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№ 2 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 1970 г. 

К 100-летию со дня, рождения 
В. И. Ленина 

и. м. МУМИНОВ 

ЛЕНИН И НАУКА 

«Ленин был величайшим ученым в революции и 
революционером в науке, открывшим новый этап в 
развитии марксистской теории, обогатившим все со
ставные части марксизма — философию, политическую 
экономию и научный коммунизм». 

Из Тезисов ЦК КПСС «К 100-
летию со дня рождения Владими
ра Ильича Ленина». 

Высокая и почетная тема «Ленин и наука» исключительно обшир
на и многогранна, и в одной статье трудно охватить даже основные 
ее аспекты. Поэтому мы попытаемся здесь в общих чертах осветить 
лишь вопросы, связанные с развитием В. И. Лениным взглядов 
К. Маркса и Ф. Энгельса на науку, ленинские принципы советской 
науки й их осуществление в нашей социалистической стране. 

1 

Одна из бессмертных заслуг К. Маркса и Ф. Энгельса заключает
ся в открытии и обосновании материалистического понимания обще
ственных, социальных явлений. Суть этого величайшего открытия, как 
говорил Ф. Энгельс, состоит в следующем. Подобно тому, как Дарвин 
открыл закон развития органического мира, Маркс открыл закон раз
вития человеческой истории: тот, до последнего времени скрытый под 
идеологическими наслоениями, простой факт, что люди должны есть, 
пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии зани
маться политикой, наукой, искусством, религией и т. д., что, следова
тельно, производство непосредственных материальных средств суще
ствования и тем самым каждая данная ступень экономического разви
тия .народа или эпохи образуют основу, из которой развиваются 
государственные учреждения, правовые воззрения, и из которой они 
поэтому должны быть объяснены, — а не наоборот, как это делалось 
до сих пор. 

К- Маркс и Ф. Энгельс открыли также закон прибавочной стоимо
сти, присущей капиталистическому способу производства, и уже 
•благодаря этим двум открытиям социализм из утопии превратился в 
науку, науку о пролетарской революции, диктатуре пролетариата, 
строительстве коммунистического общества. 

Наука — одна из форм общественного сознания — рассматрива
лась К. Марксом и Ф. Энгельсом как исторически движущая, револю
ционная сила. Каждое новое открытие в любой отрасли науки достав
ляло им большое удовлетворение, особенно тогда, когда оно немедлен
но могло оказать революционное воздействие на промышленность, 
на общественный прогресс вообще. Так, Маркс и Энгельс неустанно 
следили за всеми подробностями открытий в области электричества, 
в частности за открытиями известного французского физика М. Депрэ 
(1843—1918). 

К. Маркс и Ф. Энгельс были прежде всего революционерами, их 
жизненным призванием было освобождение труда и науки от гнета 
»39 
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капитала. Путем всестороннего научного анализа они доказали все
мирно-историческую роль пролетариата как могильщика капитализма, 
творца нового, коммунистического общества. Наука в их представле
нии должна была служить этой великой возвышенной цели. 

Наука — исторически сложившаяся система упорядоченных зна
ний о природе и обществе — отражает, отображает не только обычные 
причинно-следственные отношения и связи вещей и явлений, но и 
глубокие, фундаментальные законы бытия и мышления. Ее возникно
вение и развитие определяется потребностями материального произ
водства, общественного развития. 

Ф. Энгельс в своем классическом труде «Диалектика природы» дает 
превосходный научный, материалистический анализ истории зарожде
ния научных знаний, закономерности их развития в тесной связи с 
потребностями развития общественного производства и торговли. 

«Сперва астрономия, которая уже из-за времен года абсолютно 
необходима для пастушеских и земледельческих народов. Астрономия 
может развиваться только при помощи математики. Следовательно, 
приходилось заниматься и последней. — Далее, на известной ступени1 

развития земледелия и в известных странах (поднимание воды для 
орошения в Египте), а в особенности вместе с возникновением городов, 
крупных построек и развитием ремесла развивалась и механика. 
Вскоре она становится необходимой также для судоходства и военного-
дела.— Она тоже нуждается в помощи математики и таким образом 
способствует ее развитию. Итак, уже с самого начала возникновение 
и развитие наук обусловлено производством. 

