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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда содир 

бўлаѐтган сиѐсий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараѐнлар марказида 

инсоният ва унинг тинчлигини таъминлаш масаласи долзарб аҳамият касб 

этади. Тинчлик ҳукмрон бўлган минтақада шаҳарлар, вилоятлар тараққий 

этиши, юксалиши ҳамда жадал ривожланиши кузатилади. Ер юзининг турли 

ҳудудларида аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш, унинг маданий даражасини 

юксалтириш юзасидан чора-тадбирлар изчиллик билан амалга оширилмоқда. 

Булар эса мегаполисларнинг ривожланиш хусусиятларини очиб бериш, 

давлат, жамият тараққиѐтининг ҳозирги ва келгуси даврларида кечадиган 

ижтимоий-сиѐсий ҳамда иқтисодий жараѐнлар учун фойдали бўлган зарур 

хулосалар чиқариш имконини беради.  

Дунѐнинг кўпгина олий ўқув юртлари ва илмий марказларида 

большевикларнинг миллий сиѐсати, совет тузумига мухолифатда бўлган 

миллий-сиѐсий ташкилотлар фаолияти, социалистик маданиятнинг тарғиб 

қилиниши юзасидан тадқиқотлар олиб борилмоқда. Мазкур тадқиқотларда 

совет тарихшуносларининг синфийлик ва партиявийликнинг асосий 

принциплари негизида ѐзилган асарлари таҳлил қилиниб, уларнинг тарихий 

жараѐнларга бир томонлама, нохолис, воқеаларни атайлаб бузиб кўрсатиши 

каби коммунистик мафкурага хос хусусиятлари келтирилган. Большевиклар 

томонидан ўтказилган оммавий қатағон ва террор сиѐсати, қишлоқ 

хўжалигини жамоалаштириш, саноатлаштириш суръатларини 

жадаллаштиришнинг асоратли оқибатлари каби масалалар шулар 

жумласидан ҳисобланади. 

Ўзбекистоннинг ҳар бир шаҳар ва вилояти республиканинг таркибий 

қисми бўлиб, мамлакат тараққиѐтининг ўзига хос жиҳатларини  мужассам-

лаштиради. Шу нуқтаи назардан ҳудудий бирликлар саналган вилоятлардаги 

ижтимоий аҳвол, саноат, хўжалик, маданий жараѐнларни яхлит тадқиқ 

этишга зарурат кучаймоқда. Бу ўз навбатида ҳар бир ҳудуднинг минтақадаги 

ўрни, ўтмиши, иқтисодиѐти, моддий ва маънавий ҳаѐтига бағишланган 

махсус тадқиқотлар олиб бориш эҳтиѐжини юзага келтиради. Самарқанд 

вилоятининг 1925-1941 йиллардаги ижтимоий-иқтисодий ва маданий жара-

ѐнларини ҳар томонлама таҳлил қилмасдан мамлакатнинг бир бутун яхлит 

тарихини ўрганиб бўлмайди. Қолаверса, вилоятнинг ижтимоий-иқтисодий, 

маданий нуфузи ва мавқеи жиҳатидан республиканинг бошқа ҳудудларидан 

ажралиб туриши ҳамда айрим ўзига хос жиҳатларининг мавжудлиги ҳам 

унинг алоҳида тадқиқот объекти қилиб олинишига асос бўлади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 

4947-сонли “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар 

стратегияси тўғрисида”ги Фармони
1
, 2017 йил 17 февралдаги ПҚ-2789-сонли 

                                                           
1
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947-сонли Фармонининг 1-иловасида 

келтирилган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор 

йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”// http://strategy.regulation.gov.uz  
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“Фанлар академияси фаолияти, илмий-тадқиқот ишларини ташкил этиш, 

бошқариш ва молиялаштиришни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари 

тўғрисида”ги Қарори
2
, 2017 йил 30 июндаги ПҚ-3105-сонли “Ўзбекистон 

Республикаси Фанлар академияси ҳузуридаги Ўзбекистоннинг энг янги 

тарихи бўйича Жамоатчилик кенгаши фаолиятини ташкил этиш 

тўғрисида‟‟ги Қарори ва соҳага оид бошқа меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда 

белгиланган вазифаларни амалга оширишда ва Ўзбекистон тарихи билан 

боғлиқ айрим жиҳатларни ѐритишда ушбу диссертация тадқиқоти муайян 

даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот 

иши республика фан ва технологиялари ривожланишининг I. “Демократик ва 

ҳуқуқий жамият, маънавий-маърифий, маданий ривожланиш, инновацион 

иқтисодиѐтни шакллантириш” дастурининг устувор йўналишига мос келади. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Самарқанд вилояти 

ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаѐтига бағишланган адабиѐтларни ва 

тадқиқотларни хронологик жиҳатдан шартли равишда уч гуруҳга бўлиш 

мумкин. Биринчи гуруҳга совет ҳокимияти йилларида нашр қилинган 

тарихий адабиѐтлар, иккинчи гуруҳга мустақиллик йилларида амалга 

оширилган тадқиқотлар ва учинчи гуруҳга хорижда нашр қилинган асарлар 

киради.  

Биринчи гуруҳ тарихий адабиѐтларида
3
 муаммога коммунистик 

мафкура, синфийлик назарияси ва марксча-ленинча методология доирасида 

                                                           
2
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 февралдаги ПҚ-2789.N 8, м. 117-сонли Қарори. 

“Фанлар академияси фаолиятини, илмий-тадқиқот ишларини ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни 

янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” // http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3210647   
3
 Балашев Н. И. Узбекистан и сопредельные республики и области. – Ташкент: Узбекское Государственное 

издательство, 1925.– 96 стр.; Икромов А. Итоги земельной реформы и переспективы еѐ закрепления. – 

Самарканд – Ташкент, 1925; Архангельский С.Ф. Основные черты колхозного строительства в Средней 

Азии. – Москва – Ташкент: Госиздат РСФСР, 1930; Бенедиктов И. Колхозное строительство в Узбекистане. 

–Москва: Госиздат, 1930 – 134 стр.; Литвиненко П., Раскин Г. Колхозное движения и классовая борьба в 

кишлаке Узбекистана. – Ташкент: УзГиз, 1931; Житов К., Непомнин В. Х. От колониального рабства к 

социализму. – Ташкент: Узпартиздат, 1939. – 131 стр.; Зиядуллаев С., Манохин И. Социалистическая 

промышленность советского Узбекистана. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1949. – 151 стр.; Ульмасбоев Ш.И. 

Промышленное развитие советского Узбекистана. Историко-экономический очерк. – Ташкент: 

Государственное издательство Узбекской ССР, 1958. – 244 стр.; Ульмасбоев Ш.Н., Слива С. 

Индустриальное развитие Узбекистана за годы советской власти. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1966. – 270 

стр.; Бабаханова С. Промышленный Самарканд (экономический очерк города 1918-1970 гг.). – Ташкент: 

Узбекистан, 1975. – 191 стр.; Маматқулов К. Развитие социалистической промышленности Самаркандской 

области за годы второй и третьей пятилеток (1933-1941 гг.) // Труды УзГУ. Новая серия. Исторический 

факультет. Выпуск 83. – Самарканд, 1958. –С. 107-137; Тот же автор: Из истории промышленности 

Самаркандской области (1917–1927 гг.) // Труды СамГУ. Новая серия. Выпуск 101. Материалы по истории 

народов Узбекистана. – Самарканд, 1960. -С. 91-135; Тот же автор: Развитие промышленности 

Самаркандской области за годы первой пятилетки (1928-1929/1932-1933 гг.) // Труды СамГУ. Выпуск 125. – 

Самарканд, 1963. –С. 111-150; Алескеров Ю.Н. Первая столица Советская Узбекистана (Самарканд) // 

“Коммунист Узбекистана”. 1967, № 12. -С. 83-86; Тот же автор: Самаркандскому университету – сорок лет. 

– Экономика и жизнь. – Ташкент: 1967, № 1-2. - С. 82; Тот же автор: Самарканд страницы истории. – 

Ташкент: Узбекистан, 1967. – 224 стр.; Тот же автор: Годы, равные векам. Страницы история Самарканда. – 

Тошкент: Узбекистан, 1973. – 319 стр.; Абдураззаков Н. Победа колхозного строя в Самаркандской области 

// Труды Узбекского Государственного университета им. А. Навои. Новая серия. Выпуск 80. Кафедры 

политической экономии. – Самарканд, 1957. - С. 71-94; Исаев Х.И. Государственная помощь дехканским 

хозяйствам – важный фактор кооперирования сельского хозяйства Самаркандской области (1928-1929 гг.) // 
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ѐндашилган. Бу асарларнинг барчаси коммунистик мафкура асосида ѐзилган 

бўлиб, уларда Самарқанд вилоятидаги ижтимоий-иқтисодий, маданий 

жараѐнлар, ер-сув ислоҳоти, қулоқлаштириш, ѐппасига жамоалаштириш, 

саноатлаштириш ҳамда маданий соҳада олиб борилган сиѐсатнинг мураккаб 

томонлари тўла очиб берилмаган. Ҳукмрон коммунистик мафкуранинг 

таъсири боис ушбу адабиѐтларда бу даврда амалга оширилган ишларнинг 

ҳаммаси “Октябрь инқилоби” нинг маҳсули эканлиги кўрсатиб ўтилган. 

Ҳолбуки, бу даврда нашр қилинган адабиѐтларда илк бор архив 

ҳужжатларидан фойдаланилган бўлса-да, улардан совет ҳокимиятининг 

манфаатини ифодаловчи хулосалар чиқарилди. 

Иккинчи гуруҳга оид мустақиллик йилларида нашр этилган коллектив 

монографияларда
4
, Р.Аминова, А.Голованов, Д.Алимова, Р.Муртазаева, 

Р.Шамсутдинов, С.Аъзамхўжаев, Р.Абдуллаев, Д.Зияева, Қ.Ражабов, Ш. 

Ҳайитов, А.Расулов, С.Шодмонова, Б.Расулов, М.Абдуллаев ва бошқалар 

томонидан нашр этилган адабиѐтларда
5
 ҳамда И.Шоймардонов, 

                                                                                                                                                                                           
Труды Сам ГУ. Новая серия. Выпуск 121. История КПСС. – Самарканд, 1963. – С. 117-131; Тот же автор: Из 

истории организационно-массовой работы на селе в Узбекистане (1925-1932 гг.). – Ташкент: Фан, 1975. – 

100 стр.; Тот же автор: Рост общественно-политической активности крестьянства Узбекистана (1925-1940 

гг.). – Ташкент: Фан, 1986. – С. 120; Камолов А. 1925-1926 йилларда Самарқанд областида ўтказилган ер-сув 

ислоҳоти тарихига доир // Труды СамГУ. Новая серия. Выпуск 121. – Самарканд, 1963. - С. 132-154; Тот же 

автор: Борьба Самаркандской областной партийной организации за осуществление коллективизации 

сельского хозяйства. // Труды СамГУ. Новая серия. Выпуск 142. – Самарканд, 1964. – С. 29-46; Ҳайдарова 

Ф. Х. Подъѐм трудовой и политической активности трудящихся крестьян Узбекистана (1928 -1930 гг.) // 

Труды СамГУ. Новая серия. Выпуск 83. – Самарканд, 1958. – С. 71-105; Қориниѐзов Т.И. Совет 

Ўзбекистонини маданияти тарихидан очерклар. – Тошкент: 1956. –516 б.; Хушбеков А. Из истории 

культурного строительства в Узбекистане в годы первой пятилетки. – Самарканд, 1959; Самибаев К. Х. 

Культурное строительства в Самаркандской области в 1925-1941 гг. Автореф. дисс. кан. ист. наук. – 

Ташкент: 1963. –32 стр.; Нуриева В. Участие женщин Самаркандской области в культурном строительстве 

(1929-1932 гг.) // Труды СамГУ. Новая серия. Выпуск 331. – Самарканд, 1977; Рахимова М.Д. Деятельность 

Самаркандской областной партийной организация по ликвидации неграмотности среди женщин (1925-1927 

гг.) // Труды СамГУ. Новая серия. Выпуск 334. Материалы по истории народов Узбекистана. – Самарканд, 

1978. – С.             16-22; Қодиров Э. К. Ўзбекистонда умумтаълим мактабларининг ривожланиши тарихидан. 

– Тошкент: Ўқитувчи, 1979. – 392 б. 
4
 Туркестан в начале ХХ века: к истории истоков национальной независимости. Научный редактор: 

Р.Раджапова. – Т.: Шарқ, 2000; Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги 

даврида. Илмий муҳаррир М. Жўраев. – Т.: Шарқ, 2000; Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Иккита 

китоб. Биринчи китоб. 1917-1939 йиллар. Масъул муҳаррирлар: Р.Абдуллаев, М.Рахимов, Қ.Ражабов. –

Тошкент: “O„zbekiston”, 2019 ва б. 
5
 Аминова Р.Х. История совхозов Узбекистана в 1917-1960 гг. Опыт, проблемы, уроки. – Тошкент: Фан. 

1992. – 248 стр.; Тот же автор: Возвращаясь к истории коллективизации в Узбекистане. – Тошкент: Фан, 

1995. – 206 стр.; Голованов А.А. Крестьянство Узбекистана: эволюция социального положения 1917-1937 гг. 

– Тошкент: Фан, 1992. – 162 стр.; Алимова Д., Голованов А. Ўзбекистон мустабид совет тузуми даврида: 

сиѐсий ва мафкуравий тазйиқ оқибатлари (1917-1990 йй.). – Т.: Ўзбекистон, 2000; Муртазаева Р. 

Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар ва бағрикенглик. – Т.: Университет, 2007; Шамсутдинов Р., 

Холмирзаев Э. Коллективлаштириш ва “катта террор” даврида қатағон қилинган ватандошларимизнинг 

хотира китоби. Самарқанд вилояти (1929-1939 йиллар). Иккинчи китоб. Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. – 

350 б; Шамсутдинов Р. Қишлоқ фожиаси: жамоалаштириш, қулоқлаштириш, сургун (Ўрта Осиѐ 

республикалари мисолида). – Тошкент: Шарқ, 2003. – 544 б.; Аъзамхўжаев С. Туркистон Мухторияти 

миллий демократик давлатчилик қурилиши тажрибаси. – Т.: Маънавият, 2000; Абдуллаев М. Ўрта Осиѐдаги 

махсус посѐлкалар тизими ва сургун қилинган қулоқлар тақдири (1930-1954 й.). – Тошкент: Akademnashr, 

2018; Ражабов Қ. Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши кураш: тарих ҳақиқати (1920-1924 йиллар) – 

Т.: Маънавият, 2002; Тот же автор: Фарғона водийсидаги истиқлолчилик ҳаракати: моҳияти ва асосий 

ривожланиш босқичлари (1918-1924 й.). – Т.: Yangi nashr, 2015; Тот же автор: Бухоро вилояти тарихи. – 

Тошкент: Тафаккур, 2015; Ражабов Қ., Иноятов С. Бухоро тарихи. – Тошкент: Тафаккур, 2016; Ҳайитов Ш. 

Ўзбек муҳожирлари тарихи (1917-1991 йиллар). – Т.: Abu matbuot konsalt, 2012; Шодмонова С. Ўзбекистон 



8 

 

Ж.Абдураҳмонова, М.Абдуллаев, А.Тойиров, Х.Қурбонов, 

О.Рашидовларнинг диссертацияларида
6
 совет ҳокимиятининг Ўзбекистонда 

(Самарқанд вилоятида ҳам) амалга оширган ѐппасига коллективлаштириш 

сиѐсати ва унинг оқибатлари, таълим тизимида мустабид совет тузумининг 

олиб борган қатағон сиѐсати, қулоқлаштириш ҳамда сургун жараѐни, амалга 

оширилган оммавий қатағонлар, совет ҳокимиятининг миллий сиѐсатида 

давлат идораларини маҳаллийлаштириш борасидаги ишлари илмий асосда 

атрофлича ўрганилиб таҳлил қилинган. Бироқ ушбу тадқиқотларда совет 

бошқаруви даврида Самарқанд вилоятида хўжаликларни ѐппасига 

жамоалаштириш, оммавий қатағон ва террор сиѐсати ҳамда унинг 

оқибатлари чуқур таҳлил қилинмаган. 

