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КИРИШ (Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Ҳозирги 

глобаллашув жараёнларида дунёдаги мамлакатларнинг аксарияти 

кўпмиллатли, кўп маданиятли характерга эга бўлиб бормоқда. Жаҳон 

тажрибасидан маълумки, давлатнинг барқарорлиги кўп жиҳатдан 

миллатлараро муносабатлардаги турли муаммоларни ҳал этиш қобилиятига 

боғлиқдир. Кейинги вақтларда, дунёдаги айрим ҳудудларда диний ва этник 

можаролар, шу жумладан, миллатлараро низолар кучаяётган бир шароитда, 

бу муаммо айниқса муҳим ўринга чиқиб боряпти. Ҳозирда  БМТ, ЕХҲТ ва 

бошқа  ҳалқаро ташкилотлар ана шу масалаларни бартараф қилиш борасида 

қатор ишларни амалга оширмоқда.   

Жаҳон тарихи контекстида собиқ совет иттифоқи давлатлари тарихи 

муҳим ўрин эгаллайди. Бугунги кунда дунёнинг кўпгина илмий марказларида 

советларнинг иттифоқдош республикаларда  “ягона совет халқи” ни 

яратишга қаратилган амалиётлари, шунингдек, миллий ва ижтимоий 

муаммоларни ҳал қилиш борасида йўл қўйган хато ва камчиликларини 

ўрганишга бағишланган қатор илмий лойиҳалар  устида иш олиб 

борилмоқда. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда ҳам бу борада самарали 

ишлар амалга оширилди аммо, бу ишлар кўлами ва қамрови жиҳатдан мавзу 

аҳамиятини тўлиқ очиб бера олмайди шунинг учун ҳам уни ўрганиш ва 

илмий таҳлил қилиш долзарб масалалардан ҳисобланади. 

Миллатлараро  тотувлик ва бағрикенглик руҳи билан ажралиб турадиган 

Ўзбекистон ва унинг ниҳоятда бой тарихий мероси, маданияти ва санъати  

дунё аҳлининг  доимий қизиқишини уйғотиб, кенг жамоатчиликни ўзига 

жалб қилиб келмоқда. Истиқлол йилларида Ўзбекистонда тарих фани 

ривожланиши янги босқичига кўтарилиб, тадқиқотлар кўлами кенгайди, 

жумладан,  собиқ совет даври тарихи бўйича янги изланишлар олиб борилди. 

Шу ўринда, 1925-1991 йилларда совет ҳукумати томонидан амалга 

оширилган миллий сиёсатнинг Ўзбекистондаги ҳолати, шунингдек ижтимоий 

сиёсат ва унинг аҳоли таркибига кўрсатган таъсирини аниқ ва изчил 

маълумотларга таянган ҳолда таҳлил этиш, совет ҳокимияти йилларида 

юртимиз аҳолисининг турмуш-тарзи, ижтимоий ҳаётда юзага келган 

муаммоларни ўрганиш диссертациянинг Ўзбекистон тарихи фани соҳасидаги 

заруратини белгилайди.   

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони, 2017 йил 19 майдаги 5046-

сон “Миллатлараро муносабатлар  ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик 

алоқаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги  

фармони, 2019 йил 5 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда 

аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” 

ПФ-5655-сон фармони ҳамда соҳага оид бошқа норматив-ҳуқуқий 
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ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур 

диссертация муайян даражада  хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялар ривожланишининг 

устувор йўналишларига боғлиқлиги. Диссертация республика фан ва 

технологиялари ривожланишининг I. “Ахборотлашган жамият ва демократик 

давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий 

ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни 

амалга ошириш йўллари” устувор йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси Совет даврида Ўзбекистон 

ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маданий тарихига бағишланган бир қатор 

изланишлар амалга оширилган. Бироқ 1925-1991 йилларда Ўзбекистон 

аҳолисининг миллий ва ижтимоий таркибида рўй берган ўзгаришлар, 

муаммолар ва уларнинг оқибати масалаларига қаратилган тадқиқот амалга 

оширилмаган. Бир қатор тарихшунослик ишларида Ўзбекистонга оид миллий 

ва ижтимоий масалалар фақат муайян соҳа ва йўналишлар билан боғлиқ ҳолда 

ёритилган1. Ушбу тарихшунослик ишларининг яратилган даври, назарий-

методологик ёндошувлари таҳлили диссертациянинг алоҳида бобида баён 

этилади. 

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаётган олий таълим 

муассаси илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация 

тадқиқоти Самарқанд давлат университетида амалга оширилаётган АТД-1 

«Ўзбекистон давлатчилик тарихи: муносабатлар ва қарашлар» (2016-2020 

йиллар) мавзусидаги лойиҳа доирасида бажарилган. 

                                                           
1Классовый и профессиональный состав городского населения ТАССР в 1923 г. – Т., 1924.- С.142; Варейкис 

И., Зеленский И. Национально-государственное размежевание Средней Азии. – Т., 1924.-С.70; Рискулов Т. 

Революция и коренное население Туркестана. – Т., 1926.-С.72; Струмилин С.Г. Очерки советской   

экономики. Ресурсы и перспективы. – М.-Л., 1930.-С.544; Струмилин С.Г. Статистико-экономические 

очерки. – М., 1958.-С.738; История Узбекской ССР. Т.I. – Т., 1956.-С.347; Вахабов М.Г. Формирование 

узбекской социалистической нации.–Т.,1961.-С.588; Социально-экономическое и политическое положение 

Узбекистана накануне Октября.-Т., 1973.-С.738; Арифханова З.Х., Чебатарева В.Г. Решение национального 

вопроса в Узбекистане. – Т.,1979.-С.267; Блиндер И.Б., Таджимурадов М.И. Региональные факторы и 

проблемы ускорения социально-экономического развития союзной республики (на материале УзССР) – Т.: 

Фан, 1989.; Исхаков Ф. Прошлое глазами историка.–Т.:Ўзбекистон, 1990.-С.176; Мулладжанов И. Население 

УзССР.–Т.: Узбекистан, 1989.-С.190; Бердиыева Г.А. Демографические и социальные проблемы 

(Национальный состав населения Узбекистана). – Бухара, 1992; Бобожонова Д. Аҳолини иш билан 

таъминлаш ва миллий ишчи кадрлар тайёрлаш муаммолари. – Т., 1995; Ата-Мирзаев О., Гентшке В., 

Муртазаева Р. Узбекистан многонациональный: историко-демографический аспект. – Т.,: Абу Али Ибн 

Сино, 1998; Ата-Мирзаев О, Гентшке В., Муртазаева Р., Салиев А. Историко-демографические очерки 

урбанизации Узбекистана. – Т.: Университет, 2002.-С.323; Алимова Д.А., Голованов А.А. Ўзбекистон 

мустабид совет тузуми даврида: сиёсий ва мафкуравий тазйиқ оқибатлари. 1917-1990 йиллар. – Т.: 

Ўзбекистон, 2000.-С.688; Хасанов Б.В. Национальная интеллигенция Узбекистана и исторические процессы 

1917 – начала 50-х годов. – Т.: Академия МВД РУз, 2000.-С.; Германов В.А. Истории Туркестана в условиях 

политического террора 20-30-х годов. – Т.: Узбекистан, 2000.-С.; Ражабов Қ. Мустақил Туркистон фикри 

учун мужодалалар. – Т.: Ўзбекистон, 2000.-С.32;  Ражабов Қ., Ҳайдаров М. Туркистон тарихи (1917-1924 й.) 

– Т.: Университет, 2002.-С.168; Ражабов Қ. Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши кураш. – Т.: 

Маънавият, 2002.-С.; Репрессия. 1937-1938. Документы и материалы. Сост.: Р.Шамусддинов, Н.Каримов, 

Э.Юсупов. – Тошкент: Шарқ, 2006.-С.; Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Межнациональная толе-

рантность в Узбекистане: история и современность. – Т.: Университет, 2004.-С.177; Махкамова Н.Р. 

Социальная структура общества на территории Узбекистана: традиции и трансформации (конец XIX в. – 30-

е годы XX в.). – Ташкент: Aloqachi, 2009. –С. 236 . 
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Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон аҳолисининг 1925–1991 

йиллардаги миллий ва ижтимоий таркибидаги  ўзгаришлар ҳамда уларнинг 

оқибатларини очиб беришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

 Совет даврида Ўзбекистон аҳолисининг миллий ва ижтимоий таркибига 

оид манбашунослик таҳлили ва тарихшунослик муаммосини таҳлил қилиш; 

 1926 ва 1939 йиллардаги Бутуниттифоқ аҳолини рўйхатга олиш 

натижалари асосида амалга оширилган миллий сиёсат моҳияти ва аҳоли 

таркибини аниқлаш; 

1925-1950 йилларда амалга оширилган ижтимоий сиёсатнинг 

Ўзбекистон аҳолиси ижтимоий таркиби ўзгаришига таъсири ва оқибатини 

очиб бериш; 

Иккинчи жаҳон урушининг Ўзбекистон аҳолисининг сони ва 

демографик ҳолатига таъсирини кўрсатиб бериш; 

1950-80 йиллар Бутуниттифоқ аҳоли рўйхатларида Ўзбекистон 

аҳолисининг миллий ва ижтимоий таркибидаги ўзгаришларни таҳлил қилиш; 

1970-80 йилларида Ўзбекистонда аҳолининг ижтимоий ҳаётида юзага 

келган муаммоларни очиб беришдан иборат.   

Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистон аҳолисининг 1925-1991 

йиллардаги миллий ва ижтимоий таркиби масаласи  тарихини таҳлил этиш 

белгиланган. 

Тадқиқотнинг предметини мустабид совет даврида Ўзбекистон 

аҳолисининг миллий ва ижтимоий таркибидаги ўзгаришлар, муаммолар ва 

оқибатлари масаласи ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихийлик, холислик, 

тизимли ва қиёсий таҳлил, шунингдек, ижтимоийлик тамойили сингари 

ёндашув ҳамда усулларга таянилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

Ўзбекистон ҳудудида аҳоли миллий таркибини ўсишига бир томондан 

1920-йиллар бошларида Россияда бошланган оммавий очарчиликнинг 

таъсири натижасида аҳолининг Ўзбекистонга кўплаб кириб келиши, иккинчи 

томондан айрим этник гуруҳларнинг алоҳида миллат сифатида кўрсатилиб, 

миллий-ҳудудий чегараланиш натижасида аҳоли таркибидаги миллатлар 

миқдорининг ортиши сабаб бўлганлиги аниқланган;  

 1926, 1939 йилларда аҳолини рўйхатга олиш жараёни Ўзбекистонда 

миллий масалага оид совет назарияси ва амалиёти натижасида, миллий 

таркибидаги ўзгаришлар, дастлаб маҳаллийлаштириш, сўнгра “ягона совет 

халқи”ни шакллантиришга қаратилган сиёсат билан биргаликда амалга 

оширилганлиги аниқланиб, мазкур ҳолат кам сонли халқларни бирлаштириб 

юбориш, этник хусусиятларни зўрлик билан йўқотиш билан амалга 

оширилганлиги аниқланган; 

1950 йиллар ўрталаридан республиканинг Сирдарё, Жиззах ва Қарши 

ҳудудларидаги янги ерларни ўзлаштирилиши жарёнида аҳолининг мажбуран 
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кўчириб келтирилиши баробарида яшаш учун зарурий инфратузилманинг 

эътиборга олинмаслиги мавжуд ҳудудларда кейинчалик ижтимоий ҳаётни 

кескинлашишига олиб келганлиги очиб берилган; 

 XX асрнинг 60-90-йилларида Ўзбекистон ССРнинг шаҳар ва қишлоқ 

аҳолиси сонининг ўсиши бевосита ижтимоий-иқтисодий соҳаларда олиб 

борилган сиёсат (саноатлаштириш, шаҳарсозлик ва б.) билан боғлиқ бўлиб, 

мазкур ҳолат ижтимоий ҳаётда қатор муаммоларни (соғлиқни сақлаш, 

ишсизлик, ночорлик ва б.) юзага келтирганлиги аниқланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

Диссертацияда совет даври Ўзбекистон аҳолисининг миллий ва 

ижтимоий таркибида юз берган ўзгаришлар очиб берилган, мазкур 

материаллардан тарих фанида кенг фойдаланиш ёшлар орасида 

халқпарварлик, бағрикенглик фазилатларини ривожлантиришга хизмат 

қилади; 

Совет даврида Ўзбекистон халқининг миллатлараро ҳамжиҳатлик ва 

тотувлик муносабатлари кўрсатиб берилган бўлиб, бу таълим жараёнида 

махсус курс материлларини бойитишга хизмат қилади;   

Ўзбекистоннинг совет тузуми даврида аҳоли миллий ва ижтимоий 

таркибидаги ўзгаришлар, муаммолар тарихига оид амалий таклиф ва 

тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги Ўзбекистон аҳолисининг 

совет давридаги миллий ва ижтимоий таркибидаги ўзгаришлар тарихини 

тадқиқ этишда архив ҳужжатлари, расмий ва статистик нашрлар сингари 

илмий муомалага киритилмаган манбаларга асосланилган. Шунингдек, 

диссертация мавзуси бўйича асосий натижалар република ва хориж илмий 

нашрлари, конференцияларида кенг муҳокама қилинганлиги, амалий 

натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқлангани билан 

белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти: Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти, давлатчилик тарихида 1925-1991 йиллар 

Ўзбекистон аҳолисининг миллий ва ижтимоий таркибидаги ўзгаришлар, 

муаммоларга оид маълумотлар, хулосалар советлар даврига оид назарий ва 

методологик ёндошувларни мукаммаллаштиришга хизмат қилади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти давлатчилик тарихи, 

демография, статистик тадқиқотлар учун амалий тажриба вазифасини 

ўтайди. Таълим муассасаларида тадқиқотга доир махсус курслар ташкил 

этиш, илмий-амалий лойиҳаларнинг бажарилиши ҳамда таълим жараёнида 

дарслик, қўлланмаларни янги маълумотлар билан бойитишга хизмат қилади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Совет даврида Ўзбекистон 

аҳолисининг миллий ва ижтимоий таркибидаги ўзгаришлар тарихи бўйича 

олинган илмий хулоса ва таклифлар асосида: 

1925-1991 йиллар Ўзбекистонда миллий масалага оид совет назарияси ва 

амалиётининг аҳоли миллий таркибидаги ўзгаришларга таъсири ва унинг 



9 

 

оқибатлари  тўғрисидаги маълумотлар Ўзбекистон маданияти тарихи давлат 

музейининг ўлкашунослик ва этнография бўлимлари экспозицияларини янги 

манбалар билан тўлдиришда фойдаланилган (Маданият вазирлигининг 2017 

йил 11 декабрдаги 01-11-10-6262-сон маълумотномаси). Тадқиқот 

натижалари 1925–1991 йилларда Ўзбекистон аҳолисининг динамикаси, этник 

таркиби, демографик жараёнларни ёритиб беришга хизмат қилган; 

1925-1991 йилларда амалга оширилган ижтимоий сиёсатнинг 

натижасида Ўзбекистон аҳолисининг ижтимоий таркибида юз берган 

ўзгаришлар ва оқибатларига оид материаллардан Самарқанд СТВ 

телерадиоканалида тайёрланган «Мустабид совет тузуми даврида Ўзбекистон 

аҳолисининг миллий ва ижтимоий таркиби» туркум кўрсатуви сценарийсини 

шакллантиришда фойдаланилган (Ўзбекистон Электрон оммавий ахборот 

воситалари Миллий ассоциациясининг 2018 йил 19 январдаги I/27-сон 

маълумотномаси). Тадқиқотнинг илмий хулосалари совет даври синфийлик 

сиёсатининг моҳияти, унинг жамият ижтимоий тузилмаси ўзгаришига 

кўрсатган таъсирини очиб беришга  хизмат қилган.  

Ўзбекистон ССРда аҳолининг турли этник гуруҳлари ўртасида миллий 

ва ижтимоий муносабатлар ҳамда ижтимоий ҳаётда юзага келган муаммолар 

ҳақидаги хулосалар  Республика Маънавият ва маданият маркази Самарқанд 

вилояти бўлими фаолиятида фойдаланилган. ( Ўзбекистон Республикаси 

Маънавият ва маданият марказининг 2019 йил 19 августдаги 02/09-1113-19 -

сон маълумотномаси). Тақдим этилган материаллар Ўзбекистонда 

миллатлараро ҳамжиҳатлик ва тотувлик муносабатлари ҳамда ижтимоий ҳаёт 

муаммоларини кенг жамоатчиликка тарғиб қилишга асос бўлган; 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 9 та 

илмий конференцияларда шундан, 6 таси республика ва 3 та хорижий илмий-

амалий конференцияларида (Россия, Канада, Ўзбекистон) апробациядан 

ўтган. 

