










№ 5 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУКИ В У З Б Е К И С Т А Н Е 1965 г. 

СЛАВНАЯ ДАТА В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Исполняется двадцать лет со времени победоносного завершения 
Великой Отечественной войны — всенародный праздник трудящихся 
нашей Родины, стран социалистического содружества, всех борцов за 
мир на земле. 

В веках будет жить славный подвиг советского народа и его Воору
женных Сил, подвиг, который решил судьбы всего человечества. 

Война против гитлеровских захватчиков явилась самым серьезным 
испытанием прочности и жизнеспособности социалистического строя, 
нашего многонационального Советского государства. Вопрос стоял так: 
либо устоять под натиском жестокого врага и нанести ему сокрушитель
ный удар, либо потерять свободу и независимость нашей Родины, стать 
рабами фашистских захватчиков. 

Народы Советского Союза грудью встали на защиту своего социали
стического Отечества, великих завоеваний Октября. 

Во главе народных масс стояла ленинская Коммунистическая пар
тия— боевой организатор и руководитель фронта и тыла. По призыву 
партии народы СССР еще теснее сплотились перед лицом величайшей 
опасности, нависшей над Страной Советов и над всем человечеством. 
История не знала такого морально-политического единства, такого мас
сового героизма, стойкости и организованности, какие были проявлены 
народами нашей Родины в битве с врагом. 

Расчеты немецко-фашистских захватчиков на «молниеносную» 
войну против СССР, как и расчеты на международную изоляцию нашем 
страны, на непрочность советского строя — полностью провалились. 

Враг напрасно рассчитывал и на то, что дружба народов СССР не 
выдержит испытаний войны и что фашистская пропаганда сумеет по
дорвать единство многонационального Советского государства. 

Воспитанные в духе пролетарского интернационализма, идей мар
ксизма-ленинизма, спаянные единством и общностью целей в борьбе за 
социализм народы СССР, как один, поднялись на защиту Советской 
Родины. 

Вместе с великим русским народом и другими братскими народами 
СССР внес свой вклад в дело Победы узбекский народ, все труженики 
нашей республики. На фронт уходили десятки тысяч коммунистов, ком
сомольцев, беспартийных-тружеников промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства, культуры. 

Партийная организация Узбекистана мобилизовала все силы трудя
щихся республики на то, чтобы перестроить их работу на военный лад, 
всемерно увеличить производство вооружения, боеприпасов, снаряже
ния, продовольствия, технического сырья для промышленности. Узбеки
стану отводилась роль одного из арсеналов Советской Армии. Сюда стя-' 
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гивались оборудование и коллективы рабочих и служащих многих круп
ных фабрик и заводов, эвакуированных из временно оккупированных 
врагом западных районов страны. Надо было срочно пустить эти фаб
рики и заводы в ход на новом месте, обеспечить работой, жильем, пита
нием сотни тысяч людей, потерявших свой дом в результате вторжения 
немецко-фашистских захватчиков. 

В течение нескольких месяцев па территории республики были смон
тированы и вступили в строй действующих 90 эвакуированных промыш
ленных предприятий. Размещение в Узбекистане новых предприятий, 
в свою очередь, требовало быстрейшего расширения топливно-энергети
ческой базы, подготовки кадров квалифицированных рабочих. Началось 
освоение угольных шахт Ангрена. Примерно за год (1943—1944) было 
завершено строительство Беговатского металлургического завода. Всту
пил»! в строй действующих предприятия по добыче нефти, меди, свинца, 
молибдена, вольфрама. За пять военных лет в Узбекистане было создано 
280 новых фабрик, заводов и шахт, построено шесть электростанций. 
Успешно шла подготовка десятков тысяч рабочих массовых профессий, 
в первую очередь из молодежи и женщин. 

От своих братьев-рабочих не отставали труженики колхозных и сов
хозных полей. За годы войны они сдали государству 4806 тысяч тонн 
хлопка, 1282 тысячи тонн зерна, 482 тысячи тонн картофеля и овощей, 
159300 тонн масла, 22 300 тонн шерсти, 36 000 тонн сушеных фруктов. 
Множилось число колхозов, бригад и звеньев, боровшихся за высокие 
урожаи. 

Люди отказывали себе в самом необходимом, чтобы обеспечить 
нужды фронта. На свои средства трудящиеся создавали танковые ко
лонны, эскадрильи самолетов. На фронт шли тысячи продовольственных 
и вещевых посылок. Теплом и заботой были окружены семьи фронто
виков. 

Тысячи патриотов брали па воспитание осиротевших или временно 
потерявших своих родителей детей. Это в дни войны ташкентский кузнец 
Шаахмед Шамахмудов и его жена Бахрн усыновили 14 детей разных 
национальностей. 

Своим самоотверженным трудом узбекский народ вместе со всеми 
пародами СССР мужественно ковал Победу над врагом. 

Активное участие в этом благородном деле принимали и ученые 
Узбекистана. В дни войны в Ташкент и другие города республики было 
эвакуировано немало видных ученых Российской Федерации, Украины, 
Белоруссии. Здесь они встретили теплое гостеприимство и дружно тру
дились вместе с учеными республики, поставив все свои знания и опыт 
на службу интересам военного времени. Ученые-геологи вели напряжен
ные поиски полезных ископаемых; ученые-экономисты изучали вопросы 
рационального размещения производительных сил; ученые-химики, фи
зики, математики обращали свои усилия на решение научно-технических 
проблем, разработку наиболее совершенных производственно-техноло
гических процессов, связанных с выпуском оборонной продукции. 

Представители общественных паук—историки, философы, право
веды, филологи и другие — пели большую работу по пропаганде истори
ческих знаний, воспитанию масс в духе животворного советского патрио
тизма и жгучей ненависти к врагу, разоблачению лженаучных расист
ских и прочих «теорий» фашистских палачей. Объединенными усилиями 
ученых Узбекистана, Москвы, Ленинграда и других городов было поло
жено начало созданию фундаментальных обобщающих работ по исто
рии узбекского и других народов Средней Азии с древнейших времен до 
наших дней. 
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Достойным признанием заслуг многочисленного коллектива ученых 
республики явилось принятое в разгар войны (27 сентября 1943 г.) по
становление Советского правительства об организации Академии наук 
Узбекской ССР, что было подготовлено всем предшествующим разви
тием пауки и культуры в республике и создало еще более благоприят
ные условия для их дальнейшего развития. 

Так работали в дни войны труженики тыла в Узбекистане. За само
отверженный труд в годы войны более 60 тысяч трудящихся Узбекской 
ССР получили высокие правительственные награды. 

С чувством законной гордости отмечаем мы сегодня беспримерные 
подвиги советских воинов на фронтах Великой Отечественной войны. 

Никогда не изгладятся в нашей благодарной памяти героические 
подвиги воинов-узбекистанцев в битвах с озверевшими фашистскими 
захватчиками. Не было такого участка фронта, на котором бы с оружием 
в руках не бились на смерть за свободу и независимость социалистиче
ского Отечества сыны солнечного Узбекистана—узбеки, каракалпаки, 
русские, украинцы и другие. 

Они стояли насмерть под Москвой и Ленинградом, выбивали врага 
из Сталинграда, участвовали в грандиозных битвах на Курско-Орловской 
дуге, громили и добивали фашистских варваров на их земле, штурмо
вали последнюю твердыню гитлеровской Германии — Берлин, над кото
рым 1 мая 1У45 года взвилось гордое красное знамя Победы, предве
щавшее неминуемую и безоговорочную капитуляцию немецко-фашист
ской армии. 

Около 120 тысяч воинов из Узбекистана были награждены ордена
ми и медалями СССР, в том числе 70 тысяч узбеков. 262 бойца и офице
ра Узбекистана (среди них 59 узбеков) удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза. 

Так в братской семье пародов Советского Союза узбекский народ 
отдавал все свои силы и энергию во имя Победы над темными силами 
человечества — немецко-фашистскими захватчиками. 

В послевоенные годы труженики Узбекистана продолжали множить 
свои патриотические трудовые усилия в борьбе за общее дело народов 
СССР — дело коммунизма. Принятая XXII съездом КПСС новая Про
грамма партии стала боевым знаменем всех народов Страны Советов 
периода развернутого строительства коммунистического общества. 

* * 
* 

В братской семье советских республик Узбекистан достиг больших, 
общепризнанных успехов во всех сферах своей хозяйственной и куль
турной жизни. 

Сейчас в республике имеется свыше ста отраслей промышленности, 
более тысячи крупных заводов и фабрик. Выпуск продукции по сравне
нию с 1913 г. увеличился в 24 раза. 

Промышленность республики на протяжении ряда лет идет с опере
жением планов. В 1964 г. производство промышленной продукции по 
сравнению с 1963 г. возросло на 15%, сверх плана было выпущено про
дукции на десят.ки миллионов рублей. 

Растущий вклад Узбекистана в создание материально-технической 
базы коммунизма ярко виден на примере развития хлопководства. Если 
за пять военных лег Узбекистан заготовил 4 миллиона 806 тысяч тонн 
хлопка, то в последнее время республика ежегодно дает матери-Родине 
свыше 3 миллионов 600 тысяч тонн хлопка-сырца, занимая по производ
ству «белого золота» третье место в мире. 
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Успехи тружеников Узбекистана высоко оценены Коммунистической 
партией и Советским правительством. 1 марта 1965 г. Указом Прези
диума Верховного Совета СССР были награждены орденами и меда
лями Советского Союза более 11 тысяч работников сельского хозяйства, 
промышленности, транспорта, строек, торговли, науки и культуры рес
публики. Двадцати трем из них присвоено высокое звание Героя Социа
листического Труда. 

Успешное выполнение народным хозяйством Узбекской ССР зада
ний семилетнего плана вселяет уверенность в еще более быстром разви
тии его в предстоящие годы. Особое значение на современном этапе при
обретает подъем сельского хозяйства, в частности животноводства, что 
со всей силой было подчеркнуто в решениях мартовского Пленума ЦК 
КПСС 1965 г., наметившего конкретные пути дальнейшего развития сель
ского хозяйства СССР. 

* * 

20-летие победоносного окончания Великой Отечественной войны 
Советского Союза отмечается всем передовым человечеством. Эта Побе
да не только спасла свободу и независимость нашей Родины, но избави
ла народы всего мира от угрозы порабощения их гитлеровскими захват
чиками. 

В результате победоносного исхода борьбы с самой реакционной 
силой своего времени — германским фашизмом — коренным образом 
изменилась картина жизни всего человечества. Образовались благо
приятные условия для успеха социалистических революций в ряде стран 
Европы и Азии. Возникла и процветает мировая социалистическая 
система. Возросли размах и масштабы международного рабочего и ком
мунистического движения. Подъем национально-освободительного дви
жения в странах Азии, Африки и Латинской Америки приблизил момент 
окончательного краха позорной колониальной системы империализма. 

Советский народ, сыгравший решающую роль во второй мировой 
войне, осуществил за истекшие двадцать лет решающий шаг вперед по 
пути к коммунизму. 

Но и сейчас, спустя 20 лет со дня великой Победы, над миром еще 
висит зловещая тень войны. Позиции империализма расшатаны и ослаб
лены. Однако заправилы капиталистического мира, и прежде всего 
США, не сдают своих позиций без боя. На наших глазах империалисты 
продолжают играть с огнем, искусственно создают конфликты между 
странами, разжигают вражду между соседними государствами, делают 
все возможное для того, чтобы ослабить и разобщить народы, борющиеся 
против империализма и колониализма. И тем не менее им все труднее 
становится проводить эту политику провокаций и интриг. Народы объ
единяют свои усилия в борьбе против тех, кто пытается подавить их 
волю к свободе. 

Но все же мы обязаны оставаться зоркими и бдительными. Мы 
видим, что уроки истории не идут впрок наиболее оголтелым кругам 
мирового империализма, свидетельством чему может служить в наши 
дни грязная война американских империалистов во Вьетнаме. 

Нынешняя международная обстановка требует монолитной спло
ченности народов всего социалистического лагеря, сплочения всех миро
любивых народов для решительного отпора агрессивным проискам им
периалистов во главе с американскими. 

Пусть же славный праздник двадцатилетня победы над фашизмом 
явится не только воспоминанием о героических усилиях советского и 
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других народов, боровшихся против гитлеризма, но и предостережением 
всем темным силам, которые мечтают сейчас о реванше, о новой мировой 
войне. 

Мы, советские люди, отмечаем праздник Победы стремлением к 
дальнейшему повышению экономической и оборонной мощи пашей стра
ны, еще большим укреплением единства армии и народа, сплочением ИХ 
вокруг Коммунистической партии и ее ленинского ЦК. Для каждого 
советского человека нет большей чести, чем достойно участвовать своим 
трудом в борьбе за успешное претворение в жизнь намеченной XXII 
съездом КПСС величественной Программы строительства коммунизма. 

Отмечая славное двадцатилетие великой Победы, хочется еще раз 
подчеркнуть, что почетным долгом наших историков, экономистов, фило
софов является еще более глубокое изучение истории Великой Отечест
венной войны и патриотического вклада трудящихся Узбекистана во 
всенародную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. 

Как и все ученые нашей великой Советской Родины, ученые Узбеки
стана преисполнены воли и решимости всегда и во всем оправдывать 
своей работой доверие партии и народа, трудиться с еще большим напря
жением творческих сил и энергии на благо Родины, во имя мира и ком
мунизма. Они хорошо знают, что чем крепче и могущественнее наше 
многонациональное Советское государство — великий Союз Советских 
Социалистических Республик — тем лучше для дела всеобщего мира и 
безопасности народов, для дружбы и счастья всех простых и честных 
людей Земли. 
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И. М. МУМИНОВ 

ПЛАМЕННЫЙ ПРОПАГАНДИСТ ИДЕИ МАРКСИСТСКО-
ЛЕНИНСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

В эти дни наша страна, все прогрессивное человечество отмечают 
20-летие исторической Победы над гитлеровской Германией. 

Массовому героизму советских людей в годы Великой Отечествен
ной войны, воинам, погибшим смертью храбрых на полях сражений, 
отважным партизанам, подпольщикам, героически действовавшим в 
тылу врага, посвящены многочисленные книги, рассказы и очерки, 
пьесы и кинокартины, радио-и телевизионные передачи. В них в высоко
художественной форме находят отражение стойкость, мужество, светлый 
разум и мудрость советского народа, сумевшего одолеть в жестокой 
борьбе злейшего врага человечества — фашизм. Мы узнаем много инте
ресных подробностей об уже известных героях, новые имена патриотов, 
покрывших себя неувядаемой славой в грозные годы Отечественной 
войны. 

Здесь мне хотелось бы рассказать об одном из таких героев — заме
чательном сыне узбекского народа, ученом-философе, бесстрашном 
воине-патриоте Азизе Валиеве. 

С Азизом Валиевым я впервые познакомился в 1938 г., когда он был 
назначен ректором Узбекского (ныне Самаркандского) университета, 
где я читал курс философии и занимал должность декана историко-
филологического факультета. Он поражал нас своей удивительной рабо
тоспособностью, блестящим организаторским талантом, чуткостью и 
отзывчивостью к людям. 

Весь жизненный путь Азиза Валиева — это путь кристально чистого 
коммуниста, пытливого ученого, пламенного пропагандиста идей мар
ксистско-ленинской философии. I 

В 1931 г. Азиз Валиев, сын садовника из Ташкента, окончил Средне
азиатский плановый институт, а затем поступил в аспирантуру по мар
ксистско-ленинской философии. Одновременно он читал курс диалекти
ческого и исторического материализма. 

Блестяще закончив аспирантуру, А. Валиев уже в 1935 г. стал до
центом Института народного хозяйства. В 1938 г. он был выдвинут на 
должность ректора Самаркандского университета, где читал также лек
ции по философии, вел большую научную и общественную работу. 

Его лекции о материальном единстве мира, первичности материи и 
вторичности сознания, процессе познания человеком природы, о комму
нистической морали, и ее основных чертах были весьма увлекательными 
и глубокими по содержанию. Следует особо отметить, что А. Валиев 
одним из первых начал читать курс марксистско-ленинской философии 
на узбекском языке. 

Будучи ректором Самаркандского государственного университета, 
Азиз Валиев приложил немало усилий для улучшения всей учебно-мето
дической, политико-воспитательной и научно-исследовательской работы 
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н СамГУ. Он пользовался большим авторитетом у профессорско-препо
давательского состава и студентов. 

А. Валнев сыграл активную роль в развитии и пропаганде мар
ксистско-ленинской философии и научного атеизма в Узбекистане. 
В своих статьях («За ленинский этап в философии», «Религия и ее вред» 
и др.) и многочисленных выступлениях он всесторонне обосновывал 
необходимость глубокого изучения ленинского теоретического наследия, 
ленинский этап в развитии марксистской философии. 

Азиз Валиев как ученый находился в непрерывном поиске, он был 
полон творческой энергии и научных 
замыслов. Однако полностью осущест
вить их ему не удалось. 

22 июня 1941 г. началась Великая 
Отечественная война. Весь советский 
народ поднялся на защиту любимой Ро
дины против гитлеровских захватчиков. 
В первые же дни войны тысячи и тыся
чи советских людей — рабочие,колхоз
ники, представители интеллигенции—ста
ли подавать заявления с просьбой от
править их на фронт. Одним из первых 
ушел добровольцем на фронт ученый-
коммунист Азиз Валиев. 

В качестве комиссара, политработ
ника он побывал на многих фронтах Ве
ликой Отечественной войны, горячим 
словом и личным примером вдохновлял 
бойцов на ратные подвиги. За проявлен
ное мужество и отвагу Азиз Валиев 
был награжден боевыми орденами и ме
далями, ему было присвоено воинское д з и з валиев 
звание капитана, а потом — майора. 

В ожесточенных, кровопролитных боях на фронтах Отечественной 
войны Советские Вооруженные Силы, опираясь на растущую помощь 
тыла, героические усилия всех народов нашей многонациональной Ро
дины, наносили все более мощные, сокрушающие удары по врагу. Ком
мунистическая партия и Советское государство, используя антагонисти
ческие противоречия внутри капиталистического мира, сумели создать 
могучую антигитлеровскую коалицию, сплотив в единый антифашист
ский лагерь все демократические силы мира. Советский народ вынес на 
себе основную тяжесть борьбы с германским фашизмом. Тесно сплочен
ные вокруг родной Коммунистической партии народы Советского Союза 
разгромили врага и одержали всемирно-историческую победу. 

Победа советского народа во второй мировой войне ярко продемон
стрировала неизмеримые преимущества советского социалистического 
строя, мудрость и историческую правоту ленинской политики КПСС, 
морально-политическое единство нашего общества, монолитную дружбу 
народов СССР, несокрушимую мощь Советских Вооруженных Сил, 
которые не только очистили от врага священную землю нашей Родины, 
по, выполняя свой интернациональный долг, принесли освобождение 
пародам Европы, спасли мировую цивилизацию от фашистских вар
варов. 

Разгромив фашистского зверя в его собственном логове, советские 
воины с чувством исполненного долга, гордые и радостные, возврати
лись домой, к своим семьям, к творческому созидательному труду. 
*601 
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Но не всем довелось дожить до светлого дня Победы. Не вернулся 
с полей воины и Азиз Валиев. 15 октября 1943 г. в жарком бою на одном 
из участков Южного фронта он пал смертью храбрых, до конца выпол
нив свой долг коммуниста и патриота. 

* 

С глубокой скорбью восприняла весть о смерти мужа жена и подру
га Азиза Валиева Мехри Шарипова. Но горе не сломило ее. Храня свет
лую память о муже, она сумела преодолеть все трудности, вырастить и 
воспитать двух сыновей достойными гражданами нашей Родины. Один 
из них — Ум ид,— успешно окончив Ташкентский государственный уни
верситет, ныне работает геологом; другой сын — Бахтияр — окончил 
МГУ и работает преподавателем Среднеазиатского политехнического 
института. Мехри Шарипова в течение ряда лет руководит женским 
педагогическим училищем в Ташкенте. Знатный педагог республики, она 
проявляет большую заботу о подготовке и воспитании квалифицирован
ных педагогических кадров из девушек местных национальностей. 

* 

Память об Азизе Валисве хранят в своих сердцах его многочислен
ные соратники и ученики. В настоящее время в области изучения и про
паганды марксистско-ленинской философии в республике плодотворно 
трудятся свыше 200 научных работников, кандидатов, докторов наук, в 
выращивание которых внес свою долю наш друг и товарищ Азиз Валиев. 

Советский народ не забывает имена своих славных сыновей, отдав
ших жизнь за Родину, за великие идеи коммунизма. Их имена носят 
улицы и предприятия, парки и школы, теплоходы и колхозы. И мы на
деемся, что среди них появятся и такие, которые будут носить имя Азиза 
Валиева — талантливого ученого, мужественного воина-патриота, вер
ного сына узбекского народа. 
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Ж. ШАРИПОВ 

МУРАББИЙ, ОЛИМ, ЖАНГЧИ 

Шу йил Олим Шарафутдиновнинг тугилганига 60 пил тўлди. У 
1943 йилда Улуғ Ватан уруши фронтида қаҳрамонларча ҳалок бўлдл. 
Биз Улуғ Ватан уруши галабасига 20 пил тўлишини нишонлар эканмиз, 
доно мураббии, камтар олим, толмас курашчи, ботир жангчи ва қадр-
дон дўстимиз Олим Шарафудтиновнинг порлоқ хотирасини ҳурмат билан 
эсга оламиз. 

Олим Шарафутдинов катта ҳаёт йўлини босиб ўтдн. У ёш вақтп-
даноқ рус-тузем мактабида ўқиди ва рус адабпётининг буюк намоян-
далари А. С. Пушкин, И. А. Крилов, Л. Н. Толстой асарлари билан ошна 
бўлди. Араб ва форс тилларини яхши билган олим Фирдавсий, Рудакип, 
Жомий, Умар Хайём асарларидан баҳраманд бўлди, Навоий, Бобир 
асарларини мутолаа қилиб, бир умрга уларнинг содиқ мухлиси бўлиб 
қолди. 

Олим Шарафутдинов Тошкент шаҳрида Урта маълумот олгач, 
1921 йилда Бокуга бориб Озарбайжон Олий педагогика ннстнтутига 
кириб ўқий бошлади. 1922 йилдан унинг педагогик фаолияти бошланди. 
Тошкентга каникулга келган пайтларида муаллимларни қайта тайёрлаш 
курсларида даре бера бошлайди. Олим Шарафутдинов 1925 йилда Боку 
Педагогика институтини муваффакиятли тугатиб, Тошкентдаги Узбек 
билим юртида адабиёт ўқитувчиси бўлиб ишлап бошлади. Бу билим ю|)-
ти 20-йилларда бутун Урта Осиё миқёсида кадрлар тайёрлаш ўчоги эдп. 

Олим Шарафутдинов билим юртида 1930 йилгача даре берди. Бун-
дан ташқари, у хотин-қизлар билим юрти, Наримонов номидаги педаго
гика техникуми, Алмаий номидаги Улка иш мактабида ҳам лекциялар 
ўқиди. 

30 йилларда унинг илмий-педагогик фаолияти камол топади. Ша
рафутдинов бу ҳақда ўзининг таржнмаи ҳолида шундай деб сзади: 
«1930 йилда УЗГНИИ — Узбекистон Давлат илмпй-текширнш ннсти-
тутининг адабиёт секторига илмий ходим сшратида қабул қнлиндим. 
Бу институтда менга «Марксизм қараши асосида шахсият ва ёзувчининг 
социал биографияси», «Ҳамза Ҳакимзода ижодиёти», «Чўлпон ижодиё-
ти», «Уйғун ижодиёти» тўғрисида илмий текшириш ишларини топшир-
дилар. Менинг қнлган докладим институт илмий ходимлари томонидан 
яхши қарши олинди... 1930 йилда Педакадемияниниг (ҳозирги Самар-
қанд Давлат университетннинг — Ж. Ш.) адабиёт кафедрасида ҳам 
ишладим. 1931 йилда мени катта илмий ходим қилиб олиб, адабиёт 
секторининг мудирлигини топширдилар». 

Акмал Икрамов номидаги Педакадемияда Ҳамид Олимжон, Уйғун, 
Миртемир, Ойдин, Амин Умарий, Ҳасан П^'лат, Усмон Носир, Музайяна 
Алавия, Шукур Саъдулла, Насрулло Охундий ва бошқа шоир, 
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адиблар ўқир эдил ар. Ушбу сатрлар автора ҳам олнй маълумотни 
ўша Педакадемияда олгаи эди. 

Олим Шарафутдинов бу олий мактабда адабиёт пазариясидан 
даре берар эди. Ҳамма уии марксист мударрис лоб ҳурмат қилар эдн. 
У жуда талабчаи па колик табиатли шоирсифат, гоит вазмин ва ши
рин сухан педагог эди. 

1920—30-йнлларда стишпб чиқдаи кўпчилнк узбек совет адабиё-
ти намояндалари Олим Шарафутдиповдан таълнм па тарбия олдилар. 
О. Шарафутдинов қўлида ўқиганлар орасида ҳозир маориф ва мада-
ниятимизнинг барча соҳаларнда муваффақнятли равишда шилаётган 
зиёлилар, жуда кун фан кандидатлари, фан докторлари, профессор 
ва академиклар бор. 

Узбек совет адабиётшунослиги ва адабий тапқндчилигн та-
рихн ёзилар экан, унннг плк саҳифалари Олкн Шарафутдпноп помп 
билан очилади. У 1924 йилдан бошлаб матбуот саҳнфаларида ўзининг 
ўткир мак.олаларп билан кўрина бошлади. Марксизм-ленинизм по-
зициясида к.атгиқ турган адабиётшуиос Олим Шарафутдинов совет 
адабиётига ёт бўлган мнллий маҳдудлик ва тор миллатчилик гояла-
рига қарши кескин курашди. Эндигина ўсиб келаётган ёш совет шоир 
ва адибларинп ҳар хил унсурлар таъсирндан сак.лаш учун ўзинипг 
бор кучини сарфлади. 

1932 йилда ВКП(б) Марказий Комитети ўрта мактаблар учуй 
барча фанлар бўйича стабил дарелнклар тузиш ҳақнда қарор қабул 
қилди. Бу мактаб, маориф ва маданиятпмиз соҳасида катта воқеа 
эди. Узбекистонда ҳам тил ва адабиёт фанларидан дарелик ва хре-
стоматнялар тузишга киришилди. 1932 йилга қадар узбек тилида ста
бил дареликлар тузиш тажрибасига эга бўлинмаганлигидан бу иш 
О. Шарафутдиновга топширилган эди. 

1933 йилда О. Шарафутдинов адабиёт дарелиги тузиш учун мспи 
ўзига соавтор қилиб олди. Бу вақтда мен Давлат илмий совстинипг 
тил ва адабиёт группасида илмий ходим бўлиб ишлар эдим. Биз Олим 
Шарафутдинов билан бирга адабиёт дарелигини туза бошладик. 

Дарсликка марҳум адабиётшуиос Отажон Ҳошимов муҳаррирлнк 
цилди. 1933-ўк.ув йилииинг бошида босилиб чнққ.ан бу адабиёт даре
лиги саккиз марта қайта нашр этилди. 

Олим Шарафутдинов билан ҳамкорликда ишлаш пайтларида у 
билан қалин ўртоқ, ажралмас дўст бўлиб қолдик. Мен нимаики 
ёзсам, кичик мақолами, шеърми, илмий асарми, ҳаммасини унга кўр-
сатиб, қимматли фикр ва маслаҳатлар олиб турар эдим. 

Олим Шарафутдинов баъзаи хазнломуз шеърип хат ҳам ёзар 
эди. Шундай хатлардан бирини мепга ҳам ёзгаи эдн. 

Олим Шарафутдинов билан бирга дарелик тузишдан ташцарп, 
бир қанча мақолаларни ҳам ҳамкорликда ёзган эдик. 

Узбекистан маориф комиссарлиги О. Шарафутдиновни 1933 йнл 
охирида Самарқанд Даплат университета (УзГУ) га адабиёт кафед-
расинипг бошлиғи қилиб юбордн. У ерда 1935 йилгача ишлаб, бпр 
қанча мацола ва асарлар ёзди. Адабиёт дарелиги устида жиддий иш 
олиб бордн. Уша вақтларда унинг менга ғамхўрлик билан ёзган са-
мимий илик. хатларннн еира-сира эсимдан чиқармайман. Мана ўша 
хатлардан бири: 

«Дарелик тўғрисида ёзгап фикрларингга қўшнламан ва сенинг 
ишга бошлашннгни табрик этамап. Мен ҳам ишга бошладим. Ҳозирча 
М. Горькийни ишлаб чиқдим. Ишим ўша ёзилганларнинг жумлалари-
ни соддалаштириш, ихчамлаш, тсрмннларинипг цулайрогипн тошшг 
дан иборат бўлаётир. 
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Шуии ҳам айтайинки, ишнинг уиуми яхши эмас, даре бергач чар-
чайсан, эртаги дарега ҳозирлик кўрасан. Шулар анчагина таъсир қол-
дираётир. Шунинг учун иккимизни баробар 15 кун бир ерда туриб 
ишлашимиз лозимга ўхшайди. Як.инда Самаркандга Иброҳимов кел-
ган эди, у мени Цека орқали мублизация қилинишим ҳақида гапирган 
бўлса-да, натижасиии шу чоцқача билмадим. Агар Цека 15 кун чақи-
риб олса яхши бўлар эди. Сен шу тўғрида бир уриниб кўрсанг кўп 
қиёмат бўларди». Бу хат 1935 йил 17 мартда ёзилган эди. Кўп ўтмай 
Олим Шарафутдинов Тошкентга ишга чақириб олинди. У илгари 
Педагогика институтининг кечки бўлимида, сўнгра 1937 йил сентябри-
дан бошлаб Низомий номидаги Педагогика институтида даре бера 
бошлади. 1938 йилда Олим Шарафутдинов ўрта мактабларнинг юқо-
рн синфлари учун дарелик езди. 

