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Осуществляется ряд научных исследований по проблемам советской 

власти, проводятся крупные научные исследования. 

В Каракалпакстане аграрная политика, проводимая советским 

правительством, была иной по своему содержанию и смыслу. Это связано с 

тем, что с первого дня советской власти был принят ряд указов, постановлений 

и постановлений по земельным и водным вопросам. Основной целью 

документов была передача Советскому правительству земли, воды и других 

природных ресурсов, целью которых было народное богатство. Для 

достижения этой цели с первых дней советской власти в Каракалпакстане 

были воссозданы земельные и водные учреждения. При Исполкоме 

Амударьинского отдела был создан Особый Земельный и Водный отдел, а 
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бывшие Земельный и Водный комитеты были преобразованы в Земельный 

отдел Советов большевиков. Эти учреждения должны были учитывать 

использование земли и воды в Каракалпакстане, а также «консультации» по 

ирригационным работам, учету земельных участков, сельскохозяйственных 

орудий и усилий крестьян. В Каракалпакстане 25 апреля 1918 года Советское 

правительство утвердило местонахождение «Положения о социализации 

Земли» и приняло особое решение. [1,174] Включает подсчет земельных 

ресурсов, отмену старых «раскопок» на земле, рассмотрение заявлений о 

выделении земли безземельным крестьянам, конфискацию имущества 

крупных помещиков, строительство коммуны в Торткульском уезде. 

Отношение советского правительства к земельно-водной реформе в 

Каракалпакстане в последние годы было проведено гораздо позже, чем в ряде 

других районов Туркестана. Однако для аграрной цели консультирования 

крестьян стали образовываться различные «потоки» и «отряды». Одним из них 

стал «Отряд соседей», получивший большее распространение в 

Каракалпакстане. Кроме того, в селе были созданы хозяйства «ТОЗ», 

«Артель», «Мелиоративная дружба», «Коммуна». [2,123] Однако ни одно из 

этих хозяйств не смогло восстановить или развить хозяйство, и темпы роста 

сельскохозяйственного производства в Каракалпакстане не достигли уровня 

1913 г. Начиная с 1927 г. в Каракалпакстане началась мелиорация земель. 

Земельной переписной комиссией зарегистрировано 38 403 десятины из 28 714 

дворов в Торткульском районе и 102 441 десятина из 31 567 дворов в 

Чимбайском районе. [3,57] Земельная перепись и другие земельно-

водохозяйственные работы проводились в непосредственной связи с 

районированием Каракалпакстана в 1928 году. Почти все 11 районов, 

образованных в результате районирования, приспособлены к возделыванию 

хлопчатника.  

Основной целью приобретения земли советским правительством была 

борьба с безземельем и устранение необходимости в частной собственности 

на землю. В результате в Каракалпакстане в результате мелиорации 
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государству передано 30 788 га пашни. 853 крестьянских хозяйства 

назывались богатыми, и каждое из них облагалось налогом в размере 500-1000 

рублей. Все эти 195298 га земли были учтены и обращены в государственную 

собственность. [4,67] Эти земли были отданы в пользование крестьянам с 

разрешения Советского правительства, но обращение Советского 

правительства с землей не дало убедительных результатов, равно как и 

обращение с орошением не дало желаемого результата. 

Аграрная политика Советского правительства распространялась и на 

крестьянство. В этот период крестьянские хозяйства были разделены. 

Специальная комиссия провела обыски в домах крестьян, провела 

инвентаризацию их имущества и даже стала собирать хлеб с полей. Это 

связано с тем, что с 1923 г. действует государственная монополия на хлопок. 

Фактически эта политика проводилась в соответствии со специальным 

решением местной большевистской организации, которое было посвящено 

реализации большевистского декрета от 17 августа 1928 г. «О конфискации 

земель богатых». [5.54] В Каракалпакстане к 1929 г. аграрная политика 

советского правительства находилась в полном кризисе. Не хватало зерна, 

сократилось сельскохозяйственное производство. Политика возрождения 

хлопчатобумажной промышленности не дала существенных результатов..   

Члены «колхозных штабов» национальных округов проводили собрания 

в деревнях. Они заставляли крестьян войти в колхоз, всячески запугивая их. 

На таких собраниях, где звучали угрозы, крестьянам говорили, что они 

добровольно согласились вступить в колхоз. [6,234] Более того, в колхозах на 

протяжении многих веков не учитывались земельно-водные отношения в 

национальных республиках. Например, первые три колхоза в 

Каракалпакстане, созданные в 1928 году, были построены как на основе 

крестьянских хозяйств, так и на основе принудительного земледелия. Число 

колхозов, созданных таким принуждением, достигло в 1929 г. 33 [7,15]. Это 

называлось «колхозным движением», а противники его жестоко наказывались 

и даже лишались всех гражданских прав. Земледельческое движение в 
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последние годы продолжалось, и традиционные крестьянские отношения 

земли и воды были полностью нарушены, и крестьянин стал называться 

«фермером». 

В сельском хозяйстве проявились все неточности аграрной политики 

Советского правительства. Крестьяне почти целиком были заняты в сельском 

хозяйстве за счет свободной рабочей силы. Их выезд был запрещен в другом 

месте, и у них не было даже паспортов. Кроме того, сбор налогов, особенно на 

карту населения с хлеба, носит разрозненный характер. В частности, в 1929 

году в Кегейлийском, Шымбайском и Тахтакопырском районах было 

совершено множество погромов при захвате крестьян. [8,12] В каждом хуторе 

проводился обыск, заставляли заказывать пшеничные продукты даже тех, у 

кого не было земли. Как жестокая аграрная политика Советского 

правительства, так и его насилие вызывали большое недовольство населения. 

В конце концов, большинство фермеров оказались в долгах. 

В 1930 году был принят Типовой устав сельского хозяйства 

Каракалпакстана, что еще больше укрепило коллективизацию сельского 

хозяйства Каракалпакстана, а также развитие всей материально-технической 

базы сельского хозяйства. Для этого нужно было улучшить управление 

колхозами, обеспечить быстрый рост агротехнической базы, укрепить 

колхозы. [9,127] Укрепление материально-технической базы кооперативных 

крестьянских хозяйств в Каракалпакстане имеет свои особенности. Это 

связано с тем, что вышеназванные колхозы стали менее зажиточными, чем 

другие места. Во-вторых, нехватка местных кадров в управлении колхозами и 

в управлении вызывала большие трудности.  

Для усиления партийного доминирования в сельском хозяйстве при МТС 

были созданы специальные политические отделы. Они усиливали роль 

партии, боролись с психологией крестьянской частной собственности. 

Начиная с ноября 1934 г. политотделы были реорганизованы в штатные 

органы, и в каждой МТС был назначен заместитель директора политотдела. 
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[10,18] Одной из главных целей советского правительства при 

коллективизации сельского хозяйства было обеспечение беспристрастности 

империи в области хлопка. В результате в Каракалпакстане, как и в других 

национальных республиках, упор был сделан на хлопководство, что 

увеличило его пашню и повысило его продуктивность.  

Показано становление хлопкового монокультуры в Каракалпакстане в 

результате проводимой советской властью политики в результате 

установления командно-административной тоталитарной системы советского 

партийного аппарата. Таким образом, аграрная политика советского 

правительства в отношении Каракалпакстана на момент его смерти показала 

нелепость советского хозяйственного метода на селе. 
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