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К 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

УДК ЗКШ-7(С52) 

К. Е. ЖИТОВ 

V! СЪЕЗД РСДРП(б) И ПОДЪЕМ РЕВОЛЮЦИОННОГО 
ДВИЖЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 

В эти дни трудящиеся Советского Союза, народы братских стран 
•социализма, все прогрессивное человечество готовятся широко отме
тить знаменательную дату — 50-летие победы Великого Октября. 

«Полвека назад,— говорится в Тезисах ЦК КПСС «Пятьдесят 
лет Великой Октябрьской социалистической революции»,— наша Роди
на вступила на социалистический путь общественного развития. Ок
тябрьская революция положила начало избавлению человечества от 
эксплуататорского строя, воплощению идей научного коммунизма в 
жизнь, оказала глубочайшее воздействие на весь последующий ход ми
ровой истории. Она открыла эпоху всеобщего революционного обнов
ления мира — эпоху перехода от капитализма к социализму»1. 

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. 
свергла царское самодержавие, однако захватившая власть буржуазия 
не хотела и не могла обеспечить решение коренных социально-экономи
ческих и политических проблем в интересах народных масс. 

После июльских событий, положивших конец двоевластию, мирно
му периоду развития революции, стало очевидным, что рабочий класс 
и беднейшее крестьянство могут взять власть только путем насильст
венного свержения диктатуры буржуазии. 

Большевистская партия, учитывая сложившуюся в стране обста
новку, реальное соотношение классовых сил, взяла курс на вооружен
ное восстание, глубоко обоснованный В. И. Лениным и закрепленный 
в исторических решениях VI съезда РСДРП (б). 

VI съезд партии открылся 26 июля 1917 г. в Петрограде. На нем 
присутствовали 157 делегатов с решающим и ПО с совещательным го
лосом, представлявшие 162 партийные организации с 240 тыс. членов. 
Несмотря на разгул контрреволюции после июльских событий, реак
ции не удалось сломить волю большевиков, сорвать созыв партийного 
съезда. 

В. И. Ленин не мог участвовать в работе съезда, ибо преследования 
Временного правительства заставили его уйти в подполье. Однако идеи 
великого вождя пронизывали всю работу съезда. 

Заседание съезда открыл один из старейших деятелей большевист
ской партии М. С. Ольминский. По предложению делегата Петроград
ской организации Г. И. Бокия В. И. Ленин был избран почетным пред
седателем съезда. 

В повестке дня VI съезда партии стояли следующие вопросы: док
лад Организационного бюро; доклад ЦК РСДРП (б); отчеты с мест; 

1 Пятьдесят лет Великой Октябрьской социалистической революции. Тезисы Цент 
рального Комитета КПСС, Правда, 25 июня 1967 г. 
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текущий момент; пересмотр Программы партии; организационные воп
росы; выборы в Учредительное собрание; Интернационал; объединение 
партии; профессиональное движение; выборы. 

В политическом отчете ЦК была дана характеристика деятельности 
партии в период после VII Апрельской конференции, подробно освеще
ны июльские события и тактика большевистской партии в связи с из
менением политической обстановки в стране. Здесь же разоблачались 
клеветнические измышления реакции, обвинявшей 6. И. Ленина в «из
мене» и «шпионаже» в пользу Германии и на этом основании требовав
шей предания его суду. 

Съезд выразил решительный протест против гнусной клеветы на 
вождя революции. Вопрос о явке В. И.Ленина на суд обсуждался на
кануне открытия съезда. 7 июля совещание членов ЦК приняло реше
ние о неявке Ленина на суд и переходе его на нелегальное положение. 
Состоявшееся 13—14 июля расширенное совещание ЦК одобрило это 
решение. Оно было закреплено специальной резолюцией съезда. 

В докладе об организационной деятельности ЦК отмечались рост 
численности рядов партии, большая работа ЦК по укреплению связей 
с местными партийными организациями. 

Представители партийных организаций Москвы, Донбасса, Урала, 
Закавказья, Поволжья и других районов страны дополнили отчет ЦК 
многочисленными фактами о растущем влиянии большевиков в массах. 

Одним из центральных вопросов работы съезда было рассмотрение 
текущего момента. Было заслушано и обсуждено три доклада: «Война 
и международное положение», «Политическое положение» и «Экономи
ческое положение». 

Характеризуя движущие силы революции и перспективы ее разви
тия, Бухарин допустил грубые теоретические и политические ошибки. 
Он отрицал роль крестьянства как союзника пролетариата, утверждая, 
что крестьянство целиком идет за буржуазией. Недооценивая револю
ционную роль союза пролетариата и крестьянства, Бухарин все надеж
ды возлагал на мировую пролетарскую революцию, без которой, по его 
мнению, была невозможна победа' революции в России. 

Съезд дал решительный отпор оппортунистическим взглядам Бу
харина. 

В докладе о политическом положении указывалось, что мирный пе
риод революции кончился, наступил период схваток и взрывов. 

В этих условиях лозунг «Вся власть Советам!» должен был быть 
временно снят. Но партия большевиков не выступала против Советов, 
а продолжала работать в них, чтобы в глазах широких масс разобла
чать предательскую политику меньшевиков и эсеров. 

В докладе об экономическом положении подчеркивалось, что стра
на находится в состоянии хозяйственной катастрофы, к которой ее при
вела война. 

В ходе прений по докладам о текущем моменте ряд делегатов 
(Н. С. Ангарский, В. П. Ногин, Е. А. Преображенский) выступи
ли с утверждениями о невозможности победы социалистической рево
люции в России без поддержки мировой пролетарской революции. 
Они мотивировали это экономической отсталостью России, малочис
ленностью пролетариата и т. п. Опираясь на учение В. И. Ленина о 
возможности победы социалистической революции в одной, отдельно 
взятой стране, съезд дал сокрушительный отпор этим взглядам. В при
нятых по трем докладам резолюциях выражалась твердая уверенность 
в неизбежности победы пролетарской революции в России. 

Острую полемику вызвал вопрос о временном снятии лозунга «Вся 
власть Советам!» Против этого выступили Юренев, Ногин, Ангарский, 
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которые утверждали, что буржуазно-демократическая революция не 
окончена и поэтому Советы еще играют положительную роль в револю
ции. Бухарин же предлагал большевикам создать новые, революцион
ные Советы. Такая позиция была политически опасной, поскольку она 
могла привести к отрыву партии от масс. 

Подавляющая часть делегатов съезда одобрила указание Ленина 
о необходимости временного снятия лозунга «Вся власть Советам!» 
В единодушно принятой резолюции «О политическом положении» ука
зывалось, что власть фактически перешла в руки контрреволюционной 
буржуазии, меныпевистско-эсеровские Советы безвластны и мирное 
развитие революции в социалистическую уже невозможно. 

«Правильным лозунгом в настоящее время может быть лишь пол
ная ликвидация диктатуры контрреволюционной буржуазии. Лишь 
революционный пролетариат, при условии поддержки его беднейшим 
крестьянством, в силах выполнить эту задачу, являющуюся задачей 
нового подъема»2. 

В принятой съездом резолюции «Об экономическом положении» 
излагалась экономическая платформа большевиков, направленная на 
спасение страны от хозяйственной катастрофы. Большевистская партия 
выступала за национализацию и централизацию банков; национализа
цию синдицированных предприятий; установление на предприятиях ра
бочего контроля; отказ от уплаты внешних и внутренних государствен
ных долгов и т. д. 

VI съезд принял новый Устав партии. В параграф Устава, опреде
лявший членство в партии, вносилось добавление: «Подчиняющийся 
всем постановлениям партии». Для соблюдения индивидуального от
бора, предохранения партии от проникновения чуждых и случайных 
элементов Устав определял порядок приема в партию. Новые члены 
принимались партийными организациями на местах при наличии двух 
рекомендаций с последующим утверждением на общем партийном 
собрании. 

Пятый параграф Устава раскрывал конкретное содержание прин
ципов демократического централизма, на основе которых строилась пар
тия,— выборность всех руководящих органов снизу доверху, периоди
ческая отчетность их, строгая партийная дисциплина в сочетании с ак
тивностью коммунистов, подчинение меньшинства большинству, обя
зательность решений высших органов для низших. Что же касается 
принятия новой Программы партии, то этот вопрос, поставленный еще 
на VII Апрельской конференции, было решено перенести на рассмотре
ние очередного съезда, чтобы дать возможность партийным массам об
судить подготовленный В. И. Лениным проект новой Программы. 

Съезд вынес важные решения о работе партии в профсоюзах и сре
ди молодежи. Массовые профсоюзные и молодежные организации иг
рали большую роль в революционном воспитании трудящихся, в борьбе 
за подготовку и проведение социалистической революции. 

В резолюции «Задачи профессионального движения» говорилось: 
«Профессиональные союзы, как боевые организации рабочего класса, 
кровно заинтересованные в доведении революции до победоносного 
конца, должны в тесном контакте с политической партией пролетариата 
организовать экономический и политический отпор контрреволюции, 
пользующейся экономической разрухой для полного порабощения ши
роких народных масс»3. 

2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. I, 
изд. 7-е, М„ Госполитиздат, 1954, стр. 376. 3 КПСС в резолюциях ч. I, стр. 381. 
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Съезд указал, что профсоюзы смогут выполнить эти задачи лишь 
при условии, если они останутся боевыми классовыми организациями, 
действующими в тесном контакте и под руководством большевистской 
партии. 

В резолюции «О союзах молодежи» подчеркивалось, что создание 
классовых социалистических организаций рабочей молодежи является 
одной из важнейших задач партии. Однако съезд предостерегал пар
тийные организации от ненужной опеки над молодежными организация
ми. Перед союзами молодежи ставились задачи повышать классовое 
сознание молодых рабочих и работниц, защищать их экономические и 
политические права, поднимать их на борьбу за победу пролетарской 
революции. 

VI съезд РСДРП (б) избрал новый состав ЦК во главе с В. И. Ле
ниным. По поручению съезда ЦК издал Манифест «Ко всем трудящим
ся, ко всем рабочим, солдатам и крестьянам России». Манифест призы
вал к борьбе против буржуазии и помещиков до победоносного конца 
и установления власти пролетариата. 

В решениях VI съезда РСДРП (б) на основе ленинских положений 
была разработана новая линия партии — курс на вооруженное восста
ние. Съезд дал партии большевиков четкую программу борьбы за по
беду социалистической революции. 

Решения съезда получили полное одобрение партийных организа
ций на местах, в том числе в Туркестане. Туркестанские большевики 
развернули широкую подготовку масс к решительному штурму ка
питала. 

К этому времени социально-политическая обстановка в крае резко 
обострилась. В результате антинародной политики Временного прави
тельства в Туркестане, как и по всей стране, все более ухудшалось эко
номическое положение, усиливался продовольственный кризис. Саботаж 
и локауты предпринимателей, безработица и рост цен на продовольст
венные и промышленные товары первой необходимости делали жизнь 
.рабочих еще более невыносимой. 

В крайне тяжелом положении оказалось и трудовое дехканство, осо
бенно после того, как Временное правительство снизило цены на хло
пок-сырец и хлопковое волокно. 

Временное правительство продолжало колониальную политику ца
ризма. Оно всячески стремилось сохранить и укрепить феодально-бай
скую собственность на землю. Глава Временного правительства 
А. Ф. Керенский заявил, что в Туркестане «земельный вопрос имеет вто
ростепенное значение». 24 августа Временное правительство отменило 
для Туркестана свое постановление о запрещении купли-продажи зем
ли. Трудящиеся массы дехкан подвергались дальнейшему разорению и 
обезземеливанию. Все это вело к росту недовольства масс. После июль
ских событий в Туркестане нарастал революционный кризис, хотя здесь 
он шел несколько медленнее, чем в центре страны. 

В городах края усиливалось рабочее движение. В июле произошло 
выступление рабочих и служащих маслобойного завода торгового дома 
«Братья Крафт» в Коканде4. Рабочие завода Андреевского товарище
ства в Каттакургане выступили с протестом против действий админи
страции, не выдававшей прибавки к зарплате и грозившей закрыть 
предприятие5. В конце июля — начале августа бастовали рабочие и 

4 ЦГА УзССР, ф. Р-578, оп. 1, д. 289, л. 292. 
•* Наша газета, 15 июля 1917 г. 
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служащие контор Российского транспортного и страхового обществ в 
Андижане, Скобелеве, Ташкенте6. 

В борьбе с рабочими предприниматели нередко прибегали к локау; 
там. Так, администрация новобухарского завода Андреевского товари
щества остановила предприятие, ссылаясь на отсутствие воды и необ
ходимость ремонта оборудования. Однако Краевой Совет рабочих и 
солдатских депутатов 26 июля 1917 г. вынес постановление: «Признать, 
что завод в Новой Бухаре может функционировать без ремонта. Вода 
имеется, и остановку завода... надо считать вызванной какими-либо 
побочными соображениями...»7 

Состоявшийся в Коканде съезд рабочих и служащих хлопкоочис
тительных, маслобойных и мыловаренных заводов Туркестана (август 
1917 г.) потребовал ограничить прибыли капиталистов8. 

В это же время забастовали рабочие коренных национальностей 
на кустарных предприятиях Самарканда. Они добились от хозяев не
которого повышения сдельной оплаты труда. 

27 августа общее собрание представителей 20 тыс. жителей старого 
города Маргилана высказалось за отстранение от власти городского 
комиссара Худоярханова, «так как он занял эту должность без согласия 
населения и не соответствует своему назначению..., обращается с насе
лением грубо...»9 

Туркестанские большевики, опираясь на растущее недовольство 
масс, разоблачали империалистический характер войны, антинародную 
политику Временного правительства и его Турккомитета, разъясняли 
трудящимся исторические решения VI партийного съезда. 

В середине августа состоялось объединенное совещание Краевого 
Совета, Исполкомов Ташкентского городского и Сырдарьинского об
ластного Советов, полковых, ротных и командных комитетов и профсо
юзов. Большевики выступили на совещании с резолюцией, в которой 
указывалось, что страна может выйти из войны лишь в результате за
воевания власти рабочими и беднейшим крестьянством10. Это решение 
повторяло соответствующую резолюцию VI съезда партии. Однако в 
связи с засильем меньшевиков и эсеров совещание приняло оборонче
скую резолюцию. 

Реакционные силы с помощью соглашателей и при поддержке меж
дународного империализма стремились задушить революцию. В этих 
целях они организовали контрреволюционное выступление генерала 
Корнилова, пытаясь установить в стране режим военной диктатуры. 

Рабочие и солдаты Туркестана, .как и трудящиеся всей страны, с 
негодованием встретили сообщение о заговоре Корнилова. По призыву 
партии большевиков народные массы поднялись против корниловского 
мятежа и подавили его. 

Корниловщина убедительно показала широким массам не только 
центра, но и окраин страны, в том числе Туркестана, что их злейшими 
врагами являются буржуазия и помещики, а также эсеро-меньшевист-
ские соглашатели. 

С крахом корниловщины началась полоса большевизации и ожив
ления Советов. Уже 31 августа большевики получили большинство в 

6 Сборник документов «Победа Октябрьской революции в Узбекистане», т. I, 
1'ашкент, Изд-во АН УзССР, 1965, док. Xs 203—205, стр. 200—201. 7 ЦГА УзССР, ф. Р-1613, оп. 1, д. 1а, л. 74. 

• Наша газета, 23 августа 1917 г. 
' Победа Октябрьской революции в Узбекистане, т. I, док. № 245, стр. 252. 10 Ташкентский облгосархив, ф. 10, оп. 13, д. 2, л. 79. 
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Петроградском, а 5 сентября — в Московском Советах. Активизирова
лись и Советы Туркестанского края, где также усиливалось влияние 
большевиков. 

В этих условиях большевики, следуя ленинским указаниям, вновь 
выдвинули лозунг «Вся власть Советам!» Но это был уже лозунг вос
стания, призыв к передаче всей власти Советам, руководимым боль
шевиками. 

Большевистские организации Ташкента, Самарканда и других го
родов Туркестана усилили революционную работу в массах, сплачивая 
их на борьбу с контрреволюцией. Старый большевик В. Бауман писал: 
«Революция в Туркестане разрасталась и углублялась. Социал-демо
кратическая организация (объединенная) собирала свои разрозненные 
силы, прислушивалась к Питеру и Москве... все смелее большевики 
стали бросать в рабочие и солдатские массы лозунг «Вся власть Со
ветам!» 

Обострялась борьба в самом объединенном социал-демократиче
ском комитете и на общих партийных собраниях. Меньшевики из кожи 
лезли вон, выступая против передачи власти Советам. Только некото
рые меньшевики-интернационалисты занимали выжидательную позицию, 
ведя с большевиками академические дискуссии, доказывая, будто про
возглашаемый нами лозунг несвоевремен»11. 

28 августа состоялись собрания трудящихся Ташкента в связи с 
полугодовщиной победы Февральской революции. Организованный 
большевиками митинг превратился в грандиозную демонстрацию про
теста против реакционной деятельности Временного правительства. 
Такие же митинги и собрания проходили по всему краю. 

3 сентября, после получения принятой 31 августа Петроградским 
Советом большевистской резолюции о переходе власти к Советам, со
стоялось собрание Ташкентской организации РСДРП. Ход собрания 
показал ведущую роль большевиков в этой крупнейшей партийной ор
ганизации края. Собрание большинством голосов заявило: «Повелитель
ный лозунг дня — вся власть Советам!» Было избрано 5 представите
лей в состав городского комитета РСДРП, в том числе большевики: 
Ф. Д. Дунаев, В. С. Ляпин, М. П. Сорокина, И. О. Тоболин. Собрание 
высказалось за скорейший созыв Всероссийского съезда Советов и пе
реизбрание ЦИҚ, который «не является в настоящее время истинным 
выразителем желаний и настроений рабочих и солдатских масс»12. 
В резолюции отмечалось, что «собрание присоединяется к резолюции 
Петроградского Совета, сливая тем самым свой голос с голосом рево
люционного пролетариата»13. 

Процесс большевизации масс коренного населения ярко проявился 
во время выборов в городские органы местного самоуправления. Союзы 
трудящихся мусульман и Советы мусульманских рабочих депутатов в 
противовес «Шурои-Исламии» и «Улеме» выступали на выборах со 
своими списками и революционными требованиями. Полупролетарские 
слои угнетенных национальностей при помощи большевиков все более 
высвобождались из-под влияния буржуазных националистов, эсеров и 
меньшевиков. 

Напряженная борьба развернулась во время выборов в городскую 
думу депутатов от старогородской части Ташкента. Реакционные эле-

11 Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Тур
кестане. Сборник воспоминаний, Ташкент, Госиздат УзССР, 1957, стр. 134. 

12 Очерки истории Коммунистической партии Узбекистана, Т_лкент, Изд-во «Уз
бекистан», 1964, стр. 33. 

13 Рабочее дело. 10 сентября 1917 г. 
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менты развернули бешеную кампанию травли кандидатов трудящихся. 
•С помощью угроз, подкупов, обмана и шантажа им удалось протащить 
в думу своих кандидатов. 

В сентябре на выборах в Самаркандскую городскую думу выступил 
блок улемистов, шуроиисламистов и русских домовладельцев. Разобла
чая их реакционный характер, союз трудящихся мусульман «Иттифак» 
обратился с воззванием к трудящимся старого города, призвав их го
лосовать за его список. 

В воззвании говорилось: «Рабочие-мусульмане! Братья! Наше вре
мя — время весьма ответственное. Вся страна стала ареной борьбы... 
Никто не даст права тем, которые сами не возьмут их. Учтя особенность 
этого времени, мы, рабочие-мусульмане Самарканда, организовали об
щество под названием «Иттифак». Цель, которую мы ставили, заклю
чалась в завоевании прав рабочих-мусульман и бедняков. Рабочие, не 
будьте беспечны, не дайте себя обмануть»14. 

Острую форму приняли столкновения между национальными «ни
зами» и «верхами» на выборах в Кокандскую городскую думу. Узбек
ские рабочие и ремесленники, объединенные в Союз трудящихся мусуль
ман, организованно выступили в избирательной кампании со своим 
списком «туртинчи» («четвертый»). 29 сентября улемисты в мечети 
Джами зверски убили пять агитаторов, призывавших народ голосовать 
за список «туртинчи». Кокандский Совет, заслушав «внеочередное за
явление т. Мирпулатова о событиях, имевших место 29 сентября», вы
разил гневный протест против улемистского террора и потребовал, что
бы виновные понесли должное наказание15. 

Несмотря на попытки эксплуататорских элементов удержать массы 
под своим влиянием, в крае неумолимо шло дальнейшее революционизи
рование трудовой бедноты. 

Под воздействием нарастающей социалистической революции в цен
тре России трудящиеся массы Туркестана все решительнее выражали 
недовольство буржуазным Временным правительством и его ставленни
ками в крае. Усиливалось освободительное движение угнетенных масс 
в Бухарском эмирате и Хивинском ханстве. 

Ярким проявлением нарастающего революционного кризиса яви
лись сентябрьские события в Ташкенте — важнейшем промышленном 
и политическом центре Средней Азии. 

12 сентября на многотысячном митинге трудящихся в Александ
ровском парке была принята резолюция большевиков о переходе вла
сти к Советам. В ней выдвигались требования: создать Временный 
революционный комитет, немедленно реквизировать у капиталистов, 
баев, кулаков запасы продовольствия, национализировать промышлен
ность и банки, передать помещичьи земли крестьянам, установить ре
волюционный рабочий контроль над производством. 

Резолюция фракции большевиков отражала экономическую плат
форму партии, принятую VI съездом РСДРП (б)16. 

Сентябрьские события свидетельствовали о решительном повороте 
масс в сторону большевиков. Они знаменовали начало нового подъема 
революционного движения в Туркестане. Большевистские организации, 
претворяя в жизнь решения VI съезда партии, настойчиво готовили 
революционных рабочих и непролетарские массы трудящихся к победо
носной социалистической революции. 

14 Хуррият, 26 августа 1917 г. 15 Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане, 
Ташкент, 1957, стр. 53. 16 Наша газета, 14 сентября 1917 г. 
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УДК 001 С. 
А. С САДЫКОВ 

В ТРУДЕ, В ПОИСКАХ, В ДВИЖЕНИИ 

В сентябре 1967 г. исполняется 70 лет со дня рождения видного-
советского ученого, ветерана социалистического строительства в Узбе
кистане, академика Академии наук УзССР, доктора физико-математи
ческих наук, профессора, Заслуженного деятеля науки УзССР Ташму-
хамеда Ниязовича Кары-Ниязова. 

Т. Н. Кары-Ниязов родился в семье простого садовника в Коканде. 
Трудное было тогда время в Узбекистане. Нищета, голод, болезни бы
ли спутниками народа. Алчные муллы и жестокие баи стремились дер
жать в темноте и невежестве трудовые массы. 

В этих условиях надо было проявить немало воли и усилий, чтобы 
выйти на светлый путь знаний. Но большие способности, любовь к зна
ниям, трудолюбие помогли молодому Ташмухамеду овладеть русским 
языком и стать переводчиком. 

Великий Октябрь открыл перед двадцатилетним юношей широкий 
путь для творческого роста и плодотворной научной деятельности. 
С первых же дней Советской власти Т. Н. Кары-Ниязов, хорошо пони
мая задачи, вставшие тогда перед трудящимися, с большой энергией 
включился в борьбу за просвещение масс. Он организовал первую со
ветскую школу в г. Фергане, по его инициативе и при непосредственном 
участии был открыт первый в крае педагогический техникум, из стен 
которого вышли многие будущие крупные деятели науки и культуры. 

С 1929 г. научная и организаторская деятельность Т. Н. Кары-Ния
зова тесно связана со Среднеазиатским государственным университетом. 
Т. Н. Кары-Ниязов был первым ректором САГУ из местных националь
ностей. Им проделана огромная работа по развитию университетского 
образования в республике и подготовке специалистов для народного-
хозяйства и культуры. При активном участии Т. Н. Кары-Ниязова был 
создан ряд новых вузов на базе факультетов Среднеазиатского государ
ственного университета. 

Как первому профессору-узбеку Ташмухамеду Ниязовичу прихо
дилось читать лекции во всех вновь созданных вузах. В 30—40-е годы 
им были основаны кафедры общей математики в Ташкентском педаго
гическом институте им. Низами, Ташкентском институте инженеров и. 
техников ирригации и других вузах республики. 

Трудно переоценить заслуги академика Т. Н. Кары-Ниязова в под
готовке высококвалифицированных кадров, особенно из местных нацио
нальностей. В Узбекистане вряд ли найдется уголок, где бы не было его 
учеников. 

Т. Н. Кары-Ниязов разработал теоретические основы узбекской ма
тематической терминологии, создал оригинальные руководства по выс
шей математике. Его перу принадлежит свыше 200 работ, в том числе 
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широко известная монография «Астрономическая школа Улугбека», за 
которую Ташмухамед Ниязович удостоен Государственной премии Сою
за ССР. Именно с работ профессора Кары-Ниязова, создавшего узбек
ский математический язык, начинается, по справедливому замечанию 
академика В. И. Романовского, развитие узбекской математической ли
тературы. Это «заслуга, — писал В. И. Романовский,—и перед узбекским 
народом, и перед всем Советским Союзом. Узбекский народ получил 
отточенное орудие точной мысли...» 

Труды Т. Н. Кары-Ниязова по истории науки и культуры широко 
известны и за рубежом, они цитируются в научных изданиях Европы, 
Азии и Америки. Не раз представлял он советскую науку на междуна
родных конгрессах и симпозиумах в Японии, Индии, Италии, Польше. 

В течение долгих лет Т. Н. Кары-Ниязов ведет активную общест
венно-политическую деятельность. Он был председателем Президиума 
Комитета наук при ЦИК УзССР, председателем Президиума Узбек
ского филиала Академии наук СССР, министром просвещения УзССР, 
заместителем председателя Совета Народных Комиссаров УзССР по 
науке и культуре, первым президентом Академии наук Узбекистана. 
На всех этих постах Т. Н. Кары-Ниязов высоко нес звание ученого 
коммуниста. 

Академик Т. Н. Кары-Ниязов — человек кипучей энергии. Он — 
председатель Совета по коммунистическому воспитанию при редакции 
республиканской газеты «Совет Узбекистони», председатель республи
канской Комиссии по народным обычаям и традициям, член Пленума 
республиканского общества «Знание», член президиума правления Об
щества охраны памятников истории и культуры Узбекистана, член пре
зидиума Республиканского общества дружбы и культурной связи с 
соотечественниками за рубежом, главный редактор журнала «Фан ва 
турмуш». Т. Н. Кары-Ниязов был одним из инициаторов перевода уз
бекского алфавита с латинизированной на русскую графику. В 1940 г. 
на третьей сессии Верховного Совета УзССР по докладу Т. Н. Кары-
Ниязова был принят Закон о переходе на новый алфавит. 

Т. Н. Кары-Ниязов неоднократно избирался в выборные советские 
н партийные органы. Он был делегатом республиканских, областных, 
городских и районных партийных конференций, членом ЦК Компартии 
Узбекистана, депутатом Верховного Совета СССР второго созыва, депу
татом Верховного Совета УзССР первых двух созывов. 

Плодотворная деятельность академика Т. Н. Кары-Ниязова в об
ласти развития советской науки и подготовки кадров неоднократно 
отмечалась высокими правительственными наградами. Он удостоен 
Государственной премии Союза ССР, награжден двумя орденами Ле
нина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, медалями, Почет
ными грамотами Верховного Совета УзССР. В 1939 г. за выдающиеся 
заслуги в области развития советской науки ему присвоено почетное 
звание Заслуженного деятеля науки УзССР. 

Аксакал советской науки и культуры, неутомимый труженик, чело
век высокой моральной чистоты и принципиальности, академик 
Т. Н. Кары-Ниязов заслуженно пользуется огромной популярностью и 
уважением. 

В день славного семидесятилетня академика Ташмухамеда Ннязо-
вича Кары-Ниязова Президиум и весь коллектив Академии наук Узбе
кистана желают юбиляру крепкого здоровья и новых творческих успехов 
на благородном поприще советской науки. 

•212 



MS. 8 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1967 г. 

УДК 6П(С52) 

Н. ЮСУПОВА 

К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

УЗБЕКСКОЙ ССР 

Одним из главных источников расширенного воспроизводства и 
образования национального дохода являются высокие темпы роста, 
постоянное совершенствование и наиболее эффективное использование 
основных фондов промышленности. Рост основных фондов и улучшение 
их структуры способствуют повышению технической вооруженности и 
производительности труда, увеличению выпуска и снижению себестои
мости продукции. 

На сентябрьском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС были вскрыты при
чины некоторого снижения эффективности использования основных 
производственных фондов и капитальных вложений и намечены пути 
их быстрейшего преодоления. Пленум подчеркнул, что важнейшими 
резервами повышения эффективности капиталовложений служат опе
режающий прирост основных фондов, по сравнению с приростом капи
тальных вложений, и сокращение сроков строительства. 

В социалистической промышленности высокие темпы роста основ
ных фондов достигаются за счет непрерывного увеличения объема ка
питаловложений. 

Крупный вклад в расширенное воспроизводство основных фондов 
народного хозяйства вносит промышленность строительных материалов, 
продукция которой полностью материализуется в основных фондах. 
Поэтому особое значение приобретает анализ фактической эффектив
ности капитальных вложений и использования основных производ
ственных фондов в данной отрасли промышленности. 

Экономическая особенность эффективности капитальных вложений 
и новой техники в промышленности строительных материалов состоит 
в том, что она проявляется как в сфере промышленного производства 
(снижение себестоимости продукции, удельных капитальных вложе
ний, повышение производительности труда и т. д.), так и в строитель
стве. В связи с этим опережающее развитие промышленности строи
тельных материалов должно осуществляться прежде всего за счет от
раслей, производящих эффективные материалы и конструкции и обес
печивающих индустриализацию строительства. 

В минувшей семилетке в результате организации в республике 
крупного производства цемента были созданы благоприятные условия 
для массового выпуска прогрессивных строительных материалов (же
лезобетонные и бетонные конструкции и детали, асбоцементные изде
лия и т. д.). 

Материальной основой и необходимым условием развития цемент
ного производства, как и любой другой отрасли, является непрерыв
ное расширенное воспроизводство основных фондов. 

В результате значительных капиталовложений среднегодовые ос-
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новные производственные фонды цементной промышленности УзССР 
за 1958—1965 гг. увеличились в 5,3 раза, тогда как по промышленно
сти в целом они возросли в 2,3 раза. 

Рост и совершенствование основных производственных фондов в 
цементной промышленности республики сопровождались пополнением 
и обновлением парка печей и мельниц, внедрением средств механиза
ции и автоматизации, что при
вело к росту технической во
оруженности труда (табл. 1). 

В указанный период введен 
в эксплуатацию Ахангаранский 
цементный завод на три техно
логические линии, установлены 
новые мощные печи на Кувасай-
ском и Бекабадском заводах, 
мощности по выработке цемента 
увеличены на 2302 тыс. т. 

Важным экономическим по
казателем прогрессивности тех
нических и строительных реше
ний является совершенствование 
структуры затрат на капиталь
ное строительство. Технологиче
ская структура их определяет 
будущие соотношения между активной и пассивной частями основных 
производственных фондов, а следовательно, экономическую эффектив
ность их использования. Надо сказать, что в цементной промышленности 
УзССР за 1959—1965 гг. заметно снизился удельный вес активной части 
оборудования, что видно из следующих данных за 1959—1965 гг. (% к 
итогу): 

Год (на 1. I) Активная часть Пассивная часть 

1959 56,4 43,6 
1961 55,9 44,1 
1962 50,b 49,4 
1963 48,9 51,1 
1964 44,2 55,8 
1965 40,4 59,6 
1966 40,3 59,7 

Эти изменения связаны с тем, что из общей суммы капитальных 
вложений, выделенных на развитие цементной промышленности рес
публики на семилетку, 57% были направлены на строительно-монтаж
ные работы, а около 43%—на приобретение машин, оборудования и 
прочие цели. Прогрессивность соотношения активной и пассивной час
тей основных фондов определяется снижением стоимости строительно-
монтажных работ. Это достигается обычно в том случае, когда разви
тие промышленного производства обеспечивается преимущественно за 
счет расширения и реконструкции действующих предприятий. Анализ 
структуры капитальных вложений в цементной промышленности УзССР 
за семилетку показывает, однако, что удельный вес строительно-мон
тажных работ как на новых, так и на расширенных и реконструируе
мых предприятиях примерно одинаков (табл. 2). 

Дело в том, что применение в цементной промышленности круп
ногабаритных агрегатов препятствует уменьшению доли строительно-
монтажных работ в общем объеме капиталовложений, поскольку ос
новное производственное оборудование доставляется на строительные 

Т а б л и ц а 1 

Рост основных производственных 
фондов и технической вооружен
ности труда в цементной промыш

ленности УзССР, % к 1958 г. 

Среднегодовые 
основные произ

водственные 
фонды 

Основные производствен
ные фонды, приходящиеся 

Год 
Среднегодовые 

основные произ
водственные 

фонды на 1 рабо
чего 

на 1 т вырабо
танного цемен

та 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

100,0 
165,3 
215,4 
266,9 
366,3 
440,0 
500.8 
532,3 

100,0 
139,6 
172.4 
212,1 
236,2 
279,3 
260,5 
272,4 

100,0 
120,3 
96,6 

122,4 
116,1 
116,1 
124,1 
115,2 
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площадки в виде отдельных узлов и деталей со сборкой их на месте. 
Этим объясняется одинаковый уровень строительно-монтажных работ 
по обоим направлениям капитальных вложений в данной отрасли. 

