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№ 12 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1962 г. 

ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ К НОВОМУ РАСЦВЕТУ СОВЕТСКОЙ 
экономики и КУЛЬТУРЫ 

В полном расцвете всех своих творческих сил встречает наша лю
бимая Родина новый, 1963 год — пятый год семилетки, год наших но
вых свершений и новых побед. 

Советский народ — строитель коммунизма с огромным удовлетво
рением подводит сейчас итоги истекшего года. За этот год наша стра
на, претворяя в жизнь исторические решения XXII съезда КПСС, до
билась новых замечательных успехов во внутренней жизни и на меж
дународной арене. 

Руководствуясь своей новой Программой — подлинным Коммуни
стическим манифестом нашей эпохи, — прочно опираясь на данные 
науки и практики, на революционный опыт и неиссякаемую энергию 
масс, Коммунистическая партия во главе с ее ленинским Центральным 
Комитетом смело, решает важнейшие проблемы коммунистического 
строительства. 

Новым выдающимся вкладом в теорию марксизма-ленинизма, в 
теорию и практику управления социалистическим государством и сфе
рой материального производства явились решения ноябрьского Плену
ма ЦК КПСС 1962 г. Принятое по докладу Н. С. Хрущева «Развитие 
экономики СССР и партийное руководство народным хозяйством» По
становление Пленума «О развитии экономики СССР и перестройке пар
тийного руководства народным хозяйством» воплотило в себе коллек
тивный опыт, коллективную мысль партии, ее волю и решимость 
в борьбе за победу коммунизма. 

Вся работа Пленума ЦК КПСС была проникнута ленинским духом 
подлинно творческого подхода к решению коренных вопросов даль
нейшего развития нашего общества по пути к коммунизму. 

«Наша ленинская партия,— говорил в докладе на Пленуме 
Н. С. Хрущев, — правящая партия и от того, как она организует свою 
деятельность управление народным хозяйством, зависит осуществление 
великих планов коммунистического строительства. В основе политики 
партии заложены научные марксистско-ленинские принципы. Она руко
водит обществом, исходя из объективных закономерностей обществен
ного развития. Именно это позволяет партии вовремя улавливать и раз
вивать новые прогрессивные явления в жизни общества, поддерживать 
творческую инициативу масс»1. 

Пленум одобрил разработанные Президиумом ЦК КПСС ̂ мероприя
тия по перестройке партийного руководства народным хозяйством; по 
реорганизации руководящих органов партии снизу доверху по произ
водственному принципу; по перестройке работы плановых органов и 

1 «Правда», 20 ноября 19G2 г. 
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руководства научно-исследовательскими и конструкторскими организа
циями; по созданию единой, постоянно действующей системы партийно-
государственного контроля с участием в ней широких масс трудя
щихся. 

Таким образом, решительная перестройка управления социалисти
ческой экономикой сочетается с дальнейшим развитием демократиче
ских принципов хозяйственного руководства и воссозданием ленинской 
системы единого партийно-государственного контроля, опирающегося 
на растущую активность трудящихся масс. 

Решения ноябрьского Пленума ЦК КПСС означают поистине ре
волюционный шаг вперед в совершенствовании партийного руководст
ва промышленностью, строительством и сельским хозяйством, создание 
цельной и стройной системы управления народным хозяйством страны, 
обеспечивающей наиболее полное использование заложенных в нем 
огромных резервов. 

В развитии производительных сил, всей экономики и культуры Со
ветского Узбекистана и других республик Средней Азии огромную 
роль сыграет создание Средазбюро ЦК КПСС, единого Среднеазиат
ского совнархоза и других руководящих органов Среднеазиатского эко
номического района. 

В Постановлении Пленума ЦК КПСС особое значение придается 
ускорению темпов научно-технического прогресса как важного фактора 
создания материально-технической базы коммунизма. 

Коммунизм и наука неотделимы. Залог плодотворного развития 
советской науки — в ее неразрывной связи с созидательным трудом 
народа, с практикой коммунистического строительства. Поэтому в док
ладе Н. С. Хрущева и в решениях Пленума указывается на необходи
мость перестройки руководства научно-исследовательскими и конструк
торскими организациями, усиления координации в их работе и все
мерного приближения науки к производству. В этой связи Пленум ЦК 
КПСС уделил большое внимание улучшению деятельности академий 
наук СССР и союзных республик, координации их работы и сосредо
точению научных сил на решение важнейших проблем, непосредст
венно связанных с развитием производства. 

Нет сомнений в том, что претворение в жизнь решений Пленума 
ЦК КПСС приведет к дальнейшему укреплению связи науки с произ
водством и будет способствовать выполнению положений Программы 
партии о повышении роли науки в строительстве коммунизма. 

Вся страна живет ныне решениями ноябрьского Пленума ЦК КПСС, 
встретившими единодушное одобрение партии и народа и вызвавшими 
новый прилив творческой энергии трудящихся города и деревни. Коллек
тивы заводов и фабрик, транспорта и новостроек, колхозов и совхо
зов страны отвечают новыми трудовыми успехами на решения Пле
нума, на заботу партии о благе и счастье народа. 

Работники общественных наук Советского Узбекистана также пол
ны стремления всемерно содействовать претворению в жизнь решений 
ноябрьского Пленума ЦК КПСС, направленных на быстрейшее выпол
нение грандиозной программы строительства коммунизма в нашей 
стране. 



№ 12 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1962 г. 

М. А. АХУНОВА 

СОРОК ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ СССР 

30 декабря 1962 г. исполняется 40 лет со дня образования Союза 
ССР. Как большой и радостный праздник отмечает эту замечательную 
дату наш советский народ — строитель первого в мире коммунистиче
ского общества. 

Идея создания Союза Советских Социалистических Республик как 
добровольного содружества суверенных социалистических наций была 
выдвинута и всесторонне обоснована великим создателем Коммуни
стической партии и Советского государства В. И. Лениным, чей гений, 
чье бессмертное учение осветили человечеству путь к свободе и счастью. 

Объединение советских республик в единое союзное многонацио
нальное государство было обусловлено всем ходом их экономическою, 
политического и культурного развития, всей внутренней и международ
ной обстановкой того времени и подготовлено мудрой ленинской 
национальной политикой Коммунистической партии. Этого требовали 
задачи восстановления народного хозяйства страны и развития его по 
социалистическому пути. Только совместными усилиями можно было 
вывести страну из вековой отсталости и страшной разрухи, вызванной 
многолетними империалистической и гражданской войнами и иностран
ной интервенцией. Только нерушимое единство советских республик 
могло обеспечить успех социалистического строительства. 

Без объединения в едином союзном государстве молодые советские 
республики, находившиеся в кольце враждебного капиталистического 
окружения, не могли бы отстоять свой суверенитет и завоевания Вели
кого Октября от наскоков империалистического лагеря. Образование 
союзного государства советских республик вытекало также из самой 
природы Советской власти, интернациональной по своей сущности. 

К концу 1922 г. наша страна добилась первых существенных успе
хов в восстановлении народного хозяйства на основе новой экономиче
ской политики, разработанной В. И. Лениным и принятой X съездом 
партии (март 1921 г.). Выступая в ноябре 1922 г. на пленуме Моссове
та, В. И. Ленин подвел итоги пятилетнего существования Советской 
власти и выразил твердую уверенность в том, что из России нэповской 
будет создана Россия социалистическая. 

Успехи хозяйственного, государственного и культурного строитель
ства создавали необходимую базу для образования единого государ
ственного союза советских социалистических республик. Принципы его 
образования были разработаны В. И. Лениным, решительно выступив
шим против плана автономизации и всяких попыток извращения на
циональной политики партии. 

В 1922 г. во всех советских республиках развернулось возглавлен
ное Коммунистической партией массовое движение трудящихся за 
объединение в едином союзном государстве. 
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Проходившие в декабре 1922 г. съезды Советов РСФСР, УССР, 
БССР и ЗСФСР вынесли решения об образовании союзного государ
ства. 30 декабря 1922 г. в Москве открылся I съезд Советов СССР, ко
торый, учитывая волю народов всех советских республик, принял 
Декларацию об образовании Союза Советских Социалистических Рес
публик и утвердил Договор об образовании СССР. 

Весть о создании СССР была радостно встречена трудящимися 
массами всех советских республик. Создание Союза ССР явилось ве
личайшим триумфом ленинской национальной политики и имело огром
ное всемирно-историческое значение. 

Образование СССР сыграло исключительно важную роль в судь
бах народов Советской Средней Азии, в том числе Узбекистана. Со
зданная в апреле 1918 г. Туркестанская АССР вошла в СССР как 
составная часть РСФСР. Народные советские республики Бухары и 
Хорезма тогда еще не были социалистическими и потому оставались 
вне СССР, но их экономическое и культурное развитие проходило при 
огромной помощи всего Советского Союза. А после того, как эти рес
публики были преобразованы в социалистические и в 1924 г. произошло 
национально-государственное размежевание Средней Азии, народы Бу
хары и Хорезма также вошли в СССР в составе вновь образованном 
Узбекской ССР и других советских среднеазиатских республик и об
ластей. 

Образование могучего Союза ССР явилось одним из величайших 
завоеваний социалистической революции. «Опыт СССР доказал, — го
ворится в Программе КПСС, — что только победа социалистической 
революции создает все возможности и условия для уничтожения вся
кого национального гнета, для добровольного объединения свободных 
и равноправных наций и народностей в едином государстве»1. 

СССР — это союзное государство, в котором суверенитет всей фе
дерации органически сочетается с суверенитетом союзных республик, 
каждая из которых входит в Союз ССР на добровольных началах как 
суверенное, равноправное государство. Договор об образовании СССР 
и Конституция СССР определили круг вопросов, подлежащих ведению 
Союза ССР, вне пределов которых каждая союзная республика само
стоятельно осуществляет государственную власть, полностью сохраняя 
свои суверенные права. Суверенитет союзных республик гарантируется 
всей мощью Союза ССР и закрепленным в Конституции СССР правом 
каждой союзной республики на свободный выход из состава Союза. 

В ходе дальнейшего развития СССР происходит непрерывное укре
пление союзных республик, расширение их суверенных прав. Значи
тельное расширение суверенных прав союзных республик произошло 
за последние годы, особенно после XX съезда КПСС. 

На основе осуществления социалистической индустриализации, кол
лективизации сельского хозяйства и глубокой культурной революции Со
ветское государство уже в годы довоенных пятилеток обеспечило могу
чий подъем экономики и культуры всех союзных республик. Под руко
водством Коммунистической партии народы Советского Союза навсегда 
покончили с былой экономической, политической и культурной отста
лостью, создали свою советскую национальную государственность и 
сложились в цветущие социалистические нации. При этом многие ранее 
отсталые народы, в том числе узбекский народ, пришли к социализму, 

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза, М., Госполитиздаг, 
1961, стр. 18. 
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минуя капиталистическую стадию развития. Так историческая действи-
~тельность нашей социалистической страны полностью подтвердила пра
воту гениального ленинского учения о возможности перехода ранее 
отсталых народов к социализму с помощью победившего пролетариата 
передовых стран. 

За годы Советской власти, как указывает Н. С. Хрущев, «в СССР 
сложилась новая историческая общность людей различных националь
ностей, имеющих общие характерные черты, — советский народ»2. 

Успешное разрешение национального вопроса в нашей стране яви
лось величайшим завоеванием социализма. С каждым годом растет 
и крепнет нерушимая дружба народов СССР, усиливается идейное 
единство, экономическое и культурное сближение советских наций и 
народностей, сплоченных единой целью — борьбой за победу комму
низма. 

Грандиозные успехи национальных советских республик Союза 
ССР ярко видны на примере огромных достижений Узбекской ССР. 

За исторически короткий срок Узбекистан из бывшей отсталой 
аграрно-;.олониальной окраины царской России превратился в передо
вую индустриально-колхозную республику с высокоразвитой многоот
раслевой индустрией, крупным механизированным сельским хозяй
ством, цветущей культурой, национальной по форме и социалистиче
ской по содержанию. 

В настоящее время в Узбекистане успешно развивается свыше 70 
отраслей промышленности, в том числе металлургическая и машино
строительная, энергетическая и химическая, нефтяная и газовая и мно
гие другие. Промышленность республики дает самую разнообразную 
продукцию. Первоклассные машины, станки, химикаты, электрообору* 
дование и другая высококачественная промышленная продукция Узбе
кистана идет не только во многие районы Советского Союза, но и на 
экспорт в 52 зарубежные страны Востока и Запада. 

Крупным, многоотраслевым и механизированным стало социали
стическое сельское хозяйство Узбекистана. Республика обеспечивает 
страну ценным сельскохозяйственным сырьем и продуктами, среди 
которых первое место занимает хлопок, являющийся национальной гор
достью узбекского народа. С каждым годом растет армия механиза
торов хлопководства; замечательных успехов добиваются женщины — 
водительницы хлопкоуборочных машин. У нас освоено серийное 
производство машин 22 наименований для комплексной механизации 
хлопководства. В УзССР создан единственный в СССР и второй в мире 
центр по производству хлопкоуборочных машин. 

Большие достижения имеются и в других отраслях сельского хо
зяйства. Республика вышла на четвертое место в мире по производству 
кенафа, на третье — по производству шелковичных коконов. Замеча
тельный узбекский каракуль славится далеко за пределами нашей 

• страны. 
За годы Советской власти в результате неуклонного осуществления 

ленинской национальной политики.проведения культурной революции 
ярко расцвела национальная культура узбекского народа. Страна, 
в которой до Великого Октября было лишь 2% грамотных, стала рес
публикой сплошной грамотности. В Советском Узбекистане выросли 

2 Н. С. X р у щ е в , О Программе Коммунистической партии Советского Союза, 
.'М., Госполитиздат, 1961, стр. 10. 
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многочисленные кадры национальной интеллигенции, беспредельно 
преданные делу коммунизма. Грандиозный размах приобрело среднее 
и высшее образование. В 6605 школах республики обучается 1600 тыс. 
детей и работают 94 тыс. учителей. В 31 высшем и 75 средних спе
циальных учебных заведениях насчитывается свыше 165 тыс. студен
тов. Сотни узбекских юношей и девушек получают высшее образование 
в Москве, Ленинграде, Киеве и других крупнейших научных центрах 
страны. 

В республике успешно развиваются точные, естественные и обще
ственные науки. В 119 научно-исследовательских учреждениях и 31 выс
шем учебном заведении плодотворно трудится 10 тыс. научных работ
ников, в том числе 240 докторов и 2634 кандидата наук. Среди научно-
исследовательских институтов Академии наук Узбекистана — Институт 
ядерной физики, где действует атомный реактор, и вычислительный 
центр, располагающий совершенными электронными машинами. 

Блестящего расцвета достигли литература и искусство в Узбеки
стане. Произведения наших писателей и поэтов широко известны и по
пулярны среди читателей всех советских республик. За годы Советской 
власти искусство и литература вошли в самую гущу узбекского народа, 
развили его эстетические таланты, пробудили к художественному твор
честву широкие массы. Свыше 160 тыс. трудящихся республики зани
маются в кружках художественной самодеятельности. В Узбекистане 
успешно действует 89 университетов культуры, 23 народных театра3. 

Огромным достижением ленинской национальной политики Комму
нистической партии и Советской власти являются разительные переме
ны в судьбе женщин Советского Узбекистана. Некогда бесправные, за
битые и неграмотные, они стали теперь подлинными хозяевами своей 
судьбы и успешно трудятся во всех сферах хозяйственной, обществен
но-политической и культурной жизни. 16 женщин-узбечек являются де
путатами Верховного Совета СССР, 129 — депутатами Верховного 
Совета УзССР, свыше 20 тыс. женщин избраны в местные Советы. 

Радостно отметить, что женщины занимают достойное место среди 
научных работников Советского Узбекистана. Из 3700 женщин-ученых 
23 являются докторами и 640— кандидатами наук. 

Далеко за пределами Узбекистана известны славные имена масте
ра хлопководства Героя Социалистического труда Турсуной Ахуновой, 
доярки Зухры Камиловой, работницы Ташкентского текстильного ком
бината Нури Максумовой и многих других замечательных дочерей узбек
ского народа. Они — гордость нашей республики. Под солнцем нежной 
заботы Коммунистической партии и Советского государства невиданно 
расцвели неисчислимые таланты узбекской женщины, все чудесные 
свойства ее души. Своим героическим трудом она вносит достойный 
вклад в общее дело строительства коммунизма. 

Великий Октябрь, победа социализма в нашей стране, мудрая 
ленинская национальная политика Коммунистической партии и Совет
ского государства в корне изменили всю жизнь узбекского народа 
и облик древней узбекской земли. 

Грандиозные успехи Советского Узбекистана достигнуты им не 
в одиночку, а в братской семье советских республик, сплоченных в еди
ном, могучем Союзе ССР, благодаря огромной помощи всех народов 
нашей многонациональной Родины, и прежде всего великого русского 
народа. 

' Дурн. «Дружба народов», 1961, № 4, стр. 12—13. 
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Русские и украинцы посылали в Узбекистан эшелоны с машинами, 
строительными материалами, сырьем, со всем необходимым для разви
тия народного хозяйства; русские, украинские и другие инженеры, 
техники, рабочие помогли узбекскому народу обуздать непокорные 
реки, возвести на них мощные гидроэлектростанции, построить большие 
заводы и фабрики, оснастить их сложным современным оборудованием. 
На заводах и фабриках Москвы, Ленинграда, Урала узбекские юноши 
учились варить сталь, управлять сложными химическими агрегатами. 

Рабочие промышленных центров страны оказали огромную помощь 
узбекскому дехканству в осуществлении социалистической реконструк
ции сельского хозяйства и обеспечении крутого подъема всех его отра
слей. С помощью русских ученых узбекская молодежь овладевала 
вершинами современной науки. Под руководством Коммунистической 
партии русские женщины-коммунистки вступили в героическую борьбу 
за свободу и счастье узбекской женщины. Трудно переоценить всю ту 
огромную, повседневную помощь, которую оказали и оказывают узбек
скому народу великий русский и другие народы Советского Союза. 

Сложившееся и упрочившееся в ходе совместной борьбы за победу 
социализма братское сотрудничество Узбекской ССР со всеми совет
скими республиками растет и развивается с каждым годом. Продукция 
социалистической индустрии и сельского хозяйства Узбекистана идет 
во все концы необъятной Страны Советов. Так, хлопок Узбекистана, 
превращается в красивые ткани на Московской «Трехгорке», на Ива
новской «Красной Талке», на Ленинградском комбинате им. С. М. Ки
рова, на предприятиях Калинина и Львова. Оборудование, изготовлен
ное на Чирчикском заводе «Узбекхиммаш», получают Совнархозы 
РСФСР и Украины, Белоруссии и Молдавии, Грузии и Азербайджана. 
Хлопкоуборочные машины Узбекистана идут к хлопкоробам всех хлоп
косеющих республик Союза. 

В свою очередь, на основе социалистического разделения труда 
Узбекистан получает из других республик, краев и областей СССР все, 
что необходимо ему для дальнейшего развития народного хозяйства, 
удовлетворения растущих материальных и культурных потребностей 
населения. Так, из Российской Федерации и Казахстана в Узбекистан 
поступает зерно, из Сибири — лес, из Караганды и Кузбасса — уголь, 
из Москвы, Ленинграда, с Украины и Урала — станки и металл для 
промышленности и т. д. 

Еще недавно русский рабочий Урал помогал Узбекистану созда
вать свою промышленность, формировать собственные национальные 
кадры металлургов и машиностроителей, а сейчас Узбекистан несет 
индустриальную помощь Уралу. Руками узбекского народа строится 
гигантский газопровод, по которому бухарский газ придет в города и 
села братского Урала. 

Вместе со всеми союзными республиками Узбекистан пришел на 
помощь Казахстану и Алтаю в освоении целинных земель. В свою 
очередь, весь Советский Союз помогает узбекскому народу покорять 
Голодную степь, превратить ее в цветущий край. Силами двух братских 
республик — Узбекистана и Киргизии — строится мощная Учкурган-
ская ГЭС. Трудящиеся Узбекистана и Туркмении совместно создали 
крупный озерный коллектор, который осушит сотни тысяч гектаров 
заболоченных земель на территории обеих республик. Подобные при
меры плодотворного экономического сотрудничества братских социа
листических наций трудно перечесть. 

Как подчеркивает Программа КПСС, в условиях социализма «раз
витие наций осуществляется не на путях усиления национальной розни, 
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национальной ограниченности и эгоизма, как это происходит при капи
тализме, а на путях их сближения, братской взаимопомощи и друж
бы»4. Вся наша советская действительность является ярким подтвер
ждением этому. На промышленных предприятиях, в целинных совхозах. 
Голодной степи, на таких интернациональных стройках, как Нурекская,. 
Учкурганская и Нарынская ГЭС, «Казахстанская Магнитка», Прибал
тийская ГРЭС, цементный завод «Кунда» и многие другие, плечом к. 
плечу трудятся казахи и русские, узбеки и эстонцы, белоруссы и 
литовцы. 

Замечательный пример дружбы и братства советских народов 
являют Украина и Узбекистан. Как далеки и непохожи казались обе 
эти страны до Великого Октября, и какая братская дружба связывает 
их теперь! За Советскую власть в Узбекистане сражались в годы граж
данской войны сыны Украины. В дни пятилеток ветераны Днепростроя 
помогали возводить Чирчикские ГЭС. В грозные годы Великой Отече
ственной войны, как родной свой дом, защищал воин-узбек украинскую 
землю. На страницах украинских книг живет образ Узбекистана, а 
украинская речь «слышна» в произведениях узбекской литературы. 

Как самых дорогих и желанных гостей, встречают Киев и Ташкент 
посланцев обеих республик. Единой семьей живут все советские наро
ды. Необъятная наша страна является родным домом для каждого ее 
гражданина. Все более многонациональным становится состав населе
ния каждой республики Союза ССР. 

Так, в нашей республике плечом к плечу с узбекским народом 
живут и самоотверженно трудятся представители более 100 националь
ностей. Дружной монолитной семьей борются они за претворение в 
жизнь великой программы строительства коммунизма. Только на 
Ташкентском текстильном комбинате работают представители свыше 
30 национальностей, в Ташкентском государственном университете так
же учатся представители более чем 30 национальностей5. Таких приме
ров можно привести очень много. 

Огромные достижения Советского Узбекистана в социалистическом 
и коммунистическом строительстве — это результат самоотверженного 
труда всего его многонационального населения, братской помощи всех 
народов СССР. 

