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Abstract: In this article, based on 

fundamental research, the issue of the 

formation of industry and the development of 

industrial personnel in the Fergana region is 

studied. The research was carried out on the 

basis of historical, consistent principles, 

statistical, comparative and problem-

chronological analysis, systematic and 

objective approaches. The formation and 

development of industry in the region dates 

back to the end of the 19th and beginning of 

the 20th centuries. The formation of a regional 

industry was organized and developed to meet 

the needs for cotton, silk, etc., which still 

remain leaders. 
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muammoli-xronologik tahlil, tizimli va 

ob’ektiv yondashuvlar asosida olib borildi. 

Viloyatda sanoatning shakllanishi va 

rivojlanishi XIX-asr oxiri XX-asr boshlariga 

toʻgʻri keladi. Mintaqaviy sanoatni 

shakllantirilishi hali ham yetakchi bo‘lib 

qolayotgan paxta, ipak va boshqalarga bo‘lgan 

ehtiyojni qondirish uchun tashkil etildi va 

rivojlantirildi. 

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ КАДРОВ УЗССР (НА ПРИМЕРЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
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Аннотация: В данной статье на основе 

фундаментальных исследований изучен 

вопрос становления промышленности и 

развития промышленных кадров для 

производства на территории Ферганской 

области. Исследование проводилось на 

основе исторических, последовательных 

принципов, статистического, 

сравнительного и проблемно-

хронологического анализа, 

систематического и объективного подходов. 

Становление и развитие промышленности 

региона относится к концу XIX – началу 

XX веков. Формирование региональной 

промышленности было организовано и 

развито с целью обеспечения потребностей 

в хлопке, шелке и др., которые до сих пор 

остаются лидерами. 

ВВЕДЕНИЕ 

Приобретая новое качество, Республика Узбекистан вырабатывает только ей 

присущую концепция переустройства общества, национального возрождения, 

экономической независимости. Неотъемлемой частью комплексной программы 

позитивного обновления являйся преобразование производственных отношений, а 

многоукладные, и социально-экономического облика республики – в индустриальный. 

Осуществление этих программных направлений возможно лишь при условии нового 

переосмысления и переориентации отношений и взглядов на трудовые ресурсы коренного 

населения» на характер и структуру его занятости в общественном производстве, в 
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практическом аспекте – это вовлечение лиц коренной национальности в промышленность 

и повышение их доли в составе индустриального рабочего класса. Другими слешами, 

современный национальный прогресс невозможен без активизации человеческого фактора 

коренного населения в отраслях промышленности, так как именно эта сфера в любой 

стране обеспечивает экономическую самостоятельность, многократное повышение 

жизненного уровня, социальную и практическую независимость. Такой подход к данной 

проблеме с точки зрения научного исследования и обоснования составляет ее 

актуальность. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Исследование проводилось на основе исторических, последовательных принципов, 

статистического, сравнительного и проблемно-хронологического анализа, 

систематического и объективного подходов. 

В 1914 году более 88% промышленной продукции провинции было обеспечено 

предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции, оставшиеся 9% 

приходились на пищевую, кожевенную и другие отрасли промышленности и только 3% – 

на тяжелую промышленность [1]. К началу прошлого века в районе действовали 4 

металло- обрабатывающих цеха тяжелой промышленности. Эти мастерские в основном 

занимались очисткой хлопкоочистительных машин и ремонтом маслозаводов. Также в 

этот период в регионе были небольшие нефтяные компании, такие как Чимган и 

Ванновский.  

Также недостаточно развита топливно-энергетическая база: 4 малых электростанции 

работают на 1 069 кВтч, а годовая выработка электроэнергии составляет 394 934 кВтч. К 

1924 году в губернии насчитывалось около 40 промышленных предприятий. В связи с 

тем, что природные условия региона давно позволяли развиваться хлопководству, 

промышленные предприятия состояли в основном из текстильных предприятий и 

хлопкоочистительных заводов. В связи с тем, что такие сооружения требуют 

электричества, в Фергане построены ТЭЦ и Кувасойская ГРЭС [2]. Эти станции также 

снабжали электроэнергией Ферганский текстильный комбинат и Кувасойский цементный 

завод, которые работали с 1930 года, за счет вырабатываемой электроэнергии. К 1930-м 

годам в Маргилане открылись шелковая фабрика, Кокандский и Ферганский кирпичные 

заводы. Спустя некоторое время шелковая фабрика была объединена с фабрикой по 

производству коконов Ферганы, и был основан нынешний маргиланский комбинат. В 

результате увеличения производства электроэнергии начали производить Ферганский 
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текстильный комбинат, нефтеперерабатывающий завод и другие хлопкоочистительные 

комбинаты. 

