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.л» в ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1963 г. 

А. А. БРЕСЛАВСКИИ 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ И СЛУЧАЙНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА 

Необходимость как закономерный порядок развития мира прояв
ляется в своей неотъемлемой форме — случайности. Универсальный 
характер противоречивого единства этих категорий состоит в том, что 
каждое явление, предмет и процесс представляют собой единство не
обходимости и случайности. Однако они неравноценны, поскольку не
обходимость господствует над случайностью и выступает в этом про
тиворечии в качестве ведущей, определяющей стороны как в природе, 
так и в обществе, и при капитализме, и при коммунизме. 

Но характер действия необходимости и случайности в социалисти
ческом обществе коренным образом отличается от характера их дей
ствия при капитализме, основными чертами которого являются анар
хичность, бесплановость, стихийность экономического развития. 

Исторический результат столкновения и взаимодействия мно
жества отдельных человеческих воль и стремлений оказывается, как 
правило, нежелательным и совершенно неожиданным, случайным для 
людей капиталистического общества, где господствует слепая, неосоз
нанная необходимость. «Всякий общий закон, — говорил К. Маркс о 
капиталистическом обществе, — осуществляется весьма запутанным и 
приблизительным образом, лишь как господствущая тенденция, как 
некоторая никогда твердо не устанавливающаяся средняя постоянных 
колебаний»1. 

Необходимость не исчезает и при социализме и коммунизме, но 
она перестает здесь быть слепой силой. Здесь нет столкновения клас
сов, люди действуют как единый морально-политический коллектив, 
по единому плану, где результат оказывается заранее предусмотрен
ным и желанным. 

Воля масс, направляемая Коммунистической партией, совпадает 
с объективной исторической необходимостью, которую общество все 
более глубоко познает и в соответствии с которой действует. Это — 
познанная необходимость, означающая тот скачок человечества из 
царства неосознанной необходимости в царство свободы при перехо
де от капитализма к социализму, о котором писали классики марк
сизма-ленинизма. 

Однако думать, что необходимость в наших условиях должна бу
дет полностью освободиться от случайностей, значит скатиться к меха
ническому детерминизму. Представлять дело таким образом равно
сильно признанию развития коммунистической формации в форме 
фатализма. Тогда законы действовали бы автоматически. Например, 
закон планомерного, пропорционального развития народного хозяй-

• К. М а р к с , Капитал, т. Ill, M., 1951, стр. 168. 
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ства выражает объективную необходимость и возможность постоян
ного и сознательного обеспечения пропорциональности в процессе 
расширенного социалистического воспроизводства. Но эта возможность 
планирования достигается не автоматически, а путем постоянной 
целеустремленной деятельности наших планирующих органов, созна
тельно поддерживающих эту пропорциональность. 

Но при социализме случайность перестает господствовать над об
ществом. Наоборот, общество подчиняет случайность своему конт
ролю. И хотя случайности не исчезают и не перестают оказывать свое 
влияние, в условиях социализма и коммунизма создается возможность 
во многом ограничить их роль и все больше парализовать их вредное, 
нежелательное влияние, а некоторые виды случайностей свести на нет. 
Социализм, указывал В. И. Ленин, «требует безусловного и строжай
шего единства воли, направляющей совместную работу сотен, тысяч 
и десятков тысяч людей»2. 

В процессе практического осуществления этого закона народнохо
зяйственные пропорции все более конкретизируются, выявляются но
вые пропорции, так как они изменяются вместе с развитием произ
водства. Это достигается путем непрерывного планирования, главным 
условием которого является правильное сочетание перспективных и 
текущих планов. 

То же самое можно сказать о других законах, которые также не 
могут осуществляться автоматически. 

Представление о «чистой» необходимости, т. е. очищенной от слу
чайностей, Ф. Энгельс презрительно называл теологией. 

Нельзя забывать и положение К. Маркса о том, что если бы слу
чайности не играли никакой роли, история приняла бы мистический 
характер. Қ. Маркс подразумевал историю вообще, не исключая ком
мунистической формации. Понимание общественной необходимости 
как якобы содержащей в себе тенденцию «очищаться» от случайностей, 
противоречит марксистской диалектике, которая исходит из того, что 
случайность имеет свое основание в необходимости; если сокращается 
сфера действия случайностей, значит сокращается и основание. Не
обходимость не может осуществляться без случайностей, поскольку 
случайность есть единство возможности и действительности. Необхо
димость раскрывается в форме случайностей. Кроме того, случайность 
одновременно является дополнением необходимости и тем самым обо
гащает, варьирует ее. 

Сфера стихийного в условиях социализма и коммунизма сокра
щается. Но неверно относить все стихийное на счет случайностей, а 
все сознательное и познанное—на счет необходимости. Сфера сво
боды зависит не от случайностей вообще, а от степени познания не
обходимости и преодоления стихийности. 

При изучении этой проблемы недопустим огульный подход ко всем 
видам случайностей, между которыми имеются весьма существенные 
различия. К сожалению, еще нет унифицированной классификации 
случайностей, но все больше философов склоняются к мысли о ее со
здании. В нашей литературе уже общепризнанна классификация слу
чайностей по внешним и внутренним причинам. 

Известно, что В. И. Ленин фактически делал такое различие3, а 

2 В. И. Л е н и н , Сочинения, т. 27, стр. 239. 
3 Этот факт правильно отмечен в статье А. В. Гулыги «Необходимость и слу

чайность», в сб.: «Вопросы диалектического материализма. Элементы диалектики»-. 
М.. Изд-во АН СССР, I960, стр. 188. 
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Г. В. Плеханов называл внешние случайности «случайностью второй 
степени»4. 

Мысль о важности разработки подобной классификации высказал 
в 1939 г. Е. П. Ситковский5, а вслед за ним многие другие философы 
в последние годы. 

Небезынтересна мысль А. В. Гулыги о внутренних случайностях 
как адэкватных необходимости в том смысле, что они стремятся 
слиться с нею, приобретая значение не только внешней оболочки, но 
и внутренней формы6.С этой точки зрения, ясно, что пока существует 
и действует тот или иной закон, будут существовать и присущие ему 
адэкватные случайности. 

Совершенно прав В. П. Тугаринов, призывающий различать «слу
чайности», способные превратиться в закономерность, от «чистых» 
случайностей, не имеющих будущего»7. 

Некоторые авторы предлагают различать случайности положи
тельные и отрицательные, или благоприятные и неблагоприятные, а 
также случайности по причинам объективным и случайности по при
чинам субъективным. 

Классификация случайностей требует очень большой, кропотливой 
работы не только философов, но и экономистов, статистиков и мате
матиков. Сделать это возможно лишь на основе конкретного анализа 
сложной и многогранной действительности, а не путем одних логи
ческих заключении. Многое здесь еще спорно, но нам представляется, 
что в качестве постановки вопроса можно было бы, очевидно, дать 
примерно следующую классификацию: 

1) случайности внутренние и внешние; 
2) случайности нарождающиеся (имеющие тенденцию перерасти 

в закон) и отмирающие (имеющие тенденцию исчезнуть); 
3) случайности массовые (статистические) и единичные; 
4) случайности по причинам объективным и по причинам субъек

тивным; 
5) случайности положительные (благоприятные) и отрицательные 

(неблагоприятные). 
Эту классификацию нельзя абсолютизировать, но в то же время нет 

никаких оснований сводить ее к полному релятивизму. Во всяком слу
чае, она дает известную возможность более конкретно рассмотреть 
вопрос о необходимости и случайности вообще и в наших условиях в 
частности. 

* * 
* 

Сужение сферы действия отрицательных случайностей и ограни
чение их роли при социализме вытекают из таких закономерных про
цессов, которые определяют поступательное развитие нашего общества 
в материальном и духовном отношении. 

С преодолением пережитков прошлого связано ограничение роли 
отрицательных случайностей субъективного порядка, поскольку они 
вытекают из особенностей индивидуального и общественного сознания. 
Различные пережитки прошлого, имеющие тенденцию к отмиранию, 

4 Г. В. П л е х а н о в , Избранные философские произведения в пяти томах, 
т. II, М., Госполитиздат, 1956, стр. 323. 

5 Е. П. С и т к о в с к и й , О некоторых категориях марксистской диалектики, 
жури. «Под знаменем марксизма», 1939, № 4, стр. 167. 

*.Д. В. Г у л ы га, указ. статья, стр. 191. 
7 #. ТТ. Т у г а р и н о в , Законы объективного мира, их познание и использова

ние, Д*., 1955 стр. 53. 
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приобретают все более характерные черты случайного, единичного, 
поскольку они потеряли под собой почву. 

С углублением познания законов общественного развития и со
вершенствованием планирования народного хозяйства будут стано
виться все реже и менее чувствительными случайные диспропорции 
в процессе производства, вызываемые внутренними и внешними при
чинами. Эти случайности не связаны с законом планомерного, пропор
ционального развития. Наоборот, они нарушают его, являются внеш
ними, посторонними случайностями и вытекают из серьезных недо
статков в разработке наших хозяйственных планов. 

Однако недиалектично было бы мыслить, будто наши хозяйствен
ные планы впредь будут абсолютно совпадать с требованиями эконо
мических законов и, следовательно, не потребуется никаких резервов 
и запасов, так как никогда уже не возникнут никакие диспропорции, 
трудности роста и осложнения. Конечно, по мере поступательного 
развития советского общества к коммунизму будут углубляться наши 
знания экономических законов и, следовательно, будут совершенство
ваться наши планы. Но никогда познание объективных законов не 
будет исчерпано настолько, чтобы наши планы абсолютно совпадали 
с требованиями законов. Процесс этого познания бесконечен, так как 
наше познание и в социалистическом обществе складывается из сум
мы относительных истин, в которых содержатся лишь зерна абсолют
ного знания объективных законов. 

«... Законы вполне познаваемы для человека, — писал В. И. Ле
нин, — но не могут быть им познаны до конца»8. Это различие между 
нашими хозяйственными планами, которые лишь приблизительно вер
но, но не абсолютно отражают экономические законы, и самими эконо
мическими законами оставляет известное место на долю случайностей. 

Именно поэтому и нужны соответствующие меры против возмож
ных случайностей: государственные экономические резервы, создание 
«хозяйств-дублеров», маневрирование этими резервами. Особую роль 
играют критика и самокритика, способствующие своевременному обна
ружению в зародыше недостатков планирования. 

Вскрывая недостатки нашего планирования, Н. С. Хрущев на 
ноябрьском Пленуме ЦК КПСС 1962 г. подчеркивал необходимость 
«держать под мощнейшей лупой наблюдения, под огнем критики все, 
что мешает нашему продвижению вперед»9. 

По мере дальнейшего прогресса естественных наук, который прак
тически расширяет господство общества над силами природы, будет 
ограничиваться действие внешних природных случайностей. В области 
сельского хозяйства в настоящее время особенно большую роль играс; 
ирригация — орошение и обводнение засушливых земель, расширение 
поливного земледелия, гораздо менее зависящего от случайностей по
годы. 

«Теперь, когда мы имеем могучую индустрию, — указывает 
Н. С. Хрущев, — пришло время наметить и осуществить широкий план 
орошения с тем, чтобы создать устойчивую, гарантированную при лю
бых условиях базу производства сельскохозяйственных продуктов»10. 

Случайности подчинены у нас в наибольшей степени в сфере про
изводства и экономики. «Это главная сфера жизни общества» (Про
грамма КПСС), которая оказывает решающее влияние на все другие 

* В. И. Л е н и н , Сочинения, т. 14, стр. 177. 
9 Н. С. X р у щ е в, Развитие экономики СССР и партийное руководство народ

ным хозяйством, «Правда», 20 ноября 1962 г. 
10 Н. С. Хр у щев, О Программе Коммунистической партии Советского Союза, 

М., Госполитиздат, 1961, стр. 56. 
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сферы общественной жизни. Но и в экономической сфере, при нали
чии двух форм социалистической собственности, наряду с государст
венной торговлей, существует колхозная торговля, в которой наблю
дается известная амплитуда колебаний цен, зависящая от спроса и 
предложения. Случайные колебания цен на колхозном рынке ограни
чиваются государственным ценообразованием, но не снимаются. В то 
же время колхозная торговля является необходимостью и играет в 
целом положительную роль и для колхозов, и для государства. 

Что касается государственной торговли, то и она не свободна от 
некоторых случайностей. Например, спрос потребителя остается еди
ничным, случайным. Возможный и действительный спрос никогда не 
совпадают. Но поскольку государственная цена в течение длительного 
времени остается стабильной, неизменной, случайность не является 
здесь господствующей формой, что оказывает все возрастающее влия
ние и на сферу колхозно-кооперативной торговли. 

«С переходом к единой общенародной коммунистической собствен
ности и к коммунистической системе распределения товарно-денежные 
отношения экономически изживут себя и отомрут»11. Тогда изживут 
себя и отомрут случайности, связанные со сферой товарно-денежных 
отношений, так как возникнут более совершенные экономические кате
гории прямого учета и распределения общественного труда, а вместе 
с тем возникнут и другие случайности, более адэкватные экономиче
ской необходимости. 

В СССР имеются и явления, которые не поддаются планированию. 
Например, жизнь отдельных людей, отдельных семей, любовь, рожде
ние и смерть людей в своей индивидуальной конкретности остаются 
случайными и при социализме. Если возможности ограничения дей
ствия нежелательных случайностей в производственной, экономиче
ской сфере более или менее выяснены, то этого никак нельзя сказать 
о сфере быта, а также о некоторых сторонах духовной жизни. 

В письме к Штаркенбургу Энгельс подчеркивал, что «чем дальше 
удаляется от экономической та область, которую мы исследуем, чем 
больше она приближается к чисто абстрактно-идеологической, тем боль
ше будем мы находить в ее развитии случайностей, тем более зигза
гообразной является ее кривая»12. Это определяется относительной са
мостоятельностью идеологии. В сфере духовной жизни, несомненно, 
есть своеобразие проявления категорий необходимости и случайности. 

В связи с возрастанием роли субъективного фактора в период раз
вернутого строительства коммунизма, возможно, будут увеличиваться 
и случайности по субъективным причинам, но имеющие прогрессивный 
характер. Это ростки нового по инициативе снизу, которые вначале 
выступают в форме отдельных, «случайных» проявлений, а затем пре
вращаются в явление массовое, закономерное. Отдельный пример под
хватывается широкими массами потому, что он соответствует их об
щим целям и стремлениям. Взять хотя бы наших замечательных нова
торов Турсуной Ахунову, Валентина Тюпко, Меликузы Умурзакова, 
Любовь Ли и многих других, пример которых подхвачен тысячами их 
последователей. Что инициаторами ценного почина были именно эти, 
а не другие люди, — это случайность, поскольку такие зачинатели не
избежно должны были появиться в наших условиях. Само движение 
новаторов, в том числе женщин Советского Востока, совершенно зако
номерно. И с этой точки зрения, пример Турсуной Ахуновой есть един
ство случайности и необходимости. 

11 Программа Коммунистической партии Советского Союза, М., Госмолитиздат, 
1961, стр. 89. 

12 К. М а р к с , Ф. Э н г е л ь с , Избранные письма. М.. 1947, стр. 474. 
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В этих «случайностях» сыграл свою роль фактор осознанной не
обходимости. 

Конечно, в наших условиях коллективный разум общества стоит 
на страже рождения нового, которое обнаруживается, как правило, 
уже в зародыше и встречает всестороннюю поддержку в своем разви
тии. 

Сейчас, например, в движении за коммунистический труд участвует 
свыше 23 млн. человек. За почетное звание коллективов коммунистиче
ского труда борется более 1260 тыс. бригад, почти 200 тыс. цехов, 
смен и участков, около 37 тыс. предприятий. Ударниками и членами 
коллективов коммунистического труда стали уже свыше 6300 тыс. 
трудящихся. А пять лет назад, когда это замечательное движение 
только зарождалось, бригады коммунистического труда насчитыва
лись единицами, т. е. были случайностью, но эти «случайности» были 
элементами закономерного развития нового, коммунистического отно
шения к труду. 

Уже в нервом коммунистическом субботнике В. II. Ленин гениаль
но подметил эту новую общую закономерность. Такие явления случай
ны лишь по форме, но необходимы по содержанию. Ф. Энгельс считал, 
что подобные случайности являются скорее абсолютной необходи
мостью, так как без них она не может осуществляться. 

В Программе КПСС указывается, что при коммунизме труд на 
благо общества станет первой жизненной потребностью, осознанной 
необходимостью. Это связано с объективным фактором изменения 
характера труда, определяющегося техническим прогрессом, а также 
изменением отношения людей к самому труду. Но этот процесс в це
лом не может проходить стихийно. Коммунистическая партия подме
чает новые его ростки, отдельные случайные формы, обобщает их, на
правляет и стимулирует — но не декретирует сверху. 

«Социализм, — говорил В. И. Ленин, — не создается по указам 
сверху. Его духу чужд казенно-бюрократический автоматизм; социа
лизм живой, творческий, есть создание самих народных масс»13. Одна
ко внутренние убеждения, которыми руководствуются народные массы, 
возникают не по чьей-либо прихоти, а в результате усвоения массами 
требований исторической необходимости. Внутренние убеждения на
рода возникают под влиянием партии и являются общим результатом 
ее огромной организационно-воспитательной работы в массах. 

Но это не исключает и отдельных случаев, когда новое рождается 
незаметно и в течение некоторого времени стихийно пробивает себе до
рогу. 

В отчетном докладе XX съезду КПСС Н. С. Хрущев отмечал, что 
у нас еще «нередко создается такое положение, когда ростки нового 
пробиваются сами по себе, самотеком»14. Объясняется это прежде все
го тем, что некоторые руководители -на отдельных участках коммуни
стического строительства не замечают эти случайности или не пони
мают, что они имеют тенденцию перерасти в необходимость, являются 
той формой, в которой необходимость пробивает себе дорогу. 

Формула о сужении сферы действия случайностей вряд ли приме
нима в подобных ситуациях. Не ограничивать надо такие положитель
ные случайности, а поддерживать и направлять их в общее русло ком
мунистического строительства. 

13 В. И. Ленин , Сочинения, т. 26, стр. 255. 
14 Н. С. Х р у щ е в , Отчет Центрального Комитета Коммунистической партии-. 

Советского Союза XX съезду партии, М., Госполитиздат, 1956, стр. 100. 
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Было бы догматизмом подходить решительно ко всем процессам 
с точки зрения сужения сферы действия случайностей. Взять к при
меру закон больших чисел. 

В наших условиях имеются процессы, которые управляются но 
динамическими, а статистическими закономерностями, в которых не
обходимость проявляется как среднестатистическая множества взаимо-
погашающих случайностей. 

Обнаружить и сознательно использовать эти закономерности воз
можно благодаря статистическим методам исследования, в основе ко
торых лежит закон больших чисел, сфера действия которого у нас 
ограничена, но не теряет известного значения в условиях социализма и 
коммунизма. Закон больших чисел дает ощутимую возможность учесть, 
а потому и избежать отрицательные последствия случайностей. 

Немаловажное значение имеет этот закон в торговле при учете 
возможного спроса населения, в демографии, страховом деле, крими
налистике и т. д. 

Все это не дает нам никакого основания относиться к категории 
случайности как к чему-то отживающему в наших условиях и недо
стойному внимания. Видеть здесь одни лишь минусы нельзя, поскольку 
самое главное — это возрастание в условиях социализма и коммуниз
ма возможности подчинить все виды случайностей нашему господству. 
Вот та генеральная линия, которую мы должны всегда иметь в виду. На 
это указывали еще основоположники марксизма в «Немецкой идеоло
гии», где они отмечали, что в эпоху капитализма «подавление индивиду
альности случайностью приняло самую резкую, самую универсальную 
форму, поставив тем самым перед существующими индивидами вполне 
определенную задачу. Оно поставило перед ними задачу: вместо гос
подства отношений и случайности над индивидами, установить гос
подство индивидов над случайностью и отношениями»15 (речь идет об 
отношениях вещей.—Л. Б.). 

Изучение различных видов случайностей и форм их проявления 
важно не само по себе, а в целях обнаружения скрытой в них необхо
димости, так как там, «где на поверхности происходит игра случай
ности, там сама эта случайность всегда оказывается подчиненной 
внутренним, скрытым законам. Все дело в том, чтобы открыть эти 
законы»16. 

Выискивать всюду примеры сужения сферы действия случайностей, 
подходить ко всем общественным явлениям с этой готовой меркой — 
значит игнорировать тот факт, что не все укладывается в эту формулу. 
Мы же должны идти не от формулы, а от жизни, которая гораздо бога
че и сложнее всяких формул. 

А. А. Бреславский 
КОММУНИЗМ ҚУРИЛИШИ ШАРОИТИДА ЗАРУРИЯТ ВА ТАСОДИФ 

Мақола социализм ва коммунизм даврида зарурият ва тасодиф-
нинг ҳаракатланиш характери ҳақидаги масалага бағишланган булиб, 
унда социализм ва коммунизмдаги зарурият ва тасодиф капитализм 
давридагидан тубдан фарқ қилиши кўрсатилган. 

Автор социализм ва коммунизм даврида зарурият кўр-кўрона жа-
миятга душман бўлган кучдан онгли заруриятга айланишини, тасо
диф эса, гарчи у батамом йўқолмаса ҳам, роли анча чекланишини таъ-
кидлайди. Сўнгра автор тасодифларнинг асосий турларининг тахмн-
ний классификациясини беришга ҳаракат қилади. 

15 К- М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Сочинения, т. 3, стр. 440. 
16 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Сочинения, т. 21, стр. 306. 
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Р. X. АМИНОВА 

К ИСТОРИИ КОЛХОЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 
В 1921—1924 ГОДАХ 

История зарождения и развития колхозного движения на терри
тории Узбекистана в 1917—1924 гг. относится к вопросам, еще мало 
изученным в нашей исторической литературе. Краткие сведения о ком
мунах и артелях и их роли в первые годы Советской власти содержат
ся в однотомной «Истории Узбекской ССР», книге М. Г. Вахабова по 
истории формирования узбекской социалистической нации, в статьях 
А. В. Попова и X. Ф. Чикаева1. 

Сравнительно более полное освещение этот вопрос получил в 
специальных статьях X. Ф. Чикаева, А. М. Ташмухамедова, К. А. Ра
химова, а также в недавно опубликованной монографии автора дан
ной статьи2. Во всех этих работах опровергается существовавшая до 
недавнего времени точка зрения о том, что ростки колхозного дви
жения появились в Узбекистане лишь в 1922 г. Изучение архивных 
источников позволило исследователям установить, что первые кол
лективные хозяйства в Туркестанской АССР появляются уже с конца 
1917 г., а непосредственно на территории Узбекистана — с начала 
1918 г. 

1 Я. Г. Г у л я м о в, Р. Н. Н а б и е в, М. Г. В а х а б о в, История Узбекской 
ССР (однотомник), Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1958, 690 стр. (на узб. яз.); 
М. Г. В а х а б о в, Формирование узбекской социалистической нации, Ташкент, Гос
издат УзССР, 1961, 286 стр.; А. В. П о п о в , Развитие и укрепление союза рабо
чего класса и крестьянства в Туркестане в первые годы Советской власти (1918— 
1921 гг.), «Труды Узбекского государственного университета им. А. Навои», Новая 
серия, вып. 82, Кафедра истории КПСС, Самарканд, 1957, стр. 7—ИЗ; X. Ф. Чи-
к а е в, К истории борьбы за разрешение аграрного вопроса и земельных отношений 
в Узбекистане (1917—1921 гг.), «Труды Узбекского государственного университета им. 
А. Навои, Новая серия, вып. 51, Самарканд, 1952, стр. 3—84; е г о же, Из истории 
борьбы Коммунистической партии за разрешение земельно-водного вопроса в ос
новных хлопководческих районах Туркреспублнки (Октябрь 1917—1925 гг.), «Труды 
Узбекского государственного университета им. А. Навои», Новая серия, вып. 61, 
Самарканд, 1956, стр. 27; е г о же, Выступление на Объединенной научной 
сессии, посвященной истории Средней Азии и Казахстана эпохи социализма, в кн.: 
«Материалы Объединенной научной сессии, посвященной истории Средней Азии и Ка
захстана эпохи социализма», Алма-Ата, Изд-во АН КазССР, 1958, стр. 472—476. 

2 X. Ф. Ч и к а е в, Некоторые вопросы из истории разрешения Ленинского 
декрета о земле и коллективного земледелия в Туркестанской АССР, «Труды Са
маркандского государственного университета им. А. Навои», Новая серия, вып. 101, 
История, Самарканд, 1960; А. М. Т а ш м у х а м е д о в , О первых сельскохозяй
ственных коммунах и артелях в Узбекистане (1918 г.), «Труды Ташкентского госу
дарственного университета им. В. И. Ленина», Новая серия, вып. 16, кн. 34, Таш
кент, 1960, стр. 45—50; К. А. Р а х и м о в, О деятельности первых совхозов Самар
кандской области в 1918—1925 гг., «Труды Самаркандского государственного универ
ситета им. А. Навои», Новая серия, вып. 101, История, Самарканд, 1960, стр. 163— 
172; Р. X. А м и н о в а. Аграрная политика Советской власти в Узбекистане (1917— 
1920 гг.), Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1963, 343 стр. 
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Освещая последовательную политику, проводимую Коммунисти
ческой партией Туркестана и поддержанную В. И. Лениным в органи
зации первых сельскохозяйственных артелей и коммун, авторы отме
чают их важную роль в распространении среди дехкан идей коллек
тивизма, в показе преимуществ коллективного ведения земледелия 
перед единоличным крестьянским хозяйством. 

Следует, однако, отметить, что в упомянутой литературе в основ
ном рассматривается история коммун и артелей в 1917—1920 гг. Что 
же касается состояния коллективного движения в Узбекистане в по
следующий период, то оно еще не получило отражения в специальных 
работах. А между тем, развитие колхозного движения в трудной и 
сложной обстановке новой экономической политики представляет зна
чительный интерес. 

В этой связи нам хотелось бы показать деятельность колхозов и 
совхозов в восстановительный период, трудности их хозяйственного 
укрепления и роста, руководящую роль Коммунистической партии 
и помощь Советского государства в формировании новых, социали
стических отношений в сельском хозяйстве. 

