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Научный интерес к вопросам жилья и коммунального обслуживания 

населения в советской историографии наблюдается со второй половины ХХ 

века, хотя значимость этого вопроса для власти была очевидной. М. Меерович 

указывает, что «любая власть означает и власть над пространством, в том 

числе. Жилище, дом, квартира – как ячейка приватного, уютного, максимально 

социализированного пространства – есть лакомый кусок для власти, 

мечтающей овладеть даже микроскопическими фрагментами социального 

бытия». [1,5] 

Вопросы жилищно-коммунального строительства обозначенного 

периода, как объект отдельного исследования в каракалпакской 

историографии, не рассматривались. Они рассматривались в контексте 

общеэкономического развития республики во многих монографических 

исследованиях по истории Каракалпакстана [2], а также в сводных трудах. [3] 

Вопросы жилищно-коммунального строительства были освещены в 

работах экономистов. В работе кандидата экономических наук Ш. 

Тлеубергенова[4,45] основной целью исследования ставилась задача 

освещения динамики роста промышленности Каракалпакстана, а также 

изучения ее структуры. Автор пишет, что промышленное производство 

Каракалпакстана играет определенную роль в промышленности Нижне-

Амударьинского экономического района. В работе констатируется, что «за 

1940-1975 гг. в данном экономическом районе быстрыми темпами развиваются 

отрасли электроэнергии и строительных материалов, однако, первенствующее 

положение в хозяйственной структуре района имеет легкая промышленность 

(69%) и пищевая промышленность (35,4%)» [5,6]. Действительно, в тот период 

Каракалпакстан осуществлял выпуск 98,9% электроэнергии, 48,5% сборных 

железобетонных конструкции, 39,1% жженого кирпича. В работе также 

большое внимание уделяется вопросам стройиндустрии, в частности, 

приводятся сведения о выработке местных строительных материалов в 
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предприятиях республики. Этот период в истории Каракалпакстана 

ознаменовывается вводом в строй нескольких домостроительных комбинатов, 

кирпичных заводов, Нукусского мраморного завода, силикальцитного завода 

и многих других. Именно в это время идет широкое освоение местных 

строительных материалов, таких как керамическая плита, мрамор и его 

крошки, гранитная плита, щебень, блоки аглобетона и т.д. Автор справедливо 

указывает и на ряд недостатков: о не использовании больших резервов на 

предприятиях строительных материалов, отсутствие механизированных 

систем в производстве, об издержках в снабжении комплектующих 

материалов. Также Ш. Тлеубергенов замечает, что «стабильная работа 

предприятия и правильная организация материально-технического 

обеспечения являются основными факторами укрепления трудовой 

дисциплины на производстве, а также ликвидации затрат трудового дня 

рабочими». [6,5] 

С точки зрения технического изучения жилищно-коммунального 

строительства в республике, изучаемая нами проблема рассматривается в 

работе известного архитектора К. Молутова [7, 46]. Основу данной работы 

составили материалы обобщения практики проектирования и строительства, 

здесь также рассматриваются основные этапы и пути развития архитектуры в 

республике. Работа состоит из 4 частей: описание природно-климатических 

условий, краткий исторический обзор истории архитектуры в регионе, этапы 

развития архитектуры и строительства в республике и их особенности, а также 

перспективы строительства. 

В развитии архитектуры в Каракалпакстане автор условно выделяет три 

этапа: 1) с 1917 по 1941 гг.; 2) 1941 – до начала 1960-х гг.; 3) с 1960-х  до конца 

1970-х годов. На первом этапе, по мнению автора, появились первые жилые 

дома, построенные на средства государства: «развитие жилищного 

строительства в дальнейшем характеризуется последовательным повышением 

уровня благоустройства и улучшением планировки жилья».[8,14] Здесь важно 

указать, что в первую очередь жильем обеспечивались представители 

номенклатуры, а только потом простые люди. В данной работе обращается 

особое внимание на подготовку строителей, констатируется рост городов и 

поселков республики. Делая исторический экскурс, К.Молутов подчеркивает 

важность градостроительства и акцентирует внимание на факторы 

возникновения городов Каракалпакстана – Кунграда, Мангита, Кипчака, 

Ходжейли, Нукуса, Чимбая, Турткуля, Тахтакупыра. «В очень тяжелых 
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условиях находилось развитие городов и населенных пунктов, - пишет автор. 

– Города и аулы развивались стихийно, поселения были беспорядочно 

разбросанными одиночными дворами с глинобитными домами и юртами». 

«Юрта являлась основным типом жилища на севере, - продолжает автор. – 

Основная масса каракалпакского населения жила в селениях, состоящих из 

нескольких десятков юрт».  

Традиционное жилище народов Каракалпакстана, каковым является юрта, 

и, вообще, роль человека в экосистеме каракалпакского общества, всегда 

занимали важное место и в народном творчестве, и в традиционном быту 

народа. К.Молутов не останавливается на подробной характеристике юрты, 

данной И.В.Савицким. Не благоустроенность, антисанитария, отсутствие 

малейших каких-либо удобств для жителей – так характеризует жилищное 

состояние населения Каракалпакстана начала ХХ века.  

