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Annotation. The article discusses some sources of the problem of studying the 

history of the Great Terror in Uzbekistan. Particular attention is paid to collections of 

published and unpublished documents and materials that serve to consolidate historical 

memory, fix the objective facts of history reflected in various historical sources, 

documents and memoirs.  

 

Периоду Большого террора посвящено множество исследований как в 

странах СНГ, так и за рубежом. В работах анализируются различные 

исторические источники и документы. Большой акцент ставится на проблему 

увековечения жертв сталинских репрессий и выявления причин начала 

репрессивного режима и обесценивания гражданских и человеческих прав. 

Осмысление и анализ исторического опыта в работах по исследованию 

новейшей истории Узбекистана способствует росту национального 

самосознания (так как долгие годы советские власти внушали идеалы 

коллективизации и социализма в условиях умалчивания реального положения в 

стране и принудительного «перестраивания» коллективного сознания в целях 

фальсификации и создания истории единого социалистического государства с 

сокрытием реальной истории в закрытых архивах [1]), закреплению 

исторической памяти, фиксации объективных фактов истории, отраженных в 

различных исторических источниках, документах и воспоминаниях. 

Анализ научных исследований (представляющих собой обширный массив 

разноплановых источников и освещающих различные стороны политики 

репрессии советского строя в Узбекистане), а также имеющегося материала 

(архивных документов, полевых записей) позволил выделить среди них 

несколько групп, в частности: 

1 группа – научные исследования, носящие концептуальный и 

источниковый (источниковедческий) характер; 

2 группа – опубликованные и неопубликованные архивные документы и 

материалы (стенограммы, циркуляры, инструкции, статистические данные, 

протоколы совещаний НКВД и т.д.); 
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3 группа – полевые материалы (записи воспоминаний жертв репрессий, 

исторические фотографии из их личных альбомов, фотоснимки из фондов музея 

«Памяти жертв репрессий» при АндГУ). 

Огромный вклад в исследование политики репрессии советского строя в 

Узбекистане внес профессор Р.Т. Шамсутдинов. Историк подробно 

рассматривал репрессивную политику и ее последствия в Узбекистане, 

используя ранее не опубликованные и впервые продемонстрированные в рамках 

своих трудов архивные документы, привлекая автобиографические материалы 

(созданные самими репрессированными).  

Книга «Қишлоқ фожеаси: Жамоалаштириш, қулоқлаштириш, сургун» 

(«Трагедия Кишлака: коллективизация, раскулачивание, ссылка») [2] 

рассказывает о конкретном аспекте репрессивной политике – о раскулачивании. 

Труд раскрывает правду о насильственной коллективизации и раскулачивании, 

а также о развернувшихся против данных политических компаний движениях, 

подробно останавливаясь на этапах данной политики, ущемлении крестьян, 

восстаниях в сельских местностях, раскулачивании под предлогом устранения 

монополий. Подробно раскрыв данные этапы, автор работы повествует о 

репрессии бывших кулаков 1930 г., 1931 г., 1932 г., 1933-1937 гг., а также об 

эмиграции и о жизни сосланных за рубеж (на Украину, на Северный Кавказ). В 

данной работе описывается судьбы политически и идеологически 

репрессированных, раскрывая несправедливость выпавшей на их судьбы долю. 

Книга подробно описывает историю протекания периода Большого террора, 

раскрываемые через биографии отдельных лиц с использованием различных 

архивных документов (приказы, протоколы следствий, телеграммы, материалы 

СМИ, постановления, тексты писем, автобиографии). Документальные 

материалы были извлечены из бывших партийных архивов в Москве, Ташкенте, 

Казани, Алма-Аты, Бишкеке, Фергане, Андижане, государственных архивов и 

архивов Службы государственной безопасности. Использованы также мемуары, 

воспоминания и автобиографии, а также новые публикации по данной тематике, 

вышедшие в Узбекистане и за рубежом. [2] 

Одной из особенностью трудов учёного является акцентирование на 

биографиях отдельных личностей без полного энциклопедического 

рассмотрения данного периода. В них описывается годы кровавой репрессивной 

политики, при этом основной упор делается на ГУЛАГе как на новом 

«государстве», чьими «гражданами» поневоле становились различные слои 

населения Узбекистана (рабочие, интеллигенция, обычные граждане, генералы, 

дипломаты – под репрессии мог попасть каждый).   

Рассматриваются биографии Иномжона Хидиралиева, Шохруха 

Халбатырова, Усманхана Ишанходжаева, А.Б.Уразалиева, Махмудбека Мусина, 

Абдурахима Юсуф-заде, М.И.Криканова, Мадамина Вахабова, Джалала 
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Баратова, Д.С.Урюпина и многих других. Для составления биографий этих 

людей были задействованы такие виды архивных документов, как анкетные 

данные, справки, письма, записки, резолюции, статьи из СМИ, переписки, 

протоколы, личные воспоминания, комментарии, заявления, воспоминания 

соотечественников, личные дела, доклады, архивные фотографии, а также 

портретные зарисовки. Использованы материалы таких архивов, как:  

 партийный архив Тамбовского обкома КПСС;  

 Всероссийская перепись членов РКП(б);  

 Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при 

ЦК КПСС;  

 партийный архив Андижанского обкома КП Узбекистана;  

 Центральный партийный архив Киргизской ССР;  

 Государственный архив Андижанской области и др.  