Масштабы и темпы расширенного воспроизводства зависят не толь
ко от прироста основных фондов, но и от степени их использования. 
Сводным показателем их использования служит фондоотдача, отражаю
щая взаимосвязь стоимости выпускаемой продукции и основных фон
дов. Рост ее свидетельствует о повышении уровня использования основ
ных фондов и производственных мощностей. 

Известный интерес для изучения динамики фондоотдачи представ
ляет анализ соотношений между показателями фондоотдачи, фондово
оруженности и производительности труда. Повышение фондоотдачи дол
жно сопровождаться опережающими темпами роста производительно
сти труда по сравнению с ростом фондовооруженности работников. Од
нако в цементной промышленности УзССР эта пропорция не соблюдает
ся (табл. 3). 

Таблица 2 
Структура капиталовложений в цементной 
промышленности УзССР за 1959—1965 гг., 

% к итогу 

Всего ка
питаловло

жений 

В том числе из 

Показатели 
Всего ка
питаловло

жений 
строитель
но-монтаж
ные работы 

оборудова
ние и проч. 

Общий объем ка
питаловложений 
на расширение 

и реконст
рукцию 

на новое стро
ительство 

100,0 

100,0 

100,0 

57,2 

57,6 

56,6 

42,8 

42,3 

43,4 

Таблица 
Показатели роста 

производительности труда 
и фондоотдачи в цементной 
промышленности УзССР, 

% к 1958 г. 
Фондово

Производи оружен Фондо
Год тельность ность рабо отдача 

труда тающих 

1958 100,0 100,0 100,0 
1960 130,6 175,6 78,3 
1962 180,6 236,6 63,0 
1963 211,0 280,3 75,0 
1964 207,0 276.4 75,0 
1965 217,0 276,1 78,3 

При повышении фондовооруженности работников в 2,8 раза произ
водительность труда увеличилась в 2,2 раза. Это вызвано неудовлет
ворительным уровнем использования действующего и вновь устанав
ливаемого оборудования, недостатками в организации производства, 
значительными простоями, перебоями в снабжении сырьем, материала
ми, электроэнергией и т. д. 

Наивысший показатель фондоотдачи за 1965 г. достигнут на Кува-
сайском заводе, где выпуск валовой продукции на 1 руб. основных про
изводственных фондов был в 1,7 раза выше, чем по отрасли в целом. 
Но Ахангаранскому заводу фондоотдача оказалась на 19,5% ниже 
среднеотраслевого показателя. 

Для повышения эффективности использования основных производ
ственных фондов весьма важное значение имеет освоение новых про
изводственных мощностей. Однако на практике оно нередко задержи
вается, что наносит большой ущерб народному хозяйству. 

Причинами медленного освоения проектных мощностей зачастую 
являются заниженные планы производства, несоблюдение принятых 
проектом режимов технологического процесса, работы оборудования, 
его простои, несвоевременная подготовка эксплуатационных кадров 
и т. п. На Ахангаранском цементном заводе, например, наблюдается 
большая текучесть кадров. Так, за 1965 г. здесь принято 693 и уволено 
552 человека (45,9% среднегодовой численности рабочих). 
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Быстрое и полное освоение проектных показателей новых пред
приятий— важный, но пока еще слабо используемый резерв дальней
шего роста промышленного производства и повышения эффективности 
использования основных фондов и капитальных вложений в цементной 
промышленности. 

Большое значение имеет также улучшение использования основных 
типов технологического оборудования — вращающихся печей и цемент-

Таблица 4 
Использование основного технологического оборудования 

цементной промышленности УзССР за 1958—1965 гг. 

Показатели 1958 г. 1959 г. 1961 г. 1963 г. 1965 г. 

Вращающиеся печи 
часовая производитель

ность, ш;час 9,1 10,6 11.8 18,2 20,2 
коэффициент использо

вания календарного 
времени 0,89 0,83 0.91 0,84 0,85 

Цементные мельницы 
часовая производитель

ность, т\час 11,8 17,3 18,1 24,0 25,6 
коэффициент использо

вания календарного 
времени 0,86 0,74 0,76 0,74 0,78 

ных мельниц. Как видно из табл. 4, при повышении часовой произво
дительности вращающихся печен с 1958 по 1965 г. в 2,2 раза коэффи
циент использования календарного времени их заметно снизился. Ана
логичное положение наблюдается и по цементным мельницам. 

Повышение часовой производительности основного технологическо
го оборудования было достигнуто в результате ввода в действие новых 
технологических линий с высокопроизводительными вращающимися пе
чами и цементными мельницами и проведения мер, направленных на 
совершенствование технологии производства. 

Таблица 5 
Причины простоев вращающихся печей 

за 1965 г. 
Простои, % к календарному времени 

Завод 
всего ремонт 

| недостаток 
футе- сырья, топ-
ровка ливл, элск-

1 троэнергии 
прочие 

Кувасайский 
Бекабадский 
Ангренский 
Ахангаранский 

6,8 
19,7 
22,0 
15.5 

4,0 
8.5 

13,7 
5,2 

2,4 
5.0 
5.1 
5,3 

0.4 
1.8 4.4 

3,2 
5.7 

Значительным резервом улучшения эффективности использования 
оборудования является повышение коэффициента использования его 
календарного времени, главным образом за счет сокращения простоев. 

Как показывают данные табл. 5, большинство простоев приходит
ся на ремонт и футеровку печей. Основной объем ремонтных работ вы
полняется силами ремонтных служб заводов. Многие трудоемкие опе
рации выполняются вручную, что ведет к низкой производительности 
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труда, длительным простоям оборудования и отрицательно сказывается 
на качестве ремонта. Единственное в Средней Азии специализирован
ное предприятие «Бекабадцемремонт» не располагает достаточной мощ
ностью и необходимыми кадрами. В 1965 г. предприятие обслуживало 
два известковых, шесть кирпичных и шесть цементных заводов респуб
лик Средней Азии. При годовой потребности кирпичных заводов в 
запасных частях на 400 тыс. руб., «Бекабадцемремонт» за 1965 г. смог 
выпустить их только на 263 тыс. руб. 

Современные вращающиеся печи могут безостановочно работать 
4—5 лет после первоначальной сборки или капитального ремонта, но 
стойкость их футеровки не превышает обычно 6—12 месяцев, что объ
ясняется нарушениями режима работы печей, особенно новых, пуск ко
торых связан с наладкой и, следовательно, с частыми остановками. 
Немаловажное значение имеет также качество применяемых огнеупоров 
и соблюдение правил их кладки. 

В цементной промышленности УзССР в 1965 г. хромомагнезито-
вый кирпич оставался основным видом огнеупора для футеровки зон 
спекания. Стойкость их по заводам колебалась от 21 до 371 суток, а в 
среднем по отрасли—136 суток. Между тем, на заводах «Гигант», 
Воскресенском, «Комсомолец», Краматорском и Николаевском сред
няя стойкость хромомагнезитовой футеровки составляет соответствен
но 361, 387, 306 и 351 сутки, а на заводе «Большевик» — 449 суток. Такие 
показатели достигнуты благодаря предотвращению резких колебаний 
температуры и соблюдению стабильного режима обжига печей. 

Существенно повысить стойкость футеровок вращающихся печей 
можно путем применения более стойких огнеупоров. Из опыта работы 
отечественных цементных заводов видно, что стойкость футеровок, вы
полненных из магнезитохромитовых и периклазошпинелидных огне
упоров, выше, чем у изготовленных из хромомагнезита. Повышение эф
фективности использования основного технологического оборудования 
цементной промышленности как по производительности, так и по вре
мени способствует увеличению выпуска продукции и улучшению ис
пользования основных фондов отрасли. При этом дополнительная про
дукция может быть получена на существующих площадях и на том же 
оборудовании без новых капиталовложений. 

Опыт работы лучших предприятий цементной промышленности 
страны показывает, что при надлежащей организации технологии про
изводства и ремонтного дела можно значительно сократить простои 
оборудования и повысить коэффициент его использования. Так, на Бел
городском и Николаевском цементных заводах коэффициент исполь
зования календарного времени вращающихся печей в 1965 г. составил 
0,90 и 0,94. 

Для вращающихся печей оптимальным, по-видимому, следует счи
тать такой режим работы, при котором достигаются проектные часовая 
производительность и коэффициенты использования календарного вре
мени. Беспредельное повышение этих показателей ведет к перерасходу 
сырья и топлива, быстрому износу оборудования и ухудшению других 
технико-экономических показателей. 

Снижение использования календарного времени помольного обо
рудования объясняется прежде всего значительными простоями мель
ниц на большей части цементных заводов республики при ремонтах, 
догрузке, перегрузке мелющими телами и др. Совершенствование тех
нологического процесса работы мельниц, повышение их часовой про
изводительности и улучшение использования календарного времени тре
буют применения сортирующих броневых плит, соблюдения постоянст-
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ва веса загрузки и ассортимента мелющих тел, введения интенсифи-
каторов помола, улучшения аспирации мельниц. 

В условиях новой системы планирования и экономического сти
мулирования наиболее эффективное использование основных фондов 
приобретает особое значение. Показатель рентабельности устанавли
вается как отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости 
основных фондов и оборотных средств. Вводится плата за фонды как 
форма изъятия части прибыли, созданной на предприятии с помощью 
выделенных ему основных и оборотных производственных фондов. До 
последнего времени на предприятиях цементной промышленности не 
придавалось серьезного значения рентабельности производственных 
фондов. Рост их не сопровождался соответствующим увеличением на
коплений. При подведении итогов работы по показателям объема про
изводства и прибыли часто не учитывалось, при каком размере произ
водственных фондов это достигнуто. Поэтому предприятия не были 
заинтересованы в реализации излишнего и вовлечении в производство 
неустановленного оборудования. Между тем, излишнее оборудование, 
не влияя на экономические результаты производства, может быть ис
пользовано в качестве важного резерва. Так, в 1965 г. на Бекабадском 
цементном заводе недоработка по обжигу из-за сверхплановых просто
ев была значительно покрыта за счет резервной печи, давшей 21,4 тыс. г 
клинкера. 

Введение платы за производственные фонды существенно меняет 
положение. Теперь величина отчислений определяется в процентах к 
стоимости не только эксплуатируемых оборотных средств, но и неуста
новленного оборудования и сверхплановых товаро-материальных цен
ностей. 

Как показывает опыт Воскресенского цементного завода, который 
первым в цементной промышленности страны перешел на новую сис
тему планирования и экономического стимулирования, новые условия 
работы способствуют выявлению крупных резервов роста производства 
продукции, снижения себестоимости, повышения производительности 
труда, рентабельности предприятий. 

Таким образом, перевод предприятий на новую систему работы 
создает благоприятные условия для дальнейшего развития цементного 
производства, как и других отраслей промышленности и всего народ
ного хозяйства. 
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И. Юсупова 
ЎЗБЕКИСТОН ССР ЦЕМЕНТ САНОАТИ АСОСИЙ ФОНДЛАРИНИНГ 

ЭФФЕКТИВЛИГИНИ ОШИРИШ ПРОБЛЕМАСИГА ДОИР 

Мазкур мақолада, янги хўжалик реформаси муносабати билан, 
Узбекистондаги муассасаларнинг конкрет материаллари асосида це-
мент саноати асосий фондларининг бундан кейингн юксалишига доир 
зарур масалалар кўриб чиқилади. 
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К. КАМИЛОВ 

О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИИ 
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ 

Советские депутаты — подлинные представители народа, ответст
венные перед ним и выполняющие его волю. Основатель Советского 
государства В. И. Ленин указывал, что депутаты «должны сами рабо
тать, сами исполнять своп законы, сами проверять то, что получается 
в жизни, сами отвечать непосредственно перед своими избирателями»1. 

В этих ленинских указаниях дана четкая программа действий каж
дого народного депутата, охарактеризованы его основные задачи — 
участие в деятельности Совета и его органов, работа среди избира
телей, непосредственная производственная работа самих депутатов. 

Одной из важнейших задач каждого депутата является активное 
участие в деятельности постоянных комиссий Советов депутатов трудя
щихся. 

Постоянные комиссии — это внутренние выборные органы Советов, 
обеспечивающие тесную связь их с массами, воспитание советских 
кадров, создание широкого советского актива, как опоры Советов во 
всей их практической деятельности. 

Согласно «Положению о постоянных комиссиях областных, город
ских, районных, поселковых, сельских (кишлачных и аульных) Советов 
депутатов трудящихся Узбекской ССР»2, постоянные комиссии осуще
ствляют контрольные функции по выполнению директив партии и пра
вительства, содействуют проведению решений Советов в жизнь, прове
ряют работу предприятий и организаций, разрабатывают конкретные 
мероприятия по улучшению их деятельности и выносят свои решения, 
воплощающие коллективное мнение депутатов, а в необходимых случа
ях представляют свои предложения на рассмотрение Совета и его 
исполкома. 

Постоянные комиссии местных Советов организуются по важней
шим отраслям хозяйственной и культурной деятельности местными 
Советами депутатов трудящихся. К числу постоянных комиссий отно
сятся: бюджетно-финансовая, сельскохозяйственная, культурно-просве
тительная, народного образования, здравоохранения, по социалистиче
ской законности, дорожного строительства, благоустройства, местной 
промышленности, по торговле и др. 

В Узбекистане в составе местных Советов X созыва было образо
вано 8766 постоянных комиссий, в том числе 918—бюджетных, 887— 
по сельскому хозяйству, 979—по здравоохранению, 949—по народному 
образованию, 695—по культурно-просветительной работе, 830—по до-

1 В. И. Л е н и н. ПСС, т. 33, стр. 48. 
2 Положение о постоянных комиссиях областных, городских, районных, посел

ковых, сельских (кишлачных и аульных) Советов депутатов трудящихся Узбекской 
ССР утверждено Президиумом Верховного Совета УзССР 2 октября 1950 г. 
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рожному строительству и благоустройству, 796—по торговле и общест
венному питанию, .194—по промышленности и транспорту, 317—по ком
мунальному хозяйству, 587—по социалистической законности и охране 
общественного порядка, а также 536 комиссий по другим вопросам. 
В этих комиссиях работали около 64 тыс. депутатов и тысячи акти
вистов. 

Расширение прав местных Советов в области хозяйственного и 
культурного строительства закономерно повлекло за собой увеличе
ние круга вопросов, решаемых постоянными комиссиями. Они конт
ролируют исполнение законов, планов строительства промышленных 
предприятий и жилищ, изучают состояние торговли и общественного 
питания, занимаются многими другими вопросами местной жизни. 

По своему правовому положению постоянная комиссия местного 
Совета не является органом государственной власти или государствен
ного управления. Она не заменяет Советы депутатов трудящихся или их 
исполнительные комитеты, не пользуется самостоятельно какими-либо 
административными правами. 

Во всей своей деятельности постоянные комиссии подчинены Советам, 
их образовавшим. Решения и распоряжения Советов обязательны для 
постоянных комиссий. Их основными задачами являются: 

содействие проведению в жизнь решений Советов и вышестоящих 
органов власти, направленных на успешное выполнение планов хозяй
ственного и культурного строительства, обеспечение охраны обществен
ного порядка и государственной безопасности, соблюдение советских 
законов и охрану прав граждан; 

организация контроля и проверки исполнения всеми учреждениями, 
организациями, предприятиями и гражданами решений Советов и их 
исполнительных комитетов; 

проверка работы отделов исполнительных комитетов, а также ор
ганизаций, учреждений и предприятий, расположенных на территории 
деятельности данного Совета без вмешательства в их оперативную 
деятельность; 

дача заключений и разработка предложений по вопросам, вноси
мым на рассмотрение Советов и исполнительных комитетов; 

постановка перед Советами и их исполнительными комитетами но
вых вопросов, вытекающих из общественно-политической жизни, мате
риально-бытовых и культурных запросов населения и т. д. 

Таким образом, на постоянные комиссии местных Советов возло
жены важные задачи, связанные с практической деятельностью Сове
тов. В соответствии с действующим Положением, они имеют право: 

а) требовать в установленном порядке представления необходимых 
им для работы данных, материалов, планов как от соответствующих от
делов исполкомов, так и от руководителей организаций и учреждений, 
расположенных на территории данного Совета; 

б) требовать от руководителей учреждений, организаций и пред
приятий, а также отдельных граждан объяснений о причинах невыпол
нения решений соответствующих Советов депутатов трудящихся; 

в) вносить на обсуждение Совета или его исполнительного комите
та вопросы, связанные с выполнением наказов избирателей, с результа
тами проведенных ими обследований и т. д.; 

г) вносить на обсуждение Совета или его исполнительного коми
тета конкретные предложения по различным вопросам хозяйственного 
или социально-культурного строительства. 

Этими правами постоянные комиссии пользуются в рекоменда
тельном порядке, ибо их предложения вступают в силу и проводятся 
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в жизнь после рассмотрения и одобрения соответствующими Совета
ми или по поручению Совета — его исполнительным комитетом. 

Анализ практической деятельности постоянных комиссий местных 
Советов Узбекистана (X созыва) показывает, что они значительно ак
тивизировали свою работу. В 1966 г. ими было подготовлено и внесе
но на рассмотрение сессий местных Советов 6646, а на обсуждение 
исполнительных комитетов — 12 400 вопросов3. 

Так, постоянная комиссия по сельскому хозяйству Кировского рай
онного Совета Сырдарьинской области совместно с постоянными комис
сиями сельских Советов организовала проверку качества ухода за хлоп
чатником в совхозах. Были вскрыты серьезные недостатки, часть кото
рых устранена уже в ходе самих проверок. Результаты проверки обсуж
дались на сессиях Кировского, Октябрьского, Абайского, Первомайско
го и Махталинского сельских Советов, где с докладами выступали 
председатели постоянных комиссий4. 

Постоянная комиссия по сельскому хозяйству Зааминского рай
совета внесла на обсуждение сессии вопрос «О ходе подготовки к убор
ке зерновых культур в совхозах района». Комиссия выступила на сес
сии с содокладом. Постоянная комиссия того же райсовета по дорожно
му строительству, транспорту и связи, изучив практику автотранспорт
ных перевозок зерна урожая 1965 г., внесла этот вопрос на обсуждение 
райисполкома, который по рекомендации комиссии принял меры по ус
транению имеющихся недочетов. 

Деятельность постоянных комиссий местных Советов показывает, 
что они активно занимаются вопросами хозяйственного и культурного 
строительства, следят за выполнением местного бюджета, строгим со
блюдением советских законов. 

Роль постоянных комиссий местных Советов в наши дни еще более 
возрастает в свете Программы КПСС, решений XXIII съезда партии и 
Постановления ЦК КПСС «Об улучшении работы сельских и поселко
вых Советов депутатов трудящихся»5. Однако расширение прав этих 
комиссий и передача в их ведение некоторых функций отделов и уп
равлений исполкомов до сих пор не решены в законодательном поряд
ке. Положение о постоянных комиссиях местных Советов депутатов тру
дящихся Узбекской ССР, утвержденное в 1950 г., во многом устарело 
и не отвечает требованиям сегодняшнего дня. 

В Программе КПСС подчеркивается необходимость повышения ро
ли постоянных комиссий местных Советов, на решение которых следует 
постепенно передавать все большее число вопросов, находящихся в ве
дении управлений и отделов исполнительных органов6. 

Со времени принятия Программы партии прошло почти 6 лет. Од
нако вопрос о расширении прав постоянных комиссий местных Советов 
еще не получил законодательного разрешения. 

В печати встречаются сообщения о том, что некоторые исполкомы 
передали на решение отдельным постоянным комиссиям ряд вопросов, 
находящихся в компетенции управлений и отделов. Подобную прак
тику, однако, нельзя считать правильной, ибо права постоянных комис
сий могут и должны быть расширены в законодательном порядке выс
шими органами государственной власти союзных и автономных респуб-

3 Правда Востока, 7 марта 1967 г. 
4 Информационный бюллетень Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, 

1965, № 3, стр. 40. 5 Правда, 11 марта 1967 г. 
• Программа Коммунистической партии Советского Союза, М., Госполитиздат, 

1961, стр. 103—104. 
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лик. А исполкомам местных Советов ни Конституцией, ни Положением 
о местных Советах такого права не предоставлено. 

Кроме того, в последние годы на местах стали упразднять штат
ные отделы и управления исполкомов, а вместо них создавать нештат
ные отделы исполкомов. Например, Совет Министров УзССР утвердил 
даже Положение о нештатных отделах исполкомов местных Советов7. 

Образование отделов и управлений исполкомов местных Советов — 
это вопрос конституционный, он входит в компетенцию высших органов 
государственной власти, а исполнительные органы не в праве упразд
нять отделы и управления исполкомов8. 

В соответствии с Программой партии и Постановлением ЦК КПСС 
«Об улучшении работы сельских и поселковых Советов депутатов тру
дящихся» необходимо разработать новое Положение о постоянных ко
миссиях местных Советов и значительно расширить их права в области 
хозяйственного и культурного строительства. В Положении следует 
точно определить место и роль постоянных комиссий в деятельности 
Советов, принципы и формы взаимоотношений их с колхозами, совхо
зами и другими организациями. 

Постоянные комиссии местных Советов должны работать в тесном 
контакте с общественно-самодеятельными организациями, направлять их 
деятельность и оказывать им необходимую помощь. 

Представляется целесообразным указать в Положении, что комис
сии местных Советов являются постоянно действующими органами Со
вета и имеют право осуществлять контроль за своевременным испол
нением решений Советов и вышестоящих органов власти; организовы
вать выполнение планов хозяйственного и культурного строительства; 
проверять работу отделов и управлений исполнительных комитетов, 
предприятий и организаций как по поручению Советов, так и по своей 
инициативе; разрабатывать конкретные мероприятия по улучшению 
работы различных организаций н самостоятельно выносить решения, 
подлежащие обязательному выполнению9, а в необходимых случаях 
представлять свои предложения на рассмотрение Совета или исполкома. 
Постоянные комиссии следует наделить правом рассматривать и давать 
заключения по проекту решений, подлежащих рассмотрению на очеред
ной сессии Совета и на заседании исполкома. 

Соответственно следовало бы расширить права постоянных комис
сий сельских и поселковых Советов в области хозяйственного и куль
турного строительства. Например, необходимо, чтобы на их заседаниях 
рассматривались проекты, производственные планы колхозов, совхозов, 
предприятий местной промышленности, бытового обслуживания насе
ления и др. 

Что же касается конкретных функций постоянных комиссий по от
дельным отраслям работы Совета, то желательно предоставить им 
право самостоятельного решения некоторых вопросов, например о 
распределении средств фонда всеобуча, об очередности приема детей 
в детские сады, ясли, школы-интернаты, освобождении родителей or 
платы за обучение детей в школах-интернатах, о распределении средств 

7 Примерное положение о нештатных (общественных) отделах и об общест
венных советах при штатных отделах управления исполкомов областных, районных 
и городских Советов депутатов трудящихся утверждено Советом Министров УзССР 
17 февраля 1965 г. 8 См. ст. 81 Конституции СССР, ст. 90, 93 и 96 Конституции Узбекской ССР. 9 Решения постоянных комиссий являются коллективной мыслью депутатов и 
полномочного органа, образованного Советом, поэтому они должны иметь обязатель
ную силу. Если принятое решение будет неправильным, то исполком может предста
вить его на рассмотрение Совета для отмены или изменения. 
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•на капитальный ремонт школ и других детских учреждений, о приеме 
.зданий после капитального ремонта, об отстранении от должности руко
водителей детских учреждений и по другим вопросам, связанным с 
улучшением деятельности школьных, дошкольных и внешкольных уч
реждений. 

Постоянные комиссии должны участвовать также в распределении 
кредитов на индивидуальное жилищное строительство и строймате
риалы. 

Желательно также наделить постоянные комиссии правом дачи 
заключений о назначении работников на должности заведующих мед
пунктом, магазином, столовой, буфетом, на должности директора рын
ка, торговой базы, предприятия бытового обслуживания, а также заклю
чений по проектам бюджета местного Совета и народнохозяйственного 
плана. 

Постоянные комиссии должны получить право на вынесение по 
материалам проверок вопросов об отстранении от работы лиц, нару
шающих правила советской торговли (заведующих магазином, ларь
ком, буфетом, директора рынка, предприятия бытового обслуживания), 
а также заведующих детсадов, яслей, медпунктов, библиотек, изб-чита
лен. Необходимо сократить число заседаний постоянных комиссий, ус
тановив для них, вместо ежемесячного, ежеквартальный срок. Это поз
волит им больше заниматься организаторской работой на местах. 

Председатели постоянных комиссий, как правило, должны участ
вовать на заседаниях исполкома Совета, а члены исполнительного ко
митета— на заседаниях постоянных комиссий. Все это даст возмож
ность усилить контакт в работе исполкомов и постоянных комиссий. 

Нет сомнения, что расширение прав постоянных комиссий мест
ных Советов еще более повысит роль и авторитет их и местных Сове
тов в целом, усилит их ответственность в решении практических задач 
ком мунистического строительства. 

К. Комилов 

МАҲАЛЛИИ СОВЕТЛАР ДОИМИИ КОМИССИЯЛАРИНИНГ ҲУҚУҚЛАРИ 
ВА ВАЗИФАЛАРИ ҲАҚИДА 

Мақола Узбекистон ССР область, шаҳар ва бошқа маҳаллий Со-
ветларининг доимий комиссиялари фаолиятига бағишланган. Автор 
Советларнинг ички сайлов органларининг ҳуқуқлари ва вазифаларини 
янада кенгайтиришга қаратилган бир қатор конкрет таклифлар ки-
ритади. 
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УДК 9(И)7 
И. М. ХАШИМОВ, М. М. КУТИНА 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НЕЗАВИСИМОЙ ИНДИИ 

15 августа 1967 г. исполняется двадцать лет с того момента, когда 
Индия — эта бывшая «жемчужина британской короны» — в результате 
долгой и упорной борьбы сбросила с себя двухсотлетние цепи колони
ального рабства и вышла на самостоятельный путь развития. 

Завоевание политической независимости явилось первым шагом к 
достижению подлинной самостоятельности. Особое значение приобрела 
борьба за экономическую независимость, ликвидацию тяжелого колони
ального наследия и перестройку социально-экономической жизни стра
ны. Большую роль в этом сыграли пятилетние планы, направленные 
на подъем национальной промышленности и сельского хозяйства. 

За 1951—1966 гг. в Индии было осуществлено три пятилетних пла
на, а в настоящее время страна приступила к выполнению плана чет
вертой пятилетки (1966—1971 гг.). За 15 лет планового развития наци
ональный доход Индии увеличился с 98,5 млрд. до 166,3 млрд. рупий1. 
Хотя прирост населения за эти годы составил 40%, доход на душу 
населения к концу третьей пятилетки был на 30% выше уровня 1951 г.2 

В четвертом пятилетнем плане предусматривается рост национального 
дохода на 5,5% в год, а дохода на душу населения— на 3%3. Промыш
ленное производство выросло на 146%4, причем индекс промышленного 
производства в 1965/66 г. достиг 184,5% по сравнению с 78,5% в 
1950/51 г.5 

В четвертом пятилетнем плане намечается дальнейший рост про
мышленности, создание новых заводов, прежде всего в отраслях, об
служивающих сельское хозяйство, а также значительное развитие 
металлургической, машиностроительной, химической и нефтяной про
мышленности. 

Производство стали в слитках в 1965/66 г. увеличилось до 6,5 
млн. г против 1,5 млн. т в 1950/51 г., нефти — с 0,2 до 9,4 млн. т, 
электроэнергии — более чем в четыре раза6. 

Одним из важнейших итогов хозяйственного развития Индии явил
ся рост государственного сектора, в создание и укрепление которого 
вложены огромные средства. В первом пятилетнем плане капиталовло
жения в промышленность государственного сектора составляли 550 
млн. рупий, а в третьей пятилетке—15200 млн. рупий7. 

1 The Eastern Economist, Annual Number, 1967, December 30, 1966, p. 1253. 2 Журн. «Индия», 1966, № 1, стр. 17. 3 Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИҚИ), 10 января 1967 г., 
№ 4, стр. 2. 

4 Там же. 5 The Eastern Economist, October 21, 1966, p. 783. 
* Там же. 7 БИКИ, 10 января 1967 г., № 4, стр. 2. 
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«В настоящее время госсектор сосредоточивает в своих руках ко
мандные высоты экономики», — отмечает индийский журнал «Линк»8. 
В госсекторе находятся крупнейшие промышленные объекты, созданные 
за годы независимости. В 1965 г. сдан в эксплуатацию ряд цехов заво
дов тяжелого машиностроения в Ранчи и горношахтного оборудования 
в Дургапуре, завода литья и поковок и завода котлов высокого дав
ления в штате Мадрас. Увеличилось производство стали и проката на 
Бхилайском металлургическом заводе, вступили в строй пятый госу
дарственный станкостроительный завод и нефтеперерабатывающий за
вод в штате Гуджерат, укрепились позиции государственного сектора 
в нефтяной промышленности. 

В предвыборном манифесте партии Национальный Конгресс, опуб
ликованном накануне четвертых всеобщих выборов в Индии, отмечается, 
что «за годы трех пятилеток был заложен фундамент госсектора в 
стране»9. 

По четвертому пятилетнему плану государственные ассигнования 
в экономику страны составят 136 млрд. рупий10. В журнале «Истерн 
икономист» отмечается, что «капиталовложения четвертого пятилет
него плана свидетельствуют об увеличивающейся роли госсектора в эко
номике страны»11. 

За годы независимости заметные сдвиги произошли и в сельском 
хозяйстве. По индийским официальным данным, индекс производства 
в сельском хозяйстве за 1950/51—1964/65 гг. возрос на 65%12. Произ
водство зерна увеличилось с 55 млн. т в 1950/51 г. до 78 млн. т в 
1964/65 г.13 Предполагалось, что производство зерна в 1965/66 г. сос
тавит 90 млн. г14. Однако в связи с небывалой засухой, охватившей 
почти всю страну, урожай основных культур резко снизился, и в 
1965/66 г. производство зерна упало до 72,3 млн. г15. Таким образом, не
смотря на рост сельскохозяйственной продукции в целом, она не в сос
тоянии удовлетворить потребности населения в продовольствии. 

Индия расходует огромные суммы на импорт продовольствия. 
В 1965 г. поставки американских сельскохозяйственных товаров вырази
лись в 7,45 млн. г — на 1,2 млн. т больше, чем в 1964 г.16 В 1964/65 г. 
на импорт продовольствия было израсходовано 2 млрд. рупий, или 
на 1 млрд. рупий больше, чем в 1963/64 г.17 Предполагается, что в чет
вертом пятилетнем плане закупки продовольствия за границей еще 
более возрастут. 

Продовольственный кризис, пагубно влияющий на развитие всей 
экономики Индии, является прежде всего следствием нерешенности в 
стране аграрного вопроса. Хотя за прошедшие 20 лет произошли боль
шие изменения в аграрной структуре Индии (было отменено крупное 
помещичье землевладение типа «заминдари», осуществлены аграрные 
законы о землепользовании и аренде, установлены максимальные раз
меры землевладения), в результате активного сопротивления помещи
ков и других реакционных элементов «аграрные реформы оказались 

• Link, January 26, 1967, No 25, p. 14. 
• The Eastern Economist, December 30, 1966, p. 1319. 10 БИКИ, 10 января 1967 г., стр. 2. 
11 The Eastern Economist, December 30, 1966, p. 1315. и Там же, стр. 1318. 13 Там же. 
14 Индия, 1966, № 3, стр. 2. 
15 Hindu Weekly Review, February 13, 1967, p. 10. 18 Экономическое положение капиталистических и развивающихся стран (Обзор 

1965 и начала 1966 г.), М., Изд-во «Правда>, 1966 сто 145 
" Там же. * 
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недостаточно эффективными», что вынуждена признать индийская 
пресса18. 

Аграрные реформы носили половинчатый, буржуазно-помещичий 
характер и не разрешили аграрного вопроса в стране. Попытки при
способления существующего аграрного строя к потребностям капитали
стического развития привели к ущемлению интересов основной массы 
крестьянства, усилению классовой дифференциации в индийской дерев
не. По-прежнему почти 50% сельского населения не имеют земли или 
обрабатывают участки размером менее одного акра19. 

Многие индийские экономисты все чаще склоняются к мнению, что 
продовольственную проблему в стране можно хотя бы частично разре
шить созданием широкой сети крупных механизированных ферм типа 
фермы Суратгарх (построенной с помощью Советского Союза) на 
97 млн. акров пустующих государственных земель20. В 1963 г. ферма в 
Суратгархе дала государству 5 тыс. т зерна и не только оправдала 
все затраченные капиталовложения, но и принесла доход в 1 млн. 
260 тыс. рупий21. 

Индийское правительство уделяет большое внимание развитию 
сельского хозяйства в четвертой пятилетке, целью которой объявлено 
«достижение экономической самообеспеченности»22. Предполагается, что 
средний рост сельскохозяйственного производства составит 5,59% в 
год, а производство зерна —120 млн. т23. Особое внимание уделяется 
проведению иригационных работ, электрификации деревень и борьбе 
с наводнениями. 

Осуществление намеченных планов требует огромных капитало
вложений. Отсутствие валютных накоплений, недостаток финансовых 
средств, растущие потребности национальной экономики ведут к тому, 
что правительство Индии вынуждено обращаться за помощью к ино
странным державам. 

Однако иностранные империалисты, оказывая «помощь» Индии, 
пытаются любым путем удержать ее в системе мирового капиталисти
ческого хозяйства, укрепить свое финансовое и экономическое влия
ние и использовать его для политического нажима на Индию. 