Учинчи гуруҳга мансуб хорижий тадқиқотчиларнинг асарларида
7
 ҳам 

совет ҳокимияти даврида Самарқанд тарихи масалаларининг баъзи 

жиҳатлари ѐритилган. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилаётган олий 

таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан 

боғлиқлиги. Диссертация Самарқанд давлат чет тиллар институти илмий-

тадқиқот ишлари режаси доирасида бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади 1925-1941 йилларда Самарқанд вилояти 

ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаѐтининг моҳияти ва мазмунини очиб 

беришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

1925-1941 йилларда Самарқанд вилояти ижтимоий-иқтисодий ва 

маданий ҳаѐти мазмун-моҳиятини таҳлил қилиб, унинг назарий асосларини 

таҳлил этиш; 

Самарқанд шаҳрининг Ўзбекистон ССР пойтахтига айлантирилиши ва 

унинг маъмурий бошқарувдаги ўрнини очиб бериш; 

                                                                                                                                                                                           
шаҳарларида трансформация жараѐнлари (1917-1941 йиллар). – Тошкент: Адабиѐт учқунлари, 2015; Расулов 

Б. Ўзбекистонда коллективлаштииш жараѐнидаги сиѐсий қатағонликлар ва сургун қилинган деҳқонлар 

аҳволи (1929-1959 й.). – Тошкент: Ўзбекистон, 2002; Юнусова Х. Ўзбекистонда совет давлатининг миллий 

сиѐсати ва унинг оқибатлари. – Т.: Zarqalam, 2005; Ҳайдаров М. Ўзбекистонда совет давлати бошқарув 

тизими шаклланиши, босқичлари ва моҳияти (1917-1941 йиллар). – Т.: Abu matbuot konsalt, 2012; Давлатова 

Ш. Ўзбекистонда бошқарув структурасининг шаклланиши ва тараққиѐтида миллий масаланинг тутган ўрни 

(ХХ асрнинг 20-йиллари). – Т.: Navro„z, 2016 ва б.  
6
 Шоймардонов И.Э. Ўзбекистон қишлоқларининг ижтимоий-маданий ҳаѐти. тажриба, муаммолар (20-

йилларнинг иккинчи ярми – 30-йиллар). Тарих. фан. ном. дисс.... автореф. Тошкент, 1994. Абдураҳмонова 

Ж.Н. Совет ҳокимиятининг Ўзбекистонда таълим соҳасидаги қатағонлик сиѐсати (Самарқанд, Сурхондарѐ 

ва Қашқадарѐ вилоятлари мисолида. 1925-1941 йй.). Тарих фан. ном. дисс.....автореф. – Тошкент, 2002. – 31 

б.; Абдуллаев М. Ғ. Ўзбекистонда советларнинг “қулоқ қилиш” сиѐсати ва унинг фожеали оқибатлари (1929-

1945 йиллар). Тарих. фан. ном. дисс.....автореф. – Тошкент, 2002. – 32 б.; Тойиров А.Э. Ўзбекистонда совет 

ҳокимиятининг қатағон сиѐсати (Самарқанд вилояти мисолида, 1918-1938 йй.). Тарих, фан. ном. дисс.... 

автореф. – Тошкент, 2007; Қурбонов Х.Р. Ўзбекистонда зўрлик билан ўтказилган коллективлаштириш ва 

унинг оқибатлари 1929-1938 йиллар (ҳозирги Самарқанд, Навоий, Бухоро вилоятлари мисолида). Тарих фан. 

ном. дисс... автореф. – Тошкент, 2010. – 30 б.; Рашидов О.Р. Ўзбекистонда совет ҳокимиятининг миллий 

сиѐсатида давлат идораларининг маҳаллийлаштирилиши (1918-1933 йй.). Тарих фанлари бўйича фалсафа 

доктори дисс... автореф. – Тошкент, 2018 ва б. 
7
 Hayit B. Turkestan in XX Jahrhundert. Darmstadt, 1956; Тот же автор: Milli Türkistan hürriyet davası. – Ankara: 

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, 2004; Park A. Bolshevism in Turkestan, 1917-1927.  New York, 

Columbia University Press, 1957; Khalid, Adeeb. Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early 

USSR.  London: Cornell University Press Ithaca and London, 2015.  415 p. 
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 совет режимининг Самарқанд вилоятида ўтказган оммавий қатағон ва 

террор сиѐсатини ѐритиш; 

 Самарқанд вилояти саноат тараққиѐти, халқ ҳунармандчилиги ҳамда 

саноатлаштириш суръатларини жадаллаштириш ва унинг асоратларини 

кўрсатиш; 

 вилоятда қишлоқ хўжалигини жамоалаштириш сиѐсатини амалга 

ошириш усуллари ҳамда унинг фожиали оқибатларини ѐритиб бериш; 

маориф  ва  фан, миллий санъат ва адабиѐтнинг ривожланишидаги 

натижа ҳамда муаммоларни таҳлил қилиш; 

тадқиқотнинг илмий хулосалари асосида тегишли таклиф ва тавсиялар 

ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида совет бошқарувидаги Самарқанд 

вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаѐтини ѐритиш белгилаб 

олинди. 

Тадқиқотнинг предметини Самарқанд вилоятининг 1925-1941 

йиллардаги хронологик даврда ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаѐтидаги 

натижа ва муаммолар ташкил этади.  

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тизимлаштириш, қиѐсий 

таҳлил, анализ ва синтез ҳамда муаммовий-хронологик каби илмий тадқиқот 

усулларидан фойдаланилди.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

1925-1930 йилларда Самарқанд шаҳрини пойтахт сифатида 

республиканинг сиѐсий ва маъмурий марказига айланиши натижасида совет 

ҳокимияти томонидан вилоятда уй-жой муаммоси ва коммунал соҳани 

яхшилашга қаратилган маиший ўзгаришлар маҳаллий аҳолининг ижтимоий 

аҳволини яхшилашга хизмат қилган бўлса-да, кейинчалик пойтахтнинг 

кўчирилиши оқибатида бу масалалар эътибордан четда қолганлиги очиб 

берилган; 

 собиқ совет ҳокимияти томонидан индустрлаштириш сиѐсатининг  

амалга оширилиши вилоят иқтисодиѐтида янги соҳалар ва саноат 

марказларини ташкил этиш жараѐнида ҳунармандчиликнинг аҳамияти катта 

бўлиб, ҳунармандчилик кооперациялари ва артелларга бирлаштириши, 

уларни қисман янги ускуналар билан таъминланиши натижасида 1930 

йиллардаги ялпи маҳсулот ўсишида ҳунармандларнинг ўрни катта 

бўлганлиги ѐритиб берилган;  

олий ўқув юртлари талабаларининг “сиѐсий тозалигини текширувчи” 

комиссиянинг Самарқанд вилоятида фаолият олиб борганлиги, ижтимоий 

келиб чиқиши меҳнаткаш бўлмаган, мулкдор табақага мансуб бўлган 

талабаларни “фош” қилиш ва уларни олий ўқув юртларидан четлаштириш 

ишлари таълим тизимида асосий эътибор илм беришга эмас, балки ижтимоий 

келиб чиқиши шубҳали бўлган талабалар ҳуқуқлари чекланганлиги 

аниқланган; 

“Ҳужум” ҳаракати даврида Самарқанд вилоятида хотин-қизларнинг 

ижтимоий-сиѐсий фаоллигини ошириш борасида олиб борилган тадбирлар, 
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хусусан,  хотин-қизлар юзини очиш бўйича республика ва вилоятлар  

ўртасида  ўтказилган социалистик мусобақалар аҳолининг турмуш тарзи, 

оила ва никоҳ муносабатларида зиддиятли ҳолатларни ҳам келтириб 

чиқарганлиги аниқланган.  

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

Тадқиқотда Самарқанд вилоятининг 1925-1941 йиллардаги ижтимоий- 

иқтисодий ва маданий ҳаѐтига доир қабул қилинган декретлар, қарорлар, 

йўриқномалар, низомлар ҳамда қурултой ва конференцияларнинг 

ҳужжатлари архив маълумотлари асосида таҳлил қилинди; 

 Самарқанд шаҳрининг Ўзбекистон пойтахтига айлантирилиши ва 

унинг республика бошқарувидаги ўрни ҳамда вилоятдаги сиѐсий жараѐнлар 

ва ижтимоий муносабатларда келиб чиққан муаммолар кўрсатилди; 

 Самарқанд шаҳри Ўзбекистон ССРнинг пойтахти қилиб 

белгилангандан кейинги йилларда давлат идоралари ва жамоат 

ташкилотларида маҳаллийлаштириш соҳасида олиб борилган ишларда йўл 

қўйилган камчиликлар натижасида келиб чиққан муаммолар ўрганилди; 

 вилоят қишлоқ хўжалигини коллективлаштириш ва индустрлаштириш 

сиѐсатида советлар томонидан йўл қўйилган камчиликлар аниқланди. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги диссертацияда тарих фани 

соҳасидаги назарий ѐндашувлар ва усулларнинг қўлланганлиги, кўп турдаги 

бирламчи манбалар, архив ҳужжатларига асосланганлиги, хулоса, таклиф ва 

тавсияларнинг амалиѐтга жорий этилганлиги, олинган натижаларнинг 

ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги билан исботланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти Самарқанд вилоятининг ижтимоий- 

иқтисодий ва маданий ҳаѐтини атрофлича тадқиқ этишга имкон беришдан 

иборатдир. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундаки, Самарқанд 

вилоятидаги ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараѐнлар тўғрисидаги 

маълумотлар ва илмий хулосалардан Ўзбекистон тарихининг совет даври 

тарихи бўйича илмий тадқиқотлар ўтказишда, олий ўқув юртлари 

талабалари, академик лицей ўқувчилари учун дарслик ва ўқув қўлланмалари 

яратишда фойдаланиш мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 1925-1941 йилларда 

Самарқанд вилоятидаги ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаѐтга оид ишлаб 

чиқилган илмий хулоса ва таклифлар: 

 Самарқанд вилоятининг 1925-1941 йиллардаги тарихи, аҳолининг 

миллий таркибига оид статистик маълумотлар, ижтимоий соҳада юзага 

келган муаммолар, большевикларнинг социалистик маданиятини тарғиб 

қилувчи материалларидан Самарқанд давлат музей-қўриқхона фондини 

бойитишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Маданият 

вазирлигининг 2019 йил 9 январдаги 01-12-10-103-сонли маълумотномаси). 

Илмий натижаларнинг жорий этилиши архив фондларини янги статистик 

маълумотлар, бирламчи манбалар билан бойитишга ва унинг қишлоқ 
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хўжалигини жамоалаштириш, саноатлаштириш суръатларини 

жадаллаштиришнинг асоратли оқибатларини чуқурроқ тадқиқ этиш 

имкониятини яратган; 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 

ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги 

Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи ва ҳудудлардаги олий таълим 

муассасалари тузилмасида Қатағон қурбонлари хотираси музейларини 

ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 936-сонли қарори асосида музей 

экспозициясининг “Совет ҳокимиятининг “коллективлаштириш” ва 

“қулоқлаштириш” сиѐсати, унинг фожиали оқибатлари (1930-1936 йиллар)” 

номли 5-бўлими, “30-йилларнинг бошларидаги сиѐсий қатағонлар (1929-1936 

йиллар)” номли 6-бўлими, “1937-1938 йиллардаги сиѐсий қатағонлар” номли 

7-бўлимларини бойитишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат 

музейининг 2019 йил 16 январдаги 17-сонли далолатномаси). Қўлланилган 

натижалар мазкур давр экспозициясини материаллар, манбалар ва 

маълумотлар билан тўлдиришга кўмак бериб, Ватан ва юрт озодлиги учун 

курашган, қатағон қилинган аждодларимиз қисматини илмий асосда 

ѐритишга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 18 та 

конференцияда, шу жумладан 3 та халқаро конференция: “Материалы 

международной научно-практической конференции “VIII Дулатовские 

чтения» (Тараз, Казахстан, 2015); “IX Дулатовские чтения”. На тему “М.Х. 

Дулати и тюркский мир” (Тароз, Қозоғистон, 2016); “Алаштын асыл 

перзентi” (Туркистон, Қозоғистон, 2017) ва 16 та республика илмий-амалий 

конференцияларида апробациядан ўтган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 38 та илмий иш чоп этилган. Шулардан Ўзбекистон 

Республикаси Олий Аттестация Комиссиясининг докторлик диссертациялари 

асосий натижаларини чоп этиш тавсия этилган нашрларда 12 та мақола, 

жумладан, 11 та мақола республика ва 1 та мақола хорижий нашрларда чоп 

этилган. 

 Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Тадқиқот кириш, учта боб, 

хулоса, фойдаланилган манба ва адабиѐтлар рўйхати ҳамда иловадан иборат. 

Диссертациянинг тадқиқот қисми 156 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги асослаб берилган, 

тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти ва предмети аниқланган, 

унинг Ўзбекистон Республикаси фан ва технологияларининг устувор 

йўналишларига мослиги кўрсатилиб, илмий янгилиги ва амалий натижалари 

баѐн қилинган. Олинган натижаларнинг ишончлилигига асосланган ҳолда 

уларнинг назарий ва амалий аҳамияти очиб берилган. Тадқиқот 

натижаларини амалиѐтга жорий қилиниши, ишнинг апробацияси, эълон 
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қилинган ишлар ва диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар 

келтирилган. 

Диссертациянинг “Самарқанд вилоятида 1925-1941 йиллардаги 

сиёсий ҳаёт ва ижтимоий жараёнлар” деб номланган биринчи боби 

Самарқанд шаҳрининг янги ташкил этилган Ўзбекистон ССР пойтахтига 

айлантирилиши ва унинг республика бошқарувидаги ўрни ҳамда вилоятдаги 

сиѐсий ҳаѐт ва ижтимой ўзгаришлар масалаларига бағишланган. 

Ўрта Осиѐда миллий-ҳудудий чегараланиш ўтказилиши натижасида 

1925 йил февралда Ўзбекистон ССР ташкил топди. Бу пайтда Самарқанд 

вилояти таркибида 4 та: Жиззах, Каттақўрғон, Хўжанд ва Самарқанд 

уездлари бўлган. Вилоятнинг майдони 25 240 мураббаъ
8
 чақирим ва аҳолиси 

580 408 кишини ташкил этган
9
. Самарқанд шаҳри эса 1925 йилнинг 

апрелидан 1930 йилнинг сентябригача Ўзбекистон ССРнинг расмий пойтахти 

вазифасини бажарди. Ўша даврда Ўзбекистон сиѐсий раҳбарияти томонидан 

Самарқанд шаҳри бежизга пойтахт қилиб танланмаган эди.  

Ўзбекистон ССР барпо этилган дастлабки даврда республика 

марказида жойлашган Самарқанд шаҳри унинг пойтахти эди. Ўша йилларда 

Ўзбекистоннинг ҳамма қисмларини бир бутун қилиб бирлаштиришда, совет 

аппарати ишларини жонлантиришда Самарқанднинг пойтахт бўлиши 

мақсадга мувофиқ эди. Совет маҳаллий органлари ўз ишларини янада 

яхшилагач ва уларнинг марказий ҳукумат муассасалари билан алоқалари 

мустаҳкамлангач, 1930 йилда Ўзбекистон пойтахти Тошкентга – 

республиканинг муҳим иқтисодий, сиѐсий ва маданий марказига 

кўчирилди
10

. 

 1925-1930 йилларда Самарқанд шаҳри республиканиниг сиѐсий ва 

маъмурий маркази бўлар экан, бу ерда марказий совет, хўжалик ва бошқа 

ташкилотлар жойлаштирилди. Самарқанддан туриб, Ўзбекистон ССР нинг 

сиѐсий ва ижтимоий ҳаѐти маданий ва иқтисодий ривожланиши бошқарилди. 

Самарқандда бу даврда катта ишлар олиб борилди. Шаҳарда янги ташкил 

этилган Ўзбекистон Компартиясининг Марказий Комитети
11

, Ўзбекистон 

ССР Халқ Комиссарлар Совети
12

, Ўзбекистон ССР Марказий Ижроия 

Комитети
13

, республика халқ комиссарликлари ва бошқа бошқарув 

муассасалари ташкил қилинди. 

 Самарқандда Ўзбекистон ССР Советларининг II-V қурултойлари ва 

Ўзбекистон Компартиясининг II–IV съездлари бўлиб ўтди. Бу анжуманларда 

                                                           
8
 Мураббаъ – араб тилидан олинган бўлиб, тўрт томон деган маънони англатади. Ушбу ўринда метрологик 

жиҳатдан квадрат маъносини ифодалайди. 
9
 Ўзбекистон инқилобий шўролар жумҳуриятининг қисқа жўғрофияси // Қизил Ўзбекистон. 1924 йил 5 

декабрь. 1-сон. 
10

 Турсунов Ҳ.Т. Ўзбекистон Совет Социалистик Республикасининг барпо этилиши. –Тошкент: Ўзбекистон 

ССР Фанлар академияси нашриѐти, 1958. –Б. 150. 
11

 Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитетининг биноси ҳозирги Самарқанд вилоят ўлкашунослик 

музейи жойлашган ўринда бўлган. 
12

 Ўзбекистон ССР Халқ Комиссарлар Совети идораси ҳозирги Самарқанд шаҳар ҳокимияти биносида 

жойлашган эди. 
13

 Ўзбекистон ССР Марказий Ижроия Комитетининг идораси ҳозирги Алишер Навоий номли кўчанинг 58-

уйида жойлашган. 
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Ўзбекистон ССР ва ўзбек халқи тақдирида муҳим роль ўйнаган қарорлар 

қабул қилинди. 1925 йил 22 ноябрда бўлиб ўтган Ўзбекистон 

Компартиясининг II съездида бир қатор масалалар кўрилди. Жумладан, ер-

сув ислоҳоти тўғрисида, иқтисодий ҳаѐт ва совет қурилиши ҳақидаги 

вазифалар, таълим-тарбия, қизил армиянинг миллий жиҳатдан 

шакллантирилиши, касаба уюшмалари ишлари, комсомол, “Қўшчи” 

иттифоқи тўғрисидаги масалалар муҳокама қилинди
14

. 1927 йилнинг 16 

ноябрида Самарқандда Ўзбекистон Компартиясининг III съезди очилади. 

