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ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И ИСТОРИЯ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ УЗБЕКОВ В ТАДЖИКИСТАН 

 
Аннотация. Объектом исследования в данной статье стал процесс переселения узбеков из Узбекистана 

в годы советской власти. Актуальность настоящей статьи обусловлена глобализацией процесса межнациональ-
ной и межгосударственной миграции в современном мире и обострением на этом фоне проблемы национальной 
идентичности. В этой связи изучение регионального миграционного процесса в прошлом представляет несо-
мненный научный и практический интерес. Актуальность данной статьи возрастает и с учетом историографи-
ческой ситуации, поскольку проблема истории узбеков, переселенных из Узбекистана в Таджикистан, ранее в 
научной литературе не ставилась, и данная статья является первой попыткой ее решения. Целью исследования 
стало изучение причин, факторов переселения узбеков из Узбекистана в Таджикистан в годы советской власти, 
исторических этапов этого процесса на основе анализа документов и материалов, часть из которых вводится в 
научный оборот впервые. Кроме того, был проведен сравнительный анализ состояния таджикских территорий 
переселения узбеков и выявлена роль узбекских мигрантов в социально-экономических и культурно-
просветительских процессах в Таджикистане. Методологической основой статьи является цивилизационный 
подход, рассматривающий историческое развитие с позиций общекультурных и общечеловеческих ценностей. 
Статья опирается на общенаучные принципы объективности и историзма и такие общенаучные методы, как 
диалектический и синергетический. В качестве специальных методов исторических исследований авторы ис-
пользовали хронологический и сравнительно-исторический. По результатам исследования была предложена 
периодизация исторических этапов миграции узбеков в Таджикистан; выявлен основной ареал их размещения в 
долине Вахш; проведена дифференциация таджикистанских узбеков на основные группы; показана роль узбе-
ков-мигрантов в распространении узбекской национальной культуры в Таджикистане. Практическая значи-
мость представленной статьи заключается в раскрытии смысла и исторических корней процессов миграции в 
Центральной Азии, а также в укреплении межнациональной дружбы и региональной интеграции. 

Ключевые слова. Переселенческая политика, переселенцы, хлопководство, опытные земледельцы, до-
лина Вахш, ирригационные сооружения, образовательное учреждение, материально-духовная жизнь, радикаль-
ные узбеки, трансформация, узбекские семьи. 

 
Одним из многочисленных общественно-политических мероприятий, осуществленных в годы советского 

правления, стала переселенческая политика, которая проводилась на централизованной плановой основе в 
рамках общегосударственной стратегии. Ее основной целью было достижение сразу нескольких целей: обеспе-
чение хлопковой независимости СССР, освоение целинных и залежных земель, решение демографических 
проблем, распространение «опыта хлопководства» для поднятия экономики страны. 

Начало переселенческой политики советской власти датируется 1925 г., когда появился планы пересе-
лить 53,3 % населения из Ташкентской, Самаркандской и Ферганской областей в пустующие земли

1
. В истори-

ческих исследованиях указывается на то, что процесс переселения осуществлялся поэтапно. 
1. 1926‒1928 гг. На этом этапе население было переселено во внутренние районы местной территории, и 

были разработаны нормативно-правовые основы переселения людей. 
2. 1928‒1932 гг. Процесс приобретает массовый характер в пределах округов каждой республики, а так-

же выходит за пределы республики. 

3. 1932‒1941 гг. Продолжается межреспубликанское переселение граждан [2, с. 17‒18]. 

В дальнейшем переселенческая политика длилась на протяжении всего этапа существования советской 
власти, заметно усиливаясь в 1950‒1960 гг. и 1970‒1990 гг., когда в рамках общесоюзных социально-
экономических и культурных кампаний население перемещалось на пустующие земли Узбекской ССР и других 
советских республик. 

В настоящем исследовании мы рассматриваем историю узбекских переселенцев, отправленных в рамках 
обозначенных выше исторических этапов из Узбекистана на территорию Таджикистана. Этот процесс оттока 
узбекских семей из Узбекистана на территорию Таджикистана начался в 1925 г., т. е. одновременно с началом 
переселенческой политики Советской власти. 