В течение всей древности собственно научное исследование огра
ничивается этими тремя отраслями знания, причем в качестве точного 
и систематического исследования — только в послеклассическии период 
(александрийцы, Архимед и т. д.). В физике и химии, которые в умах 
еще почти не отделялись друг от друга (теория стихий, отсутствие 
представления о химическом элементе), в ботанике, зоологии, анато
мии человека и животных можно было пока что только собирать фак
ты и по возможности систематизировать их. Физиология, лишь только 
удалялись от наиболее очевидных вещей, как, например, пищеварение 
и выделение, сводилась просто к догадкам: это и не могло быть иначе, 
пока еще не знали даже кровообращения. — В конце этого периода 
появляется химия в первоначальной форме алхимии. 

Когда после темной ночи средневековья вдруг вновь возрождаются 
с неожиданной силой науки, начинающие развиваться с чудесной 
быстротой, то этим чудом мы опять-таки обязаны производству. Во-
первых, со времени крестовых походов промышленность колоссально 
развивалась и вызвала к жизни массу новых механических (ткачество, 
часовое дело, мельницы), химических (красильное дело, металлургия, 
алкоголь) и физических фактов (очки), которые доставили не только 
огромный материал для наблюдений, но также и совершенно иные, 
чем раньше, средства для экспериментирования и позволили скон
струировать новые инструменты. Можно сказать, что собственно систе-' 
матическая экспериментальная наука стала возможной лишь с этого 
времени. Во-вторых, вся Западная и Центральная Европа, включая 
сюда и Польшу, развивалась теперь во взаимной связи, хотя Италия,, 
благодаря своей от древности унаследованной цивилизации, продол
жала еще стоять во главе. В-третьих, географические открытия,— 
произведенные исключительно в погоне за наживой, т. е. в конечном 
счете под влиянием интересов производства, — доставили бесконечный, 
до того времени недоступный материал из области метеорологии. 
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зоологии, ботаники и физиологии (человека). В-третьих, появился 
печатный станок. - ' ! *г-

Теперь, — не говоря уж о математике, астрономии и механике1, 
которые уже существовали,— физика окончательно обособляется от 
химии (Торичелли, Галилей, первый, в зависимости от промышленных 
гидротехнических сооружений, изучает впервые движение жидкостей, 
см. у Клерка Максвелла). Бойль делает из химии науку. Гарвей бла:-
годаря открытию кровообращения делает науку из физиологии (чело
века, а также животных). Зоология и ботаника остаются все еще 
собирающими факты науками, пока сюда не присоединяется палеон
тология — Кювье, — а вскоре открытие клетки и развитие органиче
ской химии. Благодаря этому сделались возможными сравнительная 
морфология и сравнительная физиология, и с тех пор обе стали под
линными науками. В конце прошлого (XVIII) века закладываются 
основы геологии, в новейшее время—так называемой (неудачно) антро
пологии, опосредствующей переход от морфологии и физиологии чело
века и его рас к истории»1. 

Конкретный исторический анализ, данный Ф. Энгельсом фактам 
естествознания, еще раз подтверждает научную обоснованность марк
систского положения о происхождении и развитии научных знаний в 
тесной связи с развитием материального производства. 

Необходимость борьбы с болезнями людей и животных стала при
чиной появления медицины и ветеринарии, а это содействовало возник
новению и развитию ботаники, биологии, анатомии, физиологии. Прав
да, как в античном мире, так и в средние века существовала нерасчленен-
ная наука на общем фоне философии, в рамках философии. Лишь в 
период Ренессанса начинается расчленение наук на отдельные само
стоятельные отрасли. И этот прогрессивный процесс был обусловлен 
возникновением и укреплением сильной централизованной власти, 
целой серией крупнейших крестьянских восстаний, наносивших • удар 
за ударом средневековым отношениям, ростом ремесла, торговли, 
появлением печатного станка, великими географическими открытиями 
конца XV — начала XVI в. 

Наибольшие успехи в развитии естествознания XV—XVIII вв. выпа
ли на долю механики, астрономии и связанной с ними математики. 
Эти отрасли научного знания были наиболее близко и непосредственно 
связаны с насущными нуждами развивавшейся в Европе промышлен
ности, с ходом развития материальной жизни возникавшего капитали
стического общества. ; : 

В отличие от всех предшествующих способов производства, осно
ванных на рутинной технике, капиталистический способ производства 
опирается на машинную технику, которая предполагает использова
ние науки в производстве. Именно в потребностях развития производ
ства, машинной техники заключается главная причина бурного роста 
естествознания в XVI—XIX вв. в Европе. 

