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КИРИШ (фалсафа доктори (РhD) диссертацияси аннотацияси)  

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Ҳозирги 
глобаллашув жараёнида жаҳондаги ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар дунё 

иқтисодиёти ва аҳоли миграциясига
*
 катта таъсир кўрсатмоқда. Аҳолининг 

ички ва ташқи миграцияси ҳисобига ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантириш, одамларнинг турмуш даражасини кўтариш, озиқ-овқат 
хавфсизлиги муаммоларини ҳал қилиш долзарб масалага айланди. Ушбу 
муаммоларни ҳал этишда Ҳалқаро миграция ташкилотининг ривожлантириш 
дастурларида назарда тутилган таклиф ва тавсиялардан келиб чиқиб, аҳоли 
ички миграциясининг ижтимоий, иқтисодий ва маданий оқибатларини 
кўрсатиб бериш муҳим аҳамият касб этмоқда. 

Халқаро илмий тадқиқот марказлари томонидан ўрганилаётган кўплаб 
муаммолар

1
 қаторида янги ерларни ўзлаштириш, бу ерларга аҳоли зич 

жойлашган ҳудудлардан одамларни кўчириш масаласига эътибор кучайди. 
Бу миграцион жараёнларнинг дунё сиёсатида муҳим ўрин эгаллаши ва 
долзарб эканлигидан далолат беради. Шу нуқтаи назардан, мазкур жараёнлар 
билан узвий боғлиқ бўлган янги ерларнинг ўзлаштирилиши, янги аҳоли 
яшаш пунктларининг ташкил этилиши, ижтимоий инфраструктуранинг 
шаклланиши каби масалаларни аҳоли ички миграцияси динамикаси билан 

уйғун ҳолда тадқиқ этиш минтақалар ижтимоий-иқтисодий ривожининг 
ўзига хос жиҳатларини чуқур англашга хизмат қилади. 

Мустақиллик йилларида махсус давлат дастурлари асосида 
Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий тараққиёт масаласига катта эътибор 
қаратилмоқда. Аҳолининг ички миграциясини ижтимоий-иқтисодий 
жиҳатдан тўғри йўналтириш орқали янги аҳоли турар-жой мавзелари ташкил 
этилмоқда. Кечаётган ушбу ўзгаришларнинг моҳияти ва кўламини англашда 
тарихий жараёнларни таҳлил қилиш, уларнинг натижаларидан самарали 
фойдаланиш катта аҳамиятга эгадир. Шу жиҳатдан, Ўзбекистон минтақалари, 

жумладан, Фарғона водийсининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига ички 
миграцион жараёнларнинг таъсирини ёритиш Ватанимиз тарихшунослиги-
нинг долзарб йўналишларидан бирига айланди.  

                                                             
* Миграция (лот. migratio – кўчаман, жойимни ўзгартираман) – аҳолининг бир жойдан иккинчи жойга 
кўчиши. Аҳоли миграцияси - аҳолининг яшаш жойини ўзгартириши билан боғлиқ кўчиши. У аҳолининг 
муҳим муаммоларидан бири бўлиб, унга кишиларнинг оддий механик кўчиш ҳаракати деб эмас, балки 
ижтимоий-иқтисодий хаётнинг кўп томонларини қамраган мураккаб ижтимоий жараён сифатида қаралади. 
Аҳоли миграцияси аҳолининг жойлашиши, ерни хўжалик жиҳатдан ўзлаштириш, ишлаб чиқарувчи 
кучларни ривожлантириш, ирқлар, тиллар ва халқларнинг пайдо бўлиши ва аралашиб кетиш жараёнлари 
билан боғлиқ. Ишлаб чиқаришни жойлаштиришдаги ўзгаришлар бевосита меҳнат ресурсларини ҳудудий 
қайта тақсимлаш эхтиёжини келтириб чиқаради, бунга эса миграция ёрдамида эришилади. Йўналишига кўра 
ташқи аҳоли миграцияси ва ички аҳоли миграцияси фарқланади. Ташқи аҳоли миграцияси мамлакатдан 
чиқиб кетиш (муҳожирлик), ички аҳоли миграцияси эса мамлакат доирасида, вилоят ва туманлараро яшаш 
жойининг ўзгариши. Миграцион жараёнларда иштирок этувчилар - мигрант (муҳожир) лар, миграция оқими 
шаклланувчи ҳудуд-мигрантлар чиқувчи, улар борган ҳудуд-мигрантлар ўрнашувчи минтақа дейилади. 
Муайян мамлакатдан бошқа бирон-бир мамлакатга аҳолининг кўчиб кетиш жараёни эмиграция, унда 
иштирок этганлар эса эмигрантлар дейилади. Ва, аксинча бирон бир бошқа мамлакатдан маълум мамлакатга 
аҳолининг кўчиб келиши иммиграция, унда иштирок этганлар иммигрантлар (келгиндилар) дейилади. 
Қаранг: https://qomus.info/encyclopedia/cat-a/aholi-migratsiyasi-uz/. 
1 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. 

http://www.wwu.edu/
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 мартдаги  

“Обод қишлоқ” дастури тўғрисида”ги ПФ-5386-сонли Фармони, 2017 йил  

8 августдаги “Ҳудудларнинг жадал ижтимоий-иқтисодий ривожланишини 

таъминлашга доир устувор чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3182-сонли 

Қарори, 2021 йил 2 апрелдаги “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” 

дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 

ПҚ-5048-сонли Қарори ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган 

вазифаларни бажариш учун ушбу диссертация муайян даражада хизмат 

қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Диссертация 

республика фан ва технологиялари ривожланишининг I. “Демократик ва 

ҳуқуқий жамият, маънавий-маърифий, маданий ривожланиш, инновацион 

иқтисодиётни шакллантириш” дастурининг устувор йўналишига мувофиқ 

бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Мазкур тадқиқотга тегишли 

бўлган илмий адабиётларнинг даврий хусусиятларидан келиб чиқиб, 

қуйидаги учта гуруҳга бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқ: 1) 1946–1991 

йилларда яратилган адабиётлар; 2) Ўзбекистон Республикаси мустақилликка 

эришгандан кейин амалга оширилган тадқиқотлар; 3) хорижий 

тадқиқотчилар томонидан яратилган асарлар. 

Совет даври тадқиқотчилари томонидан яратилган илмий ишларда 

1946–1965 йилларда Фарғона водийсидаги миграцион жараёнларнинг айрим 

жиҳатларигина ёритилган. Жумладан, И.Муллажонов, В.Бобоев, 

Л.Максимовларнинг тадқиқотларида миграцион жараёнлар умумий тарзда 

ўрганилган
2
. Мазкур тадқиқотларда қишлоқ аҳолисининг шаҳарларга 

(урбанизация) ҳамда янги ўзлаштирилган ерларга кўчирилиши ва унинг 

оқибатлари ёритиб берилган. 

Биринчи гуруҳга тааллуқли адабиётлар совет даврининг турли 

босқичларида яратилган бўлса-да, уларнинг аксариятида коммунистик 

мафкура таъсири сезилиб туради. Уларда совет ҳокимияти йилларидаги 

Ўзбекистогн компартиясининг жамиятдаги раҳбарлик роли, қўриқ ва бўз 

ерлари

ни ўзлаштириш, бу ерда янги колхоз ва совхозларнинг ташкил 

қилиниши, республикада ва Фарғона водийсида пахта етиштириш ҳажмини 

кўпайтириш масалалари ҳамда ижтимоий муаммолар тадқиқот объекти 

бўлган. Ушбу тадқиқотларда танланган муаммо урушдан кейинги йилларда 

Фарғона водийсида қишлоқ хўжалигининг ривожланишини ўрганиш 

контекстида таҳлил қилинган. Аҳоли миграцияси масалалари бу 
                                                             
2 Муллажонов И. Р. Ўзбекистон аҳолисининг миграцион алоқалари. – Тошкент: Ўзбекистон, 1967. – 69 б.; 
Максимов Л. Миграция населения Узбекистана. – Ташкент: Фан. 1986. – 158 с.; Бобоев В. Аҳоли 
миграцияси ва миллий маданиятлар равнақи. – Тошкент: Ўзбекистон, 1986. – 25 б. 
 Қўриқ ер – узоқ йиллар давомида экин экилмаган, табиий ўсимликлар билан қопланган майдон бўлиб, у 
чўл, дашт ва ярим чўл, дарёбўйи, ботқоқ, сувсиз водий яйловлари каби асосий типларга бўлинади. Бўз ерлар 
– мунтазам экин экиб келинган, икки йил ёки ундан ортиқ давр мобайнида ҳайдалмаган ва фойдаланилмай 
қолиб кетган, аммо фойдаланишга яроқли ерлар ҳисобланади. Қаранг: Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – 
Тошкент., 1999. – Б. 413; Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 11 жилд. Қизилқум–Ҳормус. – Тошкент., 
2005. – Б. 190; Энциклопедик луғат. 2 томлик. 2-том – Тошкент., 1990. – Б. 506  
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тадқиқотларда асосий объект сифатида кўриб чиқилмаган. Хусусан, XX аср 

40-йилларининг иккинчи ярмидан бошлаб Фарғона водийсининг аҳолиси зич 

районларидан янги ерларда барпо этилган хўжаликларга кўчирилиши 

масаласи пахта хом ашёсининг ялпи ҳажмини кескин ошириш контекстида 

ўрганилган. Шунингдек, Ю.Исҳоков, Х.Саидов, Г.Ризаев, Б.Сиддиқов, 

А.Тожибоев, М.Ваҳобов ва Л.Зотова каби муаллифларнинг тадқиқотларида 

республикада пахта ҳосилдорлигини ошириш ва пахтачиликни 

ривожлантириш муаммолари ўрганилган
3
. Ушбу изланишларда 

республикада, жумладан Марказий Фарғонада янги ерларни ўзлаштириш 

жараёнида ирригация ва мелиорация масалаларига эътибор қаратилган. Айни 

шу йўналишда совет даври тадқиқотчиларидан А.Аҳмедов, А.Мичурин, 

З.Акрамов, Р.Аминова, С.Мамарасулов, А.Мамедов, Н.Жабборов, 

С.Жалилов, Й.Қосимов, А.Игамбердиев, Т.Абдураҳмонова, Р.Эгамбердиев, 

С.Тилекулов, М.Ваҳобов, Н.Эргашев ва А.Раззоқовлар илмий изланишлар 

олиб борганлар
4
. 

Мустақиллик йилларида ҳам Ўзбекистон ССРнинг қишлоқ хўжалиги, 

янги ерларни ўзлаштирилиши, аҳолининг кўчирилиши, миграция 

муаммоларига эътибор берилди. Мазкур масала қатор муаллифлар, жумладан 

С.Турсунов, Ф.Зияев, Н.Обломуродов, О.Атамирзаев, В.Гентшке, 

Р.Муртазаева, Г.Жумаева ва Ҳ.Холмўминов, О.Комилов, 

М.Рузиқуловаларнинг
5
 тадқиқот объектига айланди. Мазкур гуруҳ 

                                                             
3 Исхаков Ю. Развитие хлопководства в Узбекистане. – Ташкент: Фан, 1963; Саидов Х. Борьба за 
осуществление ленинских идей в развитии советского хлопководства. – Ташкент: 1966; Ризаев Г. Аграрная 
политика Советской власти в Узбекистане (1917–1965 гг). – Ташкент, 1967; Ўша муаллиф: 
Социалистическое сельское хозяйство Узбекистана. – Ташкент: Узбекистан, 1978; Сиддиков Б. 
Мероприятие партийных организаций Узбекистана по развитию хлопководства в совхозах (1956–1961 гг). – 
Ташкент: Узбекистан, 1969; Таджибаев А. Колхозное крестьянство Узбекистана в борбе за подъем 
хлопководства (1956–1965 гг.). – Ташкент: Фан, 1973; Вахобов М., Зотова Л. Партийное руководство 
развитием хлопково-промышленного комплекса в Узбекистане. – Ташкент: Узбекистан, 1985.  
4 Аҳмедов А. Наманган областидаги ирригация системаларини қайта қуриш тажрибаси. – Тошкент, 1949; 
Мичурин А. Ўрта Тўқай омбори қурилиши тажрибаси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1949; Акрамов З. 
Наманганская область. – Ташкент: АН УзССР, 1955; Ўша муаллиф: Жемчужина Средней Азии. – М.: Наука, 
1960; Аминова Р. Великое народное движение в ирригационном строительстве Узбекистана (1939–1940 гг.). 
– Ташкент: АН УзССР, 1957; Мамарасулов С. Ирригация Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1964; Мамедов А. 
Развитие ирригации в Узбекистане. – Ташкент: Фан, 1967; Жабборов Н. Янги ерларни суғориш ва 
ўзлаштиришнинг иқтисодий проблемалари. – Тошкент: Фан, 1969; Жалилов С. Ж. Фарғона водийсининг 
суғорилиш тарихидан. – Тошкент: Фан, 1977; Қосимов Й. Наманган воҳасининг суғорилиш тарихидан. – 
Тошкент: Фан, 1983; Игамбердиев А., Абдурахманова Т. История развития ирригации Узбекистана. – 
Ташкент: Фан, 1975; Раззоқов А. Ўзбекистон мелиорацияси: ўтмиш, бугун, келажак. – Тошкент: Ўзбекистон, 
1964; Ўша муаллиф ва Эгамбердиев Р. Ўзбекистонда қўриқ ерларни ўзлаштириш ва мелиорациялаш тарихи. 
– Тошкент: Фан, 1981; Тилекулов С. Социалистическое орошение земледелия в Узбекистане (1917–1965 гг.). 
– Ташкент: Фан, 1981; Вахобов М., Эргашев Н. Руководство компартии Узбекистана освоением целинных 
земель. – Ташкент: Узбекистан, 1985; Раззоқов А. Сув ва ҳаёт. – Тошкент: Фан, 1991. 
5 Турсунов С. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ривожланишининг шартлари ва пасайиш омиллари (1946–1965 
йй.) – Тошкент: Фан, 1994; Ўша муаллиф: Қишлоқ аҳолисининг уй-жой маиший шароитларини яхшилаш 
муаммолари (1946–1965 йй). – Тошкент: Фан, 1994; Атамирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан 
многонациональный: Историко-демографический аспект. – Ташкент: Янги аср авлоди, 1998; Холмўминов Ҳ. 
Ўзбекистон жанубий вилоятларида тарихий демографик жараёнлар. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2011; 
Комилов О. Ўзбекистонда суғориш тизими ривожланиши: ютуқ, муаммо ва оқибатлар. Монография. –
Тошкент: Akademnashr, 2016; Турсунов С. 1946–1965 йилларда Ўзбекистон иқтисодиёти аграр соҳасининг 
ривожланиши. Тарих фан.док.дисс. – Тошкент, 1995; Зияев Ф. Ўзбекистоннинг қўриқ ва бўз ерларида 
қишлоқ хўжалик кадрларнинг шаклланиши: тажриба ва муаммолар (Мирзачўл минтақаси мисолида) (1965–
1970 йй.). Тарих.фан.ном.дисс.автореф. – Тошкент, 1994.; Обломуродов Н. Развития аграрного производства 
Узбекистана в 1971–1990 гг. Опыт уроки, проблемы. Автореф.дисс. ист. наук. – Ташкент, 1994.; Жумаева Г. 
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тарихшунослиги учун характерли бўлган жиҳатлардан бири – Ўзбекистон 

ССР қишлоқ хўжалигининг зиддиятли ҳолати, асосий эътибор 

пахтачиликнинг ривожлантиришга қаратилганлиги кўрсатилган. Шу билан 

бирга, республика ва областларда аҳоли миграцияси, биринчи навбатда, 

ўзлаштирилаётган янги ерларни экин майдонларига айлантириш билан 

боғлиқ ҳолда ёритиб берилган. 
Учинчи гуруҳга мансуб адабиётлар чет эл тадқиқотчилари томонидан 

яратилган. Ғарб тадқиқотчиларининг совет ҳокимияти даврида олиб борган 
илмий изланишларда Ўзбекистон қишлоқ хўжалигидаги зиддиятли 
ўзгаришлар СССРда содир бўлган жараёнлар контекстида ёки республикада 
рўй берган ижтимоий-сиёсий ўзгаришларнинг бир қисми сифатида таҳлил 
қилинган

6
. Таъкидлаш жоизки, хориж ҳамда совет даври тарихшунослигида, 

шунингдек, мустақиллик йилларида Ўзбекистон ССР қишлоқ хўжалиги ва 

янги ерларнинг ўзлаштирилишини ўрганиш доирасида миграцион 
жараёнларнинг айрим жиҳатларигина таҳлил қилинган. Лекин ушбу илмий 
изланишларда Фарғона водийсининг 1946–1965 йиллардаги ижтимоий-
иқтисодий ривожланишида ички миграциянинг роли кўрсатиб берилмаган. 

