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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон тарихида 

шаҳарлар жамият ва давлат тараққиѐтининг кўрсаткичи сифатида илк 

давлатчилик давридан бошлаб муҳим аҳамият касб этиб келган. XXI аср 

бошларига келиб фан ва техника тараққиѐти натижасида дунѐ мамлакатларида 

содир бўлган урбанизация жараѐнлари таъсирида шаҳар маданияти жадал 

ривожланиб ўзгариб бормоқда. Шаҳарлар тарихини тадқиқ этишнинг илмий 

аҳамияти, энг аввало, ҳар бир шаҳарнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш 

ва уларни ривожлантиришда тарихий омилларни эътиборга олиш зарурияти 

билан белгиланади. Зеро, шаҳарлар ривожи ўз тарихи давомида ривожланиш, 

турғунлик ва инқироз даврларини босиб ўтган. Шаҳарлар инқирози табиий 

офатлар, ҳарбий босқинлар ва урушлар билан боғлиқ бўлса, ривожланиш 

омиллари савдо ва ишлаб чиқариш тараққиѐти, коммуникация, ташқи ва ички 

алоқалар имконияти, экология муҳити ҳамда мамлакатдаги тинчлик, 

барқарорлик билан узвий боғлиқдир. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти 

қошида аҳоли манзилгоҳлари бўйича фаолият олиб борувчи марказ томонидан 

2001 йилда қабул қилинган «Шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктлари янги минг 

йилликда» номли дастурда шаҳарларнинг барқарор тараққиѐти тамойиллари 

ва мақсади ишлаб чиқилган
1
. Дастурда замонавий ва тарихий шаҳарлар 

аҳолисининг турмуш шароити ва даражаси, шаҳар қурилиши, 

инфратузилмаси, экологияси, урбанизация масалалари ўз аксини топган. Бу 

дастур йўналишида Ўзбекистонда иқтисодий тадқиқотлар марказида 

ХАБИТАТ ташкилоти билан ҳамкорликда шаҳарлар бўйича кенг изланишлар 

олиб борилган
2
. 

Шаҳарлар йил сайин кенгайиб, интенсив равишда ўсиб бораѐтган 

бугунги кунда замонавий шаҳар маданияти истиқболларини, тарихий 

хусусиятларини тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Айнан шу 

мақсадда дунѐнинг етакчи илмий марказларида шаҳарлар тарихи ва 

тараққиѐти муаммолари, жумладан, йирик мегаполислардаги босимни 

юмшатиш учун ўрта ва кичик ҳамда йўлдош шаҳарларни ривожлантириш 

масалаларини ўрганиш, уларнинг тарихий хусусиятларини аниқлашга алоҳида 

урғу берилмоқда. Ўз навбатида, Ўзбекистон ҳудудида ҳам мазкур муаммолар 

тадқиқи муҳим аҳамият касб этиб, кун тартибида турган долзарб вазифалардан 

бири бўлиб қолмоқда. Шаҳарлар тараққиѐтини режалаштиришда уларнинг 

тарихий хусусиятларини аниқлаш ва англаб етиш ушбу тадқиқот заруриятини 

алоҳида таъкидлайди.  

Мустақиллик йилларида Ўзбекистон шаҳарлари тараққиѐтида янги 

босқич бошланди. Ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар доирасида шаҳарлар 

тараққиѐтига алоҳида эътибор қаратилди. Ўзбекистонда илк бор 

                                           
1
 www.un.org/ru/ga/habitat/ 

2
 Уровень жизни городского населения в Узбекистане сквозь призму глобального финансово-

экономического кризиса. – Ташкент. 2010. – 38 с.  
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«Шаҳарсозлик кодекси»
3
 қабул қилинди, деярли ҳар бир йирик шаҳарнинг 

қурилиш режаси ишлаб чиқилди. Шаҳарларнинг ривожланиш истиқболини 

белгилашда уларнинг ўтмишини чуқур ўрганиш, ривожланиш анъаналарини 

тиклаш, мавжуд муаммоларнинг сабаб ва оқибатларини аниқлаш нафақат 

илмий, балки амалий жиҳатдан ҳам муҳим вазифага айланди. Шу ўринда 

Ўзбекистон шаҳарлари тарихида алоҳида из қолдирган 1917–1924 йилларда 

кўп асрлик тарихий анъаналарнинг издан чиқиши, деурбанизация 

жараѐнларининг содир бўлиши ушбу муаммо сабабларини, бунга таъсир 

қилган омилларни ўрганиш заруратини юзага келтиради. Айнан шу ҳолат, 

яъни 1917–1924 йилларда Фарғона водийси ҳудудида анъанавий шаҳар 

маданияти таназзулининг сабабларини, унга таъсир этган омилларни аниқлаш 

зарурияти мавзунинг долзарблигини белгилаб беради.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 

«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 

стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони ҳамда Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг Фарғона водийсига 2017 йил июнь-июль 

ойларидаги ҳамда 2018 йил май ойида Наманган вилоятига ташрифи чоғида 

шаҳарларда ижтимоий-иқтисодий инфратузилмалар, саноат комплекси, 

иссиқлик электростанцияси, маданий-маърифий муассасалар, логистика 

тараққиѐтига оид муҳим вазифалар
4
 белгилаб берилдики, уларнинг ижроси 

замонавий шаҳар маданияти тараққиѐтида муҳим аҳамият касб этади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур диссертация республика фан 

ва технологиялари ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамият, 

маънавий-маърифий, маданий ривожланиш, инновацион иқтисодиѐтни 

шакллантириш» устувор йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Тадқиқот мавзусига оид 

адабиѐтларни даврий ва концептуал ѐндашув жиҳатидан учта гуруҳга бўлиш 

мумкин: 1. Совет даври адабиѐтлари; 2. Мустақиллик йилларида амалга 

оширилган тадқиқотлар; 3. Хорижий нашрлар. 

Совет тарихшунослигида 1920- йилларнинг биринчи ярмида яратилган 

тадқиқотларда
5
 Туркистон шаҳарлари, шу жумладан Фарғона водийси 

шаҳарларида ижтимоий-иқтисодий аҳвол ва сиѐсий жараѐнлар ҳақида 

ҳаққоний маълумотлар ўз аксини топди. Аммо 1920 йиллар охири ва 30 

йиллар бошига келиб қатъий цензура остида кўп жараѐнлар моҳияти ҳукмрон 

мафкура доирасида, бир ѐқлама ѐритила бошланди.  

Кейинги йилларда эса, аниқроғи XX асрнинг 50 йиллардан то 80 йиллар 

ўрталарига қадар яратилган тадқиқотлар, илмий-оммабоп адабиѐтлар, қисқача 

                                           
3
 Ўзбекистон Республикаси Шаҳарсозлик кодекси. – Тошкент, 2015. – 112 б.  

4
 http://andijan.uz/, www.president.uz/ru. 

5
 Дервиш. Ферганская проблема // «Военная мысль». Книга. – № 2. – Ташкент, 1921. – С. 108–118; Сафаров 

Г. И. Колониальная революция / Опыт Туркестана. – Москва, 1921. – 184 с; Рыскулов Т. Революция и 

коренное населения Туркестана. (Сборник статей, докладов, речей и тезисов). Часть 1. 1917–1919 гг. – 

Ташкент: Узбекгосиздат, 1925. – 218 с. 

http://andijan.uz/
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маълумотномаларда Фарғона водийси шаҳарларидаги ижтимоий-иқтисодий 

аҳвол, халқ таълими масалалари ҳамда маданий ҳаѐт, шаҳар аҳолиси, саноат 

тарихига оид жуда кўп фактлар илмий истеъмолга киритилди
6
. Аммо ҳукмрон 

мафкура таъсири остида шаҳарлардаги тарихий жараѐнлар моҳияти бир 

томонлама талқин этилди ва кўплаб муаммолар холисона ѐритилмади.  

1980 йиллар ўртасидан бошлаб, қайта қуриш ва ошкоралик шароитида 

1917–1924 йиллардаги ижтимоий, сиѐсий ва иқтисодий жараѐнларга янгича 

қарашлар илгари сурила бошланди
7
. 

Мустақиллик йилларида чоп этилган илмий тадқиқотларда
8
, тарихий 

шаҳарлар юбилейига бағишланган нашрларда
9
 ва илмий анжуманлар 

материалларида
10

, Фарғона водийси шаҳарларидаги озиқ-овқат муаммолари
11

, 

                                           
6
 Ёқубов Б. Фарғона водийсида Совет ҳокимиятининг ўрнатиш учун кураш. – Тошкент: Қизил Ўзбекистон, 

1954; Ардаширов А. Борьба за советскую школу в Андижане (1917–1918 гг.) // Учѐные записки 

Андижанского гос.пед.института (АГПИ). вып II. – Андижан, 1955. – С. 109-132; Қўқонбоев А. Фарғонада 

Совет ҳокимиятининг ўрнатиш учун кураш. – Тошкент, 1958. – 116 б; Кельдиев Т. Х. Разгром 

контрреволюции в Ферганской и Самаркандской областях Туркестанской АССР (1918–1923 гг). – Ташкент: 

1958. – 149 б; Шамаъдиев Ш. А. Очерки истории гражданской войны в Ферганской долине. –Ташкент, 1957. 

– 388 б; Акрамов З. Фарғона водийси. – Тошкент: Фан, 1957. – 87 б; Ўша муаллиф: Фарғона водийси 

шаҳарлари: қисқача справочник. – Тошкент: Ўздавнашр, 1960. – 139 б; Ардаширов А. К истории народного 

образования Андижанской области (1921–1924 гг.). – Труды АГПИ, Т.Х. – Андижан, 1964. – С. 78-91; 

Хонкелдиев Ю. Марғилон: шаҳар истиқболи – Тошкент: Ўзбекистон, 1968. – 82 б; Тўхтасинов И. Фарғона. – 

Тошкент: Ўзбекистон, 1969. – 56 б; Ата-Мирзаев О., Катанов И. Фарғона водийси шаҳарлари (демография 

тўғрисида баъзи фикрлар). – Ташкент: 1972. – 32 б; Горбонова Н. Кўҳна Фарғонада. – Тошкент: Ўзбекистон, 

1972. – 39 б; Гафуров А. Ферганская область. – Ташкент: Узбекистан, 1974. – 137 б; Фарғона области: 

тарихий-иқтисодий справочник. – Тошкент, 1974. – 135 б; Фарғона области. – Тошкент: Ўзбекистон, 1977. – 

2 б; Фергана 100 лет. – Ташкент: Узбекистан, 1977. – 109 с; Умаралиев А. Из истории строительства 

социалистической культуры в Ферганской долине. – Ташкент: Фан, 1977. – 100 с; Экономические проблемы 

повышения эффективности сельского производства (на примере Ферганской долины). – Ташкент: Фан, 1979. 

– 123 с; Колбинцев А. Фарғона водийси бўйлаб. – Тошкент: Ўзбекистон, 1979. – 101 б; Рўзибоев Т., 

Ҳожимирзаев М. Наманган области: Справочник. – Ташкент: Ўзбекистон, 1981. – 176 б; Султонов Н. 

Фарғона иқтисодий райони саноатининг ривожланиши. – Тошкент: Ўзбекистон, 1985. – 24 б. 
7
 Мамажонов Н. Акс садо  Шарқ юлдузи. – 1989. – №9. – Б. 165; Муродов М. Қўшиб ѐзишнинг илдизлари  

Шарқ юлдузи. – 1989. – №9. – Б. 163–165; Исмоилов Ҳ. Туркистон 1917 йилда // Ўзбекистон адабиѐти ва 

санъати. – Тошкент., 1990. 27 июл; Хасанов М. Туркистон Мухторияти: ҳақиқат ва уйдирма // Фан ва 

турмуш. – Тошкент., 1990. – №9. – Б. 4–6; Алиакберова Н. М., Гольдфарб Н., Эргашев А. Размещение 

населения Ферганской долины (демографический аспект). – Ташкент: Фан, 1990. – 49 с. 
8
 Санақулов Х. Чуст тарихи. (тарихий-этнографик очерк). – Тошкент, 1991. – 109 б; Аҳмедов Э. А. 

Ўзбекистон шаҳарлари. – Тошкент: Ўзбекистон, 1991. – 221 б; Солиев А. Избоскан тарихи (1917–1991 

йиллар). –Тошкент: Ўзбекистон, 1993. – 112 б; Мирзалиев Э. Ю. Наманган маданияти тариҳидан лавҳалар. – 

Наманган., 1994. – 105 б; Абдуллаев О. Наманган вилояти (табиати, аҳолиси, хўжалиги). – Наманган: 

Наманган вилояти ҳокимияти ноширлик бўлими, 1995. – 150 б; Нажмиддин Файзиддин ўғли ва б. Чуст 

тарихи. – Чуст, 1995. – 180 б; Содиқов М. Олтиариқ тарихи. – Тошкент: Фан, 1996. – 224 б; Абдуллаев О. 

