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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳондаги 

глобаллашув даврида иқтисодий, ижтимоий ҳамда маданий жараѐнлар бир-

бири билан узвий боғлиқликда ўсиб бормоқда. Иқтисодий жиҳатдан 

ривожланиш ижтимоий ва маданий ҳаѐтга ўзининг таъсирини сезиларли 

даражада кўрсатди. Шу билан биргаликда, дунѐ мамлакатлари аҳолисининг 

ижтимоий ҳолати ва маданий анъаналарини кучайтиришга урғу берилди. 

Мазкур ишларнинг самараси сифатида инсониятнинг иқтисодий ҳаѐтида 

ижобий ўзгаришлар содир бўлаѐтганини кузатиш мумкин. 

Дунѐнинг етакчи олий таълим муассасалари ва илмий тадқиқот 

марказларида тарихда содир бўлган иқтисодий, ижтимоий ва маданий 

жараѐнларни ўрганишга қаратилган илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. 

Ушбу илмий ишлар айрим ҳолларда мазкур уч соҳани биргаликда қамраб 

олган ҳолда таҳлил этиш билан боғланади. Сўнгги йилларда иқтисодий, 

ижтимоий ва маданий ўзгаришларни бир-биридан алоҳида ўрганиб, тадқиқот 

сўнгида уларни ўзаро таққослаш услуби кенг ривож топди. 

Бугунги кундаги ислоҳотлар моҳиятини англаш учун босиб ўтилган 

тарихий тараққиѐт йўлини чуқур тадқиқ этиш мақсадга мувофиқдир. 

Айниқса, совет даврида амалга оширилган ижтимоий-иқтисодий 

ривожланиш хусусиятларини ўрганиш алоҳида аҳамият касб этади. Хусусан, 

1925-1941 йиллар тарихини ўрганиш орқали ижтимоий-иқтисодий ва 

маданий муносабатларда амалга оширилган ўзгаришлар, уларнинг ижобий ва 

салбий жиҳатларини бугунги кун нуқтаи-назаридан талқин этиш зарур. 

Бундан ташқари, мазкур давр айниқса Сурхон воҳаси учун ачинарли ва оғир 

кечганлигини янги манбалар ва совет даврида яратилган асарларни танқидий 

асосда ўрганиш мавзунинг нақадар долзарб эканлигидан далолат беради. 

Президент Ш. Мирзиѐевнинг «...Сурхондарѐ вилояти ўзининг иқтисодий 

салоҳияти, муҳим географик ўрни, табиий имкониятлари билан 

мамлакатимиз тараққиѐтида алоҳида аҳамиятга эга»
1
, – деган фикрлари 

ҳудуднинг яқин ўтмишдаги тарихининг холис талқинидир.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» Фармони, 2017 йил 28 июлдаги ПҚ-3160-

сон «Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани 

ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида» ги Қарори, Ўзбекистон 

Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 9 ноябрдаги 382-сонли 

«Сурхондарѐ вилоятида деҳқон хўжаликларининг имкониятларидан самарали 

фойдаланишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори, 

шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 9 ноябрдаги шунингдек, 

мазкур йўналишга тааллуқли меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган 

                                           
1
 Мирзиѐев Ш. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: Ўзбекистон, 

2017. – Б. 279. 
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вазифаларни амалга оширишда мазкур диссертация тадқиқоти маълум 

даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация тадқиқоти республика 

фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий 

жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион 

иқтисодиѐтни шакллантириш» устувор йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Мазкур мавзуга оид 

тадқиқотларни икки гуруҳга ажратиш мумкин: 1) Совет даври нашрлари; 2) 

Мустақиллик йилларидаги тадқиқотлар. 

Биринчи гуруҳга доир адабиѐтларни совет ҳокимияти йилларида 

яратилган тадқиқотлар ташкил этиб, уларда қишлоқ хўжалигини 

жамоалаштириш
2
, иқтисодий жараѐнлар

3
 ҳамда аҳолининг миллий таркиби

4
 

тўғрисидаги маълумотлар ўз аксини топган. Бундан ташқари, ушбу 

нашрларда таълим тизими
5
, маданий ҳаѐт

6
, хотин-қизларни меҳнатга жалб 

                                           
2
 Аминова Р.Х. Аграрные преобразования в Узбекистане в годы перехода Советского государства к НЭПу.–

Т.: Наука, 1965; Шу муаллиф. Аграрные преобразования в Узбекистане накануне сплошной 

коллективизации (1925-1929 гг.). – Т.: Фан, 1969; Шу муаллиф. Ўзбекистонда совет ҳокимиятининг аграр 

сиѐсати ва уни сохталаштирувчилар. – Т.: Ўзбекистон, 1972; Ленинча кооператив планнинг тантанаси. – Т.: 

Фан, 1974; Осуществление коллективизации в Узбекистане (1929-1932 гг). – Т.: Фан, 1977; Қишлоғимиз 

тонги (Ўзбекистон қишлоқ хўжалик ветеранларининг хотиралари) – Т.: Ўзбекистон, 1979; Победа 

колхозного строя в Узбекистане (1933-1941 гг). – Т.: Фан, 1981; История развития хлопководства в 

Узбекистане. – Т.: Фан, 1983; Колхозное крестьянство Узбекистана на пути к развитому социализму. – Т.: 

Узбекистан, 1966; Зиядуллаев С.К. Социально-экономическое развитие Узбекистана за годы Советской 

власти. – Т.: Узбекистан, 1974; Давыдов А.М. Аграрные преобразования и формирование 

социалистического землепользования в Узбекской ССР. – Т.: Наука, 1965; Кунакова Л.З Земельно-водная 

реформа а Узбекистане (1925-1929 гг.). Автореферат диссертации, представленной на соискание ученой 

степени доктора исторических наук. – Москва., 1970; Хайдарова Ф. Х Деятельность Коммунистической 

партии Узбекистана по созданию и укреплению материально-технической базы колхозов в период 

строительства социалистического общества (1925-июнь 1941 гг.). Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора исторических наук. – Т., 1986. 
3
 Ульмасбаев Ш.Н. Промышленное развитие советского Узбекистана. – Т.: Узбекской ССР, 1958; Аминов 

А.М. Вопросы истории народного хозяйства Узбекистана. – Т.: Фан, 1965; Экономическая история 

Советского Узбекистана (1917-1965 гг.). – Т.: Фан, 1966; Давыдов А.М. Земельный фонд Узбекской ССР и 

его использование. – Т.: Фан, 1971. 
4
 Мулляджанов И.Р. Народонаселение Узбекской ССР (социально-экономический очерк) – Т.: Узбекистан, 

1967. 
5
 Очилов М. Ўзбекистон комсомолининг умумий мажбурий таълим учун кураши (1930-1941 йй.). – Т.: 

Ўздавнашр, 1958; Кары-Ниязов Т.Н. Очерки истории культуры советского Узбекистана. – Москва: 

Академия, 1955; Ражапов  С. Ўзбекистон совет мактабига доир. – Т., 1957; Кадыров. И.К. Успехи народного 

образования в Узбекской ССР за 40 лет. – Т., 1957; Шарафиддинов Р. Школьное образование в Узбекской 

ССР (1917-1955 гг). – Т., 1961; Афанасьев А.М. Народное образование в Узбекистане. – Т.: УзССР, 1962; 

Орипов Ф. Ўзбекистонда саводсизликни тугатиш. – Т.: Ўқитувчи, 1967; Иноятов Н.Ш. В.И. Ленин ва 

Ўзбекистонда олий таълим ҳамда фаннинг ривожланиши. – Т., 1969; Шукурова Х.С. Социализм и женщина 

Узбекистана. – Т.: Узбекистан, 1970; Игамбердыев Х. Развитие культуры в Узбекской ССР в годы 

социалистического строительства (1925-1941 гг.) (по материалам Сурхандарьинской и Кашкадарьинской 

областей). Автореферат канд. ист наук. – Т., 1969; Иргашев М. Создание и развитие системы среднего 

специального образования в Узбекистане (1917-1937гг.). Автореферат канд. ист наук. – Т., 1974; Хабирова 

С.К. Ўзбекистон мактабларида политехника таълими тарихидан. – Т.: Ўқитувчи, 1974; Абдуллаева Ф. 

Ўзбекистонда хотин-қизлар таълимининг ривожланиши. – Т.: Ўзбекистон, 1968; Кадыров И.К. Очерки 

общеобразовательной школы советского Узбекистана. – Т.: Укитувчи, 1974; Аъзамова Р. Совет 

Ўзбекистонида халқ маорифининг равнақи. – Т.: Ўзбекистон, 1976; Рахмонов Н. Развитие педагогического 

образования в Узбекистане. – Т.: Узбекистан, 1976; Шарипов Ф. Народное образование в Узбекистане. – Т.: 

Узбекистан, 1977. 
6
 Мирзаев З., Эгамбердиев Х. Культурное развитие Сурхандарьи за годы советской власти. – Термиз, 1967.  
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қилиш
7
 ва соғлиқни сақлаш соҳаси

8
 ҳақидаги маълумотлар батафсил 

ѐритилган.  

Иккинчи гуруҳдаги адабиѐтларга мустақиллик йилларидаги тадқиқотлар 

кириб, мавзуга оид бир қатор мақола, рисола ва адабиѐтлар нашр этилган. Бу 

даврда Совет даври тарихини ўрганишга нисбатан чуқур мулоҳаза билан 

холисона фикр юритиш имконияти вужудга келди. Бу даврда ўрганилаѐтган 

муаммони миллий давлатчилик нуқтаи назаридан ѐритиш, холис тадқиқ 

этишни мақсад қилиб қўйган қатор салмоқли илмий ишлар яратилди
9
. 

Хусусан, 1925-1941 йилларда воҳада урбанизация жараѐнлари
10

, қишлоқ 

хўжалиги ва жамоатлаштириш
11

 каби масалалар атрофлича ѐритилди. Бундан 

ташқари, мустақиллик йилларида Сурхон воҳасининг қадимги даврдан то 

ҳозирги кунгача бўлган тарихининг айрим жиҳатларини ўрганишга 

бағишланган қатор монографиялар нашр қилинди
12

. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган илмий-

тадқиқот муаcсасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан 

боғлиқлиги. Тадқиқот иши Термиз давлат университетининг илмий-

тадқиқот ишлари режасига мувофиқ ОТ-Ф1-002 рақамли «Ёшларда миллий 

ғоя ва мафкуравий иммунитетни шакллантиришнинг психологик 

механизмлари» мавзусидаги илмий лойиҳа (2017-2020 йй.) доирасида 

бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади 1925-1941 йилларда Сурхон воҳасида рўй 

берган иқтисодий-ижтимоий ва маданий жараѐнлар таҳлили асосида 

ҳудуддаги зиддиятли ўзгаришлар моҳияти ва оқибатларини очиб беришдан 

иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 1925-1941 йилларда Сурхон воҳаси 

ижтимоий-иқтисодий маданий жараѐнлар мазмун-моҳиятини таҳлил қилиб, 

унинг назарий асосларини таҳлил этиш; 

                                           
7
 Адҳам Рахмат. Кураш йиллари. – Т.: Ёш гвардия, 1962. 

8
 Соатов Р.С. Ўзбекистонда халқ соғлиғи ишларининг ривожланиши. – Т.: Ўздавнашр, 1958. 

9
 Ўзбекистоннинг янги тарихи Иккинчи китоб Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. – Т.: Шарқ, 

2000; Туркестан в начале XX века к истории истоков национальной независимости. – Т., Шарқ, 2000; 

Мустабид тузумнинг Ўзбекистон миллий бойликларини талаш сиѐсати: тарих шоҳидлиги ва сабоқлари. – Т.: 

Шарқ, 2000; Тарих шоҳидлиги ва сабоқлари. Чоризм ва совет мустамлакачилиги даврида Ўзбекистон 

миллий бойликларининг ўзлаштирилиши. – Т.: Шарқ, 2001. 
10

 Шадманова С.Б. Ўзбекистон шаҳарларида трансформация жараѐнлари (1917-1941 йиллар). – Т.: Адабиѐт 

учқунлари, 2015; Мўминова Г. Ўзбекистонда соғликни сақлаш тизими тарихи (1917-1991 йиллар). – Т.: 

Yangi nashr, 2015. 
11

 Турсунов С., Қобулов Э ва бошқ. Сурхондарѐ тарихи. – Т.: Шарқ, 2004; Шамсутдинов Р. Қишлоқ 

фожеаси: Жамоалаштириш, қулоқлаштириш, сургун. – Т.: Шарқ, 2003; Трагедия среднеазиатского кишлака: 

коллективизация, раскулачивание, ссылка 1929-1955 гг. Том I. – Т.: Шарк, 2006; Трагедия среднеазиатского 

кишлака: коллективизация, раскулачивание, ссылка 1929-1955 гг. Том II. – Т.: Шарк, 2006. 
12

 Мирзаев З., Қобулов Э. Сурхондарѐда пахтачилик ва Термиз пахта тозалаш заводи тарихи. – Термиз: 

Жайхун, 1996; Қобулов Э. Сурхондарѐ саноатининг илк одимлари. – Термиз, 1993; Жалолиддин Мирзо. 

Термиз тарихи. – Т.: Шарқ, 2001; Азимов М. Термиз тарихи (Энг қадимги даврдан XXI аср бошигача). – 

Қарши.: Насаф, 2001; Турсунов С., Тўхтаев А. Жарқўрғон – Т.: Фан, 2008; Турсунов С., Турдиев Т. Денов. – 

Т.: Фан, 2009; Турсунов С., Рашидов Қ. Бойсун. – Т.: Академнашр, 2011; Турсунов С., Турсунов А. ва бошқ. 

Шеробод тарихидан лавҳалар. – Т.: Янги нашр, 2014; Турсунов С., Эшбоев Қ. Шўрчи тарихидан лавҳалар. – 

Т.: Фан, 2014; Ботиров И.Т Сурхондарѐ вилояти ўлкашунослик музейи тарихи. – Т.: Фан, 2011; Исмоилов Н. 

