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КИРИШ (докторлик диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳондаги 

глобаллашув жараёнлари чуқурлашиб бораётган айни пайтда дунё миқёсида 

ирригация тизимини интенсив равишда ривожлантириш, сув хўжалигини 

самарали бошқариш ва суғориш инфраструктурасини такомиллаштириш, 

деҳқончиликда агротехник тадбирларни қўллаш, суғорма ерларнинг 

мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича инновацияларни татбиқ этиш, сув 

ресурсларидан тежамли ва оқилона тарзда фойдаланиш муҳим аҳамият касб 

этмоқда. Таъкидлаш жоизки, аграр ва саноат ишлаб чиқариши, ижтимоий 

ҳаёт ривожланишининг асосини, шубҳасиз, сув хўжалиги тизими ташкил 

этади. Зеро, қишлоқ хўжалиги ва иқтисодиётнинг тараққий этиши бевосита 

ирригация-мелиорация соҳалари билан узвий боғлиқдир.  

Бугунги кунга келиб, жаҳон миқёсида қишлоқ ва сув хўжалиги 

соҳаларини тадқиқ этиш илмий марказларида суғориш тизими ҳамда 

мелиорация тарихини ўрганиш бўйича муайян даражада изланишлар олиб 

борилмоқда. Шу билан бирга, XXI асрда Марказий Осиё ҳудуди ижтимоий-

иқтисодий ҳаёт жабҳаси учун ҳам қайд этилган тадқиқот иши муҳим аҳамият 

касб этмоқда. Таъкидлаб ўтилган мавзуга алоқадор бўлган тарихий воқеа-

ҳодисаларга қиёсий-таҳлилий жиҳатдан баҳо бериш, унинг минтақавий 

хусусиятларини аниқлаш, минтақа давлатлари суғориш тизимида амалга 

оширилган трансформация жараёнларини инобатга олган ҳолда муаммога 

доир ечимини кутаётган масалаларга эътиборни кучайтириш заруриятини 

ҳам келтириб чиқармоқда.  

Ўзбекистон мустақилликка эришганидан сўнг мамлакатимиз тарихини 

холисона ва илмий тарзда тадқиқ этиш масаласига алоҳида эътибор 

қаратилиб, ўтмиш тарихига муносабат ҳам тубдан ўзгарди. Бир қатор 

тарихий мавзулар сирасида, тарихан шаклланиб келган ирригация тизими 

ҳамда суғорма деҳқончилик маданияти тарихини назарий-концептуал 

ёндашув асосида ҳаққоний ўрганишга алоҳида урғу берилмоқда. Хусусан, 

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта 

устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг қишлоқ хўжалигини 

модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш бўйича устувор йўналиш-

ларида «суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, 

мелиорация ва ирригация объектлари тармоқларини ривожлантириш, қишлоқ 

хўжалиги ишлаб чиқариш соҳасига интенсив усулларни, энг аввало, сув ва 

ресурсларни тежайдиган замонавий агротехнологияларни жорий этиш, 

унумдорлиги юқори бўлган қишлоқ хўжалиги техникасидан фойдаланиш»
1
 

каби муҳим вазифалар белгиланган.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 январдаги  

ПҚ-2731-сон «2017-2021 йилларда Оролбўйи минтақасини ривожлантириш 

                                                 
1
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон фармони // Ўзбекистон 

Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – №6 (766) – 70-модда. – Тошкент: Адолат, 2017. – Б.34. 
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Давлат дастури тўғрисида»ги қарори, 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон 

«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 

стратегияси тўғрисида»ги ҳамда 2017 йил 4 августдаги ПФ-5134-сон 

«Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги фаолиятини 

тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонларида 

белгиланган вазифаларни амалга оширишда диссертация тадқиқоти муайян 

даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши 

устувор йўналишларига боғлиқлиги. Диссертация республика фан ва 

технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни 

маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни 

шакллантириш» устувор йўналиши доирасида бажарилган.  

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи
2
. 

XX-XXI аср Марказий Осиё мамлакатлари тарихини ўрганишга 

қаратилган тадқиқотлар доирасида Ўзбекистон ирригациясининг совет даври 

тарихи муаммоларига бағишланган илмий изланишлар жаҳоннинг етакчи 

илмий марказлари, олий таълим муассасалари ва халқаро ташкилотлари, 

жумладан, Шарқ ва Африка тадқиқотлари мактаби (SOAS) Лондон 

университети (Англия), БМТ Ижтимоий тараққиёт тадқиқотлари институти 

(UNRISD) (Швейцария), БМТ Озиқ-овқат ташкилоти ва қишлоқ хўжалиги 

(FAO) (Италия),  Бордо университетининг Ер ресурслари ва Табиат 

Департаменти (ENSEGID) (Франция), Ғарбий Вашингтон университети 

Табиатшунослик тадқиқотлари Департаменти (DES) (АҚШ), Россия сув 

ресурсларидан комплекс фойдаланиш ва муҳофаза қилиш илмий-тадқиқот 

институти (Россия), шунингдек, Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини 

механизациялаш муҳандислари институти (Ўзбекистон) кабиларда олиб 

борилмоқда. 

Дунё миқёсида қишлоқ хўжалиги, суғориш ва мелиорация соҳаларида 

амалга оширилган изланишлар туфайли Марказий Осиё ирригацияси тарихи 

бўйича қатор, жумладан, қуйидаги илмий натижалар олинган: Марказий 

Осиё минтақасида совет ҳукмронлиги йиллари пахтачилик дастури негизида 

экин майдонларини суғориш учун гидроиншоотларга асос солиниши, сув 

тақчиллиги, тупроқнинг ўта, юқори ва такрорий шўрланиши жараёнларини 

кескинлаштиргани илмий асосланган (United Nations Research Institute for 

Social Development (UNRISD) (Швейцария); совет даврида республика 

қишлоқ хўжалигида пахтачилик соҳасининг устувор бўлгани, ирригация-

мелиорация ишларининг пахта яккаҳокимлиги сиёсатига тамомила 

бўйсундирилгани, унинг инсоният, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсига хавф 

солгани, атроф-муҳитни издан чиқаргани, Ўзбекистонда йирик пахта 

базасига асос солиниши ва унинг марказ хирмонининг 60 фоизидан 

ортиқроғини ташкил қилгани, XX асрда Марказий Осиё минтақасидаги 3,5 

                                                 
2
Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи http://www.soas.ac.uk; 

http://www.unrisd.org; http://www.fao.org; http://www.u-bordeaux.fr; http://www.wwu.edu;  http://www.wrm.ru;  

http://tiim.uz ва бошқа манбалар асосида тайёрланди. 
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млн. га суғориладиган ерлар айнан пахтачиликни жадаллаштиришга 

йўналтирилгани тарихий манбалар ёрдамида аниқланган (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (Италия); совет аграр 

сиёсати таъсирида суғориш ишларини ҳукуматнинг пахтачилик дастури 

асосида тараққий этиши, ҳосилдорликнинг ортиб бориши, бироқ айни пайтда 

бу муваффақиятлар Орол денгизи қуришига сабаб бўлгани, Туркманистонда 

Қорақум каналининг қурилиши Орол фожиасини жадаллаштиргани, денгиз 

сатҳининг қарийб 40 фоизга қисқаргани далиллар билан исботланган 

(Western Washington University, Department of Environmental Studies (DES), 

(АҚШ); айнан совет тузуми даврида Марказий Осиёда 300 га яқин техник 

ҳолати қониқарли даражада бўлмаган сув омборларининг барпо этилиши ва 

улардаги сув захираларидан суғоришда қўлланилиши тупроқнинг минерал 

хусусиятларини йўқотишига олиб келиши натижасида ҳосилдорликнинг 

кескин камайганлиги илмий жиҳатдан тасдиғини топган (University of 

Bordeaux, Франция).  

Жаҳон сув ташкилоти (WWO), Халқаро сув ассоциацияси (IWA) ҳамда 

Марказий Осиё давлатлараро сув хўжалигини мувофиқлаштирувчи 

комиссияси илмий-ахборот маркази (SIC ICWC) томонидан дунё 

мамлакатлари, хусусан, минтақа ирригацияси тарихига оид қатор устувор 

йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда: Марказий Осиёдаги 

трансчегаравий сув ресурсларини ҳамкорликда бошқариш, суғориш тизими 

инфраструктурасини такомиллаштириш; тармоқни интенсив равишда 

жадаллаштириш бўйича ирригация ва агротехник тадбирлар қўллашни 

кенгайтириш; минтақада сув хўжалигини самарали бошқариш истиқболлари 

ва тупроқдаги мавжуд тузларни атроф-муҳитга экстерналь таъсирини таҳлил 

этиш; Орол денгизи фожиаси тарихий аспекти ва унинг атроф-муҳитни издан 

чиқариши оқибатлари ҳамда мазкур фалокатнинг Оролбўйи аҳолиси 

генофонди трансформациясига қилган таъсирини аниқлаш ва уларни 

бартараф этишга доир амалий чора-тадбирлар, ечимларни ишлаб чиқиш 

шулар жумласидандир. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистон ирригацияси 

тарихига оид тадқиқотларни концептуал-услубий ёндашувлардан келиб 

чиққан ҳолда даврий ва муаммовий тамойиллар асосида уч гуруҳга, 

жумладан, биринчи гуруҳга совет ҳокимияти йилларида чоп этилган 

нашрлар, иккинчи гуруҳга мустақиллик даврида яратилган тадқиқотлар, 

учинчи гуруҳга хорижий муаллифлар томонидан нашр қилинган 

адабиётларга бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқ деб топилди. 

Совет даврида Ўзбекистон ирригацияси тарихига оид дастлабки 

тадқиқотлар XX асрнинг 20-30-йилларига келиб яратилган
3
.Уларнинг 

                                                 
3
 Тромбачев С.П.Основания для расчета ирригационных систем.-Ташкент, 1919.-69 с.; Шу муаллиф. 

Орошение и осушение.- Ташкент: Узгиз, 1925.-204 с.; Ризенкампф Г.К. Проблемы орошения Туркестана.-

Москва: Госиздат, 1921.-148 с.; Шу муаллиф. К новому проекту орошения Голодной степи. Ч.1. -Ленинград: 

Главупрводхоз Средней Азии, 1930.- 200 с.; Александров И.Г. Проект орошения Юго-Восточной Ферганы. -

Москва: ТЭС,1923. -234 с.; Шу муаллиф. Орошение новых земель в Ташкентском районе.-Москва: ТЭС, 

1923. -56 с.; Виноградов Г.И. Ирригация в долине Кашкадарьи. - Ташкент: САНИИРИ, 1935. -100 с. 
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аксариятида суғориш тизими ҳолати, муаммолари, ўзлаштириш масалалари 

ҳукмрон коммунистик мафкура руҳидан келиб чиққан ҳолда ёритилган.  

1940-йилларга мансуб тарихий адабиётлар ўзида суғориш тармоғида 

маъмурий-буйруқбозликнинг янада кучайгани ва мафкуравий тазйиқ тўла 

маънода қарор топганини акс эттиради. Жумладан, В.Непомнин, 

М.Яновский, В.Дробовларнинг суғориш тарихига доир асарларида
4
 

ирригация каналлари қурилиши масалаларига урғу берилган.  

1950-йиллардан эътиборан республикадаги сув хўжалиги қурилиши ва 

суғорма деҳқончилик ҳолатини тадқиқ этиш жараёни бошланди
5
. 1960-йил-

ларда бир гуруҳ олимларнинг тадқиқотларида
6
 айнан суғориш тизимининг 

ривожланиши акс эттирилди. 

1970-йиллардан бошлаб республикадаги мелиорация, ерларнинг сифати 

ва ҳолатини таҳлил қилувчи қатор ишлар
7
 амалга оширилди.Айнан шу 

даврда суғориш тарихига бағишланган «Ўзбекистон ирригацияси» номли  

4 томлик йирик фундаментал асар чоп этилди
8
.  

1980-йилларда В.Пославский, Ҳ.Рустамов, И.Тўхтасинов, К.Расулов ва 

Ш.Мурадуллаевлар суғориш каналлари ҳамда сув омборлари қурилишини ўз 

хотираларида
9
 акс эттирди. Шунингдек, бир гуруҳ ижтимоий соҳа 

вакилларининг Орол муаммосига бағишланган мақолалари
10

 нашр этилди. 

Албатта, юқоридаги барча тадқиқотлар совет даврининг ҳукмрон 

                                                 
4
Непомнин В. Я. К истории ирригации в Узбекистане. -Ташкент: Узпартиздат, 1940. -60 с.; Яновский М. 

Северный Ферганский канал.-Ташкент: Сельхозгиз, 1940.-30 с.; Дробов В. П. Колхозларни, йўлларни ва 

ирригация тармоқларини кўкаламзорлаштириш.-Тошкент: Ўздавнашр, 1941. -56 б.  
5
Гражданкина Н.С. Ирригация қурилишларида маҳаллий бинокорлик материаллари.-Тошкент: Ўздавнашр, 

1950. -35 б. ; Батурин С.И. Ўзбекистон совет ирригацияси умумхалқ ижоди. -Тошкент: Ўздавнашр, 1955.-186 

б; Абдуллаев Т. Ш. Ирригация қурилишида ер ишлари.-Тошкент: Ўздавнашр, 1957.-82 б. 
6
 Нажимов Ф. Н. Ирригация-сувли деҳқончилик негизи: Янги ер устида байроқ.-Тошкент: Ўздавнашр, 1961.- 

43 б.; Мамедов А.М. Русские ученые и развитие ирригации Средней Азии.-Ташкент: Узбекистан, 1965. -184 

с.; Шу муаллиф. Развитие ирригации в Узбекистане.-Ташкент: Фан, 1967.-299 с.; Шу муаллиф. Ирригация и 

ирригаторы Узбекистана.-Ташкент: Узбекистан, 1971.-192 с.; Джаббаров Н. Развитие орошения в 

Узбекистане и его перспективы.-Ташкент: Фан, 1968.-88 с.; Абдураҳмонова Т. Ўзбекистонда ирригациянинг 

ривожланиши.-Тошкент: Ўзбекистон, 1972.-37 б.; Шу муаллиф. Замонамиз ирригацияси (Ўзбекистон 

ирригациясининг бугуни ва эртаси).-Тошкент: Ўзбекистон, 1976.-37 б.; Коржавин Б.Д. Орошение в 

Узбекистане. -Ташкент: Фан, 1976. -98 с. 
7
Ғофуров А. Ирригация ва мелиорацияни ривожлантиришнинг иқтисодий проблемалари.-Тошкент: 

Ўзбекистон, 1974.-125 б.; Искандаров И., Раҳимбоев Ф. Ўзбекистонда ирригация ва мелиорациянинг 

ривожланиши.-Тошкент: Ўзбекистон, 1984.-38 б.; Раҳимбоев Ф.М. Гидротехника иншоотлари ва қишлоқ 

хўжалиги мелиорацияси. -Тошкент: Ўқитувчи, 1984.-95 б.; Сапоев К. Мелиорация ишлари самарадорлигини 

оширайлик // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги.-Тошкент, 1986.-№2.-Б.6-9; Раззақов А.А. Ўзбекистон 

мелиорацияси: ўтмиш, бугун, келажак.-Тошкент: Фан, 1988.-48 б.; Носиров Р., Бобоназаров Ғ. 

Мелиорациялаш-ерни яхшилаш демакдир // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги.-Тошкент, 1989. -№11.-Б.55-56. 
8
Ирригация Узбекистана. В 4-х томах. Т.1. Развитие ирригации в комплексе производительных сил 

Узбекистана.-Ташкент: Фан, 1975. -351 с.; Ирригация Узбекистана. В 4-х томах. Т.4. Технический прогресс в 

ирригации.- Ташкент: Фан, 1981.-447 с.   
9
Пославский В.В. Вода для большого поля: (Воспоминания).-Ташкент: Фан, 1986.- 90 с.; Рустамов Ҳ. Ҳаёт 

саҳифалари.-Тошкент: Меҳнат, 1986.-72 б.; Тўхтасинов И. Бунёдкорлар. -Тошкент: Ўзбекистон, 1989.-70 б.; 

Расулов К., Мурадуллаев Ш. Главная артерия жемчужной долины. -Ташкент: Меҳнат, 1990.-40 с.     
10

Котляков В. Денгизни қутқариш мумкинми? // Совет Ўзбекистони. 1988, 15 апрель; Поплавский В. Орол 

сувини тиклаш мумкинми? // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги.-Тошкент, 1988.-№3.-Б.54; Лапкин К.И., Лебедев 

О.В., Духовний В.А. Сувни тежаш - Оролнинг асосий резерви // Совет Ўзбекистони. 1988, 28 июнь;   

Комиренко П. Орол ва Оролбўйи билан юзма-юз // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги.-Тошкент, 1990.-№7.-Б.34-

37.  
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коммунистик мафкурасига бўйсундирилди ва уларнинг аксарияти бирёқлама 

ёндашувлардан келиб чиқиб яратилди. 

Истиқлолнинг дастлабки йилларидан республикада совет давридаги 

суғориш тизимига холисона баҳо бериш жараёни бошланди. Хусусан, 

Т.Алимов ва А.Рафиқовлар
11

 республикада ирригациянинг кескин тарзда 

ривожлантирилиши Орол денгизининг қуришига олиб келгани ва бунинг 

натижасида маҳаллий аҳолининг қизилўнгач раки ва сурункали гастрит 

касалликларига чалинганини ҳақиқий тарзда баён қилдилар. Шу билан бирга, 

мазкур даврда масалага советча руҳда ёндашилган тадқиқотлар ҳам учрайди. 

Н.Очилов
12

 республикада ирригация ва мелиорация ишларини 1946-1964 

йиллар даврий чегарасида ана шу йўсинда тадқиқ қилган. 

Қ.Насритдиновнинг номзодлик диссертацияси ва монографиясида
13

 

Ўзбекистондаги ирригация-мелиорация ишларининг 1980-йиллар тарихи 

ҳамда XIX аср иккинчи - XX асрнинг биринчи ярмида Фарғона водийсининг 

суғорилиши жараёнлари ўрин олган. Табиийки, муаллифнинг тадқиқотида 

республика ирригациясининг 1951-1990-йиллардаги ҳолати акс 

эттирилмаган.  

1990-йиллар охирига келиб ва ундан кейинги йилларда глобал 

характерга молик бўлган Орол муаммосини холисона ва илмий аснода 

ёритиб берувчи мақолалар
14

 эълон қилинди. З.Аширбоева тадқиқоти
15

да 

совет ҳукуматининг кўчириш сиёсати таъсирида Мирзачўлдаги янги 

ўзлаштирилган ерларга Андижон ва бошқа вилоятлардан кўчирилган оилалар 

сонининг ортиб борганлиги бирламчи манбалар ҳамда даврий матбуот 

материаллари асосида таҳлил қилинган.    

XX аср охири - XXI аср бошларида қатор хориж давлатларида Марказий 

Осиё, хусусан, Ўзбекистон суғориш тизимининг совет давридаги тарихи ва 

замонавий ҳолати, сув танқислиги ва Орол муаммосини тадқиқ этиш жараёни 

оммалашиб борди. Бу каби масалалар бир қатор муаллифларнинг 

изланишларидан ҳам алоҳида ўрин олган. Уларнинг ишларида 

Ўзбекистоннинг совет давридаги ирригацияси тақдири, суғориш мақсад-

                                                 
11

 Алимов Т., Рафиқов А. Экологик хатолик сабоқлари.-Тошкент: Ўзбекистон, 1991.-70 б. 
12

 Очилов Н. Ўзбекистонда ирригация-мелиорация ишлари (1946-1964). -Тошкент: Фан, 1991. -104 б. 
13

Насритдинов Қ.М. Ўзбекистонда ирригация-мелиорация қурилишининг ривожланиши ва унинг ижтимоий-

иқтисодий оқибатлари (1981-1990 йиллар): Тарих фан.номз. ... дисс.- Андижон, 1994.- 147 б.; Шу муаллиф. 

Фарғона водийсининг суғорилиш тарихи (XIX аср иккинчи - XX аср биринчи ярми).-Тошкент: Янги аср 

авлоди, 2009.-223 б. 
14

Гром К. Чернобыль и Арал - общая беда и боль // Ekologiya xabarnomasi.-Тошкент, 1998.-№5-6.-Б.20-21; 

Мирзаев С., Разаков Р., Насонов В. Приаралье в XXI века: цветущий оазис или бесплодная пустыня? // 

Ekologiya xabarnomasi.-Тошкент, 1999.-№5-6.-Б.13-16; Рафиқов А., Эргашев Ш., Исамуҳамедова М. Яна 

Орол ҳақида // Ekologiya xabarnomasi.-Тошкент, 2000.-№2-3.-Б.55-56; Махмудов Э., Кулкараев А. Проблемы 

Приаралья в центре внимания ученых // Ekologiya xabarnomasi.-Тошкент, 2008.-№1.-Б.21-22; Алиханов Б.Б., 

Аксенова Л.А., Горелкин Н.Н., Франк Л.Г. Экологические индикаторы для оценки воздействия Аральского 

кризиса // Ekologiya xabarnomasi.-Тошкент, 2008.-№1.-Б.23-28; Собиров Ў.А. Оролбўйи минтақасининг 

экологик муаммолари ва унинг оқибатлари // Ekologiya xabarnomasi.-Тошкент, 2008.-№1.-Б.29-31; Орол 

муаммоси халқаро ҳамжамият билан ҳамкорликда ечилиши лозим // Ekologiya xabarnomasi.-Тошкент, 2008.-

№3.-Б.2; Назиров Ф.Г. Влияние последствий Аральского кризиса на здоровье населения // Ekologiya 

xabarnomasi.-Тошкент, 2008.-№3.-Б.3-4. 
15

Аширбоева З.К. XIX аср охири – XX аср ўрталарида Мирзачўлнинг ўзлаштирилиши: Тарих фан. 

