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В последние годы историками Узбекистана проделана большая работа по освещению неизвестных ранее 

страниц своей истории [1]. К таковым относятся и вопросы истории экономического сотрудничества. 
Экономические связи Узбекистана с Россией и другими государствами СНГ играют немаловажную роль в 
хозяйственном развитии как нашей республики, так и остальных стран Содружества. Осуществляемые сегодня 
узбекско-российские контакты имеют под собой прочную основу добрых отношений, заложенных ранее. Здесь 
уместно вспомнить исторические сведения о том, что в трудные годы гражданской войны, в 1920 г. из 
Туркестана было отправлено в Россию 6730 вагонов хлопка, около 1000 вагонов шерсти, много фруктов, 
аральский рыбы, вина и другой продукции. Следует отметить помощь Узбекистану в его индустриализации, 
укреплении материально-технической базы сельского хозяйства республики в годы довоенных пятилеток. 
Отметим общеизвестный факт о решающей роли Узбекистана в завоевании в тот период хлопковой 
независимости бывшего Союза, в обеспечении своим хлопком текстильных фабрик Российской Федерации. 

По мере преодоления народами края разрухи, хозяйственного возрождения страны, экономические 
взаимоотношения Узбекистана с РСФСР все более приобретали характер взаимопомощи и сотрудничества, 
одним из конкретных проявлений чего было активное участие Узбекистана в освоении Нечерноземной зоны 
Российской Федерации в 1975—1987 годах, что явилось по существу прямой бескорыстной помощью нашей 
республики в решении этой важной для нее народнохозяйственной и социальной задачи. 

Участие Узбекистана в преобразовании Российского Нечерноземья в 1975—1987 годах не было 
случайным. Узбекский народ на протяжении многих столетий накопил огромный опыт в ирригационном и 
мелиоративном строительстве, который глубоко изучен и научно обобщен в трудах академиков Я.Г.Гулямова, 
А.Р.Мухаммеджанова [2, 3] и других узбекских ученых. Этот бесценный опыт многих поколений был 
плодотворно использован и обогащен при освоении Голодной, Джизакской, Каршинской степей, Сурхан-
Шерабадской долины. 

Помощь Узбекистана в освоении Нечерноземной зоны Российской Федерации — это история 
созидательного труда десятков и сотен тысяч тружеников, в этом важном деле участвовали не только 
выехавшие туда посланцы Узбекистана, но и рабочие, инженеры, ученые и проектировщики десятков 
промышленных предприятий, научных и проектных институтов, коллективы многих министерств и ведомств 
республики.  

Посланцы Узбекистана внесли весомый вклад в создание в подшефных Ивановской, Новгородской и 
Владимировской областях РСФСР мощной базы мелиоративного строительства, ее дальнейшее укрепление, в 
сооружение сельскохозяйственных комплексов, объектов культурно-бытового назначения, а также усердно 
передавали россиянам накопленный в республике опыт индустриальных методов ирригации и комплексного 
освоения земель. Все это делалось руками, умом многочисленных специалистов узбекистанцев, начиная с 1974 
и вплоть до 1987 года, выезжавших в подшефные области Нечерноземной зоны России. Именно в тот период 
был внесен Узбекистаном наиболее существенный вклад в дело освоения подшефных областей России. В 
последующие годы, в связи с постепенным сползанием бывшего СССР в полосу глубокого кризиса, освоение 
[4] Нечерноземной зоны Российской Федерации, в том числе и посланцами нашей республики, неуклонно 
сворачивалось. 

К началу 1970-х годов в развитии сельского хозяйства бывшего СССР все рельефнее стали проявляться 
стагнационные процессы, безудержно нарастали кризисные явления. Причины подобного острокритического 
положения в аграрном секторе экономики страны крылись в первую очередь в утопической коммунистической 
модели общественного развития, недугах тоталитарной системы власти, административно-командных методах 
управления народным хозяйством, отсутствии рыночных отношений и многоукладности на селе. Эти и другие 
причины объективного и субъективного порядка тормозили развитие сельского хозяйства, которое на 
протяжении многих лет по существу топталось на месте: с 1970 по 1975 гг. валовая продукция отрасли возросла 
всего лишь на 6 процентов [4].  