В последние годы в Индии наблюдается значительное усиление 
позиций иностранного капитала, преимущественно английского и аме
риканского. В 1960—1965 гг. подписано около двух тысяч соглашений 
о сотрудничестве, в основном с английскими, американскими и запад
ногерманскими фирмами24. Это сделано под нажимом 75 монополи
стических групп Индии, которые контролируют ныне половину всех 
капиталов в стране25. «Эти монополии, — заявил Генеральный секре
тарь Всеиндийской Коммунистической партии Ш. А. Данге, — высту
пают за принятие условий американских империалистов, которые вы
искивают планы закабаления Индии»26. 

В борьбе за полную экономическую независимость народы Индии 
опираются на растущую материально-техническую помощь СССР и 
других стран социализма, которая коренным образом отличается от 

18 The Eastern Economist, December 30, 1966, p. 1320. 
" Новое время, 1964, № 1, стр. 19. 20 New Age, August 16, 1964. 21 Там же. 22 Индия, 1966, № 3, стр. 2. 28 Hindu Weekly Review, September 5, 1966. 24 New Age, April 10, 1966. 28 New Age, April 17, 1966. 28 Там же. 
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«помощи» империалистических государств. Верные своему интерна
циональному долгу СССР и другие страны социализма бескорыстно 
помогают народам Индии в развитии национальной экономики. 

В настоящее время СССР оказывает техническое содействие гос
сектору Индии в строительстве более 50 промышленных и других 
объектов, многие из которых уже вступили в строй. Предполагается, 
что помощь СССР за годы четвертой пятилетки составит 900 млн. руб.27 

С каждым годом растет товарооборот между Индией и СССР. Совет
ские специалисты помогают готовить новые кадры индийских специа: 

листов. 
Свой вклад в претворение планов экономического развития Индии 

вместе со всеми народами СССР вносит и узбекский народ. Почти все 
крупнейшие заводы Узбекистана экспортируют свою продукцию в Ин
дию. В настоящее время УзССР поставляет в эту дружественную 
страну 35 видов промышленных изделий, которые получили высокую 
оценку у индийских специалистов. 

Отношения Индии и СССР являют наглядный пример взаимо
выгодного сотрудничества, которое расширяется из года в год. X. Д. 
Малавия, редактор журнала «Соушаляст конгрессмен», писал: «Вели
кое значение советской экономической помощи заключается в том, что 
она помогла создать производительные силы, которые составляют 
сердцевину наиболее перспективных секторов индийской экономики..., 
способствовала развитию наиболее прогрессивных отраслей промыш
ленности Индии... в государственном секторе страны»28. 

Развитие экономики способствует росту культуры, науки, просве
щения, здравоохранения. За прошедшие 20 лет в Индии создана сеть 
лечебных пунктов по обслуживанию городского и сельского населения. 
Если в начале первого пятилетнего плана в стране было 8600 боль
ниц и амбулаторий, а число больничных коек составляло 113 тыс., то 
к 1965/66 гг. больниц стало 14 600, больничных коек — 240 100, а чис
ленность врачей возросла на 50%29. Средняя продолжительность жиз
ни за 1961—1966 гг. повысилась с 35 до 50 лет30. 

Пятилетние планы сделали многое для перестройки народного об
разования. Контингент учащихся в учебных заведениях возрос с 24 
млн. в 1951 г. до 68 млн. в 1966 г.31, а количество студентов — с 
300 тыс. до 1,1 млн.32 В дальнейшем намечается принять закон о бес
платном обязательном образовании для всех детей в возрасте до 
14 лет33. 

За годы независимости значительно расширилась сеть научных 
учреждений и институтов. Сейчас научные работы ведут 27 нацио
нальных лабораторий и исследовательских отделений, 35 университе
тов, почти 90 научно-исследовательских институтов и центров, 40 ис
следовательских лабораторий и станций, более чем 60 научных ассо
циаций и обществ. Капиталовложения в научные исследования с 
1947 г. возросли а 50 раз34. 

Из года в год крепнут научные связи между индийскими и со
ветскими учеными. Свой вклад в их развитие вносят и узбекские уче
ные. Только за последние годы в Индии в составе советских научных 

27 The Eastern Economist, December 16, 1966, p. 1147. 
28 Известия, 18 апреля 1967 г. 28 The Eastern Economist, December 30, 1966, p. 1318. 30 Индия, 1966, № 1, стр. 17. 
81 The Eastern Economist, December 30,1966, p. 1318. 
82 Там же, стр. 1317. 88 Индия, 1966, № 3, стр. 3. 84 Hindu Weekly Review, January 23,1967, p. 10. 
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делегаций побывали академики АН УзССР Т.З. Захидов, Т. Н. Кары-
Ниязов, А. С. Садыков, директор Института востоковедения АН УзССР 
канд. ист. наук С. А. Азимджанова и другие. В свою очередь, многие 
индийские ученые приезжают в СССР, в том числе в Узбекистан, 
для ознакомления с работой научных учреждений. 

В независимой Индии выросла целая плеяда замечательных ху
дожников, скульпторов, писателей, поэтов, музыкантов, танцоров. 
Страна занимает второе место в мире по производству кинофильмов, 
лучшие из которых хорошо известны советскому зрителю. 

Тесные творческие связи установились между индийскими и уз
бекскими деятелями искусства. В 1966 г. с большим успехом в Индии 
выступал узбекский ансамбль «Бахор». Танцы узбекских девушек ин
дийская пресса назвала «восхитительными, очаровательными»35. 

Большой вклад в укрепление культурных контактов между на
шими странами вносит Общество советско-индийских культурных свя
зей, в том числе его Узбекское отделение. 

За годы независимости произошли значительные изменения и во 
внутриполитической жизни страны. Был введен закон о новом адми-
нистраткзном делении, который явился результатом многолетней 
•борьбы индийского народа за уничтожение феодальных пережитков в 
етраке. Большое значение имеет борьба за ликвидацию кастовой сис
темы. 

За прошедшие 20 лет выросло классовое самосознание трудя
щихся масс Индии, которые принимают все более активное участие в 
политической жизни страны. Об этом свидетельствуют итоги четвер
тых всеобщих выборов, состоявшихся в феврале 1967 г., успехи Ком
мунистической партии Индии, значительно увеличившей число своих 
мест (в парламенте республики и в выборных органах ряда штатов. 

В настоящее время две тенденции наиболее ярко характеризуют 
внутриполитическую жизнь Индии. Одна из них — значительный рост 
левых сил, которые настойчиво добиваются проведения прогрессив
ных преобразований. Другая — активизация реакционных сил, пыта
ющихся свернуть страну с пути независимости, поставить ее в зави
симость от империалистических держав. Монополии и реакционеры 
ведут яростные атаки против укрепления государственного сектора в 
экономике, против всяких ограничений частного и иностранного капи
тала. 

Напряженная борьба идет и по вопросам внешней политики. Про
грессивные силы страны требуют последовательного проведения миро
любивой внешней политики, основанной на принципах мирного сосу
ществования и неприсоединения к военно-политическим блокам. Как 
подчеркивал Дж. Неру, «политика позитивного нейтрализма гаранти
рует нам свободу действий, независимость, суверенитет»36. 

Военное столкновение Индии с Пакистаном в 1965 г., спровоци
рованное империалистическими державами, осложнило и без того на
пряженную обстановку в Азии, нанесло ущерб развивающейся эко
номике обеих стран. Советское правительство, руководствуясь инте
ресами мира, взяло на себя инициативу оказания добрых услуг в 
мирном урегулировании индо-пакистанского конфликта. Индийская 
пресса отмечала, что «советский премьер-министр А. Косыгин сделал 
все возможное для устранения разногласий между двумя странами»37. 
Встреча глав правительств в столице Узбекистана закончилась под-

* Link, January 8, 1967. No 22, p. 38. 30 Новое время, 1964, № 23, стр. 16—17. 
» Link, January 8, 1967, No 22 p. 8. 
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писанием Ташкентской декларации 10 января 1966 г., сущность кото
рой состоит в том, что обе стороны решили отказаться от применения 
силы н избрать путь мирных переговоров. «Ташкентская деклара
ция...— это победа мира и здравого смысла, — писал журнал «Ин
дия»,— победа дружбы и добрососедских отношений... Это пример то
го, как две соседние азиатские страны могут мирным путем решить 
свои проблемы с помощью добрых услуг великой соседней державы, 
которая не стремится извлечь выгоду из противоречий своих соседей»38. 

Ташкентская встреча положила конец военному конфликту меж
ду двумя крупнейшими странами Азии, которым так нужен мир для 
подъема своей экономики, решения сложных социальных проблем. 

Индийский народ полон решимости продолжать борьбу за луч
шее будущее, за новую Индию. И в этом большую роль играют дру
жественные отношения Индии с СССР, которые крепнут из года в 
год зо имя общих интересов народов, во имя мира на земле. 

38 Индия, 1966, № I, стр 6. 

И. М. Ҳошимов, М. М. Кутина 
МУСТАҚИЛ ҲИНДИСТОННИНГ ИИГИРМА ЙИЛЛИГИ 

Мақола 1967 йилнинг августида Ҳиндистон мустақилликка эриш-
ган кунининг 20 йиллигига бағишланади. Авторлар бу давр мобаа-
нида ҳинд халқи қўлга киритган муваффақиятларни характерлайднлар 
ва Ҳинднстон Республикасининг Совет Иттифоқи, шунингдек Узбе-
кистон билан мустаҳкамланиб бораётган дўстлик алоқаларини алоҳида 
таъкидлаб кўрсатадилар. 
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УДК 9(И)7 
С ТАНСЫКБАЕВА 

РАЗВИТИЕ ПАКИСТАНА ПО ПУТИ НЕЗАВИСИМОСТИ 

В августе 1967 г. пакистанский народ в двадцатый раз будет от
мечать свой национальный праздник—день независимости. 

После ухода английских колонизаторов и образования самостоя
тельного Пакистанского государства важнейшей задачей стало стро
ительство национальной экономики. Необходимо было произвести лом
ку колониальной структуры хозяйства, преодолеть тяжелое наследие 
прошлого, обеспечить подъем экономики и культуры. 

Ведущей отраслью народного хозяйства Пакистана является 
сельское хозяйство, обеспечивающее 50% национального дохода; оно 
дает около 95% общей суммы поступлений иностранной валюты; в 
нем занято 75% самодеятельного населения страны1. 

Основной социально-экономической проблемой для Пакистана, 
как и других развивающихся стран, является решение аграрно-кре-
стьянского вопроса. 

Аграрное законодательство 1950 и 1959 гг., наряду с другими ме
роприятиями, должно было способствовать постепенной замене полу
феодальных отношений в сельском хозяйстве капиталистическими. 

Несмотря на ограниченный характер принятого в Восточном Паки
стане в 1950 г. «Закона об аренде и приобретении земли государст
вом», он привел к ликвидации крупного помещичьего землевладения 
типа «замнндари» и огромной прослойки «посредников» — рентополу-
чателей. Значительное число наследственных арендаторов стали собст
венниками своих участков. 

Что касается Западного Пакистана, то осуществление законов об 
аграрных реформах 1950—1952 гг. было сорвано крупными помещи
ками. И лишь в 1959 г. правительству Айюб Хана удалось провест.ч 
аграрную реформу, по которой впервые в Западном Пакистане были 
ограничены размеры помещичьего землевладения. Аграрная реформа 
1959 г. ликвидировала ненавистную для крестьян систему привилеги
рованного помещичьего землевладения — «джагирдари»2. 

В результате реформы 1959 г. 150 тыс. семей арендаторов после 
уплаты выкупа стали владельцами участков, которые они обрабаты
вали3. Укрепилось положение средних помещиков и зажиточной вер
хушки крестьянства. Ускорилось развитие капитализма в земледелии. 

1 Pakistan 1964—65. Economic survey. Karachi, 1965, p. 7. 2 Подробнее об аграрной реформе 1959 г. см. нашу статью в сб. «Социально-эко
номические последствия аграрных реформ в развивающихся странах», М., 1966. 3 Land reforms in West Pakistan. World land reform conference. Rome, Italy. 
20 June — 2 July 1966. United Nations food and agriculture Organization, Rome, 
1966, p. 23. 



30 С. Тонсыкбоева 

* Подробнее см.: The first five year plan 1953—1960, Karachi, 1958; The Second 
five year plan 1960—1965, Karachi, I960; Outline of the third five year plan 1965—1970, 
Karachi, 1965. 
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Тайме», только за десять лет (1951 — 1961) Пакистан потерял на эк
спорте, главным образом джута и хлопка, 2750 млн. рупий и в то же 
время переплатил империалистическим державам за импортируемые 
товары 3870 млн. рупий5. 

В последние годы произошли положительные изменения в струк
туре пакистанского экспорта и импорта. В 1964/65 г. промышленные 
товары составили уже 32% вывоза Пакистана. Страна ввозит все 
меньше потребительских товаров, увеличивая импорт оборудования и 
сырья. При этом торговый баланс Пакистана с империалистическими 
державами остается пассивным, а в товарообмене с социалистичес
кими странами он носит активный характер. Только за второе полу
годие 1964/65 г. в результате торговли с империалистическими держа
вами Пакистан понес убыток в 800 млн. рупий, а от торговли с соци
алистическими странами он получил 200 млн. рупий прибыли6. 

Растущая заинтересованность Пакистана в развитии добрососед
ских отношений с Советским Союзом и другими социалистическими 
странами выразилась в заключении с ними взаимовыгодных экономи
ческих и культурных соглашений. 

Касаясь советско-пакистанского сотрудничества, первый замести
тель председателя Совета Министров СССР К. Т. Мазуров подчерк
нул, что «в своих отношениях с Пакистаном, так же как и с другими 
странами, Советский Союз всегда исходил и исходит из признания не
обходимости развития дружественных отношений и взаимовыгодного 
сотрудничества, несмотря иа различия в общественных системах и иде
ологии»7. Советский Союз оказывает Пакистану экономическую и тех
ническую помощь. Так, 4 марта 1961 г. в Карачи было подписано со-
зетско-пакистанское соглашение о сотрудничестве в поисках и развед
ке нефти. По этому соглашению СССР предоставил Пакистану кредит 
в 30 млн. долл. сроком на 12 лет, направил туда своих специалистов и 
обязался помочь в подготовке в пятилетний срок пакистанских кадров 
для проведения последующих изысканий. 

Ряд торговых договоров, заключенных в последние годы между 
обоими государствами, а также установление регулярного воздушного 
сообщения между СССР и Пакистаном еще более укрепили взаимные 
экономические связи. 

По торговому соглашению 1966 г., Пакистан поставляет в СССР 
джутовые изделия, хлопок, кожсырье и другие товары и получает в 
обмен машины, цемент, медицинскую аппаратуру и др. Объем товаро
оборота между обоими государствами увеличился более чем в 3 раза. 

Советский Союз оказывает Пакистану экономическую помощь в 
создании промышленных предприятий, освоении новых земель. Он 
предоставил долгосрочные кредиты для приобретения сельскохозяй
ственных машин и различного оборудования. 

В апреле 1967 г. подписан контракт о строительстве в Западном 
Пакистане с помощью Советского Союза завода тяжелого электро
машиностроения. Будущий завод почти полностью удовлетворит по
требности Пакистана в трансформаторах, генераторах, мощных элек
тромоторах. 

Расширяются и укрепляются связи в области науки и культуры. 
На русский, узбекский и другие языки народов СССР переведены про
изведения многих прогрессивных писателей Пакистана. В 1965 г. вы
шел в свет большой урду-русский словарь. Растут взаимные контак-

8 The Pakistan Times, 18 July, 1965. 
• The Pakistan Times, 18 July, 1965. 1 Известия, 28 мая 1966 г. 
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ты между деятелями науки, культуры и искусства. Укреплению со
трудничества между обоими государствами способствует создание па-
кистано-советского и советско-пакистанского культурных обществ. 

Важной вехой в советско-пакистанских взаимоотношениях явился 
визит в апреле 1965 г. президента Пакистана Мухаммеда Айюб Хана 
в Советский Союз. В совместном коммюнике было подчеркнуто един
ство взглядов по вопросам всеобщего мира и разоружения, поддерж
ки народов, борющихся за свое освобождение и независимость, содей
ствия экономическому развитию молодых государств для укрепления их 
политической независимости. С особым удовлетворением было отме
чено улучшение отношений между СССР и Пакистаном8. 

Вместе с другими братскими республиками Советского Союза в 
укрепление дружбы и добрососедских отношений СССР и Пакистана 
вносит свой вклад Узбекская ССР. Между Пакистаном и Узбекиста
ном существуют традиционные экономические и культурные связи. Па
кистан приобретает в нашей республике 15 видов промышленных из
делий— хлопковые сеялки, электрические мостовые краны, текстиль
ное оборудование, тракторы и т. д. 

Сотрудничество в области культуры и науки развивается в фор
ме обмена различными делегациями, популяризации достижений обеих 
стран на страницах печати, перевода и издания произведений класси
ческой и современной литературы. Развивается и крепнет дружба 
между городами-побратимами — Ташкентом и Карачи. Укреплению 
дружественных связей между узбекским и пакистанским народами 
способствует деятельность Узбекского отделения Советско-пакистан
ского общества. 

Важным вкладом в сохранение мира на Индостанском полуостро
ве и развитие пакистано-советских отношений явилась благородная 
инициатива Правительства СССР, предложившего свои добрые услу
ги по урегулированию индо-пакистанского конфликта. Историческая 
декларация, подписанная в столице Советского Узбекистана — Таш
кенте, открыла перед Индией и Пакистаном дорогу к мирному урегу
лированию спорных вопросов. 

Советские люди, отмечая 20-летие независимого Пакистана, же
лают пакистанскому народу дальнейших успехов в борьбе за упро
чение экономической и политической независимости, подъем экономики 
и культуры, за мир, демократию и социальный поогоесс. 

* Правда, 11 апреля 1S65 г. 

С. Тансиқбоева 
ПОКИСТОННИНГ МУСТАҚИЛЛИК ЙЎЛИДАН РИВОЖЛАНИШИ 

Мақолада Покистон халқининг мамлакат мустақилликка эришга-
нидан сўнг ўтган 20 йил ичида қўлга киритган ютуқлари ҳақида, унинг 
ривожланиши йўлида дуч келган қийинчиликлар тўғрисида ва Совет 
Иттифоқининг Покистонга кўрсатаётган иқтисодий ёрдами ҳамда мада-
ний алоқалари ҳақида фикр юритилади. 



Л* 8 ОБШЕСТВЕННМЕ НАУҚИ В 1967 г„ 

УДК 001И 

О. УСМОНОВ 

АФҒОН ОЛИМЛАРИ НАВОИЙ ҲАҚИДА 
Абу Абдулло Рудакий, Жалолиддин Румий, Муслиҳиддин Саъдий, 

Ҳофиз Шерозий, Умар Хайём, Хўжа Абдулло Ансорий, Абдураҳмон 
Жомий, Мирза Абдуқодир Бедил, Муҳаммад Фузулий каби Шарқнинг 
буюк фарзандлари бадиий хазиналаридан ўзбеклар, тожиклар, қозоқ-
лар, озарбайжонлар, қирғизлар, татарлар ва бошқа совет халқлари 
қандай баҳраманд бўлиб келган бўлсалар, эронликлар, покистонликлар, 
туркияликлар, ҳиндистонликлар билан бир қаторда жанубдаги яқин 
қўшнимиз ва дўстимиз афғон халқи ҳам кўп замонлардан бери баҳра-
манд бўлиб келаётир. 

Халқларимиз ўртасидаги ана шундай муштарак гений, буюк до-
нишманд, мутафаккир адиблардан бири—Алишер Навоийдир. 

Маълумки, жонажон ўлкамиз — Узбекистонда А. Навоий туғилган 
куннинг 525 йиллик юбилейига муносиб тайёргарлик олиб борилмоқда. 
Биз ҳам дўстимиз афғон халқига иқтисодий ва техника ёрдами кўрса-
таётган совет кишилари билан бир қаторда Кобилда ишлаб туриб, 
радио, газета ва журналлар орқали ҳар куни мана шу катта тайёргар-
ликнинг шоҳиди бўлмоқдамиз. 

Шу нарсани ҳам эслатиб ўтайки, ўтган 1966 йилнинг охирида Уз-
бекистон ССР нинг атоқли шарқшунос олимларидан 4 киши: Иброҳим 
Мўминов, Қори Ниёзий, Воҳид Зоҳидов ва Ҳамид Сулаймонлар Афғо-
нистонга келиб, бу ерда Афғонистон илмий жамоатчилигига Алишер 
Навоий юбилейи бўйича кўрилаётган тайёргарликлар ҳақида гапириб 
бердилар. Сўнгра улар Ҳиротга сафар қилиб, улуғ бобомиз Алишер 
Навоийнинг муборак қабрини зиёрат қилиб, унга гулчамбар қўйдилар. 

А. Навоий туғилган куннинг 525 йиллик юбилейи муносабати би-
лан мен бу ердаги дўстларимиз — афғонистонлик олимлар юбилейга 
қандай тайёргарлик кўраётганлигимиз тўғрисида Сиз азиз ватандош-
ларга хабар бериш ниятида ушбу сатрларни ёздим. 

* * 
* 

Яқинда Қобилнинг Қалъаи Фатхуллахон районида жойлашган 
«Афғонистон тарих жамияти»да бўлдим. У ерда афғонистонлик та-
рихчилар жамияти президенти, йирик афғон адабиётшунос олими ва 
тарихчиси Абдулҳай Ҳабибий билан учрашиб суҳбатлашдим. Афғон 
классик адабиёти, жумладан Хушҳолхон Хатак ҳаёти ва ижодига оид 
баъзи бир масалаларни ҳал қилиб олгач, суҳбат охирида гап яқинда 
Тошкентда ўтказиладиган Алишер Навоий юбилейи тўғрисида кетди. 

Шу муносабат билан мен профессор Ҳабибийга кўп вақтлардан 
бери ўзимни қизиқтириб келган савол билан мурожаат этдим. Бу — 
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Навоий пушту классак адабиётига таъсир кўрсатгаи, десак бўладими, 
деган савол эди. 

— Бу борада мен ҳам кўп ўйлаганман, — деди Ҳабибий. — Ҳали 
ҳеч ким бу тўғрида бирор нарса демаган. Бизнинг олнмларимиз ҳам, 
сизнинг олимларингиз ҳам бу ҳақда ҳали илмий иш олиб бормаганлар. 
Ваҳолонки, маданият ва адабиётларимиз тарихида бу жуда муҳим ма-
саладир. 

Фикримча, денди профессор Ҳабибий сўзини давом эттириб, Али-
шер Навоий бевосита бўлмаса-да, билвосита пушту классик адабиётв 
тараққиёти учун маълум даражада таъсир кўрсатган. Маълумки, На-
воий ўз даврида жуда буюк сиймо бўлиб ўтган. Унинг генийсидан, та-
лантидан ва буюк гуманистик, умумбашарий ғояларидан баҳраманд 
бўлмаган халқ Яқин ва Урта Шарқда топилмаса керак. Менимча. 
Навоий пушту классик адибларига Мавлоно Жомий орқали таъсир 
кўрсатган. 

Ҳаммамизга маълумки, дейди яна Абдулҳай Ҳабибий, Амир Али-
гаер Навоий ўз замонасида Хуросон пойтахти Ҳиротда Ҳусайн Бойкаро 
саройида буюк амир бўлган. У давлат ишлари билан ниҳоятда банд 
бўлишига қарамасдан, ўзининг устози, маслакдоши ва содиқ дўсти 
Абдураҳмон Жомий билан доим учрашиб, у билан маслаҳатлашнб 
турган. Улар бир-бирлари билан ёзаётган асарлари БЭ бўлажак дос-
тонлари тўғрисида фикр алмашиб турганлар. Демак, уларнинг дунё-
қарашлари ўзаро жуда яқин бўлган. Мавлоно Жомий эса ўз навбатида 
сўнгги асарда кўпгина пуштузабон адиблар, шоирлар ва файласуфлар-
га устозлик ҳам қилган. Ҳатто Жомийнинг бирталай асарлари, жум-
ладан «Юсуф ва Зулайҳо» достони пуштулар ўлкасида мадрасаларда 
ўқитиладиган дарслик вазифасини ўтаб келган. Раҳмон бобо, Хушҳол-
хон Хатак, Абдул Ҳамкд, Абдул Қодирхон Хатак, Алихон Хатак, Аш-
рафхон Ҳижрий сингари етук пуштузабон шоирлар ва ёзувчилар Хўжа 
Абдулло Ансорий, Жалолиддин Румий (Балҳий), Камол Хўжандкйлар 
билан бир қаторда Мавлоно Жомийни ҳам ўзларига устод деб била-
дилар. 

Шундай қилиб, дейди Абдулҳай Ҳабибий юқорида айтганларига 
якун ясаб, Амир Алишер Навоий бевосита бўлмаса ҳам билвосита 
(яъни, Жомий орқали) ўша даврда гуркираб ўсаётган пушту классик 
адабиётига, унинг сўнгги йиллардаги тараққиёти учун маълум дара-
жада таъсир кўрсатган, деб тўла ишонч билан айта оламиз. 

* * 
* 

Шу кунларда Афғонистонда Алишер Навоиининг туғилганига 
525 йил тўлиши муносабати билан Афғонистон тарнх анжумани томо-
нидан бир илмий тўплам тайёрланмоқда. Бу китоб «Ба муносабати 
525 соли валодати Амир Низомиддин Алишер Навоий Фоний» («Амир 
Низомиддин Алишер Навоий Фонийнинг туғилганига 525 йил тўлиши 
муносабати билан») деб аталади. Қитобни Афғонистон Ахборот ва Ма-
даният министри Муҳаммад Усмон Сидқий жанобларининг топшириғи 
ва кўрсатмаси билан Афғонистон тарих анжуманининг ёш илмий ходи-
ми Муҳаммад Ёқуб Воҳидий тўплаб нашрга тайёрлади. 

Мен яқинда Воҳидий билан учрашиб, ўша тўплам тўғрисида ундан 
қуйидагича маълумотларни олдим. 

Тўплам 170 саҳифа (85 варақ)дан иборат бўлиб, асосан икки қисм-
га бўлинади. 

Биринчи қисмда афғонистонлик олимларнинг илмий мақолалари 



Афганские ученьк об.А. Навси 35-

бор. Уша мақолаларнинг биринчиси «Вазири маъруфи Афғонистон» 
(«Афғонистоннинг машҳур вазири») деб аталади. Бу мақолани Афғо-
нистоннинг кекса маданият ва илм арбобларидан бири Сарвар Гўё 
Эътимодий Лоҳўр (Покистон)да нашр этилаётган «Ориентал каллеж 
мегезин» журналидан олиб, урду тилидан форс (дари) тилига таржима 
қилган (Урду тилидаги мақоланинг автори покистонлик олим Саид 
Муҳаммад Абдуллодир). 

Иккинчи мақола «Навоий ва осори имроние у» («Навоий ва унинг 
раҳбарлигида қурилган иморатлар») деб аталиб, Афғонистоннинг атоқ-
ли тарихчиси Фикрий Салжуқий қаламига мансубдир. 

Учинчи мақолани Афғонистоннинг машҳур тарихчиси ва адабиёт-
шунос олими Абдулҳай Ҳабибий ёзган. Ҳабибийнинг мақоласи пушту 
тилида ёзилган бўлиб, «Навоий ав дъ Хуросон култур» («Навоий ва 
Хуросон маданияти») деб аталади. Кези келганда шу нарсани ҳам 
эслатиб ўтайликки, Абдулҳай Ҳабибий пушту ва дари (форс) мада-
нияти, адабиёти ҳамда тарихи борасида пушту ва дари тилларида 
ёзилган йигирмага яқин йирик монографиялар муаллифидир. Хуросон 
маданияти, жумладан Хўжа Абдулло Ансорий, Мавлоно Абдураҳмон 
Жомий, Алишер Навоийлар тўғрисида, суфизм ҳақида ўнга яқин йирик 
илмий асарлар мана шу тиниб-тиичимас олим Абдулҳай Ҳабибий қала-
мига тааллуқлидир. 

«Таълифоти Амир Алишер Навоий» («Амир Алишер Навоийнинг 
асарлари») деб аталмиш мақолани юқорида номи зикр этилган ёш та-
лантли олим Муҳаммад Еқуб Воҳидий ёзган. 

Воҳидийнинг мақоласида Алишер Навоийнинг ўттизта туркий тил-
даги, учта форс тилидаги ва олтита номаълум асарлари тўғриснда сўз 
юритилади. Бу мақола шу томони билан диққатимизни ўзига алоҳида 
жалб қиладики, унда Навоий қаламига мансублиги ҳали маълум бўл-
маган 6 асар ҳақида баҳс юритилади. 

Улуғ бобомиз Алишер Навоийнинг туғилганига 525 нил тўлиши — 
маданиятимиз ва адабиётимизнинг улкан тўйи арафасида Узбекистон-
даги навоийшунос муҳтарам олимларимиз орасида қизиқиш туғдирар, 
деган мақсадда ўша асарларнинг ҳар биттаси ҳақида қисқа бўлса ҳам, 
алоҳида-алоҳида тўхталиб ўтишни лозим кўрдик. 

Бу асарларнинг бири «Юсуф ва Зулайҳо»дир. Француз олими 
Блуши фикрича, «Юсуф ва Зулайҳо» Алишер Навоий асаридир. Во-
ҳидий эса бу асар Навоийники эмас, дейди. Франция ва Туркия (Ис-
тамбул) кутубхоналарида сақланаётган нусхаларга қараганда, бу асар 
Ҳомидий Балхий (XV аср) қаламига мансубдир, Тошкентда сақланаёт-
ган нусхаларга кўра бу асар Дурбек Балхий (XIV аср) қаламига те-
гишлидир. 

2. Маҳзан-ул асрор. Француз олими Блен бу асарни Навоий асари 
деб атайди. Воҳидий фикрича, бу асар XIV асрда яшаб ижод этган 
Ҳайдар Хоразмийникидир. 

3. Сабъат-у абҳур («Етти денгиз»). Огоҳ Сиррий Левенд исмли 
турк олимининг фикрича, бу асар Алишер Навоийга тегишлидир. Аҳ-
мад Оташ деган бошқа бир турк олими ўз ватандоши Огоҳ Сиррий Ле-
венднинг фикрини ҳали заиф ва ишониш қийин деб ҳисоблайди. Воҳи-
дий бу тўғрида иккала турк олимининг фикрларидан қайси бири ҳақи-
қатга яқин эканлигини айта олмайди. Воҳидий бу масала тўғрисида 
чуқур ўйлаб, бош қотириш лозимлигини билдирди. 

4. Назми ақоид («Ақидалар назми»). Баъзи манбаларда бу асар-
нинг ҳам Навоий қаламига мансублиги таъкидланади. Воҳидий фикрича 
эса, бу асар охирида аниқ қилиб, «бу асар «Машҳур» тахаллусли шоирга 
мансуб» деб ёзиб қўйилгандир. 
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5. Қиссаи шайх Санъон («Шайх Санъон қиссаси»). Баъзи бир олим-
ларнинг фикрларига қараганда бу асар Алишер Навоийнинг машҳур 
«Лнсон-ут тайр» идан бир парчадир, бошқа бир гуруҳ олимлар айтиш-
ларича, «Қиссаи шайх Санъон» Алишер Навоийнинг алоҳида мустақил 
асаридир. Воҳидий айтадики, Афғонистон олимлари ҳали бу назариялар-
нинг қайси бири тўғри эканлиги ҳақида маълум бир фикрга келганла-
рича йўқ. 

6. Муншаоти форсий («Форс тилида ёзилган мактублар»). Воҳидий 
•фикридан маълум бўлдики, афғонистонлик олимлар ҳали шу пайтгача 
Алишер Навоийнинг форс тилида ёзилган мактублари тўпланиб, бирор 
жойда нашр этилганлиги ҳақида маълумотга эга эмаслар. Воҳидий бу 
масала устида ҳам чуқур ва атрофлича ўйлаб кўрмоқчи. 

Умуман, Муҳаммад Вқуб Воҳидий ҳозир мана шу олти асар устида 
илмий иш олиб бориш ниятида материаллар йиғаяпти. 

Алишер Навоий ижоди ва фаолиятига бағишланган мазкур тўплам-
линг иккинчи қисмига Навоийнинг назм ва насрларидан айрим намуна-
лар киритилган. 

Бу қисмдаги А. Навоий шеърий асарлари Воҳидий томонидан шо-
ирнинг туркий ва форсий девонларидан сайлаб олинган бўлиб, улар 
ғазаллар, битта қасида, рубоинлар ва қитъалардан иборатдир. Тўп-
ламдаги А. Навоий насрий асарлари эса Навоийнинг «Маҳбуб-ул қу-
луб» асаридаги «Шоирлар зикрида», «Мударрислар зикрида» ва «Тан-
•беҳлар зикрида» деган қисмлардан ташкил топган. 

Тўплам яқинда босмадан чиқади. 
Афғонистонда Навоий юбилейига атаб яна бир бошқа китоб ҳам 

•босилмоқда. Бу китоб машҳур шарқшунос олим академик В. В. Бар-
тольднинг Навоии тўғрисидаги рисоласидир. Маълумки, бу рисола 
доставвал рус тилида ёзилган ва нашр этилган эди. Сўнгра бу рисолани 
Англияда истиқомат қилиб турган атоқли шарқшунос олим марҳум 
В. М. Минорскин томонидан инглиз тилига таржима этилиб, нашр қи-
линган эди. Инглиз тилидаги ушбу рисолани Кобил университети ада-
биёт факультети раисининг ўринбосари Мир Ҳусайн шоҳ форс (дари) 
тилига таржима қилди. Бу рисоланинг ҳажми тахминан саксон саҳи-
фадан иборат бўлиб, яқин кунларда у ҳам босмадан чиқади. 

