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Аннотация: В данной статье в первые годы новой 

экономической политики в Туркестанской Автономной 

Республике численность крестьян-бедняков среди сельского 

населения несколько снизилась. Как уже говорилось выше, 

положительное влияние на это оказали рыночные отношения, 

а с другой стороны, положительный эффект имела земельная 

реформа 1921-22 годов. За эти годы вес фермеров среднего 

класса значительно увеличился. 
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В условиях Узбекистана земледельческий пролетариат включал - крестьян, сирот и крестьян, 

сельский полупролетариат - батраков и мелких земледельцев - вакфдар, семичи, чорикор. Их 

собирательно называли батраками. В группу чернорабочих входили безземельные сельские 

батраки, кароли, чернорабочие и коранды, слуги, пастухи и другие. Рабочих нанимали на 

определенный срок (неделю, месяц, год, сельскохозяйственный сезон), поскольку у них не было 

средств производства. Те, кто получал оплату за свой труд деньгами, иногда натурой по договору. 

В условиях Узбекистана социальная группа, называемая чернорабочими, составляла сельских 

полупролетариев. Рабочие нанимаются на день, неделю, месяц или сельскохозяйственный сезон 

для выполнения определенной работы или задачи. Они не считались квалифицированными 

специалистами и должны были выполнять работу, с которой попадались, чтобы зарабатывать на 
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жизнь. Неверно считать рабочих принадлежащими к какой-либо группе и утверждать, что эта 

работа является их постоянным занятием. Потому что его состав был очень изменчив.Мелкие 

фермеры – в эту группу входят фермеры, владеющие от 1 до 3 десятков акров. Особенность этих 

хозяйств в том, что земледелец обрабатывал землю вместе с членами семьи, не нанимая наемную 

рабочую силу. В Ферганской области мелкие фермеры составляют 30,1% всех фермеров, им 

принадлежит 23,4% земли. Треть этих хозяйств не имела рабочего скота (лошадей, волов) и была 

вынуждена арендовать его. В системе экономических отношений узбекских сел особое место 

занимают шариатские партнерские, арендные и партнерские отношения.В условиях Узбекистана 

крестьяне среднего класса состояли из людей, имевших возможность быть самостоятельными, 

но использовавших сезонный наемный труд. Не всегда можно было определить среднее значение 

в соответствии с этим определением. Поэтому в разных регионах его пытались определить по 

земельным и посевным площадям. К среднему классу в большинстве случаев относились 

домохозяйства с числом мужей от 3 до 5 десятков тысяч. Например, по заключению 

«трехсторонней» комиссии, образованной для определения разницы между богатыми и 

средними, средними и бедными по заданию обкома партии Каракалпакстана, 1,5 поля земли, 20-

25 овец, 1 или 2 плуга, 1 или 2 телеги, в местах с водой фермы с двумя фермами считаются 

средними. Фермер среднего класса в узбекских селах работал преимущественно на своей земле 

и частично на арендованной, будучи хорошо обеспеченным мужем, рабочими животными, 

сельскохозяйственными орудиями, семенами и т. д. Поскольку сбор хлопка требовал большого 

количества рабочей силы, хозяйства использовали сезонную наемную рабочую силу на срок и в 

объеме, определяемом советским законодательством, в зависимости от их условий. Часть урожая 

он продал на рынок. После национально-территориального размежевания в Узбекистане начался 

новый этап аграрных преобразований. В 1924—1925 годах в сельском хозяйстве было занято 85 

процентов трудоспособного населения страны. Вес продукции аграрного сектора составлял 

около 80 процентов всего валового продукта. 90% промышленности занималось переработкой 

сельскохозяйственного сырья. В таких условиях аграрные реформы имели глубокое социальное 

значение. К середине 20-х годов наметился некоторый прогресс в социально-экономическом 

положении узбекских сел. Причина в том, что благодаря переходу к новой экономической 

политике крестьяне вздохнули свободнее. Замена продовольственного налога 

продовольственным налогом, восстановление некоторых рыночных механизмов позволили 

сельским труженикам реализовать излишки продукции и увеличить урожайность 

сельскохозяйственных культур. В результате поставки товаров в фермерские хозяйства 

увеличились, а уровень жизни населения несколько повысился. Несмотря на определенный 

прогресс в аграрном секторе, основные вопросы, связанные с восстановлением сельского 

хозяйства, до сих пор не решены, и ситуация остается сложной. В 1924 году земли, используемые 

для сельского хозяйства, составляли лишь 58,7% имеющихся посевных площадей в республике, 

а валовой продукт сельского хозяйства - 47,2% от уровня 1913 года. Земельно-водная реформа, 