Тадқиқот натижаларнинг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 17 та илмий иш, жумладан, 11 та конференция материаллари ва 

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси томонидан 

докторлик диссертациясининг асосий натижаларини чоп этиш тавсия этилган 

илмий нашрларда 6 та мақола, шундан 5 таси республика ва 1 таси хорижий 

журналларда нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб, 

хулоса, фойдаланилган манба ва адабиётлар ҳамда иловалардан иборат. 

Диссертациянинг тадқиқот қисми 131 бет. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги асосланиб, 

тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети белгилаб олинган; 

тадқиқотнинг фан ва технологиялар тараққиётининг устувор йўналишларига 

мослиги кўрсатилиб, илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган; 

олинган натижаларнинг ишончлилиги асосланган ҳолда назарий ва амалий 

аҳамияти очиб берилган; тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий 

этилиши ва апробацияси бўйича маълумотлар келтирилган.  

Биринчи боб “Совет даврида Ўзбекистон аҳолисининг миллий ва 

ижтимоий таркиби тарихининг манбашунослиги ва тарихшунослиги” 

деб номланиб, бунда совет даврида Ўзбекистон аҳолисининг миллий ва 

ижтимоий таркибига оид манбашунослик ва тарихшунослик муаммолари 

таҳлил қилинган. Совет даврида Ўзбекистон ССР аҳолиси тарихини ёритган 

манбалар кенг қамровли бўлиб, уларни мазмуни ва хусусиятига кўра икки 

гуруҳга ажратилди: 1. Архив материаллари. 2. Статистик нашрлар. 

Биринчи гуруҳга мансуб архив материллари асосан, Ўзбекистон 

Республикаси Марказий давлат архиви (кейинги ўринларда ЎзР МДА), 

Самарқанд вилоят давлат архивида (кейинги ўринларда Сам ВДА) 

сақланаётган ҳужжатлардан ташкил топган. Бугунги кунда Марказий давлат 

архивида совет даврида ўтказилган аҳоли рўйхатлари натижалари, хусусан, 

1926, 1939, 1959, 1970 йилларда республика вилоятлари, туман ва шаҳарлари, 

шаҳар типидаги посёлкалар аҳолисининг миллий ва ижтимоий таркиби, 

аҳоли сони, демографик гуруҳларга оид маълумотлар, статистика асосан, 

Р1619-фонд, 837-фонд ва бошқа фондларда жамланган йиғма жилдларда ўз 

ифодасини топади. 

 Айниқса,  Р1619-фонднинг 5, 11-рўйхатлари 1926-1970 йиллар 

оралиғида ўтказилган аҳоли рўйхатлари натижалари эълон қилинганлиги 

билан муҳим аҳамиятга эга. 1939 йилда ўтказилган аҳоли рўйхатида 

тўпланган маълумотлар билан 1926 йилда ўтказилган аҳоли рўйхатлари 

маълумотларини  қиёсий таҳлил қилиш натижасида, совет миллий сиёсати ва 

амалиётининг республика аҳолисининг шу даврдаги миллий ва ижтимоий 

таркибидаги ўзгаришларга объектив аниқлик киритди. Жумладан, 20-30-

йиллардаги миллий сиёсат натижасида, аҳоли таркибини дастлаб 

маҳаллийлаштириш, сўнгра “ягона совет халқи”ни шакллантиришга 

қаратилганлигини кўрсатади. 

 Марказий давлат архивининг 837-фонди ишлари таҳлили эса, 1926 

йилги аҳоли рўйхати бўйича илмий адабиётларда жуда кам учрайдиган 

маълумотларни қўлга киритишга имкон берди. 1939, 1959, 1970 йилларда 

ўтказилган аҳолини рўйхатга олишнинг натижалари тўғрисида Марказий 

давлат архивининг Р1619-фонди йиғма жилдлари ҳамда Самарқанд вилоят 

давлат архивининг 1515, 1646-фондлари ҳужжатларида яхши ёритилган. 
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Ушбу фондлар шунингдек, республика аҳолисининг ижтимоий ҳаётига 

тааалуқли масалаларга ойдинлик киритади.  

1979 ва 1989 йилларда ўтказилган аҳоли рўйхатлари бўйича жамланган 

маълумотлар Марказий давлат архивида ҳажм жиҳатдан кам бўлганлиги 

боис, шу даврдаги Ўзбекистон аҳолисининг миллий ва ижтимоий таркибига 

оид масалаларни тўлдириш учун ЎзР Давлат Статистика Қўмитаси (кейинги 

ўринларда ЎзР ДСҚ) маълумотларидан фойдаланилди.  

Иккинчи гуруҳни ташкил этган манбалар туркуми асосан ЎзР ДС 

қўмитаси нашрлари ва бошқа статистик тўпламлар2ни ўз ичига олади. Ушбу 

манбалар 1925-1991 йилларга оид нафақат аҳолининг таркиби, балки 

Ўзбекистон ижтимоий-иқтисодий ҳаётига доир муаммолар тўғрисида 

қизиқарли маълумотлар беради. 

 Тадқиқотнинг тарихшунослиги бўйича олиб борилган изланишларни 

мазмуни, ёндошуви ва яратилган даврига кўра икки гуруҳга ажратиш 

мумкин: 1.Совет даври тадқиқотлари. 2. Мустақиллик йилларида 

Ўзбекистонда олиб борилган изланишлар. 3. МДҲ ва хориж тадқиқотлари. 

Биринчи гуруҳга совет даврида чоп этилган илмий адабиётлар, 

рисолалар ва тадқиқот ишлари киради. Бу изланишлар И. Варейкис, И. 

Зеленский, П. Кушнер, М. Ваҳобов, А. Алимов, М. Мусаев, О. Умурзоқова, 

Х. Сулаймонов, Ш. Ульмасбаев, С. Слива, И. Муллажонов, Э. Россит, С. 

Муллажанова, Х. Турсунов, К. Фазылходжаев, Г. Асонов, Д. Алламуродова, 

А.  Нуруллаев, Ш. Рашидов, А. Ковальчук, А.Таксанов, З. Арифханова,  О. 

Ата-Мирзаев, Р. Аминова, М. Алиев, А. Мирзабаев, М. Ахунова, К. Акилов3 

ва бошқа олимлар томонидан амалга оширилган.   

                                                           
2Всесоюзная перепись населения 1926 года. Том XV; 3-й выпуск // Узбекская ССР народност, родной язык, 

возраст, грамотность – М.: Изд. ЦСУ, 1927/1928.-С.202; Всесоюзная перепись населения 1926 года. Том 

XXXII. // Уз ССР. Занятия. - М.: Изд. ЦСУ, 1929.-С.202; Узбекистан за 40 лет советской власти // 

Статистический сборник. -Т.: Узбекистан, 1958.-С.135; Узбекистан за 40 лет советской власти // 

Статистический сборник. -Т.: Узбекистан, 1964; Узбекистан за годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.). // 

Краткий статистический сборник. – Т.: ЦК КП Узбекистана, 1971.-С.81; Итоги переписи населения СССР. –

М.: Статистика, 1974.-С.176; Число детей в семье. - М.: Статистика, 1975.-С.176; Узбекская ССР. Цифры // 

Краткий статистический  сборник. - Т., 1984; Узбекская ССР в цифрах в 1986 году // Краткий 

статистический сборник. - Т., 1987.-С.; Узбекская ССР в цифрах в 1988 году // Краткий статистический 

сборник. - Т., 1989.-С.; Демографический ежегодник СССР 1990. - М,: Финансы и статистика, 1990; 1989 

йилги Бутуниттифоқ аҳоли рўйхати. - Т.: Ўзбекистон, 1988.-Б.85; Народной хозяйство Узбекской ССР в 

1971.-С.253;Народной хозяйство Узбекской ССР в 1982 г.-С.312.  
3 Варейкис И., Зеленский И. Нацианально-государственное размежевание Средней Азии. - Т., 1924.-С.70; 

Кушнер П. Этнеческий территория и этнические границы. //Тр.Инта этнографии АНССР (Новая серия) Т.15. 

- М., 1951.-С.285; Ваҳобов М. Ўзбек социалистик миллати. - Т.: Ўзбекистон, 1960.-Б.; Вахабов М. 

Формирование узбекской социалистической нации. - Т., 1961.-С.588; Алимов А. Узбекская ССР: рассказ о 

семилетки. М.: Профтехиздат, 1960.-С.102; Мусаев М. Ўзбекистон ССР (қисқача тарихий-иқтисодий очерк). 

-Т.: Ўзбекистон ССР, 1960.-Б.222; Умурзоқова О. Қардош социалистик миллатларнинг улуғ 

оиласида.Ўзбекистон ССР “Билим” жамияти. - Т., 1964.-С.; Сулаймонов Х. Ривожланган социализм даврида 

Ўзбекистон колхозчи деҳқонлари моддий фаровонлигининг юксалиши. - Т.: Фан, 1965.-Б.; Муллажонов И. 

Ўзбекистон аҳолисининг миграцион алоқалари. - Т.: Ўзбекистон КПМК, 1967.-Б.; Мулляджанов И., 

Вороновский Ю., Ципковская Т. Население Узбекской ССР. - Т.:Узбекистан, 1973.-С.; Мулляджанов И. 

Население УзССР. - Т.: Узбекистан, 1989.-С.190;  Эдвард Россит. Процесс старения населения 

демографической исследование.  - М.: Статистика, 1968.-С.; Асонов Г. Дунё аҳолиси. - Т.: Фан, 1969.-Б.60; 

Ульмасов А. Бекнозов Н. Ўзбекистон аҳолиси фаровонлигининг ўсиши. - Т.: Фан, 1974.-Б.; Нуруллаев А. 

Сельскохозяйственный отряд рабочего класса Узбекистана в период строительства социализма (1924-
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Таъкидлаш жоиз, совет даври ҳукмрон мафкураси таъсирида яратилган 

мазкур изланишларда миллий ва ижтимоий сиёсат масаласига бир томонлама 

қарашлар, ёндошувлар асосида баҳо бериш кузатилади. Мисол учун, шулар 

орасида “коммунистик партия ва совет давлатининг қолоқ миллатларни 

илғорлар даражасига етиб олишдаги ўрни”, “миллий республикаларни 

тубдан ўзгартириб юборган социалистик индустрлаштиришнинг роли”4 ёки 

бўлмаса “ишчи кадрларни тайёрлашда коммунистик партиянинг ўрни”, 

“социалистик қурилиш йўлининг аҳамияти”5 мазмунига қаратилган ишлар 

билан биргаликда, миллий сиёсатнинг ижобий ва салбий омиллари, аҳоли 

динамикаси ва демографик кўрсаткичлари манбалар асосида таҳлил қилган 

ишлар6 ҳам учрайди.  

Қисқача хулоса қилиб айтганда, биринчи гуруҳга мансуб тадқиқотлар  

совет даври мафкураси асосида миллий масалада социализм тузумини, 

ижтимоий сиёсатда эса синфийлик ёндошувини маъқуллаган назарий ва 

методологик қарашларни ифодалайди. Шу билан бирга, бу ишларнинг 

баъзиларида танланган муаммо айрим соҳаларга боғлиқ тарзда у ёки бу 

жиҳатдан ёритилган.   

Иккинчи гуруҳни мустақиллик йилларида олиб борилган илмий 

изланишлар ташкил этади. Истиқлол даврида тарих фанини ривожлантириш 

янги босқичга кўтарилиб янгича назарий-методологик ёндошувларга 

асосланган ишлар яратилди. Хусусан, мустабид совет даврида 

Ўзбекистоннинг ижтимоий, иқтисодий ва маданий тарихига бағишланган бир 

қатор илмий тадқиқотлар Д. Алимова, А. Голованов, В. Германов, Қ. 

Ражабов, М. Ҳайдаров, Э. Ахмедов, Р. Шамсуддинов, Н. Каримов, Э. 

Юсупов, О. Ата-Мирзаев, В. Гентшке, Р. Муртазаева, А. Салиев, Б. Хасанов, 

Д. Бобожонова, М. Буриева, Х. Зиёев, Д. Зиёева,  Н. Махкамова, Х. Юнусова7 

ва бошқа тарихчи олимлар томонидан олиб борилди. 

                                                                                                                                                                                             
1941гг.) - Т.: Фан, 1976.-С.195; Арифханова З., Чебатерева В. Решение нациального вопроса в Узбекистане. - 

Т.: Узбекистан, 1979; Ата-Мирзаев О.Б, Региональное прогнозирование расселения и управление процессом 

урбанизации. - Т.: Фан, 1979.-С.; Аминова Р. Колхозное крестьянство Узбекистана на пути к развитому 

социализму. - Т.: Узбекистан, 1983.-С.363; Ахунова М., Акилов К, Тетенева Л. Рабочий класс Узбекистана в 

условиях научно-технеческой революции. - Т.: Фан, 1984.-С.184; Баракаев Х.  Қишлоқ ва шаҳар 

аҳолисининг турмуш даражасини тенглаштириш омиллари. Т.: Меҳнат, 1987.-С.; Волков А.Г. 1989 йилги 

Бутуниттифоқ аҳоли рўйхати. Т.: Меҳнат, 1988.-Б.83; Муляджанов И. Демографической разветий Узбекской 

ССР. - Т.: Узбекистан, 1983.-С.. 
4 Мусаев М. Ўзбекистон ССР (Қисқача тарихий-иқтисодий очерк). –Т.: Ўзбекистон, 1960. – Б.83. 
5 Узбекская ССР. Государственное издательство географической литературы. – М., 1958. – С.5. 
6 Арифханова З., Чеботарева В. Решение нациального вопроса в Узбекистане. - Т.: Узбекистан, 1979; Ата-

Мирзаев О.Б, Региональное прогнозирование расселения и управление процессом урбанизации. - Т.: Фан, 

1979; Аминова Р. Колхозное крестьянство Узбекистана на пути к развитому социализму. - Т.: Узбекистан, 

1983; Муляджанов И. Демографическое развитие Узбекской ССР. - Т.: Узбекистан, 1983. 
7 Алимова Д.А., Голованов А.А. Ўзбекистон мустабид совет тузуми даврида: сиёсий ва мафкуравий тазйиқ 

оқибатлари. 1917-1990 йиллар. – Т.: Ўзбекистон, 2000; Германов В.А. Истории Туркестана в условиях 

политического террора 20-30-х годов. – Т.: Узбекистан, 2000; Ражабов Қ. Мустақил Туркистон фикри учун 

мужодалалар. – Т.: Ўзбекистон, 2000;  Ражабов Қ., Ҳайдаров М. Туркистон тарихи (1917-1924 й.) – Т.: 

Университет, 2002; Ражабов Қ. Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши кураш. – Т.: Маънавият, 2002;  

Репрессия. 1937-1938. Документы и материалы. Составители: Р. Шамсутдинов, Н. Каримов, Э. Юсупов. – 

Тошкент: Шарқ, 2006; Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан многонациональный: 
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Бу тадқиқотлар орасида Ўзбекистонда мустабид совет тузуми даврида 

олиб борилган миллий, ижтимоий ва иқтисодий сиёсат оқибатларига 

қаратилган: қатағонлик сиёсати, қулоқлаштириш ва жамоалаштириш 

оқибатлари, депортация масаласи, миллатлараро муносабатлар таҳлиллар 

амалга оширилган. Юқорида фақат айрим ишларга тўхталиб ўтдик холос, 

бироқ тарихчилар томонидан кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. 

Мазкур тадқиқ этилган ишлар қўйилган муаммо учун назарий-методологик 

жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга бўлди.  

  Тўртинчи гуруҳни МДҲ ва хорижда олиб борилган замонавий 

тадқиқотлар ташкил этади. Булар орасида совет даврида миллий-диний 

муносабатлар, кўпмиллатли совет империясининг янги ва анъанавий 

жиҳатлари, хусусан, “олтин” 20-йилларда  маданий ҳуқуқларга эришган 

камсонли этник гуруҳлар ҳолати, сўнгра 30-йиллар охирида миллий сиёсатга 

муносабатнинг ўзгариши8, сингари масалаларни таҳлил қилган ишлар муҳим 

ўрин тутади. Бироқ, қайд этиб ўтиш лозимки, юқорида келтириб ўтилган 

ишларда Ўзбекистон ССР аҳолисининг миллий ва ижтимоий таркиби 

муаммолари тўлиқ кўрсатилмаган ва қисман тарзда бошқа соҳалар билан 

боғлиқ ҳолда ёритилган. 

Иккинчи боб “1925-1950 йилларда Ўзбекистон аҳолисининг миллий 

ва ижтимоий таркиби” деб номланади. Ушбу бобда 1926-1939 йилларда 

ўтказилган Бутуниттифоқ аҳолини рўйхатга олиш натижалари, миллий-

мафкуравий сиёсат билан боғлиқ Ўзбекистон аҳолисининг миллий ва 

ижтимоий таркиби, Иккинчи жаҳон урушининг Ўзбекистон аҳолиси сони ва 

демографик ҳолатига таъсири масалалари ёритилган.  