Период борьбы партии и народа за восстановление народного 
хозяйства ознаменовался переходом страны к новой экономической 
политике (нэпу), направленной на укрепление союза рабочего клас
са и трудового крестьянства, на стимулирование развития как про
мышленности, так и сельского хозяйства, на построение фундамента 
социалистической экономики. Как известно, В. И. Ленин в своей зна
менитой работе «Очередные задачи Советской власти» еще в 1918 г. 
разработал основы этой политики, но разгоревшаяся гражданская 
война и иностранная интервенция не позволили осуществить ее в тот 
период. Невероятно тяжелая обстановка заставила Советское государ
ство проводить политику военного коммунизма, в основу которой была 
положена продразверстка. Следует подчеркнуть, что эта суровая по
литика всегда рассматривалась партией как временная, вынужденная 
мера. Победоносное окончание войны создало условия для отмены 
продразверстки и перехода к новой экономической политике, основным 
элементом которой стал введенный вместо продразверстки более низ
кий и, главное, точно зафиксированный продналог, обусловивший 
заинтересованность крестьян в восстановлении и развитии своего хо
зяйства. 

Восстановление народного хозяйства Средней Азии на путях нэпа 
началось на основе решений X съезда РКП (б), после VI съезда КПТ, 
а затем —X съезда Советов ТАССР, наметивших конкретные пути осу
ществления новой экономической политики в Туркестане. Главная: 
особенность нэпа в Туркестане состояла в том, что он представлял 
собой союз рабочего класса и трудового крестьянства (дехканства), 
нацеленный на ликвидацию не капиталистических, а феодальных от
ношений, преобладавших в местной экономике, на развитие народного • 
хозяйства некапиталистическим путем в направлении социализма. 

Новая экономическая политика в трудных условиях хозяйствен
ной разрухи была единственно правильной при переходе от капита
лизма (в условиях Средней Азии — в основном от феодализма) к со
циализму. Эта политика способствовала резкому повышению мате
риальной заинтересованности широких крестьянских масс, повыше
нию их покупательной способности, а следовательно — расширению 
внутреннего рынка, что имело особое значение для высокотоварного 
сельского хозяйства Узбекистана. 

Претворение новой экономической политики в Туркестане означало -
неуклонное осуществление ленинской аграрной политики, проводив-
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шейся здесь, в силу специфики местных условий, постепенно. За це
лым рядом землеустроительных работ подготовительного характера 
в 1918—1920 гг. последовала земельно-водная реформа 1921—1922 гг. 
в Семиречье и частично — в Ферганской и Сырдарьинской областях. 
Не урегулировав земельных отношений по республике в целом, не 
выкорчевав полностью корней феодализма, реформа, тем не менее, 
нанесла сильнейший удар по колонизаторским тенденциям русского 
кулачества, а также по значительной группе местного байства. Реформа 
1921—1922 гг. способствовала упрочению союза рабочего класса и 
крестьянства, урегулированию национального вопроса, укреплению 
доверия широких масс трудящихся Туркестана к Советской власти. 

Окончание гражданской войны позволило Коммунистической пар
тии и Советскому государству вплотную заняться вопросами социали
стических преобразований как промышленности, так и сельского хо
зяйства. Применительно к сельскому хозяйству это означало создание 
условий для перехода к социалистическим общественным отношениям, 
т. е. для развертывания в недалеком будущем широкого колхозного 
движения на основе ленинского кооперативного плана. 

Как отметил VI съезд КПТ, основной задачей коммунистов Турке
стана была ликвидация его вековой экономической отсталости, переход 
к социалистическим формам хозяйства. Резолюция съезда указывала: 
«Всецело разделяя основы новой экономической политики, Туркестан
ский съезд Коммунистической партии констатирует, что теперь, когда 
советский строй обеспечивает трудящимся ранее угнетенных нацио
нальностей постепенное безболезненное развитие к коммунизму, задача 
партии состоит в том, чтобы помочь трудовым массам (коренного 
населения) перейти от отсталых экономических форм хозяйственной 
жизни к более высоким»3. 

В. И. Ленин, как известно, исходил из невозможности и бессмыс
ленности экспроприации миллионных масс мелкого и среднего крестьян
ства с тем, чтобы превратить их собственность в государственную. 
Взамен этого Ленин разработал план постепенного вовлечения кресть
янства в русло социалистического строительства единственно возмож
ным путем — через кооперацию, т. е. через обобществление средств 
производства и труда. «Собственно говоря, — писал В. И. Ленин, — 
нам осталось «только» одно: сделать наше население настолько «циви
лизованным», чтобы оно поняло все выгоды от поголовного участия 
в кооперации и наладило это участие. «Только» это. Никакие другие 
премудрости нам не нужны теперь для того, чтобы перейти к социа
лизму»4. 

Ленин совершенно определенно указывал, что «строй цивилизо
ванных кооперативов» при общественной собственности на средства 
производства есть, по сути, строй социалистический. Перед Советским 
государством встала, таким образом, задача огромной трудности, 
задача, которую никто и никогда не решал, но которую необходимо 
было решить, ибо иных путей создания и упрочения социалистических 
отношений в деревне не существовало. 

Наряду с развитием таких форм кооперации, как сельскохозяй
ственная, кустарная, скотоводческая, важное место отводилось и кол
лективным хозяйствам, имевшим в то время преимущественно форму 
трудовой сельскохозяйственной артели. 

Возникновение первых коллективных хозяйств в Туркестане отно
сится еще к весне 1918 г., к периоду национализации крупных сель-

3 Резолюции и постановления съездов Коммунистической партии Туркестана, 
Ташкент. Госиздат УзССР, 1958, стр. 99. 

* В. И. Л е н и н , Сочинения, т. 33, стр. 429—430. 
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•скохозяйственных имений, на базе которых создавались первые колхо
зы. По-видимому, первыми коллективными объединениями были 
18 артелей и коммун, организованных на землях национализирован
ного имения «Капланбек» в Ташкентском уезде. К началу 1919 г. в 
Туркестане было уже около 100 артелей5. Их создание зачастую проис
ходило стихийно, по инициативе самих дехкан. Большую роль в этом 
процессе играли земельно-водные комитеты. 

Материальная база первых артелей и коммун была чрезвычайно 
слабой. Число работоспособных членов коллективов колебалось в пре
делах 8—12 человек; крайне незначительным было и количество ин
вентаря — не более 5 омачей, 5 плугов, 2—3 бороны и т. д. Основным 
видом «техники» были урак и кетмень. Крупная машинная техника от
сутствовала совершенно. И тем не менее, несмотря на бедность и эко
номическую слабость первых колхозов, значение их было очень велико. 
Основанные на общественной собственности и коллективном труде, 
эти колхозы представляли собой первую форму новых, социалистиче
ских производственных отношений. Коммунистическая партия и Совет
ское государство, конечно, отдавали себе отчет в том, что речь идет 
не о массовом переходе дехкан на путь коллективизации, и рас
сматривали первые коммуны и сельскохозяйственные артели как про
веденный впервые большой социально-экономический опыт, которому 
принадлежит широкое будущее. 

Согласно статистическим данным, к началу восстановительного 
периода в ТАССР имелся 231 колхоз с 13 947 десятинами земли, охва
тывавший 10 115 членов. Имущество этих колхозов состояло из 465 ло
шадей, 735 быков, ПО ослов, а также 120 плугов, 264 омачей, 108 бо
рон, 33 веялок, 11 косилок, 506 кетменей и 490 серпов6. Сопоставляя 
документы, можно, однако, предположить, что в действительности чис
ло колхозов было несколько больше. Например, по данным журнала 
«Ирригация, сельское хозяйство и животноводство» в исследуемый 
период в Туркестане имелось 307 колхозов7. 

Сравнительно полные данные о колхозах республики имелись лишь 
по Сырдарьинской и Семиреченской областям. В Сырдарьинской об
ласти все колхозы были сосредоточены в Ташкентском уезде (44 кол
хоза, 677 членов, 2436 едоков). Эти колхозы имели: поливных земель — 
3434,75 десятины, богарных —867,25 десятины, лошадей —255, быков — 
345, омачей—107, кетменей—473, ураков—404, плугов—87, борон — 
71, косилок—9, веялок—ЗЗ8. 

В Семиреченской области было зарегистрировано 7 колхозов 
(45 членов) с 1200 десятинами земли, 85 лошадьми, 2 быками, 39 плу
гами, 17 боронами, 2 косилками и 1 веялкой. 

Наибольшее количество колхозов приходилось на Ферганскую об
ласть: здесь находилась приблизительно половина всех колхозов рес
публики и свыше 3/t их членов. 

К началу 1921 г. в Ферганской области имелось 188 трудовых 
сельхозартелей. В Самаркандской области было образовано 34 колхо
за, а в Закаспийской—199. 

Процесс создания колхозов особенно интенсивно шел в районах 
землеустроительных работ. 

Так, крестьяне поселка Ивановский Джалалабадского района, на
считывающего несколько сот дворов, созвали сельский сход и поста-

s «Народное хозяйство Туркестана», 1920, № 9—10, стр. 17. 
6 ЦГА УзССР, ф. Р-29, оп. 3, д. 2206, л. 10. 
7 «Ирригация, сельское хозяйство и животноводство^ 1921, Ms 3, стр. 43. 
8 Там же. 
8 Там же. 
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новили: «Провести учет всего живого и мертвого инвентаря, образо
вать единый общественный семенной фонд и приступить к общест
венной обработке земли»10. 

Подобные решения были вынесены также в Михайловском и Дмит
риевском поселках того же района. В селе Новороссийском Семире-
ченской волости была создана коммуна «Красный труженик Востока» 
из 48 человек. Они объединили свои средства —2 жнейки, 1 двухкор-
пусный плуг и несколько двухлемешных, а также 8 лошадей и 10 ко
ров— для совместной обработки земли11. 

Трудовая артель из 40 членов была образована и в кишлаке Hay 
Ходжентского уезда. По случаю ее создания состоялся большой митинг. 
8 кишлаке Куркат этого же уезда был организован совхоз в составе 
80 человек12. 

В Кокандском уезде было организовано 16 артелей, которым было 
отведено 215 десятин земли. Члены их тут же приступили к весенним 
пахотным работам13. 18 коллективных хозяйств было образовано в Уз-
гентском, Куршабском и Кашгарском районах. Колхозам были пере
даны отобранные у кулаков семена, а также семена из государствен
ного фонда и некоторый инвентарь14. В Ошском уезде в первой поло
вине 1921 г. было создано 18 колхозов. Вновь организованные артели 
состояли в основной массе из лиц местных национальностей. 

Следует сразу же оговориться, что не все колхозы были прочными; 
отдельные из них, образованные в период земельно-водной реформы 
1921—1922 гг., затем распались. Например, органами Наркомзема в 
1921 г. по Аулиеатинскому уезду было зарегистрировано 56 коллектив
ных хозяйств, из них 7 сельхозкоммун, 29 земледельческих артелей, 
9 скотоводческих и 7 пчеловодческих артелей, 4 сельскохозяйственных 
товарищества и общества. Обследование же в 1922 г. показало, что в 
уезде имелось лишь 5 коммун, 3 земледельческие артели и 2 сельско
хозяйственных общества15. Но оставшиеся хозяйства были социально 
однородными, спаянными между собой едиными интересами, свобод
ными от примазавшихся и классово чуждых элементов. 

Ярким примером коллективного хозяйства, сумевшего правильно 
организовать производство и тем самым доказать жизненность и пре
имущество коллективных форм хозяйства, является история коммуны 
«Интернационал», созданной еще в 1918 г. Она находилась в живопис
ной местности, в полутора верстах от ст. Талгарской (Талгарская во
лость Семиреченской области). В 1923 г. в ее составе было 25 взрослых 
членов и 11 подростков. В коммуне имелось несколько плугов, борон, 
косилок, молотилок, сеялок, а также 10 лошадей, 13 гужевых и 1 пле
менной жеребец, 13 коров, 1 бык, некоторое количество мелкого скота 
и т. д. Имелась также пасека с 93 ульями. Коммуна построила сто
лярную и кузнечно-слесарную мастерские, обслуживавшие не только 
нужды коммуны, но и окрестных жителей. Коммуна открыла свою биб
лиотеку, детский сад и школу. Хорошо организовав полевые работы, 
коммуна ежегодно добивалась получения более высоких урожаев по 
сравнению с окрестными единоличными хозяйствами16. 

Руководство всеми колхозами Туркестана осуществлялось подот
делом обобществления отдела сельского хозяйства Наркомзема. 

10 «Джетысуйская правда», 21 марта 1921 г. 11 «Джетысуйская правда», 25 января 1923 г. 12 «Известия ТуркЦИКа», 15 марта 1921 г. 13 «Известия ТуркЦИКа», 21 апреля 1921 г. 14 «Известия ТуркЦИКа», 18 июня 1921 г. 19 сДжетыеуйская лравда», 10 мая 1923 г. 19 «ДжетдаэЕисхая правда», 9 мая 192а г. 
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ТАССР, а на местах — областными отделениями обобществления при 
подотделах сельского хозяйства облземотделов и уездными отделения
ми обобществления. 

В мае 1921 г. Наркомзем ТАССР приступил к обследованию со
стояния коллективных хозяйств края с тем, чтобы наметить общие 
лути подъема народного хозяйства республики. Предстояло провести 
значительную реорганизацию колхозов — самые мелкие из них укруп
нить путем слияния, а в других — произвести чистку артелей от прима
завшихся и классово чуждых элементов. 

Так, для обследования колхозов Маргеланского уезда Ферганской 
области была создана комиссия из представителей отделов земледелия,, 
партийных организаций и Рабкрина. Комиссия выявила ряд недостат
ков в деятельности колхозов. В них допускались отклонения от устава, 
самовольный захват земель, уничтожение лесов и садов, преступное от
ношение к колхозному скоту и сельхозинвентарю. Некоторые колхозы 
состояли всего из 4—5 человек. 

Из обследованных трудовых сельскохозяйственных артелей только 
пять оказались сравнительно соответствующими своему назначению, а 
именно: «Красный инвалид» I и II Шуринские, Чекшуринская и Кокан-
кишлакская. 

Наиболее густая сеть колхозов имелась в Джалалабадском районе. 
Здесь в короткий срок было образовано 214 колхозов, в том числе 
2 коммуны (6432 десятины земли) с 7515 трудоспособными членами17. 

Большинство их находилось, однако, в крайне неудовлетворитель
ном состоянии. Полученный инвентарь колхозники разделили между 
собой и даже продавали, землю обрабатывали не сообща, а каждый 
а отдельности, а в результате многие земли оставались необрабо
танными. Подавляющее большинство колхозов не имели своего устава. 

В Наманганском уезде колхозы не создавались из-за крайнего 
недостатка работников, осуществлявших обобществление. До 1 мая 
1921 г. их было всего двое, а к 12 июля—8, в большинстве не подго
товленных и плохо знакомых с целями и задачами обобществления18. 

Уездные отделения обобществления удалось создать лишь в Ко-
канде, Андижане, Маргелане и Ходженте. 

Имеющиеся в нашем распоряжении сведения относительно колхо
зов Самаркандской области весьма противоречивы. По данном под
отдела обобществления, в Самаркандской области к концу июня 
1921 г. было 42 колхоза, из них 19 — в Джизакском уезде, о котором 
имелись самые подробные сведения. Эти 19 колхозов, объединявших 
704 члена, имели 155 лошадей, 115 ослов, 388 быков, а также 67 ома-
чей, 20 борон, 26 седел, 33 кетменя, 86 серпов и 4 арбы19. В табл. I при
водятся сводные данные о численности и состоянии коллективных хо
зяйств по отдельным уездам Самаркандской области. 

Отдел обобществления, активизировав свою работу в области, 
приступил в мае 1921 г. к организации отделов обобществления в Са
маркандском, Джизакском, Каттакурганском и Уратюбинском уездах, 
в задачи которых входил, в первую очередь, учет всех имеющихся кол
лективных хозяйств. 

Обследование, произведенное органами Наркомзема ТАССР, по
зволило выявить истинное положение дел в колхозах Самаркандской 
области. Из 26 обследованных волостей Самаркандского уезда кол
лективные хозяйства имелись только в 6 волостях: Палванар'ыкской, 

17 ЦГЛ УзССР, ф. Р-29, оп. 3, д. 2064, л. 5. 18 Там же, д. 2052, л. 53—54. 19 Там же, д. 2206, л. 10. 
2-731 
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Ангорской, Челекской, Ишимаксакской, Тюятартарской и Ходжаахрар-
ской20. 

К началу августа 1921 г. число колхозов в уезде увеличилось до 14. 
Практически же их было не более четырех, ибо остальные ни в коей 
мере не соответствовали своему назначению. Шесть «колхозов» было 
создано эксплуататорскими элементами, пытавшимися таким образом 
сохранить свои нетрудовые хозяйства. Пользуясь темнотой и заби
тостью эксплуатируемых ими чайрикеров и мардикеров, они заставляли 
их давать ложные сведения земельным органам, распускали слухи 
о том, что вскоре они якобы вновь станут «законными» хозяевами 
своих земель. 

Т а б л и ц а 1* 

Уезды Число 
колхозов 

Муж
чин 

Жен
щин и 
детей 

Зем
ли, 

дес. 
Ло

шадей 
Ко
ров 

Про
чего 

скота 

Мертво
го ин

вентаря 
Ульев 

Самаркандский 
Джинакский 
Уратюбинский 
Каттакурганский 

13 
19 
9 
1 

140 
745 
300 

9 

428 
2649 
200 
21 

51* 
4300 
1250 

40 

98 
503 
144 
11 

95 
180 

2 
3 

169 263 
450 
155 
37 

1 

25 

Итого 42 1194 3298 6108 756 280 169 905 25 

•Газ. .Пролетарий*, орган Самаркандского обкома партии и облревкома, 22 ию
ля 1921 г. 

В других четырех артелях чайрикеры изгнали эксплуататорские 
элементы, удержали за собой часть рабочего скота и сельскохозяйст
венных орудий и самостоятельно произвели засев. Однако баи всячески 
старались вернуть свои земли, и члены артелей не были уверены в 
прочности своего положения, тем более, что облисполком, в котором 
засели чуждые элементы, предлагал облземотделу распустить артели, 
а уездный земотдел, в силу указаний свыше, был готов удовлетворить 
претензии кулаков на возвращение их земель. 

Жилища членов артелей находились в очень плохом состоянии, и 
колхозы крайне нуждались в строительном лесе, однако Отдел топли
ва запретил им производить порубку деревьев на колхозных участках. 
Материальная база колхозов была слабой. К тому же с них в полном 
размере взималась продразверстка. Отсутствие должного внимания 
вышестоящих организаций, яростная агитация баев против колхозов, 
их хозяйственная слабость — все это подрывало авторитет колхозов 
среди местного населения. Баи не прекращали провокаций против 
колхозов, угрожали расправой их организаторам. В разгар сезонных 
работ они посылали ложные доносы, например о том, что члены кол
хозов имеют оружие. «Подозреваемых» вызывали в город на допрос, 
а работа, между тем, простаивала. 

Были случаи, когда артели почти полностью состояли из нетрудо
вых элементов. Получив из Отдела земледелия ссуду в виде хлеба и 
инвентаря, они не вели никаких работ, а затем сваливали всю вину на 
Отдел земледелия. Так, из 38 членов артели Ишимаксакской волости 
Самаркандского уезда 33 пришлось привлечь к ответственности за 
укрывательство от трудовой повинности21. 

» ЦГА УзССР, ф. Р-29, оп. 3. д. 2052, д. 96—102. м Там же, л. 96—101. 
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Приведенные данные свидетельствуют об исключительных труд
ностях колхозного строительства в Туркестане в первый год новой эко
номической политики! 

Одной из важнейших причин слабости колхозов было отсутствие 
у них прочной материально-технической базы. В колхозы шли обычно 
наиболее бедные крестьяне. Причины, побуждавшие их вступать в 
артели, хорошо отражены в протоколе собрания бедняков кишлака Юз-
базар Ташкентского уезда Сырдарьинской области от 20 января 1922 г. 
об организации трудовой садовой артели. В протоколе говорилось: 
«Являясь безземельными и малоземельными дехканами и рабочими, 
не имеющими посевной земли, и в то же время нуждаясь в добывании 
средств к существованию, постановить организовать артель на трудо
вых началах для работ в садовом хозяйстве ...»22. 

Сами бедняки, естественно, обладали совершенно недостаточным 
инвентарем, а государство еще не могло обеспечить колхозы всем не
обходимым, не говоря уже об усовершенствованных сельскохозяйст
венных орудиях и машинах. Эта вело к тому, что значительная часть 
колхозных земель оставалась необработанной. Некоторые трудовые 
артели были крайне малочисленными, что также затрудняло их дея
тельность. 

Другой важной причиной было острое сопротивление эксплуата
торских элементов, пытавшихся сорвать строительство колхозов. 

Третья причина заключалась в отсутствии опыта организации кол
хозного строительства, в непонимании задач и характера его как са
мими членами сельхозартелей, так и некоторыми представителями 
власти. j 

И, наконец, четвертая причина, обусловившая трудности колхоз
ного строительства, заключалась в том, что в ряде мест еще действо
вали недобитые басмаческие шайки. 

Трудности первых колхозов были очевидны, и в некоторых руко
водящих органах раздавались даже голоса о преждевременности соз
дания коллективных хозяйств, о необходимости сведения их к более 
низким формам кооперации. Например, в докладе Наркомзема ТАССР 
X съезду Советов республики о состоянии колхозного и совхозного 
строительства говорилось: 

«Сопоставляя площадь, отведенную к пользованию коллективных 
хозяйств, с количеством имеющегося у них инвентаря, с одной стороны, и 
количеством рабочей силы, с другой, можно определенно сказать, что 
рабочая сила в колхозах не используется даже в количестве 50%. Кол
лективные хозяйства переживают глубокий кризис и выйти на широкую 
дорогу производственной работы без помощи государства они не могут, 
так как республика не располагает достаточными ресурсами для ока
зания им поддержки, и единственный способ оздоровления колхозов — 
это придание им характера кооперативов»23. 

Однако жизнь доказала ошибочность подобных мнений. Еще во 
второй половине 1921 г. наметились некоторые симптомы оздоровле
ния колхозов. Все артели брались на учет. Были выработаны нор
мальные уставы трудовых артелей и коммун, определен порядок учета 
и кредита. Многие наиболее слабые колхозы были реорганизованы и 
очищены от чуждых элементов. Бывшие собственники повсюду изгоня
лись из колхозных правлений. Проводились двухнедельники по обсле
дованию трудовых артелей. 

и ЦГА УзССР, ф. Р-29, оп. 3, д. 2858, л. 14—15. 
м Там же, д. 2243, л. 4—6. 
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В 1922—1924 гг. колхозное строительство в Туркестане продолжа
ло развиваться. Создавались новые колхозы, укреплялись наиболее-
жизнеспособные старые артели. Конечно, указанные выше трудности 
не исчезли сразу. Материальное положение колхозов зачастую было 
неудовлетворительным. Кулаки и баи продолжали свои вредительские 
действия. Так, в конце 1923 г. в кишлаке Кудуклук Араванской волос
ти Кокандского уезда возникла артель им. 1 Мая, председателем ко
торой стал бывший батрак Шерали Юлдашев. На первых порах суще
ствования артели большой вред причинил ей бывший элликбаши Ис-
мат. Его дом стал местом басмаческих сборищ. Во время организации 
артели Исмат объединил для борьбы с нею все эксплуататорские эле
менты кишлака. Но ни противодействие баев, ни материальные труд
ности не сломили колхоз; со временем, с помощью государства, он 
окреп и добился значительных успехов24. 

В кишлаке Араван Кокандского уезда в 1922 г. была создана ком
муна, члены которой поселились в специально построенном большом 
здании. Получив помощь от государства, коммуна стала обрабатывать 
пустующие земли городских баев. Постепенно она укреплялась, а позд
нее была преобразована в колхоз «Араван»25. 

В том же Кокандском уезде была создана артель «Гулистан». Хо
рошо организовав труд и производство, члены артели получали почти 
вдвое большие урожаи, чем соседние хозяйства единоличников26. 

Что же касается совхозов ТАССР, то, подобно колхозам, они также 
переживали трудное и ответственное время своего становления. 

Надо сказать, что совхозы Туркестанской республики, как по 
своим размерам27, так и по степени обеспеченности живым и мертвым 
инвентарем значительно отличались от советских хозяйств централь
ных районов страны. Если последние в большинстве случаев играли 
для окружающего крестьянского населения роль образцовых хозяйств, 
то в Туркестане совхозы часто были далеки от такого уровня. Это объ
ясняется тем, что если в России многие национализированные поместья 
перешли в руки Советов почти в полной сохранности, то здесь, особен
но в местах разгула басмачества, крупные нетрудовые хозяйства стано
вились собственностью народа после предварительного разрушения их 
хозяевами, вывоза ими скота и инвентаря. Требовались поистине герои: 
ческие усилия, чтобы превратить в совхозы эти остатки некогда куль
турных имений. 

К концу июля 1921 г. в ТАССР было около 90 совхозов, занимав
ших до 13 327 десятин земли. Из них в отделе обобществления сель
ского хозяйства Наркомзема ТАССР имелись сведения лишь о 71 сов
хозе28. Совхозы Семиречья держались обособленно, а в Фергане мно
гие из них были уничтожены басмачами. 

К августу того же года в составе совхозов произошли существен
ные изменения: в ТАССР осталось 67 советских хозяйств с 17 879 де
сятинами земли, из них садовых—1936 десятин и полевых 15 943 де
сятины. Общие данные о совхозах республики по областям ТАССР 
приводятся в табл. 2. 

Размеры совхозов по занимаемой ими земельной площади коле
бались от 16 до 5000 десятин. Наиболее мелкие из них (по 16—20 де-

24 Из воспоминаний К. Мирзаахмедова (г. Коканд). 
26 Из воспоминаний М. Абдуллаева (г. Коканд). 
26 Из воспоминаний X. Умарова, члена КПСС с 1919 г. (г. Коканд). 
27 Следует иметь в виду небольшие, по сравнению с Россией, размеры местных 

нетрудовых хозяйств, связанные с поливным характером земледелия, что отразилось, 
и на размерах совхозов, созданных на базе этих хозяйств. 

2* ЦГА УзССР, ф. Р-29, оп. 3, д. 2637. л. 57—59, 
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сятин) обычно были показательными садовыми или семенными хлоп
ковыми плантациями. Особенно важное значение имели садовые 
совхозы. 