номз...дисс.-Тошкент, 2008. -136 б. 
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ларида Амударё ва Сирдарё сувларининг меъёридан ортиқ олиниши 

натижасида Орол денгизи қуришининг тезлашгани, Оролбўйи минтақасида 

шўрланишнинг йилдан-йилга ортиб борганлиги, натижада турли юқумли 

касалликларнинг кўпайиши тегишли тарзда изоҳланган
16

.  

Шу билан бирга, замонавий тадқиқотчилардан Т.Петр, К.Грифин, 

Ж.Тюрман, Д.Кандиоти, М.Спур, Ф. Хунэй, Х. Селле-Жентон, П. Каустюмер
17

 

ва бошқаларнинг изланишларида Марказий Осиёдаги йирик сув 

омборларининг техник ҳолати, уларнинг атроф-муҳитга хавфи, минтақадаги 

уч йирик дарё - Сирдарё, Амударё ва Зарафшоннинг қишлоқ хўжалиги ҳамда 

ирригацияни ривожлантиришдаги роли, республиканинг аграр тарихи ва 

қисман ирригацияси масалаларига ўрин ажратилган. Улар, ўз навбатида совет 

ҳукуматининг аграр сиёсати, шу асосда суғорма майдонлар ҳажмининг ортиб 

бориш жараёнлари моҳиятига холис баҳо беришга кўмаклашади. Таъкидлаш 

жоизки, хориж олимларининг тадқиқотларида XX аср ирригацияси тарихи, 

совет даврида суғориладиган майдонларнинг пахта яккаҳокимлиги таъсирида 

экстенсив кенгайтирилгани объектив тарзда тадқиқ этилган.  

Юқорида таъкидланган масалалар моҳиятидан келиб чиққан ҳолда шуни 

таъкидлаш жоизки, бугунги кунда Ўзбекистон ирригациясининг XX аср 50-

80-йилларидаги тарихи билан боғлиқ хорижий адабиётларни ўрганиш, 

уларнинг методологик ёндашувларини холисона тадқиқ этиш замонавий 

тарих фани олдида турган муҳим вазифалардан бири бўлиб ҳисобланади.   

Қайд этиш лозимки, мавзу тарихшунослиги таҳлили республика ва 

хорижда амалга оширилган тадқиқотларда 1951-1990 йиллар даврий 

чегарасида Ўзбекистон суғориш тизими тарихи махсус тадқиқот объекти 

сифатида ўрганилмаганлигини тасдиқлайди. Ушбу йўналишдаги тадқиқотни 

амалга ошириш долзарб илмий-амалий аҳамиятга моликдир. 

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим  муассаса-

сининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация 

Ўзбекистон Миллий университетининг Ф-1-32-сон «Ўзбекистон тарихи 

                                                 
16

 Micklin P.P. Desiccation of the Aral Sea: A water management disaster in the Soviet Union // Science, Volume 

241.-Washington,1988.-pp.1170-1176.; Шу муаллиф. The Aral Sea Disaster // Annual Review of Earth and 

Planetary Sciences, Vol. 35. -Chicago, 2007.-pp.47-72; Kurtoǧlu I. Ekoloϳi, çerve kirliliǧi ve insanlar // Ipek Yolu.-

Tűrkiye, 1995.-№17.-S.9-11; Aral’i kurtalarim! // Ipek Yolu.-Tűrkiye, 1995.-№17.-S.12-23.; Enger E., Smith B. 

Environmental Science. A study of Interrelationships. Fifth edition.-USA:The McGraw-Hill Companies, 1995.-432 

p.; Бисенов Ж.А. Эколого-экономическое использование и охрана земельных ресурсов в Приаральском 

регионе: Дисс. ...докт. экон. наук. -Москва, 2000.-418 с.  
17

 Petr T. ed. Inland fisheries under the impact of irrigated agriculture: Central Asia. Fisheries Circular.-№894.-

Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1995.-62 p.; Шу муаллиф. Inland fishery 

enhancements.-Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1998.-463 p.; Griffin K. Social 

Policy and Economic Transformation in Uzbekistan. -Turin: ILO and UNDP, 1996.-172 p.; Thurman J.M.The 

«Command-Administrative» System in Cotton Farming in Uzbekistan 1920s to present. Indiana University Papers 

on Inner Asia.-№32.-Bloomington: Indiana University, 1999.-48 p.; Kandiyoti D. Agrarian Reform, Gender and 

Land Rights in Uzbekistan. Programme on Social Policy and Development, Paper №11, Geneva: UNRISD, 2002.-

79 p.; Шу муаллиф. Post-Soviet Institutional Design, NGOs and Rural Livelihoods in Uzbekistan.-Geneva: 

UNRISD, 2004.-28 p.; Spoor M. Agricultural Restructuring and Trends in Rural Inequalities in Central Asia: A 

Socio-Statistical Survey. Programme on Civil Society and Social Movements.-Geneva: UNRISD, 2004.-46 p.; 

Rakhmatullaev S., Huneau F., Celle-Jeanton H., Coustumer P., Motelica-Heino M., Bakiev M. Water reservoirs, 

irrigation and sedimentation in Central Asia: a first-cut assessment for Uzbekistan // Environmental Earth Sciences. 

Volume 68.-Springer: Berlin Heidelberg, 2013 -pp.985-998.   
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фанидаги инновацияларни олий таълим тизимига татбиқ этиш» лойиҳаси 

ҳамда Андижон давлат университети ИТ-8.44-06. - «Ўзбекистоннинг Россия 

империяси ва совет мустамлакачилиги тарихи», ИТ.8-45-06. - «Ўзбекистон 

тарихини ўқитишнинг замонавий технологияларини ишлаб чиқиш ва 

такомиллаштириш» мавзусидаги илмий-тадқиқот ишлари, шунингдек, 

мазкур университетнинг «2014-2016 йилларда фан докторларини тайёрлаш 

истиқболли режаси» ҳамда Тарих факультети «Ўзбекистон тарихи» 

кафедрасининг ИТМ-34.4-08. - «Россия империяси ва совет мустамлака-

чилиги йилларида Ўзбекистондаги ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёт 

(1867-1990 йй.)» мавзусидаги тадқиқотлари доирасида бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади 1951-1990 йиллар даврий чегарасида мавзуга 

оид бирламчи ва тарихий манбалар таҳлили асосида Ўзбекистонда ирригация 

тизимининг ривожланиши, амалга оширилган суғориш тадбирларининг 

натижалари ва уларнинг оқибатларини очиб беришдан иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари:  

республиканинг собиқ совет иттифоқининг пахта етиштириш базасига 

айлантирилиши жараёнининг хусусиятларини ёритиб бериш; 

ўзбек халқи менталитетида азалдан деҳқончилик анъаналари чуқур 

таркиб топганига қарамай, совет ҳукмронлиги даврида республика сув 

хўжалигининг бошқарув тизимидан маҳаллий миллат вакилларини четлатил-

ганлигини  кўрсатиб бериш;  

юксак тажрибали муҳандис-гидротехникларнинг маҳаллий миллат 

вакиллари орасидан етишиб чиққани ва уларнинг Афғонистон, Сурия, 

Мозамбик каби давлатларнинг ирригация иншоотлари қурилишидаги фаол 

иштирокини оғзаки тарих материалларига таянган ҳолда илмий муомалага 

киритиш; 

ҳосилдорликни янада кўтариш, пахта майдонларини кенгайтириш ва 

янги шаҳар-туманларни барпо этиш учун Мирзачўл, Марказий Фарғона, 

Сурхон-Шеробод, Қарши, Жиззах чўлларининг ўзлаштирилиши, аҳолини бўз 

ерларга кўчириш сиёсати ҳамда мелиорация ишларида совет давлати 

амалиётида йўл қўйилган хато ва камчиликларни очиб бериш;  

янги ҳудудларни ўзлаштириш сиёсатининг республика урбанизация 

жараёнларига таъсири масаласини таҳлил қилиш; 

Ўзбекистонда пахтачиликка ихтисослашган совхозларнинг ташкил 

этилиши ва уларнинг  суғориладиган ерларидаги мелиоратив ҳолатни таҳлил 

қилиш;    

тадқиқ этилган даврда гидротехник иншоотларнинг барпо этилиши ва 

уларнинг экологик муҳитга таъсирини ёритиб бериш; 

республикани марказнинг пахта хомашё базасига айлантирилиши Орол 

фожиасини келтириб чиқарганлигини аниқ фактлар асосида очиб бериш; 

илмий хулосаларга таянган ҳолда Ўзбекистондаги суғориш тизимининг 

замонавий ривожланишига хизмат қилувчи таклиф ва тавсияларни ишлаб 

чиқиш. 
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Тадқиқотнинг объектини 1951-1990 йиллар даврий чегарасида 

Ўзбекистонда мавжуд бўлган суғориш тизимининг ҳолати, ривожланиши 

ҳамда  оқибатлари ташкил этади. 

Тадқиқотнинг предмети сифатида совет ҳукмронлиги даврида 

Ўзбекистондаги ирригация тизимининг тарихи, трансформацияси ва у билан 

боғлиқ бўлган тарихий жараёнлар танланган. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида қиёсий таҳлил 

(comparative analysis), муаммоли-хронологик, объективлик, тузилмавий-

тизимли таҳлил, оғзаки тарих (Oral history) каби усуллар қўлланган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:  

XX аср иккинчи ярмида совет ҳокимиятининг Ўзбекистон ирригация 

тизимида амалга оширган иккиёқлама сиёсати, унинг суғориш соҳасидаги 

деформация жараёнларига таъсири холислик тамойили асосида очиб 

берилган;     

суғорма деҳқончилик маданиятининг ўзига хос анъаналарига эга бўлган 

республиканинг совет давлати ҳукмронлиги йилларида ҳам ирригация ва 

мелиорация соҳалари учун мутахассис кадрлар тайёрлаб бериш борасида 

таянч маскан бўлганлиги, шунингдек, маҳаллий муҳандис-гидротехник-

ларнинг Афғонистон, Мозамбик, Сурия каби мамлакатларда кичик сув 

омборлари (барражлар) қуришдаги иштироки оғзаки тарих (Oral history) 

усули ёрдамида илмий истеъмолга киритилган;  

 янги ерларни ўзлаштириш ирригация ва ижтимоий ҳаёт соҳаларидаги 

зиддиятли ҳолатларни келтириб чиқаргани, Марказий Фарғона, Мирзачўл, 

Сурхон-Шеробод, Қарши, Жиззах даштларидаги қўриқ ва бўз ерларни 

ўзлаштириш учун республиканинг аҳоли зич ҳудудларидан оилаларнинг 

кўчириб келтирилиши, унинг урбанизация жараёнлари ҳамда туманлар 

трансформациясига таъсири асослаб берилган; 

 XX аср 70-80-йилларидан бошлаб ҳосилдорлик сифатига эътибор 

берилмасдан, суғорма майдонларнинг экстенсив тарзда ортиши ирригация-

мелиорация ишларининг кенгайиши, суғориш тизими конфигурациясининг 

ўзгариши, суғориладиган ерларнинг яроқсиз ҳолатга келиши ҳамда 

ҳосилдорликнинг камайишига сабаб бўлганлиги аниқланган;       

 суғориладиган майдонлардаги ер ости ҳамда сизот (грунт) сувлари 

сатҳини пасайтириш мақсадида дренаж, канал ҳамда насос станцияларининг 

барпо этилиши сувнинг табиий мувозанатини бузилишига, сув ресурс-

ларининг танқислиги,  экологик ҳолатнинг издан чиқиши ҳамда Оролбўйи 

генофондига экстернал таъсири тарихий далиллар асосида исботланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

жаҳон мамлакатларининг суғориш тизимига оид замонавий ва интенсив 

усуллардан фойдаланиш асосида Ўзбекистоннинг 1951-1990 йиллар даврий 

чегарасидаги ирригация тизими тарихини тадқиқ этишда қўлланилиши 

мумкин бўлган назарий ҳамда амалий кўрсатмалар, тажрибалар аниқланган; 

совет ҳукмронлиги даврида ирригациянинг айнан пахтачиликни 

ривожлантиришга йўналтирилгани, янги ерлар ўзлаштирилиб, суғориш 
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майдонларининг экстенсив равишда кенгайиши оқибатида пахта 

яккаҳокимлиги сиёсатининг янада кучайиши аниқ далиллар асосида кўрсатиб 

берилган;  

ўрганилаётган даврда Ўзбекистонда кўплаб сув омборлари, йирик 

каналлар, насос станциялари барпо этилиши натижасида сув танқислиги ва 

экологиянинг зарарланиши билан боғлиқ муаммоларнинг пайдо бўлганлиги 

асослаб берилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотда тарих фанида 

тан олинган ёндашув ва усулларнинг қўлланганлиги, тегишли архив 

ҳужжатлари ва адабиётлардан фойдаланилгани, уларнинг аксарияти 

бирламчи манбаларга асослангани, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг 

амалиётда жорий этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар 

томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти совет ҳукмронлиги даврида 

Ўзбекистондаги ирригация тизимининг тарихий-қиёсий, муаммоли-

хронологик методлар асосида, объективлик тамойилига таяниб тузилмавий-

тизимли таҳлил асосида ёритилгани боис улардан мазкур муаммога оид 

методологик-услубий ёндашув ва назарий хулосаларни такомиллаштиришда 

фойдаланиш мумкинлиги билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ирригация-мелиорация 

тарихи, суғорма деҳқончилик маданияти бўйича олий ўқув юртларининг 

талабалари учун «Сув хўжалиги ва мелиорацияга кириш» ҳамда «Ўзбекистон 

тарихи» фанлари бўйича ўқув дастурларини қайта шакллантиришга хизмат 

қилганлиги билан изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 1951-1990 йиллар 

даврий чегарасида Ўзбекистонда ирригация тизимининг ривожланишига оид 

ишлаб чиқилган илмий хулоса ва таклифлар асосида: 

совет ҳукуматининг ирригация тизимида амалга оширган сиёсати 

таъсирида суғориш иншоотларини барпо этиш ривожланиб боргани 

тўғрисидаги тадқиқот хулосалари ва статистик материаллар, архив 

ҳужжатлари ҳамда маълумотларидан Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва 

сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Норин-Қорадарё ирригация тизимлари 

ҳавза бошқармасининг «Фарғона водийсининг магистраль каналлари ва 

гидротехник иншоотлари» деб номланган бўлими жорий архиви 

жамғармаларини такомиллаштиришда қўлланилган (Қишлоқ ва сув хўжалиги 

вазирлиги ҳузуридаги Норин-Қорадарё ирригация тизимлари ҳавза 

бошқармасининг 2015 йил 10 мартдаги 46/84 - сон маълумотномаси). Сунъий 

суғориш иншоотларининг барпо этилиши ўз навбатида қишлоқ хўжалиги 

соҳаси тараққиётига хизмат қилганлиги, унинг натижалари иккиёқлама 

характерга эга бўлганлигига оид илмий хулосаларни ойдинлаштирган. 

совет давлатининг пахта яккаҳокимлиги сиёсати таъсирида суғориш 

тизимига доир қўллаган чора-тадбирлари юзасидан олинган илмий 

натижалардан Ўзбекистон тарихи давлат музейининг 2014 йил 28 декабрдаги 
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36/1 И/Ч-сонли буйруғига мувофиқ музей экспозицияларининг «Ўзбекистон 

сув омборлари», «Орол фожиаси» номли бўлимларини қайта 

шакллантиришда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Фанлар 

академиясининг 2016 йил 2 ноябрдаги 3/1255-1338-сон маълумотномаси). 

Илмий натижаларнинг музей экспозицияларига жорий этилиши совет 

даврида суғориладиган ер майдонларининг экстенсив равишда деярли икки 

бараварга кенгайтирилгани, йирик ирригация иншоотлари ёрдамида сув 

тўплаш имкони қўлга киритилгани, Амударё ва Сирдарё сув захираларининг 

меъёрдан ортиқ олиниши Орол денгизининг ҳалокатини муқаррар қилиб 

қўйгани ҳамда советларнинг «ирригацияни ривожлантириш - умумхалқ иши» 

деб ном олган сунъий ғоясини қатъий татбиқ қилиш жараёнида амалга 

оширилган мажбурлов-буйруқбозлик тадбирлари моҳиятини ҳаққоний тарзда 

очиб беришга ҳисса қўшган. 

диссертация илмий натижаларидан Ўзбекистон тарихи музейининг 

«Қўриқ ва бўз ерларни ўзлаштириш» бўлимини қайта шакллантириш ва 

маълумотлар билан бойитишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 

Фанлар академиясининг 2016 йил 2 ноябрдаги 3/1255-1338-сон 

маълумотномаси).  Қўлланган илмий хулосалар совет ҳукмронлиги даврида 

Марказий Фарғона, Мирзачўл, Сурхон-Шеробод, Қарши ва Жиззах 

чўлларини ўзлаштириш мақсадида аҳоли зич ҳудудлардан оилаларнинг 

кўчириб келтирилиши янги шаҳар ва туманларни барпо этишга туртки 

бўлганлиги натижасида урбанизация жараёнларининг тараққий этиши 

бўйича тарихий билимларни кучайтиришга хизмат қилган.  

совет ҳукмронлиги даврида Ўзбекистон ирригацияси тарихига доир  

материаллардан Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги 

вазирлиги ҳузуридаги Норин-Қорадарё ирригация тизимлари ҳавза 

бошқармаси «Ўзбекистонда сув ресурсларидан самарали фойдаланиш» 

бўлими жорий архивининг «Суғориш тизимида энергетик иншоотлардан 

фойдаланиш самарадорлигини ошириш» мавзуидаги йиғма жилдини 

статистик маълумотлар ва манбалар билан бойитишда қўлланилган 

(Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 2016 йил 

13 декабрдаги 04/30-3902-сон маълумотномаси). Қўлга киритилган ушбу 

натижалар совет ҳукмронлиги даври тарихини англаш ва янада чуқурроқ 

тадқиқ этишга ёрдам берган. 

совет ҳукмронлиги йилларида табиий сув захираларидан ташқари, 

республика ирригациясида насос станциялардан фойдаланилиши, улар 

сонининг йилдан-йилга ортиб боргани, улардан асосан сув чиқмайдиган адир 

зоналарида барпо этилган пахта экин майдонларини суғоришда 

қўлланганлиги бўйича жорий этилган илмий натижалардан «Насос 

станциялари, энергетика ва алоқа бошқармаси» ҳужжатлари ва 

жамғармаларини статистик маълумотлар билан тўлдиришда фойдаланилган 

(Насос станциялари, энергетика ва алоқа бошқармасининг 2017 йил 2 ноябр-

даги 03-22-8407-сон маълумотномаси). Насос станцияларидан фойдаланиб 

боришнинг ортиши натижасида пахта яккаҳокимлиги сиёсатининг янада 
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кучайиши, дарё сувлари ресурсларидан хўжасизларча фойдаланилиши 

оқибатида сув танқислиги муаммосининг келиб чиқиши билан боғлиқ бўлган 

масалаларни холисона ёритиб беришга кўмаклашган.  

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 32 та илмий иш чоп этилган, шулардан, 1 та монография, 

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик 

диссертациялари асосий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий 

нашрларда 16 та мақола, жумладан, 2 таси хорижий журналларда нашр 

қилинган. 

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Тадқиқот кириш, тўрт боб, 

хулоса, фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан 

иборат. Тадқиқотнинг ҳажми 265 саҳифани ташкил этади. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва ўрганиш 

зарурати асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти ва 

предмети тавсифланган, унинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги кўрсатиб берилган, 

илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган, олинган 

натижаларнинг илмий ҳамда амалий аҳамияти очиб берилган, натижаларни 

амалиётга жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши 

бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг «Совет ҳукуматининг Ўзбекистондаги аграр 

сиёсати ва унинг хусусиятлари» деб номланган биринчи бобида суғориш 

тизимига доир назарий фикр-мулоҳазалар, шунингдек, совет давлатининг 

республика ирригация-мелиорация ишларини жадаллаштириш бўйича 

қўллаган чора-тадбирлари, янги ерларни ўзлаштириш соҳасидаги сиёсати 

ҳамда унинг оқибатида пахта яккаҳокимлигининг янада кучайиши, 

суғориладиган майдонлар ҳажмининг кескин ортиб бориши қайд қилинган. 