Ўзбекистон ҳудудида аҳоли миллий таркибини ошишига сабаб бўлган 

омиллар қаторида, 20-йиллар бошларида Россияда бошланган оммавий 

очарчиликнинг таъсири натижасида аҳолининг Ўзбекистонга кўплаб кириб 

келиши, миллий-ҳудудий чегараланиш натижасида аҳоли сонидаги 

ўзгаришлар ва бошқа ижтимоий-иқтисодий омилларни кўрсатиш мумкин. 

                                                                                                                                                                                             
историко-демографический аспект. – Т.: Абу Али Ибн Сино, 1998; Ата-Мирзаев О, Гентшке В, 

МуртазаеваоР., Салиев А. Историко-демографические очерки урбанизации Узбекистана. – Т., Университет, 

2002; Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Межнациональная толерантность в Узбекистане: история 

и современность. – Т.: Университет, 2004; Хасанов Б.В. Национальная интеллигенция Узбекистана и 

исторические процессы 1917 – начала 50-х годов. – Т.: Академия МВД РУз, 2000; Бобожонова Д. Аҳолини 

иш билан таъминлаш ва миллий ишчи кадрлар тайёрлаш муаммолари. - Т.: Фан, 1995; Бобожонова Д. 

Ўзбекистонда демографик жараёнлар ва уларнинг ҳусусияти. - Т.: Фан. Бобожонова Д. Ўзбекистонда 

ижтимоий-иқтисодий муносабатлар. - Т.: Шарқ, 1999; Бўриева М. Ўзбекистонда оила демографияси. - Т.: 

Университет, 1997; Максакова Л.П. Миграция населения Узбекистана. - Т.: Узбекистан, 1986; ўша муаллиф. 

Максакова Л.П. Миграция население Республики Узбекистан. - Т.: Эльдинур, 2000; Зиёев Х. Ўзбекистон 

биринчи ва иккинчи жаҳон уруши даврида. - Т.: Муҳаррир, 2011; Зиёев Х. Ўзбекистоннинг Россия билан 

иқтисодий алоқаларини ўрнатилиши ва ривожланиш тарихи. 2-жилд. - Т.: Янги аср авлоди, 2013;  

Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). 1-китоб. 1917-1939 йиллар. - Т.: Ўзбекистон, 2019; Ўзбекистон 

тарихи. 2-китоб 1939-1991 йиллар. - Т.: Ўзбекистон, 2019. 
8 Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Пер. с нем. С. Червонная. – М., 2000. – 344 с; Россия – 

Средная Азия: Политика и ислам в начале XX – начале XXI вв. – М.: ЛЕНАНД, 2010. – 460 с.; Кн.2. 2010. – 

368 с; McCauley Martin. The Soviet Union 1917-1991. 2nd ed. – New York: Taylor & Francis, 1993. 440 р.  
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Муаммони, аввало Ўзбекистон аҳолиси сонини аниқлашдан бошлайдиган 

бўлсак, 1926 йилда М. Ваҳобов ишида аҳоли 4 млн. 445.726 нафар9, И. 

Муллажонов, Ю. Вороновский, Т. Цепковскаялар изланишларида 4 

млн. 660.000 киши10, 1964 йилги Ўз ССР Марказий статистика бошқармаси 

нашрида 4 млн. 460.000 нафар11 ва 1971 йилги статистик тўпламда эса  4 млн. 

660.000 нафар12 сифатида келтирилади. Замонавий изланишларнинг 

айримларида бу рақам 4 млн. 447.500 нафар деб13, бошқаларида эса 4 

млн. 609.377 нафар14, деб берилади.  

Юқоридаги берилган рақамларга аниқлик киритиш мақсадида, архив 

ҳужжатлари орқали, 1926 йилда Ўзбекистон аҳолиси Тожикистон АССР 

билан биргаликда 5 млн. 274.998 нафарни ташкил этган ҳолда, Ўзбекистон 

ССР ҳудудида 4 млн. 447.555 нафар, Тожикистон АССР ҳудудида 827.443 

нафар аҳоли яшаганлиги аниқланди15. Демак рақамлар ўртасида муайян 

фарқлар бор. Архив ҳужжатларида 1939 йилги аҳолини рўйхатга олиш 

натижалари берилган бўлиб, унга кўра Ўзбекистонда жами 6 млн. 335.917 

киши яшаган. Шундан шаҳар аҳолиси 1 млн. 469.847 нафарни, қишлоқ 

ҳудудида 4 млн. 866.070 нафар киши бўлган16. Бу маълумотлар айрим 

ишларда учрайдиган чалкашликларга аниқлик киритади. 

1926 йилда Ўзбекистон ССРда 89 та миллат вакиллари яшаган бўлса17, 

1939 йилга келиб уларнинг сони 94 тани ташкил этган18. Бундан кўринадики, 

ўтган 13 йил мобайнида республикада яшаётган миллатларнинг сони 5 тага 

кўпайган. 1926 йилдаги аҳолини  рўйхатга олиш натижаларида тилга олинган 

яғноблик, қалмиқлар ва қипчоқлар 1939 йилги рўйхат натижаларида 

эслатилмайди. Аҳоли миллий таркибининг ўзгариши асосан, Россиядан 

сиёсий ва иқтисодий мақсадда кўчиб келган этник гуруҳлар ҳисобига 

кўпайган. Маълумотларга кўра, бу этник гуруҳларнинг асосий қисми 15 

ёшдан 39 ёшгача бўлиб, улар кириб келган аҳолининг 62,9 фоизини ташкил 

қилган ҳолда тенг ярми рус миллатига мансуб бўлган. Русларнинг 1926 

йилдаги аҳоли таркибидаги улуши 6,8 фоизни ташкил этган бўлса, 1939 

йилга келиб эса бу кўрсаткич 11,5 фоизга кўтарилган19. 1926, 1939 

                                                           
9 Ваҳобов М. Ўзбек социалистик миллати. – Т.:  Ўзбекистон ССР, 1960. – Б.394. 
10 Мулляджанов И.Р., Вороновский Ю.В., Цепковская Т.С.  Население Узбекской ССР. – Т.: Узбекистан, 

1973. – С.14. 
11Советский Узбекистан за 40 лет // Статистический сборник. – Т.: Узбекистан, 1964. – Б.11. 
12Узбекистан за годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) // Краткий статистический сборник. – Т.:  

Издательство  ЦК КП Узбекистана, 1971. – С. 5. 
13Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Межнационалнаьная толерантность в Узбекистане: история и 

современность. – Т.: Университет, 2004. – Б. 95. 
14Махкамова Н.Р. Социальная структура обшества на территории Узбекистана: традиции и трансформации 

(конец XIX в.-30-е годы  XX В.)... – Б.205. 
15ЎзР МДА, Р 1619-фонд,  11-  рўйхат,  53-иш, 2-варақ.  
16 ЎзР МДА, Р 1619-фонд, 5-  рўйхат, 29-иш, 2-варақ. 
17ЎзР МДА, Р 1619-фонд, 11- Рўйхат, 53- иш, 8-9 варақлар. 
18ЎзР МДА, Р 1619-фонд, 11 -рўйхат, 710- иш, 1-2-3-4 варақлар. 
19Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Межнациональная толерантность в Узбекистане: история и 

современность... - С. 101. 



15 

 

йиллардаги рўйхат оралиғида ўзбек миллатига мансуб аҳолининг умумий 

аҳоли сонидаги улуши 67,5 фоиздан 65 фоизга тушган.  

XX асрнинг 20-йилларига келиб, совет жамияти тизимида аввалги 

ижтимоий тузилма тугатилиб, синфийлик мафкураси асосида янги ижтимоий 

тузилма шакллантириб борилди. Социализм қурилиши йўлида ҳал қилувчи 

куч сифатида айниқса, ишчилар синфининг ўрнига катта эътибор берилди. 

Шу боис, кўрилган чора-тадбирлар натижасида ишчилар сони муайян 

даражада ошиб борди. Тадқиқот давомида 1926, 1939 йиллар аҳоли 

рўйхатлари бўйича Ўзбекистон аҳолисининг ижтимоий таркибида миллий 

кадрларнинг ўрнига алоҳида аҳамият берилди. Чунки муҳим масалалардан 

бири бу маҳаллий кадрлар тайёрлаш муаммоси эди. Агарда 13 йил давомида, 

яъни, 1926-1939 йиллар орасида Ўзбекистонда ҳалқ хўжалигида хизмат 

қилаётган ишчилар сони 4 баробар ортган бўлса, бу кўрсаткич саноат 

соҳасида 11,3 баробарни ташкил қилди. 1926-1939 йиллар давомида 

Ўзбекистонда инженер кадрлар сони 7 баробарга ортган. 1926 йилга келиб 

иш билан банд  бўлган аҳолининг сафида 3,5 фоизи ақлий меҳнат билан банд 

бўлган бўлса, 1939 йилга келиб Ўзбекистондаги аҳоли орасидаги 

ишчиларнинг 19,8 фоизи ақлий меҳнат билан банд эди.20 Ўзбекистонда ишчи 

кадрларнинг сони ортиб бориши асосан четдан кириб келаёттган тайёр ишчи 

кадрлар ҳисобига ўсди. Масалан, 1926 йилда Ўзбекистон ишчилари орасида 

ўзбеклар 50,4 фоизни ташкил қилган бўлса 1939 йилга келиб  бу кўрсаткич 

36,5 фоизга тушиб қолди. Бутун иттифоққа бўйсунувчи йирик саноат 

тармоқларида бу тафовут янада яққол кўзга ташланди. Бу ерда маҳаллий 

миллат ишчиларининг улуши 30 йиллар охирида 17,2 фоиздан ошмас 

эди.Техник зиёлилар орасида мазкур кўрсаткич 20 фоиздан камроқни ташкил 

этар эди21. 

Совет ҳукуматининг ташаббуси билан Ўзбекистонга кўплаб миқдорда  

ишчиларнинг кўчириб келиниши муайян ижтимоий муаммоларни олиб 

келди, яъни республикада ишсизлар муаммоси пайдо бўлди. 1926 йилги 

аҳолини рўйхатга олиш вақтида Ўзбекистонда 15,3 минг ишсиз рўйхатга 

олинган бўлса, бу кўрсаткич 1928 йилга келиб икки баробардан зиёдга ортди 

ва 48 минг кишини ташкил этди22. 

Ўзбекистон ССРда 1927-1939  йиллар давомида  ишчиларнинг сони 

630.000 минг кишига ортган. Ана шу  ишчиларнинг орасида хотин-қизлар 

ҳам бор эди. Хотин-қизларнинг  ишлаб чиқаришда банд бўлиши фақатгина 

иқтисодий аҳамиятга эга бўлмай, балки ижтимоий-сиёсий аҳамиятга эга эди. 

Агар 1926 йилда  Ўзбекистон халқ хўжалигида банд бўлган малакали ва 

малакасиз хотин-қиз ходимларнинг нисбати 1:2,9 бўлган бўлса, 1939 йилга 

келиб бу кўрсаткич 1:0,8 га тенг бўлди.23 Совет ҳокимияти дастлабки 

                                                           
20Ульмасов А. Узбекистан экономический рост и благосостояние населения. - Т.: Узбекистан, 1978.  – С.37. 
21Тарих шохидлиги ва сабоқлари: чоризм ва совет мустамлакачилиги даврида Ўзбекистон миллий 

бойликларини ўзлаштирилиши. - Т.: Шарқ, 2001. - Б. 119. 
22 Макамова Н.Р. Социальная структура  обшества на территории Узбекистана... - С. 133-134. 
23Махкамова Н.Р. Социальная структура  обшества на территории Узбекистана...  - С. 18. 
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йилларда маҳаллий хотин-қизлардан ишчи кадрлар тайёрлашга алоҳида 

эътибор қаратди. Хусусан, 1925 йилга келиб ЎзССР саноатида маҳаллий 

хотин-қизларнинг 6.600 нафари  ишламоқда эди. Уларнинг сони 1929 йилга 

келиб 15 300 га етди.24Саноат учун хотин-қиз кадрларни тайёрлашда  шойи 

тўқиш ва тикувчилик артеллари катта рол ўйнади. Тошкент, Самарқанд ва 

бошқа шаҳарлардаги хотин-қизлар клублари қошида ана шундай артеллар 

ташкил қилинди. 1928 йилда республикада 139 та артел бўлиб, уларда 8000 

нафар маҳаллий хотин-қиз ишларди. 1927 йилда уюштирилган оммавий-

сиёсий компания “Ҳужум”нинг маҳаллий хотин-қизларни саноат 

корхоналарида ишлашга жалб қилиши оқибатида, республика саноатида 

ишловчи ўзбек аёлларининг сони 1925 йилдан 1928 йилгача 3 баробардан 

зиёдга ортган. Тадқиқотларга кўра, 1926-1927 йилларда республика саноат 

корхоналарида ишлаётган ўзбек хотин-қизлари сони 8.692 нафар бўлса, 1928-

1929 йиллар охирига келиб бу кўсаткич 17.525 нафарни ташкил этди.  

Умумий назар солганда, 1939 йилги аҳоли рўйхати маълумотларига 

кўра, зиёлилар орасида ўзбеклар 44 фоизни ташкил қилиб, жумладан, улар 

таълим ва медицина соҳаларида 63 фозни, бадиий фаолият билан 

шуғулланувчилар орасида 58 фоизни, техника соҳасида фаолият 

юритувчиларнинг 15 фоизини, илмий фаолият билан шуғулланувчиларнинг 

10  фоизини  ташкил қилган.   

Ўзбекистон аҳолисининг ижтимоий таркибини ўрганиш жараёнида 

аҳолининг доимий иш билан таъминланиши ва уларнинг мавсумий  

ишлайдиган корхоналарда ишлаши катта аҳамият касб этади. Сабаби, 

Ўзбекистон жуда узоқ йиллар мобайнида қишлоқ хўжалик маҳсулотлари  

етиштиришга ихтисослашган давлатга айланиб қолган эди. Шунинг учун ҳам 

аҳолининг кўпчилик иш билан таъминланмаган қисмини мавсумий иш билан 

шуғулланиши оддий ҳолга айланган эди. 1939 йилги аҳоли рўйхатлари 

натижалари бўйича ўрганилаётган даврда Тошкент шаҳрига мавсумий 

ишларда ишлаш учун 74 170 киши келган25. 

Қорақалпоғистон АССР ҳудудида ҳам 1939 йили аҳоли рўйхатлари 

доирасида бир қатор ишлар амалга оширилган. Аниқланишича, 

республиканинг  марказий шаҳарларидан бири ҳисобланган Тўрткўл шаҳрига 

мавсумий ишларда ишлаш учун 4738, доимий ишларда ишлаш учун 4409 

киши кириб келган. Бошқа ҳудудлардга мавсумий ишларда ишлаш учун 2918 

киши, доимий ишларда ишлаш учун  2869 киши чиқиб кетганлар26. 

Иккинчи жаҳон урушининг ЎзССР аҳолиси сони ва демографик 

ҳолатига таъсири анча сезиларли бўлган. 1939 йилги аҳоли рўйхати 

маълумотлари умумий аҳоли сонида эркакларнинг аёллар сонига нисбатан 

ортиқлиги 195.467 кишини ташкил қилган бўлса, орадан йигирма йил ўтиб 

1959 йилда умумий аҳоли сонида эркаклар аёлларга нисбатан 324.350 кишига 

                                                           
24 Каримов Р. Ўзбекистон социал-иқтисодий тараққиёти тарихидан. - Т.: Фан, 1981. - Б. 14. 
25 ЎзР МДА, Р 1619- фонд, 11- рўйхат, 715-иш, 1-варақ.  
26 ЎзР МДА,  Р 1619- фонд, 11- рўйхат, 715-иш, 13- варақ.  
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камайди. Айниқса, 35-39, 40-44, 45-49 ёшли аҳоли орасида эркаклар сони 

камлиги кўзга ташланади. 1959 йилга келиб республикада туғилган 9 ёшгача 

бўлган болаларнинг ҳар мингтасини 509  нафарини  ўғил болалар ташкил 

қилган бўлса, 10 ёшдан 19 ёшгача бўлган аҳоли ўртасида эса бу кўрсаткич 

525:475 нафарга  ўғил болаларнинг ортиқлиги билан кузатилган. Аммо, 35-39 

ёшлилар орасида бунинг аксини кўриш мумкин. Ушбу ёшдаги аҳоли сонида 

411:589 ни, 40-44 ёшдагиларда 400:600 ни, 45-49 ёшлиларда 436:564 ни, яъни, 

аёллар сонининг эркакларга нисбатан кўплиги билан ажралиб туради27. 