Амалга оширилган тарихшунослик таҳлили Ўзбекистон 
қишлоқларидаги ижтимоий-иқтисодий жараёнларда миграцион омилнинг 
роли масаласини тарихий аспектда яхлит ҳолда тадқиқ этиш илмий-назарий, 
амалий жиҳатдан зарур эканлигини кўрсатади. 

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган муассасанинг 
илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация 
тадқиқоти Ўзбекистон ФА Тарих институтининг илмий-тадқиқот ишлари 
режасига мувофиқ 2018–2020 йилларда амалга оширилган ПЗ-20170925293 
“Ўзбекистон раҳбариятининг 1945–1983 йиллардаги ижтимоий-сиёсий 
фаолияти” амалий лойиҳаси доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади Фарғона водийсининг 1946–1965 йиллардаги 
ижтимоий-иқтисодий ривожланишида ички миграциянинг ролини очиб 

беришдан иборат. 
Тадқиқотнинг вазифалари қуйидагилардан иборат: 

                                                                                                                                                                                                    
Янги ерларни ўзлаштириш, улардан фойдаланиш иқтисодий самарадорлиги (Қашқадарё вилояти мисолида). 
Иқтис.фан.ном.дисс.автореф. – Тошкент, 2000; Холмўминов Ҳ. Ўзбекистонда совет мустамлакачилиги 
сиёсатининг миграцион жараёнларга таъсири (Жанубий вилоятлар мисолида. 1946–1990 йй). 
Тарих.фан.ном.дисс. автореф. – Тошкент, 2007; Комилов О. Ўзбекистонда суғориш тизими ривожланиши: 
ютуқ, муаммо ва оқибатлар. Монография. – Тошкент: Akademnashr, 2016; Рузикулова М. Марказий Фарғона 
қўриқ ерларининг ўзлаштирилиши ва суғорилиши тарихи (XX асрнинг 50–70-йиллари мисолида). Тарих 
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Фарғона, 2021. 
6 Geoffrey Wheeler. The Modern History of Soviet Central Asia. – London, Weidenfeld and Nicolson, 1964; 
Edward Allworth. The Nationality in Soviet Central Asia. – New York: Pager, 1973; Robert Conquest. The last 
Empire: Nationality and the Soviet Future. – Boulder, Colo.: Hoover Institute Press, 1986; Gregory Gleason. 
Federalism and Nationalism: The Struggle for Republican Rights in the USSR. – Boulder: Westview Press, 1990; 
Central Asia: A Century of Russian Rule, ed. Edward Allworth. New York: Columbia University Press, 1967; 
Soviet Nationality Policy in Practice. Robert Conquest (ed.). – London: Boodle Head Ltd.., 1967; Soviet Central 
Asia: The Failed Transformation, ed. William Fireman - Boulder, Colo.: Westview Press, 1991; Critchlow, James. 
Nationalism in Uzbekistan. – Boulder, CO: Westview Press, 1991; Gregory Gleason. The Central Asian States: 
discovering independence. – Boulder, Westview Press. USA. 1997; Adeeb Khalid. Islam after Communism: 
Religion and Politics in Central Asia. – University of California Press Berceley and Los Angeles, California; Ушбу 
муаллиф: Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR. – Cornell University Press, 
Ithaca and London, 2015; Anita Sengupta. The Formation of the Uzbek Nation-State: A Study in Transition. – 
Maryland, Lexington Books, 2003. 
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Ўзбекистон ССР, хусусан, Фарғона водийси областларида қишлоқ 

хўжалигининг урушдан кейинги йиллардаги аҳволи ва янги ерларни 

ўзлаштириш тарихининг назарий-концептуал асосларини кўрсатиб бериш; 

Ўзбекистон ССР иқтисодиётида қишлоқ хўжалигининг устувор 

аҳамиятга эга бўлганлиги ва унинг сабабларини очиб бериш;  

Фарғона водийсида ирригация ва мелиорация ишларининг олиб 

борилиши ҳамда аҳолини янги ўзлаштирилган ерларга кўчириш жараёнини 

аниқ фактлар асосида таҳлил қилиш; 

Фарғона водийси областларида кўчириш сиёсатининг олиб борилиши ва 

унинг миграцияга жараёнига кўрсатган таъсири, жумладан, ички кўчиришни 

ташкил этишдаги муаммоларини тадқиқ этиш; 

янги ташкил этилган хўжаликлардаги ижтимоий-иқтисодий муаммолар 

ва кўчирилган аҳолининг янги шароитларга адаптацияси (кўникиши) 

муаммоларини очиб бериш; 

янги ўзлаштирилган ерларда ташкил этилган колхоз ва совхозларнинг 

иқтисодий кўрсаткичларини фактлар асосида таҳлил қилиш; 

диссертацияда қилинган хулосаларга таянган ҳолда, Ўзбекистон 

Республикасида амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар, 

жумладан, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш бўйича давлат дастурларини 

бажаришга хизмат қиладиган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объектини 1946–1965 йилларда Фарғона водийси 

областларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши контекстида ички 

миграция тарихи ҳамда у билан боғлиқ жараёнлар ташкил этади. Мазкур 

даврда Фарғона водийси областларида аҳолини Марказий Фарғонага 

кўчириш сиёсатининг бу даврда фаол олиб борилгани диссертациянинг 

хронологик чегарасини белгилаб берди. 

Тадқиқотнинг предмети этиб Фарғона водийсида ирригация ва 

мелиорация ишларининг кечиши ҳамда республикада аҳолини янги 

ўзлаштирилган ерларга кўчириш жараёнини таҳлил қилиш белгиланган. 

Тадқиқотнинг усуллари. Мазкур диссертацияни тайёрлаш жараёнида 

объективлик, тизимли таҳлил, тарихий-қиёсий ва оғзаки тарих каби 

усуллардан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

Иккинчи Жаҳон урушидан кейинги йилларда республика қишлоқ 

хўжалигини, биринчи навбатда, пахтачиликни ривожлантириш муҳим 

вазифалардан бири сифатида эътироф этилгани, Марказий Фарғонада олиб 

борилган аграр сиёсат оқибатида қўриқ ва бўз ерларни ўзлаштирилиши, 

ташкил қилинган хўжаликларни меҳнат ресурслари билан таъминлаш 

масаласи аҳолини кўчириш ҳисобига ечилганлиги асослаб берилган; 

1946–1965 йилларда Марказий Фарғонанинг қўриқ ва бўз ерларига 

аҳолини кўчиришнинг ҳукумат томонидан аниқ механизми ишлаб 

чиқилмаганлиги, кишиларнинг янги манзилдаги ноқулай шарт-шароитга 

мослашиши қийин кечганлиги, қўнимсизлик даражасининг юқори бўлгани, 

бу борада амалга оширилган тадбирларнинг етарли самара бермаганлиги 

аниқланган;  
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Андижон, Наманган, Фарғона вилоятларида аҳолини кўчириш туфайли 

юз берган қийинчиликлар, жумладан, аҳолининг узоқ йиллар давомида уй-

жой билан таъминланмаганлиги, таълим, соғликни сақлаш ва бошқа 

соҳаларда хизмат кўрсатиш тизимининг етарли даражада йўлга қўйилмагани 

далилланган; 

Марказий Фарғона (Улуғнор, Мингбулоқ, Ёзёвон районлари)да янги 

ерларнинг ўзлаштирилиши, суғорма майдонлар майдонининг ортиши, 

миграцион омилнинг қишлоқ хўжалигига кўрсатган таъсири ҳамда ташкил 

қилинган колхоз ва совхозларга кўчирилган аҳолининг маиший турмушидаги 

ижтимоий муаммоларнинг ечими билан боғлиқ ишлар, одамларнинг турмуш 

тарзи, ҳудудда кечган ижтимоий-иқтисодий жараёнлар мисолида асосланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

Ўзбекистоннинг янги тарихини яратиш бўйича амалий изланишлар олиб 

борилган ҳамда ўрганилган масалалар ва умумлаштирилган илмий хулосалар 

асосида Фарғона водийси областларининг 1946–1965 йиллардаги ижтимоий-

иқтисодий тарихининг айрим жиҳатлари ёритилган; 

олий ўқув юртлари ва академик лицейларда Фарғона водийсининг 1946–

1965 йилларда қишлоқ хўжалиги тарихини ўрганиш учун махсус курс ҳамда 

семинарлар ташкил қилиш, шунингдек ўқув дастурлари ва ўқув-услубий 

қўлланмалар тайёрлаш учун зарур бўлган маълумотлар ёритиб берилган; 

Фарғона водийси областларида 1946–1965 йилларда амалга оширилган 

аҳолини кўчириш тарихини кўрсатиб берувчи бир қатор янги маълумотлар, 

архив ҳужжатлари илмий муомалага киритилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Диссертацияда илмий 

тадқиқотларни амалга оширишнинг замонавий методлари асосида янгича 

ёндашувларнинг қўлланилганлиги, чет элда нашр қилинган янги илмий 

адабиётлар ва дала ёзувларидан фойдаланилгани, аксарият маълумотлар 

бирламчи манбаларга асосланганлиги, хулоса, таклиф ҳамда тавсияларнинг 

жорий этилгани ва амалиётда қўллашга доир далолатномалар берилганлиги 

билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти водий областларида кўчириш жараёни 

ҳамда Марказий Фарғонадаги қўриқ ва бўз ерларни ўзлаштириш тарихи 

муаммоли-хронологик, тарихий-қиёсий усуллар асосида, объективлик 

тамойилига таяниб, тузилмавий-тизимли таҳлил асосида ёритилгани сабабли 

улардан ушбу муаммога оид назарий хулосаларни мукаммаллаштиришда 

фойдаланиш мумкинлиги билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти Андижон, Наманган ҳамда 

Фарғона вилоятларининг тарих ва маданият музейлари экспозицияларини 

тарихий материаллар билан бойитиш, шунингдек, Андижон, Наманган ва 

Фарғона давлат университетлари талабалари ҳамда магистрантлар учун 

махсус курслар, шу билан бирга, Ўзбекистон тарихининг совет даври, шу 

жумладан, водий ҳудудида янги ерларни ўзлаштириш ва ушбу жараён билан 

боғлиқ аҳоли миграцияси бўйича дарслик ҳамда ўқув қўлланмалар яратишга 

хизмат қилади. 
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Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Фарғона водийсининг 

1946–1965 йиллардаги ижтимоий-иқтисодий ривожланишида ички 

миграциянинг ролига доир ишлаб чиқилган илмий натижалар асосида: 

Фарғона водийси вилоятларида юз берган ижтимоий-иқтисодий 

жараёнларнинг кечиши, республика иқтисодиётида қишлоқ хўжалигининг 

устувор аҳамиятга эга эканлиги, мазкур даврда пахта яккаҳокимлигининг 

кучайиб бориши оқибатида Марказий Фарғонада янги ерларнинг 

ўзлаштирилиши ва минтақада олиб борилган кўчириш сиёсати ва янги 

хўжаликларнинг ташкил қилиниши, амалга оширилган тадбирларда 

миграцион омилнинг роли ва унинг иқтисодиётга кўрсатган таъсири бўйича 

олинган илмий натижалардан Наманган вилояти тарих ва маданият давлат 

музейи экспонатларининг “1946-1965 йилларда Ўзбекистон ССР, жумладан 

Фарғона водийси вилоятларида юз берган ижтимоий-иқтисодий жараёнлар” 

мавзусидаги бўлимларини бойитишда фойдаланилган (Ўзбекистон 

Республикаси Маданият вазирлигининг 2021 йил 27 январдаги  

03–12–08–399-сон маълумотномаси). Тақдим этилган илмий натижалар 

музейга ташриф буюрувчилар, айниқса, ёш авлоднинг Фарғона водийсида 

1946-1965 йилларда амалга оширилган аграр сиёсат ва унинг оқибатлари, 

жумладан, ижтимоий ҳаётдаги зиддиятли ва мураккаб ўзгаришлар ҳамда 

ушбу жараёнларнинг асл моҳияти ҳақидаги тасаввурларининг бойитишга 

хизмат қилади.  

1946-1965 йилларда Фарғона водийси вилоятларидаги чўл ва қўриқ 

ерларнинг ўзлаштирилиши, ушбу ҳудудларда янги хўжаликларнинг ташкил 

қилиниши, кишиларнинг янги манзилдаги ноқулай шарт-шароитга 

мослашиши қийин кечганлиги, кўнимсизлик даражасининг юқори 

бўлганлиги, бу борада амалга оширилган тадбирларнинг етарли самара 

бермагани каби муаммолар тарихий фактлар асосида очиб берилди ва 

улардан ЁА–ОТ–0–14679 ЁФ2-15 рақамли “Ўзбекистон маҳаллий давлат 

ҳокимияти вакиллик органлари фаолиятини такомиллаштириш 

йўналишлари” мавзусидаги амалий лойиҳа доирасида тайёрлаган 

“Ўзбекистон маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органларининг 

шаклланиши ва ривожланиши тарихи” номли монографияда фойдаланилган 

(Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг  

2021 йил 6 январдаги 89–03–59 сон маълумотномаси). Илмий натижаларнинг 

қўлланилиши 1946-1965 йилларда Фарғона водийсида амалга оширилган 

ижтимоий-иқтисодий жараёнларда миграцион омилларнинг ролини аниқлаш 

ҳамда унинг сабаб ва оқибатларини холисона баҳолашга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижасида 

олинган хулоса ва таклифлар 4 та илмий-амалий конференцияда, шу 

жумладан 2 та халқаро ва 2 та республика миқёсидаги илмий-амалий 

конференцияларида апробациядан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 12 та илмий иш чоп этилган. Улардан Ўзбекистон 

Республикаси Олий Аттестация Комиссиясининг фалсафа доктори (PhD) 

диссертациялари асосий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий 
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нашрларда 6 та мақола, жумладан 4 та республика, 2 та хорижий 

журналларда эълон қилинган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Тадқиқот кириш, учта боб, 

хулоса, фойдаланилган манбалар ва адабиётлар рўйхати ҳамда иловадан 

иборат. Диссертациянинг тадқиқот қисми 140 саҳифани ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги, мақсад ва 

вазифалари, объекти ва предмети асослаб берилган. Тадқиқотнинг 

Ўзбекистон Республикаси фан ва технологиялари ривожланишининг устувор 

йўналишларига мослиги кўрсатилиб, илмий янгилиги ва амалий натижалари 

баён қилинган. Олинган натижаларнинг ишончлилиги асосланган ҳолда 

уларнинг назарий ва амалий аҳамияти очиб берилган. Тадқиқот 

натижаларининг амалиётга жорий қилиниши, ишнинг апробацияси, эълон 

қилинган ишлар ва диссертациянинг тузилиши, ҳажми бўйича маълумотлар 

келтирилган. 

Диссертациянинг “Фарғона водийси областлари қишлоқ 

хўжалигининг урушдан кейинги йиллардаги аҳволи ва янги ерларни 

ўзлаштириш муаммолари” деб номланган биринчи бобида республика ва 

минтақанинг урушдан кейинги ривожланиши таҳлил қилинган. 1946 йил 2 

февралда СССР ХКСнинг “Ўзбекистонда 1946-1953 йилларда пахтачиликни 

тиклаш ҳамда янада ривожлантириш режаси ва тадбирлари ҳақида”ги қарори 

қабул қилинди. Ушбу ҳужжатда совет ҳукумати томонидан қўйилган 

топшириққа кўра, 1953 йилга келиб республикада пахта етиштиришни 

урушгача бўлган даражага нисбатан бир неча баравар ошириш кўзда 

тутилган эди
7
. 