Денов таронаси. – Т.: Наврўз, 1995. 
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воҳада қишлоқ хўжалигини жамоалаштириш сиѐсатини амалга ошириш 

усуллари ҳамда унинг фожеали оқибатларини кўрсатиш; 

Сурхон воҳаси саноат соҳасида амалга оширилган ўзгаришлар, унинг 

савдо ва ҳунармандчилик ривожига таъсирини ѐритиб бериш; 

воҳа иқтисодиѐтида банкларнинг тутган ўрни, уларнинг ижтимоий-

иқтисодий ва маданий ҳаѐтдаги аҳамиятини аниқ кўрсатиб бериш; 

совет ҳукуматининг соғликни сақлаш соҳаси моддий-техника базасини 

мустаҳкамлаш, аҳолига тиббий ѐрдам кўрсатиш борасидаги сиѐсатининг туб 

моҳиятини очиб бериш; 

воҳа аҳолисининг турмуш тарзи, ижтимоий-маданий ҳаѐт ҳамда таълим 

соҳасидаги ўзгаришларга оид масалаларни таҳлил қилиш; 

таълим соҳасида амалга оширилган ислоҳотлар ва уларнинг амалдаги 

натижаларини архив манбалари асосида ѐритиш; 

воҳа маданий муассаларини ташкил этишдан кўзланган асосий мақсад 

ва унинг натижа ҳамда муаммоларини таҳлил қилиш; 

тадқиқот натижасида қўлга киритилган якуний илмий хулосаларга 

таяниб, мустақиллик йилларида Сурхон воҳасида иқтисодий, ижтимоий ва 

маданий ҳаѐт тармоқларини ривожлантиришга оид таклиф ва мулоҳазаларни 

баѐн қилиш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида 1925-1941 йилларда Сурхон 

воҳасининг ижтимоий-иқтисодий ва маданий тарихи белгилаб олинган. 

Тадқиқотнинг предметини 1925-1941 йилларда Сурхон воҳасида 

қишлоқ хўжалиги, саноат ва ҳунармандчиликнинг ҳолати, молиявий 

муассасалар, соғликни сақлаш тизими, таълим ва маданият муассасалари 

фаолиятига доир масалалар ташкил қилади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда илмийлик, тарихийлик ва 

ҳаққонийлик тамойилига асосланиб, тизимли, қиѐсий ҳамда муаммовий-

даврий таҳлил усулларидан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

совет ҳукуматининг хусусий мулкчиликни йўқотиб, саноат ва қишлоқ 

хўжалигини «советлаштириш» жараѐнида юз берган трансформациялар 

натижасида аҳоли ижтимоий ҳаѐтига кўрсатган сезиларли таъсир, хусусан 

республиканинг бошқа ҳудудларидан аҳоли ва мутахассисларнинг кўчириб 

келтирилиши Сурхон воҳаси аҳолиси миллий таркибида ўзгаришлар 

бўлганлиги очиб берилган; 

ҳудуднинг савдо-саноати ривожланган шаҳарлардан анча узоқда 

жойлашганлиги ва транспорт етишмовчилиги оқибатида Сурхон воҳасида 

аҳолининг кундалик эҳтиѐж молларига бўлган талаби асосан 

ҳунармандчилик артеллари ҳисобидан қондирилганлиги исботланган; 

совет даврида воҳада замонавий шифохоналар очилиб, тиббий хизмат 

йўлга қўйилганига қарамасдан, айрим объектив, субъектив омиллар (тиббиѐт 

ходимлари сонининг камлиги, маҳаллий тилни билмаслиги ва аҳолининг 

замонавий тиббиѐтдан кўра анъанавий табобатга ишончи юқорилиги, 
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халқнинг молиявий ночорлиги ва б.лар) сабабли воҳа аҳолиси аксарият 

ҳолларда халқ табобатидан фойдаланишни давом эттирганлиги аниқланган; 

ташкил этилган маданий муассасалар (клуб, «қизил чойхона», театр, 

музей, агитпункт, кутубхона ва б.лар) асосий эътиборни ўлканинг диний ва 

маънавий соҳадаги «инқироз»ини кўрсатиб беришга қаратгани ҳолда, янги 

жамиятнинг «афзалликларини» тарғиб этишни мақсад қилиб қўйганлиги 

очиб берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

Тадқиқотда Сурхон воҳасининг 1925-1941 йиллардаги ижтимоий-

иқтисодийва маданий жараѐнларга доир қабул қилинган декретлар, қарорлар 

йўриқномалар, низомлар ҳамда қурултой конференцияларининг ҳужжатлари 

архив маълумотлари асосида таҳлил қилинди; 

Сурхон воҳаси тарихига доир архив ҳужжатлари, даврий матбуот 

материаллари ва оғзаки тарих маълумотларини қиѐсий таҳлил қилиш асосида 

ҳудуднинг иқтисодий, ижтимоий ва маданий тарихини ўрганишнинг назарий 

концептуал асослари кўрсатиб берилган; 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги диссертацияда тарих фани 

соҳасидаги назарий ѐндашувлар ва усулларнинг қўлланилганлиги кўп 

турдаги бирламчи манбалар, архив ҳужжатларига асосланганлиги, хулоса, 

таклиф ва тавсияларнинг амалиѐтга жорий этилганлиги, олинган 

натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқланганлиги билан 

исботланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. 

Тадқиқотнинг илмий натижаларидан кўп жилдли «Ўзбекистон тарихи» нинг 

1925-1941 йиллардаги тарихини ѐритишда, мазкур даврга оид ўқув 

қўлланмалар, дарсликлар яратишда, олий ўқув юртларида махсус курсларни 

ташкил этишда фойдаланиш мумкин.  

Диссертация натижаларининг амалий аҳамияти мустабид тузумни 

шакллантириш борасидаги большевиклар фаолиятининг мазмуни, узоқ 

йиллар давомида сир сақланиб келинаѐтган тарих ва унинг оқибатлари 

ҳақида холисона хулоса чиқаришга, унинг воҳа аҳолиси ҳаѐти, руҳияти ва 

анъанавий турмуш тарзи, асрлар давомида шаклланиб келган урф-одатлари 

ҳамда меҳнат фаолиятига кўрсатган таъсирини англаб етишга ѐрдам беради. 

Тадқиқот материалларидан Ўзбекистонни иқтисодий ва маданий жиҳатдан 

ривожлантириш муаммолари билан боғлиқ монографик тадқиқотлар ва ўқув 

қўлланмалар яратишда кенг фойдаланиш мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Сурхон воҳасидаги 

ижтимоий-иқтисодий жараѐнлар (1925-1941 йй.) тарихини тадқиқ этиш 

бўйича ишлаб чиқилган илмий хулоса ва таклифлар асосида: 

Совет ҳукуматининг хусусий мулкчиликни йўқотиб, саноат ва қишлоқ 

хўжалигини «советлаштириш» жараѐнида юз берган трансформациялар 

ижтимоий ҳаѐтга сезиларли таъсири, Сурхондарѐдаги XX аср биринчи 

ярмидаги ижтимоий-сиѐсий, маданий жараѐнларда фаол қатнашганларнинг 

совет ҳукуматига бўлган салбий муносабатлари каби маълумотлар Термиз 
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давлат университети тузилмасидаги Қатағон қурбонлари хотираси 

музейининг «Советлар ҳокимияти даври» номли бўлимини бойитишда 

фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги 

Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейининг 2020 йил 7 февралдаги 22-

сонли маълумотномаси). Натижада музей экспозициялари илмий 

маълумотлари бойитилиб, тарихий мазмуни оширилди. 

ХХ аср ўрталарида Сурхон воҳасининг ижтимоий-иқтисодий ва маданий 

ҳаѐтида кечган жараѐнлар, шу жумладан, архив ҳужжатлари ва тарихий 

манбалар асосида очиб берилган совет жамиятида бўлаѐтган ўзгаришларни 

аҳоли орасида тарғиб қилишда маданий муассасаларнинг ташкил 

этилганлиги ҳақидаги маълумотлар «O’zbekiston tarixi» телеканали «Кўҳна 

кентлар» кўрсатувини тайѐрлашда фойдаланилди. (Ўзбекистон миллий 

телерадиокомпанияси «O’zbekiston teleradiokanali» ДУКнинг 2020 йил 7 

февралдаги 02-40-298-сонли маълумотномаси). Ушбу кўрсатув 

томошабинларга Сурхон воҳасининг тарихида Термиз шаҳрининг ўзига хос 

ҳали тадқиқ этилмаган қирралари ҳақида маълумот берди. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 6 та халқаро ва 11 та республика илмий-амалий анжуманларида 

муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 26 та илмий иш, шу жумладан, Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 

асосий илмий натижаларини чоп этиш учун тавсия этилган илмий нашрларда 

9 та мақола, шундан 7 таси республика илмий журналларида, 2 та хорижий 

журналларда нашр этилган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Тадқиқот иши кириш, 3 та боб, 

хулоса, фойдаланилган манба ва адабиѐтлар рўйхати ҳамда иловадан иборат. 

Диссертация матнининг умумий ҳажми 138 бет. 
 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги асосланиб, 

тадқиқотнинг мақсад, вазифалари, объекти ва предмети 

аниқланган. Шунингдек, тадқиқотнинг фан ва технологиялар тараққиѐтининг 

устувор йўналишларига мослиги баѐн қилиниб, ишнинг илмий янгилиги ва 

амалий натижалари кўрсатиб ўтилган. Олинган натижаларнинг ишончлилиги 

асосланган ҳамда уларнинг назарий ва амалий аҳамияти очиб берилган. 

Бундан ташқари, тадқиқот натижаларининг амалиѐтга жорий қилиниши, 

ишнинг апробацияси, натижалари, эълон қилинган ишлар ҳамда 

диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар бериб ўтилган. 

Диссертациянинг «Cурхон воҳасидаги иқтисодий аҳвол» деб 

номланган биринчи бобнинг биринчи параграфида қишлоқ хўжалигини 

ислоҳ қилишдаги зиддиятли жараѐнлар очиб берилган.  
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Сурхон воҳасида совет ҳокимияти ўрнатилгандан сўнг ҳам уезд
13

 

мақомида қолган бўлиб, 1925 йилдагина округга айлантирилган. Сурхондарѐ 

округининг умумий ҳудуди 19.607 кв кмни ташкил қилган. Воҳа аҳолиси 

265.000 кишидан иборат бўлиб, шундан 252.000 нафари қишлоқ ва 13.000 

нафари шаҳар аҳолиси эди
14

. 

Сурхондарѐ округи ташкил топганидан сўнг совет ҳукумати вакиллари 

дастлабки ишни қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилишдан бошладилар. Бу даврда 

округнинг умумий ер майдони 2.128.566 десятинани ташкил этган бўлса-да, 

шундан фақат 153.000 десятина ер деҳқончилик мақсадларида 

фойдаланилган. Жами ер майдонининг 45.000 десятинаси, яъни учдан бир 

қисми суғориладиган, (оби) қолган қисми эса лалми ерлар ҳисобланган
15

.  

1924-1925 йилларда Сурхондарѐ округида қишлоқ хўжалигини яхши 

йўлга қўйиш ва хўжаликларнинг иқтисодиѐтини тиклаш мақсадида воҳада 

агромарказлар ташкил қилинган. Мазкур агромарказлар хизмат қиладиган 

ҳудуддан анча йироқда жойлашганлиги деҳқончиликда иш унумига салбий 

таъсир қилган. Бошқа томондан, агромарказлар боғлар, шахсий томорқалар 

ва полиз майдонлари, чорвачиликни агротехник жиҳатдан ривожлантиришга 

уринган ҳамда қишлоқ хўжалиги машиналари ижараси ва буғдой тозалаш 

пунктлари фаолиятини йўлга қўйганлар
16

. Бу мазкур жараѐннинг ижобий 

ютуғи сифатида қаралган. 

ЎзССРда «Ер-сув ислоҳоти ҳақида»ги декретларга асосланган ҳолда 

1925 йилда ер-сув ислоҳоти ўтказила бошланди
17

. Сурхондарѐ округида ҳам 

зудлик билан ер-сув ислоҳотини олиб бориш талаб қилинди
18

. «Қўшчи» 

иттифоқи якка деҳқон хўжалигининг оммавий равишда жамоа хўжалигига 

ўтишининг дастлабки босқичи эди
19

. Округда 1928-1929 йилларда олиб 

борилган ер-сув ислоҳоти натижасида бой ва уламоларнинг 531 та хўжалиги 

тугатилди. Дастлабки даврда ташкил қилинган жамоа хўжаликларининг 

маҳаллий аҳолидан олган иш қуроллари талабга жавоб бермаганлиги сабабли 

туманларда мавжуд иш қуролларини рўйхатдан ўтказиш (инвентаризация) 

жорий қилинди
20

. 

1930 йилга келиб Сурхондарѐ округида ѐппасига жамоалаштириш 

сиѐсати авж олди. Чунки, Ўзбекистон ССР Халқ Комиссарлари Кенгашининг 

1928 йил 7 август куни қабул қилинган қарорида республиканинг турли 

туманларида совхозлар
*
 ташкил этиш вазифаси қўйилган ҳамда шу йилнинг 

                                           
13

 Уезд – районлаштиришдан илгари СССРда маъмурий-ҳудудий бўлинишлардан бири. – Т.: Узбекская 

советская энциклопедия, 1984. – С. 624. 
14

 Ўз МА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 2393-иш, 30-варақ. 
15 Ўз МА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 2393-иш, 29 -варақ.  
16

 Ўз МА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 3272-иш, 101-варақ. 
17

 Ленин байроғи. – 1967. – 20 декабрь. 
18

Ўз МА,Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 4040-иш, 51 варақ. 
19

 Сурхондарѐ вилояти давлат архиви, 91-жамғарма, 1-рўйхат, 72-иш, 2-варақ. 
20

 Сурхондарѐ вилояти давлат архиви, 91-жамғарма, 1-рўйхат, 48-иш, 221-варақ. 
*
 Совхоз – совет хўжалиги, социалистик типдаги йирик давлат қишлоқ хўжалик корхонаси. Ўзбек тилининг 

изоҳли луғати. – Москва: Русский язык, 1981. – Б. 64. 
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ўзида Тошкент, Самарқанд, Қашқадарѐ ҳамда Сурхондарѐ округларида 

совхозлар тузилиши кўзда тутилган
21

. 