Уруш йилларида ташқи миграция ҳисобидан аҳоли сонининг ўсиши 

кузатилади, биргина 1941 йилнинг кузидан 1942 йилнинг декабригача 

Ўзбекистонга 786.866 киши эвакуация қилинган. 1940 йилдан 1971 йилгача 

бўлган вақт оралиғида Ўзбекистон аҳолиси 5881,4 кишига ортган бўлса 

шундан, аҳолининг табиий кўпайиши 4664,6, аҳоли миграцияси ҳисобидан 

кўпайиши эса 1216,8 минг кишини ташкил этган. Мухтасар қилиб айтганда, 

аҳоли сонининг кўпайишининг 79,3 фоизи табиий кўпайиш ҳисобидан 20,7 

фоизи миграцион алоқалар ҳисобидан бўлган. Урушгача Ўзбекистонда 

яшайдиган миллатлар сони 90 дан ортиқни ташкил қилган бўлса, урушдан 

кейин уларнинг сони 120 дан ортиб кетган.  

Уруш йиллрида Ўзбекистон 200 мингдан ортиқ болаларни ўз қарамоғига 

олди ва уларни тарбиялади. Шу билан биргаликда уруш йилларида 

юртимизга корейслар, поляклар, немислар, курдлар, месхети турклари, 

чеченлар, ингушлар, болгарлар, юнонлар, қалмиқлар ва шулар қаторида қрим 

татарлари мажбурий равишда ўз яшаб турган жойларидан кўчирилиб 

келтирилди28. Натижада, Ўзбекистон аҳолисининг сони кескин ортди ва 

миллий таркиб ҳам шунга яраша ўзгарди. Биргина 1941 йилнинг ноябрь 

ойига қадар Андижон вилоятига уруш ўчоқларидан 86.989 нафар эвакуация 

қилинган аҳоли жойлаштирилган ва бу кўрсаткич йил охирига қадар 100 

минг кишига етиши режалаштирилган29. Уруш Ўрта Осиё халқлари 

демографиясига ҳам сезиларли таъсир кўрсатган. Минтақа аҳолиси 1940-

йилларда 10 млн. 906 минг кишидан иборат бўлган бўлса, 1945 йилга келиб 8 

млн. 928 минг кишига тушиб қолди, яьни, 1 млн. 978 минг кишига 

қисқарди.30 Ана шу йўқотишларни Ўзбекистон мисолида қарайдиган бўлсак, 

урушга кетган 1 млн. 433.230 кишидан 263.005 киши ҳалок бўлди, 132.670 

киши бедарак йўқолди ва 60.452 киши урушдан ногирон бўлиб қайтдилар31. 

Уруш йилларида Ўзбекистон марказнинг асосий саноат ва озиқ-овқат 

етиштириб берувчи базасига айланди. Бундан ташқари, бу ерга кўплаб 

миқдорда аҳоли кўчириб келтирилди. Эвакуация қилинган халқлар ва зўрлаб 

                                                           
27 Каримов Р. Ўзбекистон социал-иқтисодий тараққиёти тарихидан. - Т.: Фан, 1981. - Б. 40. 
28Жўраев Н., Каримов Ш. Ўзбекистон тарихи Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. - Т.: Шарқ, 2011.    

- Б.509. 
29 ЎзР МДА, 314 -фонд, 1- рўйхат,  56- иш, 1- варақ.  
30 Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. Асарлар. 3- жилд. – Т.: Ўзбекистон, 1996. – Б. 80.       
31 Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Ватан тарихи (Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида). Учинчи 

китоб. – Т.: Шарқ, 2016. - Б-345. 
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кўчирилган аҳолилар ўз бошларига тушган барча кулфатлар, беқиёс 

даражадаги оғирлик ва қийинчиликларни ўзбек халқининг беғараз ёрдами 

туфайли енгиб ўтдилар. 

Учинчи боб “XX асрнинг 50-90 йиллар бошларида Ўзбекистон 

аҳолиси: миллий ўсиш, ижтимоий ўзгаришлар ва муаммолар” деб 

номланган бобда 1959, 1970 йиллар Бутуниттифоқ аҳоли рўйхатларида 

Ўзбекистон аҳолисининг миллий ва ижтимоий таркиби, 1979, 1989 йилдаги 

аҳолини рўйхатга олиш натижалари: миллий ва ижтимоий ўзгаришлар ва 

1970-80 йилларида Ўзбекистонда аҳолининг ижтимоий ҳаётида юзага келган 

муаммолар  таҳлил қилинган.  

 Таҳлиллар натижасида аниқландики, 1970-80 йилларда Ўзбекистон 

аҳоли сонининг ўсиш динамикаси асосан табиий кўпайиш ва миграцион 

алоқалар орқали кириб келган аҳоли сони ҳисобига бўлган. Бу ҳолат  

айниқса, бошқа иттифоқдош республикалардан фарқли жиҳатларни 

кўрсатади. Биргина 1960-1970 йилларда республика аҳолиси сони ташқи 

миграция ҳисобидан 11,6 фоизга ортди.32 1961-1975 йилларда республикага 

кимё саноатини ривожлантириш мақсадида 400 минг киши кириб келган. 

Аҳоли сонининг ташқи миграция ҳисобидан кўпайиши, айниқса, 1966 йилда 

Тошкентда юз берган зилзила оқибатини бартараф қилиш учун келган аҳоли 

ҳисобидан ҳам кузатилди. Ёрдамга келган ишчи ва хизматчилар, қурувчи ва 

инженерларнинг деярли асосий қисми Ўзбекистонда яшаб қолдилар. 

Таҳлилларга кўра 1926 йилдан 1970 йилгача бўлган вақт оралиғида  

Ўзбекистон аҳолиси  7 миллиондан зиёд кишига, ёки бўлмаса 156,7 фоизга 

кўпайган. Кўпайиш жиҳатдан Ўзбекистон аҳолиси собиқ иттифоқ 

республикалари орасида энг юқори кўрсаткичга кўтарилиб, 2,4 баробарга 

ортган. Собиқ  СССРда 1968 йилга келиб аҳоли сонида катта миқдордаги 

ўсиш кўзатилади. Иттифоқ бўйича бир дақиқада ўртача 8 та чақалоқ дунёга 

келиб, аҳоли сони кунига 6  минг кишига ошган. Ҳар куни 12 минг йигит 

қизлар никоҳдан ўтганлар. Юқоридаги маълумотга Ўзбекистондаги 

аҳолининг ўсиш динамикаси ҳам кирган33.  

Аҳолининг шаҳарларда кўпроқ тўпланиши турли миллатларга мансуб 

кишилар ўртасидаги никоҳларнинг кўпайишига имконият яратди. 1959 

йилдан 1979 йилгача ўтган давр ичида СССР бўйича бундай оилалар шаҳар 

манзилгоҳларида икки баравардан зиёд, қишлоқ жойларида қарийб бир ярим 

баравар кўпайди. 1959 йилги аҳолини рўйхатга олиш натижаларига кўра, 

Ўзбекистонда  этник жиҳатдан аралаш оилалар сони ҳар минг киши ҳисобига 

82 тани, 1979 йилда эса 105 тани ташкил қилган. Ушбу ҳолатни шаҳар ва 

қишлоқ аҳолиси ўртасидаги тафовути таҳлил қилинганда, Ўзбекистон 

шаҳарларида этник жиҳатдан аралаш оилалар 1959 йилда ҳар минг киши 

ҳисобига 147 тани, 1979 йилда 173 тани ташкил этгани маълум бўлади. 

                                                           
32 Мулляджанова С.Х., Турсунов Х.Т., Фазылходжаев К.Ф. Край преображенный октябрем. Историка-

экономический и демографический очерк о советском Узбекистане... - С 112. 
33 Сам ВДА, 1696- фонд, 2- рўйхат, 199 -иш, 3-варақ. 
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Қишлоқ ҳудудларида эса 1959 йилда ҳам, 1979 йилда ҳам  турли миллатлар 

ўртасидаги  никоҳлар 47 тадан иборат бўлган34. 

1970 йилги аҳоли рўйхати натижаларига кўра, Ўзбекистон ССРнинг 

қишлоқ аҳолиси таркибида 152 минг татар миллатига мансуб аҳоли рўйхатга 

олинган. Ана шу аҳолининг 86 мингтаси хотин-қизлар, 66 мингтаси 

эркаклардан иборат бўлган. Кўриниб турибдики, хотин-қизлар эркакларга 

нисбатан 20 мингтага ортиқ. Натижада, татар хотин-қизлари бошқа миллат 

вакилларига турмушга чиқадилар. Айниқса, ушбу миллат вакилалари билан 

рус  миллатига мансуб  аҳоли ўртасидаги никоҳлар сони кўпчиликни ташкил 

этган35. Бу жиҳатдан 1983 йилда Сирдарё ва Жиззах вилоятларида қайд 

қилинган никоҳлар таҳлили ҳам зарур маълумотларни бера олади, деб 

ҳисоблаймиз. Шу йили Сирдарё вилоятида жами: 3989 та никоҳ рўйхатга 

олинган, уларнинг 555 таси турли миллат вакиллари  ўртасида тузилган 

бўлиб, умумий сонга нисбатан 13,91 фоизни ташкил қилган. Жиззах 

вилоятида эса  3116 та никоҳ қайд қилиниб, уларнинг 299 таси турли миллат 

кишилари ўртасида тузилган. Бу Жиззах вилоятида шу йили имзоланган 

никоҳ шартномаларининг 9,6 фоизини ташкил этган36. 

1979 йилги аҳолини рўйхатга олиш натижаларига кўра, никоҳ 

шартномаларининг 10,5 фоизи турли миллат вакилларидан томонидан  

тузилганлиги эътироф этилган. Шаҳар ҳудудларида бу кўрсаткич 17 фоизни, 

қишлоқ ҳудудларида эса 4,7 фоизни ташкил қилган. Агар эьтибор билан 

қарайдиган бўлсак, қишлоқ ҳудудларидаги имзоланган никоҳлар оздай бўлиб 

кўринади. Аммо, аҳолининг асосий қисми қишлоқ ҳудудларида 

яшаганлигини ва умумий аҳолининг 4,7 фоизи қарийб ярим миллион кишини 

ташкил этишини ҳисобга олсак, бу ниҳоятда катта кўрсаткич эканлигини 

тушуниш мумкин37.  

1959 йилги аҳолини рўйхатга олиш натижаларига кўра, Ўзбекистон ССР 

да 8 млн 105 572 нафар аҳоли яшаган, уларнинг 34 фоизи шаҳарларда, 66 

фоизи эса қишлоқ ҳудудларида яшаган.38Аҳолининг миллий таркибида 

ўзбеклар умумий аҳолининг 62,2 фоизини ташкил қилиб, ундан кейинги 

ўринда руслар турган умумий аҳоли таркибида руслар 13,5 фоизни, татарлар 

5,5 фоизни, қозоқлар 4,1 фоизни, тожиклар 3,8 фоизни, қорақалпоқлар 2,1 

фоизни ташкил этган ва ҳоказо39. 

1959 йилги аҳоли рўйхатида 5 млн 38.273 ўзбеклар40, 168.274 нафар 

қорақалпоқлар41, 1 млн. 90.728 руслар42 рўйхатга олинганлиги қайд қилинган. 

                                                           
34 Волков А.Г., Дмитриева Р.М., Зайончиковская Ж.А. и др. СССР аҳолиси // Справочник. – Т.: Ўзбекистон, 

1984. – Б.93. 
35Ташбаева Т.Х., Савуров М.Д.  Новое традиционное в быту сельское семьи узбеков. – Т.: Фан, 1989. – С. 

127. 
36Вопросы совершенствования национальных процессов в СССР. – Т.: Фан, 1987. – С. 273. 
37Вопросы совершенствования национальных процессов в СССР...  – С. 122. 
38 ЎзР МДА, Р 1619- фонд, 29-иш, 1- варақ. 
39 ЎзР МДА, Р 1619 -фонд, 29- иш, 6-7- варақлар. 
40 ЎзР МДА, Р 1619- фонд, 5- рўйхат, 97- иш,  1-варақ. 
41 ЎзР МДА, Р 1619- фонд,  5- рўйхат,  97- иш, 4- варақ.  
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Ўзбек миллатига мансуб аҳолининг умумий аҳоли таркибидаги улуши 1970 

йилда 65,4 фоизга кўтарилган. Шу йили ўтказилган аҳоли рўйхатларидаги  

маълумотда Ўзбекистонда 124 та миллат вакиллари рўйхатга олинган бу 

кўрсаткич 1959 йилда Республикада миллат сифатида рўйхатга олингандан 

13 тага кўп эди.43 1979,1989 йилларда ўтказилган аҳоли рўйхатлари 

натижалари кўра, Ўзбекистон аҳолиси таркибида 126 миллат вакиллари 

яшаган.44  

  1959, 1970, 1979, 1989 йиллардаги аҳоли рўйхатларида аҳолининг 

ижтимоий гуруҳларга бўлинишида ҳам турли хил ўзгаришлар кўзга 

ташланади. Хусусан, 1959 йилги аҳоли рўйхатларига кўра, 100 фоиз 

аҳолидан ишчи ва хизматчилар 57,1 фоизни ташкил этган. Уларнинг 39,8 

фоизини ишчилар, 17,3 фоизини хизматчилар ташкил этган. Колхоз 

деҳқонлари ва кооперативлашган касаначилар 42,6 фоиз, шахсий деҳқон 

хўжалиги вакиллари ва кооперативлашмаган касаначилик билан  

шуғулланувчи аҳоли 0,3 фоизни ташкил қилган45. 1970 йилга келиб эса 

умумий аҳоли таркибида ишчилар 45,7 фоизни, хизматчилар 23,0 фоизни, 

колхозчилар 29,9 фоизни, ташкил қилган кун кўриш манбаси 

кўрсатилмаганлар 1,4 фоиздан иборат бўлган46. 1979 йилга келиб Ўзбекистон 

ССР умумий аҳолиси сони 15 млн. 389.307 кишини ташкил қилиб, улардан 

ишчилар 6 млн. 210.077 нафарни ташкил этган. Ўзининг шахсий хўжалигида 

ишловчилар 18.126 нафарни, талабалар 401.013 нафарни, нафақахўрлар ва 

давлат таъминотидагилар 1 млн. 324.728 нафарни, ота-онаси боқувидагилар 

7 млн. 415.542 нафарни, кун кўриш манбаси кўрсатилмаганлар 108.021 

нафарни ташкил этган. 1989 йилга келиб эса Ўзбекистон ССРнинг умумий 

аҳолиси сони 19 млн. 810.077 кишини ташкил қилиб, улардан ишчилар 7 млн. 

803.416  нафарни ташкил этган. Ўзининг шахсий хўжалигида ишловчилар 

183.728 нафарни, талабалар 431.249 нафарни, нафақахўрлар ва давлат 

таъминотидагилар 2 млн. 590.304 нафарни, ота-онаси боқувидагилар 8 млн. 

787.761 нафарни, кун кўриш манбаси кўрсатилмаганлари 13.619 нафарни 

ташкил этган.47  

 1970-1980 йилларга келиб, совет тузумининг Ўзбекистонда юритган 

ижтимоий-иқтисодий сиёсати аянчли оқибатларни келтириб чиқарган. Аҳоли 

сонининг ўсиши билан бирга уни кенг истеъмол  ва озиқ-овқат маҳсулотлари 

билан  таъминлаш муҳим масалалардан бири саналган. Аммо, мустабид 

тузум даврида Ўзбекистон фақатгина матолар, шойи, ип газламани истеъмол 

қилишда  умумиттифоқ  ўртача кўрсаткичидан  жон бошига истеъмол 

қилишдан кўпроқ кўрсаткичга эга бўлган. Гўшт ва гўшт маҳсулотларини  

                                                                                                                                                                                             
42 ЎзР МДА, Р 1619- фонд,  5- рўйхат, 29-иш,  6-7 варақлар. 
43 ЎзР МДА, Р 1619 -фонд,  5- рўйхат,  97-иш,  6-9 варақлар 
44 Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитасининг жорий архиви материаллари: 2016 №01/3-11-

17/2-369. 
45 ЎзР МДА,  Р 1619- фонд,  5- рўйхат,  297-иш, 1-варақ. 
46 ЎзР МДА,  Р 1619- фонд,  5- рўйхат, 297-иш, 2- варақ. 
47 Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитасининг  жорий архиви: / 2016 №01/3-11-17/2-369  
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жон бошига истеъмол қилиш Ўбекистонда ўртача иттифоқдаги 

кўрсаткичнинг 1960 йилда 42,2 фоизини ташкил қилган бўлса, 1974 йилда 

55,5 фоизини, 1983 йилда 53,1 фоизини ташкил қилган. Сут маҳсулотлари 

бўйича истеъмол эса 56,3 фоизни ташкил қилган48. 

Шунингдек, аҳоли умр кўриш даражасида ҳам жиддий ўзгаришлар 

содир бўлган. 1971-1972 йилларда олиб борилган тадқиқотларга кўра, 

республикада ўртача умр кўриш даражаси 71,7 ёшни ташкил қилиб, эркаклар 

ўртача 68,4 ёш, аёллар 74,5 ёш умр кўрганлар. Аммо 1984-1985  йилларга 

келиб, республикада ўртача умр кўриш даражаси  67,7 ёшни ташкил қилиб, 

бу кўрсаткич эркаклар орасида 64,3, аёлларда эса 70,8 ёшга тушиб қолган49. 