Иккинчи Жаҳон урушидан кейинги йилларда катта қийинчиликларга 

қарамай, совет раҳбарияти томонидан Ўзбекистон ССРнинг олдига биринчи 

ўринда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш вазифаси қўйилди ва ушбу 

вазифа доирасида пахтачилик соҳаси устивор аҳамият касб этди. Кўзланган 

мақсадларга эришиш учун, республиканинг барча иқтисодий ва инсон 

ресурсларини сафарбар этиш талаб қилинар эди. Ўзбекистон ССР 

иқтисодиётини ривожлантиришда қишлоқ хўжалиги устувор аҳамиятга эга 

бўлганлиги боис, пахта экин майдонларини янги ерларни ўзлаштириш 

ҳисобига кўпайтириш вазифаси кун тартибига кўйилди. Бу вазифаларни 

рўёбга чиқариш учун эса, Иккинчи жаҳон уруши арафасидаги каби, катта 

ирригация ва мелиорация ишларини бажариш назарда тутилди. Шу сабабли, 

қурилиши тўхтатиб қўйилган Каттақўрғон ва Ўртатўқай сув омборларини 

бунёд этишни давом эттириш, Шимолий Фарғона ҳамда Тошкент 

каналларининг қурилиши, шунингдек, Марказий Фарғона ва Мирзачўлда 

кенг кўламдаги ирригация-мелиорация ишларини олиб бориш, Охунбобоев 

номидаги канал, Чимбойдаги суғориш тизимини таъмирлаш, Шовот 

каналидаги тўсиқ қурилиши каби ишларни тиклаш бўйича совет 

                                                             
7 Очерки истории коммунистической партии Узбекистана. – Ташкент: Узбекистан, 1974. – С. 471, 768. 
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ҳукуматининг қарорлари қабул қилинди. Натижада қисқа муддатларда 

бундай ишларнинг амалга оширилиши туфайли республикада пахтачилик 

базасини янада мустаҳкамлашга эришилди. 

Кенг миқёсда олиб борилган ирригация ва мелиорация ишлари туфайли 

республиканинг кўплаб пахтачилик ҳудудларида сув танқислиги муаммоси 

ҳал бўлди. Янги коллектор
*
 ва зовурларнинг қурилиши ҳамда эски сув 

иншоотларининг таъмирланиши натижасида ерларнинг шўрланиш ва 

ботқоқланиш жараёнини олдини олиш режалаштирилди
8
. Лекин таъкидлаш 

жоизки, қишлоқ хўжалигидаги ушбу салбий ҳолатнинг ечими нафақат 

урушдан кейинги йилларда, балки совет даврининг кейинги босқичида ҳам 

ҳал бўлмади, аксинча, ерларнинг шўрланиш ва ботқоқланиш жараёни давом 

этаверди. 

Иккинчи жаҳон урушидан кейин Ўзбекистон иқтисодиётида қишлоқ 

хўжалигининг устувор аҳамиятга эга бўлганлиги ва пахтачиликнинг 

муттасил ўсиб борганлигини қуйидаги фактлар мисолида ҳам кўриш мумкин. 

1946-1950 йилларда пахтачиликка ажратилган экин майдонлари 148 минг 

гектарга кўпайиб, ҳосилдорлик 15,6 центнердан 20,7 центнергача кўтарилди. 

Пахта экин майдонларининг кўпайиши, асосан, бошқа қишлоқ хўжалик 

экинлари, шу жумладан, дон майдонининг қисқартирилиши ҳисобига юз 

берди. Айни вақтда, қишлоқ хўжалик ишларини механизациялаш бўйича ҳам 

салмоқли ишлар амалга оширилди. Натижада, 26 та янги машина- трактор, 16 

та машина-экскаватор ва 14 та машина-чорвачилик станциялари барпо 

этилди
9
. 

Лекин Марказ республиканинг иқтисодий, инсоний ва моддий 

ресурслари чекланганлигини ҳисобга олмади. Пахтачиликни ривожлантириш 

бўйича Ўзбекистон олдида ҳаддан ташқари юқори вазифалар қўйиланганлиги 

боис, 1949-1950 йилларда режа топшириқлари бажарилмади. Лекин шунга 

қарамай, республиканинг табиий ва инсон ресурсларини шафқатсиз ишга 

солиш ҳисобига пахта ишлаб чиқаришнинг ялпи ҳажми шу даврда 1948 

йилга нисбатан 51 фоизга ошди
10

. 

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистонда яратилган машинасозлик саноатининг 

асосий вазифаси пахтачиликни комплекс механизациялаштириш, ирригация-

мелиоратсия ишлар ва қишлоқ хўжалигининг бошқа соҳалари учун зарур 

бўлган машиналарни кенг миқёсда ишлаб чиқаришни ташкил қилишдан 

иборат бўлди. Натижада 1949 йилнинг ўзида республика машинасозлик 

заводларида маҳсулот ишлаб чиқариш 30 фоизга оширилди
11

. Умуман 

олганда, 1946–1950 йилларда пахтачилик учун мўлжалланган қишлоқ 

                                                             
* Коллектор (мелиорацияда) – дренаж тармоғининг сув йиғувчи қисмидан келаётган сувни қабул қилиб, 
мелиорацияланадиган майдондан чиқариб юборадиган очиқ канал ёки дренаж қувури. Коллектор хўжалик, 
хўжаликлараро ва магистрал турларига бўлинади. Бу ҳақда қаранг: https://qomus.info/encyclopedia/cat-
k/kollektor-uz-2. 
8 Коммунистическая партия Узбекистана в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Том второй. 
1938–1959. – Ташкент: Узбекистан, 1988. – С. 353. 
9 Юқоридаги асар... – С. 525. 
10

 Ўзбекистон тарихи (1917–1991). Иккинчи китоб. 1939–1991 йиллар. – Тошкент: O’zbekiston, 2019. – Б. 80. 
11 Коммунистическая партия Узбекистана в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Том второй. 
1938–1959.... – С. 365. 



14 

хўжалик машиналарини ишлаб чиқариш 6 марта ва минерал ўғитлар етказиб 

бериш 1,8 марта ошган
12

. Бундан кўриниб турибдики, республикада мавжуд 

бўлган машинасозлик, шу жумладан, қишлоқ хўжалик машинасозлиги ва 

кимё саноатининг асосий вазифаси пахтачиликни ривожлантиришни 

таъминлаш эди. 

Иккинчи Жаҳон урушидан кейинги дастлабки йилларда Фарғона 

водийсининг республика қишлоқ хўжалигидаги ўрнини таҳлил қилиш 

шундан далолат берадики, мазкур минтақа иқтисодиётининг ривожланишини 

белгилаб берадиган асосий омиллардан бири – бу пахта етиштиришни тез 

суръатлар билан ошириш эди. Совет ҳукумати томонидан қўйилган режага 

кўра, 1946 йилда Наманган областида 78 минг га, Фарғона областида 108 

минг га, Андижон областида эса 112 минг га ер майдонида пахта етиштириш 

белгиланган эди. Мазкур областларда ҳар гектардан олинадиган ҳосил эса 

республика бўйича (Тошкент области билан бир қаторда) энг юқори 

кўрсаткични, яъни мос равишда 16 ц, 16,6 ц ва 17,6 ц ни ташкил қилиши 

керак эди
13

.  

Совет ҳукумати мазкур масалага урушдан кейинги йиллардаги 

қийинчиликлар, шунингдек, республиканинг ер-сув ва демографик 

ресурсларини инобатга олмаган ҳолда ёндашган. Режа топшириқларининг 

муттасил ортиб бориши, республика, шу жумладан, Фарғона водийси 

областларининг иқтисодий-ижтимоий ривожланишига салбий таъсир 

кўрсатди. Шу билан бирга, пахта экин майдонларини кенгайтириш водийда 

янги ерларни жадал суръатлар билан ўзлаштириш каби вазифани ҳам талаб 

этар эди. 

Марказий Фарғона чўлида, шунингдек, водийнинг бошқа ҳудудларида 

ҳали ўзлаштирилмаган қўриқ ва бўз ерлар мавжуд бўлиб, бу, албатта, ҳали 

фойдаланилмаётган улкан иқтисодий имконият эди. Шунинг учун 1947 йилда 

Ўзбекистон ССР бўйича 260,7 минг га ер майдонини ўзлаштириш 

режалаштирилди. Республика областлари бўйича янги ерларни ўзлаштириш 

қуйидаги ҳажмда белгиланди: Сурхондарё областда – 10,4 минг, Наманган 

областида – 15,3 минг, Фарғона областида – 20,3 минг, Қашқадарё областида 

– 21 минг, Самарқанд областида – 21,7 минг, Бухоро областида – 23,2 минг, 

Хоразм областида – 30 минг, Андижон областида – 33 минг, 

Қорақалпоғистонда – 38,9 минг, Тошкент областида эса 46,9 минг га
14

. 
Урушдан кейинги дастлабки йилларда Марказий Фарғонадаги қўриқ ва 

бўз ерларни ўзлаштириш ҳамда янги колхозларни ташкил қилиш жараёнида 
ирригация ва мелиорация ишларини ташкил қилиш, ушбу соҳани жадал 
суръатда ривожлантириш, янги ирригация объектларини қуриш муҳим 
аҳамиятга эга эди. Шунинг учун совет ҳукумати ва республика раҳбарияти бу 
ишларга кам аҳамият берилаётганини, урушдан аввалги йилларда ҳашар йўли 

билан ташкил қилинган каналлар қурилиши тажрибаси унутилганини кескин 

                                                             
12 Коммунистическая партия Узбекистана в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Том второй. 
1938–1959.... – С. 523. 
13 Юқоридаги асар... – С. 249. 
14 Юқоридаги асар... – С. 278. 
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танқид қилди. Ирригация-мелиорация ишларига водий областлари 
раҳбарлари томонидан кам эътибор берилиши оқибатида давлат томонидан 
ажратилган маблағнинг ярми ҳам ўзлаштирилмаган. Ушбу ҳолат нафақат 

Фарғона водийси областлари, балки бутун республикага ҳам тааллуқли эди. 
Фарғона водийсида янги ерларни ўзлаштириш ҳамда ирригация-

мелиорация ишларини янада жадаллаштириш мақсадида аввалги йилларда 
қабул қилинган қарорларга қўшимча бошқа янги қарорлар қабул қилинган. 
СССР Министрлар Совети 1952 йил 2 сентябрда “Пахтачиликни келгусида 
ривожлантириш учун ЎзССРнинг Андижон, Наманган ва Фарғона 
областларидаги ерларни суғориш ва ўзлаштириш тўғрисида”ги қарорни 
қабул қилди

15
. Навбатдаги бу каби норматив ҳужжатлардан бири – бу КПСС 

Марказий Комитети ва СССР Министрлар Советининг “Ўзбекистон ССРда 
1954–1958 йилларда пахтачиликни янада ривожлантириш ҳақида”ги қарори 
бўлиб, унда Фарғона водийсида 142 минг га, шу жумладан, 116 минг гектар 
экин майдонни Марказий Фарғонада ўзлаштириш ва суғориш кўзда тутилган 
эди. Ушбу майдоннинг 50 минг гектари эса Наманган областининг зиммасига 
тушган эди. Ушбу миқдор Наманган областининг (XX аср 50-йиллар 
ўрталари) колхоз ва совхозларида экиладиган майдоннинг учдан бир қисмига 
тенг эди

16
. 

Наманган областининг янги ўзлаштирилиши назарда тутилган ерлар 
Дамкўл, Оққум, Момохон, Аччиқкўл, Найман ва Бўз массивларида 
жойлашган эди. Ушбу ерлар ўзлаштирилгандан сўнг XX аср 50-йилларнинг 
иккинчи ярмида ҳар бири 1,5-1,6 минг гектардан ер майдонга эга бўлган  
30 тадан ортиқ колхозлар ташкил қилинган. Янги ўзлаштирилган ерларда  
30 минг га ерга пахта экилган

17
. XX аср 50-йилларнинг ўрталарида Фарғона 

водийсининг айрим районлари ва аксарият колхозларида пахта майдони 
умумий экин майдонининг 80 фоиздан кўпроғини ташкил қилган. Масалан, 

Андижон области районларига 1957-1960 йилларда пахта экиладиган 
майдонларни 7,7 минг гектарга кенгайтириш, ялпи пахта ҳосилини эса 84,1 
минг тоннага етказиш мажбурияти юклатилган эди

18
. Ушбу вазифани ҳал 

этишда алмашлаб экишга ҳам эътибор бериш зарурлиги таъкидланди. 
Шунингдек, колхозлар хўжаликнинг бошқа соҳалари, хусусан, чорвачиликни 
ривожлантиришга ҳам эътибор беришлари керак бўлган. Республика 
раҳбариятининг фикрига кўра, мазкур вазифани амалга ошириш учун янги 
ерларни ўзлаштириш лозим эди. 

Диссертациянинг иккинчи боби “Фарғона водийси областларида 

кўчириш сиёсатининг олиб борилиши” деб номланиб, унда ички 

миграциянинг моҳияти ва унинг Фарғона водийси областларида қандай 

амалга оширилиганлиги жараёни ёритиб берилган. 

                                                             
15 Фарғона вилояти давлат архиви (бундан кейин ўринларда – ФВДА). 1151-жамғарма, 1-рўйхат,  
3-йиғмажилд, 14-варақ. 
16 Наманган вилояти давлат архиви (бундан кейин ўринларда – НВДА). 275-жамғарма, 1-рўйхат, 1341-иш,  
2-варақ. 
17

 НВДА, 275-жамғарма, 1-рўйхат, 1341-иш, 3-варақ. 
18 Андижон вилояти давлат архиви (бундан кейин ўринларда – АВДА). 608-жамғарма, 1-рўйхат, 844-йиғма 
жилд, 32-варақ. 
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Кўчириш сиёсати 1940-йилларнинг иккинчи ярми – 1950-йилларда 

Андижон области аҳолисининг турмушидаги муҳим иқтисодий-ижтимоий 

тадбир сифатида ўрин эгаллаган. Шу билан бирга, янги ташкил қилинган 

хўжаликларнинг фаолиятини йўлга қўйиш, уларнинг иқтисодий 

ривожланиши ва меҳнат самарадорлигини ошириш масалалари муҳим 

аҳамият касб этган. 

Кўчириладиган аҳоли, асосан, Андижон областининг аҳоли зич 

жойлашган Андижон, Олтинкўл ва Ленинск (ҳозирги Асака) районларидаги 

колхозларига тўғри келган. Ушбу районлардаги колхозчиларнинг даромади 

юқори, шунингдек, уларнинг шахсий уйлари, томорқаси, боғи ва қорамоли 

ҳам бўлган. Жумладан, Холдевонбек райони (ҳозирги Шаҳрихон)нинг 

“Косигин” номидаги колхоз асосан кўчирилган аҳоли ҳисобига 1949 йилда 

ташкил қилинган. Аҳолини кўчириш 1950 йилда бошланган ва ўша йили 57 

та хўжалик кўчирилган. Бу хўжаликларда меҳнатга лаёқатли одамлар 118 

нафарни ташкил қилган. Ушбу колхозга аҳолини кўчириш то 1955 йилгача 

давом этган. Жумладан, 1951 йилда 22 та, 1952 йилда 15 та, 1953 йилда 33 та,  

1954 йилда 29 та, 1955 йилда эса 26 та, ушбу йиллар давомида жами 182 та 

оила кўчирилган. Улардан 372 нафар киши меҳнатга лаёқатли бўлган. Лекин 

айрим ижтимоий муаммоларнинг ҳал қилинмагани, шунингдек, янги яшаш 

жойларда шароитининг қониқарсиз бўлганлиги оқибатида ушбу йиллар 

давомида кўчиб келган хўжаликлардан 48 нафари ўзларининг эски 

қишлоқларига қайтиб кетган
19

. 

Юқорида таъкидланганидек, мазкур областда кишиларни янги 

ўзлаштирилган ерларга кўчириш Марказий Фарғонага ёндош бўлган, аҳолиси 

кўп Бўз ва Балиқчи районлари колхозлари ҳисобига амалга оширилган. 