Наиболее катастрофически нарастали застойные явления в сельском хозяйстве Российской Федерации, 
где за указанный период производство сельскохозяйственной продукции даже снизилось на 4 процента [4]. 
Опасный характер приобрела демографическая ситуация на селе. Стремительно нарастал отток населения. Если 
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в 1959 г. в сельской местности республики проживало 55 923 тыс. человек, то в 1966 г. — 52 491 тыс., 1970 г. — 
49 098 тыс., а в 1979 г. — 42 177 тыс. человек [4]. Таким образом, за 20 лет общая численность сельского 
населения Российской Федерации сократилась более чем на 13 млн. человек. В результате приходили в 
запустение многие населенные пункты, заболачивались и выходили из сельхоз оборота плодородные земли, 
разрушались производительные силы села и его инфраструктура. 

Особенно интенсивно эти негативные процессы протекали в Нечерноземной зоне Российской 
Федерации, включавшей в себя 29 областей и автономных республик, занимающих территорию Центрального, 
Северного, Северо-Западного, Волго-Вятского и Уральского экономических районов. Здесь находились 
крупнейшие города и промышленные центры, проживало 61 миллион человек, что составляло 44% населения 
России. Сельскохозяйственные угодья занимали на 1 января 1978 года 48 млн. га, из них 32 млн. га были 
пашни. В Нечерноземной зоне производилось 40% молока и яиц, треть мяса, более половины картофеля, 33% 
овощей, примерно пятая часть зерна и почти вся продукция льноводства РСФСР [4]. Российское Нечерноземье 
являлось районом огромных экономических возможностей, которые использовались тогда не в полной мере, 
больше того, нерачительно, бесхозяйственно. В результате значительные площади сельскохозяйственных 
угодий нуждались в осушении, известковании, очистке от кустарников и мелколесья. Требовалось серьезное 
укрепление материально-технической базы сельского хозяйства, улучшение жилищных условий и культурно-
бытового обслуживания сельского населения, расширение дорожного строительства. 

Учитывая важное место, занимаемое Российским Нечерноземьем в едином народнохозяйственном 
комплексе страны, прежде всего в решении продовольственной проблемы, становящейся все острей, ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР 20 марта 1974 г. приняли постановление «О мерах по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР». Оно содержало целевую программу не только 
комплексного развития сельскохозяйственного производства Российского Нечерноземья, но и предусматривало 
всесторонний прогресс этого крупнейшего региона — хозяйственно-экономический и социально-культурный. 
Было признано важной государственной задачей обеспечение высоких темпов развития сельского хозяйства 
Нечерноземной зоны России на основе всемерной интенсификации, широкой мелиорации земель, комплексной 
механизации и химизации, более полного использования в сельскохозяйственном производстве достижений 
науки, техники и передового опыта. 

Важным условием комплексного освоения Нечерноземной зоны являлось интенсивное развитие 
строительной индустрии становление разветвленной инфраструктуры современных предприятий по 
производству строительных материалов и изделий, которые должны были на месте удовлетворить потребности 
в них объектов водохозяйственного, производственного и культурно-бытового назначения. 

Следующий немаловажный элемент комплексной программы, который необходимо было воплотить в 
жизнь — это строительство современных коммуникаций: железных дорог и автомобильных дорог, линий 
электропередач и связи, водопроводов и водоводов, газопроводов. 

Третий элемент комплексной целевой программы — это строительство благоустроенных поселков, 
усадеб совхозов, жилых домов, культурно — просветительских и детских учреждений. 

Четвертый элемент — строительство современных систем оросительной и эффективно действующих 
дренажных сетей, основной задачей этого элемента являлось создание высокого коэффициента полезного 
действия оросительной сети, предотвращение заболачивания земель. 

Исходя из вышесказанного, правительству Российской Федерации, партийным, советским, 
сельскохозяйственным органам областей и автономных республик её Нечерноземной зоны предложено было 
обеспечить повышение эффективности сельского хозяйства производства, всемерное увеличение производства 
зерна, картофеля, овощей, льна, сахарной свеклы, преимущественное развитие молочно-мясного 
животноводства как главной отрасли сельского хозяйства областей и автономных республик Нечерноземной 
зоны, дальнейшее развитие свиноводства, птицеводства, овцеводства. 

На 1976—1980 годы на осуществление намеченной программы развития сельского хозяйства 
Нечерноземной зоны было выделено 35 млрд. рублей капитальных вложений и материально-технические 
ресурсы. 