1989 йилда республиканинг айрим вилоятларида миллатлараро 

муносабатлардаги кескинликнинг юзага келишида  мамлакатнинг ижтимоий-

иқтисодий инқироз ҳолатига тушиб қолиши сабаб бўлган. 1989-1991 

йилларда респулика ҳудудига кириб келган ва чиқиб кетган аҳолининг сони 

таҳлили шуни кўрсатдики, 1988 йилда республикадан 213,6 минг киши чиқиб 

кетган ва уларнинг сони 1980 йилдагига нисбатан 119 минг кишига ортиқ 

бўлган. 1985-1990 йиллар оралиғида бў кўрсаткич янада ортади. Ўтган вақт 

давомида республикадан бир миллионга яқин аҳоли чиқиб кетганлиги 

аниқланган 
  

ХУЛОСА 

 
1925-199 йилларда Ўзбекистон аҳолисининг миллий ва ижтимоий 

таркиби (1925-1991 йй )ни тарихий нуқтаи назардан тадқиқ этиш қуйидаги 

хулосалар учун асос бўлди: 

1. Совет даврида Ўзбекистон аҳолисининг миллий ва ижтимоий таркиби  

билан боғлиқ масалалар яхлит ва алоҳида тадқиқот объекти сифатида 

ёритилмаган. Бироқ, кўплаб тадқиқотларда муаммонинг у ёки бу жиҳатлари 

талқин этилган. Хусусан, миллий масала, ижтимоий тузилма ва бошқа 

маълумотлар З. Арифханова,  О. Ата-Мирзаев,  Н. Маҳкамова каби 

муаллифларнинг ишларида ёритилган бўлиб, тадқиқотда улардан унумли 

фойдаланилди. 

2. 1926-1939 йиллардаги аҳолини рўйхатга олиш маълумотлари 

таҳлилига кўра, Ўзбекистонда миллий масалага оид совет назарияси ва 

амалиёти натижасида, аҳоли миллий таркибидаги ўзгаришлар ва муаммолар 

дастлаб маҳаллийлаштириш, сўнгра “ягона совет халқи”ни шакллантиришга 

қаратилган сиёсат билан амалга оширилган. Бунинг натижасида, кам сонли 

халқларни бирлаштириб юбориш, этник хусусиятларни зўрлик билан 

йўқотиш ва ассимиляция сингари оқибатларга олиб келган. 

3. XX асрнинг 20-йилларига келиб, совет жамияти тизимида аввалги 

ижтимоий тузилма тугатилиб, синфийлик мафкураси асосида янги ижтимоий 

                                                           
48 Бекнозов Н. Аҳоли турмуш даражасининг ўсиши. - Т.: Ўзбекистон, 1985. - Б. 70. 
49 Народное хозяйство  Узбекской ССР в 1988 г // Статистический ежегодник. - Т.: Узбекистан, 1989. – С.  
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тузилма шаклланиб борди. Социализм қурилиши йўлида ҳал қилувчи кучи 

сифатида қаралган ишчилар синфининг ўрнига катта эътибор берилди. 

Тадқиқ этилган даврда республика ҳудудида бир қатор саноат корхоналари, 

заводлар қурилишига қарамасдан, уларда ишловчиларнинг асосий қисми 

четдан кириб келган аҳоли вакилларидан иборат бўлган, озчиликни ташкил 

этган маҳаллий миллат вакиллари эса кўпроқ малака талаб қилинмайдиган 

ишларга жалб қилинди. 

4. Ўзбекистон ССРда мавжуд саноат корхоналарида ишлаш учун кадрлар 

тайёрлаш тизими тўғри йўлга қўйилмади, натижада, иттифоқнинг турли 

минтақаларидан келтирилган ишчи кадрлар ҳисобига республика 

аҳолисининг миллий таркиби йил сайин ошиб борган. Четдан келган ишчи 

кадрларга бир қатор имтиёзлар (уй-жой, озиқ-овқат таъминоти, навбатдан 

ташқари машина, ҳовли сотиб олиш, иш ҳақидаги номутаносиблик, тиббий 

ёрдам ва бошқ.) берилиши шаҳарларда ва саноат ривожланган ҳудудларда 

маҳаллий миллат вакилларининг сон жиҳатдан кам тўпланишига олиб келди. 

Республикада этник бирликлар сони ортиб бориши натижасида, шаҳарлар ва 

қишлоқ жойларида турли миллат вакиллари ўртасида этнослараро никоҳлар 

сони ортиб борди. 

5. Совет даврида синфийлик мафкураси асосида амалга оширилган 

ижтимоий сиёсатнинг натижаси, Ўзбекистон аҳолисининг ижтимоий 

таркибида бир қатор ўзгаришларга сабаб бўлди. Хусусан, жамият 

тузилмасида фақат ишчи, колхозчи ва деҳқонлар, зиёли сингарилар мавқеи 

эътироф этилиб, айрим ижтимоий гуруҳлар “эзувчи унсурлар”, “текинхўр 

унсурлар” сифатида муайян ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ҳуқуқлардан 

маҳрум бўлди. Давлат бошқаруви ва иш юритишнинг асосан, рус тилида 

олиб борилиши кўп сонли ўзбек миллати вакилларининг миллат сифатидаги  

ҳақ-ҳуқуқларини чекланиши, бошқарув тизимида уларнинг сон жиҳатдан оз 

бўлишига олиб келди. 

6. Уруш йилларида Ўзбекистон марказнинг асосий саноат ва озиқ-овқат 

маҳсулотлари етиштириб берувчи базасига айланди. Бундан ташқари бу ерга 

кўплаб миқдорда аҳоли кўчириб келтирилди. Эвакуация қилинган ҳалқлар ва 

зўрлаб кўчириб келтирилган аҳолилар ўз бошига тушган кулфатлар, беқиёс 

даражадаги оғирлик ва қийинчиликларни ўзбек халқининг инсонпарварлик 

ёрдами туфайли енгиб ўтдилар. 

7. Ўзбекистоннинг қишлоқ ҳудудларида яшаётган аҳолининг иқтисодий 

аҳволи жуда ночор бўлиб, оилаларда фарзанлар сони кўп, аммо, жон бошига 

ҳисобланадиган даромад миқдори иттифоқнинг бошқа республикаларига 

нисбатан анча паст бўлган. 1980 йилларнинг охирларига келиб республикада 

оғир ижтимоий-иқтисодий инқироз шароити юзага келгач, ишсизлик, 

болалар ўлими ва турли касалликлар авж олди. Аҳолини ўртача умр кўриш 

даражаси пасайиб кетди. 

8.Совет тузумининг инқирози арафасида мамлакат миллий масалада оғир 

сиёсий йўлни босиб ўтган. 1990-1991 йилларга келиб  республика ҳудудидан 
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кўплаб русийзабон аҳоли чиқиб кетган. Тожикистонда бошланган фуқаролар 

уруши натижасида Ўзбекистонга минглаб аҳоли кириб келди. Натижада, 

ушбу ҳолатлар республика аҳолиси миллий ва ижтимоий таркибига 

сезиларли таъсир кўрсатди. 

Тадқиқот якунида қўлга киритилган илмий хулосалар асосида қуйидаги 

таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди: 

– танланган муаммо давлатчилик тарихи нуқтаи назаридан муҳим бўлиб, 

совет даврида аҳоли динамикаси, миллий ва ижтимоий таркиб ҳамда 

демографияга оид илмий бўшлиқларни тўлдиришга имкон беради;  

– олий таълим муассасаларида тадқиқотга доир тарих мутахассислиги 

йўналиши учун махсус курс ишлаб чиқилса мақсадга мувофиқ бўлади;  

- умумий ўрта таълим, ўрта махсус ва олий таълим муассасалари учун 

яратилган ўқув адабиётлари, дарсликларда совет даврида Ўзбекистон 

аҳолисининг миллий ва ижтимоий таркибини кенгроқ ўрганиш ва акс 

эттириш ўқувчи-талабаларнинг миллий ва ижтимоий масалаларга оид 

билимларини бойитишга хизмат қилади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

 Актуальность и востребованность темы диссертации. Большинство 

стран мира сегодня являются многонациональными и поликультурными 

государствами. Из мирового опыта известно, что стабильность того или 

иного государства во многом зависит от его способности решать различные 

межнациональные проблемы. Эта проблема еще более усложняется в 

условиях сегодняшней глобаллизации и усиления на этом фоне кризисных 

явлений и в их числе межнациональных противоречий. В настоящее время 

такие международные организации, как ООН, ОБСЕ проводят ряд 

мероприятий по устранению такого рода конфликтов.  

История государств, входивших в состав Советского Союза, занимает 

важное место в контексте мировой истории. Это дает возможность изучать  

особенности многонациональных советских государств, состояние в них 

наций и этнических групп, исследовать вопросы национальной политики, 

связанные с понятиями “социалистическая нация”, “единый советский 

народ”, рассматривать историческую действительность на региональном и 

межрегиональном уровне и давать им всестороннюю оценку. В частности, 

анализ изменений национального и социального состава населения 

Узбекистана, занимающего одно из первых мест по его численности, 

изучение связанных с этим проблем и их последствий, даёт возможность для 

более четкого представления о непосредственно связанных с ними 

процессах, протекавших в национальных республиках советского 

государства.   В годы независимости проведены научные исследования по 

этому научному вопросу, но следует отметить, что они не охватывают все его 

аспекты. Это в свою очередь подтверждает актуальность избранной темы и 

подчеркивает её международное значение. 

Узбекистан с его духом межнационального уважения и согласия, а также 

его богатое историческое наследие, культура и искусство, всегда вызывали к 

себе интерес и привлекали широкую мировую общественность. В годы 

независимости историческая наука Узбекистана поднялась на новый уровень, 

расширилась тематика исследований, в частности, возрос интерес к истории 

советского периода. В этом направлении изучение, с использованием четкого 

и ясного фактического материала, состояния национальной политики 

государства в Узбекистане в 1925-1991 годы, а также социальной политики и 

её влияния на состав населения, определяет значение данной диссертации 

для исторической науки. 

Данная диссертация в определенной степени служит исполнению таких 

нормативно-правовых актов, как Постановление Президента Республики 

Узбекистан ПП-4947 “О стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан”, Указ УП-5046 “О мерах по дальнейшему 

укреплению межнациональных отношений и дружеских связей с 

зарубежными странами” от 19 мая 2017 года, Постановление ПП-5655 “Об 

утверждении концепции проведения в 2022 году в Республике Узбекистан 

переписи населения” от 5 февраля 2019 года и др.  
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Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий в республике. Диссертация выполнена в рамках 

приоритетного направления развития науки и технологий в республике: I. 

“Формирование системы инновационных идей и пути их осуществления в 

социальном, правовом, экономическом, культурном, духовно-

просветительском развитии информационного общества и демократического 

государства”. 

Степень изученности проблемы. В советский период был осуществлен 

целый ряд исследований, посвященных социально-политической, 

экономической и культурной истории Узбекистана. Однако, изменения 

национального и социального состава населения Узбекистана в 1925-1991 

годы, связанные с ними проблемы и их последствия, изучены не были. В 

рябе опубликованных исторических работ национальные и социальные 

проблемы Узбекистана освещены во взаимосвязи с определенной отраслью и 

направлением. 1 Историографическому анализу этих работ, их периодизации, 

методологическим подходам посвящена отдельная глава диссертации. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего учебного заведения, где выполнена работа. Диссертационное 

исследование выполнено в рамках проекта АТД-1 «История 

государственности Узбекистана: отношения и взгляды (2016-2020 гг.)», 

осуществляемого в Самаркандском государственном университете.     

Целью исследования является раскрыть изменения в национальном и 

социальном составе населения Узбекистана в  1925–1991 гг., а также 

связанные с ними проблемы и их последствия. 

 

                                                           
1Классовый и профессиональный состав городского населения ТАССР в 1923 г. – Т., 1924; Варейкис И., 

Зеленский И. Национально-государственное размежевание Средней Азии. – Т., 1924; Рискулов Т. 

Революция и коренное население Туркестана. – Т., 1926; Струмилин С.Г. Очерки советской   экономики. 

Ресурсы и перспективы. – М.-Л., 1930; Струмилин С.Г. Статистико-экономические очерки. – М., 1958; 

История Узбекской ССР. Т.I. – Т., 1956; Вахабов М.Г. Формирование узбекской социалистической нации. – 

Т., 1961; Социально-экономическое и политическое положение Узбекистана накануне Октября. - Т., 1973; 

Арифханова З.Х., Чебатарева В.Г. Решение национального вопроса в Узбекистане. – Т., 1979; Блиндер И.Б., 

Таджимурадов М.И. Региональные факторы и проблемы ускорения социально-экономического развития 

союзной республики (на материале УзССР) – Т.: Фан, 1989; Исхаков Ф. Прошлое глазами историка. – Т.: 

Ўзбекистон, 1990; Мулладжанов И. Население УзССР. – Т.: Узбекистан, 1989; Исхаков Ф.Б.  Прошлое 

глазами историка. – Т., 1990; Бердиыева Г.А. Демографические и социальные проблемы (Национальный 

состав населения Узбекистана). – Бухара, 1992; Бобожонова Д. Аҳолини иш билан таъминлаш ва миллий 

ишчи кадрлар тайёрлаш муаммолари. – Т., 1995;  Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан 

многонациональный: историко-демографический аспект. – Т.: Абу Али Ибн Сино, 1998; Ата-Мирзаев О, 

Гентшке В., Муртазаева Р., Салиев А. Историко-демографические очерки урбанизации Узбекистана. – Т.: 

Университет, 2002; Алимова Д.А., Голованов А.А. Ўзбекистон мустабид совет тузуми даврида: сиёсий ва 

мафкуравий тазйиқ оқибатлари. 1917-1990 йиллар. – Т.: Ўзбекистон, 2000; Хасанов Б.В. Национальная 

интеллигенция Узбекистана и исторические процессы 1917 – начала 50-х годов. – Т.: Академия МВД РУз, 

2000; Германов В.А. Истории Туркестана в условиях политического террора 20-30-х годов. – Т.: Узбекистан, 

2000; Ражабов Қ. Мустақил Туркистон фикри учун мужодалалар. – Т.: Ўзбекистон, 2000;  Ражабов Қ., 

Ҳайдаров М. Туркистон тарихи (1917-1924 й.) – Т.: Университет, 2002; Ражабов Қ. Бухорога қизил армия 

босқини ва унга қарши кураш. – Т.: Маънавият, 2002; Репрессия. 1937-1938. Документы и материалы. Сост.: 

Р.Шамусддинов, Н.Каримов, Э.Юсупов. – Тошкент: Шарқ, 2006; Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. 

Межнациональная толерантность в Узбекистане: история и современность. – Т.: Университет, 2004; 

Махкамова Н.Р. Социальная структура общества на территории Узбекистана: традиции и трансформации 

(конец XIX в. – 30-е годы XX в.). – Ташкент: Aloqachi, 2009. – 236 с. 
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Задачи исследования: 

Осуществить источниковедческий и историографический анализ 

национального и социального состава населения Узбекистана в советский 

период; 

Определить сущность национальной политики государства и состав 

населения на основе результатов Всесоюзных переписей населения 1926 и 

1939 годов; 

Раскрыть влияние социальной политики, осуществленной в 1925-1950 

годы, на изменения социального состава населения Узбекистана и её 

последствия; 

Показать влияние второй мировой войны на численность населения 

Узбекистана и его демографическое состояние; 

Проанализировать изменения в национальном и социальном составе 

населения Узбекистана на основе Всесоюзных переписей  1950-80 годов; 

 Раскрыть проблемы в социальной жизни населения Узбекистана в 1970-

1980-е годы.  

Объектом исследования является национальный и социальный состав 

населения Узбекистана в 1925-1991 гг.   

Предмет исследования составляют изменения  национального и 

социального состава населения Узбекистана в советский период, а также  

проблемы и последствия этих изменений. 

Методы исследования. При написании диссертации использованы 

такие методы, как принцип историзма, объективность, системный и 

сравнительный анализ, а также социальный подход.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

Определено, что на рост национального состава населения на 

территории Узбекистана повлияли, с одной стороны, массовая миграция 

населения в результате голода , начавшегося в России в начале 1920-х годов, 

с другой стороны, выделение некоторых этнических групп в качестве наций, 

увеличение количества наций в составе населения в результате национально-

территориального размежевания. 