Умуман олганда, областдаги кўчириш жараёнида йўл қўйилган жиддий 

камчиликлар оқибатида кўчиб келган аҳолининг катта қисми янги ташкил 

қилинган хўжаликларни ташлаб, яна ўзларининг эски яшаш жойларига 

қайтиб кетган. Бундай салбий ҳолат областда 1950–1952 йилларда қуйидаги 

рақамларда ўз ифодасини топган. 1950 йилда 947 та хўжалик кўчирилиб, 

шундан 577 таси, 1951 йилда кўчирилган 908 та оиланинг 487 таси ва 1952 

йилда кўчирилган 1089 та хўжаликнинг 471 таси янги ташкил қилинган 

колхозларни тарк этган. Шундай қилиб, уч йил давомида ҳаммаси бўлиб 

2944 та хўжалик янги ўзлаштирилган ерларда ташкил қилинган колхозларга 

кўчирилган, улардан 1534 таси янги кўчиб келган жойларини тарк этишган
20

. 

Маълумотлардан кўриниб турибдики, уч йил давомида областда 

кўчирилган аҳолининг қарийб 50 фоиздан ортиғи янги ташкил қилинган 

колхозларни ташлаб кетган. Ўз даврида ушбу сиёсат иқтисодий жиҳатдан 

ҳам, сиёсий томондан ҳам ўзини оқламаган. Аҳолини янги жойларга 

кўчириш учун ҳукумат томонидан катта маблағ ажратилган. Аммо кўчиб 

келган аҳоли катта қисмининг кетиб қолиши ҳукумат томонидан амалга 

оширилаётган ушбу жараённинг муваффақиятини шубҳа остига қўйган. 

                                                             
19 ЎзМА. 2347-жамғарма, 1-рўйхат, 30-иш, 168-варақ. 
20 ЎзМА, 2347-жамғарма, 1-рўйхат, 30-иш, 20-варақ. 
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Андижон областида аҳолини кўчириш жараёни Фарғона водийсининг 

бошқа областлари каби XX аср 50-йилларининг иккинчи ярмида ҳам жадал 

суръатлар билан олиб борилди. 

1957 йилда Фарғона водийсининг Наманган ва Фарғона областлари 

каби, Андижон областида ҳам кўчиб келган аҳоли ҳисобига янги колхозлар 

ташкил этилди. “Сариқжуга” ва “Улуғнор” қўриқ ерларида кўчирилган аҳоли 

ҳисобига 5 та янги колхозлар ташкил қилинди. Улар Андижон районидаги 

“Коммунизм”, Булоқбоши районидаги “Ленин йўли”, Хўжаобод районидаги 

“Қизил юлдуз”, Холдевонбек райони (ҳозирги Шаҳрихон)даги “Хрушчев” ва 

Чинобод районидаги “Гулистон” номли колхозлар эди. Янги ташкил 

қилинган колхозлар “она-колхоз”лардан (янги колхозлар ушбу хўжаликлар 

асосида ташкил қилинган) бўлинмас фонд ҳисобига 4 648 минг рубль, 186 та 

йирик қорамол, 48 та от, 311 та қўй ва ҳ.к. олган
21

. 

Кўчириш жараёнида субъектив характерга эга бўлган камчиликлар ҳам 

мавжуд эди. Ўзбекистонда, шу жумладан, Наманган областида кўчириш 

бўйича малакали инспектор мутахассислар бўлмаган. Натижада республика 

кўчириш ташкилотлари кўчириладиган аҳолини танлаш, уларнинг 

ҳужжатларини расмийлаштириш ҳамда бевосита жараённи амалга 

оширадиган ташкилотчиларни четдан таклиф қилишга мажбур бўлган. 

Шунингдек, Ўзбекистон ССРда кўчиришни амалга ошириш ишлари учун 

бошқа республикаларга нисбатан анча кам маблағ ажратилган. Масалан, 

Республика Қишлоқ хўжалиги министрлигининг “Бош кўчириш 

бошқармаси” томонидан 1954 йил режаси бўйича аҳолини кўчириш билан 

боғлиқ ташкилий ишларни бажариш учун жуда кам маблағ, ўртача ҳисобда 

ҳар бир оилага 2 рублдан ажратилган. Бошқа иттифоқдош республикаларда 

эса ушбу кўрсаткич 10 дан то 20 рублгача бўлган. Масалан, Қозоғистон 

ССРда ҳар бир оилани кўчириш билан боғлиқ харажатлар 15 рублни, 

РСФСРда эса 19 рублни ташкил қилган
22

. Шу сабабли, Ўзбекистон ССРда, 

Фарғона водийси, хусусан, Наманган областида миграцион жараёнларни 

амалга ошириш бошқа республикаларга нисбатан анча қийин кечган. 

Наманган областида кўчириш режаси 1954 йилнинг 1 январигача 55,7 

фоизга бажарилган. Ҳаммаси бўлиб 557 та хўжалик, яъни янги ташкил 

қилинган колхозларга 344 та ва совхозларга эса 213 та хўжалик кўчирилган. 

Ушбу жараённинг эътиборли жиҳати шундан иборатки, хўжаликларни 

кўчириш учун ажратилган маблағнинг атиги 9 фоизи, яъни ҳаммаси бўлиб 

58,9 минг рубль сарф қилинган. Шу туфайли колхозларга кўчирилган 344 

тадан фақат 130 та хўжалик бир марта бериладиган ёрдам пулини олган. 

Совхозга кўчирилган хўжаликлар эса умуман ҳеч қандай молиявий ёрдам 

олмаган
23

. 

Кўчириш жараёнида нафақат янги ташкил қилинган колхозларга, балки 

янги ерлардаги саноат корхоналари ва совхозларга ҳам ишчи кучини жалб 

этиш орқали олиб борилди. Ушбу жараён, айниқса, 1955 йилда кенг кўламда 

                                                             
21

 ЎзМА. 2347-жамғарма, 1-рўйхат, 49-иш, 214-варақ. 
22 ЎзМА, 2347-жамғарма, 1-рўйхат, 8-иш, 60-варақ. 
23 ЎзМА. 2347-жамғарма, 1-рўйхат, 31– иш, 68- варақ. 
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амалга оширилган. Мазкур фактни 1954 ва 1955 йилларда кўчирилган аҳоли 

кўламини таққослаш натижасида ҳам кўриш мумкин. 

1954 йилда “Норин” пахтачилик совхозига 71 та оила (одамларнинг 

умумий сони эса 277 нафарни ташкил қилган) кўчирилган бўлиб, уларнинг 

орасида 71 киши иш қобилиятига эга бўлган. Задарё районидаги “Гулбоғ” 

пахтачилик совхозига эса 142 та оила (оила аъзоларнинг умумий сони эса 519 

нафар кишини ташкил қилган) кўчирилди. Улардан иш қобилиятига эга 

бўлганлар сони эса 313 нафар эди. Область бўйича мазкур йилда кўчирилган 

оилаларнинг сони ҳаммаси бўлиб 218 нафарни ташкил қилган, лекин яшаш 

ва иш шароитларининг яхши бўлмаганлиги сабабли 53 та оила ўзланинг эски 

колхозларига қайтиб кетган. Масалан, “Норин” совхозига кўчирилган 71 та 

оила учун фақат 50 та, “Гулбоғ” пахтачилик совхозига кўчиб борган 142 та 

оила учун эса атиги 110 та уй-жой қуриб берилган
 24

. 

Айрим муаммоларга қарамай, Фарғона областида янги ерларни 

ўзлаштириш ва янги ташкил этилган хўжаликларга одамларни кўчириш  

50-йилларининг иккинчи ярмида ҳам жадал суръатлар билан олиб борилди. 

Масалан, 1957 йилда Марказий Фарғонанинг Тешиктепа қўриқ ерида 

Бувайда районида 2 та (“Янги Қадам” номидаги ва “Янги Ҳаёт” номидаги), 

Марказий Фарғонанинг ўзида жойлашган Бағдод районида 1 та колхоз 

(“Ленин” номидаги), Куйбишев районида 1 та колхоз (“Меҳнатобод” номли), 

Қува районида 1 та (“Гулистон” номли), Тошлоқ районида 1 та (“Янги Ҳаёт” 

номли), област бўйича ҳаммаси бўлиб 6 та янги колхозлар тузилган
25

. 

Диссертациянинг учинчи боби “Ички миграцион омилнинг янги 

ташкил қилинган ҳўжаликлар ижтимоий-иқтисодий ривожланишига 

кўрсатган таъсири” деб номланиб, унда ташкил қилинган хўжаликлардаги 

ижтимоий масалалар ва кўчирилган аҳолининг янги шароитларга кўникиши, 

шунингдек, янги ўзлаштирилган ерлардаги колхоз ва совхозларнинг 

иқтисодий кўрсаткичлари каби муаммолар таҳлил қилинган. 
Марказий Фарғонанинг янги ўзлаштирилган ерларларида ташкил 

қилинган хўжаликларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига кўчирилган 
оилаларнинг уй-жой билан ўз вақтида таъминланмагани, ижтимоий 
аҳамиятга молик объектларнинг (мактаб, клуб, амбулатория ва ҳ.к.) йўқлиги 
салбий таъсир кўрсатган. Кўчирилган хўжаликларни янги ўзлаштирилган 
ерларда ушлаб қолиш ва уларнинг муқим яшаб қолишлари мураккаб кечган. 
Чунки, Фарғона водийсининг барча областларида совет ташкилотлари 
томонидан аввал ваъда қилинганидек, уларни уй-жой билан таъминлаш ёки 
қурилган уйларни таъмирлаш, шунингдек, янги хўжаликларга пул, кредит 

ҳамда чорва моллари, биринчи навбатда сигир бериш муаммоларининг ҳал 
қилинмагани боис одамларнинг яна ўзларининг эски жойларига кетиб 
қолишлари кузатилган. 

Аҳолини кўчириш сиёсатидаги бундай вазият 40-йиллари иккинчи ярми 
ва 50-йиллар биринчи ярмида кузатилади. Лекин, аҳолини кўчириш 
жараёнидаги муайян ижобий ўзгаришлар натижасида, яъни кўчирилган 
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аҳолининг ижтимоий муаммолари ҳал қилиниб борилиши ҳисобига вазият 
ижобий томонга қараб ўзгариб борган. Ҳатто айрим янги ташкил қилинган 
хўжаликларда одамларнинг ижтимоий таъминоти улар олдин яшаган 

колхозлар аҳолисига нисбатан яхши бўлганини фактлар мисолида кўриш 
мумкин. Масалан, 1957 йилда Наманган областида янги ташкил қилинган 
колхозларга кўчиб келган кишиларнинг ижтимоий таъминоти эски 
колхозлардаги аҳолига нисбатан яхши бўлган. Жумладан, улар уй-жой ҳамда 
томорқа ери билан таъминланган. Шунингдек, ҳар бир оилага сигир ҳам 
берилган. Колхозлардаги 597 та оилаларга бир марталик ёрдам пули 
берилган, уларга томорқа ерлар берилган. Янги колхозларда кўчиб келган 
оилалар учун 431 та сигир, 1956 йилнинг ўзида кўчиб келган хўжаликлар 

учун 190 та, ҳаммаси бўлиб 621 та сигир ажратилган
26

. 
Фарғона областида янги ерларда ташкил қилинган хўжаликларнинг энг 

катта муаммоларидан бири шундан иборат эдики, кўчиб келган 
деҳқонларнинг фақат 65 фоизи уй-жой билан таъминланган. Қолган одамлар 
эса вақтинчалик турар-жойларда истиқомат қилишган

27
. Масалан, 1954 йилда 

қурилиш материаллари ва қурувчиларнинг етишмаслиги каби сабаблар 
оқибатида янги ташкил қилинган колхозлардаги уй-жой қурилиш режаси 
бажарилмай қолди. Уй -жой қурилишига ҳаммаси бўлиб 829 нафар қурувчи 

жалб қилиниши керак бўлган, амалда эса атиги 335 нафар ишчи ишлаган, 
холос

28
. Областда кўчиб келган оилаларни уй-жой билан таъминлаш 

муаммоси янги ташкил қилинган айрим хўжаликларда кейинги йилларда ҳам 
тўлиқ ечимини топмади. 

Умуман олганда, Фарғона водийси областларидаги кўчириш жараёни 
ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан минтақа ривожланишига таъсир кўрсатган. 
Лекин шу билан билан бирга, кўчириш тадбирлари одамларнинг ўзлари 
туғилиб-ўсган ва кўниккан жойларидан бошқа, янги жойларга кўчирилиши 

уларда ижтимоий тушкунлик кайфиятларини ҳам келтириб чиқарган. Бунинг 
устига, янги ташкил қилинган хўжаликларда совет ташкилотлари томонидан 
йўл қўйилган камчиликлар сабабли, яъни кўчирилган одамларнинг бир қисми 
уй-жой билан таъминланмагани ёки яшаш шароитлари ёмон бўлгани 
оқибатида янги жойларини ташлаб, ўз қишлоқларига қайтиб кетган. 

Янги ўзлаштирилган ерларда ташкил қилинган хўжаликларнинг 
иқтисодий кўрсаткичлари, айрим объектив ва субъектив сабабларга, кўра 
паст эди. Масалан, Марказий Фарғонадаги ташландиқ ва бўз ерларни 

ўзлаштириш жараёнидаги районлар ичидаги йирик ирригация-мелиорация 
ишлари техника ёрдамида ва давлат бюджети ҳисобидан амалга оширилган. 
Колхозлар ичидаги ирригация-мелиорация ишлари ва ерларнинг 
планировкаси эса кўчиб келган аҳоли ҳисобига қўл меҳнати ёрдамида 
бажарилган. Шу сабабли айни жараён узоқ йилларга чўзилиб кетган. 
Ирригация-мелиорация ишларининг ўз вақтида бажарилмагани туфайли ўз 
навбатида ҳосилдорлик кўрсаткичлари ҳам юқори бўлмаган. 

                                                             
26

 ЎзМА, 2347-жамғарма, 1-рўйхат, 47-иш, 128-варақ. 
27 ЎзМА. 2347-жамғарма, 1-рўйхат, 14-иш, 28- варақ. 
28 ЎзМА. 2347-жамғарма, 1-рўйхат, 14-иш, 29- варақ. 



20 

Андижон области Бўз (ҳозирги Бўстон), Балиқчи, Избоскан ва бошқа 
районларида кўчиб келган аҳолидан ташкил этилган янги колхозларнинг 
айримлари ҳар бир гектар пахта майдонидан 10 ц, бошқалари эса 15 ц ҳосил 

олишган. Бу эса колхозчиларнинг пахтачиликдан оладиган даромадининг 
жуда паст бўлишига олиб келган

29
. Шу каби ҳолатни Наманган области 

мисолида ҳам кўриш мумкин. Хусусан, 1953-1955 йилларда Дамкўл, Оққум, 
Момохон, Аччиқкўл, Қорақалпоқ, Мингбулоқ, Найман ва Бўз 
массивларидаги янги ташкил қилинган хўжаликларда ўртача ҳосилдорлик 8-
10 ц ни ташкил қилган

30
. Кейинги йилларда бу кўрсаткич номлари юқорида 

кўрсатилган массивларда аста-секин ортиб борди. 
Фарғона области Олтиариқ районидаги Молотов номли колхозда 1951 

йилда 762 гектар ерда пахта етиштирган бўлса, бу кўрсаткич 1955 йилга 
келиб эса ноодатий характерга эга бўлиб, камроқ, яъни 710 гектарни ташкил 
қилган. Пахта ҳосилдорлиги 1951–1952 йилларда ҳар гектардан 14,2 ц ни, 
1953–1954 йилларда эса 11,4 ц ни ташкил қилган. Хўжаликнинг 1951–1954 
йилларда пахтачиликдан олган даромади 6 843 минг рублни, ушбу даврдаги 
харажатлар эса 8 213 минг рублни ташкил этди. Хўжаликнинг қарзи 1 370 
минг рублга тенг бўлиб, ундан 353 минг рублни давлат кечиб юборган

31
. 