В 1940-е годы были запущены Кокандский НПЗ и Кокандский завод удобрений. 

Производство масла в этом году достигло 22,5 тысячи тонн, а производство хлопкового 

волокна увеличилось до 98,2 тысячи тонн. Пищевая промышленность региона также 

развивалась в основном на основе местного сырья [3]. Запущенный в 1933 году в Фергане 

нефте- перерабатывающий завод перерабатывал более 140 000 тонн масла в год и 

производил хлопковое масло. В том же году в области производилось две трети 

производимого в республике шелка и более трети хлопчатобумажных тканей [4]. 

Становление химической промышленности началось в 1932 году, в этом же году был 

запущен Шурсувский серный завод. Предприятие стало поставлять серу не только в 

регион, но и в другие регионы. Во время Второй мировой войны многие предприятия 

начали перемещать из западной части бывшего Советского Союза. В годы войны были 

введены в эксплуатацию вторая и третья очереди Кувасойского цементного завода.  

Расширены Алтыярикский нефтеперерабатывающий завод, 14 крупных 

машиностроительных и металлообрабатывающих заводов, прядильно-ткацкая фабрика, 

шелкоткацкая фабрика, два сахарных завода. В 1942 году началось первое строительство 

суперфосфатных заводов в Коканде и гидролизных заводов в Фергане, которые заложили 

основы производства серной кислоты и суперфосфата, крупнейших предприятий 

химической промышленности [5]. 

В такой ситуации создается естественный вопрос, как и какими путями 

промышленные и экономические сферы в СССР поставили путь к развитию? Конечно же 

когда идёт речь о развитии промышленности и экономики важно принимать во внимание 

фактор наличия и эффективного использования рабочей силы. В условиях 

интенсификации общественного производства основной целью КПСС являлась ускорения 

технического прогресса в промышленной и рост экономики, ну конечно же в этом без 

рабочей силы не обойтись. Ситуация, которая лежала на обязанности КПСС был и рост 

производительности труда, повышения эффективности, функционирования системы 

народного хозяйства, при этом ситуация в СССР была плачевной, причина этому была 

последствие второй мировой.  

Недостаток рабочей силы в СССР – именно по этой причине было принято решения 

о развитии переселенческих органов, и их задача была в первую очередь заполнить ту 

пустоту в которых нуждались все республики Советского союза в свою очередь и 

Узбекский ССР. В территориальном перераспределении населения основную значимость 

http://www.supportscience.uz/index.php/ojss


Oriental Journal of Social Sciences  ISSN: 2181-2829 

www.supportscience.uz/index.php/ojss   63 

играла межреспубликанская миграция населения между другими республиками и 

Узбекской ССР.  

В свою очередь, во время диктатуры Сталина был выдвинут законопроект, принятый 

1946 году в котором подчёркивалось, “что необходимое в целях планомерного развития 

народного хозяйства максимальное использования всей имеющейся в государстве рабочей 

силы, её правильное распределение и перераспределение как между различными 

территориальными областями, так и между различными отраслями народного хозяйства 

должно составить ближайшую задачу хозяйственной политики советской власти” [6]. И в 

словах Сталина в послевоенные годы говорится так: “со стороны природных богатств мы 

обеспечены полностью. Их у нас даже больше, чем нужно. Что ещё требуется? Требуется 

наличие такой власти, которая имела бы желание и силу двинуть использование этих 

природных богатств на пользу народа” [7].  

Конечно же это имеет прямое отношения на развитии тех мест где нуждаются в 

рабочей силе: орошение целеных земель и стройки новых промышленных зон. 

Государство брало на себя основные функции, при этом сотрудничая с общественностью, 

опираясь на мощный агитационно-пропагандистский механизм.  

Бурное развитие промышленности региона в послевоенный период затруднило 

расширение и укрепление энергетической базы. В 1948 году первые два блока 

Фарходской ГЭС запустили электричество. В 1951 году строительство этой ГЭС было 

завершено. В 1956 году введен в эксплуатацию первый блок Ферганской ТЭЦ [8].  

Наряду с добровольными миграциями, которые часто сочетались с плановостью, 

Советское государство использовало принудительные (в конце принудительная стратегия 

привела к недовольствиям и беспорядкам), реализуя политические и экономические цели. 

В годы второй мировой войны 

(1941-1945) был создан отдел по хозяйственному устройству эвакуирован- ного 

населения, но после в сентябре 1945 года этот отдел был переименован на 

Переселенческое управление при СНК РСФСР, в задачи которые входили: переселение 

народов с малоземельных территорий в многоземельные, внутриобластное, переселение 

по постановлениям правительства, приём и размещение репатриированных советских 

граждан [9].  