Съездда 26642 нафар партия аъзоси ва аъзоликка номзодлар томонидан 

сайланган 541 нафар делегат қатнашди
15

. 

 Самарқандда Ўзбекистон ССР ҳукумати иш бошлагандан кейин 

шаҳарни қайта қуриш, асосан, унинг эски шаҳар қисмини реконструкция 

қилиш масаласи муҳим масала қилиб қўйилади. Эски шаҳар қисмидаги икки 

туман ҳудудида ишчилар шаҳарчасини қуриш тўғрисида режа ишлаб 

чиқилди ва иккала туманнинг ҳар бирида 150 тадан уй қурилиши 

белгиланди
16

. 1928 йилда Самарқанд шаҳрида 30 та ҳукумат ва жамоат 

бинолари қурилиб, уларга 1378000 рубль маблағ сарфланди. Коммунал 

қурилиши бўйича 743000 рубллик 41 та қурилиш ишлари олиб борилди. Уй-

жой қурилиши бўйича уй-жой кооперацияси линиясида 664800 рубллик 64 та 

қурилиш ишлари олиб борилди ва 75% га бажарилди. Хусусий уй-жой 

қурилишида 200000 рубллик 42 та турар жойлар қурилди
17

. 

 Бу даврда шаҳар аҳолиси ҳам ўсиб борган. Бу асосан республика 

қишлоқ ва овулларидан кўчиб келган аҳоли ҳисобидан ва бошқа марказий 

туманлар аҳолиси ҳисобидан бўлган. Ўзбеклар, тожиклар, руслардан 

ташқари бу ерда маҳаллий бухоро яҳудийлари, арманилар, туркманлар ҳам 

меҳнат қилар эди. Уларнинг жамоалари ўзларини самарқандликлар деб 

аташар эди. 1926 йилда шаҳар аҳолиси 105106 нафар кишини ташкил этган 

бўлса, 1930 йилга келиб аҳоли туғилишининг кўпайиши натижасида ва 

мамлакатнинг бошқа жойларидан кўчириб келувчилар ҳисобига, 119358 

кишига кўпайди. Шу ўринда шаҳар аҳолиси ҳар йили 1000 киши ҳисобига 

ўртача 29 кишига кўпайди. Аҳолининг кўпайиши эса Самарқандда уй-жой 

муаммосини келтириб чиқарди. Шаҳарда турар жой майдони секинлик билан 

ўсиб борди. 1926 йилда 456104 м
2
 фойдаланиладиган турар-жой майдони 

мавжуд бўлган бўлса, 1929 йилда 34 минг м
2
 уй-жой қурилиб, жами 490104 

м
2
 га етди

18
. 

1928 йил 18 февралга келиб, Ўзбекистон ССР Марказий Ижроия 

Комитети ва Ўзбекистон ССР Халқ Комиссарлари Советининг “Давлат 

аппаратини ўзбеклаштириш тўғрисида” 2420-сонли қўшма қарори қабул 

қилинди
19

. Бу қарор асосида Ўзбекистон ССР ҳукумати томонидан тегишли 

                                                           
14

 Правда Востока, 14 июня 1925 года. 
15

 Самарқанд вилоят давлат архиви (Самарқанд ВДА), 63-фонд, 1-рўйхат, 56-иш, 107-варақ. 
16

 Правда Востока. 12 июня 1925 года. 
17

 Самарқанд ВДА, 256-фонд, 1-рўйхат, 311-иш, 66-варақ. 
18

 Узбекистанская правда. 10 января 1930 года. 
19

 Самарқанд ВДА, 256-фонд, 1-рўйхат, 433-иш, 14-варақ; Правда Востока. 2 марта 1928 года. 
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тадбирлар амалга оширилиши режалаштирилди. Самарқанд вилоятидаги 

давлат ва хўжалик аппаратини ўзбеклаштириш комиссиясининг 1928 йил 3 

октябргача бўлган маълумотларига қараганда, Самарқанд вилоят ижроия 

қўмитасидаги 65 ходимнинг 20 нафари
20

, вилоят судидаги 30 ходимдан 8 

нафари
21

, Самарқанд шаҳар советидаги 14 ходимнинг 5 нафари
22

, Самарқанд 

соғлиқни сақлаш бўлимидаги 11 ходимдан бир нафари
23

, статистика 

бюросининг 32 ходимидан 4 нафари
24

, маҳаллий хўжалик бошқармасининг 

статистика, ҳуқуқ, савдо, уй-жой, ободонлаштириш, коммунал хизмат 

бўлимларидаги 23 ходимдан 2 нафари
25

, Самарқанддаги ўлка (республика) 

касалхонасидаги 113 нафар ишчи ходимдан атиги 10 нафари маҳаллий 

миллат вакиллари бўлган
26

. 

ХХ асрнинг 20-30-йилларида бутун Ўзбекистон ССР ҳудудида 

бўлганидек, Самарқанд вилоятида ҳам ижтимоий ҳаѐт анча зиддиятли 

хусусият касб этди. Ҳукмрон коммунистик партия жамият аъзоларини 

сунъий равишда “меҳнаткашлар” ва “меҳнаткаш бўлмаганлар”га ажратиб, 

улар ўртасида зиддиятни кучайтирди. Бир томондан коммунистик режим 

кўр-кўрона меҳнаткашлар оммасининг сиѐсий фаоллигини “қўзғаш”га, 

уларни партия-давлат тузилмаларига ва жамоат ташкилотларига кенг жалб 

қилишга интилса, иккинчи томондан, аҳолининг “меҳнаткаш бўлмаган” 

(мулкдорлар, диндорлар, амалдорлар ва ҳ.к.) қатламларининг ижтимоий-

сиѐсий ҳаѐтда иштирок этишини советча қонун асосида чеклаб қўйди. Шу 

билан бирга, уларга қарши доимий иш олиб борди. Бу кураш фақат 

“меҳнаткаш бўлмаган” қатламларгагина эмас, коммунистик режимга қарши 

чиққан барча кишиларга, ўзгача фикр юритадиганларга, ўзбек халқининг ва 

ўз республикасининг манфаатларини ҳимоя қилганларга қарши ҳам олиб 

борилди
27

.  

Сайлов ҳуқуқидан маҳрум қилиш йўли билан қатағон қилинганларнинг 

йирик тоифаси диндорлар ва уларнинг оилалари бўлган. Кўплаб мусулмон 

уламоларига “домулла-имом ва руҳоний бўлган” деган сиѐсий айблар 

қўйилди ва уларни сайлаш ва сайланиш ҳуқуқидан четлаштириш бошланди.  

Мулла ва эшонларни қатағон қилиш 1929-1938 йилларда айниқса 

кучайди. Шу даврда нуфузли руҳонийлардан Каттақўрғон уезди бўйича: 

Олтикетмон қишлоғидан имом Мурод Муҳаммедов, Қўнғирот қишлоғидан 

мулла Абдурасул Абдуғаффоров, Пайшанба қишлоғидан муфти Насриддин 

Турсунмуродов ва муфти Худойберди Ражабовлар; Самарқанд шаҳри 

бўйича: Хон Саид маҳалласидан муфти Лутфулла Файзуллаев, 1 май 

                                                           
20

 Самарқанд ВДА, 256-фонд, 1-рўйхат, 425-иш, 96-варақ. 
21

 Самарқанд ВДА, 256-фонд, 1-рўйхат, 426-иш, 50-варақ. 
22

 Самарқанд ВДА, 256-фонд, 1-рўйхат, 425-иш, 97-варақ. 
23

 Самарқанд ВДА, 256-фонд, 1-рўйхат, 426-иш, 82-варақ. 
24

 Самарқанд ВДА, 256-фонд, 1-рўйхат, 426-иш, 86-варақ.  
25

 Самарқанд ВДА, 256-фонд, 1-рўйхат, 425-иш, 78-80-варақлар. 
26

 Самарқанд ВДА, 256-фонд, 1-рўйхат, 425-иш, 92-варақ. 
27

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

Жўраев М. – Тошкент: Шарқ, 2000. – 313 б. 
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маҳалласидан муфти шайх Абдурауф Аминшайхов ва бошқалар номлари 

алоҳида қайд этилган ҳолда сайлов ҳуқуқидан маҳрум қилиндилар
28

. 

Шундай қилиб, Самарқанд вилоятида 1925-1941 йилларда сиѐсий ва 

ижтимоий ҳаѐтда катта ўзгаришлар юз берди. Совет ҳокимияти томонидан 

амалга оширилган ижтимоий ўзгаришлар натижасида вилоятда уй-жой 

муаммоси ва коммунал соҳани яхшилашга қаратилган айрим ишлар қилинди. 

Бироқ вилоят аҳолисининг ижтимоий аҳволини яхшилаш, янги иш 

ўринларини яратиб маҳаллий халқни иш билан таъминлашга қаратилган 

тадбирлар ҳам кўпроқ европаликлар манфаатига хизмат қилди. 

 Диссертациянинг “Совет ҳокимиятининг Самарқанд вилоятидаги 

иқтисодий сиёсати” деб номланган иккинчи бобида вилоятда қишлоқ 

хўжалигини коллективлаштириш ва деҳқонларнинг қулоқ қилиниши, 

индустрлаштириш сиѐсатидаги асосий муаммолари, халқ 

ҳунармандчилигидаги аҳвол каби масалалар таҳлил қилинди. 

1925 йил ноябрда Самарқандда бўлган Ўзбекистон Компартиясининг II 

съездида совет ҳокимияти томонидан ўтказилаѐтган “аграр инқилоб”нинг 

стратегия ва тактикаси тасдиқланди. 1925 йил 2 декабрда ЎзССР Марказий 

Ижроия Комитетининг фавқулодда сессиясида “Ер ва сувни национализация 

қилиш тўғрисида” декрет қабул қилинди
29

. Бу қарорлар билан Самарқанд 

вилоятида ҳам деҳқонлар қўлидан ерларни тортиб олиш ҳамда бой 

деҳқонларни қулоқ сифатида қатағон қилиш бошланди. 

 1924-1925 йиллардаги ер ҳисобига қараганда, Самарқанд вилоятида 

қишлоқ аҳолисининг фойдаланиши учун ҳаммаси бўлиб 659178,98 десятина 

ер бор эди
30

. Бу вақтда аҳолининг 2,1 фоизи, яъни 2462 та хўжалик тамомила 

ерсиз эди. Бир-уч десятинагача ери бўлган хўжаликлар 53,6%ни ташкил этиб, 

уларнинг қўлидаги ерлар ҳамма ер майдонининг 11,8 фоизини ташкил қилар 

эди, холос. Ўн десятинадан ошиқ ери бор хўжаликлар 1,5 фоизни ташкил 

қилса ҳам, улар вилоятдаги ҳамма экин ерларининг 57,2% ини эгаллаб олган 

эдилар
31

. 

 Самарқанд вилояти ижроия қўмитасининг 1925 йил 8 декабрида бўлиб 

ўтган навбатдан ташқари йиғилишида “Ер-сув ислоҳоти ўтказиш тўғрисида” 

ги масалалар кўриб чиқилди. Мажлис қарорига кўра вилоятда ер-сув 

ислоҳоти 28 туманга бўлиниб амалга оширилиши ва ҳар бир туман 

комиссияси таркибида 5 нафар аъзо бўлиши кўрсатилди
32

.   

                                                           
28

 Примқулов Ш. Мустабид тузум даврида қатағон (Самарқанд вилояти мисолида). // “Зарафшон воҳаси ва 

унинг тарихдаги ўрни” мавзусидаги Ўзбекистон республикаси мустақиллигининг 10 йиллигига бағишланган 

илмий-назарий конференция материаллари. – Самарқанд. 2001. - Б. 69. 
29

 Ражабов Қ., Қандов Б. , Ражабова С. Ўзбекистон тарихининг муҳим саналари (Энг қадимги даврлардан 

бугунги кунгача). Тўлдирилган ва қайта ишланган 6-нашр. – Тошкент: ,,O„zbekiston“, 2015. – Б. 189. 
30

 Камолов А. 1925-1926 йилларда Самарқанд областида ўтказилган ер-сув ислоҳоти тарихига доир // Труды 

Самаркандского Государственного университета им. А.Навои. Новая серия. Выпуск. №121. – Самарканд, 

1962. – С. 135. 
31

 Ризаев Г. Краткий очерк земельно-водной реформы в Узбекистане. –Ташкент: Госиздат УзССР, 1947.– С. 

14. 
32

 Маматқулов К.М.  Из истории промышленности Самаркандской области (1917-1927 гг.) // Труды СамГУ. 

Новая серия. Выпуск 101. Материалы по истории народов Узбекистана. – Самарканд, 1960. – С. 107. 
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 Деҳқон хўжаликларини ва турли артелларни ѐппасига 

коллективлаштириш сиѐсати Самарқанд вилоятида ҳам 1930 йилнинг 

баҳорида авж олиб кетди. Шу йилнинг охирида вилоятда 62848 та хўжаликни 

бирлаштирган колхозларнинг сони 966 тага етган. Яъни ҳар бир колхозга 

ўрта ҳисобда 266,04 гектар экин майдони тўғри келган
33

. Бу даврда қишлоқ 

аҳлининг колхозларга киришини “ғайратлантириш” учун ишчилар синфи ҳам 

жалб этилади. ВКП (б) МКнинг 1929 йил ноябрь пленуми қарори билан якка 

хўжалик қишлоқларига камида 25 минг нафар ишчини юбориш таклиф 

этилар экан, улар жойларда “аграр инқилоб” ни авж олдиришни 

таъминлашлари лозим эди.
34

 “Йигирма беш мингчи” ишчилардан 

Ўзбекистонга Россиянинг Москва, Ленинград ва Иваново шаҳарларидан 458 

киши юборилади
35

, улардан 64 нафари Самарқанд округига келди
36

. 

Округнинг айрим туманларида жамоалаштиришда шошма-шошарликка йўл 

қўйилди. Масалан, Янгиқўрғон туманида коллективлаштириш 15 кун ичида 

амалга оширилган. Шу қисқа муддат ичида 9 минг хўжаликдан 47 та колхоз 

ташкил этилган
37

. Деҳқонларни зўрлик ва қўрқитиш йўли билан колхозларга 

киритиш натижасида 1930 йилнинг апрелидаѐқ вилоятда жамоалаштириш 

суръати сунъий равишда 53,3 % га кўтарилди
38

. 3 апрелда Пастдарғом тумани 

раҳбарлари “Ёппасига коллективлаштириш тамом бўлди, 95 фоиз меҳнаткаш 

деҳқонлар колхозларга бирлаштирилди” деб рапорт берди
39

. 

 Совет ҳокимияти томонидан тазйиқ ўтказишнинг кучайиши 

натижасида қулоқлаштириш сиѐсати тезлаштирилди ҳамда яккаҳол 

деҳқонларни мажбурий тарзда солиққа тортилди. Тарихий адабиѐтларда қайд 

қилинганидек, маъмурий-иқтисодий сиқувнинг қаттиқлашуви уларни 

колхозларга мажбурий равишда жалб қилиш суръатларини жиддий равишда 

оширишга ѐрдам берган. Масалан, 1935 йилда Самарқанд вилоятидаги 

колхозларга 102850 та деҳқон хўжаликлари бирлаштирилган бўлиб, бу 

вилоятдаги 87,7 фоиз деҳқон хўжаликлари эди
40

.  

 СССР Советлари Марказий Ижроия Комитети ва Халқ Комиссарлари 

Советининг 1930 йил 1 февралдаги қарори билан маҳаллий ҳокимият 

органлари қулоқларга қарши курашда барча зарурий чораларни қўллаш, 

қулоқларнинг мол-мулкини мусодара қилишдан тортиб сургун қилишгача 

бўлган ваколатга эга бўлди
41

. Бутун Ўзбекистон ССРда бўлгани сингари 

Самарқанд вилояти қишлоқларида ҳам пахта тайѐрлаш режасини бажармаган 

                                                           
33

 Камалов А. Самарқанд областида колхоз тузумининг ғалабаси тарихидан. (1927-1935 йиллар) // 

Общественные науки в Узбекистане. 1965, №5. – С. 54. 
34

 Ўзбекистоннинг янги тарихи. Иккинчи китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Илмий 

муҳаррир Жўраев М. – Тошкент: Шарқ, 2000. – Б. 348.  
35

 Узбекистанская правда, 9 февраля 1930 года. 
36

 Узбекистанская правда, 4 февраля 1930 года. 
37

 Узбекистанская правда, 12 март 1930 года. 
38

 Узбекистанская правда, 5 мая 1930 года. 
39

 Узбекистанская правда, 4 апреля 1930 года. 
40

 Камалов А. Самарқанд областида колхоз тузумининг ғалабаси тарихидан. (1927-1935 йиллар) // 

Общественные науки в Узбекистане, 1965. № 5. – С. 54. 
41

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

и материалы. Том 1. Составители: Р. Шамсутдинов, Б. Расулов. – Ташкент: Шарк, 2006.– С. 323. 
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бой-қулоқ хўжаликларига қишлоқ советлари томонидан маъмурий тартибда 

жарима солиш, тегирмон йиғимини тўламаганларнинг тегирмон ва 

обжувозларини тортиб олиб, уларни колхоз ва қишлоқ хўжалик 

кооперативларига арзон нархларда сотиш ҳуқуқи берилди
42

. 