После Октябрьской революции сады, даже занимавшие площадь 
менее 3 десятин, были национализированы. Однако Наркомзем не смог 
справиться с их освоением. Сравнительно небольшие сады стали воз
вращаться прежним владельцам, а более крупные, преобразованные в 
совхозы, передавались различным коллективам и коммунам, однако 

Т а б л и ц а 2* 

Садовые хозяйства Полевые хозяйства 
Области число 

хозяйств 
площадь, 

дес. 
число 

хозяйств 
площадь, 

дес. 

Сырдарьинская 
Самаркандская 
Ферганская 
Закаспийская 
Семиреченская 

25 
5 

1725 
211 

11 
6 

13 
2 
5 

4251 
1232 
3660 
6800 

Свед. нет 

* ЦГА УзССР, ф. Р-29, оп. 3, д. 2243, л. 4 - 6 . 

без соблюдения какого-либо принципа при распределении. Это при
водило к упадку садовых хозяйств. Образование в 1919 г., по инициа
тиве отдела сельского хозяйства, Союза садоводов не исправило по
ложения: сады продолжали передаваться не по назначению. Так, 
Управление путей сообщения получило 7 фруктовых садов с пло
щадью не менее 350 десятин, а также имение Уразасвку (650 десятин, 
в том числе 200 десятин орошаемых земель). Начальствующему пер
соналу железной дороги было передано хозяйство у ст. Келес, состояв
шее из 72 десятин орошенной земли29. Все эти хозяйства были дове
дены до полного развала. Не лучше обстояло дело и с двумя садами, 
переданными Ташкентскому уездному отделу народного образования. 

Совхоз в 75 десятин (бывшее имение Ржепецкой) был передан 
Наркомздраву для устройства дома отдыха, однако из-за материаль
ных трудностей создать дом отдыха тогда не удалось и сад оказался 
запушенным30. 

Очень неблагоприятным было положение садов, переданных тру-
ловым коллективам. Многие из них представляли собой фикцию, со
стояли из случайных лиц и классово чуждых элементов. Немногим 
лучше обстояли дела в хозяйствах, переданных Турксоюзу. 

Неважное положение сложилось и в полевых совхозах. Они край
не нуждались в рабочих руках, тягловой силе и инвентаре. 

Весной 1921 г. часть полевых совхозов была ликвидирована. 
Инвентарь и семена их передавались населению, а земля — в земле
устроительный фонд. Были ликвидированы, например, вполне оправ
давший себя совхоз «Караспан», имевший 2 тыс. десятин орошаемых 
земель, и совхоз № 8. От совхоза «Иски-Ташкеит», а также совхоза, 
расположенного в бывшем имении Пугасова, были отрезаны большие 
участки земли31. 

Причины тяжелого положения совхозов заключались в отсутст
вии рабочего и продуктивного скота, острой нехватке сельхозинвен-
таря, отсутствии планов и подготовленных кадров руководителей. 

м ЦГА УзССР, ф. Р-29, оп. 3, д. 2637, л. 57—59. 
30 Там же. 

•?1 Там же. 
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Для исправления этого положения Наркомзем Туркреспублики 
наметил ряд мер. Предполагалось, что управление совхозами будет 
сосредоточено в руках Наркомзема; что границы совхозов будут пе
ресмотрены и по возможности расширены, а незаконно отнятые у 
них земли — возвращены. Было признано необходимым развитие в-
совхозах культурного скотоводства, а также выращивание специаль
ных культур, как хлопок, сахарная свекла, кунжут, табак и др. Нар
комзем считал нужным образовать особый орган — Управление со
ветских хозяйств Наркомзема ТАССР, которое должно было также 
заведовать предприятиями, перерабатывающими совхозную продук
цию, — мельницами, винодельческими и хлопковыми заводами и т. д. 
Предлагались и другие меры, как размещение в Туркестане, в част
ности в его совхозах, скота из охваченного неурожаем По
волжья и т. д. 

Но в условиях изучаемого периода эти меры не могли еще дагь 
должного эффекта. Относительно большое по сравнению с начальным 
периодом нэпа количество колхозов и коммун, возникших в первые 
годы после победы Октябрьской революции, объясняется, наряду с 
тягой крестьян к коллективным формам хозяйства, колоссальными 
трудностями тех лет, вызванными обстановкой гражданской войны 
и иностранной военной интервенции. Значительная часть трудового 
крестьянства понимала, что объединение в трудовые коллективы, 
пользовавшиеся материальной поддержкой государства, является 
наилучшим, а зачастую — и единственным путем спасения от голода 
и разрухи. Когда же советский народ, победоносно завершив граж
данскую войну, перешел к восстановлению народного хозяйства на 
основах разработанной Лениным и принятой X съездом партии но
вой экономической политики, происходит постепенная стабилизация, 
а затем и улучшение материального положения крестьянства. Замена 
продразверстки продналогом и разрешение свободной продажи из
лишков сельскохозяйственной продукции на рынке способствовали 
укреплению индивидуального крестьянского хозяйства, и крестьяне, 
одобряя эту политику и рассчитывая на последующие, еще более по
ложительные результаты ее, уже не видели острой необходимости 
для объединения в трудовые коллективы. Дехканство Туркестана в 
своей массе также не понимало еще, что возможности единоличного 
хозяйства ограничены, что мелким хозяйством из нужды не выйти, 
что оно не имеет будущего и единственный путь к избавлению от 
байской кабалы, к счастливой, зажиточной жизни — это путь кол
лективизации. 

Все это и привело к известному спаду колхозного движения в 
первые годы нэпа. Задача, поставленная перед колхозами, — стать, 
пропагандистами коллективных, социалистических форм хозяйство
вания в кишлаке — не была полностью выполнена. Этому мешали 
общие трудности восстановительного периода, слабая техническая 
база сельского хозяйства, острое сопротивление эксплуататорских 
классов, в том числе разбой отдельных недобитых басмаческих шаек.. 
Культурная отсталость и недостаточный уровень сознательности дех
канских масс, малочисленность и неопытность колхозно-совхозных 
кадров. 

Как известно, колхозы и совхозы центральных районов страны 
справлялись со своими задачами более успешно, что в немалой сте
пени объясняется лучшей обеспеченностью их сельскохозяйственной 
техникой и более опытными руководящими кадрами. Что же касается • 
колхозов и совхозов Туркестана, то они, не имея еще должной мате
риальной базы, в то же время не могли получать из центра необ-
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ходимый им инвентарь и другие виды помощи, в которой они крайне 
нуждались. Это объяснялось огромными трудностями восстанови
тельного периода, характерными для всей страны. Именно эти труд
ности вместе с другими обстоятельствами, обусловленными специфи
кой местной обстановки, привели к затяжке восстановительного пе
риода в Узбекистане. 

Но все же к концу восстановительного периода, в 1925—1926 гг., 
экономическое положение вновь образованной Узбекской ССР значи
тельно улучшилось. Заметный подъем наблюдается и в сельском хо
зяйстве, укрепляется и расширяется его социалистический сектор. 
Так, количество колхозов в УзССР возросло до 700 в 1926 г. против 
62 в 1924 г.32 Часть этих хозяйств составляли наиболее крепкие ар
тели, созданные еще в начале 20-х годов и выстоявшие в первый пе
риод нэпа. 

Таким образом, путь колхозного и совхозного движения в Узбе
кистане в 1921—1924 гг. был очень сложным и трудным. Но несмот
ря на все трудности, первые колхозы и совхозы республики, опираясь 
на растущую поддержку Коммунистической партии и Советского 
государства, настойчиво прокладывали путь к дальнейшим социали
стическим преобразованиям узбекского кишлака. Накопленный ими 
опыт был учтен, использован и приумножен в последующие годы, 
когда Коммунистическая партия, руководствуясь ленинским коопера
тивным планом, приступила к массовой, а затем и сплошной коллек
тивизации сельского хозяйства страны. 

Р. X. Аминова 

УЗБЕКИСТОНДАГИ 1921-1924 ИИЛЛАРДА КОЛХОЗ ҲАРАКАТИНИНГ 
ТАРИХИГА ДОИР 

Мақолада кўпгина янги архив материалларига асосланган ҳол-
да, 1921—1924 йилларда Узбекистонда колхоз ҳаракатининг туғилиш 
ва тараққий этиш тарихи ёритилади. Нэпнинг кўрсатилган даврида 
колхоз ва совхоз ҳаракатининг йўлижуда мураккаб эди, аммо барча 
к.ийинчиликларга қарамай, республиканинг дастлабки колхоз ва сов-
хозлари Коммунистик партия ва Совет ҳукуматининг ҳар томонлама 
ёрдамига суяниб, зур матонат билан Узбекистон қишлоқ хўжалигини 
социалистик қайта қуриш йўлини очиб бердилар. 

32 ЦГА УзССР, ф. Р-88, оп. 1, д. 1814, л. 26—30. 
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А. П. КАРАТЗАС 

О РЕАКЦИОННОЙ СУЩНОСТИ КОНСТИТУЦИЙ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 

Характеризуя современную эпоху, основное содержание которой 
•составляет переход человечества от капитализма к социализму, Про
грамма КПСС подчеркивает, что империализм вступил в период 
своего заката и гибели. Одной из характерных черт развивающегося 
ныне третьего этапа общего кризиса империализма является «небы
валое усиление политической реакции по всем линиям, отказ от бур
жуазных свобод и установление в ряде стран фашистских, тираниче
ских режимов; глубокий кризис буржуазной политики и идеологии»1. 

Монополистический капитал все явственнее обнажает свою ре
акционную, антинародную сущность. Маскируя свою диктатуру фаль
шивыми лозунгами свободы и демократии, финансовая олигархия 
фактически не мирится даже с куцей буржуазной демократией, стре
мится ликвидировать остатки демократических свобод, поставить вне 
закона все прогрессивные движения и прежде всего коммунистиче
ские партии, ограничить власть парламента, ломать и перекраивать 
конституции и избирательные системы «с целью установления личной 
власти ставленников монополий, перейти от парламентаризма к тем 
или иным разновидностям фашизма»2. 

Усиление реакции в лагере империализма ярко проявляется в 
конституциях и других законодательных актах капиталистических 
стран. 

Характеризуя буржуазные конституции и процесс их создания, 
В. И. Ленин писал: «Конституции, установившиеся в разных странах 
Европы, явились результатом долгой и тяжелой классовой борьбы 
между феодализмом и абсолютизмом — с одной стороны, буржуа
зией, крестьянами и рабочими — с другой. Писаные и неписаные 
конституции... представляют из себя лишь запись итогов борьбы, 
получившихся после ряда тяжело доставшихся побед нового над 
старым и ряда поражений, нанесенных новому старым»3. 

Итак, буржуазные конституции содействовали ликвидации от
жившего свой век феодального, базиса с его реакционной надстрой
кой в виде феодального государства и права, помогали оформлению 
и укреплению возникших в недрах феодального строя капиталисти
ческих производственных отношений и законодательно закрепили 
общественные и государственные порядки, выгодные и угодные капи
талистам. Конституции различных буржуазных государств различа
ются между собой по структуре, формулировкам и т. п., но все они 

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза, М., Госцолитиздат, 
1961, стр. 26. 2 Там же, стр. 38. 3 В. И. Л е н и н , Сочинения, т. 18, стр. 526--527. 
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имеют одну основу — капиталистические принципы: господство 
частной собственности на орудия и средства производства, классовое 
неравенство и наличие эксплуататоров и эксплуатируемых. «Дух, 
основное содержание всех прежних конституций до самой республи
канской, демократической сводился к одном собственности»4. 

И это не удивительно. Ведь всякая, даже самая «демократиче
ская» буржуазная республика неизбежно является, в силу господст
ва в ней частной капиталистической собственности на средства про
изводства, «диктатурой буржуазии, машиной для эксплуатации и 
подавления громадного большинства трудящихся горсткой капита
листов»5. Буржуазная конституция, как основной закон капиталисти
ческого государства, отражает и закрепляет его экономический базис, 
его общественное и государственное устройство. 

* * 

Как известно, после второй мировой войны в ряде капиталисти
ческих государств (Франция, Италия, Япония и др.) были приняты 
новые конституции, так или иначе отражавшие те большие сдвиги, 
которые произошли к тому времени в расстановке классовых сил в 
этих странах. 

В Италии и Франции в составлении конституций принимали уча
стие представители коммунистических и сотрудничавших с ними 
прогрессивных партий. Это придало конституциям указанных стран 
более демократический характер. В частности, в них были зафикси
рованы права профсоюзов, право на труд, принцип национализации 
капиталистических монополий и т. п. 

Новая конституция Французской республики, утвержденная все
народным референдумом в октябре 1946 г., пришла на смену консти
туции Третьей республики, принятой еще в 1875 г., в обстановке 
разгула реакции после подавления Парижской Коммуны. По срав
нению с нею новая конституция представляла несомненный шаг впе
ред. При разработке ее Коммунистическая партия Франции, опираясь 
на поддержку народных масс, сумела добиться утверждения основ
ных демократических институтов, а также пропорционального уча
стия всех политических партий в выборах. 

Однако конституция 1946 г. была не по вкусу силам местной и 
иностранной реакции, которые вскоре перешли к наступлению про
тив отдельных ее положений, а затем организовали настоящий поход 
против конституции в целом. 

Фашистский мятеж в Алжире в мае 1958 г. явился удобным по
водом, за который ухватились представители крупного капитала, 
чтобы ликвидировать демократические институты во Франции, уста
новить авторитарный режим генерала де-Голля и добиться принятия 
новой конституции, выгодной и удобной для финансовой олигархии. 
Так при поддержке всех сил внутренней и внешней реакции, не без 
активной помощи правых социалистов к власти во Франции пришла 
личная и военная диктатура генерала де-Голля, выражающая инте
ресы реакционного монополистического капитала. 

Генерал де-Голль, сформировав в июне 1958 г. свое правительст
во, внес в парламент новый законопроект, в котором потребовал по
ручить Совету министров (т. е. фактически самому де-Голлю) выра
ботать новую конституцию. С помощью разных политических махинаций 

4 В. И. Л е н и н , Сочинения, т. 30, стр. 426. 
5 Программа Коммунистической партии Советского Союза, CTD. 41. 
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он добился, минуя парламент (через референдум), утверждения новой 
конституции, вступившей в силу 6 октября 1958 г. 

Де-голлевская конституция 1958 г. носит ярко выраженный анти
демократический характер. В ней отсутствуют основные демократи
ческие свободы (право на труд, право на забастовки, на социальное 
обеспечение, права профсоюзов, право убежища, равноправие жен
щин и т. д.), которые были зафиксированы в конституции 1946 г. 

Конституция 1958 г. открывает путь к ликвидации во Франции 
последних остатков буржуазно-демократических свобод. Так, ст. ст. 34 
и 37 передают вопросы детального определения и регламентации со
циально-экономических прав и демократических свобод в руки пра
вительства6, создавая основу для любого произвола исполнительной 
власти, с помощью которой реакция может в любой момент ликвиди
ровать достигнутые в тяжелой борьбе социально-экономические завое
вания французских трудящихся. 

В этом отношении характерны парламентские выборы 1958 и 
1962 гг. На основе утвержденной конституцией 1958 г. мажоритарной 
системы выборов (вместо действовавшей ранее пропорциональной 
системы) Компартия Франции, получившая в 1958 г. 3 882 тыс., а в 
1962 г. — 3 992 тыс. голосов, заняла соответственно 10 и 42 депутат
ских места, а дс-голлевская партия ЮНР («Союз в защиту новой 
республики»), имевшая в 1958 г. 3 604 тыс. и в 1962г. — 5 847 тыс. 
голосов, захватила соответственно 188 и 230 депутатских мест в На
циональном собрании Франции7. Так истинная воля избирателей был;; 
чудовищно извращена в пользу реакции. И все это происходит в «за
конных рамках» конституции 1958 г. 

В системе государственного управления, установленного де-гол-
левской конституцией 1958 г., демократия во Франции сведена к про
стой фикции, парламент играет роль лишь регистратора событий, а 
правительство является почти слепым орудием в руках де-Голлк, 
безотказно выполняя все выдвигаемые им мероприятия. 

По конституции 1958 г. глава государства наделен необычайна 
широкими полномочиями (ст. ст. 8, 9, 13, 15, 52). Президент назна
чает членов правительства и прежде всего премьер-министров, созы
вает заседания Совета Министров и председательствует на них, при
нимает в форме декретов или постановлений все важные государст
венные решения, назначает чиновников, офицеров и судей8. Кроме 
того, президент является главнокомандующим вооруженными силам:: 
и имеет право вести переговоры и заключать договоры с иностран
ными государствами. Диктаторский, монархический характер власти 
президента наиболее ярко отражен в ст. 16, в силу которой при «чрез
вычайных» обстоятельствах президент может, принимая меры, «кото
рые диктуются обстоятельствами», навязать стране свою ничем не 
ограниченную власть. 

Но даже эти обширные прерогативы не удовлетворяли диктатор
ских тенденций де-Голля, и он всячески стремился еще более усилить 
свою абсолютную власть. Так, он добился в октябре 1962 г. прове
дения конституционной реформы, изменившей формы избрания пре
зидента республики. Эта реформа была фактически направлена на 
ликвидацию конституции, сосредоточение всей полноты власти з 

6 См. М. А. К р у т о г о л о в, Н. С. М е р з л я к о в , Французская конститу
ция 1958 г., «Советское государство и право», 1959, № 2, стр. 116. 

7 Я. М. Б е л ь сон, Современное буржуазное государство и народное предста
вительство, М., I960, стр. 118—119; Результаты выборов во Франции, «Правда», 
20 ноября 1962 г. 8 От власти монополий к монополии власти, «За рубежом», 1962, № 39, стр. 2—?. 
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руках де-Голля, который стремится использовать ее без всякого кон
троля, покончить с политическими партиями и, выступая от «имени 
народа», утвердить реакционный режим личной диктатуры. 

В целях усиления президентской диктатуры и создания «закон
ной» почвы для дальнейшего наступления на права и свободы граж
дан и подавления любой демократической оппозиции парламенту был 
буквально навязан законопроект о создании «суда государственной 
безопасности», который призван сыграть роль административно-по
лицейской дубинки в руках диктатора. 

Реакционный характер дс-голлевской диктатуры ярко проявляет
ся в ее внешней политике, направленной на гонку вооружений, обо
стрение международной обстановки, укрепление союза с западногер
манскими реваншистами и подготовку к термоядерной воине. И эта 
антинациональная политика диктаторского режима де-Голля имеет 
своей «законной» основой реакционную конституцию 1958 г. 

* * 

Сугубо реакционный характер носит и конституция союзника 
де-голлевской Франции — Федеративной Республики Германии, ут
вержденная в мае 1949 г. под диктовку западных держав, и прежде 
всего США. 

Конституция ФРГ не только антидемократична, ио и содержит 
такие положения, которые питают захватнические тенденции запад
ногерманских реваншистов, защищают гитлеровских военных пре
ступников и содействуют возрождению германского милитаризма. 

В преамбуле основного закона ФРГ говорится, что немецкий на
род, принимая эту конституцию, действовал также от имени тех нем
цев, которые «отказались от сотрудничества»9. А в ст. 23 прямо запи
сано, что «в остальных частях Германии она вступает в силу по их 
присоединении»10, т. е. западногерманская конституция отражает и 
подкрепляет захватнические, реваншистские планы боннских мили
таристов и их опекунов. 

В ст. ст. 1—5, 8—13 формально провозглашаются основные пра
ва и свободы немецкого народа11, но это не мешает западногерман
ским монополиям держать в узде трудящиеся массы, лишать их эле
ментарных прав, одновременно поддерживая в привилегированном 
положении вчерашних нацистов и неофашистов, получающих теплые 
местечки в аппарате монополий и видные посты в государственном 
механизме боннской «демократии». Даже американский историк 
М. Тетенс в своей книге «Новая Германия и старые нацисты», опи
раясь на официальные данные и анализируя структуру «демократии» 
Бонна, делает неоспоримый вывод, что «старые нацисты заняли са
мые ключевые позиции в государстве»12. 

Более того, ст. 16 (§2)13 не только берет под свою защиту гитле
ровских преступников, но и превращает ФРГ в убежище для всех 
прочих военных преступников и антинародных элементов, изгнанных 
из стран Восточной Европы, народы которых взяли власть в свои 
руки и успешно строят социализм. 

9 См. «Конституции буржуазных государств Европы», М., Изд-во иностранной, 
литературы, 1957, стр. 825. 

10 Там же, стр. 833. 
11 Там же, стр. 825—826, 828—829. 
12 Германия Аденауэра как она есть, «Юманите», 9 декабря 1961 г. 
13 «Конституции буржуазных стран Европы», стр. 830. 
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В ФРГ редко и неохотно привлекают к ответственности нацистских 
преступников, обвиняемых в убийстве многих тысяч людей, но зато 
созданы специальные законы и суды для борьбы с политическими 
противниками существующего режима, и прежде всего с Компартией 
Германии, а также иными прогрессивными организациями, которые 
на основе ст. ст. 18 и 21 (§2) федеральной конституции14 поставлены 
вне закона и преследуются судом и полицией. 

Ст. ст. 62—69 конституции ФРГ15 дают очень широкие полномо
чия канцлеру боннской республики. По его представлению президент 
назначает и увольняет министров. Канцлеру предоставлено право 
определять основы внешней политики страны, а в период войны он 
имеет право издавать приказы и командовать вооруженными силами. 
При предложении о выражении ему недоверия, если оно не встретит 
одобрения большинства членов бундестага, президент республики мо
жет по представлению федерального канцлера распустить бундестаг. 
Кроме того, канцлер Аденауэр заставил бундестаг утвердить так 
называемый «закон чрезвычайного положения», который позволяет 
ему распускать парламент и брать на себя всю власть, когда возни
кают «внутренние беспорядки» и когда он «находит это необходимым». 

Здесь особенно важно отметить §1 ст. 79, который гласит: 
«Основной закон может быть изменен только законом, который спе
циально изменяет или дополняет текст основного закона»16. На осно
ве этой статьи западногерманские монополии и милитаристы во гла
ве с Аденауэром протащили в бундестаге и бундесрате ряд «воен
ных статей» боннской конституции, юридически подкрепивших давно 
уже начатую ремилитаризацию ФРГ, имеющую ныне «в рамках 
НАТО» самую сильную армию в Западной Европе. 

Так под крылышком боннской конституции идет наступление ре
акции и милитаризма в ФРГ, вынашиваются сумасбродные планы ре
ванша и воссоздается опасный очаг агрессии, угрожающий миру и 
безопасности всех народов. 

* * 
* 

Ни грана подлинной демократии нет и в нынешней конституции 
королевской Греции, принятой в 1952 г., когда наблюдался спад ре
волюционного движения после поражения 1949 г. и местные реакци
онные силы вкупе с иностранным империализмом (особенно амери
канским) полностью господствовали в стране. 

Конституция 1952 г. законодательно закрепляет господствующее 
положение и привилегии эксплуататорских классов, лишая народные 
массы их прежних завоеваний и элементарных прав. «Новая консти
туция Греции, — пишут А. Сволос и Г. Влахос в введении к своей 
книге «Конституция Греции», — не является новой, по сути дела 
она—конституция 1864—1911 годов; ничтожные нововведения, ко
торые ввел конституционный законодатель в действующем тексте, 
составляют простые ограничения или изменения либерального ре
жима»17. 

Для реакционно-клерикального духа конституции 1952 г. харак
терно то, что первый раздел ее посвящен господствующей в государ
стве религии. Это показывает, с одной стороны, взаимосвязь и взаи
моподдержку церкви и государства, а с другой, — привилегированное 
положение православной религии, которая является официальной ре-

14 «Конституции буржуазных стран Европы», стр. 831—832. 
15 Там же, стр. 843—845. 
16 Там же, стр. 849. 
17 А. С в о л о с , Г. В л а х о с , Конституция Греции, ч. I. т. А, Афины. 1959. 
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лигисй государства и пользуется его особой защитой (ст. ст. 1, 14, 
103)«. 

В конституции 1952 г. ничего не говорится о мерах защиты тру
да, национализации капиталистических монополий или предприятий 
общественного обслуживания, о свободе науки, искусства, обеспече
нии мира и т. д. 

В ст. ст. 3—20 конституции формально провозглашается ряд прав 
и свобод граждан. Но хотя все они представляются как безусловное 
право каждого гражданина, неизменно делаются оговорки о необхо
димости соблюдения «общественной безопасности» или «законов», 
долженствующих обеспечить «гармонию прав граждан и обществен
ную безопасность». Например, в конституции говорится: «Личная сво
бода нерушима. Никто не может преследоваться... или подвергаться 
какому-либо иному лишению свободы иначе как в случаях и формах, 
предусмотренных законом» (ст. 4); или: «Греческие граждане имеют 
право собираться мирно и без оружия... Собрания под открытым не
бом могут быть запрещены в случае, если они могут нарушить обще
ственную безопасность» (ст. 10), и т. д. Подтверждаются слова 
К. Маркса, что «каждый параграф конституции содержит в самом 
деле собственную противоположность... свободу — в общей фразе, 
упразднения свободы — в оговорке»19. 

Этими бесчисленными оговорками конституция создает условия, 
благоприятствующие ущемлению демократических прав и свобод на
рода и всемогуществу исполнительной власти, которая может изда
вать антидемократические, реакционные законы и таким образом 
«законно» упразднять права и свободы народа, формально провозгла
шаемые конституцией. 

Ст. 3 конституции гласит, что «греки равны перед законом». Од
нако в действительности в современном греческом обществе сущест
вует вопиющее неравенство между эксплуататорским меньшинством 
и эксплуатируемым большинством народа. Все прогрессивно настро
енные элементы, а тем более коммунисты, жестоко преследуются 
властями. Реакционная олигархия, следуя примеру итальянского и 
германского фашизма, на основе закона AZ (1947 г.) лишила грече
ского гражданства своих политических противников, которые времен
но находятся за границей. И хотя гражданская война кончилась 
14 лет назад, реакционное правительство, продолжая политику граж
данской войны, по чисто политическим причинам все еще лишает 
греческого гражданства 60 000 политэмигрантов. 

Несмотря на принцип «равенства перед законом», господствующий 
класс сохраняет и неравноправное положение женщин в целом ряде 
областей экономической и политической жизни страны20. 