Фарғона водийси: ижтимоий-иқтисодий ривожланиш жараѐнлари. – Наманган, 2000. – 290 б; Рахматуллаев 

Ш. Фарғона водийси шаҳарларида иқтисодий трансформация жараѐнлари (1991–1996 йиллар). – Тошкент: 

Нишон ношир, 2017. – 200 б; Марғилон / Таҳрир ҳайъати: Солиҳов Ш ва бошқалар. – Тошкент: Шарқ, 2007. 

– 225 б; Андижон тариҳидан лавҳалар / Маъсул муҳаррир: П. Исроилов. – Андижон: Андижон нашриѐт 

матбаа, 2008. – 260 б; Юсупов И., Мирзалиев Э. Наманган шаҳри тарихидан лавҳалар. – Наманган, 2010. – 

112 б; Шамсутдинов Р. Т., Исҳоқов А.А. Андижон тарихидан лавҳалар. – Тошкент: Шарқ, 2013. – 592 б; 

Ҳайдаров З. У. Наманган вилояти: ўтмиш ва бугун (1917–2013 йиллар). – Наманган: Наманган нашриѐти, 

2014. – 176 б; Шодмонова С. Ўзбекистон шаҳарларида трансформация жараѐнлари (1917–1941 йиллар). – 

Тошкент: Адабиѐт учқунлари, 2015. – 336 б; Ўзбекистон шаҳарларининг энг янги тарихи: ислоҳотлар ва 

модернизация жараѐнлари. – Тошкент: Global Poligraf Tex. 2016. – 150 б; Коканд 2000. – Ташкент: Fan va 

texnologiya, 2016. – 312 с; Тоғаева А. Ўзбекистон урбанизация жараѐнлари ва шаҳар маданияти муаммолари 

(1950–1990 йиллар). – Тошкент: Адабиѐт учқунлари, 2017. – 248 б.  
9
 Марғилон – 2000 / Муаллифлар жамоаси. – Тошкент: Шарқ, 2007. – 225 б. 

10
 Тарих ва тақдир: Фарғона водийси тарихини тадқиқ этиш муаммолари / Республика илмий-амалий 

анжумани материаллари. – Наманган, 2000. – 120 б; Қўқон асрлар силсиласида / Республика илмий-назарий 
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совет тузумининг ўрнатилишига қарши ҳаракатлар тарихи
12

, 1917–1918 

йиллардаги сиѐсий жараѐнлар, миллий-сиѐсий ташкилотларнинг шаклланиши 

ва фаолияти
13

, Қўқон шаҳрида Туркистон Мухториятининг тугатилиши
14

, 

демографик жараѐнлар
15

, большевиклар ҳокимияти олиб борган 

национализация сиѐсатининг шаҳарлар иқтисодига таъсири
16

, Фарғона 

водийси шаҳарларида «эски» ва «янги» шаҳар муаммолари
17

 илк бор 

мафкуравий тазйиқлардан холи тарзда, бирламчи манбалар асосида холисона 

ва атрофлича ѐритилди.  

Бевосита Ўзбекистон шаҳарларининг совет даври тарихига оид янги 

тадқиқотларда эса шаҳар маданияти, хусусан, ижтимоий ҳаѐт, маиший хизмат 

кўрсатиш соҳалари, шаҳар манзарасидаги ўзгаришларга эътибор қаратилди
18

.  

Хорижий тарихшуносликда асосий эътибор Фарғона водийси 

шаҳарларидаги сиѐсий курашларга, хусусан, Қўқонда ўрнатилган демократик 

ҳукумат – Туркистон Мухторияти ва унинг тугатилиши билан боғлиқ бўлган 

оммавий қирғинларга алоҳида эътибор қаратилган
19

.  

Мавзуга оид изланишлар таҳлили Фарғона водийси шаҳарларининг 

1917–1924 йиллардаги мураккаб сиѐсий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий 

жараѐнлардаги ҳолати, маъмурий бошқарув тизими, шаҳар аҳолиси 

динамикаси, шаҳар инфратузилмаси ҳозиргача махсус тадқиқот мавзуси 

сифатида ўрганилмаганлигини асослаб беради. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган илмий-

тадқиқот муаcсасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан 

боғлиқлиги. Диссертация Тарих институтида 2012–2016 йилларда амалга 

                                                                                                                                        
конференцияси материаллари. – Қўқон, 2004. – 351 б; Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда / 

Республика илмий анжуман материаллари. – Фарғона, 2009. – 416 б. 
11

 Семенюта В. А. Опыт решения продовольственного вопроса в Туркестане в первые годы советской власти 

(1917–1920 гг.) Автореф. дис….канд.ист.наук. – Ташкент, 1991. – 21 с.  
12

 Раджабов Қ. К. Истиқлолчилик ҳаракати в Ферганской долине: сущность и основные этапы развития 

(1918–1924 гг). Автореф. дисс… канд. ист. наук. – Ташкент, 1995. – 32 с; Ўша муаллиф: Вооруженное 

движение в Туркестанском крае против советского режима (1918–1924 гг). Автореф. дисс... докт. ист. наук. 

– Ташкент, 2005. – 66 с; Ўша муаллиф: Фарғона водийсидаги истиқлолчилик ҳаракати: моҳияти ва асосий 

ривожланиш босқичлари. – Тошкент: «Yangi nashr», 2015. – 240 б.  
13

 Абдуллаев Р. М. Национальные политические организации Туркестана в 1917–1918 годы. Автореф. 

дисс…докт. ист. наук. – Ташкент, 1998. – 62 с. 
14

 Аъзамхўжаев С. Туркистон мухторияти: миллий демократик давлатчилик қурилиши тажрибаси. –

Тошкент: Маънавият, 2000. – 168 б.  
15

 Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р., Салиев А. Историко-демографические очерки урбанизации 

Узбекистана. – Ташкент: Университет, 2002. – 159 с; Они же. Узбекистан многонациональный: историко – 

демографический аспект. – Ташкент: Янги аср авлоди, Изд. 2, доп. 2011. – 252 с. 
16

 Зияева Д. Совет ҳокимиятининг Ўзбекистонда хусусий мулк ва тадбиркорликка қарши кураш сиѐсати // 

O’zbekiston tarixi. – Тошкент, 2011. – №1. – Б. 30-40.  
17

 Зияева Д.Ҳ. XIX асрнинг сўнги чораги – XX аср бошида Фарғона водийсида «янги» ва «эски» шаҳар 

муаммоси // O’zbekiston tarixi. – Тошкент, 2012. – №3-4. – Б. 22-33.  
18

 Шодмонова С. Ўзбекистон шаҳарларида трансформация жараѐнлари (1917–1941 йиллар). – Тошкент: 

Адабиѐт учқунлари, 2015. – 336 б.  
19

 Baymirza Hayit. Turkestan im ХХ Jahrhundert. – Darmstadt. 1956. – S. 48-214. Baymirza Hayit. Turkestan 

zwischen Russland und China. – Amsterdam. 1971. – 414 s; Caroe, Olaf. Soviet Empire:The Turks of Central Asia 

and Stalinism. New York: St.Martin’s Press, 1954; Alexander G. Park. Bolshevism in Turkistan, 1917-1927. New 

York: Columbia University. Press, 1957; Richard Edgar Pipes. The formation of the Soviet Union: Communism and 

Nationalism, 1917–1923 / Cambridge, Mass. Harward University Press, 1957; Fritz Willfort’un – Turkistan 

Gunlugu Orta Asya’da Alti yil. Viena, 1930. 
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оширилган Ф1-ФА-0-11986 «Ўзбекистон шаҳарлари тарихи: анъаналар, 

урбанизация ва трансформация жараѐнлари (энг қадимдан ҳозиргача)» 

мавзусидаги фундаментал тадқиқот доирасида амалга оширилди. 

Тадқиқотнинг мақсади Фарғона водийси шаҳарлари тарихида 1917–

1924 йилларда содир бўлган кескин сиѐсий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий 

ўзгаришлар таъсири ва оқибатларини очиб беришдан иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари:  

1917–1924 йилларда Фарғона водийси шаҳарларининг маъмурий-

ҳудудий ва бошқарув тизимидаги ўзгаришларни таҳлил этиш; 

бу даврдаги сиѐсий курашлар, иқтисодий буҳронларнинг шаҳар аҳолиси 

ҳаѐти ва демографиясига таъсирини очиб бериш; 

шаҳарлардаги ижтимоий-маданий инфратузилма ва маиший хизмат 

кўрсатиш муассасалари янги тизимининг шаклланиши, уларнинг фаолияти, 

шаҳарлар ҳаѐтига таъсирини ѐритиш; 

совет ҳокимияти иқтисодий сиѐсатининг шаҳарлар иқтисодига ва 

инфратузилмалар фаолиятига таъсири ҳамда оқибатларини таҳлил этиш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида 1917–1924 йилларда Фарғона водийси 

шаҳарлари тарихи белгиланган. 

Тадқиқотнинг предмети сифатида Фарғона водийси шаҳарларидаги 

маъмурий бошқарув тизими, ижтимоий-иқтисодий ва маданий 

инфратузилмалар, шаҳар аҳолиси демографияси белгиланган. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихийлик тамойиллари 

ҳамда қиѐсий, муаммовий, динамик таҳлил усулларидан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагиларда намоѐн бўлади:  

1917 йил Феврал инқилоби натижасида Фарғона водийсининг барча 

йирик шаҳарларида ташкил қилинган Думалар орқали маҳаллий аҳоли 

вакиллари шаҳар хўжалиги ва ҳаѐтини бошқаришда фаол иштирок этганлиги, 

Октябр тўнтариши натижасида эса Думалар тарқатилиб, шаҳар даромади 

ҳамда хўжалиги буткул партия измига бўйсундирилганлиги, маҳаллий аҳоли 

вакиллари шаҳар бошқарувидан четлаштирилганлиги аниқланган;  

совет ҳокимиятининг иқтисодий соҳада давлат монополиясини ўрнатиши 

ва озиқ-овқат заҳираларини тортиб олиши натижасида завод-фабрикалар 

тўҳтаб қолганлиги, боғлар қаровсиз қолиб, хосил бўлмаганлиги, транспорт, 

банк, солиқ тизими издан чиққанлиги боис тақчиллик, етишмовчилик юзага 

келиб, шаҳар аҳолисининг моддий аҳволи оғирлашганлиги ва унинг сони 

кескин камайиб кетганлиги, деурбанизация холати юзага келганлиги ѐритиб 

берилган; 

шаҳарларда совет ҳокимиятининг дастлабки йилларида маданий-

маърифий муассасалар фаолияти ягона тизимга эга бўлмаганлиги, 1921 

йилдан бошлаб фаоллашиб борган совет маданий муассасалари шаклан янгича 

бўлса-да, моҳиятан улар большевиклар ғоялари, мафкуравий тарғибот, синфий 

кураш воситаларига айланганлиги асосланган; 



10 

ҳарбий ва сиѐсий курашлар жараѐнида Фарғона водийси шаҳарларида 

ичимлик сувининг танқислиги, малакали шифокорлар етишмаслиги, тиббиѐт 

хизматининг паст даражада бўлганлиги ҳамда моддий етишмовчилик 

шароитида аҳоли орасида вабо, чечак, трахома, ўлат, безгак каби касалликлар 

кучайиб кетганлиги, шаҳар ахолиси ҳаѐти янада оғирлашганлиги аниқланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари. Сиѐсий курашлар, инқилобий 

ўзгаришлар, иқтисодий буҳрон ва ижтимоий зиддиятларнинг шаҳар маданияти 

ва ҳаѐтига таъсири ватан тарихшунослигида илк бор 1917–1924 йиллар 

доирасида Фарғона водийси шаҳарлари мисолида ўрганилиб, аниқланган 

муаммолар бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган; 

Фарғона водийси шаҳарлари тарихига оид даврий матбуот материаллари 

ва архив ҳужжатларини аниқлаш, қиѐсий таҳлил қилиш асосида шу даврда 

бутун Ўзбекистон шаҳарлари тарихини ўрганишнинг назарий концептуал 

асослари ишлаб чиқилган.  

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқотда тарих фанида 

тан олинган назарий ѐндашув ва усулларнинг қўлланилганлиги, катта 

ҳажмдаги хусусан, ЎзРМДА даги 18 та, Фарғона, Андижон, Наманган вилоят 

давлат архивларидаги 14 та фондларда сақланаѐтган архив ҳужжатларига 

асосланганлиги, диссертация маълумотлари амалиѐтга жорий этилганлиги, 

олинган натижаларнинг ваколатли идоралар томонидан тасдиқлангани билан 

изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.  