Алишер Навоийнинг хотирасини ёдга олиб, Афғонистон тарих ан-
жуманининг органи «Ориёно» журнали ўз саҳифаларида дари ва пуш-
ту тилларида Навоий ва унинг фаолияти ҳақида гоҳ-гоҳ мақолалар нашр 
қилиб туради. Масалан, «Ориёно» журналининг 1966 йилги 1—2 сонла-
рида Навоий ижодига тааллуқли бўлган бир катта мақола босилди. 
Мақола автори номи юқорида ҳам эслатиб ўтилган Муҳаммад Еқуб 
Воҳидийдир. Мақола «Арбаини Жомий ва арбаини Навоий» деб ата-
лади. Воҳидий аввал Жомий ва Навоийнинг «арбаин» («қирқ ҳадис») 
лари тўғрисида ўз фикрларини қисқача баён қилиб, сўнгра бирин-кетин 
иккала «арбаин» нинг ҳам матн (текст) ларини келтиради. 

Афғонистонда Алишер Навоий юбилейига тайёргарлик ҳақида сўз 
кетар экан, яна бир муҳим нарсани эслатиб ўтайлик. 

1967 йилнинг 7 февраль куни Ҳирот шаҳрида бир ажойиб воқеа 
содир бўлди. Афғонистон подшоҳи Муҳаммад Зокир Шоҳ Олий Ҳазрат-
ларининг буйруғи ҳамда Афғонистон Ахборот ва Маданият министри 
.Муҳаммад Усмон Сидқий жанобларининг ташаббуси билан Ҳирот шаҳ-
рида Алишер Навоий қабрига мармар тош қўйилди. Мармар тош Ко-
билда махсус ишланган бўлиб, унинг устига Хондамирнинг Навоий 

тўғрисидаги машҳур бир қитъаси битилган. 
Афғонистон тарих анжумани ходимларининг айтишларига қара-

танда, 7 февраль куни Алишер Навоий қабри атрофига Ҳиротда исти-
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қомат қилувчи барча шоирлар, олимлар ва Навоийнинг жуда кўп мух-
лислари тўпланишган. 

Мазкур маросимни Ҳирот шаҳрининг волиси (губернатори) Муҳам-
мад Сидиқ жаноблари қисқача нутқ сўзлаб очган. Ундан сўнг Ҳирот-
нинг ҳамда бутун Афғонистоннинг машҳур тарихчи ва адабиётшунос 
олими Фикрий Салжуқий билан Муҳаммад Аълам Ғаввос Алишер На-
воийнинг ҳаёти ва ижоди тўғрисида докладлар қилганлар. 

Алишер Навоий қабрига мармар тош қўйиш маросими ҳақидаги 
хабар Кобил радиоси орқали пушту, форс (дари), араб, урду, балуж, 
рус, инглиз, немис ва француз тилларида ўқиб эшиттирилди ҳамда 

Афғонитсон марказий газеталарида эълон қилинди. 

А. Усманов 
АФГАНСКИЕ УЧЕНЫЕ ОБ АЛИШЕРЕ НАВОИ 

В данной статье говорится о том, как ученые и широкая обществен
ность дружественного нам Афганистана отмечают юбилей великого 
узбекского поэта-гуманиста, основоположника узбекской литературы 
и литературного языка, гениального ученого-мыслителя Алишера Навои. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

УДК CTI (С"С). 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
НИЗОВЬЕВ АМУДАРЬИ 

Развитие межрайонных и внутрирай
онных транспортно-экономических связей 
имеет огромное народнохозяйственное зна
чение. Этим определяется актуальность 
изыскания путей дальнейшего совершен
ствования транспортно-экономических свя
зей в целях ускорения грузооборота, уде
шевления перевозок, хозяйственного роста 
и рациональной специализации каждого 
района страны, повышения его роли в об
щесоюзном разделении труда. 

Нуждаются в дальнейшем совершенство
вании и транспортно-экономическне связи 
Узбекистана, в том числе такого важного 
района республики, как низовья Амударьи. 
Входящие в этот район Хорезмская область 
УзССР, Каракалпакская АССР и Таша-
узская группа районов ТуркмССР связаны 
с другими областями страны водными и 
железнодорожными путями. 

Однако перевозка грузов из низовьев 
Амударьи водным транспортом затруднена. 
Во-первых, в низовьях Амударьи навига
ция длится лишь восемь месяцев в голу. 
В зимний период (ноябрь—февраль) Аму-
Дарья и Аральское море несудоходны. 

Во-вторых, при перевозке водным транс
портом грузы приходится вначале достав
лять по железной дороге в Тахпаташ. 
Затем они следуют по Амударье в Учсай 
и морем перевозятся в Аральск, откуда их 
по железной дороге отправляют к месту 
назначения. Все это значительно услож
няет перевозку и удорожает стоимость 
товаров. Так, в 1963 г. фактическая себе
стоимость перевозок 1 г груза по Амударье 
и Аральскому морю составила 35,76 коп./ 
10 ткм, что почти в 12 раз превышает сто
имость перевозок железнодорожным транс
портом1. 

В-третьих, в связи со строительством 
Аму-Каракульского, Аму-Бухарского и 
Каракумского каналов, вызвавшим резкое 
сокращение стока Амударьн, условия судо
ходства по Амударье несколько ухудши
лись. Со временем, когда начнется эксплу
атация Тюя-Муюнской и Тахиаташской 
плотин, в верхнем и среднем течении Аму-
дарьи необходимые гарантированные глу-

1 С. М. X о д ж а е в. Транспортно-эко
номическне связи Средней Азии, Ташкент, 
Изд-во «Фан» УзССР, 1966, стр. 54. 

бины могут быть восстановлены. Однако в-
нижнем течении уровень воды останется 
прежним. Таким образом, единственно 
удобным и наиболее экономичным видом 
транспорта в межрайонном обмене здесь 
является железнодорожный. 

Однако в настоящее время поезда из 
низовьев Амударьи идут в центральные 
районы страны кружным путем через Ки-
нельское направление, что увеличивает рас
стояние перевозок и удорожает их себесто
имость. Отсюда вытекает необходимость 
проведения новой железнодорожной маги
страли из Средней Азии в Европейскую 
часть страны. 

В Директивах XXIII съезда КПСС по 
новому пятилетнему плану предусматри
вается строительство железнодорожных 
линий Кунград — Манат и Гурьев — Астра
хань. По последним данным «Мосгипро-
транса», общая протяженность проектируе
мой линии Чарджоу—Кунград—Макат— 
Александров-Гай составит 1760 км2. 

Первая очередь — участок Чарджоу — 
Кунград (621 км)—уже построена; в ок
тябре 1966 г. здесь открылось регулярное 
движение поездов. 

Вторая очередь — участок Кунград — 
Макат (688 км) — вступит в эксплуатацию 
в конце 1970 г. В настоящее время дорога 
проведена до ст. Беннеу (300 км). Осталь
ную часть ее (Бейнеу — Кунград) пред
стоит построить до 1970 г. Вместе с тем 
создаваемый магистральный выход из 
Средней Азии в Поволжье, Центр и на 
Кавказ по направлению Чарджоу — Кунг-
град — Макат — Гурьев — Астрахань тре
бует ускорения строительства участка Гурь
ев— Астрахань (333 км). 

Новая магистраль рационализирует 
транспортные связи Средней Азии, позво
лит сократить работу- • транспорта на 
6 млрд. ткм, и затраты на сооружение ее 
окупятся в 3—4 года3. 

2 Проектное задание на сооружение же
лезнодорожной линии Кунград — Макат, 
«Мосгипротранс», т. I, Экономические дан
ные, М., 1965. 

8 Ф. П. М у л ю к и н. Пятилетка нового 
подъема железнодорожного транспорта. 
Железнодорожный транспорт, 1966, № 4, 
стр. 8. 
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По этой дороге будет осуществляться 
транзит продуктов хлопководства, зерна и 
.другой сельскохозяйственной продукции, 
стройматериалов, горючего, металлов и 
прочих грузов. 

Новая дорога будет обслуживать и мест
ный район тяготения (северо-восток Кара
калпакской АССР, центральную часть 
Гурьсвской к южные районы Актюбинском 
областей), в настоящее время труднодос
тупный для транспорта, а также облегчит 
строительство магистрального газопровода 
Средняя Азия — Центр на участке, прохо
дящем по плато Устюрт. По проектному 
заданию, местный грузооборот этой линии 
(без ст. Кунград) составит 870 тыс. т. 

В третью очередь намечено построить 
остальную часть дороги — Макат — Алек
сандров-Гай (451 км). Вступление в экс
плуатацию этой линии позволит резко со
кратить пробег поездов с грузами, которы
ми обмениваются республики Средней 
Азии с другими районами страны. Это при
ведет к значительной разгрузке Кннельско-
го направления, по которому будут транс
портироваться лишь грузы Ташкентской 
области, Северной Киргизии, Южного и 
Юго-Восточного Казахстана. 

Особенно эффективной линия Кунград — 
Макат станет после открытия выхода от 
Маката на Александров-Гай. Путь межд\-
Чарджоу и Москвой сократится на 1099 км, 
а между Каганом (Бухарой) и Москвой — 
на 859 км. 

Дальнейшее совершенствование транс-
портно-экономических связей низовьев 
Амударьи требует проведения внутрирай
онных железнодорожных линий, таких как 
Ташауз — Джимуртау, Тахиаташ — Ну
кус — Чимбай — Тахтакупыр, Нукус — Би-
ругга — Турткуль. 

В Узбекистане, где ведется крупное ир
ригационное, дорожное и жилищное строи
тельство, ощущается недостаток строитель
ных материалов. Эту проблему поможет 
решить строящийся в северо-восточной ча
сти Джимуртау крупный дробильно-сорти-
ровочный завод с каменным карьером. К 
нему подводится железнодорожная линия 
от Ташауза протяженностью 43 км с ответ
влением к месторождению Кубатау 
(3,2 км). По данным «Ташгипротранса»4, 
среднегодовая потребность в инертных ма
териалах из карьера Джимуртау для нужд 
строительства в низовьях Амударьи соста
вит в 1966—1970 гг. 944 тыс. м*. Кроме 
того, в грузообороте железнодорожной ли
нии следует учесть перевозки строймате
риалов в прилегающие районы Узбекистана 
и Туркмении. Первая очередь дробильно-
сортировочного завода рассчитана на 
выпуск 400 тыс. м? инертных материалов в 
год. К 1970 г. мощность завода предпола
гается допестп до 2000 тыс. м3 в год. 

4 Проектное задание железнодорожной 
линии Ташауз — Джимуртау. «Ташгнпро-
траис», кн. I, пояснительная записка, Таш
кент, 1965. 

Надо полагать, что в связи с большой 
потребностью в инертных материалах не 
исключено более широкое использование 
запасов гранитов месторождения Кубатау 
и строительство здесь стационарного за
вода. 

Линия Ташауз — Джимуртау пройдет 
через многие населенные пункты. Следова
тельно, по ней будут транспортироваться 
также сельскохозяйственные продукты, 
промышленные товары и др. 

Правобережные районы пока отрезаны 
от железнодорожных линий, что сдержи
вает развитие их хозяйства. В одном из 
перспективных районов Каракалпакии — 
Султануиздаге сосредоточены крупные 
месторождения строительных материалов 
(щебень, гравий, тальк, мрамор, серпенти
ниты, кристаллические сланцы и др.). Но 
эти ресурсы остаются неосвоенными из-за 
отсутствия железной дороги. Сейчас здесь 
началось строительство механизированного 
карьера с дробильно-сортировочным заво
дом мощностью 400 тыс. м3 инертных мате
риалов в год. Кроме того, на юге респуб
лики имеются два хлопкоочистительных и 
один маслобойный заводы. Из-за отсут
ствия железнодорожной связи с другими 
районами вывоз продукции их крайне за
труднен. Отсюда вытекает необходимость 
проведения железнодорожной линии Ну
кус — Бируни — Турткуль. 

В Северной Каракалпакии в текущей 
пятилетке будет создан крупный район 
рисосеяния. Здесь возникнут десятки новых 
рисосеющих хозяйств, в широком масштабе 
развернется ирригационное, дорожное и 
жилищное строительство. Поэтому встанет 
вопрос о прокладке линии Тахиаташ — 
Нукус — Чимбай — Тахтакупыр. 

Проблемы совершенствования транспорт-
но-экономическнх связей не исчерпывают
ся строительством новых железнодорожных 
магистралей. Важно учитывать целесооб
разность перевозок тех илн иных грузов 
и по возможности сократить непроизводи
тельные расходы. Для этого необходимо 
коренным образом улучшить специализа
цию хозяйства Каракалпакии. Ныне веду
щими отраслями ее хозяйства являются 
хлопководство, рисоводство, каракулевод
ство, шелководство и рыболовство. 

Сложившаяся хозяйственная специали
зация не везде, соответствует местным поч-
венно-климатическим условиям. В частно
сти, в Северной Каракалпакии, где почвы 
сильно засолены и термические ресурсы не 
обеспечивают полного созревания поздне
спелых сортов хлопчатника, целесообразно 
перейти на рисово-животноводческую спе
циализацию. 

Сейчас в низовьях Амударьи промышлен
ного комплекса как такового еще нет; име
ются лишь отдельные изолированные пред
приятия. Промышленность района зани
мается первичной обработкой части сель
скохозяйственного сырья. Производимые в 
низовьях Амударьи хлопковое волокно, 
коконы, кожевенное сырье и шерсть от* 
правлиются для дальнейшей переработки 
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в другие районы страны, откуда поступают 
товары, необходимые для удовлетворения 
потребностей местного населения. Это свя
зано с большими транспортными затратами, 
которые в будущем несомненно возрастут, 
если учесть перспективы хозяйственного 
развития района и увеличения численности 
его населения. Все это вызывает необходи
мость создания в низовьях Амударьн 
комплекса промышленных предприятий раз
личного профиля, особенно по переработке 
сельскохозяйственного сырья, выпуску пред
метов широкого потребления и т. д. 

В связи с развитием сельского хозяйства 
возрастает потребность района в продук
ции химической промышленности. Уже сей
час сюда ввозится 500—600 тыс. т мине
ральных удобрений и различных средств 
защиты растений; их перевозка обходится 
в 2,6 млн. руб. В дальнейшем потребности 
района в минеральных удобрениях увели
чатся примерно в 4 раза. Таким образом, 
возникает необходимость создания местной 
химической промышленности на базе газо
вых месторождений Устюрта, каменных со
лей Барсакелмеса и Караумбета, солей Куш-
канатау. 

Ежегодно в низовья Амударьи ввозится 

Проблема эстетического идеала издавна 
привлекает внимание философов, но они 
по-разному решали этот вопрос. Так, древ
негреческий философ-идеалист Платон 
утверждал, что подражательное искусство 
не способно выражать идеалы добра, ибо 
между художником и миром идей лежит 
мир несовершенных вещей, красота же со
держится в чистой форме. 

Аристотель трактовал данную проблему 
по существу материалистически. Рассма
тривая эстетический идеал как категорию 
объективную, он считал, что художник дол
жен создавать свой идеал, выбирая у лю
дей разных типов наиболее совершенные 
черты. 

Для идеалистической эстетики характер
но понимание идеала как категории вечной, 
оторванной от жизни и ее противоречий. 
Представители субъективного идеализма 
видели эстетический идеал в бегстве от 
действительности в призрачный «мир сво
боды». Прекрасное как идеал, «свободный» 
от мира практической деятельности людей, 
по Канту, вносится в жизнь сознанием, 
искусством, творчеством художника. 

Гегель утверждал, что идеал может быть 
рассмотрен только в сфере искусства. Он 
неслучайно исключил из объекта своего 
исследования прекрасное в жизни. Соглас
но его -учению, искусство обретает идеал, 
лишь порывая связь с чувственным, реаль
ным миром, в результате победы духовного 
над природным. 

Идеалистическим концепциям • эстетиче-

свыше 100 тыс. т цемента. По нашим под
счетам, к концу пятилетки сюда потре
буется завозить более 500 тыс. т цемента. 
Между тем строительство цементного заво
да в Актау позволило бы значительно 
сократить ввоз стройматериалов из других 
районов и соответственно снизить непроиз
водительные затраты на перевозку грузов. 

Необходимо решить и топливную 
проблему района. Сейчас в низовья Аму
дарьи завозится большое количество твер
дого и жидкого топлива. Так, в 1963 г. 
ввезено почти 650 тыс. т каменного угля и 
нефтепродуктов. Задача состоит в том, 
чтобы в текущей пятилетке газифицировать 
народное хозяйство низовьев Амударьи и 
отказаться от транспортировки дорогостоя
щего угля. 

Таким образом, улучшение хозяйствен
ной специализации и создание развитого 
промышленного комплекса в низовьях Аму
дарьи позволят отказаться от многих эко
номически неэффективных перевозок и обе
спечить дальнейшее совершенствование 
транспортно-экономических связей этого 
района с другими районами страны. 

И. Умаров 

ского идеала как недосягаемой нормы, про
тивоположной реальности, противостоит 
точка зрения домарксовских материали
стов, особенно русских революционных де
мократов. В. Г. Белинский подчеркивал. 
что идеал нельзя привносить, его необходи
мо выводить из самой действительности. 

Н. Г. Чернышевский утверждал, что «пре
красное есть жизнь, какова она должна 
быть по нашим понятиям»1. Эстетический 
идеал в его понимании — прекрасная гар
моническая жизнь свободного от эксплуа
тации общества. Он отмечал, что противо
речие между идеалом и действительностью 
художник решает путем критического изо
бражения жизни с позиции революционно-
демократического идеала. 

К. Маркс и Ф. Энгельс на основе мате
риалистического понимания истории разра
ботали диалектический метод объяснения 
всех идеологических явлений, в том числе 
эстетических идеалов. Они показали несо
стоятельность трактовки идеала как сверхъ
естественной и вечной категории, стоящей 
над реальной действительностью. С идеа
лом связаны все сферы общественного соз
нания и практики, ибо человеческая дея
тельность всегда совершается во имя зара
нее осознанной цели. Идеалы возникают в 
конкретных социальных условиях и изме-

1 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Эстетиче
ские отношения искусства к действительно
сти. Избранные философские сочинения, 
т. I, M., Госполитиздат, 1950, стр. 112. 

УДК 7 
К ВОПРОСУ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ ИДЕАЛЕ И ЕГО ВОПЛОЩЕНИИ 

В ИСКУССТВЕ 
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няются в зависимости от исторических 
условий, смены общественно-экономических 
формаций. 

В. И. Ленин писал, что человеку нужен 
идеал, но человеческий, соответствующий 
природе, а не сверхъестественный. Он вы
двинул идеал искусства, поставленного на 
службу интересам широких масс, уходя
щего своими корнями в народную жизнь. 

В искусстве социалистического реализма 
идеал играет огромную роль в связи с ут
верждением образа героя, воплощающего 
идеал эпохи. Искусству социалистического 
реализма чужды идеалы, оторванные от 
борьбы за построение коммунизма. Эстети
ческий идеал позволяет художнику органи
чески сочетать свои художественные 
устремления с потребностями общества. 
Эстетический идеал в отличие от нрав
ственного и политического охватывает дей
ствительность в целом, образно. Воплоще
ние его в реалистическом искусстве пред
полагает глубокое раскрытие смысла 
жизни, помогает видеть добро и зло, пре
красное и безобразное, находить реальную 
меру для их оценки. 

Ярким примером этому служат замеча
тельные произведения советских писателей, 
ясно и определенно выражающих свой 
эстетический идеал через систему положи
тельных образов. Герой их произведений— 
человек-борец, человек-труженик, носитель 
высоких идеалов нашей эпохи, эпохи все
общего революционного обновления мира. 

Отражая объективные потребности исто
рического развития общества, эстетический 
идеал обладает огромной силой обратного 
воздействия на действительность. Он яв
ляется могучим стимулом практической 
деятельности и помогает изменять мир, 
сгроить новую жизнь. 

По определению А. В. Луначарского, 
идеал — это «та же жизнь, но полная, 
цельная, цветущая, торжествующая...» 
Однако эстетический идеал и действитель
ность не совпадают полностью. Идеал — 
диалектически сложное, опережающее отра
жение действительности. В нем обобщают
ся и закрепляются прогрессивные тенден
ции развития жизни, в зримых и осязаемых 
образах воплощаются величественные перс
пективы грядущего. Эстетический идеал 
служит могучим оружием в борьбе нового, 
передового со старым, отжившим. 

В социалистическом обществе формиру
ются такие нравственно-эстетические каче
ства личности, которые рождают массовый 
героизм. Задача искусства — обобщить, 
художественно осмыслить жизненные фак
ты и создать замечательные образы героев, 
борцов за победу социализма и комму
низма. 

Каждый художник решает эту сложную 
задачу по-своему. Если ему ие удается 

понять внутренней связи фактов, усмотреть. 
за ними значительное социальное явление,. 
то жизнь изображается лишь с внешней 
стороны. В потоке фактов тонет главная 
направленность жизни, общественная цель 
ее развития. 

Есть и другая отрицательная тенден
ция — приукрашивание действительности' 
во имя идеала. Умозрительное конструиро
вание идеального героя всегда связано с 
игнорированием сложности, противоречиво
сти жизни и потому не находит живого 
отклика у зрителей или читателей. 

В лучших произведениях советского ис
кусства эстетический идеал воплощается в 
положительных образах, достойных подра
жания. 

Иногда же художник утверждает эстети
ческий идеал через критическое отношение 
к изображаемым явлениям действительно
сти. Таковы, например, сатирические про
изведения литературы и искусства, которые 
служат острым оружием в борьбе за воп
лощение в жизнь положительного эстетиче
ского идеала. 

Современные буржуазные деятели ис
кусства вынуждены признать, что идеалы 
капитализма не пользуются успехом у на
родных масс. Желая затушевать кризис 
буржуазного идеала, они пытаются дока
зать, что идеалы вообще невозможны ни в 
политике, ни в искусстве. Это приводит к 
появлению бессмысленных творений аб
стракционистов, а также фильмов, вымыш
ленный сказочный мир которых призван 
заслонить острые противоречия действи
тельности. Наряду с воспеванием культа 
силы, «сверхчеловека» многие представи
тели западной литературы и искусства 
настойчиво проповедуют отход от изобра
жения героев, чьи поступки и чувства но
сят целеустремленный характер. Их эсте
тическим идеалом является человек сла
бый, безвольный, озлобленный на весь мир, 
индивид с неустойчивой психикой и мо
ралью. 

Достойный отпор проповедникам дека
данса и идейного разброда дают мастера 
советской литературы и искусства, в чьих 
произведениях, созданных с позиций социа
листического реализма, утверждается высо
кий эстетический идеал коммунизма. Носи
тели его отнюдь не противопоставляются-
реальным людям. Читатель, зритель про
никается убеждением в безусловной, дости
жимости этого идеала, который оказывает 
огромное идейное и эстетическое воздей
ствие, будучи воплощенным в ярких худо
жественных образах. 

Таким образом, эстетический идеал вы
ступает могучим средством воспитания 
масс в духе активных, сознательных строи
телей коммунизма. 

Р. Назарова 
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УДК 1М2 

ЖИСМ ВА МАИДОННИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ 

Бизни ўраб олган моддий олам турли 
лилда бнр-бирига боғлиқ бўлган, бнри ик-
кпнчисн бнлаи ўрин алмаша оладиган ва 
бирн иккннчисига айлана оладиган, бири 
нккинчиснга қарама-қарши бўлган воқеа-
ҳодпсалардан иборатдир. 

Турли сифатдагн, турлн хилдаги воқеа-
ҳодисалар доим ҳаракатда бўлган, ўз қо-
иунларига асосан ўзгариб турадиган 
материянинг турли хнл формалари ва кўри-
нишларидир. Биз бу мақолада материя-
иннг махсус, турли хил конкрет кўриниш-
лари ҳисобланган жисм ва майдон ораси-
даги айрим диалектик қарама-қаршилик ва 
бирлик томонлари устида қисқача мулоҳа-
за юритамяз. 

Моддий оламни тушуниш тўғрисида, 
Яқин ва Урта Шарқ, қадимги Греция, Рим, 
Ҳиидистои. Хитой, Урта аср ва XIX аср 
олимлари турлича тушунча берганлар. 

Фақатпша марксистик фалсафа моддий 
оламни тўгри тушунтирди. Пролетариатнинг 
доҳийлари К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ле-
нин дунёнинг моддийлнгн ва унинг бирли-
ги ҳамда материя ва ушшг формалари 
гўғрисида кенг мазмунли фалсафий тушун-
ча бердилар. 

Марксистик фалсафашшг асоси бўлган 
диалектнк материализм материя тушунча-
синн аналнз қилар экан. материя—бу ки-
ши онгнга боғлиқ бўлмаган: метагалакти-
ка, юлдуз.тар, планеталар. тприк организм-
лар, молекулалар, атомлар ва жисм зарра-
чаларн. элементар заррачалар, физик 
майдонлар ўз ижтимоий ҳаётдан иборат 
деб таълнм беради. 

Матерня барча имконли хусусият ва му-
носабатларнинг асосидир, фақат онгга нис-
батан эмас, балки бошқа барча хусусият 
ва алоқаларга нисбатан ҳам бирламчндир. 

Маълумки, фан-техника хараққиёти ту-
файли материя формаси ҳнсобланган атом 
бир қанча янги заррачаларга ажралди. 
Бу эса материянинг шакл ва кўриниши 
жиҳатдап чексизлигининг бир аломатидир. 
Фанларнинг тараққпёти келгусида жуда 
кўп янги-янги материя формалари ва кон-
крет кўрииишларини очиши муқаррардир. 
Материянинг ҳар қандай формаси ҳам ўзи-
нинг аниқ хоссаларига нисбатан нисбий бў-
либ, бундан кейин ҳам турли ўзгаришлар-
га эга бў.тади. 

Материянинг тўлиқ фалсафий тушунча-
•сини В. И. Леиин ўзининг «Материализм 
ва эмпириокритицизм» китобида шундай 
таърифлайди: 

«Материя объектив реалликни ифодалай-
диган, фалсафий категорпя бўлиб, бу объ-
ектив реалликни инсон ўз сезгилари била.ч 
кдрок қилади, бу объектнв реаллик биз-
нинг сезгнларнмизга боглиқ бўлмаган ҳол-
да мавжуддир, бизнинг сезгиларимиз ундаи 

копия олали, сурат олади ва уни акс эт-
тирадн»'. 

В. И. Ленин материянииг фалсафий ту-
шунчасинн таърифлаб бериш билан бирга 
материянииг асосий хусусиятини ҳам бел-
гилаб бердн. В. И. Ленин материянинг объ-
ектив реаллик эканлиги ва онгимиздан 
ташқарида мавжуд бўлишлигини кўрсатди: 

«Чунки материянинг фалсафий материа-
лнзм эътироф қиладиган ва у билаи чам-
барчас боғлиқ бўлган бирдан-бир «хосса-
сн> унинг объектив реаллик бўлиш. онги-
миздан ташқарида мавжуд бўлиш хоссаси-
дпр»2. Шу билан бирга материянинг 
объектив реаллик бўлиши, бизнииг билиши-
мизнинг янада чуқурлаша боришига катта 
имкониятлар яратади. 

Демак, материя, объектив реаллик экан, 
у ўзининг формалари ва кўринишлари би-
лан мавжуддир. Материянинг форма ва 
конкрет кўринишлари бир-биридан фарқ 
к.илади, лекин кўринишлар бепоёндир. Бун-
дай форма.тарнинг ҳар бири маълум хосса 
вэ аниқ ҳодисаларга ннсбатан, маълум ўз-
гаришлар ташувчндир. 

Масалан, хнмик хусусиятлар ва муноса-
батлар ташувчнси — атсмлар ва молекула-
лар, биологик процессларнинг ташувчиси— 
йириклашган молекулалар йиғиндилари, тў-
қималар ва организмлар; физик хусусият-
лар ва муносабатлар ташувчиси — элект-
ронлар ва протонлар; социал ҳодисаларии-
ки — моддий бойликлар ишлаб чиқарувчи 
ва ўзаро иқтисодий муносабатлар билан 
боғланган кишилардир. 

Материя — объектив реаллик бўлгани 
учун у ҳамма фанларнинг билиш предмети 
бўлиб ҳисоблаиади. Яна В. И. Ленин бун-
дай дейди: 

«Материя сезги оргаиларимизга таъсир 
этиб, сезги ҳосил қиладиган нарсадир; ма-
терия — биз сезгиларимиз бнлан идрок 
қиладиган объектив реалликдир ва ҳока-
зо»3. 

Демак, моддий процесслар бизнинг онги-
мизга боғлиқ бўлмаган объектив реаллик 
бўлса ҳам, биз сезги органларнмизда пайдо 
бўлган сесканиш (уйғониш) ташқи олам-
нннг акс эттирилган ҳақиқий образидан 
бошқа иарса эмас. Биз объектив нарса ёки 
ҳодисанинг қаттиқ ёки гомшоқ, иссиқ ёки 
совуқ, аччиқ ёки чучуклик хусусиятларинп 
фақатгина сезги органларимиз орқалигина 
бнла оламиз. XIX аср охири XX аср боши 
фнзика фанида буюк бурилиш даври бўлди. 
Яъни атом турли заррачаларга бўлииди. 
Радиоактивлик кашф қилинди, рентген нур-
лари пайдо бўлди, электрон очилди ва 
хоқазо. 

1 В. И. Л е н и н , Асарлар, 14-том, 131-бет. 
2 В. И. Л е н и н , Асарлар 14-том, 285-бет. 
3 В. И. Л е н и н. Асарлар, 14-том, 150-бет. 
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В. И. Ленин ана шу фан оламида бўлган 
янгиликлар билан танишиб, табиатшунос 
олимларнинг «материя нима» деган саволн-
ға жавоб берди: 

«Материя тушунчаси гносеологик жиҳат-
дан, инсон онгига боғлиқ бўлмаган ҳолда 
мавжуд бўлиш ва бу онг томонидан акс 
эттирилишидан бошқа ҳеч қандай маънони 
билдирмайди»4. 

В. И. Ленин материянинг фалсафий ту-
шунчасини бериш билан бир қаторда XIX 
аср охири ва XX аср бошларидаги физика-
нинг кашфиётларига асослзниб, материя-
пинг конкрет ҳаракат формалари, конкрет 
кўринишлари борлигини ҳам илмий асосда 
олға сурди. В. И. Ленин бу ҳақда бундай 
деб ёзгзн эди: 

«Янги физика материянинг янги турлари-
ни ва материя ҳаракатининг янги форма-
ларини топгандан кейин, эски физик тушун-
чалар емирилиши муносабати билан эски, 
фалсафий масалаларни ўртага қўйди5. 

Юқорида материянинг муҳим хусусия-
ти — объектив реаллик эканлиги тўғрисида 
гапирдик. Энди объектив реалликни тўлиқ 
тушуниш учун унинг ўзига хос соҳаларга, 
даражаларга, ҳолатларга ажратиб, ифода-
лашимиз мумкнн. Бунинг учун энг аввало 
соҳаларини қуйидаги бўлимларга ажратиб 
кўрсатиш маъқулроқдир: 

1. Органик ва неорганик (анорганик) 
дунё. 

2. Макродунё ва микродунё. 
3. Жисм ва майдон. 

Шартли равишда даражаларга ажратсак, 
объектив реаллик куйидаги даражаларга 
бўлиннши мумкнн: 

а) субатомли ёки элементар заррачалар. 
б) Атомлар ва молекулалар. 
в) Макроскопик жисмлар. 
г) Жамият ва инсон. 

Объектив реаллик соҳаларидан бири бўлган 
жисм ва майдонкинг специфик хоссалари, 
уларнинг ўзаро таъсири, қарама-қаршили-
ги ва бирлиги томонларини кўриб чиқамиз. 

Механистик материалистлар материяни, 
материянинг бир кўриниши бўлган жисмга 
тенглаштирганлар. Бу мутлақо нотўғридир. 
Чунки, жисм — материянинг фақатгина бир 
формасидир. Табиат фани нуқтаи назари-
дан жисм — химик, атомлар йиғиндиси, 
атом ва заррачалардан ташкил топган мо-
лекулалар тўпламидан иборатдир. Жисм-
нинг ўзига хос ўлчови бор. Масса — жисм 
ўлчовидир. Жисмнинг ёруғликка айланиши 
материянинг бир формасидан бошқа фор-
масига айланади, ёки аксинча моддий 
жуфтлик (электрон ва позитрон) бприкиб 
гамма фонтанга, яъни майдон (ёруғлик)га 
айланади. Бу математик шаклда қуйидаги-
ча ифодаланади. 

е~ — электрон 
е~ + е+ -*• 2(3)т е+ — позитрон. 

т — гамма фонтон ёки 
ёруғлик кванти 

* В. И. Л е н и н, Асарлар, 14-том, 286-бет. 
* В. И. Л е н и н , Асарлар, 14-том, 307-бет. 

XX аср бошида физиклар бу процессни 
«материя йўқ бўлаётир» деб тушунтирз 

, бошладилар. Бу эса ҳозирги замон физика 
фанида ишлатилган «материя аннигилия-
цияси» терминининг муваффақиятли эмас-
лигини қайд қилди. Ҳақиқатда эса бу про-
цесс электромагнит майдоннинг моддийли-
гини исботлашда принципиал характерга 
эгадир. Бу процессни 1933—1834 йилларда 
машҳур француз физиги Ф. Жолио-Қюри 
электрон заррачаси билан унинг анти зар-
рачаси (позитрон) тўқнашганда майдонга 
(ёруғликка) айланишини кўрсатди. 