Развитие «чувств семьи единой» проявляется и в вопросе о грани
цах между союзными республиками. Как яркое выражение дружбы 
между узбекским и казахским народами было встречено советскими 
людьми решение Верховного Совета Казахской ССР (1956) о передаче 
Узбекистану части земель Голодной степи и Бостандыкского района. 
Только в стране победившего социализма, где неуклонно осуществля
ется ленинская национальная политика Коммунистической партии, 
возможно такое подлинно братское сотрудничество между суверенными 
союзными республиками. Вот почему, как справедливо указывается в 
Программе КПСС, «границы между союзными республиками в преде
лах СССР все более теряют свое былое значение»6. 

Так торжествует великая дружба народов СССР, выкованная 
мудрой ленинской национальной политикой Коммунистической партии 
и Советского государства. Эта дружба — одна из движущих сил совет
ского общества, верный залог всех наших побед в борьбе за комму
низм, грандиозная программа строительства которого начертана в исто-

4 Программа Коммунистической партии Советского Союза, стр. 112. 
5 «Дружба народов», 1961, № 4. стр. П. 
* Программа Коммунистической партии Советского Союза, стр. 113. 



Сорок лет СССР 1» 

рических решениях XXII съезда партии и новой Программе КПСС. 
Советский Союз является могучим оплотом сил мира, демократии 

и социализма во всем мире. И вместе со всем советским народом узбек
ский народ вносит активный вклад в борьбу за мир и дружбу между 
народами, проявляя интернациональную солидарность со всеми наро
дами, освободившимися и борющимися за освобождение от ярма капи
тализма и колониального рабства. Грандиозные успехи Советского 
Узбекистана восхищают миллионы простых людей зарубежного Восто
ка, усиливают притягательность идей марксизма-ленинизма, наглядно 
показывая, что только социализм открывает кратчайший и вернейший 
путь народам к свободе и счастью. 

Захватывающие перспективы открыла перед Узбекистаном, перед 
всеми республиками СССР новая Программа КПСС. Как подчерки
вается в этом историческом документе, в период развернутого строи
тельства коммунизма Коммунистическая партия будет «продолжать 
всестороннее развитие экономики и культуры всех советских наций и 
народностей, обеспечивая их все более тесное братское сотрудничество 
и взаимопомощь, сплочение и сближение во всех областях жизни и 
достигая всемерного укрепления Союза ССР..; вести и впредь в обла
сти экономической курс на всестороннее развитие хозяйства советских 
республик; обеспечивать рациональное размещение производства и 
планомерную разработку природных богатств, совершенствовать социа
листическое разделение труда между республиками, объединяя и согла
совывая их трудовые усилия, правильно сочетая интересы всего госу
дарства с интересами каждой советской республики»7. 

В течение ближайших 20 лет Советский Узбекистан вместе со всем 
нашей страной совершит новый гигантский скачок вперед, к коммуниз
му. Будет создана могучая материально-техническая база коммунизма, 
разовьются коммунистические производственные и общественные отно
шения, резко возрастет материальный и культурный уровень жизни 
советского народа. 

Воодушевленный историческими решениями XXII съезда КПСС 
узбекский народ вместе со всеми народами Советского Союза отдает 
все свои силы для успешного претворения в жизнь великой Программы 
родной Коммунистической партии, уверенно ведущей народы СССР 
ясным ленинским путем к коммунизму. 

7 Программа Коммунистической партии Советского Союза, стр. 114. 
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В. М. ДМИТРИЕВ, В. А. НИЛЬСЕН 

О НАПРАВЛЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 
УЗБЕКИСТАНА* 

В течение долгого времени принцип освоения национального насле
дия был ведущим в развитии советской архитектуры Узбекистана. Бы
ло создано много зданий, большей частью общественного назначения, 
где делались попытки отразить своеобразие природно-климатических 
условий и местных высокоразвитых архитектурных традиций. 

Однако местные особенности архитектуры часто отображались 
внешними средствами, путем некритического переноса в современные 
здания форм, механически заимствованных из архитектуры прошлых 
веков. В архитектуру современных зданий в большом количестве вво
дились стрельчатые арки, сталактитовые карнизы, сложные по своим 
формам колонны и пр. Обычно эти искусственно применяемые формы 
не соответствовали ни конструкциям, ни материально-техническому 
уровню нового строительства, ни веяниям и эстетическим потребностям 
новой эпохи. 

Одним из наиболее элементарных способов придания современным 
зданиям национальной характерности было применение декоративных 
средств из богатого арсенала местного архитектурного наследия. Фаса
ды и интерьеры зданий обильно украшались орнаментами, картушами, 
панно, декоративными решетками из резного алебастра. 

Необходимо отметить, что уже тогда часть местных архитекторов 
основывала свое творчество на глубоком изучении приемов и форм на
родной архитектуры, главным образом отражающих приспособление 
строительства к местным природно-климатическим особенностям. 

Другая часть проектировщиков, не утруждая себя сложными поис
ками, избирала более легкий путь некритического восприятия лишь 
внешних форм из богатейшего архитектурного наследия Узбекистана. 

Естественно, что этот второй путь неизбежно вел к архаизации 
современной архитектуры, наделению ее чертами, порожденными тех
нической отсталостью и социальными запросами феодального про
шлого. Сложная проблема критического освоения прогрессивных эле
ментов национального архитектурного наследия в большинстве случаев 
сводилась к эклектике, украшательству и архитектурным излишествам. 

Огромную положительную роль в преодолении ошибок, допущен
ных в архитектуре и строительстве, сыграли постановления Коммуни
стической партии и Советского правительства, особенно Постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября 1955 г. «Об устра
нении излишеств в проектировании и строительстве». 

Это постановление отражало новые условия и новые требования, 
основанные на необходимости быстрейшего удовлетворения растущих 

* Печатается в порядке обсуждения. 
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материально-культурных запросов советского народа. Вместе с тем оно 
знаменовало решительный переход советской архитектуры на более 
высокую ступень на основе создания мощной индустриально-строитель
ной базы. Это вызвало к жизни наиболее прогрессивные методы проек
тирования и строительства, а также пересмотр утвердившихся догм 
архитектурной эстетики. 

Последовавшее в 1957 г. Постановление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О развитии жилищного строительства в СССР» ориен
тировало жилищное строительство и градостроительную практику на 
наиболее прогрессивные методы, отвечающие возросшему материально-
техническому уровню строительства и растущим материально-культур
ным потребностям народа. 

В настоящее время мы являемся свидетелями и участниками во
площения в жизнь решений XXII съезда КПСС о развитии массового 
строительства, основанного на максимальной типизации и унификации 
конструктивно-планировочных элементов и решений. В архитектуре в 
большом объеме применяются новые прогрессивные материалы — 
алюминий, сборный железобетон, пластмассы. Все усилия архитекторов 
и строителей направлены на учет экономики массового строительства 
и создание максимальных удобств для населения города и села. 

Новыми условиями развития архитектуры являются индустриаль
ные методы строительства объектов массового назначения с использо
ванием всех технических средств и достижений советской строительной 
индустрии. 

Естественно, что широкое применение новых методов строитель
ства, новых материалов и конструкций ломает устаревшие нормы архи
тектурной эстетики. Эти изменения в области эстетики вызываются 
также ростом культурного уровня населения и постепенным внедрением 
норм коммунистического быта. 

За последние годы в Узбекистане создана мощная индустриальная 
база для строительства — несколько крупных домостроительных ком
бинатов, заводы сборного железобетона и т. д., что позволило развер
нуть строительство крупными массивами (Чиланзарский жилой массив 
в Ташкенте, микрорайоны в Самарканде, Андижане, Фергане и др.). 

Еще до 1955 г. Узбекистан занимал одно из первых мест в стране 
но внедрению в строительство типовых проектов. Это позволило в даль
нейшем относительно быстро перейти к индустриальному строитель
ству, в частности к преобладающему ныне крупнопанельному домо
строению. 

Разумеется, новаторство, определяющее ныне развитие советской 
архитектуры, не должно быть «чем-то, выскочившим неизвестно отку
да», как в свое время говорил В. И. Ленин о развитии пролетарской 
культуры. 

Потребность в новаторстве проявлялась и ранее на разных этапах 
развития мирового зодчества, когда для этого складывались необходи
мые материальные и социальные предпосылки. Так, в свое время воз
никали ордерные системы античной Греции, бетонные своды Рима, идея 
каркасной конструктивной системы готики и др. 

В практике развития советской архитектуры Узбекистана в 20 — на
чале 30-х годов не имелось достаточной производственно-технической 
базы для проявления конструктивного новаторства. Поэтому архитек
турное новаторство того времени ограничивалось в основном лишь 
поисками оригинальной внешней выразительности, нередко сводящими
ся на деле к унылому упрощенчеству, бездумному трюкачеству, ими
тации прогрессивных конструкций. Таковы, например, в Ташкенте ста-
*1216 
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рое здание Дома правительства, дом-коммуна, здание Коммунистиче
ского университета, здание фабрики-кухни и др. Представители этих 
направлений основывали тогда свой творческий метод на отрицании 
исторической преемственности. Лишь позднее некоторые из них (напри
мер, С. Н. Полупанов) стали уделять внимание национальному архи
тектурному наследию. 

Таким образом, можно утверждать, что архитектурное новаторство 
периода 20 — начала 30-х годов в Узбекистане, именовавшее себя 
конструктивизмом и функционализмом, на самом деле было проявле
нием формализма. Об этом свидетельствует и то, что уже в первый 
период эксплуатации зданий выявлялось их вопиющее несовершенство в 
конструктивном, функциональном и эстетическом смыслах. Появляю
щиеся за последнее время в периодической архитектурной печати по
пытки реабилитации «конструктивизма» едва ли могут встретить сочув
ствие, имея в виду ничем не оправдавшуюся местную практику подоб
ного направления. 

Как уже отмечалось, местная архитектурно-строительная практика 
последних лет радует немалыми достижениями в области индустриали
зации строительства, внедрения новых материалов и конструкций, а 
также перехода к наиболее прогрессивным приемам организации сели
тебной застройки в условиях города и села. 

Однако нельзя не отметить, что очищение архитектуры от изли
шеств в процессе перевода строительства на индустриальные методы 
привело к молчаливому самоустранению ряда проектировщиков ог 
решения эстетических задач, главным образом в архитектуре массовых 
сооружений, и, по сути дела, к отказу от дальнейших попыток исполь
зования национального архитектурного наследия. 

В настоящее время введение в архитектуру каких-либо националь
ных элементов считается среди части местных архитекторов чуть ли не 
предосудительным делом. 

Критериями архитектурной оценки перестали быть умелый учет 
местных условий, понятия пропорциональности, композиционной гар
моничности элементов, масштабности, наконец, внешней характерности, 
отличающей здания по назначению. 

Вместо этого признаком архитектурного достоинства во многих 
случаях стал абстрактный образ, слагаемый из упрощенных объемов, 
сухого конструктивного скелета со сплошным остеклением и ярко окра
шенных интерьеров с широким применением вытащенных из-под спуда 
приемов супрематической живописи в духе Озанфана или Фернана 
Леже. 

Так, в погоне за модой молодой архитектор В. Е. Русанов запроек
тировал на вокзальной площади Ташкента гастрономический магазин 
со сплошным остеклением стен, ориентированных на солнечную сторо
ну, что затем потребовало устройства сплошных же занавесей. Другой 
молодой ташкентский архитектор Ю. Д. Халдеев создал нелепейший 
проект кинотеатра, «гвоздем» которого должна была стать огромная 
извилистая стена, по одну сторону которой находился зрительный зал,' 
а по другую — входная группа. В плане все сооружение в целом вос
производило форму перерезанной улитки. Хотя этот явно формалисти
ческий проект был подвергнут в Союзе советских архитекторов Узбеки
стана резкой критике, нашлись защитники его, настойчиво поддержи
вавшие эту нелепую затею. 

В центре Ташкента, в Сквере революции, по проекту молодых 
архитекторов Л. С. Комиссара и Л. М. Блат, возводится очередной 
остекленный кунстштюк. Уже в процессе его строительства воображс-
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ние прохожих (и соответствующих контролирующих организаций) было 
поражено сложнейшими монолитными конструкциями, в частности 
огромными железобетонными балками для перекрытия служебных по
мещений кафе — небольшого приземистого одноэтажного здания, снаб
женного по периметру большим консольным навесом едко-желтого 
цвета. 

В нарочито абстрактной манере раскрашены стены недавно отре
монтированного кафе «Москва». 

Ренессанс конструктивизма в местной практике приобретает анек
дотический характер. Например, в 1961 г. Госстрой УзССР рассматри
вал проект здания Ташкентского совнархоза (арх. А. Ф. Петросов и 
В. В. Березии), воскрешавший образцы коробчатой архитектуры и 
решенный в формах, присущих промышленным объектам. К сожале
нию, сегодняшняя местная практика дает еще немало примеров внеш
ней фальсификации под новые сборные конструкции устарелых мате
риалов и конструкций, осуществляемых в монолите. 

Несомненно," формалистическое заигрывание с конструктивной и 
функциональной логикой архитектуры, а также ошибки, допущенные в 
освоении национального архитектурного наследия, объяснялись в 
основном несерьезным подражательством. 

Во многих случаях редкие еще практические примеры новейшего 
архитектурного творчества, выдаваемые за новое направление нашей 
архитектуры, имеют такую массу принципиальных недостатков кон
структивного и художественного порядка, что они не могут быть при
знаны образцами. 

Несмотря на широкое применение ультрасовременных материалов 
и нарочито нейтральный, лишенный всяких национальных признаков 
внешний облик, отдельные образцы современного конструктивизма 
явно уступают своим далеким предтечам. 

Многие произведения «периода конструктивизма» были подлинно 
новаторскими для своего времени и их бесспорная значимость объясня
лась, помимо огромной талантливости замечательных зодчих — И. Фо
мина, М. Гинзбурга, бр. Весниных, В. Щуко, общей творческой лини
ей — сочетанием новаторских поисков с критическим освоением и раз
витием прогрессивных достижений архитектуры прошлого. 

Игнорирование национальных архитектурных традиций и возрож
дение (отнюдь не в лучших образцах) направлений функционализма 
и конструктивизма можно проследить и на жилой архитектуре и в пла
нировке населенных мест. 

Несмотря на бесспорные достижения в индустриализации жилищ
ного строительства, работа над поисками типового жилища, наиболее 
отвечающего местным природно-климатическим особенностям, ведется 
слабо. До сих пор не решен вопрос о создании при квартирах удобных 
и экономичных летних помещений, как необходимого и характерного 
элемента местного жилища. Имеющиеся попытки разработки экспери
ментальных предложений, основанных на использовании ряда ценных 
приемов национальной архитектуры, не встречают поддержки в Гос
строе1. Неудовлетворительность действующих типовых секций и невоз
можность массового типового строительства единственным типом жило
го дома из панельных элементов, выпускаемых Ташкентским домо
строительным комбинатом, очевидна. 

1 Так, начатый строительством на Чиланзарском массиве экспериментальный 
жилой дом находится в консервации с 1959 г. 

. 2-1216 
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Вопросы критического освоения национального архитектурного на
следия, как один из составляющих элементов развития советской архи
тектуры, не могут быть сняты с повестки дня. Следует только опреде
лить элементы, заслуживающие использования, т. е. соответствующие 
новым условиям. Но для выявления этих элементов, понимая под ними 
не только внешние формы, но, главным образом, полезные приемы, 
учитывающие местные особенности, надо хорошо знать национальное 
архитектурное наследие. Вместо того чтобы применять архитектурно-
декоративные средства, заимствованные из арсенала враждебного нам 
абстрактного искусства, гораздо целесообразнее обращаться к велико
лепным образцам национального декора. Следует поддерживать и раз
вивать отдельные удачные попытки использования национального архи
тектурного наследия в современном индустриализированном строи
тельстве. Примером этого могут служить здание гостиницы «Ташкент» 
(арх. М. С. Булатов, Л. Г. Караш), Ташкентский вокзал (арх. 
Л. Н. Травянко) и др. 

Мы не должны и не можем соглашаться с нигилистическим отно
шением ко всему хорошему, созданному народом на протяжении веков, 
с пиететом к буржуазной архитектуре Запада. 

В наших условиях это ведет к проявлению дурного вкуса, к ухуд
шению инженерной и художественной грамотности и графическому ма-
нерничанию. Еще большее беспокойство вызывает возможное появле
ние художественно безликих и функционально неудобных построек, не 
отвечающих местным условиям. 

Определение архитектуры, как продукта общественной деятельно
сти, предназначенного для удовлетворения материальных потребностей 
народа, не снимает с нее эстетических функций. 

Далеко не завершенное дело изучения и освоения многих ценных 
композиционно-планировочных приемов и конструктивных идей нацио
нального зодчества, учитывающих местные природные особенности, 
было в свое время в значительной мере скомпрометировано поверх
ностным подходом к этому делу. 

Не секрет, что подавляющее большинство примеров освоения на
ционального архитектурного наследия содержало некритические заим
ствования лишь внешних форм, что часто вело, при отсутствии чувства 
меры, к безудержному украшательству. 

К формализму и украшательству, вместо критического освоения 
национального наследия, приводило отчасти и примитивное понимание 
сущности советской культуры, социалистической по содержанию, нацио
нальной по форме, что в приложении к архитектурной практике пони
малось многими в смысле ориентации на внешние архитектурные фор
мы, как единственный объект изучения и освоения. 

Концепция формы и содержания советской культуры опирается на 
известные положения ленинизма по национальному вопросу. 

В. И. Ленин подчеркивал, что пролетарская культура должна быть 
закономерным развитием тех запасов знаний, которые человечество вы
работало под гнетом капиталистического общества; в то же время он 
обращал внимание на двойственное содержание национальной культу
ры в рамках буржуазного общества: 

«В каждой национальной культуре есть, хотя бы не развитые, эле
менты демократической и социалистической культуры, ибо в каждой 
нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни кото
рой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалисти
ческую. Но в каждой нации есть также культура буржуазная (а в 
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большинстве еще черносотенная и клерикальная)—притом не в виде 
только «элементов», а в виде господствующей культуры»2. 

Говоря о пролетарском интернационализме и национальных разли
чиях, В. И. Ленин указывал, что «пока существуют национальные и го
сударственные различия между народами и странами — а эти разли
чия будут держаться еще очень и очень долго... — единство интерна
циональной тактики коммунистического рабочего движения всех стран 
требует не устранения разнообразия, не уничтожения национальных 
различий..., а такого применения основных принципов коммунизма..., 
которое бы правильно видоизменяло эти принципы в частностях, пра
вильно приспособляло, применяло их к национальным и национально-
государственным различиям»3. 

Положения Ленина о национальной политике и национальной 
культуре лежат в основе задач партии в области национальных отно
шений, записанных в принятой XXII съездом партии новой Программе 
КПСС. В Программе указывается на необходимость добиваться даль
нейшего всестороннего расцвета социалистической культуры народов 
СССР. Там же говорится, что «широкий размах коммунистического 
строительства и новые победы идеологии коммунизма обогащают социа
листическую по содержанию, национальную по форме культуру народов 
СССР... 

Придавая решающее значение развитию социалистического со
держания культур народов СССР, партия будет содействовать их даль
нейшему взаимообогащению и сближению, укреплению их интерна
циональной основы и тем самым формированию будущей единой обще
человеческой культуры коммунистического общества»4. 

Дальнейшее развитие советской культуры основывается на под
держке тех элементов в отдельных национальных культурах, которые 
рождены в процессе их социалистического взаимообогащения, а поло
жение о советской культуре, национальной по форме, социалистической 
по содержанию, остается в силе, хотя в общей тенденции развитие 
советской культуры в период построения коммунизма направлено на 
постепенное стирание национальных граней. 

Общеизвестно, что в национальных республиках развитие отдельных 
видов искусств идет по пути развития и сближения прогрессивных на
родных традиций с новыми традициями, техническими достижениями 
и эстетическими запросами социалистического быта. 

Разумеется, обращение к национальному архитектурному наследию 
должно сочетаться с поисками новых общих решений, с творческим 
освоением всего прогрессивного, создаваемого в других республиках 
Союза и за рубежом. 

В. М. Дмитриев, В. А. Нильсен 
ҲОЗИРГИ ЗАМОН УЗБЕК МЕЪМОРЧИЛИГИНИНГ 

ЙУНАЛИШИ ҲАҚИДА 
Мақола ҳозирги замон узбек меъморчилигининг тараққиёт проб-

лемаларига бағишланган. Автор маҳаллий табиий шароитларни, 
янги анъаналар, техника ютуқлари ва совет халқининг моддий-мада-
ний эҳтиёжларини қатъий х.исобга олган ҳолда миллий меъморчи-
ликнинг бой меросидан ижодий фойдаланишга алохдда эътибор 
беради. 

- В. И. Л е н и н, Сочинения, т. 20, стр. 8. 
3 В. И. Л е н и н , Сочинения, т. 31, стр. 72. 
4 Программа Коммунистической партии Советского Союза, М., Госполитиздат, 

J961, стр. 115. 
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И. АБДУКАРИМОВ 

О РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
УЗБЕКИСТАНА 

Рентабельность является одним из важнейших качественных пока
зателей работы советских предприятий, в том числе предприятий потре
бительской кооперации. 

Размер прибыли на предприятии зависит от выполнения количе
ственных и качественных показателей плана и в то же время прибыль 
является важным фактором, воздействующим на качество работы 
предприятия. 

На абсолютную сумму прибыли и уровень рентабельности торго
вых предприятий и организаций влияют выполнение и перевыполнение 
плана объема товарооборота, изменения в структуре товарооборота, 
режим экономии и снижение уровня издержек обращения, сокращение 
и ликвидация непланируемых потерь. Каждый из этих факторов, в 
свою очередь, зависит от ряда других причин. 

Здесь мы попытаемся проанализировать рентабельность торговой 
деятельности потребительской кооперации Узбекистана за 1961 г. и 
наметить пути ее повышения. 

За последние годы сумма и уровень рентабельности в потребитель
ской кооперации Узбекистана систематически снижались, что видно из 
следующих данных: 

19;)8 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 
сумма прибыли, тыс. руб. 40 813 42 685 40 740 21 136 
уровень рентабельности, % 4,13 4,03 3,72 2,04 

Основной причиной снижения суммы и уровня прибыли является 
повышение уровня издержек обращения и непланируемых потерь. По 
сравнению с 1958 г. уровень издержек повысился в 1961 г. на 1,52% 
к обороту, а непланируемые потери возросли на 6337 тыс. руб., или на 
0,57% к обороту. 