Определено, что переписи населения 1926, 1939 годов, осуществлялись 

в соответствии с теорией и практикой национального вопроса в Узбекистане, 

вместе с  изменениями в национальном составе, направленными вначале на 

коренизацию, а затем на формирование “единого советского народа”, а также 

то, что эти меры были направлены на объединение малочисленных народов и 

насильственное уничтожение их этнических особенностей; 

Раскрыто, что в ходе насильственного переселения в процессе освоения 

новых земель населения в Сырдарью, Джизак и Карши, совершенно не 

учитывалось наличие  необходимой для проживания инфраструктуры, что 

впоследствии привело к усугублению социальной жизни; 

Определено, что увеличение в 60-90-е годы в городах и кишлаках 

Узбекской ССР численности населения, было непосредственно связано с 

осуществляемой в социально-экономических отраслях политикой 
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(индустриализация, градостроительство и др.), что в свою очередь привело к 

появлению целого ряда проблем (здравоохранение,безработица, бедность и 

др.) 

 Практические результаты исследования:  

В диссертации раскрыты изменения в национальном и социальном 

составе населения Узбекистана в советский период. Использование этих 

данных в исторической науке способствует развитию у молодежи таких 

качеств, как преданность народу, толерантность; 

Показаны межнациональные солидарность и  согласие, характерные для 

народа Узбекистана в советское время, что значительно обогащает 

материалы спецкурсов в процессе образования; 

Разработаны практические рекомендации и предложения, касающиеся 

истории изменений и проблем в национальном и социальном составе 

населения Узбекистана в период существования советской системы. 

  Достоверность полученных результатов исследования определяется 

тем, что в нем применены подходы и методы, признанные современной 

исторической наукой, использованы сведения из литературы и исследований 

представителей различных общественно-гуманитарных наук, их оценка 

основывается на научной трактовке статистических данных, а также на таких 

первичных источниках, как материалы Центрального государственного 

архива, внедрены в практику научно обоснованные выводы, предложения и 

рекомендации, а также тем, что результаты, полученные в ходе 

исследования, подтверждены компетентными организациями.   

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования состоит в том, что они 

усовершенствовали методологические и методические подходы, 

теоретические выводы относительно национальной и социальной истории 

населения в процессах становления государственности узбекского народа. 

Также они послужат в качестве вспомогательного материала в определении 

проблем изучения национального и социального состава населения 

Узбекистана советского периода в научной литературе.  

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

они могут послужить в качестве практического опыта для исследований по 

истории государственности, демографии, источниковедения, а также для 

статистических исследований. Также, они обогащают новыми сведениями 

образовательные процессы в социально-гуманитарных направлениях.  

Внедрение результатов исследования. Научные выводы и предложения, 

полученные в результате изучения истории изменений в национальном и 

социальном составе населения Узбекистана периода советской власти, внедрены 

следующим образом:  

сведения о влиянии советской теории и практики в отношении национального 

вопроса в Узбекистане в 1925-1991 годы на изменения национального состава и их 

последствиях были использованы для дополнения новыми источниками 

экспозиций краеведческих и этнографических отделов государственного музея 
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истории культуры Узбекистана (справка Министерства культуры №01-11-10-6262 

от 11 декабря 2017 года). Результаты исследования позволяют осветить динамику 

населения Узбекистана в 1925-1991 гг., его этнический состав, демографические 

процессы; 

источники, содержащие сведения об изменениях в социальном составе 

населения Узбекистана в результате проводимой в 1925-1991 годы социальной 

политики и её последствиях, были использованы при подготовке сценария передачи 

“Национальный и социальный состав населения Узбекистана в период 

тоталитарной советской системы”, подготовленной на телерадиоканале СТВ города 

Самарканда (Справка        № I/27 Национальной ассоциации электронных 

средств массовой информации Узбекистана от 19 января 2018 года).     

Научные выводы исследования помогают раскрыть суть  классовой политики, 

осуществляемой в советский период и её влияние на изменения в социальной 

структуре общества. 

Выводы о  национальных и социальных взаимоотношениях между 

различными этническими группами, а также проблемах в социальной жизни были 

использованы в деятельности отдела Республиканского центра духовности и 

просветительства Самаркандской области (Справка 0209-1113-19  Центра 

духовности и просветительства Республики Узбекистан  от  19 августа 2019 года). 

Предоставленные материалы стали основанием для пропаганды среди широкой 

общественности взаимоотношений межнациональной солидарности и согласия, а 

также проблем в социальной жизни в Узбекистана.    

  Апробация результатов исследования. Выводы и предложения, 

полученные по результатам исследования, обсуждены на 9 научно-

практических конференциях, в частности, на 3 международных и 6 

республиканских научных конференциях. 

  Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 14 научных работ. Из них 9 представляют собой материалы 

конференций и 5 статей опубликованы в научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан, в частности, 4 республиканского и 1 международного масштаба.   

 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и источников, а также 

приложений. Объем диссертации составляет 131 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении диссертации раскрываются актуальность темы, ее 

соответствие основным направлениям развития науки и технологий 

республики, связь диссертационного исследования с научными 

исследованиями высшего учебного заведения, в котором оно выполнено, и 

зарубежными исследованиями, степень изученности проблемы, цели и 

задачи, объект, предмет и методы исследования. Также изложены научная 

новизна, научная и практическая значимость, достоверность результатов 

исследования, положения, выносимые на защиту, публикация результатов 

исследования, а также структура диссертации.  

В первой главе диссертации – “Источниковедение и историография  

национального и социального состава населения Узбекистана в 

советский период” - проанализированы источниковедческие и 

историографические проблемы вопроса национального и социального 

состава населения Узбекистана в советский период. Обширный пласт 

источников, освещающих историю населения Узбекской ССР, по своему 

содержанию и особенностям разделен на две группы: 1. Архивные 

материалы. 2. Статистические источники. 

Источники первой группы составляют документы, хранящиеся в 

Центральном Государственном Архиве Республики Узбекистан (далее ЦГА 

РУз) и Самаркандском областном государственном архиве (далее ОГА 

Самарканда). В настоящее время в Центральном Государственном Архиве  

результаты переписей населения, в частности сведения и статистика 1926, 

1939, 1959, 1979 годов о национальном и социальном составе, численности 

населения, демографических группах в областях, районах, городах и 

послелках городского типа, содержатся в делах, собранных в фондах Р-1619, 

Р-837 и др.  

       В особенности важными представляются опубликованные результаты 

переписей, проведенные в промежутке между 1926 и 1970 годами и 

хранящиеся в 5, 11 описях фонда Р-1619. Результаты переписи населения 

1939 года, и их сравнение с данными переписи населения 1926 года 

позволяют дать объективную оценку изменениям в национальном и 

социальном составе населения в указанный период. Они подтверждают тот 

факт, что национальная политика 20-30-х годов, была направлена вначале на 

коренизацию состава населения, а затем на формирование “единого 

советского народа”. 

Анализ же материалов фонда Р-837 дал возможность ввести в оборот 

материалы переписи населения 1926 года, которые редко встречаются в 

научной литературе.  Результаты же переписей населения 1939, 1959, 1970 

годов достаточно полно отражены в фонде Р-1619 Центрального 

государственного архива и в фондах 1515 и 1646 Самаркандского областного 

архива. Таким образом, эти фонды внесли ясность в вопросы социальной 

жизни населения республики. 



34 

 

В связи с тем, что материалы переписей населения 1979 и 1989 годов 

представлены в Центральном государственном архиве в небольшом объеме, 

этот пробел  в вопросах национального и социального состава населения 

Узбекистана заполнили сведения Государственного Статистического 

комитета Республики Узбекистан (далее ГСК РУз). 

Вторая группа источников в основном включает в себя публикации 

ГСК РУз и другие статистические сборники.2 Эти источники дают весьма 

интересные сведения не только о составе населения в 1925-1991 года, но 

содержат также сведения о социально-экономической жизни Узбекистана. 

Исследования по данной проблеме исходя из их содержания, подходов 

и времени создания можно поделить на две группы: 1. Работы советского 

периода. 2. Исследования, проводимые в период независимости. 3. Труды 

исследователей ближнего (СНГ) и дальнего зарубежья. 

Первую группу составляет научная литература, брошюры и 

исследования, опубликованные в советский период. Это труды таких ученых, 

как И. Варейкис, И. Зеленский, П.И. Кушнер, М. Вахобов, А. Алимов,М. 

Мусаев, О. Умурзокова, Х.Сулаймонов, Ш.Н.Ульмасбаев, С.А.Слива,  И.Р. 

Муллажонов, Эдвард Россит, С.Х. Мулладжанова, Х.Т. Турсунов, К.Ф. 

Фазылходжаев, Г.Р. Асонов, Д. Алламуродова, А.Н Нуруллаев, Ш.Р. 

Рашидов, А.Ковальчук, А.Таксанов, З.Х. Арифханова, О. Ата-Мирзаев, Р.Х. 

Аминова, М.Алиев, А.Я. Мирзабаев, М.А. Ахунова, К.А. Акилов3 и др. В 

                                                           
2. Всесоюзная перепись населения 1926 года. Том XV; 3-й выпуск // Узбекская ССР народност, родной язык, 

возраст, грамотность – М.: Изд. ЦСУ, 1927/1928.-С.202; Всесоюзная перепись населения 1926 года. Том 

XXXII. // Уз ССР. Занятия. - М.: Изд. ЦСУ, 1929.-С.202; Узбекистан за 40 лет советской власти // 

Статистический сборник. -Т.: Узбекистан, 1958.-С.135; Узбекистан за 40 лет советской власти // 

Статистический сборник. -Т.: Узбекистан, 1964; Узбекистан за годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.). // 

Краткий статистический сборник. – Т.: ЦК КП Узбекистана, 1971.-С.81; Итоги переписи населения СССР. –

М.: Статистика, 1974.-С.176; Число детей в семье. - М.: Статистика, 1975.-С.176; Узбекская ССР. Цифры // 

Краткий статистический  сборник. - Т., 1984; Узбекская ССР в цифрах в 1986 году // Краткий 

статистический сборник. - Т., 1987.-С.; Узбекская ССР в цифрах в 1988 году // Краткий статистический 

сборник. - Т., 1989.-С.; Демографический ежегодник СССР 1990. - М,: Финансы и статистика, 1990; 1989 

йилги Бутуниттифоқ аҳоли рўйхати. - Т.: Ўзбекистон, 1988.-Б.85; Народной хозяйство Узбекской ССР в 

1971.-С.253;Народной хозяйство Узбекской ССР в 1982 г.-С.312. 
3 Варейкис И., Зеленский И. Нацианально-государственное размежевание Средней Азии. - Т., 1924.-С.70; 

Кушнер П. Этнеческий территория и этнические границы. //Тр.Инта этнографии АНССР (Новая серия) Т.15. 

- М., 1951.-С.285; Ваҳобов М. Ўзбек социалистик миллати. - Т.: Ўзбекистон, 1960.-Б.; Вахабов М. 

Формирование узбекской социалистической нации. - Т., 1961.-С.588; Алимов А. Узбекская ССР: рассказ о 

семилетки. М.: Профтехиздат, 1960.-С.102; Мусаев М. Ўзбекистон ССР (қисқача тарихий-иқтисодий очерк). 

-Т.: Ўзбекистон ССР, 1960.-Б.222; Умурзоқова О. Қардош социалистик миллатларнинг улуғ 

оиласида.Ўзбекистон ССР “Билим” жамияти. - Т., 1964.-С.; Сулаймонов Х. Ривожланган социализм даврида 

Ўзбекистон колхозчи деҳқонлари моддий фаровонлигининг юксалиши. - Т.: Фан, 1965.-Б.; Муллажонов И. 

Ўзбекистон аҳолисининг миграцион алоқалари. - Т.: Ўзбекистон КПМК, 1967.-Б.; Мулляджанов И., 

Вороновский Ю., Ципковская Т. Население Узбекской ССР. - Т.:Узбекистан, 1973.-С.; Мулляджанов И. 

Население УзССР. - Т.: Узбекистан, 1989.-С.190;  Эдвард Россит. Процесс старения населения 

демографической исследование.  - М.: Статистика, 1968.-С.; Асонов Г. Дунё аҳолиси. - Т.: Фан, 1969.-Б.60; 

Ульмасов А. Бекнозов Н. Ўзбекистон аҳолиси фаровонлигининг ўсиши. - Т.: Фан, 1974.-Б.; Нуруллаев А. 

Сельскохозяйственный отряд рабочего класса Узбекистана в период строительства социализма (1924-

1941гг.) - Т.: Фан, 1976.-С.195; Арифханова З., Чебатерева В. Решение нациального вопроса в Узбекистане. - 

Т.: Узбекистан, 1979; Ата-Мирзаев О.Б, Региональное прогнозирование расселения и управление процессом 

урбанизации. - Т.: Фан, 1979.-С.; Аминова Р. Колхозное крестьянство Узбекистана на пути к развитому 

социализму. - Т.: Узбекистан, 1983.-С.363; Ахунова М., Акилов К, Тетенева Л. Рабочий класс Узбекистана в 

условиях научно-технеческой революции. - Т.: Фан, 1984.-С.184; Баракаев Х.  Қишлоқ ва шаҳар 

аҳолисининг турмуш даражасини тенглаштириш омиллари. Т.: Меҳнат, 1987.-С.; Волков А.Г. 1989 йилги 
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этих работах, созданных под влиянием идеологии советского режима,  

наблюдается однобокие взгляды и подходы в освещении вопросов 

национальной и социальной политики. К примеру, среди этих работ, наряду с 

теми, где уделено большое внимание таким проблемам, как “роль 

коммунистической партии и советского государства в превращении отсталых 

народов в развитые”, “роль социалистической индустриализации, коренным 

образом изменившей национальные республики”4, или “место 

коммунистической партии в подготовке кадров рабочих”, “значение 

социалистического строительства”5, есть и труды, где на основе источников 

анализировались положительные и отрицательные аспкты национальной 

политики, динамика и демографические показатели6.  

Таким образом, литература первой группы выражает взгляды 

исследователей, поддерживающих, исходя из идеологии периода, 

социалистическую систему в национальном вопросе и классовый подход в 

социальной политике. Вместе с тем, в некоторых работах проблема освещена 

во взаимосвязи с той или иной отраслью. 

Вторую группу составляют научные исследования, проводившиеся в 

годы независимости. В этот период историческая наука поднялась на новый 

уровень, стали создаваться работы, основанные на новых теоретико-

методологических подходах.  В частности, учеными историками такими, как 

Д.Алимова, А.А Голованов, В. А Германов, К. Ражабов, М. Хайдаров, Э. 

Ахмедов, Р.Шамсуддинов, Н.Каримов, Э.Юсупов, О. Ата-Мирзаев, 

В.Гентшке, Р.Муртазаева, А.Салиев, Б.В. Хасанов, Д.Бобожонова, 

М.Буриева, Х. Зияев, Д. Зияева, Н. Махкамова, Х. Юнусова7 и др. проведены 
                                                                                                                                                                                             
Бутуниттифоқ аҳоли рўйхати. Т.: Меҳнат, 1988.-Б.83; Муляджанов И. Демографической разветий Узбекской 

ССР. - Т.: Узбекистан, 1983.- 
4 Мусаев М. Ўзбекистон ССР (Қисқача тарихий-иқтисодий очерк). Ўзбекистон ССР  Давлат Нашриёти. – Т., 

1960; – Б.83. 
5 Узбекская ССР. Государственное издательство географической литературы. – М., 1958.– С.5. 
6 Арифханова З., Чеботарева В. Решение нациального вопроса в Узбекистане. - Т.: Узбекистан, 1979; Ата-

Мирзаев О.Б, Региональное прогнозирование расселения и управление процессом урбанизации. - Т.: Фан, 

1979; Аминова Р. Колхозное крестьянство Узбекистана на пути к развитому социализму. - Т.: Узбекистан, 

1983; Муляджанов И. Демографическое развитие Узбекской ССР. - Т.: Узбекистан, 1983. 
7Алимова Д.А., Голованов А.А. Ўзбекистон мустабид совет тузуми даврида: сиёсий ва мафкуравий тазйиқ 

оқибатлари. 1917-1990 йиллар. – Т.: Ўзбекистон, 2000; Германов В.А. Истории Туркестана в условиях 

политического террора 20-30-х годов. – Т.: Узбекистан, 2000; Ражабов Қ. Мустақил Туркистон фикри учун 

мужодалалар. – Т.: Ўзбекистон, 2000;  Ражабов Қ., Ҳайдаров М. Туркистон тарихи (1917-1924 й.) – Т.: 

Университет, 2002; Ражабов Қ. Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши кураш. – Т.: Маънавият, 2002;  

Репрессия. 1937-1938. Документы и материалы. Составители: Р. Шамсутдинов, Н. Каримов, Э. Юсупов. – 

Тошкент: Шарқ, 2006; Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан многонациональный: 

историко-демографический аспект. – Т.: Абу Али Ибн Сино, 1998; Ата-Мирзаев О, Гентшке В, 

МуртазаеваоР., Салиев А. Историко-демографические очерки урбанизации Узбекистана. – Т., Университет, 

2002; Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Межнациональная толерантность в Узбекистане: история 

и современность. – Т.: Университет, 2004; Хасанов Б.В. Национальная интеллигенция Узбекистана и 

исторические процессы 1917 – начала 50-х годов. – Т.: Академия МВД РУз, 2000; Бобожонова Д. Аҳолини 

иш билан таъминлаш ва миллий ишчи кадрлар тайёрлаш муаммолари. - Т.: Фан, 1995; Бобожонова Д. 