Первый период развития естествознания эпохи капитализма, 
начавшийся с XVI столетия, дал великие открытия в области матема
тики, механики, астрономии, но в области изучения органических 
явлений он не вышел за пределы начальных ступеней познания. Еще 
не были изучены ни исторически следовавшие друг за другом органиче
ские формы (палеонтология), ни историческая смена геологических 
условий развития организмов (геология). Естествоиспытатели были 
заняты главным образом собиранием фактов. Метафизический спо-

1 Ф. Э н г е л ь с . Диалектика природы, М., 1950, стр, 41. 
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соб мышления — изучение явлении природы вне развития и связи их 
друг с другом —отвечал уровню знания того периода. Дня более осно
вательного изучения форм органической жизни, как пишет Ф. Энгельс, 
«недоставало обеих первооснов — химии и науки о главной органиче
ской структурной форме, клетке»2. 

Движение материи, по К- Марксу и Ф. Энгельсу, составляет объект 
каждой конкретной, специальной науки. Вместе с тем К- Маркс и 
Ф. Энгельс увидели и взаимосвязь наук как закономерную естествен
ную связь, ибо подобно тому, как одна форма движения развивается 
из другой, так и отражение этих форм различными науками должно с 
необходимостью вытекать одно из другого3. 

Великие научные открытия первой половины XIX в. пробивают 
одну брешь за другой в метафизическом взгляде на природу. Откры
тия клетки, закона превращения энергии, учение Дарвина показали 
единство и внутреннюю связь всех явлений природы в их историческом 
развитии. 

Опираясь на эти достижения науки, К. Маркс и Ф. Энгельс дали 
диалектико-материалистическое понимание науки и ее истории. Они 
же впервые в истории высказали научно обоснованное мнение о клас
сификации наук соответственно формам движения материи. 

Правда, К. Маркс и Ф. Энгельс в классификации наук исходили 
из знаний, накопленных с древнейших времен по XIX в., но основа 
этой- выдвинутой ими классификации и поныне остается правильной. 
Разве- и в наше время все науки не изучают различные формы движе
ния как макро-, так и микромира? 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что К- Маркс н Ф. Энгельс пре
дельно четко и ясно показали, как эксплуататорские классы держат 
все отрасли науки в своей монополии и используют их успехи для 
укрепления своего господства, удержания трудящихся масс в темноте 
и невежестве. 

2 

Основополагающие диалектико-материалистические воззрения 
К- Маркса и Ф. Энгельса на науку получили всестороннее развитие в 
трудах гениального теоретика и величайшего практика революции 
В. И. Ленина . 

В новых исторических условиях, в условиях империалистической 
стадии развития капитализма, В. И. Ленин, обогащая учение К- Маркса 
и Ф. Энгельса новыми положениями и новыми выводами, борясь про
тив оппортунизма и ревизионизма всех мастей, во всей своей много
гранной революционной, общественно-политической и научной деятель
ности выступает как гениальный новатор. 

В. И. Ленину принадлежит заслуга разработки марксистского 
учения об империализме как о новейшей и последней стадии развития 

.капитализма, как о загнивающем капитализме, кануне пролетарской 
революции. 

В. И. Ленин гениально сформулировал основы стратегии и такти-
-ки классовой борьбы пролетариата в эпоху империализма, создал и 
выпестовал марксистскую партию нового типа, составляющую ум, 
честь и совесть нашей эпохи. 

2 Ф. Э н г е л ь с . Диалектика природы, М„ 1950, стр. 153. 6 Там же, стр. 199. 
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В. И. Ленин был организатором, вдохновителем и вождем социа
листической революции — Великого Октября, открывшего новую эру 
в истории человечества—^эру крушения капитализма и строительства 
коммунизма. 

В. И. Ленин открыл Советскую власть как государственную фор
му диктатуры пролетариата, ныне получающую широкое признание 
всех трудовых людей земного шара, всего прогрессивного человече
ства. 

В. И. Ленин стал основателем первого в мире социалистического 
государства — многонационального Союза ССР. 

Именно Ленин научно обосновал возможность победы социализма 
первоначально в одной, отдельно взятой стране, возможность развития 
ранее отсталых стран, минуя стадию капитализма, к социализму при 
помощи победившего пролетариата передовых стран. 