В июле 1949 г. было создано Главное переселенческое управление при Совете 

Министров СССР. В 1950-1952 гг. произошла реорганизация переселенческих органов (за 

счет упразднения отделов снабжения и реэвакуации) и созданы отделы на основе 

территориального принципа переселения. Основной целью создания Главного 
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переселенческого управления было улучшение дела переселения колхозников и другого 

населения, заселение районов нового промышленного и железнодорожного строительства, 

а также лесных разработок на всей территории Советского Союза [10].  

После смерти Сталина в августе 1953 г. с новой экономической программой 

выступил Г.Н.Маленков. Он заявил, что в ходе индустриализации изменилось 

соотношение между тяжелой и легкой промышленностью – последняя стала 

преобладающей. Так как Г.Н.Маленков возглавлял Бюро по сельскому хозяйству Совета 

Министров СССР с 1947 г. [11]. Он знал все недостатки, проблемы и пути их решениям. 

По этому Г.Н.Маленков призвал, опираясь на достигнутый уровень тяжелой 

промышленности, перенести центр тяжести на развитие аграрного сектора и легкой 

промышленности, что могло в короткий срок улучшить снабжение населения товарами 

первой необходимости и в 1953 г.  

Главное переселенческое управление было передано Министерству сельского 

хозяйства СССР, после отстранения Маленкова от дел, предложенные им реформы были 

постепенно свернуты и управления по переселению было ликвидировано в декабре 1954 г. 

С этого момента руководство плановым привлечением рабочей силы в колхозы и совхозы 

возлагалось на советы министров республик, райкомы и облисполкомы. В районах отделы 

проводили работу через райисполкомы, переселенческие и приемно-распределительные 

пункты.  

В районах компактного вселения (свыше 150 хозяйств) в состав аппарата 

райисполкома вводилась должность районного инспектора по хозяйственному устройству 

переселенцев, утверждаемая начальником Переселенческого отдела. Хрущев в свое время 

продолжил поддержание плана Маленкова и план по освоению новых телесных земель 

привело к очередным проблемам в котором было очень много экономических изъян и 

недовольств переселенцев: 

Для переселенцев были свои условия и льготы, например: предоставить 

переселяемым за счет государства бесплатный провоз скота и имущества в количестве до 

2-х тонн на каждую семью. Выдавать семьям переселенцев при выезде безвозвратное 

денежное пособие в размере 1.000 рублей на главу семьи и по 300 рублей на каждого 

члена семьи. Выдавать нуждающимся переселенцам кредит на строительство и ремонт 

домов в размере 10 тысяч рублей на одно хозяйство с последующим отнесением 50 проц. 

Этих сумм за счет государства и с погашением остальной ссуды в течение 7 лет, начиная с 

третьего года получения кредита и много др. 
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В результате увеличения производства электроэнергии расширилось производство 

химикатов, машин, цемента, легкой и пищевой продукции. В 1969 году была 

электрифицирована вся область. К 1973 г. на долю области приходилось 16% валовой 

промышленной продукции республики. В этом году в стране производится 12,1% всего 

хлопкового волокна, 71,1% шелка, почти половина шелковых тканей, 99,7% чулочно-

носочных изделий, 28,8% кожаной обуви, 40% мыла, 45,2% извести используется в 

строительстве, на долю области приходится 25,7% цемента и 10,5% нефти [12].  

Ферганский завод химического волокна (ацетатное волокно) – первое предприятие в 

Узбекистане, которое производит химическое волокно и в основном использует местное 

сырье. Компания была основана в 1969 году. Близость завода к заводу азотных удобрений 

способствовала стремительному развитию этого предприятия. К 1971 году была запущена 

вторая очередь этого предприятия. Созданный в 1961 году Ферганский домостроительный 

комбинат внес достойный вклад в производство промышленной продукции в регионе. 

Панели и конструкции этого завода экспортировались в другие регионы республики. 

Гидролизный завод в регионе – одно из предприятий, которое также имеет свое место на 

территории бывшего Советского Союза.  

Был преобразован в завод по производству фурановых соединений. Этот завод 

производит непитательные растительные продукты, такие как шелуха хлопка, стебли и 

стебли хлопка, этиловый спирт, фурфурол, кормовые дрожжи, пищевую глюкозу и многие 

другие продукты путем переработки рисовой соломы. Помимо тяжелой промышленности 

в бывшем Советском Союзе, в регионе есть легкая и пищевая промышленность: 

текстильная фабрика, включая прядильно-ткацкую фабрику, хлопкоочистительную 

фабрику, фабрику коконов, крупный нефтегазовый завод, консервный завод, мясной 

завод. завод, пивоварня и др. предприятия.  

Несмотря на то, что область является одним из ведущих регионов страны по 

производству промышленной продукции, не все отрасли сформированы одинаково. 