проведенная в 1921-1922 годах, не полностью решила вопрос и распределение безземельных и 

безземельных крестьян. Эта реформа была направлена главным образом на уравнивание земель, 

принадлежавших русским крестьянам и местным крестьянам. Короче говоря, аграрная реформа 
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1921-1922 годов положила конец основам колониального режима царской России. Однако в 

стране сохранилось многоженство и многоженство. Коммунистическая партия Узбекистана и 

правительство Узбекистана сосредоточили свои усилия на реализации земельно-водной 

реформы в Узбекистане, начавшейся в 1925 году на основе указания Среднеазиатского бюро 

ВКП(б). Вторая сессия КП(б) Узбекистана (22-30 ноября 1925 г.) в постановлении «О земельной 

реформе» поставила задачу ликвидировать частную собственность на землю в деревне и 

практически начать национализацию земли и воды внутри страны. рамках Республики 

Узбекистан. По его словам, было решено начать реформу весной 1926 года в наиболее 

экономически развитых регионах Ферганской, Самаркандской и Ташкентской. Постановление 

ЦИК Узбекской ССР и Совета Народных Комиссаров от 16 декабря 1926 года «О проведении 

земельно-водной реформы в Зарафшанской области», постановление от 13 ноября 1927 года № 

138 «О проведении земельно-водной реформы в Зарафшанской области». -водная реформа в 

городе Ойым Андижанской области» и Постановление МВД УзССР от 1928 года № 192 от 1 

ноября 2016 года «О прекращении крупномасштабного землепользования в Кашкадарьинском и 

Сурхандарьинском районах Узбекская ССР» и принятая программа (инструкция) по их 

расширению сельскохозяйственного инвентаря были конфискованы. В частности, объектами 

считались 40 десятин в Ферганской области, 50 десятин в Самаркандской и Ташкентской 

областях, 35 десятин в Заравшанской области, 30 десятин в Андижанском районе, 20 га 

орошаемых земель в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях и 45 га и более родниковых 

земель. о конфискации. В 1929 году реформа была проведена в Каракалпакстане. В декретах и 

постановлениях вводилась «норма занятости по труду» для каждой губернии и уезда. Эта сумма 

определялась по-разному в зависимости от ситуации в каждом регионе и утверждалась 

Центральной комиссией по земельной и водной реформе. В Фергане - 5 десятков, в Самарканде 

и Ташкенте - 10 десятков, а по всей республике в среднем до 4 десятков. Экспроприированные 

или изъятые земли вместе с живым и неживым сельскохозяйственным инвентарем включались в 

государственный земельный фонд. 

В результате земельно-водной реформы в Узбекской ССР ликвидировано 4801 хозяйство, 

конфискованы излишки земли у 23036 хозяйств, в земельный фонд добавлено 474393 десятых 

земель, передана земля 89729 хозяйствам. Кроме того, имущество фонда было конфисковано. В 

результате земельно-водной реформы формировавшееся веками крупное землевладение было 

упразднено, а земля передана безземельным и безземельным крестьянам в очень небольших 

количествах. Лишь 10 процентов образовавшегося в ходе реформы земельного фонда в 474 893 

децита было роздано безземельным крестьянам. . На основе оставшегося земельного фонда были 

созданы первоначальные колхозы и совхозы. В ходе земельно-водной реформы 1925-1929 годов 

произошли существенные изменения в дифференциации социальных групп и имущественном 

расслоении в деревнях Узбекистана. Накануне реформы сельская беднота составляла 76% всех 

крестьян Узбекистана, но к 1928 году она снизилась до 43%, число крестьян среднего класса 
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увеличилось с 17% до 52%, а богатые составляли лишь 5%. %. Эти цифры свидетельствуют о 

том, что после земельно-водной реформы центральной фигурой в селе стали посредники. Однако 

средний уровень крестьян составлял небольшой процент по сравнению с центральными 

районами Союза. Например, в 1929 году крестьяне среднего класса составляли 74% населения 

Союза, бедняки - 21%, богатые - кулаки - 5%. Накануне тотальной коллективизации крестьяне 

среднего класса в Узбекистане стали центральной фигурой в деревне, составляя 52% всех 

крестьян. Безземельные и безземельные бедняки составляли 43%, а богатые фермеры лишь 5%. 

Большевики не игнорировали социальные отношения, формировавшиеся в узбекских селах на 

протяжении веков, а наоборот, сумели насаждать в деревне коммунистическую идеологию и 

идею классовой борьбы. Классовый подход к деревне создал условия для возникновения 

огромных ошибок, нарушений законов и грубых нарушений прав и свобод человека в процессе 

тотальной коллективизации. 
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