Для выяснения причин снижения уровня и суммы прибыли произ
ведем анализ выполнения плана прибыли за 1961 г. 

Из данных табл. 1 видно, что план прибыли не выполнен как по 
республике в целом, так и по всем облпотребсоюзам. Запланированный 
уровень рентабельности выполнен только Ташкентским и Хорезмским 
облпотребсоюзами. 

Из всех потребительских обществ системы «Узбекбрляшу» лишь 
около 10% выполнили план прибыли за 1961 г. 12 потребительских 
обществ (4,5% их общего числа) завершили 1961 г. с убытком. Наи
большее количество убыточных потребительских обществ приходится 
на Ташкентский ОПС — 6 рабкоопов, 1 райпотребсоюз и 3 райзагот— 
конторы. 
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Для выяснения причин невыполнения плана прибыли и снижения 
уровня рентабельности мы произвели соответствующий расчег 
(табл. 2), который показывает, что основными причинами являются, 
невыполнение плана розничного товарооборота, рост уровня издержек 
обращения, наличие непланируемых потерь. 

Таблица 1 
Выполнение плана прибыли и уровень рентабельности по системе 

потребительской кооперации Узбекистана 

План Фактически Отклонение (~ , —) 
Потребсоюзы 

тыс. руб. 
уровень 

рентабель
ности, % 

тыс. руб. 
уровень 

рентабель
ности. % 

тыс. руб. 
уровень 

рентабель
ности, % 

Ташкентский 
Ферганский 
Андижанский 
Самаркандский 
Бухарский 
Сурхандарьинский 
Хорезмский 
Каракалпакский 

4791,5 
3309,1 
5252,3 
3214,1 
3135,6 
3655,4 
2035,4 
3896,0 

2,17 
2,34 
2.48 
2,14 
2,97 
2,46 
3,32 
3,52 

4758,0 
2692,0 
2893,0 
2221,0 
2774.0 
2066,0 
1921,0 
1969.0 

2,22 
2,26 
1,53 
1,68 
3,02 
1.63 
3,35 
1,96 

- 33,5 
- 617,1 
-2359,3 
- 993,1 
- 361,6 
-1589,4 
- 114,4 

1927,0 

0,05 
- 0 , 0 8 
- 0 , 9 5 
- 0 , 4 6 
-0,05 

- 0 , 8 3 
-.-0,03 
- 1 , 5 6 

Всего по „Уз-
бекбрляшу" 29549,4 2,57 21 136,0 2,04 -8113,4 - 0 , 5 3 

Наибольшее влияние на финансовые результаты торгового пред
приятия или организации оказывает выполнение плана объема товаро
оборота. Чем успешнее выполняется план розничного товарооборота, 
тем выше доходы и рентабельность торговых организаций и предприя
тий и относительно меньше уровень издержек обращения. 

При одинаковом ассортименте и прочих равных условиях рост то
варооборота вызывает прямопропорциональный рост реализованных 
наложений, образующих доходы предприятии, снижение уровня издер
жек обращения, увеличение суммы прибыли. 

Розничный товарооборот потребительской кооперации Узбекистана 
за 1961 г. возрос по сравнению с 1958 г. на 49 382 тыс. руб., или на 
2,9%. Однако план розничного товарооборота недовыполнен па 114 026 
тыс. руб. (на 10%), а но сравнению с 1960 г. товарооборот снизился на 
59 579 тыс. руб. (на 5,4%)- Невыполнение плана товарооборота прнве-

Й /114026;<2,57\ -.„,.,, _ е 
ло к недополучению прибыли на ( ioo J 2930,5 тыс. руб. 

Изменение объема товарооборота отражается и на величине вало
вого дохода от реализации, и на размере издержек обращения. 

Валовой доход по системе потребкооперации республики был за
планирован в сумме 102 528 тыс. руб., с учетом среднего торгового 
наложения в размере 8,92% к обороту. За 1961 г. валовой доход соста
вил 95 072 тыс. руб. Несмотря на невыполнение плана товарооборота 
и валового дохода по сумме, фактический уровень валового дохода 
превысил плановый и составил 9,18% -

На изменение уровня торгового наложения в 1961 г. по сравнению 
с планом повлияла уценка товаров по различным причинам. С 1 января 
1961 г. по решению правительства было произведено выравнивание цен 
между городом и селом по таким товарам, как ткани шелковые и шер
стяные, швейные изделия, головные уборы и т. д. В течение 1961 г. 
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производилась также уценка ряда товаров по решению местных орга
нов власти и правлений потребительских обществ. 

Несмотря на снижение цен и уценки товаров, уровень торгового 
наложения за 1961 г. оказался на 0,26% выше планового. Это можно 
было бы объяснить изменением структуры товарооборота. Но если мы 
проанализируем структурные сдвиги в ассортименте товаров по сравне
нию с планом, то окажется, что изменение в структуре товарооборота 
должно было снизить плановый уровень торгового наложения. Как 
известно, средний процент торгового наложения по группе непродо
вольственных товаров выше, чем по группе продовольственных товаров. 
По сравнению с планом удельный вес непродовольственных товаров в 
общем объеме товарооборота за 1961 г. снизился на 4,3% и соста
вил 54,3%. 

Таблица 2 

Расчет плановой и фактической прибыли по потребительской кооперации 
Узбекистана, тыс руб. 

Факти
ческое 

выполне
ние за 
1960 г. 

1961 г. Отклонение ( + , —) 

Показатели 

Факти
ческое 

выполне
ние за 
1960 г. 

план 
факти
ческое 

выполне
ние 

фактическо
го выполне
ния 1961 г. 
от 1960 г. 

от 
плана 

Розничный товарооборот 
Реализованное наложение 

в % к товарообороту 
Издержки обращения 

лбе. 
в % к товарообороту 

Фонд уценки товаров устарев
ших фасонов и моделей 

абс. 
в % к товарообороту 

Налог со строении и земель
ная рента 

абс. 
в % к товарообороту 

Сальдо непланируемых потерь 
абс. 
в % к товарообороту 

Чистая прибыль 
абс. 
в % к товарообороту 

1095061 
103402 

9,44 

59 300 
5,42 

827 
0,08 

2535 
0,23 

40 740 
3,72 

1 149508 
102528 

8,92 

67131 
5,84 

4598 
0,40 

1250 
0,11 

29 549 
2,57 

1035482 
95072 
9,18 

64168 
6.21 

4366 
0,42 

1109 
0,11 

4293 
0,42 

21 136 
2,04 

—59 579 
— 8330 
— 0.26 

+ 4868 
+ 0,79 

+ 4366 
-г 0,42 

+ 282 
+ 0,03 

+ 1758 
+ 0,19 

—19 604 
— 1,68 

— 114 026 
— 7456 
4- 0.26 

— 2963 
+ 0,37 

— 2.32 
+ o"l>2 

— 141 

+ 4293 
-г 0,42 

_ 8413 
— 0.53 

Наибольшие торговые наложения установлены по таким товарным 
группам, как парфюмерия, галантерея, металлическая посуда, кровати 
и металлические предметы домашнего обихода, стекло-фарфоро-фаян
совая посуда, стройматериалы, игрушки и др. По всем этим товарам 
в 1961 г. произошло снижение суммы реализации и удельного веса их 
в общем объеме товарооборота по сравнению с планом. Следовательно, 
уровень торгового наложения в 1961 г. должен был снизиться по срав
нению с планом. 

Это говорит о некоторой необоснованности плановых расчетов сум
мы и уровня торгового наложения, поэтому дополнительно к анализу 
выполнения плана необходимо произвести сопоставление данных с 
прошлым годом. 
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) 

Сумма реализованного наложения по сравнению с 1960 г. снизи
лась на 8330 тыс. руб., а уровень — на 0,26%- За счет снижения уровня 

- / 1035 482X0.26 торгового наложения сумма прибыли сократилась на ( .())  

2692,3 тыс. руб., а уровень рентабельности — на 0,26%. 
Снижение уровня торгового наложения объясняется снижением 

сельских цен по решению правительства и уценкой товаров по различ
ным причинам. На снижение уровня торгового наложения повлияло и 
структурное изменение в ассортименте товаров в общем объеме това
рооборота. По сравнению с 1960 г. удельный вес продовольственных 
товаров в общем объеме товарооборота увеличился па 3,5% и соста
вил 45,7%. 

Кроме того, по сравнению с прошлым годом в общем объеме това
рооборота уменьшился удельный вес тех товаров, по которым уста
новлены высокие торговые наложения (табл. 3). 

Таблица 3 
Реализация товаров и их удельный кес в общем объеме товарооборота 

за 1960-1961 гг. 

Товары 
Оборот, тыс • РУб-

В % к общему объему 
товарооборота 

Товары 1 

1 1960 г. 1961 г. 
1 

разница 1960 г. 1961 г. разница 

Кроиати металлические 4074,2 3 305.5 -768 ,7 0,38 0,33 - 0 , 0 5 
.Металлическая посуда и 

металлические преа-
меты домашнего оби
хода 16875,1 14417.5 - 2 457.3 1,58 1,43 -0 ,15 

Стекло-фарфоро-фаян
совая посуда 8 097,5 6 481,9 - 1 6 1 5 , 6 0,76 0,64 - 0 , 1 2 

Игрушки 3 887,5 3 665,0 - 222,5 0.36 0,36 — 
Лесоматериалы 23180,2 19938.4 - 3 1 4 1 , 8 2,15 1,98 - 0 , 1 7 
Прочие строительные 

материалы 17884,5 14 648.7 - 3 235,8 1,67 1,45 - 0 , 2 2 
Прочие непродоволь

ственные товары 54 040,4 35 207,0 - 1 8 833,4 5,04 3,49 - 1 , 5 5 

Таким образом, на снижение суммы и уровня торгового наложения 
повлияли уценки товаров, изменения в структуре товарооборота, а кро
ме того, уменьшение объема товарооборота, которое привело к сниже-

/ 59 579 0x9 44^ нию валового дохода (при прочих равных условиях) на( щ—'•—) 
5626,0 тыс. руб. 

Издержки обращения по потребительской кооперации республики 
составили за 1960 г. 59 300,1 тыс. руб. (5,42% к обороту), а были за
планированы на 1961 г. в сумме 67 131 тыс. руб. (5,84% к обороту). 
За 1961 г. издержки обращения по сравнению с 1960 г. возросли на 
4867,0 тыс. руб., а по сравнению с планом снизились на 2963 тыс. руб. 
и составили 64 168 тыс. руб. (6,20% к обороту). 

За счет увеличения планового уровня издержек обращения потреб 
„ л Г 1 0J5482X0.37' 

кооперация республики недополучила прибыли на сумму(- 100 
3831,3 тыс. руб., или снизила уровень рентабельности на 0,37%. 

) 
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Повышение же уровня издержек обращения по сравнению с 1960 г. 
/1035482 0.79 \ „ , . . , л 

снизило сумму приоыли на ( j - W ) J 818U,.} тыс. руб. 
При прочих равных условиях, за счет изменения объема товаро

оборота, сумма издержек обращения должна была сократиться: 
при плановом уровне издержек обращения на( ^ ) о"°уН 

тыс. руб.; 
, „ * л /Ш026хЗ,42\ С10Г11 , 

при уровне издержек обращения 1960 г. на ( ^w—J Ь 1 ° и ^ 
тыс. руб. 

Основными причинами повышения уровня издержек обращения 
являются снижение объема товарооборота, перерасход по отдельным 
статьям издержек обращения, что объясняется в большинстве случаев 
наличием бесхозяйственности и серьезных недостатков в работе орга
низации потребкооперации республики. 

Наибольший перерасход издержек обращения допущен по статьям: 
«товарные потери сверх норм», «проценты за кредит» и «потери по 
таре». Проценты за кредит возрастают из года в год и в абсолютном, 
и в относительном выражении, что видно из следующих данных: 

1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 
сумма процентов за кре

дит, тыс. руб. 3639.8 5157,3 6994.0 8232.0 
в % к товарообороту 0,37 0,49 0,64 0.80 

Одной из основных причин роста расходов по кредиту явились 
завышенные товарные запасы. На 1 января 1962 г. сверхнормативные 
товарные запасы .составили 184,6 млн. руб., или 57 дней оборота. По 
сравнению с 1 января 1961 г. они возросли на 127,8 млн. руб. Особенно 
больших размеров достигли они в Бухарском ОПС — на 80 дней обо
рота, в Сурхандарьинском ОПС — на 79, в Ферганском ОПС и по Ка
ракалпакскому РесПО — на 67 дней оборота. 

В отдельных потребительских обществах товары лежат по несколь
ку лет и теряют свое качество, что увеличивает расходы по процентам 
за кредит и ведет к росту потерь товаров. Так, в Орджоникидзевском 
райпотребсоюзе неходовые товары, например шурупы, березовый пило-
лес, ламповое стекло, угольная пыль и др., лежали в сети по 5—7 лет. 
В отдельных складах и магазинах по 5 лет хранятся такие товары, 
как саржа, крепдешин, штапельное полотно и т. д. 

Наличие постоянных сверхнормативных товарных запасов и систе
ме потребкооперации республики приводит к просрочке платежей по 
ссудам банка и росту уплаченных процентов за кредит. 

Значительное место в общем объеме издержек обращения зани
мают потери товаров. В 1961 г. они составили 7,0%, в том числе: потерн 
товаров в пределах норм (1581 тыс. руб.) — 2,5%, потери езерх норм 
(2852 тыс. руб.) — 4,5%. 

Наличие сверхнормативных потерь привело к снижению рентабель
ности в целом но потребкооперации республики на 0,27%. 

О росте тезарных потерь в системе потребительской кооперации 
Узбекистана свидетельствуют следующие данные: 

1W г. итг. 1960 г. 1V61 г. 
потери товаров 

а) п пределах норм 
ябс, тыс. руб. 11ЭТ.1 1165,6 1246.5 1581,0 
в % к товарообороту 0,12 0,11 0,16 . .0,15 

б) сверх норм 
айс, тыс. руб. 942,1 980,1 994.2 2S52.0 
в % к товарообороту 0,09 0.10 0,09 0,27 
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Повышение уровня товарных потерь в пределах норм объясняется 
отменой встречной продажи зерна и муки колхозам и организацией их 
розничной продажи. Высокие же сверхнормативные товарные потери, 
составившие 13,5% к прибыли 1961 г., указывают на бесхозяйствен
ность в работе потребкооперации республики. 

По Андижанскому облпотреисоюзу, например, товарные потери 
составляют 1559 тыс. руб. (0,82% к обороту), в том числе сверхнорма
тивные — 776 тыс. руб. (0,41% к обороту); по Сурхандарьинскому 
ОПС — соответственно — 732,0 тыс. руб! (0,57% к оборрту) и 534,0 
тыс. руб. (0.42% к обороту), а по Каракалпакскому РесПО —558,0тыс. 
руб. (0,55%) и 384 тыс. руб. (0,38%). Одной из причин, порождающих 
большие товарные потерн, является неравномерный и излишний завоз 
товаров без учета спроса населения и возможностей их надлежащего 
хранения. 

Так, Ташкентский горкоопторг еще в 1958 г. закупил большую пар
тию орехов, которая не была полностью реализована в течение трех 
лет, и в 1961 г. на складах находилось еще 5,1 г орехов (на сумму 
9,6 тыс. руб.), уже не годных к употреблению. В октябре 1961 г. этот 
же коопторг закупил в заготконторах Алма-Атинской области 837 г. 
лука на 161 тыс. руб., без учета возможности их реализации в г. Таш
кенте. В итоге потери по данной партии лука составили 28,1.тыс. руб. 

В некоторых потребительских организациях не хватает складских 
помещений, а имеющиеся подчас не приспособлены к нормальному 
хранению товаров, и в результате допускаются большие потери това
ров. Например, в Октябрьской межрайбазе Ташкентского ОПС из-за 
отсутствия достаточных помещений часть товаров хранится под откры
тым небом; товары портятся, теряют свой вес, качество и т. п. На базе 
накопилось уцененных и испорченных товаров на 348,3 тыс. руб., неко
торые из них завезены еще в 1957—1958 гг. 

Во многих организациях потребкооперации Сурхандарьинской об
ласти установлено преступное отношение к хранению товаров, что при
вело к массовой порче их. На Денауской межрайбазе допущена порча 
23,5 г фиников, 14,5 т карамели, 42 бочек .пива и 2156 баночек горчи
цы: в Шурчинском райпо испорчено 20 тыс. бутылок вина и 3 т го
вяжьего сала; в Касанском райпо — 10 тыс. бутылок вина и 7,3 т кон
дитерских изделии и т. д. 

Надо вести решительную борьбу с нерадивыми работниками, допу
скающими порчу товаров, не обеспечивающими сохранность материаль
ных ценностей. Правление потребительской кооперации УзССР должно 
принять решительные меры к ликвидации недостатка складской пло
щади в потребительских обществах, ускорить реконструкцию и строи
тельство новых складов. 

В условиях Узбекистана большое значение имеет применение холо
дильного оборудования, а между тем торговые предприятия потребко
операции республики все еще слабо оснащены холодильными установ
ками, что ведет к излишним потерям. 

В издержках обращения торговых организаций потребкооперации 
Узбекистана зпачителмняй удельный вес занимают расходы по таре, 
возросшие с 1000,5 тыс. руб. (0.10% к товарооборот}) в 1958 г. до 
2331 тыс. руб. (0,23% к товарообороту) в 1961 г. 

Очень велики расходы по таре по Каракалпакскому РесПО — 
4-М.0тыс руб. (0.44°/о к обороту), по Ai-яижанскому ОПС — 414тыс. руб. 
(0,22% к обороту) п другим облпотрсСчоюзам. 

Вследствие бесхозяйственного хранения и пользования тарой по
следняя портится, теряет свое качеепш, требует преждевременного 
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ремонта и т. д. А между тем, опыт работы ряда организаций потребко
операции показывает, что мри правильной и рациональной организации 
тарного хозяйства можно не только ликвидировать потери по таре, но 
и обеспечить рентабельность этой отрасли хозяйства. Опыт лучших 
организаций, добившихся снижения до минимума расходов и потерь по 
таре, необходимо всемерно изучать и распространять во всех организа
циях потребительской кооперации. 

Одним из наиболее важных мероприятий в борьбе за ликвидацию 
потерь по таре является организация тарных складов в рай потребсою
зах и раймо. Принимаемая от торговой сети порожняя тара должна 
здесь ремонтироваться и своевременно возвращаться по назначению. 
Работники складов должны нести ответственность за своевременный 
сбор, ремонт и очистку, хранение и сдачу тары в установленные сроки; 
мелкий ремонт тары можно и должно производить в каждом магазине, 
лавке, складе. 

Во всей системе потребкооперации следует установить ответствен
ность руководителей за состояние тарного хозяйства, строго взыскивая 
с виновных убытки, допущенные в результате небрежного обращения-
с тарой. 

Большое влияние на снижение рентабельности оказывают неплани-
руемые потери и убытки (уценка товаров, списание безнадежных дол
гов, штрафы, пени, неустойки и проч.). 

Непланируемые потери по потребкооперации республики составили 
в 1961 г. 10 578,0 тыс. руб. (1,02% к обороту). По сравнению с 1959 г. 
непланируемые потерн по «Узбекбрляшу» возросли более чем в четыре 
раза. Подавляющая часть их порождается бесхозяйственной работой 
организаций. Только потери и штрафы составили 2525,0 тыс. руб., а 
уценка товаров по постановлению правлений — 4515,0 тыс. руб. В боль
шинстве случаев уценка товаров по постановлению правлений высока 
в тех обществах, где имеются большие сверхнормативные товарные 
остатки и залежалые товары. 

Несвоевременное взыскание дебиторской задолженности привело к 
увеличению невзысканной задолженности (за истечением сроков исковой 
давности) с 154,3 тыс. руб. в 1960 г. до 232,0 тыс. руб. в 1961 г. Это 
значит, что главные и старшие бухгалтера кооперативных организации 
республики плохо следят за своевременным взысканием долгов. Вопре
ки неоднократным указаниям Центросоюза о необходимости сокращения 
дебиторской задолженности по организациям потребкооперации Узбе
кистана, дебиторская задолженность в 1961 г. возросла на 4908 тыс.. 
руб. и составила на 1 января 1962 г. 9078,0 тыс. руб. 

В потребкооперации республики не находится на должном уровне-
ревизионная и учетная работа. На 1 января 1962 г., например, не была 
проведена ревизия по 41 потребительскому обществу и 4 райпотреб-
союзам. 

Нередко ревизии выполняются некачественно, без инвентаризации 
и сверки расчетов. Результаты ревизий зачастую рассматриваются не
своевременно и без принятия необходимых мер по устранению выявлен
ных недостатков. 

Итак, основными причинами невыполнения плана прибыли за 
1961 г. и снижения ее по сравнению с 1960 г. являются невыполнение 
плана товарооборота и снижение его объема, уменьшение уровня тор
гового наложения, перерасход по издержкам обращения и рост непла-
нируемых потерь. 

Однако эти недостатки не являются характерными для всех орга
низаций потребительской кооперации Узбекистана. Деятельность мио-
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гих лучших организаций свидетельствует о полной возможности успеш
ного выполнения планов и повышения уровня рентабельности потребко
операции. В качестве примера можно сослаться иа опыт работы 
Пскентского райпо. Применяя прогрессивные методы торговли, работ
ники этого райпо добились выполнения плановых заданий по всем ос
новным показателям1. Следует всемерно распространять опыт работы 
передовых организаций. 

Увеличение объема товарооборота, снижение уровня, издержек 
обращения, ликвидация непланируемых потерь и устранение других 
недостатков в деятельности кооперативных организаций и предприятий 
позволит намного повысить рентабельность потребительской коопера
ции Узбекистана и ее роль в осуществлении задач коммунистического 
строительства, как это предусматривается в решениях XXII съезда 
КПСС и новой Программе партии. 

И. Абдукаримов 

УЗБЕКИСТОНДА МАТЛУВОТ КООПЕРАЦИЯСИНИНГ 
РЕНТАБЕЛЛИГИ ҲАҚИДА 

Мацолада Узбекистон ССР матлубот кооперацияси савдо фао-
лиятининг рентабеллиги ва уни ошириш йўллари таҳлил қилинади. 
Кейинги йилларда чакана товар обороти планининг бажарилмаслиги, 
муомала чиқимларининг кўпаниши ва пландан ташцари харажатлар 
натижасида Узбекистон матлубот кооперациясининг рентабеллиги 
пастлашиб кетдн. Автор республика матлубот кооперацияси фаолиятида 
бир қатор муҳим камчиликларни очиб ташлайди ва уларни бартараф 
этишга қаратилган таклифлар киритади. 