Диссертациянинг илмий аҳамияти унда илк бор Ўзбекистонда совет 

тузуми ўрнатилган дастлабки мураккаб ва зиддиятли даврда, яъни 1917–1924 

йилларда шаҳарларда амалга оширилган кескин ижтимоий-иқтисодий, 

маданий ўзгаришлар Фарғона водийси шаҳарлари мисолида тадқиқ этилиши 

асосида икки тузум алмашуви ва инқилобий тўнтаришлар шароитида шаҳар 

маданиятининг ўзига хос хусусиятлари кенг тарихий манбалар асосида 

ѐритилганлиги билан белгиланади.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти келтирилган материаллар ва 

илмий хулосалар Фарғона водийси шаҳарлари тарихининг совет даври бўйича 

илмий ишлар яратишга, Олий ва ўрта махсус ўқув юртларининг талабалари 

учун «Ўзбекистон тарихи» фанидан ўқув қўлланма, дарсликлар, шаҳарлар 

тарихи бўйича махсус курслар ташкил этишга хизмат қилади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 1917–1924 йилларда 

Фарғона водийси шаҳарлари тарихи тадқиқоти давомида олинган илмий 

натижалар ва амалий таклифлар асосида:  

1917 йилда ўлкада совет ҳокимиятининг зўрлик билан ўрнатилиши 

натижасида шаҳарларнинг бошқарув тизими инқилобий қўмиталар ва 

диктатура қўлига ўтиши билан ҳукмрон кучлар ва уларнинг ғоялари измига 

тушиб қолганлиги, шаҳарлардаги ижтимоий-маданий инфратузилмалар, 

маиший хизмат кўрсатиш муассасаларининг янги тизими шаклланишидаги 

зиддиятли ҳолатларни тарихий фактлар асосида очиб бериш масалалари Ф1-
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ФА-0-11986 рақамли «Ўзбекистон шаҳарлари тарихи: анъаналар, урбанизация 

ва трансформация жараѐнлари (энг қадимдан ҳозиргача)» номли фундаментал 

лойиҳа доирасида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Фан ва 

технологиялар агентлигининг 2017 йил 29 ноябрдаги ФТА-02-11/1211 сон 

маълумотномаси). Илмий натижаларнинг қўлланилиши Фарғона водийси 

шаҳарларининг 1917–1924 йиллардаги ўзига хос, мураккаб ва зиддиятли 

холатини аниқлаш, уларнинг сабаб ва оқибатларини холисона баҳолашга 

хизмат қилди; 

статистик маълумотлар таҳлили асосида ўлка ҳудудида юзага келган 

иқтисодий инқироз ва сиѐсий кураш, большевиклар ҳокимиятининг экстенсив 

сиѐсатининг водий шаҳарлари ҳаѐтига салбий таьсир этганлиги бўйича 

олинган илмий натижалардан Наманган вилояти ўлкашунослик музейи 

экспонатларининг «1917 йилдаги Октябрь тўнтариши», «Совет 

ҳокимиятининг Фарғона водийси шаҳарларида ўрнатилиши» мавзусидаги 

бўлимларини шакллантиришда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 

Маданият вазирлигининг 2017 йил 13 декабдаги 01-11-08-6372 сон 

далолатномаси). Натижаларнинг қўлланилиши музейда совет даврида Фарғона 

водийси шаҳарларидаги сиѐсий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаѐт 

масалалари ѐритилган фотосуратлар ва архив манбалари асосида янги 

экспозицияларнинг яратилиши ва кенг оммага тақдим этиш имконини берган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 

4 та халқаро ва 13 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан 

ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертациянинг 

асосий мазмуни ва хулосалари жами 39 та нашр қилинган ишларда, жумладан, 

ОАК рўйхатидан ўрин олган республика, шунингдек, хориж журналларида 

чоп этилган 13 та мақола ҳамда 26 та илмий тўплам ҳамда конференция 

материалларида ўз аксини топган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Тадқиқот иши кириш, учта боб, 

хулоса, фойдаланилган манба ва адабиѐтлар рўйхатидан иборат. 

Диссертациянинг умумий ҳажми 134 бетни ташкил этади. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги асослаб берилган, 

унинг ўрганилиш даражаси тавсифланган, ишнинг мақсадлари ва 

вазифалари, объекти ва предмети белгиланган, республика фан ва 

технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги 

кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баѐн 

қилинган, олинган натижаларнинг ишончлилиги асосланган ҳолда унинг 

назарий ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларининг 

амалиѐтга жорий этилиши, апробацияси ва диссертациянинг тузилиши 

бўйича маълумотлар келтирилган.  
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Диссертациянинг «1917 йилдаги сиёсий жараёнларнинг Фарғона 

водийси шаҳарлари маъмурий-сиёсий бошқарувига таъсири» деб 

номланувчи биринчи бобида 1917 йил воқеалари, хусусан, Февраль инқилоби 

ҳамда Октябрь тўнтаришининг шаҳарларнинг маъмурий-сиѐсий ва ҳудудий 

бошқарувига таъсири ѐритиб берилган. 

1917 йил Петрограддаги Февраль буржуа демократик инқилоби 

натижасида Россияда ва ундан кейин Туркистон ўлкасида император 

ҳукуматининг ағдарилиши ва муваққат ҳукуматнинг янги бошқарув 

органлари тузилишига сабаб бўлди. Бунинг оқибатида Туркистон ўлкасида, 

хусусан, шаҳарларда ўз-ўзини бошқариш органлари шакллана бошлади. 

Туркистонда, шунингдек, Фарғона водийсида шаҳар Думаларининг ташкил 

қилиниши ўлка ижтимоий-сиѐсий ҳаѐтида муҳим воқеа бўлди. Шаҳар 

Думалари учун ўтказиладиган сайлов жараѐнларига қизғин тайѐргарлик 

кўрилди ва уларда халқ оммаси катта қизиқиш билан иштирок этди. Масалан, 

Наманган шаҳрида бўлиб ўтган сайловда шаҳарнинг рус миллатига мансуб 

аҳоли яшайдиган янги қисмидан ҳаммаси бўлиб 7 киши, маҳаллий аҳолиси 

яшайдиган эски қисмидан 53 киши, жами 60 киши Наманган шаҳар 

Думасининг вакиллари этиб сайланди
20

. 1917 йил 7 октябрда ўтган сайлов 

натижасига кўра, Қўқонда ҳам шаҳар бошқаруви ташкил этилди
 21

. 

1917 йил 25 октябрдаги (7 ноябр) Россия империясидаги давлат 

тўнтариши натижасида ҳокимият большевиклар қўлига ўтди
22

. 1917 йилнинг 

1 ноябрида Туркистонда совет ҳокимияти ўрнатилди. Большевикларнинг ўз 

ҳокимият органларини ташкил этиши уларни қўллаб-қувватламаган аввалги 

барча ҳокимият органларини тугатишга киришди. Бу ҳол шаҳар Думаларига 

ҳам тегишли эди. Туркистоннинг биринчи Халқ комиссарлари кенгаши 1917 

йил 4 декабрда Тошкент шаҳар Думасини тарқатиб юборди
23

. Тез орада 

Фарғона водийсида ҳам шаҳар Думалари тугатилди. Шаҳарларда 

большевиклар диктатураси асосида бошқариладиган шаҳар совети ва ижроия 

қўмиталари ташкил қилина бошланди. Шу тариқа 1917 йил охири ва 1918 

йил январ ойига келиб Фарғона водийсининг Қўқон, Наманган, Андижон, 

Скобелев каби катта шаҳарларида совет ҳокимияти ва бошқарув органлари 

қарор топди
24

.  

1919 йил 30 ноябрда Фарғона вилояти инқилобий қўмитаси томонидан 

уезд-шаҳар ижроия қўмиталарини тарқатиб юбориш тўғрисидаги қарори 

эълон қилинди. Қарорга кўра, Қўқон, Скобелев, Андижон ва Наманган уезд-

шаҳарларидаги ижро этувчи органлар ўрнига инқилобий қўмиталар ташкил 

қилинди
25

. Шу тариқа шаҳар бошқаруви на бир ҳуқуқий асосга, на бир 

                                           
20

 Знамя Свободы. 1917 г, 27 октября. 
21

 Туркестанские ведомости. 1917 г, 7 октября. 
22

 Туркестан в начале XX века: К истории истоков национальной независимости // Коллектив авт.: 

Абдуллаев Р. М., Агзамходжаев С. С., Алимов И. А и др. / – Ташкент: Шарк, 2000. – С. 61. 
23

 Агзамходжаев С. С. Туркистон Мухторияти: борьба за свободу и независимость (1917–1918 гг). 

Дисс...докт.ист.наук. – Ташкент., 1996. – С. 257.  
24

 История Узбекской ССР. Том II. – Ташкент: Изд-во Академии Наук Узбекской ССР, 1957. – С. 48.  
25

 Нуруллин Р. А. Советы Туркестанской АССР в период гражданской войны. – Ташкент, 1965. – С. 133.  
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Низомга эга бўлмаган, бирор – бир қонун-қоидасиз фаолият юритадиган, 

совет ҳокимияти ғояларини амалга оширишга директив буйруқ ва репрессив 

усуллар билан фаолият юритган органлар қўлига ўтиб қолди. 

Хулоса қилиб айтганда, 1917 йилнинг февраль инқилоби таъсирида 

Туркистонда, хусусан, Фарғона водийси шаҳарларида сиѐсий жараѐнлар 

фаоллашиб, ўлка миқѐсида миллий ташкилотлар ва жамиятлар тузилди. 

Шаҳар бошқарувида Думалар фаолияти йўлга қўйилиб, уларнинг фаолиятига 

маҳаллий аҳоли вакиллари ҳам тортилди. 1917 йилнинг ѐз фаслида бўлган 

сайловлар натижасида Қўқон, Андижон каби шаҳарларда маҳаллий аҳоли 

вакиллари Думалардан ўрин олдилар. Аммо 1917 йил октябрь ойида 

большевиклар ҳокимиятни куч билан эгаллашга муваффақ бўлгач, Фарғона 

водийси шаҳарларида эндигина шакллана бошлаган ўз-ўзини бошқариш 

тузилмаси барҳам топди. Маҳаллий аҳоли вакилларининг иштироки ҳам 

чекланди. Шаҳар бошқаруви зўравонликка асосланган янги маъмурий 

тузилма – инқилобий қўмиталар ташкил топиши билан шаҳарлардаги 

бошқарув тизими, бюджети, хўжалиги совет ҳукумати ва партия органлари 

измига ўтди.   

Диссертациянинг «Шаҳарлардаги иқтисодий муаммолар» деб 

номланган иккинчи бобида Фарғона водийси шаҳарларидаги иқтисодий 

инқироз ва унинг оқибатлари, уларнинг урбанизация жараѐнларига таъсири, 

шунингдек, саноат корхоналари, савдо-саноат объектларининг аҳволи каби 

масалалар ѐритиб берилган.  

Туркистонда ҳокимиятни зўрлик билан эгаллаган большевиклар олиб 

борган иқтисодий сиѐсат дастлабки йилларданоқ қишлоқ хўжалиги, саноат, 

боғдорчилик, табиий ресурслар, банк-молия тизими, умуман, халқ 

хўжалигининг барча соҳаларида давлат монополиясини ўрнатишга 

қаратилган эди. «Национализация»
26

 деб ном олган мазкур сиѐсатни амалга 

ошириш жараѐнида шаҳарларда саноат корхоналари давлат ихтиѐрига тортиб 

олинди
27

. Масалан, Андижон шаҳрида пахта тозалаш, ѐғ-мой, совун 

пишириш заводлари, нефть корхоналари национализация қилинди
28

. 1917 

йил охиридан бошлаб 1918 йил баҳоригача Андижонда 330 дан ортиқ саноат 

корхоналарининг национализация қилиниши оқибатида ишлаб чиқариш 

деярли тўхтаб қолди
29

. Шу даврда Наманган ва бошқа шаҳарлардаги пахта 

тозалаш ва ѐғ ишлаб чиқариш заводлари национализация қилинди
30

. Фарғона 

вилоятида пахта тозалаш ва ѐғ-мой заводлари 1922 йилга келиб 4 тага тушиб 

қолди
31

. 

                                           
26

 Миллийлаштириш маъносида қўлланилган, аммо амалда давлат ихтиѐрига тортиб олинган. 
27

 Зияева Д. Совет ҳокимиятиниг Ўзбекистонда хусусий мулк ва тадбиркорликка қарши кураш сиѐсати // 

O’zbekiston tarixi. – 2001. – №1. – Б. 34.  
28

 Сафаров Р., Мухитдинов М., Жалолов Ж. Андижон области. – Тошкент: Ўзбекистон, 1973. – Б. 26.  
29

 ЎзР МДА, Р.17-фонд, 1-рўйхат, 375-иш, 33-варақ.  
30

 НВДА, 796-фонд, 1-рўйхат, 51-иш, 33-34-варақлар. 
31

 Отчѐт Ферганского Областного Экономического Совещания Туркестанскому Экономическому Совету за 

январь-сентябрь 1922 г. Изд-е Фероблэкосо. – Коканд, 1923. – С. 14. 
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1918 йилнинг биринчи ярмидан бошлаб ўлкадаги, шунингдек, Фарғона 

водийси шаҳарларидаги мавжуд барча йирик саноат тармоқлари қаторида 

банклар, босмахоналар, темир йўл, кўмир конлари национализация қилинди. 