XX асрнинг иккинчи ярмига келиб тегишли сиёсий ва иқтисодий 

мақсадларни кўзлаган совет ҳукумати Ўзбекистонда ирригация тизимини 

ривожлантириш ҳамда мелиорация объектларини барпо этишга доир 

сиёсатни амалий ҳаётга татбиқ этишни бошлади. Шу боис республикадаги 

суғориладиган ерлардан самарали фойдаланиш мақсадида қишлоқ хўжалиги 

ишларини механизациялаш имкониятлари оширилди, кичик суғориш 

майдонлари йириклаштирилди, суғориш майдонларини текислаш 

тадбирларини бажаришга ҳам алоҳида эътибор қаратилиб, ирригация-

мелиорация соҳаларини ривожлантиришга оид қатор қарорлар қабул 

қилинди. Жумладан, 1952 йил 13 мартда СССР Министрлар Советининг 

«Ўзбекистон ССРда суғориш шохобчаларини қайтадан қуриш ва янги 

суғориш тизимига ўтиш ишларининг бориши тўғрисида»
18

ги қарори қабул 

қилинди. Унга кўра, республикадаги 1,5 млн га майдонда 570 млн м³ 

ҳажмида тупроқ ишлари амалга оширилди, Республика Сув хўжалиги 

вазирлиги тармоғида 24 нафар машина экскаватор станциялари (МЭС) 

ташкил этилди
19

. Шу билан бир қаторда, суғорма майдонларни кенгайтириш 

масаласи СССР Министрлар Совети ҳамда КПСС МҚнинг 1954 йил 

февралида қабул қилган қарорида ҳам кўриб чиқилди. Унга мувофиқ 

республикадаги суғориладиган майдонлар 600 минг га га, жумладан, пахта 

300 минг га га кенгайтирилди
20

. Айнан шу даврдан республикадаги 

ирригация ва мелиорация ишлари тўлалигича пахта яккаҳокимлигига 

бўйсундирилди. Бироқ, ўтказилган суғориш ишлари ўз навбатида янги 

ерларни ўзлаштириш ҳамда пахта ҳосилдорлигини ошириш имконини берди.    

                                                 
18

 Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архиви (бундан кейин-ЎзР МДА), Р.837-жамғарма, 38-рўйхат, 

3803-йиғма жилд, 234-варақ. 
19

 Бегматов И., Мухамедов А. Ўзбекистон ирригацияси тарихи.-Тошкент: ТИМИ, 2008.-Б.106. 
20

 Игамбердыев Р.С., Раззаков А.А. История мелиорации в Узбекистане (на материалах Голодной степи).-

Ташкент: Фан, 1978.-С.96. 
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1955 - йилдан бошлаб совет давлатида «Табиатни халқ измига 

бўйсундириш» шиори остида кураш бошланиб, «Суғориш учун манбалардан 

хоҳлаганча сув олиб ишлатиш мумкин, унинг миқдори чексиз», деган 

таълимот шаклланди. Бу ҳолатга келиб қолишга совет ҳукмронлиги даврида 

суғориш учун кичик ва ўрта ҳажмли майдонларнинг ўзлаштирилгани, завод 

ва фабрикаларнинг тегишли даражада ривожланмаганлиги сабаб бўлди. Шу 

билан бирга, саноатнинг тараққий этиши ҳамда аҳоли сонининг кескин 

ортиши ҳам сув ресурсларини катта ҳажмда ишлатишни талаб қилди. Бироқ, 

юқорида таъкидланган ҳолатларга деярли эътибор берилмасдан, пахта 

майдонларидан ялпи ҳосил олиш асосий мақсад қилиб қўйилди. Пахта 

тайёрлаш режаси маҳаллий шароитлар ҳисобга олинмасдан орттириб 

борилди. Хусусан, 1956 йили Ўзбекистонда 2 млн. 900 минг тонна пахта 

етиштирилди, бу эса ўз навбатида 1955 йилга нисбатан 400 минг тоннадан 

кўпроқ ҳосилни ташкил этди
21

. Республикадаги ирригация тизими 

пахтачилик соҳаси манфаатларига йўналтирилди. Натижада 1960 йилда 

суғорма майдонлар ҳажми 2474 минг га га етиб, бу кўрсаткич 1954 йилга 

нисбатан 274 минг га га ортди
22

.   

1960-йилларда Ўзбекистондаги ирригация ишларини тараққий 

эттиришга қаратилган совет сиёсати бевосита суғорма майдонларни 

кенгайтириш жараёни билан боғлиқ бўлди. Етти йилликда (1959-1965 йй.) 

республика ирригация тизимида йирик қурилиш ишлари, хусусан Фарғона ва 

Зарафшон водийлари, Хоразм ва Қорақалпоғистондаги суғориладиган 700 

минг га майдондаги ерларнинг мелиоратив ҳолатларини зовур тизимлари 

қуриб яхшилаш йўлга қўйилди, суғорма майдонлар 500 минг га га 

кенгайтирилди. Таъкидлаш жоизки, советлар вақтида республика 

раҳбариятининг саъй-ҳаракатлари, шунингдек, иттифоқ бюджетидан 

Ўзбекистон ССРга салмоқли инвестициялар киритилиши туфайли 1960-1970-

йилларда йирик суғорма деҳқончилиги ривож топди. Бир томондан, бу 

республикада аҳолининг кўп қисмини қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига 

жалб этиш орқали демография ва иш билан таъминлаш муаммосини муайян 

даражада ҳал этиш имконини берди. Айни пайтда оммавий мелиорациялаш 

оғир экологик оқибатларга ҳам олиб келди: Орол денгизи тез қурий бошлади, 

катта ҳудудлар шўрланди ва фойдаланиш учун яроқсиз ҳолга келди
23

.   

Совет органлари республикада пахтадан олинадиган ялпи 

ҳосилдорликни орттириш мақсадида ерларга ишлов бериш, уларнинг  

ҳолатини яхшилаш бўйича мелиорация тадбирларини амалга ошириш 

муҳимлигини белгилаб берди. Бу сиёсат ҳосиласи ўлароқ илгари 

фойдаланилмасдан келинган ерлар ўзлаштирилиб, улар ҳам қишлоқ 

хўжалиги истеъмолига киритилди. КПСС МҚнинг 1966 йил май 

пленумининг «Ерларни мелиорациялашни кенг ривожлантириш 
                                                 
21

 Совет иттифоқи коммунистик партиясининг XX съезди. 1956 йил 14-25 февраль: Стенографик ҳисобот I.-

Тошкент: Ўздавнашр, 1957.-Б.204.  
22

 ЎзР МДА, Р.2483-жамғарма, 1-рўйхат, 345-йиғма жилд, 46-варақ. 
23

Рашидова Г., Комилов Д. Шароф Рашидов: Инсон–давр кўзгусида ва давр-инсон тақдирида.-Тошкент: 

Тасвир, 2017.-Б.214. 
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тўғрисида»ги қарорига кўра ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш 

бўйича дастур ишлаб чиқилди
24

. Ушбу дастур Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги 

соҳасига ҳам бевосита татбиқ этилди. 

Ўн биринчи беш йилликда (1981-1985 йй.) амалга оширилган ирригация-

мелиорация соҳаларидаги қилинган тадбирлар натижасида 238,6 минг га 

янги суғориладиган ерлар ўзлаштирилди, 461 минг га ернинг мелиоратив 

ҳолати яхшиланди, 300 минг га суғорма ерлар асосли тарзда текисланди. Шу 

билан бирга, 4 та янги сув омбори, жумладан, 1900 млн м³ сиғимга эга бўлган 

Андижон сув омбори фойдаланишга топширилди. Туямўйин гидроузели, 

Хисорак, Зомин, Оқдарё, Қоровултепа, Оқтепа сув омборларидаги ишлар 

ниҳоясига етказилди
25

. Таъкидлаш лозимки, совет ҳокимияти томонидан 

тизимни жадаллаштириш бўйича амалга оширилган иккиёқлама сиёсат қатор 

салбий ҳолатларни ҳам келтириб чиқарди. Масалан, коллектор оқавалари 

туфайли дарёлар сувининг минераллашиш даражаси ортди, натижада 

республикадаги мелиоратив ҳолат ёмонлашиб, шўр босган ерлар майдони 

кескин даражада ортди. Ерларнинг мелиорация ҳолатининг бузилиши 

суғориш соҳасидаги деформация жараёнларини кучайтириб юборди. Экин 

майдонларининг тузилиши ҳам аввалги даврларга нисбатан анча ўзгариб, 

республикадаги жами суғорма ерларнинг 75 фоизини пахта майдонлари 

ташкил этди. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида кучайиб борган пахта 

яккаҳокимлиги бир неча йиллар давомида республикада шаклланган суғориш 

анъаналари ҳамда алмашлаб экиш тизимини барбод қилди.  

Диссертациянинг «Ўзбекистонда ирригацияни ривожлантириш 

бўйича кўрилган чора-тадбирлар ва унинг оқибатлари» номли иккинчи 

бобида сув хўжалиги қурилишига капитал маблағлар сарфлашнинг ортиб 

бориши, ирригация соҳасидаги ўрта махсус ва олий маълумотли мутахассис 

кадрлар тайёрланиши, ўзбек ирригаторларининг тажрибаларидан хорижий 

мамлакатлар ирригация тизимида фойдаланилиши масалалари очиб 

берилган. 

Совет ҳукмронлиги йилларида Ўзбекистон сув хўжалиги тараққиёти 

пахтачилик манфаатларидан келиб чиққан ҳолда мустаҳкамланди ва ерларни 

қайта тайёрлаш ишларига маблағ ажратиш ҳам йил сайин орттириб борилди. 

Суғориш ишларини жадал ривожлантирмасдан кўзланган ялпи ҳосил олишга 

эришиб бўлмаслиги сабабли совет органлари суғориш тизимини молиявий 

жиҳатдан мустаҳкамлаш мақсадида соҳага капитал маблағлар сарфлашни 

кенгайтириб борди. Хусусан, мазкур тармоққа 1951 йилда 72,9 млн. рубль 

сарфланган бўлса, бу кўрсаткич 1953 йилда 82,7 млн. рублни ташкил этди. 

1955 йил тупроқ ишларини механизациялаш учун ирригация тизимига 800 та 

экскаватор, 700 га яқин турли ер кавлайдиган механизмлар, 137 та 

землесослар жалб қилинди
26

. Пахтачилик манфаатлари нуқтаи-назаридан 

                                                 
24

 Ризаев Г. Социалистическое сельское хозяйство Узбекистана. -Ташкент: Узбекистан, 1978. -С.230.  
25

 Сапоев К. Мелиорация ишлари самарадорлигини оширайлик // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. -Тошкент, 

1986. -№2. -Б.6. 
26

 Ризаев Г. Сельское хозяйство Узбекистана за 40 лет. -Ташкент: Госиздат УзССР, 1957. -С.233. 
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келиб чиққан ҳолда, суғориш тизимига маблағ сарфлаш кейинги беш 

йилликларда янада ўсиб борди, агар 1956-1960 йилларда бу тармоққа 402 

млн. рубль маблағ сарфланган бўлса, мазкур кўрсаткич 1981-1985 йилларда 

6,4 млрд. рублни ташкил этди
27

. Харажатланган маблағлар республикада 

қатор гидроиншоотларни эксплуатацияга киритишга имкон берди. Бироқ, 

сарфланган маблағлардан кўп ҳолатларда унумли ва мақсадли 

фойдаланилмади. Бунинг натижасида суғориш ҳамда мелиорация тизимида 

қатор муаммоли ҳолатлар келиб чиқди. 

Ўзбекистон Марказий Осиё регионида деҳқончилик маданияти 

анъаналари бўйича ўзига хос профессионал тажрибага эга бўлган ҳудуд 

ҳисобланиб, шу сабабли совет ҳукмронлиги даврида республикада 

ирригация-мелиорация соҳалари учун таянч мактаб сифатида янада 

такомиллашди. 1934 йилда ташкил этилган Тошкент ирригация ва қишлоқ 

хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти (ТИҚХММИ) бир 

неча ўн йиллар давомида айнан шу марказ ролини ўтади. Мазкур 

институтнинг битирувчилари суғориш ҳамда қишлоқ хўжалиги соҳаларида 

самарали меҳнат қилдилар. Хусусан, 1970 йили ТИҚХММИда 8282 нафар 

талаба таҳсил олиб, бу кўрсаткич 1965 йилга нисбатан 2367 нафар кўпроқни 

ташкил этди
28

.  

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, совет ҳукмронлиги даврида 

институтнинг фаолияти кенг қамровли бўлиб, унда нафақат республика 

ирригация соҳаси учун, балки хорижий давлатлар учун ҳам юқори малакали 

мутахассис-кадрлар тайёрлаб берилди. Институтда Монголия, Куба, 

Вьетнам, Миср, Афғонистон, Гана, Мали, Сомали, Кения, Нигерия, Сурия, 

Уганда, Яман, Танзания ва бошқа давлатлардан келган ёшлар таҳсил олиб, 

1960-1970 йилларда дунёнинг 36 та мамлакати учун 289 нафар мутахассис 

тайёрлаб берилди
29

. 

  Диссертацияда хорижий (Афғонистон, Мозамбик, Сурия) давлатлар 

ирригация-мелиорация соҳаларида фаолият кўрсатган бир гуруҳ ўзбек 

муҳандис-гидротехниклари билан бўлган суҳбат-интервьюлар оғзаки тарих 

(Oral history) ёрдамида олинди ва улар масала моҳиятига ойдинлик киритди.  

Асрлар давомида деҳқончилик маданиятини ўзлаштириб, тегишли 

тажрибага эга бўлган ўзбек халқи нафақат республикада, балки хорижий 

давлатлар қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, у ерларда ирригация - 

мелиорация ишларини жадаллаштириш жараёнида ҳам самарали меҳнат 

қилдилар. Ўзбекистонлик ирригатор, гидротехник ва мелиораторлар Эрон, 

Сурия, Яман, Ироқ, Жазоир, Куба, Монголия, Болгария, Афғонистон каби 

мамлакатларнинг суғориш ишларини ривожлантиришда техник ва иқтисодий 

ёрдам кўрсатдилар.  

                                                 
27

 Раззоқов А.А. Сув ва ҳаёт. -Тошкент: Меҳнат, 1991.-Б.58. 
28

 Ирригация Узбекистана в 4-х томах. -Ташкент: Фан, 1975.Т.1. -С.326. 
29

 Искандаров С.И., Раҳимбоев Ф.М. Ўзбекистонда ирригация ва мелиорациянинг ривожланиши. -Тошкент: 

Ўзбекистон, 1984.-Б.27. 
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1950- йилларда совет - афғон муносабатлари совет ҳукумати томонидан 

ажратилган кредит ҳисобига Афғонистонда қишлоқ хўжалигини ривожлан-

тириш, қолоқ ҳолатда бўлган ирригация, гидротехника иншоотларини 

янгилаш ва қуришга йўналтириш билан кенгайди. Бир қатор мутахассислар 

Афғонистонга ирригация, мелиорация ишларини ривожлантириш учун 

юборилиб, улардан 250 нафарини ўзбекистонликлар ташкил этди. Иттифоқ 

бўйича жами 600 нафар ирригаторлар Афғонистоннинг Нанхаргар 

вилоятидан ўтган Кобул дарёси бўйидаги Жалолобод суғориш каналини 

қуришда хизмат қилдилар. Шунингдек, ўзбек муҳандислари Ғазна вилояти-

даги Сарде сув омборини қуришда ҳам фаол иштирок этдилар. 

Ўзбекистонлик мутахассисларнинг ёрдами билан Афғонистонда қурилган 

ирригация иншоотлари суғориладиган ерларнинг 25 минг га га кўпайишига, 

бу ерларда йирик механизациялашган «Хадда», «Жумҳурият», «Батикот», 

«Ғозиобод» каби давлат фермаларининг бунёд этилишига кўмак берди. Бу 

фермалар цитрус, зайтун экинлари, гўшт ва сут маҳсулотлари етиштиришга 

ихтисослаштирилди
30

.   

Совет давлатининг пахта етиштириш имконига эга бўлган давлатларга 

қизиқишини Эрон давлати мисолида ҳам кўриш мумкин эди. 1963 йилда 

Эрон ва СССР ҳукумати билан тузилган шартнома асосида икки давлат 

ўртасида иқтисодий ҳамда техникавий ҳамкорлик йўлга қўйилди. Аракс, 

Атрек, Тажан каби чегара бўйи дарёлари сувларидан фойдаланиш мақсадида 

бу дарёларда сув омборлари, тўғонлар, гидротехник иншоотлар ва суғориш 

каналлари қуриш ишлари олиб борилди. 1970 йилдан Анголанинг Уила 

вилоятида ўзбекистонлик мутахассислар ёрдамида пахта етиштиришга 

ихтисослаштирилган йирик хўжаликлар барпо этилди. 1981-1985 йилларга 

келиб Анголада яна шундай бешта хўжалик барпо этилди. Ўзбекистонлик 

мутахассислар ёрдамида бу хўжаликларда суғориш иншоотлари ва ирригация 

тармоқлари қурилди, дизелли насос станциялари ўрнатилди, сув хўжалиги 

ишлари ва агротехника тадбирлари амалга оширилди. Мутахассислар 

кўмагида Ангола дарёсидаги «Онга - Занга» давлат хўжалигида 250 га ерга 

пахта экилиб, пахта ялпи ҳосилдорлиги гектаридан 20 ц.га етди.  

Суриянинг Маскене - Алеппо массивидаги ирригация ва сув хўжалиги 

объектларини қуришда ўзбекистонлик муҳандис-гидротехникларнинг 

хизмати катта бўлди. Ўзбекистон ССР Сув хўжалиги вазирлиги томонидан 

юборилган мутахассислар ёрдамида Маскене массивида 40 минг га ерда 

давлат хўжаликларини барпо этиш, 17 минг га майдон ерларни 

ўзлаштириш
31

, 8,5 км магистраль канал ишчи чизмаларини барпо этиш учун 

қидирув ишларини амалга ошириш, магистраль канал бўйлаб автойўллар 

қурилиш ишларида муҳандис-техник ходимлар, сув хўжалиги қурилишида 

бой тажриба орттирган мутахассислар хизмат қилдилар. Оронт дарёси 

ҳавзасида 100 минг га ерни суғориш ва ўзлаштириш ишлари олиб борилиб, 

Барада ва Хабур дарёлари ҳавзасида суғориш тизимлари қурилишининг 

                                                 
30

 Ғафуров А. Ўзбекистон ирригаторлари-чет элда // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги.-Тошкент, 1983.-№2.-Б.62. 
31

 Минводхоз УзССР в девятой пятилетке.-Ташкент, 1976.-С.152. 
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дастлабки лойиҳалари ишлаб чиқилди. Мазкур лойиҳа доирасида Ғарбий-

Маскене чўллари ўзлаштирилди.  

Яман Араб Республикасида 1960-йилнинг ўрталаридан бошлаб янги 

ерларни ўзлаштириш ҳамда ирригация ишларини жадаллаштиришда ҳам 

ўзбекистонлик мутахассисларнинг хизмати катта бўлди. Совет – Яман 

шартномаси асосида ирригация қурилиши ишларини олиб бориш, қудуқлар 

қазиш, гидрогеологик ва топографик  изланишлар олиб борилди. Бу ерда оқава 

сувларнинг миқдори анча кам бўлганлиги сабабли ўзбек мутахассисларининг 

бой тажрибасидан фойдаланиб, ер ости сувлари билан суғориш ишларини 

янада ривожлантириш ишлари амалга оширилди. 30 та қазилган қудуқ орқали 

аҳолини тоза ичимлик суви билан таъминлаш имкони яратилди, 1200 га ер 

суғориладиган майдонга айлантирилиб, пахта, маккажўхори, кунжут, сабзавот 

ва бошқа қишлоқ хўжалик экинлари экила бошлади.  

1980 йилда Мозамбик Халқ Республикаси Президентининг 

Ўзбекистонга ташрифи чоғида икки давлат ўртасида ҳамкорлик 

шартномалари имзоланиб, қишлоқ хўжалигини янада ривожлантириш 

мақсадида давлатлараро тажриба алмашиш каби вазифалар белгилаб олинди. 

Натижада, Ўзбекистондан 9 нафар, мамлакатнинг бошқа ерларидан 29 нафар, 

жами 38 нафар мутахассис гидротехниклар Мозамбик Халқ Республикаси 

Нампуло провинциясининг «Мезерепане» давлат хўжалигидаги эксплуатация 

ва ўзлаштириш ишларида қатнашдилар, хўжалик саванна ва бутазорлардан 

тозаланиб, ўзлаштирилди ҳамда бу ерда лалми деҳқончиликка мослашган 

маккажўхори, мандиока ва кейинчалик пахта етиштирила бошланди
32

.  

Умуман, совет давлатининг Ўзбекистонда пахта етиштиришга 

асосланган сиёсати маҳаллий аҳолининг бой тажрибасидан фойдаланган 

ҳолда амалга оширилди. Суғориш анъаналарини яхши билган ўзбек 

мутахассислари совет ҳукмронлиги даврида хорижий давлатлардаги сув 

чиқариш, ирригация иншоотлари барпо этиш ҳамда пахтачиликни 

жадаллаштиришга муҳим ҳисса қўшдилар.     

Диссертациянинг «Республикада янги ерларнинг ўзлаштирилиши ва 

пахта яккаҳокимлигининг янада кучайиши» деб номланган учинчи 

бобида Мирзачўл, Марказий Фарғона, Сурхон-Шеробод, Қарши, Жиззах 

чўлларининг ўзлаштирилиши, янги ерларни ўзлаштириш ишларидаги фарқли 

жиҳатлар, ўзлаштирилган ҳудудларда пахтачиликка ихтисослашган давлат ва 

жамоа хўжаликлари, йирик шаҳар ҳамда туманларнинг ташкил этилиши 

жараёни очиб берилган. 

