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Л» 6 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУКИ В У З Б Е К И С Т А Н Е 1966г. 

Р. X. АМИНОВА, М. А. АХУНОВА 

О ЗАДАЧАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 
В СВЕТЕ РЕШЕНИИ XXIII СЪЕЗДА КПСС 

Решения XXIII съезда КПСС поставили перед советскими истори
ками новые почетные задачи. Съезд с особой силой подчеркнул роль 
общественных наук, в том числе истории, в практике коммунистического 
строительства.' «Надо покончить с бытующим у части наших кадров 
представлением, будто общественные науки имеют лишь пропагандист
ское значение, призваны разъяснять и комментировать практику, — ука
зывается в отчетном докладе Л. И. Брежнева. — Развитие обществен
ных наук и внедрение их рекомендаций в практику играют не менее 
важную роль, чем использование достижений естественных наук в сфе
ре материального производства и развитии духовной жизни народа»1. 

Историки нашей страны призваны глубже исследовать закономер
ности развития народов СССР в прошлом и настоящем, уделять особое 
внимание актуальным проблемам, имеющим значение для создания 
материально-технической базы коммунистического общества, роста бла
госостояния и культуры советского народа, развития мирового рабочего 
и национально-освободительного движения. 

С повышением идейно-воспитательной роли общественных наук 
возрастает и ответственность историков Узбекистана за качество и 
практическую ценность исследовательской работы. 

За последние годы наши историки добились заметных успехов. 
Одним из важнейших опорных пунктов, сосредоточивших квалифици
рованные Щщ>ы историков республики, является Институт истории и 
археологии АН УзССР. В период между XXII и XXIII съездами КПСС 
Институт плодотворно работал над широким кругом вопросов истории 
Узбекской ССР от древнейших времен до наших дней. 

Археологами Института сделаны важные открытия, дополняющие 
и корригирующие древнюю и средневековую историю Узбекистана. 
Здесь, в первую очередь, следует отметить исследование памятников 
первобытноЕ&общества Я. Г. ГШямовьш, Л. И. Альбаумом, В. А. Шиш
киным и др.2 Широкий интерес как в нашей стране, так и за рубежом 
вызвали последние раскопки на городище Афрасиаб (под Самаркан
дом), в частности открытие памятников древней живописи, а также 

1 Правда, 30 марта 1966 г.. 2 Я- Г. Г у л я м о в , Исследование исторической, гидрографии низовьев Кашка-
Дарьи и Зарафшана, История материальной культуры Узбекистана, вып. 6, Ташкент, 
Изд-во «Наука» УзССР, 1965, стр. 18—28; Л. И. А л ь б а у м, Находка документов 
письмом брахми в Узбекистане, Советская эпиграфика, XVI, М., 1963, стр. 134; е г о 
ж е, Занг-Тепе, История материальной культуры Узбекистана, вып. 6, Ташкент, Изд-
во «Наука» УзССР, 1965, стр. 88—100, и др. В. А. Шишкин, Варахша, М., 1963. 
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санскритских надписей в развалинах замка Занг-Тепе, в 30 км к северо-
западу от Термеза. 

Работы Р. Г. Мукминовой, О. Д. Чехович, Т. Кадыровой и других, 
основанные на изучении первоисточников на арабском, персидском 
и таджикском языках, дополнили имеющиеся сведения о характере 
социальных отношении в эпоху раннего и развитого феодализма3. 

Развитию торговых и дипломатических отношений между Средней 
Азией и Россией в XVI—XIX вв. посвящены труды X. 3. Зияева и 
М. Ю. Юлдашева4. Изучаются также различные вопросы экономиче
ской, социальной и политической истории среднеазиатских ханств и 
колониального Туркестана. 

В последнее время коллектив Института истории и археологии 
АН УзССР усилил внимание к изучению советского периода истории 
Узбекистана. Важным событием был выход первого тома «Истории 
гражданской войны в Узбекистане» и трехтомной «Истории рабочего 
класса Узбекистана», написанных коллективами авторов, монографий 
Р . X. Аминовой, Р. А. Нуруллина, А. Ю. Ибрагимовой5. 

Немалый вклад в изучение истории Узбекистана внесли историче
ские кафедры вузов республики, особенно Ташкентского и Самарканд
ского государственных университетов. Продуктивно работает кафедра 
археологии ТашГУ, руководимая М. Е. Массоном6. Интересны исследо
вания Г. А. Пугаченковой, сделанные на основе раскопок на городище 
Ханака-Тепе (нынешнее сел. Халчаян Динауского района Сурхандарь-
инской области)7, раскопки самаркандских археологов, обнаруживших 
в районе Самарканда стоянки верхнепалеолитического времени (руко
водитель Д. Н. Лев)8, и др. 

Социально-экономическое развитие феодального и колониального 
Узбекистана изучается А. X. Хамраевым, Ю. А. Соколовым, А. С. Са-
дыковым, П. А. Ковалевым (ТашГУ), М. М. Абрамовым, В. Н. Ефи
мовым (СамГУ) и др. Всесторонняя разработка проблемы «Прогрес
сивные последствия присоединения Средней Азии к России» осуществ
ляется на кафедрах исторического факультета ТашГУ9. 

3 Р . Г. М у к м и н о в а , Документы к характеристике аграрных отношений 
в Узбекистане (XIV в.), Ташкент, Изд-во «Наука» УзССР, 1965; О. Д. Ч е х о в и ч , 
Бухарские документы XIV века, Ташкент, Изд-во «Наука» УзССР, 1965; Т. Кады
р о в а , Из истории крестьянских движений в Узбекистане, Ташкент, Изд-во «Наука» 
УзССР, 1965. 4 X. 3. 3 и я е в, Средняя . Азия и Сибирь (XVI—XIX вв.), Ташкент, Изд-во 
АН УзССР, 1962 (на узб. яз.); его же, Средняя Азия и(Поволжье в XVI—XIX вв., 

'Ташкент, Изд-во «Наука» УзССР, 1965; М. Ю. Ю л д а ш е в , К истории торговых 
и посольских связей Средней Азии с Россией в XVI—XVII вв., Ташкент, Изд-во «Нау
ка» УзССР, 1964. 

5 Р. X. А м и н о в а , Аграрная политика Советской власти в Узбекистане 
(1917—1920 гг.), Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1963; ее же, Аграрные преобразо
вания в Узбекистане в годы перехода Советского государства к нэпу. Ташкент, Изд-во 
«Наука» УзССР, 1965; Р. А. Н у р у л л и н , Советы Туркестанской АССР в период 
иностранной военной интервенции и гражданской войны, Ташкент, Изд-во «Наука» 
УзССР, 1965; А. Ю. И б р а г и м о в а, Из истории крестьянства Узбекистана, Таш
кент, Изд-во АН УзССР, 1963.-

6 История материальной культуры Узбекистана, вып. I—VI. Ташкент, 1959—1965. 7 Г. А. П у г а ч е н к о в а , Образ чаганианского правителя на терракотовом 
медальоне из Халчаяна, Вестник древней истории, 1962, № 2, стр. 88—95; ее же, 
К истории античной строительной техники Бактрии — Тохаристана (по раскопкам в 
Халчаяне), Советская археология, 1963, № 4, стр. 85^89, и др. 

8 Д. Н. Лев , Самаркандская палеолитическая стоянка. История материаль
ной культуры Узбекистана, вып. 6, Ташкент, Изд-во «Наука» УзССР, 1965, стр. 29—37. 9 А. М. М а т в е е в , Г. Б. Н и к о л ь с к а я , .У историков Ташкентского уни
верситета. Вопросы истории, 1963, № 8, стр. 104—109. 
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|Щг. Глубоким и оригинальным подходом к исследуемому вопросу от
личаются книга X. Т. Турсунова о восстании 1916 г. в Средней Азии и 
Казахстане10 и статья М. Г. Вахабова о сущности среднеазиатского 
джадидизма11. 

История Советского Узбекистана занимает основное место в науч
но-исследовательской работе преподавателей кафедр истории и дру
гих общественных наук вузов республики. Над проблемой «Победа Ве
ликой Октябрьской социалистической революции и установление Со
ветской власти в Средней Азии» работают историки ТашГУ. Много 
ценного внесли в историческую науку республики преподаватели уни
верситета Л. В. Гентшке, В. Я. Непомнин, М. X. Назаров, А. М. Мат
веев и др. Большой научный интерес представляют работы преподава
телей других вузов — Ш. Ш. Абдуллаева. (ТГПИ им. Низами), 
Ю. Н. Алескерова, М. У. Аминова (СамГУ) и др. 

Начало научной дискуссии относительно формирования узбекской 
социалистической нации положили . монографии М. Г. Вахабова и 
Р. X. Абдушукурова. Первый считает, что ко времени Великой Октябрь
ской революции узбеки не успели образовать буржуазную нацию, вто
рой не согласен с этим мнением. О.ба автора приводят в доказательст
во своих положений большой фактический материал12. 

Различные вопросы истории Узбекистана (преимущественно после
октябрьской) находят отражение и в многочисленных сборниках ста
тей, издающихся коллективами историков. Следует, однако, отметить, 
что эти статьи не всегда написаны на должном научном уровне, под
час вносят мало нового в историческую науку, иногда небрежно отре
дактированы. 

Серьезную работу по исследованию историко-партийной тематики 
проводит Институт истории партии при ЦК КПУз, выпустивший в свет 
«Очерки истории Коммунистической партии; Узбекистана»13. 

Приведенный обзор лишь в главных чертах отражает успехи, до
стигнутые исторической наукой Узбекистана к XXIII съезду КПСС, и 
не охватывает всего круга проблем, над которыми трудятся историки 
республики. 

Однако многие важные вопросы истории Узбекистана еще не на
шли обстоятельного и подлинно научного освещения. Выпуск в свет 

.к 50-летию Великого Октября и 100-летию со дня рождения В. И. Лени
на капитальных научных трудов позволит, очевидно, во многом воспол
нить этот пробел. 

Важнейшим историческим исследованием, которое предстоит вы-
.полнить коллективу научных сотрудников Института истории и архео
логии АН УзССР, является подготовка нового, переработанного и рас
ширенного издания «Истории Узбекской ССР». Первое издание этого 
труда (в трех книгах) было закончено в 1957 г. С этого времени наша 

.историческая наука шагнула далеко вперед. Накоплены новые факти-

. ческие данные, основанные на изучении памятников материальной куль
туры, различных письменных, особенно архивных документов. Необхо-

10 X. Т. Т у р с у н о в , Восстание 1916 г. в Средней Азии и Казахстане, Таш
кент, Изд-во АН УзССР, 1962. 11 М. Г. В а х а б о в , О социальной природе среднеазиатского джадидизма и 
его эволюции в период Великой Октябрьской революции, История СССР, 1963, № 2* 
стр. 35—36. 12 М. Г. В а х а б о в , Формирование узбекской социалистической нации, Таш
кент, Госиздат УзССР, 1961; Р. X. А б д у ш у к у р о в , Октябрьская революция, 
расцвет узбекской социалистической нации и сближение ее с наццями СССР, Ташкент, 
Госиздат УзССР, 1962. 

13 Очерки истории Коммунистической партии Узбекистана, Ташкент, 1964. 
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димо исправить ряд фактических и других ошибок и неточностей, до
пущенных в первом издании «Истории Узбекской ССР». Это прежде 
всего относится ко второму тому издания, охватывающему послеок
тябрьский период. 

Новое издание истории нашей республики должно быть подготов
лено к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 
Первые два тома будут посвящены дооктябрьской истории Узбекиста
на, вторые — советскому периоду. 

Задачи исторической науки в Узбекистане нашли свое отражение 
в тематике плана научно-исследовательских и опытных работ, намечен
ных Институтом истории и археологии АН УзССР на 1966—1970 гг. 
в свете решений XXIII съезда КПСС. В числе научных проблем, обо
значенных в плане, ведущее место занимают коренные проблемы исто
рии Советского Узбекистана — история Октябрьской революции, исто
рия строительства социализма и коммунизма. Из этих проблем выделе
ны важные вопросы, изучение которых позволит глубже выявить 
закономерности и особенности социалистических преобразований в 
республике. Так, проблема «История Великой Октябрьской революции» 
делится на разделы: «Предпосылки Великой Октябрьской социалисти
ческой революции» и «Подготовка и проведение Октябрьской социали
стической революции». По этим разделам намечено выпустить 5 моно
графий: «Социально-экономические предпосылки Великой Октябрьской 
социалистической революции в Узбекистане»; «Зарождение и развитие 
фабрично-заводской промышленности и формирование промышленного 
пролетариата в дореволюционном Узбекистане»; «Аграрные отноше
ния в Узбекистане во второй половине XIX — начале XX в.»; «Нацио
нальный вопрос и национальное движение в Узбекистане в период 
подготовки Октябрьской революции»; «Военно-политический и хозяй
ственный союз рабочего класса с крестьянством в Узбекистане». 

Проблема «История строительства социализма и коммунизма в 
СССР» включает разделы: «История СССР, союзных и автономных рес
публик»; «История рабочего класса и промышленности СССР»; «Исто
рия национального строительства СССР»; «Культурное строительство 
и быт народов СССР в период построения социализма и коммунизма». 
По этим вопросам намечено выпустить ряд монографий, в том числе: 
«Рабочий класс и колхозное крестьянство Узбекистана в борьбе за со
здание материально-технической базы коммунизма», двухтомник «Ис
тория новых социалистических городов Узбекистана», «Летопись про
мышленных новостроек Узбекистана в период строительства комму
низма», «Очерки истории пролетарского интернационализма в Узбеки
стане (1917—1966 гг.)», «История культуры народов Узбекистана 
(1956—1965 гг.)», «Женщины Узбекистана в культурном строительстве». 

Этнографами Института будет выпущена монография «Этнический 
состав и этнические процессы в Узбекистане в XIX—XX вв.», заплан$р| 
рованы изучение этнического состава населения Узбекской ССР, вопро
сов формирования и развития узбекской нации, сближения узбекской со
циалистической нации с другими социалистическими нациями, а также 
подготовка коллективных трудов и сборника по вопросам культуры и быта 
народов Узбекистана в прошлом и настоящем (в частности, о культуре 
и быте колхозного крестьянства и промышленных рабочих). Будет ис
следоваться и история городов Узбекистана (Ташкента, Самарканда) 

' в XIX —начале XX в., 
Широко будут разрабатываться проблемы «История первобытного 

и рабовладельческого общества», «Генезис и развитие феодализма», 
«История культуры народов СССР» (в значительной степени на осно-
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ве данных археологии). Будут в частности, подготовлены монографии 
и коллективные труды: «Низовья Зарафшана в эпоху бронзы», «Древне
каменный век Узбекистана», «Археологические памятники прибрежно
го Тохаристана», «История строительной технологии в Средней Азии», 
«Памятники далекого прошлого Узбекистана», «История орошения ни
зовьев Зарафшана с древнейших времен до наших дней». 

Разработке актуальных вопросов истории Узбекской ССР, имею
щих важное теоретическое и практическое значение для коммунистиче
ского строительства, посвящены планы научно-исследовательской ра
боты кафедр исторических факультетов и отчасти других кафедр обще
ственных наук высших учебных заведений республики. 

Успешное выполнение этих планов во многом зависит от укрепле
ния творческих контактов между историками нашей республики, Моск
вы, Ленинграда и братских республик, дальнейшей координации науч
но-исследовательской работы в целях сосредоточения основных усилий 
наших кадров на решение наиболее актуальных проблем исторической 
науки, ликвидации мелкотемья, дублирования и параллелизма. 

Высокий уровень развития исторической науки в Узбекистане, на
личие опытных, квалифицированных кадров историков14, глубокое, со
знание ими всей важности создания полноценных исторических иссле
дований — все это внушает уверенность в том, что историки Узбеки
стана, руководствуясь решениями XXIII съезда КПСС, поднимут исто
рическую науку в республике на новую ступень, отвечающую растущим 
требованиям партии и народа к советской исторической науке. 

14 О росте кадров наших историков свидетельствуют, например, следующие дан
ные. В 1962 г. в Институте истории и археологии АН УзССР работало 45 кандидатов 
и 4 доктора наук, а сейчас — 54 кандидата и 6 докторов наук, в том числе 1 академик 
и 2 члена-корреспондента АН УзССР. В аспирантуре Института обучается 30 аспи
рантов. 
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3. М. АКРАМОВ 

JK ВОПРОСУ О ПОЛНОМ И РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

| УЗБЕКИСТАНА 

Построение коммунистического общества предполагает, с одной 
стороны, наиболее полное удовлетворение материальных и культурных 
потребностей трудящихся, а с другой, — повышение эффективности 
использования трудовых ресурсов, рациональное распределение их 
между сферами и отраслями народного хозяйства и отдельными эконо
мическими районами страны. 

Как подчеркивается в Директивах XXIII съезда КПСС по пятилет
нему плану развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 гг., 
«задачи повышения эффективности общественного производства требу
ют дальнейшего улучшения размещения производительных сил..., более 
полного вовлечения трудоспособного населения в производство». 

В условиях Узбекистана особенно важное теоретическое и практи
ческое значение имеет изучение сельского населения (составляющего 
65% всех жителей республики), выявление закономерностей и регио
нальных проблем его расселения, а также научное обоснование полного 
и рационального использования трудовых ресурсов в сельском хо
зяйстве. 

Исследование трудовых ресурсов на селе необходимо для изыска
ния путей дальнейшего повышения производительности труда в сель
ском хозяйстве, выявления резервов трудовых ресурсов, обеспечения 

! ими районов нового освоения, промышленности, строительства и других 
отраслей народного хозяйства. 

Здесь мы попытаемся рассмотреть современное состояние и основ
ные направления полного и рационального использования трудовых 

'•ресурсов в сельском хозяйстве Узбекской ССР. 
Успехи социалистического сельского хозяйства Узбекистана обще

известны. Только за 1953—1963 гг. валовая продукция сельского хозяй
ства республики возросла на 61%, а производительность труда увеличи
лась в колхозах на 56% и в совхозах — на 14%. 

Узбекская ССР является одним из важнейших центров страны по 
производству хлопка, кенафа, шелка-сырца, каракуля, риса и других 
сельскохозяйственных продуктов. 

С 1913 по 1964 г. численность сельского населения Узбекистана 
увеличилась с 3,3 млн. до 6,3 млн. человек. Освоение новых земель и 
развитие интенсивных отраслей сельскохозяйственного производства 
обусловливают сравнительно высокий удельный вес занятых в сельском 
хозяйстве — около 50% всего населения, занятого в народном хозяйстве 
республики. %ШШ<& 

Вместе с тем следует отметить, что важнейшей особенностью дина
мики численности сельского населения Узбекистана является уменьше
ние его удельного веса (с 1913 rfo 1964 г. он снизился с 76 до 65%). 
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В последние годы заметно уменьшилась и абсолютная численность 
рабочей силы в сельском хозяйстве республики, что видно из следую
щих данных: 

ЩШ 1953 г. 1963 г. 
Число совхозов 
Число колхозов (без рыболовецких) 
Среднегодовая численность работников, занятых в сельском 

хозяйстве, тыс. чел. 
в том числе в % к 1953 г.: 

колхозников, работавших в сельхозартелях 
работников совхозов (без занятых в жилищно-бытовом 

хозяйстве и на капитальном ремонте зданий и соо
ружений) 100,0 418,9 

Уменьшение общей численности рабочей силы в сельском хозяйстве 
УзССР объясняется в основном повышением производительности труда 
в результате роста механизации, совершенствования организации произ
водства и труда. Так, парк тракторов (в физических единицах) увели
чился с 37,1 тыс. в 1953 г. до 81,8 тыс. в 1963 г., потребление электро
энергии в сельском хозяйстве возросло с 73,2 млн. до 571,4 млн. квт-ч. 

Рост механовооруженности и электровооруженности труда привел 
к снижению потребности в рабочей силе в сельском хозяйстве респуб
лики. 

Однако численность работников, занятых в совхозах, в исследуемый 
период возросла более чем в 4 раза, что вызвано значительным увели
чением количества совхозов, которые создавались как на новых землях, 
так и на базе экономически слабых колхозов. 

Перераспределение трудовых ресурсов сельского хозяйства в поль
зу совхозов имело определенное значение в освоении целинных и 
залежных земель Голодной и Каршинской степей, низовьев Амударьи 
и других районов Узбекистана. Оно способствовало повышению произ
водительности труда в сельском хозяйстве. В совхозах, отличающихся 
более высокой технической оснащенностью и лучшей организацией 
хозяйства, на производство единицы продукции затрачивается меньше 
труда, чем в колхозах. Так, в 1963 г. на производство 1 ц зерна (без 
кукурузы) в колхозах было затрачено 1,4, а в совхозах — 0,7 человеко-
дня, на 1 ц хлопка-сырца — соответственно 5,8 и 5,0, на 1 ц молока — 
3,4 и 2,7, на 1 ц привеса крупного рогатого скота—20,5 и 11,6 чело
веко-дня. 

Несмотря на значительное развитие государственного сектора, в 
сельскохозяйственном производстве ведущее место по-прежнему при
надлежит колхозам, где сосредоточено 75,3% всех работников сельского 
хозяйства республики. Поэтому при определении основных направлений 
полного и рационального использования трудовых ресурсов в сельской 
местности особенно важно изучение трудовых ресурсов в колхозном 
производстве. 

Основу трудовых ресурсов колхозов, как и других предприятий 
сельского хозяйства, составляют лица трудоспособного возраста 
(мужчины от 16 до 60 лет и женщины от 16 до 55 лет). Кроме того, в 
напряженный период в полевых работах колхозов принимают участие 
подростки и пожилые колхозники. 

По данным переписи 1959 г., в Узбекистане 82,7% сельского населе
ния в трудоспособном возрасте заняты в общественном производстве, 
главным образом в колхозах и совхозах. Наряду с этим 5,7% трудо
способных заняты в личном подсобном хозяйстве, а 10,5% составляют 
иждивенцы, учащиеся и др. Это — резервы трудовых ресурсов сельско
хозяйственного производства. ЩШ. 
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При существующем объеме общественного хозяйства и уровне меха
низации ни одно хлопководческое и овощеводческое хозяйство в старо-
орошаемых районах не испытывает недостатка в рабочей силе. Тем не 
менее в период уборки урожая в колхозы и совхозы республики все еще 
привлекается значительное количество рабочей силы из городов и рабо
чих поселков. К сожалению, учет привлеченной рабочей силы, а также 
материально-денежных расходов, связанных с ее использованием, 
поставлен неудовлетворительно. 

В табл. 1 приводятся данные о соотношении трудовых ресурсов, 
принимавших участие в колхозном производстве республики в 1963 г. 

Т а б л и ц а ! 

Работники 
Соотношение 

отдельных 
категорий, 
% к итогу 

Удельный вес 
в общих затра

тах труда. 
% к итогу 

-Отработано 
человеко-дней 
за год в сред

нем на 1 работ
ника 

Колхозники, обязанные выраба
тывать минимум человеко-дней 

Престарелые колхозники, прини
мающие участие в обществен
ном хозяйстве 

Подростки и учащаяся молодежь 
до 16 лет 

Рабочие, служащие и другие лица 
(включая привлекаемых из го
родов) 

76,8 

8,7 

8,6 

4,1 

91,3 

3,4 

3,8 

§ir'1,5 

222 

75 

. 85 

71 

Как видно из табл. 1, удельный вес трудовых затрат престарелых 
колхозников невелик, однако поскольку их труд приходится на период 
напряженных работ, он имеет большое экономическое значение. Преста
релые колхозники работают не только на уборке урожая хлопка, но и в 
шелководстве. Подростки и учащаяся молодежь трудятся в колхозах 
во время каникул, а также в период уборки урожая. 

Систематическое привлечение учащихся к уборке урожая отрица
тельно отражается на уровне знаний у большинства сельских школь
ников. Нерациональным является также использование на сельско
хозяйственных работах тружеников города, студентов, поскольку это 
наносит ущерб промышленным предприятиям, нормальной работе 
учебных заведений и т. д. 

Подобные вынужденные меры связаны с недостаточным еще уров
нем механизации сельскохозяйственных работ, особенно сбора хлопка-
сырца, а подчас неудовлетворительной организацией труда и производ
ства в колхозах и совхозах. 

Наибольшее количество затрат труда в колхозах Узбекистана 
(76,9%) приходится на растениеводство, в том числе 52,2% — на произ
водство хлопка. В животноводстве расходуется 11,1%, в шелководстве— 
2,9% общих затрат труда. Остальные 9,1% приходятся на затраты 
в подсобных мастерских, на автотранспорте, на содержание админи
стративно-обслуживающего персонала, работников культурно-бытовых 
учреждений. Снижение этих затрат является важным фактором '"более 
полного и рационального использования трудовых ресурсов в колхоз
ном производстве. Большие резервы повышения эффективности исполь
зования трудовых ресурсов в колхозах УзССР кроются в дальнейшей 
механизации трудоемких и тяжелых работ. Так, в 1963 г. междурядная 
обработка хлопчатника здесь была механизирована на 87%, овощей—на 
37, зерновых — на 84, копка картофеля — на 15, чеканка хлопчатника— 
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на 5,3% и т. д. Все еще низок уровень механизации и телеуправления 
в ирригационных и мелиоративных системах. 

В животноводстве не механизирована большая- часть производствен
ных процессов, связанных с содержанием скота. За исключением 
стрижки овец, почти все виды работ в каракулеводстве выполняются 
вручную. В молочном животноводстве подача воды на фермах механизи
рована на 9%, очистка помещений — на 3%' и т. д. В шелководстве до 
сих пор выполняются вручную почти все виды работ. 

За исключением отдельных специализированных совхозов, почти 
во всех хозяйствах основные производственные процессы, связанные с 
выращиванием винограда и уборкой урожая, производятся вручную. 
Очень слабо механизирована сушка плодов и винограда. 

Недостаточная механизация трудоемких работ в различных отрас
лях сельского хозяйства препятствует повышению производительности 
труда, увеличению объема производства ряда сельхозпродуктов. Напри
мер, в предгорных и горных районах республики десятки тысяч гекта
ров богарных земель заброшены из-за отсутствия специальных машин, 
приспособленных для работы в условиях горного рельефа. 

В последние годы большое внимание уделяется механизации уборки 
урожая хлопчатника, как главному звену технического прогресса в 
хлопководстве. 

Как отмечалось в отчетном докладе ЦК КПУз XVII съезду Ком
партии Узбекистана, машинный сбор хлопка (с применением поточной 
технологии и бестарной перевозки сырца) составил в 1965 г. 910 тыс. т 
против 63-тыс. т в 1958 г. В некоторых колхозах и совхозах машинами 
собрано 73—89% урожая, а во многих механизированных бригадах — 
почти весь выращенный хлопок-сырец. К концу текущей пятилетки реше
но довести машинный сбор хлопка до 2,5 млн. г. 

В целях рационального использования трудовых ресурсов и повы
шения производительности труда необходимо создать комплексные 
системы машин для различных отраслей растениеводства и животно
водства с учетом природных особенностей отдельных районов рес
публики. 

Надо сказать, что территориальное распределение трудовых ресур
сов сельского населения УзССР крайне неравномерно. Для большинства 
староорошаемых районов, в частности Ферганской, Андижанской, Таш
кентской, Хорезмской областей, а также некоторых районов Самарканд
ской и Бухарской областей, характерна высокая плотность сельского 
населения (200—300 человек на 1 км2) и высокая насыщенность трудо
выми ресурсами. Большие различия в распределении сельского населе
ния по территории республики объясняются природными и историко-
зкономическими условиями, экономико-географическим положением 
отдельных областей и другими факторами. 

Одним из основных показателей распределения сельского населе
ния и обеспеченности колхозов и совхозов трудовыми ресурсами в Узбе
кистане является нагрузка поливной пашни на одного трудоспособного 
в сельской местности. 

В колхозах республики, за исключением Сырдарьинской области, 
размер поливной площади на одного трудоспособного колеблется от 1,3 
до 1,8 га. Особенно резкие различия отмечаются в совхозах. Наиболее 
крупными размерами поливной пашни в расчете на одного трудоспо
собного характеризуются Сырдарьинская и Самаркандская области. 
В совхозах Сырдарьинской области на одного трудоспособного прихо
дится 9,1 га поливной пашни против 4,3 га в среднем по совхозам 
республики; Это объясняется наличием, в указанных областях крупных 
*19б 



массивов новоосвоенных земель. Организованные здесь совхозы испы
тывают дефицит в рабочей силе. 

Что же касается хозяйств староорошаемых районов, то здесь в связи 
с наличием больших резервов трудовых ресурсов на 1 га земельных 
угодий затрачивается живого и овеществленного труда гораздо больше, 
чем в районах нового освоения. Поэтому интенсивность и продуктив
ность земельных угодий в староорошаемых районах значительно выше, 
чем в районах нового освоения. Таким образом, обеспечение районов 
новой» освоения достаточным количеством постоянных трудовых ресур
сов за счет староорошаемых районов имеет важное значение не только 
для рационального использования трудовых ресурсов, но и для дальней
шего роста сельскохозяйственного производства. 

Исследования показывают, что в Центральной Фергане, Голодной 
степи и других районах нового освоения комплекс жизненных условий— 
уровень потребления продуктов питания, обеспеченность жильем^ 
товарами широкого потребления, медицинской помощью, культурно-
просветительными и доммрЕально-бытовыми учреждениями — значи
тельно ниже, чем в староорошаемых, обжитых районах республики. 

. Этим в основном объясняется большая текучесть и постоянный недо-
. статок рабочей силы в районах нового освоения. 

Характерной особенностью использования трудовых ресурсов в 
сельском хозяйстве УзССР является чрезмерная их сезонность. Наибо
лее интенсивно рабочая сила в колхозах расходуется с мая по ноябрь, 
когда уровень использования трудовых ресурсов по отношению к сред
негодовой численности колхозников достигает ПО—126% против 56% 
в январе и 67,6% в феврале. Как показывает опыт передовых колхозов 
и совхозов, имеется реальная возможность частичного преодоления 
сезонности в использовании трудовых ресурсов в зимний и весенний 
период путем улучшения организации производства, специализации и 
сочетания отраслей сельского хозяйства. Немалое значение имеет также 
развитие в сельских местностях межколхозных предприятий по перера
ботке продукции земледелия и животноводства, производству строитель
ных материалов на базе местного сырья, создание подсобных и вспо
могательных отраслей, предприятий, в которых колхозники и рабочие 
совхозов будут заняты в свободный от сельскохозяйственных работ 
период. Организация таких подсобных предприятий, промыслов, сезон
ных филиалов промышленных предприятий предусмотрена в Директивах 
XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяй
ства СССР на 1966—1970 гг. 

Важной проблемой, связанной с задачами полного и рационального 
использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, является 
вовлечение в общественное производство трудоспособного населения, 
занятого в личном подсобном хозяйстве, и иждивенцев в трудоспособ
ном возрасте. По данным переписи 1959 г., общая численность трудо
способного сельского населения, занятого в личном подсобном хозяй
стве, составляла 139 тыс. человек. Кроме того, 164,6 тыс. человек в 
трудоспособном возрасте были иждивенцами и занимались домашним 
хозяйствам й воспитанием детей. 
Щ_ С 1959 по 1964 г. численность трудоспособного населения, занятого 
-в личном подсобном и домашнем хозяйстве, увеличилась более чем на 

рШ) тыс. человек. Это объясняется многими причинами. Во-первых,|р| 
последние годы партией и правительством были приняты меры, напрёйр 
ленные на укрепление, наряду с общественным хозяйством, и личного 
подсобного Хозяйства. Во-вторых, сельская местность имеет свокк спе
цифику в производстве и снабжении населения продукции-пй^ния. 
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Потребности сельских жителей в продуктах животноводства, овощах, 
•фруктах обеспечиваются в основном за счет личного подсобного хозяй
ства. Производство сельскохозяйственной продукции в личном подсоб
ном хозяйстве имеет важное значение для снабжения не только сельско
го, но и городского населения. 

В-третьих, организация совхозов на базе экономически слабых 
колхозов в орошаемых зонах, особенно в предгорно-горных зерново-
животноводческих районах, позволила высвободить значительное коли
чество трудовых ресурсов, что поставило часть трудоспособного населе
ния перед необходимостью развития личного подсобного хозяйства. 

Все более полное вовлечение в общественное производство трудо
способного сельского населения, занятого в личном подсобном хозяй
стве, будет способствовать дальнейшему развитию экономики колхозов 
•и совхозов. Однако это может быть достигнуто главным образом при 
условии удовлетворения потребностей населения в овощах, фруктах, 
мясе, молоке и других видах питания за счет общественного производ
ства колхозов и совхозов. 

С решением задачи полного и рационального использования трудо
вых ресурсов, занятых в личном подсобном и домашнем хозяйстве, 
-тесно связана актуальная проблема вовлечения женщин в обществен
ное производство. Женюс|шы составляют 87% всего трудоспособного 
•населения, занятого в личном подсобном хозяйстве, и 82,3% иждивенцев, 
занятых домашним хозяйством и воспитанием детей. 

В 1964 г. личным подсобным и домашним хозяйством, а таюкЗе 
воспитанием детей занимались примерно 300 тыс. женщин в трудоспо
собном возрасте. 

Главными причинами относительно слабого участия многих жен
щин в общественном хозяйстве колхозов и совхозов являются недоста
точное благоустройство быта в сельских районах республики (нехватка 
детских садов и яслей, коммунально-бытовых учреждений, транспорт
ных средств и т. д.); отсутствие в большинстве сельских населенных 
-пунктов соответствующей сферы приложения труда женщин; недоста
точный уровень подготовки специалистов (агрономов, зоотехников, 
•ветврачей, механизаторов и др.) из сельских женщин. 

Следовательно, для рационального использования трудовых ресур
сов сельского населения необходимо расширить сеть дошкольных 
учреждений, улучшить бытовые условия, развивать интенсивные отрас
ли сельского хозяйства и создавать различные производства для 
использования женского труда. 

Как известно, увеличение производства хлопка и другой сельско
хозяйственной продукции обеспечивается путем повышения производи
тельности земледелия и продуктивности животноводства, а также 
освоения новых земель. По.расчетным данным, площадь орошаемых 
земель в республике может быть расширена на 2,7 млн. га, т. е. до 5— 
5,2 млн. га. Это позволит резко увеличить производство хлопка и другой 
сельскохозяйственной продукции. 

Обеспечение дальнейшего подъема хозяйства и необходимость 
рационального использования природных и экономических ресурсов 
республики требует неуклонного повышения производительности труда 
в земледелии и животноводстве, что связано с улучшением использова
ния трудовых ресурсов и рациональным распределением их между 
•отраслями сельского хозяйства и по территории УзССР. 

Практика передовых хлопководческих хозяйств показывает, что 
комплексная механизация обеспечивает увеличение нагрузки посевов 
«а одного трудоспособного - работника. Механизация сбора хлопка 
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приведет к снижению потребности в рабочей силе в осенний периода 
Комплексная механизация производственных процессов уже в ближай-
шие годы обусловит существенное изменение общего трудового баланса 
в сельском хозяйстве. Некоторое смягчение напряженности в трудовом-
балансе колхозов и совхозов может быть достигнуто путем установле
ния рациональной структуры и улучшения сочетания отраслей сельско
хозяйственного производства. 

В связи с высоким естественным приростом и сравнительно неболь
шим оттоком сельского населения из староорошаемых районов в города 
в колхозах республики создаются резервы рабочей силы. 

Поэтому полное и рациональное использование трудовых ресурсов--
в староорошаемых районах остается весьма актуальной проблемой. 
В решении ее большое значение имеет улучшение специализации и даль
нейшее развитие, наряду с хлопководством, других интенсивных трудо
емких отраслей сельского хозяйства, прежде всего виноградарства,-
овощеводства и молочного животноводства. Это тем более важно, что-
население республики до сих пор не обеспечивается в достаточном коли
честве продукцией плодоводства и .молочного животноводства. В дости
жении полной и рациональной занятости сельского населения важную 
роль сыграет создание в сельских местностях промышленных предприя
тий, основанных в большей степени на использовании женского труда. 

Огромное значение имеет улучшение сельского расселения. Ныне-
в Узбекистане насчитывается свыше 17 тыс. сельских населенных пунк
тов. Распространенная почти повсеместно в староорошаемых, пред
горных и пустынных районах мелкокишлачная форма расселения пре
пятствует более производительному использованию трудовых ресурсов, 
улучшению быта, а также рациональной организации' работы культур
но-просветительных и других учреждений. Поэтому необходимо прове
сти реконструкцию существующих и создать новые населенные пункты 
с учетом современных требований и лучших национальных традиций" 
и обычаев местного населения.. 

Весьма важным фактором повышения производительности труда,, 
обеспечения и рационального использования трудовых ресурсов на селе 
является также расширение и улучшение качества подготовки квалифи
цированных кадров специалистов для сельского хозяйства. В этих целях: 
надо расширить сеть высших и средних специальных учебных заведений. 

Все это будет способствовать эффективному использованию трудо
вых ресурсов в колхозах и совхозах Узбекистана и повышению вклада 
тружеников села в общее дело строительства коммунизма в нашей 
стране. 

3. М. Акромов 

УЗБЕКИСТОН ҚИШЛОК ХУЖАЛИГИДА МБҲНАТ РЕСУРСЛАРИДАН ТУЛА 
ВА РАЦИОНАЛ ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАСИГА ДОЙР 

Мақолада Узбекистоннинг қишлоқ хўжалигида меҳнат ресурслари-
дан эффектив фойдаланишнинг баъзи масалалари кўрилади. 

Автор қишлоқ хўжалик ишлаб чиқарйшининг мавсумийлигини ен-
гишда, меҳнат ресурсларини тақсимлашда районлардаги янги ва эскн 
суғориладиган майдонлардан, комплекс механизациядан ва меҳнат 
унумдорлигини яхшилаш, аёллар меҳнатидан унумли фойдаланиш кабв 
масалаларни ёритиб берган. 
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Ш. Н. ЗАЙНУТДИНОВ 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ — ВАЖНЫЙ ФАКТОР РОСТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

В решениях XXIII съезда КПСС с особой силой подчеркивается 
'.необходимость всемерного повышения производительности труда во 
всех отраслях народного хозяйства как важнейшего условия успешного 
создания материально-технической базы коммунизма в СССР. 

В Директивах съезда по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1966—1970 гг. предусмотрено «повысить производи
тельность труда в промышленности за пятилетие на 33—35 процентов»1. 

Одним из решающих факторов роста производительности труда 
• служит рациональное использование рабочего времени. 

Проблема рабочего времени непосредственно связана С важнейшими 
экономическими процессами и закономерностями коммунистического 
строительства. Сущность открытого К- Марксом закона экономии вре
мени выражается в том, что развитие любого способа производства в 
конечном счете приводит к снижению затрат общественного труда. 
«К экономии времени сводится в конечном счете вся экономия»2, — писал 
К. Маркс. 

Рабочее время, указывал К- Маркс, «является живым количествен
ным бытием труда и в то же время имманентным мерилом этого 
бытия»3. Чем рациональнее йЩкономнее используется рабочее время 
для производства материальных благ, тем выше производительность 
общественного труда. 