Зўравонлик билан амалга оширилган ушбу сиѐсат оқибатида национализация 

қилиниб, давлат мулкига айлантирилган корхоналарда ишлаб чиқариш 

тўхтаб қолди.  

Шу йилларда амалга оширилган бошқа тадбирлар, хусусан, озиқ-овқат 

солиғи, нонга давлат монополиясининг ўрнатилиши, ер-сувнинг давлат 

томонидан тортиб олиниши, тадбиркорлар фаолиятининг таъқиқланиши, 

хусусий савдо ва ишлаб чиқаришнинг чекланиши қисқа фурсатда иқтисодий 

тангликка олиб келди. Истеъмол товарлар тақчиллиги, иқтисодий инқироз 

юзага келди.  

Фарғона водийси шаҳарларида XX аср бошларидаги иқтисодий инқироз 

бозорларга ҳам таъсир кўрсатди. Агар 1914 йилда вилоятда бозорларнинг 

сони 90 тани ташкил этган бўлса, 1917 йилга келиб уларнинг сони 30 тага 

камайиб кетган эди. 

Буларнинг бари шаҳар аҳолисининг ҳаѐтини издан чиқариб оғир 

муаммоларга олиб келди. Бунинг устига мавжуд озиқ-овқат захирасининг 

Россиядаги очарчилик ҳукм сураѐтган ҳудудларига олиб кетилиши 

натижасида Фарғона водийси аҳолисининг моддий аҳволи янада оғирлашди. 

Шаҳарларда очарчилик бошланди ва кенг тус ола бошлади. Бунинг 

оқибатида биргина Фарғона водийсининг ўзида 1917–1923 йилларда бир 

миллионга яқин киши ҳалок бўлган
32

. Туркистонда очарчиликка қарши 

курашиш комиссиясининг раиси Турор Рисқуловнинг таъкидлашича, 

республика аҳолисининг 2,5 миллиони очарчиликдан азият чеккан
33

. Озиқ-

овқат муаммоси бу пайтга келиб Туркистонда энг жиддий масалалардан 

бирига айланди. Большевиклар маҳаллий аҳоли қўлидаги ғалла ва бошқа 

озиқ-овқат маҳсулотларини тортиб олиш чораларини кўрганлар. 

Большевикларнинг ўзбошимчалиги туфайли Туркистон ўлкаси 

аҳолисининг аксарият қисми қирилиб кетган, иморатлар вайрон этилган, 

кўчаларни қамишлар қоплаган эди
34

. Бундай воқеаларни, айниқса, Фарғона 

вилоятининг Қўқон, Марғилон уезд-шаҳарларида кўплаб учратиш мумкин 

бўлган
35

.  

Бу даврда Фарғона водийси шаҳарларида «Очларга ѐрдам бериш» 

қўмиталари ташкил этилади. Масалан, 1918 йил ноябрда Андижонда 

«Очларга ѐрдам бериш» қўмитаси ташкил этилган
36

. Ушбу қўмита 

раҳбарлигида Андижон шаҳрида 1918 йилнинг декабригача 12 та, уезд 

бўйича эса жами 40 та овқатланиш шахобчалари очилган
37

. Мазкур 

                                           
32

 ЎзР МДА, Р.17-фонд, 1-рўйхат, 947-иш, 201-варақ. 
33

 Семѐнюта В. Туркистонда 1917 – 1920 йиллардаги очарчилик // Инсон ва сиѐсат. – 1991. – №12. – Б. 78.  
34

 ЎзР МДА, Р.17-фонд, 1-рўйхат, 1197-иш, 18-19 варақлар. 
35

 ЎзР МДА, Р.17-фонд, 1-рўйхат, 947-иш, 201-варақ. 
36

 История Андижана. – Ташкент: Фан, 1980. – С. 71.  
37

 Наша газета. 1919 г, 9 февраля. 
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овқатланиш марказларида маҳаллий аҳоли бепул овқатланиш имкониятига 

эга бўлган.  

Фарғона водийсидаги Қўқон, Наманган, Андижон, Марғилон, Ўш, 

Скобелев (Фарғона) каби йирик шаҳарларда содир бўлган кескин аҳвол 

натижасида аҳоли сони кескин камайиб кетди. 1917 ва 1923 йилларда қуйида 

қайд этилган 7 та шаҳардаги аҳоли сони ҳақидаги маълумотларнинг қиѐсий 

таҳлили қуйидаги манзарани намоѐн қилади: 

Шаҳар аҳолиси 1917 йил
38

 1923 йил
39

 

1 Қўқон 118.854 49.739 

2 Андижон 82.235 52.735 

3 Наманган 78.942 40 157 

4 Эски Марғилон 49.319 29.725 

5 Ўш 48.136 14.508 

6 Чуст 19 856 8 758 

7 Скобелев (Фарғона) 11.892 11.569 

 Жами 409.234 207.191 

1917 ва 1923 йилда қайд этилган маълумотлар таҳлилининг 

кўрсатишича, ўлкада юз берган очарчилик, қизил аскарлар амалга оширган 

талончилик, қирғинбаротлар ҳамда аҳоли иммиграцияси ва атроф 

қишлоқларга миграцияси туфайли Фарғона водийси шаҳарларида яшовчи 

аҳоли сони 6-7 йил ичида 50,6 % га камайиб кетган. Яъни, 1917 йилда 

Фарғона вилояти шаҳарлари аҳолиси 409.234 кишидан иборат бўлса, 1923 

йилга келиб уларнинг сони 207.191 кишига тушиб қолган. Бу рақамлар, 

асосан, водийдаги 7 та йирик шаҳарлар мисолида аниқланган. 

Хулоса қилиб айтганда, совет ҳокимиятининг маъмурий зўравонликка, 

талон-тарожга асосланган иқтисодий сиѐсати шаҳарлар аҳолиси турмушини 

издан чиқариб, оғир оқибатларга олиб келди. Натижада илгари Фарғона 

водийси шаҳарларида мунтазам кўпайиб борган шаҳар аҳолиси кескин 

камайиб, деурбанизация жараѐнлари содир бўлди. 

Диссертациянинг «Шаҳарлардаги ижтимоий-маданий 

инфратузилмалар» деб номланган учинчи бобида Фарғона водийси 

шаҳарларида ижтимоий-маданий муассасалар, хусусан, таълим, маданият, 

соғлиқни сақлаш тизими ва ободончилик соҳаларидаги аҳвол тадқиқ этилди. 

Туркистонда шу жумладан, Фарғона водийсида ҳам совет ҳокимияти 

ўрнатилгандан сўнг аҳоли орасида маданий муассасаларнинг янги тизими 

шакллана бошланди. Фарғона водийси шаҳарларида театр соҳасида юз 

берган ўзгаришларда Ҳ. Ҳ. Ниѐзий каби миллий зиѐлилар фаол иштирок 

этдилар. Ҳ. Ҳ. Ниѐзийнинг раҳбарлиги ва унинг иштироки билан 1918 

йилнинг ўрталарида Фарғона шаҳрида драма театри тўгараги ташкил 

                                           
38
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этилади
40

. 1918–1919 йилларда Фарғона водийсининг йирик шаҳарларида 

театр жамоалари ташкил этилди. Халқ оммаси орасида театрларга бориш 

кенг тарғиб этила бошланди. Аммо маданий муассасалар орқали халқнинг 

онгига коммунистик ғояни сингдиришга алоҳида урғу берилар эди. Театр 

жамоалари мафкура тарғиботчилари томонидан қатъий белгилаб берилган 

репертуар асосида «инқилоб», «синфий кураш» ғоялари билан суғорилган 

саҳна кўринишларини намойиш этар эдилар. Шунга қарамай, ўз эътиқодига 

содиқ аҳолига бу ғояларни сингдириш осон кечмади. 

Совет ҳокимияти ташкил қилинган дастлабки йилларданоқ ҳукмрон 

мафкура талабларига мослашган дунѐвий совет мактаблари тузила 

бошланди
41

. Совет мактаблари уч босқичли ўрта мактаблар эди. Мактаблар 

маҳаллий бюджет, ота-оналарнинг шахсий маблағи ҳамда вақф ҳисобидан 

ташкил этилган
42

. Бу даврда содир бўлган янгиликлардан бири маҳаллий 

хотин-қизларни совет мактабларида ўқишга жалб қилиш бўлиб, бу масалага 

сиѐсий тус берилди. Ўғил ва қиз болаларни бир жойда ўқитиш тадбири аҳоли 

томонидан қаршиликка учрагандан сўнг, миллий хусусиятлар ҳисобга 

олинган ҳолда қизлар учун махсус мактаблар ташкил этила бошланди. 

Биринчи хотин-қизлар мактаби 1917 йилнинг декабрида Тошкентда
43

, сўнгра 

Қўқон ва Андижон шаҳарларида ҳам очилди.  

Бу даврда эски мактаб, жадид мактаблари ва совет мактабларининг 

фаолияти мувофиқлаштирилмаган, ўқитувчи кадрлар етишмас, маориф 

органлари шаклланиш босқичида эди. Кадрлар етишмаслиги шароитида янги 

усул мактабларида турк ва татар ўқитувчилари фаолият юритар эди. Айни 

пайтда кечки мактаблар ташкил қилиниб, саводсизликка қарши чора-

тадбирлар амалга оширила бошланган. Маҳаллий зиѐлилар ташаббуси билан 

1918 йилда Тошкент шаҳрида илк университет ташкил этилди. Шу йилнинг 

июнь ойида университетнинг Қўқон филиали ташкил қилиниши таълим 

тизимидаги муҳим янгилик бўлди
44

. Таълим тизимида ҳам педагог кадрлар, 

ўқув қўлланмалар, синф жиҳозлари ва хоналар етишмаслиги катта муаммо 

эди. Бундай шароитда педагог кадрлар тайѐрлаш ишлари маълум даражада 

йўлга қўйилса-да, маблағлар етишмаслиги боис кўп муаммолар ўз ечимини 

топа олмади. 

Бу даврда кескин ҳарбий-сиѐсий курашлар ва иқтисодий буҳронлар 

шароитида шаҳарларда ижтимоий муаммолар ҳам кескинлашиб кетган эди. 

Шаҳарларда моддий етишмовчилик, иқтисодий танглик оқибатида турли 

юқумли касалликлар авж олиб, аҳоли ўртасида санитария-гигиена қоидалари, 

                                           
40

 Культурное строительство в Туркестанской АССР (Сборник документов). Том 1. – Ташкент: Узбекистан, 

1974. – С. 17. 
41

 Кары-Ниязов Т. Н. Очерки истории культуры Советского Узбекистана. – Москва.: Изд-во АН СССР, 1955. 

– С. 139–140. 
42

 ЎзР МДА, Р.87-фонд, 1-рўйхат, 43 иш, 29-варақ. 
43

 Чориев А.Х. Мустабид шўролар тузуми шароитида Ўзбекистон халқ таълими ва ўқитувчи кадрлар 

тайѐрлаш: миллий анъаналар ва шўро таълим тизимлари ўртасидаги зиддиятлар (20–30 йиллар). Тарих 
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соғлом турмуш тарзи, тиббий маданиятни тарғиб этиш, касалликларни ўз 

вақтида даволаш ишлари эътибордан четда қолди. Аҳолига тиббий хизмат 

кўрсатишда молиявий етишмовчилик, моддий-техника базасининг талаб 

даражасида бўлмаганлиги, тиббий анжом ва ускуналарнинг етишмаслиги, 

малакали мутахассислар йўқлиги, дорихоналарда дори-дармон етишмаслиги 

ўша даврнинг энг катта муаммоларидан эди. Бундай муаммолар, яшаш ва 

меҳнат қилиш шароитининг оғирлиги туфайли аҳоли ўртасида вабо, безгак, 

трахома, мохов ва бошқа кўплаб касалликлар кенг тарқалган, тиббий ѐрдам 

кўрсатиш имкони ниҳоятда чекланган эди. Шифокорлар ҳамда 

касалхоналарнинг етишмаслиги аввалги мустабид тузумдан мерос бўлиб, бу 

даврда янада кескинлашиб кетди. 

1918 йилдаѐқ Туркистоннинг бошқа вилоятларида бўлганидек, Фарғона 

вилоятида ҳам соғлиқни сақлаш бўлими
45

 ташкил этилиб, унинг зиммасига 

жойларда тиббий хизмат тармоқларини йўлга қўйиш, эпидемияларнинг 

олдини олиш ва унга қарши кураш чора-тадбирларини ташкил этиш, она ва 

болалар саломатлигини сақлаш бўйича иш олиб бориш вазифалари 

юклатилган эди. Бу йиллардаги мураккаб жараѐнларга қарамай, Фарғона 

водийсининг турли шаҳар ва қишлоқларига Россиядан И. Б. Воврижин, В. Ю. 