Работы по мелиорации земель должны были выполняться в едином комплексе с мероприятиями по 
сельскохозяйственному освоению земель с тем, чтобы не допускать разрыва между завершением строительных 
работ и использованием земель под посевы сельскохозяйственных культур. Для осуществления работ по 
мелиорации земель было создано при Министерстве мелиорации и водного хозяйства СССР Главное 
управление по мелиорации земель в Нечерноземной зоне России Главнечерноземводстрой, с одновременным 
подчинением его Совету Министров республики. 

В постановлении ЦК КПСС и правительства СССР наряду с производственными задачами была 
определена и широкая социальная программа по преобразованию сел и деревень в благоустроенные поселки 
совхозов и колхозов, строительству общеобразовательных школ, интернатов, детских дошкольных учреждений, 
домов культуры, клубов, больниц, комбинатов бытового обслуживания и других культурно-бытовых объектов. 
Предусматривалось построить свыше 25 тыс. километров автомобильных дорог с твердым покрытием. 

Привлечение политическим руководством бывшего Союза других республик к освоению Российского 
Нечерноземья было в условиях господства в стране тоталитарного режима вполне объяснимо. Как уже 
отмечалось, последним ее экономика была превращена в единый народнохозяйственный комплекс, 
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управляемый из центра. Руководящие политические и хозяйственные органы, практически без участия 
соответствующих структур республик, в том числе и Узбекистана, и учета их мнения, определяли важнейшие 
направления и конкретные задачи развития экономики бывшего СССР как единого народнохозяйственного 
комплекса, обеспечивали командно-административными методами проведение единой социально-
экономической политики и руководство экономическим и социальным развитием бывшего Союза и входящих в 
него республик. 

13 ноября 1974 г. ЦК КП Узбекистана и Совет Министров республики приняли постановление № 531 «О 
мероприятиях министерств, ведомств, проектных и общественных организаций Узбекской ССР по оказанию 
шефской помощи Новгородской и Ивановской областям по осуществлению постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР» от 20 марта 1974 года № 206 «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства 
Нечерноземной зоны РСФСР», подписанное 1-м секретарем ЦК Ш.Р.Рашидовым и председателем Совмина 
Н.Худайбердыевым. В постановлении была разработана программа непосредственного участия республики в 
освоении Нечерноземной зоны. К всесоюзному «хашару» привлекались многие министерства и ведомства, 
общественные организации, средства массовой информации республики. Этому важному делу руководство 
Узбекистана придавало серьезное значение и держало его под своим постоянным контролем. 

После принятия данного постановления был разработан и утвержден конкретный план работ в 
Новгородской и Ивановской областях. Были приняты «Предложения» министерств, ведомств и других 
организаций Узбекистана по оказанию шефской помощи этим областям. В них было четко определено, кому, 
что и к какому сроку предписывается построить или сделать в соответствующих областях Российского 
Нечерноземья. 

Согласно этим предложениям предстояло выполнить по Новгородской области в 1974—1975 гг. 
следующий объем работ: 

1. Министерство мелиорации и водного хозяйства Узбекистана — генеральный подрядчик — должно 
построить две опорные базы для передвижных колонн в Шимском и Солецком районах сметной стоимостью 
160—162 млн. рублей каждая, два 24-х квартирных дома при опорной базе ПМК в Шимском районе, 
оросительную систему на площади 500 га в совхозе «Прожектор», провести мелиоративные работы в том же 
районе на площади 500 га. 

В 1976—1980 годах построить опытно-показательный совхоз «Ташкентский» овоще-молочного 
направления в Шимском районе сметной стоимостью 25 млн. рублей. 

2. Узколхозстрой построит животноводческую ферму на 400 коров в совхозе «Заря» Старорусского 
района, а также комплекс по откорму крупного рогатого скота на 4 тыс. голов в колхозе «Родина» Солецкого 
района. 

«Узсельхозтехника» и Министерство энергетики и электрификации Узбекистана осуществят по 
субподряду монтажные и электромонтажные работы на строительстве животноводческой фермы и комплекса 
по откорму скота. 

Так как важным звеном подъема сельского хозяйства Нечерноземья являлась мелиорация, то в связи с 
этим в «Предложениях» ей отводилась особая роль, в частности, указывалось: 

3. Министерство мелиорации и водного хозяйства Узбекистана всемерно окажет помощь в создании 
объединенной базы водохозяйственных организаций в п. Мостищи под г. Новгородом. Минводхозу республики 
по согласованию с Главнечерноземводстроем Минводхоза СССР и Новгородскими областными организациями 
продолжить мелиоративные работы в Шимском и Солецком районах, а также строительство жилья для 
работников водохозяйственных организаций. 