XX асрнинг 50-йилларига келиб совет давлати ўз ривожланиш истиқболи 

ҳамда иқтисодиётнинг пахта хомашёсига бўлган эҳтиёжи нуқтаи- назаридан 

келиб чиққан ҳолда эътиборини қўриқ ва бўз ерларни ўзлаштиришга қаратди. 

Совет ҳукумати томонидан Ўзбекистон айнан юқорида қайд этилган сиёсат 

                                                 
32

 Мазкур интервью ЎзССР Сув хўжалиги вазирлигининг «Главзарубежстрой» ташкилоти томонидан 1981-

1983 йилларда Мозамбик Халқ Республикасининг Нампуло провинциясига  юборилган Д.Қўлдошевдан 

(1949 йил 12 июнда Андижон вилояти Пахтаобод шаҳрида туғилган. У 1981 йил сентябрдан то 1983 йил 

февралигача «Мезерепане» давлат хўжалигида фаолият кўрсатган) ёзиб олинди (20.07.2016).   
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татбиқ этилиши мумкин бўлган ҳудуд сифатида белгилаб қўйилди. Мазкур 

сиёсат аввал бошида анъанавий деҳқончилик маданиятига эга бўлган Фарғона 

водийсига қаратилди. Совет органлари Марказий Фарғона қўриқ ва бўз 

ерларни ўзлаштиришга алоҳида эътибор қаратгани ҳолда ушбу масала КПСС 

МҚ XIX съезди директиваларида ҳам ўз аксини топди. Тез орада ушбу масала 

юзасидан марказ кўрсатмасига мувофиқ республика ҳукуматининг Марказий 

Фарғонадаги янги ерларни ўзлаштиришга оид қарори чиқди
33

. 1952 йил 16 

ноябрда қабул қилинган ушбу қарорга мувофиқ Марказий Фарғона ҳудудида 

65 минг га ерни ўзлаштириш масаласи кун тартибига қўйилди. Шу мақсадда 

ташкил этилган «Ферганводстрой» трести зиммасига ўзлаштириш жараёни 

билан боғлиқ асосий масъулият юклатилди. Марказий Фарғона ҳудудида 

ўзлаштирилган янги ерларда ташкил этилган Бўз, Ёзёвон, Задарё (Мингбулоқ) 

туманлари айнан пахтачилик соҳасига ихтисослаштирилиб, бу туманларга 

водийнинг бошқа ерларидан маълум даражадаги аҳоли кўчириб келтирилди. 

Марказий Фарғона ерларининг ўзлаштирилиши 1973 йилга қадар давом 

эттирилиб, водийда пахтачилик соҳасининг кенгайишига бевосита туртки 

бўлиб хизмат қилди. 

Бир вақтнинг ўзида совет ҳукумати томонидан Мирзачўл сўнгра Жиззах 

чўлларини ўзлаштиришга эътибор қаратилди. Мирзачўл ҳудуди муҳим 

иқтисодий ҳудуд сифатида Ўрта Осиё учун стратегик аҳамиятга молик ҳудуд 

ролини ўйнар эди. Чўлни ўзлаштиришга эътибор совет давлати томонидан 

дастлаб 1920-йиллардан бошланган эди. Мазкур жараён XX аср 50-йилларига 

келиб пахта хомашёси етиштиришни кўпайтириш сиёсати моҳиятидан келиб 

чиққан ҳолда янгича йўналишда давом этди. 1955 йилдан Мирзачўлни 

янгидан ўзлаштириш жараёни давом эттирилиб, СССРни иқтисодий 

ривожлантиришнинг 6-беш йиллик режасида (1956-1960 йй.) чўлни 

ўзлаштириш ҳисобига пахта экин майдонларини кенгайтириш масаласига 

алоҳида урғу берилди. Қозоғистон ва Ўзбекистонга қарашли Мирзачўл 

ҳудудида СССРдаги энг йирик пахтачилик районини ташкил этиш тугал 

мақсад бўлиб қолди. Шу мақсадда 1956 йил 6 августда КПСС МҚ ва СССР 

Министрлар Советининг «Пахта етиштиришни  кўпайтириш учун 

Ўзбекистон ССР ва Қозоғистон ССРдаги Мирзачўлнинг қўриқ ерларини 

суғориш ва ўзлаштириш тўғрисида»ги қарори қабул қилинди
34

. Қарорга 

мувофиқ 1960-йиллар бошларида мазкур ҳудудда 300 минг га қўриқ ерни 

ўзлаштириш 34 та пахтачиликка ихтисослашган совхозлар ташкил этиш 

режалаштирилди. Хусусан, мазкур ернинг 200 минг га Ўзбекистон зиммасига 

тўғри келар эди. Марказ қарорини амалий ҳаётга жорий қилиш мақсадида 

Ўзбекистон ҳудудидаги Мирзачўл ерларини ўзлаштириш 1956-1975 йилларда 

300 минг га дан ортди
35

.   
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Ўзбекистон Республикаси Президенти девони архивининг Фарғона вилоят бўлими, 1-жамғарма, 264-

рўйхат, 239-йиғма жилд, 35-варақ. 
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 Фарғона вилоят давлат архиви, 1124-жамғарма, 7-рўйхат, 713-йиғма жилд, 193-варақ. 
35

 Эгамбердиев Р., Раззақов А. Ўзбекистонда қўриқ ерларни суғориш, ўзлаштириш ва мелиорациялаш 

тарихи (Мирзачўл мисолида).-Тошкент: Фан, 1984.-Б.223. 
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1956 йил октябрда қўриқ ерларни ўзлаштиришга умумий раҳбарлик 

учун тузилган «Главголодностепстрой» бирлашмаси ташкил қилинди. Ушбу 

бирлашма кучли бошқарувга эга бўлган тузилма бўлиб, қўриқ ерларни 

ўзлаштиришга бевосита раҳбарлик қилиб келди. Мирзачўл қўриқ ерларини 

ўзлаштириш икки босқичда амалга оширилган бўлиб, биринчи босқичда 

(1956-1961 йй.) ҳудудда магистраль каналлар, коллектор-дренажлар, йирик 

сув хўжалиги объектларини қуришга эътибор берилди. Иккинчи босқичда 

(1961-1975 йй.) қўриқ ва бўз ерлар ўзлаштирилиб, уларнинг ирригация-

мелиорация ҳолати яхшиланди, пахтачилик совхозлари ташкил этилди, 

Қайроққум сув омбори, учта йирик канал ишга туширилди.  

Таъкидлаш жоизки, Мирзачўлни ўзлаштириш жараёнида бошқа 

ҳудудлар, хусусан Фарғона водийсидан аҳолини «мажбурий-ихтиёрий» 

тамойил асносида кўчириб келтириш ишлари бошланди. Хусусан, 1956-1959 

йилларнинг ўзида Мирзачўлга 42 мингдан ортиқ оила кўчириб келтирилди. 

Шу даврда республика маънавий ҳаётида қўриқ ва чўл зоналарини 

ўзлаштиришга чорловчи ғоявий шиорлар кўтарилди, бу борада турли 

тадбирлар амалга оширилди, «чўлқуварлик - мардлар иши» ғояси остида 

оммавий ахборот воситаларида қатор чиқишлар амалга оширилди. Қайд этиш 

лозимки, кўчиб келган аҳоли учун тегишли маиший хизмат соҳалари, 

хусусан турар - жой, тиббий, ўқув масканларининг йўқлиги, мавжудлари ҳам 

мутлақо талабга жавоб бермаслиги кўчиб келганларнинг 40 фоиздан кўпини 

қайта кўчиб кетишларига сабаб бўлди
36

. Мирзачўлнинг ўзлаштирилган 

ерларида Пахтакор, Ильич, Дўстлик, Арнасой, Оқолтин, Меҳнатобод ва 

бошқа туманлар билан бир қаторда Янгиер, Гулистон, Пахтакор, Дўстлик, 

Ширин, Бахт каби шаҳарлар барпо этилди. Юқорида таъкидланган ҳолат 

бевосита урбанизация жараёнларига ҳам таъсир кўрсатганлиги 

диссертацияда ўз аксини топди. 

Қарши даштини ўзлаштириш 1963 йил 7 декабрдан бошланиб, шу 

мақсадда «Главсредазирсовхозстрой» таркибига кирувчи «Каршистрой» 

бошқармаси тузилди
37

. 1963-1968 йиллар давомида чўлни ўзлаштириш учун  

кўплаб техникалар келтирилди. Уларнинг ёрдамида 1964 йил узунлиги 77 км, 

6 та насос станциясига эга бўлган Қарши магистраль каналининг бош қисми 

қурилиши бошланиб, бу ердаги суғорма майдонларнинг умумий майдони 848 

минг га ни ташкил қилди. 1970 йил 25 июнда КПСС МҚ ва СССР 

Министрлар Советининг «Ўзбекистон ССРда Қарши чўли ерларини суғориш 

ва ўзлаштириш бўйича ишларни жадаллаштириш тўғрисида»ги қарори қабул 

қилиниб
38

, даштда 1980 йилга қадар 700000 га
39

 ерни ўзлаштириш 

мўлжалланди. Республикада кенг ҳажмда ўзлаштирилган ҳудудларда 

шаҳарлар, турар-жой, посёлкалар ва мактаблар ҳам барпо этилди. Жумладан, 

аҳолини Қарши чўлларига ташкилий равишда кўчиришнинг бутун даври 
                                                 
36

 Xushvaqtov H. Mirzachoʻl qanday oʻzlashtirilgan? // Tafakkur.-Toshkent, 2012.-B.122. 
37

 Жалолов Э. Яшнаётган воҳа // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги.-Тошкент, 1983.-№8.-Б.50. 
38

 ЎзР МДА, Р.2182-жамғарма, 5-рўйхат, 1268-йиғма жилд, 157-160-варақлар.  
39

 Халиков И. Борьба трудящихся республик Средней Азии за орошение крупных целинных массивов. -

Ташкент: Фан, 1982. -С.36. 
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мобайнида у ерга 600 та оила кўчиб борган. Таъкидлаш лозимки, бугунги 

кунга қадар улардан 40 та оила яшаб қолган, холос
40

. Қарши даштининг 

ўзлаштирилган янги ерларида 6 та янги - Нишон, Усмон Юсупов, Ульянов, 

Баҳористон, Муборак ҳамда Таллимаржон шаҳарлари ташкил қилиниб, 

уларнинг пайдо бўлиши ҳудуд ижтимоий-иқтисодий ҳаётига ижобий таъсир 

кўрсатди.  

Мирзачўлни ўзлаштиришнинг тобора кенг тус олиши 1973 йилда яна 

бир янги - Жиззах вилоятини тузиш имконини берди. Жиззах чўлини 

ўзлаштириш ишлари 1974 йилда бошлангандан сўнг бу ерга республиканинг 

кўплаб ҳудудларидан оилалар «мажбурий-ихтиёрий» равишда, хусусан 

Андижон, Фарғона ва Самарқанд вилоятларидан, Жиззах вилоятининг эски 

туманларидан 600 дан ортиқроқ чўлқувар оилалар кўчиб келди. 

Республикада ўзлаштириш тадбирларининг мунтазам тарзда давом 

этиши ЎзССР Министрлар Советининг 1977 йил 18 июлдаги «Сурхон-

Шеробод чўллари ерини комплекс суғориш ва ўзлаштириш бўйича 

ишларнинг бориши тўғрисида»ги қарорида ҳам акс этди. Унга кўра, Сурхон-

Шеробод чўлларида 81,2 минг га янги ер ўзлаштирилди, мактаблар, 

мактабгача болалар муассасалари, магазинлар, клублар, ҳаммомлар ва бошқа 

маданий-маиший объектлари қурилди
41

. Кенг ҳажмда амалга оширилган 

ўзлаштириш тадбирлари республикада пахта яккаҳокимлигини янада 

кучайтирди ҳамда унинг нечоғли мураккаб эканлиги «Чўл ўзлаштириш-

мардлар иши» каби фуқароларни мажбурий меҳнатга ундовчи шиорлардан 

ҳам англаш мумкин эди. Ўзлаштирилган майдонлар пахтачиликнинг 

ривожланиши ва ундан янада кўпроқ ҳосил олишга имкон берди. Чўллари 

ўзлаштирилган ҳудудларда пахтачилик туманлари ва давлат хўжаликлари, 

аҳоли турар-жойлари барпо этилди. Таъкидлаш муҳимки, турар-жойларининг 

бунёд этилиши илгари зич ҳудудларда истиқомат қилган аҳолига қулай 

имкониятлар яратди. Пахтачиликка ихтисослашган давлат хўжаликлари 

сонининг ортиб бориши натижасида пахтадан ҳосил олиш ҳажми йилдан-

йилга ўсиб борди.  

Диссертациянинг тўртинчи боби «Ирригация иншоотларининг 

қурилиши ва унинг атроф-муҳитга салбий таъсири» деб номланган 

бўлиб, унда сув омборларининг бунёд этилиши ва унинг экологик 

оқибатлари, шунингдек,  каналлар, насос станцияларининг барпо этилиши, 

сув танқислиги муаммосининг келиб чиқиши масалалари, Орол фожиасининг 

етилиши ва унинг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари бирламчи манбалар ва 

тарихий адабиётлар ёрдамида холисона тарзда очиб берилган. 

Совет ҳукмронлиги йилларида республикада мавжуд пахта 

майдонларини суғориш ҳамда сув ресурсларини тўплаш мақсадида  

гидроиншоот объектлари қуриш ишига жиддий эътибор берилди. Бироқ сув 

омборларини барпо этишда инсон омили эмас, совет ҳукуматининг 

пахтачилик соҳаси манфаати устувор бўлди. Ана шу мақсад йўлида кўплаб 
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сув омборлари ва каналлар қурилди. Уларнинг техник ҳолатини яхшилаш 

бўйича марказдан кўплаб буйруқ ва кўрсатмалар келиб тушди. Хусусан, 

Республика Сув хўжалиги вазирлигининг 1955 йил 12 февралдаги «Тўдакўл 

сув омборида вақтинчалик сув чиқариш тизимини қуриш тўғрисида»ги 

буйруғида сув омборидан 100 млн. м³ сув чиқариш имконига эга бўлган сув 

ташлагични қуриш вазифаси сув хўжалиги раҳбарларига топширилди
42

. 1957 

йилда Яккабоғдарёда Қамаши сув омбори ҳамда 1963 йилда Чимқўрғон сув 

омбори қурилиши якунланди. Натижада Қашқадарё вилоятида суғориладиган 

ерларнинг сув билан таъминланиши сезиларли даражада ортди. Агар 1962 

йилда Чимқурғон сув омбори ишга туширилгунига қадар, вилоятда ялпи 

пахта ҳосили 139 минг т. бўлган бўлса, 1966 йилда бу кўрсаткич 218 минг т. 

ёки 57 % кўпроқни ташкил қилди
43

. 

 Юқорида таъкидланганидек, совет ҳукуматининг республикада сув 

омборларини қуришдан кўзлаган асосий мақсади сув ресурсларини сақлашни 

йўлга қўйиш ҳамда ундан асосан пахтачилик манфаати йўлида 

фойдаланишга қаратилди. Шу боисдан совет директив органларининг сув 

омборларини барпо этиш бўйича амалга оширган сиёсати йилдан-йилга 

кенгайиб борди. Хусусан, республикада 1981-1990 йиллардаги ирригация 

қурилиши туфайли, унда фаолият кўрсатувчи сув омборлари сони 23 тага 

етди, 15 тасининг қурилиши давом эттирилиб, 6 та сув омборини 

лойиҳалаштириш ишлари олиб борилди
44

.  

Совет ҳукмронлиги йилларида суғориш тизимида ётиқ ва тик дренаж 

тармоқлари, каналлар ҳамда насос станциялари барпо этилиб, улардан 

қишлоқ хўжалигида фойдаланилди. Мазкур иншоотларнинг қўлланилиши 

республикада пахтачиликни тараққий эттиришга кўмаклашди. Шу боис 

канал ва насос станцияларининг техник созлигини яхшилаш бўйича 

тадбирлар амалга оширилди. Хусусан, 1952 йил 12 июлда СССР Пахтачилик 

вазирлигининг «Катта Фарғона каналини техник жиҳатдан яхшилаш чора-

тадбирлари тўғрисида»ги буйруғига
45

 мувофиқ Катта Фарғона каналининг 

техник ҳолати яхшиланди ва Фарғона водийсида пахтачилик 

жадаллаштирилди, 1953 йилда Катта Фарғона канали участкаси Куйганёр 

тўғонидан Асака дюкеригача
*
 ҳамда Жанубий Фарғона каналини тўла 

тозалаш ишлари бажарилди, каналда сув тўлиб оқди, пахта майдонлари 

кенгайтирилди. Бироқ, ердаги сизот сувининг кўтарилиши натижасида 

атрофни қалин шўр босди.  

 1960-1970-йиллардан бошлаб совет ҳокимиятининг пахтачилик 

эҳтиёжларини таъминлаш мақсадида каналлар барпо этиш янада кучайди. 

Жумладан, 1970 йил 17 февралда Ўзбекистон КП МҚ ва ЎзССР Министлар 

Советининг «Аму-Бухоро каналининг иккинчи навбати қурилиши 
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тўғрисида»
46

ги қарори қабул қилинди. Аму-Қоракўл канали ва Аму-Бухоро 

канали биринчи навбатларининг қурилиши учун Амударё ва кичик Зарафшон 

воҳасидан сув олиб ўтилиши Бухоро, Самарқанд ва Қашқадарё вилоятларида 

суғориладиган ерларнинг сув билан таъминланишини сезиларли даражада 

орттирди. Канал иккинчи навбатининг фойдаланишга киритилиши пахта 

етиштиришни 100 минг т.дан оширишга, боғдорчиликдан қўшимча маҳсулот 

олишга, қишлоқ хўжалиги имкониятларидан ишлаб-чиқаришда тўла 

фойдаланишга имконият яратди. 

XX асрнинг 70-80-йилларидан республика қишлоқ хўжалиги соҳасида 

экстенсив ривожланиш йўлига урғу берилди. Бунинг натижасида 

суғориладиган ерлар ҳажми 1950 йилдаги 2276 минг га дан 1986 йилга келиб 

4020 минг га гача етди. Суғорма ерлар ҳажмининг ортиши қишлоқ 

хўжалигидаги ишлаб чиқариш сифат ва самарадорлигига деярли таъсир 

кўрсатмади. Аксинча, гектардан олинадиган ҳосил миқдори йил сайин 

пасайиб борди. 1986 йилда такрорий шўрланиш туфайли суғориладиган экин 

майдонларининг учдан бир қисми зарар кўрди. 70-80-йиллар чегарасида 

мелиоратив ҳолатнинг ёмонлашгани сабабли қарийб 5 минг га суғориладиган 

ерлар қишлоқ хўжалик истеъмолидан чиқарилди
47

.  

Республикада пахта экин майдонлари 1960 йилдан 1980 йилгача 30 %га 

қадар ўсиб, унинг ҳажми 1980 йилга келиб 2 млн га ер майдонини ташкил 

этди. Бунинг натижасида Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги соҳасида пахта 

яккаҳукмронлигининг устуворлиги таъминланди. Марказнинг маъмурий-

буйруқбозлик услубига асосланган бошқарувнинг сиқуви остида «оқ олтин» 

деб ном олган пахта хомашёсини ҳар қандай йўл билан ундириш жараёни 

авж олди
48

. 

Совет аграр сиёсати таъсирида табиий сув чиқмайдиган ҳудудларда 

пахта майдонлари барпо этилиб, уларни суғориш учун насос станциялари 

қурилди. 1955-1959 йилларда Фарғона водийсида 10 минг га ерга сув 

берадиган 9 та насос станцияси ишга туширилди
49

. Республикада коллектор-

дренаж тармоғининг умумий узунлиги 37 минг км га етди. Сувнинг 

фильтрланиб нобуд бўлишини камайтириш мақсадида етти йил мобайнида 

(1959-1965 йй.) кам сувли туманларда 545 км каналга бетон қопланди
50

. 1965 

йилда ЎзССРнинг суғориш тизимида 2090 нафар насослардан 

фойдаланилди
51

. Бу давр ирригация тизимида насослардан энг кўп 

фойдаланиш Самарқанд - 400 та,  Бухоро -391 та вилоятларининг ҳиссасига 

тўғри келди.  
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Бироқ, коллектор-дренаж сувларининг ҳавзаларга оқизилиши 

манбаларнинг минераллашув даражасини орттирди. Ҳар йили коллектор-

дренажлардан Амударёга 1-4 грамм минераллашган 3 млрд. м³ сув оқизилди. 

1970-1985 йилларда Амударё сувининг минераллашуви икки баробарга 

кўпайди. Чунки Қарши, Бухоро, Сурхондарё вилоятларидан ҳар секундда 40-

60 м³ 18 грамм тузли сув Амударёга оқиб тушди. Сирдарё суви 

минераллашиб, таркибида 1,29 грамм тузли ҳолат кузатилди
52

. Бунинг 

оқибатида сувга тамомила боғлиқ бўлган балиқчилик саноатига ҳам путур 

етди
53

. Унинг бошқа салбий оқибати эса Оролбўйи минтақаси аҳолисининг 

касалликлари ўчоғига айлангани, хусусан томоқ саратони энг юқори 

даражага кўтарилди. Шунингдек, республиканинг шимоли-ғарбий қисмида 

гўдаклар ўлими юқори чўққига чиқди. Ички сув ҳавзаларининг турли оқава 

сувлар билан ифлосланиши инсон саломатлигига тегишли таъсир этиб, 

уларда меъда-ичак касалликлари, вабо эпидемияси, сил, гепатит инфекцияси 

ва бошқа касалликлар тарқалишига ҳам сабаб бўлган. 