1939 йил охирига келиб вилоятда ташкил этилган колхозларнинг сони 

1514 тага етиб, уларга 141837 та хўжалик бирлаштирилди ва жами экин 

майдони 98,6 фоиздан 99,98 фоизни ташкил этди.
43

 Вилоят туманларида 33 та 

МТС (машина-трактор станцияси) мавжуд бўлиб, уларда 3158 та трактор бор 

эди. 1940 йилнинг баҳорида вилоятдаги колхоз далаларига 1846 та СХТЗ, 95 

та универсал, 202 та кучли ЧТЗ ва 131 та Нати тракторлари чиқарилади ва 

1484500 гектар ер ҳайдалади. 

Хуллас, қишлоқ хўжалигини ѐппасига коллективлаштириш жараѐнида 

ҳам большевиклар биринчи навбатда совет ҳокимиятини қўлда сақлаб 

қолишга интилди. Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида бўлгани каби 

Самарқанд вилоятида ҳам коллективлаштиришнинг дастлабки даврида 

колхоз тузуми ва қулоқлаштиришга қарши қаратилган ғалаѐнлар тез орада 

совет ҳокимиятига қарши оммавий чиқишлар ва қуролли ҳаракатга айланган 

эди. Шунинг учун ҳам большевиклар ҳокимиятни сақлаб қолиш, уни ҳимоя 

қилиш мақсадида маъмурий-буйруқбозлик ва босим ўтказиш, куч ишлатиш 

имкониятларини тўла ишга солди
44

.  

Большевиклар партиясининг таълимотига кўра, индустрлаштириш 

сиѐсати коллективлаштириш ҳамда маданий инқилоб билан бир қаторда 

СССРда, шу жумладан, Ўзбекистонда социализм қуришнинг таркибий 

қисмларидан бири саналган. ВКП(б)нинг XIV съезди (1925 йил декабр)да 

эълон қилинган индустрлаштириш йўлига мувофиқ Ўзбекистон социалистик 

иқтисод асослари яратилишини назарда тутган “социализм қурилишининг 

янги даври”га кирди
45

. Бироқ ҳали бу даврда ҳам СССРнинг сиѐсий 

раҳбарияти ўртасида индустрлаштиришни амалга оширишнинг шакли, 

услублари ва суръатлари борасида турли хил мунозаралар давом этарди. Бу 

ҳолат Ўзбекистонда, жумладан, унинг энг йирик ҳудудларидан бири 

ҳисобланган Самарқанд вилоятида ҳам кўзга очиқ ташланди. 

Самарқанд вилоятида мазкур даврда саноат корхоналари 

кенгайтирилди ва реконструкция қилинди. 1927 йил 1 апрелга келиб 

Самарқанд шаҳрининг саноати 26 та ишлаѐтган корхоналардан иборат бўлиб, 

уларда суткада ўртача 1047 нафар ишчи банд эди. Вилоят саноатининг 90,6 % 

ини қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаб чиқарувчи корхоналар 

ташкил қиларди.  

 1935 йилда Самарқанд вилояти саноатига 1934 йилга нисбатан 94,2 

фоиз кўп маблағ ажратилди. Бу вақтда янги саноат корхоналари қурилиши 
                                                           
42

 Ўзбекистон МДА, Р-86-фонд, 1-рўйхат, 6045-иш, 130-133-варақлар. 
43

 ЎзРПДА нинг Самарқанд ВБ, 31-фонд, 1-рўйхат, 2856-иш, 20-варақ. 
44

 Қаранг ва таққосланг: Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. Документы и материалы в 4 

томах. Под редакцией А. Береловича, В. Данилова. Том 3. 1930–1934. Книга 1. 1930-1932. –Москва: 

РОССПЭН, 2003. – С. 417; Расулов Б. Ўзбекистонда коллективлаштириш жараѐнидаги сиѐсий қатағонлар ва 

сургун қилинган деҳқонлар аҳволи (1929–1959 й.). – Тошкент: Sharq, 2012.– Б. 224-225. 
45

 Очерки истории Коммунистической партии Узбекистана. –Ташкент: Узбекистан, 1974.– С. 216. 
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ҳам назарда тутилган эди. Шу йили мармар топилган Нурота туманининг 

Ғозғон қишлоғига яқин жойда қурилиш учун жуда муҳим бўлган мармар 

ишлаб чиқарувчи мармар комбинати қурилди. Самарқанд вилоятининг йирик 

саноат ялпи маҳсулот ишлаб чиқариш режасини 101,9 фоизга бажариб, 1934 

йилга нисбатан 6,4 фоизга ўсишга эришди.
46

 Вилоятнинг бутун саноати 

(маҳаллий ва кооперациялашган саноати билан бирга) 1935 йилда 96,9 

миллион рубллик ялпи маҳсулот ишлаб чиқарди.
47

 Бу пайтда Самарқанд 

вилояти маҳаллий саноати республикада биринчи ўринга чиқди. 

1938-1941 йилларда Самарқанд вилоятининг саноати кенгайтирилди ва 

қайта қурилди. 1939 йилда пахта заводларини қуриш ва қайта қурилишига 7 

млн рубль маблағ сарфланди. Бу маблағ Самарқанд, Каттақўрғон, 

Зирабулоқдаги мавжуд заводларни таъмирлаш, шунингдек, Булунғур райони 

марказида янги пахта заводи қуришга ишлатилди.  

Хуллас, индустрлаштириш Марказнинг саноатни ривожлантиришдаги 

комплекс дастури бўлиб, Самарқанд вилояти иқтисодиѐтида янги соҳаларни 

ва саноат марказларини вужудга келтириш, малакали ишчи кадрларни ва 

янги иш ўринларини яратиш ҳамда ижтимоий муаммоларни ҳал этишни 

қамраб олган эди. Аммо вилоятда саноат ишлаб чиқаришнинг ривожи 

экстенсив хусусиятда бўлди, у хом ашѐ тайѐрлашга асосланган эди. 

Саноатнинг вазифаси асосан хом ашѐни қайта ишлашдан ва бу соҳани 

ривожлантиришдан иборат бўлган. 

Самарқанд вилояти саноатини тиклаш йилларида ҳунармандчиликнинг 

аҳамияти катта бўлди. 1926 йилнинг 1 октябрида вилоятидаги 58 та артелда 

12638 нафар ҳунарманд фаолият кўрсатган бўлиб, уларнинг 2328 нафари ѐки 

18,4 фоизи кооперациялаштирилган эди
48

. Бу йилларда Самарқанд 

вилоятининг ҳунармандчилик саноати ривожланган туманлари сифатида 

Самарқанд шаҳри, Ургут, Жиззах, Юқори Дарғом туманларини кўрсатиш 

мумкин. Шу сабабли бу вақтда артелларнинг аксарият қисми ана шу 

туманлар ҳудудида жойлашган. Қолган туманларда ҳунармандчилик 

кооперациялари қўлами жуда чегараланган ва фақат бармоқ билан санарли 

бўлган, ҳатто Челак, Даҳбед, Зомин туманларида битта ҳам артель 

тузилмаган. 

 1928 йилнинг 1 март ҳолатига кўра, Самарқанд туманлараро 

ҳунармандчилик саноат уюшмаси 1715 нафар (1560 нафар эркак, 155 нафар 

хотин-қиз) аъзодан иборат бўлган 81 та артелни ўзида бирлаштиради
49

. 

Ҳунармандларни артелларга бирлаштириш натижасида ҳунармандлар сони 

ўсиши ҳамда уларни қисман янги ускуналар билан таъминланиши 

натижасида 1932 йили ялпи маҳсулот 1927-1928 йилларга нисбатан 8 марта 

кўпайди
50

. Кейинчалик ҳунармандчилик артеллари йириклашиши 

натижасида 1932 йил бошларида Ўзбекистонда 600 дан ортиқ 
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 ЎзРПДА нинг Самарқанд ВБ,640-фонд, 1-рўйхат, 14-иш, 16-варақ. 
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ҳунармандчилик артеллари бўлган
51

. Самарқанд шаҳри ҳунармандчилик 

саноат уюшмаси (Самкустарпромсоюз) бу даврда 1312 нафар аъзони 

бирлаштирган 25 та артелдан иборат эди. 

 Ўзбекистон ССР Халқ Комиссарлари Совети 1932 йил 2 августда 

“Майда ҳунармандчилик саноати томонидан чет давлатларга сотиш учун 

ишлаб чиқариладиган маҳсулотларнинг сифатини яхшилаш тўғрисида” қарор 

қабул қилди
52

. Бу қарорга кўра, гилам тўқувчи ва пилладан тола олувчи 

ҳамда шойи тўқувчи ҳунармандлар меҳнатига яраша турли қишлоқ хўжалик 

ва саноат маҳсулотлари билан таъминланган ҳамда рағбатлантирилган. 

1939 йилга келиб Самарқандда 100 дан ортиқ турли ташкилотлар ва 

корхоналарга қарашли бўлган артеллар ва ҳунармандчилик кооперацияси 

устахоналари мавжуд бўлган бўлиб, уларда 3000 кишидан ортиқ киши 

ишлаган.Устахоналар ишчилари томонидан 20 млн рубллик маҳсулот ишлаб 

чиқарилган. 

 1939-1941 йилларда давлатга саноатнинг тегишли корхоналари кучли 

ривожланиши эвазига кооператив саноатнинг роли шаҳар аҳолисига хизмат 

кўрсатиш ва унинг шаҳар эҳтиѐжи қондирилишига қаратилди. Шу сабабли 

маҳсулот ишлаб чиқариш 50 млн рублга, ишчилар сони 5000 кишига етди
53

. 

Шундай қилиб, Самарқанд вилоятида большевиклар томонидан амалга 

оширилган ѐппасига коллективлаштириш ва қулоқлаштириш сиѐсати 

фожиали оқибатларга олиб келди. Ўзбек қишлоғининг тараққиѐтига кучли 

зарба берилиб, меҳнаткаш халқнинг аҳволи оғирлашди. Янги саноат 

корхоналарининг қурилиши маҳаллий кадрлар тайѐрлаш ишига катта 

эътиборни талаб қиларди. Бироқ совет ҳокимиятининг индустрлаштириш 

сиѐсати бутун Ўзбекистонда бўлгани сингари Самарқанд вилоятида ҳам хом 

ашѐ тайѐрлаш ва уни қайта ишлашга мўлжалланган эди. 

Диссертациянинг “1925-1941 йилларда вилоятдаги таълим ва 

маданий ҳаёт” номли учинчи бобида Самарқандда Ўзбекистон педагогика 

академиясининг ташкил топиши ва бошқа олий ўқув юртларининг фаолияти, 

маориф ва фан ривожининг асосий йўналишлари ҳамда маданий ҳаѐтдаги 

зиддиятли ўзгаришлар таҳлил қилинди. 

Ўрта Осиѐ Республикаларида миллий-ҳудудий чегараланиш 

ўтказилиши натижасида Ўзбекистон ССР тузилгандан кейин республика 

манфаатлари халқ хўжалиги ва маданияти турли соҳалари учун юқори 

малакали мутаҳасис кадрлар тайѐрлаш талаб қилинар эди. Шунинг учун ХХ 

аср 20-йилларининг иккинчи ярмидан бошлаб Ўзбекистонда, қолаверса 

Самарқанд шаҳрида ўрта махсус ва олий маълумотли мутахассис кадрлар 

тайѐрлайдиган турли ўқув юртлари барпо қилинди. 

Самарқанддаги илк олий ўқув юрти – Самарқанд Олий педагогика 

институти 1927 йилнинг 22 январида очилган эди
54

. 1927 йилнинг 1 

декабрига оид маълумотларга кўра институтнинг 1-курсида 100 нафар, 2- 
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 Қизил Ўзбекистон (Тошкент), 1932 йил 9 апрель. 
52

 Қизил Ўзбекистон (Тошкент), 1932 йил 22 август. 
53

 Самарқанд ВДА, 26-фонд, 1-рўйхат, 726-иш, 14-варақ. 
54

 Самарқанд ВДА, 519-фонд, 1-рўйхат, 1-иш, 1-варақ. 
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курсида 57 нафар талаба ўқиган. Бу талабалар орасида кейинчалик машҳур 

археолог олим, академик Яҳѐ Ғуломов ҳам бўлган
55

. 

Ўзбекистон ССР Марказий Ижроия Комитетининг қарори
56

 билан 

Самарқанд Олий педагогика институти 1930 йилнинг 30 январида қайта 

ташкил этилиб, Акмал Икромов номидаги Ўзбекистон Давлат педагогика 

академиясига айлантирилди. 1933 йил 20 январда Ўзбекистон давлат 

педагогика академияси ва тиббиѐт институти негизида Ўзбекистон давлат 

университети (ЎзДУ) ташкил қилинди
57

. Университет 1941 йилгача бўлган 

даврда республика маданий ҳаѐти ва халқ хўжалигининг турли тармоқлари 

учун маҳаллий миллат вакиллари орасидан юқори малакага эга бўлган 1500 

га яқин мутахассисларни тайѐрлаб берди
58

. 

1929 йилда қишлоқ хўжалигига мутахасис кадрларни тайѐрлашда катта 

рол ўйнаган иккинчи олий ўқув юрти – Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги 

институти, 1930 йилда Медицина институти, Савдо ва кооперация институти 

(ҳозирги Самарқанд иқтисодиѐт ва сервис институти) очилди. Шундай қилиб, 

1941 йилгача бўлган даврда Самарқанд шаҳрида 8 та олий ўқув юрти 

(Ўзбекистон давлат университети, қишлоқ хўжалиги, зооветеринария, 

тижорат, ўқитувчилар институти, медицина, кечки ўқитувчилар институти ва 

сиртқи ўқитувчилар институти) ва 1 та қоракўлчилик илмий текшириш 

институти, 15 та техникум (озиқ-овқат, молия, зооветеренария, адлия, темир 

йўл, ирригация, қишлоқ хўжалиги, 2 та педагогика техникуми, бадиий 

мусиқа касб-ҳунар техникуми, саноат-иқтисод, физкультура ва б.) очилди. 

Олий ўқув юртларида 3313 киши, техникумларда 2918 киши таълим-тарбия 

олган. Бу ўқув юртларида 42 нафар профессор, 118 доцент, 102 нафар 

ассистент фаолият олиб борган
59

. 

 1924 йилда Самарқанд вилоятида I ва II босқич совет мактабларининг 

умумий сони конфессион мактаблар (диний мактаблар)ни ҳисобга олмаган 

ҳолда 103 та бўлиб, улардан 60 таси ѐки 58,2 фоизи шаҳарга тўғри келган ва 

қишлоқ жойларда 43 та мактаб бўлиб, улардан 16 таси Самарқанд уездида, 3 

таси Каттақўрғонда, 6 таси Жиззахда, 5 таси Хўжанд уездида жойлашган
60

.  

 1927-1928-ўқув йилида вилоят бўйича мактаб ѐшидаги болалар 78801 

нафарни ташкил қилиб, улардан 17693 нафари, яъни 22,5 фоизи мактабларга 

қамраб олинган. Шулардан 34981 нафари мактаб ѐшидаги қизлар бўлиб, 

улардан 4591 нафари, яъни 13,14 фоизи мактабларга жалб қилинган. 

Қишлоқларда I босқичдаги 173 мактабга 7624 бола, шаҳарларда I босқичдаги 

53 мактабга 6699 бола, II босқичдаги 9 мактабга 3298 бола жалб қилинган 

бўлиб, уларга вилоят бўйича 688 нафар педагог ходимлар дарс беришган. 

Улардан 455 нафари маҳаллий миллат вакиллари бўлган
61

. Бу йилларда 

хотин-қизлар саводини чиқаришга ҳам алоҳида эътибор берилди. Аѐллар 
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 Самарқанд ВДА, 519-фонд, 2-рўйхат, 1-иш, 29-32-варақлар. 
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саводсизлигини тугатиш учун мактаблар, махсус курслар, техникумлар 

ташкил қилинди. 

 ХХ асрнинг 30-йилларидан бошлаб Самарқанднинг олий ўқув 

юртларида, техникумларида, мактабларида ва баъзи корхоналарида миллий 

сиѐсат қўпол бузилганлиги тўғрисидаги масалалар шаҳар фаолларининг 

йиғилишларида, партия пленумларида кун тартибидаги масалалар қаторида 

муҳокама қилина бошлади. Масалан, 1933 йилнинг 8-9 августида Ўзбекистон 

Компартияси Самарқанд шаҳар партия комитети ва Контрол комиссиясининг 

фаолллари билан бирга бўлган бирлашган пленумида Ўзбекистон Давлат 

университетининг профессорлари С.Юшков ва П. Солиевлар талабаларга 

буржуа миллатчилиги ва аксилинқилобий назарияларни сингдириб 

келганликда айбланади. Пўлат Солиев ўзининг “Ўрта Осиѐ халқлари тарихи” 

деган дарслигида феодал идора услубини ва амирликни кўкларга кўтариб 

мақтаб келган, деган ноҳақ айблар қўйилди
62

. 