В. И. Лениным с гениальной ясностью и яркостью разработана 
конкретная, действенная программа строительства коммунизма в па
шей стране. Одной из характернейших черт этой великой программы 
является органическое соединение в ней страстного революционного 
духа с глубокой научной обоснованностью. В. И. Ленин был твердо 
убежден, что новое, передовое общество можно строить только на 
основе передовой науки. 

Углубляя материалистическое понимание науки и истории ее раз
вития, В. И. Ленин говорил об объективных законах природы и обще
ства. Он учил, что практика выше теоретического познания, ибо она 
имеет не только достоинства всеобщности, но и непосредственность 
действительности; что необходимо соединение познания и практики. 
«Мир не удовлетворяет человека и человек своим действием решает 
изменить его». 

Наряду с этим В. И. Ленин особо указывал на активную творче
скую силу научного познания. Ему принадлежат крылатые слова: соз
нание человека не только отражает объективный мир, но и творит его. 

«Идея, т. е. истина, как процесс — ибо истина есть процесс — про
ходит в своем развитии три ступени: 1) жизнь; 2) процесс познания, 
включающий практику человека и технику; 3) ступень абсолютной 
идеи {т. н. полной истины). 

Жизнь рождает мозг. В мозгу отражается природа. Проверяя и 
применяя в практике своей и в технике правильность этих отражений, 
человек приходит к объективной истине». И еще: «Мышление, восходя 
от конкретного к абстрактному, не отходит — если оно правильное — 
от истины, а подходит к ней. Абстракция материи, закона природы, 
абстракция стоимости (—правильные, серьезные, невздорные аб
стракции) отражают природу глубже, вернее, полнее. От живого созер
цания к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диа
лектический путь познания истины, познании объективной реаль
ности». 

В. И. Ленин неоднократно подчеркивал могущество человеческого 
разума, научного познания мира. Говоря об открытии электрона, ра
дия, явления радиоактивности и других достижениях науки, В. П. Лопни 
указывал, что -кум человеческий открыл много диковинного в природе 
и откроет еще больше, увеличивая тем свою власть над нон». 

В. И. Ленин дал глубокий марксистский анализ новейших откры
тий в области г естествознания на пороге XIX—XX вв, и определил 
пути преодоления того кризиса науки, в котором оказались ученью 
буржуазного общества. Суть этого кризиса, писал В. 11. Ленин в книге 
«Материализм и эмпириокритицизм», СОСТОИТ » ломко старых законов 
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И основных принципов, в отрицании существования объективной 
реальности вне сознания, т. е. в замене материализма идеализмом. 

Знаменитое положение В. И. Ленина об относительности челове
ческого знания гласит: «Сущность вещей пли «субстанции» тоже отно
сительны: они выражают только углубление человеческого познанил 
объектов, и если вчера это углубление не шло дальше атома, сегодня— 
дальше электрона и эфира, то диалектический материализм настаи
вает на временном, относительном, приблизительном характере всех 
этих вех познания природы прогрессирующей наукой человека. Элек
трон так же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна, но она 
бесконечно существует, и вот это то единственно категорическое, 
единственно безусловное признание ее существования вне сознания 
И ощущения человека и отличает диалектический материализм от реля
тивистского агностицизма и идеализма». 

Как подчеркивается в Тезисах ЦК КПСС к 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина, «непреходящее значение имеет дальнейшая 
разработка Лениным материалистической диалектики, исследование 
им проблем теории познания диалектического материализма, его идея 
союза естествознания и философии. Ленин — первый мыслитель века, 
который в достижениях современного ему естествознания увидел 
начало грандиозной научной революции, сумел вскрыть и философски 
обобщить революционный смысл фундаментальных открытий великих 
исследователей природы. Он дал блестящее философское истолкование 
новых научных данных в период крутой «ломки принципов» в ведущих 
отраслях естествознания. Высказанная им мысль о неисчерпаемости 
материи стала общим принципом естественно-научного познания». 

Великий оптимист Ленин непоколебимо верил в победу научного 
философского мировоззрения в естествознании. «Материалистический 
основной дух физики, как и всего современного естествознания, — 
писал, он, — победит все и всяческие кризисы, но только непременной 
заменой материализма метафизического материализмом диалекти
ческим»"1. 