Ст. 11 конституции провозглашает, что «все греки имеют право 
объединяться», даже без соответствующего разрешения правитель
ства, т. е. гражданам как будто бы предоставляется право свободно
го создания политических организаций (партий), профсоюзов, коопе
ративов и других общественных организации. Однако на деле полу
чается совершенно иная картина. На основе ряда законов, особенно 
закона 509 (1947 г.), было объявлено о роспуске Компартии Греции, 
а также других прогрессивных партий и организаций, стремящихся 
к коренным социальным и демократическим преобразованиям в 
стране. 

'* Новая Конституция Греции (1952 г.), Афины, 1952. 
18 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Избранные произведения, т. I, M., 1948, 

стр. 224. 
80 См. А. С в о л о с, Г. В л а х о с, указ. соч., стр. 94. 
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Согласно той же ст. 11, греческие граждане имеют право объе
диняться, «соблюдая законы государства», однако право вступления 
в объединения для государственных служащих, юридических лиц и 
организаций публичного права может быть «ограничено законом». 
Указанным лицам запрещается также участвовать в забастовках. 
Под непосредственным влиянием современного реакционного амери
канского законодательства ст. 100 конституции 1952 г. провозглашает, 
что «идеология, ставящая своей целью насильственное свержение 
существующего государственного строя и социального порядка, абсо
лютно несовместима с качествами, требующимися от должностного 
лица». Таким образом, эта статья не только лишает государственных 
и административных служащих права думать и действовать полити
чески свободно, т. е. принадлежать к прогрессивным политическим 
партиям, но и отстраняет широкие слои народа от государственной 
службы. 

Согласно конституции 1952 г. (ст. 29), главой греческого госу
дарства является король, который не несет никакой ответственности 
(ответственны лишь назначенные им министры). 

Закон закрепляет широкие прерогативы королевской власти, к 
которым относятся назначение и смещение министров и премьер-ми
нистров (ст. 31); утверждение и опубликование законов, одобренных 
парламентом (ст. 36); издание указов, верховное командование во
оруженными силами, объявление войны, заключение мирных и дру
гих договоров (ст. 32); права помилования и амнистии, назначения 
судей и некоторых категорий государственных служащих. Король 
имеет также право вето, ибо закон, не опубликованный в течение двух 
месяцев со дня окончания сессии парламента, считается не вошедшим 
в силу. 

Конституция наделяет короля и довольно широкими законода
тельными полномочиями; он может издавать декреты, имеющие силу 
закона, в случае неотложной необходимости в период между сессия
ми парламента или когда он распущен (ст. 35). На основе этой 
статьи в тесном сотрудничестве короля с правительством, с согласия 
специальной законодательной комиссии депутатов, за спиной парла
мента, принимается ряд реакционных законопроектов, позволяющих 
правящей олигархии распродавать страну иностранным монополиям 
и ущемлять демократические права и свободы народа. Например, по 
имеющимся данным, в 1957 г., при правительстве Караманлиса, зако
нодательная комиссия одобрила 81 реакционный законопроект21. 
В июне 1962 г. она одобрила неофашистский законопроект «Об урегу
лировании вопросов, касающихся безопасности страны», который не 
только не ликвидировал «чрезвычайные меры», действующие с нача
ла гражданской войны (1946 г.), но, наоборот, законодательно закре
пил усиление реакционного режима в стране22. 

В конституции утверждается, что «вся власть исходит от народа» 
(ст. 21) и что «депутаты являются представителями нации» (ст. 67). 
Однако королю предоставлено право не только приостанавливать, 
откладывать или прерывать работу парламента, но и распускать его 
(ст. 57), лишь бы указ о роспуске был подписан Советом министров. 

Кроме того, ст. 91 конституции дает право «высочайшему власте
лину» по предложению Совета министров (а не парламента!) в слу
чае «войны или общей мобилизации, вследствие внешней опасности 
или ввиду серьезных беспорядков или явной угрозы публичному по-

21 Н. К а л и н и н , Государственный строй Греции, М., 1959, стр. 55. 
32 См. «Полный текст законопроекта», «Авги», 1 декабря 1962 г.; На запятках 

антикоммунизма, «Правда», 13 июня 1962 г. 
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рядку и безопасности страны, исходящей из внутренних опасностей», 
приостанавливать действие ст. ст. 5, 6, 8, 10—12, 14, 20, 95, 97 консти
туции, т. е. именно тех статей, которые формально фиксируют основ
ные права народа. 

Итак, парламентаризм и демократия в Греции фактически стали 
лживой маской, за которой скрывается подлинное лицо антинаци
ональной, антинародной диктатуры монополистической олигархии, 
которую усиленно поддерживают правящие круги Вашингтона и Бон
на. На земле древней Эллады, где когда-то родилось великое слово 
«демократия», по существу не осталось и следа от демократических 
порядков. «Современная Греция, — вынужден признать бывший 
премьер-министр Папандреу, — превратилась в типичное полицейское 
государство со всеми его отвратительными атрибутами»23. 

Все эти факты убедительно свидетельствуют о том, что конститу
ции капиталистических государств носят ярко выраженный реакцион
ный характер и служат орудием укрепления диктатуры финансового 
капитала, господства эксплуататоров над эксплуатируемыми. Причем 
сами буржуазные конституции отнюдь не являются незыблемыми, ибо 
в любой момент они могут быть изменены и перекроены заново в 
угоду интересам финансовой олигархии. Страны капитала постоянно 
потрясаются классовыми битвами. Усиливаются боевые выступления 
рабочего класса, всех трудящихся в защиту своих экономических и 
политических интересов. Идеи коммунизма становятся все более при
тягательной силой. В этих условиях эксплуататорская верхушка не в 
состоянии уже управлять прежними способами, и она все чаще отка
зывается даже от куцых либерально-буржуазных свобод и институ
тов, прибегая к открытой диктатуре и террору. 

Однако трудящиеся массы капиталистических стран, и прежде 
всего рабочий класс, оказывают все более решительное сопротивле
ние натиску реакции, пытающейся покончить с остатками буржуазно-
демократических свобод. Как самый последовательный революцион
ный класс, пролетариат и его боевой авангард — коммунистические 
партии—идут в первых рядах борьбы за широкую демократию. 

Общедемократическая борьба против гнета монополий не отда
ляет, а приближает социалистическую революцию. Как подчеркивает 
Программа КПСС, «борьба за демократию — составная часть борь
бы за социализм... Успех борьбы рабочего класса за победу револю
ции будет зависеть от того, насколько он и его партия овладеют 
всеми формами борьбы — мирными и немирными, парламентскими и 
непарламентскими — и будут готовы к самой быстрой и неожидан
ной смене одной формы борьбы другой»24. 

А. П. Каратзас 
КАПИТАЛИСТИК МАМЛАКАТЛАР КОНСТИТУЦИЯЛАРИНИНГ 

РЕАКЦИОН МОҲИЯТИ ҲАҚИДА 

Мақолада Франция Республикаси (1958), Германия Федератив 
Республикаси (1949) ва Греция (1952) конституцияларини анализ қи-
лиш асосида капиталистик мамлакатлар конституцияларининг реак-
цион, антидемократик моҳияти очиб берилган. Бу конституцияларда 
ҳукмрон эксплуататор синфлар манфаатини кўзловчи ижтимоий ва 
давлат тартиблари қонун тарзида мустаҳкамланганлиги кўрсатилган. 

23 См. Н. Б р а г и н, В Греции зреют гроздья гнева, «Правда>, 23 ноября 
1961 г. 

24 Программа Коммунистической Партии Советского Союза, стр. 38, 41. 
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Б. В. ЛУНИН 

САМАРКАНДСКИЙ ЛЮБИТЕЛЬ СТАРИНЫ 
И СОБИРАТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ МИРЗА БУХАРИ 

К числу примечательных, но незаслуженно забытых местных 
любителей и собирателей древностей периода после присоединения 
Средней Азии к России принадлежит житель Самарканда узбек Мир
за Абдулла Бухари, или как он фигурирует в русских литературных 
и документальных материалах, — Мирза Бухарин Мирза Абдуллин. 

Известно, что собирание и торговля древностями издавна сущест
вовали в Ташкенте, Бухаре, Самарканде, Асхабаде и других городах 
Средней Азии, причем во многих случаях в роли продавцов древно
стей (геммы, монеты и т. д.) выступали ремесленники — ювелиры, ма
стера по металлу и др. Особым спросом тогда эти древности не поль
зовались и уж во всяком случае ажиотажа вокруг них не возникало. 
Местные жители «не были заражены кладоискательством, пришлые 
люди еще не прикасались к памятникам прошлого»1. 

После присоединения Средней Азии к России положение изме
нилось. В этот период закономерно усиливается интерес русской и 
мировой общественности к многовековому прошлому народов Сред
ней Азии, к памятникам древности обширного и богатого историей, 
но мало известного края. А вместе с тем резко возрастает и спрос на 
предметы древности со стороны русских и иностранных любителей 
со всеми его положительными и отрицательными последствиями: по
ложительными в смысле повышения общего интереса к местным па
мятникам и предметам древности (притом и со стороны ученых, спе
циалистов); отрицательными в том смысле, что рост торговли древно
стями неизбежно порождал кладоискательство с целью наживы и вел 
к возникновению долго отсутствовавших здесь подделок древностей2. 

«Самый обширный рынок по торговле предметами старины, по
родивший несколько специальных продавцов предметов старины», 
представлял собою Самарканд. «Объяснялось это тем, что закончен
ная постройкой в 1888 г. Закаспийская военная железная дорога 
имела своим конечным пунктом Самарканд, (почему) в древнюю сто
лицу Тимура устремилось множество интеллигенции из Европейской 
России и из-за границы»3. 

С течением времени собирательство древностей стало находить 
своих поклонников и в среде представителей коренного населения — 

1 А. А. Семенов , Нечто о среднеазиатских геммах, их любителях и собира
телях (Из воспоминаний прошлого), «Известия Отделения общественных наук Акаде
мии наук Таджикской ССР», 14, Душанбе, 1957, стр. 145. 2 Н. И. В е с е л о в с к и й , Существуют ли в Средней Азии подделки древно
стей? «Записки Восточного Отделения Русского Археологического Общества», т. Г, 
СПб., 1887, стр. 110—114: ср. [Поддельные древности из Самарканда], «Туркестанские 
ведомости», Ташкент, 1906, № 101. 3 А. А. Семенов , указ. статья, стр. 148—149. 
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узбеков, таджиков и др. Естественно, что страсть к коллекциониро
ванию древностей требовала соответствующих затрат и нередко до
вольно значительных. Поэтому известные нам местные коллекционе
ры древностей принадлежали к зажиточной части коренного населе
ния, нарождавшейся торговой буржуазии, некоторые представители 
которой к тому же в той или иной степени приобщались к современ
ным знаниям и были связаны не только с представителями русских 
торгово-промышленных кругов, но и с передовой русской интеллиген
цией. 

Акрам-Палван Аскаров. 

Среди местных коллекционеров были люди, глубоко преданные 
делу собирательства древностей и даже отдаленно не помышлявшие 
о возможности торговли ими. Таким был, например, замечательный 
любитель-археолог и собиратель древностей ташкентский купец Акрам 
Аскаров4. Были и такие, которые занимались собиранием древностей 
из любви к делу, из интереса к прошлому, но в то же время, в силу 
традиций торгово-предпринимательских кругов, не прочь были при 
удобном случае реализовать часть своих собраний, тем более, когда 
в роли «оптовых» приобретателей выступали ученые или музеи. 

К этой второй категории принадлежал и кронный самаркандский 
коллекционер Мирза Бухари, весьма незаурядный человек, путешест
венник по русским городам, активный собиратель древностей, пытли
вый, любознательный, близко общавшийся с представителями нарож
давшейся тогда местной интеллигенции, с крупными русскими учены
ми и под их влиянием все более интересовавшийся прошлым Средней 

4 Б. В. Л у н и н, УзбекСВИЙ археолог-любитель и собиратель древностей Лкрам-
Палван Аскаров, «Известия АН УзССР», Серия общественных наук, Ташкент, 1060, 
№ 6, стр. 66—76. По уточненным нами данным, Аскаров скончался 16 октября 1891 г. 
(ИГЛ УчССР. ф. И-1. оп. 1, л. 138, л. I. 3), оставив после сеОя вдову Улуг-Лй Халму-
ламедоиу (ЦГА УзССР, ф. И-72. оп. I, д. 3. Л. I). 
3-731 
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Азии, выступавший в качестве пропагандиста дела охраны и изучения 
памятников прошлого. Иначе говоря, это был один из первых местных 
коллекционеров-краеведов, чья биография, составляющая одну из 

страниц истории формирования 
местной интеллигенции конца XIX в,, 
не должна быть забыта нами. 

Биографические данные о Мир
зе Бухари крайне скупы и отры
вочны. Нам не удалось, например, 
установить даты его рождения, его 
образовательный ценз и т. п. Пер
вые по времени письменные изве
стия о его деятельности в качестве 
собирателя и любителя древностей 
восходят к 1883 г., а последние 
известия в этом отношении ограни
чиваются 1893 г., когда Мирза Бу
хари умер от холеры5. 

Известно, что Мирза Бухари 
был самаркандским купцом второй 
гильдии, владельцем местной фаб
рики шелковых, шерстяных и хлоп
чатобумажных изделий, человеком 
энергичным, предприимчивым и для 
своего времени передовым. Он был, 
в частности, экспонентом сельскохо
зяйственной выставки в Ташкенте 
в 1878 г. и предоставил для нее 
коллекцию канаусов, разноцветных 
головных и других платков8. Вместе 
г купцом Мухамедом Шакиром 
Бухари был удостоен золотой ме
дали для ношения на шее «за зна
чительные усовершенствования и 
обширное производство шелковых 

изделий»7. Мирза Бухарн участвовал также в Туркестанской выставке 
1886 г. 

В 1887 г. Мирза Бухарн принял участие в Харьковской сельско
хозяйственной выставке. Как сообщала газета «Харьковские ведомо
сти», он «прибыл из Самарканда и привез с собой шелковые материи, 
которые успели обратить на себя внимание бывшей на выставке пуб
лики. Привезенные им шелковые материи очень скоро были распро
даны, и он получил за эти материи награду—медаль». 

Несомненно, что местные древности собирались Мирзой Бухари 
на протяжении многих лет, во всяком случае задолго до 1883 г., 

Мирза Абдулла Бухари. 

5 «Окраина», 11 октября 1893 г., № 114. («Мы слышали, что один из купцов 
Самарканда Бухарин умер... от холеры. После него осталась, как говорят наследни
ки, ... ценная археологическая коллекция»). За указание на этот номер газеты мы 
весьма благодарны канд. ист. наук Г. Н. Чаброву. 

Публикуемые здесь портреты Аскарова и Бухари взяты из фотоальбома Тур
кестанской выставки 1886 г. (фотографии: «Акрым Аскаров. Частная дренажная 
станция» и «Фабрика шелковых, шерстяных и бумажных изделий Мирза Бухарина 
Мирза Абдуллинова в Самарканде»), хранящегося в отделе редких книг Государст
венной публичной библиотеки УзССР им. А. Навои в Ташкенте. 

8 ЦГА УзССР, ф. И-575, оп. 1, д. 4, л. 53, 58 об. 
7 Там же, д. 6, л. 9. 
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когда состоялось его знакомство с впервые посетившим Самарканд 
известным русским ученым Н. И. Веселовским, имевшим поручение 
«произвести систематические раскопки как на Афросиабовом городи
ще..., так... и вообще исследовать Туркестанский край в археологиче
ском отношении»8. 

Н. И. Веселовский осмотрел богатейшую коллекцию Бухари и 
приобрел 1202 предмета из нее, в том числе 11 золотых монет, 77 се
ребряных и 951 медную монету9, 13 медных серег, 3 идольчика 
(медный, каменный и глиняный), 18 печатей, 6 камней с высеченны
ми изображениями людей и животных и другие предметы древности10. 

Характерно, что Мирза Бухари в ряде случаев безвозмездно 
жертвовал музеям ценные предметы древности из своей коллекции11. 
Так, нами обнаружена в архиве «Ведомость коллекции древностей, 
отправленной из канцелярии начальника Зеравшанского округа в 
Ташкентский Музей. Ноября 24 дня 1883 года». В этой ведомости 
значится «коллекция, пожертвованная купцом Мирза Бухариным», 
в составе двух золотых монет (древнееврейская, древнеарабская), 
найденных близ Бухары; серебряных: 10 бактрийских — больших И 
малых (3 найдены близ Бухары, остальные на Афрасиабе), 5 куфи
ческих (Афрасиаб), 2 царя Васудевы (место находки неизвестно), 
15 «индийских или древне-персидских и 4 арабских» (Афрасиаб), 
96 «разных медных» монет (все из находок на Афрасиабе), 5 золотых 
перстней, 31 печать и много иных предметов древности12. 

Знакомство и беседы с Н. И. Веселовским, а также посещение 
его раскопок на Афрасиабе не только пробудили в Мирзе Бухари 

8 Отчет Императорской Археологической комиссии за 1882—1888 гг., СПб., 
1891, стр. XI. 

8 Среди них были бактрийские монеты Эвфияема. Гслиокла, Диодота, Селев-
ка, Агафокла, инло-бактрийские, сасанидские (Шапур II), сирийские (Антиох), монеты 
аббасидов. саманидов, газневидов, илеков. хорсзмшахов, тимуридов, шейбанндов и др. 

10 Опись коллекции древностей, проданной самаркандским жителем Мирзой 
Бухари Абдуллиным профессору Николаю Ивановичу Веселовскому, Архив Ленин
градского Отделения Института археологии АН СССР, ф. 1, оп. 1, д. 20, 1883 г. 
л. 76—81 (в дальнейшем Архив ЛОИА; дела, на которые мы ссылаемся, принадлежат 
архиву Имп. Археологической комиссии* См также «Список предметов коллекций 
Юнусова, Заргера и Бухарина», Архив ЛОИА, ф. 18, д. 462, л. 1—4 [фонд Н. И. Ве-
селовского]. Эти и последующие поступления из коллекций Бухари и сейчас 
хранятся в Государственном Эрмитаже и, как явствует из ответа Эрмитажа на наш 
запрос (письмо № 1736 от 18 декабря 1962 г.), состоят «из терракотовых фигурок, 
фрагментов оссуарисв, разновременной керамики, мелких изделий из бронзы, печатей п 
монет». Наряду с хивинской коллекцией 1873 г., предметами, вывезенными из Турке
станского края, в том числе из Самарканда (Н. И. Веселовским) в 1885—1895 гг., 
предметами из раскопок В. В. Бартольла на Афрасиабе в 1904 г. и подношениями 
бухарского эмира 1910—1911 гг., предметы in коллекции Мирзы Бухари, поступившие в 
1883—1891 гг.. занимали одно из первых мест в составе среднеазиатских собраний 
Государственного Эрмитажа дореволюционного времени (ср. А. Ю. Я к у б о в с к и й , 
Среднеазиатские собрания Эрмитажа и их значение для изучения истории культуры 
и искусства Средней Азии до XVI в-, «Труды Отдела истории культуры и искусства 
Востока Государственного Эрмитажа, т. II, Л.. 1940, стр. 8). 

11 Уместно заметить, что вообще, когда речь шла о желании или согласии вла
дельцев коллекций древностей уступить их за определенное вознаграждение Археоло
гической комиссии, музеям и другим организациям, к тому же с заранее оговорен
ным согласием на посильную для них цену, не обязательно видеть здесь, по нашему 
мнению, источник возможного обогащения владельцев коллекций. Музеи и научные 
учреждения отбирали для себя наиболее ценные в научном отношении предметы 
древности, но могли оплачивать их, как правило, лишь по весьма минимальной 
оценке, соответствующей возможностям их скромных бюджетов. Если учесть, что эти 
коллекции собирались долгие годы, причем во многих случаях сами собиратели опла
чивали находчиков и других лиц, у которых приобретались древности, то следует 
признать, что при продаже музеям коллекций древностей о серьезной и крупной 
-наживе» речи не шло. 

12 ЦГЛ УзССР, ф. И-1, оп. 11, д. 240, л. 53, 53а, 55-56. 
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стремление усилить свою собирательскую деятельность и не только 
усугубили понимание им научного значения предметов древности13, 
но и способствовали росту его желания поближе ознакомиться с до
стижениями русской науки и культуры. 

Как мы уже отмечали, в октябре 1887 г. Мирза Бухари по своей 
инициативе совершил поездку на сельскохозяйственную выставку в 
Харькове14, а затем посетил Москву и Петербург. Эта поездка была 
описана Мирзой Бухари в статье, помещенной в «Туркистон вилонти-
нинг газетаси»15. Мирза Бухари вкратце изложил в ней свои впечат
ления о посещенных им по пути в Харьков Баку и Тифлисе. В Харько
ве он не замедлил посетить местный музей, что характерно для его 
интересов. 

В Москве Мирза Бухари был в Кремле и, как он пишет, «видел 
Грановитую палату, где древние русские государи принимали ино
земных послов». В Оружейной палате он видел «разные старинные и 
драгоценные вещи прежних государей», осматривал «древний и но
вый дворцы» императора и Успенский собор. И, что тоже очень ха
рактерно для Мирзы Бухари, как ревнителя древностей, он тут же не
преминул отметить, что «с древнейших времен у русских сохраняются 
бережно все достопримечательные вещи; у нас же от ханских времен 
ничего подобного не сохранилось для памяти; по смерти ханов раз
ные вещи переходили в частные руки, и никто не заботился о сохра
нении этих предметов для будущего времени». 

Побывал Мирза Бухари и в Третьяковской галерее (где на него 
произвели большое впечатление туркестанские полотна Верещагина), 
в Политехническом и Румянцевском музеях («из нашего Туркестан
ского края там есть изображение сарта с женой»). «Есть, что расска
зать теперь моим единомышленникам..., — писал Бухари, — я расска
жу, какие редкие и драгоценные вещи я видел». 

Прибыв в ноябре 1887 г. в Петербург, Мирза Бухари на следую
щий же день отправился к Н. И. Веселовскому, где его ожидала ра
душная встреча. Он не раз навещал Веселовского и нелишне отме
тить, что известный русский ориенталист счел своим долгом и нашел 
время для того, чтобы сопровождать Мирзу Бухари при осмотре им 
Петербурга («он показывал мне, — пишет Мирза Бухари, — замеча
тельные здания и находящиеся в них редкости»). Мирза Бухари опи
сал общий вид и достопримечательности Исаакиевского собора'15 и: 
посвятил три дня осмотру («с утра и до вечера») Эрмитажа, где ему 
сопутствовали Н. И. Веселовский и известный русский ученый 
И. И. Толстой. «Там есть,— вспоминал Бухари, — разная посуда 
древних народов, разная одежда , разные картины, разные статуи, 
разные золотые и серебряные монеты и медали всех стран и народов, 

13 В редакционной статье сТуркестанской туземной газеты», призывавшей мест
ное население к бережному отношению к памятникам древности, говорилось: Не 
нужно их (древние предметы] скрывать, а нужно объявлять, как недавно сделали 
это почтенные самаркандский купец Мирза Бухарин и Шакнрджан Ишаев». («Тур
кестанская туземная газета», Ташкент, 4 июля 1887 г., № 25). 

14 Его спутником в поездке был житель Самарканда приказчик Василий Ефи
мович Жуков, знавший узбекский язык. 

15 «Туркистон вилоятининг газетаси», Ташкент, 1888, J&№ 4—7. («Рукопись была 
исправлена мною и напечатана [в газете]»,— свидетельствует редактор газеты 
Н. П. Остроумов, перепечатавший впоследствии русский текст статьи Бухари в своей 
книге «Сарты». Этнографические материалы. (Общий очерк). Издание третье, до
полненное, Ташкент, 1908, стр. 192—200). 

16 Что требовало, заметим, известного свободомыслия от Мирзы Бухари: право
верный мусульманин посещает храмы «неверных». 
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а также разные древние предметы, полученные (добытые. — Б. Л.) из 
земли во время раскопок». 

Вместе с Н. И. Веселовским Мирза Бухари посетил публичную 
библиотеку (ныне Государственную публичную библиотеку 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина), где видел знаменитый Коран Осма
на («хранится очень бережно, точно новый лежит, весь в золотой от
делке, в футляре под стеклом») и ознакомился с рядом восточных 
рукописей. 

Мирза Бухари присутствовал также на одном из заседаний Во
сточного отдел. Русского археологического общества, где «видел мно
гих ученых, которые знают языки разных мусульманских народов, а 
также языки: монгольский, китайский, индустанский и изучают древ
ности разных народов. При мне ученый В. В. Радлов, отлично знаю
щим тюркские языки и древнее уйгурское письмо, объяснял два яр
лыка: один Тохтамыш-хана, другой — Тимур-Кутлука. Очень приятно 
было мне слышать,—замечает Бухари, — как в отдаленном Петер
бурге русские ученые люди изучают историю прежних наших ханов 
и знают, что происходило при них. И мне пришлось беседовать с эти
ми учеными; у меня спрашивали объяснения некоторых слов, и я, что 
знал, объяснил. Другой ученый, профессор Георгиевский, читал, как 
живут люди в Китае, и объяснил, что есть у них хорошего». 

Здесь Мирза Бухари имеет в виду заседание Восточного отделения 
1 декабря 1887 г., в котором участвовали такие выдающиеся русские 
ученые, как В. Д. Смирнов, А. Ф. Бычков, В. А. Жуковский, К. Г. За-
леман, О. Э. Лемм, А. К- Марков, В. В. Радлов, И. И. Толстой и дру
гие, а в качестве гостя — Мирза Бухари17. 

Есть ряд данных, позволяющих утверждать, что поездка Мирзы 
Бухари по городам России, особенно в Петербург, оставила глубокий 
след в его сознании. 

Характерно, в частности, что по возвращении в родной Самар
канд он вскоре (в начале 1888 г.) представляет в Административный 
кабинет императора 43 предмета древности (в том числе две золотые 
монеты), найденные главным образом в Самарканде и Бухаре18. 

Тогда же, видимо, завязывается переписка Мирзы Бухари с 
Н. И. Веселовским. Вот образец его писем к Веселовскому: «Много
уважаемый Николай Иванович! Свидетельствую Вам свое нижайшее 
почтение, а также Вашей супруге. Я жив и здоров... семейство мое 
тоже самое все здорово. За тем посылаю Вам в добавление разные 
старинные редкости для Эрмитажа» (следует перечень)19. 