Манбалар ва адабиѐтлар таҳлили шуни кўрсатадики, 1930-1934 

йилларда қишлоқ хўжалигидаги ўзгаришлар натижасида пахта, буғдой, пилла 

ва полиз маҳсулотларини етиштириш кўпайган.  

Мазкур бобнинг иккинчи параграфида 1925-1941 йилларда Сурхон 

воҳасида ҳунармандчилик, саноат қурилиш ва савдонинг аҳволи тўғрисидаги 

масалалар таҳлил қилинган. Тадқиқ қилинган йилларда амалга оширилган 

саноатлаштириш сиѐсати совет ҳукумати мустамлакачилик сиѐсатининг 

таркибий ва ажралмас қисми эди. Ўша даврда совет давлати манфаатлари 

Ўзбекистонда саноатни ривожлантиришни тақозо этаѐтган эди.  

Cурхон воҳасида республикаларнинг бошқа ҳудудларида бўлгани каби 

ҳунармандлар артелларга бириктирилди. Воҳада дастлаб маиший хизмат 

кўрсатиш ва тикувчиликка ихтисослашган ҳунармандчилик артеллари барпо 

этила бошланган. 1926 йилнинг 5 апрелида «Кожевник» ҳамда «Хуршид» 

номли кўнчилик, 12 апрелда «Красные женщины Востока», 27 апрелда 

«Ленин», 11 майда «Красный строитель» номли
22

 ҳунармандчилик артеллари 

ташкил этилиб, ўз иш фаолиятини бошлади. Натижада ҳунармандчилик 

артеллари ҳудуддаги асосий ишлаб чиқариш тармоғига айланиб қолди ва бу 

ҳолат 1930 йилларнинг охирида ҳам давом этаѐтган эди
23

. Ҳунармандчилик 

артелларида косиблар тайѐрлаш ишларини йўлга қўйишнинг аниқ режалари 

ишлаб чиқилди. Ёш ўқувчи-ҳунарманд косибларга вақт берилиши ва иш 

жараѐнида гувоҳнома бериб иш билан таъминланиши назорат остига 

олинди
24

. Мавжуд ҳунармандчилик артелларига ўқувчилар 18-20 ѐшдан 

қабул қилиниши, шаҳар ва қишлоқлардаги 17-18 ѐшли ишсиз ўсмирлар 

ҳунармандчилик ва косибчиликни ўрганиши мумкин бўлган. 

Саноатни ривожлантириш йўлидаги дастлабки тадбирларда асосан 

ҳудуддаги мавжуд имкониятлардан фойдаланиш кўзда тутилган бўлиб, тоғда 

ўсадиган мевали дарахтлар, хусусан писта дарахтлари ҳам эътибордан четда 

қолдирилмаган
25

. Кўҳитанг тоғ тизмасида нефтъ саноатини ва Боботоғда 

пистачиликни йўлга қўйиш, Бойсун тоғларида кўмир конлари борлиги 

аниқланганлиги сабабли келажакда ушбу ҳудудларда оғир ва енгил саноатни 

ривожлантириш режалаштирилган эди. Натижада 1929-1941 йиллар орасида 

Термизда ғишт заводи, гўшт комбинати, нон комбинати, ѐғ заводлари, Денов 

шаҳрида моторремонт ва виночилик заводлари, «Ҳовдак» ва «Какайди» 

нефть конлари ишга туширилди
26

.  

Бундан ташқари, Сурхондарѐ округи савдо агентлиги орқали тоғли 

ҳудудлар аҳолисидан писта, ѐввойи ҳайвон териси ва мўйналарини сотиб 

                                           
21

 Истиқболли йўлдан. Ленин орденли “Ҳазарбоғ” совхози 60 йиллик юбилейига бағишланган эсдалик 

китобча. – Денов, 1990. 
22

 Сурхондарѐ вилояти давлат архиви, 261-жағарма, 1-рўйхат, 38-иш, 17-варақ. 
23

 Жарқўрғон туман давлат архиви, 20-жамғарма, 1-рўйхат, 102-иш, 305-варақ. 
24

 Ўз МА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 3870-иш, 151-варақ. 
25

 Ўз МА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 2393-иш, 38-варақ. 
26

 Бичков Д., Блинников А. Сурхондарѐ области (қисқача справочник). – Т.: Ўзбекистон, 1970. – Б. 9.  
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олишни жорий қилинди. Тери маҳсулотлари савдоси учун 4 минг рубль 

маблағ ажратилган эди
27

. Воҳада тоғ жинсларини ўрганиш ишлари йўлга 

қўйилди, туз конларининг ишга туширилиши ва унинг савдосини 

таъминлашга эътибор қаратилди
28

. 

Сурхон воҳаси ЎзССРнинг савдо-саноати ривожланган шаҳарларидан 

анча узоқда жойлашганлиги, воҳадаги йўлларнинг ҳолати яхши эмаслиги ва 

таъмирга муҳтож бўлганлиги сабабли товарлар олиб келиш харажатларининг 

ошиб кетишига олиб келган. Шунга қарамасдан, «Ўзбексавдо», 

«Нефтсиндикат», «Қишлоқ хўжалик омбори», «Ўрта Осиѐ дон» ва «Термиз 

тумани истеъмолчилар кооперативи» сингари давлат савдо хўжалик 

ташкилотлари Ўрта Осиѐнинг бошқа вилоятларидан воҳага саноат моллари 

ва озиқ-овқат маҳсулотларини олиб келган
29

. 

Ушбу бобнинг учинчи параграфида Сурхон воҳасида банклар фаолияти 

ҳамда уларнинг ҳудуд иқтисодиѐтида тутган ўрни таҳлил қилинган. 1920-

йилларда Сурхон воҳасида ҳам иқтисодиѐт тармоғининг муҳим қисми 

ҳисобланган банклар ташкил қилина бошланди. 

1926 йил 1 декабрда «Қишлоқ хўжалик банки» ташкил этилди
30

. 

«Қишлоқ хўжалик банки» пул маблағини «мақсадли кредит» деб номлаб, 

аниқ режа асосида иш олиб боришга қарор қилди
31

. Ушбу банк келажакда 

ажратилаѐтган маблағни бемалол қайтариб олишга ишонч ҳосил қилганидан 

кейингина аҳолига кредит бера бошлади. Дастлабки даврда воҳада ташкил 

қилинган банклар ўзларининг маблағларига деярли эгалик қила олмас, барча 

ишларни марказдан сўрашга мажбур эди
32

. 

Азалдан воҳа маҳаллий аҳолисининг асосий машғулоти чорвачиликдан 

иборат бўлганлиги боис, деҳқончилик билан кам шуғулланган. Ҳудудда, 

асосан, боғдорчилик ва полиз экинлари экилиб, пахтачилик асосий экин 

турларидан бўлмаган. 1925 йилда Сурхон воҳаси деҳқонларига пахта хом 

ашѐсини етиштиришлари учун ҳукумат томонидан маблағ бериш керак, 

деган қарор қабул қилинди. Бунда пахта етиштириш учун деҳқонларнинг 

маблағлари етишмаслиги эътиборга олиниб, уларни қисқа муддатли кредит 

билан таъминлаш ва шу йўл билан пахтачилик соҳасини ривожлантириш 

кўзда тутилди
33

. Деҳқонларга асосан асбоб-ускуналар олишлари, ишчи 

қорамоллар ва уруғлик дон олишлари учун кредит маблағи ажратилган
34

.  

1936 йилда колхозларга узоқ муддатли кредит ажратиш ишлари йўлга 

қўйилди. Масалан, «Қишлоқ хўжалик банки» томонидан Жарқўрғон тумани 

тасарруфида бўлган бир неча колхозларга 382 534 рубль кредит ажратилди
35

. 

                                           
27

 Сурхондарѐ вилояти давлат архиви, 91-жамғарма, 1-рўйхат, 40-иш, 60-варақ. 
28

 Ўз МА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 3272-иш, 45-варақ. 
29

 Ўз МА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 2393-иш, 31-варақ. 
30

 Ўз МА, Р-86-жамғарма,1-рўйхат, 3272-иш, 118-варақ.  
31

 Ўз МА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 3272-иш, 121-варақ. 
32

 Ўз МА, Р-95-жамғарма, 1-рўйхат, 1095-иш, 32-варақ.  
33

 Ўз МА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 2323-иш, 57-варақ. 
34

 Очерки истории Кашкадарьинской и Сурхандарьинской области Узбекистана советского периода (1917-

1932 гг.).  – Т.: Фан, 1968. – С. 148. 
35

 Жарқўрғон туман давлат архиви, 20-жамғарма, 1-рўйхат, 102-иш, 97-варақ. 
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Бундан ташқари, банк томонидан колхозларнинг маданий-маърифий ишлари 

учун умумий ҳажмда қўшимча тарзда 7050 рубль маблағ ажратилди
36

.  

Совет ҳукумати кредитни тақсимлашда фақат деҳқончилик билан 

чекланиб қолмасдан, ўз даври учун йирик даромад берадиган бошқа 

соҳаларга ҳам пул маблағини ажратишга ҳаракат қилганини алоҳида 

кўрсатиб ўтиш лозим. Хусусан, воҳадаги савдо ва саноат тизими, 

ҳунармандчилик артеллари ва чорвадорлар уюшмаларига ҳам кредитлар 

ажратилган
37

.  

Сурхон воҳасининг оғир саноатдаги ишлари ҳам банклар эътиборидан 

четда қолмади. Жумладан, тоғли ҳудудлардаги тоғ жинслари – туз, кўмир, 

рангли металлар борлиги аниқланиб, истиқболдаги ишлар шуларга 

қаратилиши режалаштириб олинган
38

. Шу мақсадда Шеробод ва Бойсун 

тоғларида туз, кўмир ва рангли металлар қазиш йўлга қўйилди, келадиган 

фойдага қараб мақсадли кредитлар ажратиш белгиланди. 

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, банк кредитлар ҳажм жиҳатидан кам 

бўлиб, маблағлар, асосан, янги ташкил этилган колхозларга ажратилди. 

Аммо, қишлоқ хўжалигидан ташқари бошқа соҳаларга ҳам, кам миқдорда 

бўлса-да, маблағлар ажратилди. Хусусан, таълим, маданият, соғлиқни 

сақлаш, ҳунармандчилик, қурилиш соҳалари кредит маблағлари билан 

таъминланди. Округдаги банклар фаолиятида ҳар бир иш ҳукуматнинг 

қаттиқ назорати остида қилинса-да, маблағларни ноқонуний ўзлаштириш 

ҳоллари ҳам учраб турганлиги ҳужжатларда акс этган. Шуни таъкидлаш 

жоизки, банклар томонидан ажратилган маблағлар қишлоқ хўжалигини яна 

қайта тиклаш мақсадида берилган. Халқнинг моддий ва маънавий аҳволи эса 

деярли ҳисобга олинмаган. 

«Воҳадаги ижтимоий ўзгаришлар» номли иккинчи бобнинг биринчи 

параграфида 1925-1941 йилларда ҳудуддаги соғлиқни сақлаш тизими ва 

ундаги муаммолар хронологик нуқтаи назардан таҳлил қилинган. 

Дастлабки даврда воҳада тиббий хизматнинг йўлга қўйилиши маҳаллий 

аҳолининг соғлиғини сақлаш учун эмас, балки кўпроқ бу ерда иш олиб 

борган европаликлар ҳамда ҳарбийлар саломатлигини назорат қилиш учун 

йўлга қўйилган эди. Сурхон воҳасидаги биринчи касалхона 10 ўринли бўлиб, 

1924 йил май ойида ташкил топган. Соғлиқни сақлаш бўлимида 1925-1926 

йилларда бор-йўғи 7 киши фаолият юритган эди
39

. Булар – соғлиқни сақлаш 

бўлими мудири, даволовчи бўлими мудири, судмедэкспертиза ходими, иш 

юритувчи, ҳисобчи, санитар шифокор, идора хизматчисидан иборат эди. 

Округ соғлиқни сақлаш бўлими тасарруфида 4 та тиббий пункт бўлиб, 

унда 2 та врач ва 4 нафар фельдшер иш олиб борган
40

. Шу сабабли, воҳа 

аҳолисини замонавий тиббиѐт ютуқларидан хабардор қилиш ишлари 

маҳаллий табиблар билан ҳамкорликда олиб борилган. Бу тадбирлар кўпроқ 

                                           
36

 Жарқўрғон туман давлат архиви, 20-жамғарма, 1-рўйхат, 102-иш, 164-варақ. 
37

 Ўз МА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 2393-иш, 32-варақ. 
38

 Ўз МА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 2393-иш, 32-варақ. 
39

 Ўз МА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 2393-иш, 99-варақ. 
40

 Ўз МА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 2323-иш, 32-варақ. 
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аҳоли зич яшайдиган ҳудудларда амалга оширилган
41

. Чунки, аҳоли 

маҳаллий анъанавий тиббиѐт вакилларига кўпроқ ишонч билан қараган.  

1926 йилда ЎзССР Халқ Коммисариатининг соғлиқни сақлаш бўлими 

барча касалликларнинг келиб чиқиш тарихини ўрганган санитар врачларни 

округлар бўйича даволаш масканларига юборишни режалаштирган. Мазкур 

гуруҳларга 2 нафар врач, 2 нафар тиббиѐт ўқув юрти талабаси ва 2 та санитар 

таржимон бириктирилган эди
42

. Улар туманларда 4 ой мобайнида врачлар 

билан ҳамкорликда иш олиб борганлар.  

1927-1928 йилларда аҳоли ўртасида тарқалган юқумли касалликларга 

қарши курашиш кенг кўламда олиб борилган. 1929 йилда округ аҳолисини 

юқумли касалликлардан сақлаш тўғрисидаги қарор қабул қилинган
43

. Унда 

беморларни қаттиқ режим остида махсус хона(изоляция)га жойлаштириш, 

уларни, асосан, махсус касалхоналар ва госпиталларнинг ажратилган 

ўринларига ѐтқизилишга алоҳида эътибор қаратилган. Агарда касалликни уй 

шароитида даволаш имкони бўлса, бунинг учун алоҳида ҳамшира ва врачлар 

бириктирилиши режалаштирилган. 