Ўзбекистонда демографик жараёнлар ва уларнинг ҳусусияти. - Т.: Фан. Бобожонова Д. Ўзбекистонда 

ижтимоий-иқтисодий муносабатлар. - Т.: Шарқ, 1999; Бўриева М. Ўзбекистонда оила демографияси. - Т.: 

Университет, 1997; Максакова Л.П. Миграция населения Узбекистана. - Т.: Узбекистан, 1986; ўша муаллиф. 

Максакова Л.П. Миграция население Республики Узбекистан. - Т.: Эльдинур, 2000; Зиёев Х. Ўзбекистон 

биринчи ва иккинчи жаҳон уруши даврида. - Т.: Муҳаррир, 2011; Зиёев Х. Ўзбекистоннинг Россия билан 

иқтисодий алоқаларини ўрнатилиши ва ривожланиш тарихи. 2-жилд. - Т.: Янги аср авлоди, 2013;  
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исследования, посвященные социальной, экономической и культурной 

истории Узбекистана советского периода. 

В этих работах осуществлен анализ таких вопросов, как последствия 

национальной, социальной и экономической политики в Узбекистане в 

условиях советского тоталитарного режима: политика репрессий, 

последствия раскулачивания и коллективизации, проблемы депортации, 

межнациональные отношения. Выше диссертант остановился  лишь на 

некоторых работах, однако, историками на сегодняшний день проведена 

большая работа в этом направлении. Эти исследования имеют важное 

теоретико-методологическое значение для решения поставленной в 

диссертации проблемы. 

В третью группу входят труды, созданные в странах СНГ и за рубежом. 

Среди них важное место занимают работы, в которых проанализированы 

такие проблемы, как национально-религиозные взаимоотношения в 

советский период, новые и традиционные аспекты многонациональной 

советской империи, в частности, состояние малочисленных этнических 

групп, получивших определенные культурные права в “золотые” 20-е годы, 

изменение отношения к национальной политике в 30-е гг. и др.8 

Вторая глава диссертации называется “Населения Узбекистана в 1925-

1950 гг.: национальный и социальный состав”. В данной главе освещены 

результаты проведенных в 1926-1939 годах Всесоюзных переписей 

населения, национальный и социальный состав населения Узбекистана, 

связанный с национально-идеологической политикой, влияние второй 

мировой войны на численность и демографическое состояние населения 

Узбекистана. 

Среди факторов, способствовавших увеличению численности населения 

следует указать массовый голод в России в начале 20-х годов, а также  

национально-территориальное размежевание и др. Если начать рассмотрение 

проблемы с уточнения численности населения Узбекистана, то в работе       

М. Вахабова дается цифра 4 млн. 445726 человек9, в исследованиях 

И.Мулладжанова, Ю. Вороновского, Т. Цепковской называется цифра 4 млн. 

660000 человек10, в публикации Центрального статистического управления 

УзССР от 1964 года – 4 млн. 460000 человек11, а в статистическом сборнике 

                                                                                                                                                                                             
Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). 1-китоб. 1917-1939 йиллар. - Т.: Ўзбекистон, 2019; Ўзбекистон 

тарихи. 2-китоб 1939-1991 йиллар. - Т.: Ўзбекистон, 2019. 

 
8 Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Пер. с нем. С. Червонная. – М., 2000. – 344 с; Россия – 

Средная Азия: Политика и ислам в начале XX – начале XXI вв. – М.: ЛЕНАНД, 2010. – 460 с.; Кн.2. 2010. – 

368 с; McCauley Martin. The Soviet Union 1917-1991. 2nd ed. – New York: Taylor & Francis, 1993. 440 р.  
 
9 Ваҳобов М. Ўзбек социалистик миллати. – Т.:  Ўзбекистон ССР давлат нашриёти, 1960. – Б.394. 
10 Мулляджанов И.Р., Вороновский Ю.В., Цепковская Т.С.  Население Узбекской ССР. – Т.:  Узбекистан, 

1973. – С.14. 
11 Советский Узбекистан за 40 лет. Статистический сборник. – Т.:  Узбекистан, 1964. – Б.11. 
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1971 года – 4 млн. 660000 человек12.  В современных же исследованиях 

называются цифры 4 млн. 44750013, в других 4 млн. 60937714. 

В целях уточнения  вышеуказанных показателей, на основе архивных 

материалов определено, что в 1926 году численность населения Узбекистана 

вместе с Таджикской АССР составляла 5 млн. 274998 человек, 

соответственно в Узбекской ССР проживало 4 млн. 447555, а в Таджикской 

АССР – 827443 человека.15 Таким образом, существует определенное 

расхождение в статистике. В архивных документах даются результаты 

переписи населения 1939 года, согласно которым в Узбекистане проживало 6 

млн. 335917 человек. Из них 1 млн. 469847 человек проживалов городах, а 4 

млн. 866070 – в сельской местности.16 Эти сведения вносят определенную 

ясность во встречающиеся неточности. 

Если в 1926 году в Узбекистане проживали представители 89 

национальностей17, то в 1939 году эта цифра составляла 94.18 Из этого 

следует, что за 13 лет количество наций, проживающих в республике, 

увеличилось на 5. Ягнобцы, калмыки и кипчаки, упомянутые в переписи 

населения 1926 года, в переписи 1939 года не приводятся. Изменения в 

национальном составе населения произошли в основном за счет переехавших 

по политическим и экономическим причинам этнических групп. Согласно 

сведениям,  возраст этих этнических групп составлял от 15 до 39 лет, они 

составляли 62,9 % от общего количества переехавших, ровно половина из 

них были русской национальности. Доля русских в составе населения в 1926 

году составляла 6,8 %, в 1939 году этот показатель увеличился до 11,5 %.19 В 

промежуток времени между переписями 1926 и 1939 гг. доля представителей 

узбекской нации в общей численности населения снизилась с 67,5 до 65 %. 

В 20-х годах ХХ века в системе советского общества была практически 

завершена предыдущая социальная структура общества, и на основе 

классовой идеологии начала формироваться новая социальная структура. 

Большое значение в этот период придавалось рабочему классу, как 

движущей силе на пути строительства социализма. В связи с этим, после 

принятых мер количество рабочих в определенной степени увеличивалось. В 

процессе исследования особое внимание уделялось месту национальных 

кадров в социальной структуре населения по переписям 1926 и 1939 годов, 

поскольку проблема подготовки национальных кадров стояла очень остро. 
                                                           
12 Узбекистан за годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) Краткий статистический сборник. – Т.:  

Издательство  ЦК КП Узбекистана, 1971. – С. 5. 

 
14Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Межнационалнаьная толерантность в Узбекистане: история и 

современность. – Т.: Университет, 2004. – Б. 95. 
14Махкамова Н.Р. Социальная структура обшества на территории Узбекистана: традиции и трансформации 

(конец XIX в.-30-е годы  XX В.) – Т.:  Aloqachi, 2009. – Б.205. 

  
15ЦГА РУз,  Ф. Р 1619.  Оп. 11.  Д. 53, л.2.  
16 ЦГА РУз,  Ф. Р 1619. Оп. 5. Д. 29, л. 2. 
17 ЦГА РУз,  Ф. Р 1619. Оп. 11. Д. 53, лл. 8-9. 
18 ЦГА РУз,  Ф. Р 1619. Оп. 11. Д. 710, лл. 1-2-3-4. 
19 Ата-Мирзаев. О., Гентшке В., Муртазаева Р. Межнациональная толерантность в Узбекистане: история и 

современность… - С. 101. 
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Если в течении 13 лет с 1926 до 1939 года количество рабочих в народном 

хозяйстве увеличилось в 4 раза, этот показатель в промышленности 

составлял 11,3. В 1926-1929 гг. в Узбекистане количество кадров инженеров 

увеличилось в 7 раз.  Если к 1926 году количество работников умственного 

труда в составе занятого населения составляло 3,5%, то к 1939 году среди 

населения Узбекистана 19,8% работающих были заняты умственным 

трудом.20 Рост показателя количества кадров в Узбекистане происходил за 

счет готовой рабочей силы, приехавшей извне. Так, если в 1926 году 

численность узбеков среди всех рабочих составляла 50,4%, то к 1939 году 

этот показатель упал до 36,5%. Эта разница в общесоветских отраслях 

проявилась еще ярче. Здесь доля рабочих местных национальностей в конце 

30-х годов не превышала 17,2%, а специалистов с техническим образованием 

было меньше 20%21.   

Переселение по инициативе советской власти большого потока рабочих 

в Узбекистан из соседних республик, привело к острым социальным 

проблемам. Так, в республике появилась проблема безработицы. Перепись 

населения 1926 года зафиксировала 15,3 тыс безработных, а в 1928 году этот 

показатель увеличился в 2 раза и составил 48 тыс. человек22. 

В Узбекской ССР в 1927-1939 гг. численность рабочих превысила 630 

тыс. человек. Среди них были и женщины. Привлечение женщин в сферу 

производства имело не только экономическое, но и общественно-

политическое значение. Так, если в 1926 году соотношение между 

квалифицированными и неквалифицированными женщинами, занятыми в 

народном хозяйстве составляло 1:2,9, то к 1939 году этот показатель был 

равен  1 к 0,8.23 Советская власть в первые годы уделяла особое внимание 

подготовке кадров из женщин коренных национальностей. В частности, уже 

к 1925 году в промышленности УзССР трудилось 6600 женщин, в 1929 году 

их количество достигло 15 300.24 Свой вклад в подготовку кадров-женщин 

внесли шелкомотальные и ткацкие артели. В таких городах, как Ташкент, 

Самарканд такие артели были оранизованы при женских клубах. В 1928 году 

в республике функционировало 139 артелей, в которых работало более 8000 

женщин. В результате массово-политического движения “Худжум”, 

организованного в 1927 году, количество женщин, работающих в 

промышленности с 1925 по 1928 гг. выросло в 3 раза. По нашим данным, в  

1926-1927 гг. на промышленных предприятиях республики трудилось 8 692 

женщин, а в 1928-1929 годы этот показатель составил 17 525 чел.    

Говоря в целом, в переписи населения 1939 года узбеки составляли 44% 

от всей интеллигенции республики, в частности, в сфере образования и 

                                                           
20 Ульмасов А. Узбекистан: экономический рост и благосостояние населения. – Т.: Узбекистан, 1978. – С.37. 
21Тарих шохидлиги ва сабоқлари: чоризм ва совет мустамлакачилиги даврида Ўзбекистон миллий 

бойликларини ўзлаштирилиши. Т.: Шарқ 2001. Б. 119. 
22Макамова Н.Р. Социальная структура  обшества на территории Узбекистана: традиции и трансформации 

(конец XIXВ.-30-е годы XXв.) Т.:Алоқачи 2009. С. 133-134. 
23Там же ,  18-стр. 
24Каримов Р. Ўзбекистон социал-иқтисодий тараққиёти тарихидан.Т.: Фан, 1981.Б. 14. 
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медицины – 63%, в сфере художественного творчества – 58%, в технической 

сфере – 15%, в науке – 10%.  

В процессе изучения социального состава населения Узбекистана 

большое значение уделялось обеспеченностью населения постояннной 

работой, а также его занятости на сезонных предприятиях. Дело в том, что 

Узбекистан на протяжении долгих лет был регионом, специализирующимся 

на производстве сельскохозяйственной продукции. Именно поэтому, стало 

обычным делом, что большая часть населения, не обеспеченная постоянной 

работой, занималась сезонным трудом. По результатам переписи населения 

1939 года  в изучаемый период в Узбекистан на сезонные работы прибыло 

74 170 человек.25 

В Каракалпакской АССР в рамках переписи населения 1939 года также 

была также проведена определенная работа. Выявлено, что в центральный 

город республики Турткуль на сезонную работу прибыло 4738 чел., а на 

постоянную работу – 4409 чел. В другие регионы на временные заработки 

приехало 2918 чел., а на постоянную работу – 2869 чел.26 

Наиболее ощутимым на численность населения УзССР и его 

демографическую ситуацию было влияние второй мировой войны. Перепись 

населения 1939 года показывает, что преобладание количества мужчин над 

количеством женщин составляло  195 467 чел., но спустя 20 лет, в 1959 году 

мужчин среди общего населения страны стало меньше, чем женщин на 

324 350 чел. В результате, стало очевидно, что численность мужчин возраста 

35-39, 40-44, 45-49 лет значительно сократилась. К 1956 году 509 из каждой 

1000 детей до 9 лет были мальчиками, с 10 до 19 лет этот показатель 

составлял 525:475 с превосходством мальчиков. Однако, в возрастной 

категории 35-39 лет можно увидеть обратную картину: здесь соотношение 

мужчин и женщин 411:589, а в категории 40-44 лет – 400:600 , 45-49 лет – 

436:564 в пользу женщин. 27 

В годы войны наблюдается рост населения за счет внешней миграции, 

всего лишь за коротокий период с осени 1941 по декабрь 1942 гг. в 

Узбекистан было эвакуировано 786 866 чел. В промежутке с 1940 до 1971 гг. 

прирост населения составил 5881,4 чел., из которых показатель 4664,6 чел. 

был за счет естественного прироста, а 1216,8 – за счёт миграции. Иными 

словами, 79,3% прироста населения произошло естественным образом, а 

20,7% – за счет миграционных процессов.  Если до войны количество 

национальностей, проживающих в Узбекистане, было больше 90, то их 

количество после войны превысило 120.  

В годы второй мировой войны Узбекистан приютил и воспитал более 

200 тыс. детей. Вместе с тем, в эти годы в республику были насильно 

депортированы корейцы, поляки, немцы, курды, месхетинцы, чеченцы, 

                                                           
25 ЦГА РУз. Ф. Р-1619. Оп. 11. Д. 715, л.1 
26ЦГА РУз,  Ф, Р 1619, оп,11 ,  д,715, л,13.  
27Каримов Р. Ўзбекистон социал-иқтисодий тараққиёти тарихидан. Т.: Фан, 1981.-Б. 40. 
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ингуши, болгары, греки, калмыки и крымские татары28. В результате, 

численность населения Узбекистана значительно возросла и национальный 

состав населения сответственно изменился. В одну только Андижанскую 

область из очагов войны было эвакуировано до ноября 1941 года 86 989 чел. 

и было запланировано довести эту цифру до 100 тыс. чел. до конца года29. 

Война оказала сильное влияние и  на демографию Средней Азии. Так, если в 

1940 году численность населения региона составляла  10 млн. 906 тыс. чел., 

то к 1945 году этот показатель снизился на 1 млн. 978 тыс. чел. и составил 8 

млн. 928 тыс. чел.30 Если рассмотреть потери человеческих ресурсов на 

примере Узбекистана, то на фронт из республики ушли 1 млн. 433230 чел., 

погибло 263 005 чел., 132 670 чел. пропало без вести и 60452 чел. вернулись 

инвалидами.31         

В годы войны Узбекистан стал основной промышленной и продуктовой 

базой центра. Кроме того, сюда было переселено большое количество 

населения. Эвакуированные и переселенные насильно народы стойко  

перенесли все доставшиеся им трудности и испытания, благодаря 

неоценимой поддержке и помощи узбекского народа. 

 В третьей главе диссертации “Население Узбекистана в 50-90-е годы 

ХХ века: национальный рост, социальные изменения и проблемы” 
проанализированы национальный и социальный состав населения 

Узбекистана во Всесоюзных переписях населения 1959, 1970 гг., результаты 

переписей 1979 и 1989 гг., национальные и социальные изменения и 

проблемы 1970-80-х гг. в социальной жизни населения Узбекистана. 

 По результатам анализа стало очевидно, что динамика роста населения 

в 1970-80-е гг. происходила, в основном, за счет естественного прироста в 

результате миграционных процессов. Эта ситуация демонстрирует отличие 

происходящих процессов от состояния в других союзных республиках. Так, в 

1960-1970 гг. численность населения республики возросла на 11,6% за счет 

внешней миграции32. В 1961-1975 гг. в Узбекистан в целях развития 

химической промышленности прибыло 400 тыс. человек. Прирост населения 

за счет миграции наблюдается и в 1966 году за счет переселения в 

республику населения для ликвидации последствий землетрясения. Основная 

часть прибывших сюда из соседних республик рабочих, инженеров, 

строителей осталась здесь навсегда.   

Как показывают анализы статистических данных, с 1926 по 1970 гг. 