О. Шарафутдинов олий ўқув юртлари учун адабиёт хрестоматия-
си ва дареликлар тузиш устида узок, йиллар мобайнида кунт билан 
ишлади. Бунинг учун эски қўлёзмаларни кўриб чиҳар, керакли жой-
ларини чиройли қилиб кўчирар, уларни мутолаа ва таҳлил қилар 
эди. Ниҳоят, тинимсиз меҳнатнинг маҳсули бўлган йирик илмий асар 
яратилади. Афсуски, О. Шарафутдинов бу асарнинг чоп бўлганини 
кўришга муяссар бўлмади. Қитоб урушдан кейии босмадан чиқди. 
Мяиа йигирма йилдиркн, уиннг «Узбек адабиёти хрестоматияси» ки-
тоби олнн ўкув юртларида қўлланма тарзида ўцитилмоцда. 

Улуг шонр Алишер Навоийнинг тугилганига 500 йил тўлиши му-
носабати билан ўтказиладиган юбилейга тайёргарлик ишлари 1938 
ннлдаёк. республикамизда кенг миқёсда бошлаб юборнлди. Узбекистан 
Халқ, Комиссарлари Советининг қарори билан махсус Навоий коми-
тети тузнлди. Бу комитетнинг нлмий котиби қилиб Ҳамид Олнмжон. 
ташкилнй ишлар саркотиби қилиб Ҳодий Зарнпов тайинланган эди. 
ОлИМ Шарафутдинов, Боқи Насриддннов, Порсо Шамсиев, Солиҳ 
Муталлибов ва бошқа олнмлар Навоий комнтетининг илмий ходими 
эдилар. Узбек классик адабиётшш жуда яхши бнлган, НавоиГшинг 
адабий ва илмий меросидан атрофлнча хабардор бўлган Олим Ша
рафутдинов бу комитетда гайрат билап шнлади. Унга давлат комнте-
ти Навоийнинг ҳаёти ва ижодий фаолнятн ҳақида монография ёзишнн 
топширди. О. Шарафутдинов ўзбек халқининг ифтнхори бўлган Али
шер Навоийнинг ҳаёт йўли ва ижодий фаолиятипи илмий асосда чу-
кур ёритиб, «Алишер Навоий» номли монографнк асар яратдн. Юксак 
назарий савияда ёзилган, адабиётшунослнгимизшшг катта ютуғи 
бўлган бу китоб узбек ва рус тнлларида нашр қилинди. 

1939 йил 20 мартда Садриддин Айнин Самарцанддаи ёзган хати-
да О. Шарафутдиновнинг бу асарига юксак баҳо беради. 

«Ҳурматли ўртоқ Шарафутдинов! Салом! 
Мен Сиз томондан ёзилган Навоий таржимаи ҳолини диқҳат би

лан ва завқланиб ўк.иб чиқдим. Сизни бу муваффацият билан табрик 
этишнмга рухсат беринг. Бу таржимаи ҳол бу кунгача Навоий тўг-
рисида ёзилган таржимаи ҳолларнииг энг тўгриси, энг тўласн ва энг 
мазмунлиги деб даъво этишга журъат қила олаыан». 

Улуғ Ватан уруши бошлапиши туфайли Навоий комитетининг 
фолияти вақтинча тўхтатилди. Бу вақтларда Олим Шарафутдинов 
адабиёт музейида ишлар эди. Уша пайтда ҳар бир софдид совет граж-
дани разил душманнинг устидан тезроқ галаба козониш истаги билан 
яшар, жуда кўп кишилар фронтга кўнгилли бўлиб жўнар эдилар. 
Урушнинг дастлабки кунларидаёқ мен ҳам кўнгилли бўлиб фронтга 
кетдим. Фронт сари йўл олар эканман, Ҳамид Олимжон, Ҳоди Зари-
пов, Порсо Шамсиевлар билан бирга меии фронтга жўиаётган устозим 
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ва дўстим Олим Шарафутдинов: «Яқинда мен ҳам фронтга кетаман, 
Ватан уруши жангларида бирга ёвни қирамиз» деб қолди. Ҳақиқатан, 
атоқли олим кўнгилли бўлиб франтга жўнайди. Коммунист, атоқли 
адабиётшунос Олим Шарафутдинов она-Ватанни ёвуз душмандан ҳи-
моя қилишда виждон амри билан ўз қаламини автоматга алмаштирдн. 

Олим Шарафутдинои. 
Мен Калинин фронтида, Россиянинг қалин ўрмонларида жанг 

қилиб юрганимда офицер Олим Шарафутдиновдан хат олдим ва уни 
ўқиб беҳад хурсанд бўлдим. Хатнинг охирида: «Жанговор дўстим! 
Биз ҳам жанг майдонига кетаётибмиз, фашист ёвни беомон қирамиз, 
эсон бўлсак галаба кунларида бирга учрашамиз» деган сўзлар ёзил-
тн эди. Қаттиқ ярадор бўлиб фронтдан қайтганимдан сўнг, Бешё-
гочдаги 8-госпиталда (ҳознр 90-мактаб) ётганимда (). Шарафутдинов-
пннг рафиқаси Шарифа Абдуллаева қизлари Лола, Клара ва ўгли 
Шуҳратлар билан учрашдим. Шарифаоннинг қўлида фронтдан келган 
бир қанча хатлар бор эди. Бу хатларнинг аксари қисми шеър билан би-
тилган эди. Буюк ватанпарварлик руҳи билан суғорилган, юрак қони 
билан ёзилган бу хатларни ўқир экансиз, бу ҳақиқий инсонга бўлган му-
ҳаббатиигиз яна ҳам ортади. Мана унинг хатидан бир парча: 

«Қонли жангда қиламан жавлон, 
Ватан учун, сен учун, болам. 
Кўкрагимни этаман қалқон, 
Окоплардан йўлладим салом». 
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Уша хатларда Шарифаойга болаларнн яхши тарбиялаш, уларга 
илм бериш, ҳунар ўргатиш ҳақида ғамхўрлик билан кўп насиҳатлар ёз-
ган эди. Уларнн Шарифаой бекаму кўст бажарди. 

Ватан уругаининг қизғин пайтларида, яънн 1943 йил ноябрь ойнда 
Узбекистон Фанлар академияси ташкил қилинди. Олим Шарафутди-
ноо Фанлар академиясининг корреспондент аъзоси қилнб сайланди. 
Бу хушхабарни Олим Шарафутдиновга маълум қилиш учун юборилган 
хатга жавоб олинмади. 1943 йилнинг охирида унинг ҳалок бўл-
ганлиги ҳақида қора хат олинди. Бу шум хабар ҳамманинг юрагинп 
гам ўқи билан яралади. Уша оғир йилларда фақат Олим аканинг оила-
си эмас, балки узбек адабиётининг бутун муҳлислари мотам тутди. 

Уруш тамом бўлгач, Олим Шарафутдиновнинг қуролдош ўртоқла-
рини суриштириб топдим. Уларнинг ҳаммаси лейтенант Олим Шарафут
диновнинг қўрқмас, ботир, халқнннг асил фарзанди эканлигини, атака-
ларга дадил бориб, ёв билан мардона курашганлипши айтдилар. 

— Командиримиз Олим Шарафутдинов бир жангда «Олга, ўртоқ-
лар!»—деб бораётганида,— ҳикоя қилади унинг фронтдош ўртоги Со-
лиҳ Файзиев,— ўқ тегиб, боши билан илгари томон йиқилди. Сўнгги бор 
нафасини олиб, ўнг қўлидаги пиетолстини ушлаган ҳолда, «олга!» сўзи-
ни айтиб жон берди. 

Атоқли олим, мард жангчи О. Шарафутдинов зориқнб кутилган 
галаба кунини кўролмай, бу ғалаба учуи қурбон бўлдн. Лекин у дои
мо бизнинг юрагимизда, биз билан бирга яшайди. Унинг асари фило
логия фанлари доктори И. О. Султонов таҳририда қапта нашр қилин-
ди. Бу асар марҳум Олим Шарафутдиновнинг улуг Навоий хотирасига 
қилган бебаҳо туҳфаси бўлди. 

Олим аканинг фарзандлари ҳам олим бўлиб етишди. Шарифа Аб-
дуллаева Навоий асарларида хотин-қизлар образини таҳлил қилиб, 
филология фанлари қандидати илмий даражасинн олдн. Ҳозир у до
цент, адабиёт кафедрасининг мудири, ресиубликада хизмат кўрсатган 
ўқитувчи. Катта қизи Лола фалсафа соҳасида ишламоқда, кнчик қизи 
Клара луғатшунос олима, филология фанлари кандидати. Угли Шуҳ-
рат олий маълумот олиб, у ҳам қишлоқ хўжалиги фанлари кандидати 
илмий даражасини олиш учун диссертация устида ншламоқда. Катта 
куёви Раис Дўстмуҳаммедов шу кунларда докторлик диссертациясини 
ёқлаш арафасида турибди, кичик куёви Эркин Каримов эса ўзбек адаби-
ётчилари орасида биринчи бўлиб рус адабиётидан кандидатлик диссер
тациясини ёқлади. 

Узбек халқи атоқли олим, мураббий, жангчи, коммунист Шара-
футдиновни ҳеч қачон эсдан чиқармайди. 

Улуг Ватан урушининг тамом бўлганига 20 йил тўлиши муносабатн 
билан ўтказиладиган байрам кунларида унинг хотирасини абадийлаш-
тириш мақсадида бирор кўча ёки бирор мактаб Олим Шарафутдинов 
номига қўйилар, асарларининг академик нашри нашр этилар деганумид-
дамиз. Олим ва жаигчининг образи дилимизда мангу яшайди. 
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И. УМАРОВ 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В КАРАКАЛПАКИИ 

В создании материально-технической базы коммунизма важную 
роль призвана играть химическая промышленность. Коммунистическая 
партия и Советское правительство уделяют неослабное внимание уско
ренному развитию этой отрасли народного хозяйства. Только за послед
ние пять лет в нашей стране вступило в строй 35 заводов и более 250 
крупных химических производств. В Башкирии, Поволжье, Азербайджа
не, Сибири и Средней Азии на базе наиболее экономичных видов при
родного сырья возникли новые крупные центры промышленности по 
производству химической продукции. Две трети основных фондов хи
мической промышленности СССР созданы за годы семилетки. 

Значительные успехи достигнуты и в развитии химической промыш
ленности Узбекистана. За истекшие 5 лет семилетки объем капитальных 
вложений в эту отрасль увеличился в 7 раз, что позволило сдать в экс
плуатацию первую очередь Ферганского завода азотных удобрений и 
Папский резинотехнический завод, ввести в строй новые мощности un 
Ташкентском лакокрасочном заводе и Алтыптопканском свинцово-цпп-
ковом комбинате, реконструировать Чирчнкскнй электрохимический 
комбинат, Кокандскпй и Самаркандский суперфосфатные заводы и пу
стить цех аммиачной селитры крупнейшего в Средней Азии Навоппского 
химкомбината. 

Объем валовой продукции химической промышленности республики, 
возрос в 1963 г. по сравнению с 1958 г. на 74%'. Освоено много новых 
видов химической продукции. 

Наличие в Узбекистане огромных запасов химического сырья (нефти, 
угля, природного газа, каменной и калийной соли, известняка, доломита, 
гипса и др.), а также дешевой электроэнергии создает все необходимые 
предпосылки для развития самых разнообразных отраслей химической 
промышленности. 

Большие возможности для развития химической промышленности 
имеются и в Каракалпакской АССР, располагающей колоссальными 
запасами каменной и поваренной соли, талька, известняков в сочетании 
с дешевым природным газом. 

Одним из перспективных районов для строительства химических 
предприятий является Чимбай. Здесь, в местности Кушканатау, выявле
но крупное месторождение магниевых солей, содержащих также боль
шое количество сульфата натрия, хлористого натрия и хлористого калия. 

Исследования Всесоюзного научно-исследовательского института 
галургии показали целесообразность организации здесь химических 
производств по комплексной переработке солей с получением сульфата 

1 Советский Узбекистан за 40 лет (статистический сборник), Ташкент, 1964,стр. 44. 
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натрия, бишофита, поваренной соли. Бишофит и поваренная соль, в свою 
очередь, могут служить сырьем для получения металлического магния, 
хлора и едкого натрия. При этом полная себестоимость 1 т готовой 
продукции составит: бишофита 10 руб. 29 коп., сульфата натрия — 
8 руб. 61 коп. и поваренной соли — 3 руб. 59 коп.2 

Предварительные расчеты показывают, что себестоимость 1 т суль
фата натрия Кушканатауского месторождения на 3 руб. 48 коп. ниже се
бестоимости сульфата натрия, полученного в Кара-Богаз-голе, и на 
3 руб. 37 коп. дешевле, чем в «Аралсульфате». 

При переработке бишофита можно получить также металлический 
магний себестоимостью 187 руб. за тонну. При этом полная себестои
мость 1 т металлического магния и удельные капиталовложения на 1 т 
его годового производства будут ниже среднеотраслевых соответственно 
в 1,2 и 1,7 раза3. Таким образом, при комплексной переработке солен 
данного месторождения производство сульфата натрия, поваренной соли, 
металлического магния и хлора будет наиболее экономичным. Затраты 
на производство окупятся в течение трех лет. 

Столь положительные технико-экономические показатели промыш
ленного освоения солей данного месторождения, при наличии большой 
потребности республик Средней Азии в натриевых солях и хлоре, 
свидетельствуют о целесообразности строительства в районе Кушканатау 
крупного химического комбината. Учитывая, что магниевая промыш
ленность потребляет много электрической энергии, в районе размещения 
комбината на базе бухарского природного газа необходимо построить 
крупную ГРЭС мощностью 200 тыс. кет. 

В 1961—1962 гг. недалеко от г. Кунграда было выявлено два круп
ных месторождения каменной соли {Караумбетское и Барсакелмесское). 
Караумбетское месторождение минеральных солей расположено в 52 км 
к западу от ж.-д. ст. Кунград, близ магистрального газопровода Буха
ра — Урал. Технологическими исследованиями установлено, что при пе
реработке 1 т солей этого месторождения можно получить: поваренной 
соли 0,341 т, сульфата натрия — 0,350 т, бишофита — 0,309 т. 

Барсакелмесское месторождение поваренной соли находится в 75 км 
к западу от ж.-д. ст. Кунград и в 30 км от Караумбетского месторож
дения. 

Богатейшей кладовой полезных ископаемых на территории Каракал
пакии считается хребет Султан-Уиздаг. Наиболее перспективными для 
промышленного освоения здесь являются разведанные запасы талько
вого камня в районах Казган-тау и Зинель-Булак. 

В настоящее время в Узбекистане тальковая промышленность 
вообще отсутствует, и ряд отраслей промышленности, таких как бумаж
ная, кабельная, лакокрасочная, парфюмерная, фармацевтическая и хи
мическая, вынуждены завозить тальковый порошок из других районов 
страны. В связи с этим в ближайшие годы в районе Зинель-Булака нуж
но построить крупный тальковый комбинат, способный обеспечить по
требности в этом сырье не только Узбекистана, но и всех республик 
Средней Азии. 

Из других отраслей химической промышленности, которые могут 
успешно развиваться в КК АССР, особое значение приобретает супер-

2 X. Н. Ф а т а х о в. Цветная металлургия, в кн.: «Проблемы развития произво
дительных сил Узбекистана (СОПС и Институт экономики АН УзССР), Ташкент, 1963, 
стр. 136. 

3 Е. Н. Ф а т а х о в, Перспективы развития цветной металлургии Узбекистана, 
журн. «Общественные науки в Узбекистане», 1964, № 8—9, стр. 90. 
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фосфатное производство. В Каракалпакии и.чвестны четыре района 
распространения фосфоритных горизонтов — восточная часть хребта 
Султан-Уиздаг, его северные склоны, дельта Лмударьи и южные участки 
Кызылкумов. Наиболее перспективным для промышленного освоения 
считается месторождение, расположенное к западу от г. Ходжейли. 
Кроме того, в районе Султан-Уиздага, а также Актау имеются боль
шие запасы высококачественных известняков. 

Таким образом, наличие многих полезных ископаемых на сравни
тельно небольшой площади Султан-Уиздага позволяет уже сейчас ста
вить вопрос о создании в этом районе крупного горно-промышленного 
комплекса. 

Как подчеркивалось на мартовском (1965) Пленуме ПК КПСС, 
от успешной работы химической промышленности во многом зависит 
общий подъем сельского хозяйства страны. Перед химической промыш
ленностью СССР, в том числе Узбекистана, поставлены неотложные за
дачи по ускорению темпов производства и увеличению поставок высоко
качественных минеральных удобрений, ядохимикатов, гербицидов и де
фолиантов. 

В настоящее время темпы развития химической промышленности 
УзССР все еще отстают от требований народного хозяйства республики. 
Особенно заметно отставание производства минеральных удобрений. 
Поэтому большое количество минеральных удобрений завозится из дру
гих районов страны, что ведет к крупным непроизводительным расхо
дам и отрицательно сказывается на себестоимости сельскохозяйствен
ной продукции. Только в 1902 г. в районы низовьев Амударьи было 
завезено 335 тыс. т минеральных удобрении и других химических про
дуктов. Чтобы полностью прекратить ввоз минеральных удобрений 
извне, необходимо к 1970 г. увеличить их производство в Узбекистане 
примерно в'5 раз. 

В предстоящем пятилетии в Каракалпакской АССР предстоит зна
чительно увеличить производство хлопка-сырца как за счет освоения но
вых земель, так и путем повышения урожайности хлопчатника. 

В дальнейшем хлопководство предполагается сосредоточить на юге 
Каракалпакистана. Однако здесь площади земельных угодий, которые 
могли бы быть вовлечены в сельскохозяйственный оборот, почти пол
ностью исчерпаны. Следовательно, рост производства хлопка-сырца дол
жен быть достигнут главным образом за счет рационального использо
вания посевных площадей и широкой химизации сельского хозяйства. 

Повышение урожайности хлопка-сырца в связи с улучшением ме
лиоративного состояния земель и правильным применением удобрений 
отчетливо видно на примере Хорезмской области. Так, в 1953 г. в Хо
резмской области на 1 га посевов было внесено 320 кг азотных и 340 кг 
фосфорных удобрений, урожайность хлопка-сырца составила 18,6 ц/га. 
В 1963 г. на 1 га было внесено до 1039 кг азотных и 651 кг фосфорных 
удобрений, а средняя урожайность хлопка-сырца повысилась до 31 ц!га*. 

В перспективе на севере Каракалпакистана предполагается создать 
крупный рисоводческий район, где будет освоено 140 тыс. га новых 
земель. 

В результате строительства Тюя-Муюнского и Тахиаташского гид
роузлов в низовьях Амударьи (включая Хорезмскую область и Ташауз-
скую группу районов) будет освоено свыше 1 млн. га новых земель. 
В связи с этим потребность данного района в минеральных удобрениях 
к 1970 г. возрастет до 1300—1500 тыс. т. Потребность в дефолиантах и 

4 С. З и и д у л л а е в , Назревшие вопросы развития большой химии Узбеки
стана, журн. «Коммунист Узбекистана», 1964, № 2, стр. 12. 
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химических средствах борьбы с болезнями и вредителями растении бу
дет примерно на уровне 25—30 тыс. т. 

Для удовлетворения потребностей районов низовьев Амударьи в 
азотных удобрениях целесообразно построить в КК АССР на базе комп
лексной переработки бухарского газа крупный химический комбинат, 
который наряду с минеральными удобрениями сможет производить аце
тилен — ценное сырье для целого ряда продуктов органического синтеза. 
В частности, ацетилен может быть использован для производства поли-
акрилнитрила, переработка которого позволит выпускать ежегодно до 
25 млн. м костюмных тканей5. Из минеральных удобрений комбинат бу
дет производить аммиачную селитру и сложные азотно-фосфорные удоб
рения. В комплексе с производством минеральных удобрений на Кунг-
радском химическом комбинате целесообразно будет организовать про
изводство синтетического каучука, химических волокон, пластических 
масс, синтетических смол и других продуктов. 

Комплексная переработка природного газа на ацетилен и аммиак 
на одном комбинате даст народному хозяйству большой экономический 
эффект. Например, общая экономия капиталовложений по Навоинскому 
химическому комбинату, за счет комплексной переработки природного 
газа, укрупнения масштабов производства, совмещения инженерных 
служб и коммуникаций, использования наиболее современного обору
дования и технологии составит около 170 млн. руб.6 Практика строи
тельства предприятий химической промышленности показывает, что за
траты на создание аналогичных комбинатов окупаются в течение 1,5— 
2 лет7. 

Наряду с бухарским газом, Каракалпакия располагает собственны
ми запасами природного газа и нефти в районе Устюрта, которые так
же могут быть использованы для химической промышленности. Следо
вательно, целесообразность строительства химического комбината в ни
зовьях Амударьи определяется близостью сырьевых ресурсов, наличием 
достаточной рабочей силы, а также необходимостью приблизить про
изводство азотных удобрений к месту потребления. 

Комбинат может быть размещен в г. Кунграде, что позволит эконо
мически эффективно использовать хлор, получаемый на Қушканатауском 
химическом комбинате. 

Наличие в Каракалпакской АССР больших запасов калийных и 
каменных солей, в частности Барсакелмесского и Караумбетского мес
торождений, является весьма положительным фактором для развития 
химической промышленности. Используя богатейшие запасы различных 
солей, талька, известняка и дешевой электроэнергии, возможно органи
зовать такие энергоемкие отрасли, как производство каустической и 
кальцинированной соды. Кроме того, на базе фурфурола может быть 
создано производство весьма активного дефолианта эндотола, который 
будет осваиваться на опытнопромышленной установке намечаемого к 
строительству в этом районе гидролизного завода. 

Широкое вовлечение в хозяйственный оборот минерально-сырьевых 
ресурсов Каракалпакской АССР и развитие в этом районе крупной хи
мической промышленности потребует, в свою очередь, создания мощной 
энергетической базы. Как известно, химические производства требуют 
большого количества электроэнергии. Например, расход электроэнергии 

5 Э. А л и е в и Н. Б а з и л е в а , Проблемы развития химической промышлен
ности в республике, журн. «Народное хозяйство Узбекистана», 1961, № 11, стр. 32—39. 

• Н. Д у л ь м а н , Новый этап в развитии большой химии Узбекистана, Народ
ное хозяйство Узбекистана, 1961, J* 2, стр. 40—47. 

7 Развитие химической промышленности — всенародное дело, журн. «Коммунист 
Узбекистана» (передовая), 1963, № 10, стр. 3—10. 
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на производство 1 т вискозного шелка достигает 12—14 тыс. квт-ч. а рас
ход тепла — 60 млн. ккал. Для выработки 1 т некоторых видов искус
ственных материалов требуется от 6 до 18 г условного топлива8. 

Следовательно, одновременно с созданием химической промышлен
ности в КК АССР необходимо наращивать мощности энергетической 
промышленности путем реконструкции существующих и строительства 
новых электростанций. В первую очередь надо увеличить мощность 
Тахиаташской ГРЭС до 250 тыс. кет путем введения новых агрегатов. 
В Кунградском районе целесообразно построить крупную тепловую 
электростанцию для снабжения тепловой и электрической энергией 
действующих и строящихся в этом районе промышленных объектов мощ
ностью до 500 тыс. кет. 

Все это будет способствовать дальнейшему подъему производитель
ных сил района низовьев Амударьи, играющего важную роль в народ
ном хозяйстве Узбекистана и Средней Азии в целом. 

И. Умаров 

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОННИНГ ХИМИЯ САНОАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ 
ПРОБЛЕМАЛАРИ 

Мақолада Қорақалпоғистон АССРда химия саноатининг Амударё 
қуйи оқими районида ишлаб чиқариш кучларини янада тараққий этти-
ришда муҳим аҳамият касб этадиган турли тармок,ларига оид баъзи 
масалалар кўриб чиқилади. 

' В. М о с к в и н , Энергетика и химия, Правда, 21 ноября 1964 г. 
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М. X. НУРМАТОВ 

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ КАК СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ 

Категория «противоположность» имеет несколько значении. В одном 
случае она употребляется как синоним диалектического противоречия 
вообще1, а в другом — под противоположностью подразумевается 
лишь высшая точка развития противоречия, когда происходит поляри
зация крайностей. Однако преобладающим в содержании противополож
ностей является выражение наибольших, взаимно исключающих друг 
друга различии. В этом смысле противоположности выступают как сто
роны, субстраты противоречивого соотношения. 

Как видно, категория противоположности тесно связана с катего
рией противоречия. И естественно, что содержание и взаимосвязь про
тивоположностей рассматриваются обычно в пределах закона диалекти
ческого противоречия. Само собой разумеется, что в этом случае за
трагиваемая проблема совпадает со структурным анализом противоре
чия. Вместе с тем она не может быть сведена только к структурному 
анализу противоречия, поскольку отнюдь не любые противоположности 
образуют противоречия. 

В данной статье мы ограничимся рассмотрением природы противо
положностей, как субстратов диалектического противоречии в плане его 
структурного анализа. 

Возможны различные подходы к изучению диалектического проти
воречия. Например, Ф. Ф. Вяккеров анализирует его с точки зрения двух 
урог.ней в противоречии: внутреннего и внешнего2. Конечно, изучение 
этого вопроса представляет определенный интерес, поскольку противо
положности на этих уровнях пребывают в неодинаковых соотношениях. 
И все же анализ противоречия с указанной точки зрения по существу 
означает статический подход, ограничивающийся констатацией состав
ляющих противоречие элементов как таковых, безотносительно к дина
мической картине, которой оно обладает в реальной действительности 
Диалектическое противоречие, как и любое явление природы и общест
ва, нельзя рассматривать как неизменное, раз навсегда данное. В дей
ствительности оно зарождается, обостряется и разрешается. И, естествен
но, на различных этапах развертывания противоречия составляющие 
его элементы, характер и взаимосвязь образующих его противополож
ностей будут неодинаковыми. В связи с этим особый интерес для вы
яснения характерной специфики противоречащих противоположностей 

' Именно в этом смысле употребляется термин «противоположность» К. Марксом 
и «Капитале». В первых двух главах первого тома «Капитала» Маркс пользуется 
только этим термином для выражения противоречив товара. Первое упоминание о 
«противоречии» мы встречаем лишь в третьей главе. 

2 См. Ф. Ф. В я к к е р о в , Структура диалектического противоречия, жури. 
«Вопросы философии», 1964, № 9, стр. 25—31. 
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и их соотношения приобретает анализ динамической структуры проти
воречия. 

Однако прежде чем перейти к такому анализу, представляется целе
сообразным остановиться на двух особенностях противоречащих проти
воположностей, характерных как для статической, так и для динамиче
ской структуры противоречия. Эти особенности непосредственно выте
кают из самого понятия, сущности диалектического противоречия. 

Понятие диалектического противоречия определяется как «деятель
ное соотношение», «энергичная, напряженная форма» соотношения про
тивоположностей3. И лишь в качестве деятельного соотношения противо
речие может быть источником самодвижения, развития природных и 
общественных явлений. Такое соотношение может возникнуть и сущест
вовать лишь между теми противоположностями, которые выражают 
внутренне раздвоенные моменты конкретного целого и которые присущи 
ему в одном и том же отношении. В противном случае крайности, как 
бы они ни исключали друг друга, все же оставались бы лишь внешними, 
равнодушными друг к другу и не могли бы прийти во взаимодействие, а 
следовательно, стать побуждающим к самодвижению импульсом. Толь
ко противоположности, стоящие друг к другу, в одном и том же отноше
нии, заключают в себе возможность перехода, причем не только одно
стороннего, но и двустороннего, т. е. встречного движения — «качание 
туда-сюда» (Гегель). 

Противоположности качества и количества, например, взятые как 
таковые, характеризуют предмет с различных сторон, однако они оста
ются равнодушными друг к другу и не переходят друг в друга- Но как 
только мы приводим их в единое отношение в виде выражения взаимо
исключающих тенденций процесса изменения, они тут же утрачивают 
свою неподвижность. В этом случае невозможно даже выразить соотно
шение их иначе, как через деятельность, движение. Именно в данном 
единственно правильном, диалектическом выражении и зафиксирована 
их динамическая взаимосвязь в формулировке закона перехода количе
ственных изменений в качественные. 

Мы должны обратить внимание еще на одну особенность противо
речащих противоположностей, без которой последние не смогли бы пре
бывать в «деятельном соотношении», даже находясь в едином отноше
нии к предмету. Это — неравнозначность, неодинаковая роль противо
положностей в их отношении друг к другу. На эту особенность противо
положностей обычно обращается недостаточное внимание, а в ряде слу
чаев высказывается мнение о якобы равнозначном характере субстратов 
диалектического противоречия, что вытекает из упрощенной трактовки 
принципа тождества противоположностей. 

Возьмем соотношение противоположностей живого организма и 
среды. Живое произошло из неживого. Из этого всесторонне обоснован
ного, неоспоримого положения вытекает, что обмен веществ живого с 
неживым и, следовательно, их взаимодействие представляют собой су
щественнейшую черту жизни, основу основ всех жизненных явлений. 
Вместе с тем наукой установлено, что в этом взаимодействии ведущую 
роль играет среда. При активной избирательной способности живого 
организма по отношению к окружающим условиям само его существова
ние или вырождение зависит прежде всего от окружающей среды. 