Воеводский, К. П. Олифинг, М. С. Эрнест, Н. А. Кинзе, М. С. Голошевская, 

Н. Я. Василевский, В. В. Кашурников каби шифокорлар келиб аҳолига 

тиббий ѐрдам кўрсатишга ҳаракат қилганлар
46

. 1919 йилдан бошлаб 

Наманган шаҳрида чечакка қарши эмлаш гуруҳлари ташкил қилинган
47

. 

Бироқ бу тадбирлар ва тиббиѐт ходимларининг фаолияти ўта оғир 

шароитдаги денгизга томчидек бўлиб, шаҳарларда мавжуд муаммоларни хал 

этиш учун етарли эмас эди.  

Чунончи, 1917 йилда Туркистон ҳудудида жами 5.5 млн. кишилик 

аҳоли учун 128 нафар шифокор фаолият юритар
48

, Фарғона вилоятида эса ҳар 

50.000 кишига битта шифокор тўғри келар эди
49

. 1923 йилда Фарғона 

вилояти шаҳарларида жами 512 ўринли 12 та касалхона, 142 та ўринли 7 та 

участка касалхонаси, 11 та амбулатория, 1 та врач амбулатория пункти, 14 та 

фельдшер амбулатория пункти ҳамда 1 та тез тиббий хизмат пункти аҳолига 

хизмат қилар эди
50

.  

Хуллас, шаҳарларда аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш ишлари 

қониқарли бўлмаган. Шаҳарларда юқумли касалликларнинг олдини олиш, 

уларни даволаш учун маблағ етишмаган. Совет ҳокимияти ўрнатилгандан 

сўнг барча шифохоналар ва дорихоналар национализация қилиниб, соғлиқни 

сақлаш комиссарлиги тасарруфига ўтказилган. Фарғона водийси 

                                           
45
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шаҳарларида янги очилган саноқли тиббий муассасалар бинолар 

етишмаслиги сабабли махсус жиҳозланган биноларда эмас, балки савдо 

масканлари ўрнида жойлашган эди.  

Ўрганилаѐтган даврда Фарғона водийси шаҳарларида санитария ва 

ободонлаштириш ишлари қониқарсиз холда эди. Чунончи, шаҳарларда 

ѐритиш тизими ҳам ҳали тўлиқ йўлга қўйилмаган эди. 1920 йилнинг 

ўрталарига келиб Қўқонда 89 дона электр лампа ўрнатилган бўлиб, улар 

шаҳарни тўлиқ ѐрита олмаган
51

. Андижон шаҳри кўчалари керосин 

лампалари билан ѐритилган, кейинчалик электр фонарлар пайдо бўлган. Бу 

даврда Фарғона вилоятида 7 та электр станция мавжуд бўлиб, улардан атиги 

3 таси ишлаб турган
52

. Шаҳарларда умумий ювиниш жойлари - ҳаммомлар 

етишмас, уларнинг аксарияти ижарачиларга берилган бўлиб, ҳафтада икки 

кун аҳолининг камбағал қатлами учун бепул хизмат кўрсатган. Масалан, 

1920 йилларнинг бошларида Андижонда 7 та ҳаммом бўлиб, уларнинг атиги 

3 таси яроқли аҳволда бўлган, холос
53

.  

Шаҳарларни тозалаш ишларига коммунал хўжалик томонидан жуда 

кам миқдорда маблағлар ажратилган. Шаҳарлардаги мавжуд кўчалар, 

ҳовлилар, уйлар ва жамоат жойлари канализация йўқлиги туфайли 

антисанитар ҳолатда эди. Аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш борасида 

ҳам қатор муаммолар мавжуд бўлган. 

Хулоса қилиб айтганда, бу даврда шаҳарларнинг ижтимоий-маданий 

инфратузилмалари ва хизмат кўрсатиш тизими мутлақо қониқарсиз аҳволда 

эди. Маданий муассасалар ўзгаришлар жараѐнида бўлиб, дунѐвий маданиятга 

интилиш кучайиб борар эди. Аммо сиѐсий курашлар, ғоявий тазйиқлар, 

иқтисодий муаммолар уларнинг фаолиятида зиддиятларни кучайтириб 

юборган. Хизмат кўрсатиш тизими ҳам талаб ва эҳтиѐжларни қондирмас эди. 

Бундай шароитда шаҳар ҳаѐти тубдан издан чиқиб, муаммолар гирдобида 

қолган эди. 

 

ХУЛОСА 

 

1917–1924 йилларда Фарғона водийси шаҳарларидаги ижтимоий-

иқтисодий ва маданий жараѐнларни тадқиқ этиш натижасида қуйидаги 

хулосалар ишлаб чиқилди: 

1. 1917 йилнинг февраль инқилоби таъсирида Туркистонда, хусусан, 

Фарғона водийси шаҳарларида сиѐсий жараѐнлар фаоллашиб, 

маърифатпарвар зиѐлилар, йирик сармоядорлар, маҳаллий тадбиркорлар илк 

миллий ташкилот ва жамиятлар шуъбаларини ташкил этдилар. Айниқса, 

Феврал инқилобидан сўнг шаҳар Думаларининг ташкил этилиши муҳим 

янгилик бўлиб, уларга сайловлар ўтказилиши натижасида Қўқон, Андижон 
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каби шаҳарларда маҳаллий аҳоли вакиллари бошқарув тизимидан ўрин 

олишга эришдилар. Миллий сиѐсий кучлар ниҳоятда фаоллашиб, ўлкада 

сайлов асосида бошқарув тизимини шакллантиришга фаол тайѐргарлик 

кўрдилар. Аммо ҳокимиятни тинч йўл билан сайлов орқали эгаллашга кўзи 

етмаган социал-демократлар 1917 йил октябрда давлат тўнтаришини амалга 

оширдилар. Большевиклар ҳокимиятни куч билан эгаллашга муваффақ 

бўлгач, воқеалар ривожи мутлақо ўзгариб кетди.  

2. «Миллатларни ўз тақдирини ўзи белгилаш ҳуқуқи» ҳақида жар 

солган ва вада қилган большевиклар амалда мустақилликка эришишга 

қаратилган ҳар қандай ҳаракатларни қатъий равишда бостиришга 

киришдилар. Хусусан, Қўқон шаҳрида тузилган Туркистон Мухторияти 

зўравонлик билан тугатилди ва бу ўлкада большевиклар сиѐсатига қарши 

оммавий ҳаракатларни авж олишига сабаб бўлди. Сиѐсий, ғоявий 

курашларнинг кучайиб бориши шароитида эндигина шаклланган шаҳар 

бошқарув тизими издан чиқди, совет ҳокимияти шаҳар Думаларини тарқатиб 

юборди. Маъмурий зўравонликка, диктатурага асосланган бошқарув тизими 

ва органлари қарор топиб, шаҳар хўжалиги ва ҳаѐтини бошқариш уларнинг 

қўлига ўтди. 

3. Туркистонда большевиклар томонидан зўрлик билан хусусий 

корхоналар, банк, транспорт, почта кабиларнинг национализация қилиниши, 

яъни давлат иҳтиѐрига тортиб олиниши оқибатида ўлка иқтисодиѐти издан 

чиқиб кетди. Шаҳарларда иқтисодий танглик, етишмовчилик, озиқ-овқат 

тақчиллиги кучайиб, аҳоли турмуши оғирлашди. Ўлка тарихида илгари 

мутлақо кузатилмаган ҳолат-оммавий очарчилик содир бўлди. Савдо, саноат 

ишлаб чиқариши, иқтисодий инфратузилмалар фаолияти издан чиқди. 

Натижада, шаҳарлардан қишлоққа кетиш ҳаракатлари – деурбанизация 

кучайди. 1917–1923 йилларда шаҳар аҳолисининг 50,6 %га камайиши 

урбанизация жараѐнларини тескари оқимга йўналтирди. 

4. Фарғона водийси шаҳарларида совет андозаси асосида янги маориф, 

маданий-маиший муассасалар ташкил этилиши натижасида шаҳар 

аҳолисининг турмуш тарзида қатор ижтимоий ўзгаришлар содир бўлди. 

Бироқ мазкур муассасалар фаолиятини ташкил этишда мафкуравий 

тазйиқлар кучайиб борди, театр санъати ва матбуот ўзига хос мафкуравий 

воситасига айлантириб улар орқали совет мафкурасини аҳоли онгига 

сингдириш мақсадида фойдаланилди.  

5. Соғлиқни сақлаш ва хизмат кўрсатиш тизимлари талаб ва 

эҳтиѐжларни қондира олмаслиги шароитида аҳвол кескинлашиб борди. 

Аҳолининг турмуши танг аҳволга тушган, очарчилик, қаҳатчилик авж олган 

шароитда турли касалликлар тарқалиб, аҳолининг тиббий хизматга эхтиѐжи 

кучайди. Барча соҳаларда каби кадрлар етишмовчилиги, мавжуд 

касалхоналарнинг хизмат кўрсатиш учун тиббий жиҳозлар билан 

таъминланмаганлиги, ажратилган маблағлар етишмаслиги, мавжуд саноқли 

шифохоналар вайронага айланганлиги, иситиш, электр энергияси ва сув 
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таъминотининг етишмаслиги шаҳар аҳолисининг турмуш даражасини 

мураккаблаштириб, оғир аҳволга солиб қўйди. 

Тадқиқот якунида қўлга киритилган илмий хулосалар асосида қуйидаги 

таклиф ва тавсиялар ишлаб чикилди: 

Ўзбекистонда шаҳар маданияти тарихини кенг ўрганиш мақсадида 

олий ўқув юртларининг ижтимоий йўналишларида «Шаҳарлар маданияти 

тарихи» бўйича махсус курслар ташкил этиш, мультимедиа дарсликларини 

чоп этиш мақсадга мувофик; 

мазкур диссертация материаллари асосида Фарғона водийси 

вилоятларидаги Ўлкашунослик музейларининг совет даври тарихи 

бўлимларига иллюстрациялар, тарихий ҳужжатлар тайѐрлаш ва 

жойлаштириш тавсия этилади; 

мавзуга тегишли тарихий манбалар (архив ҳужжатлари, даврий 

матбуот материаллари) асосида хрестоматия ва ҳужжатлар тўпламини 

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

 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Города, в 

качестве показателя прогресса общества и государства, имели важное 

значение в мировой истории с периода ранней государственности. В начале 

XXI века под влиянием процессов урбанизации, а также научно-технического 

прогресса быстрыми темпами в различных странах мира видоизменяется 

культурный облик городов. Научная значимость изучения истории городов 

заключается, прежде всего, в определении их своеобразных особенностей и 

необходимости учета исторических факторов, способствующих их развитию. 

Известно, что города мира проходили этапы подъема и упадка. Если кризис 

городов был связан со стихийными бедствиями или военными экспансиями, 

то факторами их расцвета служили развитие торговли, производства и 

коммуникаций, возможности внутренних и внешних связей, безопасная 

экологическая среда, процессы агломерации, а также мир и стабильность в 

регионе. Принципы стабильного прогрессивного развития городов и его цели 

разработаны в программе, принятой Организацией Объединенных наций под 

названием «Города и другие населенные пункты в новом тысячелетии» в 

2001 году
54

. В программе отражены такие вопросы, как условия и уровень 

жизни в современных и старых городах, строительство городов, их 

инфраструктура, экология, процессы урбанизации. В рамках этой программы 

в Узбекистане в центре экономических исследований в сотрудничестве с 

ХАБИТАТ проводились комплексные исследования по проблемам городов
55

. 

В наши дни, когда современные города интенсивно урбанизируются год 

за годом, важное значение имеет изучение исторических особенностей и 

перспектив современной городской культуры. Именно из-за этого вопроса на 

сегодняшний день ведущими научными центрами мира изучаются вопросы 

истории городов и проблем их развития. Изучение вопросов развития 

средних и малых, а также исследование городов-спутников с целью 

снижения напряжения в мегаполисах, определения их исторических свойств 

являются одним из самых актуальных вопросов сегодняшнего дня. В свою 

очередь изучение данного вопроса в Узбекистане имеет большое значение и 

остаѐтся одним из актуальных задач входящих на повестку дня. Определение 

и изучение исторических особенностей в планировании развития городов 

подчеркивает особую необходимость данного исследования.  