В 1925‒1926 и 1928‒1929 гг. в Таджикскую АССР было переселено 15826 хозяйств. В результате к 
1929 г. сформировалось примерно 50 новых селений, из них 36 в одной только Кургонтепинской области. В 
1925‒1930 гг. для реализации общегосударственной задачи развития хлопководства в Таджикистане власти 
приступили к реализации плана освоения долины Вахш, для чего в эту долину были переселены 8030 хозяйств 

                                                           
1 ЦГА РУз, Ф. 90. Оп. 8. Д. 2006, Л. 7‒8. 
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из Ферганской области Узбекистана. Помимо демографической проблемы на переселение именно ферганцев 
повлияло то, что они были «мастеровитыми хлопководами» и дехканами, имели уже полувековой опыт выра-
щивания американского сорта хлопка, им были известны правила агротехники выращивания тонковолокнисто-
го египетского хлопка. В результате с помощью ферганцев в долине Вахш были организованы хлопковые 
плантации на основе американской и египетской технологий. 

Для решения проблемы водоснабжения на целинных землях долины Вахш, а также для водоснабжения 
центральной и южной территорий Таджикистана потребовалось прорыть каналы Хисор (Гиссар) и Катта Фар-
гона (Большая Фергана). Для строительства ирригационных сооружений были переселены 7404 хозяйств, в том 
числе 2000 из Узбекистана. В 1929‒1930 гг. в долине Вахш было размещено 3274 хозяйств, в Кулябе – 887, в 
Гиссаре – 387 хозяйств. В 1932 г. в Таджикскую ССР в общей сложности было переселено 37732 хозяйств, при 
этом 7312 хозяйств из числа всех переселенных в Таджикистан были выходцами из округов Ферганской доли-
ны [1, с. 65, 67, 74]. 

Исследования показывают, что для реализации проекта освоения Вахш общесоюзными и республикан-
скими партийными, советскими и правительственными органами было принято большое количество постанов-
лений и циркуляров. Остановимся на тех из них, которые сыграли самую значительную роль в этом процессе. 

В 1932 г. СНК СССР принял специальное постановление «О создании ирригационных сооружений для 
освоения земель Вахш в 1933 году». В данном постановлении было указано точное количество населения, 
подлежащего переселению в долину Вахш в этом году. На основании Постановления в долину Вахш переселя-
лись 6000 хозяйств, из них 2000 должны были составить хозяйства демобилизованных из армии красноармей-
цев, еще 2000 хозяйств из внутренних районов республики и, наконец, 2000 узбекских семей опытных хлопко-
водов. 

В 1935 г. 19 марта на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) было принято новое постановление «О меропри-
ятиях по освоению долины Вахш». Согласно нему предусматривалось в 1935‒1937 гг. направить в долину 
12000 хозяйств: 3000 из Узбекистана, еще 3000 из внутренних районов Таджикистана и 6000 человек из других 
районов СССР2. На основании Постановления, 7 апреля 1936 г. в долину Вахш было переселено 3158 хозяйств 
общей численностью 9948 человек. Вместе с узбеками были переселены дехканские хозяйства из Саратовской 
и Сталинградской областей РСФСР. 

Сведения по выполнению плана переселения регулярно докладывались в Москву. Согласно отчету, из 
Узбекистана в Таджикистан в 1936 г. было переселено 1983 хозяйств, в том числе, 120 из Самаркандского 
района, 100 из Каттакурганского, 48 из Жалолкудукского, 43 из Ленинского, 48 из Ойимского, 108 из Наман-
ганского, 49 Кокандского, 42 из Молотовского, 49 из Кагановичского, 137 из Андижанского, 156 из Чустского, 
100 из Попского, 147 из Маргеланского, 207 из Янгикурганского, 207 из Касансайского, 102 Багдадского и 20 
хозяйств из Туракурганского районов [3, с. 63]. 

В числе переселенцев были не только свободные, имеющие гражданские права, но и раскулаченные се-
мьи, считавшиеся «чуждыми элементами» для советской власти; средние дехканские хозяйства; руководители 
колхозов и совхозов; сотрудники партийно-советских органов [3, с. 63]. 

Переселение людей в долину Вахш Таджикистана уже в меньших количествах и с некоторыми переры-
вами продолжалось и в дальнейшем. Даже в 1945 г. в Вахш было переселено 4300 хозяйств из различных обла-
стей и районов СССР, среди которых были и узбекское семьи

3
. 

Не всегда для переселенцев создавались все необходимые бытовые и хозяйственные условия. Опреде-
ленное время им приходилось жить в шалашах, лачугах, подвалах, рабочих общежитиях, бараках, складах, 
колхозных клубах. Помимо проблем, связанные с обеспечением переселенцев жильем, существовали проблемы 
с организацией социальных, образовательных, культурных учреждений. Не хватало библиотек, клубов, школ, 
яслей, магазинов, передвижных кинотеатров. Были сложности с поставкой колхозникам техники, крупного 
рогатого скота, орудий труда. 