Каждый новый общественный строй побеждает предшествующий 
в конечном счете на основе большей экономии рабочего времени как 
важнейшего, наиболее обобщающего показателя уровня.развития произ
водительных сил данного общества. 

С непрерывным совершенствованием форм общественной организа
ции труда, ростом" его производительности пропорционально увеличи
вается производство продукции на единицу времени. Поэтому потеря 
каждой минуты рабочего времени наносит народному хозяйству страны 
большой экономический ущерб. 

Объем производства в СССР настолько велик, что сокращение 
потерь на одну минуту дает экондмию в 1,5 млрд. руб. Потеря четырех 
минут означает снижение производительности труда на 1%, что равно
сильно невыходуна работу в течение дня около 600 тыс. человек. 

Экономия рабочего времени во всех звеньях общественного произ
водства — основа дальнейшего сокращения рабочего дня и увеличения 

J Правда, 10 апреля 1966 г. 2 Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. 4, стр. 119. 3 К. М а р к с и Ф. Энгельс , Сочинения, т. 13, стр. 16. 
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свободного времени, используемого для повышения профессионально-
культурного уровня трудящихся, формирования всесторонне развитых. 
членов коммунистического общества. Как указывал К. Маркс, при ком
мунизме мерилом труда будет не рабочее, а свободное время трудя
щихся. 

Проблема использования рабочего времени может рассматриваться" 
в масштабе всего народного хозяйства, его отраслей, экономических, 
районов, предприятий и отдельных видов производства. 

Об уровне использования рабочего времени можно судить по мно
гим источникам — данным государственной статистики, результатам-
хронометража, фотографии, самофотографии рабочего времени и др. 

Все количественные и качественные показатели работы предприя
тий— увеличение объема продукции, снижение ее себестоимости, рост-
рентабельности — находятся в прямой зависимости от уровня произво
дительности общественного труда, экономии трудовых затрат на единицу 
продукции. 

Рост общественной производительности труда приводит к тому, что 
в единицу рабочего времени создается больше материальных ценностей. 
Так, если в 1913 г. на территории современного Узбекистана в течение 
одной минуты производилось 9 кет-я электроэнергии, то уже в 1964 г. 
производство электроэнергии в одну минуту достигло 16000 /свг-ч. От
сюда понятно, какой огромный ущерб наносят неоправданные потерк 
рабочего времени. 

Потери рабочего времени по машиностроению Узбекистана, напри
мер на IV квартал 1964 г., характеризуются следующими данными 
(в % к общему фонду рабочего времени)4: 

Целодневные потери рабочего времени 6,14 
в том числе: 

по болезни 5,19 
неявки с разрешения администрации 0,91 
целодневные простои 0,01 
прогулы 0.03 

Время, использованное для работы 93,86 
Внутрисменные (учитываемые) простои 0,10 
Фактически отработанное время (без сверхурочных) 93,76 

Эти средние цифры не дают еще полного представления об исполь
зовании рабочего времени в машиностроении Узбекистана, ибо на мно
гих предприятиях потери рабочего времени значительно превышают 
средний уровень. 

Кроме того, приведенные данные включают лишь целодневные 
потери и внутрисменные учитываемые простои (продолжительностью 
свыше 30 мин.). 

Из материалов единовременного обследования, проведенного 21 ок
тября 1964 г. на заводе «Таштекстильмаш», видно, что потери рабочего-
времени резко колеблются по профессиям — от 4% у станочников до 
10,0% у кузнецов-штамповщиков; у подавляющего большинства рабо
чих различных профессий потери превышают 6,8% рабочего дня. 

На «Узбекхиммаше» потери рабочего времени у кузнецов и маши
нистов достигали 18%, а у сварщиков — 22% рабочего дня. На инстру
ментальном заводе у фрезеровщиков потери составили 10,0%, у 
шлифовщиков — около 12, у заточников— 17%. 

При анализе затрат рабочего времени особо важное значение 
4 Из отчетных материалов Главного управления машиностроения Узбекистана за 

J964 г. 
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имеет выявление причин простоев. В этом отношении представляют 
интерес приведенные в табл. 1 данные о потерях рабочего времени по 
четырем машиностроительным заводам республики на 21 октября 
1964 г. £/Н-

Т а б л и ц а 1 

Заводы 

Показатель экскава Узбекхим- инструмен Таштек-
торный маш тальный стильнаш 

Сменный фонд времени, час. 3206,0 5628,0 5688,0 9991,0 
Потери, час. 247,0 334,1 269,7 349,0 
Потери, % к сменному фонду времени 7,7 5,9 4,7 3,5 
. в том числе (% к итогу) по причинам: 

ожидание подъемно-транспортных средств 1,0 9,9 — 1,5 
отсутствие материалов, заготовок деталей 

и т. д. 7.1 7,0 21,8 32,0 
отсутствие инструмента и оснастки 3,7 5,0 12,6 8,6 
отсутствие электроэнергии, пара, воздуха 1,9 0,3 13,5 0,9 
ожидание инструктажа технолога — 3,3 0,5 11,5 
наладка, переналадка оборудования 0,8 5,6 12,6 19,1 
текущий ремонт и неисправность обору

дования 24,3 16,5 18,0 7,2 
отсутствие работы 19,0 17,1 12,8 5,1 
уход с работы по болезни 1,5 5,0 1,5 6,0 
уход с разрешения администрации 2,2 4,4 1,7 5,0 
опоздание на работу в начале смены и 

после обеденного перерыва 11,7 1,5 2,5 3,1 
преждевременное окончание работы 

перед обеденным перерывом и перед 
окончанием смены 3,7 5,4 2,9 — 

прочие причины (по вине рабочих) 23,1 19,0 — 

Анализ данных табл. 1 показывает, что больше всего потерь рабо
чего времени происходит по организационным причинам (несвоевремен-: 
ное обеспечение рабочих мест материалами, полуфабрикатами, заготов
ками; ожидание подъемно-транспортных средств, инструктажа мастера, 
наладки; отсутствие инструмента и приспособлений; несвоевременная 
выдача заданий и т. д.). Следовательно, необходимо обеспечить повы
шение уровня организации труда, ритмичность работы всех участков 
производства. Вместе с тем значительные потери допускаются и по 
вине самих рабочих. Поэтому большое внимание следует уделять 
укреплению дисциплины труда. 

Важное значение имеет борьба с прогулами, из-за которых теряется . 
много рабочего времени. Так, на тракторосборочном заводе в 1964 г. 
было зарегистрировано свыше 1000 прогулов и лишь в августе отмечено 
154 случая опозданий. 

На "заводе «Ташсельмаш» прогулы составили 1,49% планового фон
да времени, на «Узбексельмаше» — 0,88, на «Ташавтомаше» — 0,66, на. 
«Таштекстильмаше» '— 0,25, а на «Чирчиксельмаше» — 0,14%. 

Таким образом, существуют две основные группы потерь рабочего 
времени: простои по организационно-техническим причинам и простои 
по вине самих рабочих. Анализ фактических данных показывает, что 
подавляющую часть внутрисменных потерь составляют именно потери 
по организационно-техническим причинам. Отсюда вытекает необхо
димость всемерного улучшения организации рабочего места, оснащения 
его необходимыми приспособлениями, подъемно-транспортными сред
ствами и пр. v 
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Значительная часть потерь рабочего времени связана с недостат
ками в организации инструментального хозяйства. Так, на «Узбекхлоп-
маше» не хватает режущего и мерителШгого инструмента, поскольку 
инструментальный цех завода систематически загружается не свойствен
ной ему работой. На «Таштекстильмаше» производство инструмента и 
оснастки не удовлетворяет технологическим требованиям. 

Много недостатков имеется в работе специальных конструкторских 
бюро, которые нередко представляют техническую документацию с 
большим опозданием, что задерживает техническую подготовку произ
водства. 

Потери рабочего времени вызываются также низким удельным 
весом технически обоснованных норм. Наличие большого количества 
опытно-статистических норм не стимулирует укрепление трудовой 
дисциплины, ибо такие нормы сравнительно легко выполнимы. 

На потери рабочего времени существенно влияют и недостатки в 
организации санитарно-гигиенических условий труда, техники безопас
ности, производственной эстетики и т. д. 

Неполное использование рабочего силы и потери рабочего времени 
происходят также ввиду неритмичности работы предприятий в течение 
каждого месяца, квартала и года. О неритмичности выпуска продукции 
на многих машиностроительных заводах свидетельствует тот факт, что, 
например, в первом полугодии 1965 г. на долю третьих декад приходи
лось 58,1—65,4% месячной продукции заводов «Таштекстильмаш», 
«Ташхимсельмаш», «Узбексельмаш», «Узбекхиммаш», а на долю пер
вых декад— 10—14,6%. В то же время на заводе «Ташсельмаш» на долю 
третьих декад приходилось 36,5% месячной продукции, а на первые 
декады — 28,8%, что свидетельствует о сравнительно высокой ритмич
ности выпуска продукции на данном предприятии и об огромных резер
вах улучшения использования рабочего времени на указанных выше 
заводах5. 

Мы имеем все условия для того, чтобы вести хозяйство на научной 
основе, на базе точных расчетов и достигать больших результатов при 
наименьших затратах. Нужно тщательно изучать и распространять 
передовой опыт предприятий, цехов, участков, новаторов производства 
по использованию имеющихся резервов рабочего времени, привлечь к 
этому делу самих рабочих с помощью действенных материальных и 
моральных стимулов. 

Борьбу за полное использование рабочего времени надо начинать 
с систематического выявления, изучения и глубокого анализа причин, 
порождающих потери, и настойчиво добиваться их устранения. 

Все это будет способствовать дальнейшему росту производительно
сти общественного труда, повышению реального вклада каждой отрасли, 
каждого предприятия, каждого работника в общее дело борьбы за 
создание материально-технической базы коммунизма. 

Ш. Н. Зайнутдинов 
ИШ ВАҚТИ— МЕҲНАтЗУНУМИНИ ОШИРИШНИНГ 

МУҲИМ ФАКТОРИ СИФАТИДА 
Мақолада иш вақтидан рационал фойдаланиш меҳнат унумини 

оширишнинг муҳим фактори эканлиги экономик процесс ва коммунизм 
қўрилишининг қонунийлиги билан узвий боғланган. 

Автор Узбекистоннинг машинасозлик заводларида иш вақтидан 
унумли фойдаланилмаётганлигини далиллар билан анализ қилиб, ундан 
қутулиш чораларини кўрсатиб берган. 

5 Данные взяты из отчетов указанных заводов за первое полугодие-1965 г. 
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А. А. АРТЫКОВ, А. А. АХМЕДОВ 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 
ФОНДОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ 

Одной из важнейших экономических проблем на современном этапе 
коммунистического строительства, как подчеркивалось в решениях 
^нтябрьского Пленума ЦК КПСС 1965 г. и материалах XXIII съезда 
партии, является всемерное повышение эффективности общественного 
производства, экономия затрат живого и общественного труда, неуклон
ное и значительное увеличение отдачи капитальных вложений и основ
ных производственных фондов. 

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС 1965 г. отметил низкий уровень 
использования производственных фондов и капиталовложении; что 
было связано с недостатками планирования (в частности, предприятиям 
не планировались показатели использования основных фондов), отсут
ствием должной заинтересованности производственных коллективов и 
каждого работника в улучшении работы предприятия. 

Капитальные вложения финансировались из бюджетных ассигнова
ний, безвозвратно. Поэтому руководители предприятий мало интересо
вались тем, во что обойдется реконструкция того или иного промышлен
ного объекта и какой эффект дадут дополнительные капиталовложения. 
Все это вело к значительному снижению эффективности использования 
вложенных средств. 

Сказанное выше можно проиллюстрировать на примере использо
вания основных фондов в сельскохозяйственном машиностроении 
Узбекистана — ведущем звене машиностроительной промышленности 
республики. 

Следует отметить, что по темпам прироста валовой продукции в 
1959—1964 гг. сельскохозяйственное машиностроение намного опере
жало остальные отрасли машиностроения и всю промышленность рес
публики. Об этом свидетельствуют приведенные в табл. 1 сравнитель
ные данные о росте валовой продукции и основных фондов в отраслях 
машиностроения и промышленности УзССР в целом (1964 г. в % к 
1959 г.). 

Как видно из табл. 1, прирост основных фондов по промышленности 
республики в рассматриваемый период значительно опережал прирост 
валовой продукции, а это, в свою очередь, вело к снижению показателя 
фондоотдачи (табл. 2). 

Из-за снижения фондоотдачи в 1964 г. промышленность республи
ки недодала продукции в объеме, превышающем '/s ее фактического 
валового выпуска. 

В сельскохозяйственном машиностроении фондоотдача, как это 
видно из табл. 2, увеличилась. Однако рост ее происходил неравномерно, 
поскольку она не планировалась предприятиям и отсутствовал надлежа
щий контроль за уровнем использования основных фондов. 
*196 
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Удельный вес оборудования в сельскохозяйственном машино
строении УзССР в среднем за 1959—1964 гг. составил 46,7% основных 
производственных фондов. Однако уровень фондоотдачи зависит не* 

Та 5 лица 1 

Отрасль Валовая 
продукция 

Производ
ственные 
основные 
фонды 

Среднегодовой темп 
роста за 5 лет, % Валовая 

продукция 
Производ
ственные 
основные 
фонды валовой 

продукции основных 
фондов 

Тракторное и сельхозмашиностро
ение 

Электротехническая промышлен
ность 

Все машиностроение 
Вся промышленность республики 

229 
199 
207 
152 

174 • 

243 

18,0 

14,0 
15,0 
9,5 

12,0 

19,0 
12,0 
12,5 

столько от доли производственного оборудования в стоимости основных 
фондов, сколько от эффективности его использования. В сельхозмашино
строении Узбекистана среднегодовой прирост выпуска валовой продук
ции на рубль производственных фондов составляет 5,0%, а в электро
технической промышленности этот показатель снизился на 4,0% в год, 
что объясняется освоением более трудоемких изделий. 

Т а б л и ц а 2 

Отрасль 
Уровень фондоотдачи. 

руб. 1964 г. 
в % к 
1959 г. 

Среднего
довая дина

мика за 
1959 г. 1964 г. 

1964 г. 
в % к 
1959 г. 5 лет. % 

Тракторное и сельхозмашиностро
ение 

Электротехническая промышлен
ность 

Все машиностроение 
Вся промышленность республики 

1,96 

5,56 

2,52 

4,55 

128,0 

82.0 

+5,0 

—4,0 
+ 3,5 
—4,0 

Дальнейшее улучшение технико-экономических показателей в сель
хозмашиностроении сдерживается низким уровнем специализации про
изводства. Большинство машиностроительных заводов имеют комплекс
ную структуру с мелкими цехами и участками, обслуживающими в-
основном собственные нужды предприятия. Электровооруженность труда 
на заводах сельхозмашиностроения республики ниже среднесоюзной. 
Фактический коэффициент электровооруженности гораздо ниже потен
циального, что видно из следующих данных за 1964 г.: 

Заводы 

Тракторосборочный 
„Красный Двигатель* 
„Ташсельмаш" 
„Узбексельмаш" 
„ 1'ашхимсельмаш* 
В среднем по тракторному и 

сельскохозяйственному ма
шиностроению СССР 

Коэффициент электровооруженности 
фактический потенциальный 

6,4 15,1 
11,1 12,0 
6,1 14.3 
6,7 11,4 
2,4 ' 8 . 8 

11,0 13,8 

Уровень механизации производственных процессов, характеризую
щий степень совершенствования заводской технологии, составил на 
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1 января 1965 г. по заводу «Ташсельмаш» 55,3%, «Узбексельмаш» — 49, 
«Чирчиксельмаш» — 47,7, Тракторосборочному — 54,5, «Красный Дви
гатель»— 59,0, «Ташхимсельмаш»— 43,2 и «Ташавтомаш» — 54,7%. 

Отсюда вытекает необходимость дальнейшего повышения уровня 
механизации, что будет способствовать сокращению затрат живого 
труда и увеличению рентабельности производства. 

Одним из основных резервов использования оборудования и произ
водственных площадей служит повышение сменности работы предприя
тий. На 21 октября 1965'г. коэффициент сменности на заводах сельско
хозяйственного машиностроения УзССР составлял в среднем 1,4 с коле
банием от 0,82 («Ташхимсельмаш») до 1,59 («Ташавтомаш» и Тракто-
росборочный). 

Только за счет доведения коэффициента сменности до 2,0 можно 
без значительных дополнительных капиталовложений увеличить объем 
продукции по данной отрасли и получить большую экономию государ
ственных средств. 

Все еще велики внутрисменные простои оборудования, достигаю
щие по ряду заводов 40% планового фонда времени, что, наряду с невы
соким коэффициентом сменности, снижает показатели использования 
фондов, производительности труда. 

Недостаточная эффективность использования оборудования объяс
няется также низким уровнем комплексной механизации и автоматиза
ции производства и длительным сроком освоения новой техники. Важ
ный показатель использования основных производственных фондов — 
съем условно-чистой продукции с 1 м? производственной площади. 
Среднегодовой прирост производственных площадей в' сельхозмашино
строении Узбекистана за годы семилетки составил 6,5%. За это время 
съем условно-чистой продукции с I м2 производственной площади повы
сился по отрасли на 21 %£тгричем нибольшей величины этот показатель 
достиг на «Чирчиксельмаше», а ^ййименьшей — на «Ташхимсельмаше». 

Резкий разрыв между этими показателями на различных предприя
тиях свидетельствует о наличии значительных резервов улучшения 
использования производственных площадей! 

Увеличение съема условно-чистой продукции с I м2 в целом по 
отрасли вызвано опережением прироста чистой продукции по сравнению 
с приростом производственных площадей. 

Эффективное использование производственных фондов ведет к росту 
производительности труда. Так, с 1958 по 1965 г. выработка условно-
чистой продукции по группе заводе» сельскохозяйственного машино
строения УзССР возросла на 15%, в том числе на «Чирчиксельмаше»— 
на 36%, на «Ташавтомаше» — на 53, а на «Красном Двигателе» — 
на 61%. 

Выработка условно-чистой продукции на одного рабочего заводов 
сельхозмашиностроения составила в 1965 г. в среднем по отрасли 
3420 руб., причем наилучшие показатели были достигнуты на «Таш
автомаше» (4620 руб.) и «Чирчиксельмаше» (4630 руб.), а худшие — 
на «Узбексельмаше» (2640 руб.) и на «Ташсельмаше» (2840 руб.). 

Рост производительности труда в сельхозмашиностроении респуб
лики за шесть лет семилетки на 60% был обусловлен прежде всего 
изменением показателя фондоотдачи и лишь на 26% — изменением 
фондовооруженности (в обоих случаях связь прямолинейная). Напом
ним, что производительность труда равна произведению фондовоору
женности на фондоотдачу. Совокупное влияние их — коэффициент мно
жественной корреляционной связи К=0,90, т. е. эту зависимость можно 
считать в первом приближении не корреляционной, а функциональной.. 
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Это означает, что производительность труда в отрасли может быть изме
рена непосредственно по двум ее аргументам — фондовооруженности и 
фондоотдаче, что важно знать при планировании роста данного пока
зателя. 

Главным недостатком планирования капитальных вложений и 
основных фондов является их «бесплатность». Передача самим пред
приятиям функции наращивания производственных фондов позволит 
исключить нерациональное направление капиталовложений. 

Конкретной формой этого мероприятия должен стать перевод 
финансирования из госбюджета в распоряжение Стройбанка, откуда 
предприятиям будут выдаваться, средства в долгосрочный кредит с 
уплатой определенного процента. 

Выплата кредита должна производиться в пределах нормативного 
срока окупаемости по данной отрасли — 3—5 лет. Кроме того, необхо
димо материально стимулировать своевременную выплату кредита, на
пример, путем повышения процента надбавки выплаты за пользование 
кредитом при просрочке выплат. 

Новые условия «платности» производственных фондов предприятий 
создадут реальную основу для совершенствования специализации 
внутризаводского и отраслевого производства, коренного улучшения 
его технологии, повышения качества.выпускаемых изделий. 

До сих пор очень слабо внедрялся, например, групповой метод 
обработки деталей — только 4,4% станочного парка машиностроитель
ной промышленности переведено на групповую технологию. Лишь 3% 
общего производства отливок на машиностроительных предприятиях 
Ташкента было выполнено в 1965 г. методом точного литья1. 

В механических цехах заводов все еще преобладает самый трудо
емкий и неэффективный метод формообразования — обработка метал-
лорезанием. В результате тысячи тонн металла идут в стружку, медлен
но повышается производительность труда и не обеспечивается надлежа
щая прочность деталей. 

Прогрессивные методы кузнечно-прессовой обработки — точная 
объемная штамповка, электровысадка, горячее прессование и выдавли
вание — пока не получили широкого распространения. Применение 
необходимого для этого дорогостоящего оборудования станет эконо
мически возможным лишь при осуществлении подетально-узловой 
специализации производства изделий в рамках всей республики, для 
чего надо разработать общую классификацию технологичности выпуска
емых изделий. Первый шаг в этом направлении уже осуществлен: орга
низовано специализированное производство редукторов на тракторо-
сборочном заводе. 

Значительные резервы использования основных производственных 
фондов кроются в снижении стоимости 1 м2 производственной площади, 
которая составила в среднем по группе заводов 123 руб., с колебаниями 
от 34 руб. на «Ташхимсельмаше» до 198 руб. на «Узбексельмаше». 

Снижению стоимости строительных работ может во многом способ
ствовать распространение опыта передовых предприятий, добившихся 
в этом направлении хороших результатов^ 

В новых условиях планирования и организации производства 
открываются широкие возможности и для дальнейшего повышения 
качества продукции сельскохозяйственного машиностроения. 

Задачи всемерного повышения качества продукции и улучшения 
использования основных фондов промышленных предприятий тесно 

1 X. Ш а г и е в, Некоторые вопросы внедрения новой техники, Коммунист Узбе
кистана, 1966, № 1, стр. 43. 
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связаны между собой. В докладе А. Н. Косыгина «Директивы XXIII 
съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства 
СССР на 1966—1970 гг.» отмечалось, что «получение от производствен
ных фондов наибольшей отдачи (по количеству и качеству реализуемой 
продукции и по прибыли) должно стать одним из важнейших критериев 
в оценке работы каждого предприятия. Необходимо, чтобы уровень 
рентабельности (отношение прибыли к сумме основных фондов и обо
ротных средств) был правильно определен при составлении пятилетних 
планов предприятий. Борьба за эффективное использование производ
ственных фондов имеет первостепенное хозяйственно-политическое зна
чение и должна стать подлинно всенародным делом»2. 

Не следует забывать также, что наша сельскохозяйственная техника 
используется не только на полях Узбекистана, но и других братских рес
публик, а также служит одной из важных статей экспорта в зару
бежные страны. И дело чести советских машиностроителей — обеспечить 
отличное качество выпускаемой продукции, отвечающее требованиям 
мировых стандартов. 

А. А. Ортиқов, А. А. Ахмедов 
ҚИШЛОҚ ХУЖАЛИК МАШИНАСОЗЛИГИДА АСОСИЙ ФОНДДАН 

ФОИДАЛАНИШНИНГ БАЪЗИ ПРОБЛЕМАЛАРИ 

Мақола Коммунизмнинг моддий-техника базасини яратишда' капи
тал сарфлашга ва асосий ишлаб чиқариш фондидан унумли ва рацио-
нал фойдаланишга бағишланган. Бу масала Узбекистоннинг қишлоқ хў-
жалик машинасозлигининг етакчи звеноси сифатида корхоналардан 
олинган конкрет материалларга асосланган. 

2 Правда, 6 апреля 1966 г. 
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К- КАМИЛОВ 

О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ 

Советское государство — главное орудие построения коммунизма 
в нашей стране. Поэтому Коммунистическая партия постоянно заботится 
об укреплении мощи нашего государства; последовательном осуществле
нии принципов советского демократизма, укреплении социалистической 
законности и правопорядка, совершенствовании государственного 
аппарата. 

Особое внимание партия уделяет улучшению деятельности Советов 
депутатов трудящихся. Она делает все для повышения их роли в реше
нии вопросов хозяйственного и социально-культурного строительства, 
расширения и упрочения связей Советов с массами трудящихся. 

Важной вехой в развитии советской государственности являются 
решения октябрьского (1964 г.) и последующих Пленумов ЦК КПСС. 
Этими решениями устранено известное несоответствие между возросши
ми задачами Советов и приниженной ролью их на местах, вызванное 
в прошлом неоправдавшими себя реорганизациями и проявлением 
субъективизма и волюнтаризма в управлении народным хозяйством. 
Восстановление ленинских норм в государственной и общественной 
жизни страны, ликвидация разделения местных партийных и советских 
органов по производственному принципу создали необходимые условия 
для дальнейшей активизации и совершенствования деятельности Сове
тов депутатов трудящихся. 

Насколько благотворно сказались эти мероприятия партии на дея
тельности местных Советов, можно видеть на примере работы област
ных, городских, районных и сельских Советов Узбекской ССР1. Они 
стали в более полной мере осуществлять свои конституционные права, 
поднялась их роль в решении хозяйственных задач и культурно-бытовом 
обслуживании населения. И, что особенно важно, укрепилась их связь 
с трудящимися, повысился авторитет местных Советов. 

На состоявшихся в марте 1965 г. выборах в местные Советы респуб
лики из]брано 75147 депутатов, из них 66,1% рабочих и колхозников, 
непосредственно занятых в сфере материального производства. Такой 
состав позволяет Советам активно влиять на производственную дея
тельность промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий, 
находящихся на их территории. В организационно-массовой деятельно
сти местных Советов важное значение приобрели сессии, являющиеся 
школой коллективного руководства и вовлечения депутатов в государ
ственное управление. В большинстве Советов сессии проводятся в уста
новленные сроки. Расширяется круг вопросов, которые они решают. 

1 В данной статье затрагиваются главным образом некоторые вопросы деятельно
сти районных и сельских Советов. 
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К подготовке и проведению сессий все шире привлекаются постоянные 
комиссии, общественные самодеятельные организации. Повысилась 
действенность принимаемых ими решений. Вошла в систему практика 
отчетов исполкомов Советов на сессиях и перед населением. 

Возросло значение постоянных комиссий как массовых органов 
местных Советов. На сессиях Советов нынешнего созыва образовано 
8712 постоянных комиссий, в состав которых избрано 63 тыс. депутатов. 
Значительно укрепились сельскохозяйственные, промышленные, строи
тельные и другие комиссии; их работа обогатилась новым содержанием2. 

Заслуживает внимания, например, деятельность постоянных комис
сий Бузского и Ходжикентского районных Советов Андижанской обла
сти, Кувинского районного Совета Ферганской области, которые успеш
но выполняют функции органов управления и отделов исполнительных 
комитетов. 

Однако постоянные комиссии местных Советов республики (осо
бенно сельских и поселковых) не используют еще в полной мере предо
ставленных им прав, не осуществляют контрольных и других функций. 
В некоторых Советах к образованию постоянных комиссий относились 
формально. Так, 25% сельских Советов X созыва не образовали постоян
ных комиссий по торговле и общественному питанию. 

В. И. Ленин неоднократно указывал, что при социализме преиму
щественное значение имеет экономическая деятельность государства, 
что хозяйственная работа составляет самую сущность Советской власти. 
Это ленинское положение приобретает еще большее значение в совре
менных условиях, когда экономические задачи занимают ведущее 
место в коммунистическом строительстве. Однако местные Советы 
практически нередко еще лишены возможности активного вмешательства 
в решение экономических вопросов. 

Не случайно XXIII съезд партии уделил много внимания Советам, 
повышению их роли и значения в управлении государственными делами. 

Теперь компетенция местных Советов депутатов трудящихся стано
вится все более многогранной. Она определяется новыми задачами, 
зыдвинутыми решениями XXIII съезда КПСС и Директивами съезда по 
пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966— 
1970 гг. 

На современном этапе коммунистического строительства местные 
Советы призваны принимать непосредственное участие в создании 
материально-технической базы коммунизма и преобразовании социали-
-стических общественных отношений в коммунистические, осуществлять 
контроль за мерой труда и мерой потребления, обеспечивать подъем 
благосостояния народа, охранять права и свободы советских граждан, 
социалистическую собственность и общественный правопорядок, воспи
тывать народные массы в духе сознательной дисциплины и коммунисти
ческого отношения к труду, содействовать укреплению обороны и безо
пасности страны. 

Повышение роли Советов и выдвинутые перед ними задачи настоя
тельно требуют улучшения их практической деятельности. Это особенно 
необходимо в условиях проведения хозяйственной реформы, когда в 
управлении отраслями народного хозяйства все более широкое приме
нение получают экономические рычаги, расширяются права производ
ственных коллективов. 

2 Информационный бюллетень Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, 
Ташкент, 1965, Х° 3, стр. 27. 
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Однако вопросы совершенствования методов и стиля работы мест
ных Советов по руководству народным хозяйством разработаны пока 
недостаточно. Есть и другие причины, мешающие их активной дея
тельности. 

В настоящее время районные Советы и их исполнительные комитеты 
не могут, например, вмешиваться в дела сельскохозяйственных 'произ
водственных управлений и отделений «Сельхозтехники», которые не 
подчинены райисполкомам, хотя и являются органами управления 
районного звена. Таким образом, призванные непосредственно осуще
ствлять государственное руководство отраслями колхозного и совхозного 
производстра районные Советы фактически не имеют на это надлежащих 
юридических прав. Это противоречит ст. 97 Конституции СССР, ст. 76 
Конституции УзССР и действующему Положению о районных Советах^ 

Выше уже говорилось о деятельности постоянных комиссий. Это 
наиболее массовые органы местных Советов, опирающиеся на широкую 
общественность. Совершенно очевидно, что без активизации их. невоз
можно поднять организаторскую работу Советов и их исполкомов. Но 
Положение о постоянных комиссиях местных Советов Узбекской ССР 
было принято 15-лет назад. За это время в политической и экономиче
ской жизни республики произошли существенные изменения, и оно явно 
устарело. Естественно, назрела необходимость разработки нового Поло
жения в соответствии с задачами коммунистического строительства на 
современном этапе. 

В решении насущных задач сельского хозяйства, наряду с районны
ми Советами, призваны занять свое место и сельские Советы. Как 
отмечалось на XXIII съезде КПСС, многие из них проявляют инициа
тиву, стремятся активно влиять на положение дел в селе, колхозе, сов
хозе. Однако существует еще немало обстоятельств, которые осложняют 
их работу. Подчас они не имеют реальной возможности осуществлять 
свои полномочия как в области землепользования, застройки и благо
устройства села, так и в культурно-бытовом обслуживании населения. 

Нередко районные и сельские Советы и их исполкомы подменяются 
другими советскими и партийными органами в решении хозяйственных 
и прочих вопросов. На республиканских партийных съездах и конферен
циях приводилось немало фактов, когда горкомы и райкомы партии 
занимаются, например, техническим осмотром транспорта, распределе
нием пастбищ, ремонтом дорог и другими делами, входящими в ком
петенцию местных Советов. 

Ныне депутатами сельских Советов являются инженеры, механиза
торы, техники, агрономы, врачи, учителя, новаторы сельскохозяйствен
ного производства, имеющие в большинстве своем высшее и среднееч 

специальное образование. Они вполне способны своевременно и пра
вильно решать стоящие перед ними задачи. Однако некосфрые работ
ники партийных и советских органов, вместо того, чтобы воспитывать 
хозяйственников в духе уважения к сельским Советам и их решениям, 
подчас сами допускают игнорирование их. ВыезжаЩна село, они решают 
хозяйственные дела с руководителями колхозов и совхозов без ведома 
и участия председателей сельсоветов. 

А как иногда проходят совещания в райисполкомах по вопросам 
колхозного и совхозного производства? На них обычно заслушивают 
председателей колхозов, директоров совхозов, не интересуясь мнением 
председателей сельских Советов по обсуждаемым вопросам. В прини
маемых решениях не всегда отражаются роль и задачи сельских Со
ветов. 
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Плановые задания по развитию сельскохозяйственного производства 
из райцентра посылаются, как правило, в правления колхозов и дирек
ции совхозов. Председателям же сельсоветов направляются в лучшем 
случае копии плана, а порой лишь отдельные его показатели. Этот 
незначительный, на первый взгляд, факт также свидетельствует о том, 
что сельским Советам иногда отводится второстепенная роль в решении 
производственных вопросов. А ведь еще М. И. Калинин напоминал, что 
«колхозы — самое ответственное хозяйственное предприятие сельсо
вета»3. 

Большой помехой в организаторской деятельности сельских Советов 
служат многочисленные собрания, совещания, заседания. К ним отно
сятся 6 сессий Совета (согласно ст. 85 Конституции УзССР), 24 заседа
ния исполкома, несколько ежеквартальных собраний граждан в каждом 
из населенных пунктов на территории данного сельсовета (а их не менее 
10—15)4, ежемесячные заседания постоянных комиссий5, не менее двух 
отчетов депутатов- перед избирателями. Кроме того, сельские Советы 
содействуют проведению собраний в махалля6, созывают избирателей 
для заслушивания отчетов депутатов районных и областных Сове
тов и т. д. 

В общей сложности сельский Совет на протяжении года проводит 
до 300—350 массовых мероприятий. Сюда следует прибавить решения 
районных и областных Советов, обязывающие сельские Советы выпол
нять их, а также необходимость принимать участие в различных засе
даниях, проводимых райисполкомами, правлениями колхозов и дирек
циями совхозов. Все это отнимает уйму времени у работников сельских 
Советов. 

На исполкомы сельских Советов возложены обязанности сбора 
сельхозналога, страховых платежей, средств по самообложению; им 
приходится выписывать тысячи квитанций, выдавать справки многодет
ным и одиноким матерям, пенсионерам, студентам, оформлять докумен
ты по делам ЗАГСа, нотариальным актам и др. 

Приведем некоторые данные о р а б о т Барданкульского сельского 
Совета Верхнечирчикского района. В состав Совета входят 91 депутат» 
объединенные в 7 постоянных комиссиях. На территории сельсовета 
проживает около 20 тыс. человек. Здесь расположены колхозы «Полит
отдел» и «Ленинский путь», совхоз «Ташрыбпитомник», джуто-кенафный 
завод, механическая мастерская и другие предприятия. 

В 1965 г. сельхозналогом и госстрахом облагалось почти 3200, а 
самообложением — около 450 хозяйств. За год работники сельского 
исполкома выписали по этим сборам около 20 тыс. квитанций. Кроме 
того, было выдано 3200—3300 справок многодетным матерям, пенсио
нерам, учащимся и др. 

При такой загруженности работников исполкома трудно представить,, 
чтобы они могли повседневно вплотную заниматься вопросами колхоз
ного и совхозного производства, культурно-просветительной и организа
торской работой. 

В нашей печати опубликовано немало статей, посвященных роли а 

3 М. И. Калинин, Вопросы советского строительства, М., 1958, стр. 527. 
* Ст. 6 «Положения об общих собраниях (сходах) граждан в сельских местностях 

Узбекской ССР», утвержденного Указом Президиума Верховного Совета УзССР от 
30 августа 196J г. 6 Ст. 5 «Положения о постоянных комиссиях местных Советов депутатов трудя
щихся Узбекской ССР». 6 На территории каждого сельского Совета имеются десятки самодеятельных 
организаций трудящихся, которые также периодически созывают собрания, где должны 
принимать участие руководители сельсовета. 
*196 
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деятельности местных Советов7. Их авторы внесли ряд ценных рекомен
даций по совершенствованию работы районных и сельских Советов. Эти 
предложения нашли свое отражение в материалах XXIII съезда КПСС. 

В отчетном докладе ЦК КПСС указывается, что улучшение дея
тельности Советов должно осуществляться на основе их дальнейшее 
демократизации. Определены и пути, ведущие к этой цели: повышение 
роли сессий Советов, предоставление им большей самостоятельности в 
решении хозяйственных, финансовых, земельных вопросов, в руковод
стве предприятиями местной промышленности, бытовом и социально-
культурном обслуживании населения. 

Выступая на XXIII съезде КПСС, Н. В. Подгорный говорил: «Сель
ские Советы — первичное звено Советской власти. Они непосредственно 
соприкасаются с миллионами тружеников. Их долг — заботиться о все
стороннем обслуживании населения. Местным партийным и советским 
органам нужно уделить... больше внимания деятельности сельских Сове
тов. Надо, по-видимому, обстоятельно проанализировать практику их 
работы, конкретизировать полномочия, найти решение ряда назревших 
вопросов»8. 

Местные Советы призваны проявлять государственную требова
тельность ко всем хозяйственным организациям, ко всем ведомствам, 
расположенным на данной территории, независимо от их подчиненности. 
Партией взят курс на то, чтобы все вопросы местного значения переда
вались на окончательное решение местным органам власти. Таким 
образом, для практической деятельности Советов, их исполнительных 
комитетов создана Самая благоприятная обстановка. Новая пятилетка 
открывает новые возможности для проявления творческой инициативы 
депутатов, активизации организаторской деятельности, налаживания 
деловых связей Советов с хозяйственными организациями. 

Исходя из роли и задач местных Советов, определенных XXIII 
съездом партии, на наш взгляд, уже в ближайшее время необходимо 
осуществить следующие мероприятия. 

1. Прежде всего надо разработать новое Положение о районных 
Советах депутатов трудящихся, в котором четко изложить их права и 
обязанности. 

2. Сельские Советы значительно укрупнились, расширилась подве
домственная им территория, увеличилось число находящихся на^нйй? 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений и 
организаций. Однако материальная база сельских Советов осталась 
прежней. Число штатных сотрудников их аппарата не соответствует 
возросшему объему работы. Следовательно, наряду с развитием обще
ственных начал в работе сельских Советов, необходимо укрепить щ%&Ш. 
счет некоторого расширения штатов квалифицированных работников и, 
возможно, создать отделы при наиболее крупных сельсоветах. Целесо
образно также рассмотреть вопрос об упорядочении заработной плЩяэЁ 
работникам сельских Советов и материальном их стимулировании. 

7 Ю . З а в а р у х и н , Авторитет местного Совета, Правда, 24 ноября 1955 г.; 
И. Арутюнян, Права обязывают, Известия, 5 августа 1963.г.; Г. Д з о ц е н и д з е , 
Совет — организатор масс, Известия, 16 сентября 1965 г.; В. Ч х и к в а д з е , И. Пав
лов, И. А з о в к и н, Повышение роли Советов — неотложная задача, журн. «Сове
ты депутатов трудящихся», 1965, Щ8, стр. 9—11; А. Д м и т р о в , Требование самой 
жизни; А. Кров чек, Права, доверие, ответственность; В. Р у м я н ц е в , Зачем же 
подменять? Советы депутатов трудящихся, 1965, № 11, стр."59—67; Е. Бутко , Что же 
делается для расширения полномочий? Советы депутатов трудящихся, 1965, № 12,~ 
•стр. 67—72; Р. К у р б а н о в , Право, условия, руководство, Советы депутатов трудя
щихся, 1966, № 1, стр. 59—63, и др. 

8 Правда, 1 апреля 1966 г. 
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3. Нам представляется, что в крупных местных Советах, на террито
рии которых имеются многоотраслевые колхозы и совхозы, необходимо 
ввести должность заместителя председателя сельсовета по вопросам 
сельскохозяйственного производства. 