В годы независимости в прогрессе городов Узбекистана начался новый 

этап. Прогрессу городов уделяется особое внимание в рамках социально-

экономических реформ. В Узбекистане был принят «Кодекс 

градостроительства»
56

, разработан план строительства практически каждого 

города. В процессе определения перспективного развития городов, стало 

                                           
54

 www.un.org/ga/habitat/ 
55

 Уровень жизни городского населения в Узбекистане сквозь призму глобального финансово-

экономического кризиса. Ташкент. 2010. – 38 с. 
56

 Кодекс градостроительства Республики Узбекистан. – Ташкент, 2015. – 112 с. 
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важной не только научной, но и практической задачей всестороннее изучение 

их прошлого, возрождение традиций развития, выявление причин и 

последствий существующих проблем, В связи с этим, возникла 

необходимость изучения разрушения многовековых исторических традиций, 

проявления процессов деурбанизации и причин этих проблем, повлиявших 

на всѐ это событий 1917-1924 гг., оставивших свой особый след в истории 

городов Узбекистана. Именно необходимость изучения этой ситуации, а 

конкретно причин кризиса в традиционной культуре городов Ферганской 

долины, определили актуальность избранной темы. 

В Указе Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по 

пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–

2021 гг.» УП №4947 от 7 февраля 2017 г., а также в ходе визита Президента 

Республики Узбекистан
 
в июне – июле 2017 года в Ферганскую долину и в 

мае 2018 года в Наманганскую область, были обозначены важные задачи по 

улучшению в городах социально-экономической инфраструктуры, развитию 

промышленных комплексов, теплоэлектростанций, культурно-

просветительских учреждений и логистики
57

, а их решение имеет важное 

значение для прогресса современной городской культуры. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологий республики. Настоящее исследование 

выполнено в рамках приоритетного направления «Духовно-нравственное, 

культурное развитие демократического и правового общества, формирование 

инновационной экономики». 

Степень изученности проблемы. Работы по теме исследования по 

проблемно-хронологическому принципу можно разделить на три группы: 

1) литература советского периода; 2) исследования, проведенные в годы 

независимости; 3) зарубежные издания. 

В советской историографии в исследованиях первой половины 1920-х 

гг.
58

 содержатся сведения о городах Туркестана, в частности нашла своѐ 

отражение правдивая информация о социально-экономической ситуации и 

политических процессах в городах Ферганской долины. 

В исследованиях, научно-популярной литературе, кратких 

справочниках, опубликованных в последующий период, а точнее с 50-х до 

середины 80-х гг. ХХ в., были введены в научный оборот факты, 

раскрывающие социально-экономическую ситуацию, вопросы народного 

образования и культурной жизни, положение городского населения, 

состояние промышленности городов Ферганской долины
59

. Однако, в них 

                                           
57

 http://andijan.uz/, www.president.uz/ru. 
58

 Дервиш. Ферганская проблема // «Военная мысль». Книга. – № 2. – Ташкент, 1921. – С. 108–118; Сафаров 

Г.И. Колониальная революция / Опыт Туркестана. – М., 1921. – 184 с; Рыскулов Т. Революция и коренное 

населения Туркестана. (Сборник статей, докладов, речей и тезисов). Часть 1. 1917–1919 гг. – Ташкент: 

Узбекгосиздат, 1925. – 218 с. 
59

 Ёқубов Б. Фарғона водийсида Совет ҳокимиятининг ўрнатиш учун кураш. – Тошкент: Қизил Ўзбекистон, 

1954; Ардаширов А. Борьба за советскую школу в Андижане (1917–1918 гг.) // Учѐные записки 

Андижанского гос.пед.института (АГПИ). Вып II. – Андижан, 1955. – С. 109-132; Қўқонбоев А. Фарғонада 

http://andijan.uz/
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сущность исторических процессов была раскрыта односторонне, многие 

события не были освещены объективно. 

Начиная с середины 1980-х гг. на фоне перестроечных процессов и 

открытости, социальные, политические и экономические процессы 1917–

1924 гг. начали трактоваться по-новому
60

. 

В исследованиях, опубликованных в годы независимости
61

, изданиях, 

посвященных юбилеям исторических городов
62

, а также в материалах 

научных конференций
63

 объективно вне идеологии на основе первичных 

источников освещены такие вопросы, как продовольственная проблема
64

, 

                                                                                                                                        
Совет ҳокимиятининг ўрнатиш учун кураш. – Тошкент, 1958. – 116 б; Кельдиев Т.Х. Разгром 

контрреволюции в Ферганской и Самаркандской областях Туркестанской АССР (1918–1923 гг). – Ташкент: 

1958. – 149 с; Шамаъдиев Ш.А. Очерки истории гражданской войны в Ферганской долине. –Ташкент, 1957. 

– 388 с; Акрамов З. Фарғона водийси. – Тошкент: Фан, 1957. – 87 б; Он же. Фарғона водийси шаҳарлари: 

қисқача справочник. – Тошкент: Ўздавнашр, 1960. – 139 б.; Ардаширов А. К истории народного образования 

Андижанской области (1921–1924 гг.). – Труды АГПИ, Т.Х. – Андижан, 1964. – С. 78–91; Хонкелдиев Ю. 

Марғилон: шаҳар истиқболи – Тошкент: Ўзбекистон, 1968. – 82 б; Тўхтасинов И. Фарғона. – Тошкент: 

Ўзбекистон, 1969. – 56 б; Ата-Мирзаев О., Катанов И. Фарғона водийси шаҳарлари (демография тўғрисида 

баъзи фикрлар). – Ташкент: 1972. – 32 б; Горбонова Н. Кўҳна Фарғонада. – Тошкент: Ўзбекистон, 1972. – 39 

б; Гафуров А. Ферганская область. – Ташкент: Узбекистан, 1974. – 137 с.; Фарғона области: тарихий-

иқтисодий справочник. – Тошкент, 1974. – 135 б; Фарғона области. – Тошкент: Ўзбекистон, 1977. – 2 б; 

Фергана 100 лет. – Ташкент: Узбекистан, 1977. – 109 с; Умаралиев А. Из истории строительства 

социалистической культуры в Ферганской долине. – Ташкент: Фан, 1977. – 100 с.; Экономические проблемы 

повышения эффективности сельского производства (на примере Ферганской долины). – Ташкент: Фан, 1979. 

– 123 с; Колбинцев А. Фарғона водийси бўйлаб. – Тошкент: Ўзбекистон, 1979. – 101 б; Рўзибоев Т., 

Хожимирзаев М. Наманган области: Справочник. – Ташкент: Ўзбекистон, 1981. – 176 б; Султонов Н. 

Фарғона иқтисодий райони саноатининг ривожланиши. – Тошкент: Ўзбекистон, 1985. – 24 б. 
60

 Мамажонов Н. Акс садо // Шарқ юлдузи. – 1989. - №9. – Б.165; Муродов М. Қўшиб ѐзишнинг илдизлари // 

Шарқ юлдузи. – 1989. – №9. – Б.163-165; Исмоилов Ҳ. Туркистон 1917 йилда // Ўзбекистон адабиѐти ва 

санъати. – Тошкент., 1990. 27 июл; Хасанов М. Туркистон Мухторияти: ҳақиқат ва уйдирма // Фан ва 

турмуш. – Тошкент., 1990. – №9. – Б. 4–6; Алиакберова Н.М., Гольдфарб Н., Эргашев А. Размещение 

населения Ферганской долины (демографический аспект). – Ташкент: Фан, 1990. – 49 с. 
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история повстанческого движения против советской власти
65

, политические 

процессы в 1917–1918 гг., формирование и деятельности национально-

политических организаций в 1917–1918 годах
66

, ликвидация Туркестанской 

Автономии в городе Коканде
67

, демографические процессы
68

, влияние 

политики национализации, проводимой большевиками, на экономику 

городов
69

, проблемы «старых» и «новых» городов в Ферганской долине
70

.  

Также в литературе периода независимости были освещены и такие 

вопросы, как городская культура, в частности социальная жизнь, сфера 

бытового обслуживания населения, изменения внешнего облика городов
71

.  

В зарубежной историографии основное внимание уделено политической 

борьбе, в частности, анализу установления демократического правления в 

Коканде, созданию Туркестанской Автономии и еѐ ликвидации
72

.  

Анализ работ по теме подтверждает тот факт, что политическое, 

социально-экономическое, культурное положение городов Ферганской 

долины в сложные 1917–1924 годы, система административного управления 

в них, динамика населения и инфраструктура городов пока не были изучены 

в рамках специального исследования. 

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного или научно-

исследовательского учреждения, где выполнена диссертация. 

Диссертация выполнена в рамках фундаментального исследования  Ф1-ФА-0-

11986 – «История городов Узбекистана: традиции, урбанизация и 

трансформационные процессы (с древности до современности)» (2012 – 

2016) Института истории Академии наук Республики Узбекистан.  
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Цель исследования – изучение влияния и последствий коренных 

политических, социально-экономических и культурных изменений, 

произшедших в 1917–1924 гг. в истории городов Ферганской долины.  

Задачи исследования:  

проанализировать изменения в административно-территориальной 

структуре и системе управления городов Ферганской долины в 1917–1924 гг.; 

раскрыть влияние политической борьбы и экономического кризиса в 

рассматриваемый период на демографическую ситуацию и жизнь населения 

городов долины; 

осветить формирование новой системы социально-культурной 

инфраструктуры, а также деятельность учреждений бытового обслуживания 

и их влияние на жизнь городов; 

изучить и обобщить последствия влияния политики советской власти 

на экономику и инфраструктуру городов. 

Объектом исследования выступает история городов Ферганской 

долины в 1917–1924 гг.  

Предметом исследования является система управления, состояние 

социально-экономической и культурной инфраструктур, а также 

демографические процессы в городах Ферганской долины. 

Методы исследования. В диссертации использованы принципы историзма, 

методы сравнительного, проблемного и динамического анализа. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

выявлено, что в результате Февральской революции 1917 года во всех 

крупных городах Ферганской долины была образована Дума, участие в 

которой позволило представителям коренного населения принимать активное 

участие в управлении хозяйством и жизнью городов, а после Октябрьского 

переворота Думы были распущены, бюджет и хозяйство городов полностью 

перешли в распоряжение партии, а представители коренного населения были 

отстранены от управления городами; 

показано, что в результате установившейся в экономической сфере 

государственной монополии советской власти, изъятия запасов 

продовольствия, остановки заводов и фабрик, оставления без присмотра 

садов, неурожая, дефицита и нехватки в связи с кризисом банковской, 

налоговой системы, ухудшения материального положения населения городов 

и резкого сокращения его численности, начался процесс деурбанизации; 

обосновано, что культурно-просветительские учреждения в городах в 

первые годы советской власти функционировали безсистемно, начиная с 

1921 года сформированные по-новому культурные учреждения, по сути 

превратились в средства пропаганды большевистских идей, новой идеологии 

и классовой борьбы; 

выявлено, что в процессе вооруженной и политической борьбы в 

городах Ферганской долины в результате нехватки питьевой воды, 

квалифицированных врачей, низкого уровня медицинского обслуживания, а 
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также нехватки материальных средств, среди населения распространились 

такие заболевания, как холера, оспа, трахома, эпизоотия, лихорадка, что еще 

более усугубило без того тяжелое положение народа. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

впервые в отечественной историографии в рамках 1917–1924 гг. 

всесторонне, комплексно на примере городов Ферганской долины освещено 

влияние политической борьбы, революционных изменений, экономического 

кризиса и социальных противоречий на культуру и жизнь городов, на основе 

чего разработаны соответствующие предложения и рекомендации; 

в результате выявления и сравнительного анализа материалов 

периодической печати и архивных документов, освещающих историю 

городов Ферганской долины, разработаны теоретико-концептуальные основы 

изучения городов Узбекистана.  

Достоверность результатов исследования подтверждается 

применением признанных в исторической науке методов и теоретических 

подходов, анализом большого объема архивных документов, в частности 

хранящихся в 18 фондах ЦГА РУз и 14 фондах государственных архивов 

Ферганской, Андижанской и Наманганской областей, внедрением в практику 

заключений, предложений и рекомендаций, подтверждением полученных 

результатов уполномоченными органами.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость диссертации определяется выявлением путем 

привлечения широкого круга исторических источников своеобразных 

особенностей городской культуры в условиях смены политических режимов 

и революционных изменений в сложный период первых лет существования 

советской власти в 1917–1924 гг., на фоне кардинальных социально-

экономических и культурных изменений на примере городов Ферганской 

долины.  

Практическое значение результатов диссертации определяется тем, что 

приведенные материалы и научные выводы дают возможность написания 

научных трудов по истории городов Ферганской долины советского периода, 

а также призваны помочь в создании учебных пособий, учебников, 

спецкурсов по истории городов по предмету «История Узбекистана» для 

студентов высших учебных заведений.  