1 Подробнее об этом см. нашу статью и журнале «Коммунист Узбекистана» 
1962, № 7. " 
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Б. 3. ХАЛИДОВ 

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ АФГАНСКОГО ЯЗЫКА 

В нашей стране неизменно возрастает интерес к жизни и культуре 
нашего южного соседа — дружественного нам Афганистана. Советски
ми учеными уже немало сделано в области изучения истории, литера
туры и языка афганского народа. Но история изучения афганского 
(пушту) языка (ставшего с 1936 г. государственным языком страны) 
в самом Афганистане освещена у нас еще очень слабо. В стг.тье 
В. Лифшица и И. Оранского1 основное внимание уделено истории изу
чения этого языка в Европе и в нашей стране, афганские же источники 
привлечены далеко недостаточно. Статья М. Г. Асланова по афганской 
лексикографии дает краткую характеристику четырех словарей афган
ского языка, составленных в Афганистане к началу -!0-х годов2. Отры
вочные сведения по истории изучения афганского языка имеются в 
произведениях других афганистов, в частности в книге Г. Ф. Гирсаа1 
Данная статья ставит своей целью восполнить существующий пропел 
и дать краткий обзор афганских работ по пушту. 

Как известно, в науке утвердилось мнение, что письменная литера
тура на пушту появилась лишь в начале XV в. Однако в письменных 
памятниках на этом языке, найденных и опубликованных в Афганиста
не в 40-х годах. XX в., сохранились стихи на пушту, относящиеся к бо
лее раннему периоду — VIII—Xвв.. так что XV—XVIвв.можно счи
тать периодом известного оживления в афганской литературе, но не 
началом ее возникновения. В XVIII в. было написано первое учебное 
пособие по пушту — «Марифат ал-Афгани» («Знание афганского язы
ка»). Автор его — известный поэт Пир Мухаммад Какар — был учи
телем сына Ахмедшаха Дуррани4. 

В начале XIX в. в Северо-Западной провинции тогдашней Индии 
(ныне Пакистан) Навваб Мухаббат-хан (ум. в 1810 г.) написал учеб
ное пособие «Риаз ал-Мухаббат», которое состояло из грамматики 
пушту и пушту-фарси словаря и которым в свое время пользовался 
акад. Б. А. Дорн5. Несколько позже Аллаяр-ханом (ум. в 1832 г.) был 
составлен афганский словарь «Аджайиб ал-Лугат». 

1 В. Л и ф ш и ц н И. Оранский , Изучение афганского языка в Афганистане 
и за его пределами, Ученые записки ЛГУ, ,\г 117, Л., 1949. 2 М. Г. Асланов , Афганская лексикография, Ученые записки Военного инсти
тута иностранных языков, т. I, вып. 2, М., 1945. 3 Г. Ф. Гире, Современная художественная проза на пушту в Афганистане, 
М., 1958. 4 С. Ришт и и. История афганской литературы, Кабул, 1946, стр. 78 и 100; 
А. Б е н а п а. Диван Пир Мухаммада Какар, Кабул, 1945, стр. 15. 

8 См. введение к его «Хрестоматии пушту» (СПб., 1847); С. Р и ш т и н, указ. 
соч., стр. 87—88 и 100. 
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В последней четверти XIX в., в условиях изменений в экономиче
ской и общественно-политической жизни афганского народа, давшего 
достойный отпор английским колонизаторам, наступает период воз
рождения афганской литературы и дальнейшего развития литератур
ного языка пушту сначала в Северо-Западной провинции Индии, а за
тем в самом Афганистане. В это время в Пешавере, еще в XVI в. став
шем торговым и культурным центром восточных афганцев, создаются 
первые произведения художественной прозы на пушту. Особенно выде
лялись писатели Мунши Ахмаджан, Нематулла, Маулави Ахмад, Мир 
Ахмад-шах Ризвани и др. Ризванн (ум. в 1934 г.) был и ученым, хоро
шим знатоком пушту. Он впервые включил его в учебный план коллед
жа и написал по нему ряд учебных пособий, в частности грамматику 
пушту «Бафия» на языке урду. В это время уделялось внимание и сбо
ру лексического материала; казн Хайрулла составил небольшой сло
варь пушту «Хайр ал-Лугат»6. 

В результате длительной борьбы афганского народа против чуже
земных захватчиков, за объединение и национальную независимость 
страны в последней четверти XIX в. в Афганистане возникает центра
лизованное многонациональное государство, создастся регулярная 
армия, основным контингентом которой были афганцы. В этой связи 
потребовались обучение солдат на их родном языке пушту и создание 
собственной военной терминологии. В разработке военных терминов, 
переводе и составлении армейских уставов и наставлений на языке 
пушту большая заслуга принадлежит казы Абдулкадиру Пешавери — 
инспектору афганской армии и приближенному эмира Шер Али-хана". 

В начале XX в., когда в Афганистане произошли известные сдвиги 
» экономике и общественно-политической жизни (развитие торговли 
и городов, создание общеафганского рынка н зарождение афганской 
национальной буржуазии, возникновение младоафганского движения 
п т. п.), появляется тяга к европейской пауке, открываются первые 
учебные заведения с преподаванием светских наук, в том числе кол
ледж «Хабибпйе», где впервые вводится изучение языка пушту по 
определенной программе. Тогда Салнх Мухаммедом был написан учеб
ник «Дъ пашто лумрай китаб» («Первая книга но пушту»). 

Росту культуры и образованности в стране способствовала газета 
«Сирадж ал-Ахбар», учрежденная указом Хабнбулла-хаиа. На ее стра
ницах печатались стихи на пушту поэтов Гулам Мухндднна Афган 
(ум. в 1921 г.), Мустагни (ум. в 1934 г.) и др. Гулам Мухиддин был 
страстным пропагандистом пушту, призывавшим афганских писателей 
-создавать свои произведения на родном языке. В Афганистане появ
ляется первая типография и первым изданием, напечатанным подвиж
ным шрифтом, стала газета «Сирадж ал-Ахбар». Однако первый печат
ный станок был завезен в Афганистан еще раньше, очевидно около 
1870 г., при Щер Али-хане. Уже тогда в Кабуле было начато печатание 
почтовых марок и основана первая в стране газета «Шамс ал-Ахбар» 
(по другой версии — «Шамс ан-Нахар»), просуществовавшая недол
гое время. 

Дальнейшее развитие письменности и литературного языка пушту 
было связано с большими изменениями, происходившими в Афганиста
не с 1919 г., когда под влиянием Великой Октябрьской социалистиче
ской революции афганский народ поднял знамя самоотверженной борь
бы против английских захватчиков и сумел восстановить утраченную 

С. Р и ш т и и, указ. соч., стр. 119—122 и 143. 
Там же, стр. 130 и 130. 
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независимость страны. К власти, вместо убитого Хабибулла-хаиа, при
шел его сын Аманулла-хан, тесно связанный с младоафганскнм движе
нием. При нем значительное внимание уделялось просвещению, откры
вались начальные и средние школы с преподаванием светских наук. 
В учебные программы школ был включен также язык пушту, по кото
рому составлялись учебные пособия. Так, Салих Мухаммад написал 
2-ю и 3-ю части своего учебника. 

Для разработки грамматики афганского языка, сбора лексического 
материала, выработки новых терминов, составления словарей, учебни
ков и т. д. было организовано научное общество «Пашто Марака», куда 
вошли видные ученые — знатоки афганского языка и литературы. 
Председателем общества стал поэт и ученый Маулави Абдулвасе 
(убитый позже при Бача Сакао). Общество выпустило краткую грам
матику афганского языка «Пашто пшойа», учебное пособие «Иавазинъй 
пашто» («Чистый пушту») и небольшой словарь. Был подготовлен так
же к печати большой словарь пушту8. 

Заметный прогресс наметился и в области прессы. В 1920—1924 гг. 
в Афганистане выпускалось свыше десяти периодических изданий. 
Газета «Сирадж ал-Ахбар» стала выходить под новым названием 
«Аман-н Афган». Была учреждена другая правительственная газета — 
<:Анис». Стали выпускаться и провинциальные газеты: «Тулуе Афган» — 
в Кандагаре, «Иттихад-и Машрнки» — в Джалалабаде. Вначале в них 
печатались на пушту лишь отдельные статьи и стихотворения, а затем 
они полностью переключились на пушту. 

В этот период среди прогрессивных слоев афганцев Северо-Запад
ной провинции Индии усилилось движение за культурное обновление. 
В 1926—1927 гг. в Пешавере было организовано общество «Анджуман-н 
ислах-и афагина» («Общество преобразования афганцев»), которое за
нималось культурно-просветительной работой и вопросами развития 
литературы на афганском языке. 

Развитие афганского языка и литературы в самом Афганистане 
вступает в новую фазу с 30-х годов, когда в экономической и политиче
ской жизни страны произошли дальнейшие изменения (рост капитали
стических отношений и национальной буржуазии, развитие националь
ной консолидации и т. д.). В 1931—1932 гг. было организовано три 
литературных общества (анджуман-и адаби) — в Кабуле, Кандагаре 
и Герате. Они ставили своей целью содействие развитию культуры в 
Афганистане, прогрессу науки и литературы, разработке норм общена
ционального литературного языка пушту. Но языком пушту'занима
лось лишь кандагарское общество, а другие общества уделяли основное 
внимание языку фарси и литературе на нем. 

Эти общества имели свои печатные органы. Так, кабульское обще
ство выпускало на фарси литературный журнал «Кабул», первый 
номер которого вышел в июле 1931 г. Кандагарское общество с марта 
1932 г. издавало на языке пушту литературный журнал «Дъ пашто 
маджалла». А когда это общество слилось с кабульским (1935), печат
ным органом объединенного литературного общества стал журнал 
«Кабул», выходивший раз в месяц. В нем с 1932 г. появляются отдель
ные статьи и стихотворения писателей Аминуллы Змарйалай, Муста г-
ни и др. В дальнейшем в журнале все более возрастает удельный вес 
материалов, печатаемых на пушту. 

Печатная продукция на афганском языке начинает увеличиваться 
с 1937 г., когда на базе Кабульского литературного общества была 

С. Р и ш т и и, указ. соч., стр. 133 н 140. 
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организована Афганская Академия языка и литературы (Пашто Толы-
на), ставшая центром научного изучения афганского языка и литера
туры. Периодическим изданием Академии оставался журнал «Кабул», 
который с- 1941 г. целиком переключился на пушту. В нем появляются 
хорошие статьи по фонетике, лексике и грамматике афганского языка, 
написанные такими видными афганскими филологами, как Г. Ульфат, 
А. Хабиби, С. Риштин и др., а также статьи по языкознанию, переве
денные с западноевропейских языков. Ценные статьи по пушту печа
тались также в издаваемом Академией «Кабульском ежегоднике». 

Для исследователя афганского глагола весьма полезны опублико
ванные в журнале «Кабул» в 1944—1945 гг. статьи: Г. Ульфата — «Пе
реходные и непереходные глаголы в пушту» (№ 160), «Инфинитив в 
пушту» (№ 163 и 164); С. Риштина—«Афганские инфинитивы» 
(№161 и 164), «Виды инфинитивов» (№ 177); А. Бенава — «Забытые 
инфинитивы» (№ 165) и др., а также разделы глагола и отглагольных 
имен в грамматиках пушту М. Моманда, М. А. Аязи и С. Риштина. 

Перу С. Риштина принадлежит ряд ценных статей по вопросам 
грамматики афганского языка, опубликованных в журнале «Кабул» за 
1945 г.:.«Об отглагольных прилагательных» (№ 173), «О падежах» 
(№ 175), «О грамматике заимствованных слов в пушту» (№ 171) и др. 
Г. Ульфат посвятил одну из своих статей («Кабул», № 165) проблеме 
согласования глагола-связки в именных предложениях и т. д. 

Большая работа была проделана афганскими учеными и по лекси
кографии пушту. В 1938—1941 гг. вышли пушту-фарси словари: М. Мо
манда — «Пашто синд»; М. А. Аязи — «Лас зъра пашто лугатуна»: 
небольшой фарси-пушту словарь «Спецъле пашто» Лаал Мухаммеда 
Какар и А. Хабиби, а также словарь идиоматических выражений Му
хаммед Гуля Нури. В 1952—1954 гг. Афганская Академия выпустила 
более полный пушту-фарси словаоь в двух томах — «Пашто камус», 
в котором сохранена та же система транскрипции, что и в предыдущих 
словарях, но нет указания ударений. Другой недостаток этого слова
ря — почти полное отсутствие примеров и фразеологии. В 1956 г. вы
шел фарси-пушту словарь, составленный известным пуштуведом 
Абдуллой Афгани-Навис. 

Из лексикологических работ следует отметить книгу Г. Ульфата 
«Лексикологические исследования» (Кабул, 1942). В ней автор показы
вает богатство лексики пушту и его способность выражать любую 
мысль; приводит интересные факты о синонимах, о разных вариантах 
одного и того же слова, возникших благодаря чередованию, отпадению 
и перестановке звуков. Интересны статьи А. Хабиби «Пути исследова
ния афганской лексики» («Кабул», 1944, № 158) и «К афганской лек
сикологии» (предпослано словарю «Спецъле пашто»), а также его кни
га «История афганской словесности» (ч. I, Кабул, 1946). 

По теории афганской поэзии имеется труд поэта А. Бенава «Адаби 
фунун», написанный в духе арабо-персидской традиции. Вначале он 
был напечатан по частям в нескольких номерах журнала «Кабул», а 
затем вышел отдельной книгой. 

В 30-х годах начала выходить серия учебных пособий «Пашто кили» 
(«Ключ пушту»), предназначенных в основном для слушателей курсов 
взрослых по изучению пушту — чиновников и офицеров, которые были 
обязаны изучить государственный язык страны. В составлении этих 
пособий принимали участие известные знатоки пушту — А. Змарйалай, 
К- Хадим, А. Бенава, Г. Ульфат, С. Риштин. Они были рассчитаны на 
практическое овладение языком пушту: материалы в них расположены 
в порядке возрастающей трудности; в каждом уроке без теории приво-
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дится множество примеров и оборотов речи или тексты с введением 
новых слов и т. д. Основы афганской грамматики излагаются только R 
последнем, шестом выпуске серии, написанном С. Риштином и опубли
кованном в 1947 г. 

Такое построение курса, с отрывом практики от теории, конечно, 
ничем не оправдано. Это и сказалось в практике преподавания: курсан
ты плохо знали грамматику, и шестой выпуск «Ключа пушту» оказался 
для них трудным. Поэтому в 1947 г. С. Риштин опубликовал краткий 
учебник пушту9, в котором в доступной форме излагаются грамматиче
ские правила к приводимым в начале урока примерам, взятым в основ
ном из разных выпусков серии «Ключ пушту». 

Известный ученый М. Моманд написал на пушту первую граммати
ку афганского языка «Дъ пашто дъ жъбе лйара» («Законы афганского 
языка»), отпечатанную литографским способом в Балхе в 1938 г. 
В 1939 г. в Кабуле вышла грамматика М. А. Аязи «Каваид-и пашто» 
(«Правила пушту») на языке фарси. Отметим еще изданный в 1938 г. 
учебник Салих Мухаммада «Пашто жъба» («Афганский язык»). 
В 1948 г. С. Риштин выпустил свой «Пашто грамар» (ч. I) — плод 
многолетней работы над языком пушту, — в котором автор использовал 
материалы своих ранее опубликованных работ по морфологии и слово
образованию («Дъ пашто иштикакуна ау таркибуна», Кабул, 1948. 
я др.). 

В составлении грамматики пушту афганские филологи не придер
живаются единой системы: одни из них находятся под влиянием араб
ских или персидских грамматистов, а другие стремятся использовать 
достижения современной науки о языке и подражать европейским об
разцам. 

Грамматика М. Моманда, например, состоит, как у арабов, из двух 
разделов: морфологии (сарф) и синтаксиса (нахв); все слова пушту 
делятся в ней на три группы: имя, глагол и частицы. В разделе имени 
он, подобно арабским грамматистам, рассматривает имена места, вре
мени, орудия и т. п., не учитывая различия морфологии пушту и араб
ского. Но при описании глагола автору пришлось отказаться от неизмен
ного подражания арабам и показать сравнительное богатство времен
ных форм афганского глагола. М. Моманд пытался внедрять параллель
но с арабским чисто афганские лингвистические термины-кальки, кото
рые, однако, не привились. 

В грамматике М. А. Аязи мы находим уже не три, а восемь частей 
речи. Здесь заметно влияние персидских грамматистов, особенно Мирзы 
Абдулазем-хана с его «Дестур-с забан-е Фарси» (Тегеран, 1911), где 
тоже говорится о восьми частях речи в персидском языке. Но, с другой 
стороны, под влиянием арабов Аязи пишет также о «слабых» буквах в 
пушту, об именах места, орудия и т. д. 

«Пашто грамар» С. Риштина сравнительно лучше других афганских 
работ по грамматике пушту. В предисловии автор пишет, что его труд, 
в отличие от прежних грамматик, написан по новому методу и с исполь
зованием опыта грамматик английского, немецкого, урлу, персидского и 
арабского языков. Он делит грамматику пушту на четыре раздела: 
афганские звуки, морфология, синтаксис, правописание. В первую часть 
книги вошли первые два раздела, за исключением морфологии глагола, 
наречий и частиц, которые вместе с последующими разделами должны 
войти во вторую часть. В книге приводится много интересного факти-

9 С. Р и ш т и н , Дъ пашто кили лумрай лйар шовункай («Первое грамматиче
ское руководство к «Ключу пушту»), Кабул, 1947. 
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ческого материала, дана хорошая классификация словообразующих 
аффиксов, сравнительно неплохо описаны произношения звуков и т. д. 
Однако раздел фонетики базируется только на арабско-афганском алфа
вите без какой-либо транскрипции- В шестом выпуске «Ключа пушту» 
С. Риштин пишет о восьми частях речи в афганском языке, а в «Пашто 
грамар» (ч. I) почему-то сводит их к шести, объединяя предлоги и после
логи, союзы и междометия в одну группу «частицы». Числительные не 
выделяются в самостоятельную часть речи, а рассматриваются как 
имена качества в разделе прилагательных и т. д. 

Следует подчеркнуть, что грамматики пушту, составленные афган
скими учеными, содержат богатый фактический материал и интересные 
наблюдения и при всех их недостатках представляют весьма ценный 
источник для наших пуштоведов, занимающихся разработкой научной 
грамматики этого сравнительно малоизученного языка иранской семьи. 

Афганские филологи стремятся изучать пушту в нсторико-сравни-
тельном плане, привлекая материалы древних языков (санскрит, аве
стийский и древнеперсидский). Изучение языка пушту, распространение 
грамотности среди населения, развитие печати и радиовещания на этом 
языке — все это способствует развитию и обогащению литературного 
пушту и приобщению все более широких слоев афганского народа к со
временной культуре. 

Следует особо отметить усиление деятельности и организационное 
укрепление Афганской Академии. В уставе ее особо подчеркиваются 
задачи Академии по развитию афганского языка и литературы: сбор 
фольклора и других культурных ценностей и их публикация; разработка 
научной терминологии; издание научных трудов и учебников; выработка 
единых норм литературного пушту и т. д.10 

В 1957 г. в Пешавере была также создана Академия языка и лите
ратуры. Основной задачей ее является содействие развитию языка пуш
ту и литературы на нем и повышению культурного уровня пуштунов. 
В уставе Академии11, в частности, ставится задача сбора лексического 
материала и фразеологии в речи пуштунов разных племен. 

В последние годы наблюдается растущий интерес афганцев к вопро
сам письма и унификации орфографии пушту. Еще в 40-х годах они 
стали предметом дискуссий на страницах печати, обсуждались на Пеша-
верском совещании афганских писателей (1948 г.)12 и в Афганской Ака
демии. В 1959 г. вышла книга Г. Ульфата «Письмо и стиль», которая 
вызвала ряд статей на страницах журнала «Кабул». В них пишется о 
недостатках афганского письма на арабской графике, о необходимости 
улучшения орфографии и лаже высказывается мысль о переходе к ла
тинскому алфавиту'3. 

Все это свидетельствует о повышении уровня культуры афганского 
народа, что не может не радовать его друзей в Советском Союзе. 

Б. 3. Халидов 
АФҒОН ТИЛИНИ УРГАНИШ ТАРИХИГА 

ДОИР 

Мақола Афгонистоншшг ҳозирги давлат тили — пушту тилиня 
ўрганиш тарихига багишланган. Автор ҳозирги афғон тадқиқогчила-
рининг пушту тили ва бу тилда ёзилган адабиётларга онд асарларння 
таърифлашга алоҳида эътибор беради. 

10 См. «Кабул». 105Г). № 386: 1958, № 448. 
"См. «Кабул», 1957, № 446. 
12 Г. Ф. Гире, указ. соч., стр. 171—175. 
13 См. «Кабул», 1960, № 489. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

К СПОРНЫМ ВОПРОСАМ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В период развернутого строительства 
коммунизма становится особенно актуаль
ным дальнейшее укрепление советской 
семьи как ячейки нашего общества. Ком
мунизм отнюдь не означает отмирания 
семьи, ослабления семейно-родствениых 
уз; напротив, именно при коммунизме 
семья достигнет наивысшего своего рас
цвета. 

«Совершенно неправы те, — говорил 
Н. С. Хрущев на ХХ11 съезде КПСС, — 
кто утверждает, что значение семьи при 
переходе к коммунизму якобы падает и 
со временем она совсем исчезнет. В дей
ствительности при коммунизме семья укре
пится, семейные отношения окончательно 
очистятся от материальных расчетов, до
стигнут высокой чистоты и прочности»1. 

Вопросы укрепления советской семьи, 
улучшения ее материально-бытового поло
жения, обеспечения счастливого детства 
каждому ребенку, внедрения в семейные 
отношения начал коммунистической мора
ли занимают большое место в Программе 
КПСС, утвержденной историческим 
XXII съездом партии. 

Все это вызывает необходимость в кри
тическом пересмотре некоторых действую
щих норм семейного права, тем более, что 
семейные кодексы почти всех союзных 
республик были приняты свыше 30 лет 
назад (так, семейный кодекс Узбекской 
ССР был принят в 1928 г.). 

Здесь нам хотелось бы остановиться на 
некоторых спорных вопросах семейного 
права: о форме брака, о внебрачных детях 
и алиментировании. 