Колхозларнинг иқтисодий заифлиги биринчи навбатда бошқа аҳолининг 

янги ташкил қилинган хўжаликларга ўз вақтида кўчирилмагани ёки кўчириш 
жараёнининг тизимли ташкил қилинмаганлиги билан боғлиқ эди. Натижада 
колхозлар етарли ишчи кучи билан таъминланмади. Бу эса янги 
хўжаликларда ҳар бир меҳнатга лаёқатли колхозчига катта юк тушишига 
олиб келган. Шунинг учун “қолоқ” колхоз раҳбарларининг асосий 
вазифалари – бу аҳолини кўчириш орқали ишчи кучини кўпайтириш ва 
кўчиб келган аҳоли учун уйлар қуришни ташкил қилиш бўлган. 

Таъкидлаш жоизки, Фарғона водийсининг областларида 50-йилларнинг 

бошида янги ўзлаштирилган ерларда ташкил қилинган аксарият 
колхозларнинг пахта етиштириш бўйича иқтисодий кўрсаткичлари паст 
бўлишига қарамасдан, совет ҳукумати учун республикада пахта 
етиштиришни ошириш стратегик аҳамиятга эга эди. Шу сабабли янги 
ўзлаштирилган ерларда ташкил қилинган колхозларнинг ижтимоий-
иқтисодий ривожланиши кутилган натижани бермади. Бунга, биринчидан, 
аҳолини кўчириш жараёнида йўл қўйилган хатолар бўлса, иккинчидан, совет 
аграр сиёсатининг экстенсив хусусияти сабаб бўлди. 

ХУЛОСА 

Фарғона водийсининг 1946–1965 йиллардаги ижтимоий-иқтисодий 
ривожланишида ички миграция ролининг таҳлили қуйидаги хулосаларга асос 
бўлди:  

1. Ўзбекистон ССР иқтисодиётида қишлоқ хўжалигининг улуши катта 
бўлиб, ушбу тенденция урушдан кейинги йилларда ҳам кучайиб борди. Совет 
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ҳукуматининг Ўзбекистонда пахтачиликни ривожлантиришга қаратилган 
сиёсати нафақат 40-йилларининг иккинчи ярмида, балки 50-йилларда ҳам 
давом этган. Янги ерларни ўзлаштириш мақсадида катта ирригация ва 

мелиорация ишлари олиб борилган. Мазкур вазифаларнинг амалга 
оширилиши Ўзбекистон ССР, шу жумладан, Фарғона водийсида пахта хом 
ашёси ялпи ҳажмини кўпайтириш учун замин яратган.  

2. Аҳолини Марказий Фарғонадаги янги ўзлаштирилган ерларга 
кўчириш жараёнини ташкил қилиш учун катта тайёргарлик ишлари амалга 
оширилган ҳамда республика ҳукумати томонидан бу каби ишларнинг 
режаси ва йўналишлари ишлаб чиқилган. 

3. Ўзбекистон ССР, хусусан, Фарғона водийси областларида 1946–1965 

йилларда пахта етиштириш режаси муттасил ошиб борган. Бу эса янги 
ерларни ўзлаштириш, ирригация ва мелиорация ишларини кенг миқёсда олиб 
бориш, янги колхоз ҳамда совхозларни ташкил этиш, шунингдек, ушбу 
хўжаликлар учун аҳоли зич яшайдиган ёки ер-сув ресурслари чекланган 
районлардан ишчи кучини олиб келишни талаб қилган. Оқибатда миграцион 
жараёнлар давлат томонидан мақсадли ташкил қилинди ва олиб борилди. 

4. Янги ўзлаштирилган ерларда ташкил қилинган хўжаликларга аҳолини 
кўчириш бир неча йиллар давомида олиб борилган сиёсат эди. Шунинг учун 

республика ва Фарғона водийси областлари раҳбарияти томонидан эски 
колхозлардаги иқтисодий ва меҳнат ресурслари, уларнинг ривожланиш 
имкониятлари ҳар томонлама ўрганилиб, шундан кейин кўчириладиган 
аҳоли, унинг таркиби ва сони белгиланган. Фарғона водийси областларида 
ички кўчириш, биринчи навбатда, экин майдони кам, яъни иқтисодий 
ресурслари чекланган, лекин аҳолиси кўп бўлган колхозлар ҳисобидан 
амалга оширилган. Лекин, шу билан бирга, ушбу жараённи амалга оширишда 
расмиятчилик билан ёндашиш ҳолатлари ҳам жуда кўп бўлган. Ушбу ҳолат 

эса кўчириш сиёсатини обрўсизлантиришга олиб келган ва кўчирилган 
аҳолининг бир қисми ўзларининг эски жойларига қайтиб кетган. 

5. Фарғона водийсидан Тошкент областининг “Мирзачўл” массивига 
ҳам кўчириш амалга оширилган бўлиб, бу, биринчидан, аҳолининг ижтимоий 
фаоллигининг ошишига олиб келган бўлса, иккинчидан, совет раҳбарияти 
томонидан республика қишлоқ хўжалигининг ривожланишини 
таъминлайдиган асосий омиллардан бири сифатида қаралди. Қишлоқ 
хўжалигининг ривожланиши эса, биринчи навбатда, пахта етиштиришни 

жадал кўпайтириш ҳисобига амалга оширилди ҳамда ушбу соҳанинг 
ривожланиш йўналишлари бир ёқлама характерга эга бўлди. 

6. 50-йилларининг иккинчи ярми – 60-йилларнинг бошларида янги 
ўзлаштирилган ерларда ташкил қилинган хўжаликларда кўчириш жараёни 
урушдан кейинги йилларга нисбатан анча яхши ташкил қилингани ҳамда 
одамларнинг ижтимоий муаммолари йил сайин ҳал қилиб борилгани 
сабабли, аҳолини уй-жой билан таъминлашда ижобий ўзгаришлар рўй берди. 
Натижада, иккинчи даврда кўчирилган аҳолининг янги хўжаликларда муқим 
яшаб қолиши учун имкониятлар кенгайди. Натижада кўчирилган аҳоли янги 

шароитларга аста-секин кўникиб борди. Бу эса Марказий Фарғонада ташкил 
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қилинган хўжаликларнинг иқтисодий-ижтимоий кўрсаткичларида яққол 
намоён бўлди. 

7. Аҳолини кўчиришнинг биринчи босқичида республика ва Фарғона 

водийси областлари раҳбарияти асосий эътиборни янги ташкил қилинган 
хўжаликларнинг иқтисодий ривожланишига қаратди. Лекин маданий-
маиший объектлар қурилишига етарли эътибор берилмади. Оқибатда 
аҳолининг кундалик ҳаёти билан боғлиқ ижтимоий муаммолар, жумладан, 
боғча, мактаб, амбулатория, электростанциялар, йўл ҳамда кўприк 
қурилишлари, одамларни ичимлик суви билан таъминлаш ва бошқалар 
иккинчи даражали аҳамиятга эга бўлган. Шу сабабли кўчирилган аҳолининг 
янги шароит ва янги яшаш жойига кўникиши қийин кечди. 

8. Марказий Фарғонанинг қўриқ, ташландиқ ва бўз ерларида ташкил 
қилинган янги колхоз ҳамда совхозларнинг иқтисодий кўрсаткичлари 
нисбатан паст бўлган. Лекин Марказий Фарғонада янги ерларнинг 
ўзлаштирилиши ва бу ерга аҳолининг кўчирилиши натижасида қишлоқ 
хўжалигини ривожлантириш учун янги имкониятлар яратилди. Бу эса 
Фарғона водийси областлари аграр иқтисодиётидаги ўзига хос ўзгаришларга 
имконият яратди. 

9. Фарғона водийси областларида янги ташкил қилинган колхозларнинг 

иқтисодий кўрсаткичлари паст бўлиб, ҳосилдорлик юқори бўлмаган ва 
пахтани мос бўлмаган чўл зоналарида етиштирилиши оқибатида бу каби 
хўжаликларнинг катта қисми иқтисодий зарар кўрган. 

Олиб борилган тадқиқот хулосалари асосида қуйидаги таклиф ва 

тавсиялар берилди: 
1. Фарғона водийси областлари қишлоқ хўжалигининг 1946–1965 

йиллардаги ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ва кўчириш сиёсатининг 
олиб борилиши ҳамда янги ташкил қилинган хўжаликлар тарихи, шунингдек, 

кўчирилган оилалар тақдири ҳақида монография яратиш.  
2. Марказий Фарғонадаги қўриқ ва бўз ерларнинг ўзлаштирилиши ва бу 

ерга бошқа ҳудудлардан кўчириб келтирилган аҳолининг ижтимоий-
иқтисодий турмушини ёритиб берадиган матни ва фото ҳужжатлар 
тўпламини нашр этиш, мақолаларнинг интернет базасини шакллантириш. 

3. 1950–1960 йилларда Фарғона водийсидан Мирзачўлга кўчирилган 
аҳолининг тарихини ўрганиш зарур ва уларнинг маҳаллий ҳамда 
республиканинг бошқа минтақаларидан кўчирилган одамлар билан 

муносабатлари акс этган тадқиқотлар олиб бориш лозим. 
4. Ўзбекистон ССР қишлоқ хўжалигининг Иккинчи жаҳон урушидан 

кейинги даврдаги ривожланиш муаммолари, шунингдек, янги ерларнинг 
ўзлаштирилиши ва аҳоли миграциясига оид янги маълумотларни Ўзбекистон 
тарихига оид дарслик ҳамда ўқув қўлланмаларга киритиш тавсия этилади.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Социально-

экономические перемены, происходящие в современном мире в условиях 

глобализации, оказывают большое влияние на мировую экономику и 

миграционные
*
 процессы. Сегодня решение проблем социально-

экономического развития регионов, повышения уровня жизни людей и 

продовольственной безопасности, внутренней и внешней миграции 

приобретает особую актуальность. Решение этих вопросов на основе 

предложений и рекомендаций, предусмотренных программами развития 

Международной организации по миграции, приобретает важную значимость. 

Это, в свою очередь, требует развёртывания научных исследований, 

имеющих своей целью раскрыть социальные, экономические и культурные 

последствия внутренней и внешней миграции населения.  

Среди множества проблем, изучаемых международными научно-

исследовательскими центрами,
1
 большое внимание уделяется вопросам 

освоения новых земель и переселения людей из густонаселенных районов на 

вновь освоенные территории, что является свидетельством того, насколько 

актуальны миграционные процессы, занимающие важное место в 

современной мировой политике. С этой точки зрения, изучение вопросов, 

связанных с такими процессами, как освоение новых земель, организация 

новых поселений, формирование социальной инфраструктуры в связи с 

динамикой внутренней миграции населения, позволяет понять специфику 

социально-экономического развития регионов. 

В годы независимости в Узбекистане большое внимание уделяется 

социально-экономическому развитию на основе специальных 

государственных программ. Направляя внутреннюю миграцию населения в 

правильное русло, в регионах создаются новые жилые массивы. Анализ 

исторических процессов и эффективное использование полученных 

результатов имеют большое значение для понимания сути и масштабов 

происходящих перемен. В связи с этим, освещение влияния внутренних 

миграционных процессов на социально-экономическое развитие регионов 

Узбекистана, в том числе областей Ферганской долины, является одним из 

актуальных направлений современной исторической науки.  

                                                             
* Миграция- (лат. Migration – переселение, меняю свое место жительство) – переселение людей из одного 
региона на другой. Переселение населения связано с изменением места жительства населения. Оно является 
насущной проблемой общества, и рассматривается не как простое механическое переселение, а как сложный 
социальный процесс, который охватывает многие аспекты социально-экономической жизни. Миграция 
населения также связана с такими процессами как расселение населения, развитие производительных сил, 
рас, языков и формирование и смешивание народов. Изменения в развитии производительных сил 
непосредственно приводят к необходимости перераспределения трудовых ресурсов, а это достигается с 
помощью миграции. По своему направлению миграция различается внутренней и внешней миграцией 
населения. Внешняя миграция населения — это когда люди покидают свою страну (эмиграция), а 
внутренняя миграция связана с изменением места жительства людей внутри страны, области и районов. 
Участники миграционного процесса называются мигрантами. См.: https://qomus.info/encyclopedia/cat-a/aholi-
migratsiyasi-uz/ 
1 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. 

https://qomus.info/encyclopedia/cat-a/aholi-migratsiyasi-uz/
https://qomus.info/encyclopedia/cat-a/aholi-migratsiyasi-uz/
http://www.wwu.edu/
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Данная диссертация в определённой мере служит выполнению задач, 

обозначенных в Указе Президента Республики Узбекистан «О программе 

«Обод қишлоқ» за № 5386 от 29 марта 2018 года, постановлениях Президента 

Республики Узбекистан «О первоочередных мерах по обеспечению 

ускоренного социально-экономического развития регионов» за № ПП-3182 

от 8 августа 2017 года и «О дополнительных мерах по реализации программ 

«Обод қишлоқ» и «Обод маҳалла» за № ПП-5048 от 2 апреля 2021 года, а 

также других нормативно-правовых документах. 

Связь исследования с приоритетными направлениями развития 

науки и технологий республики. Данная диссертация выполнена в 

соответствии с программой приоритетного направления развития науки и 

технологий республики I. «Духовно-нравственное и культурное развитие 

демократического и правового общества, формирование инновационной 

экономики». 

Степень изученности проблемы. Исходя из периодизации истории, 

научную литературу по данной проблематике целесообразно изучать, 

разделив ее на следующие три группы: 1) литература, созданная в 1946-1991 

годах; 2) исследования, изданные после обретения Республикой Узбекистан 

независимости; 3) произведения зарубежных авторов. 

Советскими исследователями освещены некоторые аспекты 

миграционных процессов в Ферганской долине в 1946-1965 годах. В работах 

И.Мулладжонова, В.Бобоева и Л.Максимова
2
 миграционные процессы 

изучены ретроспективно. В частности, в них освещались проблемы 

переселения сельского населения в города (урбанизация) и на вновь 

освоенные земли и объясняется его необходимость. 

Научная литература первой группы создавалась на различных этапах 

советского периода, и во всех работах без исключения ощущается сильное 

влияние советской идеологии. В них объектами исследования стали 

проблемы аграрной политики Компартии Узбекистана, а также различные 

вопросы развития сельского хозяйства, в частности, освоение целинных 

земель

 и организация здесь новых колхозов и совхозов, увеличение объема 

хлопка-сырца в республике и Ферганской долине, решение социальных задач 

на селе. Эти проблемы рассматривались в контексте изучения процессов 

развития сельского хозяйства в долине в послевоенные годы. В этих работах 

вопросы миграции населения не рассматривались в качестве основного 

объекта исследований. В частности, со второй половины 40-годов проблемы 

организации колхозов и совхозов на вновь освоенных землях и переселения 

населения из густонаселённых районов Ферганской долины изучались в 

                                                             
2
 Муллажонов И. Р. Ўзбекистон аҳолисининг миграцион алоқалари. – Тошкент: Ўзбекистон, 1967. – 69 б.; 

Максимов Л. Миграция населения Узбекистана. – Ташкент: Фан. 1986. – 158 с.; Бобоев В. Аҳоли 
миграцияси ва миллий маданиятлар равнақи. – Тошкент: Ўзбекистон, 1986. – 25 б. 
* Целинная земля-площадь, которая не распахивалась в течение многих лет, а также покрытая природными 
растениями. Она делиться на следующие основные типы как пустыннее, степные и полу степные, болотные 
и безводные долины. Залежные земли-площадь, которая постоянно распахивалась, однако не 
использовалась в течение двух и более лет, однако пригодные для использования. 
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контексте развития хлопководства в Узбекской ССР и областях долины и 

резкого увеличения производства хлопка в республике. 

Ю.Исхаков, Х.Саидов, Г.Ризаев, Б.Сиддиков, А.Таджибоев, М.Вахобов и 

Л.Зотова
3
 особое внимание в своих исследованиях уделяли проблемам 

увеличения выращивания хлопка и развития хлопководства. В этих 

исследованиях было обращено внимание на вопросы ирригации и 

мелиорации в освоении новых земель в республике, в частности числе в 

Центральной Фергане. В этом же ключе созданы и исследования 

А.Ахмедова, А.Мичурина, З.Акрамова, Р.Аминовой, С.Мамарасулова, 

А.Мамедова, Н.Джабборова, С.Джалилова, Й.Косимова, А.Игамбердиева, 

Т.Абдурахмоновой, Р.Эгамбердиева, С.Тилекулова, М.Вахобова, 

Н.Эргашева, А.Раззокова и других
4
. 