ХУЛОСА 

Ўзбекистонда ирригация тизими ривожланиши ва унинг оқибатлари 

тарихининг тадқиқи натижасида қуйидаги хулосалар олинди: 

1. XX аср иккинчи ярмидан - 1990-йилгача бўлган даврий чегарада илк 

маротаба Ўзбекистонда ирригация тизимининг ривожланиши билан боғлиқ 

жараёнлар замонавий назарий-концептуал ёндашув асносида таҳлил этилди. 

Тадқиқ этилаётган даврда республикадаги экин майдонларини мунтазам 

суғориш ва сув захираларини тўплаш мақсадида суғориш каналлари, насос 

станциялари ва сув омборларини барпо этиш масаласига эътибор қаратилди. 

Мазкур иншоотларнинг бунёд этилиши республика иқтисодиётига ижобий 

таъсир кўрсатиши билан бир қаторда қишлоқ хўжалиги соҳасида пахта 

яккаҳокимлигини янада мустаҳкамлаш ҳамда марказни пахта хомашёси 

билан мунтазам таъминлаш ишига бевосита хизмат қилди. 

2. Совет ҳукмронлиги йилларида суғориш тизимини ривожлантириш 

ишига тегишли мақсад боис жиддий эътибор билан қаралди. Тадқиқ 

этилаётган даврда суғориладиган майдонларнинг ҳажми экстенсив равишда 

қарийб икки баробарга кенгайтирилди. Бу эса ўз навбатида ортиқча маблағ ва 

ишчи кучини талаб қилар эди. Натижада суғориладиган майдонлардан 

олинадиган ҳосил миқдори йилдан-йилга пасайиб, кўп ҳолларда улар яроқсиз 

ва ташландиқ ҳолатга келиб қолди, бу ҳолат мазкур ерларнинг қишлоқ 

хўжалигидаги истеъмолдан чиқиб кетишига сабаб бўлди. 

 3. Совет ҳукуматининг Ўзбекистон қишлоқ хўжалигидаги пахта 

яккаҳокимлигига урғу берган сиёсати асрлар давомида анъанавий тарзда 

шаклланиб келган суғорма деҳқончилик соҳасининг барбод бўлишига олиб 
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келди. Натижада республика суғорма ерларининг деярли 75 фоизига пахта 

экилди. Бу эса республика иқтисодий ҳаётида кўплаб салбий иллатларнинг 

пайдо бўлишига сабаб бўлди. Республика иқтисодиётида пахтачиликка 

эътибор берилиши, маҳаллий аҳолининг бошқа қишлоқ хўжалиги экинлари, 

хусусан, озуқа, полиз, бошоқли, мева ва сабзавотга бўлган эҳтиёжини 

кучайтирди. 

4. XX асрнинг 60-йилларида совет давлати республикадаги сув 

хўжалиги қурилиш ишларига капитал маблағлар сарфлашни орттириб борди. 

Шу мақсадда соҳани тараққий эттириш учун давлат бюджетидан беш йиллик 

режалар асосида катта ҳажмдаги маблағлар ажратилди ва сарфланди. Барча 

ҳудудларда кенг кўламдаги капитал текислаш ва таъмирлаш, тупроқ ва 

темир-бетон ҳамда реконструкция ишлари олиб борилди. Ажратилган 

маблағлардан кўп ҳолларда мақсадли, тўлақонли равишда фойдаланилмади. 

Аксарият тарзда улар ҳатто ўзлаштирилмай ҳам қолиб кетди. 

5. Тадқиқ этилган даврда ирригация-мелиорация соҳалари учун ўрта 

махсус ва олий маълумотли кадрлар тайёрлаш масаласига ҳам тегишли 

эътибор қаратилди. Мазкур даврда республика сув хўжалиги соҳада қатор 

малакали мутахассислар тайёрланди. Шу билан бирга, сув хўжалиги соҳаси 

идораларининг раҳбар кадрлари таркибида республика суғорма деҳқончилик 

анъаналаридан бехабар, унга нисбатан лоқайд шахслар ҳам фаолият 

кўрсатди. Бу кадрларнинг маҳаллий ва табиий шарт-шароитдан тегишли 

даражада маълумотга эга бўлмаганлиги ушбу тизимда қатор муаммоларни 

келтириб чиқаришга сабаб бўлди.     

6. Совет ҳукмронлиги даврида Сув хўжалиги вазирлигининг 

«Главзарубежстрой» ташкилоти томонидан Ўзбекистондан бир гуруҳ 

ирригатор-мелиоратор мутахассислар Афғонистон, Сурия, Мозамбик каби 

давлатларнинг суғориш ва ўзлаштириш ишлари учун сафарбар қилинди. Бу 

эса ўзбек халқининг асрлар давомида суғориш соҳасида етук билим, тажриба 

ва малака тўплагани ҳамда суғорма деҳқончилик маданиятини яхши 

англаганидан далолат берарди. Шу боис ўзбек ирригаторлари, айниқса, 

Афғонистон ҳамда Мозамбикдаги кенг ҳажмли янги ерларни ўзлаштириш ва 

барраж (кичик сув омбори) қуриш жараёнига яқиндан кўмак бердилар.  

7. XX асрнинг 60-70-йилларида нафақат Ўзбекистон, балки бутун 

Марказий Осиё ҳудудида кенг кўламда қўриқ, бўз ва қаровсиз ерларни 

ўзлаштириш ишлари амалга оширилди. Пахта ҳосилдорлигини кўпайтириш, 

янги шаҳар ва туманлар барпо этиш мақсадида Мирзачўл, Марказий 

Фарғона, Сурхон-Шеробод, Қарши ва Жиззах қўриқ ерларини ўзлаштиришга 

катта аҳамият берилди. Янги ўзлаштирилган ерларда турар-жой ва 

посёлкаларнинг барпо этилиши зич ҳудудлардан кўчирилган аҳоли яшаш 

шароитини ўзгаришига олиб келди. Ўзлаштириш тадбирлари урбанизация 

жараёнларига ҳам таъсир кўрсатди.  

8. Ўзлаштирилган ҳудудларнинг кўплаб ҳолларда самара бермаслиги ва 

ҳатто зарарланишига қарамай пахта майдонлари кенгайтирилди. Экин 

майдонларининг гидроиншоотлар сув захиралари орқали суғорилиши 
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ҳосилдорликни кескин камайишига сабаб бўлди. Янги ташкил этилган баъзи 

ҳудудларда шўрланган майдонлар ҳажми йил сайин кенгая борди.  

9. Янги ерларда пахтакор туман ва давлат хўжаликларининг ташкил 

қилиниши натижасида марказга пахта етиштириб бериш йилдан-йилга ортиб 

борди. Бироқ ерларга ишлов бериш ва уларнинг мелиоратив ҳолатини 

яхшилаш ишларига тегишли даражада эътибор берилмади. Баъзи ер 

майдонларига мелиоратив ишлов берилиши мутлақо талаб даражасида 

бўлмади.  

10. Совет ҳукмронлиги йилларида кўплаб йирик ирригация иншоотлари 

барпо этилди, доимий фойдаланишга топширилган мазкур йирик объектлар 

сувни сақлаш, тўплашга имконият яратди. Бироқ тиндирилган сув 

ресурсларидан пахтачиликда фойдаланилиши суғориладиган ерларнинг 

мелиоратив ҳолати ёмонлашувига ва улардан ҳосил олишнинг камайишига 

олиб келди. Мазкур гидроиншоотларнинг экологик оқибатлари ҳам инобатга 

олинмади, улар меъёридан ортиқ равишда кўпайтирилди, натижада ўша 

ҳудудларда суғорма майдонларининг зарарланиши яққол намоён бўлди.  

11. XX асрнинг 80-йилларида республикадаги каналлар ва насос 

станцияларининг сув захираларидан биринчи навбатда илгари сув 

чиқмайдиган адир зоналарда жойлашган қумлоқ ва тошлоқ ерларда барпо 

этилган пахта далаларини суғоришда фойдаланилди. Бу ерларни суғориш 

учун дарё ва кўллардаги сув захираларидан оқилона фойдаланилмаслиги 

натижасида сув танқислиги муаммоси келиб чиқди. Шунингдек, баъзи бир 

ҳудудлардаги насос станциялари техник носоз ҳолда бўлиб, уларни 

таъмирлаш ишларига беписандлик билан қаралди. Бу эса пахта 

майдонларининг сувсизликдан қуришига, ўша ерларнинг суғориш  

истеъмолидан чиқиб кетишига сабаб бўлди.  

12. Сув ресурсларидан фойдаланишда муайян илмий ёндашувларнинг 

мавжуд эмаслиги, суғоришда йўл қўйилган кўплаб қўпол хато ва 

камчиликлар, пахта экин майдонларининг назоратсиз суғорилиши оқибатида 

Орол денгизи қуриши, суғорма деҳқончиликка путур етиши, алмашлаб экиш 

тизимининг барбод бўлиши, унумдор ерлар мелиоратив ҳолатининг 

ёмонлашуви, истеъмолдан чиқиши, шўрланиш даражасининг ортиб 

боришига олиб келди. Заҳарли кимёвий воситаларнинг назоратсиз равишда 

қўлланиши атроф-муҳит ва экология, сув манбалари, айниқса, аҳоли  

саломатлигига салбий даражада таъсир кўрсатди.  

Олиб борилган тадқиқот якунида қўлга киритилган илмий хулосалардан 

келиб чиққан ҳолда қуйидаги таклиф ва тавсиялар билдирилди:  

совет ҳукмронлиги йилларида Ўзбекистонда гидротехника 

иншоотларининг кўплаб қурилиши, уларнинг асосан республика пахтачилик 

соҳасини юксалтиришга хизмат қилганлиги, унинг замирида эса пахта 

яккаҳокимлиги сиёсати ётганини ўсиб келаётган келажак авлодга кенг 

тушунтириш ва уларни мазкур воқеа-ҳодисалардан чуқурроқ хабардор қилиш 

мақсадида янги дарслик ва монографиялар чоп этишни ташкил қилиш; 
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сув ресурсларининг тақчиллиги тобора ортиб бораётганлигини инобатга 

олган ҳолда Марказий Осиёдаги трансчегаравий дарёлар сувларидан оқилона 

фойдаланиш, мавжуд йирик гидроиншоотларнинг техник ҳолати 

самарадорлигини яхшилаш, хавфсизлигини таъминлаш ва уларнинг атроф-

муҳит ҳамда аҳоли ҳаётига салбий таъсирини камайтиришга йўналтирилган 

беш томонлама шартномалар тузиш  ва уларни амалда қўллаш;  

сув ҳаёт манбаи эканини эътиборда тутиб, бугунги кунда унинг 

захираларидан оқилона ва самарали фойдаланишни йўлга қўйиш ҳамда 

томчилатиб суғориш усулини барча минтақа мамлакатларининг қишлоқ 

хўжалиги соҳасига жорий этиш мақсадида нуфузли халқаро ташкилотлар 

ташаббуси остида ўзаро келишувлар ишлаб чиқиш ва имзолаш;  

ичимлик суви танқислигининг олдини олиш ва у билан боғлиқ бўлган 

озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда бартараф этиш бўйича 

Марказий Осиё Сув хўжалиги комиссиясини (МОСХК) ташкил қилиш ва 

унинг фаолиятини йўлга қўйиш. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее 

время, когда во всем мире активно развиваются процессы глобализации, 

интенсивное развитие ирригационных систем, эффективное управление 

водными ресурсами и совершенствование ирригационной инфраструктуры, 

применение агротехнических мероприятий в сельском хозяйстве, внедрение 

инноваций по улучшению мелиорации орошаемых земель, рациональное и 

бережное  использование водных ресурсов приобретает важное значение.  

Следует отметить, что водное хозяйство, несомненно, составляет основу 

аграрного и промышленного производства, развития общественной жизни, 

так как, развитие сельского хозяйства и экономики непосредственно связано  

с сферами ирригации и мелиорации. 

В настоящее время в научных  центрах исследования областей сельского 

и водного хозяйства ведутся в определённой степени научные исследования 

по изучению ирригационной системы и истории мелиорации. Вместе с тем, 

данное исследование имеет большое значение для перспективного развития 

социально-экономической жизни в регионе Центральной Азии в XXI веке. 

Возникает особая необходимость усилить внимание к вопросам, ожидающим 

своего решения, относящимся к данной проблеме, учитывая процессы 

сравнительно-аналитической оценки исторических событий, касающихся 

вышеупомянутой темы, определения ее региональных особенностей, 

трансформаций,  осуществленных в системе ирригационной системы стран 

региона. 

После обретения независимости в Узбекистане особое внимание стало 

уделяться объективным научным исследованиям истории нашей страны, и 

отношение к прошлому коренным образом изменилось. Среди исторических 

тем пристальное внимание уделяется справедливому изучению истории 

оросительных систем и истории культуры орошаемого земледелия на основе 

теоретико-концептуального подхода. В особенности, в приоритетных 

направлениях по модернизации и интенсивному развитию сельского 

хозяйства, определенных в Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 гг., определены 

такие задачи, как  «Улучшение мелиоративного состояния орошаемых 

земель, развитие сети мелиоративных и ирригационных объектов, широкое 

внедрение в сельскохозяйственное производство интенсивных методов, 

прежде всего, современных агротехнологий, водосберегающих ресурсов, 

использование высокопроизводительной сельскохозяйственной техники»
1
.  

Настоящая диссертация в определенной степени служит реализации 

задач, установленных Постановлением Президента Республики Узбекистан 

от 18 января 2017 года ПП-№2731 «О Государственной программе развития 

Приаральского региона в 2017-2021 гг.», Указом от 7 февраля 2017 года  

                                                 
1
 Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 

№6 (766) – статья 70. – Ташкент: Адолат, 2017. - С.232. 
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УП-№4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан»,  а также Указом от 4 августа 2017 года №УП-5134 «О мерах по 

коренному совершенствованию деятельности Министерства сельского и 

водного хозяйства Республики Узбекистан».   

Соответствие исследования приоритетным направлениям в 

развитии науки и технологии республики. Настоящее исследование 

выполнено в рамках приоритетного направления I «Духовно-нравственное, 

культурное развитие демократического, и правового общества, 

формирование инновационной экономики».     

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации
2
.  

В рамках изучения истории стран Центральной Азии XX-XXI вв. ведущими 

научно-исследовательскими центрами мира, высшими учебными 

заведениями и международными организациями проводятся различные 

исследования, посвященные вопросам истории ирригации в Узбекистане 

советского периода. Среди них Школа Восточных и Африканских 

исследований (SOAS), Лондонский университет (Англия), Научно-

исследовательский институт ООН, социального развития (UNRISD) 

(Швейцария), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

(FAO) (Италия), Высшая национальная школа земных ресурсов, инженерии и 

устойчивого развития (ENSEGID) (Франция), Факультет изучения 

окружающей среды Западного Вашингтонского университета (DES) (США), 

Российский научно-исследовательский институт комплексного 

использования и охраны водных ресурсов (Россия), а также Ташкентский 

институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства 

(Узбекистан). 

В результате исследований отраслей сельского хозяйства, мелиорации и 

орошения, проводимых на мировом уровне по истории ирригации 

Центральной Азии, были получены следующие научные достижения: в 

частности, научно обосновано, что в Центральной Азии в годы советской 

власти страительство гидросооружений для орошения посевных площадей на 

основе хлопководства обостряло процессы нехватки воды, приводило к 

сильному повторному засолению почвы (United Nations Research Institute for 

Social Development (UNRISD) (Швейцария); при советской власти 

хлопководство стало приоритетным направлением в сельском хозяйстве 

республики. Все ирригационные и мелиоративные мероприятия были 

организованы в рамках политики монокультуры хлопка, в результате эти 

мероприятия создали угрозу не только здоровью и жизни человека, но и 

флоре и фауне, внеся дисбаланс в окружающую среду. В Узбекистане была 

создана крупная хлопковая база, более 60% хлопка выращивалось из 

централизованного урожая. В ХХ веке в Центральной Азии 3,5 млн. га 

орошаемых земель были отведены для ускоренного развития хлопководства. 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (Италия); 

                                                 
2
Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации подготовлен по http://www.soas.ac.uk; 

http://www.unrisd.org; http://www.fao.org; http://www.u-bordeaux.fr; http://www.wwu.edu; http://www.wrm.ru;  

http://tiim.uz и другим источникам. 
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научно обосновано, что в рамках советской аграрной политики большие 

оросительные работы осуществлялись в строгом соответствии с 

государственной хлопковой программой, урожайность ежегодно повышалась 

в соответствии с планом. В то же время эти мероприятия привели к гибели 

Аральского моря. Отмечено, что строительство Каракумского канала 

ускорило экологическую катастрофу, понизив уровень Арала на 40%. 

(Western Washington University, Department of Environmental Studies (DES), 

(США); определено, что на территории Центральной Азии именно в 

советский период было построено около 300 водохранилищ с 

неудовлетворительным техническим состоянием, использование данных 

запасов воды в орошении привело к уменьшению минеральных свойств 

земель и резкому снижению плодородности почвы (University of Bordeaux, 

Франция).  

Со стороны Организации мировой воды (WWO), Международной водной 

ассоциации (IWA), научно-информационного центра межгосударственной 

координационной комиссии Центральной Азии (SIC ICWC) ведутся 

исследования в ряде приоритетных направлений, касающихся истории 

ирригации мировых стран, в частности, региона: в их число входят разработки 

решений таких практических комплексных мер, как совместное управление 

трансграничными водными ресурсами Центральной Азии, совершенствование 

инфраструктуры системы орошения; широкое применения ирригационных и 

агротехнических мер по интенсификации сети; анализ перспектив 

эффективного управления водным хозяйством в регионе и экстернального 

(внешного) влияния, существующей соли в почве; определение исторических 

аспектов катастрофы Аральского моря и  последствий вывода из строя его 

экологической среды, а также влияния данной катастрофы трансформациям 

генофонда населения Приаралья и их устранение. 

Степень изученности проблемы. Изучив исследования, относящиеся к 

истории ирригации Узбекистана, считаем целесообразным разделить их на 

три группы, исходя из концептуально-методических подходов, на основе 

принципов проблемности. К первой группе относятся издания, 

опубликованные в советский период. Ко второй группе относятся 

исследования, созданные в период независимости, к третьей научная 

литература, опубликованная со стороны зарубежных авторов.  

Самые ранние исследования по истории ирригации Узбекистана были 

проведены в начале 20-х – 30-х годов ХХ века
3
. В данных работах состояние 

оросительной системы, вопросы развития и проблемы освещались 

односторонне в интересах советской власти. В последующие годы были 

изданы научные работы, посвященные непосредственно истории развития 

                                                 
3
 Тромбачев С.П. Основания для расчета ирригационных систем. – Ташкент, 1919. – 69 с.; Тот же автор. 

Орошение и осушение. - Ташкент: Узгиз, 1925. – 204 с.; Ризенкампф Г.К. Проблемы орошения Туркестана. – 

Москва: Госиздат, 1921. –148 с.; Тот же автор. К новому проекту орошения Голодной степи. Ч.1. – 

Ленинград: Главупрводхоз Средней Азии, 1930. – 200 с.; Александров И.Г. Проект орошения Юго-

Восточной Ферганы. -Москва: ТЭС, 1923. -234 с.; Тот же автор. Орошение новых земель в Ташкентском 

районе. – М.: ТЭС, 1923. -56 с.; Виноградов Г.И. Ирригация в долине Кашкадарьи. - Ташкент: САНИИРИ, 

1935. -100 с. 
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ирригации в Узбекистане, в которых было собрано и проанализировано 

значительное количество источников. Однако необходимо признать, авторы 

зачастую подходили к раскрытию проблемы односторонне, указывая лишь на 

положительные результаты аграрных реформ, скрывая реальную 

действительность
4
.  

В 1950-е годы начался процесс изучения состояния орошаемого 

земледелия и строительства водных хозяйств в Узбекистане
5
. В 1960-е годы в 

работах целого ряда исследователей были отражены непосредственно 

вопросы развития оросительной системы
6
.   

Начиная с 70-х годов ХХ в. выходили из печати работы по мелиорации, 

посвященные изучению состояния и качества земель в республике
7
. Именно 

в эти годы была издана фундаментальная четырехтомная работа «Ирригация 

в Узбекистане»
8
, посвященная истории орошения.  

В 1980-е годы В. Пославский, Х. Рустамов, И. Тухтасинов, К. Расулов и 

Ш. Мурадуллаев
9
 поделились своими воспоминаниями о строительстве 

ирригационных каналов и водохранилищ. Также был опубликован целый ряд 

статей социологического характера, посвященных проблемам Аральского 

моря
10

.  

Определенные позитивные перемены в изучении истории сельского 

хозяйства, в том числе его важнейшей отрасли – ирригации и мелиорации, 

наметились с провозглашением курса «перестройки». В условиях гласности 

                                                 
4
Непомнин В. Я. К истории ирригации в Узбекистане. -Ташкент: Узпартиздат, 1940. -60 с.; Яновский М. 