Н. И. Веселовский снабжал Мирзу Бухари книгами для чтения, 
а Бухари выполнял его поручения по Самарканду («книгу и письмо 
Г. Арендаренко передал, — пишет Бухари.—Очень он Вам благо
дарен»)20. 

Прямой отзвук петербургской поездки Мирзы Бухари и его обще
ния с Н. И. Веселовским и другими русскими учеными мы находим 
и в том, что по возвращении в Самарканд он все более проявляет 
себя не как простой собиратель древностей, но как собиратель-крае
вед, для которого уже небезразлично, где и при каких обстоятельст-

17 «Записки Восточного Отделения Русского Археологического Общества», том 
второй, 1887, СПб., 1887, Протоколы, стр. VII—VIII. 

18 Архив ЛОИА, ф. 1, оп. 1, д. 36, л. 12—14. 
'• Письмо от 20 февраля 1888 г., Архив ЛОИА, ф. 1, on. 1, д. 66, 1888 г., 

д. 22. 22об. 
30 Письма писались на русском языке упомянутым выше В. Е. Жуковым под 

диктовку Мирзы Бухари. Под каждым из них стоит собственноручная подпись Мир
зы Бухари арабскими буквами. 
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вах найден тот или иной предмет древности. Например, при одном 
из писем Бухари мы встречаем опись с данными такого характера: 
«Стакан с накладным серебром (внутри него) лежали 4 золотые мо
неты; все эти вещи были найдены внутри медного сундучка неболь
шого размера, который от времени сгнил и развалился. Найдены ве
щи за Бухарой в 32 верстах, в Ходжа-Убанской степи... Две золотые 
монеты найдены от Самарканда в 16 верстах в кишлаке Ном, най
дены весной узбеком во время паханья...» и т. п. 

Пытается Мирза Бухари и читать (правда, наивно) надписи на 
монетах: «На этой золотой монете по куфически было написано так: 
Султанул Азам Мунзит Дунгу увадтин Абул Музафар Мухамед бин-
ний бибалдати Газнауй фишугури сана сидта» и т. д.21 

Более того. Вскоре по возвращении из Петербурга Мирза Буха
ри выступает в печати с сообщениями о новых находках предметов 
древности. 

В «Туркестанской туземной газете» 14 мая 1888 г. (№ 19) Мирза 
Бухари напечатал «Письмо из Самарканда» следующего содержания: 
«В этом году в Самарканде было много дождей; большие потоки 
размыли находящийся в окрестностях Самарканда Афросиаб и по
добные ему большие холмы». В образовавшихся вымоинах были 
обнаружены редкие старинные предметы. «Вот перечень купленных 
мною вещей: выделанный из черного камня кувшин с вырезанными 
на нем узорами и именами и с несколькими строками арабского ку
фического письма. Он получен из холма Афросиаба. 

Еще найдены два древних зеркала, сделанных из меди, с пись
менами и узорами. В древнее время стекла не было и зеркала делали 
из меди, полировали их, придавали им блеск и смотрелись в них. 
Такие зеркала я видел в петербургском Эрмитаже, и почтенный про
фессор Веселовский мне так рассказывал, когда я спрашивал у него 
об этом... 

На Афросиабе найдено также несколько глиняных статуэток, за
мечательных по своей редкости, несколько каменных печатей с изоб
ражениями и одна медная печать. Надпись на этой печати разобрали 
и я увидел, что это — печать Хазрат-Абдуллы Ибн-Аббаса — да будет 
он благоугоден Всевышнему богу!... 

Все упомянутые предметы находятся у меня, о чем я Вам и со
общаю. 

Писал это письмо самаркандский житель Мирза Бухари Мирза 
Абдулла. 1888-го года. 1-го Мая»22. 

Публикация в «Туркестанских ведомостях» (№№ 12 и 19 за 
1888 г.) сведений о коллекции Мирзы Бухари вызвала обращение пе
тербургской Археологической комиссии на имя туркестанского гене
рал-губернатора (3 июня 1888 г.) с просьбой представить эту коллек
цию на рассмотрение комиссии23. 

21 октября 1888 г. с согласия Мирзы Бухари в Петербург было 
отправлено б ящиков монет и других предметов древности, причем 
Бухари (и это характерно) не назначил каких-либо цен на них, а 
«изъявил согласие передать эти находки в пользу казны (курсив 
наш. — Б. Л.) за вознаграждение по усмотрению Комиссии»24. 

21 Из письма Н. И. Веселовскому без даты; Архив ЛОИА, ф. 1, оп. 1. д. 66, 
л. 27. Мирза Бухари состоял в переписке и с Н. П. Остроумовым, сообщая ему о 
своих новых приобретениях предметов древности. (Архив ЛОИА, ф. 1, оп. 1, д. 34, 
1889 г., л. 1в). 

22 Цит. по экземпляру газеты, хранящемуся в Архиве ЛОИА, ф. 1, оп. 1,. 
д. 34. л. 164. 

23 Там же. л. 66. 1888 г., л. I. 
24 Архив ЛОИА, ф. 1, оп. 1, д. 66, 1888 г.. л. 2. 
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Всего было отправлено свыше 6300 предметов древности25. О на
учной ценности коллекции свидетельствует тот факт, что, за исключе
нием медных монет26, подавляющее большинство предметов после 
осмотра специалистами было оставлено для приобретения. 

С этого времени устанавливаются непосредственные связи Мир
зы Бухари с Археологической комиссией. 

В 1888 г. комиссия отобрала для Эрмитажа из присланных Мир
зой Бухари вещей бронзовое восточное зеркало и медный кувшин27. 

До нас дошло письмо Мирзы Бухари от 6 июня 1889 г. на имя 
Археологической комиссии, где он просил комиссию «обратить на (его) 
леятельность особое внимание, так как небезизвестно Комиссии, что 
я занимаюсь много лет приобретением древних предметов», и, не рас
считывая на особое вознаграждение, «все таки я стараюсь для общей 
пользы и науки нашей России и оставить память прочим что именно 
в Туркестанском крае занимался преимущественно я дабы и прочие 
из... нашего народонаселения имели бы об этом особое понятие к древ
ним предметам» (курсив наш. — Б. Л.)28. 

Мирза Бухари неоднократно еще посылал в комиссию слепки с 
золотых и других монет, часть которых приобреталась для эрмитаж
ных и иных коллекций. В частности, он прислал в 1889 г. 13 золотых и 
медных монет, чеканенных римскими и византийскими императорами, 
а также восточными правителями периода средних веков29. 

В сентябре 1891 г. старший хранитель Эрмитажа Г. Е. Кизерицкий 
отобрал для Эрмитажа 11 терракот из числа полученных от Мирзы 
Бухари30. 

28 октября 1892 г. Мирза Бухари обратился в Археологическую 
комиссию с сообщением, что им приобретено 7 золотых и 8 серебря
ных монет, причем он пытался определить их «именования»31. 

Акад. АН УзССР И. М. Муминов впервые обратил внимание на то 
исключительно интересное обстоятельство, что летом 1891 г. известный 
поэт и мыслитель Фуркат, будучи в Самарканде, жил у Мирзы Бу
хари. «С большим вниманием, — пишет И. М. Муминов, — осматривал 
Фуркат древние вещи (из собрания Бухари), характеризующие уро
вень культуры Средней Азии, примерно за тысячу и более лет назад 
и относящиеся к периоду завоевания Средней Азии арабами и даже 
греками. Об этом Фуркат упоминает в своем письме в редакцию «Тур
кестан вилояти газетаси», опубликованном в августе 1891 г.»32. 

Таким образом, устанавливается крайне важный факт непосред
ственного общения Фурката с Мирзой Бухари. 

я См. «Опись ра.шым древним предметам, приобретенным Самаркандским 2-Я 
гильдии купцом Мирза Бухариным Мирза Абдуллиным», Архив ЛОИА, ф. 1, оп. I. 
д. 66. 1888 г.. л. 3—4. 

26 Из 4956 медных монет после осмотра специалистами было приобретено лини-
62, перечень которых см. Архив ЛОИА, ф. 1, оп. I, д. 66, 1888 г., л. 47, 47об. 

• Архив ЛОИА, ф. 1, on. 1, д. 66, 1888 г., л. 29—31 (в деле имеются снимок 
зеркала и рисунок кувшина). 

я Текст письма публикуется здесь с сохранением его грамматики н стиля.— Б. Л. 
33 Монеты определены В. Г. Тизенгаузеном; Архив ЛОИА, ф. 1, он. 1, д. 66. 

1888 г.. л. 15, 16. 
30 Архив ЛОИА, ф. I. оп. 1. д. 66, 1888 г., л. 32а—33 (на л. 33-фотография 

терракот; там же. на л. 34об—фотография узорчатой медной решетки, приобретенном 
у Мирзы Бухари для Эрмитажа; на л. 38—45 — фотографии различных предметов дрен 
ности, также приобретенных комиссией у Мирзы Бухари, — украшения, зеркало, 
печати, светильник, терракоты и др.). 

31 Архив ЛОИА, ф. 1, оп. 1, д. 185. 1892 г., л. 1—2. 
32 И. М. М у м и и о в, Из истории развития общественно-философской мысли в 

Узбекистане конца XIX и начала XX вв., Ташкент, Госиздат УзССР, 1957, стр. 11(>. 
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Мы не знаем, был ли Мирза Бухари, как это утверждает, напри
мер, Л. Баба.ханов, «самым близким другом Фурката»33, однако уже 
сейчас несомненно, что их общение в Самарканде имело творческий 
и плодотворный характер. Можно не сомневаться, что при высоком 
интересе и Фурката и Мирзы Бухари к русской науке и культуре они 
не мог.in избежать при своих встречах взаимных рассказов об обще
нии с русскими людьми, тем более, что они имели общих знакомых 
(В. П. Нллникин н др.). И конечно же. Мирза Бухари не мог не по
делиться с Фуркатом своими впечатлениями от петербургской и других 
поездок, как не мог не рассказывать ему Фуркат о своих связях с 
представителями русской культуры и науки. 

На фоне пребывания Фурката в качестве желанного гостя в доме 
Мирзы Бухари личность последнего вырисовывается перед нами в еще 
более привлекательном свете. 

Будем надеяться что время обогатит наши знания о Мирзе Буха
ри— человеке, заслужившем право на намять о себе в анналах 
туркестановедения. 

Б. В. Лунин 

САМАРҚАНДЛИК МИРЗА БУХОРИИ ҚАДИМИЙ НАРСАЛАР 
ИШҚИВОЗИ ВА ТУПЛОВЧИСИ 

Мақола Туркистоннинг дастлабки ўлкашунос-коллекционерлари-
дан қадимги нарсалар ишқивози ва тўпловчиси самарқандлик Мирза 
Абдулла Бухорийга (1893 йилда вафот этган) бағишланган. Талантли 
ва билимга ҳаваси зўр бўлган бу киши йирик рус олими (Н. И. Весе-
ловский ва бошқалар) ҳамда маҳаллий зиёлилар орасидан етишиб 
чиққан намоёндалар (шу жумладаи Фурқат) билан жуда яхши та-
ниш эли. Мирза Бухорий ўзи туплаган бон коллекциянинг кўпгина 
предметларинн Даплат Эрмитажига ва бошқа музейларга берган. Бу 
предмстлар у туплаган коллекцияга катта цизнкиш тугдиради. 

33 А. Б а б а х а й о в. Почт — просветитель узбекского народа, «Звезда Востока», 
Ташкент, 1958, № 9. стр. 201. 
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Г. А. ПУГАЧЕНКОВА 

К ПРОБЛЕМЕ СТИЛЯ И ШКОЛ АРХИТЕКТУРЫ 
ФЕОДАЛЬНОГО ВОСТОКА 

Проблема эстетических основ архитектуры средневекового Восто
ка уже не раз приковывала внимание исследователей, но до сих 
пор остается почти неразработанной. Сейчас, когда архитектуроведе-
нием накоплен огромный фонд детально исследованных памятников 
зодчества феодальной эпохи, уместно вновь поднять этот вопрос в его 
наиболее общем плане (в данной статье мы ограничимся пределами 
Среднего Востока). 

Существовал ли в творчестве зодчих средневекового Востока 
единый эстетический аспект? В какой-то мере — да. И не случайно та 
стилевая общность, которая столь явно ощутима в постройках, уда
ленных друг от друга по времени и расстоянию, давно уже побужда
ла исследователей к отысканию «единого корня». Этим корнем был 
объявлен ислам. Тем самым существо художественных воззрений и 
творческой практики восточного средневековья представало лишь как 
производное от религиозной идеологии, чье кредо будто бы обусло
вило единонаправленность художественной культуры народов и стран, 
вошедших с VII—VIII вв. в орбиту Арабского халифата. 

Бесспорно, что в этих странах было некое единство. Но из этой 
предпосылки делался ложный формально-логический вывод — по
скольку ислам был фактором, идеологически объединившим различ
ные народы Востока, то, следовательно, он определял собой и единст
во их эстетических воззрений и творческой практики. Так появились 
и довольно прочно закрепились в научной и массовой литературе 
термины «мусульманское искусство», «искусство ислама», «искусство 
мусульманских народов». 

Внутренняя уязвимость данного термина состоит прежде всего в 
том, что он заслоняет собой ряд других, значительно более важных 
факторов, обусловивших то единство, в котором ислам был сущест
венным, но далеко не главным и не определяющим элементом. 

Та общность в сфере архитектурных явлений, о которой ниже пой
дет речь, была обусловлена прежде всего единообразием (в основных 
чертах) процесса социального развития в странах средне- и передне-
азиатского феодального мира; переплетением их исторических судеб 
в системе Арабского халифата, а затем — сменявших друг друга сул
танатов и ханств; этнически-языковым родством, облегчавшим обще
ние народов порою даже отдаленных стран (иранская и тюркская 
группы языков, плюс наслоившийся на них арабский); почти постоян
ным контактом этих стран и народов, обусловленным их широкими по
литическими, торговыми и культурными связями; наконец, вызван
ным этими связями непрерывным взаимообменом художественным 
•опытом, в котором щедрая отдача творческих идей, технических и ху-
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дожественных достижений создавала наиболее благоприятную среду 
для развития архитектуры средневекового Востока. 

Одним из ведущих художественных принципов, присущих архитек
туре Востока, является тенденция к геометризации объемно-простран
ственных форм. Простота их взаимосочетаний наилучшим образом от
вечала функциональным заданиям и рациональности конструктивных 
решений. Если мысленно или в модели перевести любой из про
славленных памятников среднеазиатского, азербайджанского, иранско
го зодчества в макет, мы увидим лаконичные и четкие сочетания таких 
простых геометрических фигур, как куб, цилиндр или призма основно
го объема здания со сфероконусом или шатром купольной скуфьи — 
иногда через промежуточное звено переходного барабана столь же 
простых геометрических форм. При этом «очищение» памятника от 
покрывающего его, порою богатейшего декора не исказило бы основ
ной архитектурной композиции. А между тем, подобный опыт едва ли 
возможен, скажем, с близким по времени готическим собором или 
индуистским храмом: Кёльнский собор немыслим вне ажурной разра
ботки своего каменного скелета, так же, как храм в' Коджурахо — вне 
пластически-текучей подвижности его архитектурной ткани. 

Это не значит, однако, что «оголенный» макет архитектурных со
оружений Среднего Востока уже дает их законченное решение, что 
декоративный покров их может быть безболезненно снят. Напротив, 
декор этот неотделим от общего художественно-образного аспекта 
здания — нередко именно он в первую очередь и пленяет глаз своей 
узорностью и красочностью. Дело в том, что сам декор восточной архи
тектуры прежде всего геометричен (даже если в основе его лежат рас
тительные, эпиграфические и зооморфные мотивы); геометризм 
определяет неразрывное единство объемно-пространственной компози
ции, архитектоники плоскостей и поверхностей, построение орнамен
тальных систем. 

Исходя из сформировавшихся в процессе творческих поисков 
эстетических критериев, зодчие вырабатывают определенный репер
туар выразительных объемно-пространственных форм. Таков в мону
ментальном зодчестве увенчанный куполом простой геометрический 
объем, заключающий замкнутое пространство купольного зала; или, 
например, пештак, как сильная геометрически завершенная форма па
радного сводчатого входа. В каркасном строительстве возникает 
пространственно легкий колонный айван при многонишевой разработ
ке стен, органически отвечающей рамно-обвязочной конструкции де
ревянного каркаса. Со временем, в процессе развития архитектуры 
границы этих конструктивных истоков стираются, и мастера берут из 
них то, что считают необходимым для наибольшей художественной 
выразительности архитектурного целого. 

Рассмотрим такой общий для всего Среднего Востока архитектур
ный мотив, как стрельчатая арка в прямоугольном обрамлении. 
В истоках своих он являет сочетание двух приемов, ведущих начало 
от сводчатой (арка) и каркасной (рама) конструкций. Но этот архи
тектурный мотив, в конечном счете, повсеместно входит как важный 
формообразующий фактор в композицию объемов • (например, порталь
ный свод айваиа и пештака), в пространственные формы интерьера 
(осевые, настенные, михрабные ниши), в разработку стенных поверх
ностей (членение устоев портала, плоскостей наружных и внутренних 
стен, поверхностей подкупольных барабанов и т. д.) и, наконец, он 
вводит архитектурный масштаб путем повторения и противопоставле
ния крупно- и малоразмерных вариантов. 
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Другой пример — сталактиты. Их формированию предшествовали-
конструктивно-рациональные приемы последовательного перехода от 
прямых углов помещения к чаше купола посредством системы угло
вых арочек и сводиков. Но затем на этой основе возникает сложная 
композиция дробных пространственных ячеек, осуществляющих — уже 
в чисто декоративном плане — ту же задачу. 

Безнадежной представляется попытка отыскивать «родину» мо
тива П-образно обрамленной стрельчатой арки и сталактитов в Ма-
вераннахре, Иране или Азербайджане, ибо они могли возникнуть 
одновременно и там и тут в процессе развития однородных конструк
тивных приемов и архитектурных идей. 

Общность эстетических воззрений в творческой практике зодчих 
Среднего Востока определяет и единый взгляд на методы пропорцио-
нирования в архитектуре. Как показало исследование ряда памятни
ков, они базировались на применении, с одной стороны, модульной 
сетки, кратной локальной мере — гязу или зеру, а с другой, — на гео
метрических методах построения, в частности на использовании со
отношений «динамического квадрата». 

В едином русле протекало и развитие архитектурного орнамента. 
Графическая основа узорообразующих элементов была связана и с ис
ходным материалом (кирпич, камень, штукатурный раствор), и с 
общей тенденцией плоскостной (а не пластической, как в европейской 
архитектуре) обработки поверхности, и с развитием математических 
познаний, особенно в сфере прикладной геометрии. 

На всем Среднем Востоке в период средневековья происходит эво
люция архитектурного декора от монохромного к полихромному. В X— 
XII вв. основное развитие его шло по линии виртуозного использования 
потенциальных художественных качеств кирпича — вначале в виде фак
турных и кирпичных кладок, затем — в орнаментальных наборах штуч
ного кирпичного изразца и, наконец, — в богатых узорах, подчиненных 
уже не кирпичной кладке, а линиям орнамента, подобранного либо из 
отесанных кирпичных элементов, либо из плиток резной терракоты. 
С XII в. уже вводится цвет, но еще очень сдержанными вкраплениями 
в исходную фактуру кирпича. Зато XIII—XVII вв. — это время завое
вания цвета в архитектуре, когда успехи гончарной технологии полно
ценно используются в архитектурном деле и сверкающий покров 
цветных глазурованных кирпичей, поливной терракоты, майолик и мо
заик завладевает фасадами зданий, тимпанами арок, скуфьями ку
полов. 

Таким образом, о б щ и е линии в развитии архитектуры и в воз
зрениях на ее эстетические цели и приемы были сходными в различных 
странах Среднего Востока. Но только в о с н о в н о м . При углуб
ленном же анализе памятников феодальной поры отчетливо всплы
вает специфика локальных архитектурных школ. Эти особенности 
художественно-образной интерпретации единых по своему содержанию 
архитектурных заданий являют собой отражение тонких отличий в 
нравственном складе, эстетических запросах и традициях народов, на
селявших сопредельные, исторически взаимосвязанные страны, и в 
индивидуальной творческой линии формировавшихся в этой среде 
выдающихся мастеров архитектуры. 

В рамках небольшой статьи невозможно обрисовать сполна это о с о-
б о е (что потребовало бы обзора всей истории феодальной архитек
туры Среднего Востока), но его можно проиллюстрировать на отдель
ных примерах и сопоставлениях. 

Так, если в архитектуре Азербайджана видную роль играл, наря
ду с кирпичом, камень (очевидно, не без влияния строительном техни-
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ки соседней Армении), то в Средней Азии в монументальном зодчестве 
всегда преобладал кирпич, а появление при Тимуре, в конце XIV в., 
резного камня было явно связано с влиянием азербайджанской и ин
дийской традиций. 

Рассматривая традиционные (выполненные на глиняной основе) 
облицовочные материалы в архитектуре XII в., мы отмечаем в Азер
байджане преобладание декора из отесанных кирпичей, формирующих 
геометрический узор (мавзолеи в Нахичевани, Мараге и др.), в Хора
сане— богатейшие узорообразования из фигурных резных кирпичи
ков (памятники города и области Мерва), в Мавераннахре и Ферга
не— резную терракоту (мавзолеи Узгенда, мечети Бухары и др.), а в 
Хорезме — орнаменты, резанные до обжига на кирпиче (Куня-Ургенч). 
Но дело, разумеется, не только в технологических отличиях облицовоч
ных материалов, но и в присущей им орнаментации, существенно отли
чающей, скажем, орнаментальные панно близких по времени мавзолеев 
Мухаммеда б. Зейда в Мерве, Мумине-Хатун в Нахичевани, Фахред-
дина Рази в Ургенче и южной усыпальницы Узгенда. 

Полихромный декор также имел различные истоки в гончарном 
деле разных стран. Так, в XIII—XIV вв. в Мавераннахре зарождается 
резная поливная терракота (сначала однотонная, а затем многоцвет
ная), а также многоцветная майолика; в Хорезме появляются слегка 
рельефные многоцветные майоликовые облицовки, а в Азербайджане 
возникает техника наборной резной мозаики, которая лишь со второй 
половины XIV в. входит в архитектурный декор всей Средней Азии. 

Стилистические отличия отдельных архитектурных школ средневе
кового Востока отчетливо предстают в самом композиционном строе со
оружений. В этом отношении интересно сопоставить такие однородные 
по назначению, чисто «мусульманские» по содержанию постройки, как 
минареты. В самом деле, минареты Мавераннахра, Хорасана, Дахиста-
на и ряда иных областей Средней Азии и Ирана роднит единство 
главного объемного элемента — утоняющейся кверху цилиндрической 
башни, — принципиально отличного, скажем, от минаретов египетской 
школы с их многогранным многоступенчатым силуэтом или от минаре
тов магрибской школы прямоугольно-башенного типа. 

Однако достаточно сопоставить три таких классических памятника 
XII в., как Минори-Калян в Бухаре, минареты Джаркургана и Мис-
риана, чтобы убедиться, сколь различно решена в них единая задача, 
при общности основного объемного элемента. В минарете Калян мас
сивный, резко утоняющийся ствол, увенчанный сквозным фонарем, 
сплошь расчленен широкими и узкими полосами орнаментальной кир
пичной кладки. В минарете на городище Мисриан дахистанский мастер 
Али б. Зияд вводит три горизонтальные полосы с эпиграфическим или 
орнаментальным заполнением, которые разделяют значительные отсе
ки спокойной глади кирпичных кладок. Композиция Джаркурганского 
минарета разработана хорасанским зодчим Али б. Мухаммедом в со
вершенно ином принципе: восьмигранный базис несет разделенный на 
два звена декоративной аркатурой и эпиграфическим поясом ствол, 
оформленный системой сомкнутых полуколонок-гофр. Таким образом, 
в Джаркургане архитектоника цилиндрической формы строится на вер
тикальном членении, в Мисриане — на чисто зрительной трехкратной 
разбивке гладкого ствола, а в Бухаре — на горизонтальной, сплошной 
разработке его концентрическими поясами. 

Еще ярче стилистические особенности отдельных школ предстают 
на примере мавзолеев XI—XII вв. Как правило, — это однокамерные 
купольные сооружения, но как по-разному разрабатывали их объемную 
композицию зодчие различных историко-культурных областей! 
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В Азербайджане преобладает тип многогранный, башенный, с шат
ровым перекрытием (мавзолеи Ата-баба и Мумине-Хатун в Нахичева
ни, Гунбеди-Кабуд в Мараге и др.)- В Южном Хорасане широко рас
пространены мавзолеи цилиндро-башенные, нередко с гофрированной 
обработкой поверхностей, вводящей вертикальный ритм, и с шатровым 
куполом (башни в Рее, Вераминс, Бистаме и др.). В Северном Хора
сане возводятся центрические, со сфероконическим куполом здания 
(мавзолеи Абдуллы б. Бурейды, Султана Санджара в Мерве), иног
да — с небольшим порталом (мавзолей Мунтасира в Астана-баба, 
Абу-Саида в Меана, Абул-Фазла в Серахсе и др.). В Мавераннахре и 
Фергане преобладает портально-купольный тип (мавзолеи в Тиме, Та-
разе, Узгенде). Хорезм, с его промежуточным положением между при
каспийскими и среднеазиатскими областями, дает некое синтетическое 
решение, сочетающее квадратное основание, граненный барабан и шат
ровый купол при центрической (мавзолей Фахреддина Рази) или пор
тальной (мавзолей Текеша) разработке общей композиции. 

Таким образом, если в основе формирования архитектурных школ 
на Среднем Востоке лежат социальные судьбы народов, определившие 
историко-культурное единство различных областей и стран, то стили
стическое своеобразие этих школ отчетливо проявляется в опреде
ленном комплексе художественно-образных средств. Эстетическая сто
рона зодчества выступает здесь как неотъемлемый фактор триады его 
утилитарно-конструктивно-художественных начал. 

Эстетические взгляды на цели и методы архитектуры претерпевают 
с веками процесс активного развития. Основные этапы периодизации 
стиля отчетливо предстают на дошедших до нас памятниках архи
тектуры в следующих пределах: периода раннего (VI—X вв.), развито
го (конец X—XII в.), зрелого (XIII—XV вв.), и позднего (XVI— 
XVII вв.) феодализма, как косвенное отражение общеисторических про
цессов социального развития стран Среднего Востока. 