Совет ҳокимиятининг қатағон сиѐсати туфайли Ўзбекистон Давлат 

университети профессор-ўқитувчиларидан яна бир қанчаси “халқ душмани” 

сифатида турли жазоларга, қийноқларга ва қамоққа маҳкум этилди. 1931-

1935 йилларда ЎзДУ (ҳозирги СамДУ) ректори бўлиб ишлаган Карим 

Абдуллаев, университет биология факультети декани Магди Бурнашев, 1936 

йилгача педагогика факультети декани лавозимида ишлаган, 1936 йилдан 

Тошкент кечки педагогика институтида ўқитувчилик қилган Нарзулла 

Иноятов, 1935 йилдан университет ректори бўлиб ишлаган Ҳикмат 

Файзуллаевлар қатағон қурбонлари бўлишди. 

 1937-1938 йилларда олий ўқув юртлари талабаларининг “сиѐсий 

ҳушѐрлигини текширувчи” “Олий ўқув юртларини тозалаш бўйича махсус 

марказий комиссия” иш олиб борган. Мазкур комиссиянинг институтларда 

бўлимлари фаолият олиб борган ва улар ижтимоий келиб чиқиши меҳнаткаш 

бўлмаган, мулкдор табақага мансуб бўлган талабаларни “фош” қилиш ва 

уларни олий ўқув юртларидан четлаштириш ишлари билан шуғулланган. 

Олий ўқув юртларида фаолият олиб борган “тозалаш” бўйича махсус 

комиссияларнинг бўлимлари талабаларнинг нафақат ижтимоий келиб 

чиқишини, балки уларнинг “халқ душмани”га алоқаси бор ѐки йўқлигини 

ҳам қаттиқ текширувдан ўтказишган. 

Самарқанд шаҳрида 1930-1931 ўқув йилида 36 та мактаб бўлган бўлса, 

уларнинг миқдори 1940-1941 ўқув йилида 42 тага етди, ўқувчилари сони эса 

15507 нафардан 23640 нафарга кўпайди. 1931 йили 1002 нафар ўқувчи 

мактабни тугатган бўлса, 1941 йил июнда мактабларни 4737 нафар ўқувчилар 

битирди
63

.  
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Шундай қилиб, совет бошқарувига хос бўлган маъмурий 

буйруқбозликнинг кучайиб бориши таълим тизимида сифат муаммоларини 

четга суриб, миқдор кўрсаткичларини биринчи ўринга чиқарди. Маориф ва 

фан ривожида коммунистик мафкуранинг ҳукмронлиги ва совет 

ҳокимиятининг “маданий” сиѐсати жамиятнинг маънавий ҳолатига ѐмон 

таъсир ўтказди ҳамда вилоятдаги илмий ва маданий ҳаѐт тараққиѐтига 

салбий таъсир кўрсатди. 

ХУЛОСА 

Диссертацияда Самарқанд вилоятининг 1925-1941 йиллардаги 

ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаѐти мавзуси бўйича олиб борилган илмий 

изланишлар натижасида қуйидаги хулосаларга келинди: 

 1. Самарқанд тарихини тадқиқ этиш Ўзбекистон тарихини ўрганишда 

муҳим ўрин тутади. Шу муносабат билан Самарқанд вилоятининг 1925-1941 

йиллардаги ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаѐти, бу соҳаларда амалга 

оширилган ишлар мазмун-моҳиятини ўрганмасдан туриб, Ўзбекистонда 

совет ҳокимияти бошқаруви ҳақида атрофлича ва якуний хулосага келиб 

бўлмайди. 

2. Туркистон ўлкасининг аввалдан иқтисоди ва саноати, маданияти ва 

илм-фани ривожланган ҳудудларидан бири ҳисобланган Самарқанд 

вилоятида совет ҳокимияти Ўзбекистоннинг бошқа ҳудудларида бўлгани 

каби зўрлик билан ўрнатилди. Совет тузумининг ижтимоий-иқтисодий, 

сиѐсий ва маданий соҳаларда олиб борган сиѐсати жамият тараққиѐтига, 

умуммиллий манфаатлари ва анъанавий турмуш тарзига мутлақо зид бўлди. 

Маҳаллий халқнинг урф-одатлари, анъаналари, дини, тили, тарихи, 

маданияти оѐқ ости қилиниб буюк давлатчилик шовинизми манфаати йўлида 

бутун халқ онгига совет маданиятини сингдириш ва пировардида маҳаллий 

халқни советлаштириш сиѐсати олиб борилди. 

3. Самарқанднинг 1925-1930 йилларда Ўзбекистон ССРнинг пойтахти 

сифатида белгиланиши шаҳарда бир қанча биноларнинг қурилишига ва 

республиканинг бошқа ҳудудларидан бу ерга кўплаб аҳолининг кўчиб 

келишига сабаб бўлди. Шаҳарда Самарқанд Олий педагогика институти ва 

бошқа ўқув юртларининг очилиши натижасида республика хўжалигининг 

турли соҳаларига кўплаб мутахассис кадрлар тайѐрлаб берилди. Самарқанд 

пойтахт бўлиб турган пайтда большевикларга қарши миллий сиѐсий 

кучларнинг тўпланишига замин яратилди. Бу кучларни бирлаштиришда 

Самарқанд Олий педагогика институти катта роль ўйнади. 

4. Совет ҳокимиятининг олиб борган сиѐсати натижасида шаҳарда 

турар жой муаммоси кескин бўлиб турди. Бунга янгидан қурилган саноат 

корхоналарини мустаҳкамлаш учун ишчилар ва мутахассисларнинг ўз 

вақтида Совет Иттифоқининг бошқа ҳудудларидан кўчириб келтирилганлиги 

сабаб бўлди. Самарқандда қурилган уйларнинг асосий қисми уларга 

бериларди ва турар жой билан боғлиқ муаммо ва қийинчиликлар туб жой 

аҳоли учун доимий равишда мавжуд бўлиб қолаверди. Совет ҳокимиятининг 
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вилоятда олиб борган аграр сиѐсати, хусусан, ер-сув ислоҳотининг амалга 

оширилиши натижасида бадавлат ва ўзига тўқ деҳқон хўжаликлари 

тугатилди, уларнинг ерлари, деҳқончилик асбоб-ускуналари, ишчи 

ҳайвонлари мусодара қилинди ва давлат фондига ўтказилди.  

5. Самарқандда совет ҳокимияти саноатлаштириш режасининг амалга 

оширилиши иқтисодий ва инсоний ресурсларни ҳаддан ташқари 

ўзлаштиришга сабаб бўлганлиги ҳамда мамлакатнинг большевистик 

раҳбарияти замонавий саноатни вужудга келтириш учун маблағларни 

иқтисодиѐтнинг аграр секторидан индустриал секторига, яъни деҳқон 

хўжаликларидан саноатга ташлаш йўлини тутганлиги аниқланди. 

Самарқандда саноатнинг асосан пахта тозалаш, мой ишлаб чиқариш, 

ипакчилик, тўқувчилик, виночилик ва мева консервалари тайѐрлаш каби 

соҳаларини ривожлантиришга эътибор берилганлиги, янги саноат 

корхоналари (трикотаж, шоҳи тўқиш) барпо этилганлиги, аввал мавжуд 

бўлган саноат корхоналари (полиграфия, кўнчилик, механика соҳалари) 

қайта қурилиб кенгайтирилганлиги ва саноатлаштириш даврида 

энергетикани ҳар томонлама ривожлантириш кўзда тутилганлиги тадқиқотда 

ўз тасдиғини топди. 

6. Самарқанд вилоятининг ишлаб чиқариш ҳаѐтида кустар 

ҳунарманчилик ишлаб чиқариши ҳамон олдинги ўринни эгаллаб, аҳолининг 

пойабзал, кийим-кечак ва рўзғор буюмларига бўлган эҳтиѐжларининг катта 

қисмини қондириб келди. Бу йилларда Ўзбекистонда 600 дан ортиқ 

ҳунармандчилик артеллари фаолият кўрсатиб, улардаги ҳунармандлар шаҳар 

ва қишлоқ меҳнаткашлари учун тахминан 800 турдаги истеъмолга зарур 

буюмларни тайѐрлаб бердилар. 

7. ХХ аср 20-йилларининг охирига келиб сиѐсий қатағонларнинг авж 

олиши оқибатида энг кўп жабр кўрганлар зиѐлилар қатлами бўлиб, таълим 

тизимида фаолият олиб борган, соҳа ривожига меҳнати сингган кишилар, 

илм-фан намояндалари ва маърифатпарварлар биринчилар қаторида 

қатағонга дучор бўлди. Совет ҳукуматининг бу даврда сиѐсий қатағонликни 

авж олдиришдан мақсади халқнинг ўқимишли, зиѐли қатламини йўқ қилиш, 

обрўли, таниқли ва йўлбошчи бўла оладиган инсонларнинг халқ орасида 

бўлмаслигига эришиш эди. Сиѐсий қатағонларнинг авж олиши натижасида 

1937 йилга келиб, Ўзбекистон Давлат университети (ҳозирги СамДУ) нинг 

бир гуруҳ профессор-ўқитувчилари, университетда таълим олаѐтган талаба 

ва аспирантлари ҳам сиѐсий қатағонликнинг қурбонига айланди. 

8. Тадқиқ этилаѐтган даврда халқ маорифи тизимида умумий-мажбурий 

бошланғич ва етти йиллик таълимнинг жорий қилиниши натижасида умумий 

саводхонлик даражаси ошди. Совет ҳукумати катта ѐшли аҳоли ўртасида 

саводсизликни тугатиш юзасидан кенг миқѐсда кампанияни авж олдириб 

юборди. Саводсизлик мактаблари ва курслари ташкил қилиниб, уларга янги 

имлодан сабоқ берилди. Марказ сиѐсий раҳбарияти совет тузумига содиқ 

бўлган педагог кадрларни кўп миқдорда ва тезкорлик билан тайѐрлаб, улар 

орқали аҳолини, айниқса ѐш авлодни социализм ғоялари асосида тарбиялаш 
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мақсадида қатор қарорлар ҳамда режалар ишлаб чиқди. Уларни оғишмай 

амалга ошириш учун зарур маблағларни аямади ҳамда партия, совет ва 

жамоат ташкилотларининг мавжуд барча куч-қувватини сафарбар қилди. 

 Тадқиқот яқунида қўлга киритилган илмий хулосалар асосида қуйидаги 

таклиф ва тавсиялар илгари сурилди: 

 Самарқанд шаҳрининг Ўзбекистон пойтахти бўлган даврига оид барча 

тарихий ҳужжатларни тўплаб нашр эттириш керак; 

 мазкур диссертациядаги ва яна бошқа илмий тадқиқот ишларидаги 

янги материаллардан нафақат Самарқанд вилояти, шу билан бир қаторда 

Ўзбекистоннинг 1925-1941 йиллардаги сиѐсий, иқтисодий, ижтимоий ва 

маданий ҳаѐтини ѐритишда фойдаланиб, илмий-оммабоп китоблар, янги 

авлод дарслик ва ўқув қўлланмалари яратиш даркор; 

 ер-сув ислоҳоти ва коллективлаштириш даврида қулоқ қилиниб, ноҳақ 

айбланиб жазога тортилган, ўз юртидан бошқа жойларга сургун қилинган 

юртдошларимиз номларини аниқлаб, уларнинг хотирасини абадийлаштириш 

лозим; 

 Ўзбекистон Республикаси олий ўқув юртлари тарих факультетларининг 

бакалавриат ва магистратура босқичларида Самарқанд вилоятида ер-сув 

ислоҳоти, коллективлаштириш ва қулоқлаштириш ҳамда таълим ва маданият 

тизими тарихини кенгроқ ўрганиш учун махсус курсларни ташкил этиш 

зарур; 

1925-1941 йилларда Самарқанд вилоятида ижтимоий-иқтисодий ва 

маданий ҳаѐт масалаларини ўрганиш натижаларидан тарих, фалсафа, 

иқтисод, адабиѐт, педагогика каби фанлараро илмий тадқиқотларда, ўқув ва 

илмий-оммабоп адабиѐтларни яратиш ҳамда “Қатағон қурбонлари хотираси” 

давлат музейи ва унинг вилоятлардаги филиалларидаги экспозицияларни 

бойитишда фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Проблемы 

человечества и обеспечения его мирного существования имеют актуальное 

значение в центре глобальных социально-экономических, политических и 

культурных процессов, происходящих в мире. В регионе, где царит мир, 

наблюдается прогресс, подъѐм и стремительное развитие городов, областей. 

На различных территориях земли последовательно осуществляются 

мероприятия по социальной защите, развитию культурного уровня 

населения. Раскрытие особенностей развития мегаполисов дают возможность 

сделать необходимые выводы полезные для общественно-политических и 

экономических процессов развития государства, общества в настоящем и 

будущем. 

Во многих высших учебных заведениях и исследовательских центрах 

по всему миру ведутся исследования по вопросамнациональной политики 

большевиков, деятельности национально-политических организаций, 

выступавших против советской власти, пропаганды социалистической 

культуры. В этих исследованиях, анализируя труды советских историков, 

которые написаны на базе основных принципов классовости и партийности, 

указаны особенности, присущие коммунистической идеологии, такие как 

одностороннее, необъективное освещение исторических событий, 

намеренное искажение событий. В частности, к таким вопросам относятся 

трагические последствия политики массовых репрессии и террора, 

коллективизации сельского хозяйства, усиления темпов индустриализации. 

 Каждый город и каждая область Узбекистана, являясь составной 

частью республики, воплощает в себя своеобразные аспекты развития 

страны. С этой точки зрения, усиливается необходимость цельного 

исследования процессов в социальном положении, промышленности, 

хозяйстве, культуре. Это в свою очередь создаѐт потребность вести 

специальные исследования, посвящѐнные изучениюместа каждой территории 

в регионе, еѐ прошлого, экономики, материальной и моральной жизни. Без 

всестороннего анализа социально-экономических и культурных процессов 

Самаркандской области в 1925-1941 гг. невозможно изучать всю единую 

историю страны. Кроме того, отличие социально-экономического, 

культурного наследия и статуса Самаркандской области от других регионов 

страны, а также наличие некоторых специфических особенностей является 

основой для рассмотрения его как отдельного объекта исследований. 

Данное диссертационное исследование в определѐнной степени служит 

для выполнения задач, определѐнных в Указе Президента Республики Узбе-

кистан №4947 «О стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

дальнейшего развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы»
64

 от 7 

февраля 2017 года, в Постановлении ПК-2789 «О деятельности Академии 
                                                           
64

 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947– сонли Фармонининг 1-иловасида 

келтирилган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор 

йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”// http://strategy.regulation.gov.uz 
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наук, организации научно-исследовательских работ, о мерах по дальнейшему 

совершенствованию управления и финансирования»
65

 от 17 февраля 2017 

года, в Постановлении ПК-3105 «Об организации деятельности Обществен-

ного совета по новейшей истории Узбекистана при Академии наук 

Республики Узбекистан» от 30 июня 2017 г. и в других нормативно-правовых 

документах в этой сфере, а также для освещения некоторых аспектов, 

связанных с историей Узбекистана. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологий республики. Данное диссертационное 

исследование соответствует приоритетному направлению программы 

развития науки и технологий республики I. “Демократическое и правовое 

общество, духовно-нравственное и культурное развитие, формирование 

инновационной экономики”. 

Степень изученности проблемы. Литературу и исследования, 

посвящѐнные социально-экономической и культурной жизни в 

Самаркандской области, хронологически можно условно разделить на три 

группы. 

Первая группа включает историческую литературу, изданную в 

советское время, вторая группа – исследования, проведѐнные за годы 

независимости и третья группа - произведения, изданные за рубежом. В 

исторической литературе первой группы
66

 к проблеме относились с точки 

                                                           
65

 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 февралдаги ПҚ-2789.N 8, м. 117-сонли Қарори. 

“Фанлар академияси фаолиятини, илмий-тадқиқот ишларини ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни 

янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” // http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3210647   
66

 Балашев Н. И. Узбекистан и сопредельные республики и области. – Ташкент: Узбекское Государственное 

издательство, 1925.– 96 стр.; Икромов А. Итоги земельной реформы и переспективы еѐ закрепления. – 

Самарканд – Ташкент, 1925; Архангельский С.Ф. Основные черты колхозного строительства в Средней 

Азии. – Москва – Ташкент: Госиздат РСФСР, 1930; Бенедиктов И. Колхозное строительство в Узбекистане. 

–Москва: Госиздат, 1930 – 134 стр.; Литвиненко П., Раскин Г. Колхозное движения и классовая борьба в 

кишлаке Узбекистана. – Ташкент: УзГиз, 1931; Житов К., Непомнин В. Х. От колониального рабства к 

социализму. – Ташкент: Узпартиздат, 1939. – 131 стр.; Зиядуллаев С., Манохин И. Социалистическая 

промышленность советского Узбекистана. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1949. – 151 стр.; Ульмасбоев Ш.И. 