Северный Ферганский канал.-Ташкент: Сельхозгиз, 1940.-30 с.; Дробов В. П. Колхозларни, йўлларни ва 

ирригация тармоқларини кўкаламзорлаштириш.-Тошкент: Ўздавнашр, 1941. -56 б.  
5
Гражданкина Н.С. Ирригация қурилишларида маҳаллий бинокорлик материаллари.-Тошкент: Ўздавнашр, 

1950. -35 б. ; Батурин С.И. Ўзбекистон совет ирригацияси умумхалқ ижоди. -Тошкент: Ўздавнашр, 1955.-186 

б; Абдуллаев Т. Ш. Ирригация қурилишида ер ишлари.-Тошкент: Ўздавнашр, 1957.-82 б. 
6
Нажимов Ф. Н. Ирригация-сувли деҳқончилик негизи: Янги ер устида байроқ.-Тошкент: Ўздавнашр, 1961.- 

43 б.; Мамедов А.М. Русские ученые и развитие ирригации Средней Азии. -Ташкент: Узбекистан, 1965. -184 

с.; Тот же автор. Развитие ирригации в Узбекистане. - Ташкент: Фан, 1967. - 299 с.; Тот же автор. Ирригация 

и ирригаторы Узбекистана. - Ташкент: Узбекистан, 1971. - 192 с.; Джаббаров Н. Развитие орошения в 

Узбекистане и его перспективы. - Ташкент: Фан, 1968. – 88 с.; Абдураҳмонова Т. Ўзбекистонда 

ирригациянинг ривожланиши. - Тошкент: Ўзбекистон, 1972. -37 б.; Тот же автор. Замонамиз ирригацияси 

(Ўзбекистон ирригациясининг бугуни ва эртаси). – Тошкент: Ўзбекистон, 1976. - 37 б.; Коржавин Б. Д. 

Орошение в Узбекистане. -Ташкент: Фан, 1976. -98 с. 
7
Ғофуров А. Ирригация ва мелиорацияни ривожлантиришнинг иқтисодий проблемалари.-Тошкент: 

Ўзбекистон, 1974.-125 б.; Искандаров И., Раҳимбоев Ф. Ўзбекистонда ирригация ва мелиорациянинг 

ривожланиши.-Тошкент: Ўзбекистон, 1984.-38 б.; Раҳимбоев Ф.М. Гидротехника иншоотлари ва қишлоқ 

хўжалиги мелиорацияси. -Тошкент: Ўқитувчи, 1984.-95 б.; Сапоев К. Мелиорация ишлари самарадорлигини 

оширайлик // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги.-Тошкент,1986.-№2.-Б.6-9; Раззақов А.А. Ўзбекистон 

мелиорацияси: ўтмиш, бугун, келажак.-Тошкент: Фан, 1988.-48 б.; Носиров Р., Бобоназаров Ғ. 

Мелиорациялаш-ерни яхшилаш демакдир // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги.-Тошкент, 1989.-№11.-Б.55-56. 
8
Ирригация Узбекистана. В 4-х томах. Т.1. Развитие ирригации в комплексе производительных сил 

Узбекистана.-Ташкент: Фан, 1975. -351 с.; Ирригация Узбекистана. В 4-х томах. Т.4. Технический прогресс в 

ирригации. – Ташкент: Фан, 1981. – 447 с.   
9
Пославский В.В. Вода для большого поля: (Воспоминания).-Ташкент: Фан, 1986. - 90 с.; Рустамов Ҳ. Ҳаёт 

саҳифалари.-Тошкент: Меҳнат, 1986.-72 б.; Тўхтасинов И. Бунёдкорлар. -Тошкент: Ўзбекистон, 1989.-70 б.; 

Расулов К., Мурадуллаев Ш. Главная артерия жемчужной долины. -Ташкент: Меҳнат, 1990.-40 с.     
10

 Котляков В. Денгизни қутқариш мумкинми? // Совет Ўзбекистони. 1988, 15 апрель; Поплавский В. Орол 

сувини тиклаш мумкинми? // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги.-Тошкент, 1988.-№3.-Б.54; Лапкин К.И., Лебедев 

О.В., Духовний В.А. Сувни тежаш - Оролнинг асосий резерви // Совет Ўзбекистони. 1988, 28 июнь;   

Комиренко П. Орол ва Оролбўйи билан юзма-юз // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги.-Тошкент, 1990.-№7.-Б.34-37. 
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стали появляться первые публикации, в которых отмечались причины низкой 

социальной и экономической эффективности развития аграрного сектора.  

Так, в работе Т. Алимова и А. Рафикова
11

 детально изложен процесс 

насильственно-ускоренного развития ирригации в Узбекистане, 

обусловивший высыхание Аральского моря и повлекший за собой 

распространение различных заболеваний у местного населения.  

В то же время, некоторые авторы продолжали оценивать подобные 

проблемы строго в соответствии с господствовавшей идеологией. В 

частности, в монографии Н. Очилова
12

, осуществленные мелиоративные и 

ирригационные работы в Узбекистане в течение 1946-1964 годов 

рассматривались как достижение победы советской аграрной политики, при 

этом умалчивались противоречивые вопросы, возникавшие в ходе 

осуществления реформ. 

В целом, анализ литературы советского периода приводит к выводу о 

том, что на данном историческом этапе была осуществлена весомая работа 

по сбору материала о состоянии ирригации в республике, в научный оборот 

был введен обширный фактологический материал. Однако в силу 

установленной жесткой цензуры многие аспекты проблемы, особенно 

связанные с негативными последствиями хлопковой монокультуры остались 

не освещенными.  

Благоприятные условия для подлинного научного исследования истории 

ирригации и мелиорации сложились после обретения Узбекистаном 

государственного суверенитета. Процессы духовного обновления, 

утверждение принципиально нового исторического мышления 

способствовали и принципиальным изменениям в изучении узловых проблем 

истории сельского хозяйства, в том числе истории ирригации.  

В кандидатской диссертации и монографии К. Насритдинова
13

 нашли 

отражение история ирригационно-мелиорационных работ в Узбекистане в 

1980-е годы, а также процессы орошения в Ферганской долине во второй 

половине ХIХ и в первой половине ХХ веков.  

В конце 90-х и в последующие годы были опубликованы научные 

статьи
14

, объективно осветившие губительное влияние советской хлопковой 

                                                 
11

 Алимов Т., Рафиқов А. Экологик хатолик сабоқлари.-Тошкент: Ўзбекистон, 1991.-70 б. 
12

 Очилов Н. Ўзбекистонда ирригация-мелиорация ишлари (1946-1964). -Тошкент: Фан, 1991. -104 б. 
13

Насритдинов Қ.М. Ўзбекистонда ирригация-мелиорация қурилишининг ривожланиши ва унинг ижтимоий-

иқтисодий оқибатлари (1981-1990 йиллар): Тарих фан.номз. ... дисс.- Андижон, 1994.- 147 б.; Тот же автор. 

Фарғона водийсининг суғорилиш тарихи (XIX аср иккинчи - XX аср биринчи ярми).-Тошкент: Янги аср 

авлоди, 2009.-223 б. 
14

 Гром К. Чернобыль и Арал - общая беда и боль // Ekologiya xabarnomasi.-Тошкент, 1998.-№5-6.-Б.20-21; 

Мирзаев С., Разаков Р., Насонов В. Приаралье в XXI века: цветущий оазис или бесплодная пустыня? // 

Ekologiya xabarnomasi.-Тошкент, 1999.-№5-6.-Б.13-16; Рафиқов А., Эргашев Ш., Исамуҳамедова М. Яна 

Орол ҳақида // Ekologiya xabarnomasi.-Тошкент, 2000.-№2-3.-Б.55-56; Махмудов Э., Кулкараев А. Проблемы 

Приаралья в центре внимания ученых // Ekologiya xabarnomasi.-Тошкент, 2008.-№1.-Б.21-22; Алиханов Б.Б., 

Аксенова Л.А., Горелкин Н.Н., Франк Л.Г. Экологические индикаторы для оценки воздействия Аральского 

кризиса // Ekologiya xabarnomasi.-Тошкент, 2008.-№1.-Б.23-28; Собиров Ў.А. Оролбўйи минтақасининг 

экологик муаммолари ва унинг оқибатлари // Ekologiya xabarnomasi.-Тошкент, 2008.-№1.-Б.29-31; Орол 

муаммоси халқаро ҳамжамият билан ҳамкорликда ечилиши лозим // Ekologiya xabarnomasi.-Тошкент, 2008.-

№3.-Б.2; Назиров Ф.Г. Влияние последствий Аральского кризиса на здоровье населения // Ekologiya 

xabarnomasi.-Тошкент, 2008.-№3.-Б.3-4. 
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политики на обострение экологической обстановки в республике. В 

исследовании З. Аширбоевой анализируется увеличение количества семьей, 

переселенных из Андижана и других областей в новые освоенные земли в 

Мирзачуле, на основе первичных источников и материалов периодической 

печати, под влиянием политики переселения советского правительства
15

.   

В научной литературе периода независимости, отличающейся новыми 

концептуально-методологическим и объективным подходом к истории, 

сформулирована обновленная концепция истории сельского хозяйства 

советского периода. Тем не менее, история ирригации Узбекистана во второй 

половине ХХ в. рассматривалась отрывочно в рамках исследования политики 

хлопковой монокультуры.    

Особое внимание вопросам аграрной политики в Узбекистане обратили 

и зарубежные исследователи. В современных работах, опубликованных  

зарубежном акценты сделаны на изучение истории ирригации в советский и 

постсоветский периоды. Авторы стараются детально изучить истоки 

дефицита водных ресурсов и проблемы Аральского моря
16

.  

В этих работах подвергнуты открытой критике негативные последствия 

монокультуры хлопчатника, нерациональное использование вод рек 

Амударья и Сырдарья, процесс высыхания Аральского моря, рост 

засоленности почвы, распространение различных инфекционных 

заболеваний. Кроме того, в таких работах современных ученых, как Т. Петр, 

К. Грифин, Ж. Тюрман, Д. Кандиоти, М. Спур, Ф. Хунэй, Х. Жентон и П. 

Каустюмер
17

 отведено значительное место исследованию технического 

состояния крупных водохранилищ Средней Азии, вопросам из их опасности, 

а также роли крупных рек региона Амударьи, Сырдарьи и Зарафшана в 

развитии сельского хозяйства и ирригации. Данные работы помогают 

объективно оценить основанную на потребительском подходе аграрную 

политику советской власти. И, в частности, организованные ею на этой 

                                                 
15
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основе процессы увеличения орошаемых территорий и сущность этих 

мероприятий. Необходимо признать, в работах, созданных зарубежными 

учеными, достаточно объективно исследована история ирригации ХХ века и, 

в особенности, экстенсивное увеличение в советский период орошаемых 

площадей, с целью увеличения урожая хлопка и создания его монокультуры.  

Таким образом, одной из важных задач, поставленных перед 

современными историками, является изучение и объективная трактовка всего 

массива иностранной литературы, связанной с историей ирригации 

Узбекистана в 50-80-е годы ХХ века. 

Заметим, зарубежным исследователям, освещавшим аграрную политику 

советской власти в Узбекистане, в отличие от советских, удалось объективно 

оценить реальное состояние сельского хозяйства, предвидев при этом и её 

тяжелые последствия. 

Следует отметить, несмотря на новый концептуально-методологический 

подход к изучению аграрной политики советской власти, в работах 

современных отечественных и зарубежных исследователей, узловые 

вопросы, связанные с активным строительством и переустройством 

ирригационных сооружений в советское время, его долгосрочные негативные 

последствия освещены лишь фрагментарно, поскольку данный вопрос не был 

специальным объектом данных исследований. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего учебного заведения, в котором выполнена диссертация. 

Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательских работ 

Андижанского государственного университета и Национального 

университета Узбекистана по проектам: Ф-1-32 «Внедрение инноваций в 

области науки «История Узбекистана» в систему высшего образования»; ИТ-

8.44-06 «История Российской империи и советского колониализма 

Узбекистана»; ИТ-8.45-06 «Разработка и развитие современных технологий в 

обучении истории Узбекистана»; ИТМ-34.4-08. «Социально-экономическая и 

культурная жизнь в Узбекистане в годы Российской империи и советской 

власти (1867-1990 гг.)». 

Целью данного исследования является раскрытие развития системы 

ирригации в Узбекистане на основе исторических источников, относящихся к 

1951-1990 годам, анализ результатов осуществленных мер орошения и их 

последствий.  

Задачи исследования:  

осветить специфику процесса превращения Узбекистана в хлопковую 

базу бывшего Советского Союза; 

исследовать устранение в советский период представителей местной 

национальности от системы управления республиканского водного хозяйства 

несмотря на то, что традиции земледелия имели глубокие корни в 

менталитете узбекского народа издревле; 

ввести в научный оборот имена опытных инженеров-гидротехников,  

представителей местной национальности, и осветить их активное участие в  
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строительстве гидросооружений в Афганистане, Сирии и Мозамбике, 

опираясь на материалы устной истории; 

показать недостатки и ошибки, допущенные в практике советской 

власти в повышении урожайности, расширении хлопковых полей и освоении 

Голодной степи, степей Центральной Ферганы, Сурхана-Шерабада, Карши и 

Джизака для возведения новых городов, районов, политике переселения 

населения на целинные земли, а также в мелиоративных работах; 

  охарактиризовать влияние политики освоения новых земель на 

урбанизационные процессы в республике; 

проанализировать создание специализированных на хлопокодстве  

совхозов в Узбекистане, и мелиоративное состояние их орошаемых земель;    

осветить сооружение гидротехнических соружений в исследуемом 

периоде и их влияние на окружающую среду; 

на основе конкретных фактов раскрыть превращение республики в 

хлопковую базу центра, ставшее причиной катастрофы Арала; 

опираясь на научные выводы, разработать предложения и 

рекомендации, способные послужить современному развитию оросительной 

системы Узбекистана. 

Объектом исследования является состояние, развитие и последствия 

ирригационной системы Узбекистана в 1951-1990 гг. 

Предметом исследования является выбор история ирригационной 

системы, трансформации и исторические процессы, связанные с ней, в 

советский период в Узбекистане.  

Методы исследования. В процессе исследования использовались такие 

исследовательские методы, как сравнительный анализ (comparative analysis), 

проблемно-хронологический, объективный и структурно-системный, устная 

история «Oral history». 

Научная новизна исследования состоит из следующего:  

На основе принципа объективности раскрыта двойственная политика 

советского правительства, осуществленная в ирригационной системе во 

второй половине XX века в Узбекистане и ее влияние на процессы 

деформации в оросительных работах;    

при помощи метода устной истории (Oral history) введен в научный 

оборот введены данные о том, что республика, имевшая своеобразные 

традиции орошаемого земледелия в процессе подготовки специальных 

кадров для ирригационной и мелирационной сфер и в годы советской  

власти, посылали местных инженеров-гидротехников на строительство 

маленьких водохранилищ (барражей) в таких странах как Афганистан, 

Мазамбик, Сирия; 

обосновано влияние освоения новых земель, на конфликты в отраслях 

ирригации и социальной жизни, особенно, переселение семей из 

густонаселенный территорий республики для освоения целинных земель в 

степи Центральной Ферганы, Голодной степи,  Сурхан-Шерабада, Карши, 

Джизака, их урбанизационных процессов, также трансформации районов;   



41 

Выявлено, что, не обращая внимания на качество урожайности, начиная 

с 70-80 годов XX века, интенсивное увеличение орошаемых полей привело к 

расширениею ирригационно-мелиоративных площадей, к изменению 

конфигурации системы орошения, в негодное состояние орошаемых земель, 

также к понижению плодородности;   

На основе исторических фактов доказано, что с целью понижения 

уровня подземных и грунтовых вод в орошаемых полях строительство 

дренажей, каналов и насосных станций привело к нарушению естественной 

стабильности воды, нехватке водных ресурсов, расстройству экологического 

состояния, и оказало экстернальное влияние на генофонд Приаралья.   

Практические результаты исследования: 

изучены, исходя из современных и интенсивных методов, характерных 

для системы орошения ведущих стран мира теоретические и практические 

инструкции и методы, которые целесообразно использовать при 

исследовании истории ирригации Узбекистана в 1951-1990 годах; 

показано, что в советские годы ирригационные мероприятия были 

направлены, в первую очередь, на развитие хлопководства, а освоение новых 

земель и экстенсивное расширение орошаемых площадей привело к 

упрочнению политики монокультуры хлопка;  

обоснованно, что в Узбекистане в исследуемый период возведение 

многочисленных водохранилищ, крупных каналов, насосных станций 

оказало негативное воздействие на экономику, экологию и социальную 

жизнь населения республики. 

Достоверность результатов исследования определяется 

использованием в работе признанных в науке подходов и методов, 

использование в ней разнообразных архивных материалов и литературы, 

большинство из которых являются первоисточниками, а также тем, что 

предложения и рекомендации работы уже введены в практику, а полученные 

результаты утверждены соответственными структурами.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научное значение результатов исследования определяется объективным 

освещением истории ирригации Узбекистана советского периода с 

применением сравнительно-исторического, проблемно-хронологического, 

объективного, структурно-системного методов, а также использованием 

методологически-стилистического подхода при обосновании теоретических 

выводов по проблеме. 

Практическая значимость диссертации обуславливается тем, что  

исследовательские материалы послужат формированию учебных программ 

по предметам «Введение в водное хозяйтво и мелиорацию» и «История 

Узбекистана» для  студентов и магистрантов высших учебных заведений по 

истории ирригации и мелиорации, культуре орошаемого земледелия. 

Внедрение результатов исследования. На основе разработанных 

предложений,  и заключений, относящихся к развитию ирригационной 

системы в Узбекистане в период 1951-1990 годов: 



42 

Исследовательские выводы и статистические материалы, архивные 

документы, и другая информация о развитии строительства под влиянием 

политики советского правительства, осуществленная в ирригационной 

системе, использованы данные архивных документов отдела 

«Магистральные каналы и гидротехнические сооружения» бассейнового 

управления ирригационной системы Нарина-Карадарья при Министерстве 

сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан (справка №46/84 от 10 

марта 2015 года Нарын-Карадарьинского бассейнового управления 

ирригационной системы при Министерстве сельского и водного хозяйства). 

Освещены научные заключения, относящиеся к строительству искуственных 

орошаемых сооружений, их результаты имели двойственный характер, 

которые послужили для развития сельского хозяйство.  

Научные результаты, полученные при изучении данной темы, 

относящиеся к вопросам развития оросительной системы под воздействием 

политики советского государства и монополии хлопка использованы в 

переформировании таких разделов как: «Водохранилища Узбекистана», 

«Катастрофа Арала» экспозиций музея согласно приказу №  36/1 И/Ч от 28 

декабря 2014 года Государственного музея истории Узбекистана (справка 

№3/1255-1338 от 2 ноября 2016 года Академии Наук Республики 

Узбекистан). Внедрение научных результатов в экспозиции музея 

способствовало объективному раскрытию интенсивного расширения 

площадей орошаемых полей почти в два раза в советский период, получения 

возможности сбора воды с помощью крупных ирригационных сооружений, 

сделавший неизбежным катастрофу Аральского моря из-за излишнего забора 

водных запасов Амударьи и Сырдарьи, и принудительно-админстративных 

мер, осуществленных при жестком внедрении искусственной идеи «Развитие 

ирригации-общенародное дело».  

Научные результаты докторской диссертации, полученные по 

результатам ихучения освоения целинных земель в республике, 

использованы в переформировании раздела «Освоение целинных земель» 

музея истории Узбекистана и обогащены новой информацией (справка 

№3/1255-1338 от 2 ноября 2016 года Академии Наук Республики 

Узбекистан). Сделанные научные выводы послужили усилению 

исторических знаний по развитию урбанизационных процессов в результате 

переселения семьей из густонаселенных территорий с целью освоения 

Голодной степи, степей Центральной Ферганы, Сурхан-Шерабада, Карши и 

Джизака, воздвижению новых городов и районов. 

Материалы, относящиеся к ирригации Узбекистана в советский период 

использовались при обогашении сборного тома с статистическое  

информацией и источниками на тему: «Повышение эффективности 

использования энергетических сооружений в оросительной системе» 

архивного раздела «Эффективное пользование водными ресурсами в 

Узбекистане» Нарын-Карадарьинского бассейного управления 

ирригационных систем при Министерстве сельского и водного хозяйства 

Республики Узбекистан (справка №04/30-3902 от 13 декабря 2016 года 
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Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан. 

Полученные результаты способствовали осознанию истории советского и 

более глубокому её анализу. 

Научные результаты полученные при изучении внедрения и 

использования насосных станций в ирригации республики, кроме 

естественных водных ресурсов, в годы советской власти, увеличению год за 

годом их количества, применению орошения хлопковых полей, в 

трудноорошаемых зонах холмов, куда вода не поднималась естественным 

путем, использовались в обогашении статистическими данными документов  

и фондов «Управление насосных станций, энергетики и связи»(справка № 03-

22-8407 от 2 ноября 2017 года Управление насосных станций, энергетики и 

связи).  Они содействовали объективному освещению вопросов, связанных с 

возникновением проблемы усиления политики монокультуры хлопка,  в 

результате увеличения использования насосных станций, нехватки воды в 

следствии безхозяйственного использования ресурсов речных вод.  

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано в общей сложности 32 научные работы, среди них  

1 монография, 16 статей в научных изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Узбекистана для публикации основных 

результатов докторских диссертаций, в том числе 2 в зарубежных журналах. 