Еще отчетливее обнаруживается неодинаковая роль противополож
ностей п соотношении политики и экономики. Подчеркивая неразрыв-

' К. М а р к с и Ф. Э н + е л ь с , Из ранних произведений, М., Госполнтиздат, 
1956, стр. 585. 
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ную связь между ними, В. И. Ленин указывает, что «политика есть кон
центрированное выражение экономики»4. Определяемая объективными 
законами экономического развития политика, в свою очередь, оказывает 
обратное направляющее воздействие на экономику. Поэтому на извест
ных этапах исторического развития, особенно в период установления 
и укрепления пролетарской государственной власти, политика не может 
не иметь первенства перед экономикой. Но после осуществления этих 
задач и выработки правильной политической линии в руководстве обще
ством ведущая роль переходит к экономике. Анализируя первые успехи 
Советской власти, В. И. Ленин отмечал, что «речь идет теперь — и, по
жалуй, впервые в новейшей истории цивилизованных народов —о таком 
управлении, когда преимущественное значение приобретает не политика, 
а экономика»3 (подчеркнуто нами. — М. # . ) . Этот ленинский вывод не
посредственно вытекал из анализа особенностей исторической эпохи, 
когда революционный рабочий класс, победив буржуазию политически, 
должен был победить ее и экономически, в главной сфере общественной 
жизни. 

С переходом к строительству социалистического, а затем и ком
мунистического общества претерпевает существенное изменение содер
жание как экономики, так и политики, но вместе с тем усиливается их 
взаимодействие. Все более возрастает экономическая сторона полити
ческой деятельности Коммунистической партии, равно как и сама эконо
мика приобретает огромное политическое значение. При этом, однако, 
сохраняется преобладающая роль хозяйственного строительства по от
ношению к политике, что нашло всестороннее отражение в Программе 
КПСС, принятой XXII съездом партии. При определении основных за
дач коммунистического строительства Программа в каждом конкретном 
случае исходит из строго научных экономических обоснований, а созда
ние материально-технической базы коммунизма определяется не только 
как важнейшая экономическая, но и как первостепенная политическая 
задача. 

Противоречащие противоположности не могут быть равнозначны
ми6; напротив, в действительности, они, как правило, выступают не в 
одинаковой роли. «Сколь бы обе крайности ни выступали в своем су
ществовании как действительности и как крайности, — указывал 
К. Маркс, — свойство быть крайностью кроется все же лишь в сущности 
одной из них... Одна из крайностей берет верх над другой...»7. В этом 
смысле дуализма сущности не бывает. 

Таким образом, для познания объективного противоречия и, со
ответственно, глубокой сущности явлений недостаточно ограничиться 
лишь указанием на их противоположные стороны. Констатация противо
положностей просто как равнозначных сторон предмета и как чистой 
антиномии, без указания на конкретную роль каждой из них в их со
отношении— это механический принцип, не выражающий и не дости
гающий истины. 

Сошлемся на конкретный пример. Как известно, для периода под
готовки и проведения президентских выборов в США 1964 г. была ха
рактерна активизация наиболее реакционных кругов американского 

4 В. 11. Л г н H и. Полное собрание сочинений, т. 42, етр. 278. 
Г| Цнт. но жури. «Коммунист», I9ti2, № 14, стр. 5. 
0 Равноденствие противоположностей, выражая лишь один из этапов разверты

вания противоречий, является частным случаем и не может изменять общего харак
тера противоположностей. 

7 К. М а р к с , К критике гегелевской философии права, К. M a p к с и 
Ф. Э н г е л ь с, Сочинения, т. I, стр. 322. 
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монополистического капитала. Вместе с тем объективная логика раз
вернувшейся борьбы вызвала активизацию оппозиционных демократе 
ческих сил, профсоюзного и негритянского движения, что в основном и 
обеспечило поражение крайне реакционной группировки США, выдвн 
гавшей кандидатуру Голдуотера. Простая констатация указанных фак
торов означала бы лишь формально антиномистический, дуалистиче
ский подход к столь сложному политическому событию. 

С точки зрения такого незавершенного анализа невозможно было 
бы, в частности, объяснить, почему новая правительственная админист
рация, вопреки предвыборной программе Л. Джонсона, осуществляет 
курс на дальнейшее обострение международной обстановки. Углубляя 
начатый анализ, т. е. двигаясь от антиномии к идее взаимодействия про
тивостоящих политических сил, мы подходим к выводу, что правительст
во США на данном этапе испытывает давление справа, со стороны реак
ционных сил, которые хотя и потерпели поражение на выборах, но от
нюдь не исчезли с политической арены. Однако соотношение противо
положных тенденций в политической жизни — величина переменная, и 
мы вправе ожидать реалистического поворота в политике американ
ского правительства под напором слева, со стороны растущего демокра
тического движения. 

Таким образом, идея дуализма противоположностей по отношению 
к объективным процессам явно несостоятельна. В то же время в эври
стическом плане она может быть принята как определенный этап углуб
ления познания от явлений к противоречивой сущности, за которым 
должно последовать дальнейшее детальное изучение природы каждой 
из противоположных сторон, конкретной роли их по отношению друг к 
другу, проявления и перспективы их развития. 

Итак, анализ статической структуры противоречия неизбежно под
водит исследование к его динамической структуре, к непосредственному 
рассмотрению которой мы и перейдем. 

Объективное противоречие материалистической диалектикой пони
мается как самозарождающийся и саморазрешающийся процесс, про
ходящий определенные этапы своего развития. Этот объективный про
цесс в интересующем нас плане можно обрисовать следующим образом: 

1) саморазличение и внутреннее раздвоение конкретного целого (за
рождение противоречия) ; 

2) развитие каждого из раздвоенных моментов во взаимоисключаю
щие моменты (обострение противоречия); 

3) синтез противоположностей либо уничтожение одной из них и 
перенесение противоречия на новый, высший уровень (разрешение про
тиворечия). 

Классический пример развертывания динамической структуры про
тиворечия дает проведенный Марксом анализ генезиса формы стои
мости. «В той самой степени, — указывает К. Маркс, — в какой разви
вается форма стоимости вообще, развивается и противоположность 
между ее обоими полюсами— относительной формой стоимости и экви
валентной формой»8, как проявлениями имманентно присущих товару 
противоположностей потребительной стоимости и стоимости. 

Исторически первой выступает простая форма стоимости; например, 
уравнение—20 арш. холста = 1 сюртуку, хотя и не фиксирует эти про
тивоположности, но уже содержит их. «Смотря по тому, как мы будем 
читать это уравнение, слева направо или обратно, каждый из обоих 
товарных полюсов, и холст и сюртук, окажется попеременно то в отно-

К. М а р к с , Капитал, т. I, М., Госполитнздат, 1952, стр. 74. 
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сительной форме стоимости, то в эквивалентной. Здесь еще довольно 
трудно установить полярную противоположность»9. 

Противоположные моменты простой формы стоимости не только 
лишены четкой полярной характеристики, но и не обладают свойством ре
альной взаимопревращаемости. Правда, противоположности эти, как не 
строго фиксированные моменты процесса обмена, могут переходить одна 
в другую, но для этого надо перевернуть уравнение, т. е. брать их в 
другом отношении. В одном и том же отношении обмена товар не может 
одновременно принимать обе противоположные формы выражения 
стоимости. 

Более того. При простой форме стоимости односторонне происхо
дит движение и некоторых других противоположностей, присущих това
ру, причем только в одном из противоположных полюсов стоимости — 
в ее эквивалентной форме. Так, конкретный труд становится формой 
проявления своей противоположности — абстрактного человеческого 
труда, а частный труд становится трудом в непосредственно общест
венной форме. Однако эти переходы необратимы. Поэтому тождество 
указанных противоположностей является не вполне конкретным и 
реальным. 

Дальнейшее развитие стоимости через ее развернутую и всеобщую 
формы приводит к резкой дифференциации двух полюсов процесса 
обмена, пока, наконец, роль всеобщего эквивалента не закрепится за 
деньгами, полярно противостоящими товарной массе, на долю которой 
остается теперь лишь относительная форма стоимости. Происходит 
так называемая поляризация противоположностей, которая особенно 
четко проявляется при выпадении денег из обращения в виде сокровищ. 
Вместе с тем резко обозначается неодинаковая роль противоположно
стей: деньги представляются «отрицательной формой стоимости», «пре
зрительно» обращенной к товару, составляющему действительную суб
станцию всеобщего богатства. 

Важной особенностью противоположностей на этом уровне являет
ся опять-таки неодинаково проявляющаяся их самостоятельность, кото
рая, однако, становится призрачной при первом же акте обмена. Ведь 
в процессе купли-продажи товар обменивается по существу па «всеобщее 
воплощение своей собственной стоимости», выраженной в деньгах, а эти 
последние, в свою очередь, — на «особенный вид своей потребительной 
стоимости», представленной в товаре10. Поэтому независимость их по 
отношению друг к другу иллюзорна. На деле они внутренне несамостоя
тельны и не обладают обособленной друг от друга сущностью. Деньги и 
товар — это соотносительные, внутренне неразрывные полюсы всеобщ
ности и единичности. 

Появление денег представляет собой непосредственный результат 
противоречий простой меновой торговли и вместе с тем — разрешение 
их. Но деньги не устранили этих противоречий, напротив, в противопо
ложных актах обращения товара и денег они получают развитые формы 
своего движения. «Обращение товаров разрывает временные, простран
ственные и индивидуальные границы обмена продуктов»". Теперь про
цессы купли и продажи непосредственно не совпадают; появляется воз
можность продать товар, не покупая одновременно другой товар, со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Таким образом, развитие товара не снимает заключенных в нем 
противоречий, «но создает форму для их движения. Таков и вообще тот 

9 К. M а р к с, Капитал, т. I, стр. 74. 
10 Там же, стр. 115. 
11 Там же, стр. 120. 
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метод, при помощи которого разрешаются действительные противоре
чия»12. Противоречия простого товарного обращения разрешаются в си
стеме более развитого, капиталистического товарного хозяйства. Капи
тал — вот та форма, где осуществляется действительный синтез вырос
ших на почве простого товарного обращения полярностей товара и 
денег, где осуществляется «непосредственное единство» того и другого 
Но капитал — не абстрактное, а конкретное тождество противоположно
стей, в котором каждая из них с необходимостью и полагает и исклю
чает другую. В этом смысле капитал во всякое мгновение представляет 
собой одновременно оба исчезающих друг в друге в процессе обмена мо
мента — и товар и деньги (К. Маркс). 

Капитал — это живое противоречие, осуществляющееся и разре
шающееся в развитой по сравнению с простым товарным обращением 
форме. И противоположные полюсы и их соотношение приобретают 
здесь специфически усложненный и развитый характер. Прежде всего 
капитал преодолевает не только всеобщность денег и единичность то
вара, но и кажущуюся их внешнюю обособленность. Капиталу присуще 
не «постоянное монотонное повторение одного и того же процесса», а 
спиралевидный процесс развития, где каждый из противоположных 
полюсов капитала может стать и исходным и конечным пунктом его 
кругооборота. Причем стоимостное выражение в конечном пункте будет 
большим, чем в исходном. И не случайно капитал называется самовоз
растающей стоимостью. Цель капиталистического производства — со
здание прибавочной стоимости, которая существенно изменяет характер 
товарной и денежной формы и оказывает глубокое воздействие на все 
остальные стороны капиталистического общества. 

Структурная картина противоречия осталась бы неполной, если бы 
мы, констатируя составляющие его противоположные полюсы на раз
личных этапах развития, оставили бы без внимания хотя бы основные 
формы их соотношения. 

Противоречие возникает и существует между такими противополож
ностями, которые относятся к одному и тому же конкретному целому, 
образуя необходимое единство. Но противоположности могут пребывать 
в предмете и коррелятивно, т. е. в разных отношениях, и в этом случае, 
хотя они и пребывают в единстве и сосуществуют, однако не будут 
противоречить, не могут прийти в деятельное соотношение. 

Поэтому термин единство недостаточен для выражения противоре
чивого соотношения. Для этого образующие его противоположности 
надо брать в одном и том же отношении, что и имеет место в действи
тельности. В таком случае противоположности предстают одновременно 
как тождественные и как различные. Это и есть конкретное тождество 
противоположностей, включающее в себя не только их различие, но и 
взаимопереход, движение13. 

В качестве адекватной формы противоречивого соотношения неко
торыми авторами предлагается термин «непосредственное единство»14. 
Но преимущество этого термина перед тождеством противоположностей 
сомнительно, поскольку объяснение заключенного в нем содержания бе
рется извне — через непосредственность. Мало того. Форма непосредст-

12 К. М а р к с , Капитал, т. I, стр. 120. 
13 Тождество противоположностей, как адекватная форма отражспня процесса 

самодвижения, противоречивой сущности явлений, рассмотрено нами в другой работе 
(См. М. X. Н у р м а т о в , О концепции тождества противоположностей в материа
листической диалектике. Общественные науки в Узбекистане, 1964, № 10). 

14 См. Ф. Ф. В я к к е р о в, Диалектическое противоречие и марксистская поли
тическая экономия, М., 1962, стр. 24—25. 
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венности «есть вообще абстрактное соотношение с собою и, следователь
но, вместе с тем абстрактное тождество»15. Непосредственное, взятое вне 
связи с опосредованным, может сообщить выраженному в нем содержа
нию лишь абстрактный характер и потому не может служить формой 
выражения живого противоречия, обладающего наиболее конкретным 
содержанием. 

Правда, К. Маркс, употребляет термин «непосредственное единство» 
для выражения диалектики противоположных моментов капитала. Но 
он делает это после анализа опосредственного единства товара и денег в 
процессе простого товарного обращения, с полным учетом взаимосвязи 
непосредственного и опосредованного в исторически сменяющихся фор
мах развития стоимости. 

Исходя из изложенных выше соображений, можно выделить (во 
всяком случае, в общественной жизни) следующие главные особенности 
п ротивореча щих противоположностей : 

1. Противоречащие противоположности присущи одному и тому 
же предмету в одном и том же отношении. Их необходимо отличать от 
так называемых коррелятивных противоположностей, • которые хотя и 
присущи одному и тому же предмету, но пребывают в нем в разных от
ношениях. Например, противоположные определения «великая морская 
держава» и «великая континентальная страна» одинаково свойственны 
Советскому Союзу. Вместе с тем очевидно, что эти определения присущи 
ему в разных отношениях. В первом случае мы рассматриваем Совет
ский Союз преимущественно со стороны военно-морского и торгово-тран-
спортного потенциала, а во втором — берем его со стороны географиче
ского расположения. Такие противоположности взаимно дополняют друг 
друга, сосуществуют, но не вступают в противоречие между собой. 

2. Противоречащие противоположности образуют между собой дейст
вительные крайности, одна из которых обладает доминирующей тенден
цией. В этом смысле нельзя смешивать их с несовместимыми, но случай
но противопоставляемыми явлениями вроде: грех и спасение, порок и на
града и т. д. 

3. Противоречащие противоположности взаимно отрицают и в той 
же мере полагают друг друга. Этими чертами не обладают, например, 
противоположно устремленные, либо встречно направленные силы в ме
ханических системах. В первом случае имеет место расхождение, а во 
втором — внешнее столкновение. Но в обоих случаях нет противоречия 
в его диалектическом понимании. 

4. Таким противоположностям свойственно развитие, доходящее до 
их поляризации. В динамической структуре противоречия выделяются 
два качественно отличных состояния противоположностей. Они высту
пают как внутренне раздвоенные, но внешне несамостоятельные мо
менты конкретного целого, и как внешне обособленные (четко поляризо
вавшиеся), но внутренне несамостоятельные полюсы одного и того же 
отношения. Однако к ним нельзя причислять статические крайности, 
выраженные в противоположных понятиях: верх — низ, небо — земля, 
глубина — поверхность и т. д. Это действительно соотносительные край
ности, но их отношения не деятельны, статичны и они сами по себе не 
переходят друг в друга. Правда, обычно на них ссылаются в качестве 
иллюстрации всеобщности диалектического противоречия. На деле же 
дефиниция прекращается указанием вроде: «без верха нет низа», что, 
однако, больше отдает банальностью, но ни в коей мере не является 

15 Г е г е л ь , Энциклопедия философских наук, ч. 1, Логика. Сочинения, т. I, M., 
1930, стр. 127. 
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серьезным философским рассуждением. Подлинный смысл таких ссылок, 
видимо, состоит в иллюстрации гибкости понятий, но не более того. 

5. Противоречащие противоположности всегда дихотомичны. Жид
кому противоположно как твердое, так и газообразное, и наоборот. На
званные агрегатные состояния вещества при всей их противоположности 
друг другу не образуют противоречивого соотношения. 

6. Указанные противоположности пребывают в деятельном соотно
шении друг с другом, взаимно переходя друг в друга («качание туда-
сюда») и становясь в этом смысле тождественными. Правда, наблюдает
ся и односторонний переход противоположностей, но это бывает, как 
правило, на отдельных этапах развертывания противоречия, особенно 
в начале этого процесса. Однако возможность двустороннего движения 
реально заложена в таких противоположностях, и в этом плане необхо
димо отличать их от формальных антиномий, возникающих в мышле
нии и свидетельствующих о ложности данной мысли. 

Таковы, на наш взгляд, характерные особенности противоречащих 
противоположностей, которые следует учитывать в процессе познания 
объективных противоречий действительности, глубокой сущности 
явлений. 

М. X. Нурматов 

ҚАРАМА-ҚАРШИЛИКЛАР ДИАЛЕКТИК ЗИДДИЯТНИНГ СТРУКТУРА 
ЭЛЕМЕНТИ 

Ушбу мақолада қарама-қаршиликлар табиати ҳақидаги масала 
диалектик зиддиятларнинг структура элементлари тарзида кўриб чн-
қилади. Автор знддиятли қарама-қаршиликларнинг қатор характерлч 
хусусиятларнни кўрсатиб, уларни воқеликнинг объектиз зиддиятларини 
урганнш нроцессида назарда тутиш кераклигини таъкндлайди. 
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А. Р. МУХАМЕДЖАНОВ 

ИСТОРИКО-ТОПОГРАФИЧЕСКИИ ПЛАН БУХАРЫ АХМАДА 
ДОНИША 

В архиве востоковедов Ленинградского отделения Института наро
дов Азии в личном фонде известного русского востоковеда П. И. Лерха 
(1827—1884) недавно был обнаружен ценный картографический доку
мент— уникальный топографический план г. Бухары, составленный 
одним из бухарских мухандисов (инженеров) на персидско-таджикском 
языке1. До 1964 г. этот уникальный первоисточник по исторической то
пографии Бухары не был известен в исторической науке2. 

План составлен разноцветными чернилами и акварелью на лощеной 
самаркандской бумаге форматом 52 X 44 см. По общему оформлению 
документа его можно разделить на три части: 1) план города, 2) план 
пригородных кварталов и поселений, 3) общая панорама г. Бухары 
(рис. 1). 

Топография самой Бухары помещена в центральной части докумен
та, которая особо выделяется своим ярко-красным фоном, оконтурен
ным цепью полукругов темно-коричневого цвета. В свою очередь, она 
делится на 13 частей — цитадель и 12 махалля, разграниченных между 
собой разноцветными линиями. Вся площадь города покрыта густой 
сетью улиц и переулков белого цвета, на которой нанесены те или иные 
топографические пункты с указанием, в большинстве случаев, их назва
ний. В верхней (северной) части плана параллельными пунктирами и 
прямыми линиями красного цвета на белом фоне нанесена планировка 
цитадели — арка Бухары. 

Вокруг городской части на бледно-зеленом фоне нанесены приго
родные кварталы и поселения. При этом планировка построек дана 
прямыми красными линиями, посевных площадей — зелеными, а посевы 
изображены зелеными пунктирами. 

На общей панораме г. Бухары, помещенной в верхней (восточной) 
части документа, слабо-коричневым цветом изображены Углонские 
ворота и городская стена с цепью зубцов от верхних многочисленных 
бойниц. За последними среди 16 длинных тугов3 от отдельных могил и 

1 Архив востоковедов ЛОИНА АН СССР, ф. 36, оп. 1, д. 17, л. 1. В 1963 г. 
младший научный сотрудник Института востоковедения АН УзССР, канд. ист. наук 
Р. Гафурова передала нам фотокопию этого документа, за что мы выражаем ей свою 
искреннюю признательность. Однако фотокопия была настолько плохо снята, что, 
кроме отдельных надписей и контуров, на ней почти ничего не было видно. В апреле 
1964 г. во время научной командировки в Ленинград мы специально занялись изучением 
этого уникального документа по оригиналу и попытались выяснить, хотя бы относитель
но, его дату и составителя. 

2 В 1964 г. в журнале «Фан ва турмуш», № 8, нами была опубликована научно-
популярная статья об этом документе под заглавием «Наводир муаллифининг нодир 
ларитаси». 

3 Мусульманская хоругвь с бунчуком. 
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мавзолеев и 9 деревьев зарисованы арк, минареты Калон и Говкушон,. 
а также верхние части с куполами мавзолея Туркходжанди, медресе 
Мирараб и мечеть Калон. 

Толстой голубой линией изображено русло главнейшей водной 
агтерии г. Бухары — канала Шахруд, который, разветвляясь на 11 бо
лее мелких каналов, пересекает весь план с северо-востока на юго-
запад. 

Хотя по общей планировке г. Бухары и ее окрестностей наш до
кумент выглядит более или менее схематичным, однако по стилю 
чертежа и оформлению он довольно близок к документам европейс
кой картографии. Например, по краям указаны стороны: JL-i.—север 
(вверху), у > ^ — ю г (внизу), ô^r*** — восток (справа), «-^i»— запад 
слева). Подобно тому, как это принято в проектных чертежах от
дельных топографических пунктов или микрорайонов, в верхней части 
документа крупным планом зарисована акварелью панорама г. Буха
ры — вид с северо-запада, со стороны Углонских ворот. 

Для каждого топографического пункта, нанесенного на план, тща
тельно разработано специальное условное обозначение и умело подобра
на краска. Например, мечети обозначены коричневыми крестами; хау-
зы — сплошными голубыми квадратиками; кладбища — гущей черных 
пунктиров; медресе — четырехугольником или лежащей Е-образной фор
мой коричневого цвета; караван-сараи — П-образной формой; бани — 
коричневыми шариками или квадратами; башни городской стены—• 
цепью полукругов коричневого цвета; зиндон (темница) — коричневым 
кругом с шариком в центре; чорбоги (сады, летние резиденции бухар
ского эмира) — крупными квадратами, имеющими по углам полукруги 
и голубой четырехугольник в центре, а также зеленые пунктиры вокруг 
последнего и т. п. 

Все это свидетельствует о том, что наш документ принадлежит 
кисти и перу составителя, обладавшего не только навыками рисования и 
техникой черчения, но и знанием методов картографии. 

На план г. Бухары и ее окрестностей нанесено более 300 топогра
фических пунктов и исторических памятников, в том числе 31 махалля, 
11 ворот, 4 чорбог (летние сады), 4 чорсук (купольные пассажи), 7 бань, 
78 хаузов, 79 мечетей, 7 медресе, 38 кладбищ и отдельных могил, 12 ка
раван-сараев, 7 рынков, 2 минарета, 1 зиндон, 11 болот и родников, 
1 магистральный канал с 11 отводами, 11 магистральных дорог, 1 арк с 
12 объектами внутренней планировки и т. д. 

Всего на план нанесено свыше 150 наименований различных топо
графических пунктов. Здесь прежде всего следует отметить названия 
крупных административно-топографических частей города: 

I— ^J — арк (цитадель). 
II— ùLJsli aisk-e — махалля Козиён. 
III — 0\j^i-o^j» лАлл — махалля Мурдашурон4. 
IV — ùLi»fjL» iSs^e — махалля Моркушон. 
V— ùL~JL>_, АХА* — махалля Регистон. 
VI — у^>1<иЛэ. Ллл — махалля Чашма-и Аюб. 
VII—ûLLS"jli" <d»-e — махалля Говкушон. 

4 Должно быть — ^ b ^ i ^ j i ^ , лЛлл — махалля Мурдашуён. 





Топографический план Бухары 33. 

VIII— Oijff* (J) yf *Ь*л — махалля Куло (л) гарон. 
IX — &л)у>^jL AISM — махалля Бозорходжа. 
X — 0J^(sJ)y* *Ь** — махалля Джуйбора. 
XI — ùUi_j-o ils,* — махалля Суфиен. 

П—ûLLe. дДлл—махалля Хиёбон. 
ХШ — ùliU^-^pl ai»* — махалля Адрасбофон. 

Названия 10 пригородных махалля*: ^ U ^ ^ i — Файзобод; UL-fJ-s 
— Дилкушо; ibi^li—Фатхобод; л1»!у_^— Арабобод; Jy*£a. 4JLA_* 

— махалля Хаккамозор; J>J& — Утрор; O^jT^l, a!_s*->. — махалля 
Ширгирон;<1-1»лл')Ь^;j —махалля Зерибилод; «u'U^-UJi — Каландархо-
на; <LU* _;Ь"1з — Тотор махалля. 

Названия 11 городских ворот: *l»f ljl^_P — ворота Имам; oj'j_p 
-iÂ»_̂ —— ворота Самарканд; >bf(_jÂ*i °_}'.}_>* — ворота Файзобод; оJ^j> 
^jJIjl^f —ворота BaxoeyAAHHj^j-i'̂ iojIj_p ворота Каршй; «<Jî_j-» °j'j_P 
^_j^ S M —ворота Каволя-Махмуд; A_JLO.£}L—ojfj_^— ворота Салоххона; 
J>i ' f_ r iojf J -p — ворота Каракуль;ùl^i_r^i.oj!j_^ — ворота Ширги-
Р°н; is^i Lr^ °j'j_P—ворота Толипош; COlcl ojlj^p — ворота Углон. 

Название чорсуков — купольных пассажей: 15* — <_3>-i—•«A-*-̂  
ùfjjOJVL—Чорсук-и Полондузон— пассаж шорников; 37— сЗ->-~'—''̂ -̂  
ùf_jf\jj — Чорсук-и Заргарон— пассаж ювелиров; 51— йу^-ъ-ъ 
OUI^j — Чорсук-и Саррофон — пассаж менял; 91 — C>\jC~j> <j_yj^Vf 
— Чорсук-и Мисгарон — пассаж медников. 

Названия бань: 17—ùfj^Oj'Vb *L*.—хаммом-и Полондузон—баня 
шорников; 38 — 0\jr^JJ£' ^U».— хаммом-и Кафшгарон — банясапож-
ников; 45—ûf_y _,j .̂Ue. — хаммом-и Заргарон — баня ювелиров; 48 — 
ùUI^-э *Uo — хаммом-и Саррофон — баня менял; 52 — ùl^C>~. »Us. 
— хаммом-и Мисгарон — баня медников; 56—*U-»- — хаммом (баня); 
59 — CLLfjlT ^Uo. — хаммом-и Говкушон — баня скотобоев. 
: Из 78 хаузов, нанесенных на план, только три даны с названи
ями: 23 — <c~J tjajt> — хауз-и Лисе; 53— ^_^>0\у^ J» у- — хауз-и Ди-
ванбеги; 5 7 — ^ у ) ***Uç- J°y-— хауз-и Чашма-и Аюб. А в трех 
пунктах (65 — 66 и 69) написано просто (_/»>» — хауз. 

Из 79 мечетей лишь три зафиксированы с названиями: 16 — 
Ù\1~£JJ л<*ч*л — масджид-и Регистон; 26 и 86 — ОУ^ a»*~» масджид-и 
Калон; 47 — iJlà* «w--» — масджид-иМагок. 

Из 38 кладбищ и отдельных могил только десять имеют названия: 
38 (_^^ fL«! CAL-,j*i — кабристон-и Имом Кози; 

г> Из 19 пригородных махалля, зафиксированных на плане, девять не названы сос
тавителем. 

* Здесь и далее топографические пункты обозначены теми номерами, под кото
рыми они отмечены нами в русском переводе плана г. Бухары (см. рис. 2). 
3-604 
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41—^jUL*à. ^ў ùLLwjji — кабристон-и Туркходжанди; 
77 — Lpbîl_/kJi OlÀ^i» _j^ — кабри шейхон-и Файзободи; 
82 — v^L* ^ — кабри Ноиб; 
83 — _;-Ч-» _^»' _/*•* — кабри амир-и Хайдар; 
88 —-J^*— _^-.f _yS — кабри амир-и Сайд; 
89 — <^5-UJ*O. îbjj jÂ — кабри Туркходжанди; 
92 — û f j L » ^ ùLLw^^J! — кабристон Сарбозон; 
93 — Uaô. oLl^b ^~*J _ ^ î - кабри писар-и падишах-н Хито; 
94 — LSJJS ùLi-~ _/J! — кабри Суфиён-и Саври. 

В трех пунктах (13, 21 и 58) написано просто— ùL—^_»_J — каб
ристон. 

Названия караван-сараев: 
30 — <^Lov^.J i j I ^ - J f j j l f — каравонсарой-и Раджаббек; 
39 — <N_̂ A-!1~,'yi* LJLT"'*-''-?_/-*" — каравонсарой-и Дивонбеги; 
40— JOXA {3\j~J\jj\f—каравонсарой-и Хннду (индийский); 

42— o j j t^l^^-w—сарой-и Барра (для мерлушек); 
43 — (_?Ь i^Lr" — сарой-и Бой; 
44 — pt^y) LS^_r" —сарой-и Абришим (для шелка); 
46 — is.f_jà. ^jl^ —сарой-и Ходжа; 
49— _jî»\ (_5'_/"*-'î)J^~ — каравонсарой-и Амир; 
50 — ij^-ti^rJ* L5'_/— — сарой-и Кушбеги; 
54— *Jxf t_5'î̂ r—»—сарой-и Аълам; 
60 — J^oJ^r9 LS^^r" — сарой-и Мирзогуль, или Мирзокаль; 
62— J ^ ' LS^^T"—сарой-и Ниёз. 

Названия базаров: 

19 — °jy^ .JJ^. —бозор-и Куза (керамический); 
20— LT^-J^ j ' -Ai—бозор-и Карбос (для продажи тканей карбас); 
22 — _лг^ _»' j^ —бозор-и Чилбир (веревочный); 
27 — <Ц-Ц< _ / j 4 —бозор-и Панба (для продажи хлопка); 
33 — *JI j\J-i —бозор-и Ард (мучной); 
34 — °уг" ^J->. —бозор-и Шира (для сладостей); 
61 — ^U-; _JJ->. —бозор-и Намак (для соли). 