Олимлар жуда кўп марта жисм ҳақидаги 
тушунчани, умумий аломат бўлган масса 
ва энергияга тенглаштирмоқчи бўлиб ури-
ниб кўрдилар. Масса ва энергия жисмнинг 
энг зарурий аломати бўлса ҳам тўлик 
эмас. Масалан: ёруғлик оқими — ҳам мас-
сага, ҳам энергияга эга. Лекин физика 
фани нуқтаи назардан қараганда, ёруғлик 
оқими жисмнинг тўплами бўла олмайди. 
Жисм ҳақидаги тушунчани фақат бир 
электр заряд билан таққослаш устидаги 
уринишлар кейинчалик физика лаборато-
рняларида ўтказилган тажрибаларда тас-
диқланмади. Жисмнинг составида зарядга 
эга бўлмаган элементар заррачалар борли-
ги аниқланди. Масалан, нейтрон. 

Ҳозирги замон физикасида жисм ҳақидэ-
ги тушунча элементар заррачалар тўплами 
билан чамбарчас боғлиқдир. Тинч ҳолатда-
ги масса жисм заррачасининг энг зарурий 
ьломати ҳисобланади. Агар заррачалар 
тинч ҳолатдаги массага эга бўлмаса, жисм 
ҳисобланмайди. Масалан, фотонлар. Бу эса 
майдон билан жисм орасидаги муҳим 
фарқдир. Жисм тушунчаси материянинг 
асосий аломати бўлиб ҳисобланади. Жисм 
ўзида жуда катта масса ва энергия кон-
центрациясини ифодалаб, материя формаси 
ҳисоблангап майдондан (ёруғлик) ажралиб 
туради. Бу эса жисм билан майдон ора-
сидаги яна бир тафовутдир. 

Жнсм заррачаларининг ҳаракати ҳар 
қандай кичик тезликдан тортиб, то ёруғ-
лнк тезлигигача эга бўлиши мумкин, май-
дон эса фақат ёруғлик тезлиги бўйича тар-
қалиши мумкин. 

Жисм ва майдон орасидаги тафовутлар 
ҳам алоҳидалик, ҳам махсуслик, ҳам уму-
мийлик ва нисбийлик характерига эга. 

Классик физикада жисм аввало «Синг-
дирмаслик» хоссаси билан характерланар 
эди. «Сингдирмаслик» — жуда катта энер-
гиянннг кичик жисмда йиғилишидан таш-
кил топади ва натижада катта кучлар ва 
бир вақтнинг ўзида қаршиликлар пайдо 
бўлади. Бу кучлар кичик ҳажмдан ҳара-
катланиб ўтишида жуда катта қарама-қар-
шиликка учрайди. 

Демак, жисм — ҳамма микрозаррачалар, 
макроскопик кўринишлар ва тинч ҳолатда-
ги массага ҳамда дискретлик хусусиятга 
эга бўлган ҳолатлар ҳисобланади. 

Коинотда шундай шаронтлар ҳам бўла-
дики, масалан, юлдузлар ичида, қуёшда 
ёруғлик радияциясининг зичлнги, ниҳоятда 
катта бўлиши мумкинки, бу ҳолат ҳам жисм 
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деб ҳисобланади — Қосмик нурлардаги жисм 
заррачалари ҳам ёруғлик тезлигига яқин 
тезликда ҳаракатланади. Бу заррачалар-
нинг айримлари жуда катта энергияга эга-
Дир. 

Микрообъектларнинг корпускула — тўл-
қинли хоссаларининг очилиши материянинг 
махсус кўриниши ҳисобланган жисм ва 
майдон (ёруғлкк) ўртасида чуқур диалек-
тик алоқадорлик борлиги аниқланди. 
Жисм ва майдоннинг (ёруғлик) корпуску-
ла — тўлқинлик хоссалари Квант назарияси-
нинг асосини ташкил этади. 

Атом ва молекулаларнинг таркибига кир-
ган элементар заррачаларнинг ўзаро таъ-
сири Қвант механикасининг махсус узлук-
ли ҳисобланган қонунларига бўйсунади. 
Бу ҳолат шуни кўрсатадики, атом ва мо-
лекулаларнинг энергияси узлуксиз бўлиши 
мумкин эмас, балки факат узлуксиз бўлган 
<5ир қатор узлукли қийматларни ўз ичига 
олади. 

Бундан шундай қонуният келиб чиҳади-
ки, атом ва молекулаларнинг олаётган ёки 
бераётган энергияси узлукли кичик ёки уз-
луксиз жуда катта бўлиши ҳам мумкин 
эмас. Бу ҳодиса диалектиканинг қарама-
қаршиликлар кураши ва унинг бирлиги қо-
иунини ўзида мужассамлантиради. 

Демак, атом тўғрисидаги, тасаввур фақат 
жисмга характерли бўлиши билан бирга, 
<5у тасаввур материянинг бошқа формаси 
майдонига ҳам тегишлидир. 

Атоқли совет олими академик С. И. Ва-
внлов физик процессларда шундай ҳолат 
ҳам бўладики, бу вақтда материянинг бир 
кўриииши иккиичи бошқа хил кўринишга 
ва аксинча бўлишлигини кўрсатади: 

«Бунда биринчи ҳолатда жисм майдондек 
бўлиб кўринса, иккинчи ҳолатда майдои 
жисмдек бўлиб кўринади. Жисм массаси 
ва энергияси сақланиш қонунига мувофиқ 
жисм — массага ва майдон энергиясига 
айлана олиши ва аксинча ҳам бўлиши мум-
кин>. 

Квант назариясининг тараққиёти янги-
янги масалаларни ҳал қилишга олиб кел-
ди. Агар ёруғлик тўлқинлари қандайдир 
узлуксиз конкретликка эга бўлса, узлукли 
атом структураси моддий заррачалар тўп-
ламидан, масалан электронлар, атомлар, 
молекулалар тўпламидан иборат. Лекинўт-
казилгаи тажрибалар ёруғликнинг ҳамма 
хусусиятлари билан кўпроқ тўлқинга ўх-
шашлиги аниқланди. 

Табиатдаги узлукли заррачалар: элект-
ронлар, атомлар, молекулалар органик ра-
вишда узлуксиз ҳисобланган тўлқинлар би-
лан чамбарчас боғлиқлиги исботланди. Уз-
лукли ва узлуксиз хусусиятлар реал жисм-
яинг қарама-қаршиликларининг диалектик 
бирлигини исбот қилди. 

Демак, майдоннинг қандай кўринишидан 
(электромагнит, гравитацион, ядро) қатъий 
иазар материянинг турли хилдаги конкрет 
кўринишидир. 

Классик физикада асосан жисмнинг учта 
асосий ҳолати бўлган: қаттиқ, суюқ, газ. 
Биз қаттиқ, суюқ ва газ ҳолатлари устида 

тўхталиб ўтирмаймиз. Физика фанининг 
тараққиёти билан жисмнинг янги ҳолатлари 
ҳам очила борди. Масалан, «плазмалик», 
«вакуумлнк», «коллективлашган» ва ҳоказо. 
Бу ҳолатларни конкрет хусусиятлари ва 
уларнинг материалистик диалектика қонун-
ларини ўзида тақозо қилиши устида тўхта-
либ ўтамиз. 

Плазмалик ҳолат, фақат термоядро реак-
циялари натижасида мавжуд бўлади. Плаз-
малик ҳолатни шундай характерлаш мум-

. кин. Айтайлик, қандайдир жисм ичида 
газга ўхшаш дейтрий (оғир водород) жуда 
юқори температурагача, яъни миллион гра-
дусгача кўтарилган бўлсин, бу (ҳолатда) 
вақтда газ нейтрал атомлардан иборат бўл-
май, балки электронлар ва мусбат заряд-
ланган ядролар (дейтронлар) тўпламидан 
иборат бўлиб қолади. Ана шу ҳолатга 
«Плазмалик» ҳолат деб аталади. 

Майдонии чексиз фазолик муҳит деб ҳи-
соблаш билан бирга уни қандайдир дина-
мик система деб ҳам олиш мумкин. Бу 
система турли хилдаги импульсли — энер-
гетик ҳолатларда бўлиши мумкин. Бу ҳо-
латлар ичида шундай битта паст ҳолат бў-
ладики, бу ҳолатга «вакуумли» майдон 
деб аталади. Шундай қилиб, ҳозирги замои 
назарий физикасида физик вакуум май-
дон — жисмнинг махсус ҳолатларидан бири 
ҳамда алоҳида материянинг ҳолати ҳисоб-
ланиб, бу ҳолатда заррачалар қатнашмайди. 

Майдоннинг юқори уйғониш энергетик 
ҳолати эса алоҳида дескрет тарзда пайдо 
бўлаётган энергия ва импульс (туртки маъ-
нода) порциясига боғлиқдир. Бу майдон-
нинг ана шу квант энергияси элементар 
уйғоиишлардир. 

Бундай элементар уйғонишни ҳозирги 
замон физикаси квазизаррача деб ҳисоб-
лайди. Шундай қилиб, элементар уйғониш-
лар квазизаррачалар деб аталади. Квази-
заррачалар ҳам материянинг яна бир кон-
крет кўринишидир. Квазизаррачалар мод-
дийдир. Лекин квазизаррачалар оддий зар-
рачаларга қарама-қарши ҳолда вакуумда 
пайдо бўлмайди. Квазизаррачалар турли 
хил кўринишда бўлиб, улар муҳит ва фа-
зонинг кўринишига қараб, асосан асосий 
ҳолатнинг хоссасига боғлиқ. Бир хил му-
ҳнтда турли хил элементар уйғонишлар 
ёки турли типдаги квазизаррачалар бўлиши 
мумкин. Масалан: фононлар, экситонлар 
ва ҳоказо. 

Яна шу нарса характерлики, газлар учун 
унча юқори бўлмаган температурада газ 
молекулаларининг ўртача ўзаро таъсир ва 
ўртача кинетик энергияси, атомлар ва мо-
лекулалар боғланиш энергиясидан кам, шу-
нинг учун ҳам моддаларнинг тузилиш бир-
лнгини бузишга фақатгина молекула энер-

. гиясининг ўзи кифоя қилади. Металларда 
эса атом қабатидаги электронларнинг бир 
қисми кучли ўзаро таъсирга мувофиқ, ало-
ҳида атомга боғлиқ бўлмай қолади ва 
«Қоллективлашган» жисм ҳолатига ўтади. 
Элементар заррачалар ва улар ўртасидаги 
қонуниятлар табиатдаги моддий процесс-
ларнинг диалектик бирлигидан хабар бера-
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ди. Элементар заррачаларнинг объективли-
ги ва турли хилдаги конкрет кўринишлари 
оламда моддий бирлик бор зканлигини ис-
оотлади. Макрообъектларнииг специфик қо-
нуниятлари— фақат элементар заррачалар-
пинг ўзаро таъсиридан пайдо бўлади. 

Фан ва техника тараққиёти микроолам-
яинг ҳа.мма хусусиятларини, боғланишла-
рини, конкрет кўринишларини ўзида му-
жассамлантирадиган махсус назарияни яра-
тиш учун курашмоқда. 

Ҳозирги замон физикаси ва Қвант. наза-
рияси материяни учта асосий кўринишга 
эга қилиб, яъни жисм, антижисм ва майдон 
ҳисобланиб, булар ўртасида чамбарчас 
диалектик алоқа борлигини исботламоқда. 

Совет олимлари М. Э. Омельяновский, 
И. В. Кузнецов, 6. Г. Кузнецов, Д. М. Бло-
хинцев, Б. М. Кедров, С. Т. Мелюхин, 
Н. Ф. Овчинников, И. В. Мостепаненко ва 
бошқаларни марксистик фалсафанинг асоси 
Лўлган диалектик материализм позициясида 
маҳкам туриб органнк ва анорганик, мак-
родуне ва микродунё, жисм ва майдон ўрта-
сидагн диалектик алоқадорлик, қарама-
қаршилик, ўзаро бирлик ва боғланганлик 
ҳамда улар ўртасидаги ўзинипг ички тузи-
лишларига хос бўлган специфик ва умумий 
конуниятларни акс эттирадиган илмий иш-

После победы Великого Октября одной 
из важнейших задач Коммунистической 
партии и Советского государства стало 
вовлечение в русло социалистического 
строительства широких масс трудового 
крестьянства. Огромную роль в этом деле 
должна была сыграть сельскохозяйственная 
кооперация, в которой В. И. Ленин видел 
наиболее легкий, понятный и доступный 
для крестьян путь к социализму. 

Как и по всей стране, большая работа 
по развертыванию кооперативного строи
тельства была проделана в Туркестанской 
АССР. 

Еще в середине 1918 г. в Туркреспублике 
появились первые советские потребитель
ские кооперативы. Развитию их во многом 
способствовал подписанный В. И. Лениным 
декрет СНК РСФСР от 27 января 1919 г., 
в соответствии с которым все виды коопе
рации сводились в единое потребительское 
общество (ЕПО). 

Первыми сельскохозяйственными коопе
ративами в Туркреспублике стали товари
щества хлопкоробов. Они возникли в 
1919 г. на основе утвержденного ЦСНХ 
Положения о трудовых кооперативах дех
кан-хлопкоробов1. 

Созданные в тяжелых условиях граж
данской войны товарищества дехкан-хлоп-

1 ЦГА УзССР, ф. Р-25, оп. 1, д. 365, л. 40. 

лари, ҳақиқатда табиий фанларни кураш-
чан материализм асосида бораётганлигидан 
хабар беради. 

Микрообъектларнииг махсус ҳолда тузи-
лиши, унинг иккиёқлама кўриниши, яъни 
корпускула ва тўлқиилик табиати, узлук-
ли ва узлуксизлик характери Квант фи-
зикасининг актуал фалсафий масалалари-
дан ҳисобланиб, келгусида яратиладиган 
майдон бирлиги назарияси орқали ҳал эти-
лади. 

Квант физикаси ва Нисбият назарияси 
тараққиётида, янги майдон бирлиги наза-
риясини яратишда диалектик материализм, 
яъни марксизм-ленинизм асосий илмий ме-
тод бўлиб қолади. 

Диалектик материализм ҳозирги замон 
физикасида очилаётган кашфиётларни умум-
лаштиради, келгусидаги ривожланишга бўл 
кўрсатади, шу билан бирга ўзи ҳам ривож-
ланади. 

Квант физикаси ва Нисбият назарияси 
текширишлари орқали топилаётган атом 
ядроси ичидаги қарама-қаршиликлар, мик-
роолам ва унинг янги-янги хоссалари диа-
лектик материализм илмий методининг тан-
танасидир. 

Қ. Зуҳуров 

УДК 9(C) 23 (CS2) 

коробов организационно были связаны с 
государственными хлопкоочистительными 
заводами и концентрировались вокруг них. 
Тесная связь товариществ с промышлен
ностью благоприятно сказалась на разви
тии кооперативного движения в Туркеста
не. В 1919 г. в ТАССР функционировало 
42 хлопковых кооператива, в которых на
считывалось 70 тыс. дехкан, а к концу 
1921 г. — уже 59 товариществ с 105 тыс. 
хлопкоробов. В 1922 г. они засеяли 96 500 
десятин земли, с которых было собрано 
1200 тыс пудов хлопка-сырца2. 

Кооперативы сыграли огромную роль в 
борьбе с мелкобуржуазной стихией в хлоп
ководстве. При помощи товариществ пре
секалась спекуляция хлопком, обеспечива
лось посредничество между дехканством и 
государственной промышленностью в орга
низации сева, реализации урожая и финан
сировании хлопкоробов. 

После окончания гражданской войны, в 
условиях перехода к нэпу, наряду с хлоп
ководческими начали создаваться и дру
гие сельскохозяйственные кооперативы: 
зерноводческие, виноградо-садоводческие, 
скотоводческие, рисоводческие. Дальней
шее развитие получила потребительская 

2 Хлопковое дело, 1924, № 7—8, стр. 28; 
ЦГА УзССР, ф. Р-25, оп. 1, д. 865, л. 42. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЛЕНИНСКОГО КООПЕРАТИВНОГО 
ПЛАНА В ТУРКЕСТАНСКОЙ АССР 



46 Научные сообщения 

кооперация. Если в 1920 г. во всей Средней 
Азии действовало лишь 30 потребитель 
ских обществ, то к ноябрю 1924 г. их стало 
уже 379 со 133,8 тыс пайщиков3. 

В ТАССР действовала Среднеазиатская 
контора Центросоюза, объединявшая в 
ноябре 1924 г. 237 кооперативов с 111 тыс. 
членов. На 1 января 1924 г. Туркрайсоюз 
насчитывал 142 единых потребительских 
общества с 22 869 пайщиками. Одной из 
первичных кооперативных организаций 
Туркрайсоюза был Ташкентский Централь
ный рабочий кооператив (ЦРК), организо
ванный 11 октября 1923 г. В сферу его 
деятельности входили старо- и новогород
ская части Ташкента и Ташкентский уезд. 

Самостоятельно действовавшее Турке
станское потребительское общество (ТПО) 
Среднеазиатской железной дороги имело 
свои агентства в Ферганской долине, Кра-
сноводске, Кызыл-Арвате, Мерве, Чарджуе, 
Полторацке (Ашхабаде), Самарканде, Но
вой Бухаре. Филиалы его имелись в Урсать-
евской и Андижане. ТПО Среднеазиатской 
железной дороги обслуживало 17 тыс. ра
ботников транспорта4. Удельный вес потре
бительской кооперации Туркестана в това
рообороте республики оставался еще незна
чительным. В ее деятельности преобладали 
коммерческие цели. Тем не менее потреби
тельская кооперация в Туркестане в первые 
годы нэпа сделала важный шаг к укрепле
нию смычки социалистической промыш
ленности с дехканским хозяйством и посте
пенно превращалась в действенный фактор 
развертывания товарооборота в респуб
лике. 

В условиях Туркестана, где сельское 
хозяйство издавна основывалось на искус
ственном орошении и мелиорации земель, 
огромное значение имело создание специа
лизированных мелиоративных кооперати
вов. В мае 1923 г. СНК ТАССР издал По
ложение о мелиоративных товариществах5. 
Они создавались для совместного содержа
ния, эксплуатации и технического пере
устройства ирригационных систем и полу
чали на эти цели ссуды Сельхозбанка рес
публики. 

В 1923 г. по инициативе дехкан было 
организовано 7 мелиоративных товари
ществ6, а к лету 1924 г. 16 товариществ 
охватывали 14 893 двора с общей земель
ной площадью 27 807 десятин7. 

Большое значение для развития коопера
ции в ТАССР имело принятое 21 сентября 
1921 г. на основе декрета ВЦИҚ и СНК 
«О сельхозкооперации» постановление 
ТуркЦИҚа о сельскохозяйственной коопе-

3 Туркестанская правда, 5 ноября 1924 г.; 
ЦГА УзССР, ф. Р-25, оп. 1, д. 1727, л. 14. 

* ЦГА УзССР, ф. Р-25, оп. I, д. 1727, 
л. 25. 

5 Туркестанская правда, 3 июня 1923 г. 
• ЦГА УзССР, ф. Р-215, оп. 1, д. 978, 

л. 13. 
7 Туркестанская правда, 2 июня 1924 г. 

рации в крае3. В постановлении подчерки
вался принцип добровольного вступления 
в кооперацию и определялись ее функции в 
области переработки и сбыта продуктов 
сельского хозяйства, а также снабжения 
хлопкоробов продовольствием, сельско
хозяйственным инвентарем и предметами, 
домашнего обихода. 

В конце 1922 г. сельскохозяйственная 
кооперация ТАССР объединилась вокруг 
двух краевых центров — Сельхозбанка и 
Туркестанского сельскохозяйственного сою
за (Турксельхозсоюз), созданного в апреле 
1922 г.* Существовавшие ранее отделы и 
секции сельхозкооперации в Наркомземе 
ТАССР были упразднены. Турксельхозсоюз 
вступил в члены Всероссийского сельского 
союза и в декабре 1922 г. был преобразован 
в Краевой союз универсальной и кредитной, 
кооперации («Турккредсельсоюз»). 

Создание универсальной системы сельхоз
кооперации содействовало подъему всех 
отраслей сельского хозяйства. VII съезд 
КПТ признал эту систему «наиболее до
ступной формой для кишлака и аула, при 
теперешнем их уровне»". 

Кредитные кооперативы оказывали боль
шую материальную помощь дехканским хо
зяйствам, отпуская на льготных началах 
краткосрочный и долгосрочный кредит. Тем 
самым они способствовали укреплению 
трудовых дехканских хозяйств и вытесне
нию байско-ростовщического капитала из 
сферы кредитных операций. 

Главной задачей Сельскохозяйственного 
банка было кредитование всех отраслей 
сельского хозяйства, особенно хлопковод
ства, в целях его восстановления и раз
вития. 

15 августа 1922 г. ЦИК Советов ТАССР 
вынес постановление о создании кредитной 
кооперации в форме кредитных и ссудо-сбе
регательных кооперативных товариществ". 
Сельскохозяйственный банк выдавал дехка
нам льготные краткосрочные и долгосроч
ные ссуды на восстановление и развитие 
их хозяйств. Агентства банка были откры
ты в Полторацке (Ашхабад) и Самаркан
де12. 

За короткий срок кредитная кооперация 
в Туркестане получила довольно широкое 
развитие. В 1923 г. Среднеазиатский сель
скохозяйственный банк отпустил ей кредит 
в сумме 822 605 руб. зол., значительная 
часть которого была использована на по
купку семян для посева (32%) и рабочего 
скота (45%)13. Примерно так же был рас
пределен кредит и в 1924 г. 

« ЦГА УзССР, ф. Р-25, оп. 1, д. 865, 
л. 40. 

9 Там же, л. 44. 
10 Резолюции и постановления съездов 

Коммунистической партии Туркестана 
(1918—1924 гг.), Ташкент, Госиздат 
УзССР, 1958, стр. 158. 

11 ЦГА УзССР, ф. Р-17, оп. 1, д. 302, 
л. 199. 

12 Там же, ф. Р-25, оп. I, д. 1727, л. 54. 
'* Там же, ф. Р-18. оп. 2, д. 33а. л. 15. 
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Наряду со Среднеазиатским сельскохо
зяйственным банком кредитным учрежде
нием в Средней Азии с 5 августа 1923 г. 
становится отделение Всероссийского ко
оперативного банка с агентствами в Самар
канде и Фергане. Членами его состояли 
50 кооперативных учреждений, в том чис
ле: потребительских — 24 , сельскохозяй
ственных кредитных — 23 и кустарнопро-
мышленных — 3. Только за 10 месяцев сво
его существования банк выдал в кредит 
4015 тыс. руб. зол." 

Кредитная политика Советского государ
ства помогала трудовому дехканству вос
полнять недостаток оборотных средств, 
улучшать ведение хозяйства, высвобож
даться от байско-ростовщической кабалы 
и тем самым обеспечивала подъем сельско
го хозяйства, укрепление позиций Совет
ской власти в кишлаке и подготовку усло
вий для его социалистического преобразо
вания. 

XII съезд РКП (б) указал, что коопери
рование крестьян является важной эконо
мической задачей Советского государства 
на целый исторический период. Необходи
мость укрепления сельскохозяйственной 
кооперации подчеркнул и VII съезд КПТ 
(март 1923 г.). 

Много внимания уделил вопросам коопе
рирования крестьянства XIII съезд партии 
(май 1924 г.) — первый партийный съезд 
после смерти В. И. Ленина. Выражая не
поколебимую верность великим ленинским 
заветам, съезд наметил новые мероприятия 
по дальнейшему развитию кооперативного 
движения в деревне. 

Состоявшийся в мае 1924 г. VIII съезд 
КПТ, исходя из ленинского кооперативного 
плана, уделил особое внимание «укрепле
нию хозяйственной базы батраков и дехкан 
в кишлаке, ауле и рабочих в городе путем 
всемерного развития сельскохозяйственной 
кооперации, организации сельскохозяйст
венного кредита, потребительской коопе
рации в городах»15. Съезд потребовал 
от сельских партийных ячеек усилить орга
низационно-хозяйственную и политическую 
работу в этом направлении, активизировать 
деятельность местных ячеек Союза «Кош-
чи» и укрепить их контакт с кооперацией. 
Партийные и советские органы ТАССР, ру
ководствуясь решениями XIII съезда 
РКП(б) и VIII съезда КПТ, развернули 
энергичную работу в области кооператив
ного строительства в кишлаке. Так, 
21 июля 1924 г. партийное собрание секре
тарей комячеек, парторганизаторов, членов 
партии — работников волостных и сельских 
исполкомов Самаркандской области при
няло постановление, в котором говорилось, 
что «важнейшей работой в советском стро
ительстве является работа по кооперирова-

14 ЦГА УзССР, ф. Р-25, оп. 1, д. 1727, 
л. 115; Туркестанская правда, 4 июня 
1924 г. 

15 Резолюции и постановления съездов 
Коммунистической партии Туркестана, 

-стр. 184. 

нию населения, ибо только кооперация 
может спасти дехканство от эксплуатации 
и порабощения байством и манапскнм 
элементом кишлака»16. Мирзачульская 
уездная парторганизация на общем собра
нии решила оказать всемерное содействие 
развитию всех видов кооперации и изы
скать необходимые для этого средства17. 
Такие же решения принимались и другими 
парторганизациями республики. 

ЦК КПТ и ТуркЦИК 7 июля 1924 г. на
правили всем областным и уездным партий
ным и советским органам циркулярное 
письмо, в котором подчеркивалось, что «все 
партийные и советские органы на террито
рии Туркреспублики должны проявить 
максимум энергии..., принимая все завися
щие от них меры к более успешному ходу 
работ по сельскохозяйственной кооперации, 
относясь к ней как к задаче громадной 
важности»1*. 

В своей работе в кишлаке, в том числе 
по контрактации посевов хлопчатника, 
кооперативные органы придерживались 
строго классового принципа. Например, в 
Андижанском, Скобелевском, Кокандском, 
Наманганском уездах договоры контрак
тации подписывались с дехканами, имев
шими не более 1,3 десятины посевов, в 
Маргиланском уезде — 2 десятины, в Са
маркандском и Каттакурганском уездах — 
1—1,3 десятины19. 

Трудовым дехканским хозяйствам предо
ставлялись различные льготы при выдаче 
авансов, сдаче на прокат сельскохозяй
ственного инвентаря, тягловой силы и т. д. 
С конца 1923 г. по 1 июня 1924 г. по трем 
основным областям ТАССР кооперацией 
было закуплено у Госсельсклада различ
ного инвентаря и машин на 46 500 руб. 
зол.80 Эти орудия производства предо
ставлялись в пользование бедняцко-серед-
няцких хозяйств, что способствовало 
ослаблению их экономической зависимости 
от байско-кулацких элементов. 

Огромная забота Коммунистической пар
тии и Советского государства обеспечила 
успешное восстановление сельского хозяй
ства ТАССР. В 1923 г. 58 тыс. хлопкоро
бов — членов 214 товариществ засеяли 
ПО 242 десятины земли хлопчатником и 
сдали государству почти 4 млн. пудов 
хлопка-сырца21. А в 1924 г. 187 785 хлопко
робов, организованных в 530 кооперативов, 
засеяли 255957 тыс. десятин земли и сдали 
государству свыше 12,2 млн. пудов хлоп-

18 Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 60, оп. 1, д. 4060, л. 9. 

17 Там же, д. 4019, л. 4. 
18 Там же, д. 3859, л. 3. 
19 Перспективы хозяйства Туркреспубли

ки, Ташкент, 1923, стр. 746. 
20 Там же. 
11 ЦГА УзССР, ф. Р-296, оп. 1, д. 747. 

л. 3. 
22 ЦГА УзССР, ф. Р-9, оп. 1. д. 2604. 

л. 9; ф. Р-296, оп. 1, д. 701, л. 21; д. 747, 
л. 28; ф. Р-623, оп. 3. д. 4, л. 66—67. 



43 Научные сообщения 

Кооперирование хлопкоробов, а также 
рост площадей под хлопчатником позволи
ли хлопководческим товариществам рес
публики охватить в 1923 г. 82%, а в 
1924 г.— до 92% общих операций государ
ственных хлопковых организаций23. 

Так хлопководческие товарищества вы
полняли поставленную партией задачу — 
«занять монопольное положение на сырь
евом рынке и совершенно устранить какое-
либо участие частного капитала...»24. 

Огромную роль в подготовке условий 
для социалистического переустройства 
сельского хозяйства сыграли первые кол
хозы и совхозы. В июле 1921 г. в Самар
кандской области насчитывалось свыше 
40 коллективных хозяйств с общей земель
ной площадью 6108 десятин25. Такие же 
хозяйства имелись и в других областях 
республики. Они оказывали революциони
зирующее влияние на дехкан. 

Советское государство выделяло боль
шие средства в помощь первым артелям и 
коммунам. Еще в июле 1918 г. на эти цели 
было ассигновано 10 млн. руб. Совнарком 
ТАССР передал эту сумму Наркомзему 
республики для осуществления мероприя
тий по организации и субсидированию зем
ледельческих коммун2*. 

В первый период нэпа количество колхо
зов несколько сократилось, что объясня
лось оживлением • частнособственнических 
тенденции крестьян. Некоторые местные 
работники, неправильно поняв сущность 
нэпа, ослабили внимание к вопросам кол
хозного строительства, чем воспользова
лись эксплуататорские элементы, яростно 
сопротивлявшиеся развитию коллективных 
форм хозяйства. Огромный ущерб первым 
колхозам нанесли налеты басмаческих 
банд, грабивших и уничтожавших обще
ственное имущество, расправлявшихся с 
колхозными активистами. Особенно сильно 
пострадали от разгула басмачества колхо
зы Ферганской и Самаркандской областей, 
где находилась большая часть сельхоз
артелей республики —184 колхоза27. 

Одна из причин уменьшения числа кол
хозов состояла в том, что Советское госу-

Одной из важнейших задач Коммунисти
ческой партии после победы Великого 
Октября стала ликвидация такого позорно-

23 Резолюции и решения съездов Комму
нистической партии Узбекистана, Ташкент, 
Госиздат УзССР, 1957, стр. 31. 

24 Резолюции и постановления съездов 
Коммунистической партии Туркестана, 
стр. 195. 

* Известия ЦК КПТ и ТуркЦИКа, 
25 июля 1921 г. 

26 Известия ВЦИК, 4 июля 1918 г. 
27 Партархив Института истории партии 

при ЦК КПУз, ф. 60, оп. 1, д. 1447, л. 32. 

дарство тогда еще не могло обеспечить их 
необходимой техникой, финансовой под
держкой и т. д. 

Но несмотря на все эти трудности, кол
хозы уже в первые годы своего суще
ствования показали явные преимущества 
крупного коллективного хозяйства перед 
мелким, индивидуальным. 

По мере успешного восстановления на
родного хозяйства, ликвидации басмаче
ства, усиления организационно-хозяйствен
ной помощи государства количество колхо
зов стало вновь возрастать. В 1924 г. в 
ТАССР было 230 колхозов с 10 тыс. членов, 
имевших в своем распоряжении 14 тыс. 
десятин обрабатываемой земли28. Эти 
колхозы оказывали дехканским хозяйствам 
технико-агрономическую помощь, предо
ставляли им льготные ссуды, ремонтирова
ли сельхозинвентарь, на собственном при
мере убеждали дехкан в необходимости 
производственного кооперирования. 

Другим важнейшим рычагом в руках 
Советской власти, укреплявшим руководя
щую роль пролетариата и демонстрировав
шим трудящимся дехканам преимущества 
крупного хозяйства, были совхозы. Уже к 
1921 г. в ТАССР насчитывалось 67 совхозов 
с общей земельной площадью 17 879 деся
тин29. А в 1923 г. в республике имелся 161 
совхоз с общей площадью 32 997 десятин30. 

Несмотря на тяжелое экономическое по
ложение и бесчинства басмаческих банд, 
совхозы оказывали большую помощь тру
дящимся дехканам, показывали образцы 
ведения крупного хозяйства с применением 
современной сельскохозяйственной техники 
и агрономической науки, служили опорой 
строительства новой жизни в кишлаках и 
аулах, проводниками пролетарского влия
ния среди трудящихся дехкан. 

Таким образом, уже в годы существова
ния Туркестанской АССР в Узбекистане 
были достигнуты значительные успехи в 
подготовке условий для социалистического 
переустройства сельского хозяйства на ос
нове осуществления ленинского коопера
тивного плана. 

77., Темирходжаев, Э. Ерзин 

го наследия дореволюционного прошлого, 
как неравенство женщин в обществе и 
семье. В первых же декретах Советской 
власти, подписанных В. И. Лениным, было 
провозглашено юридическое, политическое 

28ЦГА УзССР, ф. Р-17, оп 1, д. 302, л. 348. 
28 Известия ЦК КПТ и ТуркЦИКа, 7 ию

ля 1921 г. 
30 ЦГАОР СССР, ф. 3260, оп. 4, д. 68, 

л. 158. 

УДК 32С6 (CS2) 

ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ ЗА РАСКРЕПОЩЕНИЕ ЖЕНЩИН ХОРЕЗМА 
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равноправие женщин. Но для практиче
ского осуществления этих декретов, обес
печения фактического экономического и 
культурного равенства женщин потребова
лись долгие годы упорной борьбы, кропо
тливой работы Коммунистической партии, 
Советского государства и массовых обще
ственных организаций. 

Особую трудность представляло фактиче
ское раскрепощение женщин в националь
ных районах страны, в том числе в Узбе
кистане, унаследовавшем от феодально-
колониального прошлого глубокую эконо
мическую, политическую и культурную 
отсталость, сильные пережитки феодально-
патриархальных отношений. 