4. Сократить до минимума число сессий Советов, заседаний испол
комов и постоянных комиссий и различных собраний. Было бы целесо
образно установить: созыв сессий сельских Советов и заседаний постоян
ных комиссий — один раз в квартал, заседаний исполнительных коми
тетов — один раз в месяц, отчеты депутатов местных Советов — один раз 
в год9. 

5. Проекты производственных планов колхозов и совхозов, а также 
годовые отчеты об их выполнении надо обсуждать на сессиях сельских 
Советов, а затем уже представлять райрнным организациям. 

6. Прием различных денежных сборов возложить на финорганы и 
правления колхозов, а заготовку сельхозпродуктов у населения — на 
потреб коопер ацию. 

7. Разработать новое Положение, точно и конкретно определяющее 
лрава и обязанности сельских Советов и их взаимоотношения с колхо
зами и совхозами. 

Нам представляется, что все эти мероприятия будут способствовать 
дальнейшему повышению авторитета местных Советов, особенно сель
ских, усилению их роли в решении конкретных задач коммунистического 
строительства. 

К. Комилов 

МАҲАЛЛИЙ СОВЕТЛАРНИНГ РОЛИНИ ОШИРИШ ҲАҚИДА 

Мақолада КПСС Программаси ва партиянинг XXIII съезди қарор-
лари талабига биноан маҳаллий советлар депутатлари фаолиятини -ка-
молатга етказиш ва активлаштириш масалалари ёритилган. Автор Ком
мунисток қурилишнинг навбатдаги вазифаларини ҳал этишда қишлоқ 
советлари авторитетини оширшини конкрет фикрлар билан кўрсатиб 
<>еради. 

9 Этой точки зрения придерживаются многие государствоведы и практические 
.работники местных Советов. 
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М. X. ИБРАГИМОВ 

К ВОПРОСУ СОЧЕТАНИЯ ЛИЧНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
Ц р ИНТЕРЕСОВ 

В период строительства коммунистического общества исключи
тельно важное значение приобретают вопросы коммунистического вос
питания трудящихся. Создание материально-технической базы комму
низма, развитие коммунистических общественных отношений и утверж
дение 1 правил . коммунистического общежития немыслимы без роста 
сознательности всех членов общества. 

Задачи формирования нового человека, воспитания людей в духе 
преданности великим идеалам коммунизма нашли широкое отражение 
в решениях XXIII съезда партии. «Съезд подчеркивает, — говорится в. 
резолюции по отчетному докладу ВД&КПСС,— что в условиях, когда 
наша страна широким фронтом ведет коммунистическое строительство, 
все большее значение приобретает всестороннее воспитание нового 
человека». 

Проблема сочетания личных и общественных интересов — одна из 
важнейших проблем морали. Не случайно в последнее время изучению 
ее посвящается все больше и больше исследований. В нашей стране и в= 
других социалистических странах появился ряд работ, анализирующих 
структуру и содержание понятия «интерес», его классификацию, соотно
шение личных, классовых и общественных интересов. Однако в суще
ствующей литературе нет единого мнения о сущности и содержании 
понятия «интерес». 

Одной из первых работ по этой проблеме явилась статья Г. М. Гака 
«Общественные и личные интересы и их сочетание при социализме»1. 
В ней дается критика определения интереса, данного во втором издании 
«Большой советской энциклопедии», где интерес трактуется как психи
ческое явление. Г. М. Гак подчеркивает, что «материалистическое 
объяснение интереса не сводится к психическому переживанию индиви
да», и рассматривает его как «объективное явление, связанное с бытием-
предмета»2. 

Ряд авторов считают интерес субъективным явлением, непосред
ственно связанным с сознанием и психикой индивида. Так, М. И. Заозе-
ров заявляет, что «вне субъекта искать интерес не имеет смысла»3-
Аналогичную позицию занимает чехословацкий ученый О. Шик. «Инте
рес, — пишет он, — который не проявляется как сознательная деятель
ность людей, не может называться интересом»4. 

1 Вопросы философии, 1955, № 4. 
2 Там же, стр. 18. 
3 М. И. 3 а о з е р о в, Общественные и личные интересы и их сочетание при-

социализме, в кн.: «О диалектике развития советского социалистического общества»^ 
М., 1962, стр. 227. 

4 О. Шик, Экономика, интересы, политика, М., Изд-во «Прогресс», 1964, стр. 417-



Сочетание личных и общественных интересов ш 
Эта односторонность в определении понятия интереса преодолевает

ся А. Г. Здравомысловым в его работе «Проблема интереса в социологи-, 
ческой теории». «С одной стороны, — говорится в ней, — интерес субъ
екта существует объективно по отношению к его воле и сознанию... 
С другой стороны, всякая деятельность, любой поступок определяется 
тем или иным интересом данного субъекта»5. 

Полностью разделяя позицию А. Г. Здравомыслова в определении 
понятия интереса как единства объективного и субъективного, мы рас
смотрим этот вопрос несколько подробнее. 

Основоположники марксизма указывали, что интерес всегда есть 
проявление данных экономических отношений6. Одновременно они 
подчеркивали, что индивид в своей практической деятельности всегда 
исходит из своих интересов. 

Единство объективного и субъективного применительно к интересам 
индивида станет, на наш взгляд, более понятным, когда различаются 
коренные интересы, связанные с более широким социальным целым 
(классовый, общественный интерес), и повседневные личные интересы, 

связанные с удовлетворением жизненных потребностей людей. 
Индивид может и не сознавать своих классовых интересов, однако 

его повседневные личные интересы всегда осознанны. Они могут порой 
даже вытеснять из сознания человека все другие (классовые и обще
ственные) интересы. При неблагоприятных жизненных условиях удовле
творение личных жизненных потребностей может стать основным, глав
ным интересом человека. Поэтому мы считаем не совсем правильным 
положение А. С. Айзиковича, который писал: «Разумеется, существуют 
потребности, которые нельзя считать интересами. Таковы все так назы
ваемые физиологические потребности. Например, потребность в пище, 
возникающая и у капиталиста и у рабочего независимо от их экономиче
ского положения, характера их общественного бытия»7. 

Физиологические потребности людей, действительно, не связаны с 
их социально-экономическим положением, однако, удовлетворение их 
прямо зависит от положения людей в обществе. В классовом антагони
стическом обществе удовлетворение первых жизненных потребностей 
превращается для многих в основной интерес. И он может быть заглушён 
лишь более глубоким интересом, связанным уже с классовой борьбой 
трудящихся. Невозможность обеспечения в условиях антагонистического 
общества первых жизненных потребностей неизбежно толкает трудя
щихся к революционной борьбе, в ходе которой они постепенно осознают 
свои объективные классовые интересы. 

Осознание субъектом объективных интересов — процесс сложный 
и трудный. Единство объективного и субъективного в интересе отнюдь 
не гарантирует от возможных противоречий между ними. Субъект 
может неправильно осознать или вообще не сознавать своих.коренных 
объективных интересов и, следовательно, действовать вопреки им. 

Г. В. Плеханов, касаясь единства объективного и субъективного в 
интересах, писал: «Откуда берутся интересы? Представляют ли они... 
продукт человеческой воли и человеческого сознания? Нет, они созда
ются экономическими отношениями людей. Раз возникнув, интересы 

5 А. Г . З д р а в о м ы с л о в , Проблема интереса в социологической теории, Л., 
1964, стр. 7. 6 См. К. М а р к с и Ф. Энгельс , Сочинения, т. 18, стр. 271. 7 А. С. А й з и к о в и ч, Важная социологическая проблема, Вопросы филосо

фии, 1965, № 11, стр. 167. 
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так или иначе отражаются в сознании людей. Чтобы защитить известный 
интерес, нужно сознавать его»8. 

Что касается понятия личного интереса, то оно имеет различное 
содержание в зависимости от того или иного общественного строя, от 
принадлежности индивида к тому или иному классу. Поэтому сочетание 
личных и общественных интересов необходимо рассматривать с учетом 
конкретной обстановки их проявления. 

В общей форме личный интерес можно определить как выражение 
конкретных материальных и духовных потребностей индивида, связан
ных с его существованием и развитием и реализуемых им в практической 
деятельности. Он может наполняться общественным содержанием, раз
виваться в классовый' интерес. А классовые интересы не могут быть 
одинаковыми- Так, интерес сознательного рабочего в корне отличается 
от интереса буржуа. Коренной, главный интерес первого состоит в 
уничтожении буржуазного строя, основанного на частной собственности,, 
а второго — в сохранении существующих порядков, обеспечивающих 
ему получение максимальной прибыли путем эксплуатации трудового 
народа. 

Так же необходимо подходить и к определению понятия «обществен
ный интерес», которое нещдентично с понятием «общий интерес». В клас
совых антагонистических обществах общественный интерес совпадает, 
как правило, с интересами передовых классов, являющихся носителями 
общественного прогресса. 

В нашей литературе критерием общественного интереса принята 
считать уровень развития производительных сил9. Это положение, 
правильное в своей основе, требует, однако, некоторого уточнения. Нам 
представляется, что к изучению общественных интересов следует под
ходить диалектически, учитывая конкретную историческую обстановку. 

Развитие производительных сил в классовом антагонистическом 
обществе имеет противоречивые тенденции. Оно соответствует как инте
ресам буржуазии, так и интересам пролетариата. Но соответствие не 
есть тождество. Рост производства усиливает антагонистические проти
воречия между интересами буржуазии и рабочего класса и вместе с тем 
приближает время освобождения пролетариата от эксплуатации и гнета. 
«Даже самая благоприятная для рабочего класса ситуация, — писал 
К. Маркс, — возможно более быстрый рост капитала, как бы ни улуч
шала она материальное существование рабочего, не уничтожает проти
воположности между его интересами и интересами буржуа, интересами 
капиталиста»10.' 

Сознательный пролетариат органически связывает с развитием 
производительных сил создание материальной базы не только для своего 
освобождения, но и для раскрепощения всех трудящихся от ига 
капитала. 

В конечном счете развитие производительных сил всегда отвечает 
общественному прогрессу. Прогрессивность каждой общественно-эконо
мической формации ф|).сравнению с предыдущими определяется прежде 
всего более высокой производительностью труда, хотя переход общества 
из одной социальной системы в другую объективно сопровождается 
временным снижением темпов развития производства, без которого 
невозможно его дальнейшее развитие11. 

8 Г. В. П л е х а н о в , Избранные философские произведения, т. II, М., 1955, 
стр. ,260. 9 См. Г. М. Гак, указ. статья, стр. 21. 

10 К- М а р к с и Ф. Энгельс , Сочинения, т. 6, стр. 451. 
11 См. В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 177—178. 
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Развитие производительных сил — не самоцель, и общественный 
прогресс оценивается не только по уровню развития производства, но и 
по тому, как он отражается на интересах индивида, класса. Одним из 
главных компонентов общественного прогресса является степень господ
ства человека над силами природы, над самим собой, над своими обще
ственными отношениями. 

В содержание общественных интересов в нашу эпоху входят также 
интересы упрочения мира и демократии. Как известно, в борьбу за мир-
и демократию вовлекаются в капиталистических странах не только-
трудящиеся, но и представители мелкой и средней буржуазии, интел
лигенции и других слоев общества. 

Основным-критерием общественного интереса в нашу эпоху являет
ся борьба за переустройство общества на социалистических началах. 
Эта борьба связана с ликвидацией частной собственности на средства 
производства и эксплуатации человека человеком. Коренной интерес 
рабочего заключается в освобождении его от капиталистической эксплу
атации. Здесь — прямое совпадение в основном и главном личных 
интересов рабочих с общественными интересами12, выражающими тре
бование замены капитализма социализмом, что и реализуется в ходе 
классовой борьбы пролетариата. 

Подготовка и проведение социалистической революции требуют от 
сознательного пролетариата мобилизации всех физических и духовных 
сил, преданности делу освобождения всех людей труда от капиталисти
ческого рабства. В освободительной борьбе большая роль принадлежит 
революционной морали рабочего класса, призванной выработать в рабо
чих твердый характер, умение направлять свою волю, свое сознание в 
нужную сторону, подчинять узко личные интересы общественным, 
«Нужно..., чтобы общественная личность господствовала над личностью 
индивидуальной»13, — говорил А. В. Луначарский. 

История революционного движения показала, что сознательный про
летариат, объединив вокруг себя всех угнетенных, способен револю
ционизировать мир, ликвидировать буржуазный строй и создать новое, 
социалистическое общество, в котором на основе ликвидации частной 
собственности на средства производства уничтожается антагонизм меж
ду личными и общественными интересами, между личностью и обще
ством. 

Социализм объединяет всех граждан в единый сплоченный коллек
тив, все члены которого связаны общими интересами, общей целью 
строительства коммунистического общества. Здесь общественные инте
ресы, интересы всего народа становятся главными интересами каждого 
труженика, — действуя в интересах общества, он находит в своем твор
ческом труде высшее моральное удовлетворение. Осуществление прин
ципа «от каждого — по способностям, каждому — по труду» разрешает 

12 В литературе, посвященной вопросам сочетания личных и общественных инте
ресов, нередко выдвигается категорическое утверждение, будто в буржуазном обще
стве вообще не может быть и речи о сочетании личных н общественных интересов. Так, 
И. Л. Кротенко в работе «Сочетание личных и общественных интересов в колхозах 
Молдавии» (Кишинев, 1962) пишет, что «при капитализме нет и не может быть гармо
нического сочетания между личным и общественным». Здесь автор, по-видимому, сме
шивает различные понятия, отождествляя противоречия между интересами противо
положных классов с противоречиями между личным и общественным вообще. Верно, 
что личные интересы буржуа не совпадают с общественными интересами. Однако такое 
утверждение в отношении рабочих было бы неверным. Если бы личные интересы 
рабочего и интересы общественного развития не могли совпадать, то не было бы и речи 
о победе нового строя. 13 А. В. Л у н а ч а р с к и й , О народном образовании, М., Изд. АПН РСФСР, 
1958, стр. 476—477. 
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присущее эксплуататорскому обществу противоречие между производ
ством и потреблением. 

При социализме каждый трудящийся объективно заинтересован не 
только в собственных трудовых успехах, но и в успехах всего производ
ства, поскольку материальное вознаграждение зависит как от его 

-личного вклада, так и от успехов общественного производства. Однако 
•в условиях социализма, когда труд еще не стал для всех людей первой 
жизненной потребностью, принцип материальной заинтересованности 
может стать фактором объединения личных и общественных интересов 
только в том случае, если он сочетается с моральными стимулами к 
-.труду. 

Необходимость сочетания материальных и моральных стимулов 
объясняется тем, что в социалистическом обществе могут возникать 
противоречия неантагонистического характера между интересами обще
ства и интересами отдельных предприятий или индивидов- Практика 
социалистического строительства показала, что игнорирование или 
•ослабление одного из стимулов может привести к нарушению единства 
интересов личности и. общества. 

Переоценка принципа материальной заинтересованности и отказ от 
развития моральных стимулов к труду могут нанести большой ущерб 
интересам общества. Без развития моральных стимулов к труду, без 
ясного сознания приоритета общественногсйинтереса над личным мате
риальная заинтересованность легко может превратиться в корыстный 
интерес. 

Порой даже в основе трудовой активности могут лежать корыстные 
цели. Это хорошо показано писателем Ю. Трифоновым в романе «Утоле
ние жажды»-. В образе механизатора Нагаева, внешне дисциплинирован
ного и трудолюбивого, выведен человек внутренне ничтожный, мелкий 
эгоист, не желающий подняться над своими корыстными интересами. 

. Жадность к деньгам, которая руководит Нагаевым, — далеко не безо
бидная вещь. Она разжигает у Нагаева хщцническое отношение к обще
ственной собственности, безразличие к интересам своих товарищей, 
общества, государства. 

Человека надо воспитывать так, чтобы он воспринял коммунистиче
ские идеалы как свое личное дело, чтобы эти идеалы определяли его 
поведение в общественно-трудовой деятельности. Каждый человек дол
жен понимать глубокий нравственный смысл своего труда, его неразрыв
ную связь с трудом всего народа. Только при органическом соединении 
личного интереса с общественным формируются подлинно коммунисти
ческие черты характера людей, их высокие нравственные качества, 
цроявляющиеся в реальных делах и поступках. 

Придавая огромное значение моральным стимулам труда, наша 
партия всегда проявляла заботу о неукоснительном соблюдении прин
ципа личной материальной заинтересованности. Еще на заре Советской 
власти В. И. Ленин подчеркивал необходимость сочетания в ходе строи
тельства социализма и коммунизма моральных стимулов с материальной 
заинтересованностью трудящихся. 

Жизнь показала, что нарушение этого ленинского принципа отри
цательно сказывается на темпах развития общественного производства, 
ведет к столкновению личных, коллективных и общественных интересов. 

Причины возникновения таких противоречий кроются не в природе 
социализма. Они являются следствием недочетов в практике хозяйствен
ного руководства, недостатков и ошибок в планировании и организаций 
производственного процесса. 
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До мартовского и сентябрьского Пленумов ЦК КПСС 1965 г- в кол
хозах и на промышленных предприятиях страны не было достаточно 
четко разработанной системы материального поощрения, органически 
соединяющей интересы личности, коллектива и государства, что порож
дало определенные противоречия между личными и общественными 
интересами. 

Возникновению противоречия между личным и общественным во 
многом способствовало использование в качестве показателя работы 
предприятия пресловутого «вала», приводившего к делению выпускае
мой продукции на «выгодную» и «невыгодную». Люди ложно представ
ляли интересы «своего» коллектива, в погоне за количественным выпол
нением плана выпускали изделия низкого качества, забывали об обще
народных интересах. «Коллективный эгоизм» как своеобразное противо
поставление групповых интересов общественным проявляется в тех 
случаях, когда имеются всякого рода препоны на пути гармонического 
сочетания интересов индивида, коллектива и всего общества. 

Ныне на первый план выдвигается принцип разумного сочетания 
личных, коллективных и общенародных интересов на основе научных 
методов экономического руководства народным хозяйством; созданы 
благоприятные условия для роста творческой инициативы всех совет
ских людей. 

Проводимая в стране хозяйственная реформа позволяет полнее 
использовать преимущества социализма; экономические рычаги в управ
лении производством, воспитывать трудящихся в духе коммунистиче
ского отношения к общественным интересам, личной ответственности 
за результаты деятельности каждого завода, совхоза, колхоза. 

«В новых условиях, — подчеркивается в резолюции XXIII съезда 
КПСС, — необходимо также усилить внимание к моральным стимулам 
производства, к укреплению трудовой дисциплины, воспитанию отноше
ния к труду как к патриотическому долгу, личной ответственности v каждого работника за положение дел на предприятии, стройке, в учреж
дении, максимально использовать широкие возможности, которые 
открывает для этого новая система экономического стимулирования 
производства»14. 

Все это способствует воспитанию у масс коммунистического отно
шения к труду, высокого понимания своего гражданского общественного, 
долга, умножению творческой активности всех трудящихся в борьбе 
за победу коммунизма в нашей стране. 

М. X. Иброҳимов 
ШАХСИИ ВА ЖАМОАТЧИЛИК МАНФААТЛАРИНИ БИРГА ҚУШИБ 
Ш Й ОЛИБ БОРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР 

Мақола ахлоқнинг энг муҳим проблемаларидан бири — шахсий ва 
жамоатчилик манфаатлариии бирга қўшиб олиб бориш масаласига ба-
ғишланиб, меҳнаткашларни коммунистик руҳда тарбиялашда, янги ки
ши— коммунистик жамиятнинг актив қурувчиси ва аъзосини шакллан-
тиришда катта аҳамиятга эга. Автор шахсий ва жамоатчилик манфаат-
ларининг тушунчаси ва критерияси тушунчалари устида муфассал тўх-
талиб ўтган. 

14 Правда, 9 апреля 1966 г. 
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. А. Г. ПАПАФЕОДОРУ 

О РАССТАНОВКЕ КЛАССОВЫХ СИЛ В СОВРЕМЕННОЙ ГРЕЦИИ 

Главное содержание нашей эпохи составляет переход от капитализ
ма к социализму во всемирном масштабе. Ведущей силой этого истори
ческого процесса является международный рабочий класс, выступаю
щий как гегемон всех сил, борющихся против капитализма. 

В странах капитала растут противоречия и антагонизм между клас
сами, классовая борьба принимает все более острый характер. Это 
ярко видно на примере современной Греции, где рабочий класс, идущий в 
авангарде всех демократических слоев страны, в исключительно слож
ных условиях ведет героическую борьбу против сил реакции. 

Сложившаяся в послевоенной Греции социально-экономическая и 
политическая обстановка определила направление борьбы трудящихся 
масс, ее характер, содержание и особенности. 

Греция принадлежит к категории слаборазвитых капиталистических 
стран. Как отмечается в Программе Коммунистической партии Греции, 
принятой на VIII съезде КПГ (август 1961 г.), она является «в основном 
аграрной страной, с относительно развитой промышленностью и сохра
нением некоторых полуфеодальных остатков»1. Но главным отличитель
ным признаком, характеризующим обстановку в послевоенной Греции, 
•является ее экономическая, политическая и идеологическая зависимость 
от иностранного и, в первую очередь, американского империализма2. 

Греция, как известно, пережила разрушительную гражданскую 
войну, организованную внутренней реакцией при прямой поддержке 
иностранного империализма. Демократические силы в этой войне потер
пели поражение. В стране установлен был полицейский режим гонений 
и террора, сведены на нет все демократические завоевания трудящихся-

В сложившейся. обстановке первоочередной задачей греческого 
народа стала борьба за национальную независимость и суверенитет, за 
восстановление попранных реакцией демократических прав и свобод. 

Эти требования по своему содержанию являются не Социалистиче
скими, а общедемократическими. Самым последовательным и решитель
ным защитником их выступает рабочий класс и его боевой авангард — 
Коммуйистическая партия Греции. В классовой борьбе пролетариата на 
первый план выдвигаются общедемократические требования. И это не 
удивительно. Ведь между социалистическими и демократическими зада
чами существует тесная связь и диалектическое единство. 

В программной декларации КПГ подчеркивается, что конечной целью 
борьбы пролетариата является построение социалистического общества, 

•однако в нынешних условиях, когда Греция находится в зависимости 

1 Материалы VIII съезда Компартии Греции, 1961, стр. 194. 
2 Там же. 
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от американского империализма и демократические права и свободы 
греческого народа попираются плутократической олигархией, на первый 
план выдвигается задача борьбы за независимость, демократию' 
и мир. 

Соотношение борьбы за демократию и за социализм в движении 
пролетариата всегда зависит от конкретных исторических условий. 
В докладе на VII конгреосе Коминтерна Г. Димитров говорил: «Вопрос 
о защите демократических требований всегда и при всех условиях 
зависит от конкретно-исторических условий, от конкретной обстановки 
каждой страны. Коммунистам необходимо правильно уметь увязывать 
борьбу за демократические права с борьбой рабочего класса за со
циализм»3. 

В Греции борьба за демократию принимает форму «национально-
демократической перемены», наиболее правильно и полно выражающей 
отношение борьбы за демократию к борьбе за социализм, сочетание 
демократических и социалистических задач на нынешнем этапе клас
совой борьбы. Национально-демократические перемены означают не 
восстановление старой, буржуазной демократии, а установление новой 
демократии. 

Греческий пролетариат и его партия рассматривают борьбу за 
демократию не как тактический маневр или пропагандистский лозунг, а 
как составную часть борьбы за социализм. Борьба за демократию — не 
самоцель, а ступень для перехода к решению главной задачи. 

Левые оппортунисты пытаются доказать, что борьба за демократию 
препятствует борьбе за социализм, что пролетариату якобы не следует 
отвлекаться от своих непосредственных задач. Правые же оппортунисты 
стремятся ограничить борьбу рабочего класса узко демократическими 
рамками. Подобные попытки являются несостоятельными с теоретиче
ской точки зрения и наносят большой ущерб практической деятельности 
рабочего класса. 

В. И- Ленин еще в начале XX в. с предельной ясностью подчеркивал, 
что «было бы коренной ошибкой думать, что борьба за демократию 
способна отвлечь пролетариат от социалистической революции, или 
'заслонить, затенить ее и т. п. Напротив, как невозможен победоносный 
социализм, не осуществляющий полной демократии, так не может под
готовиться к победе над буржуазией пролетариат, не ведущий всесто
ронней, последовательной и революционной борьбы за демократию»4. 

Опыт борьбы греческого пролетариата еще раз подтверждает 
правоту и актуальность этого ленинского положения. 

Антинаучные утверждения левых оппортунистов отразились в поло
жении (выдвинутом бывшим руководством КПГ в проекте Программы, 
получившем одобрение IV Пленума ЦК в 1953 г.) о том, что предстоя
щая революция в Греции будет народно-демократической, социалистиче-
.ской. Такое определение стратегической цели рабочего класса и его 
партии не основывалось на объективной обстановке, создавшейся в 
стране после гражданской войны. Оно означало отказ от борьбы за 
демократию, отрицание связи между борьбой за демократию и борьбой 
за социализм. Пролетариат и его партия, следуя этому положению, мог
ли оказаться изолированными от широких народных масс, а развитие 
демократического движения стало бы более сложным и мучительным. 

Такая левацкая линия, как отмечалось в докладе ЦК КПГ на VIII 
съезде партии, «отделяла партию от ближайших и конечных целей, 

3 Г . Д и м и т р о в , В борьбе за единый фронт против фашизма и войны, М., 
Партиздат ЦК ВКП(б). 1937, стр. 68. 4 В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 27, стр. 253. 
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ибо она была изолирована от масс, от ее резервов»5. Это положение была 
исправлено на VI расширенном Пленуме ЦК и ЦКК КПГ. 

Утверждение новой демократии в условиях современной Греции 
означает ликвидацию иностранной зависимости, отстранение от власти 
плутократов и передачу ее в руки демократических сил; она веДет к 

политическим и экономическим преобразованиям, улучшению социаль
ных условий неимущих классов, уничтожению привилегий олигархии-
И хотя новая демократия не означает ликвидации основ капитализма,, 
установление ее выйдет далеко за рамки задач буржуазно-демократи
ческой революции и явится новым этапом в подходе к решению социали
стических задач. 

В процессе демократического продвижения- к социализму изменяется 
соотношение социальных сил и складывается новая система классовых, 
союзов. При этом те классовые союзы, которые выковываются в ходе 
общедемократической борьбы, остаются более или менее неизменными 
и при переходе к решению социалистических задач. Наряду с пролета
риатом, выступающим в качестве руководящей силы, в этот новый союз-
должны войти вся масса крестьянства, средние городские слои, а также 
некоторые группы национальной буржуазии.-

. Фокус классовой борьбы ныне сконцентрировался на двух полю
сах — буржуазии и пролетариата. Вокруг них группируются остальные 
классы и слои греческого общества. Каждый из этих основных классов-
стремится заручиться наибольшим числом союзников. 

Вопрос о союзникаШв классовой борьбе имеет, прежде всего, свою-
объективную основу. Она определяется в конкретных условиях Греции 
общностью интересов различных общественных классов и социальных 
групп страны, вытекающих из основно'|Ь противоречия в современном 
греческом обществе — противоречия между иностранными империали
стами и местной плутократической олигархией (компрадорская бур
жуазия), с одной стороны, и рабочим классом, крестьянством, средним» 
городскими слоями и национальной буржуазией,'— с другой. 

Все силы, испытывающие гнет местного и иностранного капитала, 
объективно представляют собой союзников пролетариата и могут быть 
сплочены в единый фронт, являющийся на данном этапе общедемократи
ческой борьбы «объективной, национальной необходимостью»6. 

Проблема объединения всех патриотических сил и создания обще
демократического фронта охватывает множество частных вопросов. Мы 
коснемся здесь лишь вопроса о силах, объективно участвующих в анти
империалистической, общедемократической борьбе, а также о роли, 
национальной буржуазии в этом движении. 

Решающей силой общедемократической борьбы, после рабочего 
класса, выступает крестьянство, испытывающее гнет и эксплуатацию 
местного и иностранного ' монополистического капитала. Это прежде 
всего относится к широким массам мелкого и среднего крестьянства. 
Только трудовые слои крестьян являются последовательными союзни
ками пролетариата. Но даже зажиточная часть крестьянства, т. е. сель
ская буржуазияг как и вся национальная буржуазия Греции, испыты
вает, хотя в иной форме, гнет монополистического капитала и потому 
объективно может участвовать в общей антиимпериалистической 
борьбе. 

Союз пролетариата и крестьянства составляет становой хребет 
антиимпериалистического фронта. Этот союз, говорится в Программе-

5 Материалы VIII съезда Компартии Греции, стр. 108. 
• Там же, стр. 87—88. 
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КПГ, служит фундаментом, решающей силой национально-демократи
ческих преобразований7. 

Особое место в социально-экономической жизни современной Гре
ции занимают средние городские слои. Они, как - известно, имеют двой
ственную природу, будучи одновременно и собственниками, и тружени--
ками. Этим и объясняются их колебания между буржуазией и проле
тариатом. 

Мелкобуржуазные городские слои испытывают на себе гнет и 
эксплуатацию монополистического капитала. Более того, мелкое произ
водство — одна из областей, куда иностранный монополистический 
капитал проникает с особой силой, разоряя в массовом масштабе мелких 
производителей, ремесленников и кустарей. В силу этого средние город
ские слои постепенно преодолевают свои колебания и превращаются в 
-союзников пролетариата в антиимпериалистической борьбе. 

В ликвидации господства местного и иностранного капитала заинте
ресована и часть греческой буржуазии, так называемая национальная 
буржуазия-

В послевоенный период в среде греческой буржуазии произошли 
•большие изменения. Основная масса средств производства и националь
ных богатств страны сосредоточивается в руках небольшой кучки плуто
кратической олигархии. Вместе с тем усиливается зависимость Греции 
от иностранного капитала. Для укрепления своего экономического и 
политического господства олигархия пошла на сделку с иностранными 
монополиями, предав национальные интересы страны. 

Основная масса греческой буржуазии не связана с монополиями. 
Будучи эксплуататорским классом, она вместе с тем страдает от импе
риалистической зависимости и испытывает в известной мере гнет 
монополистического капитала. 

Монополистический капитал препятствует развитию национального 
рынка и индустриализации страны. Он выступает против расширения 
товарообмена с социалистическими странами и содействует укреплению 
позиций иностранного империализма в Греции. Национальная же бур
жуазия в своем большинстве заинтересована в ликвидации господства 
монополий. В этом проявляется некоторое совпадение ее интересов с 
интересами трудящихся классов, и потому она объективно может уча
ствовать в общей антиимпериалистической борьбе. 

Однако это не значит, что национальная буржуазия будет всегда 
я по всем вопросам занимать патриотическую позицию. Поведение 
национальной буржуазии, ее роль и участие в антиимпериалистической 
борьбе определяются не только противоречием между нею и монопо
лиями в рамках господствующего противоречия современного греческо
го общества, но и противоречием между трудом и капиталом. 

Узкоклассовые интересы национальной буржуазии приводят ее в 
противоречие с рабочим классом и широкими массами трудящихся. 
Национальная буржуазия страшится роста народного движения и легко 
поддается влиянию антикоммунистической пропаганды. Отсюда переход 
ее на национальные патриотические позиции происходит очень мучи
тельно, нерешительно, через большие колебания, отступления и т. д. 

Сама жизнь толкает национальную буржуазию на известное сбли
жение с пролетариатом и его союзниками для отражения наступления 
монополий и иностранного капитала. Однако усиление борьбы народных 
масс вызывает страх у национальной буржуазии, она начинает колебать^ 

Материалы VIII съезда Компартии Греции, стр. 203. 
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ся и отступать. Такова диалектика этого процесса, обусловленная-
социальной, классовой природой национальной буржуазии. 

Как далеко может пойти национальная буржуазия Греции в своей 
борьбе против империализма, где тот рубеж, на котором исчерпываются 
ее революционные возможности, — трудно определить. Участие нацио
нальной буржуазии в антиимпериалистической борьбе зависит от мно
гих обстоятельств — от глубины ее противоречия с империализмом, 
общего размаха революционного и демократического движения и преж
де всего от прочности союза пролетариата, крестьянства и средних 
городских слоев. 

Но как бы ни были велики колебания национальной буржуазии, ее 
непоследовательность, греческий пролетариат должен всемерно исполь
зовать ее противоречия с иностранными империалистами и местной оли
гархией и превратить ее в своего союзника против главного врага, 
памятуя мудрые указания В. И. Ленина о том, что «победить более могу
щественного противника можно только при величайшем напряжении" 
сил и при обязательном, самом тщательном, заботливом, осторожном, 
умелом использовании как всякой, хотя бы малейшей, «трещины» между 
врагами, всякой противоположности интересов между буржуазией раз
ных стран, между разными группами или видами буржуазии внутри 
отдельных стран, — так и всякой, хотя бы малейшей, возможности-

получить себе массового союзника, пусть даже временного, шаткого, 
непрочного, ненадежного, условного. Кто этого не понял, тот не понял 
ни грана в марксизме и в научном, современном, социализме вообще»*. 

Единство всех патриотических сил Греции, выступающих против 
иностранной империалистической зависимости, за восстановление и 
расширение демократии, за создание единого антиимпериалистического-
фронта не только обеспечивает успех общедемократической борьбы на
родных масс, но и создает благоприятные условия для последующего-
перехода к решению задач социалистической революции. 

•^орьба за общедемократические требования — это необходимый" 
процесс, диктуемый законами социалистической революции. Классовые 
требования пролетариата полностью отвечают национальным интереса Ц 
Щ>еДии. Поэтому классовая борьба греческого пролетариата выступает 
в форме общенациональной, и в этом проявляется единство общедемо
кратических и социалистических задач в классовой борьбе пролетариата. 

А. Г. Папафеодору 

ҲОЗИРГИ ГРЕЦИЯДАГИ СИНФИИ КУЧЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ ҲАҚИДА 

Мақолада ишчилар синфи коммунистик партия раҳбарлигида мам-
лакатдаги барча демократик табақаларнинг олдинги сафида бораётган, 
чет эл капитали ёрдамига суянаетган ички реакцияга қарши тинимсиз-
кураш олиб бораётган ҳозирги Грециядаги синфий кучларнинг жойлаш-
ганлиги ҳақида қисқача характеристика берилган. 

В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 55. 
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В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИЮ КПСС 

М. X. НАЗАРОВ 

СОЦИАЛИСТИК РЕВОЛЮЦИЯНИНГ ЛЕНИНЧА НАЗАРИЯСИ 
ВА ҲОЗИРГИ ДАВР 

Марнсча-ленинча таълимотнинг энг муҳим ва актуал проблемала-
ридан бири социалистик революция назариясидир. Бу назариянинг иж-
тимоий ва^сйёсий аҳамияти замонамизнинг характери билан, капита-
лизмдан социализмга ўтиш—инсоният тараққиёт йўлининг мазмуни 
билан ифодаланади. Социалистик жаҳон системасининг тобора ўсиб 
бориши колониализмнинг емирилишини, социализм ҳамда коммунизм-
нинг тантанаси ҳақидаги марксча-лениича таълимотнинг тўғрилигини 
исботлаб бермоқда. 
| В. И. Лениннинг социалистик революция тўғрисидаги назарияси ҳо-
зирги даврда империализмга қарши кураш, миллий озодлик ҳаракат-
лари кучайиб бораётган, ишчилар •синфининг дунёни социалистик асос-
да қайтадан қуриш учун олиб бораётган кураши авж олаётган даврда 
жуда катта аҳамиятга эгадир1. 

Пролетариатнинг буржуазияга қарши синфий кураши тасодифий 
ҳол эмас, балки қонуний, объектив, муқаррар ҳодисадир. Проле
тариат синфий курашининг кўлами кенг бўлса, бу кураш кучли бўлса, 
меҳнаткашларнинг иқтисодий манфаатларини ҳимоя қилиш мумкин бў-
лади, реакцияга қарши, демократик ҳуқуқлар учун, тинчликни сақлаш 
ва мустаҳкамлаш муваффақиятли боради. Синфий кураш савияси юқори 
бўлса социал революцияни амалга ошириш, яъни капиталистик тузумни 
ағдариш, ишлаб чиқариш воситаларига бўлган хусусий мулкни тугатиш-
ни тезлаштиради. 

К. Маркс ва Ф. Энгельс монополистик капитализм давригача яша-
ганликлари учун социалистик революциянинг объектив ва субъектив 
шарт-шароитларини ҳисобга олиб, коммунистик революция фақат мил
лий революция бўлмай, у барча индустриал тараққий этган .мамлакат-
ларда ёки бундай мамлакатларНЩц' кўпчилигида бир вақтда содир бў-
лади,— деб тйьлим бердилар. 

Улар яшаган даврда капитализмнинг иқтисодий ривожланиши бу 
тузумни революцион тарзда тўнтариш учун зарур шароит ҳали етарли 
даражада пишиб етилмаган эди. В. И. Ленин Париж коммунаси даври-
да пролетарЩ|еволюциясининг ғалабаси учун объектив ва субъектив ша-
роит ҳали мавжуд эмас эди,— деб уқтирди. 

Капитализмнинг тараққиёти эркин конкуренцияни йўқ қилиб, XIX 
асрнинг охири ва XX аср бошларида капиталистларнинг бутун иқти-
содий ҳаётда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб олган қудратли монопо
листик иттифоқлари — синдикатлар, картеллар ва трестларни вужудга 
келтирди, банк капиталининг саноат капитали билан қўшилишга, капи
талнинг концентрациялашувига ҳамда чет мамлакатларга капиталнинг 

1 В. И. Ленин, Асарлар, 31-том, 412-бет. 
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•суқилиб кира бошлашининг кучайишига ва бўлиб олинган жаҳон бозо-
ри учун курашнйнг қизиб кетишига олиб келди. 

XIX аср охири ва XX аср бошларида капитализм ўзининг сўнгти 
"босқичи — монополистик капитализм — империализм босқичига кирди. 
Капитализм бутун ер юзига озми-кўпми текис ёйилган давр сакрашси-
мон, ҳалокатли тараққиёт билан алмашинди, бу эса капитализмнинг 
барча зиддиятларининг — иқтисодий, сиёсий, синфий ва миллий зид-
диятларининг мисли кўрилмаган даражада ўсиб ва кескинлашиб кети
шига сабаб бўлди. 

«Империализм чириб ва ўлиб бораётган капитализмдир, социалис-
тик революция арафасидир. Жаҳон капиталистик системаси пролета-
риатнинг социал революцияси учун умуман пишиб етилди»2. 

В. И. Ленин империализмни чуқур ўрганиб, марксизмнинг социа
листок революция назариясига буюк ҳисса қўшди. У К. Маркс ва 
•Ф. Энгельснинг пролетар революцияси ҳақидаги таълимотини янги та-
рихий шароитда ижодий қўллади ва ривожлантирди. 