Основу промышленности региона составляют топливная, химическая и нефтехимическая, 

легкая и пищевая промышлен- ность, в то время как промышленность строительных 

материалов, машино- строение и металлообработка относительно не развиты. Но черная и 

цветная металлургия в регионе не сформировалась. 

По своему промышленному потенциалу Ферганская долина занимала одно из 

первых мест в Узбекской ССР. В 80-е годы в этом регионе работало более 300 

предприятий, из них в Андижанской области 105 (1986 г.), в Наманганской области 81 

(1986 г.), в Ферганской области 122 (1990 г.). В Ферганской долине было расположено 
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26 % предприятий легкой промышленности, она перерабатывала 31,9 % нефти, 

производимой в Республике, выпускала 90,1 % шелка ткани, 28,1 % хлопкового волокна, 

45,7 % трикотажного белья, 18 % железно-бетонных конструкций и деталей, 39,5 % 

кожаной обуви, 31,9 % консервированных продуктов, 22,0 % винных изделий [13].  

По объему производства растительного масла занимала первое место в Республике 

(этот объём составлял 42,3 % масла выпускаемой в Республике). С внешней стороны, 

казалось, что промышленность Ферганской долины развита и многоотраслевая. В том 

числе, в этом регионе существовали такие виды промышленности как; переработка 

сельскохозяйственного сырья (Коканд, Маргилан, Фергана, Андижан, Наманган), 

машиностроение (Андижан), металло-ремонт, химия (Коканд, Фергана), производство 

строительных материалов (Фергана, Алтыарык).  

Анализ данных показывает, что в том регионе промышленность была развита 

односторонне, способности и потребности населения к работе не были учтены и в 

производстве потребительских товаров было организовано в узком объёме. Все его 

отрасли были организованы на основе хлопковых интересов. В результате долгие годы 

в промышленности Ферганской долины были развиты такие отрасли которые основаны на 

сельскохозяйственном сырье, перерабатывающие минеральные удобрения и первичные 

перерабатывающие и производящие полуфабрикаты.  

Например, свыше 72 % валового продукты промышленности связаны с отраслями 

сельского хозяйства, в том числе 22,5 % приходится хлопкоочистительной отрасли [14]. 

Промышленные предприятия были построены не в тех регионах, где густо 

сконцентрированы рабочие силы и сырьё, а в регионах, откуда из тысячи километров 

привозились продукты. Несмотря на то, что в Ферганской области каждый год 

выращивалось более полмиллиона тонн хлопка и рабочей силы было в достаточно, не 

было построено ни одного крупного предприятия производящего готовую продукцию.  

В то же время были построены ряд крупных химических предприятий, 

существование которых не было целесообразным в густонаселенных регионах. Долгие 

годы в экономике Ферганской долины доминировало отрасль “Б” (производящий 

потребительские товары) промышленности, а не “А” (производящий средства 

производства). Так, в 80-е годы в промышленности доля легкой промышленности 

составляло 53,1 % [15]. Опыт других стран показал, что развитие легкой промышленности 

являлась средством развития тяжелой промышленности и в то же время считался 

средством обеспечения занятости населения трудом [16].  
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Но, исходя из того, что доминирующее место в легкой промышленности Ферганской 

долины занимала отрасль по очистке хлопка, это не способствовало развитию таких 

отраслей как прядильное, вязание, трикотажная и швейная а привело развитию отрасли 

первоначальной переработки хлопка сырца.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на то что, в Ферганской долине были сконцентрированы большая часть 

предприятий промышленности, это не дало никаких возможностей для решения 

общественно-экономических проблем и развитию экономики. Причиной того было то, что 

производительность была односторонней, то есть направлена на развитие, в основном, 

хлопка-сырца. С технологической точки многие существующие станки в Ферганской 

долине устарели, требовали реставрации.  

Так, в частности технологические оборудования Ферганскую нефте- 

перерабатывающего завода Кировского завода по переработке ваты, Алтыарикского 

нефтеперерабатывающего завода Кокандского комбината стройматериалов, 

Маргиланского атласного объединения и Андижанского обувного предприятия от 30-40 % 

до 70 % были устаревшими, не отвечали требованиям. Даже в Кувинском цементном 

комбинате до сих пор пользовались оборудованиями 1932 года, сам комбинат именно 

в этом году приступил к работе.  

И в других предприятиях долины были оборудования 30-40 летней давности. 

Вообще, в 80-е годы, в многих предприятиях Ферганской долины оборудования не 

отвечали требованиям времени. Хотя, для конкурентоспособности продукции 

промышленного предприятия и для того, чтобы продукция отвечала требованиям 

потребителя, требовалась каждые 4-5 лет обновлять их новыми современными видами 

технологий. 
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