В годы независимости усилилось внимание к вопросам развития 

сельского хозяйства Узбекской ССР в советский период, в том числе 

освоения целинных земель и переселения населения на эти земли. Данная 

проблематика стала объектом исследования ряда авторов. К их числу можно 

отнести работы таких исследователей, как С.Турсунов, Ф.Зияев, 

Н.Обломуродов, О.Атамирзаев, В.Гентшке, Р.Муртазаева, Г.Жумаев и 

Х.Холмуминов, О.Комилов, М.Рузикулова
5
. Характерной чертой этих 

                                                             
3
 Исхаков Ю. Развитие хлопководства в Узбекистане. – Ташкент: Фан, 1963; Саидов Х. Борьба за 

осуществление ленинских идей в развитии советского хлопководства. – Ташкент, 1966; Ризаев Г. Аграрная 
политика Советской власти в Узбекистане (1917–1965 гг). – Ташкент, 1967; Его же: Социалистическое 
сельское хозяйство Узбекистана. – Ташкент: Узбекистан, 1978; Сиддиков Б. Мероприятие партийных 
организаций Узбекистана по развитию хлопководства в совхозах (1956–1961 гг). – Ташкент: Узбекистан, 
1969; Таджибаев А. Колхозное крестьянство Узбекистана в борбе за подъем хлопководства (1956–1965 гг.). 
– Ташкент: Фан, 1973; Вахобов М., Зотова Л. Партийное руководство развитием хлопково-промышленного 
комплекса в Узбекистане. – Ташкент: Узбекистан, 1985. 
4
 Аҳмедов А. Наманган областидаги ирригация системаларини қайта қуриш тажрибаси. – Тошкент, 1949; 

Мичурин А. Ўрта Тўқай омбори қурилиши тажрибаси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1949; Акрамов З. 
Наманганская область. – Ташкент: АН УзССР, 1955; Его же: Жемчужина Средней Азии. – М.: Наука, 1960; 
Аминова Р. Великое народное движение в ирригационном строительстве Узбекистана (1939–1940 гг.). – 
Ташкент: АН УзССР, 1957; Мамарасулов С. Ирригация Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1964; Мамедов А. 
Развитие ирригации в Узбекистане. – Ташкент: Фан, 1967; Жабборов Н. Янги ерларни суғориш ва 
ўзлаштиришнинг иқтисодий проблемалари. – Тошкент: Фан, 1969; Жалилов С. Ж. Фарғона водийсининг 
суғорилиш тарихидан. – Тошкент: Фан, 1977; Қосимов Й. Наманган воҳасининг суғорилиш тарихидан. – 
Тошкент: Фан, 1983; Игамбердиев А., Абдурахманова Т. История развития ирригации Узбекистана. – 
Ташкент: Фан, 1975; Раззоқов А. Ўзбекистон мелиорацияси: ўтмиш, бугун, келажак. – Тошкент: Ўзбекистон, 
1964; Раззоқов А., Эгамбердиев Р. Ўзбекистонда қўриқ ерларни ўзлаштириш ва мелиорациялаш тарихи. – 
Тошкент: Фан, 1981; Тилекулов С. Социалистическое орошение земледелия в Узбекистане (1917–1965 гг.). – 
Ташкент: Фан, 1981; Вахобов М., Эргашев Н. Руководство компартии Узбекистана освоением целинных 
земель. – Ташкент: Узбекистан, 1985; Раззоқов А. Сув ва ҳаёт. – Тошкент: Фан, 1991. 
5
 Турсунов С. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ривожланишининг шартлари ва пасайиш омиллари (1946–1965 

йй.) – Тошкент: Фан, 1994; Его же: Қишлоқ аҳолисининг уй-жой маиший шароитларини яхшилаш 
муаммолари (1946–1965 йй). – Тошкент: Фан, 1994; Атамирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан 
многонациональный: Историко-демографический аспект. – Ташкент: Янги аср авлоди, 1998; Холмўминов Ҳ. 
Ўзбекистон жанубий вилоятларида тарихий демографик жараёнлар. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2011; 
Комилов О. Ўзбекистонда суғориш тизими ривожланиши: ютуқ, муаммо ва оқибатлар. Монография. –
Тошкент: Akademnashr, 2016; Турсунов С. 1946–1965 йилларда Ўзбекистон иқтисодиёти аграр соҳасининг 
ривожланиши. Тарих фан.док.дисс. – Тошкент, 1995; Зияев Ф. Ўзбекистоннинг қўриқ ва бўз ерларида 
қишлоқ хўжалик кадрларнинг шаклланиши: тажриба ва муаммолар (Мирзачўл минтақаси мисолида) (1965–
1970 йй.). Тарих.фан.ном.дисс.автореф. – Тошкент, 1994.; Обломуродов Н. Развития аграрного производства 
Узбекистана в 1971–1990 гг. Опыт уроки, проблемы. Автореф.дисс. ист. наук. – Ташкент, 1994.; Жумаева Г. 
Янги ерларни ўзлаштириш, улардан фойдаланиш иқтисодий самарадорлиги (Қашқадарё вилояти мисолида). 
Иқтис.фан.ном.дисс.автореф. – Тошкент, 2000; Холмўминов Ҳ. Ўзбекистонда совет мустамлакачилиги 
сиёсатининг миграцион жараёнларга таъсири (Жанубий вилоятлар мисолида. 1946–1990 йй). 
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исследований, является раскрытие противоречивого развития сельского 

хозяйства Узбекской ССР в советский период, связанного с 

преимущественным развитием хлопководства. Вместе с тем, в них проблема 

миграции населения как в республике, так и в областях, освещалась, в 

первую очередь, на примере освоения новых земель. 

К исследованиям третьей группы относятся труды зарубежных авторов. 

В большинстве случаев, в научных исследованиях, проводившихся 

западными исследователями
6
, история Узбекской ССР, в том числе 

противоречивые процессы в сельском хозяйстве, анализировались в 

контексте происходящих в СССР процессов или социально-политических 

событий, происходивших в республике. Необходимо отметить, что и в 

зарубежной историографии отсутствуют специальные исследования, 

посвящённые изучению сельского хозяйства Узбекской ССР, освоению 

новых земель и миграционным процессам. Итак, историографический обзор 

показывает, что в научной литературе роль внутренней миграции в 

социально-экономическом развитии Ферганской долины в 1946-1965 годах 

не стала еще объектом отдельного, комплексного исследования, что и 

предопределило выбор темы данной диссертации. 

Связь темы диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего учебного заведения, где выполнена 

диссертация. Диссертация выполнена в рамках темы ПЗ-20170925293 – 

«Социально-политическая деятельность руководства Узбекистана в  

1946-1965 годах», осуществлённой в 2018-2020 годах в Институте истории 

АН Узбекистана. 

Цель исследования заключается в раскрытии роли внутренней 

миграции в социально-экономическом развитии Ферганской долины в  

1946-1965 годах.  

Задачи исследования состоят в следующем: 

показать состояние сельского хозяйства в областях Узбекской ССР и 

Ферганской долины в послевоенные годы и теоретико-концептуальные 

основы истории процессов освоения новых земель; 

                                                                                                                                                                                                    
Тарих.фан.ном.дисс. автореф. – Тошкент, 2007; Комилов О. Ўзбекистонда суғориш тизими ривожланиши: 
ютуқ, муаммо ва оқибатлар. Монография. – Тошкент: Akademnashr, 2016; Рузикулова М. Марказий Фарғона 
қўриқ ерларининг ўзлаштирилиши ва суғорилиши тарихи (XX асрнинг 50–70-йиллари мисолида). Тарих 
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Фарғона, 2021. 
6
 Geoffrey Wheeler. The Modern History of Soviet Central Asia. – London, Weidenfeld and Nicolson, 1964; 

Edward Allworth. The Nationality in Soviet Central Asia. – New York: Pager, 1973; Robert Conquest. The last 
Empire: Nationality and the Soviet Future. – Boulder, Colo.: Hoover Institute Press, 1986; Gregory Gleason. 
Federalism and Nationalism: The Struggle for Republican Rights in the USSR. – Boulder: Westview Press, 1990; 
Central Asia: A Century of Russian Rule, ed. Edward Allworth. New York: Columbia University Press, 1967; 
Soviet Nationality Policy in Practice. Robert Conquest (ed.). – London: Boodle Head Ltd.., 1967; Soviet Central 
Asia: The Failed Transformation, ed. William Fireman - Boulder, Colo.: Westview Press, 1991; Critchlow, James. 
Nationalism in Uzbekistan. – Boulder, CO: Westview Press, 1991; Gregory Gleason. The Central Asian States: 
discovering independence. – Boulder, Westview Press. USA. 1997; Adeeb Khalid. Islam after Communism: 
Religion and Politics in Central Asia. – University of California Press Berceley and Los Angeles, California; Его 
же: Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR. – Cornell University Press, Ithaca and 
London, 2015; Anita Sengupta. The Formation of the Uzbek Nation-State: A Study in Transition. – Maryland, 
Lexington Books, 2003. 
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раскрыть приоритетное значение сельского хозяйства в развитии 

экономики Узбекской ССР и его причины; 

на основе конкретных фактов провести анализ осуществления 

ирригационных и мелиоративных работ в Ферганской долине и процессов 

переселения населения республики на вновь освоенные земли; 
исследовать проведение политики переселения в областях Ферганской 

долины и его влияние на миграцию, раскрыть имевшиеся проблемы в 
организации внутреннего переселения; 

осветить социальные проблемы в новообразованных сельских 
поселениях и адаптацию переселенцев к новым условиям; 

проанализировать на основе фактов экономические показатели колхозов 
и совхозов на новых освоенных землях; 

разработать на основе выводов диссертации предложения и 

рекомендации, которые могли бы служить выполнению осуществляемых в 
Узбекистане социально-экономических реформ, в том числе, 
государственных программ по развитию сельского хозяйства. 

Объект исследования составляет история внутренней миграции и 
связанные с ней процессы социально-экономического развития Ферганской 
долины в 1946-1965 гг. Именно в этот период активно проводилась политика 
массового переселения населения в Центральную Фергану. 

Предметом исследования определён анализ переселения населения на 

вновь освоенные целинные земли Центральной Ферганы в контексте 
развертывания здесь ирригационных и мелиоративных работ. 

Методы исследования. В процессе подготовки диссертации использо-
ваны методы объективности, системного анализа, историко-
сопоставительный метод и метод устной истории.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
обосновано, что в первые годы после Второй мировой войны в контексте 

развития сельского хозяйства в республике, в первую очередь, хлопководства, 

была поставлена задача освоения целинных и залежных земель в Центральной 
Фергане, в процессе решения которого необходимо было решить такую 
проблему, как обеспечение новообразованных хозяйств рабочей силой;  

выявлено, что правительством не был разработан четкий механизм 
переселения населения в целинные и залежные земли Центральной Ферганы в 
1946-1965 годы, тяжело проходила адаптация людей к неблагоприятным 
условиям, которые существовали в новых хозяйствах, наблюдался уход части 
переселённого населения в свои старые хозяйства и неэффективность мер, 

принятых в этом направлении; 
доказано, что трудности в ходе переселения населения в Андижанской, 

Наманганской и Ферганской областях были обусловлены тем, что люди в 
течение продолжительного времени не были обеспечены жильем, 
отсутствовали школы, амбулатории и другие социальные объекты, что 
отрицательно отразилось на адаптации людей в новых условиях;  

обосновано освоение новых земель в Центральной Фергане (в районах 
Улугнор, Мингбулок, Ёзёвон), увеличение орошаемых площадей, влияние 
миграционного процесса на сельское хозяйство, а также процессы, которые были 
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связаны с решением проблем в социальной сфере и быте переселенного 
населения в новообразованные колхозы и совхозы.  

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

проведены прикладные изыскания по созданию новой истории 
Узбекистана на основе изучения избранной проблемы и сделанных 
обобщений, освещены некоторые аспекты социально-экономической истории 
областей Ферганской долины в 1946-1965 гг.; 

приведены сведения, которые позволят организовать специальные курсы 
и семинары в высших учебных заведениях и академических лицеях по 
изучению истории сельского хозяйства Ферганской долины в 1946-1965 гг., а 
также помогут подготовить учебные программы и учебно-методические 

пособия; 
в научный оборот введены новые архивные документы, которые 

раскрывают историю переселения населения, что было осуществлено в 
областях Ферганской долины в 1946-1965 гг. 

Достоверность результатов исследования обосновывается 
применением новых подходов на основе современных методов 
осуществления научных исследований, использованием изданных за 
рубежом новой научной литературы и воспоминаний, большинство из 

которых основывались на первичных источниках, внедрением в практику 
выводов, предложений и рекомендаций, подтвержденных соответствующими 
компетентными органами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость исследования определяется возможностью их исполь-
зования в совершенствовании теоретических выводов по проблеме 
освещения процессов переселения в областях Ферганской долины и истории 
освоения целинных и залежных земель в Центральной Фергане на основе 

проблемно-хронологического, историко-сравнительного методов с опорой на 
принципы объективности, структурно-системного анализа.  

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 
заключается в том, что они могут быть использованы для пополнения 
экспозиций музеев Андижанской, Наманганской и Ферганской областей и 
создания спецкурсов для студентов и магистрантов исторических 
факультетов Андижанского, Наманганского и Ферганского государственных 
университетов, а также учебников и учебных пособий по истории 

Узбекистана советского периода, в том числе, освоению новых земель в 
областях Ферганской долины и связанной с этим процессом миграции 
населения.  

Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов, 
относящихся к роли внутренней миграции в социально-экономическом 
развитии Ферганской долины в 1946-1965 годах: 

результаты научного исследования, полученные в процессе изучения 
событий, происходившие в областях Ферганской долины, приоритетное 
значение развития сельского хозяйства в экономике республики, в результате 

усиления монокультуры хлопка в исследуемый период, освоение новых 
земель в Центральной Фергане, организация новых хозяйств, политика 
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переселения населения, роль миграционного фактора в осуществленных 
процессах и влияние внутренней миграции на экономику, были 
использованы для формирования раздела «Социально–экономические 

процессы в областях Ферганской долины в 1946-1965 годах» 
Государственного музея истории и культуры Наманганской области (Справка 
Министерства культуры Республики Узбекистан за № 03-12-08-399 от  
27 января 2021 года). Применение результатов дало музею возможность 
создать новые экспонаты и представить их широкой публике на основе 
фотографий и архивных источников, в которых освещались политические, 
социально-экономические и сельскохозяйственные приоритеты Ферганской 
долины в советский период; 

изучение таких вопросов, как освоение целинных и залежных земель в 
областях Ферганской долины в 1946-1965 годах и организация новых 
хозяйств на этих территориях, высокий уровень исхода людей из этих новых 
хозяйств, недостаточная эффективность осущестленных мер для решения 
социальных проблем были использованы в подготовке монографии 
“Ўзбекистон маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органларининг 
шаклланиши ва ривожланиши тарихи” («История формирования и развития 
местных представительных органов государственной власти») на основе 

практического проекта за № ЁА-ОТ-0-14679 ЁФ2-15 Наманганского 
государственного университета, выполненного в 2014-2015 годах (Справка 
Министерства высшего и среднего специального образования Республики 
Узбекистан за № 89-03-59 от 6 января 2021 года). Применение научных 
результатов позволило определить роль миграционного фактора в социально-
экономических процессах в селах Ферганской долины в 1946-1965 годах и 
объективно оценить их причины и последствия. 

Апробация результатов исследования. Выводы и предложения, 

полученные в результате исследования, прошли апробацию на 4 научно-
практических конференциях, в том числе 2 международных и  
2 республиканских конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 
всего опубликовано 12 научных работ, из них в научных изданиях, рекомен-
дованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для 
публикации основных научных результатов докторских диссертаций (PhD), 
опубликовано 6 статей, в том числе 2 статьи в зарубежных журналах. 