В исключительно сложных условиях раз
вертывалась борьба за раскрепощение 
женщин в таком отдаленном и отсталом в 
прошлом районе Узбекистана, как Хорезм, 
где народная Советская власть была уста
новлена лишь в 1920 г. и сопротивление 
свергнутых революцией эксплуататорских 
классов носило весьма острый и затяжной 
характер. 

Первые успехи в раскрепощении женщин 
Хорезма были достигнуты уже в период 
существования Хорезмской НСР (1920— 
1924). Но особенно широкий размах борь
ба за фактическое равенство местных жен
щин получила после вхождения Хорезма в 
состав Узбекской ССР в результате нацио
нально-государственного размежевания рес
публик Средней Азии в 1924 г. 

Вопросы раскрепощения женщин широ
ко обсуждались на партийных и советских 
съездах, пленумах, конференциях, собра
ниях общественных организаций, массовых 
митингах трудящихся и т. д. Большую роль 
в этом деле сыграли женотделы, комсо
мольские организации, Союз «Кошчи», 
профсоюзы и другие общественные орга
низации. 

Фактическое раскрепощение женщин шло 
в острой классовой борьбе. Баи, муллы, 
буржуазные националисты яростно сопро
тивлялись вовлечению женщин местных 
национальностей в хозяйственную, полити
ческую и культурную жизнь. Противники 
женского равноправия применяли все 
средства — от распространения ложных 
слухов до физической расправы с женщи
нами-активистками. 

Только в 1927—1928 гг., по данным Хо
резмской окрпрокуратуры, было убито 
67 женщин1. В первой половине 1929 г. 
кулацко-байскими элементами было убито 
шесть активисток, участвовавших в прове
дении земельно-водной реформы2. 

Однако попытки классового врага поме
шать раскрепощению женщин потерпели 
полный крах. Советская власть сурово 
карала тех, кто поднимал руку на женщин, 
стремившихся принять активное участие в 
строительстве новой жизни. 

1 Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 5, д. 815, л.. 160. 

2 Партархив Хорезмского ОК КПУз, ф. 2, 
оп. 2, д. 66, л. 34. 
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Работа партийных, советских, обществен
ных организаций среди женщин города и 
кишлака носила многогранный характер. 
Она была направлена на вовлечение жен
щин в различные сферы народного хозяй
ства, кооперативное и колхозное строитель-. 
ство, в общественно-политическую и куль
турную жизнь. Большое внимание уделя
лось борьбе с любыми проявлениями фео
дально-байского отношения к женщине, 
религиозными предрассудками, пережитка
ми патриархально-родового быта. 

Особое значение придавалось вовлечению 
женщин местных национальностей в обще
ственное производство. «Втянуть женщину 
в общественно-производственный труд, — 
писал В. И. Ленин, — вырвать ее из «до
машнего рабства», освободить ее от подчи
нения— отупляющего и принижающего — 
вечной и исключительной обстановки кухни, 
детской — вот главная задача»3. 

В. И. Ленин подчеркивал, что «для пол
ного освобождения женщины и для действи
тельного равенства ее с мужчиной нужно, 
чтобы было общественное хозяйство и что
бы женщина участвовала в общем произво
дительном труде. Тогда женщина будет 
занимать такое же положение, как и муж
чина»4. 

В условиях Хорезма важным средством 
фактического раскрепощения женщин было 
создание женских кустарно-промысловых 
артелей. Так, в 1926 г. в Хорезме было ор
ганизовано две артели с 42 членами, в 
1927 г. — две артели с 53 членами, а в 
1928 г. — еще три артели5. 

В феврале 1928 г. в Хиве открылись жен
ская шелкоткацкая и пошивочная артель 
«Уйганиш» и артель «Кызыл мехнаткеш». 
Подобные артели были открыты в Новом 
Ургенче, Гурлене, Ханках, Хазараспе и др. 
Местные партийные советские, хозяйствен
ные н общественные организации проявля
ли большую заботу об укреплении женских 
артелей, обеспечении их необходимыми 
средствами, помещениями, оборудованием, 
налаживании производства, улучшении 
условий труда и быта работниц, повышении 
их квалификации. 

По инициативе созданного в 1927 г. в Ба-
гатском районе женсовета были открыты 
женские трехмесячные курсы шелководов, 
которые посещало 58 человек". 

Много внимания уделялось и вовлечению 
женщин в потребительскую кооперацию. 
Повсеместно открывались лавки потреби
тельских кооперативов, в которых продав
цами работали женщины-узбечки. В 1928 г. 
среди членов потребкооперации Хорезм
ского округа насчитывалось свыше 3300 
пайщиков-женщин, в том числе 15 членов 
правлений, 18 членов ревизионных комис
сий, 25 членов лавочных комиссий и т. д.7 

3 В. И. Л е н и н . ПСС, т. 40, стр. 193. 
* В. И. Л е н и н . ПСС, т. 39, стр. 201. 
5 Партархив Института истории партии 

при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 5, д. 815, л. 224. 
• Инкилоб куеши, 7 апреля 1929 г. 
7 Партархив Хорезмского ОҚ КПУз. 

ф. 19, оп. 2, д. 24, л. 1. 
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В округе, как и по всей республике, соз
давались женские сельскохозяйственные 
кооперативы и артели. Число их особенно 
возросло в период и после проведения 
земельно-водной реформы, в осуществлении 
которой активное участие привяли жен
ские массы кишлака. Они содействовали 
выявлению кулацко-байских хозяйств, разо
блачали попытки нетрудовых элементов 
сорвать проведение реформы, способство
вали наделению землей безземельных и 
малоземельных дехкан. Многие женщины-
дехканки, впервые получившие землю в ре
зультате реформы, вступали в колхозы. 

В ходе реформы резко повысилось клас
совое самосознание женщин, возросла их 
общественно-политическая активность. Это
му во многом способствовала деятель
ность женотделов и женсоветов. Большую 
работу вел, например, созданный в 1926 г. 
Хивинский женсовет, членами которого 
были Шарифа Уразова (председатель), 
Анабиби Мурадова и другие, активистки. 

Настойчиво боролись против пережитков 
феодально-байского отношения к женщине 
женсоветы Новоургенчского и Хивинского 
районов. Женотдел г. Ургенча совместно 
с партийной организацией развернул среди 
местных женщин большую культурно-
политическую работу, используя в этих 
целях клубы, библиотеки, красные чайханы, 
дома дехкан, где систематически проводи
лись женские собрания, лекции, беседы, 
концерты, спектакли и т. п.8 

Женщины-активистки все шире вовлека
лись в партию, комсомол, Союз «Кошчи», 
выдвигались на выборные должности, на 
руководящую работу. 

В начале 1927 г. в Союзе «Кошчи» насчи
тывалось 70 женщин Хорезма, а к концу 
того же года их стало уже 150*. 
. Большинство их были комсомолками. 

Среди комсомольских активисток тех лет 
можно назвать Айшу Бурнашеву, Хадичу 

Совег ҳокимияти йилларида Хоразмнинг 
ирригация хўжалиги мясля кўрилмаган 
даражада ривож топди. Хусусан. учинчи 
беш йиллик бутун республикада ва шу-
нингдек Хоразмнянг иррнгация хўжалиги-
ни ривожланишида жуда катта бурилиш 
даври бўлди. Бу даврда Хоразм меҳнат-
кашлари сув учун, янги ерларни ўзлаш-
тириш ва пахтачиликни юксалтирнш 
учун ўмумхалқ ҳаракатияи бошлаб юбор-
дилар. Учинчи беш йилликда Хоразмнинг 
йирик магистрал каналлари халқ усули 
билан инжеяерлик асосида тубдан қайта 

...қурилди. ^ ' ^ Ч " > ^ 

• * Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 732, оп. 1. д. 406,'-лЛО. 

•Там же, ф. Щоц. 2, д. 1Щ;% 59, 

Бикчурину, Фатыму Бекмухамедову, Ана
биби Сафаеву, Хайрулбанат Сайдашеву 
и др. 

С каждым годом в Хорезме росло число 
женщин-делегаток, депутатов местных Со
ветов. К 1927/28 г. в округе насчитывалось 
2607 делегаток, участвовавших в 107 деле
гатских собраниях10. 

Росту активности женских масс способ
ствовала многогранная культурно-просве
тительная работа. Особое внимание уделя
лось ликвидации неграмотности женщин. 
При этом партийные, советские, обществен
ные организации исходили из ленинского 
указания о том, что «пока у нас есть в 
стране такое явление, как безграмотность, 
о политическом просвещении слишком 
трудно говорить... Безграмотный человек 
стоит вне политики, его сначала надо 
научить азбуке. Без этого не может быть 
политики, без этого есть только слухи, 
сплетни, сказки, предрассудки, но не поли
тика»11. 

В Хорезме была создана широкая сеть 
женских школ и курсов ликбеза, они от
крывались при общеобразовательных шко
лах, клубах и других культурно-просвети
тельных учреждениях, в женских артелях 
и т. д. В первую очередь ликвидировалась 
неграмотность активисток—членов партии, 
комсомола, Союза «Кошчи», делегаток. 
Так, в 1927/28 г. в целом по Хорезму про
шли курс ликбеза 70% женделегаток12. 

Все эти мероприятия, проведенные под 
руководством Коммунистической партии 
при активном участии местных Советов и 
общественных организаций трудящихся, 
способствовали фактическому раскрепоще
нию женщин Хорезма, росту их трудовой и 
политической активности в борьбе за строи
тельство новой жизни. 

Ш. Машарипова 

Мамлакатимизда социалистик индустрия-
лаш ва коллективлашнинг муваффақиятла-
ри, халқимизнинг модций-маданий фаро-
вонлигининг ошганлиги ҳамда Комму-
нистик партиянинг меҳнаткашларни юксак 
онглилик руҳида тарбиялаш борасидаги 
тадбирлари Хоразмда ҳам сув учун бош-
ланган умумхалқ ҳаракатита замин тайёр-
лади. 

Маълумки, Қоммунистнк партия ва Со-
вет ҳукуматияинг атрофлича ғамхўрлиги 
туфайли бйринчи ва иккинчи беш йилликда 
Хоразмда иррнгацияни тараққий этдириш. 

10 Партархив Хорезмского ОК КПУз, 
ф. 19, оп. 2, д. 24, л. 1. 11 В. И. Ленин. ПСС, т. 44, стр.||4 

12 Партархив Хорезмского "ОК КПУз» 
ф. 19, оп. 2, д. 24, л. 1. :;',й 
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унинг моддий-техника базасини мустаҳ-
камлашда жуда катта натижаларга эри-
шилган эди. 1939 йилга келиб областнинг 
сув хўжалигида 700 га яқин сув чиқариш 
насослари ва 150 га яқнн турли хил ер 
қазиш механизмлари тинмай ишлаб турди'. 
Каналларнн тозалашда ҳар били 3— 
3,5 млп. кубометр ҳажмдаги тупроқ иши 
механнзмлар ёрдамида бажарилди2. Фақат 
сўнггн икки йил ичида область сув хўжа-
лигидаги мутахассислар сони, икки баро-
барга кўпайди3. Хоразмнинг ирригация хў-
жалигнга харж этилган капитал маблағ-
нинг ҳажмп ҳам йилдан йил кўпаниб бор-
ди. Масалан, шу мақсад учун 1936 йилда 
45 мли. сўм, 1938 ннлда эса 41,5 млн. сўм 
миқдорида маблағ ажратилди4. 

Пахта ҳосилдорлиги областда 1928/29 
йилда гектаридан 5—7 центнердан 1938 
йилга келиб 12 центнерга етказилди. Ле-
кин шунга қарамай Хоразмнинг қншлоқ 
хўжалиги, хусусан пахта ҳосилдорлиги 
ҳали республиканинг бошқа областларига 
нисбатан анча орқада эди. Бунга воҳанинг 
сув хўжалигида мавжуд бўлган айрим 
қийинчиликлар катта таъснр кўрсатиб ке-
лаётган эди. Дарҳақиқат, ҳали бу вақтда 
ирригация шохобчаларида ҳар йили 12— 
14 млн. кубометр ҳажмда, яъни 80 про-
иентга яқин тупроқ қўлда тозаланардн. 
Область экин майдонининг 60 проценти 
катта харажат талаб қилаётган чиғир ва 
насос ёрдамида суғорилади. 1938 йилда 
Хоразм областида мавжуд чиғирлар сони 
25 мингдан ортиқ бўлган5. Хоразм аҳоли-
сининг суғориш ва ариқларни тозалаш иш-
ларига сарф этаётган ҳар йилги меҳнати-
нннг ўртача қиммати 30 млн. сўмга баро-
бар эди6. Магистрал каналларнинг бош — 
соқа қисми тартибга солинмаганидан ба-
ҳорда сув танқислиги, ёзда эса сувнинг 
эҳтиёждан ортиқ даражада сарфлаш ҳол-
лари юз бериб келди. 

Мана шунинг учун ҳам учинчи беш йил-
ликда қишлоқ хўжалигини, хусусан пахта-
чиликни янада ривожлантириш вазифаси 
кун тартибига Хоразмнинг ирригация хў-
жалигини тубдан қайта қуришни, экин 
майдонларига мўл сув етказиб беришни 
муҳим вазифа қнлиб қўйди. 

Фарғоналик колхозчиларнинг ватанпар-
варлик ташаббусидан руҳланган Хоразм 
области меҳнаткашлари ўша вақтда ирри-
гациядаги зна шу бош проблемани ҳал 
қилишга астойдил киришдилар. 1938— 
1941 йиллар Хоразмда улкан халқ нрри-
гация қурилишлари йили бўлдн. Шу йил-

1 Хоразм обл. давлат архиви, ф. 398, 
оп. 1, д, 26, 2-варақ. 

2 Тсхнико-финанс. отчет Улрадиса за 
1939 г., т. 1, 10 лист. 

3 Техннко-финанс. отчет Упраднса за 
1938 г.. 74—76 лист. 

4 Уша жойда, 2-варақ. 
5 Хоразм обл. давлат архиви, ф. 41, 

ол. 9, д. 4, 36—43 листм. 
* Уша жойда, 116-варақ. 

ларда Хоразмда магпстрал каналлар тар-
тнбга солиниб, бир қанча янги канал ва 
йирик гидротехника иншоотлари қуриб иш-
га туширнлди. Область меҳнаткашлари 
1938 йилда биринчи бўлиб Питнак ва 
Қипчоқ-Бўзсув каналларини инженерлик 
асосила қайта қуришга мувоффақ бўлди-
лар. Бу иккала каналнинг бош — соқа 
қисмн бнринчи мустаҳкам гндротехника 
иншооти билан ускуналанди. Халқ усули 
билан қурилган Питнак ва Қипчоқ-Бўзсув 
канали шу территорияда 15 мннг гектар-
дан ортиқ майдонда суғоришни тубдан 
яхшилади7. Ирригация қурилишида эри-
шилган бу дастлабки муваффақнят Хоразм 
ва қўшни Тошовуз области колхозчилари-
нинг ғайратини оширди. Улар ирригация 
қурилишларини янада кенг кўламда ўтка-
зишии талаб қилиб чиқа бошладилар. 

Партия ва ҳукумат Хоразм меҳнаткаш-
ларининг ташаббус ва илтимосларини ҳи-
собга олди. 1939 йил 11 августда УзКП 
Марказий Комитети ва УзССР Халқ комис-
сарлар Советининг Тошсоқа бош иншооти 
ва магистрал каналини қуриш ҳақидаги 
махсус қарори эълон қилинди8. Бу тарихий 
қарорларда биринчи навбатда Хоразмнинг 
энг йирик канали — Полвон ва Ғозовотнп 
қайта қуриш вазифаси қўйилди. Шунннг-
дек Тошсоқа канали қурилишининг ташки-
лий тайёргарлик ишлари белгиланиб, раҳ-
барлари тайинланилди. Қурилишга умумий 
раҳбарлик қилиш учун бош штаб тузилди. 
Бош штаб халқ ирригация қурилишида 
сиссий-оммавий ва хўжалик-ташкилий иш-
ларнинг ягона маркази бўлди. СССР Олий 
Совети депутати Пошша Маҳмудова, Тош-
соқа канали қурилишининг раҳбари, об-
ласть партия комитети секретари И. Мель-
ников, сиёсий ишлар бўйича унинг муови-
ни, Г. О. Хорст қурилишнинг бош ннже-
нери қилиб тайинланади. Партия ва ҳуку-
мат Хоразмда халқ ирригация қурилишига 
жуда катта моддий-техника ёрдами кўр-
сатди. Тошсоқа бош иншооти қурнлишк 
учун давлэт бюджетидан 1.750 минг сўм 
пул, яна 85 тонна гурунч, 10 тонна ёғ ва 
бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари ажратил-
ди*. Ватаннмизнинг машҳур олимларидан 
А. Н. Аскоченский, В. В. Пославский, 
Н. А. Янишевский ва бошқалар ўзлари-
нинг қимматли маслаҳатлари билан Хо-
размдаги халқ нрригация қурнлишига яқин-
дан ёрдам берднлар. 

Область партия комитети ҳали қурилиш 
ишлари бошланмасданоқ ташкилнй-тайёр-
гарлик ишларини қизитнб юборди. Аҳоли 
орасида ирригация тадбирларининг аҳа-
мияти кенг тушунтирилди. Район, колхоз 
ва ишлаб чиқариш корхоналарида халқ 
қурилишига бағишланган кўп кишнлнк ми-

7 Хоразм обл. давлат архнви, ф. 41, он. 1, 
д. 8, 63—65-варақлар. Технико-финанс. от-
чет Упрадиса эа 1938 г., 101—102 листм. 

* «Правда Востока», 12 августа, 1939 го-
да № 184. 

* Уша жойда, Хоразм обл. давлат ар-
хнви, ф. 41, оп. 1 д. 8, 181-варақ. 
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тинглар ташкил этилди. Ишчи ва колхоз-
чнлар, инженер-техник мутахассис ва зиё-
лилар ҳамма жойда Тошсоқа канали қу-
рилншн ҳақидаги хабарнн зўр хурсанлчи-
лик билан кутиб олдилар. Область ва 
район партия ташкилотларига улар томо-
нидан халқ. қурилиши иштирокчиси бўлиш 
истаги билан ёзилган кўплаб аризалар 
тушди. Масалан, фақат Хива ранонидан 
5 минг, Қўшкўпнр районидан 4,5 мингдан 
ортиқ ана шундай аризалар тушди10. 
Бундай ватанпарварлик ҳаракати айниқса 
комсомол-ёшлар орасида қизғин тус олди. 
Область колхозлари ва сув хўжалиги бош-
қармалари халқ ирригация қурилишига ўз-
ларининг энг яхши кишиларини — моҳир, 
колхозчи ва тажрибали мутахассисларни 
сафарбар этдилар. Тошсоқа канали қури-
лишининг биринчи навбатида Хоразм об-
ластидан 33150 киши ва қардош Тошовуз 
областидан 2 мингдан ортиқ туркман кол-
хозчилари иштирок қилди". «Қурилншнинг 
бу катта армияси область партия ташки-
лоти раҳбарлигида қўлларида баланд бай-
роқ ва шиорлар кўтариб, революцион ашу-
лалар садоси остида ишга келдилар. Улар-
нинг сиёсий кўтаринкилик руҳи мисли 
кўрилмаган даражада эди. Қизил алвон-
лар билан безатилган қурилиш трассаси 
катта халқ сайили майдонига айланди»12. 
Бутун трасса 10 та қурилиш участкасига, 
ҳар бир участка ўз навбатида прораблик-
ларга ажратилди. Ирригация қурилишига 
раҳбарликни қулайлаштириш учун участ-
калар иккита дисстанцияга бирлаштирил-
ди. Б. И. Курчавов бошчилигидаги бирин-
чи дисстанция Тошсоқа магистрал кана-
лининг дастлабки 15 километрида, Ж. Ота-
шев бошчилик қилган иккничи дисстанция 
шу каналнинг 15—70 километрида қури-
лиш ишларини олиб борди. Ҳамма участ-
каларда қурувчилар учун турар жойлар, 
савдо дўконлари, ошхона, чойхона, кутуб-
хона ва даволаниш пунктлари ташкил 
этнлди. Участка ва прорабликлар ўртасида 
телефон ва радио алоқалари йўлга қўйил-
ди. Социалистик Ватанни гуллаб яшнатиш 
руҳи билан ишга киришган қурувчилар би-
ринчи кунданоқ социалистик мусобақани 
жадаллаштириб меҳнатда ажойиб қаҳра-
монлик намуналарини кўрсата бошлади-
лар. Биринчи бўлиб иш бошлаган Хива ва 
Хазорасп колхозчилари мислсиз матонат 
кўрсатиб уч кун нчида дарё лабида 
75 метр узунликда баҳайбат тўғон қуриб 
Полвон каналини тўсишга муваффақ бўл-
дилар13. Шу билан 1939 йил август охи-
рида бутун Тошсоқа канали трассасида 
қурилиш ишлари оммавий тарзда бош-
ланиб кетди. Қурилишда ҳар куни янги-

10 Хоразм обл. давлат архиви, ф. 41, 
оп. 1, д. 8, 180—181-варақлар. 

11 Уша жойда. 
12 Хоразм обл. давлат архиви, ф. 41, оп. I, 

д. 8, 180—181-варақ. 
13 Технико-финанс. отчет Упрадиса за 

1939 г. т. 2, 14 лист. 

янги ташаббуслар туғилди, стахановчилик 
ҳаракати авж олди. Урганч район колхоз-
чилари қурилиш топшириқларинм мудда-
тидан ўн кун олдин тугаллаш ташаббусини 
бошлаб бердилар14. Бу ташаббус ҳамма 
жойда социалистик мусобақанинг асоснй 
шиорига айланди. Социалистик мусобақа-
нинг кенг ёйилнши туфайлн меҳнатда 
алоҳида намуна кўрсатган ажойиб қаҳра-
монлар етишиб чиқди. Собир Юсупов, 
Уразвой Полвон Авазов, Шермат Полвон 
Авазов ва бошқалар шулар жум.тасидан-
дир. Улар фарғоналик стахановчи Дўнан 
Дўсматов тажрибаси асосида ишлаб, туп-
роқ чиқариш планини 1000 процентга ет-
казиб бажардилар15. Шу билан улар Тош-
соқа канали қурилишида кенг ёйилган 
мингчилар ҳаракатининг ижодкори бўл-
дилар. Меҳнат унумини оширган бундай 
нлғор ҳаракат айниқса қурилишнинг 
2-дисстанциясида — Шовот, Гурлан, Ман-
ғит ва Тахта участкаларида қизғин тус 
олди. Оммавий-сиёсий ва ташки.тий ишлар 
намунали йўлга қўйилган, бу участкаларда 
кўнлик тупроқ чиқариш нормаси муттасил 
4—5 баробарга ошириб бажарилди. 
2-дисстанция социалистик мусобақада ғо-
либ чиқиб, бутун қурилиш давомида бош 
штабнинг кўчма қизил байроғини ўз қўли-
да сақлаб келдн. Натижада бу дисстанция 
бўйича 700 минг кубометр тупроқ чиқари-
либ, белгиланган план трассада биринчи 
бўлиб муддатидан 10 кун олдин бажарил-
ди". Тошсоқа канали биринчи навбатининг 
мураккаб вазифалари 28 сентябрда, яъни 
25 кун ичида қуриб тугалланди. Шу қисқа 
вақт ичида кенглиги 40 метр келадиган 
70 километр узунликдаги Тошсоқа магист-
рал канали қурилди. Яна 3,5 километр 
узунликда янги айланма кана.т қазилиб 
Полвон ва Ғазовот каналлари Тошсоқа 
магистрал каналига бирлаштирилди. 

Шуиингдек 1940 йил 12 мартда Тошсоқа-
нинг бош қисмида секундига 110 кубометр, 
сув таратадиган темир-бетондан энг йирик 
бош инженерлик иншооти қуриб тугаллан-
ди. Хоразмда Тошсоқа каналининг биринчи 
навбатнда жами 1.620 кубометр. ҳажмда 
тупроқ чиқарилди, 3,5 минг кубометр те-
мир-бетон ётқизилиб, 215 тонна ҳажмда 
металл конструкцияси ишлари бажа-
рилди17. 

Тошсоқа канали биринчи навбати қури-
лишининг муҳим аҳамняти шундакн, бу-
нинг натижасида Хоразмнинг бир юз минг 
гектардан ортиқ экин мандонида суғориш 
тубдан яхшиланди. Шу йилиинг ўзида ўн 
минг гектар майдонни қўшимча ўзлаштн-

и «Инқилоб қуёши» журналн, 22 август, 
1939 йнл, № 193. 

15 «Правда Востока», 30 сентябрь 1939 г., 
№ 225. 

16 «Хоразм ҳақнқати» газетаси, 22 сен-
тябрь, 1939 йил, № 219. 

17 Технико-финанс. отчет Упрадиса за 
1939 г. т. 2, 11—15 листм. 
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ри:и имконияти вужудга келди. Областда 
пахта ҳосилдорлигн бир йилда 11,6 про-
центга кўтарилди18. Бундан илҳомланган 
Хоразм меҳнаткашларн областда иррига-
ция қурилиши кўламини янада кенгайти-
риб юбордилар. 

ВКП(б) Марказий Комитети ва СССР 
Халқ Комиссарлар Советининг 1939 йил 
декабрда «Узбекистонда пахтачиликни яна-
да ривожлантириш чоралари ҳақида» деб 
чиқарган қарорида Хоразмда халқ иррига-
ция қурнлишининг навбатдаги вазифалари 
конкрет бслгнлаб берилди. Жумладан Хо-
размда 200 минг гектардан оргиқ майдон-
л& суғоришнн тубдан яхшилаш, шу муно-
сабат бнлан Тошсоқа канали қурилиши 
иккинчи навбатини давом эттириш . ва 
Гурлан-Қиличниёзбой канали қурилиши 
кун тартибига қўйилди1*. 

Навбатдаги Тошсоқа ва Гурлан-Қилич-
ниёзбой канали қурилиши бўйича жамн 
14 та лойиҳа ишлаб чиқилди. Бу лойиҳа-
ларни ишлашда ҳамда уларни муваффа-
қиятли бажарилишини таъминлашда таж-
рибали мутахассислардан Е. А. Башилов, 
Г. И. Дробишев, Г. О. Хорст, Ж. Оташев, 
ёш инженерлардан Зирянкин, Кусков, Му-
равенко, Данько ва бошқаларнинг катта 
хизматлари бор. 

УзКП Марказий Қомитсти ва УзССР 
Халқ Қомиссарлар Совети ўзининг 
1940 йил 20 январь қарорида Хоразмда 
навбатдаги халқ ирригация қурилишининг 
раҳбарлик составини белгилади. П. Маҳму-
дова қурилиш бошлиғи қилиб тайинланди. 
Партиявий-сиёсий ишлар, комсомол ишла-
ри, иншоотлар қурилиши ҳамда тупроқ 
ишлари бўйича муовиялар белгиланди. 
Хоразм ирригация қурилишининг иккинчи 
навбати Иттифоқдаги энг йирик қурилиш-
лардан ҳисобланади. Шуни қайд қилиш 
лозимки, ўша вақтда қурилиш ишлари 
иккн юз километрлик масофада олиб бо-
рнлди. Планда мўлжалланган тупроқ иш-
ларининг ҳажми 10 мли. кубометрдан, 
темнр-бетон ишларининг ҳажми ўв минг 
кубометрдан ортиқ эди. Иккинчи нав-
батдаги ирригация ишларининг умумий 
қиммати 78 млн. сўмга баробар бўлган20. 
Хоразмда навбатдаги халқ ирригация қу-
рнлншида бир юз мингдан ортиқ ишчи куч-
лари, беш юзга яқин инженер-техник му-
тахассислар, бир миигдан ортиқ пропаган-
дистлар армияси ва бошқалар иштирок 
қилди. Давлат бюджетидан қурилишнинг 
иккинчи навбати учун 10,5 млн. сўм аж-
ратилди. Яна бошқа шаҳарлардан Хоразм-
га юздан ортиқ мутахассислар юборилган 
эли2'. 

" Хоразм обл. давлат архнвн, ф. 41, 
оп. I. д. 10, 112-варақ. 

19 Уша жойда, УзКП Хоразм область 
комитетининг партня архиви, ф. 1, оп. 2, 
д. 5, 65-варақ. 

29 Технико-финанс. отчет Упрадиса за 
1941. 11 лнст. 

41 Технико-финанс. отчет Упралнса за 
1940 г., 77 лист. 
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Ирригация қурилишининг яккинчи нав-
батини бошлаш ҳақидаги хабар Хораэм 
меҳнаткашларининг ватанпарварлик ҳара-
катини янада кучайтирди. 1940 йил март — 
апрель ойида Гурлан-Қиличниёзбой канали 
трассасида Хоразм областидан 22 минг, 
Тошҳовуз областидан 3 мингдая ортиқ ки-
ши иш бошлади. Трассада; 11 та қурилиш 
участкаси тузилди22. Қурувчилар социа-
листик мусобақани қизғин авж олдириб 
зўр ғайрат билан ишга киришдилар. Улар 
баҳорнинг ноқулай шароитига қарамай 
оғир тупроқ ишларини 25 кун ичида та-
момладилар. Шу вақт ичида Хоразмнинг 
Қиличниёзбой билан Манғит-орна орали-
ғидаги Амударёдан сув олиб келган 6 та 
мустақил канали томоман қайта қурилди. 
Қиличниёзбойнииг дастлабки 8 километр-
лик қисми магистрал каналга айлантирил-
ди. Яна узунлиги 30 километрдан ортиқ 
янги канал — Гурлан тармоғи чиқарилиб, 
Қиличниёзбойга бирлаштирилди. Шунинг-
дек шу зонадаги мустақил Вазир, Тўқсонт 
арно, Янги ёп, Қора кўз ва Манғит-орна 
каналлари ҳам қайта қурилиб, Гурлан тар-
моғига қўшилди. 

Гурлан-Қилнчниёзбой каяалида 6 та гид-
ротехника иншооти қурилиши ҳам жадал 
олиб борилди23. 

Гурлан-Қиличниёзбой каналининг қури-
лиши Хоразм областияинг Гурлан ва Ман-
ғит районларида, Тошҳовуз областининг 
Калинин, Тельман, Андреев районлари 
ҳамда ҚҚАССРнинг Қипчоқ райони тер-
риториясида жами 41 минг гектардан ор-
тиқ майдонда суғоришни тартибга солди. 
Яна у шу жойда келгусида 20 мииг гек-
тардан ортиқ майдонни ўзлаштириш имко-
нини берди*4. 

1940 йил сентябрда Хоразм ва Тошовуз 
области колхозчилари яна бир муҳим 
қурилиш — Тошсоқа каналининг иккинчи 
навбатияи амалга оширишга муваффақ 
бўлдилар. Тошеоқада ўтказилган бу галда-
ги қурилишда Хоразм областидан 50 минг, 
Тошовуз областидан 22 мингдан ортиқ 
колхозчи қатнашиб, партия ташкилоти ва 
инженер-техник мутахассислар бошчилнги-
да фидокорона меҳнат қилдилар25. Қури-
лишнинг бориши ҳақида «Тошсоқа канали» 
газетасида тубандагилар ёзилгая: «Иш қў-
шиқ, шўхлик ва мардона қнйқириқлар би-
лан давом этмоқда. Ҳар оғизда куй. Бел 
отувчилар ҳам, замби.тчилар ҳам куйлай-
ди. Ишлаб туриб бир дам рақсга тушиб 
кетадилар. Орқада қолишни ҳеч ким иста-
майди. Ота билан ўғил, она билан қиз ўзи-
шади. Халқ ўз бахт дарёсини ўйин кулги 
билан, мардлик ва қаҳрамонлик билан 
қазаётир»20. Дарҳақиқат, қурувчнларнинг 

22 Хоразм обл. давлат архиви, ф. 41, 
оп. I. д. 19, 87-варақ. 

23 Хоразм обл. давлат архиви, ф. 41, 
оп. 1, д. 19, 195-варақ. 

24 Уша жойда. 
25 Уша жойда, 87-варақ. 
26 «Тошсоқа канали» газетаси, 5 апрель, 

1940 йил, № 28. 
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ана шундай мардонавор меҳнатн туфайли 
Тошсоқа каналида навбатда белгиланган 
вазифалар бир ой ичида бажарплди. Уша 
вақтда Тошсоқанинг ўтган йил қурилган 
34 километрлик жойи икки бараварга кен-
гэйтирилнб чуқурландн. Шу билан Тош-
соқа бош иншооти ва магистрал канал-
нинг сув ўтказиш имконияти икки бара-
варга оширилди. Эндиликда у секундига 
202 кубометр сув ўтказадиган бўлди. Ма-
гистрал канал атрофидаги тупроқ кўтар-
малари ҳам мустаҳкамланди. Яна Полвон-
Ғозовот каналида ҳам кенгайтириш ва 
атроф дамбаларини баланд кўтариш чора-
лари кўрилди. Туркман колхозчилари 
15 километр узунликда янги канал чиқа-
риб Шовот каналини Полвон билан бир-
лаштирдилар. Булардан ташқарн Тошсоқа 
канали ва унинг шохобчаларида 30 га 
яқин гклротехника иншоотлари қурила 
бошланди. Шулардан энг муҳими 34 ки-
лометрдаги узел иншооти, 67 километрдаги 
сув ажратиш иншооти, 47 километрдаги 
шалола . ва бошқалар.. Гурлан-Қиличниё-
бой ва Тошсоқа системасидаги ана шу ин-
женер.тик иншоотлари 1941 йил баҳорига-
ча қуриб тугалланди. 