население Узбекистана увеличилось на 7 млн. чел. или на 156,7%. Так,  

показатель прироста населения Узбекистана был самый высокий по стране и 

увеличился в 2,4 раза. В бывшем СССР  к 1968 году наблюдался резкий рост 

                                                           
28Нарзулла Жўраев, Шоди Каримов. Ўзбекистон тарихи Ўзбекитон совет мустамлакачилиги даврида. Т.: 

Шарқ, 2011. Б.509. 
29ЦГА РУз, Ф,314 ,  оп, 1,  д,56, л,1.  
30Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. Асарлар. 3- жилд. – Т.: Ўзбекистон, 1996. – Б. 80.       
31 Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Ватан тарихи (Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида). Учинчи 

китоб. -Т.: Шарқ. – 2016. – 345 б. 
32Мулляджанова С.Х, Турсунов Х.Т, Фазылходжаев  К.Ф. Край преображенный октябрем. Историка-

экономический и демографический очерк о советском Узбекистане. Т.: Узбекистан, 1973. С 112. 
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численности населения. По Союзу каждую минуту рождалось 8 младенцев, а 

численность населения увеличивалась в день на 6 тыс. человек. Каждый день 

в брак вступали 12 тыс. юношей и девушек. В эти сведения входил и 

показатель роста динамики населения Узбекистана.33 

Сосредоточение большей части населения в городах, привело к 

созданию интернациональных семей. С 1959 по 1979 гг. количество таких 

браков по СССР выросло вдвое в городах и в полтора раза в сельской 

местности. По результатам переписи населения 1959 года, доля 

межэтнических браков в Узбекистане составляла 82 на тысячу чел., а к 1979 

году этот показатель возрос до 105. Рассмотрение этих показателей в разрезе 

городов и сёл показывает, что в городах Узбекистана доля межэтнических 

браков 147 на тысячу человек, а в 1979 году – 173. А в сельской местности 

эти показатели составляли как в 1959 году, так и в 1979 году – 4734.     

По итогам переписи населения 1970 года можно увидеть, что в составе 

населения сельской местности Узбекистана было 152 тыс. татар, 86 тыс. из 

которых составляли женщины, а 66 тыс. – мужчины. Как видно, количество 

женщин татарской национальности превышало количество мужчин на          

20 тыс. Не трудно предположить, что татарские женщины вступали в брак и с 

представителями других национальностей. В основном, они создавали семьи 

с представителями русской национальности35. Этот процесс можно 

проследить на примере браков, заключенных в Сырдарьинской и Джизакской 

областях в 1983 году. В указанном году в Сырдарье было зарегистрировано 

всего 3989 браков, 555 из которых были межэтническими, что составило 

13,91% от их общего количества. В Джизакской области было 

зарегистрировано 3116 браков, 299 из которых были смешанными,  что 

составило 9,6%36. 

   Даные переписи населения 1979 года показывают, что 10,5% 

зарегистрированных браков были заключены между представителями разных 

национальностей. В городах этот показатель был равен 17%, а в сельской 

местности – 4,7%. Однако, принимая во внимание тот факт, что основная 

масса населения проживала в сельской местности, а 4,7% - это почти 

полмиллиона чел., можно сделать вывод о том, что это очень большой 

показатель37. 

  По результатам переписи населения 1959 года, в указанный период в 

УзССР проживало 8 105 572 чел., 34% из них были жителями городов и 66% 

проживало в сельской местности.38 Узбеки составляли 62,2 процента от 

                                                           
33 Самаркандский  областной  государственний архив. Ф.1696. Оп.2.  Д.199, л,3. 
34Волков А.Г., Дмитриева Р.М., Зайончиковская Ж.А. и др. СССР аҳолиси:справочник. – Т.: Ўзбекистон, 

 1984. – Б.93. 
35Ташбаева Т.Х., Савуров М.Д.  Новое традиционное в быту сельское семьи Узбеков. – Т.: Фан, 1989. – С. 

127. 
36Вопросы совершенствования национальных процессов в СССР. – Т.: Фан, 1987. – С. 273. 
37Там же.– Б.122. 
38ЦГА РУз, Ф,Р 1619,  оп,29, л,1. 
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общей численнности населения, русские с 13,5% занимали вторую позицию, 

татары 5,5%, казахи – 4,1%, таджики – 3,8%, каракалпаки – 2,1%39. 

В переписи населения 1959 года было зарегистрировано 5 038 273 

узбеков,40 168274 каракалпаков,41 1 090 728 русских.42 Доля узбекской 

национальности в общей численности населения повысилась в 1970 году до 

65,4%. А число национальностей, проживающих на территории страны, 

составило 124, что является на 13 больше показателей переписи 1959 года.43 

По итогам переписей населения 1979, 1989 гг., можно сделать вывод о том,  

число национальностей, проживающих на территории Узбекистана в 

указанный период, было равно 126.44    

Вместе с тем, сравнительный анализ данных переписей населения 1959, 

1970, 1979, 1989 гг. указывает на различные изменения и в социальной 

стратификации населения. В частности, в переписи населения 1959 года 

приведены сведения о социальном составе населения. Так,  из  общего 

количества населения рабочие и служащие составляли 57,1%, 39,8% из 

которых были рабочими и 17,3% - служащими. Дехкане колхозов и 

кооперированные надомники составляли 42,6%, а дехкане с личными 

земельными угодьями и не кооперированные надомники составили 0,3 %45.    

К 1970 году число рабочих составило 45,7%, служащих – 23,0%, колхозников 

– 29,9%, а люди, род деятельности которых не был указан в документах –    

1,4% 46. В 1979 году численность населения Узбекской ССР составила 15 389 

307 чел., 621 077 из которых были рабочими, 18 126 чел. работали в личном 

хозяйстве, 401 013 чел. были студентами, 1 324 728 чел. представляли собой 

пенсионеров и людей, состоящих на попечении государства, 7 415 542 чел. 

были на иждивении родителей, источник дохода 10821 чел. не указывался.   

К 1989 году эти показатели были равны следующим цифрам: численность 

населения Узбекской ССР составила 19 810 077 чел., 7 803 416 из которых 

были рабочими, 183 728 чел. работали в личном хозяйстве, 431 249 чел. были 

студентами, 2 590 304 чел. представляли собой пенсионеров и людей на 

государственном попечении, 8 787 761 чел. были на иждивении родителей, а 

также 13 619 чел. без указания источника дохода.47   

К 1970-80 гг. стали проявлятся, негативные последствия социально-

экономической политики, проводимой советской системой в Узбекистане. 

Обеспечение населения продуктами питания и товарами широкого 

потребления с учетом динамики его роста являлось одной из важных задач. 

Однако, в период тоталитарного режима Узбекистан занимал лидирующие 

позиции лишь в потреблении тканей, шелка и пряжи. Если показатели 

                                                           
39ЦГА РУ, Ф, Р 1619, оп, 5, д, 29, л, 6-7 . 
40ЦГА РУз, Ф, Р 1619, оп, 5, д, 97, л, 1. 
41ЦГА РУз,  Ф, Р 1619, оп,  5, д, 97, л, 4.  
42ЦГА РУз,  Ф,Р  1619, оп, 5,  д,29, л, 6-7. 
43ЦГА РУз,  Ф,Р 1619, оп, 5,  д, 97,  л, 6-9. 
44Архив Государственного Статистического комитета Республики Узбекистан, № 01/3-11-17/2-369, л,6. 
45ЦГА РУз,  Ф, Р 1619, оп, 5,  д, 297, л,1. 
46ЦГА РУз, Ф, Р 1619,  оп,5, д, 297, л, 2. 
47 Архив Государственного Статистического комитета Республики Узбекистан, №01/3-11-17/2-369, л,7.  
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потребления мяса и мясных продуктов на душу населения составляли в 1960 

году 42,2% от среднего общесоветского показателя, то в 1974 году эти 

показатели были равны 55,5 % от общесоветского показателя,  а в 1983 году 

– 53,1%. Потребление молочной продукции составляло 56,3%48.  

Также, следует отметить динамику продолжительности жизни 

населения. Так, по данным исследований, проведенных в 1971-1972 гг., 

средняя продолжительность жизни составляла 71,7 год: среди мужчин – 68,4 

лет и среди женщин – 74,5 года. Однако, в 1984-1985 гг. средняя 

продолжительность жизни в республике снизилась до 67,7 лет: среди мужчин 

– 64,3 лет, а среди женщин – 70,8 лет49. В результате обострения в 1989 году 

в некоторых областях межнациональных отношений, страна оказалась в 

состоянии социально-экономического кризиса. Анализ миграций населения в 

1989-1991 гг. показал, что в 1988 году из республики выехало 213,6 тыс. 

человек, соответственно их количество увеличилось на 119 тыс. по 

сравнению с 1980 годом. Этот показатель еще более увеличился в 1985-1990 

годы. Было определено, что в этот период из республики выехало около        

1 млн. населения.50  

                                         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследование национального и социального состава населения 

Узбекистана в 1925-1991 годы с исторической точки зрения, позволило 

сформулировать следующие выводы:  

1. Вопросы, связанные с национальным и социальным составом 

населения Узбекистана в советский период, не были освещены в качестве 

объекта отдельного цельного исследования. Однако, в целом ряде 

публикаций были рассмотренытеилиные аспекты данной проблемы. В 

частности, национальный вопрос, социальная структура и другие сведения, 

освещенные в работах таких авторов, как З. Арифханова, О. Ата-Мирзаев, Н. 

Махкамова, в полной мере были использованы в данном исслеодовании. 

2. Исходя из анализа переписей населения 1926-1937 годов, сделан 

вывод о том, что в результате советской теории и практики национального 

вопроса в Узбекистане, изменения и проблемы в национальном составе  

происходили путем осуществления вначале политики коренизации, а затем 

формирования “единого советского народа”. Это в свою очередь привело к 

объединению малочисленных народов, насильственному уничтожению их 

этнических особенностей и ассимиляции. 

3. К концу 20-х годов ХХ века в советской системе практически была 

уничтожена старая социальная структура общества, а на основе классовой 

идеологии начала формироваться новая социальная структура. Большое 

внимание уделялось рабочему классу, рассматриваемому в качестве 

движущей силы строительства социализма. Несмотря на то, что в 

рассматриваемый период на территории республики был построен целый ряд 

                                                           
48Бекнозов Н. Аҳоли турмуш даражасининг ўсиши. Т.: Ўзбекистон,  1985 Б. 70. 
49Народное хозяйство  Узбекской ССР в 1988 г. Статистический ежегодник. Т.: Узбекистан, 1989.  
50 Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Межнациональная толерантность в Узбекистане... – С. 117.  
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промышленных предприятий, заводов, основная часть рабочих в них 

состояла из приезжих, представители коренных народов же, будучи в 

меньшинстве, привлекались на работу, не требующую особой квалификации. 

4. В Узбекской ССР не была поставлена работа по подготовке кадров 

для работы на промышленных предприятиях, в результате, за счет приезда из 

разных регионов Союза рабочих кадров, население республики из года в год 

увеличивалось. Предоставление приезжим кадрам целого ряда льгот (жильё, 

обеспечение продуктами питания, машины вне очереди, покупка участка, 

несоответствие в зарплате, медицинская помощь и др.), привело к тому, что 

представителей коренных национальностей в городах и развитых 

промышленных регионах оставалось все меньше и меньше. В результате 

увеличения количества этнических сообществ, в городах и кишлаках 

наблюдался рост количества межэтнических браков. 

5. В результате советской социальной политики, основанной на 

классовой идеологии, в социальном составе населения Узбекистана 

наблюдался целый ряд изменений. В частности, в структуре общества 

признавался статус лишь таких групп, как рабочие, колхозники и дехкане, 

интеллигенция, а группы, получившие клеймо “эксплуататоров” и 

“тунеядцев”, лишались некоторых социально-политических и экономических 

прав. Государственное управление и делопроизводство, осуществляемые на 

русском языке, привели к ограничению в правах представителей 

многочисленной узбекской нации, и, соответственно, их небольшому 

количеству в системе управления. 

6. В годы войны Узбекистан превратился в  основную промышленную и 

продовольственную базу центра. Кроме того, сюда было переселено большое 

количество населения. Эвакуированные и переселенные насильственным 

путем народы, смогли пережить все трудности и испытания, выпавшие на их 

долю, благодаря дружеской поддержке и бескорыстной помощи узбекского 

народа. 

7. Положение населения, проживавшего в сельской местности 

Узбекистана, было бедственным, семьи в основном были многодетными, при 

этом, уровень дохода на душу населения был значительно ниже, чем по 

Союзу. В результате обострения социально-экономической ситуации и 

кризисных явлений в конце 1980-х годов, увеличилась детская смертность, 

распространялись различные болезни, снизилась средняя продолжительность 

жизни населения. 

8. К началу кризиса государство уже прошло тяжелый политический 

путь в решении национального вопроса. В 1990-1991 гг. из республики 

выехало большое количество рускоязычного населения. А в результате 

гражданской войны в Таджикистане в Узбекистан прибыли тысячи беженцев. 

В результате, эта ситуация оказала ощутимое воздействие на национальный и 

социальный состав населения республики.  

По результатам исследования были разработаны следующие 

предложения и рекомендации: 
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- избранная проблема, будучи очень важной с точки зрения 

государственности, даёт возможность значительно восполнить пробелы в 

вопросах динамики населения в советский период, его национального и 

социального состава, а также демографии; 

- было бы целесообразным разработать спецкурсы, касающиеся темы 

исследования, в процессе обучения в высших учебных заведениях по 

историческим направлениям и специальностям; 

- включение в учебную литературу, учебники, подготовленные для общего среднего, 

среднего специального и высшего образования, сведений о национальном и социальном 

составе населения Узбекистана в советский период, позволит обогатить знания учеников и 

студентов по национальным и социальным вопросам. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The object of the research work is the national and social composition of the 

population of Uzbekistan in 1925-1991 years. 

The subject of the research work is the national and social composition 

changes of the population of Uzbekistan during the Soviet period, and the 

challenges and consequences of those changes. 

The scientific novelty of the research work is as follows: 

It has been determined that the growth of the national composition of the 

population in the territory of Uzbekistan has been influenced, on the one hand, by 

mass migration of the population as a result of hunger, which began in Russia in 

the early 1920s, on the other hand, the designation of certain ethnic groups as 

nations, the increase in the number of nations in the population as a result of 

national-territorial demarcation. 

It is defined, that the censuses of 1926 and 1939 were carried out in 

accordance with the theory and practice of the national question in Uzbekistan, 

together with changes in the national composition aimed first at indigenization and 

then at the formation of a "united Soviet people," and that these measures were 

aimed at uniting small peoples and forcibly destroying their ethnic characteristics; 

It is revealed that during the forced relocation in the process of development 

of new land of the population in Syrdarya, Jizak and Karshi, the availability of the 

necessary infrastructure for living was completely ignored, which subsequently led 

to the deterioration of social life; 

It is determined that the increase in the population in the cities and villages of 

the Uzbek SSR in the 60-90s was directly related to the policy implemented in the 

socio-economic sectors (industrialization, urban planning, etc.), which in turn led 

to a number of problems (health care, unemployment, poverty, etc.) 

Implementation of research results. The scientific conclusions and proposals 

resulting from the study of the history of changes in the national and social composition of 

the population of Uzbekistan during the Soviet period have been implemented as follows: 
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information on the impact of Soviet theory and practice on the national issue 

in Uzbekistan in 1925-1991 on changes in the national composition and their 

consequences was used to supplement new sources of expositions of local history 

and ethnographic departments of the State Museum of Culture History of 

Uzbekistan (Ministry of Culture Reference No. 01-11- 10-6262 dated December 

11, 2017). The results of the research make it possible to highlight the dynamics of 

Uzbekistan’s population in 1925-1991, its ethnic composition and demographic 

processes; 

the sources containing data on changes in social composition of the population of 

Uzbekistan as a result of the social policy pursued in 1925-1991 and its consequences were 

used the script for the program "National and Social Composition of the Population of 

Uzbekistan in the period of a Totalitarian Soviet System" broadcast prepared on the 

television channel STV of the city Samarkand (Reference No. I / 27 of the National 

Association of Electronic Media of Uzbekistan of January 19, 2018). The scientific 

conclusions of the research help to reveal the essence of class policy carried out during the 

Soviet period and its impact on changes in the social structure of society. 

Conclusions on national and social relations between different ethnic groups, 

as well as problems in social life were used in the activities of the Department of 

the Republican Center for Spirituality and Enlightenment of the Samarkand Region 

(Reference 0209-1113-19 of the Center for Spirituality and Enlightenment of the 

Republic of Uzbekistan dated  August 19, 2019). The provided materials became 

the basis for the promotion among the general public of relations of inter-ethnic 

solidarity and harmony, as well as problems in social life in Uzbekistan. 

The structure and scope of the thesis 

The thesis consists of an introduction, three chapters, and conclusion, list of 

references and sources, as well as applications.The scope of the thesis consists of 

131 pages 
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Бичими: 84х60 1/16. “Times New Roman” гарнитура рақамли босма усулида 

босилди. Шартли босма табоғи: 2,75. Адади 100. Буюртма № 16. 

СамДЧТИ нашр-матбаа марказида чоп этилди. 

Манзил: 140104, Самарқанд ш., Бўстонсарой кўчаси, 93. 
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