На 'протяжении истории развития совет
ского семейного права регулирование во
проса о форме брака менялось в зависи
мости от исторической обстановки. 

В первых советских декретах о семье и 
браке 1917 г. и в первом семейном кодексе 
РСФСР 1918 г. правовое значение призна
валось только за браками, заключенными 

•Н. С. Х р у щ е в , О Программе Ком
мунистической партии Советского Союза, 
доклад на XXII съезде КПСС 18 октября 
1961 г., М., Госполитиздат, 1961, стр. 96— 
97. 

путем пегистрации в органах ЗАГСа. Это 
объяснялось тогда главным образом необ
ходимостью решительной борьбы с рели
гиозным влиянием в области семейно-бы-
товых отношений, в целях освобождения 
семьи от влияния церкви. 

С изменением социально-экономических 
условий жизни, ростом культурного уровня 
масс влияние церкви в стране слабеет, и к 
моменту, например, принятия нового се
мейного кодекса РСФСР мотивы, служив
шие основанием для признания законным 
только зарегистрированного брака, утра
тили свою остроту. По кодексу РСФСР 
1926 г. правовая сила была признана и 
за так называемыми фактическими, «неза
регистрированными» браками. 

Однако в ряде республик, как Узбеки
стан, Таджикистан и другие, церковь про
должала еще пользоваться значительным 
влиянием среди коренного населения. Сох
ранение в этих республиках правовой 
силы только за зарегистрированными бра
ками обусловливалось необходимостью 
борьбы с такими косными обычаями, как 
взимание калыма и многоженство, тогда 
еще довольно распространенными среди 
местного населения. 

При обсуждении проектов семейного ко
декса Узбекистана 1927—1928 гг. вопрос 
о форме заключения браков вызвал осо
бый спор. И хотя определенная часть на
селения требовала признания так называе
мых фактических браков, большинство все 
же высказывалось за признание правооб-
разующего значения только за браком за
регистрированным. 

В пользу зарегистрированной формы 
брака говорили и такие соображения, что 
женщины из коренного населения в силу 
своей неграмотности и вековой забитости 
не сумеют защитить свои права. Призна
ние фактических браков могло бы приве
сти к легализации многоженства и ранних 
браков. Все эти соображения имели в ус
ловиях Узбекистана весьма существенное 
значение. 

Регулирование вопроса о форме брака 
оставалось здесь стабильным и тогда, ког
да эта форма была существенно изменена 
кодексами других союзных республик. 
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Однако узбекский кодекс, как и сходные 
с ним в решении данного вопроса кодексы 
других союзных республик, установил 
правило, разрешающее лицам, фактически 
состоящим в брачных отношениях, оформ
лять их путем регистрации браков, с ука
занием срока фактической совместной 
жизни. 

Это правило В. Макарова характеризует 
как «недостаточно последовательную по
зицию»2, а Н. В. Рабинович приходит к 
выводу, что «и R -этих республиках закон 
придал правовое значение также и факти
ческим брачным отношениям»3. 

Но, вопреки мнению В. Макаровой, эта 
позиция узбекского кодекса представляет
ся нам вполне обоснованной. Ведь в пер
вые годы Советской власти в Узбекистане, 
несмотря на признание правовой силы 
только за гражданским браком, продол
жал преобладать церковный брак. И хотя 
среди коренного населения велась боль
шая кропотливая работа по ознакомлению 
и разъяснению советского законодатель
ства о браке п семье, значительная часть 
местного населения, особенно отдаленных 
районов республики, все еще придержива
лась вековых традиций и заключала браки 
только по религиозным обычаям. Извест
ную роль играло здесь п незнание опре
деленной частью населения существующих 
порядков регистрации, а порою— стремле
ние обойти этот порядок. 

В результате браки, совершенные по ре
лигиозным обрядам, составляли до изда
ния кодекса Узбекской ССР 1928 г. значи
тельное число. Это и были так называе
мые фактические браки, которые не защи
щались законом, но пользовались широ
ким признанием коренного населения. 

Естественно, что законодатель не мог 
пройти мимо этих особенностей склады
вавшихся веками национального уклада 
жизни и морально-правовых воззрений ко
ренного населения. И он реагировал на 
данное явление установлением указанной 
выше нормы. Но фактические брачные от
ношения, возникшие до введения в дей
ствие кодекса 1928 г., защищались зако
ном только при условии их регистрации в 
органах ЗАГСа. Следовательно, узбекский 
кодекс придавал правовое значение не 
всем вообще брачным отношениям (как 
утверждает Н. В. Рабинович), а только 
тем, которые возникли в прошлом, и то 
лишь при условии их оформления в уста
новленном законом порядке. Такое реше
ние вопроса закрепляло в области брач
ных отношений начала стабильности, мо-

2 В. М а к а р о в а , Указ 11резидиума 
Верховного Совета СССР 8 июля 1944 г. 
в судебной практике, Автореферат диссер
тации на соискание ученой степени канд. 
юр. наук, М., 1954, стр. 5. 

3 Н. В. Р а б и н о в и ч , Семейное право, 
в кн.: «40 лет Советского права (1917— 
1957)», т. I, Л., ЛГУ, 1957, стр. 284—285. 

ногамии и другие начала советского се
мейного права. 

Существенное изменение в решение дан
ного вопроса внес Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР 8 июля 1944 г., с 
изданием которого во всей нашей стране 
юридическая сила стала признаваться 
только за зарегистрированным браком. 

На основании Указа были исключены те 
нормы союзных кодексов, которые преду
сматривали признание фактических браков. 
В узбекском же кодексе таких изменений 
производить не пришлось, ибо разрешение 
им вопроса о форме брака полностью сов
падало с нормами Указа 1944 г. 

Итак, мы видим, что в течение всей 
истории советского семейного права, даже 
когда в РСФСР и других республиках 
правовая сила признавалась и за фактиче
скими браками, в Узбекистане регулирова
ние формы брака продолжало оставаться 
неизменным. Мы полагаем, что было бы 
не основательным менять ее и в настоя
щих условиях. Это не соответствовало бы 
укоренившимся в быту местного населения 
нравственным и правовым представлениям 
и повело бы к подстегиванию легкомыс
ленных связей и отношений к семье. 

Мы считаем правильным, что как в дей
ствующем, так и п разрабатываемом ныне 
проекте узбекского семейного кодекса, 
правообразующее значение сохраняется за 
актом регистрации брака и органах ЗАГСа 
н зарегистрированный брак признается 
единственной основой советской семьи. 

В настоящее время большинство науч
ных и практических работников высказы
ваются за сохранение предписаний о фор
ме брака, сформулированных в Указе 
1944 г., как одного из эффективных 
средств укрепления социалистической 
семьи4. 

Признание правовой силы за так назы
ваемым фактическим браком явилось бы 
шагом назад и не соответствовало бы 
одному из основных принципов советского 
семейного права — укреплению моногам
ной советской семьи. 

Одной из острых проблем кодификации 
семейного законодательства является воп
рос о внебрачных детях. 

До принятия Указа 8 июля 1944 г. в 
отношении детей, родившихся вне брака, 

4 Г. М. С в е р д л о в, К вопросу коди
фикации брачио-семенного законодатель
ства, в кн.: «Вопросы кодификации», М., 
Госюриздат, 1957, стр. 101; А. И. П е р г а 
мент , О кодификации республиканского 
законодательства о браке, семье и опеке, 
в кн.: «Научная сессия, посвященная воп
росам кодификации советского республи
канского законодательства. 31 января — 
2 февраля 1957 г.», М., 1957, стр. 75—76; 
Е. Д. Ш е ш е н и и, Об изменении законо
дательства о браке и семье, в кн.: «Вопро
сы кодификации советского законодатель
ства», сб. статей. Свердловск, 1957, стр. 
158—159, и др. 
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предоставлялось право судебного отыска
ния отцовства с присуждением алиментов. 
Политическое и практическое значение та
кого решения вопроса было особенно зна
чительным, если вспомнить, в какое уни
зительное положение ставило дореволю
ционное законодательство внебрачных де
тей и мать, не состоящую в браке. 

Советское законодательство первых лет 
социалистического строительства нанесло 
сокрушительный удар по укоренившимся 
представлениям о внебрачных детях как о 
«незаконнорожденных», «хароми зода» 
(«поганый»). 

Необходимость судебных исков об оты
скании отцовства диктовалась и тем, что 
в первые годы существования Советского 
государства оно еще не имело реальной 
возможности оказывать необходимую по
мощь матери, не состоящей в браке. Но, 
как правильно указывалось в литературе, 
обстановка с тех пор резко изменилась, 
моральный престиж внебрачных детей был 
восстановлен, а Советское государство на
столько окрепло в экономическом отноше
нии, что получило возможность оказывать 
реальную помощь в воспитании п содер
жании внебрачных детей6. Институт судеб
ного установления отцовства, па восста
новлении которого настаивает определен
ная часть товарищей, на наш взгляд, не 
является лучшим разрешением вопроса 
для настоящего времени. 

Наряду с положительными моментами 
(особенно в первые годы) этот институт 
всегда имел серьезные отрицательные сто
роны, связанные с нередкой невозмож
ностью установления отцовства, отсут
ствием бесспорных доказательств, шат
костью даже таких научных доказательств, 
как экспертиза крови к сходства6, волоки
той, свойственной природе этих дел, не
прочностью материальной базы обеспечения 
ребенка. 

Некоторые авторы представляют отмену 
судебного установления отцовства чуть ли 
не как лишение ребенка отца по закону. 
Но внебрачные дети, как известно, лишены 
отца не потому, что этого желает законо
датель, а в силу объективно существую
щего Факта: отсутствия нормальной семей
ной связи между отцом и ребенком. «Дать 
отца» такому ребенку, создать для него 
нормальную семью закон бессилен, закон 
может только регулировать вопрос о той 
или иной форме обеспечения ребенка. 

Государственная система обеспечения 
внебрачных детей, установленная Указом 
1944 г., представляет более эффективную 
форму, нежели ранее существовавшая си
стема алиментирования путем волокитного, 
подчас одиозного для самой матери, про-

5 Г. К. М а т в е е в , История семейно-
брачного законодательства Украинской 
ССР, Изд-во Киевского университета, 
I960, стр. 49. 

6 См. об этом Н. В. Р а б и н о в и ч , 
указ. статья, стр. 300. 

цесса отыскания и установления отцовства. 
Действующая система государственной по
мощи в содержании и воспитании детей 
позволяет не подвергать детей всякого ро
да случайностям, связанным с уклонением 
от уплаты алиментов и проч., которые 
травмируют и детей и мать. 

Сторонники восстановления прежнего 
порядка ссылаются на необходимость лик
видации якобы существующего у нас де
ления детей на «законнорожденных» и 
«незаконнорожденных». Но ведь само-
предположение о делении детей на «закон
но» и «незаконнорожденных» не примени
мо к нашему обществу ц совершенно бес
смысленно. 

Дети, рожденные вне брака, не подвер
гаются у нас никакой дискриминации. Они 
пользуются равными гражданскими, поли
тическими и социальными правами, а ма
тери, не состоящей в браке, предоставля
ется государственное пособие либо воз
можность поместить ребенка в детские 
учреждения на полное государственное со
держание7. И в этом проявляется забота 
государства о наиболее целесообразной 
форме обеспечения детей, учитывающая 
особенности отношений между людьми в 
случае рождения ребенка вне брака. 

Учитывая возрастающее значение госу
дарственных форм обеспечения многодет
ных и ОДИНОКИХ матерей, дальнейшее рас
ширение сети детских учреждений, в ко
торых согласно Программе КПСС, воспи
тание и содержание детей будет осущест
вляться бесплатно, мы не видим необходи
мости в восстановлении существовавшей 
до 1944 г. системы алиментирования вне
брачных летен для случаев, связанных с 
иском об отцовстве. 

Но вместе с тем следует согласиться с 
высказанным в литературе предложением 
о наделении будущим законодательством 
внебрачных детей правом па алименты в 
случае добровольного признания отцов
ства9. 

Нередко фактические отцы ввиду отсут
ствия института признания отцовства вы
нуждены прибегать к усыновлению своих 
же детей. О неудобстве и неестественности 
такого рола «усыновления» неоднократно 
уже говорилось на страницах нашей печа-

7 Заботой о матери продиктована и нор
ма Указа 1944 г. о привлечении к ответ
ственности лиц, виновных в оскорблении и 
унижении достоинства женщины-матери 
(ст. 31). 

8 Программа Коммунистической партии 
Советского Союза, М., Госполитнздат, 
1961, стр. 98—99. 

8 Г. М. С в е р д л о в , Охрана интересов 
детей в советском семейном и граждан
ском праве, М., Изд-во АН СССР, 1955, 
стр. 38; М. Г. М а с е в и ч. Некоторые во
просы кодификации семейного законода
тельства, «Советское государство п пра
во», 1958, № 11, стр. 62. 
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ти:0. Введение института добровольного 
признания отцовства отвечало бы настоя
тельно выдвигаемым требованиям жизни. 

Указ 1944 г. лишает не состоящую в 
браке мать права указывать в свидетель
стве о рождении фамилию отца ребенка, 
и в метрических свидетельствах о рожде
нии такого ребенка в графе «отец» дела
ется прочерк. Этот порядок, не соответ
ствующий характеру нашего законодатель
ства, пронизанного глубокой заботой о де
тях, подвергается справедливой критике со 
стороны советской общественности. В свя
зи с этим нам представляется вполне свое
временным ввести единый порядок запол
нения свидетельства о рождении, незави
симо от того, рождены ли дети в браке 
или вне брака". 

Мы полагаем, что в законодательстве 
должно быть установлено правило, разре
шающее матери, не состоящей в браке, 
указывать в свидетельстве о рождении 
ребенка фамилию предполагаемого отца, 
но без права на алименты. 

Справедливой представляется и поста
новка вопроса об увеличении размера и 
продолжительности выплаты государствен
ных пособий не состоящим в браке мате
рям12. 

При регламентации всех этих вопросов 
в будущем законе не следует забывать и 
о той «положительной роли, которую для 
повышения рождаемости в условиях резко 
неблагоприятной половой структуры насе
ления сыграли и отмена алиментов н го
сударственная помощь одиноким мате
рям»13. 

Советское государство проявляет особую 
заботу об охране прав и интересов детей. 
По действующему закону, обязанность за
ботиться о содержании детей не снимает
ся с родителей, если один из них уходит 
от семьи. 

Ныне, в соответствии с постановлением 
от 27 нюня 1936 г., взыскание алиментов 
на содержание детей производится в доле
вом отношении к заработку ответчика (на 
содержание одного ребенка взыскивается 
'Д получаемой ответчиком заработной 
платы, на двух детей — Уз, на трех и бо
лее — 50%). 

10 См., напр., Г. К у з ь м и н а , Как нам 
усыновить своих детей?, «Комсомольская 
правда», 13 января 1959 г., и др. 

11 Г. М. С в е р д л о в , Охрана интере
сов детей в советском семейном и граж
данском праве, стр. 47; Г. К- М а т в е е в , 
указ. соч., стр. 62. 

12 Г. М. С в е р д л о в , К вопросу кодифи
кации брачно-семейного законодательства, 
сто. 108; Г. К. М а т в е е в, указ. соч., 
стр. 63. 

13 Из речи начальника ЦСУ, члена-корр. 
АН СССР В. Старовского на годичном со
брании Академии наук «О производитель
ности общественного труда и проблемах 
народонаселения», «Известия», 22 мая 
1962 г. 

В литературе последних лет все чаше 
поднимается вопрос о том, что существую
щая система алиментировання создает не
равное материальное положение детей, и 
высказываются предложения об установле
нии такого порядка алиментировання, при 
котором учитывались бы члены семьи от
ветчика, его иждивенцы, а также полная 
инвалидность (1-я группа) самого ответ
чика14. 

Мы также полагаем, что суду должно 
быть предоставлено право в исключитель
ных случаях, в соответствии с особенно
стями конкретного дела, отступать от до
левого принципа взыскания алиментов. 

Высказывается мнение и о том, что 
средства, взыскиваемые на содержание де
тей, находящихся на полном иждивении 
государства, не следует выдавать истицам-
матерям, которые расходуют их не по на
значению, а вносить эти деньги в сберега
тельную кассу на имя самих детей15. 

Однако в таком виде с этим предложе
нием вряд ли можно согласиться, ибо по 
существу оно превращает алименты из 
средства содержания в средство накопле
ния. 

По мнению некоторых авторов, нахож
дение детей на полном государственном 
иждивении должно служить достаточным 
основанием для освобождения родителей 
от алиментировання. Так, Н. В. Рабинович 
считает, что с нахождением ребенка на 
полном иждивении государства следует 
прекращать взыскание на него алиментов, 
ибо в этих случаях отпадают все основа
ния, в силу которых взыскивается содер
жание10. 

По нашему мнению, нахождение ребен
ка на полном государственном иждивении 
само по себе не может быть основанием 
для освобождения от алиментов. Основа
нием может служить только материальное 
пли семейное положение (или то и другое 
одновременно) ответчика. Если же мате
риальное или семенное положение ответ
чика не дает оснований для освобождения 

14 В. И. Б о ш к о, Очерки советского 
семейного права, Киев, Госполитиздат 
УССР, 1952, стр. 263; Е. Д. Ш е ш е п и п , 
указ. статья, стр. 160—162; А. И. П е р г а 
мент , О кодификации республиканского 
законодательства о браке н семье, в кн.: 
«Научная конференция, посвященная ко
дификации республиканского законода
тельства. Тезисы докладов», М., 1957, 
стр. 17; М. А н п я н ц , Кодификация со
ветского законодательства о браке ц семье, 
«Социалистическая законность», 1958, № 6, 
стр. 49; М. Г. М а с е в и ч, указ. статья, 
стр. 63. 

15 Я с и и к о в. Взыскание алиментов на 
детей, находящихся на содержании у 
государства, «Социалистическая закон
ность», 1950, № 8, стр. 71. 

16 Н. В. Р а б и и о в и ч. Личные имуще
ственные отношения в советской семье, Л , 
Изд-во ЛГУ, 1952, стр. 126. 
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его от уплаты алиментов, то взысканные 
средства надо зачислять, по нашему мне
нию, на счет учреждения, в котором вос
питывается ребенок. 

Нахождение детей на полном иждиве
нии государства не должно вести к ослаб
лению семейно-родственных связей между 
детьми н родителями и снимать с послед
них их обязанности. Нельзя допускать, 
чтобы родители использовали нахождение 
детей на полном содержании у государ
ства в качестве фактора, освобождающего 
их от родительских обязанностей, когда 
для этого нет оснований. 

Этими же соображениями следовало бы 
руководствоваться и при решении вопроса 

о том, должны ли родители наделяться бу
дущим законодательством правом на сни
жение размера алиментов пли вовсе осво
бождаться от них, когда несовершеннолет
ние дети имеют самостоятельный зарабо
ток. Наличие самостоятельного заработка 
у несовершеннолетнего не должно осво
бождать родителей от уплаты алиментов, 
если этого не требует материальное или 
семейное положение родителя. 

Мы считаем, что учет предложений, вне
сенных в данной статье, может быть по
лезным в проводимой ныне работе по об
новлению законодательства о браке и 
семье. 

Г. Тансыкиаеиа 

О ФОРМИРОВАНИИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ СОВХОЗОВ 
И МТС УЗБЕКИСТАНА (1929—1932 ГОДЫ) 

30 лет прошло с тех пор, как героиче
ский советский народ под руководством 
Коммунистической партии своим самоот
верженным трудом обеспечил успешное 
выполнение первого пятилетнего плана 
развития народного хозяйства СССР. Этот 
подвиг нашего народа навсегда вошел в 
славную историю советского общества как 
одна из самых ярких, самых замечатель
ных ее страниц. С выполнением плана 
первой пятилетки в нашей стране впервые 
в истории человечества был построен эко
номический фундамент социалистического 
общества. 

Одной из важнейших задач первой пя
тилетки было коренное преобразование со
ветской деревни, социалистическая рекон
струкция нашего сельского хозяйства на 
основе коллективизации многомиллионных 
масс трудового крестьянства. 

Коллективизация сельского хозяйства 
была одним из главных звеньев гениаль
ного ленинского плана построения социа
лизма в нашей стране, настойчиво и умело 
претворявшегося в жизнь Коммунистиче
ской партией и Советским государством. 

В решении грандиозных задач социали
стической реконструкции советской дерев
ни огромную роль сыграла борьба Комму
нистической партии и Советского госу
дарства за создание массовых кадров 
высококвалифицированных, преданных пар
тии н народу руководителей крупного 
социалистического сельского хозяйства, 
умелых организаторов и вожаков колхоз
ного производства, механизаторов, инже
нерно-технических работников совхозов и 
МТС, специалистов самых различных про
фессий. Только с помощью таких кадров, 
обладающих богатым опытом, глубокими 
и разносторонними технико-экономически
ми знаниями, широким общественно-поли
тическим кругозором, высокими качествами 
стойких борцов за победу социализма, 
можно было обеспечить успешный переход 
советской деревни к крупному социали
стическому хозяйству — «великую рево

люцию в экономических отношениях, во 
всем укладе жизни крестьянства»'. 

Эти кадры должны были активно уча
ствовать не только в коренной реконструк
ции нашего сельского хозяйства, в крутом 
подъеме всех отраслей сельскохозяйствен
ного производства, но п в решении таких 
исторических задач, как постепенное прео
доление существенных различий между 
городом и деревней, между физическим 
и умственным трудом, в осуществлении 
культурной революции в советской дерев
не, в повышении трудовой и политической 
активности широких масс трудового кресть
янства, в воспитании его в духе комму
нистической сознательности и т. д. 

Все это и определяло огромное внима
ние партии и правительства к вопросам 
создания и воспитания многочисленных 
кадров руководителей и специалистов со
циалистического сельского хозяйства. Ре
шением этой важнейшей хозяйственно-
политической проблемы повседневно зани
мались и руководящие, и местные партий
ные, советские и общественные организации. 

Вопрос о технических кадрах явился 
одним из центральных пунктов повестки 
дня ноябрьского Пленума UK ВКП(6| 
1929 г. Учитывая острую нехватку квали
фицированных кадров в сельском хозяй
стве, Пленум поручил Политбюро на
править не менее 1000 ответственных 
партийных, профсоюзных и хозяйственных 
работников на руководящую работу в 
сельском хозяйстве. 