Структура и объем диссертации. Исследование состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы и источников, 

приложений. Общий объем диссертации составляет 265 страниц.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснована актуальность темы, показано 

соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и 

технологий республики, проанализирована степень ее изученности, а также 

обозначены цели и задачи, объект и предмет исследования, описаны научная 

новизна, практические результаты и их достоверность, даются сведения о 

публикации, апробации и внедрении в практику результатов исследования и 

структуре диссертации. 

В первой главе диссертации «Аграрная политика советского 

правительства в Узбекистане и ее особенности» приведены теоретические 

рассуждения, относящиеся к истории оросительной системы, а также мерам, 

примененным для интенсификации работ по ирригации и мелиорации 

республики советским государством, политики в отрасли освоения новых 

земель и в её последствие, в частности усиления монополии хлопка, резкому 

увеличению объема орошаемых полей. 

К второй половине XX века советская власть, наметившая 

соответствующие политические и экономические цели в Узбекистане, начала 

внедрять в практическую жизнь политику, относящую к развитию 

ирригационной системы и строительству мелиоративных объектов. Поэтому 

с целью эффективного использования оросительных земель в республике 

были повышены возможности механизации сельского хозяйства, увеличено 

площадь орошаемых полей, особое внимание было обращено выполнению 

мероприятий разравнивания оросительных полей, приняты ряд 

постановлений, относящихся к развитию отрасли ирригации-мелиорации. В 

том числе, в 1952 году 13 марта принято постановление Совета Министров 

СССР «О ходе дел перестройки оросительных русл и перехода к новой 

оросительной системе»
 18

. Согласно ему, в республике в 1,5 млн га полей 

были осуществлены почвенные дела в объёме 570 млн м³, в сети 

Министерства водного хозяйства Республики организованы 24 машинно-

экскаваторных станции (МЭС)
 19

. И вместе с этим, вопрос расширения 

оросительных полей был рассмотрен в постановлении, принятом в феврале 

1954 года Советом Министров СССР и ЦК КПСС. Согласно этому 

постанволению в республике из 600 тыс. га орошаемых полей, хлопковые 

поля расширялись до 300 тыс. га
20

. Именно с этого периода ирригационные и 

мелиоративные работы в республике целиком были подчинены хлопковой 

монополию. Но, проведенные оросительные работы, в свою очередь, дали 

возможность освоения новых земель и повышения урожайности хлопка.  

Начиная с 1955 года в советском государстве началась борьба под 

лозунгом «Подчинение природы воле народа», формировалось учение под 

                                                 
18

 Центральный государственный архив РУз. (далее - ЦГА РУз), ф.Р.837, оп.38, д. 3803, л.234. 
19

 Бегматов И., Мухамедов А. Ўзбекистон ирригацияси тарихи.-Тошкент: ТИМИ, 2008.-Б.106. 
20

 Игамбердыев Р.С., Раззаков А.А. История мелиорации в Узбекистане (на материалах Голодной степи).-

Ташкент: Фан, 1978.-С.96. 
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названием «Для орошения с источников можно брать воду сколько угодно, 

их размер безграничен». Причиной этого состояния в период советской 

власти стало освоение полей малого и среднего объёма для орошения. 

Вместе с этим, развитие промышленности и резкое увеличение количества 

населения требовало использование водных ресурсов в большом объёме. Но, 

почти не обращая внимание на вышеуказанное, главной была определена 

цель получения сплошного урожая от хлопковых полей. План заготовки 

хлопка не учитывал местных условии увеличивался год за годом. В 

частности, в 1956 году в Узбекистане выращивали 2 млн. 900 тыс. тонн 

хлопков, а это в свою очередь по отношению к 1955 года составял урожай 

свыше 400 тыс. тонн
21

. Развитие ирригационных систем в Республике было 

направлено на интересы сферы хлопководства. В результате в 1960 году 

объём оросительных полей был доведен до 2474 тыс. га, т.е. этот результат 

по отношению к 1954 году увеличивался на 274 тыс. га
22

.  

Советская политика в 1960 годах, направленная на развитие 

ирригационных работ в Узбекистане, непосредственно связана с процессом 

расширения оросительных полей. В семилетии (1959-1965 гг) в 

ирригационной системе республики осуществлялось крупное строительство,  

в частности в Ферганской и Зарафшанской долинах, Хорезме и 

Каракалпакистане, строились канавные системы, было осуществлено 

улучшение мелиоративного состояния земель, расположенных в 700 тыс. га 

полей, оросительные поля расширены на 500 тыс. га. Необходимо отметить, 

что в советское время стараниями руководства республики, а также, 

вследствие внедрения крупных инвестиций  в Узбекистан ССР из бюджета 

союза, в 1960-1970 годах получило развитие крупое оросительное 

земледелие. С одной стороны, это дало возможность решения в 

определенной степени проблемы демографии и обеспечения работой в 

республике путём привлечения большой части населения к производству в 

сельском хозяйстве. Одновременно массовая мелиорация привела и тяжёлым 

экологическим последствиям: Аральское море начало быстро мелеть, 

большие территории засолились и стали негодными для использования
23

.  

Советские органы в республике в целях повышения сплошной 

урожайности, получаемое от хлопка определили значимость осуществления 

мелиоративных мероприятий по обработке земель, улучшению их состояния. 

В результате этой политики освоив земли, которые раньше не 

использовались, они ввели их в потребление в сельском хозяйстве. Согласно 

постановлению пленума ЦК КПСС «О широком развитии мелиорации 

земель» от мая 1966 года была разработана программа по улучшению 
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 Совет иттифоқи коммунистик партиясининг XX съезди. 1956 йил 14-25 февраль: Стенографик ҳисобот I.-

Тошкент: Ўздавнашр, 1957.-Б.204.  
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 ЦГА РУз.,ф. Р.2483, оп.1, д.345, л.46. 
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Рашидова Г., Комилов Д. Шароф Рашидов: Инсон–давр кўзгусида ва давр-инсон тақдирида.-Тошкент: 

Тасвир, 2017.-Б.214. 
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мелиоративного состояния земель
24

. Данная программа непосредственно 

была внедрена в сферу сельского хозяйства Узбекистана.   

В результате мероприятий, осуществленных в сферах ирригации-

мелиорации в одиннадцатой пятилетке (1981-1985 гг) были освоены 238,6 

тыс. га новых орошаемых земель, улучшено 461 тыс. га мелиоративного 

состояния земли, 300 тыс. га оросительных земель разровнено. 4 новых 

водохранилища, в том числе, водохранилище Андижан, имеющее 

вместимость 1900 млн м³, было сдано в эксплуатацию. В гидроузеле 

Туямуйина, в водохранилищах Хисарака, Замина, Акдарьи, Каравултепы, 

Актепы были закончены работы
25

. Необходимо отметить, что двойственная 

политика, осуществленная в вопросах ирригации со стороны советской 

власти, привела к ряду отрицательных явлений. Например, из-за водотоков 

коллектора степень минерализации воды рек увеличилась, в результате 

ухудшилось мелиоративное состояние республики, количество засолённых 

земель, резко увеличилось. Неисправность мелиоративного состояния земель 

усиливала процессы деформации в сфере орошения. Структура посевных 

полей по отношению к прежним периодам намного изменилась. В 

республике из всех оросшаемых земель 75 процентов составляли хлопковые 

поля. Хлопковая монополия, усилившаяся в сельском хозяйстве Узбекистана, 

погубило оросительные традиции и системы севооборота, сформированные в 

республике в течение нескольких лет.  

Во второй главе диссертации «Мероприятия по развитию ирригации 

в Узбекистане и их последствия» раскрывается поэтапное увеличение 

объемов капиталовложений в строительство водного хозяйства, кадровая 

политика советской власти в области ирригации, деятельность и вклад 

титульных специалистов в развитии как отечественной, так и зарубежной 

ирригационных систем. 

В годы советской власти развитие водного хозяйства Узбекистана 

исходя из интересов хлопководства укреплялось и выделение средств для 

подготовке хлопковых земель год за годом увеличивалось. Вследствие того, 

что не развивая интенсивно орошения, невозможно получить сплошной 

урожай, в целях укрепления оросительной системы со стороны финансов 

советские органы расширили капиталовложение отрасли. В частности, в 

данную сеть в 1951 году было вложено 72,9 млн. рублей, в 1953 году этот 

показатель составлял 82,7 млн. рублей. В 1955 году для механизации 

почвенных дел в ирригационную систему было привлечено 800 экскаваторов, 

более 700 разных землекопных механизмов, 137 землесосов
26

. Исходя из 

точки зрения интересов хлопководства, капиталовложение в оросительную 

систему в следующем пятилетии еще более возросло, если в 1956-1960 годах 

в эту сеть было израсходовано 402 млн. рубль, то данный показатель в 1981-
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1985 годах составил 6,4 млрд. рублей
27

. Израсходованные средства в 

республике помогли в ведению в эксплуатацию ряда гидросооружений. Но, 

многие из выделенных средств не использовались эффективно и 

целенаправленно. В последствии этого в системе орошения и мелиорации 

возник ряд проблем. 

Узбекистан, в регионе Центральной Азии, всегда был территорией, 

имевшей своеобразный профессиональный опыт и традиции культуры 

земледелия, по этой причине в советский период в республике шло 

совершенствование подготовки кадров для сфер ирригации-мелиорации. 

Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского 

хозяйства, основанный в 1943 году, в течение нескольких десятилетий играл 

важнейшую роль в этом процессе. Выпускники данного института 

эффективно трудились  в сфере орошения и сельского хозяйства. В 

частности, в 1970 году ТИИИМСХ училось 8282 студента, этот показатель по 

отношению 1965 года больше на 2367
28

. 

Следует особо отметить, что в период советской власти деятельность 

института была широкомасштабной, в нем не только готовили специалистов  

для ирригации республики, но и для зарубежных стран. В данным высшим 

учебным заведении обучались представители Монголии, Кубы, Вьетнама, 

Египета, Афганистана, Ганы, Мали, Сомали, Кении, Нигерии, Сирии, 

Уганды, Йемена, Танзании и других стран, в 1960-1970 годах для 36 стран 

мира было подготовлено 289 специалистов
29

. 

В диссертации в ходе бесед-интервью, связанные с группой узбекских 

инженеров-гидротехников, ведших деятельность в сферах ирригации и 

мелиорации в зарубежных странах (Афганистан, Мозамбик, Сирия) были  

получены важные данные для освещения сущности вопроса.  

В течение веков освоив культуру земледелия, узбекский народ, имевший 

богатый опыт, передавал его не только в республике, но и способствовал 

процессу развития сельского хозяйства зарубежных стран, интенсификации 

там дел ирригации-мелиорации. Узбекские ирригаторы, гидротехники и 

мелиораторы оказали техническую и экономическую помощи при развитии 

оросительных дел таких стран, как Иран, Сирия, Йемен, Ирак, Алжир, Куба, 

Монголия, Болгария, Афганистан.  

В 1950 годах совето-афганские отношения активизировались в том 

числе, в связи с развитием сельского хозяйства Афганистана, обновления 

сооружений ирригации, гидротехники, бывших в отсталом состоянии, за счёт 

кредита, выделенного со стороны бывшего СССР. Ряд специалистов был 

отправлен в Афганистан для развития дел ирригации, мелиорации, из них 250 

составляли узбекистанцы. 600 ирригаторов со всего СССР работали при 

сооружении оросительного канала Жалалабад на берегу реки Кабула, 
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проходившей из области Нанхаргара Афганистана. Также, узбекские 

инженеры активно участвовали при строительстве водохранилища Сарде в 

области Газны. Ирригационные сооружения, построенные в Афганистане с 

помощью специалистов Узбекистана, способствовали увеличению 

оросительных земель на 25 тыс. га,  облегчали строительство таких 

механизированных государственных ферм, как: «Хадда», «Жумҳурият», 

«Батикат», «Газиабад». Эти фермы специализировались на производстве 

цитрусовых, оливковых посевов, мясных и молочных продуктов
30

.  

Интерес Советского государства к странам, имевшим возможность 

выращивания хлопка, можно видеть на примере Ирана. В 1963 году на 

основе контракта, составленного между Ираном и правительством СССР, 

между двумя государствами было установлено экономическое и техническое 

сотрудничество. В целях использования речных вод вдоль таких 

пограничных пунктов как Аракс, Атрек, Теджен, а этих реках были ведены в 

строй водохранилища, плотины, гидротехнические сооружения и 

оросительные каналы. С 1970 года в области Уилы Анголы с помощью 

наших специалистов были построены крупные хозяйства, 

специализированные для выращивания хлопка. Позже к 1981-1985 годам в 

Анголе было построено еще пять таких хозяйств. С помощью специалистов 

из Узбекистана в этих хозяйствах были возведены оросительные сооружения 

и ирригационные сети, установлены дизельные насосные станции, 

осуществлены работы по улучшению водного хозяйства и агротехнические 

мероприятия. С помощью узбекских специалистов в государственном 

хозяйстве в устье реке Анголы «Онга – Занга» был посеян хлопок на 250 га 

земель, сплошная урожайность хлопка достигала до 20 ц.га.    

При строении объектов ирригации и сельского хозяйства в массиве 

Маскене – Алеппо Сирии была большая заслуга и узбекских инженеров-

гидротехников. Министерством водного хозяйства Узбекистана в массив 

Маскене для обустройства государственных земель 40 тыс. га , для освоения 

земель в 17 тыс. га
31

, для постройки канала 8,5 км,  осуществления 

поисковых работ, при строительстве автомобильных дорог вдоль 

магистрального канала были направлены инженеро-технические сотрудники, 

приобретившие большой опыт. В бассейне реки Оронта проводились 

оросительные и освоительные работы на 100 тыс. га земель, в бассейн рек 

Барады и Хабура были разработаны первые проекты строения оросительных 

систем. В пределах данного проекта были освоены степи Западной-Маскене.  

В Йемене Арабской Республике начиная с середины 1960 года при 

освоении новых земель и интенсификации ирригационных работ большая  

заслуга принадлежит узбекским специалистая. На основе советско-

йеменского контракта ведение строительных дел в сфере ирригации, копание 

колодцев, гидрогеологических и топографических исследования. Трудились 

                                                 
30

 Ғафуров А. Ўзбекистон ирригаторлари-чет элда // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги.-Тошкент, 1983.-№2.-Б.62. 
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узбекские специалисты с богатым опытом, осуществляя развитие орошения  

подземными водами. Через копание колодцев была создана возможность 

обеспечения населения чистой питевой водой, 1200 га земель превратилось в 

орошаемые поля, стали выращивать хлопок, кукурузу, кунжут, овощи и 

другие сельско-хозяйственные посевы. 

В 1980 году во время визита Президента Народной Республики 

Мозамбик в Узбекистан между двумя странами был подписан контракт, где в 

целях развития сельского хозяйства была определена такая задача, как обмен 

опытами между странами. В результате, 9 специалистов из других мест 

страны 29 инженеров-гидротехников участвовало в работах по эксплуатации 

и освоении государственного хозяйства «Мезерепане» провинции Нампуло 

Народной Республики Мозамбик, очистив  земли от саванн и кустарников, 

было освоено в этих местах, адаптированных к неполивному земледелию,  

выращивание кукурузы, мандиока, а затем хлопка
32

. 

В общем, политика советского государства, основанная на выращивание 

хлопка в Узбекистане, осуществлялась используя богатый опыт местного 

населения. Узбекские специалисты, хорошо знавшие оросительные 

традиции, в советский период в зарубежных странах внесли большой вклад в 

строительство ирригационных сооружений и интенсификации 

хлопководства.  

В третьей главе диссертации «Освоение новых земель в республике и 

усиление монокультуры хлопка» исследуется процесс освоения Голодной 

степи, степей Центральной Ферганы, Сурхан-Шерабада, Карши и Джизака, и 

создание на освоенных территориях государственных и коллективных 

хозяйств, крупных городов и районов, специализировавшихся на 

хлопководстве.  

К 50 годам XX века советское государство исходя из особенностей 

своего развития и потребностей экономики на хлопковое сырье обратило 

внимание усвоению целинных земель. Узбекистан был отмечен как 

территория, возможная для внедрения вышеуказанной политики, со стороны 

советского правительства. Данная политика изначально была направлена на 

Ферганскую долину, имевшую древнюю культуры традиционного 

земледелия. Советские органы обращал особое внимание освоению 

целинных земель в Центральной Фергане. Данный вопрос нашёл свое 

отражение в директивах XIX съезда ЦК КПСС. В скором времени по 

данному вопросу, согласно указанию центра вышло постановление 

советского правительства
33

, относящееся к усвоению новых земель в 

Центральной Фергане. Согласно этому постановлению, принятому 16 ноября 

1952 года, вопрос освоения на территории Центральной Ферганы 65 тыс. га 
                                                 
32

 Информация записана со слов Д.Кулдашева (родившегося 12 июня 1949 года в г. Пахтаабаде 
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земель был поставлен в повестку дня. Основную ответственность возложили 

на трест «Ферганводстрой», созданный в этих целях, связанный с процессом 

освоения. Новые районы Буз, Язъяван, Задарья (Мингбулак), созданные в 

новых освоенных землях территории Центральной Ферганы, 

специализировались именно в сфере хлопководства, в эти районы переселяли 

население из других мест. Освоение земель Центральной Ферганы до 1973 

года продолжалось в долине и расширение хлопководства служило для этого 

непосредственным толчком.     

Одновременно было обращено внимание советской власти на освоение 

Голодной степи. Территория Голодной степи как экономически важная 

территория для Средней Азии играла важную стратегическую роль. Впервые 

внимание освоению степи со стороны советского государства относится к 

1920-м годам. Данный процесс к 50 годам  XX века исходил из сущности 

политики увеличения выращивания хлопкового сырья продолжался в новом 

направлении. С 1955 года продолжив процесс освоения Голодной степи, в 

шестой пятилетке (1956-1960 гг.) плана экономического развития СССР 

придавалось большое значение для расширения хлопковых посевных полей 

за счёт освоения степи. На территории Голодной степи Казахстана и 

Узбекистана предполагалось создать самые крупные хлопковые районы в 

СССР. В этих целях, в 6 августе 1956 года было принято постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР  «Об орошении и освоении целинных 

земель Голодной степи в Узбекской ССР и Казахской ССР для увеличения 

производства хлопка»
34

. Согласно постановлению в начале 1960-х годов  на 

данные территории планировалось освоение земель в 300 тыс.га и 

организации 34 совхозов, специализированных на хлопководстве. В 

частности, 200 тыс. га данной земли приходилось на долю Узбекистана. В 

целях внедрения данного постановления в практическую жизнь, освоение 

земель Голодной степи на территории Узбекистана в 1956-1975 годах 

увеличилось до 300 тыс. га
35

 . 

В октябре 1956 года было организовано объединение 

«Главголодностепстрой», специально для общего руководства освоения 

целинных земель. Данное объединение являясь структурой, имевшей  

сильное управление, неосредственно руководило освоению целинных земель. 

Освоение целинных земель Голодной степи осуществлялось в два этапа. На 

первом этапе (1956-1961 гг.) было обращено внимание на строительство 

магистральных каналов, коллекторов-дренажов, крупных водно-

хозяйственных объектов. На втором этапе  (1961-1975 гг.) освоив целинные 

земли, было улучшено их ирригационно-мелиоративное состояние, созданы 

хлопковые совхозы, было запущено водохранилище Кайраккум, три крупных 

канала.  
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Следует отметить, что в процессе освоения Голодной степи  из других 

мест, в частности из Ферганской долины «добровольно-принудительно» 

было переселено население. В частности, в 1956-1959 годах в Голодную 

степь было переселено свыше 42 тыс. семей. В этот период в духовной жизни 

республики поднимались идейные лозунги, призывающие к освоению 

целинных и степных зон, при этом были осуществлены разные мероприятия, 

под идеей «Целинность-работа смелых» в средствах массовой информации 

был осуществлен ряд выступлений. Необходимо отметить, что для 

переселённого населения не было соответствующего бытового  

обслуживания, в частности, отсутствовало жильё, медицинскиу и учебные 

заведения, также не отвечали требованиям, что стало причиной обратного 

переселения свыше 40 процентов населения
36

. На освоенных землях 

Голодной степи появились таких районы как: Пахтакор, Ильич, Дустлик, 

Арнасай, Акалтин, Мехнатабад и города Янгиер, Гулистан, Пахтакор, 

Дустлик, Ширин, Бахт. Вышеуказанные непосредственно повлияло на 

процессы урбанизации, что нашло свое отражение в диссертации.  

Освоение каршинской степи началось с 7 декабря 1963 года, в этих 

целях было создано управление «Каршистрой», входившее в состав 

«Главсредазирсовхозстрой»
37

. В течение 1963-1968 годов для освоения степи 

было привезено много техники. С её помощью в 1964 году начался постройка  

главной части магистрального канала Карши, с длиной 77 км, имевшей 6 

насосных станций, здесь общая площадь оросительных земель составляла 

848 тыс. га. В 1970 году 25 июня ЦК КПСС и Совет Министров СССР 

приняло постановление «Об ускорении работ по орошению и освоению 

земель Каршинский степи в Узбекской ССР»
38

. В степи до 1980 года 

планировалось освоение 700000 га
39

 земель. В Республике в широком объемё 

на освоенных территориях были построены города, жильё, посёлки и школы. 