Название минарета Калон упоминается в двух местах (29 и 95) 
как ù U - j i ^ L jlLe—минор-и Хулагухон. Второй минарет — Говку-
шон — назван (90) ~1л~»* <LL~iJJ" —Гульдаста-и Масджид. Под но
мером 14 обозначен ùf-Uj—зиндон, знаменитая бухарская темница. 

Большой интерес вызывает планировка арка. Она оригинальна тем, 
что на ней зафиксированы наименования 12 различных объектов. Это 
самые ранние данные по топографии бухарской цитадели. По планиров-
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ке арка нет никаких данных ни в самом раннем плане г. Бухары6 

Э. Эверсмана7, ни в плане М. С. Яковлева, приложенном к книге 
Н. В. Ханыкова8, ни в плане инженера Пославского9, а также в плане 
Парфенова — Фенина10, составленном в конце XIX в. 

Названия помещений арка: 
1 — VLJAJU. (jjlLwS—Дустокхона-и боло — верхняя тюремная камера; 
2 — 3— ùj^JJf—Андарун — внутренняя; 
4 — ^yatJU-̂ Î—i «uU. — Хона-и дастурхончи — комната стольника или 

кравчего; 
5 — «ulÀjf^^i —Заробахона — монетный двор; 
6 — iàKà-^jC. —Арзхона — приемная; 
7 -- __̂*-ef wis»~~o—Масджид-и амир — эмирская мечеть; 
8 — <иЫ>4_Л —Обхона — тюремная камера; 
9 — ajUo_jlL>' — Накорахона — веранда для литаврщиков; 
10 — AJUAIS" — Канахона — камера с клещами; 
11 — __rfri,(_^j^ri,<uU.—Хона-и шариф шахр — комната для городских 

вельмож; 
8 5 — ^J ojtj_p — Дарвоза-и арк — ворота арка; 
96 — &Ji _р —Дари арк — дверь арка. 

Вместе с тем в четырех пунктах (71, 72, 73 и 75) отмечено просто— 
Ai.f.r. — чашма (родник), а в трех пунктах (70, 74 и 76) — J i ^ , -
мурдоб (болото, озеро). В девяти пунктах указаны городские построй
ки: 12 — ^ t , (j-L*<uÛ хонахо-и шахр (дома города), 55, 63, 64 и 67— 

в*., А 'Л А. — хона-и шахр (дом города) и 78 — 81 — <uU. — хона (дом). 
Кроме того, в плане имеется более десяти отдельных текстов, 

которые, в свою очередь, не только уточняют те или иные топогра
фические пункты, но и дополняют этот картографический документ 
ценными фактическими материалами по исторической топографии 
г. Бухары. Например, текст „А" (рис. 2) гласит следующее: 

iS~ <_>f,jb_jr». .ifwlaJ .J-«aA-~ (ii^jS^ j U JJJ l_)[^-l Hb-" ^ J ^ P Jlïk*uw» i f jLaj 

6 О. А. Сухарева считает самым ранним планом г. Бухары план Н. Ханыкова. 
См. О. А. С у х а р е в а , К истории городов Бухарского ханства, Ташкент, 1958, стр. 68. 
Но, во-первых, этот план составлен не Н. Ханыковым, а М. С. Яковлевым, побывав
шим в 1841—1842гг. в Бухаре в составе посольства К. Ф. Бутенева (см. А. Р. Муха-
мед ж а н о в и T. H и [• м а т о в, Некоторые источники к истории взаимоотношений 
Бухары и Хивы с Россией, Ташкент, 1957 стр. 96.). Во-вторых, самым ранним планом 
считается план Э. Эверсмана, изданный еще в 1823 г. на немецком языке в Берлине. 7 Е. E v e r s m a n n , Reise von Orenburg nach Buchara. Nebst einem Wortverzeichniss 
aus der ofghanischen Sprache, begleitet von einem natur-historischen Anhange und einer 
Vorrede von N. Lichtenstein, Berlin, 1823. 150, 409. 1 plan von Buchara, 2 pi. ill. 

8 H. В. Ханы ко в, Описание Бухарского ханства, СПб., 1843, приложение. 0 Инженер П о с л а в с к и й , Бухара. Описание города и ханства. Сборник гео
графических, топографических и статистических материалов по Азии, вып. 47, СПб., 
1891, приложение II (план был снят в 1886 г.). 

10 О. А. С у х а р е в а , указ. соч., приложение II. 
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» «"- • . i ^ l ^ 0 y*a. <-jL) ULoJu U v i a - - . d_w ,̂.Xo *A J O-w I p olcti-l <JU**»J •_}• 

_p OU *_* _i._JjL~u L_l_y>. j f JL)b \j <Цл O l A i j ' ^ ^ rt-i» L^ '+O^-^ 

.C- ...I O j L c w ^ J J <_J 4-L>>Л ( f i j I * ^ ^ f . lJU-wl j ^ - * . J l i j ^Llsfc-e ^ Л ( J j A f t l 

t i l L a j _jf_j_j-} j f P_p 00 y j ji j U - j j <u»JJ _ ^ f j j j u <_>yj AJJJLT' 4J»JLL(V 

jL*j jj-o \jXbfji j t i b j f J-AÎ (^АГ" _y l i J ^ у ^ ч aJLCIUiJf Cs—I _p iJU~^>y 

«Концы города Бухары в некоторых местах простираются на один 
фарсанг11, до двух-трех фарсангов вместе с окрестностями. Окружность 
городской стены Бухары равна полуторам фарсангам. Число больших 
и малых мечетей внутри города — триста. Число хаузов воды, находя
щихся внутри и вне города, триста пятьдесят. Имеющиеся в Бухаре мед
ресе— двести пятьдесят дар]2 и каждое медресе имеет триста — пятьсот 
боб™ худжра [келий]. Все постройки города Бухары и селений нужно 
строить из дерева [каркас]. В случае, если внутри стены нет дерева, она 
разрушится, не просуществовав одного года. Даже позднейшая стена 
тоже нуждается в ремонте. Поскольку почва ее [Бухары] влажная и по
ристая, как только пушечное ядро коснется крепостной стены, около 
десяти зар'и стены сравняются с землей. Толщина крепостной стены Бу
хары — три зар'. Среди самих [бухарцев] распространена [легенда] о том, 
что городские укрепления построили [вокруг] того участка земли, который 
был охвачен ремешками, нарезанными из шкуры [одного] вола15. 

Лавок базара Бухары — двести дар. Если пожелает аллах, позже 
в другом сочинении будет рассказано о некоторых военных походах 
узбеков и туркмен». 

11 Фарсанг — (_£_JLw j _ j —путевая мера длины, равная 6-7 км (Б. В. M и л л с р, 
Персидско-русский словарь, М., 1953, стр. 367). 

'-' Дар— jà (букв, дверь) — здесь употребляется как норматив для определения 
количества медресе по главному входу — порталу. 

13 Боб — I_JLJ (дверь) — здесь применяется как количественный норматив. 
14 З а р ' — с j j — мера длины. Иранский зар' равен 107 см (Б. В. М и л л е р , 

указ. словарь, стр. 235). 
Размер бухарского зар"точно не определен. Судя по данным о высоте бухарского 

арка (сорок зар'), приведенным в этом же документе (как известно, высота бухар
ского арка в среднем равна 20 м), можно полагать, что бухарский зар' равняется 
одному локтю — около 0,5 м. 

15 По-видимому, автор имеет в виду общеизвестную легенду об основании Бухары. 
Она гласит, что один из правителей Имам Козихан попросил у паря Халока столько 
земли, сколько занимает воловья шкура. Последний удовлетворил просьбу Имам Ко-
зихана. Тогда он разрезал воловью шкуру на тонкие ремни, связал их и приказал своим 
людям обвести ими столько земли вокруг своего замка, сколько эти кожаные ремни 
могут охватить. Подробнее см. А. А. С е м е н о в, Основание священной Бухары, 
журн. «Этнографическое обозрение», 1902, № 2, кн. LVII, M.. J903, стр. 115—116. 
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Текст „Б" гласит: 

«Правило бухарцев таково, что если умрет кто-либо из вельмож — или 
шейхов, вообще из падишахов или знати, или из суфиев и юродивых, то 
после его смерти, когда похоронят, то у края могилы устанавливают 
четыре очень длинных деревянных [шеста]. На конце каждого шеста 
вешают один туг из хвоста быка китайской [породы] для того, чтобы 
каждый человек, видя, узнавал. Своих покойников они в землю не за
рывают, а оставляют в склепе [сардоб] для различения между шиитами 
и суннитами». 

В тексте „В" говорится: 

•сОу» 1_Дл_> _р ( J I T j ^ T jy+J _JJ~* t*°£- _P ^ • ' • oLiob J*MJ jxi 

1л+Л j lJU—A _)j fcj •_хл) C)J . . . л-ilo- 0 1 î»J_^i j \ dj i»l~wl _jJQ_.?.<-

«Могила сына падишаха... умершего в Бухаре в эпоху эмира Тимура 
Курагони. Известно, что он был родственником Ханим... — жены эмира 
Тимура. Упомянутый мавзолей очень красивый [поразительный]...». 

Остальные тексты более кратки и носят в основном справочный 
характер. Например: 

б— \JJL> AJ wbLx. oii_r»-w jf ùLi i_ , j i3J t_jt „Вода p. Зарафшана-
поступает в Бухару из [со стороны] Самарканда". 

в _р 3 }_fï» <^-CI_jJ (V^*J ÛJUi» (_>(.—» j f /«-J ùUi- i_/J i_j__; (—JI 

. ^ j ^ ^ j ^ i ( ^ - « J J OJLL « > JjJ"l J "После распределения по полям 
и посевам вода р.Зарафшана доходит до Каракуля и собирается там, за
тем уходит в землю". 

д— i^y*->.y> jU^r" <«JU.__ „Казарма солдат [пехотинцев] и артил
леристов". 

е— j—,î dJLiL— ù!jb_ rw <UA J ! v^oli <L$̂  Ù L L - , ^ J _ "Кладбище, 
образованное наибом из всех [умерших] солдат". 

з— M À O I £ 3 J#> ^ f j - * _,LL._ „Минор-и Хулагу высотой сорок 
зар'*. 

.co^f * J JO <3^Ls ^i*s . J-.I — „Могила Суфиена Саври; известно, что 
его голова была величиной с воловью; о нем Имам Джа'фар Садык 
составил тарих". 

й — C~wf £»lj £_> J $ * <uj ( ^ J J _p ]J^j lij— „Цитадель Буха
ры расположена на бугре высотой сорок зар'". 
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к — :>_/ju (jjjUi t_/ÀJ .о *. <LiJi— „Крепостная стена Бухары не 
имеет рва". 

Таким образом, указанные тексты служат как бы комментариев 
по отдельным топографическим пунктам г. Бухары. 

Характеризуя наш картографический документ, следует отметить, 
что он имеет ряд серьезных недостатков. Во-первых, он составлен схе
матично, причем автор при составлении этого плана, видимо, придавал 
большое значение упомянутой выше легенде об основании г. Бухары, 
подгоняя планировку ее к форме шкуры вола. Это ясно видно по конту
рам городской стены. А в результате такой подгонки не всегда правиль
но показано местоположение тех или иных топографических пунктов. 

Во-вторых, в плане неправильно указаны названия отдельных исто
рических памятников. Например, «Минор-и Калон», построенный в 
1127 г. караханидским правителем Арслан-ханом, назван «Минор-и Ху
ла гу»16. Мечеть «Болохауз» зафиксирована под названием «Медресе 
Абдуллахан». Как известно, медресе Абдулла-хана входит в архитектур
ный ансамбль «Кошмедресе». Мавзолей Баян-Кули-хана, памятник 
XIV в., расположенный в местности Фатхобад, ошибочно назван «Каб-
ри писари подшохи Хито». Перепутаны также названия купольных пас
сажей. Например, Тими Заргарон назван Чорсук-и Пулондузоном; Тими 
Телпак-фурушон — Чорсук-и Заргароном. Наряду с этим приводится 
название нового для нас пассажа — Чорсук-и Мисгарон, — расположен
ного рядом с пассажем Тими Саррафон. 

Несмотря на эти недостатки, план г. Бухары очень оригинален и 
имеет большое научное значение для исследования исторической топо
графии г. Бухары, тем более если учесть, что до сих пор не имелось 
достаточных данных по исторической топографии г. Бухары, особенно 
XVIт—XVIII и первой половины XIX в. 

Из этого документа видно, что для топографии позднефеодальных 
городов Средней Азии характерным признаком все еще оставались круп
ные производственно-административные деления — махалля, именуемые 
в большинстве случаев по названиям тех или иных видов кустарного 
производства и имеющие в пределах своей границы, кроме торгово-ре-
месленного центра, отдельные кладбища — хилхона17. Каждая махалля 
состояла из многочисленных мелких кварталов—мечетей18. 

Немаловажное значение имеют наименования внутренней плани
ровки Бухарского арка, поскольку эти данные впервые приводятся на 
нашем картографическом документе. Кроме того, здесь мы находим но
вые названия городских ворот Бухары. Например, ворота Файзобод, 
Баховуддин и Каволя-и Махмуд. Если ворота Баховуддин соответствуют 
воротам Мазар-и Шариф, то ворота Каволя-и Махмуд и Файзобод яв
ляются новыми пунктами для топографии г. Бухары. 

Ссылаясь на данные В. В. Бартольда19, И. И. Умнякова20, Парфе-
16 Хулагу-хан правил в 1256—1265 гг. 
17 В труде О. А. Сухаревой «К истории городов Бухарского ханства» ничего не го

ворится об исторической топографии г. Бухары в XVII—XVIII и первой половине 
XIX в.; автор сразу же переходит от описаний топографии г. Бухары XVI в. к кон
цу XIX — началу XX в. См. О. А. С у х а р е в а, К истории городов Бухарского 
ханства. Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1958, стр. 45—63. 

18 О. А. Сухарева допустила много неточностей в описании крупных производст-
ьенно-админнстративных делений — махалля с мечетями, т. е. кварталами. См. О. А. С у-
х а р е в а, указ. соч., стр. 63—108; е е ж е, Поздиефеодальный город Бухара конца 
XIX — начала XX века, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1962, стр. 21—30. 

19 Академик В. В. Б а р т о л ь д, Туркестан в эпоху монгольского нашествия. 
Сочинения, т. I, M., 1963, стр. 154. 

20 И. И. У м н я к о в, К вопросу об «исторической» топографии средневековой 
Бухары, Сб. «Ал-Искандарня», Ташкент, 1923, стр. 153. 
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нова — Фенина21 и Пославского22, О. А. Сухарева указывает, что топо
графический пункт Каволя — это второе название Каршинских ворот. 
Поэтому она везде пишет «ворота Карши или Каволя»23. Однако из на
шего документа ясно видно, что название Каволя относится к другим 
воротам, расположенным в юго-восточной части городской стены. То же 
самое можно сказать и о Файзободских воротах, которые были располо
жены в восточной части городской стены, между Самаркандскими и Ма-
зарскими воротами. 

Однако на нашем плане не показаны ворота Шейх Джалол и На-
мазгох. Как известно, названия бухарских ворот одинаково приводятся 
на планах Э. Эверсмана (1823), М. С. Яковлева—Н. В. Ханыкова (1843), 
инженера Пославского (1886), а также Парфенова — Фенина (конец 
XIXв.). Вместе с тем в изучаемом документе не фиксируется открытый 
участок города, расположенный в северо-восточной части городской тер
ритории и включавший в себя часть пригородного селения Дилкушо под 
названием Дурун-и Дилкушо. На наш взгляд, это объясняется измене
нием топографии г. Бухары, сложившимся после перестройки городской 
стены в 1544—1545 гг. правителем Бухары Абдул-Азиз-ханом24. В таком 
случае выходит, что этот документ был составлен на основе более ран
него плана г. Бухары или же предназначался в качестве приложения к 
какому-либо историческому сочинению по истории Бухары. Последнее 
предположение вполне вероятно, ибо в конце текста «А», как мы уже 
видели, составитель отмечает, что «позже, в другом сочинении будет 
рассказано о военных походах узбеков и туркмен». Однако этот вопрос 
требует дальнейшего изучения. 

Учитывая большую научную значимость данного документа как 
уникального памятника среднеазиатской картографии, ценного источни
ка по исторической топографии Бухары, весьма интересно было бы опре
делить, хотя бы приблизительно, время составления и автора данного 
источника. На самом плане не указаны ни дата составления, ни имя со
ставителя. Правда, в конце текста «А» мы видим, что примерно полторы 
строки было срезано острым лезвием; быть может, там было указано 
имя автора. И все же некоторые факты дают нам известные основания 
для решения этого вопроса. Так например, на общем фоне г. Бухары 
вверху документа имеются следующие надписи: 

ж— \JJtj ^ e ! jj^ _jjUa^»f __г^_"могила эмира Хайдара, отца 
бухарского эмира". 

л — ! ^ , U J _J^] a * _j-L^ j * * \ - ь Ox*- ^*\ _yi— ,могила эмира 
Сайда, отца эмира Хайдара, дедушки бухарского эмира". 

Мы знаем, что преемником эмира Сайда Шахмурада (1785—1800) 
был эмир Хайдар (1800—1826), а его трон унаследовал эмир Насрулла 
(1826—1860). Таким образом, можно прийти к заключению, что наш до
кумент был составлен во времена Насруллы. Но это слишком продол
жительный отрезок времени — почти 35 лет. Уточнению вопроса, как 
нам кажется, может способствовать выяснение личности Абдуссамада, 
о котором упоминается в двух местах: 

21 План Парфенова — Фенина см.: О. А. С у х а р е в а, К истории городов... 
22 П о с л а в с к ий, указ. соч., приложение II. 
23 О. А. С ух а р е в а, К истории городов..., приложение I—II и рис. № 4. 

24 С а и д M у х а и м ед Т а х и р , O l L d a J I i_»jla.£ ркп. ИВ АН УзССР, инв. 
№ 411/1, л. 596. 
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— „Резиденция наиба Абдуссамадхана Ирани, где [он] обучает сол
дат (пехотинцев] и артиллеристов". 

— „Канахона— там был заключен Абдуссамадхан тупчибаши [команду
ющий артиллерией]". 

Как видно, в первом случае Абдуссамадхан выступает как один из 
высших военных сановников бухарского эмира, а во втором — он пред-
стает перед нами уже как государственный преступник. 

Возникает вопрос — кто же такой Абдуссамадхан иранский и когда 
он был посажен в тюрьму? 

По сообщению Мулла Алима Махдум Ходжи, автора сочинения 
«Тарих-и Туркистон», в 1250 г. х. (1834-35) в Бухару прибыл некий Аб-
дуссамад Табризи25. По словам А. Вамбери, в Бухаре он был принят 
эмиром «с особенной благосклонностью»26, как специалист в области 
военной техники. Вскоре он сумел войти в полное доверие Насруллы и 
добился его разрешения на организацию артиллерии и регулярного 
войска «по английскому образцу». Вначале Абдуссамад был назначен 
тупчибоши (начальником артиллерии) и заведующим чугунолитейного 
производства, где отливались в основном пушки. Он участвовал в воен
ных походах Насруллы против Коканда и Шахрисабза. За заслуги пе
ред эмиром он был назначен «наибом»27, т. е. военным министром Бу
хары. Н. В. Ханыков, побывавший в Бухаре в 1841—1842 гг., писал, что 
Абдуссамад «единственный влиятельный человек в целом ханстве»28. По 
данным Мулла Алима, в 1268 г. х. (1851-52) Насрулла назначил интен
дантом арсенала и помощником Абдуссамада Шахруххана ибн Ибраги
ма, также прибывшего из Ирана29. 

Однако карьера Абдуссамада в Бухаре продолжалась недолго. Была 
раскрыта его тайная связь с представителями английской разведки. На
пример, отправленный в Бухару в 1838 г. полковник Стоддарт остано
вился и жил в резиденции Абдуссамада. Этот факт отмечает, в частно
сти, К- Ф. Бутенев30. По аттестации M. M. Соловьева, Абдуссамад — 
«лицемерный друг и предатель англичан»31, который «работал, очевидно, 
на два фронта»32. 

Во время очередного похода Насруллы на Шахрисабз Абдуссамад 
бежал к независимому шахрисабзскому беку33. Однако вскоре он был 
схвачен и посажен в «Канахану»34, а затем публично казнен38 в Реги-
стане. Как известно, Шахрисабз был окончательно покорен эмиром Нас-
руллой в 1856 г. Таким образом, Наиб Абдуссамад был заключен в тюрь-

« М у л л а А л и и М а х д у м Х о д ж а , CiLL^fJ £->j\li Ташкент, 1915, 
стр. 192. 

26 А. В а м б е р и , История Бохары или Трансоксаннн с древнейших времен до 
настоящего. СПб., 1873, стр. 145. 

27 М у л л а А л и м, указ. соч., стр. 193. 
1Й Н. В. X а н ы к о в, указ. соч., стр. 231—232. 
29 M у л л а А л и м, указ. соч., стр. 193. 
30 M. M. С о л о в ь е в . Экспедиция в Бухару в 1841 — 1842 гг. при участия нату

ралиста А. Лемана, М. — Л., 1936, стр. 72. 
31 Там же, стр. 209. 
32 Там же, стр. 169. 
33 М у л л а А л и м , указ. соч., стр. 193. 
34 Мулла Алим отмечает, что сначала он был брошен в зиндон ( М у л л а А л и м, 

указ. соч., стр. 193). 
35 А х м а д М а х д у м и Д о ниш, Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати 

ьонадони мангития, критический текст составлен А. Мирзоевым, Госиздат ТаджССР, 
1960, стр. 83; см. также: М у л л а А л и м , указ. соч., стр. 193. 
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му и казнен между 1852—1856 гг. Значит, наш документ был состав
лен не раньше 1852 г. 

Для уточнения этого вопроса немаловажное значение имеет место 
находки этого уникального первоисточника — личный фонд П. И. Лерха. 
Как известно, Лерх был одним из участников русского посольства 1858 г. 
в Хиву и Бухару, которому был поручен сбор материалов по Средней 
Азии. Очевидно, этот документ именно тогда был вывезен Лерхом в Пе
тербург. Таким образом, есть основание считать, что данный план был 
составлен между 1852—1858 гг., т. е. в середине XIX в. 

Кто же мог быть автором этого документа? Обратимся к нашему 
источнику. Во-первых, он составлен на таджикско-персидском языке, 
что несомненно свидетельствует о среднеазиатском происхождении его 
автора. Во-вторых, это самый ранний полный план г. Бухары по сравне
нию с планами Э. Эверсмана и М. С. Яковлева. Следует особо отметить 
детальную планировку арка. Все это в какой-то мере показывает, что 
автор документа не только жил долгое время в Бухаре, хорошо знал ее 
топографию, но и участвовал в жизни эмирского двора, ибо иначе он не 
знал бы деталей внутренней планировки арка. Следует обратить вни
мание на общее оформление документа, особенно общую картину г. Бу
хары и почерк, которым сделаны надписи на плане. Мы видим, что со
ставитель плана не только владел методом картографии, но и был так
же хорошим художником-пейзажистом и неплохим каллиграфом. Над
писи на плане сделаны почерком насталик с элементами шикаете. 

Как известно, в 50-х годах XIX в. при дворе бухарского эмира Нас-
руллы обязанности каллиграфа и художника выполнял прогрессивный 
мыслитель таджикского народа Ахмад Дониш36. Учитель Дониша высо
ко ценил его талант в рисовании. «Нет равных ему в искусстве рисова
ния. Его волшебный калам соперничает с кистью Мани3' и Бехзада»38. 
«Я научился каламом и циркулем, — пишет Дониш в своем произведе
нии «Йаводирул вакое* — выделывать все, на что способны искусные 
мастера, и даже выработал свои правила и внес новшества в это искус
ство. Я хорошо чертил поля и заставки, красиво рисовал небо, дома, 
сады, животных, людей, птиц, рыб, степи и поля, горы и реки в самых 
различных видах и положениях, умел высекать надписи на СЩЩШ домов 
разными почерками, как-то: сулс, райхай, зулф»3*. 

После смерти своего учителя Ахмад Дониш был назначен на его 
место главным зодчим. Дониш пишет, что «зодчие и художники присту
пали к работам лишь по моим указаниями. Отсюда понятно, что До
ниш как придворный и главный архитектор эмира хорошо знал внутрен
нюю планировку арка. 

На одном из каллиграфических образцов из стихов Саъди и Ха-
физа, написанном рукой Ахмада Дониша, нмеетей подпись: 

м Выдающийся среднеазиатский ученый-мыслитель XIX в. Ахмад Дониш создал 
ряд замечательных произведений, вошедших в сокровищницу общественно-философской 
мысли народов Средней Азии. Одним из его сочинений является, в частности, «Наво-
дирул-вакое» («Редкостное происшествие»), опубликованное в переводе на узбекский 
язык в 1964 г. Издательством «Наука» Узбекской ССР, что явилось отрадным собы
тием, позволившим широким кругам узбекского читателя ознакомиться с этим ценным 
историко-литературным наследием Дониша (см. А х м а д Д о н и ш , Наводирул ва-
i\oe (Нодир воқеалар), УзССР ФА академпги И. М. Мўминов тахрири оетида. 
Форс-тожихчадан А. Ҳамроев ва А. Шокиров таржммаси, Тошкент, УзССР «Фан» наш-
риётм, 1964, 412-бет). 

37 Мани — основатель манихейства и, по преданию, знаменитый художник 
III в. н. э. 

38 А х м а д Д о н и ш , Путешествие из Бухары в Петербург, Госиздат ТаджССР, 
1960, стр. 222. Бехзад — знаменитый художник-миниатюрист конца XV — начала XVI в 

" А х м а д Д о н и ш , Путешествие из Бухары в Петербург, стр. 220. 
40 Там же, стр. 222. 
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t^ jU' <*5»Ĵ  i^j^xls^, <*Ust̂  jUa.f (^JL-e^w jf— "из каллигра
фических образцов Ахмада Махдуми: мухандис (зодчего), мунаджим 
(астронома), котиб (каллиграфа) и мусаввир (художника)"41. 

Аккуратное выполнение нашего плана, панорамная картина г. Бу
хары, а также хороший каллиграфический почерк текстов и названии 
топографических пунктов свидетельствуют о том, что составитель этого 
документа владел именно теми тремя специальностями, которыми обла
дал Ахмад Дониш. При сличении почерка текстов на плане с автогра
фами Ахмада Дониша42 выяснилось, что они не отличаются друг от друга. 

Все эти данные позволяют нам считать, что этот уникальный карто
графический документ принадлежит перу прогрессивного мыслителя 
XIX в. Ахмада Дониша. Этот замечательный памятник представляет 
большую научную ценность как первоисточник для изучения историче
ской топографии г. Бухары и образец среднеазиатской картографии 
XIX в., который заслуживает дальнейшего глубокого изучения. 

А. Р. Муҳамаджонов 

БУХОРОНИНГ АҲМАД ДОНИШ ТУЗГАН ТАРИХИИ-ТОПОГРАФИК ПЛАНИ 

Мақолада яқинда топилган қимматли картографии ҳужжат — Бу-
хоро шаҳри ва унинг атрофлари тасвирланган ноёб топографик план 
тавсири берилади. Синчиклаб таҳлил қилиш асосида автор, бу ажойиб 
ҳужжат XIX асрнинг лрогрессив мутафаккири Ахмад Донишга таал-
луқли деган хулосага келади. 

41 Этот документ находится в эксг.озиции Бухарского нсторико-краеведческого-
музея. 

42 Нами были взяты для сличения автограф произведения Ахмада Дониша «Ри-
сола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони мангития» (хранящийся в фондах 
Бухарского историко-краеведческого музея, инв. № 9823), произведение Мухаммеда 
Тахира ибн Абулкосима «Ажойиб ат-табакот», переписанное Ахмадом Донишем (хра
нится в рукописехранилище Института востоковедения АН УзССР, инв. № 688), а так
же ряд других произведений Дониша, хранящихся в Институте востоковедения АН 

УзССР (инв. № 5095/1 и 5098/П, 2941, 2247/1V и т. п.). 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

О ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВОВ ДЛЯ СОВЕТСКОЙ АРМИИ В РЕСПУБЛИКАХ 
СРЕДНЕЙ АЗИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

С первых же дней Великой Отечествен
ной войны Коммунистическая партия и 
Советское государство развернули огром
ную работу по мобилизации всех матери
альных и духовных сил советского народа 
на отпор врагу. Особое внимание было 
уделено подготовке боевых резервов для 
Советских Вооруженных Сил, героически 
сражавшихся против немецко-фашистских 
захватчиков. 

Большую роль в решении этой важней
шей задачи сыграли партийные организа
ции Узбекистана и других республик 
Средней Азии. На политическую работу 
в армии были мобилизованы тысячи руко
водящих партийных, советских, комсомоль
ских работников, имеющих большой опыт 
организационно-политической работы в 
массах. 

Только в конце 1941 г. для укомплекто
вания вновь формируемых национальных во
инских соединений были мобилизованы свы
ше 300 руководящих работников Узбеки
стана. 

В течение первого квартала 1942 г. 
Компартия Таджикистана направила в 
ряды Красной Армии в качестве политра
ботников и иолитбойцов 616 коммунистов1. 

Партийная организация Туркмении за 
годы войны мобилизовала 10 730 комму
нистов, или около 56% общего состава 
парторганизации республики2. Тысячи ком
мунистов были мобилизованы и партийной 
организацией Киргизии. 