Для переселенцев в долину Вахш из Узбекистана и внутренних районов Таджикистана были организова-
ны трудовые поселки НКВД СССР. Для лучшей организации процесса переселения и оперативного решения 
возникающих проблем тогда же были созданы специальные отделения по переселенцам при правительстве 
Таджикской ССР. 

В ходе сбора данных о дехканских хозяйствах, переселенных из Узбекской ССР в Таджикистан, мы вы-
яснили, что социальный состав узбекских семей был различным. Их можно разделить на три категории. Среди 
них были семьи, переселившиеся добровольно; семьи, переселившиеся добровольно-принудительно, т. е. по-
павшие под запрет из-за «кулачной ссылки»; руководители хозяйств и советско-партийных органов, внесенные 
в «черный список». 

Следует отметить, что территориальный состав населения Узбекистана, переселенного в Таджикскую 
ССР, охватывает Ферганскую долину (Андижанскую, Ферганскую, Наманганскую области), Кашкадарьинскую 
и Сурхандарьинскую, Ташкентскую области и Хорезмский округ. 

В общей сложности в 1925‒1941 гг. в Таджикистан из Кашкадарьинской области и Ферганской долины Узбе-

                                                           
2Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение. 1930-1940 : высылка, спецпоселение. 1930-1940 : в 2 книгах / 

отв. ред. Н. Н. Покровский. М. : РОССПЭН, 2005-2006. 22 см. - (Архивы Кремля / Ин-т истории Объед. ин-та истории, 

филологии и философии Сиб. отд-ние. Рос. акад. наук, Ун-т Торонто (Канада). Кн. 1. 2005. 909 с. 
3 ЦГА РУз, Ф. 90. Оп. 8. Д. 2006. Л. 165. 
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кистана было переселено 83000 хозяйств. Они были направлены в Вахшский, Кургонтепинский, Саройкамарский, 
Гиссарский, Кулябский, Аралский, Жимкульский, Кобадиёнский, Сталинабадский районы. Из Хорезма в Молотова-

бадский район Таджикской ССР были привезены 1827 хозяйств (5987 чел.), они составили основное населе-
ние 10 поселков в Молотовабаде. Благодаря переселенцам были построены и функционировали больни-
ца, клуб, ряд зданий бытового и хозяйственного обслуживания

4
. 

Переселение в Таджикскую ССР узбекских хозяйств продолжалось и в 70‒80 гг. ХХ в., в част-
ности, часть узбекского населения из районов Сурхандарьинской области переместилось в Шаар-

тузский район Таджикистана.  
Особенно активно шло освоение округа Бешкент, где было организовано 8 совхозов, в совхозах Беш-

кент-7, Бешкент-8 жили узбекские семьи. На каждое хозяйство им предоставили по 25 соток земли, в то время 
как таджикским хозяйствам только по 15 соток; выделялись дополнительные финансовые средства; скотина; 
хозяйственные предметы; технические средства по льготной стоимости. Как отмечает таджикский историк 
Ф. А. Абдурашитов, в 1980 гг. многие узбекские семьи в Бешкенте, используя высокий уровень своего матери-
ального благосостояния и предоставленные им льготы, вернулись на земли своих предков [1, с. 53]. 

Переселенные в Таджикистан узбекские семьи внесли большой вклад в развитие народного хозяйства, 
особенно аграрного сектора этой республики. В годы первой пятилетки (1928‒1932 гг.) были достигнуты высо-
кие результаты в сфере хлопководства в долине Вахш. Урожай от американского хлопка (Упланда) и тонково-
локнистого египетского хлопка был получен в два раза больше запланированного. Вахшский ирригационный 
канал дал возможность осушить 94 тысяч гектаров земли, в результате чего площадь хлопковых полей достигла 
119,6 тысяч гектаров. В Кургантепинской области в 1948 г. функционировали 28 колхозов-миллионеров, во 
многих хозяйствах вместо 17 центнеров урожайность достигала 25‒35 центнеров с гектара. В долине Вахш 
были освоены 200 тысяч гектаров целинных и залежных земель, на холмистых, горных и предгорных местно-
стях Кургантепинского района были основаны виноградарские, фруктовые сады, инжирные, хурмовые сады, 
поля выращивания семечки и миндаля. В дехканских хозяйствах впервые был применен опыт выращивания 
субтропических фруктов (лимоны, апельсины, мандарины). 

Наряду со специалистами-аграриями среди узбеков, переселенных в Таджикистан, были сотрудники 
сферы науки и культуры, деятели искусств, чей искренний и добросовестный труд также способствовал разви-
тию Республики Таджикистан. 