В. И. Ленин капитализмнинг юқори босқичи — империализмнинг ху-
сусиятини очиб бериб, монополистик капитализмда ишлаб чикаришнинг 
ҳаддан ташқари марказлашуви, хусусий мулк сақланган ва капитали
стик ижтимоий-иқтисодий формацияга хос қарама-қаршиликлар сақ-
ланган ҳолда юз беради, бу эса, социализмнинг фақатгина моддий ша-
роитини яратибгина қолмай, муқаррар равишда социалистик револю
циям олиб келади. Бусиз капитализм шароитидаги қарама-қаршилик-
ларни бартараф этиб бўлмайди. Шу сабабли, В. И. Ленин империализм 
пролетар революцик<;ининг арафасидир, деган хулосага келган эди, 

В. И. Ленин империализм даврида ишлаб чиқаришнинг ижтимоий 
характери билан ўзлаштиришнинг хусусий формаси ўртасида, буржуа
зия билан пролетариат ўртасида, айрим империалистик давлатлар ўрта-
сида дунёни қайтадан тақсимлаш учун кураш, метрополия ва мустамла-
ка давлатлар ўртасидаги қарама-қ.аршиликларнинг кескинлашувини 
кўрсатиб берди. 

Империализм социалистик революциянинг объектив шарт-шароит-
ларини, капитализмдан социализмга ўтиш шароитини вужудга келтира-
ди. Биринчи жаҳон уруши капитализм умумий кризисининг бошланиши 
бўлиб, монополистик капитализмнинг давлат монополистик капитализмга 
ўтишини тезлаштириб, социализмни моддий жиҳатдан тайёрлаб берди. 
Лекин, деб ёзган эди В. И. Ленин, революция тайёр ҳолда туғилмайди. 
У объектив равишда етилган революцион кризислардан ўсиб чиқади. 

Марксистлар ҳар қандай революция революцион вазиятсиз ғала-
бани таъмин эта олмаслигини таъкидладилар. Революцион вазиятнинг 
чуцур илмий маъноси В. И. Лениннинг 1915 йилда ёзган «II Интерна-
ционалнинг ҳалокати» деган асарида кўрсатиб берилган. Бу асарда 
В. И. Ленин революцион вазиятнинг 3 та асосий белгисига тўхталиб 
ўтади: 

1. 'Ҳукмрон синфлар сиёсатининг кризиси натнжасида ўз ҳукмрон-
ликларини эски методлар асосида сақлаб қололмайдилар ёки уни 
давом эттиролмайдилар; 

2. Мазлум синфларнинг ҳаддан ташқари қашшоқланиши ва муҳтож-
лиги ошади. 

3. Юқоридаги сабабларга кўра, шароитнинг мажбур қилиши орқа-
сида омманинг мустақил революцион курашга бўлган активлиги ошади. 

2 Совет Иттифоқи Коммунистик партиясининг Программаси,. Уздавнашр, Тош-
жент, 1961, 10-бет. 
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Революция қилиш учун одатда эскича яшашни цуйи табақаларнинг 
ястамасликлари кифоя эмас, бунинг учун яна юқори табақаларнинг ҳам 
эскича яшай олмасликлари зарурдир. Революцион вазиятнинг револю-
цияга олиб келиши учун объектив шароитдан ташқари, субъектив шарт-
шароитлар ҳам мавжуд бўлиши керак. Яъни пролетариатнинг онгли 
авангарди — революцион назария билан қуролланган, омма билан мус-
таҳкам боғланган, уни янги жамият ўрнатиш учун олиб борадиган ку-
рашига раҳбарлик қилишга қобилиятли марксча-ленинча партия мав
жуд бўлиши керак. 

Революциянинг субъектив шарт-шароити унинг объектив шарт-ша-
роитлари билан боғлиқдир. 

В. И. Ленин социалистик революцияга ҳаётнинг кўп қиррали жа-
раёни сифатида социалистик, демократик ва миллий озодлик ҳаракат-
ларининг йиғиндиси, деб қаради. У шундай деб ёзади: «Соф» социал 
революцияни кутган одам ҳеч вақт бундай революцияга эришаолмайди. 
Бундай одам ҳақиқий революцияни англамайдиган, оғиздагина рево-
люционердир»3. 

«Синфлар курашини тан олиш билан бирга пролетариат диктату-
расини ҳам тан олган кишигина марксистдир»4,— деган эди В. И. Ленин. 

Пролетариат капитализмга қарши курашни иқтисодий, идеологик 
ва сиёсий формаларда олиб боради. Пролетариат синфий курашининг 
энг юқори босқичи социалистик революциядир. Социалистик революция 
натижасида ишчилар синфи пролетариат диктатурасини ўрнатади. Про
летариат диктатураси эса, эксплуататор синфларни тугатиш ва социа
лизм қуришнинг асосий қуроли бўлиб хизмат қилади. 

В. И. Ленин турли мамлакатларда пролетариат диктатурасининг 
хилма-хил формаси бўлиши мумкинлигини олдиндан кўра билган. Про
летариат диктатурасининг формалари турли мамлакатларнинг иқтисо-
дий ва сиёсий тараққиёти, синфий кучлар нисбати, тарихий ва миллий 
хусусиятларига боғлиқ бўлиб, мазмунан эса пролетариат диктатураси 
бўлиб қола беради. 

В. И. Ленин империализм шароитида капиталистик мамлакатлар
нинг иқтисодий ва сиёсий жиҳатдан нотекис ривожланиши, бу эса, жа
мият ҳаётининг х.амма соҳаларида кўриниб, саноат маҳсулоти ишлаб 
чиқариш суратининг ўзгаришида, айрим мамлакатларнинг иқтисодий 
срҳада — жаҳон ишлаб чиқаришида ва савдосидаги салмоғининг ўзға-
риши, саноат ва қишлоқхўжалигининг нотекис ўсишида кўринади, деб 
таъкидлади. Бу эса, жаҳон миқёсида империалистик мамлакатлар ўр-
тасида кучлар нисбатининг ўзгаришига ва улар орасидаги қарама-қ.ар-
шиликнинг кучайишига олиб келиб, социалистик революция ғалабасини 
•енгиллаштиради. Бундан ташқари, айрим мамлакатларнинг сиёсий та-
раққиётидаги нотекислик революция учун объектив шароитни турли 
«ак,тда вужудга келтиради. Империализм шароитида пролетариат фа-
кат тараққий этган капиталистик мамлакатлардагина ғолибона социа
листик революция ғалабасини таъминлаши ва социализм қуриши мум-
кин, деган хулосани келтириб чиқармайдй. Революцион тўнтариш импе
риализм системасининг энг заиф, қарама-қаршиликлар кучли жойида 
ҳам содир бўлиши мумкин эди. 

Щу сабабли, В. И. Ленин социалистик революция ҳақидаги наза-
рияни ишлаб чиқишда империализм давридаги ижтимоий, иқтисодий, 
сиёсий ўзгаришларни, фактларни ҳар томонлама синчиклаб ўрганди ва 
лролетар революциясининг бир вақтда барча мамлакатларда ғалаба 

3 В. И. Л е н и н , Асарлар, 22й;бм, 396-бет. 
4 В. И. Л ени н, Асарлар, 25-том, 453-бет. 
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қозониши мумкин эмаслигини исботлади. «Империализмнинг револю-
цион ҳалокати бутун дунёда бир вақтда содир бўлмайди. Империализм 
даврида капиталистик мамлакатларнинг иқтисодий ва сиёсий тараққи-
ётининг нотекислиги революцияларнинг турли мамлакатларда турли 
вақтларда содир бўлишига олиб кедади. В. И. Ленин янги тарихий ша-
роитдз социалистах революция назариясини ривожлантирди, дастлаб 
битта, алоҳида олинган капиталистик мамлакатда социализмнинг ғала-
ба қилиши мумкинлиги тўғрисидаги таълимотни ишлаб чиқди»5. Импе
риализм даврида ҳар бир мамлакатда революцион кучларнинг сиёсий 
базаси кенгаяди. Бу ўзгаришни тушунган В. И. Ленин марксизмнинг 
социалистик революция назариясини бойитиш, унинг II Интернационал 
оппортунистларининг хато фикрларидан тозалашга катта эътибор берди. 

В. И. Лениннинг социалистик-революция ҳақидаги назарияси озод-
лик ҳаракатида пролетариат гегемонлиги, буржуа демократик рево-
люциясининг социалистик революцияга ўсиб ўтиши, социализмнинг 
айрим мамлакатларда талаба қозониши мумкинлиги, оммани социали
стик революцияга тайёрлаш, социалистик революция формалари, социа
лизм ва коммунизм қуриш каби қисмларни ўз ичига олиб, дунёни со
циалистик асосда қайта қуриш учун курашаётган халқаро коммунистик 
ҳаракат қўлида бир бутун фан бўлиб хизмат этмоқда. 

В. И. Ленин социалистик революцияда пролетариат гегемонлиги ма-
саласини ривожлантиришда марксизмнинг буюк таълимотига таянади. 

К- Маркс ва Ф. Энгельс «Коммунистик партия манифести»да про
летариат капитализмнинг гўркови эканлигини башорат билан айтган 
ва социалистик революцияда пролетариатнинг деҳқонлар билан итти-
фоқи зарур эканлигини таъкидлаган эди. Лекин пролетариатнинг озод-
лик ҳаракатига бошчилик қилиш масаласи ўша пайтда ҳаётнинг бевоси-
та амалий вазифаси бўлмаган эди. В. И. Ленин марксизмнинг социа
листик революция назариясини ривожлантиришга аҳамият бериб, 1905 
йилдаёқ пролетариатнинг революциядаги гегемонлиги, унинг деҳқонлар 
билан иттифоқи, қуролли қўзғолон, пролетариат ва деҳқонларнинг ре-
волюцион-демократик диктатураси ҳақидаги, буржуа-демократик рево-
люцияни социалистик революцияга ўсиши, янги типдаги партиянинг ре
волюциядаги раҳбарлик роли ҳақидаги масалаларини ижодий ишлаб 
чикди. 

В. И. Ленин революциянинг ҳар бир босқичидаги ҳаракатлантирув-
чи кучларини аник ва равшан анализ қилиб, пролетариатни револю
циянинг бирдан-бир мумкин бўлган гегемони, деб ҳисоблади ва 
революциянинг буржуа-демократик босқичида пролетариатнинг итти-
фоқчиси барча дех.қонлар бўлиши, социалистик революцияда эса иш-
чилар синфи камбағал деҳқонларга ва шаҳарнинг ярим пролетар та-
бақаларига умид боғлаши зарур, деган эди. «Пролетариат самодержа-
виянинг қаршилигини куч билан янчиб ташлаш ва буржуазиянинг бе-
карорлигига бархам бериш учун деҳқонлар оммасини уз ёнига олиб, 
демократик революцияни охиригача етказиши керак. Пролетариат бур
жуазиянинг каришлигини куч билан синдириш, дещонларнинг ва май-
да буржуазиянинг беқарорлигига бархам бериш учун аҳолининг ярим 
пролетар элементлари оммасини ўз ёнига олиб, социалистик ўзгариш 
қилмоғи лозим»6. 

Ҳозирги даврда бу назария капиталистик мамлакатлардаги меҳ-
наткашларнинг озодлик курашида монополиянинг чидаб бўлмайдиган 

5 Совет Иттифоқи Коммунистик партиясининг Программаси, 11-бет. 
6 В. И. Л е н и н , Асарлар, 9-том. 96-бет. 
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зулмига қарши, монополистлар билан аҳолининг ҳамма табақалари 
ўртасидаги кескин курашида ўз ифодасини топмоқда. Империалистлар-
нинг монополистик ҳукмронлигига қарши курашини уюштиришда иш-
чилар синфи ўзининг гегемонлигидан фойдаланиб, ўз атрофига халқ. 
оммасининг турли табақаларини: деҳқонлар, интеллигенция, ўрта ва 
майда буржуазияни бирлаштириши керак. Бунинг учун ҳозир объектив 
шароит вужудга келган. 

Ҳаёт, капиталистик жамиятда пролетарлашув кучайиб боради, деган 
марксистик хулосанинг тўғрилигини тасдиқлади. Экспроприация, қилин-
ган омманинг мулкка эга бўлиш учун ишлабчиқаришвоситаларинирево-
люцион йўл билан ижтимоий мулкка айлантиришдан, яъни уларни умум-
халқ бойлигига айлантиришдан бошқа чораси йўқ7. Бу эса, социалистик 
революция ижтимоий базасининг кенгайиб бораётганида, яъни ишчилар 
синфининг сон жиҳатидан ўсаётганида, унинг атрофига аҳолининг янги-
дан-янги табақаларининг уюшиб бораётганида ёрқин кўринмоқда. 

В. И. Ленин «Демократик революцияда социал демократиянинг ик-
ки тактикаси» деган асарида буржуа демократик революциясининг 
социалистик революцияга ўсиб< ўтиши тўғрисидаги назарияни ишлаб 
чиқди. У К. Маркснинг узлуксиз революция ҳақидаги ғоясини янада 
ривожлантирди. 

К. Маркс ва Ф. Энгельс томонидан 1850 йилда ёзилган «Коммунист-
лар союзига Марказий Комитетнинг мурожаати» деган асарида: 
«...пролетариат давлат ҳокимиятини ўз қўлига олмагунча . . . лоақал 
энг ҳал қилувчи ишлаб чиқарувчи кучлар пролетарлар қўлига тўплан-
магунча революцияни узлуксиз қила беришдан иборатдир. Бизнинг мақ-
садимиз хусусий мулкни ўзгартириш эмас, балки уни бутунлай йўқо-
тишдир, синфий зиддиящарни шуваб кетиш эмас, балки синфларни йўқ 
қилишдир, мавжуд жамиятни яхщ|1йаш эмас, балки янги жамият қу-
ришдир»8,— деб таълим бердилар. 

В. И. Лениннинг буржуа-демократик революциянинг социалистик 
революцияга ўсиб ўтиш назарияси ишлаб чиқилгунча Ғарбий Европа 
ишчилар ҳаракатида оппортунистлар буржуа революцияси билан про-
летар революцияси ўртасида узоқ бир давр керак, бу давр ичида иш
чилар синфи миллатнинг кўпчилигини ташкил этиши керак, деган фикр-
ни тарқатиб, узлуксиз революция ҳақидаги марксистик назариянинг 
моҳиятини инкор этган эдилар. 

В. И. Ленин бундай оппортунистик қарашларга қақшатғич зарба 
бериб, бундай деб ёзган эди: « . . . Биз демократик революциядан дарҳол 
социалистик революцияга ўтабошлаймиз, бунда ўз кучимизга, онгли ва 
уюшган пролетариатнинг кучига айни мувофиқ равишда утабошлаимиз. 
Биз узлуксиз революция тарафдоримиз. Биз ярим йўлда тўхтаб қол-
маймиз»9. 

Россия пролетариати"аҳолининг озчилигини ташкил этишига қара-
май, узлуксиз революция ҳақидаги марксистик қоидани ҳаёт синовидан 
ўтказди. 

В. И. Ленин ўзининг «Пролетар революцияси ва ренегат Каутский» 
деган асарида буржуа-демократик революциянинг социалистик рево
люцияга ўсиб ўтишини кўрсатиб, бунинг учун икки шарт бўлиши керак; 
биринчидан, ишчилар синфи етарли даражада онгли ва уюшқоқ бўли-
ши, унинг тепасида ўз оркасидан оммани эргаштира оладиган партияси 

7 Совет Иттифоқи Коммунисток партнясининг Программаси, 30—31-бетлар. 8 К. М а р к с ва Ф. Энгельс , Икки томли танланган асарлар, I-том, Тошкент,, 
Уздавнашр, 1959, 91—92-бетлар. 9 В. И. Л е н и н , Асарлар, 9-том, 248—249-бетлар. 
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бўлиши, иккинчидан, пролетариат атрофига шаҳар ва қишлоқ ярим 
пролетар элементлари уюшган бўлиши зарур,— деб ёзган эди. 

В. И. Ленин бир қатор асарларида троцкийчиларнинг реакцион қа-
рашларини фош қилади. Троцкийчилар буржуа демократик ва социа-
лиетик революция ғалабасини ишчилар синфи танҳо амалга оширади, 
бу вазифани бажаришда мазкур мамлакатларнинг пролетариати деҳ-
қонлар билан иттифоқ тузмай, фақат жаҳон пролетариатига таянади, 
деган сохта назарияни айтадилар. Бу эса, революцион процессда иш
чилар синфини иттифоқчисиз қилиб қўйиш, уни хавфли ва авантюризм 
йўдига ундаш эди. 

Троцкий «назарияси»га қарама-қарши ўлароқ, В. И. Ленин ишлаб 
чиққан назария марксистик партия демократик вазифаларни ҳал этмай 
туриб, социалистик ўзгариш ясаш, уни ўтказиш учун тайёргарлик кў-
ришни талаб қилади. Троцкийнинг «узлуксиз революция» назарияси 
асосан деҳқонлар ҳаракатининг революцион имкониятига, партия рах,-
барлик қилувчи ишчилар синфининг ўз орқасидан деҳқонларни эргаш-
тиришга ишонмасликдан келиб чиққан эди. 

Россия Социал-демократик ишчи партияси ўзининг минимум ва 
максимум программасида пролетариатнинг буржуа-демократик ва со
циалистик революциядаги мақсадй ва вазифаларини илмий жиҳатдан 
асослаб берди. Чоризмни ағдаришда революция гегемони бўлган ишчи
лар синфининг деҳқонлар билан революцион иттифоқи асосий роль 
ўйнади. 

1917 йил Октябрда Россияда коммунистик партия раҳбарлигида 
пролетариат империализм фронтини ёриб ўтиб, ўз диктатурасини ўр-
натди. Бу ғалабанинг боиси Россия империализм системасининг энг 
заиф ва унинг барча зиддиятлари бир тугунга тўпланган жойи эди. 
Шу билан бирга, Россияда социализмнинг ғалабаси учун зарур. шароит-
лар ҳам вужудга келган эди. Бу ерда ишчилар асосан саноатнинг ҳал 
қилувчи тармоқларида марказлашган пролетариат социализм учун 
курашда ўзига ишончли бўлган иттифоқчиси — кенг ярим пролетар 
оммасига ва камбағал деҳқонларга суянган бўлса, иккинчидан, стра
тегия ва тактика жиҳатидан революцияга тўғри раҳбарлик қилган ўз 
партиясига эга эди. 

Ҳозирги шароитда марксистик партиялар меҳнаткашларнинг озод-
лик ҳаракатида В. И. Лениннинг буржуа-демократик революциясини 
социалистик революцияга ўсиб ўтиши назариясидан монополияга қарши 
ижтимоий ва сиёсий ҳаётни демократлаштириш учун, тинчлик, демок
ратия, туб ижтимоий ўзгаришлар ясаш учун фойдаланмоқдалар. 

В. И. Ленин империализм моҳиятини, ундаги пролетариат синфий 
кураши масаласини марксистик анализ қилиб, империализмдаги син
фий қарама-қаршиликларни хас-пўшлаб, ишчилар синфининг социа
листик революция ғалабаси учун курашдан чалғитишга урингай II Ин-
тернационалнинг сотқин раҳбарларини фош қилди. 

В. И. Ленин империализм даврида капитализмнинг нотекис иқти-
•содий ва сиёсий ривожланиши шароитида социализмнинг дастлаб ало-
ҳида бир мамлакатда ғалаба қилиши мумкинлиги тўғрисидаги гениал 
назариясини асослаб берди. В. И. Ленин социализм барча мамлакат-
ларда бир вақтла ғалаба қозонолмайди, у дастлаб бир ёки бир неча 
мамлакатларда ғалаба қозонади, деган эди. 

Лениннинг бу гениал назарияси марксча таълимотни ижодий ри-
вожлантириш, уни конкрет тарихий вазиятга ижодий татбиқ этиш на-
мунасидир. Бу социалистик революциянинг янги назарияси бўлиб, ре
волюцион марксизмнинг асосида ётади. 

XX асрда, империализм даврида капитализм тараққиёти қуйила-
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шиб борган, капитализм эса текинхўр, чириб ва ўлиб бораётган ка
питализм бўлиб қолган бир вақтда бутунлай бошқача вазият юзага 
келган эди. В. И. Ленин қолоқ мамлакатлар тараққиётнинг мудҳиш-
босқичи — капитализмни ўз бошидан кечирмай феодализмдан социа-
лизмга ўтишлари мумкин, деган буюк революцион таълимотни ишлаб 
чиққан эди. 

В. И. Лениннинг бу таълимоти собиқ чор Россиясининг чекка ўл-
каси Урта Осиёда, мустақил Мўғулистон халқ республикаси мисолида 
исбот этилди. 

Марксизм-ленинизм асосчиларининг революцияни амалга ошириш- . 
ни тинч ва нотинч йўллари тўғрисидаги таълимотини коммунистик ва 
ишчи партиялари революцион кучларнинг ўзгарганлиги социализмни 
жаҳон системасига айланганлиги ва инсоният тараққиётида ҳал қилув-
чи фактор бўлиб қолганлиги, коммунистик ҳаракатни замонамизнинг 
энг таъсирчан сиёсий кучига айланганлиги, миллий озодлик революция-
лари, империализм позициясининг заифлашганлиги муҳим революцион 
процесс асосида бойитилди. 

Маълумки, революциянинг тинч ва нотинч формалари эксплуататор 
синфларнинг қаршилигига, кучлар нисбатига боғлиқдир. Марксизм-ле
нинизм социалистик революциянинг тинч ва нотинч йўлига баробар аҳа-
мият берган эди. 

В. И. Ленин бундай деган эди: «Эксплуататор билан курашнинг. 
ўзини ҳам биз тажрибадан олдик. Агар бунинг учун баъзида бизни 
айблар эканлар, биз: «Жаноби капиталистлар, бунга сиз айбдорсиз. 
Агар сиз шундай ваҳшиёна, шундай бемаъни, беор ва шиддатли қар-
шилик кўрсатмаган бўлсангиз эди, сиз бутун дунё буржуазияси билан 
иттифоқ тузмаганингизда эди,— тўнтаршд тинчроқ туе олган бўлар эди» 
деб айтаоламиз»10. 

Мамлакатимиз тарихида 1917 йил Февраль буржуа демократик 
революциясидан Июль воқеаларигача революциянинг тинч формаси 
учун кураш имкониятлари бор эди. 

Лекин бундай имконият жуда кам учрайди. Бизнинг давримизда 
буржуазиянинг кон-грреволюциянинг ташқаридан экспорт қилиш, озод
лик ҳаракатини куч билан бўғиб ташлаш имконияти торайди. Шу са-
бабли, бир қатор мамлакатлар учун револкиЦняни тинч восита билан 
ғалабасини таъминлаш учун яхши имкониятлар бор. Бу имкониятлар-
дан фоидаланиш ҳар бир капиталистик мамлакатлардаги коммунистик 
партиянинг муҳим вазифаси ҳисобланади. 

Революция ғалабасини тинч формада таъминлаш деганда, парла
мент учун кураш, йирик монополия таъсиридан оммани қутқазиб, уни 
ишчилар атрофига уюштириш, ищчилар вакилларини ҳокимиятга етар-
ли даражада сайланишини таъминлаш каби кураш тушунилади. 

Социалистик революция ҳақидаги ленинча назария ва хулосалар 
халқаро Коммунистик ва ишчилар ҳаракати учун катта аҳамиятга эга 
бўлди. 

В. И. Лениннинг гениал назарияси ва революцион стратегияей би
лан қуролланган бирдан-бир тўғри ва янги қоидаларни илгари сура 
билган киши изчил марксист сифатида машҳурдир. 

В. И. Ленин назарияси 1917 йил октябрида Россияда бўлиб ўтган 
социалистик революция, иккинчи жаҳон урушидан кейин Европа, Осиё 
ва Лотин Америкаси мамлакатларида вужудга келган социалистик мам
лакатлар тарихи билан ҳаётда исбот цилинмоқда. 

10 В. И. Л е н и и, Асарлар, 29-том, 212-бет. 
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Бу назария халқаро коммунистик ҳаракат ва унинг бош йўли 
бўлган социализм жаҳонда бу системани вужудга келганлиги ва унда 
1 миллиард 160 миллиондан ортиқ аҳолиси социализм байроғи остида 
яшаётганлиги ҳаётда исботланди. Бу казариядан марксистик партия-
лар оммани социалистик революцияга тайёрлашда фойдаланмоқдалар. 

Марксизм-ленинизм социалистик революцияни ички ва ташқи ша-
роитни аниқ ^исобга ола туриб, кучлар нисбати ва омманинг револю
цияга тайёргарлик да-ражасини анализ қилиб ўтказишни ўргатади. 
Революцияни буйруқбозлик, экспорт қилиш билан ғалабасшш таъмин-
лаб бўлмайди. Революцияни тайёрлаш ва уни ўтказишда сиёсий крищЬй 
ни ҳисобга олиш керак бўлади. Шу сабабли марксча-ленинча партия-
лар — революция раҳбарлари, бундай вазиятни ўрганишлари, уни 
вужудга келтириш учун курашни ва пролетариатнинг атрофига кенг меҳ-
наткашлар оммасини жалб қила билишлари керак. Бу вазифани амал-
|ЦрЩ1Иришда социал реформистик, ревизионистик ва «сўл» қарашларга 
зарба беришлари керак. Масалан: ўнг социалистлар ва ревизионистлар 
давлат монополистик капитализмни деярли социализм, деб курсатишга 
уринмоқдалар, капитализм маразларини ҳас-пўшлаб келмоқдалар. 

Ленинча социалистик революция назарияси халқаро коммунистик 
ҳаракат ва КПСС XX—XXII съезди ҳужжатларида, КПСС Программа-
сида ижодий ривожлантирилди. 

Бу назарияни ривожлантиришнинг энг муҳим намунаси КПСС XX, 
XXI, XXII ва XXIII съездлари, партиямизнинг Программаси жаҳон ком
мунистик ва ишчи партиялари вакилларининг 1957, 1960 йилларда бўлиб 
ўтган кенгашларининг ҳужжатлари — Декларация ва Баёнотида ўз 
ифодасини топди. 

Ҳозирги даврда Коммунистик партиялар социалистик революция 
ва социализм қуришнинг умумий қонуниятларини ижодий қўллаш у ёки 
бу мамлакатлардаги конкрет шароитларни, хусусиятларни эътиборга 
олиши, миллий хусусиятларни инкор этмаслиги ва бу хусусиятларни 
бўрттириб юбормаслиги керак, деган масалалар юзасидан социалистик 
революциянинг назариясидан ижодий фойдаланмоқдалар. Агар миллий 
хусусиятларни инкор этилса, у х.олда партияни оммадан ва ҳаётдан 
ажралиб ва яккаланиб қолишига, агар миллий хусусиятларни бўрттириб 
гоборилса, у х.олда социалистик революциянинг умумий принципларидан 
ревизионистик асосда воз кечишга сабаб булган бўлур эди. 

Социалистик революция назариясини ривожлантиришда партия 
XX съезди катта аҳамият касб этади. У капитализмдан срциализмга 
ўтишнинг сиёсий формаларининг хилма-хил бўлиши тўғрисидаги марк
сизм-ленинизм таълимотини чуқурлаштирдй. КПССнинг XX съезди жа-
миятни социалистик асосда ўзгартиришни совет ва халқ демократия 
формасини ишчилар синфининг ижодий фаолияти вужудга келтирганиня 
кўрсатиб ўтди. 

КПСС XXIII съезди социалистик мамлакатларнинг тўхтовсиз олға 
бораётганлигики, коммунистларнинг сони ер юзида ўсиб бораётганли-
гини (50 миллион), капиталистик система эса ўз бошидан ялпи кризис 
кечираётганини, буржуазия капитализм ички дунёсидаги чуқурлашган 
зиддиятларни бартараф эта олмаслигини, социалистик революциянинг 
ижтимоий базаси кенгайиб бораётганини яна бир марта кўрсатиб берди. 
Л. И. Брежнев докладида «... капиталистик жамиятнинг асосий зид-
дияти меҳнат билан капитал ўртасидаги зиддият капитализм дунёсида 
аввалгидек тўла сақланиб қолмоқда . . . Миллионлаб кишилар . . . 
лшсизлик азобини тортмоқдалар. Деҳқонларнинг хонавайрон бўлиши 
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ва ердан фойдалана олмаслиги кенг миқёсда давом этмоқда.. . Моно-
полияга қарши кураш тобора кучайиб бормоқда. Буидай вазиятнинг 
вужудга келиши омманинг янада жипслашувига, уларни сўнгги мақ-
сад — жамиятни революцион йўл билан ўзгартиришга, социализм учун 
курашишни авж олдиришга ёрдам бермоқда. 

Капитализм учун қийин замонлар бошланмоқда. Унинг ҳалокатга 
маҳкумлиги тобора аниқроқ бўлиб қолмоқда»11—дейилади. 

Капиталистик мамлакатлардаги коммунистик, ишчи ва миллий 
партиялар' омманинг монополияларга қарши курашига бошчилик қи-
либ, синфий жангларда революциянинг сиёсий армиясини тарбиялаб 
етиштирмоқдалар ва миллий ҳаётга чуқур таъсир этиб амалий фаолият-
ларида ҳамиша В. И. Лениннинг социалистик революция назариясидан 
моҳирона фойдаланмоқдалар. 

Социализм жаҳон системасининг гуллаб яшнаши, ҳар томонлама 
тараққийси ва бирлиги капиталга карши курашда миллионлаб оммани 
революционлаштиради. 

Шундай қилиб, социалистик революциянинг ленинча назарияси 
халқаро коммунистик ҳаракат учун катта жаҳоншумул тарихий аҳа-
миятга эгадир. 

Бу назария билан қуролланган марксча-ленинча партиялар ер юзи-
да коммунизм ғалабасини тўла таъминлаш учун олиб борилаётган ку-
рашга изчиллик билан раҳбарлик қилиб келмоқда. 

11 «Совет Узбекистони», 30 март 1966 йил. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ИЗ ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФЕРГАНЫ 

Коммунистическая партия и Советское 
государство уделяют огромное внимание 
неуклонному подъему сельского хозяйства 
страны как одному из главных условий 
создания материально-технической базы 
коммунизма и роста благосостояния совет
ского народа. Об этом ярко свидетельству
ют решения XXIII съезда партии, принятые 
съездом Директивы по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 
1966—1970 гг. и Постановление майского 
Пленума ЦК КПСС 1966 г. «О широком 
развитии мелиорации земель для получения 
высоких и устойчивых урожаев зерновых и 
других сельскохозяйственных культур». 

Большую роль в подъеме сельского хо
зяйства и увеличении объема продукции 
земледелия и животноводства играет освое
ние целины, залежей и перелогов, обеспе
чившее вовлечение в хозяйственный обо
рот и эффективное использование обширных 
земельных массивов 

Значительная работа по орошению и осво
ению целинных земель ведется и в нашей 
республике. Создан новый крупный район 
хлопководства в Голодной степи, в широ
ких масштабах осваиваются новые земли в 
районах Сурхандарьи, Кашкадарьи, низовь
ев Амударьи. Как отмечалось в материалах 
XVII съезда Компартии Узбекистана, в 
текущей пятилетке предстоит оросить пол
миллиона гектаров новых земель. 

Одним из районов освоения новых земель 
является Центральная Фергана, где уже 
введено в хозяйственный оборот 86 тыс. га. 
Строящийся ныне Центральный Ферганский 
канал позволит еще более расширить пло
щадь орошаемых земель этого района. 

Как известно, Ферганская долина зани
мает ведущее место в хлопководстве не 
только Узбекистана, но и всей страны. 
В центре долины расположены целинные и 
залежные земли, прилегающие к Андижан
ской и Ферганской зонам. Всего здесь 
имеется 532,4 тыс. га земель, в том числе 
свободных— 173.2 тыс. га1. 

Вначале земли Центральной Ферганы 
осваивали старые колхозы хлопководческих 

районов Ферганской долины. Они посылали 
на целину сезонные выездные бригады. 
Члены этих бригад не считались пересе
ленцами и не пользовались никакими льго
тами2. Такая практика, при которой пере
селенцы не закреплялись на целинных зем
лях, приводила к излишним расходам-
средств и только задерживала освоение 

•целинных земель. Из-за плохой организа
ционной подготовки многие переселенцы 
возвращались на старые земли. 

Состоявшийся в июле 1953 г. VI Пленум-
Андижанского обкома партии отметил не
удовлетворительный ход освоения перело
гов. При плане 10 400 го в течение 1953 г. 
было освоено лишь 3551 га, из них 1370 га 
остались незасеянными3. 

В 1953 г. для проведения ирригационно-
мелиоративной подготовки и планировки-
осваиваемых земель был создан трест «Фер-
ганаводстрой»4. Он объединил строительно-
монтажные, транспортные конторы, под
собно-вспомогательные производства и дру
гие предприятия. В распоряжение треста-
был выделен многочисленный отряд квали
фицированных специалистов — инженеров, 
монтажников, машинистов, строителе^ и др. 

В течение 1953—1957 гг. тресту пред
стояло выполнить большой объем работ, в-
частности, по строительству второго голов
ного сооружения Большого Ферганского ка
нала, Язъяванского и Кзылтюбинского рас
пределителей для орошения 30 тыс. га но
вых земель, расширить оросительные кана
лы системы «Улугнар» для орошения 6 тыс. 
га земель6 и т. д. Все расходы, связанные 
с проведением проектно-изыскательских 
работ, строительством и техническим снаб
жением, государство взяло на себя. 

Для введения в сельскохозяйственный-
оборот новых земель Центральной Ферга
ны надо было построить Западный Ферган-

1 Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 170, д. 11, л. 43. 

2 Там же, д. 39, л. 181. 
3 Архив Андижанского ОК КПУз, ф 3 

оп. 115, д. 150, л. 214. 
4 Партархив Института истории партии-

при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 170, д. 39, л. 182. 
6 Из годовых отчетов «Ферганаводстроя» 

за 1955—1957 гг. 
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•скии канал и плотину на Сырдарье, рас
ширить каналы Большой Ферганский, 
Улугнар и Шарихан, построить коллекторы 
и водоприемники общей протяженностью 
400 км, свыше 10 тыс. км дренажной и 
оросительной сети, более 20 тыс. гидротех
нических сооружений и др.6 

Необходимо было выполнить на 371 млн. 
руб. земляных работ, 452 тыс. м? бетонных 
и железобетонных работ, * установить 
3 . тыс. 7 металлоконструкций, завезти 
•618 тыс. м3 гравия для улучшения внутри? 
колхозных дорог, проложить 780 км теле
фонных линий, около 500 км. подъездных и 
внутрихозяйственных дорог7. 

Для переселяемых на новые земли кол
хозников предстояло создать 90 благо
устроенных поселков с более чем 25 тыс. 
домов, 2500 культурно-бытовых и хозяй
ственно-производственных объектов и др. 

Стоимость всех строительных работ по 
орошению и освоению земель составляла 
400 млн. руб. Эти средства должны были 
поступить из неделимых фондов колхозов 
(111,3 млн. руб.), государственного бюдже
та (234,7 млн. руб.) и за счет сельхоз-
кредита (53,7 млн. руб.)8. 

Для координации работ и контроля за 
деятельностью строительных организаций 
<5ыл создан Межколхозный совет по ороше
нию и освоению земель Центральной Фер
ганы. 

Партийные, советские и хозяйственные 
органы провели большую работу по пере
селению колхозников Ферганы из старо
орошаемых районов на новые земли, соз
данию и благоустройству населенных пунк
тов, образованию и организационно-хозяй
ственному укреплению новых колхозов. 

Тысячи колхозников, особенно молодежь, 
изъявили желание принять участие в ос
воении ферганской целины. Одними из пер
вых на земли нового орошения добровольно 
решили переселиться колхозники А. Нора-
лиев, Р. Касымов, Ф. Мирзаматов из 
Ленинского района Андижанской области9, 
Н. Сулейманов из колхоза им. Ю. Ахунба-
баева, X. Усманов из колхоза им. К. Марк? 

- са Андижанского района, Р. Зияев из Чи-
набадского района, М. Худайбердыев из 
Московского района10. 

В 1954 г: во вновь созданные колхозы 
Центральной Ферганы переселилось свыше 

6 Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 171, д. 3, л. 2. 

7 Текущий архив Межколхозного совета 
по орошению и освоению земель Централь
ной Ферганы за 1953 г. 

8 Там же. 
9Андижанский облгосархив, ф. 608, 

оп. 1, д. 700, л. 7. 
10 Из текущего архива Бузского РК 

КПУз. 

1000 семей колхозников Андижанской обла
сти11. 

В первых рядах покорителей ферганской 
целины шли коммунисты и комсомольцы. 
Уже в 1954 г. в целинные колхозы выехали 
140 членов партии и 305 комсомольце^12, 
в 1956 г. —135 коммунистов и 150 комсо
мольцев13, а в начале 1957 г. целинные кол
хозы пополнились еще 259 комсомольскими 
семьями14. 

С 1953 по 1958 г. на новых землях Цент
ральной Ферганы возникло 20 переселенче
ских колхозов и один совхоз15. 

Советское государство оказало огромную 
помощь вновь созданным хозяйствам де
нежными средствами, техникой, кадрами, 
предоставило переселенцам крупные льго
ты. Так, целинные колхозы освобождались 
на 5 лет от. платы за оросительную воду. 
За хлопок, собранный с земель нового оро
шения, им выплачивали премии-надбавки 
в размере от 100 до 200% от стоимости все
го урожая. Колхозники-переселенцы осво
бождались от налогов на личное хозяйство 
и получали кредиты на льготных усло
виях16. 

Большое внимание уделялось созданию 
благоприятных условий для жизни и быта 
переселенцев. Для них строились жилые 
дома, детские, медицинские, культурно-
просветительные, коммунально-бытовые 
учреждения, предприятия общественного 
питания и др. Поселки целинников элек
трифицировались, радиофицировались, озе
ленялись, обеспечивались питьевой водой из 
артезианских скважин. 

В них были проложены асфальтирован
ные дороги, налажено регулярное автобус
ное сообщение с ближайшими городами 
и т. п. 

На большую заботу партии и правитель
ства целинники отвечали самоотвержен
ным трудом по освоению новых земель, раз
витию общественного хозяйства, увеличе
нию производства хлопка и другой продук
ции сельского хозяйства. 

Во главе вновь созданных хозяйств встали 
умелые организаторы, опытные специали
сты, мастера высоких урожаев. Так, пред
седателем колхоза им. К. Маркса, создан
ного переселенцами из Андижанского 
района, стал М. Бабаходжаев, бывший' 
колхозный бригадир, опытный хлопкороб и 
хороший организатор. В 1954 г. в этой.сель-

11 Андижанский облгосархив, ф. 608, 
оп. 1, д. 700, л. 27. 

12 Андижанский облпартархив, ф. 3, 
оп. 115, д. 130, л. 214. 

13 Там же, оп. 134, д. 3, л. 159—162. 
14 Андижанский облгосархив, ф. 608, 

оп. 1, д. 105, л.5. 
15 Текущий архив •, Межколхозного совета 

по орошению и освоению земель Централь
ной Ферганы за 1953—1958 гг. 