Под руководством партийных организа
ций в республиках Средней Азии развер
тывается работа по всеобщему военному 
обучению населения, обучению саннтарно-
медицинскому делу, формированию нацио
нальных воинских частей. Па промышлен
ных предприятиях и транспорте, в учреж
дениях и учебных заведениях, колхозах II 
совхозах были созданы многочисленные 
пункты военного обучения и военно-сани-

1 ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 17, оп. 
22, д. 228, л. 30. 

2 Б. И л ь я с о в , КПСС — вдохновитель 
и организатор трудовых подвигов туркмен
ского народа в период Великой Отечест
венной войны. Киев, 1952, стр. 11. 

тарной подготовки. К 1 октября 1941 г. 
в группах ПВО обучалось 47% населения 
республики3. 

Андижанский обком КП(б)Уз и облис
полком на совместном заседании 20 марта 
1942 г., подводя итоги'военного обучения 
населения за 1941 г., отметили, что в 
кружках и дружинах ПВХО прошли обу
чение 384 592 человека; в области работа
ло 586 пунктов военной подготовки насе
ления4. 

В Самаркандской области за короткое 
время было создано 2005 групп самозащи
ты и подготовлено 19 270 инструкторов8. К 
концу 1941 г. были обучены и охвачены 
военной подготовкой 516 504 человека, а 
к февралю 1942 г.—580 961 человек». 

Только в одном Среднечирчикском рай
оне Ташкентской области к 21 октября 
1941 г. основы ПВХО изучали 36 483 че
ловека. В г. Чирчике было создано 68 
групп самозащиты7. 

Партийные организации республики уде
ляли также большое внимание подготовке 
медицинских работников для Красной Ар
мии. Министерством здравоохранения Уз
бекской ССР было намечено подготовить 
с 10 августа по 31 декабря 1941 г. более 
5000 врачей и столько же медсестер*. 

Партийная организация и правительст
во Узбекской ССР приняли меры по соз
данию краткосрочных (сроком от 3 до 6 
месяцев) курсов медсестер без отрыва от 
производства в Ташкенте, Самарканде, Фер
гане, Намангане, Андижане, Бухаре, Ур
генче и Турткуле'. На курсы медицинских 

3 ЦПА ИМЛ при ЦҚ КПСС, ф. 17, 
оп. 22, д. 2717, л. 8. 

* Андижанский облиартархив, ф. 106, 
оп. 3, д. 47, л. 76. 

6 Ф . 3. С а л а х у т д и н о в , Самарканд
ская партийная организация п годы Вели
кой Отечественной войны, Самарканд, 
1961, стр. 27. 

6 Там же, стр. 29. 
7 ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. ф. 17, 

оп. 22, д. 2717, л. 97. 
* Там же. 
* Там же, д. 2714, л. 158. 
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работников в первую очередь мобилизова
ли коммунистов и комсомольцев. 

Этот вопрос обсуждался Наманганским 
обкомом партии 8 августа 1941 г. Было 
отмечено, что в целом по области на кур
сах медсестер в августе обучалось 75, на 
курсах санитарных дружинниц —148, на 
курсах радисток—131 девушка-комсомол
ка. В результате принятых обкомом пар
тии мер в августе 1941 г. сдали нормы на 
значок ГСО 3148 человек, а в кружках 
ПВХО обучались 13 500 человек10. 

В г. Андижане на 1 сентября 1941 г. бы
ло подготовлено 1566 значкистов ГСО. В 
Андижанской области было развернуто 
также военно-физкультурное обучение на
селения. В 1942 г. для подготовки физ
культурников было организовано несколько 
курсов. В День физкультурника в воени
зированных походах участвовало 43 тыс. 
человек, в легкоатлетическом кроссе — 
21 тыс., в метании гранат—более 20 тыс. че
ловек. 

Состоявшийся 11 сентября 1942 г. Анди
жанский областной партийный актив ука
зывал в своих решениях: «15-й месяц длит
ся Отечественная воина советского наро
да против гитлеровской Германии. Враг, 
не считаясь с огромными потерями, соб
рал последние силы свои и рвется в глубь 
нашей страны, к жизненно важным для 
Родины центрам», и в этих условиях не
отложной задачей является подготовка 
«значительно лучше и значительно больше 
резервов для Красной ApMiniv". 

На бюро обкома 10 октября 1941 г. еще 
раз обсуждался вопрос о проведении обя
зательного двухмесячного всеобщего воен
ного обучения и было установлено время 
проведения занятий. 

Выполняя решение обкома, Андижанский 
горком партии организовал четыре пункта 
военного обучения; были созданы школы 
медсестер, организовано 150 групп само
защиты, н которых числилось 22 757 че
ловек. 

Городской комитет партии уделял вни
мание II другим военным добровольческим 
организациям. В 60 первичных организа
циях общества Красного креста и Красного 
полумесяца (из них 9 на производстве и 
51—в учреждениях) состояло 2152 чело
века. 

Для подготовки боеспособного пополне
ния фронту большое значение имела дея
тельность спортивных организаций города 
и области. Уже к июню 1942 г. физкуль
турное общество «Локомотив» г. Андижа
на обучило штыковому бою 650 человек и 
подготовило свыше 700 гранатометчиков". 

Большую работу по военному обучению 
населения и подготовке боевых резервов 
Красной Армии провели Каракалпакский 

10 ЦПА НМЛ при ЦК КПСС, ф. 17, он. 22, 
д. 2775, л. 12. 

11 Там же, д. 2122, л. 1. 
12 Андижанская правда, 19 июля 1942 г. 

обком КП(б)Уз и правительство Кара
калпакской ÂCCP. Основной опорой пар
тийных организаций в этом деле были ком
сомольцы. Они выступали застрельщиками 
массовой подготовки молодежи к сдаче 
комплекса ГТО. К 1 сентября были подго
товлены 946 значкистов ГТО первой ступе
ни (в том числе 632 комсомольца), про
должали учебу 1376 комсомольцев. Было 
проведено 15 военизированных походов, в 
которых участвовало 13 577 человек13. 

Каракалпакский обком партии неодно
кратно обсуждал состояние оборонно-
спортивной работы и принимал конкретные 
решения, направленные на усиление дея
тельности всех организаций, занимающих
ся подготовкой и пополнением резервов 
для фронта. В одном из таких решений 
говорилось: 

«1. Для обеспечения бесперебойной ра
боты укрепить военкоматы республики луч
шими партийными, советскими, военными 
кадрами. 

2. Принять срочные меры к укреплению 
состава работников Осоавиахима, Крас
ного креста, Красного полумесяца. 

3. Организовать проверку работы групп 
самозащиты, созданных во всех промыш
ленных предприятиях, колхозах, учрежде
ниях Каракалпакской республики и корен
ным образом улучшить работу этих групп, 
поставить во главе групп самозащиты 
коммунистов, комсомольцев и депутатов 
местных Советов. 

4. Уделить особое внимание улучшению 
военно-физкультурной работы среди мо
лодежи»14. 

Бюро обкома партии обязало все рай
комы и первичные партийные организации 
обсуждать на заседаниях райкомов и на 
собраниях первичных организаций вопро
сы о состоянии и мерах улучшения под
готовки резервов для Красной Армии. 

В других областях Узбекской ССР так
же проводилась активная деятельность по 
военному обучению населения. В Наман-
ганской области в стрелковых кружках, 
ГСО, ПВХО и других военных кружках 
обучалось 10 839 человек. В Ташкенте в 
2316 кружках проходили военную подго
товку 103 388 человек15. 

В Таджикистане в одной лишь Ленина-
бадской области было создано 325 групп 
ПВХО, в которых состояло 21 8!)2 дру
жинника; 48 кружков подготовили 2123 
инструктора ПВХО. В Канибадамском 
районе обучалось военному делу 6500 че
ловек, в Ленинабадском —5218, в Ненд-
жнкентском—1000 человек и т. д.1в 

В Киргизии в кружки ПВХО записалось 
110 тыс. человек, на курсах инструкторов 

и ЦПА НМЛ при ЦК КПСС, ф. 17. 
ом. 22, д. 2775, л. 411 

14 Там же, д. 2765, л. 97—102. 
15 Там же, он. 8, д. 95, л 114. 
111 Там же, д. 85, л. 74. 
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ПВХО обучалось 1000 человек. В 53 груп
пах были подготовлены для Красной Ар
мии 1113 пулеметчиков. В г. Фрунзе было 
сформировано 3 полка Осоавиахима. Свы
ше 20 тыс. человек сдали нормы ГСО. 

Партийные организации республик Сред
ней Азии уделяли большое внимание даль
нейшему расширению подготовки медицин
ских работников. Только в Туркмении с 
июня 1941 г. по январь 1943 г. были под
готовлены 953 медсестры, 2412 сандружнн-
ниц, 28 санинструкторов. 278 женщин изъ
явили желание добровольцами вступить 
в Действующую Армию17. 

Сознавая грозную опасность, нависшую 
над Советской Родиной и стремясь вне
сти вклад в общее дело разгрома врага, 
десятки тысяч мужчин и женщин, юно
шей и девушек приходили в военные ко
миссариаты с просьбой немедленно отпра
вить их на фронт. Так, в Хорезмский 
областной военкомат уже в начале Оте
чественной войны поступило 1156 заявле
ний добровольцев (из них 147 женщин), 
просивших послать их на фронт. Среди 
них было 229 коммунистов18. 

По Ташкентской области только 26 июня 
1941 г. поступило 932 заявления, в том 
числе от 356 женщин. По г. Самарканду 
поступило 710, а по Самаркандской обла
сти—• 1637 заявлений. По Ферганской об
ласти только в июле 1941 г. было рассмот
рено 1735 заявлений от добровольцев, по 
г. Ташкенту —2500, по Андижанской обла
сти—798, по Наманганской—267 заявле
ний и т. д." Содержание этих заявлений 
было одно: «В эти дни мое место среди 
защитников Родины. Прошу отправить ме
ня на фронт». 

Чабаны и работники совхоза «Уч адчп» 
Вайрамалийского района Туркменской 
ССР Ходжамурад Авезов, Сеид Мустаиов 
и Анна Сабигина просили Марыйский обл-
военкомат послать их на фронт. Сеид Му
стаиов в своем заявлении писал: «Я, 
гражданин Советского Союза, член ВЛКСМ, 
прошу облвоенкомат зачислить меня доб
ровольцем в ряды Красной Армии и от
править на фронт. Клянусь, что приложу все 
свои силы на борьбу с озверелым врагом, 
посягнувшим на мирную жизнь, свяшен-

В. И. Ленин неоднократно указывал, 
что общественная работа имеет исключи
тельно важное значение п воспитании под
растающего поколения. Справедливость 
•лого ленинского положения с особой си-

17 Туркменская искра, 17 января 1943 г. 
18 ЦПА ИМ Л при ЦҚ КПСС, ф. 17, 

оп. 8, д. 96, л. 6. 
18 Там же, д. 95, л. 21. 

ную и неприкосновенную землю советского 
народа. А если нужно будет, отдам и 
жизнь за Роднну>20. 

Патриотический порыв был настолько 
велик, что из добровольцев на территории 
республик Средней Азии создавались на
циональные полки, бригады и дивизии. 
Так, в 1941 г. на территории Узбекистана 
были сформированы 94 и 100-я отдель
ные стрелковые бригады, кавалерийский 
полк, несколько батальонов минометчиков 
и автоматчиков. В ноябре 1942 г. была 
сформирована 162-я Среднеазиатская ка
валерийская дивизия. Кавалерийские диви
зии были сформированы также в Турк
мении и Таджикистане, а киргизские доб
ровольцы вливались в состав легендарной 
8-й гвардейской дивизии, которой коман
довал генерал Панфилов. 

Боевое ядро национальных воинских ча
стей и соединений составляли коммунисты 
и комсомольцы. Так, в сформированной в 
Узбекистане 94-й отдельной стрелковой 
бригаде насчитывалось 459 коммунистов и 
1153 комсомольца21. Комсомольская орга
низация Таджикистана за годы войны мо
билизовали в Советскую Армию свыше 
39 тыс. молодых патриотов, многие из кото
рых находились в составе 20-й Таджик
ской Краснознаменной гвардейской ди
визии22. 

Партийные и комсомольские организации 
были душой воинских национальных сое
динений. Они воспитывали бойцов и ко
мандиров в духе беззаветной любви и пре
данности социалистической Отчизне, род
ной Коммунистической партии и советско
му народу, вселяли в них мужество, стой
кость и героизм, непоколебимую веру в по
беду. И воины национальных соединении, 
сформированных в республиках Средней 
Азии, плечом к плечу с воинами других 
братских республик показывали образцы 
невиданного героизма в жестоких боях с 
фашистскими оккупантами. Своими рат
ными подвигами на фронтах Великой Оте
чественной войны они покрыли себя неу
вядаемой славой И внесли огромный вклад 
в общее дело победы над врагом. 

//. П. Пулитое 

лой проявилась в грозные годы Великой 
Отечественной воины. 

Одной из характерных особенностей ра
боты советской школы в условиях воен
ного времени явилось активное участие 
учителей и учащихся н общественно по-

20 Туркменская искра, 1 июля 1941 г. 
21 Партархпв Института истории партии 

при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 18, д. 280, л. 28. 
22 Л. П. С е ч к н н, Овеянные славой, 

Госиздат ТаджССР, 1960, стр. 40. 
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лезном труде, направленном на оказание 
действенной помощи фронту и тылу. Боль
шую помощь оказывали школьники тру
женикам сельского хозяйства. 

В июне 1941 г. учителя и учащиеся школ 
Орджоннкидзевского района Ташкентской 
области УзССР обратились ко всем кол
лективам школ республики с призывом ак
тивно участвовать в борьбе за высокий 
урожай хлопка и других сельскохозяйст
венных культур, а также в проведении 
агитационно-массовой работы в колхозах1. 

Юные патриоты Орджоникидзевского 
района с честью выполнили взятые на себя 
обязательства. Около 3500 школьников 
района самоотверженно трудились на кол
хозных полях и выработали в 1941 г. 
50 000 трудодней. 99 учащихся района ов
ладели различными сельскохозяйственными 
профессиями — трактористов, табельщиков, 
мирабов и т. д.2 Были созданы комсомоль-
ско-пионерские круглосуточные посты по 
охране колхозной собственности и борьбе 
с потерями хлопка. 

Трудовой патриотический подъем охва
тил всех учителей и школьников республи
ки. Школы Узбекистана включились во 
всесоюзное социалистическое соревнование 
школ на сельскохозяйственных работах. 

Учителя и учащиеся Янгиюльского рай
она Ташкентской области взяли на себя 
обязательства помогать колхозам в убор
ке урожая, налаживании планирования, 
учета я отчетности, проведении агитацион
но-массовой работы в колхозах и совхозах. 
Из учащихся и учителей были созданы 
специальные бригады, прикрепленные к 
колхозам и совхозам района. Весной 1942 
г. они вывезли на поля 1500 т навоза, ор
ганизовали выкормку тутового шелкопряда 
в 25 школах и получили около 1300 кг 
грены3. 

В Шафриканском районе Бухарской об
ласти летом 1942 г. в полевых работах 
участвовало 87 школьных бригад в соста
ве 99 учителей и 2154 учеников*. 

Учащимися сельских школ Андижанской 
области без отрыва от учебы было засея
но хлопчатником 471 га (конными сеял
ками) и прорежено 9101 га посевов 
хлопка8. 

Учащиеся И учителя Ферганской области 
в сезон 1942/43 г. собрали 15 530 т хлоп
ка, свыше 6,5 тыс. т свеклы, выкормили 
шелковичных червей из 200 коробок 
грены8. 

Осенью 1941 г. 300 000 школьников Уз
бекистана принимали активное участие в 

1 Партархив Ташкентского ОК КПУэ, 
ф. 24, оп. 6, д. 14, л. 76. 

а Там же, д. 11, л. 21. 
8 Учительская газета, 6 мая 1942 г. 
4 Красная Бухара, 11 июля 1942 г. 
5 Андижанский облгосархив, ф. 505. 

оп. 1, д. 32, л. 189. 
• Партархив Ферганского ОК КПУэ, 

ф. 1, оп.184, д. 3, л. 39. 

сельскохозяйственных работах и убрали 
свыше 10% всего урожая хлопка7. 

В 1942 г. 382 тыс. учащихся выработал!» 
в колхозах УзССР более 20 млн. трудо
дней. Ежедневная выработка многих уча
щихся была выше нормы взрослых кол
хозников. В 1942 г. 657 учащихся школ вы
работали до 500 трудодней*. 

За активное участие в сельскохозяйст
венных работах лучшие школы были на
граждены почетными грамотами ЦК 
ВЛКСМ, Наркомзема СССР и Наркомпро-
са УзССР. В их числе были: школа № 23 
Пахтааральского района Андижанской об
ласти, средняя школа № 36 Наманганско-
го района, средняя школа № 8 Учкурган-
ского района Наманганской области 
и др.» 

Резкое сокращение количества специа
листов в сельском хозяйстве в годы вой
ны выдвинуло необходимость в организа
ции агротехнической подготовки учащихся 
старших классов. 

Уже на 1 апреля 1942 г. 77048 учащих
ся школ проходили подготовку рабочих 
массовых квалификаций по хлопководству, 
зерновым культурам, сахарной свекле, 
червокормлению. Кроме того, готовилось 
свыше 4 тыс. механизаторов, в том числе 
трактористов — 2422, учетчиков-заправщи
ков—901, машинистов сложных молоти
лок —338, ж^чбайнерол —235, штурваль
ных—136 человек1". 

Обучение учащихся работе на тракторе 
и комбайне было введено в 146 городских 
и сельских школах'1, расположенных близ 
МТС или совхозов. Их обучали агрономы, 
механизаторы и другие специалисты и пе
редовики сельского хозяйства. 

В 22 средних сельских школах УзССР 
был введен сельскохозяйственный уклон. 
С 1 марта 1942 г- начались занятия в этих 
школах по сельскохозяйственным дисцип
линам—полеводство, шелководство, механи
зация сельского хозяйства, свекловодство, 
зоотехника. В 45 классах школ с сельско
хозяйственным обучением занималось 1072 
учащихся 7—9-х классов18. Для преподава
ния специальных дисциплин были исполь
зованы лучшие агрономы, механизаторы, 
научные сотрудники Сельскохозяйственной 
академии им. Тимирязева. Получив необ
ходимые знания, учащиеся старших клас
сов пополняли ряды тружеников сельского 
хозяйства. 

Учащиеся школ оказали известную по
мощь и промышленным предприятиям 
республики. При многих городских шко
лах, детских домах, детских технических 

7 Архив Министерства просвещения Уз 
ССР, оп. 309, д. 9, л. 7. 

* Партархив Институте истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 18, д. 887, л. 15. 

' Т а м же. 
, в Там же, л. 2. 
11 Там же, оп. 17, д. 898, л. 8. 
12 Там же, оп. 18, л. 7—8. 
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станциях были созданы производственные 
мастерские, где ученики осваивали раз
личные профессии и выполняли заказы от
дельных предприятий. 

Бригады из учащихся старших классов 
были созданы на многих промышленных 
предприятиях; они работали без отрыва от 
учебы. 

Активное участие принимали учителя и 
школьники республики в строительств 
оросительных каналов, Фархадской ГЭС и 
других новостроек. 

Огромная работа была проведена уча
щимися и по сбору металлического лома. 
Юные патриоты под руководством своих 
учителей за годы войны собрали 100 (Ю0 т 
черного н 25 000 т цветного металлолома'3. 

В годы войны школы проводили огром
ную работу по сбору подарков для бойцов 
Советской Армии, для детей Ленинграда 
и других городов, тепло заботились об 
эвакуированных в Узбекистан детях. К 
июлю 1942 г. учащиеся республики собра
ли 1,5 млн. руб. и на эти деньги был от
правлен первый эшелон из 30 вагонов с 
продуктами и одеждой для детей Ленин
града.14 В 1943 г. было отправлено еще 
20 вагонов с подарками, собранными 
школьниками Узбекистана. 

Комсомольцы и пионеры первыми от
кликнулись на призыв партии об оказании 

24 мая 1965 г. исполняется 60 лет со дня 
рождения выдающегося писателя современ
ности Михаила Александровича Шолохова. 
На его произведениях, вошедших в золотой 
фонд русской советской классической лите
ратуры, многие писатели учились и учатся 
трудному мастерству развернутого много
планового повествования, глубине и мужест
венной правде в раскрытии человеческих ха
рактеров и, наконец, самому сложному — 
умению отобразить правду действительно
сти вострых социально-общественных и лич
но-бытовых конфликтах. 

Творчество Шолохова отвечает коренным 
требованиям эпохи, оно определяет то глав
ное направление, по которому идет развитие 
нашей литературы, в том числе узбекской 
советской литературы. 

Уже в 30-е годы произведения Шолохова 
были переведены на узбекский язык. Пер
вым произведением Шолохова, ставшим из
вестным широкому кругу узбекских читате
лей, был роман «Поднятая целина». В 1933 г., 
т. е. год спустя после выхода романа в 
свет, отрывки «Поднятой целины» почти од
новременно публиковались в журналах «Уз
бекистан Шўро маданиятн» («Узбекская 
советская культура») и в четырех номерах 
«Ерқин ҳаёт» («Светлая жизнь»). 

13 А. М у х а м е д о в , Ю. Г е р б е е в , Пио
нерская организация Узбекистана, Ташкент, 
Госиздат УзССР, 1958, стр. 58. 

14 Правда Востока, 1 июля 1924 г. 

помощи семьям фронтовиков и районам, 
освобожденным от немецко-фашистской 
оккупации. Пионеры были организаторами 
массового тимуровского движения. 

Учителя и учащиеся школ республики 
принимали активное участие в сборе 
средств в фонд обороны страны. На соб
ранные ими деньги были построены десят
ки боевых самолетов, танков и т. д. 

Учителя и учащиеся средних школ вели 
также большую агитационно-пропаганди
стскую работу среди населения. Только 
по Ферганской области свыше 5 тыс. учи
телей и учащихся работали агитаторами 
в колхозах, совхозах, на предприятиях и 
в махалля. 307 агитпунктов обслуживались 
силами учителей и учащихся15. В Ташкент
ской области в 1941 г. 4850 учителей бы
ли заняты агитационно-массовой рабо
той16. 

Таким образом, школы Узбекистана в 
годы Великой Отечественной войны, на
ряду с основной задачей воспитания и обу
чения молодого поколения, проводили ог
ромную общественно-полезную работу в 
помощь фронту и тылу, внося свой патри
отический вклад в общее дело победы над 
врагом. 

Т. Гольянова 

Одним из переводчиков этого шолоховско
го шедевра был видный узбекский прозаик 
Абдулла Каххар. 

Вскоре отличный переводчик Раик осуще
ствил полный перевод «Поднятой целины». 
В 1938 г. книга Шолохова вторично выходит 
на узбекском языке. 

В дальнейшем роман неоднократно пуб
ликовался во многих органах узбекской пе
чати — в журнале «Шарк, юлдузи», в газе
тах «Кизил Узбекистан», «Тошксит ҳақиқа-
тн», «Узбекистан мадапняти». 

Кроме Абдуллы Каххара и Райка, отрыв
ки из романа Шолохова «Поднятая целина» 
переводили В. Рузиматов, Ю. Шамшаров. 

Следующим произведением Шолохова, 
привлекшим внимание узбекских перевод
чиков, был «Тихий Дон». Уже в 1934 г. в 
газете «Қизил Узбекистан» появились пер
вые отрывки «Тихого Дона» (в переводе 
Султанбека). В довоенные годы отдельные 
части этого произведения в переводе Шариф 
Рнзаева публикуются в журналах «Гулис 
топ» (1938—1939) и «Ерқин ҳаёт» (1940). 
Но только в 1960 г. предпринимается пол
ный перевод «Тихого Дона», издание кото
рого было закончено в 1964 г. 

При переиоде «Тихого Дона» и «Подня
той целины» узбекские переводчики сталки-

15 Ферганский облгосархив, ф. 83, on. 3, 
д. 30, л. 3. 

18 Партархив Ташкентского ОК КПУз, 
ф. 1, оп. 4, д. 28, л.24. 
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вались го многими трудностями. Весьма 
сложно было передать оригинальный, непов
торимы» шолоховский стиль. Язык Шолохо
ва — одно из удивительных явлений русской 
и MifpoBofl литературы — как бы «составлен* 
из нескольких пластов современного русско
го литературного языка о органическом со
четании с народно-поэтической и живой раз
говорной речью. Диалектные особенности 
донского говора, нередко используемые пи
сателем в романах, лиризм, напевность, пе
вучесть, столь характерные для стиля писа
теля, словом, поразительное словарное и се
мантическое богатство языка Шолохова — 
все это создает тот аромат писательского 
языка, который нужно бережно донести до 
читателя. 

Переводчики старались средствами узбек
ского языка как можно лучше передать 
своеобразие шолоховских произведений. Их 
напряженный, динамичный, необычайно соч
ный, неповторимый слог и стиль сохранен 
в переводах Шарифа Рнзаева. 

Возьмем, например, описание шолохов
ского пейзажа: 
«В синеватой белеси неба четко вырезались, 
как нарисованные тушью, силуэты всадни
ков. Шли по четыре в ряд. Колыхались пи
ки, похожие на оголенные подсолнечные бу-
дылья. Изредка звякнет стремя, скрипнет 
седло». 

Вот как звучит этот отрывок у Ш. Риза-
ева: 

«Осмоштнг кўкимтир шуъласида отлик,-
ларнинг қора соялари сиёҳ билан раем ту-
ширгандай аниқкўринибтурарди. Тўрттадан 
қатор бўлиб борардилар. Шоҳлари буталган 
офтобпараст шонасига ўхшаган найзалари 
эса сплкнпардн. Узангилар бир-бирита тегиб 
жаранглар, эгарлар эса ғижилларди». 

Более точно передает шолоховскую мане
ру Адыл Шарапов; в его переводе видно 
отражение языка современной эпохи: «Ка
лам билан чизнлган суратга ўхшаш отлиқ-
ларнинг қорасн зангори осмон ёруғида аниқ 
кўриниб турардн. Улар тўрттадан саф бў-
лншган. Кунгабоқарнинг яланғоч поясига 
ўхшаш найзалар ҳавода чайкалиб борарди. 
Аҳ.ён-аҳснда узангиларнинг жаранглагани, 
чгарларнинг гижнллаганн эшитиларди». 

В годы воины работа над переводом про
изведений Шолохова не прекращалась; на 
страницах узбекской печати помещались 
фронтовые корреспонденции писателя, пуб
лицистический рассказ «Наука ненависти» 
и др. 

В 1946—1947 гг. сначала п отрывках, а 
затем полностью печатается неоконченный 
роман М. Шолохова «Они сражались за Ро
дину» (в переводе Магруф Хакнма). 

На высоком профессиональном уровне был 
осуществлен писателем Мнрзакаланом Ис-
маилн перевод рассказа «Судьба человека». 
Через девять дней после того, как рассказ 
был напечатан в «Правде», он вышел на 
узбекском языке в газете «Совет Узбекисто-
ни маданияти». 

Мастерский перевод М. Исманли, тонкого 
знатока узбекского народного языка, отли
чается филигранной отделкой всех деталей' 

шолоховского рассказа и совершенством 
примененных адекватных художественных 
форм. «Судьба человека* в переводе М. Ис-
маили сохранился подлинно шолоховское 
звучание. 

В наши дин на узбекский язык переведе
ны многие рассказы Шолохова, в том числе 
«Ллешкино сердце», «Диухмужняи», «Наха-
ленок», «Шибалково семя». Предпринято из
дание восьмитомного собрания сочинений 
писателя, что явится крупным событием в 
культурной жизни Узбекистана. 

О шолоховском влиянии на братские ли
тературы народов СССР хорошо сказал кир
гизский писатель Тугельбай Сидыбеков: «Я 
киргиз, а вот все не идет у меня из- ума, не 
покидает мою душу «Поднятая целина» с се 
казаками. Я все более убеждаюсь, что «Под
нятая целина» помогла мне лучше увидеть 
в Киргизии новое в якобы старом, якобы 
известном»'. 

Нельзя не заметить благотворного влия
ния М. Шолохова на писателей националь
ных республик, обращающихся к теме кол
хозного строительства. Его «Поднятая цели
на» вызвала множество схожих по теме 
произведений в других литературах. С этим 
произведением перекликается, в частности, 
роман узбекского прозаика Хусейна Шамса 
«Враг». Главную сюжетную линию романа 
занимает борьба коммунистов Исамутдино-
ва, Джуры, Нарбуни и других с врагами 
колхозного строя. Этот конфликт заканчи
вается победой представителей трудового 
народа. 

Последняя (пятая) часть романа С- Айни 
«Рабы» также во многом перекликается с 
«Поднятой целиной» М. Шолохова. Айни 
рисует типы перегибщиков, извращавших по
литику партии в области коллективизации, 
рассказывает о контрреволюционных проис
ках баев, показывает коренной перелом в 
жизни крестьянства, происшедший в 30-х 
годах. 

Заметное воздействие творчества М. Шо
лохова испытывает и крупный узбекский про
заик Абдулла Каххар. Достаточно вспом
нить его роман «Огни Кошчиняра». Как 
правильно замечает литературовед М. Кош-
чанов, «М. Шолохов, изображая характеры 
и действительность, старается сохранить их 
единство. То же самое можно сказать об 
«Огнях Кошчинара»2. 

Создавая крупные прозаические произве
дения, узбекские писатели творчески исполь
зуют опыт М. Шолохова, открывшего мно
го нового в области художественной формы. 
Примером тому может служить трилогия 
Хамида Гуляма «Светоч». Большое место 
в его романе занимает история идейного рос
та крестьянина Мавляна. Его привержен
ность к своему наделу, раздумья и колеба
ния при вступлении в сельскохозяйственное 

1 Жури. «Знамя», 1955, №5, стр. 152. 
2 Журн. «Узбек тили ва адабиёти масала-

лари» («Вопросы узбекского языка и лите
ратуры»), 1964, М»2. 
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товарищество в какой-то степени напомина
ют повеление Кондрата Майдинникова. 