В том числе, в течение целого периода организованного переселения 

населения в Каршинскую степь. Туда переехало 600 семьей. Следует 

отметить, что на данный момент из них прожились только 40 семей
40

. В 

новых освоенных землях степи Карши появилось 6 новых городов: Нишан, 

Усман Юсупов, Ульянов, Бахаристон, Мубарак и Таллимаржан. Их 

появление оказало положительное воздействие на социально-экономическую 

жизнь территории. 

Широкий масштаб освоения Голодной степи в 1973 году дал 

возможность освоения ещё одной - Джизакской области. Освоение 

Джизакской степи началось в  1974 году. Сюда из многих мест республики, в 

частности из Андижанской, Ферганской и Самаркандской областей, из 
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старых районов Джизака «добровольно-принудительно» переселились свыше 

600 семьей целинников.  

В республике непрерывное продолжение мероприятий  освоения степей 

нашло отражение в постановлении Совета Министров УзССР «О ходе работ 

по комплексному орошению и освоению земель в Сурхан - Шерабадской 

степи» от 18 июля 1977 года. Согласно ему, в степях Сурхан-Шерабада было 

освоено новых 81,2 тыс. га земель, построены школы, дошкольные 

учреждения, магазины, клубы, бани и культурно-бытовые объекты
41

. 

Мероприятия освоения, осуществленные в широком объёме, в республике 

еще более усливали хлопковую монополию,  сложность которой можно 

осознать из лозунгов, подталкивающих граждан на принудительный труд 

таких как: «Освоение степи – дело смелых». Освоенные поля дали 

возможность развития хлопководства и получения больших урожаев. В 

местах освоения степей воздвигли хлопководные районы и государственные 

хозяйства, жилья для населения. Важно отметить, что строительство жильё 

создало хорошие условия для насления, которые раньше проживало в 

густонаселенных местах. В результате год за годом возрастил объём 

государственных хозяйств, специализировавшихся на хлопокводство.                                                                                          

В четвертой главе диссертации «Строительство ирригационных 

сооружений и их отрицательное воздействие на окружающую среду» на 

основе источников, большая часть которых впервые введена в научный 

оборот и исторической литературы объективно освещены процессы 

строительства водохранилищ, каналов, насосных станций и истоки 

возникновения дефицита воды, трагедии Аральского моря, а также другие 

социально-экономические последствия. 

В период советской власти в целях орошения существующих хлопковых 

полей и собрания водных ресурсов на строительство гидросооружительных 

объектов обращалось особое внимание. Но при строительстве водохранилищ 

не человеческий фактор, был приоритетом, а интереса сферы хлопководства 

советского правительства. Для реализации этой цели было построено много 

водохранилищ и каналов. Для улучшения их технического состояния из 

центра поступало много приказов и указаний. В частности, в приказе  

Министерства водного хозяйства Республики «О строительстве временной 

водосбросной системы в Тудакульском водохранилище» задача 

строительства броса воды, из водохранилища 100 млн. м³ было поручено 

руководителям водного хозяйства
42

. В 1957 году в Яккабагдарье 

строительство водохранилища Камаши и 1963 году водохранилища 

Чимкурган было закончено. В результате в Кашкадарьинской области 

обеспечение водой орошаемых земель заметно увеличилось. Если в 1962 

году до запуска водохранилища Чимкурган, в области сплошной хлопковой 
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урожай был 139 тыс. тонн, то этот показатель в 1966 году составил 218 тыс. 

тонн или 57% 
43

.       

Как уже было сказано выше, основная цель, намеченная при 

строительстве водохранилищ в республике было сохранение водных 

ресурсов и использование их в интересах хлопководства. Поэтому политика, 

осуществленная по строительству водохранилищ директивных органов 

СССР год за годом расширялась. В частности, в республике в  

1981-1990 годах вследствие ирригационного строительства, количество 

водохранилищ, достигла 23, продолжалось строительство 15, вело 

проектирование 6 водохранилищ
44

.  

В период советской власти в оросительной системе Узбекистана были 

продолжены лежачие и стоячие дренажные сети, каналы и насосные станции, 

которые пользовались в сельском хозяйстве. Применение данных 

сооружений в республике оказало помощь развитию хлопководства. Поэтому 

было осуществлены мероприятия по улучшению технической исправности 

каналов и насосных станций. В частности, 12 июле 1952 года согласно 

приказу Министерства хлопководства СССР «О мероприятиях по 

техническому улучшению Большого Ферганского канала»
45

 было улучшено 

техническое состояние канала Большой Ферганы, что привело к 

интенсификации хлопководства в Ферганской долине. В 1953 году на участке 

Большого Ферганского канала от плотины Куйганёра до дюкера

 Асаки и в 

Южно-Ферганском канале были выполнены польностью очистные работы. В 

канале вода текла наполненным, расширились хлопковые поля. Но в 

последствии подъёма подземных вод оказалась засолена окружность.   

Начиная с 1960-1970 годов в целях обеспечения потребности 

хлопководства советской власти, строительство каналов еще более 

усилилось. В том числе, 17 февраля 1970 года ЦК КП Узбекистана и Совет 

Министров УзССР принял постановление «О второй очереди строительства 

Аму-Бухарского канала»
46

. Провод воды через долину маленького Зарафшана 

и Амударьи для строения первой очереди канала Аму-Каракуля и Аму-

Бухары, обеспечение водой оросительных земель в областях Бухара, 

Самарканд и Кашкадарья заметно увеличилось. Ведение в пользование 

второй очереди канала, выращивание хлопка способствовало повышению до 

100 тыс. тонн, а также получению допольнительных продуктов от 

садоводства, полному использованию в производстве возможностей 

сельского хозяйства. 

С 70-80 годов XX века в сфере сельского хозяйства республики 

придавали значение экстенсивному развитию. В результате этого объём 
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орошаемых земель в 1950 году увеличился с 2276 тыс. га к 1986 году до 4020 

тыс. га. Увеличение объёма оросительных земель почти не влияло на 

качество и эффективность производства сельского хозяйства. Наоборот, 

размер урожая получаемый от гектара год за годом понижался. В 1986 году 

из-за повторного засоления одна третья часть посевных оросительных полей 

пострадала. В 70-80 годах из-за ухудшения мелиоративного состояния  почти 

5 тыс. га оросительных земель вышли из потребления сельского хозяйства
47

.  

В республике площадь хлопковых посевных полей с 1960  года до 1980 

года возрастала на 30%, их объём придя к 1980 составлял 2 млн га. В 

результате этого в сфере сельского хозяйства была обеспечена 

приоритетность хлопковой монополии. При политика центра, основанной на 

админстративно-принудительноя методе, обострялся процесс взимания 

хлопкового сырья под названием «белое золото» любым путём
48

.  

Под влиянием аграрной политики советской власти на территориях, 

куда вода не поднималась естественным путём, были созданы хлопковые 

поля, для их орошения строили насосные станции. В 1955-1959 годах в 

Ферганской долине былои запущено 9 насосных станций
49

, дающих воду на 

10 тыс. га. В республике общая длина сетей коллекторов-дренажа достигла 

37 км. В целях уменьшения потери воды, в течение семи лет (1959-1965 гг.) в 

районах маловодья 545 км каналов было бетонировано
50

. В 1965 году в 

оросительной системе УзССР использовалось 2090 насосов
51

. В этот период в 

ирригационной системе самое большое использование насосов приходится 

на долю областей Самарканд - 400, Бухара - 391.    

Но, пролитие воды в коллекторо-дренажных бассейнах, увеличалась 

степень минерализации источников в бассейнах. Каждый год от коллектора-

дренажа в Амударьи проливалось вода  3 млрд. м³, минерализовации  

1-4 граммов. В 1970-1985 годах минерализация воды Амударьи увеличилась 

вдвое. Потому что с областей Карши, Бухары, Сурхандарьи каждый 

секунду в Амударью проливалось 40-60 м³ на 18 граммов соленой воды. Вода 

Сырдарьи минерализирована, в её составе можно увидеть 1,29 граммов 

соли
52

. В последствии это повлияло отрицательно на развитие рыболовства
53

. 

Другими отрицательными последствиями были превращение в очагу 

болезней региона Приаралья, в частности, наиболее высоким показателем  

рака горла. Также, в северо-западной части республики смертность 

новорожденных поднялась на высокую степень. Загрязнение внутренных 
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бассейнов рек разными самотеками повлияло на здоровье людей, и стало 

причиной распространения болезней желудка, эпидемии холеры, 

туберкулёза, гепатита и других болезней.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение истории развития ирригационных систем в Узбекистане и их 

последствий позволяет сделать следующие выводы: 

1. Впервые на основе современного концептуального подхода 

комплексно исследованы достижения, проблемы и противоречия в развитии 

ирригационной системы в Узбекистане начиная со второй половины ХХ века 

по 90-е годы. В исследуемый период с целью регулярного орошения 

посевных земель и накопления запасов воды, особое внимание уделялось 

строительству значительного числа оросительных каналов, насосных 

станций и водохранилищ. Тем не менее, этот процесс наряду с 

положительными сторонами, сопровождался усилением политики хлопковой 

монокультуры в республике для регулярного обеспечения  хлопком-сырцом.  

2. Широкое развертывание ирригационного строительства 

содействовало активному вводу новых поливных земель, увеличению числа 

хлопковых хозяйств. Так, в исследуемый период, объем орошаемых 

площадей в экстенсивной форме расширился почти в два раза, что, в свою 

очередь, потребовало дополнительных затрат и рабочей силы. В результате 

падала урожайность основных земледельческих культур, в том числе 

хлопчатника, во многих случаях земли оказывались в непригодном, 

заброшенном состоянии и выходили из использования в сельском хозяйстве. 

3. Политика монокультуры хлопка разрушила формировавшееся 

веками традиционное орошаемое сительное земледелие, в большинстве 

случаях в принудительной форме заставляли сажать хлопок. Монокультура 

хлопка в сельском хозяйстве повысила требования и нужды населения на 

другие сельскохозяйственные продукты, и послужило основной причиной 

дефицита продуктов питания. 

4. В 60-х годах ХХ века советское правительство стало увеличивать 

затраты капитальных фондов на строительство водного хозяйства 

республики. С этой целью, для развития данных отраслей из 

государственного бюджета в каждой пятилетке согласно утвержденному 

плану в огромных размерах выделялись денежные средства. Во всех 

регионах республики широко проводились работы по капитальному 

разравниванию и восстановлению земель, а также работы по железобетонной 

реконструкции. Однако, эти средства на определенных территориях не 

использовались достаточно целенаправленно и в большинстве случаях  

оставались не использованными. 

5. В исследуемый период для отраслей ирригации и мелиорации были 

подготовлены кадры со средне специальным и высшим образованием. 

Однако среди руководящего состава учреждений водного хозяйства работали 
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и лица, не знавшие специфику поливного земледелия. Не знание местных 

условий создавало ряд проблем в системе. Вместе с этим, в годы застоя в 

подготовке кадров основное внимание было сконцентрировано не на 

качестве, а на их количестве.  

 6. В советский период организацией «Главзарубежстрой» 

Министерства водного хозяйства группа инженеров ирригаторов и 

мелиораторов из Узбекистана были отправлены на работы по орошению и 

освоению земель в такие страны, как: Афганистан, Сирия и Мозамбик. Это 

подтверждает факт, что узбекский народ обладал многовековыми навыками, 

глубокими знаниями, опытом, квалификацией и культурой орошения земли. 

Благодаря этому, узбекские ирригаторы оказали неоценимую помощь в 

освоении больших масштабов земель, особенно в Афганистане и Сирии, и в 

строительстве барражей (маленьких водохранилищ).  

7. В 60-70-х годах ХХ века не только в Узбекистане, но и по всей 

Центральной Азии, в широких масштабах проходило освоение целинных, 

залежных и оставшихся без присмотра степных земель. С целью увеличения 

урожая хлопка-сырца и для возведения новых городов и районов было начато 

освоение целинных земель в Голодной степи, Центральной Фергане, Сурхан-

Шерабаде. Строительство новых жилых комплексов и поселков на 

освоенных землях создало благоприятные условия для жителей 

густонаселенных пунктов. Мероприятия по освоению новых земель 

оказывали заметное влияние и на процесс урбанизации. Тем не менее 

расширение хлопковых полей на освоенных территориях послужило основой 

для усиления политики хлопковой монокультуры. При этом, освоение 

некоторых целинных земель оказалось нерентабельным, а потраченные 

средства не оправдывали себя.  

8. Площадь хлопковых полей увеличивалась, несмотря на низкую 

рентабельность и заражение почвы. Орошение земель посредством водных 

запасов гидросооружений послужило причиной снижения урожайности. В 

некоторых новоосвоенных территориях ежегодно росла площадь засоленной 

почвы. 

9. Ежегодно увеличивался объем сдачи центру хлопка-сырца за счет 

создания на новых землях хлопководческих районов и государственных 

хозяйств. Однако не проводились работы по обработке и улучшению 

меллиоративности земель. Мелиорация некоторых площадей не отвечала 

соответствующим требованиям. В результате почва становилась 

неплодородной, а орошаемые земли во многих случаях выходили из 

употребления. 

10. В советское время было построено значительное число крупных 

ирригационных сооружений, сданные в эксплуатацию эти крупные объекты 

создали условия для сохранения и накопления воды. Однако использование 

при поливе хлопка отстоявшейся воды оказало негативное влияние на 

мелиоративное состояние орошаемых земель и снижению урожайности. Не 
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учитывались и экологические последствия строительства данных 

гидросооружений, количество их непомерно росло, в результате чего в тех 

регионах наблюдалось увлажнение и заражение почвы орошаемых земель.  

11. В 80-х годах ХХ века в республике водные запасы каналов и 

насосных станций, в первую очередь, использовались для орошения 

хлопковых полей, находящихся в горных зонах с песчаной и каменистой 

почвой, куда раньше не доходила вода. Нерациональное использование воды 

рек и озер для орошения земель привело к дефициту воды. Также в 

некоторых районах насосные станции находились в технически непригодном 

состоянии, а работы по их ремонту не проводились. В результате чего 

хлопковые поля в тех регионах высыхали и постепенно выходили из 

потребления. 

12. Преследование единственной цели повышения урожайности хлопка 

без учета местных условий и традиций, отсутствие специальных научных 

подходов в использовании водных ресурсов послужили причиной допущения 

множества грубых ошибок в орошении земель, что привело к высыханию 

Аральского моря. Вместе с этим, были подорваны традиции 

земледельческого орошения, система обменного сева была разрушена, 

плодородные земли постепенно стали выходить из эксплуатации, 

мелиоративное состояние земель ухудшилось, степень их засоления 

неуклонно росла, а необоснованное увеличение норм использования 

ядовитых химикатов, загрязнение водных ресурсов привело к экологической 

катастрофе, ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в 

республике, в особенности на здоровье людей.  

На основе полученных научных заключений в исследовании 

сформулированы следующие предложения и рекомендации: 

организовать работы по подготовке и изданию новых учебники и 

монографий для детального и объективного ознакомления подрастающего 

поколения с положением, сложившимся в годы советской власти в 

Узбекистане, когда в чрезмерном количестве возводились гидротехнические 

сооружения, способствовавшие укреплению колониальной политики 

монокультуры хлопка; 

учитывая рост дифицита водных ресурсов нужно пересмотреть вопрос 

улучшения технического состояния, эффективного использования 

гидросооружений Центральной Азии, а также заключить и внедрить в 

практику пятистронний договор по обеспечению безопасности и снижению 

степени негативного влияния этих сооружений на окружающую среду и 

жизнь населения;   

исходя из убеждения, что вода - источник жизни, при участии 

влиятельных международных организаций целесообразно заключить 

различные виды договоров со всеми странами центральноазиатского региона 

для рационального использования водных ресурсов и внедрения метода 

капельного орошения земли; 
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для решения проблемы дефицита питьевой воды, предотвращения и 

обеспечения безопасности продуктов питания необходимо создать постоянно 

действующую Комиссию водного хозяйства Центральной Азии (КВХЦА). 
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INTRODUCTION (abstract of DSc thesis) 

The aim of the research work is fairly eliciting the improvement processes, 

results of applied irrigation changes performed in 1951-1990 in the irrigation system 

of Uzbekistan and their consequences applied primary and historical sources. 

The object of the research work makes up the problem of the irrigation 

pattern in Uzbekistan during 1951-1990s and their acquirement, riddle and impacts 

as well.  

The scientific novelty of the research work includes followings:  

Double-sided policy of the Soviet government in Uzbekistan touching upon 

irrigational system in the second half of the XX century and its impact on 

irrigational field deformation processes have been fairly elucidated; 

In the republic that had developed the culture of irrigated field formed a 

unique school, it was adopted as supportive goal on upbringing personnel even 

during the reign of Soviet power, similarly, local engineer-hydrotechnic 

personnel’s attendance on building barrages (small water reservoirs) has been 

subsumed into scientific consumption applying «Oral history» approach; 

The reclamation of new lands rose quarrels in the fields of irrigation and 

social life, in particular, in order to reclamation of virgin and dry lands in 

wasteland of Central Ferghana, Mirzachul, Surkhan-Sherabad, Karshi and Jizzakh, 

families were made to move from densely populated parts of the republic, and their 

influence on urbanization and transformation of districts has been substantiated; 

It has been ascertained that from the beginning of the 70-80s of the XX 

century irrigated field had been enlarged extensively without paying attention to 

the quality of fertilation which later caused widening irrigation and melioration 

affairs, the change of configuration in irrigation system, turning of irrigated field to 

the wasteland, and decrease of productivity; 

The construction of pumping stations, drainage and canal on the purpose of 

decreasing the surface of subsoil water in irrigated field, lately cased to destruction 

of natural balance of water, shortage of water, derailing of ecologic condition, and 

external effect to the area near the Aral Sea gene pool have been confirmed basing 

on historical evidences. 

Implementation of the research results.Basing on scientific conclusions and 

suggestions on enhancement of irrigation system in Uzbekistan during periodical 

circle of the 1951-1990s: 

Statistic date and research conclusions about development in irrigational 

constructions under the influence of the policy on irrigational system of soviet 

government, the archive documents which belong to the board of the irrigation 

systems of the Norin-Karadarya basin, section called «the main canals of Ferghana 

valley and hydro-technical constructions» have been applied to enhancement 

(Certificate № 46/84 of the basin department of Norin-Kаradaryа irrigation 

systems under the Ministry of Agriculture and Water Resources of Republic of 

Uzbekistan, dated March 10, 2015). 

Scientific results obtained during the investigation of measures taken by the 

colonial Soviet regime for the occurrence of irrigation systems under the influence 
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of cotton monopoly have been used in renewal of museum exhibitions in such 

departments as «The Reservoirs of Uzbekistan» and «The Tragedy of the Aral 

Sea» in the State Museum of the History of Uzbekistan, in accordance with the 

order of the museum numbered 36/1 I/Ch from December 28, 2014 (Certificate № 

3/1255-1338 of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, dated 

November 2, 2016). Implementation of the scientific results in museum exhibitions 

provided an opportunity to truly highlight such facts of the Soviet past as the 

extensive, almost double expansion of irrigated land, the possibility of 

accumulation of water by means of large-scale irrigation facilities, the excessive 

use of Amudarya and Syrdarya water resources, that caused the tragedy of the Aral 

Sea inevitable, as well as coercive administrative measures and means taken by the 

Soviets to impose an artificial idea of «Irrigation development - general affair»;  

Scientific results of doctorate dissertations in reclamation of virgin lands in 

the republic have been used to reform and enrich the database of Uzbek history 

museum department «Reclamation of virgin and fallow lands» (Certificate № 

3/1255-1338 of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, dated 

November 2, 2016). Applied scientific conclusions announce that during the soviet 

reign in order to reclamation of Central Ferghana, Mirzachul, Surkhan-Sherobod, 

Karshi and Jizzakh desserts, families were moved from densely populated parts of 

the republic which, in turn, stimulated the construction of new cities and districts 

which lately contributed to the development of urbanization process; 

Materials relating to the history of Uzbekistan irrigation during the soviet 

reign have been applied Organization of Norin-Kаradaryа irrigation system basin 

department subdivision of «Effective usage of water resources in Uzbekistan» 

under the Ministry of Agriculture and Water Resources of Republic of Uzbekistan, 

and according to its current archive collection on the topic of «Enhancing the 

effectiveness of usage energetic constructions on irrigation field» statistic database 

and sources (Certificate № 04/30-3902 of the Ministry of Agriculture and Water 

Resources of the Republic of Uzbekistan, dated December 13, 2016). These results 

have given opportunity to comprehend history during the soviet government reign 

and more deeply researching; 

During the reign of soviet government not only natural water resources but 

also usage of pumping stations in the Republic irrigation, increase in their number 

annually, and they were mainly used to irrigate cotton fields situated where the 

water could not get naturally since they were hilly areas and their applied scientific 

results have been used to enrich the document and collection database of «pumping 

stations, power engineering and communication department» with statistical data ( 

Certificate №03-22-8407 of pumping stations, power engineering and 

communication department, dated November 2, 2017). As a result of excessive 

usage of pumping stations the cotton monopoly was even more strengthened, as a 

consequence of using river water neglectfully the issue of the shortage of water 

arise and matter relating these conditions have assisted to objectively illustrate.  

The structure and volume of the thesis.The research consists of an 

introduction, four chapters, a conclusion, attachments, and a bibliography. The 

total volume of the dissertation is 265 pages. 
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