Внедрение результатов исследования. Научные выводы и рекомендации 

по истории городов Ферганской долины в 1917–1924 годы внедрены 

следующим образом:  

исторические факты и сведения, раскрывшиеся в процессе освещения 

таких проблем, как подчинение органов управления городами 

революционным комитетам и диктатуре и попадание их под влияние 

господствующих сил и их идей в 1917 году, противоречия, возникшие  на 

фоне формирования новой системы социально-культурной инфораструктуры 

городов, учреждений бытового обслуживания,  были использованы  в рамках 



29 

фундаментального проекта Агентства науки и технологий Республики 

Узбекистан Ф1-ФА-0-11986 – «История городов Узбекистана: традиции, 

урбанизация и трансформационные процессы (с древности до 

современности)» (Справка Агентства науки и технологий Республики 

Узбекистан от 29 ноября 2017 года за ФТА-02-11/1211). Внедрение научных 

результатов послужило объективной оценке в определении своеобразия 

городов Ферганской долины в 1924–1917 гг., сложившейся сложной и 

противоречивой ситуации, еѐ причин и последствий; 

Выводы, сформулированные по результатам анализа статистических 

данных об экономическом кризисе и политической борьбе в крае, об 

отрицательном влиянии экстенсивной политики большевиков на жизнь 

городов долины, были использованы при оформлении музейных экспонатов 

Краеведческого музея Наманганской области в таких отделах, как 

«Октябрский переворот 1917 года», «Установление советской власти в 

городах Ферганской долины» (Акт Министерства культуры Республики 

Узбекистан от 13 декабря 2017 года за 01-11-08-6372). Это позволило на 

основе иллюстративных материалов и архивных документов, в которых 

отражены политическая, социально-экономическая и культурная жизнь 

городов Ферганской долины в советский период, создать новые экспозиции в 

музее и сделать их достоянием широкой общественности.  

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования обсуждены на 4 международных и 13 республиканских научно-

практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано в общей сложности 39 научных работ, в частности 13 статей в 

республиканских и зарубежных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Узбекистана для публикации основных 

результатов диссертаций доктора философии, а также 26 в научных 

сборниках и материалах конференций. 

Структура и объем диссертации. Исследование состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы и источников, 

приложений. Общий объем диссертации составляет 134 страниц.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении диссертации обоснована актуальность темы, показано 

соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и 

технологий республики, проанализирована степень изученности проблемы, 

а также обозначены цели и задачи, объект и предмет исследования, описаны 

научная новизна и практические результаты и их достоверность, сведения о 

внедрении в практику результатов исследования, а также структура 

диссертации. 
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В первой главе диссертации «Влияние политических процессов 1917 

года на административно-политическое управление городами 

Ферганской долины» анализируется влияние событий 1917 года, в 

частности, Февральской революции и Октябрьского переворота на 

административно-политическое и территориальное управление городов. 

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года в 

Петрограде и свержение имперской власти послужили причиной учреждения 

в Туркестане новых органов управления Временного правительства. В 

результате, в Туркестанском крае, в частности в городах Ферганской долины, 

стали формироваться органы самоуправления. Организация в Туркестанском 

крае городских Дум, стала важным событием в общественно-политической 

жизни края. Велась активная подготовка к проведению выборов в городские 

Думы. Местное население принимало активное участие в этом процессе. К 

примеру, на выборах, проведенных в городе Намангане, всего в городскую 

Думу было избрано 60 представителей, в том числе из новой части города, 

где проживало русское население, было избрано 7 человек, а из старой части 

города - 53 представителя коренного населения
73

. Согласно результатам 

выборов, проведенных 7 октября 1917 года, в Коканде также было 

организовано городское управление
74

. 

Вследствие государственного переворота, в России 25 октября 1917 

года к власти пришли большевики
75

. 1 ноября 1917 года советская власть 

была установлена и в Туркестане. Большевики сформировали свои органы 

власти и приступили к уничтожению всех предыдущих органов власти, 

которые их не поддерживали. Это касалось и городской Думы. Первый Совет 

Народных Комиссаров края 4 декабря 1917 года распустил Ташкентскую 

городскую Думу
76

. Вскоре во всех городах Туркестана, в частности и в 

Ферганской долине, были ликвидированы городские Думы. В городах начали 

создаваться городские советы и городские исполнительные комитеты, 

управляемые на основе диктатуры большевиков. Таким образом, в конце 

1917 года и в январе 1918 года в таких крупных городах Ферганской долины, 

как Коканд, Наманган, Андижан, Скобелев (Фергана) была установлена 

власть и органы управления Советов
77

.  

30 ноября 1919 года революционным комитетом Ферганской области 

было принято решение об упразднении уездно-городских исполнительных 

комитетов. Согласно решению, вместо уездно-городских исполнительных 

комитетов Коканда, Намангана, Андижана, Скобелева были созданы 

революционные комитеты
78

. Таким образом, городское управление перешло 

                                           
73

 Знамя Свободы. 1917, 27 октября. 
74

 Туркестанские ведомости. 1917 г, 7 октября. 
75

 Туркестан в начале XX века: К истории истоков национальной независимости // Коллектив авт.: 

Абдуллаев Р. М., Агзамходжаев С. С., Алимов И. А и др. / –  Ташкент: Шарк, 2000. – С. 61. 
76

 Агзамходжаев С.С. Туркистон Мухторияти: борьба за свободу и независимость (1917–1918 гг). 

Дисс...докт.ист.наук. – Ташкент., 1996. – С. 257.  
77

 История Узбекской ССР. Том II. – Ташкент: Изд-во АН Узбекской ССР, 1957. – С. 48.  
78

 Нуруллин Р.А. Советы Туркестанской АССР в период гражданской войны. – Ташкент, 1965. – С. 133.  



31 

в руки органа, не имевшего ни правовой основы, ни нормативного 

Положения, действовавшего без определенных правил, служившего 

воплощением идей советской власти, действовавшего путем директивных 

приказов и репрессий. 

Таким образом, под влиянием Февральской революции 1917 года в 

Туркестане, в частности, в городах Ферганской долины активизировались 

политические процессы, были созданы краевые национальные организации, 

ячейки различных обществ, в городском управлении была организована 

деятельность Думы, куда летом 1917 г., в результате выборов в городах 

Коканд, Андижан были избраны представители коренного населения. В 

городах были созданы местные политические организации, членами которых 

стали крупные финансисты, местные предприниматели, просветители, 

принимавшие активное участие в политических процессах. Однако, в октябре 

1917 года, после захвата власти большевиками, система самоуправления, 

сформированная в городах Ферганской долины, была ликвидирована, а 

участие представителей коренного населения было ограничено. С переходом 

управления городами в руки новой административной структуры – 

революционных комитетов, система управления городами, бюджет, 

хозяйство перешли в ведение советской власти и партийных органов. 

Во второй главе диссертации «Экономические проблемы в городах» 

освещаются такие вопросы, как экономический кризис в городах Ферганской 

долины и его последствия, их влияние на урбанизационные процессы, а 

также состояние промышленных предприятий, торгово-производственных 

объектов и т.д. 

Экономическая политика большевиков, захвативших власть в 

Туркестане, изначально была направлена на установление государственной 

монополии во всех сферах народного хозяйства, в частности, в аграрном 

секторе, промышленности, садоводстве, использовании природных ресурсов, 

банковско-финансовой системе и т.д. В процессе осуществления политики, 

проводимой под названием «Национализация»
79

, промышленные 

предприятия городов были изъяты в пользу государства
80

. К примеру, в 

городе Андижане были национализированы хлопкоочистительный, 

маслобойноый, мыловаренный заводы, нефтяные предприятия
81

. С конца 

1917 года до весны 1918 года в Андижане было национализировано более 

чем 330 предприятий, что фактически привело к остановке промышленного 

производства
82

. В этот период в Намангане и в других городах были 

национализированы хлопкоочистительные и маслобойные заводы
83

. В 1922 
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году в Ферганской области функционировало всего 4 хлопкоочистительных и 

маслобойных завода
84

. 

Начиная с первой половины 1918 года в Туркестане в целом, а также в 

городах Ферганской долины в частности, наряду со всеми крупными 

промышленными объектами, были национализированы также банки, 

типографии, железные дороги, угольные шахты. Вследствие насильственной 

политики, проводимой советской властью, экономика была разрушена. 

Национализированные и переданные в государственную собственность 

предприятия пришли в непригодное состояние, деятельность 

функционировавших заводов приостановилась.  

Все мероприятия, осуществленные в 1918 году, в частности, введение 

продовольственного налога, установление государственной монополии на 

хлеб, национализация земельно-водных ресурсов, запрет деятельности 

предпринимателей, ограничение частной торговли и производства, в сжатые 

сроки привели к экономическому застою, что в свою очередь вызвало 

дефицит потребительских товаров.  

Экономический кризис начала ХХ века оказал влияние и на состояние 

базаров в городах Ферганской долины. Если в начале 1914 года в области 

насчитывалось 90 базаров, то в 1917 году там функционировало всего 30 

рынков. 

Все это привело к большим проблемам и ухудшило жизнь населения 

городов. Запасы продуктов питания были вывезены в голодающие регионы 

России. В результате в регионе начался голод. Материальное положение 

населения Ферганской долины еще более ухудшилось. Вследствие голода 

только в самой долине в 1917–1923 гг. погибло около миллиона человек
85

. 

Как отмечал председатель комиссии по борьбе с голодом Турар Рыскулов, в 

республике от голода пострадало 2,5 миллиона человек.
86

 Проблема 

продовольствия в Туркестане в этот период была одной из самых сложных. 

Большевики предприняли меры по конфискации у населения зерна и других 

продуктов питания. 

В результате самовольных действий большевиков, большая часть 

населения Туркестана была истреблена, здания разрушены, улицы заросли 

камышом.
87

 Такую ситуацию можно было наблюдать в городах Кокандского, 

Маргиланского уездов Ферганской долины.
88

 

В этот период в городах Ферганской долины открывались комитеты 

«Помощи голодающим». Например, в ноябре 1918 года комитет «Помощи 

голодающим» был организован в Андижане.
89

 Под руководством этого 

комитета до декабря 1918 года в городе Андижане открылось 12 пунктов 
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питания, а по уезду – 40.
90

 В этих центрах питания у населения была 

возможность бесплатно получать еду. 

В крупных городах Ферганской долины, таких как Коканд, Андижан, 

Наманган, Старый Маргелан, Чуст, Ош, Скобелев (позже Фергана) из-за 

тяжелого положения количество населения резко сократилось. 

Сравнительный анализ сведений о количестве населения в 1917 и 1923 годах 

открывает следующую картину: 

 
 

население города  1917 г
91

. 1923 г
92

. 

1 Коканд 118.854 49.739 

2 Андижан 82.235 52.735 

3 Наманган 78.942 40157 

4 Старый Маргилан 49.319 29.725 

5 Ош 48.136 14.508 

6 Чуст 19 856 8758 

7 Скобелев (Фергана) 11.892 11.569 

 Всего 409.234 207.191 

 

Как показывает анализ сведений, зафиксированных в в 1917 и 1923 

году из-за разразившегося в крае голода, резни красноармейцев и насилия, а 

также эммиграции населения и миграции в соседние кишлаки, население 

городов Ферганской долины в течение 6-7 лет уменьшилось на 50,6%. Если в 

1917 году численность населения городов Ферганской области составляла 

409.234 человек, то в 1923 году количество людей уменьшилось до 207.191. 

Эти показатели определены в основном на примере 7 крупных городов.  

Таким образом, экономическая политика, проводившаяся советской 

властью в первые годы после еѐ установления, привела к значительному 

ухудшению качества жизни и быта населения в городах и привела к тяжелым 

последствиям. В результате постоянно увеличивавшаяся ранее численность 

населения городов Ферганской долины, резко сократилась, налицо были 

процессы деурбанизации. 

В третьей главе диссертации «Социально-культурная 

инфраструктура городов» освещается положение в социальной-культурных 

заведениях, в частности образовательных, системе здравоохранения и сфере 

благоустройства в городах Ферганской долины.  

После установления советской власти в Туркестане, в частности в 

городах Ферганской долины, стала создаваться новая сеть культурных 

учреждений. В развитии литературы, музыки и театра в городах Ферганской 

долины заметную роль сыграли такие представители национальной 

интеллигенции, как Х.Х. Ниѐзий. Под руководством Хамзы и 
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непосредственно при его участии в середине 1918 года в городе Фергана был 

создан кружок драматического театра.
93

 В 1918–1919 годах в крупных 

городах Ферганской долины образовались театральные общества. Среди 

населения активно пропагандировалось посещение театров. Однако, 

насаждению в сознание народа коммунистических идей при помощи 

культурных учреждений, придавалось особое значение. На сценах театров 

демонстрировались постановки на основе жесткого репертуара, 

установленного представителями органов идеологической пропаганды, 

наполненного идеями «революции», «классовой борьбы». Несмотря на все 

усилия, этот процесс продвигался с большим трудом, так как влияние 

исламской религии на население было еще слишком велико.  

С первых дней установления советской власти стали создаваться 

советские школы, отвечавшие требованиям официальной идеологии
94

. 

Первые советские школы были трехступенчатыми. Они создавались за счет 

местного бюджета, личных сбережений родителей и вакуфных доходов
95

. В 

этот период политическую окраску получил процесс привлечения женщин 

коренных национальностей к получению образования. В связи с тем, что 

смешанное обучение мальчиков и девочек вызвало сопротивление со 

стороны населения, учитывая национальные особенности, начали 

организовываться специальные школы для девочек. В декабре 1917 года 

первая такая школа была открыта в Ташкенте
96

, позже они открылись в 

Коканде и Андижане. 