Так многогранный творческий опыт М- Шо
лохова, в высокохудожественных произве
дениях которого отразились лучшие тради
ции классической литературы прошлого, ста
новится достоянием узбекской советской ли-

Сопстская прокуратура, являющаяся 
единой централизованной системой, воз
главляемой Генеральным прокурором 
СССР, призвана осуществлять от имени 
государства высший надзор за точным ис
полнением законов всеми министерствами 
И подведомственными им учреждениями, 
равно как н отдельными должностными 
лицами, а также гражданами СССР. На 
территории Узбекской ССР эта задача 
осуществляется Прокурором республики п 
подчиненными ему прокурорами. Прокура
тура Узбекской ССР прошла длительный 
путь развития, внеся достойный вклад в 
укрепление социалистической законности 
в республике. 

Великая Октябрьская социалистическая 
революция навсегда покончила с эксплуа
тацией человека человеком в нашей стра
не, разрушила буржуазно-помещичий го
сударственный аппарат с его судами, ор
ганами следствия и прокуратурой. 

С первых же дней установления Советс
кой власти в Туркестане были изданы дек
реты, выражавшие подлинные интересы 
трудящихся, а также созданы органы, 
охраняющие революционную законность. 

Вновь создаваемые органы советской 
прокуратуры в корне отличались от ста
рой прокуратуры по своим задачам и ме
тодам деятельности. Надо сказать, что за
конодательство первых лет Советской вла
сти старалось даже избегать употребле
ния термина «прокурор» или «прокурату
ра», который ассоциировался в памяти 
народа с беззакониями, произволом, взя
точничеством, бюрократизмом старой цар
ской прокуратуры, стоявшей на страже 
интересов эксплуататорских классов. Не
которые даже настаивали на замене тер
мина «прокуратура» термином «укрепзак»' 

Вплоть до 1922 г. функция надзора за 
точным исполнением законов осуществля
лась революционными судами. Народным 
комиссариатом юстиции и его отделами, 
различными наркоматами, инспекциями и 
комиссиями. 

Так, в январе 1918 г. Ташкентским Со
ветом рабоче-крестьянских и солдатских 
депутатов был организован Революцион
ный трибунал, в составе которого была 
учреждена коллегия обвинителей, избира
емая Ташкентским Советом. Члены ее при
нимали участие в заседаниях следствен
ной комиссии при рассмотрении вопросов 

! А. Ф. К л е й м а н , В. И. Ленин о 
законности, суде и прокуратуре, М., Изд-
во МГУ, 1961, стр. 9. 
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тературы, развивающей своп национальные, 
демократические традиции и совершенству
ющей свое художественное мастерство на 
прочном фундаменте социалистического ре
ализма и коммунистической партийности. 

В. Ли, Р. Ланияров 

о предании суду, давали заключение о под
судности дел и полноте следствия, а также 
формулировали обвинительные тезисы след
ственной комиссии и поддерживали обвине
ния на заседаниях трибуналов2. В сущности 
коллегия обвинителей революционного три
бунала при Ташкентском Совете, а также 
возникшие позднее аналогичные органы 
при Советах других областей Туркестан
ской АССР, были первым зародышем са
мостоятельных органов надзора на тер
ритории республики. 

Согласно Положению, о едином народ
ном суде 1919 г., надзор за производством 
дознания осуществлялся народным судом. 
Функция эта ограничивалась вопросами 
изменения меры пересечения и освобож
дения лиц, неосновательно содержащихся 
под стражей5. 

Декретом ТуркЦИКа от 15 ноября 
1919 г. «О Народном комиссариате госу
дарственного контроля» на последний 
возлагалась задача наблюдения «за не
уклонным осуществлением декретов и по
становлений центральной власти», а так
же рассмотрение заявлений о незаконных 
действиях должностных лиц. В случае 
установления нарушений законности ве
домствами и учреждениями или должност
ными лицами Наркомат госконтроля вно
сил протесты вышестоящему учреждению 
того же ведомства, нарушившего закон4. 

Наблюдение за революционной закон
ностью в органах Чрезвычайной комиссии 
(ЧК) осуществляли центральные и об
ластные контрольно-ревизионные комиссии, 
которые вносили протесты в вышестоящие 
органы, ЦК и ТуркЦИК6-

В соответствии с Положением «Об НКВД 
Туркреспублики», утвержденным Совнар
комом TÂCCP, НКВД уполномочивался си
стематически изучать обязательные поста
новления Советов и в случае установления 
каких-либо расхождений этих постановле
ний просить Президиум ТуркЦИКа об их 
отмене*. 

Надзор по соблюдению законности под
ведомственными учреждениями осуществ
ляли также отраслевые народные комис
сариаты. В основном же функции как об
щего, так и специального надзора за след
ствием и судебным рассмотрением дел осу-

1 ЦГА УзССР, ф. Р-38, он. 2, д. 43, л. 50. 
1 Там же. 
* Там же, л. 43. 
5 Там же, л. 45. 
6 Там же, л. 47. 
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ществлял Народный комиссариат юстиции 
ТАССР. 

Однако в дальнейшем становилось все 
более очевидным, что рассредоточенность 
и распыленность надзора за соблюдением 
революционной законности между различ
ными комиссариатами и ведомствами не 
могли обеспечить единообразное примене
ние и понимание закона на территории 
всей страны. Поэтому назрела необходи
мость создания специализированного го
сударственного органа надзора за испол
нением законов Советской власти. 

В феврале 1922 г. IV пленум ТуркЦИКа 
обсудил проект Положения о государст
венной прокуратуре республики, который 
и лег в основу Положения о прокурор
ском надзоре, утвержденного ЦИҚом 
Туркреспубликн 9 мая 1922 г.7 

Согласно этому Положению, прокурату
ра утверждалась в составе НКЮ респуб
лики; возглавлялась она прокурором рес
публики (он же народный комиссар юсти
ции), а в областях — прокурорами облас
тей и их помощниками. 

Положение определило основные функ
ции прокуратуры: надзор за исполнением 
законов и состоянием законности в стра
не, надзор за расследованием преступле
ний, за судебным рассмотрением и разре
шением уголовных и гражданских дел, 
поддержанием обвинения в судебных засе
даниях, за законностью арестов и содер
жанием заключенных под стражей. На 
прокуроров возлагалась также обязан
ность опротестовывать и приостанавли
вать действие незаконных решений мест
ных органов власти. Но эта норма в оп
ределенной мере противоречила известному 
ленинскому тезису о том, что прокурор 
обязан «опротестовывать всякое незакон
ное решение, но не вправе приостанавли
вать решение». 

В организационном отношении главный 
недостаток рассматриваемого Положения 
заключался в построении прокуратуры по 
принципу двойного подчинения — местным 
Советам и вышестоящему прокурору. Не
сомненно, что такая структура не исклю
чала различных влияний на деятельность 
прокуратуры со стороны местных органов 
власти, вела к местническим и узкове
домственным тенденциям. 

Данное Положение о прокурорском над
зоре функционировало сравнительно не
долго. 28 мая 1922 г. ВЦИК утвердил 
новое Положение о прокурорском надзо
ре*, действие которого с 29 октября 1922 г. 
было распространено также на террито
рию Туркреспубликн'. 

В новом Положении были отражены 
принципы, сформулированные В. И. Лени-

7<ЙГА У з С С Р ' Ф- Р"17- оп- !- А 307, л. 269. 
* Там же, л. 271. 
' Там же, л. 269. 

ним в известном его письме «О двойном 
подчинении и законности»10, о построении, 
задачах и методах деятельности органов 
прокуратуры-

Положение по-прежнему предусматри
вало учреждение прокуратуры в составе 
НҚЮ, но освободило ее от подчинения 
местным органам власти, имея в виду 
централизованную систему — подчинение 
нижестоящих прокуроров республики вы
шестоящему. 

В отличие от Положения 9 мая 1922 г. 
новое Положение не придавало протесту 
прокурора приостанавливающую решения 
силу. 

Прокурорский надзор в Туркестане, а 
затем и в Узбекской ССР осуществлялся 
отделом прокуратуры НКЮ республики, 
помощниками прокурора при Верховном 
суде, прокурорами областей и их помощ
никами при облсудах и на отдельных 
участках (уездах). 

Отдел прокуратуры от имени государ
ства осуществлял надзор за законностью 
действий всех органов государственной 
власти и управления, хозяйственных уч
реждений, общественных организаций и 
частных лиц, возбуждал против виновных 
уголовное преследование, опротестовывал 
незаконные акты местных Советов и уч
реждений республики. 

На отдел было также возложено наблю
дение за деятельностью органов следствия 
и дознания ГПУ, мест лишения свободы и 
исправительно-трудовых учреждений. Над
зор за законностью деятельности судов 
осуществлялся через Прокурора Верхов
ного суда Узбекской ССР. Характерно, что 
в качестве одной из главных задач про
куратуры рассматривалась популяризация 
среди населения идей социалистической 
законности. 

В 1924 г. в республике было 7 област
ных и 24 участковых (уездных) прокуро
ров, 24 старших следователя и 57 следст
венных камер". 

Большое внимание в те годы уделялось 
комплектованию органов прокуратуры на
иболее преданными делу партии и наро
да кадрами, особенно из лиц местных на
циональностей. Уже к 1932 г. более 80% 
райпрокуроров и более 70% народных 
следователей были из местных нацио
нальностей. 

Все районные прокуроры были членами 
партии или комсомола, 81% райпрокуро
ров и следователей составляли бывшие 
рабочие, батраки и дехкане. 

Органы прокуратуры играли активную 
роль в практическом осуществлении важ
нейших хозяйственно-политических и куль
турно-воспитательных мероприятий Ком-

10 В. И. Л е н и н , Полное собрание 
сочинений, т. 45, стр. 197—201. 

11 История Советского государства и 
права Узбекистана, т. 2, Ташкент, Изд-во 
АН УзССР, 1963, стр. 79, 
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мунистнческой партии и Советского прави
тельства, в борьбе против контрреволюци
онных элементов, охране социалистической 
и личной собственности и законных инте
ресов граждан, преодолении феодально-
байских пережитков, укреплении нового, 
социалистического быта. 

Содействуя программе индустриализа
ции страны, органы прокуратуры боро
лись с вредительством в промышленности, 
строительстве и на транспорте, хищения
ми социалистической собственности, зло
употреблениями должностных лиц, бюро
кратизмом, нарушением советских законов. 

В ходе коллективизации работники про
куратуры вместе с судебными органами 
активно боролись против кулачества, с 
произволом, саботажем, бюрократизмом и 
другими злоупотреблениями и искривле
ниями политики партии по укрепле
нию колхозного строя; за охрану 
и бережное отношение к социали
стическому имуществу, сельскохозяйствен
ной технике, за проведение качественных 
и своевременных работ по производству, 
заготовке и сдаче государству сельскохо
зяйственного и животноводческого сырья, 
карали тех, кто истреблял, расхищал " 
разбазаривал скот и денежно-материаль
ные ценности. 

Одним из важнейших мероприятий по 
укреплению социалистической законности 
было создание в 1933 г. Прокуратуры 
СССР и принятие нового Положения о 
ней. Прокуратуры союзных республик по-
прежнему входили и систему наркоматов 
юстиции. 

В соответствии с Законом о судоустрой
стве Узбекской ССР от 2(1 июля 1931 г. 
Прокурор республики входил в секта» 
МКЮ как заместитель народного комисса
ра. Однако общее руководство прокурат) • 
рой было возложено на Прокурора СССР. 
С 1936 г. в связи с образованием НКЮ 
СССР как общее, так и оперативное ру
ководство прокуратурой союзных респуб
лик полностью перешли в ведение Про
курора СССР. Таким образом, органы 
прокуратуры сверху донизу были полно
стью централизованы в единую систему. 

В соответствии с новопринятым Поло
жением Прокурору СССР предоставлялось 
право осуществления надзора за единооб
разным пониманием и применением за
кона на территории Союза ССР. Эти за
дачи осуществлялись Прокурором Союза 
ССР непосредственно, а на местах — через 
прокуроров союзных и автономных респуб
лик, областей, краев, городских и район
ных прокуроров. 

Прокурор союзной республики мог быть 
назначен и отозван Прокурором СССР по 
согласованию с ЦИКом союзной респуб
лики. С принятием Конституции 1936 г. 
вопрос о согласовании с ЦИКом союзных 
республик отпал, поскольку Прокурор 
СССР получил право непосредственно ре
шать вопросы о назначении и смещении 
прокурора той или иной союзной респуб

лики. Это изменение было безусловно свя
зано с сужением прав союзных республик, 
допускавшимся в период культа личности. 

В целом же деятельность Прокуратуры 
СССР, в том числе Узбекской ССР, на 
данном этапе была направлена на упро
чение успехов социализма, на дальнейшее 
укрепление социалистической законности. 

Великая Отечественная война поставила 
перед органами прокуратуры республики 
большие и ответственные задачи, связан
ные с обеспечением строжайшего соблюде
ния законов военного времени, укреплени
ем трудовой и государственной дисципли
ны, борьбой с недисциплинированностью 
военнослужащих и рабочих оборонных пред
приятий, с разбазариванием и хищением со
циалистической собственности. Они вели 
борьбу за выполнение предприятиями воен
ных заказов, осуществляли надзор за соблю
дением законов о льготах семьям военно
служащих и инвалидам Отечественной 
войны, помогали местным органам власти 
в размещении и устройстве эвакуирован
ных предприятий и населения, в беспере
бойной поставке сельхозпродуктов для 
снабжения армии и тыла и т. д. 

Деятельность органов прокуратуры на 
этом этапе была бы гораздо более плодо
творной, если бы не влияние культа личнос
ти Сталина и связанных с ним извраще
ний и нарушений социалистической закон
ности со стороны Берия и его подручных. 
Этому способствовали и порочные «теоре
тические» концепции А. Я. Вышинского. 

XX съезд КПСС положил начало новому 
этану развития советской прокуратуры. 
Мероионятшг Коммунистической партии по 
ликвидации последствий культа личности, 
восстановлению законности и прокурорско
го надзора в нашей стране явились важ
нейшими событиями в истории советской 
прокуратуры. Для укрепления социалисти
ческой законности особенно большое зна
чение имело принятие Основ уголовного 
и гражданского законодательства и судо
производства, Закона о судоустройстве 
Союза ССР и союзных республик в новых 
кодексов союзных республик. 

Было выработано и утверждено Прези
диумом Верховного Совета СССР новое 
Положение о прокурорском надзоре в 
СССР12. Согласно этому Положению, Ге
неральному прокурору СССР и прокуро
рам союзных республик предоставлены 
широкие возможности в осуществлении 
прокурорского надзора за соблюдением за
конности. Они должны следить за правиль
ным и единообразным применением законов 
СССР, союзных н автономных республик, 
несмотря ни на какие местные различия и 
вопреки каким бы то ни было местным 
влияниям. Им вменяется в обязанность 
восстановление нарушенного закона путем 
внесения представлений и протестов, 

12 Ведомости Верховного Совета СССР, 
1955, № 9; 1956, № 1. 
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вплоть до привлечения виновных к уголов
ке'' ответственности. 

Последовательно и неуклонно ведя куре 
на всемерное укрепление ленинских норм 
социалистической законности и правосудия, 
Коммунистическая партия и Советское 
правительство поставили перед органами 
прокуратуры задачу строгого надзора за 
соблюдением законов об охране личности, 
прав и интересов граждан, гарантирован
ных Конституциями СССР и союзных рес
публик. Никто не может быть подвергнут 
аресту, иначе как по постановлению суда 
или с санкции прокурора. Уголовное нака
зание подлежит применению только по 
приговору суда. 

Принятая XXII съездом КПСС новая 
Программа партии поставила перед орга
нами прокуратуры нашей страны, в том 
числе Узбекской ССР, задачу дальнейшего 
укрепления социалистической законности и 
правопорядка в нашей страт-, всемерной 
охраны личности, прав н интересов граж-

Пролетариат Коммунистик партия раҳбар-
лнгида ҳокимиятни ўз цўлига олгандан 
кейнн мамлакат экономикасини революцион 
йўл билан қайта қуришни, жумладан, деҳ-
қон хўжаликларнни социализм йўлнга ўтка-
зиш каби қийин вазифани амалга ошириш-
ни асосий вазифа қилиб қўйди. 

Саноатда ишлаб чиқариш муносабатларн-
нпнг социалнстик асосда қайта қурилнши 
яхши самаралар бера бошладн на у ишлаб 
чиқарпш кучларининг тез ривожланишини 
таъмннлади. 

Аммо мамлакатимизиинг қишлоқ хўжали-
гида эски ишлаб чиқариш муносабатлари ва 
майда товар хўжалигининг мавжудлиги со-
циалистик қурилишнинг бундан кейинги та-
рақниётига ғов бўлди. «Майда хўжалик 
билан муҳтожликдан чиқиб бўлмайди»1, — 
деб таъкидлаган эди В. И. Ленин. Майда 
хўжаликлар учун муҳтожликдан чиқишнинг 
йўлнни В. И. Ленин 1922 йилда ўзннннг 
«Кооперация тўғрисида» деган машҳур ма-
қоласида баён қилиб, деҳқонлар оммаси-
иинг йирик социалистик ишлаб чиқаришга 
— колхозларга ўтишиникг эпг қулай ва тўг-
ри нули кооперация деб таълим берди. 

В. И. Лениннинг кооперация плани мам-
лакатимизда социализм қуриш соҳасида 
Коммунистик партия Программасининг му-
ҳим таркибий қисмн бўлнб хизмат қилди. 

Самарқанд область партия ташкилоти рус 
ишчилар синфининг қардошларча ёрдами 
туфайли қишлоқ хўжалигини социалистик 
тараққиёт йўлидан олиб борди. 

Узбекистонда, шунингдек, Самарқанд об-
ластида цишлоқ хўжалигинииг ҳамма тар-
мақоларида қишлоқ хўжалик кооперацияла-
ри ташкил этила бошланди ва шу асосда 
биринчи колхозлар вужудга келди.' 

1 В. И. Л е н и н , Асарлар, 30-том, 147-бет. 

дан, ликвидации правонарушении, искоре
нения преступности и причин, ее порожда
ющих. 

Особую актуальность приобретает ныне 
проблема вовлечения широкой советской 
общественности в деятельность государст
венных органов, в частности прокуратуры. 
Сейчас в работе прокуратуры УзССР и ее 
местных органов участвуют на обществен
ных началах люди различных профессий, 
пенсионеры. Кроме того, в своей деятель
ности органы прокуратуры опираются на 
общественные комиссии при Советах депу
татов трудящихся и других ведомствах, 
партийные, комсомольские и профсоюзные 
организации, народные дружины и др. 

Все это способствует дальнейшему улуч
шению деятельности органов прокуратуры 
и борьбе за укрепление социалистической 
законности н общественного правопорядка. 

М. Касымови 

Самарканд областнда 1925—1926 йиллар-
да ер-сув ислоҳотн ўтказнлиб, қишлок. хўжа-
лигини коллективлаштирпш учун дастлабки 
тайёргарлик кўрилдн. Бу ислоҳот ер-сув 
муносабатларнни ҳал этиб, область қиш-
лоқ хўжалигидаги феодал муносабатлар 
қолдиқларини тугатди, камбагал деҳқон 
оммасининг эҳтиёжларини қондиришга ну
лей имконитлар туғдирди, қишлоқ хўжали-
гини коллсктивлаштнриш учун замин яра-
тиб берди. 

Партиининг XV съезди мамлакатни со
циалистик индустриялаш йўлида эришилган 
дастлабки муваффақиятларга якун ясаб, 
майда, тарқоқ деҳқон хўжаликларини кол
лектив хўжаликларга бирлаштириш тўғри-
сида тарихий қарор қабул қилди. 

Узбекистан Компартияси ва Самарқанд 
область партия ташкилоти XV съезд қарор-
ларини амалга ошира ва мавжуд қийинчи-
лнкларни сабот билан енга бориб, қишлоқ 
хўжалигини коллективлаштирпш юзасидан 
қатор чора ва тадбирлар кўрди. Область 
қишлоқ хўжалигини коллективлаштирпш 
учун меҳнаткаш деҳқон оммаси билан қиш-
лоқ партия ташкилотпаринннг алоқаларн 
мустаҳкамлаб борилди. Партия ва совет 
ташкилотларн меҳнаткаш деҳқонлар ўртаси-
да кенг тушунтирнш ишларини қизитиб 
юборди. Ҳаммадан ҳам деҳқон хўжаликла-
рини кооперативлаштиришга кўпроқ эъти-
бор берилди. 1928 йилда пахтачилик коопе-
рациясига 33770 деҳқон хўжаликлари бир-
лашган бўлса, 1929 йилда бу рақам 38274 
га кўпайди2. 

Қишлок. хўжалигини коллективлаштириш-
да давлат томонидан деҳқонлар оммасига 
берилган ёрдамлар ғоят катта аҳамиятга 

2 Самарқанд область партия архнви, 1-
рўйхат, 30-фонд, 286-варақ. 

САМАРКАНД ОБЛАСТИДА КОЛХОЗ ТУЗУМИНИНГ ГАЛАБАСИ ТАРИХИДАН 
(1927-1935 ЙИЛЛАР) 
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эга бўлди. 1928 йилнинг баҳорги экин кам-
маннясида Самарканд областинипг деҳқон-
ляри даплатдан 112721 пуд бугдом па арпа, 
25500 пуд зигир на бошқа уруглнклар cvi/ui-
лар3. 

Область доҳқонларига берилган кредит 
1929 пплда 5 миллион сўмга купайдп4. 1920 
— 1927 пилларда область бўннча ҳаммаси 
бўлиб 813 та ҳар хил қишлоқ хўжалнк ма-
ишпалари келтирилпш бўлса, 1928—1929 
Гшлда бу машиналарнинг сонн 6792 тага ет-
ди. Ьупдан 81 таен трактор эди5. 

Область партия ва совет ташкилотларн 
деҳқон хўжалнкларини иш ҳапвонлари би-
лан таъминлаш соҳасида ҳам катта иш қил-
дп. Шупдай цилиб, қишлок, хўжалигиии кол-
лективлаштириш учун база вужудга келдп. 
1929 йилнинг ноябрида бўлган область пар
тия ташкилотинниг навбатдагп конференция-
en колхоз қурилишшшнг борнши ҳақидоги 
масалани му.ужама қилди ва колхозчнлик 
ҳаракатини рпвожлантнриш тадбирларипп 
белгнлади. 1928 йилда областда 135 та кол
хоз тузнлган бўлса, 1929 йилда 302 тага кў-
пайиб, уларда 3679 деҳқон хўжаликлари 
бмрлашдилар0. 

КолхоЗларнинг дастлабки тажрнбаси йи-
рнк қншлоқ хўжалнк ншлаб чиқарншишшг 
рпвожланнши иа қншлоқ меҳпаткаш омма-
синннг моддип аҳволини яхшилаш учун бар-
ча нмконнятлар борлнгини кўрсатди. Шу-
нннг учуп ҳам камбағаллар кетидап ўрта 
ҳол дсҳқонлар ҳам колхозга кира бошлади-
лар. ВКП(б) МК нинг 1929 йил апрель Пле-
нуми к,арори билан ташкил этилган МТСлар 
колхоз тузумининг ривожланишида ғоят кат
та роль ўйнади. Узбекистонда 1929 йилда 
35 трактор билан дастлабки МТС ташкил 
топди7. Уша йили олти МТС ихтиёридаги 
370 трактор билан 100 минг гектар ер ҳай-
далди8. 1930 йнлда Самарканд областинипг 

3 Уша архив, 123-фонд, 1-рўйхат, 14-нш, 
121-варақ. 

4 Уша архив, 65-фонд, l-рўйхат, 645-нш, 
9-варақ. 

6 Уша жойда. 
6 Уша жойда. 
7 «Узбекистан колхозлари 1935 йилда», 

материаллар тўплами, 1936, 51-бет. 
" М. В а х а б о в , Формирование узбекс

кой социалистической нации, Ташкент, 1961, 
стр. 496. 

Янгиқўрғон районида МТС ташкил этилди*. 
Шу йилнинг ўзнда областнннг 4,6 процент 
ори, ҳар бир колхоз бўйпча эса 90,4 процент 
гектар ер трактор билан ҳайдалди'0. Кол
хоз тузумини рнвожлантнришда марказнй 
саноат районларпдан сафарбар қнлинган 25 
мингчилар катта роль ўпнадн. 1930 пил бо-
шида 25 мингчнлардан Самарканд округпга 
61 тажрнбали ишчи келди". 

1930 йилнинг баҳоридан бошлаб Самар
канд области ва бутуп Узбекистонла колхоз 
тузумпда бурнлиш юз берди. Ҳозпргн Са-

марқанд (собик, Самарқанд ва Зарафшон 
округларн) областида 1931 йнлгача колхоз-
ларнинг ўсишини юқоридагн жадвалдан би-
либ олиш мумкин. 

Жадвалдан кўриниб турнбднки, 1930 йил
нинг охнрида областда 62848 хўжаликии 
бнрлаштирган колхозлариинг сонн 966 тага 
етади12. Колхозлар ихтиёридаги экнн май-
донн 258002 гектарнн ташкил этди13. Яъни 
ҳар бир колхозга ўрта ҳисобда 266,04 гектар 
-5КИН майдони тўғри келди. 

Колхоз ҳаракатининг дастлабки йилларн-
да эришилган ютуқлар билан бир қаторда 
бир қапча хато ва камчиликлар ҳам юз 
бердн. Бошқа жойларда бўлганидек Самар-
қанд областида ҳам цншлоқ хўжалигини 
коллективлаштиришни тезлаштиришга бери-
либ, ленинча ихтнёрийлик принцнпи бузилди. 
Урта ҳол деҳқонларга тушунтириш ўрнига 
кўпинча уларга ннсбатан маъмуриятчилик 
ишлатнлди. Бундай хатолар тасодифий эмас 
эди. 

Самарканд области ҳам қишлоқ хўжали-
гнни коллектнвлаштнришда юқори процент-
лар кетидан қувиб, коллективлаштиришни 
1931 йилнинг охиригача тамом>ташни белгн-
лади14. Ҳолбуки, Узбекистонда коллектнв-
лаштириш 1933 йилгача давом этиши керак 
эди. Самарқанд областида коллективлашти
ришни тезроқ тамомлаш учун ўрта ҳол, 
ҳаттоки, камбағал де.ҳқонларни ҳам қулоқ 
қнлиш, сайлов ҳуқуқидан маҳрум этиш, қа-

9 А. К а м а л о в , Труды Сам ГУ, вып. 142, 
Самарканд, 1964, стр. 40. 

10 «Колхозы УзССР в цифрах 1930 г.», 
Самарканд, 1931, стр. 17. 

" «Правда Востока», 9 февраля 1930 года. 
12 «Колхозы УзССР в цифрах 1930г», 

стр. 9—10. 
13 Уша жойда. 
и Труды Сам ГУ, вып. 142, стр. 43. 
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маш фактларн юз берди. 177 кишинипг сай-
лов ҳук,уқидан маҳрум қилингани ҳақндаги 
бнр рўйхат текширилганда, 34 батрак ҳам 
бойлар қатори сайлов ҳуқуқидан маҳрум 
этилганлиги аниқланди15. Деҳқонларни зўр-
лик ва қўрк,итиш йўли билан колхозларга 
киритиш натижасида 1930 йилнинг апрели-
даёқ областда коллективлаштириш суръати 
сунъий равишда 53,3 процентга'6 кўтарилди. 
1930 йилнинг 3 апрелнда Пастдарғом рай-
они «ёппасига коллективлаштирншлик тамом 
бўлди, 95 процент меҳнаткаш деҳқонлар кол
хозларга бирлаштирилдн> деб рапорт бер
ди17. Расман ва сунъий юқори процент учун 
курашиш областнинг бошца районларида 
ҳам содир бўлди. 

Мамлакатимнзнинг бошқа жойларнда бўл-
гамндек, Самарқанд областида ҳам қишлоқ 
хўжалигини коллективлаштирнш қаттнк, син-
фнй кураш шароитида ўтди. Колхоз тузуми 
соҳасида йўл қўйилган жиддин хато ва кам-
чиликлар бой, қулоқ ва бошқа аитисовет 
элементларнннг партияпинг коллективлаш
тирнш сиёсатнга қарши курашларини кес-
кинлаштнрди. Улар колхозларни бузнш ва 
тарқатнш учуи активлашиб, очиқ ва яширин 
сурьатда жон-жаҳдлари бнлан кураш олиб 
борднлар. 

Колхоз қурилншп соҳаснда йул қўйилгаи 
хато ва камчнликларни тузатпшда ВКП(б) 
МҚшжг «Колхозчнлик ҳаракатпда партия 
йўлини бузишларга к.аршн кураш тўгрнсн-
да»ги 1930 йил 14 март қарори гоят капа 
аҳамиятга эга бўлди. 1930 йилнинг 13 ап
релнда Самарқанд область партия комите-
TiiHiiur ВКГЦб) МКнпнг вакнлн иштирокида 
кенгайтприлган мажлнги бўлди. Мажлнсда 
область районларида мммектшшиптнрнш 
соҳасидагн хато ва камчнликларни бартарлф 
қилиш юзасндаи қатор чара на тадбнрлар 
белгилаидн. 

Партиямнз тарнхнга соцнализмпинг бутун 
фронт бўйлаб ҳужум қилиш, қулоқларни 
синф сифатнда тугатиш ва ёппаснга кол
лективлаштириш съезди бўлнб кирган 
ВКП (б) иинг XVI съезди қарорлари қишлоқ 
хўжалигини реконструкциялашда Самарканд 
партия ташкилоти қўлида ҳам жанговар 
программа бўлди. 1930 йилнинг сентябрида 
бўлиб ўтган Самарқанд область партия таш-
кплотининг IV конференцияси колхоз rçypii-
лиши соҳасидагн қўпол хато ва жиддий кам-
чнликлар бартараф этнлганлнгмни қайд к,и-
лнб ўтди. 