Становление и развитие стиля протекало в системе локальных 
архитектурных школ при постоянном взаимообмене их творческим опы
том, путем совершенствования и отбора наиболее выразительных ком
позиционных решений, художественных форм, мотивов архитектурного 
декора, путем закрепления одних традиций и обновления других, путем 
того непрестанного поиска, которым определяется верный и неуклон
ный путь прогресса архитектурных идей, наиболее созвучных своей 
эпохе. 

Создателями же, передатчиками и хранителями этих замечатель
ных идей и традиций были народные зодчие, виртуозные мастера раз
личных архитектурных профессий средневекового Востока. 

Г. А. Пугаченкова 

ФЕОДАЛ ШАРҚ АРХИТЕКТУРА МАКТАБЛАРИ ВА УСЛУБИ 
МАСАЛАСИГА ДОИР 

Мақолада феодал давридаги Урта Шарқ архитектура мактабла-
ри бадиий услубининг баъзи бир масалалари баён этилади ва меъмор-
чиликда эстетик асосларнинг умумийлиги таъкидланади, шу билан 
бирга, ўрта аср Шарқи айрим архитектура мактабларининг стилистик 
фарқлари аниқланади. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

КУЗНИЦА НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

(К 30-летию создания Сам ГУ им. А. Навои) 

Среди десятков высших учебных заве
дений, созданных в Узбекистане за годы 
Советской власти, видное место занимает 
Самаркандский государственный универси
тет им. Алишера Навои, который после 
ТашГУ им. В. И. Ленина может по праву 
считаться одним из первенцев высшего 
образования в республике. 

Еще 22 января 1927 г. по декрету Сов
наркома УзССР в Самарканде был открыт 
Узбекский высший педагогический инсти
тут, реорганизованный в 1929 г. в Педаго
гическую академию. А 20 января 1933 г. 
ЦИК и СНҚ УзССР приняли решение о 
преобразовании Педагогической академии 
в Узбекский государственный университет. 

Создание УзГУ стало большим событием 
в культурной жизни республики, ярким 
проявлением мудрой ленинской националь
ной политики Коммунистической партии и 
Советского государства. Вся история Са
маркандского государственного универси
тета наглядно свидетельствует о неуклон
ной заботе партии и правительства о рас
цвете науки и культуры Советского Узбе
кистана. 

В создании и развитии СамГУ боль
шую роль сыграли видные русские уче
ные, направленные Советским правитель
ством из центра страны для оказания не
обходимой помощи в организации учебно
го процесса и научно-исследовательской 
работы в университете Среди них можно 
назвать профессоров Н. А. М'еркуловича, 
А. Б. Селихановича, А. М. Титова, 
С. В. Юшкова, В. Н. Смирнова, Д. Жари-
нова, Н. Я- Феноменова, С. П. Сугинова, 
С. А Лясковского, У. Парфентьева. 
А. Н. Заводского, П. М. Факторовича. 
Большую и плодотворную научно-педаго
гическую работу вел в университете вы
дающийся писатель и ученый-педагог 
С. Лини. 

Центральные вузы страны, особенно 
Московский и Ленинградский университе
ты, выделили для СамГУ большое коли
чество учебной литературы и оборудова
ния и оказали ему действенную помощь 
в подготовке кадров профессорско-препо
давательского состава. 

Много внимания уделял укреплению 
СамГУ крупнейший государственный дея

тель Советского Узбекистана Председа
тель ЦИК УзССР Юлдаш Ахунбабаев 
(кстати сказать, лично заложивший пер
вый камень в фундамент главного корпу
са университета). 

В первый период в университете было 
создано 9 факультетов (историко-экономи-
ческий, физико-математический, химиче
ский, медицинский, геолого-географический 
и др.) с 42 кафедрами. 

ЦК КПУз и Совнарком УзССР в своем 
приветствии в связи с открытием Самар
кандского университета поставили перед 
работниками СамГУ задачу — превратить 
университет в подлинную кузницу нацио
нальных кадров, главным образом из ра
бочих и колхозников республики. Эта за
дача успешно претворяется в жизнь кол
лективом Самаркандского университета 
на всем протяжении его деятельности. 

За истекшие годы университет подгото
вил более 11 тыс. специалистов высшей 
квалификации для самых различных от
раслей народного хозяйства и культуры 
республики. Из стен СамГУ вышли вид
ные ученые, писатели, поэты, педагоги, 
крупные партийные и государственные 
деятели: кандидат в члены Президиума 
ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КПУз 
Ш. Р. Рашидов, академики —С. У. Ума-
ров (президент АН ТаджССР). У. А Ари-
фов (президент АН УзССР), И. М. Муми-
нов (вице-президент АН УзССР). А. С. Са-
дыков (ректор ТашГУ), А. В. Богоутди-
нов (АН ТаджССР). К. 3. Закиров (АН 
УзССР); члены-корреспонденты — Я. Г. Гу
лямов (АН УзССР). А. Нарзикулов (АН 
ТаджССР); доктора наук и профессора — 
М. Г. Вахабов (директор Института исто
рии партии при ЦК КПУз), X. Ш. Иноя-
тов, А. Т. Тулаганов. А. Аминов. X. Ка-
малов, А. Енилеев; поэты и писатели — 
X. Алимджан. Ойдин, Уйгун, Миртемир, 
Амин Умары, X. Пулат и многие другие. 

Партия и правительство проявляют по
стоянную заботу о развитии Самарканд
ского государственного университета. Исто
рические решения XX и XXII съездов 
КПСС , Закон об укреплении связи шко
лы с жизнью и о дальнейшем развитии на
родного образования открыли новый этап 
в деятельности всей советской высшей 
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школы, в том числе н Самаркандского 
университета. 

ЦК КПУз и Совет Министров Узбеки
стана наметили ряд важнейших мероприя
тий по дальнейшему развитию универси
тетского образования в республике и, в 
частности, по улучшению работы СамГУ. 

В 1956 г. по решению Совета Минист
ров УзССР в состав университета влился 
крупный коллектив Самаркандского госу
дарственного педагогического института 
им. М. Горького. В апреле 1960 г. Узбек
ский государственный университет был 
переименован в Самаркандский государ
ственный университет. 

В 1960—1962 гг. значительно расшири
лась материальная база университета: бы
ли открыты новые научные и учебные ла
боратории, обеспеченные соответствующим 
оборудованием и приборами; созданы но
вые факультеты и кафедры (ныне в 
СамГУ имеется 8 факультетов и 38 ка
федр, против 4 факультетов и 30 кафедр 
в 1959/60 г.); построено пятиэтажное сту
денческое общежитие на 632 места. 

В настоящее время университет распо
лагает хорошей материальной базой — 7 
учебными корпусами, 4 корпусами студен
ческих общежитий, десятками лаборато
рий, оснащенных современным оборудо
ванием, фонетическим кабинетом, кинолек
торием, ботаническим садом, актинометри-
ческой станцией, станцией визуальных на
блюдений, тремя музеями и многими дру
гими объектами. В фондах фундаменталь
ной библиотеки университета собрано око
ло 1 млн. экз. книг по всем отраслям нау
ки, в том числе редкие экземпляры сочи
нений выдающихся мыслителей, ученых и 
писателей Востока. 

Созданные при университете издательст
во и типография выпустили только за 
последние 4 года свыше 100 научных тру
дов общим объемом более 1000 печ. л. 

Подавляющая часть изданных трудов 
подготовлена профессорско-преподаватель
ским составом СамГУ, насчитывающим 
386 научных работников, в том числе 12 
профессоров и докторов наук и 88 доцен
тов и кандидатов наук. Только за послед
ние 5 лет сотрудниками университета за
щищено 3 докторские и 38 кандидатских 
диссертаций. В подготовке новых научных 
кадров большую роль играет созданная 
еще в 1930 г. аспирантура при СамГУ, где 
сейчас обучается 110 аспирантов. Через 
эту аспирантуру прошла значительная 
часть профессорско-преподавательского со
става университета. 

Претворяя в жизнь исторические реше
ния XXII съезда КПСС, коллектив ученых 
университета стремится теснее увязывать 
своп, исследования с задачами разверну
того строительства коммунизма. В универ
ситете составлен 7-летний перспективный 
план научно-исследовательской работы, ко
торый координируется с другими вузами 
и научно-исследовательскими учреждения
ми республики и Союза ССР. 

•Ученые университета разрабатывают 15 
основных научных проблем, причем осо
бое внимание уделяется наиболее акту
альным вопросам развития народного хо
зяйства и культуры республики. 

Научные работники биологического фа
культета продолжают изучение раститель
ных и животных ресурсов республики, ис
следуют пути и средства повышения уро
жайности сельскохозяйственных культур, 
методы борьбы с вредителями культур
ных растений, прежде всего хлопчатника. 

Кафедры физического и механико-мате
матического факультетов занимаются проб
лемами использования солнечной энергии, 
применения изотопов в народном хозяйст
ве. Разрабатывается ряд важных тем по 
качественной теории дифференциальных 
уравнений, теории элементарных частиц. 

Исследования научных работников фи
лологического факультета посвящены изу
чению истории литературных языков, лек
сикологии, диалектологии, а также вопро
сам социалистического реализма. 

Кафедры общественных наук и кафед
ры историко-географического факультета 
занимаются вопросами истории Компар
тии Узбекистана, теоретическим обобще
нием опыта социалистического и коммуни
стического строительства в республике, 
исследованиями в области истории наро
дов Узбекистана, особенно советского пе
риода. Так, в настоящее время наши исто
рики работают над очерками истории Са
марканда с древнейших времен до наших 
дней и над учебным пособием по истории 
Советского Узбекистана. 

Укрепляются научные связи университе
та с вузами и научно-исследовательскими 
учреждениями республик Средней Азии, 
Москвы, Ленинграда, Киева, Баку, а так
же с научными учреждениями зарубеж
ных стран! особенно стран социалистиче
ского лагеря. 

О растущей роли Самаркандского уни
верситета, как одного из научных центров 
республики, свидетельствует уже тот факт, 
что за последние годы в стенах СамГУ 
был проведен ряд крупных научных кон
ференций. Так, в сентябре 1959 г. в СамГУ 
состоялась Всесоюзная научная конферен
ция по фразеологии, в 1960 г. — Всесоюз
ное совещание фитогельминтологов, в 
1963 г. — 1-я карстовая конференция Уз
бекистана. Не так давно в университете 
состоялась научная конференция ученых 
г. Самарканда и Самаркандской области 
совместно с представителями партийных 
л советских организаций, работников про
мышленности и сельского хозяйства. На 
конференции было заслушано свыше 100 
докладов по актуальным вопросам народ
ного хозяйства и культуры Советского 
Узбекистана. 

Научные работники университета при
нимали участие во многих республикан
ских, региональных, всесоюзных и между
народных научных конференциях и съез
дах. 
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Профессорско-преподавательский коллек
тив СамГУ уделяет первостепенное вни
мание подготовке высококвалифицирован
ных кадров специалистов для самых раз
личных отраслей социалистического на
родного хозяйства и культуры. 

Ныне на дневном, вечернем и заочном 
отделениях Сам ГУ обучается около 8 тыс 
студентов — представители 31 националь
ности. Всемерно усиливая и улучшая 
учебно-воспитательную работу в соответ
ствии с новыми задачами, вставшими пе
ред высшей школой в период развернуто
го строительства коммунизма, профессор
ско-преподавательский коллектив' универ
ситета стремится повышать общий уро
вень преподавания, особенно преподава
ния общественных дисциплин, в целях фор
мирования у будущих молодых специали
стов твердого марксистско-ленинского ми
ровоззрения. 

В своей учебно-воспитательной работе 
профессорско-преподавательский коллектив 
опирается на деятельную помощь общест
венных организаций, и прежде всего пар
тийной организации университета, насчи
тывающей около 330 коммунистов. Боль
шую воспитательную работу среди сту
денчества ведет и комсомольская органи
зация СамГУ, в которой состоит 2717 че
ловек (91,2% всех студентов). 

Преподаватели университета стремятся 
привить студентам навыки ведения иссле
довательской работы, развивать научные 
интересы и способности будущих специа
листов. С этой целью при кафедрах СамГУ 
создано 37 кружков студенческого науч
ного общества (СНО), объединяющих око
ло 1150 студентов. Кружковые, курсовые 
и дипломные работы лучших студентов 

В своей статье «История фабрик и за
водов» А. М. Горький подчеркивал, что 
нам необходимо «знать роль каждого наи
более типичного завода, каждой области 
производства, — завода как двигателя про
мышленности, как школы техников и шко
лы революционеров, завода как воспита
теля классового революционного самосо
знания рабочих и как организатора, уча
стника гражданской войны»1. 

К числу таких предприятий, имеющих 
богатую славными событиями историю, 
относится и Ташкентский тепловозо-ваго-
норемонтный завод им. Октябрьской рево
люции, выросший на базе созданных в 
1900 г. Главных мастерских Среднеазиат
ской железной дороги. 

До революции эти мастерские были са
мым крупным металлообрабатывающим 
предприятием Туркестана. В 1917 г. там 
насчитывалось около 2000 рабочих, среди 
которых было немало участников револю
ционных событий 1905 и 1917 гг. 

Первые социал-демократические кружки 
и группы в мастерских возникли в 1903— 

представляют нередко научный и практи
ческий интерес. 

Много внимания уделяет коллектив 
СамГУ распространению политических и 
научных знаний среди трудящихся. Толь
ко за последнее время на промышленных 
предприятиях и в колхозах прочитано 
свыше 800 лекций на научно-популярные 
и научно-атеистические темы. При универ
ситете действуют созданные на общест
венных началах университет научных зна
ний для учителей, клуб атеистов, клуб 
женщин и т. д. 

Коммунистическая партия придает ог
ромное значение вопросам идеологической 
работы, всемерному усилению коммунисти
ческого воспитания наших кадров. Об этом 
свидетельствует и созыв июньского Плену
ма ЦК КПСС 1963 г. Как указывается "в 
Программе КПСС, идеологическая работа 
становится все более важным фактором 
борьбы за победу коммунизма. Особое 
внимание партия уделяет воспитанию под
растающего поколения. И этой ответствен
ной задаче подчинены все виды и формы 
учебной и внеучебной работы Самарканд
ского университета, как и других высших 
учебных заведений страны. 

Вооруженный историческими документа
ми XXII съезда партии и последующих 
Пленумов ЦҚ КПСС коллектив Самар
кандского государственного университета 
им. А. Навои настойчиво добивается по
вышения общего уровня учебно-воспита
тельной и научно-исследовательской рабо
ты, отдавая все свои силы н знания под
готовке и воспитанию высококвалифициро
ванных кадров специалистов, активных, 
сознательных строителей коммунизма. 

А. Т. Тдлаганов 

1904 гг. В годы империалистической вой
ны они были разгромлены, но после Фев
ральской революции 1917 г. возродились 
вновь. Только в начале марта 1917 г. в 
созданную в мастерских социал-демокра
тическую группу вошло до 50 человек*. 

В Главных мастерских работали боль
шевики А. Я- Першин, А. А. Казаков, 
И. Г. Гусанов, Р. Т. Галкин, В. С. Ляпни, 
М. Хусанходжаев, А. Талнпов и другие, 
которые вели большую революционную 
работу среди рабочих и других трудящих
ся города. Рабочие Главных и Бородин
ских (ныне тепловозное депо) железнодо
рожных мастерских были основной опорой 
большевиков Ташкента, влияние которых 
распространялось по всему Туркестану. 

Из рабочих Главных мастерских в пер
вый состав Ташкентского Совета было 

1 М. Г о р ь к и й , Собрание сочинений, 
т. 26, М., 1953, стр. 143. 

а Д. И. М а н ж а р а, Революционное 
движение в Средней Азии 1905—1920 гг. 
(воспоминания), Ташкент, 1934, стр. 39. 

«РАБОЧАЯ КРЕПОСТЬ» 
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избрано 12 депутатов, в том числе 
В. С. Ляпин, Л. А. Казаков, А. Я- Першин, 
Н. Калугин и др.3 «Ташкентский Совет 
рабочих депутатов, — сообщалось в «На
шей газете», — образовался революцион
ным путем. Главное его ядро было избра
но на митинге рабочих Ташкентских Глав
ных мастерских... 2 марта 1917 года»*. 

Рабочие железнодорожных мастерских 
еще в период от Февраля к Октябрю бы
ли инициаторами многих революционных 
выступлений местных рабочих и солдат 
против антинародной политики буржуазно
го Временного правительства. Они приня
ли самое активное участие и в известных 
сентябрьских событиях в Ташкенте. 

12 сентября 1917 г. в Александровском 
парке состоялся многотысячный митинг 
трудящихся и революционно настроенных 
солдат Ташкента. Они выражали свое воз
мущение антинародной, империалистиче
ской политикой буржуазного Временного 
правительства. На митинге была принята 
большевистская резолюция и избран Ре
волюционный комитет, куда от Главных 
мастерских вошел А. Я- Перший. 15 сен
тября 1917 г. состоялось переизбрание Ис
полкома Ташкентского Совета. От боль
шевиков в Исполком вошло 12 человек, в 
том числе из мастерских — А. А. Казаков, 
А. Я. Першин, А. Гаврилов, В. С. Ляпин5. 
Это еще раз показывает ведущую роль 
большевиков Главных мастерских в Таш
кентском Совете. 

Когда рабочие Ташкента объявили 
20 сентября всеобщую забастовку протеста 
против карательной экспедиции Корови-
ченко, в числе первых прекратили работу 
рабочие железнодорожных мастерских. За
бастовка продолжалась 7 дней. Несмотря 
на репрессивные меры генерала Қорови-
ченко, рабочие выдвигали решительные 
политические требования, направленные 
против Временного правительства. 

11 октября 1917 г. общее собрание рабо
чих Главных железнодорожных мастерских 
в своей резолюции потребовало немед
ленного возобновления выхода «Нашей 
газеты», запрещенной Туркестанским ко
митетом Временного правительства в сен
тябрьские дни. Участники собрания заяви
ли: «...Мы... протестуем против насилия 
Туркестанского Комитета Временного Пра
вительства над свободной революционной 
печатью. Мы не можем сидеть с закрыты
ми глазами, мы должны все видеть и 
слышать через свободную рабочую пе
чать»6. 

Рабочие Главных мастерских во главе 
с большевиками, руководствуясь ленински
ми положениями о социалистической рево
люции и решениями VI съезда партии, 

3 К. Е. Житов , Победа Великой Ок
тябрьской социалистической революции в 
Узбекистане, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 
1957, стр. 32. 

4 «Наша газета», 23 апреля 1917 г. 
5 К- Е. Житов , указ. соч., стр. 97—98. 
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тщательно готовились к вооруженному 
восстанию. В мастерских создавались ра
бочие дружины. Большевики сделали все 
от них зависящее, чтобы превратить ма
стерские в настоящую рабочую крепость. 
При этом они успешно использовали вы
годное территориальное расположение ма
стерских. Они размещались на станции 
Ташкент-пассажирская, против здания вок
зала, где находились телеграф и телефон, 
связывавшие мастерские с промежуточны
ми станциями и городами. Территория ма
стерских была обнесена забором для за
щиты от ружейно-пулеметного огня и про
никновении противника на территорию 
мастерских. 

Главные мастерские вплотную примы
кали к казармам 1-го Сибирского запас
ного полка, большинство солдат которого 
поддерживали революционных рабочих; 
поблизости от мастерских находился ряд 
предприятий, рабочие которых были тес
но связаны с рабочими Главных мастер
ских. Все это благоприятствовало превра
щению Главных железнодорожных мастер
ских в «рабочую крепость». 

На рассвете 28 октября рабочий Г. Са-
рычев дал условный сигнал — гудок Глав
ных железнодорожных мастерских при
звал рабочих Ташкента к оружию. В' чис
ле первых в мастерские прибыло около 
200 рабочих Бородинских мастерских. 
Рабочие и солдаты захватили оружейный 
склад 1-го Сибирского полка и разобрали 
оружие. Бывший солдат этого полка 
т. Голиков рассказывал, что он и рабо
чий Главных мастерских Галкин раздали 
рабочим и солдатам несколько тысяч вин
товок с патронами7. 

В> Главных мастерских был создан Ре
волюционный комитет, куда вошли члены 
президиумов районных железнодорожных 
комитетов, воинских частей, партийных 
комитетов и Президиума Ташсовета. Пред
седателем Ревкома ' был избран токарь 
механического цеха Главных мастерских, 
член Ташкентского Совета большевик 
В. С. Ляпин. Командиром революционных 
отрядов был назначен токарь механическо
го цеха Помогайво. После ранения его 
сменил вольноопределяющийся 1-го Си
бирского полка Ф. Дунаев. А когда и он 
был тяжело ранен, командиром боевых 
отрядов стал прапорщик Стасиков8. 

Были созданы и специальные отряды — 
отряд связи и разведки, санитарный, про
довольственный, отряд по сооружению 
баррикад. В строительстве баррикад особо 
отличились рабочие вагонного цеха мас
терских. Возведением баррикад руководи* 

6 Победа Великой Октябрьской социа
листической революции в Туркестане, 
Сборник документов, Ташкент, 1947, 
стр. 73—74. 7 Социалистическая революция и граж
данская война в Туркестане (Воспомина
ния участников). Ташкент, 1957, стр. 193. 

8 Там же, стр. 36. 
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ли Шитин, Антонов, Ельманов и Василев
ский. 

Весь день 28 октября прошел в боевых 
действиях. В ходе боев были взяты в плен 
комендант Ташкентской военной крепости 
полковник Бек и его адъютант9. 

29 октября натиск восставших усилился. 
К вечеру они заняли мост через Салар, 
окружили казармы 17-го Оренбургского 
казачьего полка и заставили его сложить 
оружие Это была большая победа вос
ставших. 

30 октября положение отрядов Корови-
ченко еще более ухудшилось. В этот день 
600 демобилизованных солдат-семиречен-
цев, среди которых большевики провели 
большую разъяснительную работу, присое
динились к восставшим рабочим и солда
там Ташкента. 

Против контрреволюционных сил высту
пила узбекская вооруженная дружина, соз
данная в основном из членов старогород
ского Союза строителей во главе с С. Қа-
сымходжаевым и М. Мирходиевым. 

Из рабочих-узбеков Главных мастерских 
в октябрьских боях активно участвовали 
братья Рахимовы, Мирзаев, Искандарбе-
ков, Юсуп Ходжаев, Хусанходжаев, Ками-
лов и др. 

Большую помощь восставшим оказыва
ли женщины и подростки. Участник рево
люции и гражданской войны солдат Ба-
ратов рассказывает, что «патронами нас 
снабжали исключительно дети и жены ра
бочих, они приносили их из мастерских и 
доставали у белых»10. 

30 октября восставшие рабочие и сол
даты повели наступление по трем направ
лениям и заняли значительную часть го
рода. К утру 31 октября были с боем 
взяты реальное училище, духовная семи
нария, гимназия, Главный почтамт, теле
граф, а затем и резиденция Турккомите-
та — «Белый дом». К вечеру враг был от
теснен к военной крепости, которая вскоре 
капитулировала под натиском восставших. 

1 ноября 1917 г. Ташкентский Совет 
официально сообщил о победе вооружен
ного восстания в Ташкенте и призвал 
местные Советы края и всех трудящих
ся взять власть в свои руки. Началось 
триумфальное шествие Советской власти 
по всему Туркестану. Состоявшийся 15— 
22 ноября 1917 г. III Краевой съезд Со-

Геодезический трактат крупнейшего 
среднеазиатского ученого-энциклопедиста 
Абу Рейхана Мухаммеда ибн Ахмеда ал-
Бируни «Установление крайних пределов 
мест для уточнения расстояния между 
населенными пунктами» («Тахдид нахоёт 
ал-амакин л-тасхих масофот ал-масокин»), 
в целях сокращения условно называемый 

• Социалистическая революция и граж
данская война в Туркестане, стр. 161, 172. 

10 История пролетариата СССР, сборник 
1/17, Ш, 1934, стр. 150. 

ветов принял «Декларацию о власти» и 
избрал Советское правительство Турке
станского края во главе с большевиками 
Ф. Колесовым [председатель Совнаркома), 
П. Полторацким, А. Казаковым, В. Ляпи-
ным и др. 

В грозные годы гражданской войны 
Главные железнодорожные мастерские 
оставались прочной опорой Советской 
власти. В начале июля 1918 г. большевики 
мастерских организационно оформились 
в единую ячейку11. 

В 1919—1920 гг. партийная организация 
мастерских объединяла свыше 300 ком
мунистов12, которыми руководил подрай-
ком мастерских, созданный в сентябре 
1920 г.1» 

Под руководством большевиков рабо
чие мастерских всемерно содействовали 
упрочению Советской власти, стойко за
щищали завоевания Великого Октября. 
Роль мастерских как «рабочей крепости» 
ярко проявилась при подавлении антисо
ветского мятежа, вспыхнувшего в Ташкен
те в январе 1919 г. Е эти тяжелые дни 
боевой штаб революционных сил Ташкен
та находился именно в Главных мастер
ских. В составе Временного военно-рево
люционного Совета, руководившего раз
громом мятежников, было много комму
нистов из мастерских14. 

В период гражданской войны в Глав
ных мастерских производились боеприпа
сы для частей Красной Армии, громив
шей объединенные силы внутренней и 
внешней контрреволюции15. А когда со
ветский народ, победоносно завершив 
гражданскую войну, под руководством 
Коммунистической партии перешел к 
мирному созидательному труду, ра
бочие железнодорожных мастерских ак
тивно включились в восстановление на
родного хозяйства страны и строительст
во социализма. 

За годы Советской власти бывшие же
лезнодорожные мастерские стали крупным 
индустриальным предприятием Советского 
Узбекистана. Славный коллектив рабочих, 
инженеров и служащих завода им. Ок
тябрьской революции свято храпит и ум
ножает славные революционные традиции 
и вносит свой вклад в общее дело строи
тельства коммунизма в СССР. 

Т. Кудабеков 

нами «Геодезией», относится к числу не
опубликованных и почти неизученных со-

11 «Наша газета», 5 июля 1918 г. 
12 Ташкентский облпартархив, ф. 18, 

оп. 28, д. 243, л. 1. 
13 Там же, д. 191, л. 10—11. 
14 Партархив Института истории партии 

при ЦК КПУз, ф. 499, оп. 1, д. 342. 
15 «Война в песках», Материалы по исто

рии гражданской войны к XII тому, М., 
1935, стр. 385—386. 