В «Предложениях» были сформулированы и задания, которые наша республика должна была выполнить 
во 2-ой подшефной области — Ивановской. В «Предложениях» говорилось: в 1975—1980 годах 
Главсредазирсовхозстрой — генеральный подрядчик в Ивановской области построит две опорные базы для 
ПМК; жилье 20 тыс. м2; один опорно-показательный совхоз животноводческого направления [5]. 

«Главсредазирсовхозстрою» предстояло в X пятилетке построить в Ивановской области межобластную 
базу стройиндустрии «Главнечерноземводстроя», в том числе завод железобетонных изделий мощностью 80 
тыс. кубических метров в год, опорные базы ПМК с жилыми поселками [6]. Предусматривалось построить 
овощемолочный совхоз «Узбекистан» в Фурмановском районе с общей площадью пашни 6,6 тыс. га. 
Намечалось строительство молочного комплекса на 1200 коров, с последующим доведением до 2400 коров, 
здесь же необходимо было создавать и собственную кормовую базу за счет орошения земель на площади 3 тыс. 
га, из которых 600 га было намечено для выращивания овощей. Общая стоимость совхоза с центральной 
усадьбой и инженерными коммуникациями составляла 25—26 млн. рублей [7]. 

Программа освоения Нечерноземной зоны предусматривала составление соответствующей проектно-
сметной документации. В связи с этим проектным институтам республики «Узгипроводхоз», 
«Узгипросельстрой», «Узгипросельхоз», «Узгипротяжпром», «Узмежколхозпроект», НИИ строй проект, 
«Средазгипроводхлопок», «Средазгипроцелинстрой», ГСКБ по ирригации и другим организациям было 
поручено обеспечить необходимой проектно-сметной документацией все строящиеся узбекистанцами объекты 
и все работы по ввозу мощностей на Нечерноземье [7]. 

Большие задачи по преобразованию этого региона предстояло выполнить в XI пятилетке (1981—1985 
гг.). «Основными направлениями экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на 
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период до 1990 года», было предусмотрено продолжить осуществление комплексной программы по 
превращению Нечерноземья в район высокопродуктивного земледелия и животноводства. 

В принятом ЦК КПСС и Советом Министров СССР 12 марта 1981 г. постановлении «О дальнейшем 
развитии и повышении эффективности сельского хозяйства Нечерноземной юны РСФСР в 1981—1985 гг.» 
были установлены повышенные задания по производству здесь основных видов сельскохозяйственной 
продукции, капитальному строительству и мелиорации, материально-техническому обеспечению 
Нечерноземья. 

В 1981—1985 гг. на развитие сельского хозяйства Нечерноземья направлялось 26,7 млрд. рублей 
государственных капитальных вложений и 12,6 млрд. рублей средств колхозов, что было выше уровня IX 
пятилетки на 7,5 млрд. рублей. 

Предусматривалось построить и ввести в действие на Нечерноземье животноводческие комплексы и 
механизированные фермы по производству молока на 800 тыс. коров, выращиванию и откорму 2,1 млн. голов 
свиней, 700 тысяч крупного рогатого скота, птицефабрики на 5 млн. кур-несушек и 80 млн. бройлеров и многие 
другие производственные объекты. 

В 1981—1985 гг. в колхозах и совхозах, других сельскохозяйственных и водохозяйственных 
предприятиях и организациях региона Нечерноземья должны были быть построены жилые дома общей 
площадью 33,5 млн. кв. метров, дошкольные учреждения на 230 тыс. мест, клубы и Дома культуры на 272 
тысячи мест. В сельской местности планировалось возведение районных больниц на 19,3 тыс. коек. В XI 
пятилетке было намечено построить и реконструировать 20 тысяч км. автомобильных дорог с твердым 
покрытием общего пользования и 18,3 тысячи км. дорог внутрихозяйственных. 

Водохозяйственные и строительные организации Узбекистана, Белоруссии, Литвы и Киргизии 
разработали и приняли обязательства по участию в строительстве производственных сооружений, жилья, 
культурно-бытовых объектов, дорог, проведения мелиоративных работ в областях Нечерноземной зоны 
Российской Федерации. 

Если Узбекистану в X пятилетку (1976—1980 гг.) только по Ивановской и Новгородской областях 
предстояло освоить 100 млн. рублей [8], то в XI пятилетке (1981—1985 гг.) в них намечалось выполнить 
подрядных работ на сумму 150 млн. рублей, ввести в действие 65 тысяч гектаров мелиорированных земель, а 
также свыше 100 тысяч квадратных метров жилой площади. 