1939 йилда қишлоқ хўжалиги МТСлари қошида 15 ўринга 

мўлжалланган бир ойлик даволаш стационар бўлими ташкил этилди
44

. 

Мазкур стационар бўлим эпидемияга қарши курашиш учун мўлжалланган 

эди. 1940 йилнинг август ойига келиб, Жарқўрғон туманида безгак 

касаллигига қарши курашувчи тропик станция ташкил қилинди
45

.  

Тадқиқ қилинган йилларда соғлиқни сақлаш ходимлари қишлоқ 

аҳолисини даладаги иш фаолияти давомида текшириш ѐки даволашга жалб 

қилинган. Масалан, ғалла йиғим-терими мавсумида тиббий пункт врач ҳамда 

ҳамширалари далага келиб, шу ерда аҳолини тиббий кўрикдан ўтказганлар
46

.  

Сурхондарѐ округи касалхоналарида шифокорлар бўлса-да, уларда 

етарлича малака йўқ эди. Чунки, бўлажак врачлар ўқиш даври тугаши билан 

воҳага ишга сафарбар қилинганлар
47

. Шу сабабли 1930 йилларда Самарқанд 

тиббиѐт институтидан профессор С.П.Шиловцева, П.И.Сушевской, 

И.Я.Чураева ва А.Н.Ивановалар Сурхондарѐ округи тиббиѐт ходимларига 

маслаҳат ва тиббий кўрсатмалар бериб турганлар. 

1940 йилларда ҳам тиббий ходимлар етишмаслиги ҳамда тиббий асбоб-

ускуналар тақчиллиги соҳадаги асосий муаммолардан саналар эди. Масалан, 

1941 йилда Шўрчи туман соғлиқни сақлаш тизимида 5 нафар врач, 1 нафар 

фельдшер, 7 нафар ҳамшира, 6 нафар акушерка, бир нафар тиббиѐт ходими 

фаолият олиб борди
48

. Жойларга зарур бўлган пайтларда марказдан малакали 

тиббиѐт ходимлари чақиртирилган, бироқ, маҳаллий кадрлар тайѐрлашга 

умуман эътибор берилмаган. Марказдан келган малакали тиббиѐт ходимлари 

                                           
41

 ЎзМА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 2393-иш. 8-варақ. 
42

 Ўз МА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 3803-иш, 175-варақ.  
43

 Сурхондарѐ вилояти давлат архиви, 89-жамғарма, 1-рўйхат, 114-иш,  277-варақ. 
44

 Жарқўрғон туман давлат архиви, 20-жамғарма, 1-рўйхат, 32-иш, 36-варақ. 
45

 Сурхондарѐ вилояти давлат архиви, 77-жамғарма, 2-рўйхат, 174-иш, 87-варақ. 
46

 Ўз МА, Р-86-жамғарма, 10-рўйхат 484-иш, 195-варақ. 
47

 Правда Востока. – 1936. – 23 март. 
48

 Сурхондарѐ вилояти давлат архиви, 77-жамғарма, 2-рўйхат, 20-иш, 11-варақ. 
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маълум муддат ишлаб, шароит йўқлиги туфайли яна кетиб қолар эдилар.Шу 

сабабли 1941 йилида вилоятдаги барча қишлоқларнинг фақат 27 тасида 

қишлоқ врачлик пункти ташкил қилинган бўлиб, уларнинг 12 тасида ўрта 

тиббиѐт ходимлари хизмат кўрсатишар эди. 

Мазкур бобнинг иккинчи параграфида Сурхон воҳасидаги иқтисодий 

ва ижтимоий жараѐнлар натижасида аҳоли турмуш тарзида юзага келган 

ўзгаришлар ҳамда муаммолар очиб берилган.  

Ўзбекистондаги ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараѐнлар тарихини 

ўрганишда маҳаллий аҳоли турмуш тарзидаги ўзгаришлар ҳамда 

муаммоларни таҳлил қилиш муҳим аҳамият касб этади. Айнан шу ҳолат 

жамият ривожи даражасини кўрсатиб берувчи асосий омиллардан 

ҳисобланади. 

Шуни қайд этиш лозимки, тадқиқ қилинган йилларда Сурхон воҳаси 

аҳоли турмуши ва ҳаѐтида қатор ўзгаришлар содир бўлган. Энг аввало, 

Ўзбекистонда совет маданий қурилиш сиѐсати даврида жамиятнинг 

ижтимоий тузилишида барча қатламларни «бирхиллаштириш» йўлидан 

борилди. Бундан келиб чиқиб, мулкчиликнинг хилма-хил шаклларига барҳам 

бериш, мулкий жиҳатдан тенглаштириш барча фуқаролар учун тенг ҳуқуқ ва 

имкониятларни таъминлаб бериши кўзда тутилди. Амалда эса, умуман, 

«тенглик» аҳоли барча қатламлари эҳтиѐжларининг бир хиллигини, 

ўхшашлигини ва уларнинг манфаатларини бутунлай мослаштиришни 

билдирар эди
49

. Бир хилликка интилиш меҳнат, турмуш, дам олишни ташкил 

этиш шакллари ва турларини қисқартиришга, маданият ва маънавий ҳаѐтдаги 

фикрлар хилма-хиллигини бўғишга сабаб бўлди. 

Ўрганилаѐтган йилларда аҳоли турмуш тарзида айрим ижобий 

ўзгаришлар ҳам содир бўлган. Жумладан, воҳада ташкил қилинган жамоа 

хўжаликларининг тиббий пунктларини дори-дармон билан таъминлаш 

мақсадида дорихоналар ташкил қилинган
50

. Шунингдек, воҳадаги мавжуд 

касалхоналарда иситиш тизимини йўлга қўйиш учун махсус кўрсатма 

берилган
51

.  

Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасида маълум ўзгаришлар рўй берди – 

таълим масканлари, тиббий муассасалар, дам олиш масканларининг пайдо 

бўлиши, маиший хизмат кўрсатиш соҳасидаги ўзгаришлар турмуш тарзидаги 

маълум янгиланишларга сабаб бўлди. Хонадонлар, корхоналар ва 

муассасаларни электр энергияси билан таъминлаш ишлари, асосан, шаҳарлар 

ҳудудида бўлса-да, олиб борилди. 

Режалаштириш сиѐсати иқтисодиѐтнинг ҳар бир соҳасига таъсир 

ўтказганлигини қишлоқ хўжалиги мисолида кўриш мумкин. Жумладан, 

колхозларга йиллик маҳсулот топшириш режаси юклатилган бўлиб, уни 

бажармаган туман ѐки колхозларнинг мажбурияти аҳоли зиммасига 

                                           
49

 Ўзбекистоннинг янги тарихи иккинчи китоб Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. – Т.: Шарқ, 

2000.  Б. 372-373. 
50

 Сурхондарѐ вилояти давлат архиви, 91-жамғарма, 1-рўйхат, 113-иш, 52-варақ. 
51

 Сурхондарѐ вилояти давлат архиви, 89-жамғарма, 1-рўйхат, 129-иш, 16-варақ. 
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юклатилди. Шундай ҳолат Шеробод тумани «Пошхўрд» қишлоқ кенгаши 

аҳолиси билан рўй берган. Жамоа беш йиллик режадаги сариѐғ, гўшт, жун 

топшириш мажбуриятини бажара олмаганлиги сабабли даврий матбуотда 

танқидга учраган эди
52

. 

Сурхондарѐ воҳасида бу даврда аҳолининг кундалик эҳтиѐж молларига 

бўлган талаби ҳунармандлар томонидан қондирилган. Ҳунармандчилик 

артеллари деҳқончилик асбоблари, совун, туз, гугурт, мой, кулолчилик, 

гиламдўзлик, тўқувчилик, тикувчилик, темирчилик буюмлари, кондитер 

маҳсулотлари, пойафзаллар, кўрпа, кигиз ва бошқа маҳсулотлар ишлаб 

чиқариш, аҳолига маиший ва транспорт хизматлари кўрсатиш ишларини 

йўлга қўйдилар. Тадқиқ қилинган йилларда ҳам кундалик эҳтиѐж 

молларининг асосий қисми яъни 65 % ҳунармандлар томонидан ишлаб 

чиқарилган. Воҳада тамаки маҳсулоти етиштирилгани сабабли ЎзССРнинг 

бошқа вилоятларидан олиб келинган маҳсулотларнинг 3%ини тамаки ва 

гугурт ташкил этар эди. Воҳа аҳолисининг қанд маҳсулотига бўлган эҳтиѐжи 

10%ни ташкил қилар, чунки бу ерда ѐз фаслида тайѐрланган табиий 

ширинликлар – қовунқоқи, шинни, туршак кабилар унинг ўрнини босар эди. 

Сурхондарѐ округи маҳаллий аҳолисини мато ва газмоллар, шунингдек, 

қишлоқ хўжалигида ишлатилиши мумкин бўлган меҳнат қуроллари ва саноат 

моллари билан таъминлашга алоҳида эътибор қаратилди
53

. Саноат моллари, 

асосан, «Ўзбексавдо» ва «Бухоросавдо» ташкилотлари томонидан олиб 

келинар эди
54

. 1936 йилнинг апрелига келиб, Термиз ва бошқа туманлардаги 

ҳунармандчилик артеллари ягона марказга бирлаштирилди ҳамда 

Сурхондарѐ округи кўп тармоқли ҳунармандчилик иттифоқи номи остида 

қайтадан ташкил қилинди.  

«Сурхон воҳасида маданий ҳаѐт: ютуқлар ва муаммолар» номли 

учинчи бобнинг биринчи параграфида 1925-1941 йилларда ҳудуддаги таълим 

соҳасидаги зиддиятли ўзгаришлар тўғрисидаги масалалар таҳлил қилинган. 

Совет ҳокимияти ўрнатилган дастлабки даврда воҳада жами 6 та 

мактаб фаолият олиб борган
55

. Ўша йилларда анъанавий мактаблар ҳам ўз 

фаолиятини давом эттирган ва уларда 1000 кишига яқин маҳаллий халқ 

фарзандлари таълим олган. 1925 йилда аста-секинлик билан совет 

мактаблари сони ўсиб борди. Қисқа вақт ичида янги мактаблар сони 10 тага 

етиб, ундаги ўқувчилар сони 597 кишини ташкил этган. Шулардан 260 таси 

маҳаллий миллат вакилларидан иборат эди
56

. 

1927 йилда ЎзКП МИҚ ва Халқ комиссарлари кенгаши йиғилишида 

барча қишлоқлар аҳолиси давлат томонидан тўлиқ мактаб таълими билан 

таъминланди, деб маълумот берилган
57

. Бироқ, айрим туманларда мактаб 

қурилиши ишлари маҳаллий аҳолининг кучи, ѐки бир сўз билан айтганда, 

                                           
52

 Илғор Сурхон учун. – 1938. – 3 сентябрь. 
53

 Ўз МА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 3272-иш, 61-варақ. 
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 Турсунов С., Тўхтаев А. Жарқўрғон. – Т.: Фан, 2008. – Б. 75. 
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 Ўз МА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 2323-иш, 134-варақ. 
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ҳашар йўли билан қурилганлиги манбаларда келтирилган. Масалан, 1926-

1928 йилларда Жарқўрғон туманида ҳашар йўли билан янги мактаб бинолари 

қурилган
58

. Буларнинг барчаси 1920-йилларда ижтимоий муассасалар 

қурилиши учун давлатнинг молиявий имконияти етишмаганлигидан далолат 

беради. Бундан ташқари, мавжуд мактабларнинг аксарияти жуда кичик 

бўлган. Ҳатто мактабларнинг ўқув хоналарида фойдаланиш учун парталар, 

ѐзув доскалари умуман йўқ ҳоллари кўп учрар эди
59

. Айрим мактабларда бор-

йўғи ўн икки нафар ўқувчи таҳсил олган. Ўша даврда Сурхондарѐ округида 

мактаб ѐшидаги болаларнинг 9,8 фоизигина мактабга жалб қилинган. 

1928-1929 ўқув йилида воҳанинг барча туманларида хотин-қизлар 

саводсизлигини тугатиш мактаблари очила бошланди
60

. 1933 йилда ЎзКП 

МИҚнинг бутун республикада мактаб қурилиши ва мавжуд мактабларни 

қайтадан таъмирлаш ишларини олиб бориш борасидаги махсус қарори эълон 

қилинди
61

. Натижада Сурхондарѐ округ Ижроия Қумитаси йиғилишида 1934-

1935 ўқув йилида халқ таълими масаласи кўриб чиқилиб, округнинг барча 

туман ва қишлоқ кенгашларида мактаб ѐшидаги болаларнинг умумий 

рўйхатини тузиш ҳамда барчасини совет мактабига жалб қилиш ҳақида қарор 

қабул қилинди
62

. Бу даврда округда 13.946 нафар мактаб ѐшидаги болалар 

борлиги аниқланди, бунда воҳа маҳаллий аҳолиси ва европа миллати 

вакилларининг болалари ҳисобга олинди. Воҳанинг умумий аҳолисига 

нисбатан бу кўрсаткич 28% деб ҳисобланди. Бу пайтда округ бўйича мактаб 

ўқитувчилари сони 798 нафар бўлиб, шундан 10 нафари олий, 80 нафари ўрта 

маълумотли эди. 708 нафар ўқитувчилар махсус педогогик курсларда ѐки 

билим юртларида таҳсил олмаган бўлиб, улар мустақил равишда билим олган 

эдилар. 