В годы советской власти часть переселенных узбеков вернулись на историческую родину. Наибольший 
их отток из Таджикистана наблюдался в годы первой пятилетки (1928‒1932 гг.). Из 19465 переселенных семей 
12176 (65 %) вернулись обратно домой и лишь 6485 (35 %) хозяйств остались на новых местах. В дальнейшем 
предоставление льгот дехканским хозяйствам со второй половины 1930-х гг., создание для них благоприятных 
материально-духовных условий, повышение уровня материального благосостояния способствовали снижению 
уровня реэмиграции и закреплению узбеков в Таджикистане. 

Проведенное исследования позволяет сделать ряд выводов. 
1. Переселенческая политика правительства СССР была начата в 1924‒1925 гг. и с некоторыми переры-

вами продолжалась вплоть до 1990 г. Она осуществлялась на плановой основе и прошла несколько этапов. 
Переселение в Таджикистан узбекских семей активно реализовывалось в 1926‒1928 гг. и с различной интен-
сивностью продолжалось до 1970-1980-х гг. Узбекские хозяйства были переселены в неосвоенные районы 
Таджикистана, большей частью на территорию долины Вахш. 

2. Тысячи хозяйств из Ферганской долины, Ташкентской, Кашкадарьинской областей и Хорезмского 
района были переселены в Таджикистан, что привело к появлению таких понятий об этническом составе узбе-
ков в Таджикистане, как «коренные узбеки» и «узбеки из Узбекистана». 

3. Как предприниматели, мастера-хлопководы, «учителя хлопка» узбеки из Узбекистана делились с 
местным населением своим опытом и профессиональными знаниями. Переселенцы добросовестно трудились, 
осваивая необжитые округа и долины, выстраивая ирригационные системы для орошения целинных и залеж-
ных земель, создавая сады. 

4. Узбеки Таджикистана сегодня живут в дружбе и гармонии более чем с 80 народами Республики Та-
джикистан. Узбеки составляют 23,52 % (2 место после таджиков) населения данной республики.  

5. В годы независимости в жизни таджикистанских узбеков произошли важные трансформационные 
процессы. Изучение их истории на основе идей независимости является важной задачей, стоящей перед исто-
риками обеих республик. 
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THE RESETTLEMENT POLICY OF THE SOVIET GOVERNMENT AND THE HISTORY 
OF THE RESETTLEMENT OF UZBEKS IN TAJIKISTAN 

 

Abstract. In the study, the issue of covering the points of the history of Uzbeks who were resettled from Uzbek-
istan during the years of Soviet power was chosen as the object and subject. The purpose of the study was to study the 
significant documents and materials relating to historical studies conducted during the years of independence, the caus-
es and factors, the historical stages of the resettlement of Uzbeks from Uzbekistan to Tajikistan during the years of 
Soviet power, the territories where Uzbeks were resettled, their number by means of a comparative analysis. And also in 
this study, we aim at providing information about the activities, participation of Uzbeks resettled in Tajikistan in socio-
economic, cultural and educational processes. The article used such principles of scientific research as neutrality, histo-
ricity, and we also examined issues using such methods as the harmony of universal human values, civilizational ap-
proach to the problem, modern methodological approaches: historical-chronological and comparative analysis, dialecti-
cal and synergistic method, then tried to make a scientific conclusion. The article made effective conclusions from four 
points, that is, the migration of Uzbeks to Tajikistan was divided into historical stages, the settlers were mainly located 
in the Vakhsh valley, the Tajik Uzbeks were divided into two groups, and practical recommendations were developed 
on the need to study the history of Uzbeks in Tajikistan conditions of independence. The relevance of this article is that 
at the present time migration has become a trend around the world, which causes people of different nationalities to 
come together, but also the question of preserving national identity arises. Our desire to show the role of Uzbek mi-
grants in the development of the national Uzbek culture through Tajik Uzbeks also determines the relevance of the 
article. The scientific novelty of the article is based on the following. First, the issue of the history of Uzbeks who were 
resettled from Uzbekistan to Tajikistan is studied for the first time in a specific article. As well as analyzing the scien-
tific aspects of the problem, we came to a final conclusion, and we developed appropriate recommendations and sugges-
tions. This scientific article is of practical importance in disclosing the meaning and historical roots of the migration 
processes in Central Asia, as well as in strengthening interethnic friendship and regional integration. 

Keywords: Migration policy, immigrants, cotton growing, experienced farmers, Vakhsh valley, irrigation facili-

ties, educational institution, material and spiritual life, radical Uzbeks, transformation, Uzbek families. 
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