Промышленное развитие советского Узбекистана. Историко-экономический очерк. – Ташкент: 

Государственное издательство Узбекской ССР, 1958. – 244 стр.; Ульмасбоев Ш.Н., Слива С. 

Индустриальное развитие Узбекистана за годы советской власти. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1966. – 270 

стр.; Бабаханова С. Промышленный Самарканд (экономический очерк города 1918-1970 гг.). – Ташкент: 

Узбекистан, 1975. – 191 стр.; Маматқулов К. Развитие социалистической промышленности Самаркандской 
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области // Труды Узбекского Государственного университета им. А. Навои. Новая серия. Выпуск 80. Кафедр 

политической экономии. – Самарканд, 1957. – С. 71-94; Исаев Х.И. Государственная помощь дехканским 

хозяйствам – важный фактор кооперирования сельского хозяйства Самаркандской области (1928-1929 гг.) // 

Труды Сам ГУ. Новая серия. Выпуск121. История КПСС. – Самарканд, 1963. – С. 117-131; Тот же автор: Из 

истории организационно–массовой работы на селе в Узбекистане (1925-1932 гг.). – Ташкент. Фан, 1975. – 

100 стр.; Тот же автор: Рост общественно политической активности крестьянства Узбекистана (1925-1940 
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зрения коммунистической идеологии, классовой теории и марксистско-

ленинской методологии. Все эти работы, написанные на основе 

коммунистической идеологии, не раскрыли полностью сложные аспекты 

социально-экономических, культурных процессов, земельно-водных реформ, 

раскулачивания, массовой коллективизации, индустриализации в 

Самаркандской области, а также политики, проведѐнной в сфере культуры. 

Из-за влияния правящей коммунистической идеологии в этих публикациях 

указывается, что вся работа, проделанная в этот период, была продуктом 

«Октябрьской революции». На самом деле, хотя в литературе, изданной в тот 

период, впервые были использованы архивные документы, из них были 

сделаны выводы, выгодные советской власти. 

Во вторую группу входят изданные в годы независимости коллектив-

ные монографии
67

, публикации Р.Аминовой, А.Голованова, Д.Алимовой, 

Р.Муртазаевой, Р.Шамсутдинова, С.Азамходжаева, Р.Абдуллаева, Д.Зияе-

вой, К.Раджабова, Ш.Хайитова, А.Расулова,С.Шодмоновой, Б. Расулова, М. 

Абдуллаева и других
68

, а также диссертации И.Шойимардонова, Ю.Абдурах-
                                                                                                                                                                                           
гг.). – Ташкент: Фан, 1986. – 120 стр; Камолов А. 1925-1926 йилларда Самарқанд областида ўтказилган ер-

сув ислоҳоти тарихига доир // Труды СамГУ. Новая серия. Выпуск 121. – Самарканд, 1963. – С. 132-154; Тот 

же автор: Борьба Самаркандской областной партийной организации за осуществление коллективизации 

сельского хозяйства // Труды СамГУ. Новая серия. Выпуск 142. – Самарканд, 1964. – С. 29-46; Ҳайдарова Ф. 

Х. Подъѐм трудовой и политической активности трудящихся крестьян Узбекистана (1928-1930 гг.) // Труды 

СамГУ. Новая серия. Выпуск 83. – Самарканд, 1958. – С. 71-105; Қориниѐзов Т.И. Совет Ўзбекистонини 

маданияти тарихидан очерклар. – Тошкент: 1956. –516 б.; Хушбеков А. Из истории культурного 

строительства в Узбекистане в годы первой пятилетки. – Самарканд, 1959; Самибаев К. Х. Культурное 

строительства в Самаркандской области в 1925-1941 гг. Автореф. дисс. кан. ист. наук. – Ташкент: 1963. –32 

стр.; Нуриева В. Участие женщин Самаркандской области в культурном строительстве (1929–1932 гг.) // 

Труды СамГУ. Новая серия. Выпуск 331. – Самарканд, 1977; Рахимова М.Д. Деятельность Самаркандской 

областной партийной организация по ликвидации неграмотности среди женщин (1925-1927 гг.) // Труды 

СамГУ. Новая серия. Выпуск 334. Материалы по истории народов Узбекистана. – Самарканд, 1978. – С.             

16-22; Қодиров Э. К. Ўзбекистонда умумтаълим мактабларининг ривожланиши тарихидан. – Тошкент: 

Ўқитувчи, 1979. – 392 б. 
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Р.Раджапова. – Т.: Шарқ, 2000; Ўзбекистоннинг янги тарихи.2–китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги 

даврида. Илмий муҳаррир М. Жўраев. – Т.: Шарқ, 2000; Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Иккита 

китоб. Биринчи китоб. 1917-1939 йиллар. Масъул муҳаррирлар: Р.Абдуллаев, М.Рахимов, Қ.Ражабов. –

Тошкент: “O‟zbekiston”, 2019.-560 б. 
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 Аминова Р.Х. История совхозов Узбекистана в 1917–1960 гг. Опыт, проблемы, уроки. – Тошкент: Фан. 

1992. – 248 стр.; Тот же автор: Возвращаясь к истории коллективизации в Узбекистане. – Тошкент: Фан, 

1995. –206 стр.; Голованов А.А. Крестьянство Узбекистана: эволюция социального положения 1917-1937 гг. 

– Тошкент: Фан, 1992. – 162 стр.; Алимова Д., Голованов А. Ўзбекистон мустабид совет тузуми даврида: 

сиѐсий ва мафкуравий тазйиқ оқибатлари (1917-1990 й). – Т.: Ўзбекистон, 2000; Муртазаева Р. Ўзбекистонда 

миллатлараро муносабатлар ва бағрикенглик. – Т.: Университет, 2007; Шамсутдинов Р., Холмирзаев Э. 

Коллективлаштириш ва “катта террор” даврида қатағон қилинган ватандошларимизнинг хотира китоби. 

Самарқанд вилояти (1929-1939 йиллар). Иккинчи китоб. Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. – 350 б; 

Шамсутдинов Р. Қишлоқ фожеаси: жамоалаштириш, қулоқлаштириш, сургун (Ўрта Осиѐ республикалари 

мисолида). – Тошкент: Шарқ, 2003. – 544 б.; Аъзамхўжаев С. Туркистон Мухторияти миллий демократик 

давлатчилик қурилиши тажрибаси. – Т.: Маънавият, 2000; Абдуллаев М. Ўрта Осиѐдаги махсус посѐлкалар 

тизими ва сургун қилинган қулоқлар тақдири (1930-1954 й.). – Тошкент: Akademnashr, 2018; Ражабов Қ. 

Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши кураш: тарих ҳақиқати (1920-1924 йиллар) – Т.: Маънавият, 

2002; Тот же автор: Фарғона водийсидаги истиқлолчилик ҳаракати: моҳияти ва асосий ривожланиш 

босқичлари (1918-1924 й.). – Т.: Yangi nashr, 2015; Тот же автор: Бухоро вилояти тарихи. – Тошкент: 

Тафаккур, 2015; Ражабов Қ., Иноятов С. Бухоро тарихи. – Тошкент: Тафаккур, 2016; Ҳайитов Ш. Ўзбек 

муҳожирлари тарихи (1917-1991 йиллар). – Т.: Abu matbuot konsalt, 2012; Шодмонова С. Ўзбекистон 

шаҳарларида трансформация жараѐнлари (1917-1941 йиллар). – Тошкент: Адабиѐт учқунлари, 2015; Расулов 

Б. Ўзбекистонда коллективлаштииш жараѐнидаги сиѐсий қатағонликлар ва сургун қилинган деҳқонлар 
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моновой, А.Тойирова, Х.Курбонова, О.Рашидова
69

. В них на научной основе 

были всесторонне изучены и проанализированы политика массовой коллек-

тивизации и еѐ последствия, репрессивная политика, проведѐнная тираничес-

кой советской системой в системе образования, процесс раскулачивания и 

ссылки, проведѐнные массовые репрессии, политика коренизации 

государственных органов в национальной политике советской власти, 

которые были осуществлены Советской властью в Узбекистане (в том числе 

в Самаркандской области). Однако, в этих исследованиях не были тщательно 

проанализированы сплошная коллективизация хозяйств, политика массовых 

репрессий и террора, а также его последствий в период советского правления 

в Самаркандской области. 

В работах зарубежных исследователей
70

, входящих в третью группу, 

описываются некоторые аспекты истории Самарканда в период советского 

правления. 

Связь темы исследования с научно-исследовательскими работами 

высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация. 
Диссертация выполнена в рамках исследовательского плана Самаркандского 

государственного института иностранных языков.  

Цель исследования - раскрыть сущность и содержание социально-

экономической и культурной жизни в Самаркандской области в 1925-1941 гг. 

Задачи исследования: 

Исследование теоретических основ социально-экономической и 

культурной жизни в Самаркандской области в 1925-1941 гг. на основе 

анализа их содержания и сущности; 

Преобразование города Самарканда в столицу Узбекской ССР и 

разъяснение его роли в административном управлении; 

Освещение политики массовых репрессий и террора советского режима 

в Самарканде; 

                                                                                                                                                                                           
аҳволи (1929-1959 й.). – Тошкент: Ўзбекистон, 2002; Юнусова Х. Ўзбекистонда совет давлатининг миллий 

сиѐсати ва унинг оқибатлари. – Т.: Zarqalam, 2005; Ҳайдаров М. Ўзбекистонда совет давлати бошқарув 

тизими шаклланиши, босқичлари ва моҳияти (1917-1941 йиллар). – Т.: Abu matbuot konsalt, 2012; Давлатова 

Ш. Ўзбекистонда бошқарув структурасининг шаклланиши ва тараққиѐтида миллий масаланинг тутган ўрни 

(ХХ асрнинг 20-йиллари). – Т.: Navro‟z, 2016 ва б.  
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 Шоймардонов И.Э. Ўзбекистон қишлоқларининг ижтимоий–маданий ҳаѐти: тажриба, муаммолар (20-

йилларнинг иккинчи ярми – 30–йиллар): Тарих. фан. ном. дисс.... автореф. Тошкент, 1994. Абдуллаев М. Ғ. 

Ўзбекистонда советларнинг “қулоқ қилиш” сиѐсати ва унинг фожеали оқибатлари (1929–1945 йиллар). 

Тарих. фан. ном. дисс.....автореф. – Тошкент, 2002. – 32 б.; Абдураҳмонова Ж.Н. Совет ҳокимиятининг 

Ўзбекистонда таълим соҳасидаги қатағонлик сиѐсати (Самарқанд, Сурхондарѐ ва Қашқадарѐ вилоятлари 

мисолида. 1925-1941 й.й.): Тарих. фан. ном. дисс.....автореф. – Тошкент, 2002. – 31 б.; Тойиров А.Э. 

Ўзбекистонда совет ҳокимиятининг қатағон сиѐсати (Самарқанд вилояти мисолида, 1918-1938 йй.): Тарих, 

фан. ном. дисс.... автореф. – Тошкент, 2007; Қурбонов Х.Р. Ўзбекистонда зўрлик билан ўтказилган 

коллективлаштириш ва унинг оқибатлари 1929-1938 йиллар (ҳозирги Самарқанд, Навоий, Бухоро 

вилоятлари мисолида): Тарих, фан. ном. дисс... автореф. – Тошкент, 2010. – 30 б.; Рашидов О.Р. 

Ўзбекистонда совет ҳокимиятининг миллий сиѐсатида давлат идораларининг маҳаллийлаштирилиши (1918-

1933 йй.): Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори дисс... автореф. – Тошкент, 2018 ва б.  
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Показать последствия ускорения темпов прогресса производства, 

народного ремесленничества и индустриализации Самаркандской области; 

Освещение методов реализации политики коллективизации сельского 

хозяйства в области и еѐ трагических последствий 

Анализ результатов и проблем развития образования и науки, 

национального искусства и литературы; 

Разработка соответствующих предложений и рекомендаций на основе 

научных выводов исследования. 

Объектом исследования является освещение социально-экономи-

ческой и культурной жизни в Самаркандской области в период советского 

правления. 

Предметом исследования являются результаты и проблемы 

социально-экономической и культурной жизни в Самаркандской области в 

хронологии 1925-1941 гг. 

Методы исследования. В диссертации были использованы такие 

методы научного исследования как систематизация, сравнительный анализ, 

анализ и синтез, а также проблемно-хронологический. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

установлено, что в 1925-1930 годах в результате превращение города 

Самарканда в качестве столицы в политический и административный центр 

республики, хотя и послужила улучшению социального положения местного 

населения путѐм проведения советской властью социальных изменений, 

направленных на улучшение жилищных проблем и коммунальной сферы, 

однако после перенесения столицы эти проблемы остались без внимания; 

показано, что при осуществлении бывшей советской властью политики 

индустриализации, в процессе организации новых отраслей и 

промышленных центров большую роль играло ремесленничество, в 

результате объединения ремесленничества в кооперации и артели, частичное 

обеспечение их новым оборудованием в росте валового продукта в 1930 

годах важное место занимали ремесленники. 

выявлено, что в Самаркандской области действовала комиссия по 

«проверке политической чистоты» студентов высших учебных заведений, 

которая занималась «выявлением» студентов не рабочего социального 

происхождения, принадлежащих к имущему классу, и отчислением их из 

высших учебных заведений. Это означало, что основное внимание в системе 

образования было обращено не на обучение, а на ограничение прав студентов 

подозрительных по социальному происхождению; 

выявлено, что мероприятия, проведѐнные в Самарканде в период 

движения «Худжум» для усиления общественно-политической активности 

женщин, в частности, социалистические соревнования, проводимые в 

республике и между областями по раскрытию лиц женщин, привели к 

противоречивым положениям в образе жизни населения, в семейных и 

брачных отношениях. 

Практические результаты исследования состоят в следующем: 
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В исследовании на основе архивных данных были проанализированы 

декреты, постановления, инструкции, положения, а также документы 

курултаев и конференций относительно социально-экономической и 

культурной жизни, происходившей в Самаркандской области в 1925-1941 гг.; 

Указаны проблемы, возникшие при преобразовании Самарканда в 

столицу Узбекистана и его роли в управлении страной, а также проблемы, 

имевшие место в политических процессах и социальных отношениях в 

области; 

Изучены проблемы, возникшие в сфере коренизации в 

государственных учреждениях и общественных организациях в 

последующие годы после назначения города Самарканда столицей 

Узбекской ССР; 

Установлены пробелы, допущенные советами в политике 

коллективизации сельского хозяйства и индустриализации региона. 

Достоверность результатов исследования подтверждается 

использованием в диссертации теоретических подходов и методов из области 

исторической науки, обоснованием многочисленными первоисточниками и 

архивными документами, внедрением в практику выводов, предложений и 

рекомендаций, подтверждением полученных результатов компетентными 

органами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования состоит в том, что они дают 

возможность тщательно исследовать социально-экономическую и 

культурнуюжизнь в Самаркандской области. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что сведения и научные выводы о социально-экономической и культурной 

жизни в Самаркандской области служат основой для научных исследований 

по истории Узбекистана в период советской истории, а также для создания 

учебников и учебных пособий для студентов высших учебных заведений, 

академических лицеев. 

Внедрение результатов исследования. На основании разработанных 

научных выводов и рекомендаций, относящихся к социально-экономической 

и культурной жизни в Самаркандской области в 1925-1941 гг.: 

Материалы по истории Самаркандской области в 1925-1941 гг., по 

статистическим данным о национальном составе населения, по проблемам, 

возникшим в социальной сфере, по пропаганде большевиками 

социалистической культуры обогатили фонды Самаркандского 

государственного музея-заповедника (Справка за № 01-12-10-103 

Министерства культуры Республики Узбекистан от 9 января 2019 года). 

Внедрение научных результатов позволило обогатить фонды архива новыми 

статистическими данными, первичными документами и предоставило 

возможность более глубокого исследования трагических последствий 

коллективизации сельского хозяйства, усиления темпов индустриализации. 



33 

 

Кабинет Министров Республики Узбекистан принял Постановление 

№936 от 22 ноября 2014 года “О мероприятиях по созданию 

Государственного музея Памяти жертв репрессий при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан и музеев Памяти жертв репрессий в составе высших 

учебных заведений в регионах”. На основании этого Постановления научные 

выводы, выдвинутые в диссертации использованы в обогащении 5-раздела 

экспозиции музея под названием “Политика советского правительства по 

“коллективизации” и “раскулачиванию”, еѐ трагические последствия” (1930-

1936 г.г.), 6-раздела под названием “Политические репрессии в начале 30-

годов (1929-1936 г.г.), 7-раздела под названием “Политические репресии в 

1937-1938 г.г.” (справка государственного музея “Памяти жертв репрессий” 

при Кабинете Министров Республики Узбекистан за № 17 от 16 января 2019 

года). 

Применение полученных результатов, пополнив экспозиции 

указанного периода материалами, источниками и данными, помогло 

освещению на научной основе судеб наших репрессированных потомков, 

которые боролись за свободу Родины и края. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

апробированы на 18 конференциях, в том числе на 3-х международных 

конференциях: “Материалы международной научно-практической 

конференции “VIII Дулатовские чтения» (Тараз, Казахстан, 2015); "IX 

Дулатовские чтения" на тему "М.Х.Дулати и тюркский мир "(Тараз, 

Казахстан, 2016); «Алаштын асыл перзентi» (Туркестан, Казахстан, 2017) и 

на 16 республиканских научно-практических конференциях. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации было 

опубликовано 38 научных работ. Из них 12 статей в рекомендованных 

изданиях Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для 

публикации основные результатов докторских диссертаций, в частности 11 

статей в республиканских и 1 статья в зарубежных изданиях. 