К двум областям — Ивановской и Новгородской, над которыми шефствовал Узбекистан в 1976—1980 
гг., в XI пятилетке прибавилась еще одна область Российского Нечерноземья — Владимирская. ЦК КП и 
правительство Узбекистана приняли постановление об оказании шефской помощи этой области. Были 
разработаны конкретные меры по практической реализации постановления директивных органов республики, в 
которых предусматривались задания организациям и учреждениям, объемы работ и сроки их выполнения. 

Узбекистану в XI пятилетке необходимо было осуществить в подшефных Ивановской, Новгородской и 
Владимирской областях Российского Нечерноземья строительно-монтажные работы на сумму 191 млн. рублей, 
в том числе в Новгородской области — на 80,4 млн. рублей. Предстояло ввести в эксплуатацию 79,5 тыс. 
гектаров новых земель, построить более 120 тыс. кв. м. жилой площади и много других объектов 
производственного и культурно-бытового назначения, завершить комплексную застройку 4 новых совхозов. 

Анализ положений целевой программы освоения Российского Нечерноземья, других документов 
политического руководство бывшего СССР по этому вопросу, а также разработанных на их основе 
мероприятий руководящих органов Узбекистана по участию республики в этом деле показывает, что они 
носили широкомасштабный характер. В них четко были сформулированы общие задачи и конкретные задания 
на X и XI пятилетки по объектам освоения, объемам и срокам работ. 

Однако намеченная партийно-советским руководством комплексная целевая программа освоения 
Российского Нечерноземья, как и разработанные на ее основе в Узбекистане мероприятия, как показало время и 
процесс их практической реализации, оказались во многом нереальными, как и другие крупномасштабные 
проекты коммунистического тоталитарного режима, принятые в период «развитого социализма», включая 
третью Программу КПСС, рассчитанную на построение в бывшем СССР коммунистического общества. 

Комплексная целевая программа освоения Российского Нечерноземья и принятые на ее основе 
соответствующие документы партийной организации и правительства Узбекистана были слишком 
оптимистическими, они не учитывали в должной мере объективные и субъективные факторы, которые могли 
бы отрицательно повлиять на ход практической реализации программы освоения Нечерноземной зоны 
Российской Федерации и её отдельных областей. 

Прежде всего, узбекистанцам приходилось работать в сложных погодно-климатических условиях — 
суровые зимы, затяжные проливные дожди и т.п., к которым они не были привычны. На это важное 
обстоятельство особо обратил внимание в интервью с автором статьи, проведенном им в июне 1996 г., 
активный участник освоения Российского Нечерноземья Виталий Иосифович Блинов, работавший в 1980—
1981 гг. главным инженером треста «Узновгородводстрой». Он сказал, что разработанные руководством 
бывшего Союза и республики планы «были составлены без учета специфики работ, местных природно-
климатических условий, а также условий быта» [9]. По его словам, посланцы Узбекистана были непривычны 
«…к суровым климатическим условиям Нечерноземья. Своеобразная специфика работы, незнакомая нашим 
посланцам: работа в болотах, на мерзлом грунте, в условиях проливных дождей — намного снижала темпы 
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работ, снижала производительность труда. Наши посланцы с трудом привыкали к этим условиям, работа шла 
медленно». Нельзя не согласиться и с мнением В.И.Блинова о том, что одной из ошибок в освоении 
Нечерноземья было то, что «Россия сама была не готова принимать нашу помощь, т.к. многие деревни 
пустовали, зачастую в них жили 2—3 старушки, которые не хотели уезжать, а освоенные нами земли 
необходимо было пускать в оборот, но работать было некому. Эти земли у нас на глазах снова зарастали лесом. 
Тяжелое было зрелище, после стольких трудов пропадали, заболачивались земли». 

Итак, принятая руководством бывшего Союза Целевая программа комплексного развития 
сельскохозяйственного производства Нечерноземной зоны Российской Федерации предусматривала 
всесторонний прогресс этого крупнейшего региона бывшей РСФСР. В ее практической реализации 
значительное место отводилось Узбекистану, который принял непосредственное участие своими 
материальными и трудовыми ресурсами в освоении Ивановской, Новгородской и Владимирской областей и 
внес тем самым свой вклад в освоение Российского Нечерноземья в 1975—1985 гг. 