19:4) йилтшг кузн ва қиши ҳамда 1931 
йилнинг бонш Самарканд областида колхоз-
чнлнк ҳаракатинпнг гоят кенг қулоч ёйганп 
бнлан характерланади. 1931 Гшлшшг 5 фев-
ралпгача область бўйпча деҳқон хўжллпк-
ларини коллективлаштирнш 52,3 нроиентгл 

16 «Узбекистанская правда», 5 мая 1930 го
да. 

19 Уша жойда, 4 апрель, 1930 йил. 
17 «Коллективизация и классовое расслое

ние кишлака и аула в Средней Азии», Таш
кент, 1930, стр. 28. 

стди'8. Пастдаргом районида коллективлаш
тириш 88,8 процент, Оқдарё районида эса 
74,9 процент бўлди,в. 1932 йилнинг январнга 
келиб Самарқапд областида тузнлгаи кол
хозларга бутун деҳк.он хўжалигининг 72,7 
проценти бирлашди20. 

ВКП(б) МҚнипг 1933 йил январь Плену-
мн царори билан МТС ва совхозлар қошида 
ташкил топган сиссий бўлнмлар колхозларни 
мустаҳкамлашда ғоят катта аҳамиятга эга 
бўлди. Сиёсий бўлимлар 2 йнл ичида колхоз
ларни ташкилий хўжалик жиҳатидан мус-
таҳкамлашда, бой, қулоқ ва бошқ,а ёт эле-
ментлардан колхозларни тозалаб, колхоз ту
зуми ғалабаснии таъминлашда муҳим роль 
ўйнади. 

1934 йилнинг январнда бўлиб ўтган Узбе-
кнстон КП(б) пннг VI съезди республика да 
колхоз тузуми галабаеннн якунлаб, ўз ре.чо-
люциясида «Колхозлар ҳозирнинг ўзидаёк, 
қншлок, хўжалпк маҳсулотм пшлаб чиқара-
диган асосий куч бўлнб қолдилар»21 деб 
таъкидлади. Қолхоз тузумннннг ғалабаси 
натнжасида 1935 йилга келиб, Самарқанд 
областидаги 87,7 процент деҳқоп хўжалик-
лари колхозларга бирлашдилар. Областда 
колхоз тузумипнпг ғалаба цозонншн билан 
бу ерларда ҳосилдорлпк йнл сайин ошнб 
борди. 1938 пилн областдагн 56 колхоз бар-
ча к,ншлоқ хўжалик маҳсулотлари планинн 
100—276 процентга ошириб бажарди22. 

1933 йплда область колхозларида йиллнк 
даромаднинг ЗС,7 проценти тацснмланглн 
бўлса, 1935 йилга келиб, даромаднинг 51,6 
проценти тацснмланди23. Иккинчн беш йид-
лик давомида Самарканд областнда қнш-
лоқ хўжалигини коллективлаштирнш тамом-
лаиди ва у тантана қнлди. Е939 йил охн;)н-
да область бўГшча ташкил этнлган колхол-
ларнннг сони 1514 тага етиб, уларда 98.4 
процент дехқон хўжалнкларн бирлашдн. 
1939 йнлнипг бошида Узбекистон бўйича 
99,3 процент дсхқон хужаликларн колхоз
ларга бирлашдилар24. 

Самарканд областида колхоз тузумишшг 
галабаси ва қулоқлариинг еннф енфатпда 
тугатплиши область партия ташкнлотшпшг 
кншлоқда олпб борган ишларниинг иатпжа-
сиднр. Колхоз тузумннннг галабаси билаи 
колхозларнинг экономикаси мустах.камлан-
ди, йнллик даромад ошиб колхозчиларшыг 
моддий фаровоплпги йил сайин яхшиландн. 
1935 йилда областда битта миллионер кол
хоз бўлса. 1939 йилн 1534 колхоздан 14 та-

18 «Узбекистанская правда», 13 февраля 
1931 года. 

19 «Узбекистанская правда», 13 февраля 
19:il года. 

20 Узбекистан Марказпй Давлат архппн, 
837-фоид, l-рўйхлт, 10-иш, 535-варақ. 

21 «Узбекиетон КП съездларинииг резо
люция на қарорларн», Тошкент, 1958, 311 
бет. 

22 «Пахтакор» газетаси, 1933 Пил, 5 январь. 
23 «Экономический справочник по районам 

УзССР», Ташкент, 1937, стр. 315. 
24 «Социалистические сельское хозяйство 

Узбекистана», Ташкент, 1939, № 8, стр. 2. 
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си25 миллионер колхозларга айландп. 1933 
йилда колхозчнларнпнг ҳар бнр мсҳнат ку
пи 50 — 60 тийиндан баҳолапгаи бўлса, 
1938 йилда хар бир меҳиат кунига 2 сум 
72 тийиндан тушди26. 

Коллективлаштирнш қшнлоқнн кулоқлар 
асоратндан, сннфнй табақаланмшдан, хона-
вайроплик па қашшоқликдаи абадий халос 
қнлди. Колхоз тузуми асосида «Совет қпш-

Осенью 1918 г., в период усиления ино
странной интервенции а гражданской вой
ны, большевики Советского Туркестана 
решили наладить выпуск специальной во
енной газеты, которая активно содейство
вала бы созданию регулярной дисциплини
рованной армии, укреплению обороноспо
собности молодой Туркестанской респуб
лики, упрочению единства фронта и тыла, 
идейно-политическому воспитанию бойцов 
и командиров Красной Армии, повышению 
их воинского мастерства. 

Ответственность за создание такого печат
ного органа была непосредственно возло
жена на члена ЦК КПТ М. Н. Троицкого, 
бывшего одновременно членом редколлегии 
«Нашей газеты». Он подобрал штат редак
ции, подыскал соответствующее помещение 
и продумал примерную программу газеты. 
Основной задачей газеты было воспитание 
нового, советского воина, беззаветно пре
данного родной Коммунистической партии 
н трудовому народу, мужественного и 
стойкого защитника завоеваний Великого 
Октября, сознательного борца за Советс
кую власть, за социализм. 

Новая газета, получившая название 
«Красноармеец», была официальным орга
ном Военного комиссариата Туркреспубли-
ки. Первый номер ее, как нам удалось ус
тановить, вышел 19 октября 1918 г.1 Га
зета издавалась два раза в неделю на че
тырех полосах. 

Бойцы и командиры красноармейских 
частей Туркестана радостно встретили вы
ход газеты «Красноармеец». О большом ин
тересе воинов-туркестанцев к своей газете 
говорилось на состоявшемся в ноябре-де
кабре 1918 г. I съезде депутатов Крас
ной Армии и Красной Гвардии Туркестана. 
В докладе культурно-просветительной сек
ции съезда отмечалось: «...А самое глав
ное, создать печать, соответствующую по
нятию и духу солдат, организовать солдат
скую прессу — газету красноармейца... Та
кой орган существует в Ташкенте — газе-

25 «Узбекистон 15 йил ичида», Тошкент, 
1939, 105-бет. 

м Уша жойда. 38-бет. 
27 КПСС XXII съездининг материаллари, 

Гошкент, Уздавнашр, 1962, 362-бет. 
1 См. «Наша газета», 7 декабря 1918 г. 

До последнего времени ошибочно счита
лось, что газета «Красноармеец» начала 
выходить 12 апреля 1918 г. (см. газ. 
«Фрунзевец», 12 апреля 1958 г.). 

логишшг йирик соцналнетнк хўжалнкка ути
ши,— деб кўрсатнладн КПСС Программа-
шда,— иктисодин муносабатларда деҳқон-
лар турмушннинг ҳамма укладида букж ре
волюция юз берганини билдирар эдн... Азал-
дап ҳал қилинман кслган деҳқонлар маеа-
ласп Леишпшнт кооператив плани асосида 
чпнакам ҳал этилди»2'. 

А. Камолив 

та «Красноармеец», который желательно 
расширить и сделать ежедневным...»2 

Председатель ЦҚ КИТ А. Ф. Солькнн 
и ряд делегатов съезда (Вайскопф, Будай-
лоинч) указали на необходимость перево
да всех важнейших материалов на языки 
народов местных национальностей'1. 

Учитывая предложения делегатов, съезд 
единогласно принял следующую резолю
цию: «Съезд считает необходимым еже
дневное издание газеты «Красноармеец» не 
только с русским текстом, но и с мусуль
манским, что поручается, по силе возмож
ности, осуществить культурно-просвети
тельному отделу военного комиссариата 
при содействии центральных органов Со
ветской власти»*. 

О содержании первых номеров газеты 
за 1918 г. можно составить представление 
на основе отдельных известных нам ста
тей, а также воспоминаний тех, кто читал 
газету «Красноармеец» и был свидетелем 
описываемых в ней событий. 

По свидетельству одного из первых во
енкоров «Красноармейца» В. Ф. Карпыча, 
материалы первых номеров газеты были 
посвящены событиям на фронтах граждан
ской войны, отчетам о работе VI Краево
го Чрезвычайного съезда Советов и тем 
проблемам, которые решались на съезде 
(принятие Конституции, организация Крас
ной Армии, борьба с «левыми эсерами* 
и др.)'. 

По самым актуальным вопросам на 
страницах газеты выступал ее редактор 
М. Н. Троицкий. В своих статьях он отста
ивал идеи ленинской национальной поли
тики, точку зрения В. И. Ленина по воп
росам войны и мира, строительства советс
ких вооруженных сил, разоблачал происки 
меньшевиков и «левых» эсеров*. 

2 «Известия ТуркЦИКа», 6 декабря 
1918 г. 

3 «Известия ТуркЦИКа», 27 ноября 
1918 г. 

4 Там же. 
8 Из воспоминаний В. Ф. Карпыча, за

писанных автором этих строк. 
6 Обо всем этом можно судить не только 

по воспоминаниям соратников М. Н. Тро
ицкого (Н. В. Серденко, В. Ф. Карпыча, 
Т. Ф. Солькиной и др.), но и по тем ма
териалам, которые были одновременно 
опубликованы в «Красноармейце» и в 
«Нашей газете». 

ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ ВОЕННАЯ ГАЗЕТА В ТУРКЕСТАНЕ 
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Большое внимание уделяла газета мате
риалам, посвященным I съезду Красной 
Гвардии и Красной Армии, сыгравшему ог
ромную роль в укреплении вооруженных 
сил республики и мобилизации их на от
пор внешним и внутренним врагам Совет 
ского Туркестана. 

О двух ноябрьских номерах «Красноар
мейца» рассказывает в своих воспомина
ниях В. Ф. Карпыч. Он пишет: «Помнится, 
когда мне довелось в ноябре 1918 г. при
слать свою первую корреспонденцию с 
Закаспийского фронта (из-под Чарджуя), 
то ей в редакции очень обрадовались, как 
рассказывал потом Н. В. Сердснко. Ее не
медленно поместили в газету без малей
ших сокращений. «Там, где льется кровь» 
называлась эта заметка»7. 

В заметке рассказывалось, как бойцы 
Закаспийского фронта отметили первую 
годовщину Великого Октября, описыва
лось, с какой радостью встретили советские 
бойцы известие о начале ноябрьской рево
люции в Германии. В Чарджус по этому слу
чаю состоялась демонстрация с участием 
интернационалистов, бывших немецких и 
венгерских военнопленных. 

Далее В. Ф. Карпыч рассказывает, что 
в одном из номеров газеты было помещено 
стихотворение, которое начиналось так: 

«По желтым пескам закаспийским, 
Где дико и пусто вокруг, 
На бой с капиталом английским 
Борцы за свободу идут. 
Им пули навстречу несутся, 
Им трудно в песках воевать. 
Но красные доблестно бьются. 
Чтоб счастье свое отстоять...»' 

Это стихотворение стали распевать как 
песню во многих частях Закаспийского 
фронта. А потом его переделали на свой 
лад и бойцы Семиреченского фронта. 

«Так газета «Красноармеец» помогала 
воинам-туркестанцам сражаться за Со
ветскую Родину»,— заключает В. Ф. Кар
пыч. 

За 1919 г. сохранилось 6 номеров газеты: 
№ 5 и 6 за февраль, 7 и 8 за март, 10 и 11 

за апрель 1919 г. Внешний вид газеты, ее 
формат и периодичность оставались преж
ними. Количество полос колебалось от двух 
до четырех. Тираж неизвестен. Редактиро
вал ее бывший секретарь редакции «Красно
армейца» Н. В. Серденко, заменивший ре
дактора Троицкого, расстрелянного оси-
повцамн 20 января 1919 г. 

Хотя после 1 съезда Красной Армии и 
Красной Гвардии газета стала органом Во
енного Совета, избранного съездом, но в 
первых номерах 1919 г. она продолжала 
ошибочно именоваться органом Военного 
комиссариата Туркреспублики (см. № 5 — 
7). Начиная с № 8 принадлежность ее ста
ла указываться правильно. В первых двух 
номерах (5, 6) ошибочно были даны поряд
ковые номера — № 5 (29), № 6 (30), вместо 
№ 5 (24) и № 6 (25). Неточно указывался 
и год издания (первый), хотя газета нача
ла выходить в 1918 г. Это ошибка была ис
правлена в № 8. Могут вызвать недоумение 
дата пятого номера — 7 февраля и день — 
суббота. Проверка показала, что этот номер 
следует датировать 15 февраля (по назва
нию передовицы: «Ташкент, 15 февраля 
1919 г.») 

Все эти и другие ошибки в газете объяс
няются главным образом тем, что после ян
варского контрреволюционного мятежа в 
Ташкенте и гибели М. Н. Троицкого редак
ция была сильно ослаблена. Делалась газе
та фактически одним человеком — Н. В. Сер
денко, но и он часто переключался на вы
полнение важных партийных и военных ме
роприятий. 

Анализ материалов газеты показывает, 
что в основном они были посвящены вопро
сам строительства и жизни Красной Армии, 
международным и местным текущим собы
тиям. Ознакомление с ними показывает, что 
газета «Красноармеец», как это справедли
во отмечается в «Истории гражданской вой
ны в Узбекистане»', сыграла важную роль 
в создании и укреплении вооруженных сил 
Советского Туркестана, повышении их бое
способности, политическом воспитании и мо
билизации воннов-туркестанцев на разгром 
внутренних и внешних врагов революции. 

П. Агапов 

7 Из воспоминаний В. Ф. Карпыча. 
• Там же. 

• См. «История гражданской войны в Уз
бекистане», Тгшкент, Изд-во «Наука», 1964, 
стр. 217. 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

О КНИГЕ К. ШАНИЯЗОВА «УЗБЕКИ-КЛРЛУКИ» 

Мы живем в эпоху бурного расцвета II 
консолидации социалистических нации Со
ветского Союза. Одной из крупных папин 
в нашей стране является узбекская, насчи
тывающая свыше 6 млн. человек. Замеча
тельные успехи Советского Узбекистана в 
области экономики и культуры широко из
вестны п вызывают восхищение у народов 
всего мира. 

Не удивительно поэтому, что история фор
мирования узбекской нации, а на более ран
них этапах —> узбекского народа, его этно
генез привлекают к себе широкое внимание. 
Историкам и этнографам хорошо известно, 
что формирование всякой нации связано с 
процессом вхождения в ее состав различ
ных народностей и этнических групп. Точно 
так же проходил этногенез узбекского наро
да и формирование узбекской нации. 

Одной из довольно многочисленных этни
ческих групп, вошедших в состав узбекской 
социалистической нации, явились карлукн. 
Процесс этот завершается буквально на на
ших глазах. Войдя в состав узбекской на
ции, карлуки еще сохраняют некоторые спе
цифические этнические черты в различных 
областях своей жизни. Истории карлуков, 
их хозяйству, материальной культуре, об
щественным и семейным отношениям, тра
дициям и быту посвящена интересная и со
держательная работа К. Шаниязова1. 

Книга написана на основе собранных ав
тором полевых этнографических материалов 
с привлечением многочисленной литературы 
по другим народам Средней Азии. 

Первая глава посвящена истории карлу
ков. Автор осноғательнс изучил этот вопрос, 
использовав все имеющиеся в источниках 
сведения о карлуках, и показал, что этот 
народ играл видную роль в истории Цент
ральной и Средней Азии. Карлуки состав
ляли основное я»ро государства Карахани-
дов; продвигаясь в глубь земледельческих 
районов, они постепенно смешивались с на
селением оазисов и переходили к оседлости. 
К началу XX в. лишь около полутора де
сятков тысяч человек продолжали еще на-

1 К. Ш а н и я з о в , Узбеки-карлуки (ис-
торико-этнографический очерк). Ташкент, 
Изд-во АН УзССР, 1964, 195 стр. 

зывать гебя карлукамп, из них 10 тыс. про
живало на территории Узбекистана и около 
6 тыс. в Таджикистане. 

Автором проделана сложная и кропотли
вая работа по выявлению карлукских киш
лаков и отдельных групп карлуков, живу
щих в кишлаках со смешанным населением. 
Книга К. Шаниязова посвящена в основном 
карлукам Узбекистана (карлуков Таджикис
тана изучала Б X. Кармышеаа). 

Вторая глава монографин характеризует 
хозяйственную деятельность карлуков. 
Здесь отмечается, что к концу XIX — нача
лу XX в. земледелие повсеместно стало их 
основным занятием. Автор подробно описы
вает состояние земледелия, земледельчес
кие орудия и земельные отношения у кар
луков в прошлом. 

Большой интерес представляют приводи
мые автором материалы по водопользова
нию и общинно-Передельной обработке зем
ли. В частности, он детально описывает 
систему так называемых пайкалов, при
водя много новых, любопытных подробно
стей об этой древней форме коллектив
ного землепользования. В заслугу К. Ша
ниязова нужно поставить то, что он сумел 
показать, как эта общинная форма к нача
лу XX в. по существу превратилась в орудие 
эксплуатации баями бедноты. 

В других разделах главы подробно гово
рится о скотоводстве (особенно овцеводст
ве), ремесле, домашних промыслах карлу
ков, охоте, средствах передвижения. 

Третья глава («Материальная культура») 
посвящена жилищу, одежде и пище карлу
ков. Автор правильно отмечает, что у мно
гих карлуков, особенно тех, которые еще 
недавно вели полукочевой образ жизни, 
оседлое постоянное жилище сочеталось с 
переносным, кочевым. Очень интересно про
слеживается переход от кочевого к оседло
му жилищу. 

Автор тщательно описывает жилища кар
луков — их своеобразную юрту, капу (со
оружение из жердей, циновок и войлока), 
глинобитный дом. 

Разделу об одежде предпослан неболь
шой исторический очерк, в котором исполь
зованы материалы археологических раско
пок и свидетельства средневековых авторов. 
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Одежда карлуков, как это видно из описа
ния, в далеком прошлом отличалась от та
ковой у окружающего населения лишь от
дельными элементами, носившими специ
фический национальный характер. 

Общественные и семейные отношения у 
карлуков рассматриваются в четвертой гла
ве. Автор показывает, что для карлуков, как 
п для других пародов Средней Азии, до ре
волюции были характерны патриархально-
феодальные отношения, хотя у них сущест
вовали и пережиточные формы общинных 
институтов (сельский сход «пиши» и т. п.). 
Однако в основном соблюдалось лишь фор
ма общинного самоуправления; фактически 
всеми делами заправляла зажиточная вер
хушка, в частности представители нарож
давшегося байства, несшего в кишлак уже 
элементы новых, капиталистических отно
шений и эксплуатировавшего своих сопле
менников в качестве наемных работников 
и издольщиков — етим, кушчн, урокчи, мар-
днкор и др. 

К. Шаниязов подробно останавливается 
и на семенно-брачных отношениях, различ
ных обрядах и церемониях, связанных с 
рождением, браком и смертью. В семенно-
брачных отношениях карлуков автор обна
руживает пережитки матрилокалыюсти. 

В пятой главе говорится об официальной 
религии, каковой служил ислам суннитско
го толка, а также о народных верованиях, 
корни которых уходили гораздо глубже. 
чем насильственно насаждавшийся ислам. | 

Советский Союз населяют в основном сла
вянские и тюркоязычные народы. Последние 
занимают главным образом территорию Вос
точного Кавказа, Поволжья, Средней Азии 
и других районов СССР и составляют зна
чительную часть населения страны. Изуче
ние истории, антропологии, этнографии, эт
ногенеза этих народов представляет широкое 
поле деятельности для наших ученых. 

Большой интерес, в частности, вызывает 
изучение отдельных этнических групп, во
шедших в состав узбекской социалистичес
кой нации, среди которых видное место за
нимали карлуки. Исследованию этой этни
ческой группы и посвящена рецензируемая 
работа сотрудника Института истории и ар
хеологии АН УзССР, канд ист. наук К. Ша-
ннязова. 

В первой главе автор подробно касает
ся вопроса о происхождении и расселении 
карлуков. Он вполне правильно утверждает, 
что карлуки прослеживаются с середины 
I тыс. н. э., когда они выделились из «ту-
кюеекого дома» тюрков, восходивших, в 
свою очередь, к гуннским объединениям. 

К. Шаниязов показывает, как карлукскне 
племена распространялись по Фергане н 
другим районам Средней Азии, заселяли То-
харистан и соседние области. Как правиль
но отмечает автор, «карлуки к X в. владе-

Автор считает, что в отдаленном прошлом 
карлуки были шаманистами, и отмечает от
дельные пережитки шаманства, сохранив
шиеся до XX в. 

В последней главе описаны различные дет
ские игры, а также общественные увеселе
ния. Собранный здесь материал невелик, но 
очень интересен. 

В заключении автор останавливается Па 
тех огромных изменениях, которые прои
зошли в жизни карлуков за годы Советской 
власти. Влившись в состав сложившейся в 
советское время узбекской социалистичес
кой нации, они вместе со всем узбекским 
народом успешно прошли некапиталисти
ческий путь развития к социализму, совер
шили гигантский скачок от отсталости к 
прогрессу, а ныне активно участвуют я 
строительстве коммунизма в нашей стране. 

Работа К. Шаниязова, естественно, не ли
шена отдельных недостатков. Не все сто
роны культуры п быта разработаны авто
ром достаточно глубоко и подробно. Не 
везде удовлетворяет читателя иллюстратив
ный материал; в книге хотелось бы увидеть, 
например, схемы и планы жилища карлуков 
и т. д. Тем не менее выход этой книги, пос
вященной одной из малоизученных этни
ческих групп населения Средней Азии, яв
ляется значительным событием в этногра
фии среднеазиатских народов. 

Н. А. Кисляков 

ли не только Тохаристаном, но и обширной 
территорией на северо-востоке, востоке и 
юго-востоке современного Афганистана» 
(стр. 28). «Районы кочевий карлуков рас
пространялись и на северную и северо-за
падную части Индии — Кашмир и Пешавер» 
(стр. 28 и далее). Нельзя не согласиться с 
автором, который утверждает, что в ловых 
районах пришлое население смешивалось 
с оседлыми аборигенами, перенимая древ
нюю культуру Северной Индии (стр. 29). 

Хотя в распоряжении автора в данном 
случае имелся сравнительно ограниченный 
материал, мы считаем, что на этом вопросе 
стоило бы остановиться несколько подроб
нее. Это весьма интересно с точки зрения 
изучения материальной и духовной куль
туры некоторых тюрков, обитающих на тер
ритории Средней Азии, Ирана и Азербайд
жана. Здесь представилась бы возможность 
выяснить точки соприкосновения между ду
ховной культурой Индии il Азербайджана 
(в отношении некоторых обычаев, момен
тов религии, музыки и т. д.). Ведь последую
щее массовое движение тюркских племен 
на территорию Мавераннахра и далее на за
пад дало отчетливые доказательства этих 
больших и неслучайных связен в области 
духовной культуры между тюрками Азер-
баджана л населением Северной Инпии. 

* » 
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Чрезвычайно интересен вопрос и об осе
дании тюркских племен на занимаемой ими 
территории. Частичное представление о рас
положении этих земель можно получить на 
основе этнографических материалов, доволь
но полно приведенных самим автором (со 
стр. 37). К ним хочется добавить и мате
риал из Азербайджана: там имеется нес
колько топонимов «халадж» — названия од
ного из карлукскнх племен. Нам представ
ляется, что наличие карлукских географи
ческих названий на территории Азербайд 
жана говорит о проникновении тюркских 
племен далеко на запад. Это подтверждают 
и другие топонимические параллели между 
Азербайджаном и территорией к востоку от 
Каспия. К ним относятся Кобыстан, т. е. 
страна «Коби> и пустыня Гоби, Тюркан на 
Апшероне и Туркан в Узбекистане и т. д. 
Отметим также, что диалектные особенности 
карлукского языка перекликаются с язы
ковыми особенностями диалектов азербайд
жанского. 

Во второй и третьей главах книги осве
щаются хозяйственная жизнь и материаль
ная культура карлуков. 

Автор подробно описывает земледельчес
кие орудия карлуков. Характерно, что фор
мы деревянной бороны, ярма и других ору
дий очень напоминают азербайджанские. 
В связи с этим надо отметить тождество и 
аналогию между названиями сельскохозяй
ственного инвентаря у карлуков и азербайд
жанцев. Конечно, многие из этих названий 
общетюркские. К ним относятся (в азер
байджанском произношении) боюндуруг, 
ораг, мала, диш и другие сельскохозяйствен
ные термины, являющиеся немыми свидете
лями древности земледельческой культуры 
у тюркского населения. У азербайджанцев, 
например, подавляющее большинство тер
минов, связанных с земледелием, тюркско
го происхождения, хотя бывают и исключе
ния. 

Не менее интересен вопрос о скотоводст
ве, формы которого на протяжении многих 
веков сохраняли свои особые черты. Харак
терные для карлуков приемы сбивания мас
ла в керамическом изделии, кипячения ай
рана и производства курут (шариков из 
загустевшей молочной массы) существуют 
и теперь в некоторых районах Азербайд
жана. 

Далее автор живо описывает ремесла и 
домашние промыслы карлукских племен. 
В этой связи хочется отметить, что приве
денный материал проливает некоторый свет 
на вопросы истории древнего Азербайджа
на. Так, явно заметно сходство между пред
метами материальной культуры карлуков 
н азербайджанцев. К ним относятся, в част
ности, чарык — старинный вид обуви, рас
пространенный в Азербайджане в недале
ком прошлом. Отмечается тождество и в 
лексике: чарык, мум (воск), чирпш (клей), 
тюлко (лиса), айы (медведь), ордек (утка), 
кеклнк (куропатка), ястык (подушка), un 
(веревка) и др. 

Характеризуя жилище и домашний оби

ход карлуков, автор останавливается на опи
сании переносной войлочной юрты — ой. 
Слово ой (эв) распространено в азербайд
жанском, турецком и других тюркских язы
ках. По утверждению К. Шаниязова, ой — 
это переносная юрта, известная почти у 
всех тюркских народов, а дам (там) — 
глинобитное жилище. Двор делится на две 
части — «ичкари» (внутренняя, женская) и 
«ташкори» (внешняя, мужская). Отсюда 
турецкое disari, аналогичное азер
байджанскому эшнк (Западный Азербайд
жан) и байыр (Апшерон). 

Благодаря присущей автору тщательнос
ти описания нам становится известным пер
воначальное содержание ряда терминов, 
употребляемых среди населения Средней 
Азии, Кавказа и других территорий. Так, 
слово «эшик» означает вход юрты — ой 
(стр. 95). Интересны и другие лингвистичес
кие аналогии между юго-западными тюркс
кими языками и карлукским. Упомянем 
только казан (котел), кашыг (ложка), кеф-
гир (шумовка), кейнек (рубашка, у анато
лийских тюрок gômieK), лечек (головной 
платок),сырга (серьги), мунджук (ожерелье), 
узук (перстень) и др. В свою очередь, нап
рашиваются параллели: бнлерзик (брас
лет)— билак-узук (стр. 123). К этому нуж
но добавить фетир (лепешка), тенднр (печь-
яма), алма (яблоки), гилас (вишни, череш
ня), инджил (инжир), узум (виноград) и др. 

Следующие главы работы К. Шаниязова 
посвящены общественным и семейным от
ношениям карлуков. Так, мы узнаем, что 
карлуки одного родового подразделения на
зывали друг друга ина-а, одного рода — ка-
рындаш, карлуков другого рода — уруг, а 
вообще всех карлуков — эл (стр. 131). Это 
обстоятельство проливает свет и на подоб
ные термины, существующие у тюркоязычно-
го населения Анатолии и Азербайджана. 
Несомненная заслуга автора состоит здесь 
ие только в том, что он дал яркое описание 
карлукских обычаев и обрядов, но и в том, 
что им приводится множество примеров из 
лексики, представляющих большой интерес. 
В этом отношении заслуживает внимания 
список терминов родства, сохранившийся у 
карлуков до нашего времени (стр. 140). 
Здесь напрашиваются многочисленные ассо
циации иа почве азербайджанской термино
логии родства. Весьма интересно освещают
ся вопросы семьи и брака, обычаи и тради
ции карлуков и т. п. 

В главе о религии автор уделяет много 
места верованиям, связанным с древними ре
лигиозными представлениями карлуков, 
имеющими немало общего с древними веро
ваниями других тюркоязычпых народов, в 
том числе азербайджанского. 

Говоря о лексике, относящейся к матери
альной и духовной культуре карлуков, сле
дует отметить термины, имеющие большое 
значение Для освоения и осмысливания эт
нографического материала. Термины, пере
даваемые в узбекской транскрипции, вызы
вают значительные затруднения, так как 
некоторые буквы узбекского алфавита в от-



60 Критика и библиографий 

ношении произношения отклоняются от об
щепринятой русской нормы. Это, в свою 
очередь, затрудняет восприятие лексики. 