16 Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 171, д. 94, л. 350. 
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хозартели насчитывалось 10 дворов17, а в 
1958 г. — уже 153 хозяйства18. Площадь 
посевов за это время увеличилась до 
1618 га, из них 1100 га — под хлопчатни
ком, 253 га — под люцерной, 101 га — под 
рисом и т. д.18 

Урожайность хлопчатника в этом хозяй
стве возросла с 4 ц/га в 1954 г. до 21 ц/га 
в 1957 г. На животноводческих фермах 
колхоза к этому времени насчитывалось 
свыше 1000 голов скота и более 400 голов 
птицы. В хозяйстве имелось 24 трактора, 
12 автомашин и много другой техники. 

В 1958 г. валовой доход артели превысил 
673 тыс. руб., а неделимый фонд возрос до 
2976 тыс. pyi5g8j-fj 

Хороших результатов добились и труже
ники целинного колхоза «Коммунизм», соз
данного переселенцами из Алтынкульского 
района. Площадь посевов хлопчатника 
здесь возросла с 7,4 га в 1954 г. до 83 га 
в 1958 г. и 300 га в 1964 г.; значительно 
увеличились посевы риса, овощей, бахчевых 

17 Из годового отчета колхоза 
им. К. Маркса за 1954 г. 

18 Текущие материалы Бузского рай
исполкома за 1958 г. 

19 Там же. 
20 Из годовых отчетов колхоза 

им. К. Маркса за 1957—1958 гг. 

XXIII съезд КПСС уделил большое вни-
дарие деятельности советских профсоюзов, 
объединяющих в своих рядах около 80 млн. 
человек, и подчеркнул их важную роль в 
решении задач коммунистического строи
тельства. 

Расширение прав и хозяйственной само
стоятельности предприятий, последователь
ное применение экономических принципов 
в управлении отраслями народного хозяй
ства значительно повысили ответствен
ность профсоюзов за выполнение производ
ственного плана, техническое совершенство
вание Шпроизво детва, массовое изобрета
тельство и рационализацию. 

Активное содействие развитию техниче
ского творчества трудящихся, росту мас
сового движения рационализаторов и изоб
ретателей, ускорению технического про
гресса во всех сферах материального про
изводства всегда было одчой из важнейших 
сторон деятельности профсоюзных органи
заций Узбекистана. 

Особенно большая работа в этом направ
лении проделана профсоюзами республики 
за последнее десятилетие, в период ,между 
XX и XXIII съездами КПСС. 

В 1956 г. в Узбекистане насчитывалось 
17 тыс. активных рационализаторов и изо
бретателей. Готовясь достойно встретить 
XX съезд партии, они внесли около 30 тыс. 
предложений, внедрение которых дало не
сколько миллионов рублей экономии1. 

и других'культур. Общественное стадо кол
хоза уже к 1958 г. составляло около 45^ 
голов скота, а на колхозной птицеферме на
считывалось 300 голов птицы21. 
Большие успехи были достигнуты и в кол

хозе *Яйги Турмуш», созданном в 1954 г. 
на целинном массиве пШощадью 1695 га-
земли. В 1954 г. «под посевами здесь было 
занято 330 га, в 1958 г. — 609, а в 1964 г. — 
уже 1412 га, в том числе под хлопчатни
ком — 859 га?2. 

Таких примеров можно привести очень 
много. Они свидетельствуют о том, что ог
ромная работа по освоению целинных зе
мель Центральной Ферганы дала замеча
тельные плоды. А ныне освоители ферган
ской целины вместе со всеми тружениками? 
сельского хозяйства Узбекистана вносят 
достойный вклад в выполнение плановых 
заданий новой пятилетки по дальнейшему 
подъему хлопоководства и доугих отраслей 
земледелия и животноводства. 

А. X. Нармухамедов 

21 Из годовых отчетов колхоза «Комму
низм» за 1954—1964 гг. 

22 По данным Бузского "производствен
ного управления за 1964 г. и материалам-
Межколхозного совета за 1954—1958 гг. 

Еще более широкий размах это движение 
получило после Всесоюзного совещания, 
рационализаторов и изобретателей, состояв
шегося в октябре 1956 г. 

Повсеместно прошли республиканские 
слеты и областные конференции рациона
лизаторов и изобретателей. Они подвели 
итоги и наметили пути дальнейшего разви
тия творческой деятельности, а также 
приняли обращения к трудящимся с призы
вом включиться в активную борьбу заг 
технический прогресс, всестороннюю меха
низацию и автоматизацию производствен
ных процессов. 

В обращении, выработанном на слете ра
ционализаторов и изобретателей пред
приятий Ташкента, говорилось: «Мы призы
ваем всех рабочих и инженерно-технических 
служащих развернуть предоктябрьское 
социалистическое соревнование..., активно 
включиться в рационализаторскую деятель
ность..., больше дать рационализаторских 
предложений, направленных на улучшение 
работы производства, облегчение труда, 
досрочное выполнение плана, эконо
мию материалов, электроэнергии, снижение 
себестоимости выпускаемой продукции и. 
повышение ее качества»2. 

1 Архив Узсовпрофа, св. 188, оп. Щ 
д. 1696, л. 38. 

2 Там же, св. 143, оп. 1, д. 1239, л. 94. 

ОБ УЧАСТИИ ПРОФСОЮЗОВ УЗБЕКИСТАНА В РАЗВИТИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА МАСС 
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Совещания, слеты и конференции вызва
ли новый прилив творческой активности 
масс Так, на Чирчикском электрохимиче
ском комбинате в 1957 г. число рационали
заторских предложений возросло до 2800. 
От внедрения 1500 технических новинок 
условно-годовая экономия составила свыше 
500 тыс руб.3. 

От производственников не отставали и 
железнодорожники. В 1957 г. на Ташкент
ской железной дороге полуторатысячный 
коллектив рационализаторов внес 2395 
предложений, из них было внедрено 1869 с 
экономическим эффектом свыше 600 тыс. 
РУб-4 

Профсоюзные организации республики 
провели на многих предприятиях конферен
ции, смотры, конкурсы на лучшие предло
жения, усилили контроль за сроками рас
смотрения и внедрения их в производство, 
применяли различные формы и методы 
морального и материального поощрения. 

Учитывая массовость движения активи
стов технического прогресса, Узсовпроф 
постановлением от 12 марта 1958 г. утвер
дил состав оргкомитета республиканского 
Общества изобретателей и рационализато
ров5. Уже к началу 1959 г. было создано 
почти 400 первичных организаций Общества, 
объединивших свыше 17 тыс. членов6. 

С созданием Общества еще более возрос
ла творческая активность рабочих и инже
нерно-технических работников. Так, к кон
цу 1958 г. на предприятиях Самаркандской 
области 120 первичных организаций Обще
ства насчитывали уже 4 тыс. членов. Они 
внесли более 2 тыс предложений и изобре
тений, причем внедрение 1200 предложений 
дало около 600 тыс руб. экономии7, или 
почти вдвое больше, чем в 1957 г.8 

Хорошо работала первичная организация 
ВОШ?Ц'на Самаркандской шелкоткацкой 
фабрике. На первых порах это общество 
состояло ..из 88 членов, которые были не 
только активными рационализаторами и 
изобретателями, но и инициативными орга
низаторами. Они участвовали в заседаниях 
БРИЗа, способствовали скорейшему осуще
ствлению наиболее ценных предложений, 
консультировали рабочих по различным 
вопросам и т. д.9. Интерес к техническому 

, творчеству в коллективе фабрики все более 
возрастал. Если в 1956 г. на фабрике было 
34 рационализатора, то в 1957 г. —127, а.в 

3 Архив Узсовпрофа, св.' 161, оп. 1, 
д. 1435, л. 40—41. 

4 Там же, св. 173, оп. 1, д. 1538, л. 34. 
s Архив Узсовпрофа, св. 132, оп. 1, 

д. 1153а, л. 268. 
6 Там же, св. 188, оп. 1, д. 169, л. 46. 
7 Партархив Самаркандского ОК КПУз, 

ф. 31, оп. 52, д. 370, л. 17. 
8 Самаркандский облгосархив, ф. 1075, 

оп. 2, д. 73, л. 17. 
9 Архив Узсовпрофа, св. 173, оп. 1, 

д. 1538, л. 44. 

1958 г. —146 человек10. В 1958 г. члены 
ВОИР внесли 600 предложений, из них 
внедрено в производство 420 с экономиче
ским эффектом 20 тыс руб.11 

Придавая большое значение ускорению 
темпов технического прогресса и увеличе
нию производительности труда, Президиум 
ВЦСПС 17 января 1958 г. специальным 
постановлением рекомендовал всем проф
союзным организациям распространить 
патриотическое движение изобретателей, 
рационализаторов и новаторов производ
ства Свердловской области за резкое увели
чение сбора изобретений и рационализа
торских предложений и создание рациона
лизаторского фонда мира12. Свердловчане 
обещали внести в фонд мира в 1958 г. 
50 млн. руб.13 за счет экономии, получен
ной от внедрения предложений и изобрете
ний. Инициатива свердловчан была под
хвачена рационализаторами и изобретате
лями Узбекистана. Профсоюзные организа
ции республики провели массовые 
мероприятия, способствовавшие усилению» 
рационализации и изобретательства. Среди 
них — конкурсы на лучшее предложение, 
слеты и совещания, выставки технических 
новинок и т. д. 

Вот характерный пример проведения ме
сячника рационализации и изобретатель
ства, состоявшегося в октябре—ноябре 
1958 г. на заводе «Красный двигатель» 
им. В. И. Ленина в Самарканде. В смотре 
приняли участие все рабочие завода. В кол
лективе была проведена разъяснительная 
работа о роли и значении рационализации 
и изобретательства в ускорении техниче
ского прогресса, о правах и обязанностях 
рационализаторов и изобретателей, о произ
водственных участках, нуждающихся в усо
вершенствовании. Уполномоченные, цехов,, 
технологи и конструкторш постоянно кон
сультировали рационализаторов, помогали-
им в разработке и внедрении зародившихся 
идей. 

В ходе месячника развернулось социали
стическое соревнование между коллектива
ми цехов и отделов за внесение большего-
числа рацпредложений и лучшую их раз
работку. Результаты оказались замеча
тельными. В течение месячника было пода
но 74 предложения и от внедрения только-
64 предложений. б|ал получен экономический 
эффект в 14 тыс. руб.м. 

На Самаркандском суперфосфатном за
воде к концу 1958 г. каждый шестой рабо
чий стал рационализатором, на заводе 

10 Самаркандский облгосархив, ф. 10751 
оп. 2. д. 73. л. 17. 

11 Газ. «Ленинский путь», 4 февраля 
1959 г. 

12 Бюллетень ВЦСПС, № 3, февраль 
1958 г., стр. 4. 

13 Архив Узсовпрофа, св. 162, оп. 1, 
д. 1440, л. 65. 

14 Архив статуправления Самаркандской 
области, св. 205, д. 1091, л: 39. 
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•«Кинап» — каждый пятый15. Коллектив 
•суперфосфатного завода, первым в области 
подхвативший почин свердловчан, перевы
полнил свое обязательство по даче рацио
нализаторских предложений за 1958 г. и ре
шил еще шире развить рационализацию и 
изобретательство. За семилетку решено 
было разработать и внедрить 1000 предло
жений и дать Родине 500 тыс. руб. эко
номии. 

В республике получили широкую изве
стность имена лучших изобретателей и ра
ционализаторов. Среди них — механик Таш
кентского текстильного комбината М. Ма-
машев, внедривший в производство в 
19,58 г. 46 предложений и три технических 
усовершенствования16, начальник цеха 
ЧЭХҚ Вургафт, внесший 17 предложений 
•с экономическим эффектом 262 тыс. руб., и 

проводиться эстафеты рационализаторов и 
изобретателей в честь выдающихся собы
тий и знаменательных дат. Республикан
ские и областные штабы по проведению 
эстафеты подводили ее итоги, выпускали 
информационные листки, обобщали опыт 
работы лучших изобретателей и рациона
лизаторов. Так, были проведены эстафеты 
в честь 40-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции, XIII 
съезда профсоюзов СССР и т. д. Они сыгра
ли важную роль в дальнейшем развитии 
изобретательства и рационализации, распро
странении передового опыта новаторов про
изводства. 

О росте движения изобретателей и рацио
нализаторов в республике за последние 
десять лет свидетельствуют данные табл. 1. 

В 1964 г. изобретатели и рационализато-
Т а б л и ц а 1* 

Показатель 1956 г. 1959 г. 1965 г. 

Число изобретателей и рационализаторов 
Количество поступивших изобретений и 

рацпредложений 
Количество предложений, внедренных в 

производство 
Экономическая эффективность, тыс. руб. 

17154 

28447 

17 648 
11220 

20493 

37256 

19 790 
14456 

33464 

48322 

33754 
33927 

* Архив Узсовпрофа, св. 155, оп. 1, д. 1358, л, 27—28; св. 188, оп. I 
д. 1696, л. 38; отчетные данные республиканского Совета ВОИР. 

многие другие17. Заслуженной славой на 
Маргиланском шелкокомбинате пользовал
ся знатный рационализатор Г. К- Агоджа-
нов, который к концу 1958 г. имел на своем 
счету 30 ценных рацпредложений; внедрение 
только одного из них (о ликвидации пере
гонного процесса) — дало комбинату 
48 тыс. руб. экономии. 

Новый подъем рационализации и изобре
тательства начался в республике с разви
тием движения за коммунистический труд. 
Каждый рабочий, . борющийся за культуру 
производства, повышение производительно
сти труда, считает своим долгом внедре
ние технических новшеств, совершенствова
ние технологии, механизацию и автомати
зацию трудоемких процессов. 

По представлению Узсовпрофа и респуб
ликанского Совета ВОИР Президиум Вер
ховного Совета УзССР в честь 40-летия 
со дня подписания В. И. Лениным декрета 
об изобретательстве (30 июня 1919 г.) 
наградил Почетными грамотами 45 лучших 
рационализаторов и изобретателей респуб
лики18. 

С 1960 г. в республике стали ежегодно 
15 Самаркандский облгосархив, ф. 1075, 

оп. 2, д. 76, л. 63. 
16 Архив Узсовпрофа, св. 171, оп. 1, 

д. 1525, л. 22. 
17 Там же, св. 188, оп. 1, д.1697, л. 10. 
18 Там же. 

ры республики досрочно выполнили социа
листические обязательства по рационализа
торскому фонду семилетки и внесли в госу
дарственную копилку 157 млн. руб., 
вместо обещанных 150 млн. руб. В послед
нем году семилетки они взяли дополни
тельные обязательства — дать государству 
35 млн. руб. и уже за девять месяцев 
1965 г. сэкономили 21,5 млн. руб.19 

За годы семилетки в республике выросла 
армия подлинных новаторов производства. 
Правительством УзССР удостоены почетно
го звания «Заслуженный изобретатель» 
40 человек, «Заслуженный рационализа
тор» — 69 человек20. 

Поддержав почин коллективов московских 
и ленинградских предприятий, профсоюзные 
организации республики направляли вни
мание рационализаторов и изобретателей 
на повышение качества выпускаемой про
дукции. Это вызвало новый поток предло
жений по усовершенствованию технологии 
производства для достижения лучших миро
вых стандартов. 

В 1965 г. более чем на 100 заводах и фаб
риках Ташкентской области проводились 
дни качества. На заводе «Ташсельмаш» 
только за девять месяцев было внесено 

19 Текущий архив Узбекского республи
канского Совета ВОИР.-

м Там же. щШ; 



Научные сообщения 55 

1220 рационализаторских предложений по 
улучшению качества выпускаемой продук
ции, многие из которых уже внедрены в 
производство. 

Большую работу ведут также научно-
технические общества республики (НТО), 
переданные в 1955 г. в ведение профсоюзов. 
Декабрьский Пленум ЦҚ КПСС 1957 г. и 
IX Пленум ВЦСПС указали на необходи
мость повышения роли НТО в изучении 
и распространении передового опыта, новей
ших научно-технических достижений, в раз
витии творческого содружества работников 
науки и техники. 

Уже в 1957 г. в республике имелось 
11 отраслевых научно-технических обществ, 
объединявших 313 первичных организаций 
с 10963 членами21. 

Главное в работе НТО — обобщение и 
пропаганда научно-технических достиже
ний и передового опыта. За три года 
(1956—1958) правлениями, секциями и пер
вичными организациями НТО было прове
дено 1419 курсов, семинаров, научных кон
ференций, организованы школы передового 
опыта с охватом 23 тыс. человек. За это 
время члены НТО прочли 8800 лекций, ко
торые прослушало около 250 тыс. чело
век22. 

Для координации и оперативного руко
водства работой отраслевых правлений 
научно-технических обществ в 1959 г. соз
дан республиканский Совет НТО, что спо
собствовало улучшению деятельности прав
лений и первичных организаций общества. 
На 1 июля 1965 г. число первичных органи-

21 Архив Узсовпрофа, св. 132, оп. 1, 
д. 1153а, л. 287. 

22 Там же, св. 187, оп. 1, д. 1690, л. 18. 

Исполнилось 25 лет со дня начала Вели
кой Отечественной войны советского народа 
против фашистской Германии. Эта- самая 
тяжелая, самая кровопролитная из всех 
войн в истории человечества явилась суро
вой проверкой жизненности и прочности 
советского социалистического обществен
ного и государственного строя, всех мате
риальных и духовных сил нашего народа. 

Война поставила новые сложные и ответ
ственные задачи перед народным хозяйст
вом страны, в том числе перед сельским 
хозяйством, которое должно было беспере
бойно снабжать население и Действующую 
Армию продовольствием, а промышлен
ность — сырьем. 

Активную роль в решении этой задачи 
сыграли труженики колхозов и совхозов 
Каракалпакской АССР. 

С первых же дней войны партийная орга
низация Каракалпакии развернула огром
ную организационно-политическую работу 
по мобилизации колхозного крестьянства, 
коллективов совхозов и МТС, всех работни
ков сельского хозяйства республики на 
преодоление трудностей военного времени, 

заций НТО увеличилось до 1265, а количе
ство членов в них—до 48 324 человека23, или 
более чем' в 4 раза. 

Широкое развитие в республике получи
ли и такие коллективные формы техниче
ской самодеятельности масс, как творческие-
бригады, общественные конструкторские 
бюро, бюро технической информации, бюро 
экономического анализа и др. На 1 июля 
1965 г. в 2889 творческих объединениях 
НТО участвовали 24 тыс. человек, выпол
нившие 2286 работ24. 

В настоящее время в республике насчиты
вается 2496 первичных организаций науч
но-технических обществ и Общества рацио
нализаторов и изобретателей, объединяю
щих более 100 тыс. человек. В них активное 
участие принимают около 60% рабочих, а 
на отдельных предприятиях — еще больше. 
На Самаркандском суперфосфатном заводе, 
например, среди рационализаторов и изоб
ретателей рабочие составляют 66%и . 

Все это свидетельствует о росте куль
турно-технического уровня советского рабо
чего, сближающегося с уровнем инженер
но-технического персонала, о повышении 
творческой активности масс в борьбе за ус
корение технического прогресса как важно
го фактора успешного создания материаль
но-технической базы коммунизма в вашейг 
стране. 

М. А. Израилов-

23 Статотчет Узбекского республиканского 
Совета НТО за 1965 г. 

24 Там же. 
25 Архив статуправления Самаркандской-

области, ф. 206, оп. 1, д. 1102, л. 12. 

всемерное увеличение производства хлопка 
и другой сельскохозяйственной продукции, 
оказание максимальной помощи фронту. 

Под руководством местных партийных ор
ганизаций колхозники, рабочие совхозов и 
МТС КК АССР включились в социалисти
ческое соревнование под лозунгами «Все 
для фронта, все для победы!>, «Работать за 
двоих, за троих!» Участники соревнования 
боролись за повышение урожайности хлоп
чатника и других культур, продуктивности 
животноводства, своевременное и высоко
качественное проведение всех полевых 
работ, экономное расходование материаль
ных и денежных средств, максимально 
эффективное использование техники, рабо
чей силы, укрепление трудовой дисциплины, 
рост производительности общественного-
труда. 

Развертывание массового социалистиче
ского соревнования хлопкоробов позволило 
республике досрочно, к 26 октября 1941 г. 
выполнить план хлопкозаготовок1, а на 

1 Советская Каракалпакия, 28 октября 
1941 г. 

БОРЬБА ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАРАКАЛПАКИИ ЗА РАЗВИТИЕ 
ХЛОПКОВОДСТВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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20 декабря 1941 г. государству было сдано 
95,3 тыс. т хлопка — на 12,6 тыс. т больше 
плана2. 

Однако в 1942—1943 гг. Каракалпакия, 
как и Узбекистан в целом, не смогла выпол
нить государственного задания по производ
ству и заготовкам хлопка, что объясняется 
прежде всего огромными трудностями воен
ного времени. Значительная часть трудоспо
собного мужского населения, в том числе 
опытные кадры сельского хозяйства, были 
мобилизованы в армию. Количество 
взрослых трудоспособных колхозников в 
1944 г. сократилось на 54,7% по сравнению 
с 1940 г. Основной силой в колхозном про
изводстве стали женщины, старики, подро
стки. В 1943 г. доля женщин и подростков 
в общественном производстве колхозов 
составила 68,8% против 48,2% в 1940 г.3 

Значительные трудности испытывали и 
•МТС. Сократился автотракторный парк, 
новых тракторов и машин не поступало, а 
имеющиеся изнашивались и ремонтирова
лись в основном запчастями, изготовленны
ми или реставрированными на месте. Де
фицит горючего, острая нехватка кадров 
механизаторов и, зачастую, низкая квали
фикация их снижали уровень механизации 
•сельского хозяйства. Резко уменьшилось и 
количество рабочего скота. 

В годы войны прекратится завоз мине
ральных удобрений, что отразилось на уро
жайности сельскохозяйственных культур. 
Были нарушены севообороты, ухудшилось 
качество семенного материала, сократился 
объем ирригационно-мелиоративных работ 
и т. д. Большой урон сельскому хозяйству 
республики нанесли стихийные бедствия — 
наводнения, борьба с которыми отвлекала 
значительные материальные и людские vb£--
сурсы. 

Вместе с тем следует отметить, что на 
положении дел в сельском хозяйстве отри
цательно сказались и причины субъективно-
то характера — ошибки и недостатки в пла
нировании и руководстве сельским хозяй
ством со стороны местных партийных и со
ветских организаций, в осуществлении 
принципов материальной заийгересованно-
сти колхозов и колхозников, в подборе и 
воспитании кадров, организационно-хозяй
ственной и политико-воспитательной работе. 

ЦК Компартии Узбекистана, руководст
вуясь указаниями ЦК ВКП(б), проделал 
большую работу по выявлению и устране
нию причин допущенного в 1942—1943 гг. 
отставания сельского хозяйства Узбекиста
на, и в том числе Каракалпакии. 

Вопросы развития хлопководства и других 
отраслей сельского хозяйства неоднократ
но рассматривались на Пленумах ЦК 
КП(б)Уз, Каракалпакского обкома и рай
комов партии, собраниях первичных парт
организаций. Были намечены действенные 

2 Партархив Каракалпакского ОК КПУз, 
ф. 1, ой. 34, д. 20, л. 96. 

* ЦГАНХ СССР, ф. 7486, оп. 7, д. 56, л. 1; 
д. 151, л. 14. 

меры по организации всенародного похода 
за подъем хлопководства. Большую роль 
в этом деле сыграл проведенный в январе 
1944 г. курултай хлопкоробов Узбекистана. 

Состоявшийся в апреле 1944 г. X Пленум 
ЦК КП(б)Уз разработал комплекс меро
приятий, направленных на дальнейшее раз
витие хлопководства4. 

Эти мероприятия обсуждались в мае 
>&9Щ г. на XIII Пленуме Каракалпакского 
обкома партии, подчеркнувшем необходи
мость восстановления довоенных площадей 
хлопчатника, организационно-хозяйственно
го укрепления колхозов, улучшения работы 
МТС, развития ирригационного строитель
ства, повышения материальной заинтересо
ванности колхозов' и колхозников, укрепле
ния трудовой дисциплины5. 

Борьбу за подъем хлопководства в 1944 г. 
партийные организации начали с укрепле
ния бригад и звеньев кадрами, установле
ния их постоянного состава, закрепления 
инвентаря, определения конкретных плано
вых заданий. В колхозах КК АССР были 
организованы и укреплены 1791 бригада и 
6011 звеньев, на руководящую работу в кол
хозы направлены свыше 260 лучших комму
нистов и комсомольцев6. Были укреплены 
также руководящие кадры и партийные 
организации совхозов и МТС. 

Большую роль в подъеме хлопководства 
республики сыграло шефство промышлен
ных предприятий города над селом, имевшее 
важное экономическое и политическое зна
чение. 

Шефская помощь города проявлялась' в 
самых различных формах. Например, кол
лектив одного из ташкентских заводов 
направил в январе 1944 г. в МТС Каракал
пакии 35 опытных работников, выделил 
20 тыс. деталей к тракторам, около 3,5 тыс. 
инструментов и т. д. Рабочие завода, при
бывшие в Каракалпакию, ремонтировали 
тракторы, изготовляли оборудование для 
МТС, передавали свой опыт местным работ
никам, проводили большую культурно-. 
воспитательную работу7. 

Партийные и советские организации Ка
ракалпакии обратили особое внимание на 
вопросы подготовки, расстановки и воспи
тания кадров сельского хозяйства. Только 
за первые пять месяцев 1944 г. на семина
рах и gfpcax массовых колхозных кадров 
были обучены 5842 человека8. 

Для более широкого вовлечения женщин 
в колхозное производство по решению 
Каракалпакского обкома партии и СНҚ КК 
АССР от 17 февраля 1944 г. более чем 

4 ЦПА НМЛ при ЦК КПСС, ф. 17, оп. 44, 
д. 1539, л. 269—272. 

5 Партархив Каракалпакского ОК КПУз, 
ф. 1 оп. 38, д. 5, л. 1—24. 

в Там же, оп. 39, д. 96, л. 4. 
7 Советская Каракалпакия, 27 января 

1944 г.; Правда Востока, 5 апреля 1945 г. 
* ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 17, оп. 44, 

д. 1563, л. 136. 
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в 1500 населенных пунктах были, созданы 
•сезонные детские ясли и площадки на 
27,7 тыс. мест9. 

Решающим условием мобилизации труже
ников сельского хозяйства на подъем кол
хозного и совхозного производства и усиле
ние помощи фронту явилось укрепление 
сельских партийных организаций и улучше
ние их организационно-политической рабо
ты в массах. 

В годы войны сельские партийные орга
низации республики значительно выросли 
за счет приема лучших колхозников, рабо
чих совхозов и МТС, специалистов сельско
го хозяйства. На 1 июля 1943 г. крестьяне 
составляли 38,2% всех членов партийной 
организации КК АССР против 31,1% на 
1 июля 1941 г.10 В 1944 г. на долю колхоз
ников приходилось: ££52,6% всех принятых 
в кандидаты партии11. И если на 1 июля 
1941' г. в 163 колхозных парторганизациях 
республики насчитывалось 1429 коммуни
стов, то. на 1 июля 1943 г. в 301 колхозной 
парторганизации на учете состояло 2290 че
ловек12. Это способствовало усилению пар
тийного руководства . колхозами, укрепйе§ 
кию связи первичных парторганизаций со 
сферой материального производства. 

Местные партийные организации вели 
повседневную организационную и политико-
воспитательную работу в массах, тесно 
увязывая ее с конкретными задачами про
изводства. В качестве примера можно отме
тить деятельность партийной организации 
колхоза им. Куйбышева Нукусского аулсо-
вета, созданной в январе 1944 г. Прежде 
всего она занялись укреплением бригад и 
звеньев, отстающих участков производства, 
наладила учет и организацию труда, дейст
венный контроль за выполнением принятых 
обязательств, своевременным и высококаче
ственным проведением полевых работ. 
В колхозе регулярно созывались производ
ственные совещания, партийные собрания, 
на которых обсуждались хозяйственные 
вопросы, состояние политико-воспитатель
ной работы, итоги социалистического сорев
нования13. 

Все формы и средства массово-полити
ческой работы были направлены на подъем 
трудовой активности колхозного крестьян
ства, решение очередных хозяйственно-
политических задач. 

В центре внимания партийных организа
ций республики находились вопросы со
циалистического соревнования. В движение 

\ 
9 Партархив Каракалпакского ОК КПУз, 

ф. 1, оп. 15, д. 23, л. 35. 
10 Партархив Института истории партии 

при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 19, д. 208, л. 98. 
11 Партархив Каракалпакского ОК КПУз, 

ф. 1, оп. 39, д. 52, л. 10. 
12 Партархив Института истории партии 

при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 19, д. 208, л. 46. 
13 Советская Каракалпакия, 9 апреля 

4944 г. 

гвардейских бригад и звеньев за получение 
высокого урожая хлопка было вовлечено 
170 колхозов, 453 бригады, 1114 звеньев14. 

Одним из важнейших результатов органи
зационно-политической работы партийных 
организаций на»селе явился рост средней 
выработки трудодней колхозниками. Если 
в 1942 г. она составила у мужчин — 286, у 
женщин — 241 и у подростков — 81, то в 
1944 г. соответственно — 357, 289 и 1381S. 

13 ноября 1944 г. Каракалпакская АССР 
успешно выполнила план хлопкозаготовок, 
а к концу года государству было сдано 
50589 г хлопка, урожайность которого, по 
сравнению с предыдущим годом, выросла 
почти вдвое16. 

Многие районы, колхозы, бригады и 
звенья получили высокие урожаи «белого 
золота». Так, гвардейская бригада колхоза 
им. Тельмана Пахтаабадского аулсовета 
Чимбайского района, возглавляемая комму
нистом Т. Саямбетовым, уже к 13 октября 
сдала с площади 54 га Ц(&25 Ц сырца при 
плане 12 ц\гаР. 

В-период уборки урожая повсеместно 
создавались комсомольски-молодежные 
бригады. Более 12 тыс. комсомольцев и мо
лодежи собрали по 5—10 тыс. кг хлопка 
каждый. 

Успешное выполнение плана хлопкозаго
товок в КК АССР, как и в целом по Узбе
кистану, явилось большой победой хлопко-
po6oB,?fcex трудящихся республики, встре
тивших замечательными трудовыми успе
хами 20-летие Узбекской ССР и славные 
победы Советской Армии на фронтах Вели
кой Отечественной войны. 

Всего за время войны колхозы и совхозы 
Каракалпакии дали Родине 284,5 тыс. г 
хлопка, 78,7?1гыс. т зерна, 15,2 тыс. т мяса, 
571 г масла, 609 г шерсти и много другой 
продукции18. 

За самоотверженный труд в годы воины 
382 передовика сельского хозяйства авто
номной республики были награждены ор
денами и медалями Советского Союза, 465— 
Почетными грамотами Верховного Совета 
УзССР, а 2412 человек — Почетными гра
мотами Верховного Совета КК АССР. 

Так высоко Родина оценила тот весомый 
вклад, который внесли труженики сельского 
хозяйства Каракалпакии в общее дело 
победы над врагом. 

Қ. Г. Шарипова 

14 Партархив Каракалпакского ОК КПУз, 
ф. 1, оп. 21, д. 22, л. 2. 

15 ЦГАНХ СССР, ф. 7486, оп. 7, д. 127, 
л. 13; д. 183, л. 15. 

16 Партархив Каракалпакского ОҚ КПУз, 
ф. 1, оп. 38. д. 96, л. 4. 

17 Там же, оп. 64, д. 4, л. 3. 
18 Седьмая сессия Верховного Совета КК 

АССР, Стенографический отчет, Нукус, 
1946, стр. 9. 
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ПОМОЩЬ ТРУДЯЩИХСЯ УЗБЕКИСТА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 01 

В годы Великой Отечественной войны 
Узбекистан был одним из глубоких тыловых 
районов нашей страны. В то время сюда 
эвакуировалось население многих городов 
и сел, попавших в зону военных действий. 
Трудящиеся республики оказали эвакуиро
ванным подлинно братскую помощь. В этом 
ярко проявились замечательные качества 
характера советских людей, воспитанных 
Коммунистической партией в духе совет
ского патриотизма, интернационализма, 
дружбы и братства народов. 

Центральный Комитет нашей партии и Со
ветское правительство предприняли дей
ственные меры по эвакуации населения 
западных районов страны. В этой связи пе
ред партийными и советскими органами 
Узбекистана встала задача большой госу
дарственной и политической важности — 
организованно принять и разместить огром
ную массу людей, обеспечить их жильем, 
продовольствием, работой и т. д. 

Бюро и Пленумы ЦК КП(б)Уз неодно
кратно обсуждали вопросы приема и 
устройства эвакуированных граждан. При 
этом особое внимание уделялось детям и 
подросткам. Местные партийные, советские, 
профсоюзные и комсомольские организации' 
проявляли максимум заботы о приеме де
тей, организации детских домов, трудо
устройстве подростков. 

На предприятиях, в колхозах, совхозах 
состоялись многолюдные собрания трудя
щихся. На них обсуждались вопросы — как 
лучше помочь эвакуированным, где разме
стить детей, как обеспечить людей жильем 
и работой. 

В областных и районных центрах респуб
лики создавались приемные пункты и спе
циальные комиссии из ответственных работ
ников партийных, советских органов и пред
ставителей общественности. На них возла
галась обязанность принимать и распреде
лять эвакуированых граждан, обеспечивать 
их кровом и содействовать в трудоустрой
стве. В Ташкенте и многих других городах 
республики через специальные приемные 
пункты было принято и. размещено три ты
сячи подростков. Кроме того, детские 
приемники МВД УзССР приняли 475 де
тей1. 

Эшелоны эвакуированных стали .прибы
вать в Узбекистан с первых же месяцев 
войны. В Андижанскую область в июле— 
августе 1941 г. прибыло около 100 тыс. 
граждан. Андижанцы тепло встретили эва
куированных и приняли меры к созданию 
им условий для жизни и работы. Первые 
167 семей остались в Андижане. 450 чело
век тут же получили работу, а остальные 
были распределены по районам области. 
120 семей нашли кров в Московском рай
оне, 92 —в Пахтаабадском, 76 —в Воро-

1 ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 17, оп. 22, 
д. 2698, л. 229. 

ЭВАКУИРОВАННОМУ НАСЕЛЕНИЮ 
ЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ 

2 Ф. 3 . С а л а х у т д и н о в , Самар
кандская парторганизация в годы Великой 
Отечественной войны, Самарканд, 1961, 
стр. 44. 

* История Великой Отечественной войны 
Советского Союза 1941—1945 гг., т. II, М., 
Воениздат, 1961, стр. 548. 

шиловском, 39 — в Ходжиабадском, 97 —в». 
Джалалкудукском и т. д. Большинству 
взрослых членов семей была предоставлена 
работа в колхозах, на предприятиях, в уч
реждениях. 

В конце июля 1941 г. в Наманган прибы
ла первая группа эвакуированных в коли
честве трех тысяч человек. Она была разме
щена по районам области с таким расче
том, чтобы быстро обеспечить людей 
жильем и работой. В ноябре бюро Наман-
ганского обкома партии обсудило вопрос, 
об устройстве эвакуированных и наметило* 
мероприятия по приему еще 19 тыс. 
человек. 

В Бухарской области было размещено-
и обеспечено жильем более 100 тыс. чело
век, в Самаркандской — 165 тыс. Для них 
в Самарканде были построены четыре дома, 
шесть утепленных бараков, переоборудова
ны под жилье студенческие общежития, 
выделены десятки квартир в общих домах2. 
Многие местные жители охотно брали к 
себе на уплотнение эвакуированных, окру
жали их теплом и заботой. 

К весне 1942 г. в городах и кишлаках 
Узбекской ССР было размещено 716 тыс. 
эвакуированных3. Многие из них получили 
работу по специальности, а те, кто не имел 
профессии, — приобретали ее иа предприя
тиях, в колхозах и совхозах Узбекистана. 
Для них открывались различные курсы, 
профшколы, технические, училища. Таким-
образом, большинство эвакуированных 
быстро включались в работу и вместе со 
всеми трудящимися республики отдавали 
все силы во имя победы над врагом. 

Эвакуированным гражданам была оказа
на большая материальная поддержка, осо
бенно семьям военнослужащих, находив
шихся на фронте или погибших в боях за 
Родину. Вопросы оказания помощи эваку
ированным решались на собраниях трудя
щихся, партийных и профсоюзных организа
ций. Так, собрание партийного актива Ан
дижанской области в своем решении призы
вало партийные, профсоюзные и комсомоль
ские организации усилить заботу об удов
летворении материально-бытовых нужд 
семей красноармейцев, командиров, полит
работников Красной Армии и других эваку
ированных граждан. 

В городах, областях и районах республи
ки при исполкомах Советов депутатов тру
дящихся создавались комиссии, которые-
обеспечивали эвакуированых жильем и 
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работой, организовали им помощь продук
тами, топливом и др. 

В декабре 1941 г. в Наманган приехали 
500 членов семей военнослужащих. Наман-
ганский облисполком обеспечил их жильем 
и продуктами и выделил для них 118 тыс. 
руб.4' 

В Ходжиабадском районе Андижанской 
области было размещено 2316 эвакуирован
ных граждан с Украины, из них 170 членов 
семей, советских офицере® В течение дли
тельного времени им выдавались рис, мука, 
пшеница, масло, овощи, сахар. Многодет
ным семьям выделялись коровы. Особо нуж
дающиеся получили около 300 комплектов 
одежды и обуви5. 

Колхоз «Узбекистан» Ленинского района 
принял в свою семьнЙ120 человек. Колхоз
ники по-братски делились с ними всем необ
ходимым. Только в течение месяца им было 
выдано из колхозных запасов 720 кг муки, 
1200 кг риса, растительное масло, овощи, а 
также постельные принадлежности6. 

Так поступали и трудящиеся других 
областей, районов, колхозов и совхозов рес
публики. Тысячи эвакуированных с горячей 
благодарностью говорили о той огромной 
помощи, которую оказало им население 
Узбекистана в тяжелые годы войны. Они 
писали об этом в редакции республикан
ских, областных и районных газет. Напри
мер, в письме Д. Б. Глушковой говорилось: 
«Братский прием и теплую заботу мы встре
тили в солнечном Узбекистане. В колхозе 
им. Крупской Учтепинского сельсовета Ход-
жиабадского района Андижанской области 
нас приняли как близких, обеспечили 
жильем и предоставили работу. Мы полны 
чувства горячей благодарности к людям, 
позаботившимся о нас в такой тяжелый 
момент». 

Поселившиеся в колхозе «Пролетарий» 
Чинабадского района Приданова, Крав
ченко, Ханкина, Мижань, Шмуклер и другие 
писали: «Мы постоянно чувствуем братскую 
помощь и внимание со стороны местных ру
ководителей и колхозников. Хочется от 
души поблагодарить их»7. 

Группа эвакуированных граждан, разме
стившихся в Пахтаабадском районе Анди
жанской области, писала в редакцию газе
ты «Коммунист»: «Когда в июне прошлого 
года гитлеровские головорезы напали, на 
нашу родную страну и нам пришлось вре
менно переселиться на новые места, мы 
знали, что всюду встретим радушный прием, 
найдем, где приложить свой труд на благо 
нашего великого дела — победы над фа
шизмом. И наши надежды оправдались. Где 
бы ни находился советский человек, всюду 
он окружен любовью и заботой. 