Воҳа марказдан узоқда жойлашган мактабларда маҳаллий муаллимлар 

билан биргаликда Совет Иттифоқининг марказий шаҳарларидан келган 

мутахассислар ҳам фаолият юритган. Масалан, Юрчи қўрғонида фаолият 

юритган ўқитувчилар орасида Иброҳим Юсуфий, Норбўта Назаров, 

М.Галиулин кабиларни мисол тариқасида келтириш мумкин
63

. Шунингдек, 

айрим ўқитувчилар республиканинг бошқа ҳудудларидан келган. Масалан, 

1922 йилда Бухоро вилоятининг Қизилтепа туманида туғилган Латофат буви 

Арслонова ўрта мактабни тугатиб, сўнг Самарқанд педагогика билим юртида 

таълим олган. Самиева Рафиқа буви берган маълумотларга кўра, у 1929 

йилда бойнинг қизи сифатида Денов туманининг Ҳазарбоғ қишлоғига сургун 

қилинган ва мазкур қишлоқ мактабида ѐшларга дарс берган
64

. 

Бундан ташқари, саводсизликни тугатиш мактабларининг 

ўқитувчилари олий таълим олиш учун Москва ва Тошкент шаҳарларига 
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ўқишга юборилган. Республикада ўқитувчи кадрларга бўлган талабни 

қондириш мақсадида педагогика билим юртлари очила бошлади. 1926 йилда 

Термизда биринчи педагоглар тайѐрлайдиган билим юрти очилди
65

. Ушбу 

таълим масканини очишдан кўзланган мақсад воҳа мактаблари учун 

бошланғич синф ўқитувчиларини тайѐрлаш эди.  

Мактаб ўқувчилари қишлоқ хўжалиги ишларида фаол иштирок 

этганлар. Ўзбекистон МИҚ ва Халқ комиссарлари кенгаши йиғилиши қарори 

билан ҳар бир туман мактаби учун 5 гектар буғдой ҳамда 2 гектар пахта экиш 

учун ер ажратилган. Уларда мактаб ўқувчилари ишлаши белгиланган
66

. 

Жумладан, Шерободда ташкил қилинган мактаб ҳузуридаги олти гектар ер 

участкаси ўқувчиларга ишлаб чиқариш ва таълим бериш учун ажратиб 

берилган. Шу билан бирга, бу даврда воҳада турли соҳа мутахассисларини 

тайѐрлаш ишларига ҳам аҳамият қаратилиб, уларни халқ хўжалиги 

соҳаларига жалб қилиш масаласи илгари сурилди. Корхона ва ташкилотларга 

техник ходимларни ҳам ўқитиш ишларини йўлга қўйиш вазифа қилиб 

қўйилди.  

Сўнгги бобнинг иккинчи параграфида Сурхондарѐ воҳасидаги маданий 

жараѐнлар таҳлил қилинган.Совет давлатининг ўзига хос жиҳатларидан бири 

шу эдики, бу даврда жуда катта ҳудуддаги турли миллат вакилларини «совет 

халқи» деган ном остида бирлаштириш мақсади қўйилди. Коммунистик 

ғояларни тарғиб қилиш мақсадида воҳанинг турли туманларида маданий 

муассасалар – клублар, қизил чойхоналар, театрлар, музейлар, агитпунктлар, 

кутубхоналар ва бошқа маърифий масканлар ташкил қилина бошланди. 

Совет ҳукумати томонидан олиб борилган ушбу маданий-маърифий ишлар 

воҳа маҳаллий аҳолиси ижтимоий ҳаѐтида туб ўзгаришлар рўй беришига 

олиб келди. 

Совет даврида халқнинг маданий савиясини кўтаришда клубларнинг 

ўрнига қатта аҳамият берилганлиги сабабли воҳада клублар ташкил қилиш 

ишлари кенг йўлга қўйилди. Бу пайтга келиб сиѐсий-маърифий ишлар асосан 

қизил чойхоналар ва клублар зиммасига юклатилган эди
67

. Чойхоналарга 

совет мафкурасини тарғиб қилиш мумкин бўлган асосий жойлардан бири 

сифатида қаралди
68

. 

Барча жараѐнлардаги каби мазкур тадбирларда ҳам хотин-қизлар 

масаласига алоҳида эътибор зарур эди. Шу сабабли, 1928-1929 йилларда 

Сурхондарѐ округида хотин-қизларнинг маиший турмуш шароитини 

яхшилаш учун махсус комиссия ташкил қилинди
69

. Маданий ҳаѐтда хотин-

қизларнинг ўрнига алоҳида эътибор қаратилиб, аѐлларнинг газеталарга обуна 

бўлишини таъминлаш учун маблағ ажратилди. Ушбу газеталарни 

хонадонларга тарқатиш орқали воҳа хотин-қизларининг жамиятда 

фаоллигини таъминлашга ҳаракат қилинди.  

                                           
65

 Бичков Д., Блинников А. Сурхондарѐ области (қисқача справочник). – Т.: Ўзбекистон, 1970. – Б. 29. 
66

 Ўз МА, Р-86-жамғарма, 10-рўйхат, 3-иш, 171-варақ. 
67

 Ўз МА, Р-86-жамғарма,1-рўйхат, 3983-иш, 138-варақ. 
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 Сурхондарѐ вилояти давлат архиви, 89-жамғарма, 1-рўйхат, 59-иш, 12-варақ. 
69

 Ўз МА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 3625-иш, 22-варақ. 
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1928 йилдан бошлаб хотин-қизларни жамият ҳаѐтининг турли 

соҳаларига жалб қилиш ишлари олиб борилди
70

. Улар тиббий муассасаларда, 

халқ маорифининг турли бўғинларида, ҳаттоки халқ судида маслаҳатчилар 

сифатида ҳам фаолият юритганлар. 

Маданий тадбирларни амалга оширишда дам олиш кунларидан унумли 

фойдаланишга ҳаракат қилинган. Масалан, 1932 йилда Сурхондарѐ округи 

Жарқўрғон туманидаги йиғилишда ишчи-деҳқонларнинг иш кунини 

белгилаш масаласи кўриб чиқилган. Жумладан, ҳафтада беш кунлик иш 

тартибини жорий қилиш, қолган вақтлардан маданий-маърифий тадбирлар 

ўтказиш учун унумли фойдаланиш зарурлиги режалаштирилган
71

. Бу 

тадбирларни амалга оширишда овқатланиш шохобчалари, қизил чойхоналар, 

даволаниш муассасалари, клублар фаолиятидан фойдаланган. 

Бундан ташқари, воҳада турли маданий муассасалар, жумладан 

музейлар ташкил қилина бошланди. 1935 йилда Сурхондарѐ округи 

қўмитасининг қарори билан Сурхондарѐ туманлараро давлат музейи округ 

музейига айлантирилди. Шеробод тумани ўлкашунослик музейи эса округ 

музейининг филиали сифатида ўз ишини давом эттирди. Худди шу йили 

музей ходимлари Боботоғ ва Денов шаҳрига ўзларининг биринчи 

экспедициясини уюштирганлар
72

. 

1935 йилда Термиз шаҳрида мусиқали драма театри иш бошлади
73

. 

Ўша йилнинг 25 мартида режиссѐр Афандихон Исмоилов саҳналаштирган 

Ҳ.Ҳ.Ниѐзийнинг «Ғолибият» асари премьерасининг дастлабки намойиши 

бўлиб ўтди. Ғулом Зафарийнинг «Ҳалима» асари, Комил Яшиннинг «Икки 

коммунист» ва «Тор-мор» асарлари, У. Исмоиловнинг «Рустам» каби 

асарлари саҳналаштирилиб, воҳа аҳолисига намойиш қилинди. Саҳна 

асарларининг номланишидан ҳам шуни билиш мумкинки, намойиш этилган 

премьералар совет мафкурасини тарғиб этишга хизмат қилган. 

 

 

Х У Л О С А 
 

«Сурхон воҳасидаги ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараѐнлар 

(1925-1941 йй.)» мавзусидаги диссертация бўйича олиб борилган илмий 

изланишлар натижасида қуйидаги хулосалар тақдим этилди:  

1. 1925-1941 йилларлар оралиғида Сурхон воҳаси аҳолиси мураккаб 

сиѐсий, ижтимоий-иқтисодий даврни ўз бошидан кечирган. Совет давлати 

воҳа иқтисодиѐтини тиклашда энг аввало, қишлоқ хўжалигига эътибор 

қаратди. Бунга қадар қишлоқ хўжалиги ишлари буткул йирик мулкдорлар 

қўлида бўлиб, совет давлати жамиятда мулкдорлар синфини йўқотиш керак, 

деган ғояни илгари сурди ва уни амалга оширишга ҳаракат қилди.  
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 Ўз МА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 3625-иш, 35-варақ. 
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 Жарқўрғон тумандавлат архиви,  20-жамғарма 1-рўйхат, 20-иш, 8-варақ. 
72

 Ботиров И.Т. Сурхондарѐ вилояти ўлкашунослик музейи тарихи. – Т.: Фан, 2011. – Б. 13.  
73

 Термиз йилномаси. – Т.: Шарқ, 2001. – Б. 26. 
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2. Тадқиқ қилинган йилларда Сурхондарѐ иқтисодиѐтида 

ҳунармандчилик ишлаб чиқариши устун бўлиб турди. Хусусий секторнинг 

мавжудлиги янги иқтисодий сиѐсат (ЯИС) шароитида майда хўжаликларнинг 

бирмунча ривожланишига туртки бўлди. Сурхондарѐ округи савдо-саноатини 

ривожлантириш мақсадида воҳанинг ички бозорларига ҳам эътибор 

қаратилиб, савдо алоқалари кенгайтирилди. «Ҳарбий коммунизм» сиѐсати 

ўрнатилиши натижасида воҳада иқтисодий давлат секторларини 

ривожлантириш, яъни янги, қишлоқ хўжалигига ихтисослаштирилган енгил 

ва оғир саноат корхоналарини барпо этишга катта эътибор берилди.  

3. 1925-1941 йилларда Сурхон воҳаси қишлоқ хўжалигини 

ривожлантиришда банклар хизматидан фойдаланилган. Бироқ, берилган 

кредитлар ҳажми кам бўлиб, маблағ асосан янги ташкил этилган колхозларга 

ажратилди. Шу билан бирга, оз бўлса-да, таълим, маданият, соғлиқни 

сақлаш, қурилиш соҳаларини ривожлантириш учун ҳам маълум миқдорда 

маблағлар берилган. 

4. Сурхон воҳасида аҳоли соғлигини сақлаш мақсадида совет ҳукумати 

бир қанча амалий ишларни олиб борди. Лекин, воҳада ташкил этилган 

шифохоналар, амбулаториялар сони етарли эмас эди. Сурхондарѐга 

республиканинг бошқа ҳудудларидан кўпгина мутахассис ходимлар вақтинча 

ишлаш учун юборилган бўлиб, улар орасида тиббий мутахассислар ҳам бор 

эди. Улар бу ерда вақтинчалик ишлаганликлари сабабли иш сифатига таъсир 

кўрсатган. 

5. Сурхон воҳасидаги урбанизация ва миграция жараѐнлари 1925-1941 

йиллар оралиғида ўзига хос тарзда борди. Совет ҳукумати воҳа 

иқтисодиѐтини ривожлантиришни асосан қишлоқ хўжалигидаги ислоҳотлар 

билан боғлиқ тарзда олиб борди. 1920-йилларнинг ўрталаридан бошлаб 

республиканинг иқтисоди яхши ривожланган вилоятларидан Сурхон 

воҳасига аҳоли ва мутахассислар кўчириб келтирила бошланди. 

6. 1925-1941 йилларда Сурхон воҳасида совет таълим тизимини 

шакллантиришга ҳаракат қилинди, янги мактаблар, катталар учун 

саводхонлик мактаблари, турли мутахассис кадрларни тайѐрлайдиган 

курслар ташкил қилинди. Аммо мактабларни ўқитувчилар ҳамда ўқув 

жиҳозлари билан таъминлаш талаб даражасида эмас эди. 

7. Бу даврда воҳада маданий-маърифий масканлар ташкил қилишга 

катта эътибор қаратилди. Булар – клублар, қизил чойхоналар, театрлар, 

музейлар, агитпунктлар, кутубхоналар ва бошқа масканлар бўлиб, уларда 

замонавий маданият тарғиб қилинди. Шу билан бирга, маданий-маърифий 

муассасаларни ташкил этишда совет давлатининг ғоявий-мафкуравий 

мақсадлари асосий ўринга қўйилди. Улардан асосан «социалистик” 

маданиятни кенг ѐйишда фойдаланилди. 

Тадқиқот якунида қўлга киритилган илмий хулосалар асосида қуйидаги 

таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди: 
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1. Мазкур диссертация материаллари асосида Сурхондарѐ вилоятидаги 

Ўлкашунослик музейларининг тарих бўлимларига иллюстрациялар, тарихий 

ҳужжатлар тайѐрлаш ва жойлаштиришда фойдаланиш; 

2. Мавзуга тегишли тарихий манбалар (архив ҳужжатлари, даврий 

матбуот материаллари, қўлѐзмалар) асосида хрестоматия ва ҳужжатлар 

тўпламини шакллантиришда муҳим маълумотлар бера олади. 

3. Тадқиқот натижаларидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи ва унинг 

вилоятлардаги тузилмаларининг экспозицияларини бойитишда фойдаланиш 

тавсия этилади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и необходимость темы диссертации. В период 

глобализации в мире экономические, социальные и культурные процессы 

развиваются в органической взаимосвязи. Экономическое развитие 

оказывает свое ощутимое влияние на социальную и культурную жизнь. 

Вместе с тем делается акцент на улучшение социального положения 

населения и усиление культурных традиций населения стран мира. В 

результате этой деятельности можно наблюдать положительные изменения в 

экономической жизни человечества. 

Мировой лидер в передовых высших образовательных учреждениях и 

научно-исследовательских центрах мира осуществляются исследования, 

направленные на изучение экономических, социальных и культурных 

процессов, происходивших в истории. В этих научных исследованиях в 

некоторых случаях осуществляется анализ, охватывающий все эти три 

сферы. В последние годы широко развивается метод отдельного изучения 

каждой из этих трех сфер, который завершается их взаимным сравнением.  

Целесообразно глубокое исследование пройденного исторического 

пути развития для понимания сущности осуществляемых сегодня реформ. 