13 января 1930 г. ЦИК и Совнарком 
Союза ССР приняли Постановление «О 
подготовке технических кадров для народ
ного хозяйства»2, а 23 июля 1930 г. — 
«О реорганизации высших учебных заве-

1 Программа Коммунистической партии 
Советского Союза, М., Госполптпздат. 
1961, стр. 14. 

2 ЦГА УзССР, ф. Р-837. оп. 16, д. 107, 
л. 93. 
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дений. техникумов и рабочих факультетов»3. 
Эти и другие мероприятия партии и пра-
нительства сыграли важную роль в под
готовке квалифицированных кадров руко
водителей и специалистов сельского 
чозяйства СССР, становившегося на рельсы 
социализма. 

Особенно остро нуждались в таких 
кадрах национальные республики Союза, 
п том числе Узбекистан, унаследовавший 
от колониально-феодального прошлого глу
бокую экономическую и культурную отста
лость. Эта отсталость порождала особые 
трудности социалистического строительства 
в Узбекистане, который должен был со
вершить в исторически короткий срок 
гигантский скачок от феодализма к социа
лизму, минуя стадию капиталистического 
развития. 

Но несмотря на огромные трудности, 
Коммунистическая партия, руководствуясь 
принципами мудрой ленинской нацнональ-
мой политики, ленинским учением о воз
можности построения социализма в ранее 
>тсталых странах, уверенно вела узбекский 

народ к победе социализма. С братской 
помощью великого русского народа и 
других народов Советского Союза трудя
щиеся Узбекистана добились в годы 
первой пятилетки огромных успехов на 
всех участках экономического, политиче

ского и культурного строительства. 
Успешно шло формирование и развитие 

национальных кадров для всех отраслей 
народного хозяйства Узбекистана, в том 
числе для сельского хозяйства республики 
и его ведущей отрасли — хлопководства. 

Формирование кадров специалистов в 
Узбекистане осуществлялось как путем 
расширения сети учебных заведений и кур
сов в самой республике, так и путем 
привлечения специалистов из других райо
нов Союза. 

В 1930 г. в сельском хозяйстве УзССР 
было занято 600—700 агрономов с выс
шим образованием при потребности в 
2500 человек*. Эту потребность в агроно
мических кадрах надо было удовлетворить 
прежде всего за счет подготовки их в 
самой республике. В 1930 г. предполагалось 
набрать в сельскохозяйственные вузы 
УзССР 550 студентов, а в сельхозтехни
кумы—1715 человек8. 

В 1928 г. в Узбекистане было 9 сель
хозтехникумов, в 1929/30 г. — 12, а в 
1930/31 г.— 18. Число учащихся в них воз
росло за эти годы с 1254 до 3445 человек. 
С 1928 по 1931 г. учебные заведения рес
публики выпустили почти 400 специалистов 
сельского хозяйства6. 

Коммунистическая партия и Советское 
правительство придавали большое значение 

» ЦГА УзССР, ф. Р-837, оп. 16, д. 107, л. 93. 
' «Узбекистанская правда», 7 мая 1930 г. 
5 «Узбекистанская правда», 10 августа 

1930 г. 
8 Журн. «За реконструкцию сельского • 

хозяйства», 1930, № 5—6, стр. 108. 

организации сельскохозяйственных вузов в 
Узбекистане, особенно по подготовке кад
ров специалисток для социалистического 
хлопководства. Так, в Ташкенте был 
открыт Среднеазиатский хлопково-ирри-
гационный политехнический институт 
(САХИПИ), в Самарканде — хлопковый, 
зооветеринарный, агроколхозный институ
ты и т. д. На подготовительных курсах при 
Узбекском государственном хлопковом ин
ституте с 1 августа 1930 г. занималось 
200 человек, исключительно из местного 
населения. Лица местных национальностей 
составляли 80% студентов, выходцы из 
дехкан, колхозников, батраков — 68%, 
а из рабочих — 18,8%. Среди студентов 
местных национальностей 16,5% были 
членами партии, а 49,5% — комсомоль
цами7. 

Кадры агрономического персонала ком
плектовались и путем подбора дехкан-
опытников, назначаемых на должности 
заведующих агроучасткамн и агротехни
ков. Таким путем, а также через курсы 
было полготовлено к весенней посевной 
1931 г. около 70 000 агроуполномоченных, 
более 20 000 агростарост и около 400 агро
техников из дехкан8. 

В 1932 г. в учебной сети Наркомзема 
УзССР было 5 вузов, 23 техникума, 4 
дневных и 6 вечерних рабфаков, 5 курсов 
по подготовке в вузы. В эти учебные за
ведения в 1932 г. было принято 5563 чело
века. Из 7142 учащихся сельскохозяйствен
ных учебных заведений НКЗ УзССР (в 
том числе 772 женщины) было 4895 узбе
ков и 1071 представитель нацменьшинств. 
Среди них насчитывалось 330 коммунистов 
и 2220 комсомольцев9. 

В 1932 г. эти заведения выпустили 
867 специалистов (в том числе 163 жен
щины), из них 119 животноводов, 35 
агрономов-организаторов, 128 агротехннков-
хлопковиков и т. д. Среди них было 414 
узбеков п 74 представителя других мест
ных национальностей. 98 выпускников было 
направлено в совхозный сектор, а 126 — 
в Трактороцентр10. 

Вновь подготовленные кадры специали
стов сельского хозяйства — инженерно-
технические работники совхозов и МТС, 
механизаторы, ирригаторы и др. — ак
тивно включались в борьбу за подъем 
всех отраслей сельского хозяйства, за вы
полнение хлопковой программы, за социа
листическое преобразование узбекского 
кишлака. 

Вчерашние неграмотные рабочие и дех
кане, ранее не знавшие, что такое маши
на, овладевали сложной современной 
сельскохозяйственной техникой, новейшн-

7 «Узбекистанская правда», 9 октября 
1930 г. 

8 Партархнв Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 58."он. 7, д. 896, л. 12. 

9 ЦГА УзССР, ф. Р-97. оп. 1, д. 573, 
л. 83. 

10 Там же. л. 86-87. 
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ми приемами агротехники, становились 
опытными командирами производства, ини
циаторами новых форм социалистического 
соревнования, вожаками масс. 

В. И. Ленин писал в статье «Как орга
низовать соревнование: «...Организацион
ных талантов в крестьянстве и рабочем 
классе много, и эти таланты только-только 
начинают сознавать себя, просыпаться, тя
нуться к живой, творческой, великой рабо
те, браться самостоятельно за строитель
ство социалистического общества»". 

В годы первой пятилетки в Узбекиста
не происходит бурный рост трудовой и 
политической активности масс, все ярче 
раскрывались творческие таланты рабочих 
и дехкан, с невиданным энтузиазмом 
строивших новую жизнь. Можно назвать 
много имен активных участников строи
тельства совхозов и МТС в Узбекистане 
в годы первой пятилетки. К ним относятся, 
в частности, Г. А. Габрнельянц12, X. Джа-
лилов13, Б. А. Добрынский14, Я. С. Ибра
гимов15, И. В. Бабков10, С. А. Солуданов17, 
А. Г. Каденко18 и многие другие товари
щи. Своим самоотверженным трудом они 
внесли достойный вклад в строительство 
социализма в нашей стране. 

В годы первой пятилетки Узбекистан 
получил большое количество специалистов 
из среднеазиатских вузои и техникумов. 
Например, в среднеазиатском хлопковом 
институте на 15 мая 1931 г. училось 478 
человек из Узбекистана, в том числе 231 

11 В. И. Л е н и н , Сочинения, т. 26, 
стр. 369—370. 

12 Г. А. Габрпе.чьянц в период первой 
пятилетки окончил Андижанским сельхоз
техникум, ныне работает секретарем Фер
ганского ОҚ КПУз. 

11 X. Джалилов в период первой пяти
летки окончил Андижанский сельхозтехни
кум, ныне он — директор Института эко
номики МСХ УзССР. 

14 Б. А. Добрынский — бывший агроном 
Андижанской МТС, Лауреат государствен
ной премии, ныне пенсионер. 

15 Я. С. Ибрагимов — в период первой 
пятилетки окончил Андижанский сельхоз
техникум. Был агрономом, затем директо
ром Джалялкудукской МТС. Ныне рабо
тает председателем Межколхозстроя Джа-
лялкудукского района. 

16 И. В. Бабков в период первой пяти
летки работал старшим агрономом 1-й 
Ленинской МТС Андижанской области, 
ныне — заместитель Председателя Прези
диума Верховного Совета УзССР. 

17 С. А. Солуданов — тракторист с 
1919 г., иыне начальник торгового управ
ления Андижанского объединения Обл-
сельхозтехники. Награжден орденом 
Ленина. 

18 А. Г. Каденко — бывший рабочий 
совхоза «Галля-Арал», ныне управляющий 
отделения № 1 этого совхоза. Награжден 
орденом Ленина. 

узбек. Среди студентов института было 73 
членов и кандидатов партии и 169 членов 
ВЛКСМ. По социальному составу они 
распределялись следующим образом: рабо
чих — 140, батраков — 63, колхозников — 
10, дехкан-бедняков — 32 и т. д.19-

По Среднеазиатскому отделению Тракто-
роцентра в Узбекистан было направлено 
198 агрономов20. Из САХИПИ и различ
ных курсов республика получила 80 агро
техников21. В 1931 г. Среднеазиатский 
трактороцентр открыл в Ташкенте 3-го-
дпчный техникум по подготовке механиза
торов сельского хозяйства, где из Узбеки
стана училось 40 человек22, в основном из 
местных национальностей. Много специй-
листов сельского хозяйства дал Узбеки-
стану и Среднеазиатский институт механи
зации сельского хозяйства (САИМ). 

Партийные, советские и общественные 
организации республики уделяли много 
внимания не только подготовке, но и вос
питанию кадров ИГР совхозов и МТС, 
улучшению их материально-бытового по
ложения, помогали им с честью выполнять 
порученное им дело. 

Вновь прибывшие в республику специа
листы настойчиво изучали местные усло
вия, овладевали языком коренного насе
ления, быстро входили в курс дела и охот
но передавали свой опыт и знания мест
ным молодым специалистам. 

Эта помощь посланцев великого русско
го народа в создании национальных кад
ров специалистов сельского хозяйства Уз
бекистана содействовала дальнейшему 
укреплению ленинской дружбы народоп 
СССР, успеху общего дела борьбы за по
беду социализма. 

На 1 января 1931 г. в системе треста 
«Узбексовхозхлопок» работало 84 инженер
но-технических работника, а на 1 июля 
1931 г. — 17023. На 1 января 1932 г. по 
профсоюзам МТС и батрачества, земле
дельческих и животноводческих совхозов 
насчитывалось 5327 инженерно-технических 
работников (из них 1518 женщин), в том 
числе 1065 из коренных национальностей. 
Среди них было 337 коммунистов; 976 спе
циалистов имели высшее образование, а 
407 — среднее24. 

В январе 1932 г. состоялся I Всесоюз
ный съезд инженерно-технических работ
ников союза рабочих МТС и батрачества13. 

19 Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 7, д. 896, л. 28. 
30. 

20 ЦГА УзССР, ф. Р-212, оп. 1, д. 402. 
л. 54. 

21 Там же. 
22 Там же, д. 404, л. 15. 
23 Центральный архив МСХ СССР, 

оп 338, св. 15, д. 5, л. 45. 
24 ЦГА УзССР, ф. Р-97, оп. 1, д. 523. 

л. 141. 
25 Журн. «Специалист социалистпческогг 

земледелия», 1932, № I, стр. 44. 
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Съезд отметил, что под руководством 
Коммунистической партии советский рабо
чий класс, опираясь на рост индустриали
зации страны, добился крупных успехов 
в социалистической реконструкции сель
ского хозяйства. Съезд призвал всех инже
нерно-технических работников еще более 
повысить свою трудовую и политическую 
активность и содействовать дальнейшему 
росту кадров массовой квалификации для 
социалистического сельского хозяйства. 

Таким Образом, за годы первой пяти
летки в нашей стране, в том числа в Со

ветском Узбекистане, были созданы мно
гочисленные кадры специалистов сельского 
хозяйства, в том числе инженерно-техни
ческих работников совхозов и МТС. Они 
внесли достойный вклад в борьбу за вы
полнение первого пятилетнего плана, за 
хлопковую независпмость СССР, за ликви
дацию былой экономической и культурной 
отсталости Узбекистана, за социалистиче
скую реконструкцию узбекского кишлака, 
за победу социализма в нашей стране. 

А. Нуруллаев 
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По Узбекистану: Р. Г. А р е и б е р г. Рабочее движение в Туркестане 
в годы нового революционного подъема (1910—1914 гг.). —Узбекский гос. 
ун-т; Р. Ю. Б а б а д ж а н о в а , Партийно-массовая работа Коммунисти
ческой партии Узбекистана в кишлаке о период подготовки и проведения 
земельно-водной реформы (1925—1926 гг.). — МГУ; М. А. Б и к ж а н о -
в а, Семья и положение женщины в колхозах Наманганской области. — 
Отделение общественных наук АН Узбекской ССР; А. X. В а л и е в, 
Положение оседлого дехканства Ферганы в последней четверти XIX и на
чале XX вв. (1876—1917). — Институт истории и археологии АН Узбек
ской ССР; А. К о к а н б а е в , Борьба трудящихся Ферганы за установле
ние и упрочение Советской власти. — МГУ; К- М у х а м м е д б е р д ы е в, 
Коммунистическая партия в борьбе за победу народной советской рево
люции в Хорезме (1917—1921 гг.). — ИМЛ; Д. М. О в е з о в, Племя 
мурчали (Исторнко-этнографический очерк). — Ташкентский гос. ун-т: 
Д. Н. П а к, Борьба Коммунистической партии Узбекистана за дальней
ший лодъем социалистической промышленности в годы II пятилетки 
(1933—1937 гг.). — ЛГУ; Д. И. Р у д з я н с к и й , Укрепление сотрудни
чества узбекского и киргизского народов в годы первой пятилетки 
(1928—1932 гг.). — Отделение общественных наук АН Узбекской ССР; 
С. С. С а й д а л и е в , Борьба Коммунистической партии Узбекистана за 
осуществление ленинского кооперативного плана (1930—1937 гг.). — 
Ин-т языка и литературы н Ин-т истории, археологии и этнографии АН 
КазССР; М. С. С т р е л к о в а , О руководящей роли Коммунистической 
партии Советского Союза в организации советского здравоохранения на 
примере Узбекистана (1917—1928). — МГУ; М. Т а ш м у х а м е д о в, 
Борьба трудящихся за создание и укрепление Туркестанской Советском 
республики. — Отделение общественных наук АН Узбекской ССР. 

С п р к ш е в с к и й В. И. Раскопки Чустского поселения. — ОНУ, Т.. 1961, № 1, 
стр. 70—71. 

С С С Р в период Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). — Указатель дис
сертаций и авторефератов. Составители Г. А. Куманев. Ю. К. Стрежиов, 
В. Б. Тельпуховскип. — М., 1961, 43 стр. (Академия наук СССР. Инсти
тут истории). 

С т а в н е к и й Б. Я. О северных границах Кх'шанского государства. — ВДИ, М., 
1961, № 1, стр. 108—114. 

С у л а й м а н о в а X. С. Дальнейшее укрепление социалистической законности в 
свете решений XXII съезда КПСС. — ОМУ, Т., 1961, № 12, стр. 5—11. 

Данные по Узбекистану. 
С у л а й м а н о в а X. С. О состоянии и перспективах развития юридической пауки 

в Узбекистане. — ОНУ, Т., 1961, .У» 7, стр. 3—11. 
С у л т а н о в Г. С. Развитие науки и образования в Узбекской ССР. — Т., 1901, 

41 стр. («Знание»), на узб. яз. 
С у х а р е в а О. А. К вопросу об исторических корнях структуры городов Средней 

Азии дооктябрьского периода и путях сложения городского населения. — 
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ММСГ, вып. 5, Серия этнографии (этнической географии), М.—Л., 1961. 
стр. 49—51. (Ротапринторное издание). 

Т а н с ы к б а е в а Г. Роль Советского государства в подготовке педагогических кад
ров в период социалистической реконструкции народного хозяйства. — 
НРС, кн. 4, Т., 1961, стр. 186—194. 

Т а т ы б а е в С. К вопросу изучения истории формирования каракалпакской социа
листической нации. — ВККФ, Нукус, 1961, № 2, стр. 67—74. 

Т а т ы б а е в С. У., Р а ш и д о в Г. Р. Новый труд по истории Советской Каракал
пакии. — ОНУ, Т., 1961, № 5, стр. 59—60. 

Рец. на кн.: Я. М. Д о с v м о в, Очерки истории Каракалпакской АССР 
(1917—1927 гг.), Т., Изд-во АН УзССР, 1960, 316 стр. 

Т а ш б е к о в Э. Население Ташкента в годы народных переписей [1897, 1920, 1926, 
1959]. — ИУФГО, т. V, Т., 1961, стр. 85—90, с табл. 

Т а ш х о д ж а е в Ш. С. К истории изучения средневековой поливной керамики 
Афрасиаба. — НРС, кн. 2, Т., 1961. стр. 260—268. 

Т а ш х о д ж а е в Ш. С. Поливная керамика Афрасиаба второй половины X — пер
вой половины XI в. — НРС, кн. 4, Т., 1961, стр. 298—305, с 3 рис. 

Т е л я т н и к о в И. и Х о р д а с Б., рец. Ш. А. Ш а м а г д и е в. Очерки истории 
гражданской войны в Ферганской долине. Т., Изд-во АН УзССР, 1961, 
388 стр. — «Партийная жизнь», Т., 1961, № 6, стр. 91—94. 

Т е т е н е в а Л. Трудовой подвиг рабочих промышленности Узбекистана в первые 
годы второй пятилетки. — НРС, кн. 2, Т., 1961, стр. 97—104. 

Т е т ю х и и Т. Ф., У т к и н а Н. Г. Археологические находки в бассейнах рек Каш
ка-Дарьи и Зеравшана. — ИУФГО, т. V, Т., 1961, стр. 147—149, с 1 рис. 

Скребло времени позднего мустье и нуклеус времени неолита-энеолита. 
Т о л с т о е С. П. Древняя ирригационная сеть и перспективы современного ороше

ния (По исследованиям древней дельты Сыр-Дарьи). — Вестник АН 
СССР, М., 1961, № 11, стр. 59—65. 

Т о л с т о е С. П. Новейшие исследования Хорезмской экспедиции АН СССР п бас
сейне Жана-Дарьи. — ВККФ, Нукус, 1961, № 2, стр. 3—25, с 1 рис. 

Т о л с т о е С. П. О землях древнего орошения в низовьях Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи 
и возможности нх освоения в современных условиях. — ОНУ, Т., 1961, 
№ 8, стр. 3—10, с карт. 

Т о л с т о е С. П. Прнаральскне скифы и Хорезм. — СЭ, М., 1961, № 4, стр. 68—73. 
Т о л с т о е а Л. С. Каракалпаки Бухарской области Узбекской ССР. (По материа

лам полевых исследований 1960 г.). — СЭ, М., 1961, № 5, стр, 44—51, 
с рис. 

Т о л с т о е а Л. С. Некоторые сведения о бухарских каракалпаках. — ВҚКФ, Ну
кус, 1961, № 1, стр. 27—39, с 5 рис. 

Т о р ж е с т в о ленинской национальной политики. — БА, Т., 1961, № 8 , стр. 10—18. 
По данным Узбекской ССР. 

Т о х т а х а н о в У. Т. Взаимоотношения РСФСР с Хорезмской Народной Советской 
Республикой. — Автореферат диссертации.... Т., 1961, 18 стр. (Ташкент
ский государственный университет им. В. И. Ленина). 

Т о х т а х а н о в У. К вопросу о советско-хивинских отношениях. — ОНУ, Т., 1961, 
№ 2, стр. 20—27. 

Т р а и и с Л. М. Семинар, посвященный дружбе народов. — ОНУ, Т., 1961, J& 5, 
стр. 66—67. 

Т р и ф о н о в И. Я- см. В. П. Н и к о л а е в а , И. Я- Т р и ф о н о в . . . 
Т у р к е в и ч В. Узбекская керамика. — «Новые товары», М., 1961, Кя 3, стр. 14— 

15, с рис. 
Т у р с у н о в X. Ценная книга по истории социалистического строительства в Узбе

кистане. — КУ, Т., 1961, № 1, стр. 93—96. 
Рец. на кн.: В. Я- Н е п о м н и и, Исторический опыт строительства 

социализма в Узбекистане (1917—1937), Т., Госиздат УзССР, 1960, 380 стр. 
Т у р с у н о в а М. Т. Развитие материально-технической базы сельскохозяйственного 

производства Узбекистана в восстановительный период (1921—1928 гг.).— 
НРС, кн. 3, Т., 1961, стр. 119—125. 

Т у х т а м е т о в Т. Г. Антирусские происки иностранцев в Бухаре и на Памире. 
Политические течения в эмирате. — «Вопросы истории Таджикистана», 
Душанбе, 1961, стр. 140—178 (Государственный педагогический институт 
им Т. Г. Шевченко). 

У б а й д у л л а е в А. О росте материального благосостояния трудящихся Узбекиста
на в текущей семилетке. — ОНУ, Т., 1961, № 2, стр. 6—14. 

У б а й д у л л а е в Г. Участие добровольных народных дружин в профилактической 
и воспитательной работе с правонарушителями. — НРС, кн. 4, Т., 1961, 
стр. 34—44. 

У б б а и н и я з о в Ж- Основные этапы развития промышленности Каракалпакии в 
период 1917—1940 гг. — ВККФ, Нукус, 1961, № 4(6), стр. 17—24. 
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У в а р о в Н. Несерьезный подход к разработке важной темы. — «Партийная жизнь», 
Т., 1961, № 4, стр. 91—94. 

Рец. на кн.: И. П у л а то в, Андижанская партийная организация 
в годы Отечественной войны, Т., Госиздат УзССР, 1960, 118 стр. 

У з б е к и с т а н . 1957 г. Библиографический указатель литературы. — Составитель 
Н. М. Культиасова. Редактор С. И. Кейзер. — Т., Госиздат УзССР, 1961, 
467 стр. (Государственная публичная, библиотека УзССР им. А. Навои). 

Разделы: «История»,'«Коммунистическая партия. Узбекистана» и др. 
У з б е к и с т а н . 1959 г. Библиографический указатель литературы. Составитель 

Е. Д. Свидина. Редактор Р. Ю. Шапиро. — Т., Госиздат УзССР, 1961, 
624 стр. (Государственная публичная библиотека УзССР им. А. Навои). 