* ЦП А НМЛ при ЦК КПСС, ф. 17, оп. 22, 
д. 2745, л. 175. 

5 Андижанский облпартархив, ф. 3, оп. 3, 
д. 17, л. 25. 

$ Там же, л. 12. 
7 Андижанская правда, 6 октября 1943 г. 

Из Бессарабии, Белоруссии и Украины 
приехали мы в Узбекистан. Никто из нас 
не знал узбекского языка. Жители колхоза, 
куда мы прибыли, не знали нашего языка. 
Однако это не помешало тому, чтобы в пер
вый же день нашего приезда мы почув
ствовали себя, как среди близких друзей. 

Наша группа эвакуированных, состоящая 
из 26 человек, находится в колхозе имени * 
Буденного Маданиятского сельсовета Пах-

.таабадского района. Правление колхоза 
всех нас обеспечило квартирами и другими 
необходимыми вещами»8. 

Подлинно отеческую заботу проявили 
трудящиеся Узбекистана о детях, остав
шихся без родителей. Их надо было обеспе
чить жильем, питанием, обувью, одеждой, 
создать условия для учебы. И они получи
ли все необходимое. 

Так, в Андижанской области было разме
щено 26 детских домов с 10 тыс. детей, а 
также 300 польских детей. Четыре детских 
дома, прибывших из Донбасса, расположи
лись в Аимском и Ворошиловском районах, 
другие детдома разместились в Чинабад-
ском, Пахтаабадском, Халдыванбекском 
районах. Детям школьного возраста были 
созданы условия для учебы, а подросткам 
предоставлялась возможность работать. 

Жители городов и сел Узбекистана помо
гали партийным и советским органам в раз
мещении эвакуированных детей. Многие 
брали детей в свою семью, окружали их 
заботой и вниманием. 

Чувство высокого патриотического долга 
проявили женщины Узбекистана. В янва
ре 1942 г. в Ташкенте состоялось собрание 
женщин-активисток, на котором было реше
но, что каждая из них возьмет к себе ре
бенка и воспитает его. Участницы собрания 

.обратились ко всем женщинам республики 
с призывом последовать их примеру, про
явить материнскую заботу об эвакуирован
ных детях. 

На этот призыв откликнулись женщины 
всех городов и кишлаков. Жительницы 
г. Андижана Аминова, Салиева, Касымова, 
Абдурахманова, Бабищева и многие другие 
первыми взяли на воспитание по два ребен
ка. По одному ребенку приняли в свои 
семьи работницы горторга Ушакова, Сафро-
нова и др. Нескольких детей приютили 
женщины-узбечки из махаля «Кызыл Узбе
кистан». Группа рабочих завода «Комму
нар» взяла под опеку 15 подростков, воспи
тала и обучила их различным профессиями 

Всей стране известны имена ташкентского 
кузнеца Шаахмеда Шамахмудбва и его 
жены Бахри Акрамовой. Эта простая 
узбекская семья усыновила и воспитала 
16 детей различных национальностей. И 
хотя Шамахмудовы, как и другие советские 
люди, испытывали в те годы большие труд
ности, они отказались от денежного посо
бия, которое выделяло государство на 

Коммунист, 18 января 1942 г. 
Коммунист, 13 января 1942 г. 
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«содержание приемных детей. В этом ярко 
проявилось благородство души советского 
человека, воспитанного нашей партией в 
духе гуманизма, патриотизма, социалисти
ческого интернационализма, высокого пони
мания своего гражданского, общественного 
долга. 

Так ленинская дружба народов СССР, 
•рожденная Великим Октябрем и окрепшая 

в ходе социалистического • строительства, 
закалялась в грозные годы Великой Отече
ственной войны. Она явилась одним из глав
ных источников нашей Победы, а ныне 
служит могучим фактором всех грандиоз
ных свершений советского народа в строи
тельстве коммунизма. 

И. Пулатов 

ПОМОЩЬ РАБОЧЕГО КЛАССА В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ, 
ДЛЯ СОВХОЗОВ И МТС УЗБЕКИСТАНА 

Почти 40 лет прошло с тех пор, как исто
рический XV съезд партии, исходя из ленин-

*ских идей научного планирования строи
тельства социализма, утвердил Директивы 
по первому пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1928—1932 гг. 
Тем самым было положено начало системе 
^советских пятилетних планов, имевших ог
ромное значение в экономическом, полити
ческом и культурном развитии нашей стра
ны, в том числе Узбекистана. 

Как подчеркивается в докладе А. Н. Ко
сыгина на XXIII съезде КПСС «Директивы 
XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 
1966—1970 гг.», каждая пятилетка была 

.большой победой советского народа, этапом 

.героической истории нашей социалистиче-
/Ской Родины, новой ступенью строительства 
социализма и коммунизма1. 

Главной задачей первой пятилетки, план 
который был рассмотрен и окончательно 
утвержден V съездом Советов СССР в мае 
1929 г., было построение экономического 
фундамента социализма и превращение 
СССР из отсталой аграрной страны в мощ
ную индустриальную державу. 

В области сельского хозяйства основная 
задача первой пятилетки состояла в том, 
•чтобы обеспечить перевод миллионов мел
ких раздробленных крестьянских хозяйств 
на рельсы крупного коллективного хозяй
ства на основе ликвидации кулачества как 
класса и тем самым создать экономическую 
.базу социализма в деревне. 
. Эти задачи легли в основу первого пяти

летнего плана развития народного хозяй
ства Узбекской ССР, утвержденного III 
•съездом Советов Узбекистана в апреле 
1929 г. 

Выполнение первого пятилетнего плана 
сыграло огромную роль в решении истори
ческой задачи перехода узбекского народа 
к социализму, в ликвидации унаследованной 
от феодально-колониального прошлого фак
тической экономической и культурной от
сталости республики, в превращении Со
ветского Узбекистана в яркий маяк социа
лизма на Востоке. 

В первом пятилетнем плане нашей рес
публики основное внимание уделялось 
развитию хлопководства и ирригации. 
Успешно решить эти задачи' можно было 
•только на базе крупных социалистических 

сельскохозяйственных предприятий.. Надо 
было перевести раздробленные крестьян
ские хозяйства на рельсы социалистического 
земледелия, создать широкую сеть колхо
зов, совхозов, МТС. А для этого нужны 
были квалифицированные кадры сельско
хозяйственного производства, особенно 
механизаторы, способные двинуть на поля 
современную машинную технику. 

Создание массовых механизаторских" кад
ров в Узбекистане было одной из сложных 
проблем. Здесь сказывалась вековая эконо
мическая и культурная отсталость кишлака, 
слабость технической базы сельского хозяй
ства, отсутствие каких-либо навыков обра
щения с современной техникой у дехкан, 
почти сплошь неграмотных и знавших лишь 
примитивные средневековые орудия труда. 
Большие трудности создавали также сохра
нявшиеся еще в кишлаке патриархально-
феодальные пережитки, влияние мусульман
ского духовенства на отсталую часть сель
ского населения и проч. 

Однако Коммунистическая партия, на
стойчиво преодолевая все трудности, раз
вертывала работу по подготовке кадров 
рабочих совхозов и МТС — трактористов, 
комбайнеров, шоферов, механиков и др. 
Огромную роль в этом деле сыграла все
сторонняя помощь рабочего класса круп
ных промышленных центров страны, а так
же рабочих Ташкента и других городов 
Узбекистана. Эта помощь проявлялась в 
виде шефства города над кишлаком, посыл
ки на село двадцатипятитысячников, рабо
чих бригад, командировки дехкан, особенно 
молодёжи, в город, на промышленные 
предприятия, где они обучались обращению 
с современной техникой, повышали свой 
культурный уровень, получали идейную 
закалку в тесном общении с рабочим клас
сом — самой передовой, самой организован
ной силой нашего общества. 

В годы первой пятилетки в Узбекистан 
были направлены тысячи лучших рабочих, 
политически подготовленных, опытных орга
низаторов из Оренбургской, Самарской (ны
не Куйбышевской), Московской, Ленин
градской и других областей РСФСР. Так, 
на 1 июля 1931 г. только из Самары (Куй
бышева) в совхозы Узбекистана прибыло 
2267 человек2, в том числе в «Нижний 
Хан> — 567 человек, «Баяут»— 694, «Даль-

1 Правда, 6 апреля 1966 г. 
2 ЦГА УзССР, ф. Р-97, оп. 1, д. 271, 

л. 183а. 
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верзин> —433, им. Пятилетия УзССР — 573. 
Из Средне-Волжского района в 1931 г. в 

•совхозы УзССР было привлечено 8 тыс. 
сельскохозяйственных рабочих3, из Ростова-
на- Дону — 1504 и т. д. • 

Большую помощь в формировании кадров 
рабочих совхозов и МТС Узбекистана ока
зали двадцатипятитысячники. Характерно, 
что среди прибывших в Узбекистан двад
цатипятитысячников 83% составляли ком
мунисты и 12% комсомольцы. Это были 
активные проводники политики партии на 
селе, борцы за социалистическое пере
устройство сельского хозяйства республи
ки. Многие из них были направлены на 
руководящую работу. Так, А. И. Александ
ров возглавил Бешарыкскую МТС, 

. Б. А. Кармик — Среднечирчикскую МТС, 
Д. Б. Капустин — Балыкчинскую МТС; 
Н. Г. Крылов стал заместителем директора 
Янгикурганской МТС и т. д.5 

Образцы самоотверженного труда проя
вил коллектив Среднечирчикской МТС, соз
данной в начале 1931 г. Ее директор, 
бывший слесарь, член партии с 1925 г. 
Борис Адамович Кармик8, опираясь на 
партийную организацию МТС, сумел хорошо 
организовать работу станции и добился 
успешного проведения полевых работ. Уже 
к 31 мая 1931 т. 27 тракторов этой МТС, 
•обслуживаемых 104 трактористами, вспа
хали 3999 га земли при плане 3150 га. Кро
ле того, тракторами этой станции было 
поднято 7 тыс. га целины, что позволило 
району расширить хлопковый клин до 14 
тыс. га. 

За образцовый труд 33 передовика социа
листического соревнования были премиро
ваны ценными подарками и путевками в 
дома отдыха, среди них — трактористы Бер-
данов, Мананов, Матвеев, Вахабов, Ура-
.заев, Косинко и др. Три рулевика, три 
помощника бригадных механиков и три 
'механика были повышены в должностях7. 

Укреплялись и набирали силы и коллек
тивы других машинно-тракторных станций. 
Особенно важное значение имела проводи
мая в них работа по подготовке квалифици
рованных рабочих из местных национально
стей. 

При МТС создавались курсы трактори
стов, комбайнеров и других специалистов. 
На курсы трактористов принимались муж
чины и женщины в возрасте 18—35 лет, по 
возможности грамотные. Предпочтение от
давалось колхозникам, демобилизованным 
красноармейцам, членам партии и комсо
мольцам, бывшим батракам. 80% слушате
лей курсов были из местных национально
стей. Профессиональное обучение сочета-

3 ЦГА УзССР, ф. Р-837, оп. 9, д. 515, л,. 6. 
4 Там же, ф. Р-97, оп. 1, д. 271, л. 23. 
s Партархив Института истории партии 

при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 6, д. 509, л. 13. 
6 ЦГА УзССР, ф. Р-212, оп. 1, д. 401, л. 4. 
7 Газ. «Кзыл Узбекистан», 11 июня 1931 г. 

лось с общеобразовательной, политической, 
агрономической учебой.' 

Обучали механизаторов посланцы партии, 
русские рабочие. Например, двадцатипяти
тысячник Денис Борисович Капустин, 
приехавший в Узбекистан в конце 1929 г., 
работал директором Балыкчинской, а затем 
Денауской МТС. Более четверти века 
отдал он кипучей организаторской дея
тельности. За это время по его иницииативе 
и при непосредственном участии воспитан 
большой отряд специалистов сельского 
хозяйства республики! За многолетний са
моотверженный труд Д. Б. Капустин 
награжден орденом Ленина, двумя ордена
ми Трудового Красного Знамени и несколь
кими медалями Советского Союза (сейчас 
он пенсионер, проживает в г. Янгиюле). 

После XV съезда ВКП(б), взявшего реши
тельный курс на социалистическое преобра
зование сельского хозяйства СССР, кача
лась энергичная перестройка всей системы 
подготовки специалистов сельского хозяй
ства. В январе 1930 г. ЦИК и СНК СССР 
приняли постановление «О подготовке 
технических кадров для народного хозяй
ства», сыгравшее важную роль и в подго
товке специалистов для совхозов и МТС. 

Обучение трактористов и других специа
листов привяло массовый характер. Созда
вались вечерние школы колхозной молоде
жи (ВШКМ), школы совхозуча, трактор-
уча, различные курсы. Планирование, 
организация и руководство обучением и 
распределением специалистов были возло
жены на специальный штаб подготовки 
кадров. 

Большая работа по подготовке и воспи
танию специалистов сельскохозяйственного 
производства велась и в совхозах УзССР. 
Так, организатор совхоза «Галляарал» Ни
колай Савельевич Денисов помог многим 
дехканам овладеть современной техникой, 
политическими и агрономическими знания
ми, включиться в активную борьбу за 
социализм. Многие бывшие батраки и бед
няки выдвигались на ответственные руко
водящие посты. 

Социалистическое переустройство сель
ского хозяйства, оснащение колхозов, сов
хозов и МТС новой техникой вызвали 
огромную потребность в технических кад
рах. Эта проблема решалась путем расши
рения сети учебных заведений, школ про
фессионально-технического обучения, техни
кумов и вузов. И в этом деле не обошлось 
без помощи русских рабочих. Так, один из 
первых трактористов Узбекистана Н. П. По-
лекутин, работавший затем начальником 
тракторного отряда Главхлопкома, техни
ческим руководителем тракторного хозяй
ства Узпахтасоюза и главным инженером 
Узсовхозхлрпка, стал доцентом Ташкентско
го института ирригации, и механизации сель
ского хозяйства и воспитал немало квали
фицированных специалистов. Бывший трак
торист Степан Александрович Солуданов, 
приехавший в Узбекистан еще в 1925 г., стал 
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заведующим тракторного отряда № 41 
хлопкозавода г. Қоканда, затем тракторно
го отряда № 10 Тракторопромхоза в г. Ан
дижане (а ныне он возглавляет одно из 
управлений Андижанской облсельхозтехни-
ки).- За многолетний плодотворный труд он 
удостоен высшей правительственной награ
ды — ордена Ленина. 

В течение многих лет работал в области 
сельского хозяйства Борис Ананьевич Доб-
ринский. С 1931 по 1958 г. он был главным 
агрономом Андижанской МТС, а затем 
главным агрономом Андижанской райин-
спекции. Он разработал и внедрил систему 
допосевной обработки почвы для орошае-
МогЬ- земледелия, за чт^ему присуждена 
Государственная премия, присвоено звание 
заслуженного агронома Узбекской ССР. 

Большое значение для укрепления сель
скохозяйственных предприятий республики 
высококвалифицированными кадрами имело 
постановление ЦК КП(б)Уз от 6 марта 
1932. г.8, наметившее мероприятие по улуч
шению условий труда и быта специалистов 
колхозов, совхозов и МТС. Это способство
вало .дальнейшему росту рядов специали
стов, сельского хозяйства, рабочих совхозов 
и МТС, ликвидации текучести кадров, по
вышению их творческой . инициативы в 
борьбе за социалистическое переустройство 
и дальнейший подъем хлопководства и дру
гих отраслей земледелия и животноводства. 

К 1 июля 1933 г. в совхозах и МТС 
УзССР работало уже 63 379 рабочих, из 
них 14 682 женщины9. 

Эта большая армия сельскохозяйственных 
рабочих своим самоотверженным трудом 
внесла достойный вклад в выполнение пла
на первой пятилетки, создание экономиче
ского фундамента социализма в Узбеки-

8 ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 17, оп. 13, 
д. 15, л. 139. 

9 ЦГА УзССР, ф. Р-86, оп. 1, д. 7745, 
л. 35. 

Земельно-водная реформа 1925—1929 гг. 
явилась одним из важнейших социально-
экономических и политических мероприя
тий Советской власти по созданию пред
посылок для победы социализма в Узбеки
стане. Главной задачей реформы была 
ликвидация пережитков докапиталистиче
ских отношений, антагонистических противо
речий между феодалами и крестьянами, 
без чего невозможно было обеспечить 
подъем производительных сил в сельском 
хозяйстве, социалистическое переустройство 
узбекского кишлака. 

Феодальные отношения в Узбекистане 
ликвидировались в то время, когда в нашей 
стране победила социалистическая револю
ция и в основном были разрешены противо
речия между трудом и капиталом. 

В Узбекистане тогда еще сохранялась 
сильная социально-экономическая и куль-

стане, обеспечение хлопковой независимости: 
СССР. 

Со времени описываемых событий прошло 
почти четыре десятилетия. За эти годы в 
нашей стране полностью и окончательно 
победил социализм, и советский народ 
вплотную приступил к решению задач ком
мунистического строительства. Большие 
изменения произошли в колхозах и совхо
зах Узбекистана. Они стали экономически 
мощными, крупными хозяйствами. Неизме
римо вырос политический и культурно-тех
нический уровень кадров, всех тружеников 
сельского хозяйства, резко повысился уро
вень механизации колхозного и совхозного 
производства в республике. Сейчас здесь 
насчитывается около 120 тыс. тракторов, 
свыше 450 тыс. посевных, почвообрабаты
вающих и других машин и Щудий. Парк 
механизмов • для возделывания и уборки 
хлопчатника систематически пополняется 
современными высокопроизводительными 
машинами. Ныне свыше 70% трудовых про
цессов в хлопководстве выполняют машины. 
И если в 1958 г. машинами было убрано-
63 тыс. т хлопка, то в 1965 г. — 910 тыс. г. 

Большая работа ведется по подготовке 
сельских механизаторов. В УзССР насчиты
вается свыше 96 тыс. аттестованных трак
тористов, многочисленная армия механиков-
водителей хлопкоуборочных машин, после
дователей Турсуной Ахуновой, Валентина 
Тюпко и других наших передовиков, имена 
которых известны всей стране. 

Вдохновленные историческими решениями 
XXIII съезда КПСС сельские механизаторы 
Узбекистана полны решимости внести 
достойный вклад в выполнение нового пяти
летнего плана в области сельского хозяй
ства и своим самоотверженным трудом спо
собствовать дальнейшему подъему хлопко
водства и других отраслей колхозного и 
совхозного производства. 

А. Нуруллаеа 

турная отсталость, унаследованная от 
феодально-колониального прошлого. Различ-
ЩЩщ области республики резко отличались 
между собой по уровню социально-экономи
ческого развития, классового расслоения и 
культуры населения. 

Такие области, как Ташкентская, Ферган
ская, Самаркандская, отличались сравни
тельно более развитыми товарно-денежны
ми, социально-экономическими отношения
ми, классовой дифференциацией кишлака. 
Что же касается районов Кашкадарьи, 
Сурхандарьи и Хорезма, вошедших в 
состав УзССР из бывших Бухарской и Хо
резмской НСР, то здесь существовали еще 
значительные пережитки феодальных и 
даже патриархально-родовых отношений, 
недостаточно обозначилась классовая диф
ференциация населения, чувствовалось силь
ное влияние баев и духовенства. Крупные 

РОЛЬ ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНОЙ РЕФОРМЫ 1925—1929 ГОДОВ В ЛИКВИДАЦИИ 
ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УЗБЕКИСТАНА 
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земельные собственники совмещали в себе 
черты феодала и дельца-капиталиста, ро
стовщики и торговцы также были носителя
ми как феодальных, так и капиталистиче
ских отношений. 

Земельные отношения в Узбекистане тех 
лет характеризовались, с одной стороны, 
концентрацией земель, скота и сельхоз-
инвентаря в руках небольшой группы баев 
и крупных городских землевладельцев, а с 
другой, — безземельем и малоземельем 
основной массы дехканства. Байско-поме-
щичьи элементы, жестоко эксплуатировав
шие сельскую бедноту, издольщиков, чайри-
керов, не были заинтересованы в подъеме 
сельского хозяйства. Они вкладывали свои 
средства в торговлю и занимались ростов
щичеством. Все это тормозило рост произ
водительных сил в сельском хозяйстве, 
интересы дальнейшего развития которого 
требовали ликвидации феодальных отноше
ний в, кишлаке.' 

Проведение земельно-водной реформы 
было вызвано также необходимостью лик
видации пережитков сохранившихся в ряде 
районов патриархальных земельных отно
шений, землевладения крупной и средней 
городской буржуазии, ограничения разме
ров кулацких хозяйств и наделения землей 
малоземельных и безземельных дехкан, 
арендаторов, батраков. 

По данным Наркомзема УзССР на 1924— 
1925 гг., в Ферганской области насчитыва
лось 280 786 крестьянских хозяйств, из них 
безземельных — 7897 (2,5%), имевших до 
2 десятин земли — 213 487. В Самарканд
ской области из 117 789 хозяйств не имели 
земли 2462 (2,1%), а до 2 десятин земли 
имели 50166 (42,5%). В Ташкентской обла
сти среди 77 206 хозяйств 8798 (11,3%) бы
ли безземельными и 30 291 (39,4%) имели 
менее 2 десятин земли. Таким образом, в 
целом по трем областям УзССР безземель
ные и малоземельные дехкане составляли 
2/з всех хозяйств1. Примерно такая же кар
тина наблюдалась и в Зеравшанской обла
сти, где 54,2% хозяйств имели до 2 десятин 
земли2. 

Эти факты свидетельствуют об остроте 
земельного вопроса в Узбекистане середины 
20-х годов, на решение которого и была 
направлена земельно-водная реформа 1925— 
1929 гг. 

В целом по Ферганской, Самаркандской 
и Ташкентской областям реформой было 
затронуто 22 328 хозяйств, из них'680 — 
помещичьего и 21 648 нетрудового и полу
трудового типа3. У хозяйств помещичьего 
типа . было изъято 33 220 десятин, у про
чих нетрудовых хозяйств — 59 288, урезано 

1 ЦГА УзССР, ф. Р-90, он. 1, д. 324, л. 86. 
2 Г. Р и з а е в, Краткий очерк земельно-

водной реформы в Узбекистане, Ташкент, 
Госиздат УзССР, 1947, стр. 11. 

3 Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 209, оп. 2, д. 368, л. 7. 

излишков 52096 десятин, а всего изъято и 
урезано 144 604 десятины земли4. 

Этой землей было наделено по трем об
ластям УзССР 55230 дехканских хозяйств5. 
Кроме того, дехканам • было роздано 55 529 
десятин государственных и вакуфных и 
53 000 десятин вновь орошенных земель. 
Всего было землеустроено 76 620 хозяйств6. 

В Зеравшанской области земельно-водной 
реформой было охвачено 3408 хозяйств 
(3,2%), из них ликвидировано 1008 (0,95%) 
хозяйств, а у 2400 хозяйств (2,26%) изъяты 
земельные излишки7. 

Одним из важнейших последствий зе
мельно-водной реформы явилась ликвида
ция класса помещиков как наиболее реак
ционной и консервативной силы? противо
действовавшей всем мероприятиям Совет
ской власти. Тем самым было разрешено 
антагонистическое противоречие между 
помещиками и крестьянами. Удельный вес 
кулацких хозяйств в кишлаке снизился до 
5%. Значительно сократилось число батра
ков, безземельных и малоземельных дехкан. 
Основной фигурой узбекского кишлака ста
новится середняк: до реформы батрацко-
бедняцкие хозяйства составляли 76% всех 
хозяйств, середняцкие—17%, а после 
реформы — соответственно 43 и 52%8. 

Таким образом, проведенная Коммуни
стической партией и Советским государ
ством земельно-водная реформа 1925— 
1929 гг. привела к существенным измене
ниям классовой структуры узбекского киш
лака. Реформа покончила с докапиталисти
ческими формами эксплуатации и создала 
объективные предпосылки для последующе-
сго.гуничтожения всех форм эксплуатации в 
узбекском кишлаке на основе коллективи
зации сельского хозяйства и ликвидации 
кулачества как класса. 
•'•'Земельно-водная реформа привела к 
обострению классовой борьбы на селе. Баи. 
кулаки, реакционное духовенство и прочие 
классово враждебные элементы оказывали 
ожесточенное сопротивление проведению 
реформы и связанных с нею мероприятий 
Коммунистической партии и Советской вла
сти. Их явное и скрытое противодействие 
носило самые различные формы, от воору
женных террористических актов до распро
странения провокационных слухов. 
Я ы борьбе против реформы классовые 
враги пытались использовать экономиче
скую зависимость бедноты от баев, куль
турную отсталость масс, влияние религии, 
пережитки патриархально-родовых обычаев 
и традиций, утонченные формы демагогии 
и проч.9 Особые усилия прилагали они для 

4 Там же, ф. 58, оп. 2, д. 161, л. 4. 
.5 Там же, ф. 209, оп. 2, д. 368, л. 8. 
6 Там же, ф. 58, оп. 2, д. 161, л. 4. 
7 Г. Р и з а е в, указ. соч., стр. 47—48. 
8 Партархив Института истории партии 

при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 10, д. 62, л. 111. 
0 См. там же, оп. 1, д. 532, л. 6; д. 779, 

л. 1, 18, 80, 130 и др. 
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того, чтобы настроить против реформы 
середняков, вызвать у них враждебное от
ношение к бедноте, получавшей землю, и к 
Советской власти, проводившей реформу. 

Однако все попытки врагов помешать 
проведению земельно-водной реформы по
терпели провал. Широкие массы трудового 
дехканств'а, в том числе середняки, поня
ли, основной смысл реформы и горячо под
держали земельную политику Советской 
власти. В ходе реформы повысилась клас
совая сознательность трудовых слоев 
кишлака, возросла их общественно-полити
ческая активность. 

Об этом ярко свидетельствует усилив
шаяся тяга передовой, наиболее сознатель
ной части бедноты и батрачества в партию, 
комсомол, союз «Кошчи» и другие обще
ственные организации. Только в Зиадинской 
волости в местную партячейку поступило 
70 заявлений от батраков и чайрикеров, 
изъявивших желание вступить в ряды Ком
мунистической партии10. 

Трудящиеся дехкане, в том числе серед
няки, оказывали всемерную поддержку 
местным партийным, советским, хозяйствен
ным и общественным организациям в лик
видации пережитков патриархально-

Туркестанская АССР явилась одной из 
первых автономных советских республик 
в нашей стране. В результате победы Ок
тябрьской революции и образования Турке
станской АССР народы Средней Азии вста
ли на некапиталистический путь развития 
и приступили к революционному преобразо
ванию общества. Опираясь на широкие 
массы трудящихся, органы Советской вла
сти в Туркестане успешно решали стоявшие 
перед ними задачи. 

Важнейшей составной частью государ
ственной деятельности Туркестанской рес
публики было издание и проведение в 
жизнь социалистических законов. Однако 
законодательная деятельность высших ор
ганов Советской власти республики до сих 
пор не получила всестороннего освещения, 
хотя многие авторы затрагивают ее в своих 
работах1. 

Между тем изучение законодательства 
Туркестанской республики помогает глубже 
уяснить роль Советского государства и 
права в осуществлении перехода народов 
Средней Азии от докапиталистических от
ношений к социалистическим, показать 
последовательную политику партии в прове
дении революционных мероприятий, рост 
политической зрелости масс. 

1 См. «История Советского государства и 
права Узбекистана», т. 1, Ташкент, Изд-во 
АН УзССР, 1960; Ш. 3. У р а з а е в , Тур
кестанская АССР и ее государственно-пра
вовые особенности, Ташкент, Госиздат 
УзССР, 1958; е г о же, Туркестанская 
АССР — первое социалистическое государ
ство в Средней Азии. М., Госюриздат, 1961; 

феодальных отношений в кишлаке. Повсе
местно проходили массовые собрания дех
кан, одобрявших проведение земельно-
водной реформы. Только в Ферганской-

области состоялось 1080 таких собраний, в 
которых участвовало 2160 тыс. человек". 

Батраки, чайрикеры, пролетарские и полу
пролетарские слои кишлака все теснее-
сплачивались вокруг Коммунистической пар
тии и Советской власти, отражавших и за
щищавших их классовые интересы. В ходе-
реформы укрепились смычка и дружба 
середняков с бедняками, чайрикерами, 
батраками. 

Рост классовой сознательности и обще
ственно-политической активности широких 
масс трудового дехканства явился одним из 
важнейших социально-политических итогов 
земельно-водной реформы и вместе с други
ми факторами создал необходимые условия 
для социалистического преобразования уз
бекского кишлака. 

К. М. Турсунов-

\ 
10 Партархив Института истории партии 

при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 2, д. 595, л. 90. 
11 Там же, л. 81. 

Коммунистическая партия, руковод
ствуясь указаниями В. И. Ленина по вопро
сам государственного, хозяйственного и 
культурного строительства в Средней Азии 
и других национальных районах, учитывала 
особенности развития народов и народно
стей, не допускала навязывания «сверху»-
преждевременных социальных преобразова
ний, а постепенно и настойчиво готовила 
массы к активному, сознательному участию» 
в их проведении. Эта политика партии 
выражалась прежде всего в законодатель
ной деятельности Советского государства и 
была закреплена в его Конституции. 
В. И. Ленин, говоря о политике партии, 
подчеркивал, что она отражена в Советской 
Конституции2. 

Законодательная деятельность ТАССР, 
также будучи воплощением политики Ком
мунистической партии, проводилась с по
мощью государственно-правовых средств — 
путем издания законодательных актов выс
шими органами государственной власти рес
публики. В этой связи большое значение 
имеет определение начального момента в 

О. И. Ч и с т я к о в , Национальное го
сударственное строительство в РСФСР п 
годы гражданской войны, М., Изд-во МГУ, 
1964; М. X. Х а к и м о в , Развитие, со
ветской государственности в Узбекистане, 
Ташкент, Изд-во «Наука» УзССР, 1965; 
А. А. Г о р д и е н к о , Творческая роль 
Советского государства и права, в социали
стическом преобразовании Туркестана, Таш
кент, Госиздат УзССР, 1959, и др; 2 См. В. И. Л е н и н , Полное собрание 
сочинений, т. 42, стр. 307. 

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
ТУРКЕСТАНСКОЙ АССР 
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законодательной -деятельности государствен
ных органов Советского Туркестана. 

В некоторых исследованиях высказывает
ся мнение, что Советский Туркестан до 
V краевого съезда Советов (апрель 1918 г.) 
не вмел черт советской государственности,' 
а следовательно, и не издавал своих зако
нодательных актов. Так, М. X. Хакимов 
пишет, что «взаимоотношения Советского 
Туркестана с Российской республикой в 
период между III и V краевыми съездами 
Советов, т. е. с 15 ноября 1917 г. по 30 ап
реля 1918 г., были отношениями центра с 
местами в рамках единого государствен
ного организма и фактически складывались 
на основе большевистского принципа демо
кратического централизма»3. А. Агзам-
ходжаев и Р. Аренберг считают, что этот 
вопрос требует дальнейшего изучения4. 

Факты, однако, свидетельствуют о том, 
что Советский Туркестан в первые месяцы 
своего существования был не администра
тивно-территориальной областью, а зарож
дающейся государственностью. Поэтому 
нам, представляется более верной точка 
зрения, что Советский Туркестан с первых 
же дней Октябрьской революции приобре
тал черты советской национальной государ
ственности5. 

В. И. Ленин писал, что народные массы, 
долгое время находившиеся вдали от уп
равления страной, «не могли отказаться 
от желания строить государство путем соб
ственного опыта»6. Это 1 ленинское положе
ние относится и к народам Туркестана. 
Акты III, IV краевых съездов Советов и 
Совета Народных Комиссаров Туркестан
ского края были выражением суверенной 
воли освободившихся от социального и 
национального гнета трудовых масс края. 
Они положили начало законодательной 
деятельности органов Советской власти в 
Туркестане. 

Известный большевик А. Ф. Солькин, за
нимавший в период становления Советской 
власти в Туркестане ряд руководящих 
постов, выступая на VI съезде Советов' 
Туркестана с докладом о проекте Консти
туции Туркестанской АССР, говорил, что 
«до и после объявления автономии в силу 
своего особого положения Туркестанский 
край был автономен и по существу ему 
приходилось разрешать и охватывать в 
область своей деятельности больше, чем 
какому-либо областному союзу. Областно
му союзу не отводится право законодатедь-

3 М. X. Х а к и м о в , Развитие нацио
нальной советской государственности в Уз
бекистане, Ташкент, Изд-во «Наука» 
УзССР, 1965, стр. 159—160. 

* См. «Коммунист Узбекистана», 1965, 
Щ стр. 90. 

6 ЩМЩ У р а з а е в, Роль РСФСР и 
СССР в создании советской государствен
ности в Узбекистане, Ташкент, Изд-во 
«Узбекистан», 1965, стр. 52. 

е В. И. Л е н и н , Полное собрание сочи
нений, т. 37, стр. 21. 
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ства, мы же здесь сталкиваемся с необхо^-
димостью изменять законы и издавать 
новые»7. 

Здесь мы находим, таким образом, пря* 
мое указание на законодательную деятель
ность высших органов власти Туркестан
ского края и до, и после провозглашения 
автономной советской республики. 

С образованием Туркестанской АССР 
законодательная деятельность ее государ
ственных органов получает более широкое 
развитие. Она выражалась, во-первых, в 
изменении и приспособлении общефедераль-
ных законов к местным условиям и, во-
вторых, в издании новых законодательных 
актов, отражавших своеобразные условия 
республики, необходимость учета которых 
неоднократно подчеркивал В. И. Ленин. 
Исходя из ленинских указаний, ТуркЦИК 
изменял некоторые пункты декретов Пра
вительства РСФСР в соответствии с нацио
нальными, хозяйственными и бытовыми 
условиями Туркестана8. Многие же обще
федеральные законы действовали на его 
территории без изменений. 

В постановлении административно-поли
тической секции Чрезвычайного VII съезда 
Советов ТАССР о схеме организации и 
компетенции центральной власти республи
ки также отмечалось, что «декреты и рас
поряжения ВЦИК и Совнаркома могут быть 
изменены ТуркЦИК и Совнаркомом по-
чисто местным условиям, о всех изменениях 
декретов и распоряжений . сообщается 
ВЦИК и Совнаркому»9. 

В дальнейшем эти права Туркреспублики 
были еще более четко сформулированы в 
решениях ЦК РКП (б) от 29 июня 1920 г. 
«Об основных задачах РКП (б) в Туркеста
не». В них указывалось, что если Комиссия 
ВЦИК и СНК РСФСР по делам Туркеста
на (направленная в Среднюю Азию в 
1919 г.), считает необходимым приостано
вить или изменить для Туркестана какой-
либо декрет общегосударственной власти,, 
то она должна запросить об этом ВЦИК 
или СНК РСФСР, направляя . одновремен
но в ТуркЦИК или ТуркСНК заключение 
по возбужденному вопросу. Если же инициа
тива по вопросу отмены или приостановле
ния общефедеральных декретов принадле
жала ТуркЦИКу или ТуркСНК, то Турк-
комиссия должна была передать это хода
тайство в Москву со своим заключением10. 

Таким образом, вопрос об изменении, 
отмене или приостановлении общефедераль
ного закона на территории республики 

7 Цит. по кн.: Ш. У р а з а е в, Туркестан
ская АССР — первое социалистическое госу
дарство в Средней Азии, М., Госюриздат, 
1961, стр. 97.' 

8 См. «История Узбекской ССР», т. II, 
Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1957, стр. 78. 

9 См. «Съезды Советов в документах», 
т. 3, М., Госюриздат, 1959, стр. 364. 

10 Цит. по кн.: Ш. У р а з а е в, Роль 
РСФСР и СССР в создании советской госу
дарственности в Узбекистане, стр. 72. 
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решался общефедеральными органами по 
инициативе из Туркестана. Это соответ
ствовало интересам пролетарской диктату
ры, требовавшим укрепления социалистиче
ской законности. 

В. И. Ленин указывал, что коммунисты 
должны быть неуступчивы и непримиримы 
«по отношению к основным, коренным, оди
наковым для всех наций вопросам проле
тарской борьбы, вопросам пролетарской 
диктатуры...»11. 

Этими принципами и руководствовались 
в своей законодательной деятельности госу
дарственные органы ТАССР. Общефедераль
ные законы изменялись, отменялись или 
приостанавливались на территории авто
номной республики лишь в том случае, 
если это соответствовало интересам укреп
ления и развития революционных преобра
зований в республике. 

В условиях Средней Азии большого такта 
и терпения требовала, например, работа с 
отсталой частью населения, находившейся 

11 В. И. Л е н и н , Полное собрание 
сочинений, т. 40, стр. 46. 

Исследование городов, их исторической 
топографии и процесса развития городской 
жизни — одна из актуальных проблем 
исторической науки. Большой интерес в 
этом отошении представляют города Сред
ней Азии. 

Для изучения развития городов могут 
быть использованы, в частности, такие 
элементы топографии, как места захоро
нений. 

В. А. Шишкин считает, что кладбища 
находились за городскими воротами и, та
ким образом, намечали границы древних 
городов1. Так, по расположению кладбищ 
он определил очертания древней части 
Бухары. О. А. Сухарева приводит много-; 
численные факты, свидетельствующие 
о наличии в Бухаре и традиции захоронения 
внутри города, даже внутри дворов2. Изучив 
данные о кладбищах и мазарах г. Бухары 
конца XIX — начала XX в., сопоставив их 
с другими источниками, она также уста
новила границу города периода, предше
ствовавшего постройке последней стены 
(XV — начало XVI в.). 

В работе, посвященной прошлому Таш
кента, М. Е. Массой наметил предполаМй 
мую границу внутреннего рабада, тоже, 
очевидно, по расположению кладбищ. Он 
высказал мнение, что одно из крупных таш
кентских кладбищ — Шейхантаур, которое 

1 В. А. Ш и ш к и н , Архитектурные па
мятники Бухары, Ташкент, 1938, стр. 18. 

2 О. А. С у х а р е в а , К истории горо
дов Бухарского ханства, Ташкент, Изд-во 
АН УзССР, 1958, стр. 43. 

3 М. Е. М а с с о й , Прошлое Ташкента, 
Известия АН УзССР, 1954, № 2, CTD. 115. 
См. там же схему плана города, стр. 127. 

под влиянием мулл. Учитывая местные 
особенности, Советская власть в Туркестане 
временно оставила суды казиев и биев, ре
лигиозные школы — мактабы и медресе, 
которые упразднялись постепенно, по мере 
роста политического сознания масс, повы
шения авторитета советского суда и новой, 
советской школы. 

Многие особенности местных условий 
республики нашли свое отражение в Кон
ституциях ТАССР 1918 и 1920 гг., в резо
люциях и решениях съездов Советов, поста
новлениях ТуркЦИКа и ТуркСНК-

Таким образом, изучение деятельности 
законодательной власти Туркестанской 
республики показывает, что Коммунистиче
ская партия, претворяя в жизнь ленинские 
принципы национальной политики, продела
ла огромную работу по созданию и разви
тию национальной советской государствен
ности народов Туркестана и привлечению 
их к непосредственному управлению госу
дарством, к активному участию в строи
тельстве социализма. 