ФАХРИЕВ СЕКСТАНТ В «ГЕОДЕЗИИ» БИРУНИ 
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-чинений Бируни. Немногочисленные опи
сания «Геодезии» в трудах западноевро
пейских востоковедов1 очень кратки и 
порою неточны, что отразилось на крайне 
сжатой и общей характеристике этого со
чинения в книге акад. И. Ю. Крачковско-
го об арабских географах2. Лишь неболь
шой отрывок об исторической гидрографии 
низовьев Аму-Дарьи вошел в отечествен
ную науку благодаря выпискамг сделан
ным акад. Р. В. Бартольдом3 из уникаль
ной Стамбульской рукописи «Геодезии»'1. 

Будучи вторым по времени написания 
крупным сочинением Бируни, «Геодезия» 
относится к числу наиболее серьезных 
его трудов. Здесь автор в наглядной и 
доходчивой форме, но на строго научной 
основе изложил методы практического 
использования астрономии для определе
ния координат населенных пунктов и рас
стояний между ними. 

Рукопись «Геодезии» содержит 340 стра
ниц, написанных почерком средней вели
чины по 13 строк на странице. Она откры
вается обширным введением5, где Бируни 
горячо отстаивает пользу наук, выступая 
против корысти и невежества современ
ных ему придворных лжеученых: 

«Приняли они во всех краях [мира] об
личив невежества, бахвалясь им друг пе-
1>ед другом. Воспылали они враждой 
против обладающих достоинствами и ста
ли преследовать каждого, кто отмечен пе
чатью науки, причиняя ему всяческие 
обиды и зло»в. 

«Неистовый из них,— продолжает Би
руни, — относит науки к заблуждениям, 
дабы сделать их ненавистными для по
добных себе по невежеству, и клеймит 
[науки] клеймом ереси, чтобы открыть для 
себя врата погрома их приверженцев и 
укрыть свою сущность вымиранием [уче
ных] и крахом [наук]»7. 

Далее во введении Бируни повествует 
о пользе и, попутно, причинах возникнове
ния таких наук и искусств, как геометрия, 
медицина, музыка, астрономия, логика. 

1 Ссылки на статьи Ф. Кренкова, 
М. Краузе, X. Риттера и Б. Видеманна 
•см.: И. Ю. • Кр а ч к о веки й, Избранные 
сочинения, IV, М.—Л., Изд-во АН СССР, 
1957, стр. 256. 

2 Там же, стр. 255—256. 
3 Перевод выписок акад. В. В. Бартоль-

да см.: С. В о л и н , К истории древнего 
Хорезма, «Еестник древней истории», 
1941. № 1, стр. 192—196. См. также Я. Гу

л я м о в , Бируни об исторической гидро
графии низовьев Аму-Дарьи, в сборнике: 
«Бируни — великий узбекский ученый 
средневековья», Ташкент, Изд-во АН 
УзССР, 1950, стр. 85—92. 

4 Собрание рукописей «Султан Фатих», 
№ 3386. (Далее сокращенно: ркп. 
№ 3386). 

6 Там же, стр. 1—45. 
6 Там же, стр. 1, 10—11. 
7 Там же. стр. 2, 4—б. 

риторика, география, история. Он заявляет, 
что священные писания, в том числе ко
ран, не отвечают на вопрос, сколько вре
мени прошло от сотворения мира, и пред
лагает определять возраст Земли по гео
логическим данным. В этой связи он и 
приводит вышеупомянутые сведения о 
гидрографическом прошлом Хорезма. 

В первой главе «Геодезии»8 Бируни под
робно разъясняет различные методы вы
числения широты местности без привле
чения величины наклонения эклиптики к 
экватору, в том числе определение широ
ты через наибольшую и наименьшую вы
соты Солнца и других светил; через за-
мерение угла наклонения плоскости ор
биты суточного движения светила к го
ризонту путем троекратного наблюдения 
светила в течение дня или ночи и фикса
ции его положения с помощью специально
го устройства и т. д. 

Во второй главе» излагается способ оп
ределения наклонения эклиптики к эква
тору при неизвестной широте местности 
путем измерения полуденных высот Солн
ца в моменты зимнего и летнего солнце
стояний. 

Третья глава10 посвящена определению 
широты местности или склонения с ис
пользованием одной из этих двух величин 
для вычисления второй. 

Четвертая, самая обширная глава «Гео
дезии»11, представляет руководство по оп
ределению долготы местности с помощью 
одновременного наблюдения лунного за
тмения из двух точек земной поверхности 
и вычисления разницы в местном време
ни в его момент. 

Небольшая пятая глава12, связываю
щая воедино результаты предыдущих 
глав, посвящена теории методов вычисле
ния расстояний, разниц в долготе и широ
те местностей с использованием двух из
вестных из этих компонентов для опреде
ления третьего. Она является теоретиче
ским введением к приводимым далее при
мерам практического решения этих задач 
(определение разницы в долготе между 
Багдадом и Реем13; между Реем и Джурд-
жанней14; между Джурджанией и Бал-
хом15; определение широты и долготы 
Амуля18 из широт и долгот Балха и 
Джурджании17; определение расстояния 

8 Там же, стр. 45—76. 
• Там же, стр. 75—109. 
10 Там же, стр.110—160. 
11 Там же, стр. 160—248. 
12 Там же, стр. 248—260. 
13 Там же, стр. 260—264. Рей —средне

вековый город в Иране, находившийся 
близ современного Тегерана. 

14 Там же, стр. 264—265. Джурджания 
(совр. Ургенч) — крупнейший город сред
невекового Хорезма. 

15 Там же, стр. 276—277. 
18 Средневековый город, находившийся 

на месте современного Чарджоу. 
17 Ркп. № 3386, стр. 281—282. 
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между Балхом и Бухарой из их широт и 
долгот18 и др.18 

Вторая глава сочинения, как указыва
лось выше, посвящена вычислению важ
нейшей в астрономии величины — накло
нения эклиптики к экватору, или, как на
зывает ее Бируни, наибольшему склоне
нию. Помимо разъяснений по теории и 
практике этого вопроса, Бируни перечис
ляет в хронологической последовательно
сти все измерения наибольшего склонения, 
осуществленные на Ближнем Востоке со 
времени Птолемея до его собственных ра
бот. При этом Бируни дает оценку нх 
результатов, сопровождая их в отдельных 
случаях собственными пояснениями, а так
же приводит описания астрономических 
инструментов, которыми пользовался тот 
или иной ученый. 

Непосредственно перед сведениями об 
измерениях наибольшего склонения, про
веденных самим Бируни, следует раздел 
о работах уроженца Средней Азии Абу 
Махмуда Хамида ибн ал-Хидра ал-Ход-
женди и его замечательном секстанте. 

Надо сказать, что несмотря на крайнюю 
скудность биографических данных о Ход-
женди20, за последние годы значительно 
возрос интерес к этому ученому со сторо
ны советских востоковедов и историков 
астрономии. 

Изучение истории астрономии в Узбе
кистане, особенно научного наследия круп
нейшего средневекового астронома Улуг-
бека, привело ряд исследователей к выво
ду, что открытый самаркандским архео
логом В. Л. Вяткиным в 1908 г. главный 
астрономический инструмент Улугбека 
является Фахриевым секстантом, изобре
тенным Ходженди. Первым это установил 
Г. Ж. Джалалов21, выводы которого под
держал дополнительной аргументацией 
Т. Н. Кары-НиязовЧ 

Неоспоримыми, на наш взгляд, довода
ми в пользу данного отождествления яв
ляются привлекаемые упомянутыми ис
следователями показания письменных ис-

18 Ркп. № 3386, стр. 285—290. 
19 В настоящее время нами подготовлен 

к печати критический арабский текст «Гео
дезии» и заканчивается полный перевод 
его на русский язык. 

20 Мы знаем лишь, что он жил в Рее 
при дворе Бунда Фахр ад-Давла (366/ 
976—387/997 гг.); по распоряжению по
следнего сконструировал и построил в 
382 (992) г. х. свой знаменитый секстант; 
умер в 391 (1000) г. х. 

я Г. Ж- Д ж а л а л о в , Секстант как 
главный инструмент обсерватории Улуг-
бека, «Астрономический журнал», 1947, 
XXIV, вып. IV; е г о же, Бируни и астро
номическая наука, в сборнике: «Бируни — 
великий узбекский ученый средневековья», 
стр. 81. 

" Т . Н. К а р ы - Н и я з о в , Астрономи
ческая школа Улугбека, М. — Л., Изд-во 
АН СССР, 1950, сто 75—78. 

точников. Так, комментатор Улугбека-
астроном Барджанди, говоря об опреде
лении наибольшего склонения, сообщает, 
что «астрономами самаркандской обсерва
тории оно было определено при помощи 
секстанта Фахри»23. В предисловии к 
индийской рукописи астрономических таб
лиц, составленных раджой Савой-Джай-
Сингом (XVIII в.), последний упоминает, 
что в Самарканде когда-то был изготов
лен ряд астрономических инструментов», 
в том числе Фахриев секстант24. 

Описание Фахриева секстанта в трудах 
учителя Улугбека Гияс эд-Дин Джамши-
да (XV в.), на которое первым обратил 
внимание В. В. Бартольд28, содержит сле
дующие данные: основанием для дуги 
секстанта служила стена из камня и гап-
ча, длиной около 80 газов28; северный ко
нец ее возвышался над уровнем земли на 
40 газов, а южный сходил на нет. Поверх
ность дуги секстанта была из тесаного кам
ня; вдоль нее имелось углубление шири
ною в 4 пальца и глубиною в I палец,. 
где помещалась бронзовая градуирован
ная доска. Как определил i. п. Кары-
Ниязов, радиус дуги Фахриева секстанта 
в описании Джамшида равнялся 42,9 м". 

Е. Видеманн, опираясь на данные-
«Масъудовского Канона» ал-Бнруни, добав
ляет, что над дугой был устроен купол 
с отверстием, и проникавшие через отвер
стие лучи Солнца улавливались на белом 
диске, который передвигался по дуге секс
танта28. 

Описание Фахриева секстанта в «Геоде
зии» намного полнее и содержит ряд цен
ных деталей: 

«Затем построил Абу М'ахмуд Хамид 
ибн ал-Хидр Ходженди по повелению 
Фахр ад-Даула на горе Табарак в окрест
ностях города Рея две параллельные 
стены вдоль полуденной линии28 [с рас
стоянием] меж ними в 7 локтей. Между 
ними он сделал арку с отверстием навер
ху ее, диаметр окружности которого пядь. 
Центр этого [отверстия] он сделал цент
ром шестой части окружности, [установлен
ной также] вдоль полуденной линии меж
ду этими двумя стенами,, диаметр кото
рой 80 локтей. 

Он выстлал эту [дугу секстанта] деревян
ными досками, затем облицевал ее медью-

23 Там же, стр. 78 (со ссылкой на ркп. 
ИВ АН (УЬССР, инв. № 704, л. 59а). 

24 Там же, стр. 75 (со ссылкой на ркп. 
ИВ АН УзССР, инв. № 441). 

25 В. В. Б а р т о л ь д , Улугбек и era 
время, Пг., 1918, приложение. 

28 Газ — мера длины, примерно равная 
арабскому «локтю» — около 48 см. 

27 Т. Н. К а р ы - Н и я з о в , указ. соч.. 
стр. 76. 

*8 Б. W i e d e m a n n . Al-Khudjandl, En-
zyklopaedle des Islams, II. Leiden—Leipzig. 
1927, стр. 1043; Т. Н. К а р ы - Н и я з о в , . 
указ. соч., стр. 82. 

28 Т. е. вдоль меридиана. 
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и разметил каждый из градусов окруж
ности 360 равными долями, каждая из 
которых равна десяти секундам. 

Солнце проникало через это отверстие, 
{падая] на полуденную линию. Абу Мах
муд изготовил кольцо по размеру [окруж
ности солнечного] луча, падающего на 
землю, выявив центр [этого кольца] двумя 
пересекающимися диаметрами. Он накла
дывал его окружность на круг солнечного 
света и с помощью его центра определял, 
каково [расстояние] между Солнцем и зе
нитом»30. 

При сравнении этого описания с данны
ми Джамшида видно, что размеры дуг 
секстантов совпадают, однако материал, 
из которых они строились, различен, что 
объясняется развитием строительного 
дела в Средней Азии за период между 
временем жизни Ходженди и Джамшида. 

Особое значение имеют сообщаемые 
Бируни размеры диоптра и данные о шка
ле градуирования секстанта, имевшей ис
ключительно высокую точность для того 
времени. 

Вслед за описанием секстанта Бируни 
рассказывает о работах Ходженди по 
определению наибольшего склонения31, 
ссылаясь при этом на трактат последнего 
«Об уточнении наибольшего склонения». 
Расчеты Ходженди он подвергает тща
тельному анализу и обнаруживает ошиб
ку, хотя и незначительную по величине. 

Бируни сообщает, что Ходженди про
изводил замерения полуденных высот 
Солнца на своем секстанте для определе
ния высоты Солнца в момент летнего 
солнцестояния в субботу 5 джумада I 
384 г. х. и в воскресенье 6 джумада 1 того 
же года32. Поскольку им были получены 
рапные высоты для двух этих дней, лет
нее солнцестояние имело место в полночь 
с субботы на воскресенье. 

Провести наблюдения зимнего солнце
стояния Ходженди воспрепятствовали 
атмосферные помехи, и ему удалось за
мерить полуденные высоты Солнца до 
солнцестояния, в пятницу 9 зу-л-каъда 
384 г.33, и после солнцестояния, в поне
дельник 11 зу-л-каъда того же года84. По
лученная им вторая высота (30°53'32") 
оказалась на 3 сек. меньше первой, из 
чего Бируни сделал правильный вывод, 
что зимнее солнцестояние происходило 
незадолго перед полуночью воскресенья. 
Ходженди же округленно счел за момент 
зимнего солнцестояния ровно полночь, что 
и вызвало незначительную ошибку в опре-

33 Ркп. №3386, стр. 92./3 — 93./0. 
31 Там же, стр. 93./0 — 99,4. 
32 16 и 17 июня 994 г. по юлианскому 

календарю. 
33 16 декабря 994 г. по юлианскому 

календарю. 
34 18 декабря 994 г. по юлианскому ка

лендарю. 

делении высоты зимнего солнцестояния — 
приблизительно в 3 сек.35 

Однако вычисленная Ходженди в ко
нечном результате величина наибольшего 
склонения (23°32'31") оказалась прибли
зительно на 2 мин. заниженной по срав
нению с более точными величинами, полу
ченными Бируни и другими близкими по 
времени к Ходженди астрономами. Высо. 
ко оценивая секстант Ходженди и согла
шаясь с теорией его расчетов, Бируни 
объясняет расхождение технической не
исправностью инструмента: 

«Что касается этого ал-Фахриева секс
танта, то он превзошел величиной и точ
ностью [все], что было построено до и 
после него; ведь Абу Махмуд — исключи
тельное явление своей эпохи в деле изго
товления астролябий и других инструмен
тов. 

Его результаты в определении величины 
[наибольшего] склонения более других за
служивают того, чтобы на них строились 
[расчеты] и по ним определялось [ошибоч
ное] превышение или занижение [величины] 
наибольшего склонения, поскольку с по
мощью этого [секстанта] он фиксировал 
секунды, не говоря о минутах! 

Однако Абу Махмуд известил меня 
устно о погрешности, прокравшейся в его 
измерения благодаря смещению диоптра, 
установленного наверху арки, вниз, при
близительно на одну пядь, и о малых его 
радостях [от работ] по уточнению [наи
большего склонения]. Об этом свидетель
ствует заниженность найденной [им] вели
чины [наибольшего] склонения относи
тельно величин, полученных в период, 
близкий к его времени, которые мы уже 
упоминали и о которых еще расскажем. 

Дело в том, что если полуденный круг 
(см. рис. — П. Б.) будет Гокружностью! 

AEGD с центром в Н, то [точка] А на 
нем—для зенита, В — для пересечения 
[полуденного круга дневной орбитой] лет
него солнцестояния, D — для пересечения 
его же [дневной орбитой] зимнего солнце
стояния, так что [дуга] BG будет удвоеи-

35 При определении высот Солнца в мо
мент зимнего п летнего солнцестояния 
Ходженди, располагавший его высотами 
для периодов, предшествующих солнцесто
янием и последовавших за ними, оказал
ся в трудном положении, ибо он, как го
ворит Бируни, не имел величин среднего 
и переменного движения Солнца и поло
жения апогея. Однако ему удалось вычис
лить с помощью астрономических таблиц 
(«зиджа») Баттани наименьшую и наи
большую «уравненные» высоты Солнца, 
т. е. высоты Солнца в двух точках, равно 
удаленных по эклиптике от точек солнце
стояний, а затем и высоты Солнца в мо
мент солнцестояний. Бируни, подметивший 
указанную выше незначительную ошибку 
Ходженди в расчетах, в целом согласен 
с методом последнего и поясняет его 
специальными чертежами. 
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ным [наибольшим] склонением. Если же 
ДС будет частью круга, из которого сде
лан ал-Фахриев секстант, то Н — диоптр, 
устроенный наверху арки, поскольку он 
является центром секстанта и в то же вре
мя, как нам представляется, занимает 
место всеобщего центра38. Луч [Солнца в 
момент] летнего [солнцестояния] проникает 
через него в виде [линии] BHR, а [в мо
мент] зимнего — подобно GHR. Тогда 
[дуга] CR будет [удвоенным] наибольшим 
склонением вследствие подобия дуг BG и 
CR. 

Если допустим, что диоптр, как говорит 
Абу Махмуд, опустился вниз при зимнем 
солнцестоянии к точке Т, то луч [Солнца 
в этот момент] проникает в него в виде 
GTK [дуга] KR станет найденным [удвоен
ным наибольшим] склонением, которое 
меньше [дуги] CR истинного [удвоенного 
наибольшего склонения]. И всякий раз с 
увеличением опускания диоптра будет воз
растать уменьшение находимой с его 
помощью величины [наибольшего] склоне
ния вплоть до того, что если он слишком 
опустится, станет возможным [такое по
ложение], что луч [Солнца] ложного зим
него солнцестояния совпадет с лучом 
истинного летнего, и тогда нахождение 
[наибольшего] склонения станет невоз
можным. Более того, [луч] может перейти 
через это место в виде GLM, проникнув 
через диоптр [в точке] L, и тогда DM, до
полнение [до 180°] высоты [Солнца] зим
него [солнцестояния], станет меньшим, чем 
DK, дополнение [до 180°] высоты [Солнца] 
летнего [солнцестояния], а это противоре
чит бытию»37. 

Характерно, что Бируни, говоря о ве
личине наибольшего склонения! всегда 
учитывает время его измерения. Очевид
но, уже в ранний период своей научной 
жизни Бируни знал об изменении вели
чины наибольшего склонения со временем. 
Еозвращаясь к ошибке Ходженди в дру
гом отрывке «Геодезии», Бируни вновь 
обращает внимание на время измерения: 

36 Т. е. центр небесной сферы. 
37 Ркп. №3386, стр. 99,5—101,4. 

«В заключение, все, что мы приводили,— 
свидетельства, взаимно подкрепляющие-
друг друга и показывающие, что вели
чина наибольшего склонения — 23 с 
третью и четвертью градуса (т. е. 
23°35'. — Я. Б.). Если в некоторых [ее 
определениях] есть небольшое превыше
ние или занижение, то это из-за инстру
мента; особенно [это касается] занижен
ной величины, которую нашел Абу Мах
муд, и завышения, о котором повествует 
Назиф [рассказывая] об измерении Абу 
Сахла. Обе эти [ошибки] непременно сле-
рует отнести за счет инструментов, так 
как мы определили дробь в градусах 
[наибольшего] склонения в год измерений 
ал-Ходженди (курсив наш. —Я. Б.), не 
менее и не более как треть с четвертью 
[градуса]»3*. 

Позднее Бируни пришел к выводу, что 
уменьшение наибольшего склонения за 
100 лет составляет несколько более 52"3*. 

Особенно интересно указание Бируни 
о том, что Ходженди устно сообщил ему 
о своей ошибке в измерениях. Есть осно
вания полагать, что между Бируни и Ход
женди, которого Бируни (как это видно 
из его же слов) весьма высоко ценил, 
существовало, хотя и кратковременное., 
научное сотрудничество. 

Известно, что в 995 г. 22-летний Бируни 
посетил Рей после бегства из Хорезма в 
Джурджан. Ходженди, как уже сказано, 
построил свой секстант в Рее в 992 г., вы
полнял описываемые Бируни работы в 
994 г. и умер в 1000 г. Вероятнее всего, 
что встреча двух ученых произошла в 
995 г., при посещении Рея Бируни. 

Это знакомство двух крупнейших сред
неазиатских ученых было безусловно по
лезным для Бируни и плодотворным для 
развития науки в Средней Азии. Бируни 
занимался изучением и популяризацией 
работ Ходженди не только в форме ма
териала, побочно привлекаемого к своим 
исследованиям, но и посвятил Фахриеву 
секстанту специальный трактат, сохранив
шийся в единственной рукописи в Бейрут
ском собрании Шейхо40. 

В заключение отметим, что Бнглши ПОД
ХОДИЛ строго критически не только к ра
ботам Ходженди. Он требовал от всех 
ученых и прежде всего от самого себя 
тщательного самоконтроля в исследова
ниях. Высказывание, заключающее в «Гео
дезии» отрывок о Ходженди, является од
ним из научных credo Бируни: 

«... Надлежит наблюдателю, измеряюще
му [положение светил], быть вниматель-

38 Ркп. № 3386, стр. 109, 1—6. 
39 X. У. С а д ы к о в, Бируни и его ра

боты по астрономии и математической 
географии. ML, 1953, стр. 49. 

40 Ркп. № 223 из собрания Шейхо (Бей
рут). 
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яым, всегда недовольным своими работа
ми, перепроверять себя, как можно мень
ше восторгаться [результатами работ]. 

увеличивать старание и не видеть [в тру
де] скуку>41. 

П. Г. Булгаков 

ПЕЩЕРА АК-ТАШ-ПАЛЕОЛИТИЧЕСКАЯ СТОЯНКА ПОД ТАШКЕНТОМ 

В июне 1960 г. археологический отряд 
Института истории и археологии АН 
УзССР под руководством проф. Я- Г. Гу-
лямова1 обследовал ряд пещер Бостандык-
ского района (Эшак-купрук, Одам-санг, 
Лайлакчи, Ак-таш). В некоторых из них 
были заложены шурфы. Особое внимание 
привлекла пещера Ак-таш, расположенная 
примерно в 60 км к северо-востоку от 
Ташкента и в 40 o i к северу от известной 
Ходжикентской стоянки. Пещера имеет 
восточную экспозицию. Высота ее — 2,10 м, 
глубина — более 10 м, ширина —3,80 м. 
Порода пещеры — белый мрамор. 

Грот находится в гуще ореховых и дру
гих плодовых деревьев. >У подножья его, 
с восточной стороны, вдоль оврага проте
кает речка Сайлнк, которая окаймляет и 
северную сторону пещеры. Перед входом 
имеется небольшая площадка (около 
25 -и2). Внутренняя часть потолка пещеры 
покрыта древней копотью. 

Разведочный шурф (2X2X1 м) был за
ложен у входа в грот, где обнаружено 
пять слоев, из них три верхних — с куль
турными остатками. I слой — пушонка 
(12 см); II слой — плотный, с примесью 
щебня (31 см); III—плотный пещерный 
слой (22 см) с примесью крупинок белого 
камня и с наличием культурных остатков 
палеолитического времени; IV—слой щеб
ня (15 еж); V—супесчатый слой (10 см). 

Наибольший интерес для нас представ
ляет III слой, который дал три каменные 
поделки из дымчато-коричневого кремня. 
Коренные выходы этой породы кремня в 
окрестностях пещеры пока не обнаруже
ны, хотя они находились, по-видимому, 
где-то поблизости от грота. На спинках 
найденных отщепов имеются следы ряда 
сколов, направленных с концевой части. 
На продольных краях хорошо видны сле
ды выемчатой ретуши. Нижняя поверх
ность слегка выпуклая. На ударном бу
горке четко выражен след изъяна с нали
чием радиальных трещин. Ударная пло
щадка отщепа подправлена тремя сня
тиями на нуклеусе, почти под прямым 
углом по отношению к отбивной плос

кости. Длина отщепа 4,1 см, ширина — 
3,5 см, толщина—1 см (рис. 1, 1). . 

Каменные орудия из пещеры Ак-таш. 

Второе изделие — пластина с двухсто
ронней ретушью (рис. 1, 2). На спинке 
ее видны следы встречных сколов, соот
ветствующих двухплощадочным нуклеу
сам. Оба продольных края местами 
имеют вторичные подправки. Нижняя по
верхность слегка вогнута. Характерно, что 
часть продольного лезвия имеет двухсто
роннюю ретушь. Видимо, эта пластина 
служила скребком. Аналогичные формы 
встречены в инвентаре грота Оби-Рахмаг. 

Найденный материал недостаточен для 
датировки стоянки, но, по нашему мне
нию, эти орудия имеют мустьерский облик. 

Мы считаем, что дальнейшие исследо
вания пещеры Ак-таш могут дать новые 
данные, дополняющие наши сведения о 
культуре палеолита изучаемого района. 

X. К. Насретдинов 

1 Б состав отряда входили У. Алимов, 
А. .Чухамеджанов, X. Насретдинов. 

41 Ркп. № 3366. стр. 101. 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

КНИГА О ДЕКОРАТИВНОМ ИСКУССТВЕ УЗБЕКИСТАНА 

Декоративно-прикладное искусство узбек
ского народа, уходящее своими корнями 
в глубь веков, занимает видное место 
в общем комплексе богатой художествен
ной культуры Узбекистана. Это самобыт
ный, прекрасный и разнообразный мир ху
дожественного творчества, лучшие образ
цы которого поражают своей прекрасной 
формой, буйным, красочным узором орна
ментов, сочной игрой светотеней, смелым 
полетом художественной мысли. 

Изучение ценного опыта многих поко
лений народных умельцев, их изумитель
ных шедевров, выявление особенностей и 
традиций, ведущих линий народного твор
чества представляет для нас большой на
учно-познавательный и практический ин
терес. 

В этой связи следует приветствовать 
выход в свет книги «Резьба и роспись по 
ганчу и дереву», подготовленной коллек
тивом научных сотрудников Института 
искусствознания АН УзССР1. 