Структура и объём диссертации. Исследование состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы, а 

также приложения. Исследовательский раздел диссертации составляет около 

156 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность избранной темы, определены 

цели и задачи, объект и предмет исследования, показано его соответствие 

приоритетным направлениям развития науки и технологий Республики 

Узбекистан, изложены научная новизна и практические результаты. 

Основываясь на достоверности полученных результатов, раскрыта их 

теоретическая и практическая значимость. Приведены сведения о внедрении 

результатов исследования в практику, об апробации работы, об 

опубликованных работах и структуре диссертации. 
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Первая глава диссертации под названием «Политическая жизнь и 

общественные процессы в Самаркандской области в 1925-1941 годах» 
посвящена преобразованию Самарканда в столицу вновь образованной 

Советской Социалистической Республики Узбекистан и его роли в 

управлении страной, а также вопросам политической жизни и социальных 

изменениях в области. 

Узбекская ССР была создана в феврале 1925 года в результате 

проведения национально-территориального размежевания в Центральной 

Азии. В то время в состав Самаркандская область входили 4 уезда: 

Джизакский, Каттакурганский, Ходжандский и Самаркандский. Площадь 

области составлял 25 240 мураббаъ
71

 чакирим (кв.миль), а население - 580 

408 человек
72

. Самарканд был официальной столицей Узбекской ССР с 

апреля 1925 года по сентябрь 1930 года. В тот период политическое 

руководство Узбекистана не зря выбрало Самарканд столицей.  

В начале образования Узбекской ССР еѐ столицей был город 

Самарканд, находящийся в центре республики. Это было необходимо в те 

годы для успешного проведения фактического объединения всех частей 

Узбекистана в единое целое, оживления работы советского аппарата. После 

упрочения местных органов власти и их связи с центральными 

правительственными учреждениями столица Узбекистана с 1930 года была 

переведена в Ташкент – важнейший экономический, политический и 

культурный центр республики
73

.  

 В 1925-1930 годах город Самарканд был политическим и 

административным центром, где размещались центральный совет, 

хозяйственные и другие организации. Из Самарканда управляли 

политической и общественной жизнью, культурным и экономическим 

развитием Узбекской ССР. В этот период в Самарканде была проделана 

большая работа. В городе размещались образованные Центральный комитет 

Коммунистической партии Узбекистана
74

, Совет Народных Комиссаров 

Узбекской ССР
75

, Центральный ИсполнительныйКомитет Узбекской ССР
76

, 

Народные комиссариаты республики и другие органы управления. 

В Самарканде прошли II-V съезды Советов Узбекской ССР и II-IV 

съезды Коммунистической партии Узбекистана. На этих собраниях были 

приняты решения, сыгравшие важную роль в судьбе Узбекской ССР и 

узбекского народа. На II съезде Коммунистической партии Узбекистана, 
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 Мураббаъ – взято с арабского языка, означает четыре стороны. С метрологической стороны означает 
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Навои дом 58. 
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состоявшем 22 ноября 1925 года, были рассмотрены ряд вопросов. В 

частности, обсуждались вопросы земельно-водной реформы, задачи 

экономической жизни и советского строительства, вопросы образования и 

воспитания, формирования Красной Армии в национальном отношении, 

работы профсоюзов, комсомола и союза «Кошчи»
77

. 16 ноября 1927 года в 

Самарканде открывается III съезд Коммунистической партии Узбекистана. 

На съезде присутствовали 26642 члена партии и 541 делегат, избранные 

кандидатамив члены партии
78

.  

После того как в городе Самарканде начало работу правительство 

Узбекской ССР важной темой стал вопрос реконструкции города, в 

частности, реконструкции старой части города. Был разработан план 

строительства рабочего городка на территории двух районов Старого города, 

и было намечено строительство в каждом из двух районов по 150 домов
79

. В 

1928 году в Самарканде было построено тридцать правительственных и 

общественных зданий, на которые было потрачено 1378000 рублей. По 

коммунальному строительству было проведена 41 работа на сумму 743000 

рублей. В жилищном строительстве по линии жилищной кооперации были 

проведены 64 строительные работы на сумму 664800 рублей и выполнены на 

75%. По индивидуальному строительству были построены 42 дома на сумму 

200000 рублей
80

. 

 В этот период также выросло городское население. Главным образом за 

счѐтпереезда населения из сельской местности и жителей других 

центральных районов. Помимо узбеков, таджиков и русских здесь трудились 

также местные бухарские евреи, армяне, туркмены. Их сообщество называло 

себя самаркандцами. Если в 1926 году городское население составляло 

105106 человек, то в 1930 году население увеличилось до 119 358 человек за 

счѐт роста рождаемости населения и переселенцев из других мест страны. 

Тем самым прирост городского населения составил в среднем 29 человек на 

1000 человек в год. Рост населения в Самарканде вызвал жилищные 

проблемы. Жилищная площадь в городе росла медленно. Если в 1926 году 

используемая жилищная площадь составляла 456104 м
2
, то в 1929 году было 

построено 34 тысячи квадратных метров жилья, общая площадь составила 

490938 кв.м
81

. 

18 февраля 1928 года было принято совместное Постановление №20 

ЦИК и Совета Народных Комиссаров Узбекской ССР "Об узбекизации 

государственного аппарата"
82

. На основании этого постановления правитель-

ством Узбекской ССР было запланировано осуществление ряда соответст-

вующих мер. По данным Комитета по узбекизации государственного и 

хозяйственного аппарата Самаркандской области до 3 октября 1928 года: 20 
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из 65 сотрудников Самаркандского областного исполнительного комитета
83

, 

8 из 30 сотрудников областного суда
84

, 5 из 14 сотрудников Самаркандского 

городского совета
85

, 1 из 12 сотрудников отделении здравоохранения 

Самарканда
86

, 4 из 32 сотрудников статистического бюро
87

, 2 из 23 

сотрудников отделений статистики, юридического, торгового, жилищного, 

благоустройства и коммунальных служб местного хозяйственного 

управления
88

, только 10 из 113 сотрудников республиканской больницы 

г.Самарканда были представителями местной национальности
89

. 

В 20–30-х годах ХХ века общественная жизнь в Самаркандской 

области, как и на всей территории Узбекской ССР, приобрела более 

противоречивый характер. Правящая Коммунистическая партия усилила 

конфликт между членами общества, разделив их на «трудящихся» и «не 

трудящихся». С одной стороны, коммунистический режим стремился 

вслепую «завести» политическую активность трудящихся масс, широко 

вовлечь их в партийно-государственные структуры и общественные 

организации, а с другой стороны, по советскому законодательству слои «не 

трудящегося» населения (собственники, верующие, чиновники и др.) были 

ограниченыв участии в общественной жизни. Вместе с этим, он вѐл 

постоянную работу против них. Эта борьба была направлена не только на «не 

трудящиеся» слои, но и на всех тех, кто выступал против коммунистического 

режима, тех, кто придерживался инакомыслия, тех, кто защищал интересы 

узбекского народа и своей республики
90

.  

Крупную группу репрессированных путѐм лишения избирательного 

права составляли верующие и их семьи. Многих из верхушки 

мусульманского духовенства обвинили в том, что они «являются имамами», 

«являются священниками» и начались лишения избирательного права и 

права быть избранным.  

Репрессия мулл и ишанов особенно усилилась в 1929-1938 годах. В 

этот период были лишены избирательных прав путѐм отдельного указания 

имѐн такие авторитетные священники как имам Мурад Мухаммедов из 

кишлака Олтикетмон, мулла Абдурасул Абдугаффаров из кишлака Кунгират, 

муфтий Насриддин Турсунмурадов и муфтий Худайберды Раджабов из 

кишлака Пайшанбе Каттакурганского уезда, имам Лутфулла Файзуллаев из 

махали Хан Саид, муфтий шейх Абдурауф Аминшейхов из махали 1 Мая 

г.Самарканда и другие
91

.  
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Таким образом, в Самаркандской области с 1925 по 1941 годы 

произошли существенные политические и социальные перемены. В 

результате социальных изменений, проведѐнных советскими властями, 

былаосуществлена определенная работа по жилищным проблемам, по 

улучшению коммунальной сферы. Однако меры, направленные на 

улучшение социального положения населения региона, создание новых 

рабочих мест и обеспечение занятости местного населения, также служили 

интересам европейцев. 

Во второй главе диссертации, озаглавленной «Экономическая 

политика Советской власти в Самаркандской области», 

проанализированы такие вопросы, как коллективизация сельского хозяйства 

раскулачивание дехкан, основные проблемы индустриализации, ситуация в 

народных ремѐслах. 

На втором съезде Коммунистической партии Узбекистана, который 

состоялся в ноябре 1925 года в Самарканде, была утверждена стратегия и 

тактика "аграрной революции", проводимой советскими властями. 2 декабря 

1925 г. на чрезвычайной сессии Центрального исполнительного комитета 

УзССР было принят декрет "О национализации земли и воды"
92

. По этим 

решениям и в Самаркандской области начали захватывать земли у дехкан и 

репрессировать зажиточных дехкан как кулаков. 

Согласно учѐту земли в 1924-1925 годах в Самаркандской области 

было 65 917 889 десятин земли для использования сельским населением
93

. В 

то же время 2,1 процента населения, то есть 2462 хозяйства, не имели земли. 

Дехканские хозяйства, которые имели только один-три десятины земли, 

составляли 53,6%, у них было 11,8% от всей земельной площади. Хотя 

хозяйства, имеющие более десяти десятин земли, составляли 1,5 процента, у 

них было сосредоточено 57,2 процента всей посевной площади
94

. 

На внеочередном заседании Исполкома Самаркандской области 8 

декабря 1925 года были рассмотрены вопросы «О проведении земельно-

водной реформы». Согласно решению собрания для проведения земельно-

водной реформы область была разделена на 28 районов, каждая районная 

комиссия состояла из 5 членов
95

.   

Весной 1930 года и в Самаркандской области достигла высшей точки 

политика массовой коллективизации дехканских хозяйств и различных 

артелей. К концу этого года количество колхозов, объединивших 6288 

хозяйств в регионе, достигло 966. То есть каждому колхозу в среднем 
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соответствовало 266,04 га посевной площади
96

. В тот период чтобы 

«побудить» сельское население войти в колхоз также был задействован 

рабочий класс. В соответствии с Постановлением Пленума Центрального 

Комитета ВКП(б) в ноябре 1929 года было предложено направить в кишлаки 

с единоличными хозяйствами, по меньшей мере, 25 000 рабочих, чтобы они 

обеспечили «аграрную революцию» на местах
97

. Из «Двадцати пяти 

тысячников» в Узбекистан были направлены 458 рабочих из Москвы, 

Ленинграда и Иваново
98

, а 64 из них прибыли в Самаркандский округ
99

. В 

некоторых районах округа при коллективизации была допущена 

поспешность. Так, в Янгикурганском районе коллективизация прошла в 

течение 15 дней. За этот короткий период времени из 9 000 хозяйств было 

создано 47 колхозов
100

. В результате вовлечения дехкан в колхозы силой и 

запугиванием в апреле 1930 года темп коллективизации искусственно вырос 

на 53,3%
101

. 3 апреля руководители Пастдаргомского района рапортуют о 

том, что «Сплошная коллективизация завершилась, 95% трудящихся дехкан 

были объединены в колхозы
102

. 

В результате усиления давления со стороны советских властей 

политика раскулачивания была ускорена, единоличники были подвергнуты 

принудительному налогообложению. Как отмечается в исторической 

литературе, усиление административного и экономического давления 

позволило значительно увеличить темпы принудительного привлечения в 

колхозы. Например, в 1935 году в колхозы Самаркандской области были 

объединены 10 850 дехканских хозяйств, что составляло 87,7% дехканских 

хозяйств региона
103

.  

Постановлением ЦИК и Совета Народных Комиссаров СССР от 1 

февраля 1930 года местные власти получили полномочия применятьв борьбе 

против кулаков все необходимые меры - от конфискации их имущества до 

депортации
104

. В кишлаках Самаркандской области, как и по всей Узбекской 

ССР, сельским советам было дано право штрафовать в административном 

порядке зажиточные кулаческие хозяйства, которые не выполнили план 

заготовки хлопка. У не заплативших мельничный сбор хозяйств можно было 

отнимать мельницы и маслобойки и продавать их по низким ценам колхозам 

и сельскохозяйственным кооперативам
105

. 
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К концу 1939 года количество образованных колхозов достигло 1514, 

они объединяли 141637 хозяйств, всего посевная площадь увеличилась с 

98,6% до 99,98%
106

. В районах области функционировало 33 МТС (машинно-

тракторная станция), в них было 3158 тракторов. Весной 1940 года на 

колхозные поля области было выведено 1846 тракторов СХТЗ, 95 тракторов 

Универсал, 202 мощных трактора ЧТЗ и 131 трактор НАТИ и было вспахано 

1484500 га земли. 

Короче говоря, и в процессе массовой коллективизации сельского 

хозяйства большевики стремились в первую очередь сохранить советскую 

власть. В Самаркандской области, как и в во всех регионах Узбекистана, в 

начальный период коллективизации волнения против колхозного строя и 

раскулачивания вскоре переросли в массовые протесты и вооруженные 

выступления против советской власти. По этому большевики для сохранения 

власти, для еѐ защиты полностью пустили в ход свои возможности 

административного командования и проведения давления, применение 

силы
107

.  

Согласно учению большевиков, политика индустриализации, наряду с 

коллективизацией и культурной революцией, считалась одной из составных 

частей построения социализма в СССР, в том числе и в Узбекистане. В 

соответствии с путем индустриализации, объявленным на XIV съезде ВКП(б) 

(декабрь 1925 г.), Узбекистан вступил в «новую эру строительства социализ-

ма», которая предусматривала создание основы социалистической экономи-

ки
108

. Однако и в этот период политическое руководство СССР ещѐ 

продолжало вести различные дискуссии о формах, методах и темпах 

индустриализации. Эта ситуация также была очевидна в Узбекистане, в том 

числе в Самаркандской области, являющейся одной из крупнейших 

регионов. 

За упомянутый период в Самаркандской области были расширены и 

реконструированы промышленные предприятия. На 1 апреля 1927 года 

промышленность Самарканда состояла из 26 действующих предприятий, в 

них были заняты в среднем 1047 работников в сутки. Предприятия по 

переработке сельскохозяйственной продукции составляли 90,6% 

промышленности области. 

В 1935 году в промышленность Самаркандской области было выделено 

капитала на 94,2% больше по сравнению с 1934 годом. В это время было 

также учтено построение новых промышленных предприятий. В том же году 

на месторождении мрамора вблизи кишлака Газган Нуратинского района был 

построен мраморный комбинат, выпускающий очень важный для 

строительства мрамор. Крупная промышленность Самаркандской области 
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выполнила план по выпуску валовой продукции на 101,9%, дав прирост по 

сравнению с 1934 годом на 6,4%
109

. Вся промышленность области (включая 

местную и кооперативную) выпустила в 1935 году валовую продукцию на 

сумму 96,9 миллионов рублей
110

. В то время местная промышленность 

Самаркандской области вышла на первое место в республике. 

В 1938-1941 годах промышленность Самаркандской области была 

расширена и реконструированна. На строительство и реконструкцию 

хлопковых заводов в 1935 году было потрачено 7 млн. рублей. эти средства 

были использованы на ремонт существующих хлопковых заводов в 

Самарканде, Каттакургане, Зирабулаке, а также для строительства нового 

хлопкового завода в центре Булунгурского района. 

Таким образом, индустриализация, являясь комплексным программой 

Центра по развитию промышленности, охватывала в Самаркандской области 

создание новых отраслей и промышленных центров, подготовку 

квалифицированной рабочей силы и создание новых рабочих мест, а также 

решение социальных проблем. Однако развитие промышленного 

производства в регионе было экстенсивным, оно было направлено на 

производство сырья. Задачей отрасли в основном была переработка сырья и 

развитие этой сферы. 

В годы восстановления промышленности Самаркандской области 

большое значение имело ремесленничество. По состоянию на 1 октября 1926 

года в области в 58 артелях работали 12638 ремесленников, из которых 2328 

(18,4%) были скооперированными
111

. В эти годы в качестве районов, где 

были развита ремесленная промышленность, можно было указать 

Самаркандский, Ургутский, Джизакский и Верхнем Даргамский районы. 

Поэтому в то время большинство артелей были расположены на территории 

этих районах. В других регионах количество ремесленных кооперативов 

было очень ограничено и их можно было пересчитать по пальцам, а в 

Челекском, Дагбидском, Зааминском районах даже не была организована ни 

одна артель. 