В этот период не была скооординирована деятельность старых, 

джадидских и советских школ, не хватало педагогических кадров, органы 

просвещения находились на этапе формирования. В условиях кадровой 

проблемы в новометодных школах работали учителями турки и татары. 

Создание вечерних школ содействовало осуществлению мероприятий по 

ликвидации безграмотности среди населения. По инициативе местной 

интеллигенции в Ташкенте в 1918 г. был открыт первый университет. 

Открытие в июне того же года в Коканде его филиала стало важным 

событием в процессе развития системы образования
97

. В этот период остро 

ощущалась нехватка педагогических кадров, учебных пособий, оборудования 

для классных комнат, помещений. В условиях нехватки финансов многие 

проблемы не находили своего решения, несмотря на то, что процесс 

подготовки кадров в какой-то степени был организован. 
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В этот период в условиях обострившейся военно-политической борьбы и 

экономического насилия, обострились и социальные проблемы. В этих 

условиях в результате материального недостатка, экономического кризиса 

распространялись инфекционные заболевания, отсутствовала работа по 

разъяснению элементарных правил санитарии и гигиены, пропаганде 

здорового образа жизни, медицинской культуры. Самыми большими 

проблемами в регионе были недостаток финансирования сферы оказания 

медицинской помощи населению, несоответствие материально-технической 

базы медицины установленным требованиям, нехватка 

квалифицированных специалистов, дефицит лекарств в аптеках, их 

малочисленность. Это создавало серьезные препятствия для своевременного 

лечения болезней. Плохое медицинское обслуживание, тяжелые жизненные и 

трудовые условия приводили к распространению среди населения таких 

болезней, как чума, лихорадка, трахома, лепра и т.д., возможности оказания 

медицинской помощи были ограничены. Проблема недостатка врачей и 

больниц, являвшаяся наследием колониального режима, в это период еще 

более обострилась.  

Уже в 1918 году наряду с другими областями Туркестана, в Ферганской 

области также было образовано отделение здравоохранения
98

. В его ведении 

были организация пунктов по оказанию медиционской помощи на местах, 

проведение мероприятий по профилактике эпидемий и борьбе с ними, 

проведение эффективной работы по охране здоровья матери и ребенка. В эти 

годы, несмотря на сложную ситуацию, в города и кишлаки Ферганской 

долины из России приехали врачи И.Б.Воврижин, В.Ю.Воеводский, 

К.П.Олифинг, М.С.Эрнест, Н.А.Кинзе, М.С.Голошевская, Н.Я.Василевский, 

В.В.Кашурников, которые оказывали населению посильную медицинскую 

помощь
99

. С начала 1919 года в Намангане появились группы по прививанию 

против ветряной оспы
100

. Однако, эти мероприятия и деятельность 

медицинского персонала, были лишь каплей в море, и их было совершенно 

недостаточно для решения существующих проблем. 

В 1917 году на территории Туркестана работали всего 128 человек 

медицинского персонала для населения численностью 5,5 млн. человек
101

. В 

Ферганской области на каждые 50000 человек приходилось по одному 

врачу
102

. В 1923 году в городах Ферганской долины функционировало 12 

больниц с 512 койками, 7 участковых больниц с 142 койками, 11 

амбулаторий, 1 врачебно-амбулаторный пункт, 14 фельдшерских 

амбулаторных пунктов и 1 пункт скорой помощи
103

.  
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В целом, медицинское обслуживание населения не отвечало должным 

требованиям. В городах не хватало средств, необходимых для профилактики 

и лечения инфекционных заболеваний в городах. После установления 

советской власти все больницы и аптеки были национализированы и 

переданы под ведомство народного комиссариата здравоохранения. В 

городах Ферганской долины не хватало больниц, состояние незначительного 

числа новых открытых медицинских учреждений было 

неудовлетворительным. Из-за нехватки зданий большинство больниц были 

расположены не в специальных, а в наскоро приспособленных зданиях, 

бывших торговых точках.  

В исследуемый период в городах Ферганской долины работы по 

благоустройству и санитарии не отвечали требованиям. В эти годы система 

освещения в городах также была недостаточно организована. К середине 

1920-х гг. в Коканде было установлено всего 89 электических ламп, которые 

не могли полностью обеспечить освещение города.
104

 Улицы Андижана 

вообще освещались керосиновыми лампами, а электрические фонари 

появились позже. В этот период в Ферганской области было всего 7 

электростанций, из которых функционировало только 3
105

. В городах не 

хватало также общественных бань. Основная их часть находилась в руках 

арендаторов, которые два дня в неделю бесплатно обслуживали бедных. 

Например, в начале 1920 годов в городе Андижане функционировало 7 бань, 

из них только 3 были в пригодном состоянии
106

.  

В коммунальном хозяйстве городов также наблюдался остаточный 

принцип финансирования. На улицах, во дворах, домах, общественных 

местах отсутствовала канализация. Города находились в состоянии 

антисанитарии. Существовал ряд проблем и в обеспечении населения 

питьевой водой. 

Таким образом, социально-культурная инфраструктура и система 

бытового обслуживания в городах были в неудовлетворительном состоянии. 

Культурные учреждения находились на стадии определенных изменений, 

усиливалось влияние элементов мировой культуры. Однако, политические 

противоборства, идеологический прессинг, экономический кризис усиливали 

противоречия в их деятельности. Система обслуживания совершенно не 

соответствовала требованиям и не удовлетворяла запросы населения. В этих 

условиях в жизни городов накопился целый ряд проблем, требующих своего 

решения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование социально-экономических и культурных процессов в 

городах Ферганской долины в 1917–1924 годы позволило сделать следующие 

выводы: 

1. Под влиянием Февральской революции 1917 года в Туркестане, в 

частности  в городах Ферганской долины активизировались политические 

процессы, просветители, крупные банкиры, местные предприниматели 

начинают создавать различные национальные организации и ячейки обществ. 

В особенности, знаковым событием стало создание городских Дум после 

Февральской революции. В результате выборов в Думу в Коканде, 

Андижане, к управлению были привлечены представители коренного 

населения. Деятельность национальных политических сил значительно 

активизировалась, по результатам выборов началась подготовка 

формирования системы управления. Однако, в октябре 1917 года социал-

демократы, которые не хотели признавать мирного решения вопроса о 

власти, осуществили в октябре 1917 года государственный переворот. 

2. Большевики, изначально выступавшие под лозунгом «О праве наций 

на самоопределение», на деле подавляли любые попытки населения, 

направленные на достижение независимости. В частности, Туркестанская 

Автономия, созданная в городе Коканде была насильственно ликвидирована, 

что привело к массовому повстанческому движению против политики 

советской власти. Усиление политической борьбы оказало негативное 

влияние на социально-экономическую и духовную жизнь городов. Была 

разрушена только что сформированная система управления городами, 

советская власть ликвидировала деятельность городских Дум. Все хозяйство 

городов и жизнь населения перешли в ведение вновь учрежденных системе и 

органам управления, основанных на командно-административных методах.  

3. Насильственная национализация, конфискация в пользу государства 

большевиками в Туркестане частных предприятий, банков, транспорта, 

почты без предварительной подготовки разрушила экономику страны. В 

городах усилился экономический кризис, дефицит продуктов питания 

осложнял жизнь населения. В истории края началось ранее не известное 

событие – массовый голод. Наблюдалась стагнация в торговле, 

промышленном производстве, деятельности экономических инфраструктур. 

В результате усилилась деурбанизация – переселение населения из городов в 

сельскую местность. Уменьшение количества городского населения в 1917–

1923 гг. на 50,6% сильно повлияло на урбанизационные процессы. 

4. В городах Ферганской долины по советскому стандарту была 

учреждена новая сеть образовательных и культурно-бытовых учреждений, 

что привело к определенным трансформациям в повседневной жизни 

городского населения. Деятельность данных учреждений организовывалась 

под сильным идеологическим прессингом, театральное искусство и пресса 
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превратились в идеологическое орудие, с помощью которого в сознание 

народа насаждалась советская идеология.  

5. Сферы здравоохранения и обслуживания населения находились в 

совершенно неудовлетворительном состоянии, в связи с чем ситуация еще 

более обострялась. В условиях падения уровня жизни населения, голода, 

нищеты, усилились эпидемии различных болезней, что повысило 

потребность населения в медицинском обслуживании. Нехватка кадров, 

неоснащенность необходимым оборудованием действующих больниц, 

недостаточное финансирование их деятельности, разрушенные здания 

немногочисленных больниц, отсутствие тепла и электроэнергии, а также 

питьевой воды значительно осложняли жизнь городского населения. 

В заключении исследования на основе сформулированных научных 

выводов разработаны следующие практические предложения и 

рекомендации: 

в целях всестороннего изучения городской культуры в Узбекистане, по 

общественно-гуманитарным направлениям в высших учебных заведениях 

необходимо организовать специальные курсы по «Истории культуры 

городов», подготовить и издать по ним мультимедийные учебники; 

на основе материалов диссертации рекомендуется подготовить 

иллюстрации, исторические документы и разместить их в отделах истории 

советского периода Краеведческих музеев областей Ферганской долины; 

на основе исторических источников (архивных документов, материалов 

периодической печати) по теме исследования рекомендуется подготовить 

хрестоматии и сборники документов. 
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INTRODUCTION 

(Annotation of the dissertation of doctor of philosophy (PhD)) 

 

The aim of the research is to study the effects and results of sharp political, 

socio-economic and cultural transformations happening in 1917-1924 in the 

history of the cities of Fergana valley.  

The object of the research is the history of the cities of Fergana valley in 

1917–1924. 

Scientific novelty of the research is seen in the followings:  

There has been revealed active participation of indigenous people in 

governing urban economy and life of all cities by Dumas that were established in 

all big cities of Ferghana valley, the disintegration of Dumas as a result of the 

October Revolution, transferring full control of urban income and economy to 

parties and dismissing all the representatives of local people from city 

administrative affairs; 

There has been found out terminating the activity of plants and factories 

because of the establishment of public monopoly on economic spheres, depriving 

food resources of population. Moreover, gardens became derelict and the amount 

of harvest decreased sharply, the systems of transportation, banking, taxation fell 

out as a result of which shortage and insufficiency appeared. Besides, economic 

income of urban dwellers decreased sharply, the number of population fell down, 

and consequently there appeared deurbanization conditions in urbanized areas; 

There has been proven that the activity of cultural and spiritual institutions 

did not have unique system in cities in early years of Soviet governance, despite 

the fact that the “new” Soviet style cultural institutions formed in the cities from 

1921 were new in form, in real they were turned into the place of ideological 

propaganda and class struggles; 

There has been defined that there was the shortage of water, lack of skilled 

doctors, low quality of medical service and material insufficiency, the spread such 

deseases as cholera, diphtheria, murrain, trachoma, malaria, hay-fever spread in the 

cities of Ferghana valley and life style of city dwellers got much worse in the 

process of military and political struggles.  

The implementation of the research results. Basing on the scientific 

conclusions and suggestions derived from the history of Fergana valley cities in 

1917–1924:  

the disclosure and solution of the conflicting issues such as adaptation of the 

cities to governing forces and their ideology after the administration system of 

cities was transferred to revolutionary forces and dictatorship in the consequence 

of the establishment of Soviet power by force, contradictory situations in the 

formation of social and cultural infrastructures in cities, the organization of new 

system of daily service by historical facts have been used in the framework of the 

fundamental project numbered F1-FА-0-11986 “History of the cities of 

Uzbekistan: traditions, urbanization and transformation processes (from the ancient 

to the present)” (The certificate № FTA-02-11/1211 of the Agency of Science and 
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Technology of the Republic of Uzbekistan issued on November 29 2017). The use 

of scientific results has served for defining specific, complex and contradictory 

situation in the cities of Ferghana valley from 1917 to 1924 and for objective 

characterization of their causes and consequences. 

gained scientific results basing on the analyses of statistic data about 

economic crisis in the region and political struggles, negative influence of 

Bolshevik administration’s extensive policy on the cities of Ferghana valley have 

been introduced to form the exhibitions of “The Area Studies Museum of 

Namangan Region” on the theme “October Revolution in 1917”, “Establishment of 

the Soviet Administrative Regime in the Cities of Fergana Valley» (The certificate 

01-11-08-6372 of the Ministry of Culture of the Republic of Uzbekistan issued on 

December 13 2017). The introduction of the scientific results gives an opportunity 

to present newly formed expositions to the public basing on photographs and 

archive materials illustrating the issues of political, socio-economic and cultural 

life in the cities of Fergana valley during the period of Soviet governance.  

The structure and volume of the dissertation work. The dissertation 

consists of introduction, three chapters, conclusion, the list of used literatures and 

sources, as well as, appendixes. The total volume of the dissertation is 134 pages. 
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