К.Молутов в своей книге анализирует строительство и архитектуру 

республики. Интересен подход автора к этапам развития капитального 

строительства, которые он определяет следующим образом: 1-й этап – 1930-

1940-е гг.; 2-й этап - послевоенные годы до конца 1950-х годов и 3-й этап 

начинается с 1960-х годов. К.Молутов, с привлечением целого пласта 

исторических источников, раскрывает этапы и формы жилищного 

строительства в республике, начиная с момента проектирования до 

перспективных планов. Он пишет, что в 1960 году институтом «Узгоспроект» 

было составлено технико-экономическое обоснование развития города 

Нукуса, и его территория была подразделена на промышленно-складскую, 

санитарно-защитную и селитебную части. Последняя, системой магистралей 

общегородского и районного значения, разделена на 5 жилых районов, 

состоящих из 25 микрорайонов. И за основу была принята комплексная 

застройка многоэтажными домами.[9,22] Анализируя перспективы развития 

города, К.Молутов пишет, что вокруг города Нукуса начала формироваться 

городская агломерация, «поселок Пристанский, кирпичный завод с группой 

вновь строящихся промышленных предприятий… имеют тенденцию 

постепенного слияния в перспективе с г. Нукусом» [10,30], что впоследствии 

и произошло. 

Данная работа представляет собой большой исследовательский труд, где 

в сжатой форме описываются этапы капитального строительства и его 

перспективы. Справедливости ради укажем, что в работе больше внимания 
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уделяется техническим аспектам, нежели вопросам исторического анализа, 

однако это обстоятельство не умаляет достоинства книги. 

Ценный фактический материал содержится в комплексной работе 

Ж.Медетуллаева, Г.Мениахметова и Е.Умарова.[11,34] В этой коллективной 

работе рассматриваются перспективы развития производства строительных 

материалов, хотя хронологические рамки исследования предопределяют 

изучаемый нами период. Авторы, наравне с достижениями этой отрасли, 

указывают и на ряд недостатков: о недостаточном использовании 

производственных мощностей объектов производства строительных 

материалов, об отсутствии механизации работ, о качестве производимых 

продукций. Впрочем, указанные недостатки и в последующем сопутствовали 

этой отрасли. Приведенные в работе цифровые и другие сведения имеют 

важное значение для полноценного анализа истории жилищно-коммунального 

строительства, производства строительных материалов и объектов 

строительной индустрии республики в 1960-х годах. 

Авторы работы справедливо отмечают, что отставание и издержки 

производства строительных материалов в республике связаны с 

маломощностью и мелкостью производств. Отрицательное влияние оказывает 

и ограниченность использования местных строительных материалов, что 

предопределило необходимость привоза некоторых видов строительных 

материалов извне республики. [12,51]. Авторы всю территорию 

Каракалпакстана делят на 4 зоны (или районы) строительных материалов по 

характеру сырьевой базы и наличия строительных материалов: 1) 

Султануиздагско-Жумыртауская зона; 2) Ташсага-Туямуюнский район; 3) 

Нукусско – Тахиаташ - Ходжейлийская зона; 4) Кегейли-Чимбай-

Тахтакупырская зона, и дают полную характеристику этим районам. Земли, 

богатые природными ресурсами, до сегодняшнего дня полностью не 

использованы, что стало причиной отставания жилищного строительства от 

темпов роста населения в изучаемый нами период. 

В советской отечественной историографии по вышеуказанной проблеме, 

определенное место занимают публикации по линии общества «Знание» 

УзССР, под грифом которого выпускались научно-массовые брошюры по 

различным аспектам жизнедеятельности государства и общества. Под 

рубрикой «В помощь лектору» была опубликована брошюра К.Дудина 

«Перспективы жилищного строительства»[13,22], где рассматриваются 

вопросы осуществления жилищного строительства в Узбекистане в изучаемый 
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нами период, недостатки и резервы, перспективы жилищного фонда 

республики на примере жилищного строительства в городе Ташкенте. В 

частности, отмечается, что еще не преодолен механизм торможения, 

сложившийся в капитальном строительстве, замедлен процесс ввода основных 

фондов, много незавершенных строительных объектов, ухудшились 

производительность труда и качество работы, дефицит стройматериалов и 

кадров. Эти выводы автора присущи всей отрасли жилищного строительства в 

Узбекистане, и, в частности, нашей республике. 

Работа д.и.н. Ф.Исхакова и д.и.н. М.Махмудова [14,17] также 

опубликована в серии «В помощь лектору» и также имеет направленность на 

массового читателя. Данный труд содержит ценный теоретический и 

фактический материал. Авторы справедливо замечают, что «в стране 

допускалась недооценка назревших проблем материальной, социальной и 

культурной сфер, сложился по существу остаточный принцип выделения 

ресурсов для их развития, и наиболее острым был и остается вопрос улучшения 

жилищных условий населения». Здесь также приводятся важные сведения о 

ситуации в жилищном строительстве второй половины 1980-х годов, которые 

мы использовали в своем исследовании на основе сопоставительного анализа 

источников. Показательно также в социальной сфере указание не только 

достижений, но и критический анализ недостатков и вопросов практического 

осуществления жилищного строительства в республике. 
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