Худди шундай Хоразм область партия 
комитети ва область ижроия комиТетининг 
1940 йил 28 июль қарорига мувофиқ ичкн 
сув тақсимлаш тармоқларнда ҳам қайта 
қуриш тадбирлари ўтказилдн. Бу муҳим 
тадбир уруш арафасида Тошсоқа ва Ғозо-
вор каналлари доирасида амалга ошди. 
Жуда кўп сонли майда ариқлар янги қу-
рилган, умумий узунлиги 110 километрдан 
ортиқ 12 та йирик сув тақсимлаш тармоқ-
ларига бирлаштирнлди. Улар Тошсоқа 
системасидан сув олли ва бош томони ре-
гулятор — нншоотлар билан ускуналандн. 

Хоразмла халқ прригация қурнлншининг 
иккинчи навбати ажойнб қаҳрамонлик са-
ҳифаларига жуда бой. Қурилишда социа-
листик мусобақа ва меҳнат унумини ошир-
ган илғор ташаббуслар янада кенг қулоч 
ёйдн. Коммунист, комсомоллар ва оддий 
колхозчилар орасидан илғор иш усўлининг 
нжодкори бўлган қаҳрамонлар, новатор ва 
рационализаторлар етншиб чиқди. Қури-
лйшда 10 мингдан ортиқ коммунист ва 
комсомоллар социалнстик мусобақада го-
лнб чиқкб қурилиш стахановчнси номини 
олишга муваффақ бўлдилар2*. 

Қурилишнинг бутун республикага донг 
таратган қаҳрамонларндан Урганч участ-
касидан Раҳим Ганжаев тупроқ чиқариш-
да куилнк нормани мисли кўрилмаган да-
ражада бажариб рекорд қўйди. У қури-
лишда ганжаевчнлик ҳаракатн номи билан 
аталган кўп минг процентчилик ҳаракати-
нинг ташаббусчнси бўлди. Бу илғор ҳара-

27 Хоразм обл. давлат архиви, ф. 41, 
оп. 1, д. 19, 55—57-варақлар. 

28 УзКП Хоразм обл.' комитетининг пар-
тия архиви, ф. I. оп. 2, д. 2, 261-варақ. 

29 «Тошсоқа канали» газетаси, 1940 йил 
21 март ва 3 апрель. 

катнинг сафи бутун трасса бўйлаб кенгай-
дп. Фақат Гурлан-Қиличннёзбой канали 
қурилншида Манғнт участкасидан 80, қўш-
кўпир участкасндан 200 ва Гурлан участ-
касндан 300 дан ортиқ киши тезда ган-
жаевчилик ҳаракати сафига қўшилди39. 
Қўшкўпир участкасидан ака-ука Искандар 
ва Хусаин Полвоновлар Ганжаев методн 
билаи ишлаб тупроқ чиқариш кунлик нор-
масини 1700—1800 процентга бажаришга 
муваффақ бўлдилар31. АГшиқса Урозбой 
Полвон Авазов илғор иш методларидан 
кенг фойдаланиб тупроқ чиқаришда энг 
юқори кўрсаткичларни ҳам орқада қолдир"-
дн. У жуда ноқулай ўринда ишлашига қа-
рамай зўр ғаГфат ва ' жзсорат кўрсатиб 
24 сентябрда 48 кубометр балчиқ—лой чи-
қариб. нормани 2666 процситга етказиб ба-
жарди32. Бу каби қаҳрамонларнинг ғайрат 
ва шижоати ирригация қурнлишида минг-
мннглаб кишиларнинг ижодий. ғайратипн 
оширди, уларни янгндан-янги ме.ҳнат за-
фарларкга илҳомлантпрдн. Хоразмда халқ 
ирригация қурилишида тупроқ - чиқариш 
ишлари асосан қўлда бажарилди. Лекин 
шунга қарамай қурилишда механизмлар-
лан ҳам кенг фойдаланилди. Айниқса гид-
ротехника иишоотлари қурилиши тўла ме-
ханизациялашган эди. Шағал тош, темир-
бетон қотишмаси тайсрлаш каби ишлар 
махсус механизмлар ёрдамнда бажарилди. 
Қурилиш участкаларида кўчма электро-
станциялар ншлаб турди. Юк ташиш учун 
темир йўл излари ётқизилди. Ирригаиия 

> қурилишининг фақат иккинчи навбатида 
жами 51 та трактор ва экскаватор, 251 та 
юк автомашинаси, 50 дан ортиқ насос 
установкалари ва бошқа механизмлар 
тинимсиз ишлаб турди33. 

1941 йил январда Хоразмда нккинчи 
| навбатда қуриб тугалланган канал ва нн-
; шоотлар С. А. Тяжелов бошчилигидаги 
1 ҳукумат комиссияси томонидан қабул қи-
линди. Февраль ойи ўрталарида кўп киши-
лик тантанали митингдан кейин бош ин-
шоотлар очилиб, Тошсоқа ва Қиличниёзбой 
системаларига ҳаёт суви қўйиб юборилди. 

Тошсоқа канали қурилишида алоҳида 
жонбозлик кўрсатган 502 киши УзССР 
Олий Совети Президиумининг Фахрий ёр-
лиғи билан мукофотланди. 940 комсомол 
қурилиш стахановчиси деган фахрли номга 
сазовор бўлди. Қурилишда стахановча иш-
лаган туркман колхозчнларидан 600 киши 
ТССР Олий Совети Президиуминннг Фах-
рий ёрлиғини олди34. 

Шундай қилиб, 1938—1941 йилларда Хо-
размда халқ усули билан Питнак, Қипчоқ-

30 Хоразм обл. давлат архиви, ф. 41, 
оп. 1. д. 19, 92-варақ. 

31 «Хоразм ҳақиқати» газетаси. 29 сен-
тябрь. 1940 йил, Л^ 228. 

32 Техника-финанс. отчет Упраднса за 
1940 г., т. 2, 89—92 листи. 

3:> Ҳоразм обл. дав. архиви, ф. 41, оп. 9, 
д. 4, 3—5 варақлар. . . 

34 Уша жонда. 
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Бўзсув, Тошсоқа магистрал канали, Пол-
всн Ғозовот канали, Полвон-Шовот кана-
ли, Гурлан-Қиличниёзбой системаси ҳамда 
уларда 40 га яқин йирик гидротехника 
иншоотлари қурилди. Буларнинг баочаси 
Хоразм меҳнаткашларинн азалнй орзула-
рини рўёбга чиқарди. Хоразмда халқ ир-
ригация қурилиши даврида жами 12 млн. 
ҳажмда тупроқ ишлари, 13 минг кубометр 
ҳажмида бетон ва темир-бетон ишлари 
бажарилди. Аҳоли бу ишларда 5 млн. иш 
куни сарф этди. Ирригацня қурилишнда 
бажарилган ишларнинг умумий ҳажми 
85 млн. сўмни ташкил этади. Шундан 
12,5 млн. сўм давлат бюджетидан, қолгани 
аҳолининг коллектив меҳнатн ҳисобпга ба-
жарилди25. 

Иррнгация қурилншида бу қадар катта 
ҳажмдаги ишлар фақат Коммуннстик 
партия раҳбарлигида, Совет кишиларинииг 
эркин ижодкор меҳнати туфайли амалга 
ошди. 

Шунингдек Хоразмнинг халқ ирригация 
қурилиши ичши ва деҳқонларнинг мустаҳ-
кам иттифоқи ва социалистик миллатлар 
дустлигининг ёрқин тимсоли ҳнсобланади. 

Ирригация системаларини халқ усули 
билан тубдан қайта қурилиши жанубий 
Хоразмнинг хўжалик ва сиёсий ҳаётида 
жуда катта аҳамиятга эга бўлди. Бу 

XX съезд КПСС, осудивший культ лично
сти и восстановивший ленинские нормы 
партийной и государственной жизни, вы
звал новый подъем трудовой и обществен
но-политической активности советского на
рода, в том числе трудящихся Узбекистана, 
в борьбе за полное и окончательное завер
шение строительства социализма и развер
тывание коммунистического строительства 
в нашей стране. 

Задачи, поставленные в Директивах 
XX съезда КПСС в области дальнейшего 
развития народного хозяйства Узбекской 
ССР, были конкретизированы XIII съездом 
Компартии Узбекистана. Главной задачей 
узбекского народа, его важнейшим интер
национальным долгом перед другими наро
дами Советского Союза было обеспечение 
неуклонного роста производства хлопка, 
объем которого с 1955 по I960 г. должен 
был увеличиться в 1,5 раза1. 

Важную роль в подъеме хлопководства 
призваны были сыграть женщины Узбеки
стана. Повышению творческой активности 
женских масс способствовало усиление ор-

Хоразм обл. давлат архиви, ф. 41, 
О". 9 д. 4, I—3-варақлар. 

Партархив Института истории партии 
при ЦҚ КПУз, ф. 58, оп. 175, д. 7, л. 20. 

тадбир Хораэмда суғорншни тартибга сол-
ди, сув танқислигини тугатди ва экин май-
донларини гарантияланган мўл сув билан 
таъминлашни яхшилади. Ирригация ишла-
ридаги оғир, машаққатли меҳнатни енгил-
лаштириб, суғориш харажатларининг ка-
майиши ҳисобига Хоразм меҳнаткашлари 
фақат кейинги уч йил ичида 58 "млн. сўм 
маблағни тежаб қолдилар. Бу эса улар-
нинг ирригацияни қайта қуришда сарф эт-
ган харажатига деярли баробар эди. 

Булардан ташқари Хоразмда халқ ир-
рнгация қурилишларининг муҳим аҳамияти 
яна шундаки, бу тадбир воҳанинг 200 минг 
гектардан ортиқ экин майдонида суғориш-
ни тубдан яхшилади, келгусида қишлоқ 
хўжалигини янада кенгайтириш, хусусан 
пахтачиликни кескин ривожлантириш учун 
зарур шароит яратиб берди. Фақат кейин-
ги уч йил ичида Жанубий Хоразмда суғо-
риладиган экин майдони 27,4 минг гектар-
га, шу жумладан Хоразм областида 15,2 
минг гектарга кенгайди. Пахта ҳоснлдор-
лиги ҳам тобора кўтарилиб борди. 1941 
йилнинг охирига келиб областда 80 минг 
гектар пахта майдоиининг ҳар гектаридан 
14,6 центнердан пахта ҳосили олинди. 

А. Сотлщов 

УДК 32С6(52) 

ганизационно-политической работы мест
ных партийных, советских и общественных 
организаций, проведение специальных пле
нумов обкомов и райкомов партии, съез
дов женщин республики, областных и рай
онных конференций, массовых собраний 
женщин в колхозах, совхозах и т. д. 

Воодушевленные решениями XX съезда 
КПСС и XIII съезда Компартии Узбекиста
на труженицы хлопковых полей вместе со 
всеми работниками сельского хозяйства 
умножали свои усилия в борьбе за подъем 
хлопководства на основе его комплексной 
механизации, химизации, развития иррига
ции и мелиорации, внедрения прогрессив
ных методов возделывания хлопчатника. 

Лучшие бригады и звенья Хорезмской 
области выступили инициаторами социали
стического соревнования за получение вы
сокого урожая в каждой бригаде, в каж
дом звене. Соревнующиеся обязались сни
зить трудовые и материальные затраты на 
производство хлопка. Одним из основных 
условий соревнования стала деловая по
мощь отстающим. 

Было проведено совещание передовиков 
хлопководства области, участники которо
го взяли на себя повышенные социалисти
ческие обязательства. Например, бригадир 
колхоза «Инкилаб» Ханкинского района 
Дурдыханум Рахимова обязалась выра-

ЖЕНЩИНЫ УЗБЕКИСТАНА В БОРЬБЕ ЗА ПОДЪЕМ 
ХЛОПКОВОДСТВА В 1956—1961 ГОДАХ 
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стить 50-центнеровый урожай и передать 
свой опыт отстающим бригадам. 

Такие же совещания состоялись в других 
областях республики. Они способствовали 
повышению производительности труда кол
хозников, успешному выполнению социали
стических обязательств. Так, звеньевая кол
хоза им. Ленина Ильичевского района Ан
дижанской области Турсуной Ашурова за 
сезон собрала более 15 т хлопка-сырца. 
Бригада Хадичи Хаитовой того же колхо
за с 40 га посевов получила по 29 ц хлоп
ка, выполнив годовой план на 114%2. 

Выполняя решения XX съезда КПСС, 
хлопкоробы Узбекистана добились боль
ших успехов. В 1956—1957 гг. республика 
дала стране 5 608 тыс. т хлопка, или на 
650 тыс. т больше, чем за два предыду
щих года. Средняя урожайность хлопчат
ника в 1956 г. составила 22 ц/га, или на 
3 ч больше, чем в 1955 г. 

Состоявшееся в 1958 г. Всесоюзное сове
щание хлопкоробов, в котором участвовало 
свыше 2500 прославленных мастеров хлоп
ководства, поставило перед тружениками 
хлопкосеющих республик Союза новые 
задачи по подъему хлопководства. Реша
ющую роль в этом деле должна была 
сыграть комплексная механизация и преж
де всего широкое внедрение машинного 
сбора урожая. 

Женщины Узбекистана, как и все хлоп
коробы, с удовлетворением восприняли 
решения Всесоюзного совещания о комп
лексной механизации хлопководства. В ' 
письме делегаток I съезда женщин Узбеки
стана на имя ЦК КПСС говорилось: «Мы, 
женщины, будем идти в первых рядах в 
борьбе за повышение урожайности путем 
смелого внедрения новой агротехники, 
комплексной механизации всех процессов 
хлопководства, вытеснения кетменя как 
орудия обработки хлопчатника, в борьбе 
за дальнейшее расширение посевных пло
щадей»3. 

Свидетельством замечательной инициати
вы женщин, направленной на механиза
цию хлопководства, стало начатое звенье
вой колхоза им. Кирова Чиназского рай
она Ташкентской области Турсуной Ахуно-
вой движение за овладение профессией 
механика-водителя хлопкоуборочной ма
шины. 

Уже в 1959 т. Т. Ахунова собрала маши
ной'210 т хлопка. Первыми последователь
ницами ее стали прославленные мастерицы 
ручного сбора хлопка — Герой Социалисти
ческого Труда' Муттихон Джумабаева из 
Андижанской области, депутат Верховного 
Совета СССР Аим Камалова из КК АССР, 

' Лола Курбанова из Хорезма и многие дру
гие. I 

2 Архив Андижанского ОҚ КПУз, ф. 3, 
он; 12, д. 43, л. 2. 

3 Первый съезд женщин Узбекистана 
7—8 марта 1958 г. Стенографический отчет, 
Ташкент, Госиздат УзССР, 1958, стр: 25. 

Движение женщин-механизаторов еще 
шире развернулось после XXI съезда пар
тии. Партийные организации Узбекистана 
поддержали инициативу передовых колхоз
ниц. Бюро Ташкентского обкома партии 
29 декабря 1959 г. одобрило патриотиче
скую инициативу Т. Ахуновой, бригада ко
торой обязалась в 1960 г. обработать без 
кетменя 100 га посевов хлопчатника и соб
рать 500 т сырца, или по 50 ц хлопка с 1 га. 
Сама Турсуной решила собрать машиной 
250 т сырца и добиться снижения себе
стоимости 1 ц хлопка до 80—90 руб.4 

К январю 1960 г. уже сотни девушек изъ
явили желание пойти на учебу в школы 
механизации. Только в Андижанской обла
сти в 1960 г. на курсах механизаторов 
обучались 222 девушки-узбечки5. В целом' 
по республике было намечено подготовить 
в училищах механизации сельского хозяй
ства к осени 1960 г. 1000 женщин — механи
ков-водителей хлопкоуборочных машин. 
Курсы механиков-водителей для девушек 
были созданы во всех областях УзССР. 

ЦК КПУз обязал обкомы, райкомы пар
тии, комсомола, областные управления 
культуры обеспечить широкое проведение 
политико-массовой и культурно-просвети
тельной работы среди учащихся, организо
вывать для них лекции, доклады, беседы, 
встречи со знатными людьми республики. 

Партийные и советские органы уделяли 
большое внимание курсам механизаторов, 
обеспечивали их материальной базой, опыт
ными преподавателями, создавали необхо
димые культурно-бытовые условия для уча
щихся. 

Установленный план подготовки водите
лей хлопкоуборочных машин был перевы
полнен: в 1960 г. курсы механизации окон
чили 1160 девушек, а в 1961 г.— 12846. 

Женщины-механизаторы показывали об
разцы самоотверженного труда. Лучшие из 
йих: Аим Камалова, Лола Курбанова, Мат-
люба Назарова, Саодат Гульахмедова, 
Авадан Досова, Муттихон Джумабаева, 
Мария Ковалева, Люба Токарева, Майя 
Нам — собрали машинами за сезон по 
150—200 т хлопка. 

Знатный механизатор республики Турсу
ной Ахунова в 1960 г. собрала 322 г сырца. 
Ее бригада сдала с каждого из 100 га 
посевов по 40,4 ц при плане 26 ц. Благода
ря комплексной механизации резко сокра
тились затраты труда на единицу продук-

4 Текущий архив ЦК КПУз, сектор пар
тийной информации. Протоколы заседания 
бюро Ташкентского ОК КПУз за 1959 г., 
стр. 1—2. 

8 Текущий архив Андижанского ОК 
КПУз. Материалы IV пленума обкома пар
тии от 3 апреля 1961 г. 

* Текущий архив Министерства сельско
го хозяйства УзССР. Справка о выполне
нии плана подготовки и повышения квали
фикации механизаторских кадров. 
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ции и соответственно снизилась себестои
мость 1 ц сырца7. 

Движение женщин Узбекистана за меха
низацию и подъем хлопководства широко 
поддержали труженицы всех хлопкосею
щих республик страны. Уже в 1960 г. 
137 женщин Таджикистана закончили кур
сы механиков-водителей и сели за штурва
лы «голубых кораблей>. Механик-води
тель Муслима Раджабова из Ленинского 
района Таджикской ССР за короткий срок 
собрала 128 т хлопка, выполнив работу 
40 сборщиц. В Киргизской ССР бригадир 
комплексной бригады колхоза им. Рахман-
джана Ленинского района Саадат Ногоева 
собрала 132 т хлопка. Возглавляемая ею 
бригада вырастила по 45 ц хлопка с 1 га. 
В Южно-Казахстанской области так же 

Персидская поэзия 20-х годов XX в. 
представлена такими замечательными име
нами, как Мухаммад Таги Бахар, Ирадж-
Мнрза, Мир-заде Эшки, Парвин Этесами, 
Ареф Казвини, Ашраф Гилянн, которые по 
праву считаются новаторами персидского 
стиха. Они стремились приблизить поэзию 
к реалистическому народному творчеству, 
шли по пути демократизации языка и сти
ля поэтических произведений, не отказы
ваясь, однако, от национальных традиций 
классической персидской поэтики. 

В Иране 20-х годов было немало талант
ливых поэтов, но не все из них получили 
широкую известность. К нх числу относится 
и Мирза Мохсен Дастгерди, избравший 
себе литературный псевдоним Мохандес 
(инженер)1. 

Мирза Мохсен родился в 1886 г. в селе
нии Дастгерд-и Хияр, неподалеку от Ис-
фагана, в семье неграмотного земледельца. 
Ему удалось окончить лишь деревенскую 
школу, но подлинной школой для поэта 
стала сама жизнь. Основным занятием 
Мохсена Дастгерди оставалось земледе-

7 Правда Востока, 16 января 1961 г. 
1 Сведения о его жизни и творчестве 

весьма скудны. Впервые о нем сообщил 
Ю. Н. Марр в статье «Отрывок из КНИГИ 
о голоде Мирзы Мохсена Дастгерди», 
опубликованной в «Известиях АН СССР» 
(1928, Ki 3). О Мохсене Дастгерди упоми
нается в статье В. Кляшториной «Образ 
В. И. Ленина в литературах Востока» (Со
ветское востоковедение, 1958, № 2), а 
также в книге Б. Гусейнова «Поэты Ирана 
о Советском Союзе» (М, 1965). Из работ, 
изданных в Иране, можно назвать статью 
иранского литературоведа и поэта Вахида 
Дастгерди в журнале «Армаган» (1933, 
Л* 3) и «Антологию современных нсфаган-
ских поэтов», составленную Мослехадди-
иом Мехдеви (Исфаган, 1955). 

широко развернулось движение девушек за 
овладение специальностью механизатора. 
Уже к маю I960 г. 296 девушек-казашек 
получили права трактористов и механиков-
водителей хлопкоуборочных машин. Курсы 
по изучению хлопкоуборочных машин были 
открыты и в Азербайджане*. 

С каждый годом росли ряды женщин-
механизаторов, что свидетельствовало о 
неуклонном повышении творческой активно
сти тружениц сельского хозяйства. Своими 
славными делами они вносят все возра
стающий вклад в борьбу за дальнейший 
подъем хлопководства, за создание изоби
лия сельскохозяйственной продукции в 
нашей стране. 

А. Алиева 

УДК 8И(Ир) 

лне. Одно время он работал на английских 
нефтяных промыслах в Хузистане. 

Ю. Н. Марр во время пребывания в Ис-
фагане в 1925 г. часто встречался с поэтом 
и составил о нем мнение как о человеке 
живого и острого ума, хорошо знающем 
классическую восточную литературу2. 

Поэт-самоучка Мохандес написал в 20-х 
годах ряд интересных произведений, многие 
нз которых не были изданы тогда в Иране, 
как и большинство произведений других 
поэтов-демократов. 

Мохандес подарил Ю. Н. Марру рукопи
си некоторых своих сочинений, в том числе 
повесть «Анне-йе машруте» («Зеркало кон
ституции»). Переписанный прекрасным 
каллиграфическим почерком неким Абдал-
халеганом ал-Мусави текст произведения 
был привезен Ю. Н. Марром нз Ирана в 
1926 г.3 Рукопись объемом 198 стр. (21,5х 
Х17.5 см) состоит из оглавления (7 стр.), 
предисловия автора в прозе (10 стр.), пове
сти «Зеркало конституции» (заканчиваю
щейся на 184 стр.), двух касыд и семи газе
лей (стр. 185—198). 

Произведение это, написанное в 1924 г., 
представляет большой интерес, ибо в нем 
освещены многие стороны иранской дейст
вительности того времени, показаны на
строения крестьянства Ирана двадцатых 
годов его отношение к иранской револю
ции 1905—1911 гг. и первой конституции. 

В предисловии Мохандес отмечает, что к 
написанию этого сочинения его побудило 
тяжелое положение народных масс, тревога 
за судьбы своей родины, своего народа. 

* Текущий архив ЦҚ ВЛКСМ, отдел 
сельской молодежи. Материалы за 1960 г. 

1 Ю. Н. М а р р . Указ. статья, стр. 216. 
3 Данный экземпляр был передан 

Ю. Н. Марром А. К. Арендсу, по совету 
которого мы и занялись изучением этого 
произведения. 

«АИНЕ-ЙЕ МАШРУТЕ» («ЗЕРКАЛО КОНСТИТУЦИИ») ИРАНСКОГО 
ПОЭТА МИРЗЫ МОХСЕНА ДАСТГЕРДИ ИСФАГАНИ 
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На первый взгляд, может показаться, что 
повесть «Зеркало конституции» не имеет 
единой сюжетной линии. Поэт то рассказы
вает в аллегорической форме о революции 
1905—1911 гг., то совершает экскурсы в 
мифологическую историю Ирана, то приво
дит пространный рассказ о трагической 
судьбе семьи курильщика опиума и т. д. 
Но если вникнуть в содержание произведе
ния, станет ясно, что все части его связаны 
общей идеей защиты национальной неза
висимости страны, интересов крестьянства. 
Кажущаяся беспорядочность в изложении 
является, скорее всего, своеобразным сти
листическим приемом, вызванным стремле
нием затронуть в небольшой по объему 
повести многие волнующие вопросы обще
ственной жизни, а также необходимостью 
завуалировать свои мысли по цензурным 
соображениям. В обращении к читателям 
поэт говорит: 

«Поскольку нет средства иного, 
как (быть) мне кратким, 

По каждому вопросу я сделаю лишь 
намек» (стр. 19). 

Поэт часто прибегает к иносказательной 
манере повествования. Используя обычные 
для сатирической поэзии приемы, Мохандес 
подвергает критике отрицательные явления 
современной ему иранской действительно
сти, политику иностранных держав в отно
шении Ирана. 

В аллегорической форме, например, опи
саны революционные события 1905—1911 гг. 
и показано вмешательство иностранных 
держав во внутренние дела страны. 
' Дореволюционный Иран поэт изображает 

в виде сада, владелец которого имел в 
своем хозяйстве овец, ослов, лошадей, под 
которыми подразумеваются разные классы 
иранского общества — крестьяне, низшее 
духовенство, мелкая буржуазия. В саду в 
одной из конюшен содержался на привязи 
молодой жеребец, тоскующий по свободе. 
После некоторых усилий ему удалось, 
наконец, освободиться и освободить осталь
ных животных, но, почувствовав поблизо
сти кобылицу-конституцию, жеребец пу
стился в погоню за ней, а брошенное им 
стадо разбрелось по саду и потравило весь 
урожаи. 

Несомненно, здесь подразумевается сти
хийность и неорганизованность народных 
масс в революции, отсутствие надлежащего 
революционного руководства. Возглавив
шие движение на первом этапе революции 
либеральные землевладельцы, торговая бур
жуазия и представители высшего духовен
ства стремились лишь к ограничению шах
ской власти конституцией. Добившись 
учреждения меджлиса и принятия консти
туции, они стали тормозить развитие рево
люции и, наконец, перешли на путь подав
ления ее. Именно это руководство изобра
жается поэтом в собирательном образе 
жеребца. 

Идеализируя иранскую действитель
ность дореволюционного периода, поэт тем 

сообщения 

самым стремился еще более оттенить бед
ствия иранского народа после поражения 
революции, подавленной внутренней реак
цией при непосредственной поддержке бри
танских колонизаторов и русского царизма. 

Всю силу своей едкой сатиры поэт на
правляет главным образом против англи
чан, показанных в повести под видом сбо
рища волков. Беспощадно высмеивает он 
английскую политику закабаления слабо
развитых стран. Так, своим послам-лисам 
волки рекомендуют действовать путем 
обмана, подкупа и шантажа, приобретать 
концессии, заключать различные договоры, 
чтобы прибрать к рукам ИСТОЧНИКИ бо
гатств. 

Образно раскрывается англо-русское со
перничество в Иране: несмотря на союз 
между волками и «северными медведями», 
волки боятся «северян» и замышляют хит
ростью связать им руки. 

Воспользовавшись беспорядками в саду 
крестьянина, волки нападают на стадо и 
вмиг расправляются с ним, а заодно и с 
тем жеребцом, который жаждал свободы, 
но не мог ею воспользоваться. 

Так в иносказательной форме поэт подво
дит читателя к выводу, что из-за недоста
точной активности основной массы населе
ния — крестьян н руководства движением 
представителями классов, не заинтересо
ванных в углублении революции, она была 
подавлена, причем пострадал не только 
народ, но и бывшие «руководители» дви
жения. Иран стал объектом бесцеремонного 
вмешательства и ограбления со стороны 
империалистических держав. 

Провозглашение конституции не ликви
дировало отсталости страны, не освободило 
ее от иностранной зависимости и не улуч
шило жизнь народа. 

Поэт тонко высмеивает те «плоды», кото
рые принесла «пальма конституции». Что 
только не было обещано народу — и семи
часовой рабочий день, и раздел земель 
между крестьянами, н развитие националь
ной промышленности, и строительство 
школ, но... 

«Тс обещания осуществлялись так, 
Что в народе стали возникать подозре

ния» (стр. 65). 
Мохандес с горечью констатирует, что в 

Иране, где «сельское хозяйство — основа 
страны», за весь период «конституционно
го» строя не произошло никаких суще
ственных перемен в деревне, в жизни 
крестьян: 

«Та же земля, та же вода, та же степь, 
Тот же вол, та же соха и тот же посев, 
Что являются памятью времен Джам-

шнда» (стр. 69). 

В стране, столь щедро наделенной при
родными богатствами, говорит поэт, не от
крыты новые шахты, не строятся заводы. 
Вместо экспортных товаров государство 
поставляет «голых беженцев-иранцев», вы
нужденных покинуть страну, чтобы не уме-
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реть с голоду. А «европеизированная» си
стема просвещения лишь развращает 
молодое поколение, отвлекает его от нужд 
и чаяний бедствующего народа. 

Ярко и убедительно рисует поэт тяжелое 
положение крестьян, обремененных непо
сильными налогами и изнурительным тру
дом добывающих себе скудные средства 
к существованию. Устами одного из ге
роев он говорит: 

«Большая нужда и чрезмерная бедность 
Принудили меня к такому труду. 
Нет больше ни вола, ни осла, ни овец, 
Вместо вола и овец — уздечка и путы. 
Подушкой мне служит кирпич, подстил

кой — земля. 
Одеяло мое — от края крыши до престо

ла небесного (стр. 60). 

В персидской литературе тех лет найдет
ся не много произведений, в которых так 
мастерски, с такой подкупающей силой 
отстаивалось бы человеческое достоинство 
простого труженика. 

А тем временем в соседней России на
род, взявший власть в свои руки и вдохно
вленный идеями великого Ленина, идеями 
Октября, успешно строил новую, свобод
ную, счастливую жизнь. 

Восхищенный гением великого вождя 
всех угнетенных и обездоленных масс поэт 
говорит: 

«Ленин освободил целый народ 
Из-под бремени гнета, притеснения и 

несправедливости. 
Ленин разорвал у всех врагов 
Все экономические тенета. 
Ленин срыл фундамент деспотизма, 
Вырубил топором корень несправедливо

сти...» (стр. 128). 

Современный этап коммунистического 
строительства в СССР характеризуется 
дальнейшим сближением и укреплением 
единства советских народов, все более 
интенсивным обменом их материальными 
и духовными ценностями, способствующим 
бурному развитию экономики и культуры, 
расцвету всех советских социалистических 
наций. 

Огромную роль в укреплении межнацио
нального общения и сотрудничества наро
дов СССР играет русский язык. Как под
черкивается в Программе КПСС, «происхо
дящий в жизни процесс добровольного изу
чения, наряду с родным языком, русского 
языка имеет положительное значение, так 
как это содействует взаимному обмену 
опытом и приобщению каждой нации и 
народности к культурным достижениям 

Однако поэт не делает из этого логиче
ского вывода о том, что иранский народ 
должен также «срыть фундамент деспо
тизма». В произведении Мохандеса мы не 
находим прямого призыва к классовой. 
борьбе. Разочарованный конституцией поэт 
все же выступает в ее защиту. В силу своей 
политической незрелости, классовой огра
ниченности, он по существу отрицает 
революционный путь изменения обществен
ных отношений, наивно полагая, что в усло
виях Ирана борьба народных масс за 
социальные преобразования вовсе не обя
зательна и для улучшения жизни народа 
достаточно дать ему возможность избрать-
в меджлис лучших своих представителей,, 
которые бы «жертвовали собой на пути 
народа». Нам понятна наивность этих поли
тических иллюзий поэта, обусловленных той 
конкретной социальной обстановкой, в ко
торой формировалось его мировоззрение. 
Но мы видим ценность этого произведения 
в том, что оно отражает иранскую дейст
вительность 20-х годов, настроения народ
ных масс, их тяжелую долю, проникнуто 
глубоким сочувствием к трудовому народу 
и выражает протест против социальной 
несправедливости. 

Поэма «Зеркало конституции» примеча
тельна и в художественном отношении. 
Она написана очень живо, ярким, образным 
языком. Поэт широко использовал как 
традиционные, так и заимствованные им 
непосредственно из народной речи и фоль
клора средства художественной вырази
тельности. 

Все это дает нам право считать «Зеркало 
конституции» Мирзы Мохсена Дастгерди 
одним из интересных и оригинальных про
изведений персидской поэзии начала 20-х 
годов нашего столетия. 

Т. Дубровская 

УДК 03 

всех других народов СССР и к мировой 
культуре»1. 

Успешному изучению и овладению лекси
ческим богатством русского языка во мно
гом способствуют русско-национальные 
словари, в том числе их иллюстративная 
часть, в которой раскрывается не только 
содержание, но и стилистические особенно
сти, сферы употребления слов, идиоматиче
ских выражений, устойчивых словосочета
ний литературной и народной речи. 

В последние годы проделана большая 
работа по созданию национально-русских 
словарей. Начало ей было положено еще в 

1 Программа Коммунистической партии 
Советского Союза, М., Госполнтиздат, 1961, 
стр. 115. 

ОБ ИЛЛЮСТРАТИВНОЙ ЧАСТИ СЛОВНИКА РУССКО-НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СЛОВАРЕЙ 
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годы Великой Отечественной войны, когда 
вышли в свет однотомный русско-узбекский 
словарь (под ред. проф. Т. Н. Кары-Ниязо-
ва и проф. А. К. Боровкова, Ташкент, 1942) 
•и русско-киргизского словаря (под ред. 
проф. К. К. Юдахина, М., 1944). В последу
ющие годы однотомные русско-националь
ные словари были изданы в Таджикистане, 
Казахстане, Туркмении, Каракалпакии. 

Изданию их предшествовала длительная 
кропотливая работа больших коллективов 
лексикографов. Они настойчиво добивались 
повышения качества словарей, совершен
ствования методики их составления, расши
рения объема лексического материала, по
вышения точности его перевода. Во всех 
национальных республиках с помощью ве
дущих ученых Москвы, Ленинграда и дру
гих научных центров страны расширялась 
подготовка высококвалифицированных лек
сикографических кадров. 