Структура и объем диссертации. Исследование состоит из введения, 
трёх глав, заключения, списка использованных источников и литературы, а 
также приложений. Исследовательская часть диссертации составляет  
140 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснована актуальность темы, определены 

цели и задачи, объект и предмет исследования, показано соответствие 

исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий 

Республики Узбекистан, изложены его научная новизна и практические 
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результаты. Вместе с обоснованием достоверности полученных результатов, 

раскрыта их теоретическая и практическая значимость. Приведены сведения 

о внедрении результатов исследования в практику, апробации работы, 

опубликованности результатов, структуре и объёме диссертации. 

В первой главе диссертации, которая озаглавлена «Состояние 

сельского хозяйства областей Ферганской долины в послевоенные годы 

и проблемы освоения новых земель», исследованы тенденции 

экономического развития республики и региона в послевоенные годы.  

2 февраля 1946 года было принято постановление СНК СССР «О плане и 

мероприятиях по восстановлению и дальнейшему подъему хлопководства в 

Узбекистане на период 1946-1953 годов». По этому документу, советское 

правительство наметило повышение производства хлопка-сырца к 1953 году 

в несколько раз по сравнению с довоенным уровнем
7
. 

Несмотря на большие трудности после Второй мировой войны, 

советское руководство поставило перед Узбекской ССР первоочередную 

задачу развития сельского хозяйства, где приоритетное значение придавалось 

хлопководству. Это, в свою очередь, означало, что необходимо привлечь не 

меньшее количество, чем в военное время, экономических и людских 

ресурсов, ибо сельское хозяйство развивалось преимущественно на 

экстенсивной основе путем увеличения площадей для посева хлопка за счёт 

освоения новых земель. Для этого необходимо было осуществить такие же 

ирригационные и мелиоративные работы, которые были выполнены 

накануне Второй мировой войны. По этой причине, советским 

правительством были приняты постановления по продолжению 

приостановленного ранее строительства Каттакурганского и Уртатукайского 

водохранилищ, строительству Северо-Ферганского и Ташкентского каналов, 

а также проведению широкомасштабных ирригационно-мелиоративных 

работ в Центральной Фергане и Мирзачуле, ремонту канала имени 

Ахунбабаева, оросительной системы на Чимбае, возведения дамбы на канале 

Шовот. Осуществление этих работ дало возможность ещё больше укрепить 

хлопководческую базу республики. 

В результате осуществления масштабных ирригационных работ во 

многих хлопководческих районах республики был решён вопрос дефицита 

воды. В результате строительства новых коллекторов
*
 и дренажных канав, а 

также восстановления старой ирригационной системы появилась 

возможность предотвращения процесса засоления и заболачиваемости 

почвы
8
. Однако, необходимо отметить, что это негативное явление в 

сельском хозяйстве не нашло своего решения не только в рассматриваемые 

                                                             
7
 Очерки истории коммунистической партии Узбекистана. – Ташкент: Узбекистан, 1974. – С. 471, 768. 

* Коллектор (в мелиорации) - это открытий канал или дренажная труба, который принимает воду, идущая от 
накопительной части дренажа, потом эта вода выпускается из мелиоративной площади. Коллектор делится 
на хозяйственные, межхозяйственные и магистральные типы. См.: https://qomus.info/encyclopedia/cat-
k/kollektor-uz-2/ 
8
 Коммунистическая партия Узбекистана в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Том второй. 

1938–1959. – Ташкент: Узбекистан, 1988. – С. 353. 
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годы, но и в последующие период советской власти. Более того, процесс 

засоления и заболачиваемости почвы стал все более усиливаться. 

Приоритетное место сельского хозяйства в экономике Узбекистана и 

непрерывный рост хлопководства после Второй мировой войны можно 

наблюдать на примере следующих фактов. В 1946-1950 годах выделенные 

для хлопководства посевные площади увеличились на 148 000 га, а 

урожайность повысилась с 15,6 до 20,7 ц. Увеличение посевных площадей 

под хлопчатник происходило, в основном, за счёт сокращения других 

сельскохозяйственных культур, в том числе уменьшения посевных площадей 

под зерновые культуры. Также были осуществлены значительные работы по 

механизации сельскохозяйственных работ. В итоге, были созданы 26 новых 

машинно-тракторных, 16 машинно-экскаваторных и 14 машинно-

животноводческих станций
9
. 

Но Центр не учитывал ограниченность экономических, людских и ма-

териальных ресурсов республики. В связи с тем, что перед Узбекистаном 

были поставлены чрезвычайно высокие планы по развитию хлопководства, 

плановые задания на 1949-1950 годы не были выполнены. В четвёртой 

пятилетке (1946-1950) площади под хлопок увеличились на 148 тысяч 

гектаров. За счёт безжалостной эксплуатации природных и людских ресурсов 

республики, а также в результате использования экстенсивного фактора 

развития, валовый сбор хлопка в этот период по сравнению с 1948 годом 

увеличился на 51%
10

. 

Следует подчеркнуть, что основная задача созданной в Узбекистане 

машиностроительной промышленности состояла в организации 

широкомасштабного производства машин, необходимых для комплексной 

механизации хлопководства, ирригационно-мелиоративных и других 

сельскохозяйственных работ. В результате только в 1949 году производство 

продукции машиностроительных заводов республики увеличилось на 30 %
11

. 

В целом, производство сельскохозяйственных машин, предназначенных для 

хлопководства в 1946-1950 годах, увеличилось в 6 раз, а минеральных 

удобрений – в 1,8 раза
12

. Отсюда видно, что основной задачей развития 

машиностроения, в том числе сельскохозяйственного, а также химической 

промышленности, было обеспечение развития хлопководства. 

Анализ роли областей Ферганской долины в сельском хозяйстве  

республики после Второй мировой войны свидетельствует, что одним из 

основных факторов, определявших развитие экономики данного региона, в 

первую очередь, являлось увеличение выращивания хлопка ускоренными 

темпами. В соответствии с планами советского правительства, в 1946 году 

перед Наманганской областью была поставлена задача выращивания хлопка 
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на 78 тысячах га, Ферганской – на 108 тысяч, Андижанской – на 112 тысяч 

га. В этих областях урожайность хлопка, наряду с Ташкентской областью, 

должна была составлять самые высокие показатели по республике, то есть 

соствественно16,0, 16,6 и 17,6 ц с каждого гектара
13

. 

Советское правительство игнорировало трудности первых лет войны и 

подходило к проблеме наращивания валового объема хлопка-сырца без учёта 

реальных земельных, водных и социальных (демографических) ресурсов 

Узбекистана. Пересмотр плановых заданий в сторону их увеличения, 

конечно, оказывало негативное влияние на социально-экономическое 

развитие долины. В то же время была поставлена задача увеличения 

хлопковых площадей в республике, в том числе в областях Ферганской 

долины путём ускоренного освоения новых земель.  

На массиве Центральная Фергана, а также на других территориях 

Ферганской долины, имелись ещё не освоенные целинные и залежные земли, 

что, конечно, являлось огромным неиспользованным экономическим 

потенциалом. Поэтому в 1947 году в Узбекской ССР было запланировано 

освоить 260,7 тысяч га земельных площадей. По областям республики задача 

освоения новых земель выражалось в следующих цифрах: в Самаркандской – 

10,4 тысяч, Наманганской – 15,3 тысяч, Ферганской – 20,3 тысяч, 

Кашкадарьинской – 21 тысяча, Самаркандской – 21,7 тысяч, Бухарской  

– 23,2 тысяч, Хорезмской – 30 тысяч, Андижанской – 33 тысячи, 

Каракалпакстане – 38,9 тысяч, а в Ташкентской области - 46,9 тысяч 

гектаров
14

. 

В первые послевоенные годы, наряду с освоением новых целинных и 

залежных земель и организации здесь новых колхозов, важное значение 

имели организация ирригационных и мелиоративных работ, развитие этой 

отрасли ускоренными темпами, строительство новых ирригационных 

объектов. Поэтому советское правительство подвергло руководство 

республики резкой критике за то, что такого рода работам уделяется мало 

внимания, что забыта практика строительства каналов путём хашара. По той 

причине, что руководители областей Ферганской долины уделяли мало 

внимания ирригационно-мелиоративным работам, не была освоена даже 

половина выделенных государством средств. Эта тенденция была характерна 

не только для областей Ферганской долины, но и для всей республики. 

С целью освоения новых земель и дальнейшего ускорения 

ирригационно-мелиоративных работ, в добавок к уже принятым в прежние 

годы постановлениям, были приняты новые. 2 сентября 1952 года Совет 

Министров СССР принял постановление «О мелиорации и освоении земель в 

Андижанской, Наманганской и Ферганской областях УзССР для 

дальнейшего развития хлопководства»
15

. Одним из очередных такого рода 
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нормативных документов являлось постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О дальнейшем развитии хлопководства в Узбекской ССР 

в 1954-1958 годах», в котором было намечено освоение в Ферганской долине 

142 тысяч га земельных площадей, в том числе, 116 тысяч га предполагалось 

освоить и орошать в Центральной Фергане. На Наманганскую область 

приходились 50 тысяч га, что составляло одну треть посевных площадей 

колхозов и совхозов к середине 50-х годов ХХ века
16

. 

Новые освоенные земли Наманганской области располагались на 

массивах Дамкуль, Оккум, Момохон, Аччиккуль, Найман и Боз, в ходе 

освоения которых во второй половине 1950-годов были организовано более 

30 колхозов, каждый из которых имел посевную площадь в 1,5-1,6 тысяч га. 

На новых освоенных землях было засеяно 30 тысяч га хлопка
17

. 

К середине 1950-годов в некоторых районах и большинстве колхозах 

посевы под хлопчатник занимали более 80% от общей площади посевных 

земель. Например, районам Андижанской области в 1957-1960 годах сверху 

было спущено обязательство расширить общую площадь для хлопководства 

на 7,7 тысяч га, а общий объем урожая хлопка довести до 84,1 тысяч тонн
18

. 

Была также поставлена задача наладить севооборот, а также развивать и 

другие отрасли хозяйства, в частности животноводство. Для осуществления 

этой задачи, по мнению руководства республики, необходимо было 

осваивать новые земли. 

Вторая глава диссертации, озаглавленная «Проведение политики  

переселения в областях Ферганской долины», освещается сущность 

переселенческой политики и процессы её осуществления в Андижанской, 

Наманганской и Ферганской областях. 

Политика переселения занимала важное место в качестве социально-

экономического мероприятия в жизни жителей Андижанской области во 

второй половине 40-50 годах. Вместе с тем, немаловажное значение 

приобретала задача по налаживанию деятельности новоорганизованных 

хозяйств, их экономического развития и повышения рентабельности. 

Переселенцы отбирались в основном из плотно заселённых колхозов, 

расположенных в Андижанском, Алтинкульском и Ленинском районах. 

Доходы колхозников в этих районах были высокими, к тому же, у них были 

собственные дома, приусадебные участки, сады и крупный рогатый скот. 

Так, изучение деятельности колхоза имени Косыгина Халдиванбекского 

района (ныне кишлак в Шахриханском районе) показывает, что этот колхоз 

был организован в 1949 году только за счёт переселенного населения. 

Переселение началось в 1950 году и первоначально было переселено 57 

хозяйств. Трудоспособных среди них было 118 человек. Переселение в этот 

колхоз продолжалось до 1955 года. В 1951 году было переселено 22 семьи, в 

1952 году – 15, в 1953 – 33, в 1954 – 29, в 1955 – 26 семей. Всего за эти годы 

было переселено 182 семьи, где 372 человека были трудоспособными. 
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Однако, вследствие нерешённости некоторых социальных проблем, 

неудовлетворительных условий проживания 48 из переселившихся хозяйств 

вернулись обратно в свои кишлаки
19

. 

Как указывалось выше, в данной Андижанской области переселение 

населения на новые земли осуществлялось за счёт жителей колхозов из 

густонаселённых районов Боз и Балыкчи, расположенных по соседству с 

Центральной Ферганой. В целом, в результате серьёзных недостатков, 

допущенных в процессе переселения в области, значительная часть 

переселенных лиц вновь вернулись на свои старые места проживания, о чем 

свидетельствуют следующие цифры. В 1950 году было переселено  

947 хозяйств, 577 из которых покинули новообразованные колхозы, в  

1951 году уехали 487 семей из 908 и в 1952 году покинул новые колхозы  

471 человек из переселённых 1 089. Таким образом, в течение трёх лет всего 

на новые освоенные земли было переселено 2 944 хозяйств, из которых  

1 534 вернулись на старые места
20

.  

Как видно из приведённых сведений, в течение трёх лет более 50% 

переселенного населения в области покинули новообразованные колхозы, и 

эта политика не оправдала себя ни в экономическом, ни в политическом 

отношении. Для переселения населения на новые места со стороны 

государства выделялись значительные средства и уход большей части 

переселенцев поставило под сомнение успех проводимой правительством 

политики.  

Процесс переселения населения в Андижанской области, как и в других 

областях Ферганской долины, во второй половине 1950-годов продолжался 

ускоренными темпами.  

В 1957 году как в Наманганской и Ферганской областях, так и в Анди-

жанской, из числа переселенцев стали создаваться новые колхозы. За счёт 

переселенного населения на целинных землях «Сарикджуга» и «Улугнор» 

было создано 5 новых колхозов. К ним относятся колхоз «Коммунизм» 

Андижанского района, «Ленин йўли» («Ленинский путь») Булакбашинского 

района, «Кизил юлдуз» («Красная звезда») Ходжаабадского района, колхоз 

имени Хрущёва Халдиванбекского района (ныне - Шахрихан) и, наконец, 

колхоз «Гулистан» Чинабадского района. Новообразованные колхозы в счёт 

неделимого фонда получили от материнских предприятий (новые колхозы 

были созданы на основе уже существующих хозяйств) 4 648 тысяч рублей, 

186 голов крупного рогатого скота, 48 лошадей, 311 овец и т.д.
 21

.  

В процессе переселения выявились недостатки субъективного порядка. 

Во многих районах Узбекистана, в том числе и в Наманганской области, 

отсутствовали квалифицированные специалисты-инспекторы по переселе-

нию. По этой для отбора переселенцев, оформления их документов и 

непосредственного осуществления переселения пришлось пригласить 

специалистов со стороны. Кроме и того, для переселения смей в Узбекской 
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ССР, по сравнению с другими республиками, было выделено намного 

меньше средств. Например, Главное переселенческое управление 

Министерства сельского хозяйства республики согласно плану на 1954 год, 

для выполнения организационных работ по переселению населения 

выделило очень мало средств – в среднем по 2 рубля на каждую семью. В 

других союзных республиках этот показатель составлял от 10 рублей до 20 

рублей. К примеру, все расходы для переселения одной семьи в Казахской 

ССР составляли 15 рублей, а в РСФСР – 19 рублей
22

. По этой причине 

осуществление миграционных процессов в Узбекской ССР, Ферганской 

долине, в частности в Наманганской области, в сравнении с другими 

республиками протекало очень трудно. 

В итоге план по переселению в Наманганской области к 1 января  

1954 года был выполнен на 55,7% и было переселено всего 557 хозяйств, из 

которых в новообразованные колхозы – 344 хозяйств, а в совхозы  

– 213 хозяйств. Примечательно, что из средств, выделенных согласно плану 

для переселения хозяйств, было использовано всего 9 %, то есть 58,9 тысяч 

рублей. Поэтому из 344 переселенных хозяйств только 130 получили 

одноразовую помощь, а население, переселенное в совхозы, вообще не 

получало никакой финансовой помощи
23

. 

Процесс переселения проводился не только в новообразованные 

колхозы, но и путём привлечения новых работников в промышленные 

предприятия и совхозы. Этот процесс особенно широко осуществлялся в 

1955 году. Этот факт хорошо виден при сравнении масштабов переселения за 

1954 и 1955 годы. В 1954 году в Наринский хлопководческий совхоз была 

переселена 71 семья (общей численностью в 277 человек), среди которых 

трудоспособными являлся 71 человек. В хлопководческий совхоз «Гулбог» 

было переселено 142 семьи (общей численностью в 519 человек), среди них 

313 были трудоспособными. По области в данном году было переселено  

218 семей, но в связи с отсутствием нормальных условий для проживания и 

работы 53 семьи вернулись в свои старые колхозы. Например, для 

переселенной в совхоз «Норин» 71 семьи было построено только 50 домов, а 

для 142 семей, переселенных в хлопководческий совхоз «Гулбог» – всего 

лишь 110 домов
24

. 