Особое значение приобретает изучение особенностей социально-

экономического развития, протекавшего в советский период. В частности, 

необходимо посредством изучения истории 1925-1941 годов по- 

современному интерпретировать социально-экономические и культурные 

изменения, их положительные и отрицательные аспекты. Кроме того, об 

актуальности темы настоящего исследования свидетельствует критическое 

изучение новых источников и созданных в советский период трудов, 

посвященных прискорбному и тяжелому, особенно для Сурханского оазиса, 

периоду. Следующее высказываение Президента Ш. Мирзиѐева: 

«...Сурхандарьинская область по своему экономическому потенциалу, 

важному географическому положению, природными возможностями имеет 

особое значение в развитии нашей страны»
74

, – является объективным 

толкованием недавней истории этой территории. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

выполнению задач, намеченных в Указе Президента Республики Узбекистан 

УП-4947 от 7 февраля 2017 года “О Стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан”, УП - 3160 от 28 июля «О повышении 

эффективности духовно – просветительских работ о поднятии сферы на 

новый этап», Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 ноября 2016 

года №382 «О дополнительных мерах по эффективному использованию 

возможностей дехканских хозяйств Сурхандарьинской области», а также 

Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 ноября 

2016 года и задач, определенных в других нормативно – правовых 

документах.  
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Соответствие исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологии республики. Данная диссертация выполнена 

в соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологии 

республики. «Демократическое и правовое общество, духовно-

просветительское, культурное развитие, формирование инновационной 

экономики». 

Степень изученности проблемы. Исследования, относящиеся к 

данной теме, можно разделить на две группы: 1) издания Советского 

периода; 2) исследования, осуществленные в годы независимости.  

Литературу первой группы составили исследования советского периода 

отражающие сведения о коллективизации сельского хозяйства в Сурханском 

оазисе
75

, экономических процессах
76

и национальном составе населения
77

. 

Кроме того, в подобных изданиях подробно освещены сведения о системе 

образования
78

, культурной жизни
79

, привлечении женщин к труду
80

 и о сфере 

здравоохранения
81

.  
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К литературе второй группы относятся исследования периода 

независимости – это ряд статей, брошюр и другие. В этот период возникла 

возможность для глубоких и объективных суждений в отношении изучения 

истории Советского периода. Был создан ряд значительных научных работ, 

ставивших целью освещение исследуемой проблемы с точки зрения 

национальной государственности, объективности
82

. В частности, подробно 

освещены такие вопросы, как процессы урбанизации
83

, сельского хозяйства и 

коллективизации
84

 в оазисе в 1925-1941 годах. Кроме того, в годы 

независимости издан ряд монографий, посвященных изучению некоторых 

аспектов истории Сурханского оазиса с древних времен до настоящего 

времени
85

. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего учебного заведения, где была выполнена диссертация. 

Диссертационное исследование выполнено согласно плану научно-

исследовательских работ в рамках научного проекта (2017 – 2020 ОТ – Ф1 – 

002) на тему «Психологические механизмы формирования у молодежи 

национальной идеи и идеологического иммунитета» Термезского 

государственного университета. 

Цель исследования состоит в раскрытии сущности противоречивых 

изменений и их последствий на основе анализа социально-экономических и 

культурных процессов, протекавших в 1925-1941 годах в Сурханском оазисе.  

Задачи исследования: изучить содержание процессов социально-

экономической и культурной жизни Сурхандарьинской области в 1925-1941 

годах, показать их теоретическую основу; 

показать методы реализации политики коллективизации сельского 

хозяйства оазиса и ее трагические последствия; 
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осветить изменения, осуществленные в Сурханском оазисе в 

промышленности, их влияние на развитие торговли и ремесленничества; 

определить место банков в экономике оазиса, их значение для 

социально-экономической и культурной жизни; 

раскрыть коренную сущность политики советской власти в сфере 

укрепления материально-технической базы здравоохранения, политики в 

сфере оказания медицинской помощи населению; 

проанализировать вопросы, связанные с изменениями в образе жизни, 

социально-культурной жизни населения и в сфере образования; 

осветить на основе архивных источников, осуществленные в сфере 

образования реформы и их практические результаты;  

проанализировать основную цель организации культурных 

учреждений, их результаты и проблемы; 

изложить предложения и рекомендации по развитию экономической, 

социальной и культурной сфер жизни в Сурханском оазисе за годы 

независимости, опираясь на заключительные научные выводы, полученные в 

результате исследования. 

Объектом исследования является социально-экономическая и 

культурная история Сурханского оазиса в 1925-1941 годах. 

Предмет исследования составляют вопросы о состоянии сельского 

хозяйства, промышленности и ремесленничества, а также деятельности 

финансовых учреждений, системы здравоохранения, образовательных и 

культурных учреждений в Сурханском оазисе в 1925-1941 годах. 

Методы исследования. В диссертации, опираясь на принципы 

научности, историзма и правдивости, использованы методы системного, 

сравнительного и проблемно-хронологического анализа. 

Научная новизна исследования: раскрыто, что в результате 

трансформаций, возникших в процессе ликвидации советским 

правительством частной собственности, «советизации» промышленности и 

сельского хозяйства, переселения населения и специалистов из других 

регионов произошли значительные изменения в социальной жизни 

населения; 

доказано, что в связи со значительно отдаленным расположением 

Сурханского оазиса от городов с хорошо развитыми торговлей и 

промышленностью, и плохим состоянием дорог, потребность населения в 

повседневных товарах удовлетворялась в основном за счет 

ремесленнических артелей; 

определено, что несмотря на то, что были достигнуты определенные 

успехи в сфере здравоохранения оазиса в советский период, по некоторым 

объективным и субъективным факторам (недостаточное количество 

медицинских работников, незнание ими местного языка и преимущественно 

большего доверия населения традиционной медицине, чем современной) 

население продолжало пользоваться народной медициной в охране своего 

здоровья; 
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показано, что основной задачей культурных учреждений, 

организованных в советский период (клубы, «красные чайханы, театр, музеи, 

агитпункты, библиотеки и др.), являлась пропаганда населению изменений, 

происходящих в советском обществе, раскрыто, что эти учреждения 

превратились в организации, распространявшие идеи большевиков. 

Практические результаты исследования: Влияние политики 

советской власти на социально-экономические и культурные процессыв 

1925-1941 годах впервые в отечественной историографии исследовано на 

примере Сурханского оазиса, разработаны рекомендации, необходимые для 

процесса реформ, осуществляемых в настоящее время в социально-

экономической и культурной сферах. 

На основе сравнительного анализа имеющих отношение к истории 

Сурханского оазиса архивных документов, материалов периодической 

печати и сведений устной истории показаны концептуальные основы 

изучения экономической, социальной и культурной истории данной 

территории. 

Достоверность результатов исследования подтверждается 

использованием в диссертации теоретических подходов и методов из области 

исторической науки, обоснованием многочисленными первоисточниками и 

архивными документами, внедрением в практику выводов, предложений и 

рекомендаций, подтверждением полученных результатов компетентными 

органами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научные результаты исследования могут быть использованы в 

освещении истории 1925-1941 годов в многотомной «Истории Узбекистана», 

создании учебных пособий, учебников, организации специальных курсов, 

имеющих отношение к данному периоду. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

они способствуют пониманию содержания деятельности большевиков по 

формированию деспотического строя, объективным выводам по истории и ее 

последствиях, которые долгие годы умалчиваются, их влияние на жизнь, 

духовный мир и традиционный образ жизни, веками формировавшиеся 

обычаи и традиции, трудовую деятельность населения оазиса. Материалы 

исследования могут быть широко использованы в создании монографических 

исследований и учебных пособий по экономическому и культурному 

развитию Узбекистана. 

Внедрение результатов исследования. На основе научных выводов и 

предложений, разработанных в ходе исследования истории социально-

экономических процессов, протекавших в Сурханском оазисе (1925-1941 гг.): 

материалы исследования использованы в разделе «Период советской 

власти» экспозиции Музея памяти жертв репрессий при Термезском 

государственном университете (справка № 22 Государственного Музея 

Памяти Жертв Репрессий при Кабинете Министров Республики Узбекистан 
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от 7 февраля 2020 года). Это имело важное значение для того, чтобы 

экспозиция стала еще более интересной и впечатляющей; 

сведения на основе архивных документов и других источников о 

процессах, происходивших в социально-экономической и культурной жизни 

Сурханского оазиса в середине ХХ века, в том числе сведения о культурных 

заведениях в целях пропаганды изменений, осуществлявшихся в советском 

обществе использованы в подготовке, посвященной истории города Термеза 

передачи “Кўҳна кентлар” («Древние города») ГУП телеканал «Узбекистан 

тарихи», переданной в эфир 20 ноября 2019 года (справка № 02-40-298 

Национальной телерадиокомпании Узбекистана от 7 февраля 2020 года). Эти 

сведения послужили освещению своеобразных, еще неисследованных граней 

города Термеза в истории Сурханского оазиса. ХХ аср ўрталарида Сурхон 

воҳасининг ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаѐтида кечган жараѐнлар, шу 

жумладан, совет жамиятидаги ўзгаришларни аҳоли орасида тарғиб қилиш 

учун ташкил этилган маданий муассасалар ҳақидаги архив ҳужжатлари ва 

бошқа манбаларга асосланган маълумотлардан «O’zbekiston tarixi» 

телеканалида «Кўҳна кентлар» кўрсатувини тайѐрлашда фойдаланилди. 

Апробация результатов исследования. Результаты настоящего 

исследования обсуждены на 6-х международных и 11-х республиканских 

научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 26 научных работ, в том числе 9 статей опубликовано в 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для опубликования основных научных результатов докторских 

диссертаций, 7 статей – в республиканских научных журналах и 2 статьи – в 

зарубежных журналах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 3-х 

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

приложений. Общий объем диссертации составляет 138 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

 Во введении обоснована актуальность темы диссертации,определены 

цель и задачи, объект и предмет исследования. Наряду с этим изложено о 

соответствии исследования приоритетным направлениям развития науки и 

техники республики, показаны научная новизна и практические результаты 

исследования. Обоснована достоверность полученных результатов, раскрыта 

научная и практическая значимость результатов исследования. Кроме того, 

приведены сведения о внедрении результатов исследования на практике, их 

апробации, публикациях и структуре диссертации.  

Первая глава диссертации называется «Экономическое положение в 

Сурханском оазисе», в первом параграфе которой, раскрыты 

противоречивые процессы, протекавшие в период реформирования сельского 

хозяйства.  
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Даже после установления советской власти в Сурханском оазисе он 

оставался в положении уезда
86

и только в 1925 году был преобразован в 

округ. Общая площадь Сурхандарьинского округа составляла 19.607 кв км. 

Население оазиса составляло 265.000 человек, в том числе 252.000 человек 

составляли сельское население и 13.000 – городское
87

. 

После образования Сурхандарьинского округа представители 

советской власти начали с того, что осуществили реформирование сельского 

хозяйства. В этот период общая земельная площадь округа составляла 

2.128.566 десятин, и только 153.000 десятин земли из них использовались для 

земледелия. 45.000 десятин всей земельной площади, то есть одна треть 

являлись орошаемыми землями, остальные - неполивными землями
88

.  

В 1924-1925 годах в целях налаживания сельского хозяйства и 

восстановления экономики хозяйства Сурхандарьинской области в оазисе 

организовывали агрономические центры. Эти агроцентры располагались в 

отдалении от мест работы, что негативно влияло на земледелие. С другой 

стороны, агроцентры стремились развивать сады, личные подсобные 

хозяйства и бахчевые площади, а также наладили аренду 

сельскохозяйственных машин и деятельность зерноочистительных пунктов
89

. 

Это рассматривалось в качестве положительного достижения данного 

процесса.  

В УзССР, основываясь на декрете «О земельно-водной реформе», в 

1925 году началась земельно-водная реформа
90

. В Сурхандарьинском округе 

также было необходимо провести земельно-водную реформу
91

. Союз 

индивидуальных дехканских хозяйств «Кушчи» был первым этапом 

массового перехода в коллективные хозяйства
92

. В результате проведенной в 

округе в 1928-1929 годах земельно-водной реформы было ликвидировано 531 

хозяйство баев и улемов. В связи с тем, что взятые у местного населения для 

организованных коллективных хозяйств орудия труда не отвечали 

необходимым требованиям, была проведена инвентаризация всех орудий 

труда, существовавших в районах
93

.  

К 1930 году развернутая в Сурхандарьинском округе политика 

сплошной коллективизации достигла апогея. Поскольку в постановлении 

Совета Народных Комиссаров Узбекской ССР, принятой 7 августа 1928 года, 

была поставлена задача организации в различных районах республики 

совхозов
* 

и предусматривалось создание совхозов в Ташкентском, 
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 Уезд – одна из единиц административно-территориального деления, существовавшая до осуществления 

деления территории на районы в СССР. – Т.: Узбекской Советской Энциклопедии, 1984. – С. 624. 
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 НА Уз.Фонд Р-86, опись 1, дело 2393, лист 30. 
88 Ўз МА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 2393-иш, 29 -варақ.  
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 НА Уз. Фонд Р-86, опись 1, дело 3272, лист101. 
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 Ленин байроғи. – 1967. – 20 декабрь. 
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 НА Уз. Фонд Р-86, опись 1, дело 4040, лист 51. 
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 Государственный архив Сурхандарьинской области, фонд 91, опись 1, дело 72, лист 2. 
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 Государственный архив Сурхандарьинской области, фонд 91, опись 1, дело 48, лист 221. 
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 Совхоз – советское хозяйство, крупное государственное сельскохозяйственное предприятие 

социалистического типа // Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Москва: Русский язык, 1981. – Б. 64. 
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Самаркандском, Кашкадарьинском и Сурхандарьинском округах в том же 

году
94

.  

Анализ источников и литературы показывает, что в 1930-1934 годах в 

результате изменений, произошедших в сельском хозяйстве увеличилось  

выращивание хлопка, пшеницы, шелковичного сырья и бахчевых культур.  

Во втором параграфе данной главы проанализированы вопросы, 

связанные с состоянием ремесленничества, промышленного строительства и 

торговли в 1925-1941 годах в Сурханском оазисе. Проведенная в 1925-1941 

годах политика индустриализации являлась составной и неотъемлемой 

частью колонизаторской политики советского правительства. Интересы 

советского государства в тот период предполагали развитие 

промышленности в Узбекистане. 