Исследование открывается кратким 
очерком Б. Н. Засыпкнна «Исторические 
предпосылки развития монументально-
декоративного искусства в Узбекистане», 
из которого читатель получает общие све
дения о наиболее характерных чертах 
архитектуры Средней Азии н тесно свя
занных с нею видах монументально-деко
ративного искусства. Далее в трех разде
лах («Резьба по ганчу» — автор Б. Н. За-
емпкпн. дополнения Л. И. Ремпеля и 
И. И. Ноткина; «Резьба по дереву» — автор 
Н. А. Аведова; «Роспись по ганч" и дере
ву» — авторы А. С. Морозова и М'. К- Ра
химов»), подробно рассматривается искус
ство резьбы и росписи. 

Резьба по ганчу неразрывно связана с 
архитектурой. Крупные строительные мас
тера обычно хорошо владели искусством 
художественного оформления зданий рез
ным ганчем. Таковы, например, заслу
женные мастера Узбекистана — почетный 

1 Резьба и роспись по ганчу и дереву, 
отв. ред. Л. И. Ремпель, Ташкент, Изд-во 
АН УзССР, 1962, 188, стр. с поя. (Инсти
тут искусствознания АН УзССР). 

академик АН УЬССР Ширин Мурадов, 
Маджид Салихов, Шамсиддин Гафуров, 
Усман Икрамов, Ташпулат Арсланкулов и 
многие другие. 

В рецензируемой работе последователь
но излагаются техника и виды резьбы по 
ганчу, способы обработки резного релье
фа— пардозы, принципы оформления жи
лого интерьера, обширные сведения о ха
рактере и видах орнаментов, об их по
строении. Много внимания уделяется 
практике применения резного ганча в со
временном строительстве Узбекистана. На
родные мастера — резчики по ганчу внес
ли достойный вклад в создание таких 
сооружений, как павильоны среднеазиат
ских республик на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке (1936—1939). театр 
оперы и балета им. Навои, театр им. Му-
кнми в Ташкенте. 

Видное место в декоративном искусстве 
Узбекистана занимает резьба по дереву. 
Известны прекрасные древние образцы 
архитектурных форм и деталей, резанных 
на дереве. В разделе книги, посвященном 
этому виду декоративно-прикладного ис
кусства, дается наглядное представление о 
применении резного дерева в архитектуре 
и в быту, о видах резьбы и орнаментов. 
о материалах и инструментах, о творчест
ве видных мастеров этого дела. 

Пожалуй, самым распространенным и по
пулярным видом декоративного искусства 
в Узбекистане является художественная 
роспись, которая применяется не только в 
архитектуре, но и в украшении различных 
предметов домашнего обихода. Авторы 
книги приводят общие сведения о тради
циях местной художественной росписи, 
подробно описывают технику выполнения 
многокрасочной росписи, а также украше
ния предметов быта. В наши дни архи
тектурная роспись приобрела особую попу
лярность, и в поисках современных форм и 
выразительных приемов в убранстве зда
ний нам может быть очень полезным изу
чение ценного опыта народных мастеров. 

Итак, рецензируемая книга содержит 
богатый обобщенный материал по худо
жественной резьбе и росписи по дереву и 
ганчу и читается с большим интересом. 
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Приходится лишь сожалеть, что в ней до
пущены некоторые неточности и пробелы. 

Так например, в исследовании не полу
чила достаточной стабильности система 
пардозов. В- частности, чизма пардоз, столь 
характерная для любой резьбы, даже не 
отмечена в системе резьбы по ганчу, а 
чока пардоз и пах пардоз не упомянуты 
в системе резьбы по дереву, хотя приве
денные иллюстрации (рис. XVIII, XXVI и 
др.) наглядно подтверждают правомер
ность их существования. 

В книге выделены системы сталактитов: 
муканнас, ироки и чорзамин (стр. 24). Как 
известно, термин муканнас (вернее мукар-
нас) является общим названием для всей 
системы сталактитовых сводов, а отдель
ные разновидности их получают соответ
ственно производные названия; например, 
ячеистые сталактиты — коса мукарнас, щи
товидные сталактиты — ироки мукарнас. 
Система же чорзамин представляет собой 
одновременное применение обеих указан
ных систем и потому не может быть вы
делена в самостоятельный вид сталактитов. 

В работе наблюдаются произвольные 
определения, вроде «резьба бесфоновая» 
(стр. 62), под которой подразумевается 
«трехгранно-выемчатая резьба и резьба 
разнообразных неглубоких врезок и фи
гурных вдавливаний» (стр. 63). Автор, ви
димо, не замечает, что в приведенных при
мерах фон предстает в несколько ином 
виде, т. е. на первом плане находится 
плоская поверхность, выделяющая силуэт 
резьбы. Народные же мастера в подобных 
случаях, в зависимости от характера 
рельефа, определяют резьбу как «занджи-
ра пардоз», «кесма пардоз» и т. д. 

Прием «паргари» определяется в книге 
как «техника мелкой тонкой резьбы» (стр. 
67, 75). Под такое определение можно 
полвести всякий мелковыполненный резной 
рельеф. Дальнейшее пояснение: «... Ком
позиционные основы мелкого геометриче
ского узора данной резьбы строятся при 
помощи циркуля» (стр. 75) —указывает 
лишь на характер орнамента, но не на тех
нику резьбы. Л приведенные примеры 
(рис. 21. XXVIII) доказывают, что эти 
орнаменты могут быть построены и без 
циркуля. Таким образом, в определениях 
допущена некоторая путаница. 

В книге встречаются весьма странные 
замечания. Например: «Оригинальность 

Время правления шахов Дуррани 
(1747—1818) представляет собой, как из
вестно, важный переломный этап в исто
рии Афганистана. Однако многие сторо
ны жизни афганского общества той эпо
хи до сих пор не получили должного изу
чения и освещения в востоковедческой 
литературе. Так, мы еще не имеем .полно
го представления о взаимодействии афган
ского племенного общества с более раз
витым феодальным окружением в период 

техники узбекской резьбы по дереву 
заключается в том, что мастер все время 
работает двумя руками» (стр. 73). Да ведь 
не только в Узбекистане, но и повсюду 
мастера выполняют резьбу по дереву дву
мя руками, ибо дерево — довольно твер
дый материал и его приходится долбить 
резцом при помощи молотка. 

Другой пример: «Современная мебель 
редко оформляется резьбой, что объясня
ется отсутствием форм, близких европей
ской мебели, в старом быту узбекского 
населения» (стр. 58). Если мастера редко 
берутся за оформление резьбой совре
менной мебели, то это объясняется не от
сутствием старых прототипов, а скорее 
всего эклектичностью такого формотвор
чества, чуждой народному вкусу. Появле
ние же «музейных», «уникальных» вещей, 
сплошь покрытых резьбой или росписью, 
следует рассматривать как «сувенирные» 
и «выставочные» изделия. 

Рецензируемая книга содержит обиль
ную терминологию по декоративному ис
кусству, причем большинство терминов 
впервые вводится в научный обиход. Оче
видно, этим и объясняется наличие мно
гочисленных ошибок и разнобоя в тран
скрипции специальных терминов. 

Так, мы встречаем «ширач», «ширеш» 
(стр. 108) и «шереш» (стр. 24), «нашкор-
лик» вместо «накшкорлик» (стр. 101), «чук-
KII (?) пардоз» вместо «чока пардоз» (стр. 
26, 34, 39, 65) и т. д. Даже узбекское на
звание книги на титульном листе дано в 
совершенно неудачном переводе: «Ганч ва 
ёғочга наюл солиш ва ўйнб ёзиш (?)» 
вместо «Ганчкорлик ва наққошлик». 

Но несмотря на некоторые погрешности 
и пробелы, книга «Резьба и роспись по 
ганчу и дереву» является хорошим по
дарком для широкого круга читателей и 
может быть использована в качестве 
учебного пособия для студентов искусство
ведческих, художественных и строитель
ных факультетов. Вообще надо сказать, 
что у нас в республике пока еще издано 
сравнительно мало специальных работ по 
искусству. Поэтому следует приветство
вать полезное начинание Института ис
кусствознания АН УзССР, выпустившего 
за последние годы ряд книг по искусству 
Узбекистана. 

7". И. Нкрамов, П. Ш. Захидов 

ИСТОРИИ АФГАНИСТАНА 
перехода афганцев к феодализму. Слабо 
изучен афганский город того времени, 
аграрные отношения, формы землевладе
ния и землепользования в Дурранийской 
империи и т. д. 

В этой связи приобретает большое зна
чение введение в научный обиход новых, 
ранее неизвестных и малоизученных ис
точников по истории феодальной державы 
Дуррани. 

ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПО 
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Одним из ценных памятников этой эпо
хи является хранящийся в собрании Ин
ститута востоковедения АН УзССР уни
кальный список малоизвестной хроники 
«Зиб-и тарихха» («Украшение летопи
сей»)1, автор которой — Хусайн Али был 
очевидцем и современником многих опи
сываемых им событий. 

Судя по доступным нам источникам, 
иных экземпляров этой рукописи пока не 
обнаружено ни в нашей стране, ни за ру
бежом. В Афганистане знают о существо
вании рукописного труда Хусайна Али, 
однако в публичных библиотеках страны 
его нет, и этот источник не был использо
ван авторами исследований по истории 
Афганистана времен существования Дурра-
нийской державы. 

Упомянутая рукопись Хусайна Али, да
тированная 1803 г. н. э. (возможно, даже 
автограф), освещает весьма интересный 
и богатый событиями период правления 
первых трех афганских государей: основа
теля первого самостоятельного афганского 
государства, Ахмад-шаха (1747—1773), 
его сына Тимур-шаха (1773—1793) и вну
ка—шаха Замана (1793—1801). 

Труд Хусайна Али состоит из предисло
вия (в стихотворной форме) и 30 расска
зов (глав), не одинаковых по своему 
объему. События, относящиеся ко време
ни правления Ахмад-шаха, вкратце изло
жены автором в 6 рассказах. Наиболее 
полным из них является 5-й рассказ 
(л. 5—6) — о восстании правителя Меш
хеда Шахрух-шаха и его сына Насруллы-
Мирзы против Ахмад-шаха, о походе 
афганской армии в Хорасан и покорении 
Мешхеда и Нишапура. 

Период правления Тимур-шаха описан 
также кратко в 13 рассказах (л. 9а—29а), 
причем автор иногда несколько приукра
шивает события и не выдерживает хро
нологической последовательности. Напри
мер, мятеж Адина-бека ппоизошел 
в 1758 г., еще до Панипатской битвы 
(1761), а не после нее, как сообщает наш 
автор. 

Остальные 11 рассказов изложены на 
124 листах. Это объясняется, вероятно, 
тем, что автору были более близки со* 
бытия 1793—1801 гг., изложенные в этой 
части хроники, и он описывает их с боль
шими подробностями. 

Повествование Хусайна Али об этом 
периоде афганской истории является бо
лее обстоятельным, чем в иных известных 
нам источниках3. Он рисует картину поли
тической раздробленности Афганистана 
после смерти Тимур-шаха, описывает не
постоянство афганских феодалов, перехо
дивших на службу то к одному, то к-
другому претенденту на престол, и т. п. 

Эти главы написаны с такими подроб
ностями, которые позволяют полагать, что 
Хусайн Али был очевидцем описываемых 
событий. Таким образом, этот раздел 
хроники является важным первоисточни
ком по истории правления шаха Замана, 
тем более, что исходит он из кругов, 
враждебных Заману. 

Сочинение Хусайна Али содержит инте
ресные сведения о жизни и взаимоотно
шениях афганских племен, о своеобразных 
феодальных отношениях между ними и 
правящими государями, об эксплуатации 
трудопого населения городов и деревень, 
организации вооруженных сил империи 
Дуррани и т. д. 

Автор приводит ряд данных по социаль
но-экономической жизни страны, например 
о кредитовании казны богатыми горожа
нами, об отношении правящих эмиров к 
торгово-ремесленному сословию, об учас
тии горожан в политических и военных 
событиях и др. 

Таким образом, внимательное изучение 
хроники Хусайна Али «Зиб-и тарихха» 
позволит нашим исследователям значи
тельно углубить и расширить имеющиеся 
представления по истории Афганистана 
периода Дурранийской державы, когда в 
жизни этой страны происходили важные 
социально-экономические и политические 
процессы, связанные с развитием феодаль
ных отношений в афганском обществе. 

Г. А. Волошина 

' Ркп. ИВ АН УзССР, инв. № 1626. * См., напр., «Тарих-и Султани» Сул-
I тан Мухаммеда Дуррани, Бомбей, 1780. 
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ХРОНИКА 

В ИНСТИТУТЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АН УзССР 

В канун 93-й годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина, 19 апреля 1963 г., со
стоялось совместное заседание Ученых 
советов Института востоковедения АН 
УзССР и восточного факультета ТашГУ 
им. В. И. Ленина, посвященное теме: 
«В. И. Ленин и национально-освободитель
ное движение народов Азии и Африки». 

Первым с докладом «В. И. Ленин и 
Восток» выступил доктор ист. наук 
М. Г. Пикулин. Он подчеркнул, что 
В. И. Ленин уделял огромное внимание 
историческим судьбам народов Востока, 
их роли в мировом освободительном дви
жении. С первых же дней победы Велико
го Октября Коммунистическая партия и 
Советское государство, неуклонно пре
творяя в жизнь ленинские принципы про
летарского интернационализма и нацио
нальной политики, оказывали и оказывают 
всестороннюю поддержку национально-ос
вободительному движению угнетенных на
родов Востока. Бессмертные ленинские 
идеи, завоевавшие умы сотен миллионов 
людей, вдохновляют все прогрессивные 

Наряду с учебно-воспитательной рабо
той коллектив преподавателей кафедры 
истории КПСС, как и других кафедр 
Ташкентского государственного медицин
ского института, уделяет много внимания 
научно-исследовательской работе, связан
ной, в соответствии с профилем кафедры, 
с разработкой . историко-партийных про
блем. 

С момента образования кафедры 
(1957 г.) ее сотрудниками было опублико
вано около десятка монографий, брошюр 
и сборников трудов, а также до 90 ста
тей в союзной и республиканской периоди
ческой печати (в том числе в журналах 
«Партийная жизнь», «Вопросы истории 
КПСС», «Коммунист Узбекистана», «Обще
ственные науки в Узбекистане» и др.). 
Кроме того, члены кафедры сделали свы
ше 20 научных докладов на заседаниях 

силы народов Азии, Африки и Латинской 
Америки на героическую борьбу за мир, 
демократию, национальную независимость 
и социальный прогресс. 

Канд. ист. наук Б. Абдуразаков сделал 
доклад об историческом значении Бандунг-
ской конференции 1955 г., сыгравшей 
большую роль в сплочении народов Азии 
и Африки и положившей начало новому 
подъему их национально-освободительного 
движения против империализма и его ко
лониальной политики. 

Канд. ист. наук А. Касымов подробно 
остановился на вопросах укрепления един
ства и солидарности народов Азии и 
Африки в борьбе против колониализма и 
неоколониализма. 

Собравшиеся с большим интересом за
слушали также доклад канд. филол. наук 
Ш. Шамухамедова об отражении образа 
В. И. Ленина в произведениях прогрес
сивных писателей и поэтов различных 
стран Востока. 

Б. Ахмедов, Л. Усманова 

Ученого Совета, различных научных сес
сиях и конференциях. 

В настоящее время на кафедре подго
тавливается три монографии: доц. 
С. Н. Бергер — «Борьба К Маркса и 
Ф. Энгельса за создание коммунистической 
партии в период I Интернационала», 10 
авт. л.; доц. А. Ф. Водолазский — «Пар
тийное строительство в последние годы 
жизни и деятельности В. И. Ленина», 20 
авт. л.; доц. А. Д. Джураев — «Борьба 
Компартии Узбекистана за развитие хлоп
ководства в послевоенный период (1946— 
1953 гг.)», 15 авт. л. 

Кроме того, планируется написание ря
да статей, часть которых войдет в оче
редной сборник научных трудов препода* 
вателей общественных наук ТашМИ. 

Преподаватели кафедры истории КПСС 
систематически работают над повышением 
своей квалификации. Доц. А. Қ. Кадыров 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ КАФЕДРЫ 
ИСТОРИИ КПСС ТашМИ 
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разрабатывает докторскую диссертацию 
на тему «Торжество ленинской националь
ной политики в Узбекистане». Старший 
преподаватель А. И. Портон завершает 
кандидатскую диссертацию на тему «Ком
мунисты в борьбе за создание вооружен
ных сил Туркестанской АССР в 1918— 
1920 гг.» Диссертационное исследование 
асе М. С. Азизходжаевой посвящено во
просу «Коммунистическая партия в борь
бе за создание женских интеллигентских 
кадров из узбечек». Асе. Г. В. Ермолаева 
готовит кандидатскую диссертацию на 
тему «Борьба Коммунистической партии 
за дальнейшее развитие внутрипартийной 
демократии в 1953—1958 гг. (по материа
лам Компартии Узбекистана)». 

Члены кафедры активно участвуют и в 
пропаганде политических и научных зна
ний в массах, выступая с различными 
статьями в местной печати, лекциями и 
докладами по линии республиканского 
Общества по распространению политиче
ских и научных знаний и т. д. Особое вни-

В настоящее время, когда Коммунисти
ческая партия и Советское государство в 
свете решений XXII съезда партии и но
вой Программы КПСС уделяют огромное 
внимание дальнейшему укреплению соци
алистической законности в СССР, боль
шое значение имеет глубокая разработка 
теории и практики советского права. Осо
бую актуальность приобретает эта проб
лема в связи с принятием нового законо
дательства, в том числе Основ уголовно
го судопроизводства, уголовных и уголов
но-процессуальных Кодексов. > 

Вот почему следует приветствовать вы
ход в свет нового учебника «Советский 
уголовный процесс»1. Уже первое общест
венное обсуждение его, состоявшееся 16 
апреля 1963 г. на объединенном заседании 
Ученых Советов Института философии и 
права АН УзССР и юрфака ТашГУ, по
казало, что эта книга вызвала большой 
интерес юридической общественности. 

В' обсуждении учебника приняли уча
стие, наряду с научными сотрудниками 
ИФП АН УзССР и преподавателями юр
фака ТашГУ, работники Ташкентского на
учно-исследовательского института судеб-
нон экспертизы (ТНИИСЭ), суда, проку
ратуры, адвокатуры, органов милиции 
и т. д. 

Заседание открылось вступительным сло
вом декана юрфака ТашГУ канд. юр. 
наук Б. Ахмедова, вкратце охарактеризо
вавшего значение книги «Советский уго
ловный процесс» для деятельности юри
стов-ученых и практиков, а также для 

1 М. А. Ч е л ь ц о в. Советский уголов
ный процесс, издание 4-е, исправленное и 
переработанное, М., Госюриздат, 1962, 

503 стр. 

мание уделяется пропаганде исторических 
материалов XXII съезда партии и после
дующих Пленумов ЦК КПСС. 

Надо сказать, что в научно-исследова
тельской работе кафедры имеются и су
щественные недостатки: она не сконцен
трирована на решении какой-либо одной 
узловой проблемы; не все члены кафедры 
активно участвуют в научной работе 
и т. д. 

Однако наш коллектив стремится из
жить эти недостатки, руководствуясь 
указаниями XXII съезда КПСС, новой 
Программы партии и последующими ре
шениями партии и правительства о необ
ходимости всемерного развития исследова
тельской работы в области общественных 
наук, повышении ее научного и идейно-
политического уровня в соответствии с 
важнейшими задачами идеологической ра
боты на современном этапе развернутого 
строительства коммунизма. 

А. Д. Джураев 

подготовки юридических кадров.. Особая 
значимость этой книги состоит в том, что 
она представляет собой первый учебник 
по советскому уголовному процессу, отра
зивший исторические решения XX, XXI, 
XXII съездов КПСС и новое уголовно-
процессуальное законодательство. 

Подробный анализ книги проф. 
М. А. Чельцова дал в своем докладе зав. 
кафедрой уголовного процесса и кримина
листики юрфака ТашГУ доц. Ф. С. Баки-
ров. Отметив своевременность выхода 
данного учебника и его несомненные досто
инства, Ф. С- Бакиров высказал вместе с 
тем и ряд критических замечаний. В част
ности, он пе согласился с приведенным в 
книге определением понятия уголовного 
процесса, с отдельными элементами струк
туры учебника и т. д. 

В развернувшейся дискуссии приняли 
участие директор ТНИИСЭ канд. юр. 
наук В. Умаров, зам. начальника следст
венного отдела Прокуратуры УзССР 
Т. Таджиев, кандидаты юр. наук 
И. Б. Стерник, Т. Иноятов, Г. Г. Незвано
ва, Г. Абдумаджидов, С. А. Якубов, 
П. Саркисянц и др. 

Все выступавшие в целом положитель
но оценили книгу проф. М. А. Чельцова, 
подчеркивая ее актуальность и новизну 
многих приведенных в ней положений и 
материалов. В то же время высказыва
лись и конкретные замечания и пожела
ния, в частности предложения о включе
нии в следующее издание учебника гла
вы об уголовном процессе в странах со
циалистического лагеря и капиталистиче
ских странах; о расширении научного ап
парата книги; о более детальном освеще
нии ряда вопросов уголовного процесса: 
принципов советского уголовного процес-

НОВЫЙ УЧЕБНИК ПО СОВЕТСКОМУ УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ 
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са, участников процесса, теории доказа
тельств, средств доказывания, а также по 
отдельным стадиям уголовного процесса. 

С ответным словом выступил автор 
учебника доктор юр. наук, проф. 
М. А. Чельцов, выразивший благодар
ность всем участникам обсуждения его 
книги за их ценные советы и пожелания 
и ответивший на ряд не вполне обосно-

Кружок истории изучения Средней Азии 
работает при Фундаментальной библиоте
ке ТашГУ им. В. И. Ленина уже восьмой 
год. Здесь нам хотелось бы вкратце рас
сказать о деятельности кружка в 1962 г. 
В истекшем году на 10 заседаниях круж
ка было заслушано свыше 20 докладов и 
сообщений, тогда как в 1961 г. состоялось 
8 заседаний, где было сделано 12 докла
дов. 

На одном из первых заседаний кружка 
старейшие работники Ташкентского уни
верситета профессора Е. П. Коровин и 
Л. Н. Бабушкин выступили с докладами о 
развитии геоботаники в первые годы ра
боты университета и достижениях метео
рологической науки в 20—30-х годах. 

В связи со 125-летием со дня смерти 
А. С. Пушкина член кружка доц. П. А Да
нилов рассказал о хранящейся в Ташкен
те библиотеке современника А. С Пушки
на П. И. Липранди. Қанд. ист. наук 
О. В. Маслова посвятила свое выступле
ние деятельности в Туркестане внука де
кабриста, опытника-хлопковода Н. Н. Ра
евского. Интересные сообщения о Пуш
кинских днях 1899 г. в Ташкенте и о дея
тельности Ташкентского «Пушкинского 
общества» сделали научный сотрудник 
Музея истории АН УзССР Ю. И. Гласе 
и библиограф А И. Кормилицын. Много 
нового узнали собравшиеся из сообщения 
научного сотрудника Министерства просве
щения УзССР Ю. А. Абдуллаева о пер
вых переводах произведений А. С. Пуш
кина на узбекский язык. 

125-летие со дня рождения одного из 
первых туркестанских востоковедов 
Н.. Ф. Петровского (1837—1909) было от
мечено четырьмя сообщениями о научных 
трудах Н. Ф. Петровского и судьбе его 
замечательной библиотеки и коллекций, 
собранных в Средней Азии и Восточном 
Туркестане. 

ванных, с его точки зрения, высказываний 
и замечаний. 

В целом обсуждение нового учебника 
прошло на должном научно-теоретическом 
уровне и, несомненно, будет способство
вать дальнейшей активизации исследова
ний в области актуальных проблем совет
ского уголовного права и процесса. 

Л Абдумаджидов, Г. Саркисянц 

На заседаниях, посвященных памяти 
художников В. В. Верещагина и Н. Н. Ка-
разина (к 120-летию со дня их рождения) 
были прочитаны доклады о новейших ис
следованиях жизни и творчества В-. В. Ве
рещагина и его литературных трудах. 
Среди докладов, посвященных памяти ху
дожника, писателя и путешественника 
Н. Н. Каразина, следует особо отметить 
глубокий анализ его романа «На далеких 
окраинах» (СПб., 1904), сделанный доц. 
Н. П. Кременцовым. Доценты Г. Н. Чаб
ров и П. А. Данилов посвятили свои док
лады художественному наследию Н. Н. Ка
разина и его путевым и бытовым очеркам. 

С большим интересом был заслушан 
доклад проф. М. Е. Массона о работах по 
выпрямлению юго-восточного минарета 
самаркандского медресе Улугбека, успеш
но проведенных под руководством архи
тектора М. Ф. Мауера. Много интересного 
о жизни и творчестве певца красот гор
ной природы Средней Азии художника 
С. П. Юдина рассказала научный сотруд
ник Музея искусств йЪССР С. М Круков-
ская. 

Доц. Г. Н. Чабров поделился некото
рыми результатами своих исследований 
по изучению творчества художников, ра
ботавших в Средней Азии в XVIII — пер
вой половине XIX в. В одном из докладов 
были освещены произведения художника 
Джона Кэстля, посетившего ставку казах
ского султана Абулхайр-хана в 1734— 
1736 гг. Другой доклад был посвящен изу
чению альбома бухарских этнографиче
ских зарисовок первой половины XIX в., 
автором которого, очевидно, был извест
ный натуралист А. Леман, посетивший Бу
хару в 1841—1842 гг. 

Деятельность кружка способствует рас
ширению и углублению наших познаний 
в области истории изучения Средней Азии* 

Г. Чабров 

О РАБОТЕ КРУЖКА ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ В 1962 ГОДУ 
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Е. И. Гостеева 

ФИЛОСОФИЯ ВАИШЕШИКА 

На рус яз. 205 стр. Цена 1 руб. 13 коп-

Сейди Али Раис 

МИРЪАТ АЛ-МАМАЛИК 

(Зеркало стран) 

На узб. яз. 160 стр. Цена 72 коп. 

С. Мамаджанов 
ПОЭТ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

(О творчестве Гафура Гуляма) 

На узб. яз. 208 стр. Цена 97 коп. 



цене >» к. Индекс 
75349 