В. Маннанов 

в XX в. оказалось в центре города, образо
валось за восточными воротами средневе
ковой городской стены внутреннего раба
да3. Еще в XIV—XV вв. оно находилось 
за чертой города. Археологическое обследо
вание прилагающей территории показало, 
что «это место никогда не было густо 
заселено. Исходя из характера словак, мож
но полагать, что здесь были сады и 
усадьбы»4. 

Наши опросные данные подтверждают 
это предположение. Еще в XIX в. этот 
район города по характеру заселения отли
чался от старых его частей. 

Погребение умерших на специально отве
денных земельных участках за городскими 
стенами применялось у разных народов с 
древних времен, а затем в процессе роста 
городов кладбища оказывались в черте 
города. Так было и в Средней Азии. 
В Ташкенте, например, имелось свыше 30 
кладбищ. При постройке последних город
ских стен кладбище Шейхантаур также 
оказалось в черте города, недалеко от во
рот, получивших одноименное название. 
В XVIII в. это название перешло и на одну 
из четырех частей (даха) города5. 

Шейхантаурское кладбище изучено и опи
сано в связи с исторической топографией 
этого района города6. Нам хотелось бы 

4 3 . А. А л ь х а м о в а и др., Истори-
ко-археологическое изучение мавзолея 
Юнус-хана в Ташкенте, Труды САГУ, Ар
хеология Средней Азии, Ташкент, 1953, 
стр. 181. 

5 М. Е. М а с с о й , указ. статья, стр. 115; 
3. А. А л ь х а м о в а и др., указ статья, 
стр. 181. 

6 Там же, стр. 181. 

К ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ ТАШКЕНТА 
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.дополнить эти сведения этнографическими 
материалами, которые позволяют осветить 
некоторые изменения в топографии города 
после присоединения его к России, а также 
традиции пользования общественными 
кладбищами. 
. В большинстве европейских стран 
{Франция, Англия и др.) в XIX в. появи
лись законодательные акты, запрещающие 
хоронить внутри городов. Аналогичное 
запрещение существовало в этот период и в 
России7. Колониальные власти Туркестана 
также решили перенести все кладбища 
Ташкента за город. В 1891 г. было закрыто 
21 кладбище, в 1892 г.— 12, а в 1894 г.— 
все остальные. Взамен их было открыто 
I I новых кладбищ за городской чертой 
•общей площадью 50 десятин8. 

До конца XIX в. каждая часть Ташкента 
имела свои кладбища. Они располагались 
внутри города, между домами. Внутри 
домовладении могилы встречались как 
исключение (в отличие от Бухары, где захо
ронения во дворах были широко распро-

• странены)9. 
Следует отметить, что и в Венгрии клад

бища располагались в городах, но, по обы
чаю, умерших членов семьи хоронили при 
доме, в конце сада10. 

Территория- старого Шейхантаурского 
.кладбища была поделена на участки между 
входившими в эту часть города квартала
ми. Семьи, исстари жившие в кварталах, 
имели на этих участках свои места погре
бения (хил-хона), где хоронили только 
близких родственников. 

Право на семейные кладбища сохраня
лось и за их владельцами, выехавшими в 

' другие части города. Территория родовых 
кладбищ почти не расширялась. Поэтому 
умерших нередко хоронили в старых моги
лах или в склепах * (сагона), которые воз
водились один над другим. 

Бешагачская часть города имела четыре 
кладбища: два за городской чертой и два 
внутри ее. Самым древним из них считалось 

7 И. С. К о р я к и н , Городские клад-
'бища, журн. «Гигиена и санитария», 1946. 
№ 6, стр. 161. 

8 И. И. Д о б р о с м ы с л о в , Ташкент в 
прошлом и настоящем, Ташкент, 1912, 
-стр. 185. 

9 И. Т. П о с л а в ск и й, Бухара. Опи
сание города и ханства, Сборник географи
ческих, топографических и статистических 
материалов по Азии, XVII, Ташкент, 1891, 
стр. 78; О. А. С у х а р е в а , указ. соч., 
стр. 42. При опросах старожилов Шейхан-
таурской части только один сообщил об из
вестном ему случае захоронения внутри 
.двора. Другой информатор сказал, что он 
не знает случаев захоронения во дворах 
домов в Ташкенте и сообщил лишь1 об 
•одном захоронении внутри двора 105-летне
го старика в г. Маргилане. 

10 И в а н Б а л а ш ш а , О венгерских 
жладбищах, Будапешт, 1899, стр. 201. 

Яланг-кари — в квартале Караташ. Когда 
его переносили на новое место, вспоминают 
информаторы, было обнаружено семь-
восемь слоев останков погребенных. Дру
гое кладбище — Куш-мазар — находилось 
недалеко от Чорсу, в квартале Сирли-мачит. 
Самое большое кладбище Алам-Бардар 
располагалось у ворот Камалан. Коренные 
жители города называли его Ходжалар-
Дарбува. Крупным было также кладбище 
Бури-джар, за воротами Бешагач. Когда 
были запрещены захоронения внутри горо
да, жители этой части стали хоронить 
умерших на двух последних кладбищах. 
Позже территория Бури-джара была отве
дена под застройку, а Ходжалар-Дарбува 
стало основным кладбищем Бешагача, 
которое существует и поныне. 

В Кукчинской части было три кладбища: 
два внутри стен, одно — за воротами. 
В квартале Лангар было большое кладбище 
Катта-мазар, а в квартале Каллахана — 
Кабс-ота, где хоронили погибших во время 
традиционных куличных баев на площади 
Джангоб". Главным здесь было кладбище 
Шейх-Зиддин-Бува (за Кукчинскими воро
тами), где находился почитаемый мазар 
Т(аулие) этого «святого». Оно действует 
и поныне. 

В Сибзарской части было четыре клад
бища. Самое древнее из них — Вой-Вой 
ота — располагалось в квартале Чимзор. 
На кладбище в квартале Ков-ота хоронили 
умерших из нескольких соседних кварта
лов. Самым крупным в этой части было 
кладбище Хасти-имам (Хазрати Имам), 
помещавшееся около одноименного мазара. 
Хоронить на нем перестали с конца XIX в. 
Сохранился лишь мавзолей Хасти-Имам, 
взятый под охрану государства как архитек
турный памятник. За воротами Тешик-
капка находилось одноименное кладбище, 
которое стало основным в Себзарской 
части. 

В Шейхантаурской части также было 
четыре кладбища. Небольшое кладбище в 
квартале Магол-куча образовалось вокруг 
могилы, считавшейся местом захоронения 
первого пришельца этого квартала12. В 
квартале Гишт-мачит тоже существовало 
некогда кладбище, о котором местные жите
ли знают лишь со слов отцов и дедов13. 

Недалеко от стен шахристана находилось 
второе кладбище — Ходжа-Рушнои, счи-

11 См. об этом О. А. С у х а р е в а , 
Традиционное соперничество между частя
ми городов в Узбекистане (конец XIX — 
начало XX в.), Краткие сообщения Инсти-, 
тута этнографии АН СССР, вып. XXX, 
стр. 127. 

12 Сведения о нем не сохранились. 
13 По мнению Я. Г. Гулямова, это клад

бище было самым древним в изучаемой 
части города. Оно находилось непосред
ственно за стеной шахристана. Ныне на 
этом месте построена школа № 42 им. Ча
паева. 
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тавшееся мазаррм (аулие)14. По поверью, 
здесь был похоронен святой Девона-
Бурх15. В конце XIX в. здесь хоронили 
умерших жителей квартала Ходжа-Рушнои 
и соседних махалля. Сейчас на этом месте 
построен техникум. 

В квартале Дегрез находилось небольшое 
кладбище, где хоронили умерших только из 
этого квартала. 

считают находившийся на этом кладбище-
мазар Калдыргач-бей. Там были и другие-
древние мазары, с которыми связаны раз
личные поверья18. К более позднему време
ни относится мавзолей.Юнус-хана (XVI в.),. 
сохранившийся и доныне. 

Шейхантаурское кладбище занимало-
территорию в 10—12 танапов. Оно было 
окружено стеной из жженого кирпича. Одни' 

вСагбан ̂ ,.;-'' *~~$л Тешик-капка 
Кл. Ходжа J**-* \ '--^,, нГогтапуЛй 
люлъ-fiaHot * | | к ,._'< 

/ " "в.Ля6зак 
балл юл 
в JbHoeomjOcKt/e 

в нухча 

&.Самарнан0ские \ 

Кл.Алам-бердар 

Wr>l(Oi Минор янги-шахар 

Le Кашгорские 

Командские 

Хамам* в бешагач 

шшш Q -J"L_ О 

Исторнко-топографическая схема г. Ташкента. 
I—Кукчикская часть, II—Снбзарская часть, III—Бешагачская часть, IV—Шейхантаурская 

часть; 1—арк,2—шахркстан; о—границы частей города, б— внешняя стена города 30-х годов 
XIX в. (М. Е. М а с с о н, Прошлое Ташкента, Известия АН УзССР, 1954, >6 2, стр. 127). 

Главным в этой части города было клад
бище Шейхантаур. Оно располагалось во
круг могилы «святого» Шейхантаура 
(Шейх-Хавенд-Тахур, XIV в.)16. Мазар этот 
считался одной из важнейших святынь 
Ташкента. Мы не можем утверждать, что 
захоронение этого «святого» положило на
чало образованию кладбища. Вероятно, оно 
существовало и ранее17. 

Наиболее древней могилой ташкентцы 

14 Я. Г. Гулямов считает, что оно возник
ло после кладбища Гишт-мачит. 

15 Девона Бурх — популярный в прошлом 
«святой», мазары которого имелись во мно
гих местах. См. Н. А. К и с л я к о в, Сле
ды первобытного коммунизма у горных 
.таджиков Вахио-боло, М.—Л., 1936, стр. 18. 

16 А. А. С е м е н о в , Ташкентский Шейх-
Хавенд-Тахур («Шейх-антаур») и приписы
ваемый ему «кулях», ПТҚЛА, год XX, Таш-
кент.^Щб, стр. 25—31. 

17 Появление кладбища М. Е. Массой от
носит к XIV в. (см. указ. статья, стр. 183). 
По мнению Я- Г. Гулямова, Шейхантаур 
считалось третьим по времени образования 
крупным кладбищем исследуемой части. 

ворота выходили к кварталу Дархан, вто
рые— к кварталу Кудукбаши, третьи — 
главные, называвшиеся Фатиха-дарваза,. 
вели к самому мазару. Особое привратное? 
сооружение в виде портала было возведено 
со стороны улицы Тош-куча (теперь 
ул. Навои). Над большими воротами пор
тала находилось помещение для музыкан
тов (нагорахана). Ворота были сделаны в 
1892 г. ташкентским мастером Уста-
Абд-аль-Рахимом, сыном Уста Абдуллы19. 
От портала к воротам кладбища вела 
небольшая улица с торговыми лавками. 
Дальше находилась площадь, окруженная' 
чайханами, на которой проходили народ
ные гуляния (сайил). 

На территории кладбища, вблизи ворог 
Фатиха-дарваза, имелось специальное по
мещение для сорокадневного поста (чилля-
хана). По преданию, его соорудил потомок. 
Шейх-Хавёнд-Tcixypa, известный Ходжа 

18 Куктулли-ота, Кучкарли-ота, Тилисмон-
ота, Кабс-ота и др. 

19 М. Е. М а с с о й , указ. статья,, 
стр. 116; там же. План Шейхантаурскогс* 
кладбища, стр. 128. 
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Ахрар. Перед ыазаром находился закрытый 
с трех сторон айван (зияратхана), где па
ломники совершали свои молитвы. 

Со временем территория кладбища рас
ширялась, к ней присоединялись новые 
участки. Так, часть кладбища, которая ста
ла местом захоронения жителей квартала 
Хадра, была куплена крупным богачом 
Саид-Азимбаем, построившим здесь мечеть. 

В конце XIX в. Шейхантаурское кладби-
. ще, как мы уже отмечали, было закрыто. 

Новое кладбище этой части было устроено 
в местности Минор Янги Шахар, вошедшей 
в состав города в сравнительно более 
позднее время20. Ранее эта местность была 
занята байскими садами. Территория нового 
кладбища была также поделена между 
кварталами, а участки каждого квартала 
разбиты на отдельные хилхана. 

Наличие особых кладбищ в каждой из 
четырех даха Ташкента подтверждает зна
чительную обособленность этих частей 
города, которые, как известно, были адми
нистративно самостоятельными, имели от-

20 Этим и объясняется название местности 
«Янги Шахар» («Новый город»). Термин 
«Минор» (башня, минарет) вошел в это на
звание потому, что здесь находилась возвы
шенность (тепа), на которой раньше име
лось небольшое глиняное помещение — «Ми
нора». По преданию, в ханские времена от
туда следили за приближением противника. 
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дельных правителей и казиев. По-видимому,, 
в этом проявлялись многовековые традиции. 
Традиционным было и наличие отдельного -
участка кладбища у каждого махалля, в 
жизни которых сохранялись известные 
пережитки общины21. В Ташкенте общин
ные связи проявлялись сильнее, чем это 
отмечено О. А. Сухаревой в Бухаре22. Жи
тели кварталов имели общинные земли в 
загородных местах, которые только в конце 
XIX — начале XX в. начали переходить в. 
частную собственность. Общинными были 
и городские кладбища. 

Черты старой планировки Ташкента, иду
щие от средневекового Шаша, все более-
исчезают при реконструкции города. Изуче
ние их расширяет наши познания в области 
истории столицы Узбекистана и дает пред
ставление о некоторых особенностях город
ского быта далекого прошлого. 

М. Рузиева 

21 О. А. С у х а р е в а , Позднефеодаль-
ный город Бухара конца XIX — начала. 
XX в., Автореферат диссертации на соиска
ние ученой степени доктора исторических, 
наук, Ташкент, 1962, стр. 39. 

22 О. А. С у х а р е в а , Быт жилого» 
квартала города Бухары в конце XIX — на
чале XX в., Краткие сообщения Института; 
этнографии АН СССР, вып. XXVIII, 1958» 
стр. 36. 
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ПО СТРАНИЦАМ АРХИВОВ 

ДОКУМЕНТЫ О ПОЕЗДКЕ ХИВИНСКОГО ПОСЛАННИКА 
АЛЛАШУКУР-БАЯ В МОСКВУ В 1762—1763 ГОДАХ 

В фондах Архива внешней политики Рос-
• сии (АВПР) нами обнаружено довольно зна
чительное количество документов, относя
щихся к приезду в Москву в 1762—1763 гг. 
хивинского посланника Аллашукур-бая1. 
Поездка его в Москву сыграла большую 
роль в возобновлении традиционных торго
вых и дипломатических связей Хивы с 
Россией, прерванных вторжением Надир-
шаха в 40-х годах XVIII в. в Среднюю 
Азию. Это было первое хивинскоё-'посоль-
"Ство, принятое в России после освобожде
ния Хивы от персидского господства2. 

В русской исторической литературе содер
жатся скудные данные об этом посольстве. 
Так, в книге С. В. Жуковского «Сношения 
России с Бухарой и Хивой за последнее 
трехсотлетие» говорится: «В 1762 г. приез
жал в Россию посланец Аллашукур-бай от 
хивинского хана, но подробностей об 
этом посольстве мы не имеем»3. Аналогич
ное сообщение мы находим и у востоковеда 
Н. И. Веселовского4. 

Некоторые сведения о приезде хивинского' 
посланника Аллашукур-бая в Москву со
держатся в труде Гиршфельда «Военно-
статистическое описание Хивинского оази
са», где отмечается, что «в 1763 году к 
русскому двору приехал посланец Хивин-

1762— 1 АВПР, ф. «Хивинские дела: 
1763 гг., д. 6—10. 

2 Известно, что еще в 1745 г. в Астрахань 
прибыл посланец от хивинского хана Абул-
Гази II Ходжи Мухаммед Ахун Мулла 
Турсунов. Однако он не был допущен ко 
двору, ибо русское правительство, сомне-

-ваясь в независимости Хивы, не желало 
принимать посланца «не самовластного 
владельца». Два последующих хивинских 
посольства (в 1750 и 1751 гг.) не были 
допущены ко двору по той же причине. 

3 С. В. Ж у к о в с к и й , Сношения Рос
сии с Бухарой и Хивой за последнее трех
сотлетие. Труды Общества русских ориента
листов, № 2, Пг., 1915, стр. 87. 

4 Н. И. В е с е л о в с к и й , Очерк исто-
.рико-географических сведений о Хивинском 
.ханстве, от древнейших времен до настоя-

гщего, СПб., 1877, стр. 229. 

ского ханства с просьбой о ежегодной 
присылке в апреле и августе на Мангышлак 
русских судов для провоза хивинских това
ров в Астрахань. Соглашаясь на" эту меру, 
канцлер граф Воронцов потребовал пись
мом от хана для русских безопасного 
проезда через хивинские владения и права 
свободной торговли в их пределах... Точ
ных сведений о последствиях этой попытки 
не имеется, но, вероятно, она не привела 
ни к каким результатам»5. 

Других данных об этом хивинском по
сольстве у нас нет. Имеющиеся же сведения 
нередко противоречат друг другу и не 
соответствуют действительности. Нельзя, 
например, согласиться с мнением Гирш
фельда и С. В. Жуковского о том, что мис
сия Аллашукур-бая в Москву не привела 
ни к каким результатам. С. В. Жуковский 
ошибочно принял приводимое Гиршфельдом 
сообщение о приезде в Москву хивинского 
посланника в 1763 г. за известие о новом 
хивинском посольстве, якобы отправленном 
в Москву в 1763 г.6 

Выявленные нами новые документы зна
чительно расширяют круг сведений об этом 
посольстве и позволяют выяснить его цели 
и задачи. 

Как видно из архивных документов, по
сольство Аллашукур-бая прибыло в Астра
хань 18 мая 1762 г., переправившись из 
Мангышлака через Каспий на судах, при
надлежавших астраханским тюленьим про
мыслам. Астраханский генерал-губернатор 
В. В. Неронов доложил Коллегии иностран
ных дел о приезде' посольства в своем 
рапорте от 21 июня 1762 г. В. В. Неронов 
сообщал, что свита посланника состояла из 
24 человек. При встрече с губернатором 
Аллашукур-бай заявил, что хивинский хан 

5 Военно-статистическое описание Хивин
ского оазиса, составленное • Генерального 
штаба капитаном Гиршфельдом, перерабо
танное начальником Аму-Дарьинского отде
ла генерал-майором Галкиным, ч. I, Таш
кент, 1902, стр. 16—17. 

6 С. В. Ж у к о в с к и й , указ. соч., 
стр. 87. 



По страницам архивов 7Г 

ТимурТази7 направил его к российскому 
двору с поздравлениями по случаю восше
ствия на престол Петра III8. 

Посол вручил Неронову письмо от двух 
хивинских инаков — Ходжам-кули и Му-
хаммед-Эмина9, в котором говорилось о 
целях посольства10. 

7 Тимур-Гази-хан, по «Хивинской хрони
ке» Муниса, происходил из династии 
бухарских ханов. Он был посажен на 
хивинский престол (после свержения Гаип-
хана) в 1170 (1756/57) г. х. в возрасте 
14 лет. После семилетнего правления он 
пал жертвой придворных интриг. Его пре
емники были лишь номинальными прави
телями ханства, вся власть в котором 
оказалась в руках инаков. (М у н и с, 
Фирдоус-уль-икбал, ркп. ИВ АН УзССР, 
инв. № 5364, л. 36—36 об. 

8 АВПР, ф. «Хивинские дела», 1762, д. 6, 
л. 106—106 об. 

9 В «Хивинской хронике» Муниса и Агахи 
отмечается, что Мухаммед-Эмин был сыном 
Иш-Мухаммед-бия, казненного Надир-
шахом в 1740 г. Мухаммед-Эмину тогда 
было 11 лет. Он воспитывался у Мухаммед-
Арбаба. Большое влияние на него оказал 
Мухаммед-Эмин Мехтар. После убийства 
Хораз-бека Гаип-ханом инаками были на
значены Ходжам-Кули и Яр-Мухаммед. 
После смерти последнего Ходжам-Кули 
решил захватить ханскую власть и привлек 
на свою сторону Ибрагим-инака. Однако 
заговор был раскрыт и по приказу хана 
Ходжам-Кули-инак и Ибрагим-инак были 
убиты. Это произошло в 1175 (1761/62) г. х. 
В раскрытии заговора большую роль сыгра
ли Мухаммед-Эмин Мехтар и Мухаммед-
Эмин, которые за это были назначены на 
должности инаков. С этого времени и начи
нается правление Мухаммед-Эмин-инака 
(М у н и с, Фирдоус-уль-икбал, л. 46а). 

10 Может возникнуть вопрос: чем объ
яснить тот факт, что Тимур-Гази-хан не 
счел нужным вступить в переписку с губер
натором, а лишь дал знать ему о приезде 
посланника через своих министров. Очевид
но, эти причины сводятся к следующему. 
Еще в 1751 г. в Астрахань прибыл хивин
ский посланник Нурали-бай, который привез 
письмо от своего хана с печатью, прило
женной в заглавия на лицевой стороне, а 
не в. конце или на обороте. Поэтому указом 
Коллегии иностранных дел письмо было 
возвращено послу. В 1761 г. оренбургский 
губернатор также задержал хивинского 
посланца Исхак-муллу, приезжавшего с 
поздравительным листом от хана Тимур-
Гази. Лист оказался без печати, которая 
была приложена только на пакете, и послу 
было отказано в допуске ко- двору. «Вот 
почему, — говорится в предписании Кол
легии,— нынешний хан или по своей спеси 
или только не ознакомясь со старыми дела
ми, и изобрел сей способ, чтоб иметь 
переписку через своих людей». 

Вот полный текст этого письма": 
«Охраняющим государство, обладающим* 

полнотой власти, многоуважаемым, добле
стным, высокородным покровителям хри
стиан Астраханской губернии губернатору 
и дьякам. 

После изъявления дружеских приветов, 
произносится восхваление аллаху, что мы 
здесь под тенью нашего господина, по> 
достоинству равного дому Халифскому,, 
пребываем в добром здоровье и благополу
чии и Вам желаем также доброго здоровья 
и благополучия. 

После этого, да будет Вам известно, что-
с древнейших времен между Хорезмскими-
владениями и Россией существовали тесные-
связи. Они часто обменивались послами, 
благодаря чему торговля была весьма в 
добром порядке. А ныне, как нам ейайй^ 
известно, что от наших купцов, торгующих, 
(с Россией), по сравнению с прошлым с их 
товаров взимают слишком высокую пошли
ну, а также и за провоз берут излишнюю 
плату, в то время как раньше обыкновенно 
за провоз брали по 10 копеек с пуда това
ра. Этим самым доводили наших купцов 
до разорения. Нам неизвестно, почему 
происходят такие «отягощения». Поэтому 
теперь мы по приказу нашего хана отпра
вили к высочайшему двору нашего верно
подданного, доброжелательного Аллашукур-
бая12 в качестве посланника, чтобы он 
выяснил причины вышесказанного. Вашему 
высокопревосходительству необходимо так
же со своей стороны довести до сведения 
его императорского величества обо всем-, 
вышесказанном и просить, чтобы с наших 
купцов брали- пошлину по ранее установ
ленному тарифу13, для того, чтобы наши 
купцы возвращались с радостью и всяким 
благополучием. В свою очередь, мы также 
окажем вашим российским купцам всякие 
благодеяния и удовольствия, ибо купцы, 
находясь торговлей на территории той или 
иной страны, временно считаются подданны-

11 АВПР, ф. «Хивинские дела», 1762, д. 6, 
л. 119—119 об., копия. Перевод имеет загла
вие: «Перевод с письма татарского, писан
ного от хивинских министров Ходжам-
Кулия и Мугамед-Амина к его превосходи
тельству Астраханской губернии губернато
ру господину действительному статскому 
советнику Василию Васильевичу Неронову». 

12 Аллашукур-бай был братом хивинского 
посланника Артык-батыра, посетившего-
Россию в 1740 г.; он командовал семитысяч
ным корпусом ханских войск. Что же 
касается Аллашукур-бая, то он, по его-
словам, был купцом и не занимал никакой 
особой должности в ханстве (АВПР, ф. 
«Хивинские дела», 1762, д. 6, л. 107). 

13 Согласно указу 1748 г., в Астраханской 
таможне с ввозимых в порт товаров взима
лись пошлины в размере 10 коп. портовых и 
13 коп. внутренних с 1 руб. (АВПР, 
ф. «Хивинские дела», 1762—1763, д. 6, 
л. 366—367). 
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*ми «нашего и Вашего государства. Следо-
'вательно, необходимо обоим государствам 
проявлять заботы об их благополучии. 
И нам не следует уклоняться с той дороги, 
'проложенной нашими предками. Об осталь
ном словесно будет сообщать наш послан-

'ник, то, что скажет, тому верить и его без 
всякой задержки вернуть обратно. Примите 
'наши приветствия, 

Дата: 1175 (1761/62) г. х.»14. 
Хивинский посланник жаловался на ком

панию, торгующую с Хивой и Бухарой, 
которая лишь изредка направляла суда к 
Мангышлакской пристани и к тому же взи
мала очень высокую плату за провоз това

ров. Среднеазиатские купцы, прибывавшие в 
Мангышлак, вынуждены были годами жить 
'здесь в ожидании судов. Обо всем этом 
Аллашукур-бай просил губернатора довести 
•до сведения российского двора15. 

Вначале ходатайство В. В. Неронова о 
допуске хивинского посланца ко двору было 
^отклонено на том основании, что посол не 
'имел грамоты на имя императрицы Екате
рины II, только что вступившей на престол. 
(Привезенная им грамота была адресована 
императору Петру III, которого уже не 
'•было в живых)16. 
• Но 16 августа 1762 г. был издан указ, 
-разрешавший допуск посла в резиденцию 
императрицы. 

Посольство выехало из Астрахани 7 ок
тября 1762 г. и прибыло в Москву 1 нояб
ря» 

14 Письмо было получено астраханской 
тубернской канцелярией 20 мая 1762 г. 
В конце его — канцелярская помета: «На 
обороте письма две чернильные печати, в 
коих значатся имена вышеписанных мини
стров. Подлинное переводил переводчик 
•Илья Муратов». При сличении перевода с 
подлинником (или копией) нами были обна
ружены некоторые неточности и пропуски. 
Поэтому мы решили дать новый перевод 
письма и ханского ярлыка, сохраняя, одна
ко, некоторые особенности стиля и языка 
той эпохи. 

15 АВПР, ф. «Хивинские дела», 1762, д. 6, 
Щ пб. 

16 Здесь следует отметить также, что 
хивинский посланник отказался вручить 
В. В. Неронову ханский ярлык или копию 
ч; него, как этого требовала русская дипло
матия. Принять же письмо от хивинских 
инаков губернатор считал ниже своего 
достоинства. Как отмечал Н. И. Веселов-
•ский, «у нас стали обращать внимание на 
мелочи и упускать из виду действительные 
интересы». (Н. В е с е л о в с к и й , Прием в 
России и отпуск среднеазиатских послов в 
XVII—XVIII столетиях, СПб., 1884, 
.стр. 16). 
. " В свиту посла входили: купец Нурму-
хаммед Ходжамбердыев, советник Салихбай 
Рахимбаев, казначей Абдусаттар Абдуса-
метов, дворецкий Ишим Авезбакиев, есаул 
Иш-Мухаммед Ниязов, адъютант Кутлы 

10 декабря 1762 г. Аллашукур-бай и купец 
Нурмухаммед Ходжамбердыев были при
няты канцлером М. И. Воронцовым, 
а 12 декабря — вице-канцлером князем 
А. Н. Голицыным, устроившим по этому 
случаю торжественный прием. Вручая 
канцлеру ханскую грамоту, посланник 
выразил надежду, что вскоре он будет пред
ставлен императрице. 

В ханском ярлыке говорилось: 
«Всепресветлейший, державнейший, 

Белый Князь и государь18, да утвердит 
Аллах государство Ваше, желаем Вам на 
государевом престоле благополучно цар
ствовать. Да будет известно Вам, что мы, 
слава Аллаху, здесь, в отцовском владений, 
на золотом престоле пребываем в здравии 
и благополучии. Управляя страной, мы. 
установили порядок и правосудие как в 
народе, так и в войске. Видя это, друзья 
наши радуются, а недруги испытывают 
страх. День ото дня увеличивается число 
радостных вестей, достойных нашей вечной 
державы, прибывающих со всех сторон. 
Наши подданные и бедные.люди под покро
вительством моего правосудия находятся в 
благополучии и спокойствии. 

Да будет Вам известно, что с древнейших 
времен между нашими двумя странами — 
страной Хорезмом и Русью существовали 
теснейшие дружественные торговые и по
сольские связи. Особенно мы питаем надеж
ду, что со времени нашего благополучного 
утверждения на золотом престоле, наши 
послы и купцы (торгующие с Россией) 
лучше, чем прежде, будут беспрепятственно 
ездить друг к другу на благо наших под
данных. И это увеличит нашу славу. Если 
будет угодно Аллаху, при Вашем и нашем 
благополучии, мы, следуя по пути, проло
женному нашими предками, должны содей
ствовать к лучшему развитию, чем прежде, 
посольских и торговых сношений, как сухо
путными, так и водными путями. Это будет 
способствовать нашему взаимопониманию 
и сотрудничеству. Когда в Астрахань и 
Оренбург будем посылать своих купцов, 
чтобы таможенные служители сверх преж
него обыкновения излишних пошлин с них 
не брали, которые ныне берут бесчисленно 
много; также при погрузке товаров на суда 
за провоз берут излишнюю плату, отчего 
наши купцы испытывают убытки; почему 
такая высокая пошлина берется, мы не 
знаем причины. Если астраханский и орен
бургский губернаторы сверх старинного 
обыкновения берут пошлины по вновь полу
ченному императорскому указу, то в таком 
случае и мы прикажем брать излишнюю 
пошлину с российских купцов, торгующих с 
Хивой, и тем самым своих купцов обрадуем. 

Абдуллаев и кальянщщс Нияз Кадыров. 
Послов сопровождали сержант астрахан
ского гарнизона Андрей Козлов, толмач 
Аллакули Назаралиев и шесть солдат. 

18 Восточные титулы, восхвалявшие царя, 
нами опущены. 
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Однако пока у нас не берут излишние 
пошлины с ваших купцов, а нашим купцам 
объявлено, что если высокая пошлина 
берется не по указу государя, то для полу
чения о том подлинного известия будет 
лослаи от нас посланец; по сему случаю 
ныне посылается преданный нам добрый 
.Аллашукур-бай посланником, а при благо
получном его возвращении туда же будет 

-снаряжено великое посольство. Мы на
деемся, что во что бы то ни стало, не укло
няясь от проложенной нашими предками 
дороги и не чиня обиды приезжающим и 
отъезжающим купцам, пошлины взимали 
-бы по старому обыкновению и тем самым 

•обеспечили бы интересы подданных обеих 
•стран. Обо всем остальном будет словесно 
-сказано нашим посланником. Все, что им 
«сказано, тому, верить и без задержки его 
вернуть. 

Примите наши приветствия. 
Дата: 1175 (1761/62) г. х.»19. 

9 января 1763 г. Аллашукур-бай подал 
-канцлеру Воронцову письмо от своего 
имени, где, в частности, говорилось: «Для 
лриезжающих в Астрахань морем хивин
ских купцов в начале апреля и в конце 
..августа в Мангышлакскую пристань еже
годно два раза повелено было морские суда 
лрисылать, понеже за неимением на той 
пристане судов купцы наши претерпевают 
немалую нужду. 
• С купцов же наших, вопреки существо
вавшим прежним законам, взимали пошли
ны излишние, т. е. за провоз с товаров по 

:.20 коп. с пуда, а с людей по 2 руб. с чело-
--века. По прибытии меня в Астрахань, про
сил я астраханского губернатора, чтобы 
взятые за.провоз против прежнего обыкно
вения излишние деньги повелено было мне 
возвратить, и по тому прошению излишние 

.деньги возвратили и приказали привозные 
пошлины взять по прежнему обыкновению 

-с пуда по 9 коп. с четвертью, а с человека 
по 90 коп. с четвертью, того ради ваше 
графское сиятельство прошу, дабы и впредь 

-с наших хивинских купцов такие привозные 
деньги браны были в силу ее император
ского величества, указов и законов и о том 

-астраханскому губернатору подтвердить»20. 

19 АВПР, ф. «Хивинские дела», 1763, 
.л. 183—183 об. Перевод с подлинника. 
В заглавии означено: «Перевод с листа 
хивинского Тимур-Гази-хана, присланного 

ЦЦКдвору Ее императорского величества с 
посланцем его Аллашукур-баем». В конце 
грамоты—канцелярская помета: «Позади 
того листа в чернильной печати изображено 
имя его ханское» (перевод наш. — К. М.). 

20 АВПР, ф. «Хивинские дела», 1763, 
д. 6, 214—214 об. Перевод с подлинника. 
' В заглавии обозначено: «Перевод с письма 
хивинского посланника Аллашукур-бая, 
писанного на имя его сиятельства канцлера 
Михаила Ларионовича Воронцова с резо
люцией последнего. В конце письма — кан
целярская помета; «На обороте две чер-

Как видно из содержания ханской грамо
ты и письма посланника, хивинцы добива
лись снижения пошлины с привозимых ими 
товаров, своевременной отправки судов из 
Астрахани в Мангышлакскую пристань и 
сохранения платы за провоз, установлен
ной в 1748 г. 

Аллашукур-бай обещал, в свою очередь, 
что российским купцам, торгующим с Хи
вой, будут созданы благоприятные условия: 
их обеспечат вьючным транспортом и 
вооруженной охраной на всем пути от Ман
гышлака до Хивы. Оплата за провоз 
должна была производиться по установлен
ному тарифу, т. е. по 5—6 хивинских 
тилля21 с человека. 

12 января 1763 г. Аллашукур-бай с тремя 
членами его свиты были представлены 
Екатерине II, которой они преподнесли 
различные подарки. 

8 февраля 1763 г. секретарь и переводчик 
Турчанинов вручил хивинскому посланнику 
записку канцлера на татарском языке, в ко
торой говорилось: «Здесь с удовольствием 
приемлется желание хивинцев о продолже
нии и распространении при здешних 
границах торговли, польза из того взаимная 
и поэтому старания приложатся, чтоб по 
представлению его посланника ежегодно 
при Мангышлакской пристани в начале 
апреля и в конце августа морские суда 
содержаны были и за перевоз хивинских 
купцов и товаров умеренная цена взята 
была. А при всем том хивинские купцы и 
сами с содержателями морских судов в том 
еще добровольно, соглашаться могут»22. 

Кроме того, указом Коллегии от 27 фев
раля 1763 г. астраханскому губернатору 
предписывалось: «Неослабно наблюдать за 
сбором пошлин, чтоб хивинским купцам 
сверх надлежащей с товаров их пошлины 
и подлинно никакого отягощения делано не 
было, и за перевоз их морем настоящая и 
умеренная цена также без излишества с них 
брана была»23. 

Аналогичный указ был послан оренбург
скому губернатору Давыдову, от которого 
пришел следующий ответ: «Ныне в Хиве по 
известной опасности... из российских купцов 
не,только русских, но и из татар, там нико
го нет. Пошлины, с хивинцев, в Оренбург' 
приезжающих, не берутся, а собираются с 
российских купцов, торгующих с ними»24. 

Таким образом, пожелание хана об умень
шении пошлины с хивинских товаров и 

нильные его Аллашукур-бая печати. Пере
водил регистратор Артамон Иманов». 

21 1 хивинский тилля тогда равнялся 
2 руб. 50 коп. 

22 АВПР, ф. «Хивинские дела», 1763, 
д. 6, л. 221—221 об. Отписка. В конце 
письма канцелярская помета: «Протокол о 
сем Коллегией подписан 4 февраля 1763 г. 
Записка канцлера на татарском языке — 
без подписания». 

28 Там же, д. 10, л. 7. 
24 Там же, д. 2, л. 71—71 об. 
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открытии постоянного судоходства через 
Каспий на Мангышлак было удовлетворено. 

Что же касается жалобы хивинского 
купечества на незаконные действия Астра
ханской торговой компании, то в рапорте 
астраханского губернатора от 18 июля 
1763 г. сообщалось следующее. 

Согласно указам Правительствующего 
Сената от 6 июля 1758 г. и 31 декабря 
1759 г. при Астраханском порте были учреж
дены две коммерческие компании: одна — 
братьев Исахановых, торговавших на пер
сидском побережье Каспийского моря, 
другая — графа Воронцова с компанией, в 
ведение которой были отданы восточное 
(туркменское) побережье Каспия. Им раз
решалось вести торговлю с туркменами, 
хивинцами и бухарцами. В соглашении по 
этому поводу указывалось: «Кроме этой 
компании, в тех местах другим русским 
подданным никому никакими товарами не 
торговать под страхом конфискации това
ров в пользу компании и для торгу содер
жать там свои морские суда..., кроме же 
компанейских, никаких частных купецких 
морских судов в объявленные берега и в 
Персию не пропускать»25. 

Вскоре, однако, компании начали при
теснять хивинских и бухарских купцов, 
требуя с них за перевозку товаров в Астра
хань по 50 коп. с пуда и по 2 руб. с челове
ка. Хивинцы и бухарцы, «злобясь на оные 
претеснения, — говорилось в рапорте,— 
могут российских людей захватывать в 
плен»26. 

Жалобы хивинского купечества вынудили 
Правительствующий Сенат вновь рассмо
треть этот вопрос. 31 июля 1762 г. последо
вал именной указ императрицы о ликвида
ции Астраханской монопольной компании 
и об учреждении свободной торговли на 
каспийских берегах, что способствовало 

25 АВПР, ф. «Хивинские дела», 1763, д. 2, 
л. 71—71 об. 

26 Там же, л. 74. 

дальнейшему развитию русско-среднеазиат
ской торговли. 

Как видно, русское правительство стре-'-
милось к укреплению своих отношений со 
среднеазиатскими ханствами. Об этом сви
детельствует, в частности, тот благосклон
ный прием, который было оказан Аллашу-
кур-баю. 

28 февраля 1763 г. в доме канцлера была: 
дана прощальная аудиенция хивинскому 
посланнику. М. И. Воронцов вручил послу 
ответную грамоту императрицы к Тимур-
Гази-хану и письмо от своего имени. В гра
моте императрицы говорилось об обоюдном, 
стремлении к развитию торговли между 
Россией и Хивой ради блага подданных 
обеих стран27. 

В своем письме к хивинскому хану 
канцлер подтверждал то, что было сказано-
им в ответной записке Аллашукур-баю. 

Аллашукур-бай, уезжая из Москвы, про
сил канцлера дать разрешение на вывоз-
16 пудов олова, 12 пудо.в|!Ьтали и 6 пудов, 
клея для хана, а также 4 охотничьих 
ружей28. Эта просьба была удовлетворена. 

Вскоре посольство прибыло в Астрахань, 
однако здесь Аллашукур-бай заболел лихо
радкой и умер (17 апреля). Его имуществе* 
и грамота на имя хивинского хана были 
переданы купцу из его свиты Нурмухаммед 
Ходжамбердыеву29. 