В Сурханском оазисе, как и на всех других территориях, ремесленники 

были объединены в артели. Сначала в оазисе создавались ремесленные 

артели, специализировавшиеся на оказании бытовых услуг и пошива. 5 

апреля 1926 года были созданы и начали свою деятельность кожевенные 

артели под названием «Кожевник» и «Хуршид», 12 апреля – ремесленная 

артель «Красные женщины Востока», 27 апреля – ремесленная артель 

«Ленин», 11 мая – ремесленная артель «Красный строитель»
95

. В результате 

этого ремесленные артели превратились в основную производственную 

отрасль в округе и это положение сохранялось и в конце 1930-х годов
96

. В 

ремесленных артелях оазиса были разработаны конкретные планы 

подготовки ремесленников. Контролировалось выделение времени для 

обучающихся молодых ремесленников, а также выдача им свидетельств и 

обеспечение их работой
97

. Были созданы возможности для приема учеников в 

существовавшие ремесленные артели с 18-20 лет и обучению ремеслу 

безработных подростков 17-18 лет в городах и селах. 

В первоначальных мероприятиях, направленных на развитие 

промышленности, предусматривалось в основном использование 

существующих в округе возможностей, приняты во внимание плодовые 

деревья, произраставшие в горах, в частности, также фисташковые деревья
98

. 

Было запланировано развитие нефтяной промышленности в горной системе 

Кухитанг и выращивания фисташек в горах Бабатаг, в связи с обнаружением 

угольных руд в Байсунских горах предусматривалось в перспективе развитие 

на этой территории тяжелой и легкой промышленности. В результате в 

промежутке 1929-1941 годов были введены в эксплуатацию кирпичный 

завод, комбинат мясных продуктов, хлебопекарный комбинат, масло-

                                           
94

 Истиқболли йўлдан. Ленин орденли “Ҳазарбоғ” совхози 60 йиллик юбилейига бағишланган эсдалик 
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жировой завод в городе Термезе, мотороремонтный и винодельческий 

заводы, нефтепромыслы «Ховдак» и «Какайди»в городе Денау
99

. 

Кроме того, посредством Торгового агенства Сурхандарьинского 

округа была внедрена скупка у населения горных районов фисташек, кож и 

мехов диких животных. Для торговли кожаной продукцией были выделены 

средства в размере 4 тысячи рублей
100

. Налажено изучение горных пород в 

оазисе, уделено внимание добыче соляных руд и обеспечению торговли 

солью
101

. 

Расположение Сурханского оазиса вдали от городов УзССР с развитой 

торговлей и промышленностью, плохое состояние дорог в оазисе, 

большинство из которых нуждалось в ремонте, привело к повышению 

расходов на доставку товаров. Несмотря на это, такие государственные 

торгово-хозяйственные организации, как «Узбексавдо», «Нефтсиндикат», 

«Сельскохозяйственные склады», «Средняя Азия зерно» и «Потребительский 

кооператив Термезского района», доставляли в оазис из других областей 

Средней Азии промышленные товары и продукты питания
102

. 

В третьем параграфе данной главы проанализирована деятельность 

банков и их место в экономике Сурханского оазиса. В 1920-х годах и в 

Сурханском оазисе началась организация банков, которые являлись важной 

частью экономической отрасли.  

1 декабря 1926 года был организован «Сельскохозяйственный банк»
103

. 

«Сельскохозяйственный банк» называл денежные средства «целевым 

кредитом» и решил осуществлять свою деятельность на основе конкретного 

плана
104

. Данный банк выдавал населению средства, только убедившись в 

том, что в будущем он сможет беспрепятственно вернуть выделяемые 

средства. Вначале организованные в оазисе банки не могли распоряжаться 

собственными средствами, вынуждены были всегда просить разрешения 

центра, чтобы осуществлять какую-либо деятельность
105

. 

В связи с тем, что издревле основным занятием местного населения 

долины было животноводство, земледелием оно занималось в значительно 

меньшей степени. На территории оазиса в основном разводились сады, 

выращивались бахчевые культуры, хлопок не являлся основной 

сельскохозяйственной культурой. В 1925 году правительством было принято 

постановление о выделении средств дехканам Сурханского оазиса для 

выращивания хлопка-сырца. При этом, принимая во внимание недостаток 

средств у дехкан для выращивания хлопка, предусматривалось обеспечение 

их краткосрочными кредитами и таким путем развитие хлопководческой 

отрасли
106

. Дехканам выделялись кредитные средства в основном для того, 
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чтобы они могли купить оборудование, рабочий скот, семена и зерно для 

посевов
107

.  

В 1936 году было налажено выделение долгосрочных кредитов 

колхозам. Например, «Сельскохозяйственным банком» был выделен кредит в 

размере 382 534 рублей нескольким колхозам, находившимся в 

распоряжении Джаркурганского района
108

. Кроме того, банком были 

выделены средства в размере 7.050 рублей на культурно-просветительскую 

работу колхозов
109

. 

Следует отметить, что при распределении кредита советское 

правительство не ограничивалось только земледелием, а стремилось 

выделять средства и другим отраслям, приносившим в то время большие 

доходы. В частности, выделялись кредиты системе торговли и 

промышленности, ремесленническим артелям и животноводческим 

объединениям
110

.  

Вниманием банков не была обделена деятельность тяжелой 

промышленности в Сурханском оазисе. В частности, в горных районах были 

найдены такие горные породы, как соль, уголь, цветные металлы, в связи с 

этим в перспективе была запланирована деятельность, направленная на их 

разработку
111

. С этой целью в горах Шеробода и Бойсуна была налажена 

добыча соли, угля и цветных металлов, определено выделение целевых 

средств, исходя из прибыли, которая могла быть получена.  

Однако кредиты были небольшого размера, средства выделялись в 

основном организованным новым колхозам. Но небольшие средства, кроме 

сельского хозяйства, выделялись и для других отраслей. В частности, 

обеспечивались кредитами образование, культура, здравоохранение, 

ремесленничество, строительная отрасль. Несмотря на то, что в округе любая 

банковская деятельность находилась под строгим государственным 

контролем, в документах получили отражение случаи незаконного 

присвоения денежных средств. Следует отметить, что банковские средства 

выделялись также на дальнейшее преобразование сельского хозяйства. При 

этом не учитывалось материальное и духовное положение народа.  

Вторая глава диссертации называется «Социальные изменения в 

оазисе», в первом параграфе которой хронологически проанализированы 

система здравоохранения и его проблемы в области в 1925-1941 годах. 

Вначале налаживание медицинского обслуживания в оазисе было 

направлено не на охрану здоровья местного населения, а на контролирование 

здоровья работавших здесь европейцев и военных. Первая больница в 

Сурханском оазисе была рассчитана на 10 мест, организована в мае 1924 

года. В отделе здравоохранения в 1925-1926 годах осуществляло 
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деятельность всего 7 человек
112

. Это были заведующие отдела 

здравоохранения, заведующий лечебным отделом, работник 

судмедэкспертизы, делопроизводитель, бухгалтер, санитарный врач, 

служащий учреждения.  

В распоряжении отдела здравоохранения округа было 4 медицинских 

пункта, в которых осуществляли деятельность 2 врача и 4 фельдшера
113

. По 

этой причине информирование населения оазиса о современных 

медицинских достижениях осуществлялось совместно с местными 

знахарями. Эти мероприятия проводись в основном в густонаселенных 

местностях
114

. Поскольку население больше доверяло представителям 

местной традиционной медицины.  

В 1926 году отдел здравоохранения Народного Комиссариата УзССР 

планировал направить санитарных врачей, осведомленных об истории 

происхождения всех заболеваний, в лечебные учреждения округа. За этими 

группами закреплялись 2 врача, два студента медицинского учебного 

заведения и 2 санитара-переводчика
115

. Они работали в районах совместно с 

врачами 4 месяца.  

В 1927-1928 годах широко проводилась борьба с инфекционными 

заболеваниями, распространенными среди местного населения. В 1929 году 

было принято постановление об охране местного населения от 

инфекционных заболеваний
116

. В нем особое внимание уделялось 

размещению больных под строгим режимом в специальных изоляторах,  

специализированных больницах и выделенных для этого в госпиталях 

специальных местах. Планировалось закрепление за больным медицинской 

сестры и врача, если он лечился в домашних условиях.  

В 1939 году при сельскохозяйственных МТСах организовывался отдел 

лечебного стационара, рассчитанный на 15 мест
117

. Этот стационарный отдел 

был предназначен для ведения эпидемиологической борьбы. К августу 1940 

года в Джаркурганском районе была организована тропическая станция для 

борьбы с лихорадкой
118

.  

В исследуемые годы сотрудники здравоохранения привлекались к 

обследованию или лечению сельского населения во время полевых работ. 

Например, в сезон сбора зерна врач и медицинская сестра медицинских 

пунктов проводили медицинский осмотр населения прямо на полях
119

. 

Врачи в больницах Сурхандарьинского округа были, но не имели 

достаточной квалификации. Это было связано с тем, что будущие врачи с 

окончанием учебы сразу мобилизовались на работу в оазис
120

. Поэтому в 
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1930-х годах профессора Самаркандского медицинского института 

С.П.Шиловцева, П.И.Сушевской, И.Я.Чураева и А.Н.Иванова 

консультировали и давали медицинские указания медицинским работникам 

Сурхандарьинского округа. 

В 1940-х годах одной из основных проблем также являлись нехватка 

медицинских работников и дефицит медицинского оборудования. Например, 

в 1941 году в системе здравоохранения Шурчинского района осуществляли 

деятельность 5 врачей, 1фельдшер, 7 медицинских сестер, 6 акушерок, один 

медицинский работник
121

. На местах при необходимости из центра 

вызывались квалифицированные медицинские работники, однако подготовке 

местных кадров совершенно не уделялось внимания. Медицинские 

работники, прибывшие из центра, проработав определенный срок 

возвращались обратно. Поэтому в 1941 году во всех селах области было 

организовано всего 27 врачебных пунктов, в 12-ти из них работал средний 

медицинский персонал. 

Во втором параграфе данной главы раскрыты изменения и проблемы, 

возникшие в образе жизни населения, в результате экономических и 

социальных процессов, протекавших в Сурханском оазисе.  

Абзац. В изучении истории социально-экономических и культурных 

процессов, протекавших в Узбекистане, важное значение приобретает анализ 

изменений и проблем, возникавших в образе жизни местного населения. Ибо 

именно они являются основными факторами, показывающими уровень 

развития общества. 

Следует отметить, что в исследуемые годы произошел ряд изменений в 

жизни и быту населения Сурханского оазиса. Прежде всего, в период 

проведения политики советского культурного строительства в Узбекистане 

шли по пути «уравнивания» всех слоев населения в социальной структуре 

общества. Исходя из этого, предусматривалась ликвидация различных форм 

собственности, считалось, что равенство всех граждан с точки зрения 

собственности, обеспечивает равные права и возможности для всех граждан. 

В действительности же всеобщее «равенство» означало, что потребности 

всех слоев населения должны быть одинаковыми, и происходило 

уравнивание их интересов
122

. Стремление к одинаковости, уравниванию 

явилось причиной сокращения видов и форм организации труда, жизни и 

отдыха, удушения плюрализма мнений в духовной и культурной жизни. 

В исследуемый период в образе жизни населения произошли также и 

некоторые положительные изменения. В частности, в целях обеспечения 

лекарствами медицинских пунктов коллективных хозяйств были 

организованы аптеки
123

. Наряду с этим были даны специальные указания по 

налаживанию отопительной системы существовавших в оазисе больниц
124

. 
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Произошли определенные изменения в сфере обслуживания населения 

– появление образовательных учреждений, медицинских учреждений, мест 

отдыха, изменения в сфере бытового обслуживания явились причиной 

определенного обновления в образе жизни. Осуществлялись работы по 

обеспечению электрической энергией домов, предприятий и учреждений, 

хотя это происходило, в основном, на территории городов. 

Влияние политики планирования на все отрасли экономики можно 

видеть на примере сельского хозяйства. В частности, на колхозы были 

обязаны по плану сдавать годовую продукцию, при его невыполнении 

районом или колхозом, это обязательство возлагалось на население. Такое 

произошло с населением сельского совета «Пошхурд» Шерабадского района. 

В связи с тем, что коллектив не смог выполнить обязательство по сдаче 

сливочного масла, мяса, шерсти по пятилетнему плану, он был подвергнут 

критике в периодической печати
125

. 

В этот период в Сурханском оазисе потребность населения в товарах 

повседневного потребления удовлетворялась ремесленниками. 

Ремесленнические артели наладили производство земледельческих 

инструментов, мыла, соли, спичек, масла, гончарных, ковровых, ткацких, 

швейных, кузнечных изделий, кондитерских изделий, обуви, одеял, 

войлочных и других изделий, бытового и транспортного обслуживания 

населения. В исследуемые годы также основную часть, то есть 65% товаров 

повседневного спроса производили ремесленники. В связи с тем, что в оазисе 

выращивалась табачная продукция, 3% из привозимой из других областей Уз 

ССР продукции составляла табак и спички. Потребность населения оазиса в 

сахаре составляла 10%, так как его заменяли заготовленные в летний сезон 

естественные сладости, такие как сушенная дыня, патока, сушенный урюк.  

Особое внимание уделялось обеспечению местного населения 

Сурхандарьинского округа тканями и мануфактурой, а также орудиями труда 

и промышленными товарами, которые можно было использовать в сельском 

хозяйстве
126

. Промышленные товары привозились в основном организациями 

«Узбексавдо» и «Бухоросавдо»
127

. К апрелю 1936 года ремесленнические 

артели Термезского и других районов были объединены в единый центр и 

реорганизованы под названием Сурхандарьинский окружной 

многопрофильный ремесленнический союз. 

Третья глава диссертации называется «Культурная жизнь в 

Сурханском оазисе: достижения и проблемы», в первом параграфе 

которого проанализированы вопросы противоречивых изменений в сфере 

образования на данной территории в 1925-1941 годах. 