 

1. Ишанходжаева З.Р. и др. История Узбекистана: Учебное пособие для студентов неисторических специальностей. Ташкент: 
Университет, 2002. 196 с. 

2. Гулямов Я.Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней. Ташкент, 1957. 313 с. 
3. Мухаммеджанов А.Р. История орошения Бухарского оазиса. Ташкент, 1978. 291 с. 
4. Народное хозяйство СССР в 1980 г. Статистический ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1981. С. 11. 
5. ЦГА РУз. Ф. 837. Оп. 41. Д. 3359. Сборник Постановлений Совета Министров Узбекской ССР. Т. II. Д. 27, 29. 
6. ЦГА РУз. Ф. 2743. Оп. 1. Д. 2423. Переписка с Минводхозом СССР об ускорении разработки комплексных планов освоения 

мелиоративных земель, о пусковых комплексах по стройкам Главка, об усилении темпов работ по строительству в Ивановской 
области. Л. 143. 

7. ЦГА РУз. Ф. 2743. Оп. 1. Д. 2423. Л. 66. 
8. Узбекистан — Нечерноземью // Ташкентская правда. 1974, 23 сентября. 
9. Материалы личного интервью с главным инженером треста «Узновгородводстрой» в 1980—1981 гг. В.И.Блиновым, июнь 1996 г. 

References 

1. Ishankhodzhaeva Z.R. [et al]. Istoriya Uzbekistana: Uchebnoe posobie dlya studentov neistoricheskikh spetsial'nostey [History of 
Uzbekistan: a textbook]. Tashkent: Universitet, 2002. 196 p. 

2. Gulyamov Ya.G. Istoriya orosheniya Khorezma s drevneyshikh vremen do nashikh dney [History of irrigation of Khorezm from ancient 
times to the present day]. Tashkent, 1957. 313 p. 

3. Mukhammedzhanov A.R. Istoriya orosheniya Bukharskogo oazisa [History of irrigation of the Bukhara oasis]. Tashkent, 1978. 291 p. 
4. Narodnoe khozyaystvo SSSR v 1980 g. Statisticheskiy ezhegodnik [The national economy of the USSR in 1980, Statistical Yearbook]. 

Moscow, 1981, p. 11. 
5. TsGA RUz. F. 837, Op. 41, D. 3359. Sbornik Postanovleniy Soveta Ministrov Uzbekskoy SSR [Collection of Resolutions of the Council of 

Ministers of the Uzbek SSR], vol. II. D. 27, 29. 
6. TsGA RUz. F. 2743. Op. 1. D. 2423. Perepiska s Minvodkhozom SSSR ob uskorenii razrabotki kompleksnykh planov osvoeniya 

meliorativnykh zemel', o puskovykh kompleksakh po stroykam Glavka, ob usilenii tempov rabot po stroitel'stvu v Ivanovskoy oblasti 
[Correspondence with the Ministry of water resources of the USSR to accelerate the development of comprehensive plans for the 
development of reclamation land, on the launch complexes for the construction of the Central Board, to strengthen the pace of construction 
in the Ivanovo region], L. 143. 

7. TsGA RUz. F. 2743, Op. 1, D. 2423, L. 66. 
8. Uzbekistan — Nechernozem'yu [Uzbekistan — to Non-Chernozem Zone]. Tashkentskaya pravda. 1974, September 23. 
9. Materialy lichnogo interv'yu s glavnym inzhenerom tresta “Uznovgorodvodstroy” v 1980—1981 gg. V.I.Blinovym, iyun' 1996 g. 

[Materials of an interview with the chief engineer of the trust “Uznovgorodvodstroy” in 1980—1981 year V. I. Blinov, June 1996]. 
 

 

Ishankhodjaevа Z.R. Uzbekistan in the development of Non-Chernozem zone of Russia (1975—1985). The article 

explores the issues of development of non-chernozem lands of Uzbekistan on the materials from the archival funds of CGA RUz, the 

current archives of the Ministry of water management of RUz, press materials and interviews with participants of development.  

Keywords: Economy, Non-Chernozem zone, Uzbekistan, irrigation, land reclamation, chalking, infrastructure, chemicalization, 

building. 

 
Сведения об авторе. Замира Раимовна Ишанходжаева — доктор исторических наук, профессор 

исторического факультета Национального Университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека (Ташкент). 
zamira.i@rambler.ru. 

Статья публикуется впервые. Поступила в редакцию 15.05.2019. Принята к публикации 30.05.2019. 

 