Таким образом, обнаруженные нами ар
хивные документы расширяют наши пред
ставления о развитии торгово-экономиче
ских и дипломатических связей России со-
среднеазиатскими ханствами, и в частности 
с Хивой, во второй половине XVIII в. 

М. Кутлуко» 

27 Там же, д. 6, л. 271—272. 
28 Там же, л. 321—325. 29 Там же, л. 359—360. 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

БЕРУНИЙНИНГ «ҲИНДИСТОН» АСАРИ УЗБЕК ТИЛИДА 

Хоразмнянг улуғ мутафаккир олими Абу 
Райҳон Берунийнинг (973—1048) энг маш-
ҳур асари .Ҳиндистон" китобидир. Асар-
нинг тўла номи [^ . -^ ; <_jLir" 

.Китоб фи таҳрир мо лил-ҳинд jj • 
мин мақола мақбул фнл-ақл ав марзула" 
(.Ҳиндларнинг ақлга сиғадиган ви сиғмай-
диган таълимотларини аниқлаш китоби") 
бўлиб, кисқартилган ҳолда „Ҳиндистон" 
номи билан юритилиб келмоқда. 

Бу буюк асар билан, Европа олимлари 
ичида биринчи бўлиб, Эдуард Захау қизиқа-
ди ва 1887 йили уни араб тилида нашр 
этади1. Бир йилдан кейин эса инглиз тили-
даги таржимасини бостиради2. Захау бу 
асар устида 20 йил давомида илмий иш 
олиб борди. Бу билан у Шарқ ва Ғарб олим-
ларига мазкур асар билан тўла танишиш 
имконини яратиб берди. «Ҳиндистон» ^араб 
тилида иккинчи марта 1958 йили Ҳайдар-

|§|@;цг.а ҳинд олими Низомиддин томонидан 
нашр этилди. 

Россияда бу асар билан биринчи бўлиб 
машҳур шарқшунос олим, академик 

В. Р. Розен (1849—1908) қизиққан эди. У 
«Ҳиндистон»га «Шарқ ва Ғарбнинг қадимги 

•̂ &а/.ўрта асрдаги бутун илмий адабиётида 
бунга тенг келадиган асар йўқ»,— деб юк-
сак баҳо берган эди3. 

Улур Октябрь социалистик революцияси-
дан кейин Беруний мероси кенг кўламда 
ўрганила бошланди. Беруний илмий меро-
сини ўрганиш ва оммалаштириш комитети 
карорига асосан унинг танланган асарлари 
ЎзССР ФА Шаркшунослик института илмий 

1 Alberunis India. An Account of the 
Religion, Philosophy, Literature, Chronolo
gy, Astronomy, Customs, Laws and Astro
logy of India about A. D. 1030, ed in the 
Arabic original by E. Sachau, London, 1887. 

2 Alberunis India. An Account etc. An 
English Edition, Notes and Indices by E. Sa-

R l - 1 1 , London, 1888. 
3 В. Р. Р о з е н , Рецензия на издание 

арабского текстЩйядии, ЗВО РАО, СПб., 
1888,111, стр. 147. 

ходимлари ҳамда Москва ва Ленинград 
олимлари ҳамкорлигида рус ва узбек.тил-
ларига таржима қилинмоқда. «Ҳиндистон» 
биринчи марта рус тилида4 ва узбек тилида5/ 
босиб чиқарилди. Бу эса шаркшунослик фа-
нининг катта ютуғидир. 

Узбекча таржимаси Шаркшунослик инсти-' 
тутининг катта илмий ходимлари А. Расу-
лев, Ю. Ҳакимжонов ва Тошкент Педагб; 
гика институтининг доценти Ғ. Жалоловлар 
томонидан амалга оширилиб, таржимани 
асосан, филология фаилари кандидата 
А. Ирисов таҳрир қилган, математика ва 
астрономияга оид кисмларини эса Ғ. Жало-
лов кўриб чиққан. 

«Ҳиндистон» асари Урта Осиё ва Ҳин--
дистон халқлари бошига оғир кулфатлар-
тушган бир даврда бунёдга келди. Хинди-
стон Мах.муд Ғазнавий томонидан босиб 
олиниб, унинг жуда кўп шаҳарлари вайрон" 
қилинади ва сарой ҳамда ибодатхоналар 
талон-торож қилинади. 1017 йили Маҳмуд 
Хоразмни забт этади. Шундан сўнг Беруний 
ҳам Хоразмнинг бир қанча олимлари нато
ри Ғазнага мажбуран олиб кетилади. Олим 
бу ерда Ҳиндистондан асир қилиб келтирил-
ган ҳинд олимлари, ҳунарманд ва дониш-
мандлари билан танишади. Кейинчалик 
Маҳмуд Берунийни ўзи билан бирга Ҳинди-
стонга олиб кетади. 

Олим Ҳиндистонда узок, вақт истиқрмат 
қилиши натижасида ҳинд тили, тарихи, тйЖ' 
данияти ва адабиётини ҳар томонлама чу-
қур ўрганиш имкониятига эга бўлди. Беру
ний ҳинд жонли тили ва санскрит тилини 
мукаммал эгаллайди. Юнон тилида|?зилган 
бир қанча асарларни санскрит тилига;*iii£i 
ҳинд олимлари асарларини араб тилига тар
жима қилади. Ҳиндистоида туплаган бой 
материаллари' асосида йигирмадан ортиқ 
илмиййасар ва бир неча кичик рисолалар' 
ёзади. Афсуски, бу қимматбаҳо асарларнинг 
кўпчилиги бизгача етиб келмаган. 

4 А б у Р е й х а н Б и р у н и , Избранные 
произведения, II. Индия, Ташкент, Изд-во-
АН УзССР, 1963. 

5 А б у Р а й ҳ о н Б е р у н и й , Танланган 
асарлар. II. Ҳиндистон. Тошкент, «:Жзбекн-

ржЫГССР «Фан» нашриёти, 1965. 
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Беруний «Ҳиндистон» асарини ёзиш учун 
1017—1031 йиллар мобайнида материал тўп-
лаган ва унн 1031 йили ёзиб тугатган. Бу 
вақтда у 58 ёшда бўлиб, илм соҳасида ка-
молот чўққисига кўтарилган, неча ўнлаб 
йирик асарлар муаллифи сифатида танилган 
эди. 

«Ҳиндистон» ҳажм жиҳатдан катта бў-
либ (80 боб, 474 бет), унда баён қилинган 
материаллар жуда ҳам кенг ва ранг-баранг-
дир. У ўз ўқувчиларини ҳинд адабиёти, фал
сафаси, аниқ фанлар, география, этногра
фия, қонун ва урф-одатлари билан таниш-
тиради. Асарда халқ ҳаётидан олинган тур-
ли-туман ривоятлар келтирилади, ҳинд тили 
ва ёзувининг ҳамма турлари, ҳинд оғзаки 
адабиёти, ёзма ёдгорликлари ва шеърияти 
ҳакида қимматли маълумотлар баён қилиг 
нади. Ҳиндлардаги ўлчов бирликлари ҳақи-
да ҳам муфассал тўхтаб ўтилади. 

Беруний «Ҳиндистон» асарида турли ир-
қий ва диний урф-одатларга карши илмий 
асосда курашувчи буюк гуманист сифатида 
фикр юритади, Маҳмуд Ғазнавий қўл ости-
да бўлишига қарамай, уни диний фанатизм 
ва раҳмсизликда айблайди. 

Беруний ҳиндларнинг фалсафий ва диний 
қарашларини уларнинг «Санкҳъя», «Патан-
жала» ва «Тита» номли учта машҳур китоб-
ларига асосланиб ёзган. Аввалги иккитаси 
ни араб тилига таржима қилганини ҳам ай-
тиб ўтади6. Ҳинд астрономияси ва матема-
тикасига оид бобни ёзишда Беруний Баро-
ҳамиҳиранинг «Сангхита» номли китобидан 
ва бошқа астрономик ҳамда математик ри-
солалардан фойдаланган. Асарнинг ҳинд 
космографиясига оид ўн биринчи боби ҳам 
«Сангхита» асосида ёзилган. Олим ҳинд 
манбаларидан ниҳоятда эҳтиётлик билан 
фойдаланади ва ўз асарида келтирган да-
лил ва мисоллар қайси асардан олинганини 
ҳам кўрсатиб ўтади. 

«Ҳиндистон» асарида география, геология 
ва бошқа фанлар. х.ақида нодир маълумот
лар келтирилган. Ҳинд шаҳарлари, дарёла-
ри ва денгизларига, мамлакат чегаралари 
ўртасидаги масофаларни аниклаш масала-
сига „ҳам алохида боб ажратиЩан. Қутб ва 
унга оид хабарлар ҳам айрим бобда ҳикоя 
килинади. Ҳиндистоннинг ўтмишдаги геогра
фик тузнлиши ҳақида сўзлар экан, Беруний 
жуда муҳим илмий хулоса чиқаради. Унинг 
фикрича, ҳинд мамлакати качонлардир ден-
гиз тагида бўлиб, унинг шимолидаги тог-
лардан оқиб келадиган дарёлар ҳосил қил-
гаи селлар олиб келган нарсалар билан 
тўлиш натижасида секин-аста Ҳинд ярим 
ороли вужудга келган7. Олим чет эл ҳукм-
ронлиги даврида геоғрафик номларнинг 
бузилиб кетиши ҳақида гапириб, «Тошкент» 
•сўзини мисол килиб келтиради. У аслида 
туркча «тош» сўзидан олинган бўлиб, араб-
лар уни «шош» қилиб ўзгартирганлар, 
дейди8. 

6 «Ҳиндистон», 6-бет. 
7 Уша асар, 159-бет. 
8 Уша асар, 232-бет. 

Беруний ҳинд фани ва фалсафаси, улар
нинг диний эътиқодлари ва урф-одатлари 
ҳақида сўз юритар экан, келтирган маълу-
мотларини юнон фалсафаси ва мифологияси 
билан солиштиради, йигирма бошдан ортиқ 
юнонча китоблардан цитаталар келтиради. 
Бу олимнинг юнон тилини мукаммал бил-
ганлигидан далолат беради. 

Беруний бошқа миллат вакили ва ўзга 
•динга мансуб бўлишига қарамай ҳиндлар 
дини ва урф-одатларига душманлик ва мен-
симаслик нуқтаи назаридан қарамайди,_бал-
ки ҳар бир воқеага объектив ва илмий ёндо-
шади. У таъкидлаб, бу китобим тортишиш 
5рс!^баҳслашиш учун ёзилган эмас, балки 
ҳиндлар сўзини ўзгартирмай, рўйи рост 
нақл қилиш учун ёзилгандир, дейди. 

Беруний ҳиндлардаги солиқ ва жарима-
лар ҳақида ҳам сўз юритиб, халқ деярли 
ҳар куни бирор садақа ёки солиқ, тўлашга 
мажбур эканлигини таъкидлайди. Бу ҳинд 
халқининг ўша вақтда қанчалик аянчли 
ҳаёт кечирганини кўрсатувчи далилдир. 

Мах.муд босиб олган территорияларда 
илм-фан ютуқлари оёқ ости қилинаётганли-
гини, илм аҳлларининг эса эркин ижод эти-
ши ниҳоятда оғир ва хавфли эканини ўз 
жўзи билан курган олим, замондан фарёд 
қилиб, «Лекин замонамиз айтиб ўтилгандай 
замон эмас, балки унинг тескарисидир. Шун-
дай замон ва шароитда яшаш мажбурий 
бўлгандан кейин, қачон илм юзага чиқади 
ва юзага чиқдани қачон ривож топади?»9, 
дейди. 
-:.-'̂ Асардаги ҳиндларнинг қадимги йил ҳи-
соблари ва солномаларн ҳақида баён ки
линган маълумотлар ҳам диққатга сазовор-
дир. 

* * 

Берунийгача ва ундан кейин Ҳиндистон 
хакида ёзилган бирорта асар буюк мутафак-
кирнинг бу китоби билан тенглаша олмайди. 
Бу асар ўзининг қамраб олган материал-
лари, уларни баён қилиш усули ва методик 
принципи жиҳатдан Шарқнинг бутун Урта 
аср адабиётида буюк ёдгорликдир. 

«Ҳиндистон» ҳақида Европа ва Шарқнинг 
энг машҳур олимлари жуда қимматли фикр-
лар айтганлар. Ҳинд олими Ҳамид Ризо 
«Берунийнинг «Хиндистон»и классик намуна 
бўлиб қолиши билан бирга, ўз авторйнинг 
қадимги ҳинд маданияти ва фанига қилган 
тортиғидан иборатдир»10,— деб ёзса, Кал-
кутта университетининг профессори 
С. К. Чаттержи- Беруний ҳақида гапириб, 
«Беруний биринчи ҳиндшунос олим бўлиши 
билан бирга, барча давр ҳиндшуносларининг 
х.ам энг йиригидир. Бир томондан, ўзининг 
хар томонлама ва аниқ маълумотлари ту
фа или, иккинчи томондан эса жуда хам 
сабр-тоқати ва объективлиги туфайли, Беру
ний инсониятнинг энг буюк мутафаккирла-

9 Уша асар, 125-бет. 
ю Беруний—ўрта асрнинг буюк олими, 

Тошкент, ЎзССР ФА нашриёти, 1950, 21-бет.. 



Критика и библиография 77 

придан бири ҳисобланиши керак»11, — дейди. 
Академик И. Ю. Крачковский эса Беруний 
қизиққан соҳаларни санаб чиқишдан кўра, 
қизиқмаган соҳаларни санаб чиқиш осон-
роқдир12, деб ёзган эди. 

«Ҳиндистон» ўша давр илмий асарлари 
;учун хос бўлган араб тилида ёзилди. Унинг 
тили ниҳоят мураккаб бўлиб, таржимонлар-
дан жуда катта куч ва билим талаб килар 
эди. Бу асарни таржима қилиш учун фақат 
араб тилини билишгина кифоя қилмай, бал
ки фаннинг кўпгина соҳаларидан ҳам ха-
бардор бўлиш керак эди. 

Таржимонлар бундай оғир ва масъулият-
ли вазифани уддасидан тўла чиқа олганлар. 
А. Ирисов ёзган сўз боши ва изоҳлар ҳам 
муҳим илмий аҳамиятга эгадир. 

Таржимани арабча нусха билан солишти-
риш унинг баъзи бир нуқсонлардан ҳам 
ҳоли эмаслигини кўрсатди. Айрим мисол-

лар келтирамиз: «феъл» сўзи узбек тилида 
«хулк.-атвор» ва грамматик категория маъ-
носида ишлатилади. Арабчада эса бу сўз 
•«иш, ҳаракат, фаолият» маъноларини ҳам 
•билдиради. Таржимада «феъл» сўзи ўз ҳо-
лича крлдирилг-ан, натижада баъзи жумла-
.лар ғализ ва тушунарсиз бўлиб қрлган. Ма-
салан, олтинчи боб сарлавҳаси «Феълнинг 
^бўлишлик сабаби, жоннинг моддага алоқаси 
тсақида (51-бет), ёки «Нима учун феъл тўх-
таганда ўлим вужудга келмайди» (76-бет), 
•«феълини бизнинг феълимиз билан бирла-
шиб,...» (80-бет) кабилар. «Феъл» сўзи ўр-

'нига «ҳаракат» ёки «фаолият» сўзи қўллан-
гаида таржима тўғри бўларди. Рус тилида-
ги таржимада «действие» сўзини қўллаб, 
тўғри қилинган (87, 76, 40-бетлар). 

«Нафс» сўзи ҳам баъзи жойларда ўз 
ҳолича қрлдирилган: «Нафс ва жасад икка-
ласи бирлашса, табиат баданни хизматчи 
<5ўлишга ва нафсни раислик қилишга бую-
ради» (78-бет), «Агар жисмга нотиқа_ ва 
нотиқа бўлмаган нафс жойлашган бўлса, 

11 Albiruni and Sanscrit by Suniti Kumar 
Chatterly. Albiruni—commeration Volume, 
Calcutta, 1951, p. 83. 

12 И. Ю. К р а ч к о в с к и й , Избранные 
•сочинения, т. IV, М.—Л., 1957, стр. 247. 

Об органах и работниках советской 
юстиции написана уже обширная литерату
ра. Однако деятельность советской адвока
туры, ее роль в отправлении социалистиче
ского правосудия и поднятии правовой 
культуры трудящихся освещена пока еще 
недостаточно и не всегда правильно. 

В этой связи следует приветствовать вы
шедшую недавно из печати монографию 
канд. юр. наук Г. П. Саркисянца, посвя
щенную участию защитника в суде первой 
"инстанции в советском уголовном процес
се1. Автор правильно начинает с анализа 

1 Г. П. С а р к и с я н ц, Участие защит
ника в суде первой инстанции в советском 
уголовном процессе, Ташкент, Изд-во 
«Наука» УзССР, 1965, 156 стр. 

у инсонга ўхшаб тик ва тўғри шаклни ка
бул қилган» (79-бет) кабилар. «Нафс» сўзрл 
ни «жон» ёки «руҳ» деб таржима қилиш 
керак эди. Арабча «ижтимоъ» сўзи баъзан-
«бирлашма» деб (261-бет) таржима қилин-
са, баъзан ўз ҳолича қрлдирилади. Ваҳо-
лонки, бу сўзга «Ижтимо—Ойнинг Қуёш 
билан бир буржда учрашуви» деб изоҳ; бе-
рилган (493-бет), бу сўзни «бирлашма» 
эмас, «учрашув» деб таржима қилиш лозим 
эди. Энг кулгилиги шуки, арабча «рижл» 
(«оёқ») сўзи арабларда поэзиядаги «турок.» 
маъносида ҳам ишлатилади. Таржимонлар 
бу сўзни «оёқ» деб таржима қилганлар. На
тижада шундай жумлаларни ўқиш мумкин. 
«Байт уч оёққа бўлинади: тўрт оёққа ҳам 
бўлинади» (119-бет); «Ҳиндларда оёқ ҳарф-
ларининг тўрттадан кам бўлиши тўғри бўл-
майди. Чунки Веда китобидаги оёқ. шундай» 
(121-бет), «Шлока—тўрт оёқлилардан ҳи--
собланади. Унинг ҳар бир оёғи саккиз ҳарф-
ли (бўғинли) бўлиб, улар оёқларда бир-би-
рига мое келавермайди...» (122-бет) кабилар. 
Бу жумлаларда ran одам ва ҳайвонлардаги 
оёқ устида эмас, балки поэзиядаги «турок» 
устида кетяпти. Бир жойда «Сулаймонни 
тангрининг тутинган ўғли...» (46-бет) деб 
ёзилган, аслида Сулаймон тангрининг ас-
ранди угли...» бўлиши керак эди. Шуларга 
ўхшаш ноаниқ. таржима қилинган жумлалар-
ни китобнинг бошқа жойларида ҳам учра-
тиш мумкин. Таржима учун тузилган изоҳ-
лар жуда қисқа ва етарли эмаслигини ҳам 
қайд қилиб ўтиш керак. Лекин бу ва шунга 
ўхшаш жузъий камчиликлар таржиманинг 
қиммати ва таржимонларнинг самарали меҳ-
натини камсита олмайди. Буюк олимнинг 
бу шоҳ асари Урта аср шарки, айникса 
Ҳиндистон тарихини ўрганувчилар учун 
энг қимматли ва муҳим манба бўлиб, абадий 
қолади." 

Совет халқи билан ҳинд халқи ўртасидаги . 
беғараз дўстлик кун сайин ривожланиб бо-
раётган ҳозирги даврда, Берунийнинг «Ҳин-
дистон» асари узбек тилига таржима қили-
ниб, кенг китобхонлар оммасига тақдим 
этилиши Ж5гда муҳим аҳамиятга эгадир. 

И. Абдуллаев 

общих положений, принципов советского 
судопроизводства. Он обоснованно пока
зывает, что предусмотренное ст. 111 Кон
ституции СССР, ст. 13 Уголовно-процес
суального кодекса УзССР обеспечение обви
няемому права на защиту является исклю
чительно важным принципом социалистиче
ского правосудия. 

В главе первой, посвященной общим по
ложениям, раскрыты и другие методологи
ческие основы деятельности защитника в 
советском суде. 

В главе второй показана роль защитника 
в осуществлении установленных законом 
общих условий судебного разбирательства 
и соблюдении в этой важнейшей стадии 
процесса права обвиняемого на защиту. 

КНИГА О СОВЕТСКОЙ АДВОКАТУРЕ 
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В соответствии с действующим в респуб
лике законодательством и с учетом судеб
ной, практики здесь говорится о том, как 
должен готовиться к участию в процессе 
адвокат; даются полезные советы обще
ственному защитнику. В этой же главе ис
следуется интересный в теоретическом плане 
и очень важный в практическом отношении 
вопрос о соотношении права обвиняемого на 
защиту и пределов судебного разбиратель
ства. Наконец, здесь же рассматривается 
роль защитника в разрешении иных вопро
сов, относящихся к общим условиям цент
ральной стадии уголовного судопроизвод
ства (отложение и приостановление дел, 
направление дела на доследование, прекра
щение дела, замечания на протокол судеб
ного заседания и др.). 

Среди важных выводов, делаемых авто
ром по этой главе, наше внимание привле
кает вывод о том, что встречающиеся в 
практике нарушения ст. 234 УПҚ УзССР 
(устанавливающей условия изменения судом 
первоначально предъявленного обвинения) 
нередко являются результатом пассивного 
и запоздалого реагирования защитников на 
эти нарушения (стр. 69). 

В третьей, последней главе раскрываются 
роль и многообразные формы участия 
защитников в подготовительной части 
судебного заседания, а также в судебном 
следствии. 

Проанализировав соответствующие нормы 
УПК, материалы судебной практики и обоб
щения, подготовленные президиумами обла
стных коллегий адвокатов, автор последо
вательно, со знанием дела прослеживает 
методы работы защитника в суде .первой 
инстанции, одобряя одни из них и крити
куя другие. 

С пользой для себя прочтут молодые (да 
и не только молодые) адвокаты, а заодно 
и судебно-прокурорские работники те раз
делы .главы, в которых характеризуется 
участие защитника в начале судебного след
ствия и установлении порядка исследования 
доказательств; методика участия защиты в 
допросах подсудимых, свидетелей, потер
певших, экспертов, в осмотре и оценке 
вещественных доказательств. 

Заключительные страницы работы раскры
вают большую роль адвоката в судебных 
прениях, которые подводят итог всему про
цессу и в которых обвинитель и защитник 
излагают свои рекомендации суду относи
тельно будущего приговора. 

Судя по количеству ссылок на литерату
ру, автору хорошо известны и критически 
использованы почти все публикации по 
исследуемой теме. 

К сожалению, рецензируемая работа не 
свободна и от некоторых недостатков. 
Прежде всего, бросается в глаза отсутствие 
должной связи высказанных в книге теоре
тических положений с практикой. Факты, 
примеры в ней, конечно, есть, но их мало, 
причем многие из них заимствованы из 
опыта работы судов и коллегий адвокатов 

РСФСР. Автору следовало привлечь поучи
тельные примеры из деятельности судов и 
адвокатов нашей республики. 

Другой недостаток работы Г. П. Сарки-
сянца состоит в том, что мы не находим в 
ней анализа и показа значения для успеш
ной работы адвоката в суде принципов 
советской защиты, неписанных норм совет
ской адвокатской этики. Между тем знание 
и соблюдение адвокатами требований этих 
институтов играет, как известно, немало
важную роль в их практической деятель
ности. 

Автор уделил слишком мало внимания 
таким серьезным положениям, как рол» 
защитника в обсуждении вопросов о юриди- ' 
ческой квалификации действий подзащит
ного и о характере меры наказания, кото
рую целесообразно определить виновному; 
о характере и размере ущерба, причинен
ного преступлением потерпевшему. Этим 
вопросам в книге отведены лишь одна-две 
страницы, причем рассуждения автора не 
подкрепляются живыми иллюстрациями из 
судебной практики. 

В рецензируемой монографии имеется 
ряд неточных утверждений, расходящихся 
и с теорией и законом. Так, в первых же 
строках первой главы неверно именуется 
принцип, сформулированный в ст. 111 Кон
ституции СССР. В данной статье, а равно и 
в ст. 13 УПК УзССР, речь идет о принципе 
обеспечения обвиняемому права на 3auwTv 
а на стр. 7 работы он характеризуется как 
право обвиняемого на защиту. Неточно 
утверждение автора, будто в Конституции 
СССР в числе основных демократических 
начал судопроизводства закреплены: все
сторонность и объективность исследований^ 
выявление причин и условий, способствую
щих совершению преступления (стр. 18). 
В действительности о названных положе
ниях говорится не в Основном законе, а в 
Уголовно-процессуальном кодексе. Кроме 
того* выявление и устранение причин совер
шения общественно опасных действий — 
это не принцип, а обязанность судебно-
следственных .органов. 

Не совсем правильным, во всяком случае 
спорным представляется мнение автора о 
том, что в советском уголовном процессе 
не существует противоречий между интере
сами личности и государства (стр. 36). Ведь 
автору хорошо известно, что во многих 
случаях в интересе подсудимых — уйти от 
наказания, ввести государство (в лице 
суда) в заблуждение, а в интересах обще-, 
ства и государства — изобличить и строго 
наказать этих лиц в случае признания их 
виновными. 

На работе лежит печать известной редак
ционной спешки. Доказательств тому боль
ше, чем достаточно. Мы ограничимся лишь 
приведением двух-трех иллюстраций, указы
вающих на стилистические и языковые 
погрешности, которые отнюдь не украшают 
в целом интересную книгу о советской 
защите. 
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Вот как сформулировано, например, по
ложение о требованиях, предъявляемых к 
доказательствам: «Весь доказательственный 
материал должен быть правдивым (!), 
лостроенным на достоверных источниках> 
(стр. 18). 

Перо редактора, вероятно, не коснулось 
и следующей фразы, объясняющей, насколь
ко трудно дать молодым защитникам 
«... рецепт всех моментов и детали... мето
дики их подготовки к предстоящему про-
цессу> (стр. 30), а также следующего вы
ражения: нарушение закона, оказывается, 
ограничивает возможность «... освещения 

всего содержания обвинительного заключе
ния в памяти подсудимого» (стр. 86). 

В книге встречается немало нигде не ого
воренных опечаток (см., напр., стр. 7, 30, 
40, 46, 58, 85 и др.). 

Тем «е менее рецензируемая работа 
принесет несомненную пользу ее читателям 
и прежде всего начинающим адвокатам. 
Работа Г. П. Саркисянца, как справедливо 
отмечено в предисловии к ней ныне покой-
Ной акад. X. С. Сулаймановой, вызовет 
бесспорный интерес у всех занимающихся 
вопросами уголовного судопроизводства. 

И. Стерник 



№ 6 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 1966 г. 

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ В ИНСТИТУТАХ ОТДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК АНЙУзССР 

22 апреля 1966 г. во всех институтах От
деления общественных наук АЙгЗУзССР 
состоялись расширенные торжественные 
заседания Ученых советов, посвященные 
знаменательной дате — 96-й годовщине со 
дйя рождения В. И. Ленина. 

На заседании Ученого совета Института 
философии и права были заслушаны ин
тересные доклады члена-корр. АН УзССР 
A. И. Ишанова «Развитие В. И. Лениным 
марксистского учения о государстве» и канд. 
филос. наук Т. Р. Абдушукурова «Вопросы 
исторического материализма в трудах 
B. И. Ленина». 

В Институте истории и археологии перед 
коллективом научных сотрудников с обстоя
тельным докладом «Ленинизм — победонос
ное знамя в борьбе за коммунизм» высту
пил канд. ист. наук К. А. Акилов. Доктор 
ист. наук X. Ш. Иноятов и канд ист. наук 
Б. В. Лунин говорили о необходимости 
еще более глубокого изучения ленинского 
наследия, подготовки популярных книг о 
В. И. Ленине, а также ускорения издания 
коллективной монографии «Ленинские 
идеи пролетарского интернационализма в 
действии» и брошюры канд. ист. наук 

П. В. Агапова «В. И. Ленин и печать Тур
кестана». 

Научные сотрудники Института востоко
ведения им. Абу Рейхана Бируни заслуша
ли содержательный доклад канд. ист. наук 
Т. Нигматова на тему: «Образ^В"- И. Лени
на в современной персидской поэзии», а так
же сообщения канд. филол. наук 
М. Я- Яукачевой об отражении образа 
великого вождя в поэзии зарубежного 
Востока и младшего научного сотрудника 
Э. Ширинбаева • о воплощении образа 
В. И. Ленина в курдском фольклоре. 

В Институте языка и литературы-
им. А. С. Пушкина дню рождения В. И. Ле
нина была посвящена научная сессия, 
открывшаяся вступительным словом докто
ра филос. наук К. X. Ханазарова. Участ
ники сессии с большим вниманием прослу
шали доклады «В. И. Ленин и некоторые 
вопросы литературоведения» канд. филол. 
наук С. С. Касымова, «Образ В. И. Ленина 
в узбекской советской литературе» канд. 
филол. наук Б. X. Имамова, «Максим 
Горький о В. И. Ленине» ст. научн. сотруд
ника С. И. Зайцева. 

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ АН УзССР, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ХХШ СЪЕЗДУ КПСС 

По сложившейся традиции в Академии 
наук Узбекисгана ' с 15 по 23 апреля 
1966 г. проходила очередная XV научная 
конференция молодых ученых и аспирантов 
АН УзССР, посвященная в этом году 
XXIII съезду КПСС. 

Конференцию открыл вступительным сло
вом вице-президент АН УзССР И. М. Му-
минов, уделивший главное внимание зада
чам молодых ученых' республики в свете 
решений XXIII съезда КПСС. 

На пленарном заседании с докладом 
«Вопросы применения математических мето
дов и ЭВМ в экономических.исследованиях 
в свете решений XXIII съезда КПСС» высту
пил канд. экон. наук А. А. Абдуганиев. Уча
стники конференции прослушали также 
доклад научного сотрудника Института 
ботаники Л. П. Хаитмухамедова «Культура 

герани розовой в условиях Узбекистана». 
Дальнейшая работа конференции прово

дилась в 55 секциях, где с докладами и 
сообщениями выступили 700 человек, в том 
числе 436 младших научных сотрудников, 
205 аспирантов, 59 инженеров, старших 
лаборантов и др. 

Весьма оживленно, на высоком научном 
и идейно-теоретическом уровне проходила 
работа девяти секций Отделения обществен
ных наук, где было заслушано 129 докла
дов и научных сообщений по различным' 
проблемам экономики, истории и культуры 
Узбекистана. 

В докладах молодых ученых на экономи
ческой секции освещались актуальные воп
росы экономической науки, связанные с I 
усовершенствованием' планирования и раз
вития отраслей народного хозяйства Узбе-• 
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кистана, применением математики и вычис
лительной техники в экономических иссле
дованиях и планировании. Наиболее интерес
ные доклады сделали Р. Я. Досумов («Воп
росы материального стимулирования ритмич
ности производства в новых условиях пла
нирования и экономического стимулирова
ния»), М. Я- Турсунходжаев («Некоторые 
вопросы совершенствования материального 
стимулирования в хлопчатобумажной про
мышленности»), Т. Б. Бахтыбаева («Влия
ние структурных сдвигов на показатель про
изводительности труда в промышленно
сти»), И. Ли («Планирование оптимального 
использования производственных мощно
стей»). 

Доклады молодых философов были по
священы проблемам коммунистического 
строительства, воспитания трудящихся, 
философским вопросам современного есте
ствознания, критике буржуазной филосо
фии и социологии. Лучшими признаны 
доклады М. Раджабовой, Ю. Саттарова, 
Н. Гафурова, М. Усманова. 

На секции права было заслушано 6 до
кладов, в том числе С. Йигиталиева «Совет 
Министров УзССР — высший исполнитель
ный и распорядительный орган государ
ственной власти республики», К. Шеметае-
ва — «Из истории деятельности ЦИК Сове
тов УзССР» и др. 

На секции молодых востоковедов заслу
шан 21 доклад, из них особо отмечены 
доклады Ю. Пономарева, Ю. Тешабаевой, 
Э. Ширинбаева, 3. Ашурбаева, Б. Ваха-
бовой. 

На секции истории и археол№ии сделано 

13 докладов, среди которых лучшими 
признаны доклады К. Муминова — «Вклад 
колхозного крестьянства в укрепление мате
риально-технической базы сельского хозяй
ства Узбекистана (1951—1958 гг.)», X. Та-
шева — «Производственный быт животно
водов в средней части Зарафшанской доли
ны в прошлом и настоящем» и др. 

Из 52 докладов, заслушанных на секциях 
литературоведения и языкознания, заслужи
вают внимания доклады С. Мулламухаме-
довой, Ф. Ганиходжаева, М. Кадыровой, 
М. Мирзаахмедовой, Р. Махмудовой, 
А. Шакирова, А. Матгазиева, Т. Нафасова, 
А. Тургунова. 

Большинство докладов отличались 
должными теоретическими выводами и обоб
щениями. Примечательно, что в работе 
конференции принимали участие и молодые 
ученые вузов УзССР и ТаджССР. 

23 апреля состоялось заключительное 
пленарное заседание конференции, на кото
ром был заслушан доклад Т. Агзамход-
жаева «Шедевры древнего искусства пред-
.ков узбекского народа на городище Афра-
сиаб». Затем с сообщениями о работе 
каждой секции выступили их руководители. 
Общие итоги конференции подвел в заклю
чительном слове вице-гпрезидент АН УзССР 
И. М. Муминов. 

Президиум АН УзССР предложил дирек
торам институтов премировать лучших 
докладчиков и представить их доклады к 
публикации на страницах периодической 
печати. 

М. Т. Ханов 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ СОТРУДНИКАМИ ИНСТИТУТОВ 
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК АН УзССР В 1965 ГОДУ 

В 1965 г. научными сотрудниками институтов Отделения общественных наук АН 
УзССР было защищено около 40 диссертаций, в том числе: 

Н а . с о и с к а н и е у ч е н о й с т е п е н и д о к т о р а ю р и д и ч е с к и х н а у к 

М. X. Х а к и м о в — Основные проблемы развития национальной советской государ
ственности в Узбекистане в период перехода к социализму. 

Па с о и с к а н и е у ч е н о й с т е п е н и д о к т о р а ф и л о л о г и ч е с к и х н а у к 

К. А и м б е т о в — Каракалпакские народные сказители. 
X. Т. 3 а р и ф о в — по совокупности опубликованных работ об узбекском фольклоре. 
A. X. Х а й и т м е т о в — Творческий метод А. Навои. 

На с о и с к а н и е у ч е н о й с т е п е н и к а н д и д а т а э к о н о м и ч е с к и х н а у к 

B. Л. Л а х о в с к а я — Общественные фонды потребления и их воспроизводство в 
территориальном разрезе. 

Ж. М е д е т у л л а е в — Экономические основы развития специализации сельского 
хозяйства КК АССР. ЩШЙ 

Г. 3. М е н и а х м е т о в — Современное состояние и перспективы развития промыш
ленности строительных материалов в низовьях Амударьи. 

Р. В. Н а б и е в — Развитие автодорожного транспорта в Каракалпакии. 
А. П а н — Экономическая эффективность производства и применения бентонита в 

Средней Азии. 
Э. Т а ш б е к о в — Формирование и современные проблемы населения Ташкента в связи 

с развитием города. 
6-196 НШ 
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X. Х а б и к а р н е в — Современное состояние и пути дальнейшего развития 'мясной 
промышленности Узбекской ССР. 

С. Х у с н у т д и н о в — Развитие и размещение автомобильных дорог Узбекистана. 

На с о и с к а н и е у ч е н о й с т е п е н и к а н д и д а т а 
ф и л о с о ф с к и х н а у к 

Д. Я. Ал и е в а — Критика социологической концепции Т. Парсонса. 
А. Г. С а и д х о д ж а е в а — Решение вопроса идейности и мастерства в марксистско-

ленинской эстетике и его воплощение в искусстве Советского Узбекистана 
(опера). 

Н а с о и с к а н и е у ч е н о й с т е п е н и к а н д и д а т а 
ю р и д и ч е с к и х н а у к . 

Т. А. А д ы л о в — Деятельность местных Советов депутатов трудящихся Узбекской 
ССР по руководству народным образованием в период развёрнутого 
строительства коммунизма. 

А. И. Д а в р а н о в — О закономерностях развития к социализму, минуя капитализм 
(государственно-правовое исследование на материалах УзССР). 

К. К. И р к а х о д ж а е в — Организация и деятельность Верховного суда Узбек
ской ССР. ' ' 

М. К а с ы м о в а — Создание и развитие советской прокуратуры в Узбекистане. 
К. М. Н а з а р о в — Деятельность местных Советов трудящихся по обеспечению 

социалистической законности и охране общественного порядка (по 
материалам Узбекской ССР). 

А. Р а д ж а п о в — Создание и деятельность Совета Министров Каракалпакской АССР. 
Ш. Ш. Ш а р а х м е т о в — Возникновение и развитие правового регулирования 

рационализаторских предложений (по материалам промышленных пред
приятий Узбекистана). 

На с о и с к а н и е у ч е н о й с т е п е н и к а н д и д а т а 
и с т о р и ч е с к и х н а у к 

Ф. А б д у л л а е в — Из истории русско-иранских отношений и английской политики в 
Иране в начале XIX века. 

С. Ж а л и л о в — Из истории освоения восточных районов Ферганской долины 
(XIX —начало XX в.). 

На с о и с к а н и е у ч е н о й с т е п е н и к а н д и д а т а 
ф и л о л о г и ч е с к и х н а у к 

А. М. А к р а м о в — Таварих- и гузида — Нусрат-наме (сочинение анонимного 
автора XVI века). 

У. А л и е в — Каракалпакский народный зпос «Маспатша». 
Д. А м а н т у р д ы е в — Структурные типы сказуемого простого предложения в 

современном узбекском языке. 
А. А х м е д о в — Вопросительные предложения в современном узбекском языке. 
Т. А х м е т о в — Поэма «Лейли и Меджнун» Алишера Навои. 
Э. Б е г м а т о в — Антропонимика узбекского языка. 
Р. П. Д ж а л и л о в а — Записки бухарского гостя (Михман-наме-йи Бухара) 

Фазлаллаха б. Рузбехана Исфагани. 
Б. И с м а и л о в — Жизнь и творчество Кунходжи. 
Э. К а р и м о в — Художественное изображение среды и человека в романах Л. Тол

стого «Война и мир» и «Анна Каренина». 
Т. М и р з а е в — Узбекские варианты дастана «Алпамыш». 
Ш. Н а с ы р о в — Кокандский говор узбекского языка. 
Т. Н и ш а н б а е в а — «Тахир и Зухра» (научно-критический текст). 
Л. В. Р е ш е т о в а — Лингвистические термины в узбекском языке. 
М. Х а к и м о в — Пословицы, поговорки и афоризмы в произведениях узбекских 

советских писателей. 
И. Х а м д а м о в а — Семантические разряды имен прилагательных и их подача в 

толковом словаре узбекского языка. 
Р. Г. Хащенко, А. А. Артыков 
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