Качество и практическое значение рус
ско-национального словаря во многом опре
деляются его русской частью, словником, 
который непрерывно совершенствуется и 
улучшается с каждым новым изданием сло
варя. Это видно на примере изданий рус
ско-узбекских словарей — уже упомянуто
го нами однотомника, выпушенного в 
1942 г. (30 тыс. слов), однотомного русско-
узбекского словаря' под ред. Р. Абдурах-
манова (1954, 50 тыс. слов), пятитомного 
русско-узбекского словаря под ред. акад. 
АН УзССР М. Т. Айбека и члена-корр. АН 
УзССР А. К. Боровкова (Ташкент, 1950— 
1955, свыше 70 тыс. слов). Издание этих 
словарей явилось крупным успехом наших 
•лексикографов, большим событием в куль
турной жизни республики. 

Пятитомный русско-узбекский словарь 
служит ценным пособием для изучения рус
ского языка. Им пользуются не только уча
щиеся, но и переводчики, преподаватели, 
работники печати, лингвисты, востоковеды 
и др. 

В основу почти всех русско-националь
ных словарей, изданных в последнее время, 
положен «Словник для русско-националь
ных словарей», разработанный Государ
ственным издательством иностранных и 
национальных словарей. В значительной ча
сти он вошел в 3—5-й тома упомянутого 
русско-узбекского словаря. 

Однако составители словника уделили 
недостаточное внимание иллюстративной 
части словаря. Примеры приводятся в ос
новном из разговорной речи, слишком мало 
заимствований из художественной и публи
цистической литературы, произведений 
классиков марксизма-ленинизма. 

Образная литературная речь ярко харак
теризует сущность сложных явлений, и 
очень жаль, что мы не находим в пятитом
ном русско-национальном словаре многих 
широко распространенных «крылатых слов» 
из художественных произведений. 

При раскрытии смыслового значения 
слов авторы редко обращаются и к фоль
клору. Достаточно сказать, что в пятитом
ник включено немногим более тысячи рус
ских пословиц, поговорок, и идиоматиче
ских выражений. И это на семьдесят одну 
тысячу слов! 

Нам удалось отыскать в словаре лишь 
несколько крылатых выражений из произ
ведений А. С. Пушкина (не мудрствуя лу
каво, т. III, стр. 117; пир во время чумы, 
т. V, стр. 663). И. А. Крылов представлен 
несколько шире (а ларчик просто откры
вался, т. II, стр. 426; ворона в павлиньих 
перьях, т. IV, стр. 1; медвежья услуга, 
т. III, стр. 40; рыльце, в пушку (пуху), 
т. IV, стр. 717; хоть видит око, да зуб ней* 
мет, т. III, стр. 449). А как обогатили бы 
иллюстративную часть словаря многие дру
гие фразеологизмы из произведений этих 
великих мастеров, крылатые слова, создан
ные гением Л. Н. Толстого и И. С. Турге
нева, М. Е. Салтыкова-Щедрина и 
A. Н. Островского, М. Горького и В. Мая
ковского и других классиков русской до
революционной и советской литературы. 

Порой в качестве иллюстрации приводят
ся малоупотребительные выражения, а наи
более известные отсутствуют. Так, к слову 
истина дано устаревшее сочетание во исти
ну, но нет всем известного Платон мне 
друг, но истина дороже. Қ слову бюрокра
тизм можно было дать знаменитую фразу 
B. В. Маяковского я волком бы выгрыз бю
рократизм, а к слову буря — боевую идио
му М. Горького пусть сильнее грянет буря. 

Подобных примеров можно привести 
очень много. Они свидетельствуют о необ
ходимости более тщательного, строго науч
ного подхода к подбору иллюстративного 
материала для русско-национальных слова
рей. Эта задача облегчается теперь нали
чием таких источников, как 17-томный ака
демический словарь русского языка, четы
рехтомный нормативный словарь русского 
языка., изданный Институтом языкознания 
АН СССР, и др. Обогащение иллюстратив
ной части русско-национальных словарей 
повысит их качество и практическую зна
чимость, позволит глубже раскрыть не
исчерпаемые сокровища русского и других 
языков народов СССР. 

С. И. Зайцев 
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В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ВЫСШЕЙ 
И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

УДК 1МИ.721 

О ВОЗРАСТАНИИ РОЛИ МОРАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА 
К КОММУНИЗМУ 

Полная и окончательная победа социа
лизма и развертывание коммунистического 
строительства в нашей стране неуклонно 
ведут к дальнейшему укреплению единой 
•общественной собственности на средства 
производства, ликвидации социально-эконо
мических и культурно-бытовых различий 
между городом и деревней, органическому 
•соединению умственного и физического 
труда, стиранию граней между рабочими, 
крестьянами и интеллигенцией. 

С развитием экономической жизни стра
ны, социалистического базиса происходят 
изменения и в надстроечных явлениях, в 
том числе в области права и морали. 

Марксизм-ленинизм учит, что мораль, 
как и другие формы общественного созна
ния, развиваются в зависимости от мате
риальных условий жизни общества. Эконо
мическое развитие через государство, поли
тику и право определяет направление мо
рали. 

В социалистическом обществе право и 
мораль по своему содержанию близки и 
оказывают взаимную поддержку друг 
.другу. Государство и общественное мнение 
ставят перед собой одну задачу — воспита
ние трудящихся в духе коммунизма, неук
лонного соблюдения правовых норм и прин
ципов коммунистической нравственности. 
В случае грубого нарушения этих принци
пов на защиту их встают советский закон 
и охраняющие его органы государственной 
власти. 

Взаимная поддержка права и морали и 
их значение в разные периоды развития 
социалистического государства были раз
личными. Если в первые годы Советской 
власти, в условиях острой классовой борь
бы, первостепенное значение имел метод 
принуждения в отношении эксплуататор
ских классов, то после победы социализма 
на первый план выдвигается метод убеж
дения, воспитания, моральные факторы. 

Изменения в соотношении морали и пра
ва в период победы социализма и перехода 
к коммунизму — закономерный результат 
изменений в экономической и политической 
жизни общества. 

Полная и окончательная победа социа
лизма в нашей стране обеспечила все поли
тические и социальные свободы, равнопра

вие всех наций и народностей, мужчин и 
женщин в общественной и экономической 
жизни страны. У нас нет эксплуататоров и 
эксплуатируемых. Социализм объединил 
всех членов общества на основе сотрудни
чества и взаимопомощи, содействуя утвер
ждению в их сознании и поведении принци
пов единой коммунистической нравствен
ности. 

Советское государство, возникшее как 
государство диктатуры пролетариата, по
степенно становится «политической органи
зацией всего народа при руководящей роли 
рабочего класса»1. Все более возрастает 
роль массовых общественных организаций в 
развитии советского общества. 

Марксизм-ленинизм становится мировоз
зрением всего народа. «Марксистско-
ленинская идеология стала могучей движу
щей силой социального развития, важным 
фактором сплоченности советских людей, 
источником их общественно-политической и 
трудовой активности. В стране выросли по
коления людей, воспитанные в духе без
заветной преданности коммунистическим 
идеалам, убежденные в правоте нашего ве
ликого дела»2. 

В процессе перехода к коммунизму, как 
подчеркивается в Программе КПСС, все 
более возрастает роль нравственных начал 
в жизни общества, расширяется сфера 
действия морального фактора и соответ
ственно уменьшается значение администра
тивного регулирования взаимоотношений 
между людьми3. 

Повышение роли нравственных начал в 
жизни советского общества наиболее ярко 
проявляется в сфере трудовых отношений. 
В. И. Ленин еще в 1920 г. писал: «...Мы 
будем работать, чтобы вытравить прокля
тое правило: «каждый за себя, один бог за 
всех»... Мы будем работать, чтобы вне
дрить в сознание, в привычку, в повседнев-

1 50 лет Великой Октябрьской социали
стической революции. Тезисы Центрального 
Комитета КПСС, Правда, 25 нюня 1967 г. 

8 Там же. 
9 Программа Коммунистической партии 

Советского Союза, М., Госполнтиздат, 1961, 
стр. 119. 
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ный обиход масс правило: «все за одного и 
один за всех», правило: «каждый по своим 
способностям, каждому по его потребно
стям», чтобы вводить постепенно, но не
уклонно коммунистическую дисциплину и 
коммунистический труд»*. 

В процессе социалистических преобразо
ваний в нашей стране резко изменилось 
отношение людей к общественному труду. 
В нашем обществе для всех его членов дей
ствует один принцип: «Кто не работает, тот 
не ест». Каждый работает для себя и для 
общества. Труд и жизнь организованы на 
основах коллективизма и товарищеской 
взаимопомощи. Принцип материальной 
заинтересованности в результатах труда 
является могучим стимулом роста мораль
ного фактора. Материальная заинтересован
ность трудящихся — это конкретное выра
жение принципа социализма: «От 'каждого 
по способности, каждому — по труду». 
Принцип материальной заинтересованности 
будет сохранять свое значение и влияние 
на воспитание людей в течение всего перио
да перехода от социализма к коммунизму. 

В процессе труда на социалистических 
производственных предприятиях развива
ются новые производственные отношения. 
Крепнет единство интересов личности, кол
лектива и общества, повышается сознатель
ность и дисциплинированность, а в резуль
тате отпадают некоторые формы админи
стративного контроля. У нас имеется уже 
немало рабочих коллективов, отказавшихся 
от услуг штатных контролеров и бракеров. 
Положено начало выпуску продукции с 
личным, клеймом рабочего. 

Например, на Киевском станкостроитель
ном заводе автоматов им. Горького около 
500 рабочих выпускают продукцию с лич
ными клеймами. Такие коллективы есть и в 
нашей республике. Высоким качеством про
дукции славится Кокандская швейная фаб
рика им. Ахунбабаева, коллектив которой 
развернул социалистическое соревнование 
за бездефектное изготовление продукции 
и сдачу ее с первого предъявления. Ни 
одной рекламации не получил за время 
своей работы Ферганский нефтеперераба
тывающий завод. Таких примеров можно 
привести очень много. 

Переход на самоконтроль воспитывает 
большую моральную ответственность каж
дого члена коллектива перед обществом и 
государством. 

Все более увеличивается число цехов, 
бригад и коллективов, участвующих в дви
жении за коммунистический труд. Только 
в Ферганской области в этом движении 
принимают участие 3813 бригад, 756 це
хов, смен и участков, 108 коллективов 
предприятий, организаций, учреждений раз
личных отраслей народного хозяйства. 
43 517 передовиков производства активно 
соревнуются за звание ударников коммуни
стического труда. 

Активное участие трудящихся в повыше-

* В. И. Л е н и н . ПСС, т. 41, стр. 108. 

нии производительности труда и улучше
нии качества продукции, бережное отноше
ние их к общественному богатству — все 
это подтверждает, что принцип морального-
кодекса строителя коммунизма: забота 
каждого о сохранении и умножении обще
ственного достояния — становится повсе
дневным правилом поведения советских 
людей. 

Повышение нравственных начал в жизни 
общества наглядно проявляется в процессе 
расширения советской демократии, все 
большего вовлечения широких масс в уп
равление делами общества и государства. 

Советы депутатов трудящихся и действу
ющие при них различные комиссии объеди
няют сотни тысяч депутатов я активистов. 
Особенно большую роль в повышении ак
тивности и сознательности трудящихся 
играют местные Советы как самое массо
вое звено в системе Советов. Только в сель
ские и поселковые Советы страны избрана 
около 1,5 млн. депутатов. В Узбекской ССР 
насчитывается 802 сельских и 77 поселко
вых Советов с 57 тыс. депутатов, которые 
работают непосредственно в гуще масс и в 
тесном контакте с ними решают многие-
важные вопросы хозяйственного и культур
ного строительства на местах. 

Неуклонно повышается роль профсоюзов, 
которые В. И. Ленин охарактеризовал как 
школу управления, воспитания и хозяйство
вания, школу коммунизма. Ныне советские 
профсоюзы объединяют в своих рядах 
свыше 80 млн. человек. Они ведут большую 
работу на общественных началах. Напри
мер, профсоюзные организации Ферганской 
области почти всю работу осуществляют 
силами общественности. Главная опора 
их — многочисленный профсоюзный актив. 
Достаточно отметить, что членами фабзав-
комов, ревизионных комиссий, цеховых 
профсоюзных комитетов, профбюро и раз
личных комиссий работают 48 924 человека, 
или почти четверть всех членов профсоюзов 
области. 

Активным помощником и резервом пар-
тип, организатором советской молодежи 
выступает ленинский комсомол, объединя
ющий 23 млн. юношей и девушек. Он играет 
огромную роль в воспитании подрастающе
го поколения в духе активных, сознатель
ных строителей коммунизма. 

Повседневное участие рабочих, крестьян, 
советской интеллигенции в управлении 
государственными, хозяйственными и обще
ственными делами, в многочисленных само
деятельных организациях, в народном 
контроле в сочетании с производственным 
трудом способствует воспитанию высоко
сознательных, идейно закаленных, мораль
но устойчивых граждан, преданных делу 
коммунизма. 

Огромное значение для воспитания тру
дящихся в духе коммунистической морали 
имеет многогранная деятельность широко* 
сети культурно-просветительных учрежде
ний города и деревни, воспитательная ра
бота, проводимая в общеобразовательных 
школах, в высших и средних специальных 
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•учебных заведениях, а также такие массо
вые средства идейно-политического и нрав
ственного воспитания, как печать, телеви
дение, радио, кино. 

Могучим средством формирования нового 
человека, идейного обогащения и нрав
ственного воспитания советских людей слу
жат многонациональная советская литера
тура и искусство. 

«Формирование нового человека происхо
дит в процессе активного участия в строи
тельстве коммунизма, развития коммуни
стических начал в экономической и обще
ственной жизни, под воздействием всей 
системы воспитательной работы партии, 
государства и общественных организа
ций»5. 

Основным методом воспитания советских 
людей является метод убеждения. Но по
скольку у нас еще есть отдельные элемен
ты, которые игнорируют советские законы 
и нормы коммунистической морали, было 
бы преждевременным отказаться от мето
дов административного воздействия. Та
кой отказ станет возможным лишь тогда, 
когда все члены общества привыкнут со
блюдать в своей повседневной жизни высо
кие принципы коммунистической морали. 
А в настоящее время необходимо обеспе
чить умелое сочетание убеждения, как 
главного метода воспитания, с принужде
нием, направленным против антиобществен
ных элементов в целях их перевоспитания. 

Всякое нарушение норм коммунистиче
ского общежития должно встречать реши
тельное осуждение со стороны всех членов 
нашего общества. В Программе КПСС ука
зывается: «В борьбе с пережитками прош
лого, с проявлениями индивидуализма и 
эгоизма большая роль принадлежит обще
ственности, воздействию общественного 

мнения, развитию критики и самокритики. 
Товарищеское осуждение антиобществен
ных поступков постепенно станет главным 
средством искоренения проявлений бур
жуазных взглядов, нравов и обычаев»6. 

В этом деле большая роль принадлежит 
коллективам трудящихся, обладающим 
огромной силой общественного воздействия 
на своих членов. Эффективными формами 
и средствами такого воздействия япляются 
собрания, производственные совещания, 
культурно-массовые мероприятия, индиви
дуальные беседы, стенная печать, товари
щеские суды и т. д. Большая воспитатель
ная работа должна вестись не только по 
месту работы и учебы, но и по месту жи
тельства, в кварталах, махаллях, где ее ор
ганизаторами должны выступать домовые, 
квартальные комитеты, женсоветы, советы 
стариков и другие самодеятельные обще
ственные организации, действующие под 
руководством местных партийных и совет
ских органов. 

В Программе партии указывается, что 
«огромное воспитательное значение при
обретает сила хорошего примера в обще
ственной и личной жизни, в исполнении 
общественного долга»7. Особенно большую 
роль в утверждении норм коммунистиче
ской морали играет личный пример руко
водителей, воспитателей, старших товари
щей, пользующихся заслуженным автори
тетом в коллективе. 

Только умелое сочетание всех этих фак
торов обеспечивает успех воспитательной 
работы в массах, формирование нового 
человека — активного, сознательного строи
теля и члена коммунистического общества. 

А. Мухсинов 

6 Программа Коммунистической партии 5 Программа Коммунистической партии Советского Союза, стр. 121. 
Советского Союза, стр. 117. 7 Там же. 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

УДК 9(С1> 

МОНОГРАФИЯ ПО ИСТОРИИ АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СРЕДНЕЙ 
АЗИИ XVI—XIX ВЕКОВ 

Изучение аграрной истории Средней 
АЗИИ дореволюционного времени представ
ляет большой научный и познавательный 
интерес. Однако до сих пор у нас не было 
создано монографических исследований, по
священных состоянию сельского хозяйства 
и аграрным отношениям в среднеазиатских 
ханствах, положению широких масс непо
средственных производителей — крестьян, 
их классовой борьбе против своих эксплуа
таторов. Между тем в распоряжении иссле
дователей имеются многочисленные источ
ники по истории аграрных отношений, зани
мавших ведущее место в социально-эконо
мической жизни дореволюционной Средней 
Азии. 

В этой связи наше внимание привлекает 
выход в свет монографии доктора истори
ческих наук М. А. Абдураимова, являющей
ся первой попыткой воссоздания хозяйст
венной истории Бухарского ханства XVI — 
первой половины XIX в.1 

Работа состоит из введения и двух глав 
с приложением библиографии и указате
лей. 

Во введении (стр. 5—53) дается подроб
ная оценка использованных автором мно
гочисленных источников — нарративных ис
торических сочинений, географических тру
дов и трактатов, автобиографий и биогра
фических сочинений, мемуаров (послов, 
купцов, путешественников и др.). докумен
тальных материалов, а также существую
щей литературы по исследуемой теме. Ав
тор критически подходит к средневековым 
источникам (в основном принадлежащим 
перу придворных историков и поэтов), 
многие из которых впервые вводятся им в 
научный оборот. 

В первой главе — «Образование государ
ства Аштарханидов и некоторые специфи
ческие особенности этого феодального госу
дарства» (стр. 54—190) —обстоятельно 
характеризуется ведущая группа господ
ствующего класса феодального государства 

1 М. А. А б д у р а и м о в . Очерки аг
рарных отношений в Бухарском ханстве в 
XVI — первой половине XIX века, т. I, 
Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 1966, 
370 стр. 

Аштарханидов — кочевая знать; вкратце 
описывается история прихода Аштархани
дов к власти в Мавераннахре; много вни
мания уделяется административному ус
тройству государства, чиновничьей иерар
хии. Говоря об удельной системе, прису
щей государству Аштарханидов, как и дру
гим государственным образованиям фео
дальной Средней Азии, автор подчеркивает 
непрочность положения аштарханидских 
правителей, которым не удалось обеспечить 
централизацию своего государства. 

Удельная система, как правильно отме
чает М. А. Абдураимов, сыграла весьма 
отрицательную роль в социально-экономи
ческой и культурной жизни страны. Она 
«породила бесконечные феодальные войны 
и междоусобицы, которые наносили серь
езный ущерб экономике страны, особенно 
земледельческой культуре и орошению. 
Эти междоусобные войны ухудшали и без 
того трудное экономическое положение 
трудящихся масс» (стр. 136). 

Усилению феодальных усобиц посвя
щен специальный раздел главы (стр. 136— 
166), в котором наглядно показаны сепара
тизм крупных феодалов и полная зависи
мость правителей от военно-кочевой знати. 
Борьба верховной ханской власти с цен
тробежными тенденциями сепаратистски 
настроенной феодальной аристократии 
окончилась падением Аштарханидов, на 
смену которым пришла династия Мангытов. 
Этому способствовало вторжение в Сред
нюю Азию иранского завоевателя Надир-
шаха, который в своих захватнических 
устремлениях воспользовался царившим в 
стране политическим хаосом и экономиче
ским упадком. «Бухарская правящая вер
хушка,— пишет М. А. Абдураимов, — для 
достижения своих честолюбивых целей пре
дала родину иноземному захватчику... Но 
зато народные массы восприняли наше
ствие Надира как величайшее бедствие» 
(стр. 176). Так с помощью иноземных за
воевателей на бухарском троне утверди» 
лась новая династия, процарствовавшая 
вплоть до победы в Бухаре народной со
ветской революции 1920 г. 

Приведенный автором материал пред
ставляет безусловный интерес, но, на наш 
взгляд, не следовало уделять столь значи-
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тельное место описанию политических 
событий, междоусобных войн в моногра
фии, специально посвященной истории аг
рарных отношений. Желательно было 
также отделить материал об администра
тивном устройстве ханства от изложения 
общеполитических вопросов, вкратце осве
тив их в предисловии к работе. 

Во второй главе — «Состояние сельского 
хозяйства и сельскохозяйственной техни
ки» (стр. 191—320) — подвергнуты исследо
ванию различные отрасли сельского хозяй
ства — зерноводство, хлопководство, шел
ководство, садоводство, бахчеводство, ово
щеводство, цветоводство, выращивание 
ароматических и лекарственных растений. 

Автор на основе анализа и обобщения 
широкого круга первоисточников сообщает 
ценные сведения по истории орошаемого 
земледелия в Бухаре, описывает основные 
земледельческие районы ханства, подчерки
вая наличие в них известных элементов спе
циализации с учетом конкретных природно-
климатических условий. Приведенные мате
риалы свидетельствуют о древности, само
бытности и высоком уровне земледельче
ской культуры у народов Средней Азии. 

Особый интерес представляет раздел 

«Орудия сельскохозяйственного трудэ, 
ирригация и агротехннка> (стр. 247—320). 
где по существу впервые дается сводная 
характеристика состояния производитель
ных сил в сельском хозяйстве Мавераннах-
ра исследуемого периода. Здесь наиболь
шего внимания заслуживает описание сло
жившихся веками правил ведения орошае
мого земледелия, народных приемов агро
техники хлопчатника, зерновых и других 
культур. Автор подчеркивает, что «средне
азиатские крестьяне-земледельцы... отли
чались изумительным трудолюбием и вы
соким искусством в области агротехники» 
(стр. 318). 

К недостаткам данной главы относится 
прежде всего неудачно продуманная после
довательность отдельных разделов. Здесь, 
как и в первой главе, встречаются повторы 
(стр. 206, 225, 230 и др.), стилистические 
шероховатости, опечатки. 

Но все это отнюдь не отрицает того 
факта, что данная монография, являющая
ся результатом многолетних исследований 
автора, вносит большой вклад в изучение 
аграрной истории Средней Азии эпохи 
позднего средневековья. 

М. X. Шарифли 

УДК 016:/4 

К ВЫХОДУ ТОПОНИМИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 

Вышел в свет «Краткий топонимический 
словарь» В. А. Никонова1. Он включает 
около четырех тысяч названий городов, 
стран, рек, морей, гор и других наиболее 
крупных географических объектов. Автором 
выполнена огромная работа по системати
зации и критическому использованию мно
гочисленных разрозненных топонимических 
исследований. Словарь в известной мере 
отражает современное состояние советской 
и мировой топонимической науки и, без
условно, вызовет интерес специалистов и 
широкого круга читателей. 

В целом соглашаясь с выводами этимо
логического и словообразовательного ха
рактера, мы хотим сделать некоторые 
частные замечания в адрес словаря. Так, 
отмечая неприемлемость этимологии назва
ния р. Битюг как «верблюд», В. А. Нико
нов пишет: «Научное исследование гидро
нима не началось» (стр. 56). Между тем, 
В. П. Загорский поясняет этимологию этого 
слова (в тюркских языках Битюг означает 
«великий», «большой»)2. Его выводы, под
твержденные исторически и лингвистиче
ски, перекликаются с текстом словаря Мах-

В. А. Н и к о н о в . Краткий топоними
ческий словарь, М., Изд-во «Мысль», 1966, 
510 стр. 

В. П. З а г о р с к и й . Как возникли 
названия городов и сел Воронежской обла
сти, Воронеж, 1966, стр. 38—72. 
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муда Кашгарского: бэдук — «всякое боль
шое; крупное»3. 

Формы с аффиксом -джи (~чи), которые 
В. А. Никонов считает неисследованными, 
достаточно подробно изучены С. Ибраги
мовым4. 

Допущены неточности в толковании от
дельных названий. Например, этимологию 
топонима Шемардан автор ведет от татар
ского слова Шоморт — «черемуха». Однако 
более убедительно утверждение И. А. Из-
носкова, что Шоморт означает «царь храб
рых». Во-первых, «черемуха» на татарском 
языке называется «шомырт». Во-вторых, в 
тюркских языках аффикс-ак- в существи
тельных не употребляется, а в таджикском 
языке он встречается главным образом в 
одушевленных именах существительных. 
В-третьих, отметим, что Шахимардан 
(Шайымардан, Шаймардан, Шемордан) — 
титул халифа Али, впоследствии превратив
шийся в личное имя и топоним. 

Неверно определено происхождение на
звания Нуратинского хребта в Узбекистане. 
В. А. Никонов предполагает, что оно со
стоит из монгольского нуру — «хребет» в 
тюркского тау — «гора». Фактически же 
этот хребет получил название от деревни 
Hyp, о которой упоминается в историче-

3 М а х м у д К а ш г а р с к и й. Диван 
Лугат-ат турк, Ташкент, 1960, стр. 361. 

* С. И б р а г и м о в . Профессиональная 
лексика узбекского языка (на материалах 
ферганских говоров), Ташкент, 1961. 
стр. 125. 
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«ком сочинении, написанном более тысячи 
лет назад8, т. е. до прихода монголов. 

Слово нур — «свет», «сияние» — арабско
го происхождения. Второй компонент не 
тау, а ата; он «при именах географических 
указывает на святость места (Исык-Ата, 
"Чолпон-Ата и др.)»6. 

Ошибочно также указание автора на 
формант -ан в топониме Зарафшан. Это 
-слово состоит из двух компонентов: 
зар + афшан. Его нельзя сопоставлять с 
названием Бадахшан. Зарафшан — прича
стие типа нурафшан — «рассыпающий 
лучи, сверкающий, сияющий», а Бадах
шан — существительное, возможно, во мно
жественном числе. Целесообразнее прово
дить параллели с топонимами, в которых 
•есть компонент -зар- (Рудизар, Зармитан, 
Жуйизар и др.), отличая его от суффикса 
-зар-, придающего словам значение места 
.изобилия (Маргзар, Чиланзар и др.). 

По поводу происхождения названия пу
стыни Такла-Макан В. А. Никонов пишет: 
«Вполне вероятная этимология 1-го ком
понента: тюркское такла («выровнять, вы
топтать»), но для 2-го еще нет удовлетво
рительного объяснения» (стр. 405). Нам 
кажется, что объяснения требует именно 
первый компонент. Э. Тенишев объясняет 
слово такла как арабское тарк («покида
ние») с суффиксом -ли'. Однако такая 
этимологизация грамматически не оправ
дана. 

Название венгерского города Токай в 
словаре объясняется славянским ток («те
чение, сток») и венгерским окончанием-ай 
(стр. 420). В. П. Загоровский считает слово 
тюркским6 н приводит название р. Токай в 
Воронежской области. 

В. А. Никонов, М. С. Боднарский и дру
гие предполагают этимологию названия 
•оз. Севан как «синее (голубое) озеро». Ге
ограф И. Я. Слоним доказывает, что Севан 
означает «черный монастырь» (от армян
ских слов сев — «черный» и ванк — «мона
стырь»; такой монастырь из черного базаль
та существовал на небольшом островке, 
находящемся на озере, и дал название 
как этому острову, так и озеру)»*. 

В отношении этимологии топонимов Ше
маха, Байрам-Али, Мазари-Шариф пред-

8 А б у Б а к р М у х а м м а д и б н 
Ж а ъ ф а р Н а р ш а х и й . Бухоро тари-
хи («История Бухары»), Ташкент, -1966, 
стр. 16. 

* К. К. Ю д а х и н . Киргизско-русский 
'словарь, М., 1965, стр. 78. 

7 Э. Т е н и ш е в . О значении слова 
«Так1аптакап», Вопросы уйгурской фило
логии. Труды Института языка и литера
туры АН КазССР, т. 2, Алма-Ата, 1961, 

•стр. 38—40. 
* В. П. З а г о р о в с к и й . Указ. соч., 

стр. 21, 103. 
9 И. Я. С л о н и м . О происхождении 

некоторых географических названий Азии. 
•Страны и народы Востока, вып. I, M., 
1959, стр. 337. 

ставляется более обоснованной точка зре
ния В. В. Бартольда1'. 

Антарктическая полярная станция Мир
ный названа не в честь борьбы советского 
народа за мир, а в память о русском ко
рабле «Мирный», который впервые вплот
ную подошел к берегам Антарктиды. 

В. А. Никонов не видит разницы между 
фамилиями Re-Лонга и Лонга (стр. 119 и 
240). Между тем, И. Я. Слоним показал, 
что они принадлежат совершенно разным 
людям. Де-Лонга — американский морепла
ватель, открывший в 1881 г. группу остро
вов; Лонг — американский китобой (Томас 
Лонг), который в 1867 г. подошел к остро
ву Врангеля; в честь его назван пролив. 

По поводу этимологии названия г. Кар
та В. А. Никонов приводит существующее 
мнение, что карши по-монгольски означает 
«дворец». Однако это слово немонгольского 
происхождения11, оно встречается еще в 
XI в. в* тюркской дидактической поэме 
«Кутадгу билик» Юсуфа Баласагунского и 
в «Диване» Махмуда Кашгарского. Время 
возникновения г. Карши неточно датирова
но В. А. Никоновым XIII веком. Достовер
но известно, что дворец, от которого полу
чил название г. Карши (прежний Нахшеб), 
был выстроен монгольским ханом Кебеком, 
правившим в 1318—1326 гг. 

Говоря об этимологии топонима Бет-
Пак-Дала, следует отметить, что известен 
второй вариант его этимологии — «вязкое 
место, топь». Такое название степь получи
ла по одному из многочисленных здесь 
соленых, болотистых озер. Позже по прин
ципу генерализации оно могло стать на
званием большой территории. 

Во втором компоненте топонима Дарьял 
(ущелье) обычно усматривали этноним 
аланы. В. А. Никонов сомневается в этом. 
По историческим сведениям, аланы не раз 
проходили через Дарьяльское ущелье; близ 
него, как пишет В. В. Бартольд, в средние 
века находилась область Алан (Аллан). Не 
служат ли эти факты надежным обоснова
нием «аланского» происхождения Дарьял? 

Многие исследователи считают, что каш
ка означает «лысый, голый»; возможно 
такая этимология — результат последующе
го переосмысления, ибо в тюркских памят
никах встречается слово каш («горка»). 
В некоторых районах Узбекистана и сей
час жив термин кашка с тем же значе
нием. Гидроним Кашкадарья, как явствует 
из сочинений В. В. Бартольда, — изменив
шееся старинное название г. Шахрисабз — 
Кеш (правильнее — Каш). 

Относительно происхождения названия 
Сибирь мы придерживаемся этимологии 

" В . В. Б а р т о л ь д . Сочинения, т. II, 
ч. 2, М., 1965, стр. 502; т. III, стр. 571. 

11 С. К а р а е в . Карши шаҳри номи-
нинг этимологияси ҳақида. Низомий номли 
Тошкеит давлат педагогика института ил-
мий асарларн, т. 59. Урта Осиё географик 
очерки, Тошкент, 1966, стр. 90—92. 
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его из монгольского ишбир «болото», «сы
рая равнина»12. 

По вопросам этимологизации некоторых 
топонимов мнение В. А. Никонова не раз
деляет А. Б. Долгопольский. Например, на
звание р. Нигер автор словаря считает 
туарегским со значением «река, текущая 
вода» (стр. 291), а по этимологии 
А. Б. Долгопольского оно означает «чер
ная» (вода). По В. А. Никонову, Куро-
Сиво «синяя (голубая) соль» (стр. 222), 
а по А. Б. Долгопольскому — «черное тече
ние» и т. д. Подобных разнотолков можно 
привести много. 

Требует уточнения и этимология ряда 
других топонимов — Боровое, Герируд, Па
кистан, Чирчик и др. 

Но сам факт существования многочис
ленных этимологии свидетельствует о про
грессе в области этимологического изуче
ния топонимов. 

В книге имеются и погрешности редак
ционного характера. Например, р. Аханга-
ран превращена в правый приток Аму-

•2 См. С. К а р а е в . К этимологии 
топонимов «Шибер» и «Сибирь», Обще
ственные науки в Узбекистане, 1966, № 7, 
стр. 72—75. 

дарьи (стр. 26).- Упомянутые в словаре 
Марыйская и Ташаузская области Туркмен
ской ССР (стр. 411), Гармская область 
Таджикской ССР (стр. 97), Тяньшанская 
область Киргизской ССР (стр. 285) давно 
ликвидированы. 

Таковы некоторые наши замечания в 
адрес первого советского топонимического 
словаря. Топонимические исследования у 
нас получают все более широкий размах. 
В этой области надо решить еще немало 
спорных вопросов. Поэтому в словаре, 
охватывающем тысячи топонимов почти 
всего земиого шара, простительны отдель
ные неточности и разнотолки. 

В целом же рецензируемый словарь со
ставлен удачно. Объяснения в нем лако
ничны и, как правило, довольно точны. 
Будем надеяться, что выход в свет этой 
крупной работы послужит толчком к соз
данию региональных топонимических сло
варей, в том числе по Узбекистану и дру
гим республикам Средней Азии. 

С. Караев 

ПОПРАВКА 

В № 7 журнала за 1967 г., на стр. 13, строки 15—16 следует читать: 
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