Автору следовало бы исходить в переда
че отдельных терминов из общепринятого 
транскрибирования или передавать узбек
ские слова русскими буквами, не меняя их 
фонетического звучания. Это же, в свою 
очередь, наводит на мысль о желательности 
унификации алфавита всех тюркоязычных 
народов Советского Союза. 

Вышеприведенный материал со всей оче
видностью показывает, что изучение этно
графии Узбекистана только в локальных 

рамках в дальнейшем представляется не
оправданным, ибо существующие аналогии 
в этнографии (как и в истории, языче, 
культуре) говорят о бесконечных тичка< 
соприкосновения материальной и духовной 
жизни народов Кавказа, Средней Азии и 
других районов нашей Родины. 

К. Шаннязов поднял большой, интерес
ный материал о жизни карлуков и внес по
лезный вклад в этнографическую науку; 
хочется пожелать ему дальнейших творчес
ких успехов в изучении этнографии народов 
Средней Азии, 

К. Г. Алиев 
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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 

СОВЕЩАНИЕ-СЕМИНАР ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ УзССР 

Вопросы коммунистического воспитания 
молодежи, идейной закалки молодых спе
циалистов всегда были предметом присталь
ного внимания и повседневной заботы Ком
мунистической партии. Только тот специа
лист может стать активным строителем 
коммунистического общества, который по-
настоящему глубоко овладел марксистско-
ленинской теорией. Поэтому партия прида
ет огромное значение преподаванию истории 
КПСС, философии, политической экономии, 
научного коммунизма, обществоведения и 
других общественных дисциплин в высших 
и средних специальных учебных заведениях. 

Анализу состояния преподавания общест
венных наук и задач дальнейшего улучше
ния учебно-методической и научно-исследо
вательской работы кафедр общественных 
дисциплин, повышению их авангардной ро
ли во всем воспитательном процессе в выс
ших и средних специальных учебных заве
дениях было посвящено совещание-семинар, 
проведенное 23 — 25 февраля 1965 г. ЦК 
КПУз при участии Министерства высшего 
н среднего специального образования рес
публики. В совещании приняли участие 
преподаватели общественных дисциплин 
высших и средних специальных учебных за
ведений, ректоры и директора учебных за
ведений, секретари партийных организаций, 
видные ученые республики, представители 
партийных и советских органов, радио И 
печати. 

В работе совешания-семинара приняли 
участие заместители начальника Управления 
преподавания общественных наук Министер
ства высшего и среднего специального об
разования СССР Н. С. Шишкин и Г. А. Бо-
родач. 

Совещание-семинар открыл вступитель
ной речью кандидат в члены Президиума 
ПК КПСС, первый секретарь ЦК КПУз 
Ш. Р. Рашидов. В своем выступлении он от
метил возрастающую роль кафедр общест
венных наук в идейной закалке советской 
молодежи, поставил задачи дальнейшего 
улучшения качества преподавания истории 
КПСС, философии, политической экономии, 
научного коммунизма и других обществен
ных дисциплин в интересах идейно-полити
ческого воспитания молодых специалистов. 

С докладом «О задачах преподавания 
общественных наук в высших и средних 
специальных учебных заведениях Узбекской 
ССР на современном этапе» выступил сек
ретарь ЦК КПУз Р. Н. Нишанов. 

В докладе и выступлениях участников се
минара был обобщен большой опыт работы 
кафедр общественных наук вузов и препо
давателей общественных дисциплин сред
них специальных учебных заведений. Поло
жительную оценку на совещании получила 
деятельность кафедр: политической эконо
мии Ташкентского института народного хо
зяйства и Самаркандского госуниверентета, 
философии—Ташкентского медицинского ин
ститута, научного коммунизма—Ташкентско
го педагогического института им. Низами и 
некоторых других кафедр. Отличительной 
чертой работы лучших кафедр являются 
постоянный поиск новых эффективных форм 
учебных занятий и внеаудиторной работы 
(о студентами, повседневный контроль за 
самостоятельной работой студентов и ока
зание им действенной помощи в глубоком 
овладении марксистско-ленинской теорией, 
в расширении их политического кругозора, 
в правильном понимании задач коммунисти
ческого строительства и своей роли в этой 
созидательной работе. Многие кафедры про
являют большую активность и умело на
правляют самостоятельную работу студен
тов, организуют тематические лекции и кон
сультации перед семинарскими занятиями, 
выставки рекомендуемой литературы и луч
ших конспектов, составляют методические 
указания по использованию художествен
ной литературы, периодической печати и 
местных материалов в процессе изучения 
общественных дисциплин. 

Большое значение имеет проведение кон
сультаций по вопросам конспектирования 
важнейших произведений классиков марк
сизма-ленинизма, создание стендов, пока
зывающих, какую гигантскую работу про
водили К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин 
в процессе подготовки своих трудов. 

На многих кафедрах ведется работа по 
активизации столь важной формы обучения, 
как семинарские занятия. Общее одобрение 
вызывает такая форма семинарских заня
тий, как проведение их непосредственно на 
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промышленных предприятиях, в колхозах 
и совхозах, организация экскурсий на пере
довые предприятия и стройки, приглашение 
для выступлений перед студентами передо
виков производства, партийных и советских 
работников, ученых и т. д. Все это позволя
ет теснее увязывать преподавание марксист
ско-ленинской теории с практикой комунис-
тического строительства. 

Отличительной чертой деятельности ка
федр общественных наук на современном 
этапе является изыскание новых форм ра
боты со студентами заочных и вечерних 
отделений. В этом отношении заслуживает 
внимания опыт кафедры марксизма-лениниз
ма Чирчикского вечернего факультета Таш
кентского политехнического института. Чле
ны кафедры постоянно бывают на предприя
тиях, где работают студенты-вечерники, хо
рошо знают экономику этих предприятий. 
Здесь проводятся совместные заседания ка
федры с партийными и комсомольскими ко
митетами предприятий по вопросам успе
ваемости студентов. Успехи студентов в 
изучении общественных дисциплин широки 
освещаются в многотиражных газетах пред
приятий. В результате энергичной работы 
кафедра добилась высокой успеваемости 
студентов. 

Ряд кафедр (политэкономии Ташкентско
го и Самаркандского сельскохозяйственных 
институтов и др.) выработали и отпечатали 
методические указания в помощь заочникам, 
которые охватывают методику изучения 
литературы, написания контрольных работ 
и т. д. 

Больше внимания стало уделяться препо
даванию общественных дисциплин и в сред
них специальных учебных заведениях. По
ложительной оценки заслуживает препода
вание общественных дисциплин в Чнназском 
сельскохозяйственном техникуме. Ташкент
ском машиностроительном техникуме, На-
манганском музыкальном училище и др. 
Здесь преподавание ведется на должном 
идейно-теоретическом уровне, большое вни
мание уделяется наглядности преподавания, 
организации экскурсий учащихся на пред
приятия и в музеи, улучшению работы учеб
ных кабинетов. 

За последнее время усилилась помощь 
средним специальным учебным заведениям 
со стороны кафедр общественных наук ву
зов и это полезное начинание следует вся
чески поощрять. 

Наряду с положительными примерами на 
совещании-семинаре подчеркивалось, что в 
учебпо-методнческой работе кафедр об
щественных наук вузов н методических ко
миссий средних специальных учебных заве
дений имеются существенные недостатки, 
отрицательно влияющие на идейную закал
ку студентов и учащихся. 

До конца еще не преодолены начетничест
во и догматизм в преподавании обществен
ных наук; лекции и семинарские занятия 
проводятся нередко в отрыве от жизни, от 
практики коммунистического строительства, 
читаются бесстрастно, сухим, казенным язы

ком. На кафедрах разрабатывается еще ма
ло методических указаний по конкретным 
томам курса и произведениям классиков 
марксизма-ленинизма, слабо ведется рабо
та по улучшению наглядности преподава
ния, применения технических средств (кино, 
диафильмы и т. д.) В ряде вузов уделяется 
недостаточно внимания особенностям пре
подавания на вечернем и заочном отделени
ях, в национальных группах, контролю за 
самостоятельной работой студентов и ока
занию им повседневной помощи. 

Особенно ощутимы недостатки в учебном 
процессе в средних специальных учебных 
заведениях. Острой критике были подверг
нуты руководители Алмалыкского вечерне
го строительного, Кокандского автодорожно
го, Ташкентского гидромелиоративного тех
никумов, Хивинского медицинского училища 
и некоторых других учебных заведений за 
невнимательное отношение к подбору пре
подавателей общественных дисциплин, что 
ведет к низкому уровню преподавания. За
нятия по обществоведению, истории п дру
гим дисциплинам в этих техникумах про
водятся сухо, неквалифицированно, без ис
пользования наглядных пособий. Некоторые 
преподаватели безответственно относятся к 
своей работе, являются на занятия иной раз 
совершенно неподготовленными и, естест
венно, не только не могут донести до уча
щихся материалы курса, но и сами допус
кают грубые ошибки. В ряде техникумов ли
бо отсутствуют кабинеты общественных дис
циплин, либо они плохо оборудованы. 

На совещании был всесторонне рассмот
рен и такой важный вопрос, как развитие 
научно-исследовательской работы и повыше
ние научно-теоретического уровня препода
вателей общественных наук. Мероприятия 
партии и правительства, направленные на 
повышение уровня научно-исследовательской 
работы в вузах, создали все необходимые 
условия для подъема всей научной работы в 
области общественных наук. За последнее 
время стала более актуальной тематика на
учных исследований, многие кафедры переш
ли к разработке комплексных коллективных 
тем, охватывающих важнейшие теоретиче
ские вопросы строительства коммунизма. За
служивает внимания совместная работа ка
федр общественных наук Ташкентского гос
университета над проблемой исторического 
опыта строительства социализма в Узбеки
стане. Интересной является работа кафедр 
истории КПСС и философии Ташкентского 
института, инженеров железнодорожного 
транспорта, посвященная изучению истории 
партийной организации одного из старейших 
предприятий республики - завода им. Ок
тябрьской революции, а также проведение 
ряда социологических исследований. Вызы
вает одобрение и разработка коллективом 
преподавателей и аспирантов кафедры по
литэкономии Ташкентского института народ 
ного хозяйства, с привлечением студентов 
старших курсов, вопросов экономической ис
тории Узбекистана. 

Вместе с тем участники совещания отме-
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тили, что многие кафедры общественных на
ук еще не перестроили свою научно-иссле
довательскую деятельность в свете решении 
XXII съезда КПСС. Вместо того, чтобы со
средоточить свои усилия на разработке важ
нейших проблем современности, обобщении 
практики коммунистического строительства, 
они занимаются изучением второстепен
ных вопросов исторического прошлого на
родов Узбекистана. Совершенно недостаточ
но внимания уделяется коллективным те
мам; большая часть преподавателей разра
батывает индивидуальные темы (например, 
206 преподавателей политической экономии 
вузов работают над 153 темами). До сих 
пор еще имеются просчеты в планировании 
научных исследований, не изжиты полностью 
параллелизм и дублирование, а соответст
вующие проблемные Советы слабо разверты
вают координационную работу в области 
общественных наук. 

Нельзя считать нормальным тот факт, что 
только менее одной трети преподавателей 
общественных наук имеют ученые степени и 
звания. Наиболее неблагоприятное положе
ние в этом отношении сложилось в перифе
рийных вузах. Так, на кафедрах марксизма-
ленинизма Андижанского медицинского и 
Кокандского педагогического институтов 
только заведующие имеют ученую степень. 
А на кафедре истории КПСС Ташкентского 
института инженеров ирригации и механиза
ции сельского хозяйства ни один из 11 чле
нов кафедры не имеют ученой степени и 
лишь заведующий имеет ученое звание до
цента. 

Особенно неблагополучно обстоит дело с 
подготовкой кадров высшей квалификации. 
В штатах вузов Узбекистана работают лишь 
11 профессоров, докторов наук по общест
венным дисциплинам. Этого совершенно не
достаточно. Ведь именно доктора наук мо
гут взять на себя руководство крупными 
проблемными темами, сплотить вокруг них 
коллектив научных работников, оказывать 
большую научно-теоретическую и учебно-
методическую помощь молодым преподава
телям. 

Серьёзного упрека участников совещания 
заслужило и положение с аспирантурой. 
Многие аспиранты не могут завершить свои 
диссертационные темы в срок, заканчивают 
аспирантуру без защиты диссертации. Это 
является результатом несерьезного подхода 
к приему в аспирантуру. Нередко в нее по
падают люди малоспособные, не имеющие 
никакой склонности к научно-исследователь
ской работе и, конечно, не могущие дать 
никакой научной продукции. Слабо исполь
зуется и такая эффективная форма повыше
ния научной квалификации, как прикоман
дирование в годичную аспирантуру. 

Учебная и научная работа кафедр обще
ственных наук неотделима от воспитатель
ного процесса. Преподаватели общественных 
наук вузов и средних специальных учебных 
заведений призваны играть ведущую роль 
не только в подготовке отличных специали
стов своего дела, но и в воспитании их до

стойными гражданами нашей великой Роди
ны, отдающими псе свои силы великому де
лу строительства коммунизма. 

В ряде вузов ведется интенсивная работа 
по трудовому воспитанию студенчества, при
влечению их к пропагандистской и лекци
онной работе среди населения. Например, 
п Кокандском педагогическом институте уже 
несколько лет работает народный универси
тет общественных профессии, который еже
годно выпускает десятки пропагандистов, 
лекторов-атеистов, инструкторов по печати, 
комсомольской работе, ведущих интенсив
ную агитационную и пропагандистскую ра
боту среди населения. Студенты Андижан
ского медицинского института постоянно ве
дут атеистическую пропаганду непосредст
венно в колхозах и махалля. Активно рабо
тают лекторские группы в ряде других выс
ших учебных заведениях. Большое внима
ние в вузах и техникумах уделяется интер
национальному воспитанию молодежи, про
паганде высоких принципов морального ко
декса строителей коммунизма. 

Большой разговор па совещании-семинаре 
состоялся по вопросу о повышении руково
дящей роли партийных организаций в 
улучшении качества преподавания, воспита
ния студентов и профессорско-преподава
тельского состава высших и средних спе
циальных учебных заведений республики. 

На совещании-семинаре, помимо пленар
ных заседаний, работали секции: истории 
КПСС, философии, политической экономии, 
научного коммунизма, обществоведения, сек
ретарей партийных организаций вузов и сред
них специальных учебных заведений. На 
секционных заседаниях были обсуждены два 
основных вопроса: «Дальнейшее совершен
ствование методики преподавания курса» и 
«Вопросы улучшения координации научно-
исследовательской работы». По обсуждае
мым проблемам с обстоятельными доклада
ми выступили академик АН УзССР И. М. 
Муминов, профессор М. Г. Вахабов, профес
сор О. Б. Джамалов, доценты В. Ш. Баг-
дасаров, Ю. Ибрагимов, А. Т. Аюпов, H. E. 
Омелнн, С. Турсунмухамедов. Секции при
няли конкретные рекомендации, направлен
ные на дальнейшее совершенствование мето
дики преподавания истории КПСС, филосо
фии, политической экономии, научного ком
мунизма, обществоведения и улучшение ко
ординации научно-исследовательской работы 
в области общественных наук. 

Перед участниками совещания выступили 
с лекциями видные московские ученые. Про
фессор Московского государственного уни
верситета А. К. Курылев рассказал участни
кам совещания о предмете научного ком
мунизма, высказал ряд соображений с соот
ношении курса научного коммунизма и дру
гих общественных наук, проанализировал 
высказывания В. И. Ленина о значении на
учного коммунизма в идейном воспитании 
трудящихся и практике коммунистического 
строительства. 

С интересной лекцией выступил профес
сор Московского института международны* 
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отношений Ю. Л. Замошкни. Он заострил 
внимание присутствующих на важности раз
работки социологических проблем и подверг 
аргументированной критике ряд антимарк
систских буржуазных теории американских 
социологов. 

Вопросам укрепления единства междуна
родного коммунистического и рабочего дви
жения, повышения его роли в мировом об
щественном процессе была посвящена со
держательная лекция референта междуна 
родного отдела ЦК КПСС В. В. Загладина. 

Лектор ЦК КПСС Н. В. Шишлин прочел 
интересную лекцию о международном поло
жении. 

На заключительном пленарном заседании 
были подведены итоги работы совещания-
семинара, сформулированные в выводах и | 
рекомендациях секций истории КПСС, фи
лософии, политической экономии, научного | 

В связи с переизданием «Истории Узбек
ской ССР» Институт истории И археологии 
АН УзССР проводит ряд совещаний с целью 
глубокого обсуждения наиболее важных воп
росов, по которым имеются еще различные 
точки зрения. 

12 марта 1965 г. на расширенном заседа
нии отдела досоветского периода Института 
истории и археологии АН УзССР был за
слушан и обсужден доклад доктора ист. на
ук X. Т. Турсунова на тему: «О характере 
народных движений в Средней Азии». 

Совещание открыл кратким вступитель
ным словом заведующий отделом Я- Г. Гу
лямов, подчеркнувший своевременность и 
актуальность постановки вопроса о характе
ре народных движений, который является 
одной из кардинальных проблем в историо
графии дооктябрьского периода истории на
родов Средней Азии. 

X. Т. Турсунов отметил, что в своем док
ладе он не пытается дать исчерпывающий 
ответ на нес вопросы, связанные" с характе
ром народных и иных массовых движений, 
я остановится только на главных аспектах 
и методологических основах исследования 
многочисленных выступлений масс в Сред
ней Азии второй половины XIX в. «Мы дол
жны, — сказал докладчик, — выявить истоки 
национально-освободительных движений, 
причины их возникновения, пути слияния их с 
революционным движением рабочего класса, 
развенчать буржуазных фальсификаторов, 
утверждавших, что в Средней Азии не было 
предпосылок для Великой Октябрьской со
циалистической революции:». 

X. Т. Турсунов указывает, что историки 
республик Средней Азии сделали немало 
для разработки данного вопроса. Однако ис
следование его было почти приостановлено 
в период культа личности, когда в литера
туре стали складываться неверные, одно
сторонние положения о якобы сплошь реак
ционном характере борьбы горцев Северно
го Кавказа под руководством Шамиля про
тив царизма. С этого момента рельефно обо-

коммунизма, обществоведения и секции се
кретарей партийных организаций высших и 
средних специальных учебных заведений. С 
сообщениями о работе секций выступили 
профессоры М. Г. Вахабов, Н. М. Мирошхн-
иа, А. М. Аминов, доцент К. С. Садыков, 
преподаватель обществоведения И. К. Ва-
хитов, секретарь парткома Ташкентского го
сударственного университета И. Б. Закиров. 

Проведение совещания-семинара препода
вателей общественных наук высших и сред
них специальных учебных заведений УзССР 
будет несомненно способствовать дальней
шему улучшению всей учебно-методической, 
научно-исследовательской, политико-воспита
тельной работы коллективов преподавателей 
общественных паук учебных заведений рес-

| публики. 

| Д. Т. Рудснко, Ю. И. Волков 

значается тенденция рассматривать многие 
народные выступления как сплошь реакци
онные. 

Такая участь постигла, например, так на
зываемое «Андижанское восстание» 1898 г. 
и др. Но уже в 1954 г. стал намечаться пе
релом в сторону более углубленного научно
го исследования характера народных движе
ний прошлого. Состоявшаяся в Ташкенте в 
1954 г. научная сессия, посвященная истории 
Средней Азии и Казахстана в дооктябрьс
кий период, в целом отстояла национально-
освободительный характер восстания 1916 
года. 

Однако после совещания было сделано 
очень мало для дальнейшей разработки ха
рактера народных движений. В частности, 
по истории восстания 1916 года вышел толь
ко большой сборник документов, изданный 
Академией наук УзССР. На основе обсто
ятельного анализа многочисленных исследо
вании, посвященных различным аспектам 
сложного процесса народных движений, до
кладчик отмечает основные недостатки в 
разработке проблемы: путаница в отноше
нии характера того или иного движения; 
недостаточное и неглубокое использование 
архивных документов; выявление несущест
венных, случайных, незначительных фактов; 
игнорирование или недостаточное внимание 
к главным вопросам; предвзятый подход К 
рассматриваемым процессам; схематическое 
изображение движении; однобокое рассмот
рение сложного и многообразного механиз
ма народного движения; совершенно недо
статочное использование ценнейшего насле
дия классиков марксизма-ленинизма, особен
но забвение ряда важнейших указаний В. И. 
Ленина, дающих ключ к пониманию харак
тера народных движений, и т. д. 

Среди прочих недостатков X. Т. Турсунов 
указывает, в частности, на однобокое тол
кование народных движений 1873 — 1876 гг., 
как сплошь реакционных выступлении. Столь 
же однобокое толкование получили восста
ние Пулат-хана, движения 1873 — 1874 гг., 

В ИНСТИТУТЕ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ АН УзССР 
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il положительном оценки, ибо он ласт ос-
iipmine направление для изучения постав-
ленных вопросов. Однако докладчик, оспе-
шаи различные мнения по вопросу о харак
тере национально-освободительных движс-
llilD, вес же не дал этим взглядам исчерпы
вающей опенки. К. Е. Жнтов предупредил 
также от излишнего увлечения цитатами и, 
в частности, высказал мнение, что цитату 
В. И. Ленина о китайской революции вряд 
ли можно перенести на характеристику вос
стания 1916 года в Средней Азии, которое 
происходило в местных специфических ус
ловиях социально-экономического развития. 

Доктор ист. наук Р. X. Амннова отметила, 
что доклад X. Т. Турсупова носит в извест
ном смысле и историографический характер, 
что делает его еще более ценным. Далее 
Р. X. Амниона подчеркнула правильность 
положения доклада о том, что в оснопе 
всех движении в первую очередь лежат 
экономические причины; забитые крестьян
ские массы, доведенные до отчаяния, вы
нуждены были вступать в открытую борьбу 
против своих угнетателей. 

Канд. ист. наук О. Д. Чехович в своем 
выступлении предложила выносить подоб
ные доклады на обсуждение широкой ауди
тории. 

К- Ф. Касымбеков (Андижан) рассказал 
о своих исследованиях по истории народных 
движений 1873—1876 и 1898 гг. и указал 
на документы об этих движениях, имеющие
ся в архивохранилищах УзССР, Москвы, 
Ленинграда. 

Итоги обсуждения доклада X. Т. Турсу-
нова подвел Я. Г. Гулямов. Ом отметил 
большую работу историков республик Сред
ней Азии по изучению и освещению слав
ных страниц борьбы народов за свое ос
вобождение и подчеркнул необходимость 
дальнейшего усиления исследовательской ра
боты в этом направлении с привлечением 
к ней специалистов всех республик Средней 
Азии. Я. Г. Гулямов указал также на иск
лючительную важность публикации важней
ших документов и систематического осве
щения в печати вопросов истории народ-
пых движений. 

Совещание пришло к выводу о необходи
мости создания в составе Института истории 
и археологии АН УзССР специальной группы 
по изучению национально-освободительных 
движений в Узбекистане и Средней Азии. 
Признано целесообразным также провести 
ряд конференций для широкого обсуждения 
характера наиболее важных выступлений 
трудящихся в дореволюционный период. 

1875— 1876 гг. Докладчик указывает на не
обходимость строгого разграничения истин
ных причин и поводов восстаний, глубокого 
изучения сущности народного движения и 
выявления его религиозной оболочки. При 
этом весьма важным является определение 
общего направления народных восстаний, 
движущих сил и руководства движением. 

В заключение X. Т. Турсунов предложил 
вниманию участников совещания следую
щую периодизацию истории народных дви
жении колониального периода: первый этап— 
от присоединения Средней Азии до ре
волюции 1905 г.; второй этап — от револю
ции 1905—1907 гг. до февраля 1917 г.; 
третий этап — от февраля 1917 г. до Вели
кой Октябрьской социалистической револю
ции. 

В обсуждении доклада приняли участие 
член-корр. АН УзССР Я. Г. Гулямов, акад. 
АН УзССР К. Е. Жнтов, доктор ист. паук 
Р. X. Амииова, кандидаты нет. наук 
Б. В. Лунин, О. Д. Чехович и другие. Я. Г. 
Гулямов подчеркнул назревшую необходи
мость планомерного, систематического ис
следования основных вопросов народных 
движений в Средней Азии дооктябрьского 
периода. «Я думаю,—сказал Я. Г. Гулямов,— 
что сектору новой истории необходимо 
взять на себя задачу по координации науч
но-исследовательских работ по изучению 
характера народных движений, по налажи
ванию подготовки и публикации архивных 
документов, для чего надо создать группу 
по сбору материалов». 

Канд. ист. наук Б. В. Лунин подчеркнул 
исключительную важность и своевремен
ность поставленных в докладе вопросов. Он 
указал на необходимость усиления внима
ния историков к ленинским замечаниям о 
характере национальных движений. Возь-
мгм, например, известное «Андижанское 
восстание» 1898 г. Нет сомнения, что в мо
мент своей кульминации оно оказалось в 
руках фанатично настроенного духовенства 
и реакционных иапнсламнстскпх элементов. 
Но значит ли это, что мы должны списать 
со слета все восстание в целом? Вопрос по 
так уж прост. Каковы истинные причины, 
истоки данного восстания? Ведь даже пред
ставители монархистски-шовинистически на
строенных кругов типа Остроумова и дру
гих — и те признавали, что восстание было 
обусловлено также тяжелым положением 
народных масс, злоупотреблениями местных 
властей и т. п. Этот вопрос заслуживает до
полнительного изучения. 

Акад. АН УзССР К. Е. Житов отметил, 
что доклад X. Т. Турсунова с точки зрения 
постановки вопроса заслуживает внимания 

6 марта 1965 г. на объединенном заседа
нии Ученого совета Института искусство
знания им. Хамзы и Союза архитекторов 
Узбекистана состоялось чествование заслу
женного деятеля науки УзССР, доктора ис
кусствоведения, профессора Галины Ана-
5—604 

А. М. Юлдашев 

тольевны Пугаченковой в связи с 50-летием 
со дня ее рождения и 25-летием научно-
исследовательской и педагогической дея
тельности. 

С приветственным словом к юбиляру об
ратился секретарь ЦК КПУз Р. Н. Ниша-

ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО 
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нов, отмстмпший большие заслуги Г. А. Пу-
гаченковой в развитии искусствоведческой 
пауки и подготовке квалифицированных 
кадров искусствоведов в Узбекистане. За
тем Галину Анатольевну сердечно поздра
вили ое коллеги, друзья и ученики. 

Г. _А. Пугаченкова широко известна на
учной общественности страны своими мно
гочисленными работами по архитектуре, 
изобразительному искусству, художествен
ной культуре, археологии Средней Азии. 
Главное место в исследованиях Г. А. Пу-
гаченковой занимают вопросы истории ар
хитектуры Средней Азии. Ею были откры
ты и введены в научный оборот десятки 
не известных ранее памятников античного 
и средневекового зодчества — древний Тер
мез, парфянские крепости Южного Туркме
нистана, архитектурные ансамбли Нисы и 
Мерва, памятники Мавераннахра, юга Уз
бекистана. Г. А. Пугаченковой удалось дать 
научную реконструкцию многих сооруже-
ний.дошедших до нас подчас в руинах. 
Крупные исследования Галины Анатольев
ны посвящены проблемам стиля и школ в 
среднеазиатском зодчестве, преемственности 
художественных культур прошлого и нас
тоящего. 

В общей сложности перу Г. А. Пугачен
ковой принадлежит более 160 научных тру
дов по самым различным проблемам искусст
вознания. Галина Анатольевна Пугаченко
ва — ученый широкого диапазона. В ее ра
ботах нашло отражение изобразительное 
искусство не только народов Средней Азии, 
но и сопредельных стран. Ею впервые была 
доказана самобытность среднеазиатской 
средневековой школы миниатюристов. 

Большую роль играют исследования 
Г. А. Пугаченковой в области сако-кушан-
ской проблемы. Возглавляемая ею Узбеки
станская искусствоведческая экспедиция 
развернула широкие полевые исследования 

и уже выявила ценнейшие памятники, рас
крывающие забытые страницы истории ма
териальной и художественной культуры 
прошлого. Уникальные находки халчаянской 
скульптуры позволили установить сущест
вование оригинальной художественной 
культуры на юге Узбекистана в первые ве
ка нашей эры. 

Имя Г. А. Пугаченковой известно далеко 
за пределами пашем страны. Ее выступле
ния на VIII Международном Конгрессе клас
сической археологии (Париж, 1963 г.) и на 
II Международном Конгрессе архитекто
ров по охране и реставрации памятников 
(Венеция, 1964 г.) способствовали лучшему 
пониманию за рубежом мирового вклада 
среднеазиатского зодчества и археологии. 

Как заведующий сектором истории и те
ории искусств Института искусствознания 
Галина Анатольевна не только проводит 
большую научную работу, но и является 
прекрасным учителем и наставником моло
дежи. Многие ее ученики—П. Захидов, 
И. Ноткнн, Ш. Ташходжаев — ныне стали 
кандидатами наук. 

Ученый-коммунист Г. А. Пугаченкова 
ведет большую общественную работу. 
Она —бессменный председатель секции ис
тории архитектуры Союза архитекторов, 
член секции архитектуры и искусства Уз
бекского общества культурных связей с за
границей, член многих Ученых советов. 

Галина Анатольевна — страстный пропа
гандист искусства, она выступает с лекция
ми и докладами перед самой различной ау
диторией, и слушатели всегда с благодар
ностью вспоминают ее выступления. 

Г. А. Пугаченкова находится в расцвете 
своих творческих сил. Пожелаем же ей но
вых успехов в плодотворном труде на бла
го советской науки. 

Д. Н. Сидоров, 
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Поправка 
На стр. 13 апрельского (№ 4) номера журнала строку 3-ю сверху следует 

читать так: 
И. В. Жолтовскому: «Делайте красиво, но помните: без мещанства». 