В своих работах Р.Т.Шамсутдинов повествует о грубом характере 

фальсификации и искаженной трактовке данных, что прослеживается в 

протоколах партии, так как тексты обвинений говорят об ангажированной 

оценке деятельности многих лиц и о необоснованности выносимых обвинений, 

на основании которых люди подвергались страшным наказаниям. 

В рамках данной работы также были использованы архивы 

Международного историко-просветительского общества благотворительности и 

прав человека «Мемориал», Центральный Архив Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, РГАСПИ, ГАРФ, ЦГА Республики 

Узбекистан, Архив Администрации Президента Республики Узбекистан. 

Задействованы также сборники архивных документов, объединённых 

тематикой репрессивной политики, опубликованных в России и в Узбекистане. 

Большой исследовательский интерес вызывает сборник документов и 

материалов «Репрессия. 1937-1938 гг. Документы и материалы» [3] в пяти томах. 

Сборники выходили в период с 2005 по 2009 гг. Документы и материалы для 

выпусков сборника «Репрессия. 1937-1938 годы» были извлечены из: 

 государственных архивов Узбекистана: Архива СНБ Республики 

Узбекистан, Архива Аппарата Президента Республики Узбекистана (ЦГА РУз);  

 архивов МВД Республики Узбекистан; 

 архивов Управления внутренних дел Андижанской области, 

Андижанского и Ферганского областных отделений Архива Аппарата 

Президента Республики Узбекистан;  

 российских государственных архивов: Государственного архива 

Российской Федерации (ГАРФ), Центрального архива ФСБ Российской 
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Федерации (ЦАФСБРФ), Российского Государственного архива социально-

политической истории (РГАСПИ); 

 украинских архивов: государственных, партийных архивов Херсонской 

и Николаевской областей Украины (ГАХО, ГАНО); архивов Управления 

внутренних дел Херсонской области. 

Следует отметить монументальность сборника «Репрессия. 1937-1938 

годы» в силу уникальности многих документов, опубликованных впервые в 

рамках данного труда [3], что делает данный сборник важнейшим материалом 

для сохранения памяти о жертвах репрессий, содержащим в себе достоверные 

задокументированные сведения, воссоздающие трагический период жизни 

узбекского народа и устанавливающие историческую справедливость.  

Выпуски серии сборников «Репрессия. 1937-1938 годы» содержат 

телеграммы, фрагменты из документов партийных форумов, собраний и 

совещаний, справки, письма, расстрельные списки, протоколы, статистические 

таблицы, автобиографии, документы о реабилитации жертв репрессий и других 

документов, благодаря которым становится возможным исследование 

национального, социального и политического состава жертв репрессий 1937-

1938 гг. 

Ценностью данного труда является рассмотрение вопросов, которые ранее 

не были затронуты в рамках увековечения жертв репрессий и выявления 

репрессивной политики государства. В данной работе предпринята первая 

попытка установления имен граждан Узбекистана, репрессированных 

решениями военной коллегии судей Верховного Суда Союза ССР (октябрь 1938 

г., Ташкент) [3]. Рассматривается выездная сессия Военной коллегии Верховного 

суда СССР в Ташкенте, а также ее решения в виде приговоров к расстрелу в 

период с 4 по 15 октября, приговоров на доследование, тюремное заключение (по 

второй категории). Приводятся также анкеты и биографии осужденных, списки 

заболевших и погибших в ходе расследований, списки отправленных в ГУЛАГ 

из Узбекистана. 

По уголовным делам, рассмотренным Верховным судом, не было вынесено 

ни одного приговора. Большинство из них были приговорены к расстрелу или 

заключению в лагеря тройками Наркомата. Причиной относительно небольшого 

числа реабилитированных является то, что большая часть исходных документов 

все еще находится в России. 

На сегодняшний день открытым остается вопрос о реабилитации лидеров 

восстания «басмачей» против советской власти. Также необходимо еще раз 

взглянуть на суд над войсками Туркестанского легиона, которых обвиняли в 

союзе с немецкими фашистами.  

Таким образом, подводя итоги, проведенного исследования отметим, что 
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важным событием конца 1930-х годов стали повсеместные репрессии, которые 

включали задержание и депортацию, тюремное заключение или казнь 

миллионов советских граждан, что получило свое название в историографии, как 

Большой Террор. Вышеупомянутых трудах [2; 3] Р.Т.Шамсутдинова можно 

проследить, что учёный по мере возможности детально рассмотрел особенности 

и последствия Большого террора в Узбекистане. Изучению этого периода 

посвящен значительный массив научных публикаций, в том числе и данного 

историка, освещающих разные стороны проблемы.  
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