Разделы: «История», «Коммунистическая партия Узбекистана» и др. 
У з б е к с к и е и каракалпакские пословицы о честности, правде и лжи. — БА, Т., 

1961, № 14, стр. 15. 
У к а з а т е л ь отечественной литературы по здравоохранению дореволюционного Уз

бекистана (1868—1917). Сост. К. Г. Шншова и А. Н. Шавина. — Т., 
Медгиз УзССР, 1961, 159 стр. (Министерство здравоохранения УзССР. 
Государственная научная специальная библиотека). 

У м н я к о в И. И. О хлопководстве в Средней Азии с древнейших времен до при
соединения края к России. — МТОНКС, Самарканд, 1961, стр. 97—100. 

У м у р з а к о в а О. П. К вопросу о переходе узбекского народа к строительству 
социализма, минуя капиталистическую стадию развития. — ОНУ, Т., 
1961, № 4, стр. 12—17. 

У м у р з а к о в а О. П. К вопросу о периодизации истории формирования п разви
тия узбекской социалистической нации. — ОНУ, Т., 1961, N° 8, стр. 11—19. 

У м у р з а к о в а О. Узбекская социалистическая нация. — «Фан ва турмуш», Т., 
1961, № 9, стр. 38—40 (на узб. яз.). 

У р а з а е в Ш. 3. Туркестанская АССР — первое социалистическое государство в 
Средней Азии. — М., Госюриздат, 1961, 179 стр. 

У р а л о в А. Из истории культурно-политического просвещения трудящихся масс 
БНСР (1920—1924 годы). — ОНУ, Т., 1961, № 7, стр. 18-24. 

У р а л о в А. Из истории развития народного образования в БНСР (1920—1924 го
ды). — ОНУ, Т., 1961, № 3, стр. 24—30. 

У р а л о в А. К вопросу развития советской культуры Бухарской Народной Совет
ской Республики (1920—1924 гг.). — НРС, кн. 4, Т., 1961, стр. 179—185. 

У р а л о в А. О помощи великого русского народа в развитии культуры БНСР 
(1920—1924 годы). — ОНУ, Т., 1961, Ке 12, стр. 45-49. 

У р у н х о д ж а е в М и р з а х о д ж а . - Незабываемые дни. — Т., Госиздат УзССР, 
1961, 219 стр., с рис. (на узб. яз.). 

Воспоминания участника революционного движения в Туркестане. 
У с е н б а е в К. Общественно-экономические отношения киргизов в период господ

ства Кокандского ханства. — Фрунзе, 1961, 86 стр. (Академия наук Кир
гизской ССР). 

У см а но в Н. Роль ирригации в Узбекистане в восстановлении и развитии хлопко
водства в переходный период (1918—36). — МТОНКС, Самарканд, 1961, 
стр. 116—117. 

У т к и н а Н. Г. см. Г. Ф. Т е т ю х и н, Н. Г. У т к и н а... 
Ф а з и л о в а К- Ташкентский квартал литейщиков (махалля дероз) в конце XIX — 

начале XX в. — НРС, кн. 4, Т., 1961, стр. 240—245. 
Ф а з ы л х о д ж а с в К. Ф. Профсоюзы Узбекистана в период развернутого строи

тельства коммунизма.—Т., 1961, 48 стр. («Знание»), на узб. яз. 
Ф а й з и е в М., А х у и д ж а н о в Л. — Автономные образования в составе Узбек

ской ССР и их правовое положение. — НРС, кн. 4, Т., 1961, стр. 425—435. 
Ф а й з и е в М. см. К. К а м и л о в, М. Ф а й з и е в... 
Ф а й з и е в Т. К вопросу изучения узбеков-кураминцев. — НРС, кн. 3, Т., 1961, 

стр. 232—239. 
• Ф а й з и е в Т. Школьное строительство в Туркестанской АССР в 1921—1924 гг.— 

НРС, кн. 3, Т., 1961, стр. 179—193 (на узб. яз.). 
Ф а й р а д о в а У. М. Участие Общества по распространению политических и науч

ных знаний УзССР в культурно-воспитательной деятельности Советов. — 
НРС. кн. 4, Т., 1961, стр. 68—77. 

Ф а р х а д и Р. Р. см. А. А. Г о в о р к о в , Р. Р. Ф а р х а д и... 
Ф а т т а е в М. Видные педагоги Самарканда. — Самарканд, Изд-во Самаркандского 

государственного университета, 1961, 42 стр., с портр. 
Ф а т т а е в М. А. Абдукадир Шакири — видный педагог. — ТСГУ, вып. 115, Са

марканд, 1961, стр. 189—203. 
• Ф а т т а е в М. А. Первые педагоги узбекской и таджикской школ Самарканда. — 

МТОНКС, Самарканд, 1961, стр. 131—133. 
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Ф е д о р о в М. Клад медных хорезмских дирхемов, обнаруженный на Афраснабе 
в 1959 г., — НРС, кн. 4, Т., 1961, стр. 291—297, с I рис. 

Ф е д о р о в - Д а в ы д о в Г. А. О начале монетной чеканки в Хорезме и Сарае в кон
це XIII в. — ЭВ, XIV, М.—Л., 1961, стр. 79—89, с 1 рис. 

Ф е д ч и н а В. Н. К истории создания карты Средней Азии в России в первой чет
верти XVIII в. — Труды Института истории естествознания и техники 
АН СССР, т. 37, вып. 2, 1961, стр. 250—276, с рис., 1 л. карт. 

Библиография: 35 названий. 
Ф и л а н о в и ч М. И. Археологическое обследование городища Кыр-Буран (Ташкент

ская область). — НРС, кн. 4, Т., 1961, стр. 311—317, с 2 рис. 
Ф и т е р м а н К. 3. Участие профессиональных союзов в сентябрьских событиях 

1917 года в Ташкенте. — УЗТВГПИ, вып. 17, Работы по общественным 
наукам, Т., 1961, стр. 77—99. 

Ф о р м о з о в А. А. Очерки по истории русской археологии. Отв. ред. член.-корр. 
АН СССР А. В. Арциховский. — М., 1961, 128 стр., с 19 рис. (Академия 
наук СССР. Институт археологии). 

Раздел: «Первые раскопки в Средней Азии», стр. 89—95. 
Ф р а д к и н Н. Г. Очерки по истории физико-географических исследований СССР 

(1917—1927 гг.).—М., 1961, 247 стр., с рис. 
Изучение Средней Азии (стр. 128—160). 

Х а д ж и е в Э. Важный источник по истории Ташкента. — ОНУ, Т., 1961, № 5, 
стр. 63—65. 

Х а д ж и е в Э. Из истории торговых сношений Ташкента с Россией. — ОНУ, Т., 1961, 
№ 3, стр. 45—51. 

Х а д ж и е в Э. О караванных дорогах из Ташкента в Сибирь (конец XVIII—первая 
четверть XIX в.). — НРС, кп. 3, Т., 1961, стр. 215—221 (на узб. пз.Ь 

Х а д и к у л о в Ш. Работа сельсовета по благоустройству кишлака. — Т., Госиздат 
УзССР, 1961, 23 стр. (на узб. яз.). 

X а з а н о в А. см. В. В и н о г р а д о в , А. Х а з а н о в . . . 
Х а й д а р о в а Ф. X. Год великого перелома в Узбекистане в области сельского 

хозяйства. — МТОНКС, Самарканд, 1961, стр. 118—120. 
Х а й и т м е т о в А. Ценный источник для изучения жизни и творчества Навои. — 

«Народы Азии и Африки», М., 1961, № 6, стр. 136—142. 
Послание Алишера Навои Сайду Хасану. 

Х а й р у л л а е в М. М. Об изучении научного наследия Абу Насра Фараби в Узбе
кистане. — ОНУ, Т., 1961, № 4, стр. 52—54. 

Х а й р у л л а е в М., В а л и е в А. Узбекские просветители о религии. — Т., Госиздат 
УзССР, 1961, 43 стр. (на узб. яз.). 

X а к и м о в М. X. Новая Программа КПСС и дальнейшее развитие теории социали
стического государства. — ОНУ, Т., 1961, № 11, стр. 13—24' (на узб. яз.). 

Данные по Узбекистану. 
X а н а з а р о в К. X., рец. М. Г. В а х а б о в, Узбекская социалистическая нация, 

Ташкент, Госиздат УзССР, 1960, 536 стр. — ВИ, М., 1961, К° о, 
стр. 102—108. 

X а р и н В. Сведения о возникновении большевистских организаций в Туркестане 
в 1917—1918 годах. — КУ, Т., 1961, № 7, стр. 84-89. 

Х а р и н В. Сведения о возникновении сельских ячеек РКП (б) в Туркестане в 1917— 
1918 годах. — КУ, Т., 1961, № 12, стр. 57—60. 

Х а с а н о в X. Абурайхан Бнруни и открытие американского континента. — ШЮ, 
Т., 1961, № 12, стр. 154—155 (на узб. яз.). 

Х а с а н о в X. Мавзолей Навои. — ШЮ, Т., 1961, № 3, стр. 154—155, с 1 рис. 
(«Письма из Афганистана»). На узб. яз. 

Х а с а н о в X. Памятные места Бабура. — ШЮ, Т., 1961, № 5, стр. 150—153 
(на узб. яз.). 

Х а с а н о в X. X. Три карты, имеющие отношение к Бирунн. — ИУФГО, т. V, Т., 
1961, стр. 150—151. 

Х а с а н о в X. X. Среднеазиатский географ-филолог XI в. — ИУФГО, т. V, Т., 1961, 
стр. 91—100, с 1 рис. 

Географическое наследие Махмуда Кашгарского. 
Х и д о я т о в Г. Против извращения культурных успехов Советского Узбекистана. — 

КУ. Т.. 1961, № 6, стр. 70—78. 
Х и д о я т о в Г. А. Современная английская и американская буржуазная литерату

ра о Великой Октябрьской революции и гражданской воине в Туркестане. 
(Обзор). — «История СССР», М., 1961, № 3, стр. 198—219. 

Х и к м а т у л л а е в X. Об одном произведении Ибн-Спны. — НРС, кн. 2, Т., 1961,. 
стр. 169—180 (на узб. яз.). 

Х о л м а т о в У. см. М. Б о г а т и и, У. X о л м а т о в... 
Х о р д а с Б. см. И. Т е л я т н и к о в и Б. Х о р д а с... 
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Х о р е з м и. Мухаббат-наме. Текст, Транскрипция. Перевод, исследование Э. Н. Над-
жипа. — М., ИВЛ, 1961, 223 стр. (Академия наук СССР. Институт на
родов Азии. Памятники литературы народов Востока. Тексты. Малая 
серия, 4). 

Ч а б р о в Г. Н. У истоков узбекской полиграфии (хивинская придворная литогра
фия 1874—1910 гг.). — В кн.: «Исследования и материалы». Сборник IV. 
Всесоюзная Книжная Палата, М., 1961, стр. 317—329, с 6 рис. 

Ч а н ы ш е в Я. Незабываемые дни моей жизни. — КУ, Т., 1961, № 4, стр. 48—50. 
О встречах с В. И. Лениным. 

Ч е п е л е в с к а я Г. Л. Сузане Узбекистана. — Т., Гослитиздат УзССР, 1961, 
160 стр., с илл.; 16 л. илл. (Институт искусствознания АН УзССР. Музей 
восточных культур. Народная декоративная вышивка). 

Ч е х о в и ч О. Д. О размере хараджа в Бухаре XIX века. — ОНУ, Т., 1961, № 3, 
стр. 38—44. 

Ш а й х о в а А. Из истории развития ирригации Ташкентского оазиса (Северный 
Ташкентский канал). — НРС, кн. 2, Т., 1961, стр. 105—113. 

Ш а м а г д и е в Ш. А. Очерки истории гражданской войны в Ферганской долине. 
Под ред. акад. АН УзССР И. К. Додонова. — Т., 1961, 388 стр. (Акаде
мия наук. Институт истории и археологии). 

Ш а н и я з о в К- Ценный труд ученого-лингвиста. — ОНУ, Т., 1961, № 3, стр. 72—73. 
К выходу в свет первого тома труда Махмуда Кашгарского «Словарь 

тюркских языков», где имеются сведения по истории Средней Азии. 
Ш а р а ф у т д инов а Р. С. Школьное образование в Узбекской ССР (1917— 

1955 гг.). — Т., Госиздат УзССР, 1961, 71 стр. 
Ш а р а ф х а н о в а А. Из истории проведения земельно-водной реформы в Зерав-

шанском округе. — НРС, кн. 2, Т., 1961, стр. 114—122 (на узб. яз.). 
Ш а р и п о в а Л. X. Новые находки каменных орудий в Бухарской области. — 

ИМКУ, вып. 2, Т., 1961, стр. 72—75, с 1 табл. 
Ш а ц к и й Г. В. Охота ц доместикация по наскальным изображениям Чадаксая. — 

ИМКУ, вып. 2, Т., 1961, стр. 76—91, с 6 рис. 
Ш с р м у х а м е д о в С а й д . О национальной форме социалистической культуры 

узбекского народа. — Т., Изд-во АН УзССР, 1961, 94 стр. 
Ш е р м у х а м е д о в С. Ш. см. И. М. М у м и н о в, С. Ш. Ш е р м у х а м е д о в... 
Ш е р с т о б и т о в В. П., О р о з а л и е в К. К, В и и и и к Д. Ф. Очерк истории 

исторической науки в Советском Каргизстане (1918—1960 гг.). — Фрунзе, 
Госиздат КирССР, 1961, 145 стр. 

В книге содержится ряд данных по историографии Туркестанской 
АССР и перечень источников по истории ТАССР и Средней Азии первых 
лет Советской власти (стр. 118—121). 

Ш и р б а е в М. Узбекская народная мудрость о воспитании молодежи. — Т., 1961, 
45 стр. («Знание»), на узб. яз. 

Шишкин В. А. Варахша (Опыт псторико-археологического исследования). — Авто
реферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических 
наук, Ташкент, 1961, 33 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Институт 
истории и археологии). 

Шишкин В. А. Узбекистанская археологическая экспедиция АН УзССР (Полевые 
работы 1956—1959 гг.). — ИМКУ, вып. 2, Т., 1961, стр. 18—50, с 5 рис. 

Шишкин 6. А., рец. 3. П. М а й с v р а д з е, Керамика Афрасиаба. Тбилиси, Изд-во 
АН ГрузССР, 1958, 30 стр. + XXIV табл. — ИМКУ, вып. 2, Т., 1961, 
стр. 319—320. 

Ш и ш к и н В. А., рец. G r e g o i r e F r u m k i n , Archeologie sovietique en Asie. 
„EtOdes asiatiques", vol. XI, 1957—58, Berne, 1059, p. 73-96.—ИМКУ, 
вып. 2, Т., 1961, стр. 317-319. 

Ш и ш к и н а Г. В. Археологическая разведка на городище Кумсултан (Бухарская 
область). — НРС, кн. 3, Т., 1961, стр. 246—252, с 3 рис. 

Ш и ш к и н а Г. В. Раннесредневековая сельская усадьба под Самаркандом. — 
ИМКУ, вып. 2, Т., 1961, стр. 192—222, с 14 рис. 

Ш м а ч к о в П. А. Переселение и землеустройство в Туркестане (1867—1917 гг.).— 
ВККФ, Нукус, 1961, № 3 (5), стр. 72—80. 

Ш м а ч к о в П. А. Роль русских крестьян-переселенцев в развитии сельского хозяй
ства Туркестана (1867—1917). — ВККФ, Нукус, 1961, № 1, стр. 40—48. 

Ш м и д т Р. 3. Предыстория постройки железной дороги в Среднюю Азию. — 
МТОНКС, Самарканд, 1961, стр. 120—122. 

Ш о л о х о в а О. Н. Предпосылки и некоторые особенности социалистической инду
стриализации Узбекистана. — ТТСХИ, вып. 14, Кафедры общественных 
наук, Т., 1961, стр. 12—32. 

Ш у к у р о в а Л. О земельно-налоговой политике царизма в Туркестане в конце-
60 —начале 80-х годов XIX века. — ОНУ, Т., 1961, Л"° 9, стр. 26—32 

Ш у к у р о в а Л. Земельно-водные вопросы н налоговая политика царизма в «Поло-
5 - I2I6 
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жении об управлении Туркестанского края» 1886 г. — НРС, кн. 4, Т., 
1961, стр. 225—232. 

Ш у к у р о в а X. Коммунистическая партия Узбекистана в борьбе за раскрепощение 
женщин (1924—1929 гг.). — Т., Госиздат УзССР, 1961, 151 стр., с рис. 
(Институт истории партии при ЦК КП Узбекистана — филиал Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). 

Щ е р б а к о в Д. И. На землях древнего орошения. — «Наука п жизнь», М., 1961, 
№ 6, стр. 17—19, с рис. 

Проблема орошения Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи. 
Щ у к и и Ю. В. Комсомол Узбекистана — боевой помощник Коммунистической 

партии в деле укрепления тыла Красной Армии в период Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг. — Автореферат диссертации... — 
Т., 1961, 25 стр. (Министерство высшего п среднего специального обра
зования Узбекской ССР. Ташкентский государственный университет 
им. В. И. Ленина). 

Э й д е л ь м а н И. На материале истории республики. — «Профессионально-техниче
ское образование», М., 1961, № 11, стр. 7—8. 

Использование местного материала на уроках по истории партии 
в техническом училище № 2 (Ташкент). 

Ю г а й Р. Л. О географическом изучении •пустыни Кызылкума в связи с ее топони
микой. — ИУФГО, т. V, Т., 1961, стр. 101—109. 

Литература; 29 названий (стр. 108—109). 
Ю г а й Р. Л. Первые русские географические сведения о пустыне Кызылкум и тер

риториях, прилегающих к ней. — УЗТВГПИ, вып. XXIV, Географический, 
Т., 1961, стр. 71—83. 

Ю р т а е в Н. Чрезвычайное происшествие. — «Узбекистан», Т., 1961, № 10, стр. 25— 
26, с рис. 

Эпизод из истории борьбы с басмачеством в Туркестане (1920 г.). 
Ю с у п о в И. А. Об экономических воззрениях Алишера Напои. — В кн.: «Из исто

рии экономической мысли народов СССР», Сб. статей, М., 1961, 
стр. 75—86. 

10 я д а ш е в А. М. Московские банки в дореволюционном Туркестане. — НРС, кя. 3, 
Т., 1961, стр. 284—291. 

Ю л д а ш е в М. Ю. К вопросу о ремесленном производстве в Бухарском ханстве 
в XVI—XVII веках. — ОНУ, Т., 1961, № 4, стр. 30—36. 

Ю л д а ш е в М. Ю. К истории Аральской флотилии. — ОНУ, Т., 1961, № 12, 
стр. 30—34. 

Ю л д а ш е в Н. Отношения бухарских и таджикских узбеков к рождению детей и 
празднества колыбели в дореволюционное время. — НРС, кн. 2, Т., 1961, 
стр. 324—334 (на узб. яз.). 

Ю н у с х о д ж а е в а М. Важный архивный источник по истории колониального Тур
кестана. — ОНУ, Т., 1961, № 10, стр. 61. 

Ю н у с х о д ж а е в а М. Ценные материалы по истории Туркестана колониального 
периода. — НРС, кн. 2, Т., 1961, стр. 447—454. 

Архив великого князя Николая Константиновича Романова. 
Ю с у п о в И. Из истории советско-иранских отношений 1918—1926 гг. (Разграни

чительный вопрос). — НРС, кн. 2, Т., 1961, стр. 226—234. 
Ю с у п о в К. Новая экономическая политика и восстановление сельского хозяйства 

Узбекистана. — НРС, кн. 3, Т., 1961, стр. 110—118. 
Я г о д и н В. Н. См. А. В. Г у д к о в а, В. Н. Я г о д и н . . . 
Я к о в л е в В. В. Связисты Туркестана в дни Октября. — ОНУ, Т., 1961, № 11, 

стр. 38—41. 
Я к у б о в С. А. Процессуальные права сторон в проектах Основ гражданского судо

производства Союза ССР и союзных республик и ГПК УзССР. — ОНУ, 
Т., 1961, № 3, стр. 18—23. 

Я к у б о в Б. «Священные места» и «места поклонения» — гнезда тунеядцев. — Т., 
1961, 49 стр. («Знание»), на узб. яз. 

ДОПОЛНЕНИЯ 
1956 

Л я щ е н к о П. И. Народное хозяйство Туркестана. — В кн.: П. И. Л я щ е н к о, 
История народного хозяйства СССР, т. II, М., 1956, стр. 374—376. 

^ О к л а д н и к о в Алексей Павлович. Биографическая справка. — Ученые записки 
Института языка, литературы и истории Якутского филиала АН СССР, 
вып. 4, Якутск, 1956, стр. 131—133. 

Так же: Список печатных работ и портрет, в кн.: «Труды Дальне
восточного филиала Сибирского отделения АН СССР», Серия историче
ская, т. I, Владивосток, 1959, стр. 7—12. 
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П е ч а т н ы е работы доктора исторических наук А. П. Окладникова по археологии 
И истории. — Ученые записки Института языка, литературы и истории 
Якутского филиала АН СССР, вып. 4, Якутск, 1956, стр. 133—141. 

С е р ы й Я. М. Об использовании документальных материалов государственных 
архивов Узбекской ССР в интересах развития исторической науки. — 
«Информационный бюллетень ГАУ МВД СССР», М., 1956, № 1. 
стр. 20—26. 

Щ у к и н Ю. В. Комсомол — боевой помощник Коммунистической партии в деле 
перестройки промышленности Узбекистана на военный лад в годы Вели
кой Отечественной войны. — НЗТФЭИ, вып. 7, Т., 1956, стр. 56—64. 

1957 

А б д у г а н и е в А. Роль партийных организаций Узбекистана в подготовке кадров 
рабочих в первой период Великой Отечественной войны. — НЗТФЭИ, 
вып. 9, Т., \957, стр. 143—152. 

А б д у р а з а к о в Н. Победа колхозного строя в Самаркандской области. — ТУзГУ, 
Новая серия, вып. 80, Т., 1957, стр. 71—94, с табл. 

А б р а м з о н С. М. К вопросу о патриархальной семье у кочевников Средией-
Азии.—КСИЭ, 28, М., 1957, стр. 28—34. 

А г а л ь ц е в а Н. И. Борьба Коммунистической партии Туркестана за подъем хлоп
ководства в 1922—1924 гг. — Научные труды Самаркандского института 
советской торговли, т. VIII, Самарканд, 1957, стр. 5—30. 