В начальный период установления советской власти в оазисе 

осуществляли деятельность всего 6 школ
128

. В те годы продолжали свою 
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деятельность и традиционные школы, в которых обучалось около 1000 детей 

местного населения. К 1925 году постепенно растет число советских школ. За 

короткий период число новых школ достигло 10, число обучающихся в них 

составляло 597 человек. Из них 260 человек были представителями местной 

национальности
129

. 

В 1927 году на собрании ЦИК КПУз и Совета народных комиссаров 

были представлены сведения о том, что все сельское население полностью 

обеспечено государством школьным образованием
130

. Однако, несмотря на 

то, что округ отчитался об обеспеченности всех территорий школами, 

организацией школ по ликвидации безграмотности и сельскохозяйственных 

курсов во всех районах и селах, в источниках приведены сведения о том, что 

в некоторых районах строительство школ велось силами местного населения 

или, одним словом, методом хашара. Например, в 1926-1928 годах в 

Джуракуганском районе здания новых школ были возведены методом 

хашара
131

. Все это свидетельствует о том, что для строительства социальных 

учреждений не хватало государственных финансовых возможностей. Кроме 

того, большинство существовавших школ были очень невелики. Встречались 

случаи полного отсутствия в школьных классах парт и классных досок
132

. В 

некоторых школах обучалось всего двенадцать человек. В то время в 

Сурхандарьинском округе в школу было привлечено всего 9,8 процентов 

детей школьного возраста. 

В 1928-1929 учебном году во всех районах оазиса стали открываться 

школы по ликвидации безграмотности женщин и девушек
133

. В 1933 году 

было издано специальное постановление ЦИК УзССР о строительстве школ 

и осуществлении реконструкции существующих школ по всей республике
134

. 

В результате этого на заседании Сурхандарьинского окружного 

Исполнительного комитета был рассмотрен вопрос о народном образовании 

в 1934-1935 учебном году, принято постановление о создании общего списка 

всех детей школьного возраста по всем районам и селам и привлечении их 

всех в советские школы
135

. В этот период было установлено, что в округе 

есть 13.946 детей школьного возраста, при этом были учтены дети как 

местного населения, так и представителей европейской национальности в 

оазисе. По отношению ко всему населению оазиса этот показатель составил 

28%. В это время число учителей школ по округу составляло 798 человек, из 

них 10 человек имели высшее, 80 человек среднее образование. 708 учителей 

не обучались на специальных педагогических курсах или в учебных 

заведениях, они обучались самостоятельно. 
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В школах, расположенных далеко от центра оазиса наряду с местными 

учителями осуществляли деятельность специалисты, приехавшие из 

центральных городов Советского союза. Например, среди учителей, 

осуществлявших деятельность в Юрчи кургане, наряду с Иброхимом 

Юсуфий, Норбута Назаровым работал М.Галиулин
136

. Также работали 

учителя, прибывшие из других областей республики. Например, Латофат 

буви Арслонова, которая родилась в 1922 в Кизилтепинском районе Бухары, 

закончив среднюю школу, получила дальнейшее образование в 

Самаркандском педагогическом образовательном учреждении. По 

свидетельству Самиевой Рафика буви, она,как байская дочь, в 1929 году была 

выслана в село Хазарбог Денауского района, где преподавала в сельской 

школе
137

. 

Кроме того, учителей школ ликвидации безграмотности посылали 

получить высшее образование в города Москву и Ташкент. В городах 

республики для удовлетворения потребности в преподавательских кадрах 

начали открываться педагогические образовательные заведения. В 1926 году 

в Термезе открылось первое учебное заведение по подготовке педагогов
138

. 

Целью открытия этого учебного заведения была подготовка учителей 

начальных классов для школ оазиса.  

Учащиеся школ принимали активное участие в сельскохозяйственных 

работах. Согласно постановлению ЦИК и Совета Народных Комиссаров 

Узбекистана для каждой районной школы было выделено 5 гектаров земли 

для посева пшеницы и 2 гектара для выращивания хлопка. На этих землях 

должны были работать учащиеся
139

. В частности, шесть гектаров земли при 

школе в Шерободе были выделены для учащихся в целях производства и 

обучения. Вместе с тем в этот период в оазисе уделялось внимание работам 

по подготовке различных специалистов, была выдвинута идея  привлечения 

их в различные отрасли народного хозяйства. Перед предприятиями и 

организациями была поставлена задача налаживания работы по обучению 

технических работников. 

Во втором параграфе последней главы проанализированы культурные 

процессы в Сурхандарьинском оазисе. Одна из специфических особенностей 

советского периода заключалась в том, что была поставлена цель 

объединения представителей различных наций, проживавших на огромной 

территории, в единый «советский народ». В целях пропаганды 

коммунистических идей в различных районах оазиса стали организовываться 

такие культурные учреждения, как клубы, красные чайханы, театры, музеи, 

агитпункты, библиотеки и другие просветительские учреждения. Эта 

культурно-просветительская работа, проводившаяся советским 
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правительством, привела к коренным изменениям в социальной жизни 

местного населения оазиса. 

В связи с большим значением, придававшимся клубам в повышении 

культурного уровня народа в советский период, работа по организации 

клубов в оазисе была поставлена на широкую ногу. К этому времени 

политико-просветительская работа была возложена в основном на красные 

чайханы и клубы
140

. Чайханы рассматривались в качестве основных мест, где 

можно было пропагандировать советскую идеологию
141

. 

Как и во всех процессах в данном мероприятии особого внимания 

требовал женский вопрос. Поэтому в 1928-1929 годы в Сурхандарьинском 

округе была организована специальная комиссия по улучшению бытовых 

условий жизни женщин
142

. Особое внимание было уделено женщинам в 

культурной жизни, были выделены средства для того, чтобы женщины 

подписывались на газеты. Существовало стремление обеспечения активности 

женщин оазиса посредством распространения газет по дворам.  

Начиная с 1928 года была осуществлена работа по привлечению 

женщин в различные сферы жизни общества
143

. Они осуществляли 

деятельность в медицинских учреждениях, в различных звеньях народного 

образования и даже в качестве советников в народных судах.  

В осуществлении культурных мероприятий стремились продуктивно 

использовать дни отдыха. Например, в 1932 году на собрании в 

Джаркурганской области Сурхандарьинского округа был рассмотрен вопрос 

об определении рабочих дней рабочих и дехкан. В частности, было 

запланировано внедрение пятидневной рабочей недели, а остальное время 

продуктивно использовать для проведения культурно-просветительских 

мероприятий
144

. Для проведения этих мероприятий использовалась 

деятельность пунктов питания, красных чайхана, лечебных учреждений, 

клубов. 

Кроме того, в оазисе организовывались различные культурные 

учреждения, в том числе музеи. В июне В 1935 году, согласно 

постановлению Сурхандарьинского окружного комитета, Сурхандарьинский 

государственный межрайонный музей был преобразован в Окружной музей. 

А Краевой музей Шерободского района продолжил свою работу в качестве 

филиала Окружного музея. В том же году сотрудники музея организовали 

свою первую экспедицию на Бабатаг и город Денау
145

. 

В 1935 году в городе Термезе начал работу театр музыкальной 

драмы
146

. 25 марта того же года была состоялась премьера произведения Х.Х. 

Ниязи «Голибият» («Победа»), инсценированного режиссѐром Афандихоном 
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Исмоиловым. Был создана инсценировка таких произведений, как «Халима» 

Гулома Зафарий, «Два коммуниста» и «Разгром» Комила Яшина, «Рустам» 

У. Исмоилова, которые были продемонстрированы населению оазиса. Даже 

из названий инсценировок можно понять, что продемонстрированные 

премьеры служили пропаганде советской идеологии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе результатов исследования, осуществленного по теме 

диссертации: «Социально-экономические и культурные процессы в 

Сурханском оазисе (1925-1941 гг.)», сделаны следующие выводы: 

 1. В промежутке 1925-1941 годов население Сурханского оазиса 

пережило сложный политический, социально-экономический период. 

Советское государство, восстанавливая экономику оазиса, уделяло внимание, 

прежде всего, сельскому хозяйству. До этого времени сельскохозяйственные 

дела полностью находились в руках крупных собственников, советское 

государство выдвинуло идею о ликвидации из общества класса 

собственников и стремилось воплотить ее в жизнь.  

 2. В рассмотренные годы в экономике Сурхандарьи преобладало 

ремесленное производство. Существование частного сектора в условиях 

новой экономической политики (НЭП) послужило толчком для некоторого 

развития мелких хозяйств. В целях торгово-промышленного развития 

Сурхандарьинского округа было уделено внимание и внутренним рынкам 

оазиса, расширены торговые связи. В результате проведения политики 

«военного коммунизма» большое внимание было уделено развитию 

экономических государственных секторов оазиса, то есть созданию 

предприятий легкой и тяжелой промышленности, специализировавшихся на 

новом сельском хозяйстве.  

 3. В 1925-1941 годах в развитии сельского хозяйства Сурханского 

оазиса были использованы услуги банков. Однако размеры выделенных 

кредитов были недостаточными, средства были выделены в основном вновь 

организованным колхозам. Вместе с тем, небольшие средства были 

выделены на развитие сфер образования, культуры, здравоохранения, 

строительства. 

 4. В целях охраны здоровья населения Сурханского оазиса советское 

правительство осуществило определенную практическую деятельность. 

Однако число организованных в оазисе больниц, амбулаторий было 

недостаточным. В Сурхандарью из других территорий республики для 

временной работы были посланы специалисты, среди них были и 

медицинские специалисты. Их временная работа там оказала 

непосредственное влияние на уровень и качество осуществляемой ими 

деятельности. 

 5. Процессы урбанизации и миграции в Сурханском оазисе в период с 

1925 по 1941 годы протекали со специфическими особенностями. Советское 

правительство осуществляло развитие экономики оазиса в основном в связи с 
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реформами в сельском хозяйстве. Начиная с середины 1920-х годов в 

Сурханский оазис стали переселять население и специалистов из областей 

республики с хорошо развитой экономикой.  

 6. В 1925 – 1941 годах была осуществлена деятельность, направленная 

на формирование советской системы образования, были организованы новые 

школы и школы по ликвидации безграмотности для взрослых, курсы по 

подготовке разных специалистов. Но обеспечение школ учителями и 

учебными пособиями не было на должном уровне.  

7. В этот период большое внимание было уделено организации 

культурно – просветительских учреждений. Это – клубы, красные чайханы, 

театры, музеи, агитпункты, библиотеки и другие заведения, в которых 

пропагандировалась современная культура. Наряду с этим, при организации 

культурно – просветительских заведений на первое место ставились идейно – 

политические цели советского государства. Они в основном использовались 

для широкого распространения «социалистической» культуры. 

На основе научных выводов диссертации разработаны следующие 

предложения и рекомендации:  

1.Использовать материалы настоящей диссертации при подготовке и 

размещении иллюстраций, исторических документов в отделах истории 

Краеведческого музея Сурхандарьинской области; 

2. Исторические источники, относящиеся к теме (архивные документы, 

материалы периодической печати) могут дать важные сведения в подготовке 

хрестоматии и сборника документов. 

3. Рекомендуется использовать результаты исследования в обогащении 

экспозиций Государственного музея памяти жертв репрессий при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан и его областных отделений. 
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 INTRODUCTION (abstract of Ph.D. thesis) 

The aim of the research work. It consists of disclosure of the essence of 

contradictory changes and their consequences on the basis of the analysis of socio-

economic and cultural processes that took place in the Surkhan oasis in 1925-1941. 

The object of the research is the socio-economic and cultural history of the 

Surkhan oasis in 1925-1941. 

The scientific novelty of the research work is as follows: 

It is revealed that the transformations that had been arisen during the 

liquidation of private property, the "Sovietization" of industry and agriculture 

impacted on the social life of the population, in particular, the resettlement of the 

population and specialists from other regions of the country and  changes in the 

ethnic composition of the population in the Surkhandarya oasis; 

It is proved that the demand of the population for daily necessity goods in 

the Surkhandarya oasis was satisfied mainly at the expense of handicraft 

cooperatives because of the area was situated far away from the industrialized 

cities and the condition of the roads was poor; 

Despite the opening of modern hospitals and the establishment of medical 

services in the oasis during the Soviet period, due to some objective, subjective 

factors(low number of medical staff, lack of knowledge of the local language, and 

higher public confidence in traditional medicine than in modern medicine, the 

financial insolvency of the people and others), the population of the oasis 

continued to use folk medicine in most cases. 

It is revealed that the established cultural institutions (clubs, “Red 

Teahouses”, theaters, museums, libraries, etc.) had been aimed at promoting the 

"advantages" of the new society and had focused on the "crisis" in the religious and 

spiritual fields of the country. 

The implementation of the research results. Based on the scientific results 

obtained in the study of socio-economic processes that took place in the Surkhan 

oasis (1925-1941): 

The information such as significant impact on society of the transformations 

that took place in the process of "Sovietization" of industry and agriculture by the 

Soviet government with the loss of private property, negative attitude of the active 

participants in the socio-political and cultural processes of the first half of the XX 

century in Surkhandarya to the Soviet government were used in the organization of 

departments named “The period of Soviet Power” of the Museum of the Memory 

of the Victims of Repression in the structure of Termez State University (The 

report № 22 of State Museum of the Memory of the Victims of Repression under 

the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on 7th February, 2020). 

The results allowed to add new materials to museum exposition and enriched 

historical meaning of expositions.  

Information about the Social-economic and cultural processes, in particular, 

the role of cultural organization in propaganda in the process of soviet society in 

the Surkhan oases in the middle of the XX century was used in the preparation of 

the broadcast that was dedicated to the history of the city of Termez on 20 th 
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November 2019 of the program "Old Kents" in the channel of “History of 

Uzbekistan” ( The report № 02-40-298 of DUK of National Television and Radio 

Company of Uzbekistan on 7th February, 2020). This information served to 

illuminate the unique as yet unexplored aspects of the city of Termez in the history 

of the Surkhandarya oasis. 

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

consists of an introduction, three chapters, conclusion, the list of used literature 

and sources, as well as, appendixes. The research volume of the dissertation 

contains 138 pages. 
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