По состоянию на 1 марта 1928 года Самаркандское межрегиональное 

объединение ремесленной промышленности объединяло 81 артель, 

состоящую из 1715 членов (1560 мужчин, 155 женщин)
112

. В результате 

объединения ремесленников в артели, увеличения их численности и 

частичного обеспечения их новым оборудованием в 1932 году валовой 

продукт вырос в 8 раз по сравнению с 1927-1928 годами
113

. Позже, в 

результате укрупнения ремесленных артелей, в начале 1932 года в 

Узбекистане было более 600 ремесленных артелей
114

. Самаркандская 
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городская ассоциация ремесленников (Самкустарпромсоюз) состояла из 25 

артелей, которые в этот период объединяли 1312 члена. 

2 августа 1932 года Совет народных комиссаров Узбекской ССР 

принял постановление «О повышении качества продукции, выпускаемой 

мелкой ремесленнической промышленностью для реализации в зарубежных 

странах»
115

. Согласно этому постановлению, мастера ковровщики, 

шѐлкомотальщики и ткачи шѐлка в соответствии с трудом поощрялись и 

обеспечивались различными сельскохозяйственными и промышленными 

товарами. 

К 1939 году в Самарканде были артели и мастерские ремесленной 

кооперации, относящиеся к более чем 100 различным организациям и 

предприятиям, в них работали более 3000 человек, рабочими мастерских 

было выпущено продукции на 20 млн. рублей.  

В 1939-1941 годах за счѐт сильного развития государственных 

промышленных предприятий роль кооперативной промышленности была 

направлена на оказание сервиса городскому населению и удовлетворению 

его потребностей. По это причине объѐм производства продукции достигло 

50 млн. рублей, количество рабочих достигло 5000 человек
116

. 

Таким образом, политика поголовной коллективизации и 

раскулачивания, проведѐнная большевиками в Самаркандской области, 

привела к трагическим последствиям. Был нанесѐн сильный удар по 

прогрессу узбекской деревни, ухудшились состояние трудящегося народа. 

Строительство новых промышленных предприятий потребовало большое 

внимание к подготовке местных кадров. Однако политика Советской власти 

по индустриализации в Самаркандской области, как и во всем Узбекистане, 

была направлена на заготовку сырья и еѐ переработку. 

В третьей главе диссертации, озаглавленной «Культурная жизнь и 

просвещение в области в 1925-1941 годах», рассматривается создание в 

Самарканде Педагогической Академии Узбекистана и деятельность других 

вузов, основные направления развития образования и науки, а также 

проанализированы противоречивые изменения, произошедшие в культурной 

жизни. 

После образования Узбекской ССР в результате национально-

территориального разграничения Республик Средней Азии интересы 

республики требовали подготовку высококвалифицированных специалистов 

для различных отраслей народного хозяйства и культуры. Поэтому, начиная 

со второй половины 20-го века, в Узбекистане, в том числе и в Самарканде, 

были созданы различные учебные заведения для подготовки специалистов со 

средним специальным и высшим образованием. 

 В Самарканде первое высшее учебное заведение - Самаркандский 

Высший педагогический институт был открыт 22 января 1927 года
117

. По 
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данным на 1 декабря 1927 года на первом курсе института обучалось 100 

студентов, на втором курсе - 57. Среди этих студентов был, впоследствии 

известный учѐный археолог, академик Яхья Гулямов
118

. 

По решению Центрального исполнительного комитета Узбекской 

ССР
119

 Самаркандский высший педагогический институт 30 января 1930 года 

был реорганизован и преобразован в Узбекскую Государственную 

педагогическую академию имени Акмаля Икрамова. 20 января 1933 года на 

базе Узбекской Государственной педагогической академии и Медицинского 

института был создан Узбекский государственный университет (УзГУ)
120

. В 

период до 1941 года университет подготовил из представителей местной 

национальностей около 1500 высококвалифицированных специалистов для 

культурной жизни республики и различных отраслей народного хозяйства
121

. 

В 1929 году было открыто второе высшее учебное заведение -

Сельскохозяйственный институт, сыгравший важную роль в подготовке 

специалистов сельского хозяйства. А в 1930 году Медицинский институт, 

Торгово-кооперативный институт (ныне Самаркандский институт экономики 

и сервиса). Таким образом, в период до 1941 года в городе Самарканде 

былиоткрыты: 8 высших учебных заведений (Узбекский Государственный 

университет, Сельскохозяйственный, Зооветиринарный, Учительский, 

Медицинский, Коммерческий институты, Вечерний и Заочный учительские 

институты) и 1 Научно-исследовательский институт каракулеводства, 15 

техникумов (пищевой, финансовый, зооветеринарный, железнодорожный, 

юстиции, ирригации, сельского хозяйства, 2 педагогических техникума, 

профессиональное училище художественной музыки, индустриально-

экономический, физической культуры и др.). В высших учебных заведениях 

обучались 3313 человек, в техникумах 2918 человек. В этих учебных 

заведениях работали 42 профессора, 118 доцентов и 102 ассистента
122

. 

В 1924 году общее количество советских школ I и II ступени в 

Самаркандской области без конфессиональных (религиозных) школ 

составило 103, из которых 60 или 58,2% городских и 43 сельских. Из 

сельских школ 16 находились в Самаркандском уезде, 3 в Каттакурганском, 6 

в Джизакском и 5 в Ходжендском уездах
123

.  

В 1927-1928 учебном году дети школьного возраста составляли 78801 

человек, из которых 17693 (22,5%) были заняты в школах. Девочек 

школьного возраста было 34981 человек, из которых 4591 (13,14%) были 

вовлечены в школы. В 173 сельские школы I ступени были зачислены 7624 

ребенка, в 53 городские школы I ступени - 6699 детей, а в 9 школ II ступени 

были зачислены 3298 детей, им преподавали 688 педагогов. Из них 455 были 

представителями местных национальностей
124

. В эти годы особое внимание 
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было уделено проблеме образования женщин. Для ликвидации 

безграмотности женщин были организованы школы, специальные курсы, 

техникумы. 

Начиная с 30-х годов ХХ века в повестках дня собраний городского 

актива, партийных пленумов обсуждались вопросы грубого нарушения 

национальной политики в самаркандских вузах, техникумах, школах и на 

некоторых предприятиях. Например, 8-9 августа 1933 года на совместном 

пленуме Самаркандского городского комитета Компартии Узбекистана и 

Контрольной комиссии профессоров Узбекского государственного 

университета С.Юшкова и П.Солиева обвинили в насаждении студентам 

теории буржуазного национализма и антиреволюционной теории. Пулат 

Солиев был несправедливо обвинѐн в том, что в своѐм учебнике «История 

народов Средней Азии» восхвалял методы феодального правления и 

правление эмира
125

. 

Из-за репрессивной политики советских властей ряд преподавателей 

Узбекского государственного университета как «враги народа» были 

приговорены к различным наказаниям, пыткам и тюремным заключениям. 

Ректор УзГУ (ныне СамГУ) в 1931-1935 годах Карим Абдуллаев, декан 

биологического факультета Магди Бурнашев, Нарзулла Иноятов, работавший 

до 1936 года деканом педагогического факультета, а с 1936 года 

преподавателем Ташкентского вечернего педагогического института, ректор 

университета с 1935 года Хикмат Файзуллаев стали жертвами репрессий. 

В 1937-1938 гг. функционировала «Специальная Центральная комиссия 

по чистке высших учебных заведений» занимавшаяся «проверкой 

политической бдительности" студентов вузов. В институтах 

функционировали отделы упомянутой Комиссии, они занимались 

«разоблачением» студентов не трудового происхождения, принадлежащих к 

классу имущих, и их отчислением из высших учебных заведений. Отделы 

специальной комиссии по «чистке» работавшие в высших учебных 

заведениях» не только тщательно проверяли социальное происхождение 

студентов, но и их связи с «врагами народа». 

Если в 1930-1931 учебном году в Самарканде было 36 школ, то в 1940-

1941 учебном году их количество возросло до 42-х, а количество учащихся 

увеличилось с 15507 человек до 23640 человек. Если в 1931 году школу 

окончили 1002 учащихся, то в июне 1941 года окончили 4737 учащихся
126

. 

Таким образом, усиление административно-командной власти, 

свойственной советскому руководству, отстранив проблемы качества в 

системе образования, выдвинула на первое место количественные 

показатели. Доминирование коммунистической идеологии и «культурная» 

политика советских властей в развитии образования и науки отрицательно 
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сказалась на духовном состоянии общества и оказала негативное влияние на 

развитие научной и культурной жизни региона. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты научных исследований на тему Социально-экономическая и 

культурная жизнь в Самаркандской области в 1925-1941 г.г. позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. Изучение истории Самарканда играет важную роль в изучении 

истории Узбекистана. В связи с этим, не изучив социально-экономическую и 

культурную жизнь Самаркандской области в 1925-1941 гг., сущность и 

значение осуществлѐнных работ в этой сфере, нельзя придти к 

исчерпывающему и окончательному заключению об управлении советской 

властью в Узбекистане. 

2. Советская власть в Самаркандской области, которая была одним из 

преимущественно экономических, промышленных, культурных и научных 

регионов Туркестанского края, была установлена насильно, как и в других 

частях Узбекистана. Политика советской системы, проведѐнная в социально-

экономической, политической и культурной сферах, полностью 

противоречила развитию общества, общенациональным интересам и 

традиционному образу жизни. В интересах великого государственного 

шовинизма, поправ обычаи местного населения, религиозных традиции, 

язык, историю и культуру местного населения, проводилась политика 

внедрения советской культуры в сознании всего народа и советизации 

местного населения. 

3. Выбор Самарканда как столицы Узбекской ССР в 1925-1930 годах 

привѐл к строительству в городе многих зданий и переселению большого 

количества населения из других частей страны. В результате открытия 

Самаркандского высшего педагогического института и других учебных 

заведений города было подготовлено большое количество специалистов для 

различных отраслей народного хозяйства. Когда Самарканд был столицей, 

произошло накопление национальных политических сил против 

большевиков. Важную роль в объединении этих сил сыграл Самаркандский 

высший педагогический институт. 

4. В результате проводимой советской властью политики в городе 

обострилась проблема жилья. Причиной этого стал тот факт, что для 

укрепления построенных промышленных предприятий в своѐ время рабочие 

и специалисты были переселены из других частей Советского Союза. 

Поэтому, большинство зданий (квартиры), построенные в Самарканде 

предоставлялись им, а для местных жителей проблемы и трудности, 

связанные с жильем, постоянно существовали. Результат проведения 

аграрной политики Советского правительства, включая проведение 

земельной реформы, привѐл к ликвидации богатых и зажиточных дехканских 

хозяйств, их земли, сельскохозяйственное оборудование, рабочие животные 

были конфискованы и переданы в государственный фонд. 
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5. Выяснено, что реализация плана Советской власти по 

индустриализации в Самарканде привела к чрезмерному освоению 

экономических и людских ресурсов, и что для создания современной 

индустриальной экономики большевистское руководство страны выбрало 

путь перенесения средств из аграрного сектора в промышленный сектор, т.е. 

в промышленность из дехканских хозяйств. В исследовании нашло 

подтверждение то, что в Самарканде в основном обращалось внимание на 

развитие таких отраслей, как хлопкоочистительная, производство масла, 

шелководство, ткачество, виноделие и консервации фруктов, создавались 

новые промышленные предприятия (трикотажное, шелкоткацкое), 

расширение после перестройки ранее действующих промышленных 

предприятий (полиграфия, кожевенная, механика) и предусматривалось 

всестороннее развитие энергетики в период индустриализации. 

6. Кустарное ремесленничество в Самаркандской области всегда было 

приоритетным. Оно удовлетворяло большинство потребностей населения в 

обуви, одежде и предметах домашнего обихода. В эти годы в Узбекистане 

функционировали более 600 ремесленных артелей, работники артелей для 

городских и сельских жителей производили около 800 видов товаров 

народного потребления. 

7. К концу 20-х годов ХХ века в результате усиления политических 

репрессий наиболее пострадавшим была прослойка интеллигенции, Те, кто 

работал в области образования, внѐс свой труд в развитие отрасли, 

представители науки и просветители в числе первых подверглись репрессии. 

В этот период советское правительство усилила политические репрессии с 

целью уничтожения образованных, интеллигентных людей, не допущения 

присутствия среди народа авторитетных, знаменитых и могущих быть 

лидерами людей. В результате разгара политических репрессий в 1937 году 

группа профессоров и преподавателей Узбекского Государственного 

университета (ныне СамГУ), студенты и аспиранты, обучающиеся в 

университете, также стали жертвами политических репрессий. 

8. В течение исследуемого периода в результате введения в систему 

народного образования общего обязательного начального и семилетнего 

образования общий уровень грамотности увеличился. Советское 

правительство в широком масштабе начала проводить кампанию по 

ликвидации неграмотности среди взрослого населения. Были организованы 

школы и курсы по ликвидации неграмотности, обучение в них велось по 

новому алфавиту. Политическое руководство Центра, ускоренно и в большом 

количестве подготовив верных советской системе педагогов, разработало ряд 

постановлений и планов воспитания через них население, особенно молодое 

поколение, на основе идей социализма. Для неуклонного выполнения этих 

планов не жалели средств и мобилизовали мощь партийных, советских и 

общественных организаций. 

На основании научных результатов по итогам исследования были 

выдвинуты следующие предложения и рекомендации: 
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Необходимо собрать и опубликовать исторические документы того 

периода, когда город Самарканд был столицей Узбекистана; 

Используя новые материалы данной диссертации и других научных 

исследований при освещении политической, экономической, общественной и 

культурной жизни в 1925-1941 г.г. как в Самаркандской области, так и в 

Республике, необходимо создавать научно-популярные книги, учебники и 

учебные пособия нового поколения  

Уточнить имена наших соотечественников, которые в период 

земельно-водной реформы и коллективизации были раскулачены, осуждены 

по несправедливому обвинению, сосланы за пределы родного края; 

Организовать специальные курсы для более широкого изучения 

истории земельно-водной реформы, коллективизации и раскулачивания, а 

также истории системы образования и культуры в Самаркандской области на 

ступенях бакалавриата и магистратуры исторических факультетов высших 

учебных заведений Республики Узбекистан; 

Результаты изучения вопросов социально-экономической и культурной 

жизни в Самаркандской области в 1925-1941 годах целесообразно 

использовать в межпредметных научных исследованиях по истории, 

философии, экономике, социологии, политологии, демографии, литературе и 

педагогике, а также при создании учебной и научно-популярной литературы, 

при обогащении экспозиций Государственного музея «Памяти жертв 

репрессий» и их филиалов в областях. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

 

The purpose of the research is to reveal the essence and content of socio-

economic and cultural life in Samarkand Region between 1925-1941.  

The object of the research is to enlight the socio-economic and cultural life 

of the Soviet period in Samarkand region. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

it has been established that in 1925-1930, when Samarkand became the 

capital, political and administrative center of the Republic, although it served to 

improve the social situation of the local population through the Soviet 

government's social changes aimed at improving housing and communal problems, 

after the transfer of the capital, these problems remained without attention; 

it has been demonstrated that while industrialization policy implemented by 

the former Soviet government, in the process of organizing of new industries and 

industrial centers, handicraft played an important role, as a result the unification of 

handicraft in cooperation and artel, partial providing of new equipment in the 

growth of the gross product in the 1930s, an important place was occupied by 

artisans; 

it has been revealed that in the Samarkand region there was a Commission 

on "verification of political purity" of students of universities, which was engaged 

in "identification" of students of non-working social origin belonging to the 

propertied class, and their expulsion from higher educational institutions. This 

meant that the focus of the education system was not on learning, but on limiting 

the rights of students of suspicious social origin; 

it has been revealed that the activities carried out in Samarkand during the 

period of the "Khujum" movement to strengthen the socio-political activity of 

women, in particular, socialist competitions held in national and regional levels 

aiming the abolition of veil on wemen's face led to contradictory situations in the 

way of life of the population, in family and marital relations. 

Implementation of research results. Based on scientific findings and 

recommendations of the socio-economic and cultural life in Samarkand region 

between 1925-1941: 

The scientific results of the dissertation were used to fill the history and 

socio-cultural life of the Samarkand region in 1925-1941 with new information. 

The dissertation materials presented to the Museum-Reserve Fund and the display 

of new archival documents not included in the scientific exposition serve to further 

increase the interest of foreign and local tourists, and to gain new insights into 

Samarkand oasis history (Reference No 01-12-10-103 of the Ministry of culture of 

the Republic of Uzbekistan on January 9, 2019). 

Based on the Resolution of the Cabinet of Ministers dated November 22, 

2017 "On foundation of the Museum of the Memory of the Victims of Repression 

under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan and the Museum of 

Memory of the Victims of Repression in the Framework of Higher Education 

Institutions of the Region", the research material enriched the museum exposition 
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the Cabinet of Part  5 "Collectivization policy under the Soviet period, and its 

tragic consequences" (1930-1936), Part 6 "Political Repressions in the Early 

1930s" (1929-1936), Part 7 "Political Repression in 1937-1938" (reference No17 

of the State Museum of Memory of the Victims of Repression dated January 16, 

2019). The results have helped to fill this year's exposition with materials, 

resources and information, to illuminate the fate of our repressed descendants who 

have fought for the Motherland and freedom of the country. 

The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of 

introduction, three chapters, conclusion and the list of used sources and literature, 

and includes 156 pages. 
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