А н д р и а н о в Б. В., В а с и л ь е в а Г. П. Покинутые туркменские поселения 
XIX века в Хорезмском оазисе. — КСИЭ, 28, М., 1957, стр. 39—46, с карт. 

А т а м и р з а е в К. Идейно-политическое воспитание коммунистов ленинского призы
ва в Узбекистане. — НЗТФЭИ, вып. 9, Т., 1957, стр. 41—55. 

В о с к о б о й н и к о в Э. А., Я к о в л е в В. М. Борьба Коммунистической партии 
Узбекистана за обеспечение страны' хлопком в годы Великой Отечествен
ной войны. — НЗТФЭИ, вып. 9, Т., 1957, стр. 113—127. 

Г о р б у н о в а Н. Г., Г а м б у р г Б. 3. Могильник Хангиз. — ИАН ООН ТаджССР, 
вып. 14, 1957, стр. 33—44, с рис. 

Вуадильский район Ферганской области. 
Г у с а н о в И. Ташкент в сентябре [1917 г.]. — «Новый мир», М., 1957, .М? 9, 

стр. 154—167. 
Воспоминания . 

Д а в и д о в и ч Е. А. Коллекция восточных монет Ферганского областного музея. — 
ИАН ООН ТаджССР, вып. 14, 1957, стр. 137—142. 

Д а в и д о в и ч Е. А. Новый клад монет Ферганского областного музея. — ИАН 
ООН ТаджССР, вып. 14, 1957, стр. 195. 

Д ж а м а л о в О. Победа колхозного строя в Узбекистане. — «Социалистическое 
сельское хозяйство Узбекистана», Т., 1957, № 11, стр. 51—57. 

Ж а н т а у р о в С. За власть Советов. — «Литературный Киргизстан», Фрунзе, 1957, 
№ 3, стр. 95—101. 

Революционные события 1917—1918 гг. в Туркестане. 
3 и н и н Ф. А. Перестройка политической агитации и пропаганды в условиях Вели

кой Отечественной войны (Из опыта партийных организаций Ташкента}.—; 
НЗТФЭИ, вып. 9, Т., 1957, стр. 110—112. 

З и я т о в А. Революция 1905—1907 гг. в Туркестане. — НЗТФЭИ, вып. 9, Т., 1957, 
стр. 153—166. 

И л ь х а м о в а Д. Счастье узбекской женщины. — БА, Т., 1957, № 17, стр. 1—8. 
И р к а е в М. И., Н и к о л а е в Ю. А., рец. А. И. И ш а к о в , Создание Бухарской 

Народной Советской Республики (1920—1924 гг.). — ВИ М., 1957, N«4. 
стр. 141—146. 

И с м а и л о в а Р. Ю. Из истории формирования первых кадров рабочего класса 
в Туркестане на рубеже XIX —XX вв. — В Л ГУ, № 20, Серия истории, 
языка и литературы, вып. 4, Л., 1957, стр. 135—147. 

И с т о р и я Советской Конституции в документах. 1917—1956. — М., Госюриздат. 
1957, 1046 стр. 

Ряд документов по Туркестану (Узбекистану). 
И с т о р и я Советской Конституции. Сборник документов. 1917—1957. — М., 1957, 

551 стр. (Академия наук СССР. Институт права). 
Ряд документов по Туркестану (Узбекистану) 

К а р и м о в А. А. К вопросу усиления индустриального развития Узбекской ССР 
и его (? — Б. Л.) помощь сельскому хозяйству республики в годы Вели
кой Отечественной войны. — УЗТГПИИЯ, вып. 2, Т., 1957, стр. 3—18. 

К а р и м о в И. А. Партийная организация Узбекистана в борьбе за дальнейшее 
укрепление союза рабочего класса и колхозного крестьянства в годы 
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Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). — Труды Ташкентского 
сельскохозяйственного института, Общественно-политические науки, вып. I, 
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15, с рис. 
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НЗТФЭИ, вып. 9, Т., 1957, стр. 57—67. 

М и р о ш н и ч е н к о М. В. Развитие промышленности Самаркандской области в пя
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1957, стр. 113—142, с табл. 
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П е т р у ш е в с к и й И . П. см. А. Ю. Я к у б о в с к и й и И. П. П етр у шевский. . . 
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АН УзССР]. — «Вопросы философии», М., 1957, № 4, стр. 221—224. 
П у л а т о в X. П. К вопросу о культурно-воспитательной деятельности Советского 

государства в первой фазе его развития в Узбекистане. — НЗТФЭИ, 
вып. 9, Т., 1957, стр. 69—80. 

С а г а т о в С. Присоединение Узбекистана к России и его значение. — Автореферат 
диссертации..., М., 1957, 16 стр. (Московский государственный педагоги
ческий институт им. В. И, Ленина). 

С м и р н о в а О. И. О двух группах монет владетелей Согда VII—VIII вв. — ИАН 
ООН ТаджССР, вып. 14, 1957, стр. 115—135. 

С о л о в ь е в а Н. У стен древнего Термеза. — «Огонек», М., 1957, № 23, стр. 32, 
с рис. 

Реставрация местных памятников древности. 
Т а ш м у х а м е д о в М. Борьба за создание и укрепление Туркестанской Советской 

республики. — УЗТГПИ, вып. 5, ч. 3, История, Т., 1957, 38 стр. 
Т у х т а м е т о в Т. Г. Экономическое состояние Бухарского эмирата в конце XIX п 

в начале XX веков. — Труды Института истории, вып. 3, Фрунзе, 1957, 
стр. 151—183 (Академия наук Киргизской ССР). 

У с т а б а е в Д. Незабываемые дни. — БА, Т., 1957, № 7, стр. 29—31. 
Встреча с В. И. Лениным на VIII Всероссийском съезде Советов. 

Ф о м ч е н к о А. П. Влияние первой русской революции 1905—1907 гг., на народные 
массы Бухарского ханства. — УЗТГПИИЯ, вып. 22, Т., 1957, стр. 39—48. 

Х а й р у л л а е в М. Бабур (1483—1530). — Т., Гослитиздат УзССР, 1957, 10 стр. 
X а л ф и н Н. А. Султанская Турция и английская экспансия в Среднюю Азию 

(50—80 гг. XIX века). — ТСАГУ, Новая серия, вып. 94, Исторические 
науки, кн. 14, Т., 1957, стр. 29—46. 
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ственного педагогического института, Кафедра марксизма-ленинизма, 
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ст.р. 60—72. 

Б о р о д и н а И. Ф. Интерьер памятников архитектуры Самарканда рубежа XJV — 
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ское море и в Хиву (1714—1717 гг.). — Ученые записки Кабардино-Бал
карского научно-исследовательского института, т. XIV, Нальчик, 1958, 
стр. 59—80. 
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. М и к л у х о - М а к л а й Н. Д. П. П. Петрушевский (к 60-летию со дня рождения).— 
№ 20, Серия истории, языка и литературы, вып. 4, Л., 1958, стр. 175—176. 

С о р о к и н С. С. Культура древних скотоводов в предгорьях Ферганы. — Авторе
ферат диссертации..., Л., 1958, 20 стр. (Академия наук СССР. Институт 
истории материальной культуры. Ленинградское отделение). 

Последние века до н. э. — первые века н. э. 
У з б е к и с т а н . 1953—1955 гг. Библиографический указатель литературы. Составитель 

Н. М. Культиасова, Редакторы: М. П. Авшарова, С. И. Кейзер. — Т., 
Госиздат УзССР, 1958, 383 стр. (Государственная публичная библиотека 
УзССР им. А. Навои). 

Разделы: «История», «Коммунистическая партия Узбекистана» и др. 
ПОЛЕЗНАЯ КНИГА ПО ИСТОРИИ УЗЬЬҚСКОГО НАРОДА 

Ученые Узбекистана в тесном содруже
стве с учеными Москвы, Ленинграда и 
других научных центров нашей страны 
упорно работают над изучением древнего 
и феодального периодов истории узбекско
го народа. За последние годы создан ряд 
оригинальных работ по социально-эконо
мической и политической истории Узбеки
стана в те отдаленные времена. К числу 
таких исследований можно отнести издан
ную недавно небольшую, но содержатель
ную работу канд. ист. наук Б. Ахмедова 
«Из истории происхождения узбеков»1. 

Книга написана на основе изучения ис
торических источников XIV — XVI в. на 
восточных и старорусском языке и посвя
щена одному из малоизученных вопро
сов — образованию государства кочевых 
узбеков в XV в. 

Рецензируемая работа состоит из пре
дисловия, четырех глав и заключения. 
В предисловии автор вкратце характери
зует исследования ведущих советских и 
зарубежных ученых по истории проис
хождения узбекского народа и критикует 
положения отдельных ученых (Н. А. Ари
стов, Г. Ховорс, А. Вамбери и др.), свя
зывавших происхождение узбекского наро
да с именем золотоордынского хана Узбе
ка (1312—1342). 

В первой главе — «Положение улуса 
1 Б. А х м е д о в , Узбекларнинг келнб 

ЧИҚ.ИШ тарихидан, (XV аерда кўчманчи 
ўзбеклар лавлати), Тошкент, Узфанакад-
:-:ашр, 1"62, 80 стр., с рис. 

Джучи накануне образования государства 
кочевых узбеков» — излагается политиче
ская история Кок Орды (Голубой Орды), 
т. е. Золотой Орды, Ак Орды (Белой 
Орды) и улуса Шайбана. 

По мнению автора, главными причинами 
объединения Белой и Золотой Орды под 
властью Тохтамыша (1380—1381) были 
разгром Мамая русскими войсками на Ку
ликовом поле (1380) и помощь Тимура 
Тохтамышу в его борьбе с Мамаем 
(стр. 14). 

Вторая глава — «Образование государ
ства кочевых узбеков под предводитель
ством Абу-л-Хайр-хана» посвящена непо
средственно образованию государства ко
чевых узбеков п XV в. Б. Ахмедов под
черкивает, что «бесконечные межплемен
ные и межулусные войны, а также опас
ность восстаний кочевых трудовых масс 
против феодального ига вынудила феода
лов (-кочевников) объединиться вокруг 
хана и солдать централизованное государ
ство, чтобы держать народные массы в 
подчиненном положении» (стр. 22). На 
основе изучения первоисточников в книге 
убедительно показано, что образование го
сударственности у кочевых узбеков было 
закономерным историческим явлением, 
продиктованным всем ходом их социально-
политического развития. 

Автор отмечает, что после объединения 
владений улуса Шайбана с большей 
частью Ак Орды Абу-л-Хайр-хан пытался 
присоединить к своим владениям Хорезм 
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(стр. 24). Именно с целью прочного завое
вания (а не ради ограбления) кочевые 
узбеки эсе больше продвигались в глубь 
Мавераннахра, и в результате столица их 
государства перемещается из сибирского 
города Туры в г. Сигнак (на среднем те
чении Сыр-Дарьи). Но после смерти 
Абу-л-Хайр-хана государство кочевых уз
беков начало распадаться ввиду отсут
ствия крепкой экономической связи между 
кочевниками и оседлым населением, а так
же между отдельными частями этого госу
дарства. Западные районы его экономиче
ски тяготели к приволжским городам, а 
восточные были связаны с Маверанна-
ром. Ослаблению центральной власти спо
собствовало независимое положение, ин
триги и распри крупных феодалов-кочев
ников. 

Большой интерес вызывает третья глава 
книги — «Социально-экономические отно
шения п государственный строй кочевых 
узбеков», представляющая собой несом-
шннын вклад в изучение социально-эконо
мических отношений и политического 
устройства государства кочевых узбеков. 

В работе приводятся факты о наличии 
забства у кочевых узбеков, причем рабами 
становились не только пленные, но и те 
соплеменники, которые оказывались по-
Эежденными в междоусобной борьбе (стр. 
39). Но несмотря на наличие элементов 
забства, кочевое общество Дашт-и Кипча
ка XV в. шло по пути феодального разви
тия. Среди кочевых узбеков существовали 
такие феодальные формы землевладения, 
как суюргал (хотя он назывался иначе) 
[I тарханство. Б. Ахмедов отмечает ряд 
феодальных податей и повинностей, быто
вавших у кочевых узбеков, как ясак, 
ўндан бир (одна десятая), закат, саваим-
вакат и др. (стр. 41—43). 

Автор приводит интересные данные о 
государственности у кочевых узбеков. Во 
главе государства стоял выбранный пле
менными вождями хан, при котором нахо
дился совет (кенгаш, машварат) из тех 
же племенных вождей, султанов и огланов 
(принцев). Совет активно участвовал в 
управлении страной, решении вопросов 
войны и мира. 

В этой же главе рассматривается поло
жение и роль должностных лиц (аталы-
ков, инаков, найибов и др.). Изучение 
всех этих данных приводит автора к вы
воду о том, что у кочевых узбеков сло
жилась определенная форма государствен
ной организации. 

В четвертой главе — «Взаимоотношения 
кочевых узбеков с Тнмуридами» — под
робно описывается борьба между кочевы
ми узбеками и Тнмуридами за власть в 
Хорезме. Любопытно отметить, что в 
«меющихся исторических произведениях о 
Хорезме упоминается лишь дважды — в 
связи с завоеванием его Чингизом и Тиму
ром. Б. Ахмедов приводит новые факты о 
том, что в 70-х годах XIV в., т. е. после 
завоевании Хорезма Тимуром, там прави

ли представители династии Суфи (стр. 50— 
51). Это имеет немаловажное значение в 
изучении истории Хорезма XIV в. 

Взаимоотношения кочевых узбеков с 
преемниками Тимура носили характер вме
шательства кочевников во внутренние дела 
Тнмуридов. Автор подробно останавлива
ется на этом вопросе. 

Весьма ценными и удачными являются 
приведенные в книге (стр. 13, 18, 27) кар
ты-схемы, определяющие границы обшир
ного государства кочевых узбеков. 

В заключении автор подводит итог изло
женным событиям и фактам, связанным с 
образованием государства кочевых узбе
ков, а затем вкратце характеризует успехи 
экономического и культурного развития 
Узбекской ССР, созданной благодаря муд
рой ленинской национальной политике 
Коммунистической партии и объединившей 
веками разорванные исторические земли 
узбекского народа. 

В целом положительно оценивая работу 
А. Ахмедова, следует отметить, что она 
не лишена отдельных недостатков и по
грешностей. Так, давая общую характери
стику исследованиям ряда советских и за
рубежных ученых по изучаемой проблеме, 
автор не указывает конкретные названия 
их работ. Б. Ахмедов не объясняет, поче
му Голубую (Кок) Орду принято назы
вать Золотой Ордой, не выясняет значения 
ханских приказов «яса» и «юсун». 

Хотя работа называется «Из истории 
происхождения узбеков», автор, на наш 
взгляд, уделил мало внимания вопросам 
этногенеза узбекского народа. Желательно 
было бы также более подробно осветить 
экономические, торговые связи кочевых 
узбеков с оседлыми народами Средней 
Азии, а также с Россией. В работе почему-
то отсутствует глава или раздел о куль
турной жизни кочевых узбеков. 

Кроме того, в книге допущено много 
ошибок стилистического и орфографиче
ского характера. Например, вместо того 
чтобы сказать: «Бурке султан находился 
в стане противников государства Абу-л-
Хайр-хана», написано: «Бурке султан был 
убит в стане противников государства 
Абу-л-Хайр-хана» (стр. 29); вместо «Вазир 
считался одним из двенадцати городов 
Хорезма XVIII в.» написано: «Вазир счи
тался одним из двух городов Хорезма 
XVIII в.» (стр. 31); вместо «Уруг-Тимур» 
написано «Улуг Тимур» (стр. 41); вместо 
«Улус Мангытов» — «Улус монголов» 
(стр. 18) и т. д. 

Но несмотря на все недостатки, ра
бота Б. Ахмедова является полезным 
исследованием по истории узбекского на
рода и надо пожелать автору продолжить 
начатое дело и создать более фундамен
тальный труд, посвященный этой важной 
и интересной теме, раскрывающей один из 
значительных этапов в истории узбекского 
народа и других народов Средней Азии. 

И. Низамутдиноа 



3h 12 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 19С2 г. 

ХРОНИКА 

о НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ НА КАФЕДРЕ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА ТАШКЕНТСКОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА СВЯЗИ 
Как известно, в новой Программе пар

тии, принятой XXII съездом КПСС, боль-
'..чое внимание уделено вопросам развития 
общественных наук, которые составляют 
научную основу руководства развитием 
общества. Задачам дальнейшего развития 
общественных наук в нашей стране, их 
роли в строительстве коммунистического 
общества было посвящено состоявшееся 
19—20 октября 1962 г. общее собрание 
Академии наук СССР, на котором высту
пили президент АН СССР акад. М. В. Кел
дыш, академики Л. Ф. Ильичев, П. Н.Пос
пелов и многие ведущие ученые страны. 
Они подчеркивали, что главной задачей 
всех работников общественных наук явля
ется активное участие в создании комму
нистического общества, деятельная помощь 
партии в творческом развитии и пропаган
де марксистско-ленинской науки — жиз
ненной основы советского строя. 

Руководствуясь указаниями партии, ра
ботники кафедр общественных наук вузов 
Узбекистана также стремятся внести свой 
вклад в разработку актуальных вопросов 
общественных наук. За последнее время, 
особенно после XXII съезда КПСС, рас
ширилась научно-исследовательская рабо
та и на кафедре марксизма-ленинизма 
Ташкентского электротехнического инсти
тута связи. 

На заседании кафедры была обсуждена 
и одобрена монография канд. ист. наук, 
доц. X. Т. Турсунова «Восстание 1916 г. 
в Средней Азии и Казахстане». Им же на
писана первая глава подготавливаемых к 
изданию Институтом истории партии при 
ЦК КПУз очерков истории Компартии Уз
бекистана. 

Доц. С. Я. Свирский опубликовал в 
1961 г. учебное пособие «Диалектический 
материализм» и сдал в печать учебное 
пособие «Исторический материализм», в 
котором нашли широкое отражение вопро
сы, выдвинутые XXII съездом партии. Ны
не С. Я. Свирский работает над темой 

«Интернациональное воспитание трудящих
ся в период перехода от социализма к 
коммунизму». 

Канд. пет. наук, доц. В. В. Яковлев под
готовил к печати работу, посвященную 
истории революционного движения связи
стов Туркестана. В. В. Яковлевым опубли
кована также статья «Историческое зна
чение Программы КПСС». 

Старший преподаватель политэкономии 
М. Т. Абдурасулев закончил работу над 
кандидатской диссертацией «Ростовщиче
ский капитал в сельском хозяйстве Турке
стана» и опубликовал по этой теме" три 
статьи. 

Ассистент кафедры М. Г. Салимзянова 
собирает материал для монографин 
«КПСС — руководитель и организатор 
социалистического соревнования в период 
перехода от социализма к коммунизму». 
В этой связи М. Г, Салимзянова изучает 
развитие новых форм социалистического 
соревнования на некоторых крупных пред
приятиях г. Ташкента («Ташсельмаш», 
«1"аштекстнльмаш», Ташкентский текстиль
ный комбинат). 

Старший преподаватель политэкономии 
А. И. Шварцбух работает над темой: 
«Действие основного экономического за
кона социализма», анализируя его как за
кон движения к коммунизму. 

Наряду с учебно-преподавательской и 
научно-исследовательской работой члены 
кафедры активно участвуют в работе Об
щества по распространению политических 
И научных знаний, выступают на страни
цах республиканской печати, пропаганди
руя материалы XXII съезда КПСС и после
дующие решения партии и правительства 
по вопросам коммунистического строитель
ства в нашей стране. 

Л. А. Куланхина 
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МУЗЕИ ИСТОРИИ НАРОДОВ УЗБЕКИСТАНА 
К 45-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

Вместе со всем советским народом тру
дящиеся Узбекистана широко отметили 
15-ю годовщину Великой Октябрьской со
циалистической революции. 

В эти праздничные дни многолюдно бы
ло в Музее истории народов Узбекистана. 
Рабочие и учащиеся, воины Советской 
Армии и колхозники подолгу знакомились 
с экспозициями Музея, рассказывающими 
о прошлом узбекского народа, о героике 
революционных лет, об огромных достиже
ниях Узбекистана за годы Советской вла
сти. 

Большой интерес вызвала у посетителей 
новая экспозиция Музея — «Семилетка 
Узбекистана в действии», подготовленная 
по материалам экспедиций, выезжавших 
в города Ташкентской области, Ферган
ской долины и Каракалпакии. 

В залах Музея была открыта временная 
выставка «Историко-революционные места 
Ташкента». Материалы ее показывают сто
лицу Узбекистана как город славных ре
волюционных традиций, первым в Средней 
Азии поднявший знамя Великого Октября. 

Борьбе трудящихся Узбекистана за уста
новление Советской власти была посвяще
на другая выставка — «Великий Октябрь» 
в Узбекистане». Эта передвижная выстав
ка обслуживала промышленные предприя
тия города. У ее стендов с лекциями о Ве
ликой Октябрьской социалистической рево
люции выступали сотрудники Музея канд. 
ист. наук А. Хаиров и Б. Джаббаров. 

28 октября 1962 г. Музей организовал 
«день школьника». В этот день в Музее 
побывало свыше 400 школьников. Здесь 
они встретились с ветеранами революции, 
учеными нашей республики. «День школь
ника» закончился проведением викторины 
на тему: «Знай свой край». 15 учащихся 
получили награды за лучшие ответы на 
вопросы викторины. 

В октябре в Центральном лектории Рес
публиканского Общества по распростране
нию политических и научных знаний был 
проведен очередной тематический вечер 
Музея «Люби свой край, Узбекистан». Со
трудники Музея А. Хаиров, Ю. Гласе, 
Б. Джаббаров сделали сообщения на те
мы: «Рабочая крепость», «Реликвии неза
бываемого 1917 года», «Провозглашение 
Туркестанской АССР». С интересными 
воспоминаниями выступил участник Ок
тябрьских боев в Ташкенте Ф. Чернышев. 

В праздничные дни посетители Музея 
встретились с участником трех революций 
Д. М. Устабаевым, рассказавшим о своей 
встрече с В. И. Лениным, 

Большую выставку подготовил Музей и 
в честь 40-летия образования СССР. Ее 
экспонаты освещают историю Туркестан
ской АССР, входившей в состав РСФСР, 
образования Узбекской ССР и ее вступле
ния в состав СССР, замечательные успехи, 
достигнутые суверенной Узбекской респу
бликой в братской семье республик Союза 
ССР. 

Ю. И. Гласе 
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