Освоение новых земель в Ферганской области и переселение людей на 

образованные на этих целинных землях новые хозяйства во второй половине 

50-годов, несмотря на некоторые недостатки, проводилось ускоренными 

темпами. Например, в 1957 году на целинных землях Тешиктепа 

Центральной Ферганы было образовано – в Бувайдинском районе было  

2 новых колхоза под названиями «Янги кадам» («Новый шаг») и «Янги хаёт» 

(«Новая жизнь»), в Багдадском районе – 1 колхоз (имени Ленина), 

Куйбышевском районе – 1 колхоз (под названием «Мехнатабад»), Кувинском 
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24

 НА РУз, ф. 2347, оп. 1, д. 37, л. 81. 
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районе – 1 колхоз («Гулистан»), Ташлакском районе – 1 колхоз («Янги 

хаёт»), а по области всего было организовано 6 новых колхозов
25

.  

Третья глава диссертации называется «Влияние внутреннего  

миграционного фактора на социально-экономическое развитие 

новообразованных хозяйств», в которой анализируются проблемы, 

связанные с социальными проблемами созданных хозяйств и адаптации 

переселенцев к новым условиям, а также экономические показатели колхозов 

и совхозов на вновь освоенных землях.  

Негативное влияние на социально-экономическое развитие хозяйств, 

организованных на вновь освоенных землях Центральной Ферганы, оказало 

то, что семьи переселенцев не были своевременно обеспечены жильём, 

отсутствовали объекты социального назначения (школа, клуб, амбулатория и 

т. д.). Удержание переселенных хозяйств на новых освоенных землях для 

постоянного проживания протекало весьма сложно, потому что данные ранее 

советскими органами обещания об обеспечении их жильём или о содействии 

ремонту уже построенных домов, а также о предоставлении новым 

хозяйствам денежного кредита и домашних животных, в первую очередь, 

коров, не были в полной мере выполнены, что побуждало людей во всех 

областях Ферганской долины вернуться на свои старые места проживания.  

Такое положение в политике переселения населения наблюдается во 

второй половине 40-ых и начале 50-х годов. Но в связи с положительными 

изменениями в процессе переселения населения, то есть по мере решения 

социальных проблем, ситуация стала меняться к лучшему. Даже можно было 

наблюдать факты, когда в некоторых новых хозяйствах социальное 

обеспечение населения было относительно лучше, чем в прежних колхозах. 

Например, в 1957 году социальное обеспечение населения, переселившегося 

в новые колхозы Наманганской области, было лучше в сравнении с 

условиями в прежних колхозах, где они проживали: они были обеспечены 

жильём и приусадебным участком, каждой семье была выделена корова. Так, 

597 колхозным семьям было выдано единовременное денежное пособие, все 

они были обеспечены приусадебными участками. Кроме того, для семей 

колхозников выделили 431 корову, а для переселившихся в 1956 году 

колхозников – 190 коров, итого была выделена 621 корова
26

. 

Одной из самых больших проблем для хозяйств, переселившихся на 

земли новообразованных колхозов в Ферганской области, был вопрос 

жилищный. Так, всего лишь 65% переселившихся дехкан получили жильё, а 

остальные проживали во времянках
27

. Например, в 1954 году из-за нехватки 

строительных материалов, рабочих и по другим причинам не был выполнен 

план строительства жилья в новых колхозах. Для строительства жилья 

должно было быть привлечено 829 строителей, а на самом деле работали 

всего  
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 НА РУз, ф. 2347, оп. 1, д. 37, л. 81.  
26

 НА РУз, ф. 2347, оп. 1, д. 47, л. 128. 
27

 НА РУз, ф. 2347, оп. 1, д. 14, л. 28. 
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335 рабочих
28

. Проблема обеспечения переселенцев жильём не была 

полностью решена в области и в последующие годы. 

В целом, переселение населения в целинные земли в областях 

Ферганской долины оказало существенное влияние на  социально-

экономическом развитии региона. Но, вместе с тем, переселение людей с 

привычных мест, где они родились и выросли, на новые только осваиваемые 

земли порождало чувства психологического дискомфорта. К тому же, по 

причине недостатков, которые были допущены советскими организациями в 

новообразованных хозяйствах, то есть необеспеченность части переселенцев 

жильём или из-за плохих условий проживания, они оставляли новые места и 

возвращались в свои прежние кишлаки. 

Экономические показатели хозяйств, созданных на только что 

освоенных землях, по некоторым объективным и субъективным причинам 

были низкими. Например, в процессе освоения целинных и залежных земель 

Центральной Ферганы крупные ирригационно-мелиоративные работы в 

масштабе районов проводились с помощью техники и за счёт 

государственного средств, работы по планировке земли в самих колхозах 

выполнялись за счёт переселенцев вручную, вследствие чего этот процесс 

затянулся на долгие годы. 

Несвоевременное выполнение ирригационно-мелиоративных работ, в 

свою очередь, приводило к получению низкого урожая. Например, часть 

новых колхозов, организованных из числа людей, переселившихся из 

Бозского (ныне – Бустонского), Балыкчинского, Избосканского и других 

районов, с каждого гектара получали по 10 ц, а вторая часть – по 15 ц урожая. 

Это привело к тому, что доходы колхозников от основного источника 

прибыли – хлопководства были очень низкими
29

. Такое же положение дел 

можно было увидеть в хозяйствах Наманганской области. В 1953-1955 годах 

в новообразованных хозяйствах, которые были созданы в массивах Дамкул, 

Аккум, Момохон, Аччиккул, Каракалпак, Мингбулак, Найман и Боз, 

урожайность в среднем составила 8-10 ц с гектара
30

. Но этот показатель в 

вышеуказанных массивах стал постепенно расти в последующие годы. 

Анализ экономических результатов колхоза имени Молотова 

Алтыарыкского района Ферганской области выглядел следующим образом: 

если в 1951 году хлопок выращивался на 762 га, то этот показатель к  

1955 году опустился до непривычного уровня, то есть до 710 га. 

Урожайность хлопка в 1951-1952 годах с каждого гектара составлял 14,2 ц, а 

в 1953-54 годах – 11,4 ц. Прибыль хозяйства от хлопководства в  

1951-1954 годы составил 6 843 тысячи рублей, а расход за этот период был 

равен 8 213 тысячам рублей. Долг хозяйства составил 1 370 тысяч рублей, а 

списанный государством долг равнялся 353 тысячам рублей
31

. 

                                                             
28

 НА РУз, ф. 2347, оп. 1, д. 14, л. 29. 
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Причина экономической слабости колхозов заключалась, в первую 

очередь, в несвоевременном переселении населения из других областей или 

из самой области на новые хозяйства, и в плохой организации 

переселенческой кампании. В итоге, вследствие необеспеченности 

достаточной рабочей силой, на каждого трудоспособного колхозника 

ложилась большая нагрузка в выращивании сельскохозяйственной культур, в 

особенности хлопка. Поэтому, основной задачей руководителей отсталых 

колхозов было увеличение численности рабочих путём внутренней миграции 

и строительство жилья для переселившихся семей.  

Необходимо отметить, что, несмотря на отрицательные экономические 

показатели по выращиванию хлопка, в большинстве организованных в 

начале 50-годов на новых освоенных землях колхозов, для советской власти 

повышение производства хлопка-сырца имело стратегическое значение. В 

итоге социально-экономическое развитие колхозов, организованных на 

новых освоенных землях, не дало ожидаемого результата. Главными 

причинами явились ошибки, допущенные в процессе переселения населения, 

и упор на экстенсивные методы в аграрной политике советского государства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ роли внутренней миграции в социально-экономическом разви-

тии Ферганской долины в 1946-1965 годах позволил сделать следующие 

выводы: 

1. Доля сельского хозяйства в экономике Узбекской ССР была большой 

и эта тенденция не только сохранилась в последующие годы, но и стала 

усиливаться. Политика советской власти, направленная на развитие 

хлопководства в Узбекистане, продолжалась не только во второй половине 

40-годов, но и в 50-годах ХХ века. С целью интенсивного освоения новых 

земель проводились большие ирригационные и мелиоративные работы. 

Осуществление этих задач заложило основу для развития ускоренными 

темпами производства хлопка в Узбекской ССР, в том числе и Ферганской 

долине. 

2. Была осуществлена большая подготовительная работа для органи-

зации переселения населения на вновь освоенные земли Центральной 

Ферганы, правительством республики были разработаны план и основные 

направления этих работ. 

3. В 1946-1965 годах непрерывно увеличивался план по заготовке 

хлопка в Узбекской ССР и областях Ферганской долины. А это требовало 

освоения новых земель, проведения широкомасштабных ирригационных и 

мелиоративных работ, организации новых колхозов и совхозов, а также  

переселения сюда людей из густонаселённых районов или из районов с 

ограниченными земельно-водными ресурсами. В результате миграционные 

процессы со стороны государства организовывались и осуществлялись 

целенаправленно. 
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4. Политика переселение населения в хозяйства, организованные на 

вновь освоенных землях, проводилась целенаправленно на протяжении 

нескольких лет. Поэтому руководство республики и областей Ферганской 

долины всесторонне изучили экономические и трудовые ресурсы старых 

колхозов, возможности их развития, и только после этого определяли состав 

и численность переселяемого населения. В Ферганской долине внутреннее 

переселение, в первую очередь, осуществлялось за счёт колхозов с 

недостаточными посевными площадями, то есть с ограниченными 

экономическими ресурсами и большой плотностью населения. Однако, 

вместе с тем, в осуществлении этого процесса наблюдался формальный 

подход, что привело к дискредитации переселенческой кампании, и часть 

населения вернулась в свои прежние хозяйства.  

5. Переселение осуществлялось также из Ферганской долины в массив 

Мирзачуль Ташкентской области, что, с одной стороны привело к 

повышению социальной активности населения, с другой стороны, оно 

рассматривалось советским руководством в качестве основного фактора 

развития сельского хозяйства республики. Развитие сельского хозяйства, в 

первую очередь, осуществилось за счёт ускоренного увеличения 

выращивания хлопка, развитие сельского хозяйства имело односторонний 

характер. 

6. В силу позитивных сдвигов в организации переселения в новые 

хозяйства, организованных на вновь освоенных землях, и последовательного 

решения социальных проблем, во второй половине 50 – начале 60-годов, по 

сравнению с предыдущим десятилетием, произошли положительные сдвиги 

в обеспечении людей жильём. В результате переселенцам второй волны были 

созданы лучшие условия для постоянного проживания в новых хозяйствах, 

что помогло людям постепенно адаптировались к новым условиям. Это 

нашло явное отражение в социально-экономических показателях хозяйств, 

организованных в Центральной Фергане. 

7. На первом этапе переселения руководство республики и областей 

Ферганской долины основное внимание уделили экономическому развитию 

вновь образованных хозяйств. Но строительству зданий культурно-бытового 

и хозяйственного назначения уделялось недостаточное внимание. В итоге 

социальным проблемам, связанным с повседневной жизнью населения – 

строительству школ, детских садов, амбулаторий, электростанций, дорог, 

мостов, обеспечения людей питьевой водой и т. п. уделялось второстепенное 

значение. Поэтому адаптация переселенцев к новым условиям и новому 

месту жительства протекала трудно. 

8. Экономические показатели новых колхозов и совхозов,  

организованных на целинных, заброшенных и залежных землях Центральной 

Ферганы, были относительно низкими. Однако в связи с освоением новых 

земель в Центральной Фергане и переселением сюда населения появились 

новые возможности для развития сельского хозяйства. Это создало условия 

для успешного развития в будущем аграрного сектора экономики областей 

Ферганской долины. 
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9. В связи с тем, то экономические показатели новых колхозов, 

организованных в областях Ферганской долины, были 

неудовлетворительными, с низкой урожайностью хлопка во вновь освоенных 

целинных, первоначально большая часть этих хозяйств были убыточными. 

На основе заключений исследования были разработаны следующие 

предложения и рекомендации: 

1. Создать монографию об истории социально-экономического развития 

сельского хозяйства областей Ферганской долины в 1946-1965 годах и 

политики переселения, а также об истории новообразованных хозяйств и 

судьбах переселенных семей.  

2. Опубликовать сборник источников, создать интернет-базу статьей об 

освоении целинных и залежных земель Центральной Ферганы, а также о 

социально-экономической жизни переселенцев.  

3. Необходимо изучить историю переселенцев из областей Ферганской 

долины в Мирзачуль в 1950-1960 годы и провести исследования, 

отражающие взаимоотношения людей, переселенных из других регионов 

республики с местным населением.  

4. Рекомендуется использовать в учебниках и учебных пособиях по 

советскому периоду истории Узбекистана материалов о тенденциях развития 

сельского хозяйства после Второй Мировой войны, а также освоении новых 

земель и миграции населения в Ферганской долине. 
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INTRODUCTION (Annotation of the dissertation of doctor  

of philosophy (PhD) 

The main objective of the study is to explore the role of internal migration 

in the socio-economic development of the Fergana Valley in 1946-1965. 

The research subject is the history of internal migration in the dynamics of 

socio-economic development of the regions of Fergana Valley in 1946-1965 and 

related processes. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

It was substantiated that in the first years after the World War II, in the 

context of development of agriculture in the republic, first of all, cotton growing, 

the task was set to develop virgin and fallow lands in Central Fergana. During this 

process it was critical to address such issue as provision of newly formed 

farms with labor force and it was resolved through resettlement of the population; 

It was revealed that the government did not develop a clear mechanism for the 

resettlement of the population in the virgin and fallow lands of Central Fergana in 

1946-1965. It was difficult for people to get adapted to adverse working and living 

conditions that existed in the new farms. Therefore, part of the resettled population 

left for their old farms and measures adopted in that direction were proven to be 

ineffective; 

It was proved that difficulties arose because of resettlement of the population 

in Andijan, Namangan, and Fergana regions. People were not provided with 

housing for a long time, there were no schools, dispensaries and other social 

facilities, which adversely affected the adaptation of people in the new conditions.  

By the example of socio-economic processes, occurred in the region, 

development of new lands in Central Fergana (in the districts of Ulugnor, 

Mingbulok, Yozevon), an increase in the area of irrigated land, the impact of the 

migration process on agriculture, as well as the processes that were associated with 

solving problems in the social sphere and everyday life of resettled population in 

the newly formed collective farms and state farms were justified.  

Implementation of research results. Based on results of scientific research 

related to the role of internal migration in socio-economic development of the 

Ferghana Valley in 1946-1965: 

Results of scientific research obtained in the process of studying the events 

that took place in the regions of Fergana Valley, the importance of development of 

agriculture in the economy of the republic, as a result of strengthening the cotton 

monoculture in the study period, the development of new lands in Central Fergana, 

the organization of new farms, the policy of resettlement of the population of the 

region, the role of the migration factor in the processes carried out and the impact 

of internal migration on the economy were used to form the section  

"Socio-economic processes that took place in the regions of the Ferghana Valley in  

1946-1965" of the State Museum of History and Culture of the Namangan Region 

(Certificate of the Ministry of Culture of the Republic of Uzbekistan  

No. 03-12-08-399 dated January 27, 2021). The application of results enabled the 

museum to create new exhibits and present them to the general public based on 
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photographs and archival sources that highlighted the political, socio-economic, 

and agricultural priorities of the Ferghana Valley during the Soviet period;  

The study of such issues as the development of virgin and fallow lands in the 

regions of the Ferghana Valley in 1946-1965 and the organization of new farms in 

these territories, the high level of exodus of people from these farms, and 

inefficiency of measures taken to address these problems served to use the 

preparation of the monograph “History of formation and development of local 

representative bodies of state power” on the basis of a practical project  

No. ЁA-OT-0-14679 ЁF2-15 of Namangan State University, completed in  

2014-2015 (Certificate of the Ministry of higher and secondary specialized 

education of the Republic of Uzbekistan No. 89-03-59 dated January 6, 2021). The 

application of scientific results allowed to determine the role of migration factors 

in the socio-economic processes in the villages of Ferghana Valley in  

1946-1965 and to objectively assess their causes and consequences. 

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

introduction, three chapters, conclusion, list of references and applications. The 

research part of the thesis is 140 pages. 
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