В. И. Ленин был глубоко прав и в этом вопросе, и его правоту 
подтверждает весь ход становления и развития советской науки, 
рожденной Великим Октябрем и опирающейся на такую прочную 
методологическую основу, как диалектический материализм — миро
воззрение КПСС, мировоззрение всего советского народа. 

3 

Еще в начале нашей революции В. И. Ленин говорил о необходи
мости соединения победоносной пролетарской революции с наукой, 
техникой, культурой, ибо пролетарская культура не является выско
чившей неизвестно откуда, выдумкой людей, называющих себя социа
листами, а является закономерным развитием тех запасов знания, 
которые выработало человечество на протяжении многих веков. Одна 
из величайших заслуг В. И. Ленина состоит в разработке марксист
ского учения, о необходимости и значении критического изучения 
культурного, научного наследия прошлого. 

Советская наука под мудрым руководством В. И. Ленина, ленин
ской Коммунистической партии зарождалась, развивается и расцве
т а е т ^ тесной связи с практикой строительства социалистического и 
коммунистического общества. 

1 В. И. Л е н н н. Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 225. 
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В. И. Ленин с самого начала существования Советской власти 
мастерски, органически связал хозяйственное строительство с наукой, 
а науку — с политикой Коммунистической партии. Ленин указывал на 
необходимость использования в строительстве социализма всех дости
жений науки, техники, культуры, которые должны быть поставлены 
на службу народу, великому делу коммунизма. 

«Раньше весь человеческий ум, весь его гений, — писал В. И. Ле
нин,— творил только для того, чтобы дать одним все блага техники 
и культуры, а других лишить самого необходимого — просвещения и 
развития. Теперь же все чудеса техники, все завоевания культуры 
станут общенародным достоянием, и отныне никогда .человеческий ум 
и гений не будут обращены в средства насилия, в средства эксплу
атации.. Мы это знаем, — и разве во имя этой величайшей историче
ской задачи не стоит работать, не стоит отдать всех сил? И трудящие
ся совершат эту... историческую работу, ибо в них заложены дремлю
щие великие силы революции, возрождения и обновления»5. 

Потребовалась гигантская созидательная работа Ленина, Комму
нистической партии и Советского государства, чтобы организовать 
новую науку и технику с привлечением как многочисленных специали
стов старой" школы, так и воспитанных в советское время молодых 
кадров интеллигенции. 

У истоков советской науки стоял Владимир Ильич Ленин. Еще в 
апреле 1918 г. он составил «Набросок плана научных технических 
работ», в котором начертана грандиозная программа развития совет
ской науки и техники. Планом поручалось Академии наук определить 
рациональное размещение промышленности, возможности слияния 
и сосредоточения производства в крупнейших предприятиях, обеспече
ния Советской республики всеми важнейшими видами сырья и про
дуктами питания. Тем самым впервые в мировой истории было поло
жено начало планового, систематического, массового развития научных 
исследований в тесной связи с ростом и социалистическим преобразо
ванием всех отраслей народного хозяйства и культуры. 

В. И. Ленин обращал особое внимание на электрификацию народ
ного хозяйства, использование природных богатств, водных ресурсов 
и энергии как в промышленности, транспорте, так и в земледелии. 

В. И. Ленину принадлежит гениальная формула: коммунизм — 
это есть Советская власть плюс электрификация всей страны. 

Только тогда, когда страна будет электрифицирована, когда под 
промышленность, сельское хозяйство и транспорт будет подведена 
техническая база современной крупной промышленности, говорил 
Ленин, только тогда мы победим окончательно. 

Гениальные предначертания В. И. Ленина под руководством 
КПСС успешно осуществляются в нашей стране. 

В. И. Ленин дал блестящий образец партийного подхода к делу, 
глубокого проникновения в суть рассматриваемых вопросов, постанов
ки перед наукой кардинальных, узловых задач. 

В статье «В. И. Ленин и наука», опубликованной в «Петроградской 
правде» 27 ноября 1924 г., академик А. Е. Ферсман писал: «В труд
ные переходные моменты, когда русские ученые не могли приспосо
биться к тяжелым материальным условиям, только благодаря энер
гичному вмешательству В. И. Ленина были приняты срочные меры к 

ь В. И. Л е н и н . Полное собрание сочинения, т. 35, стр. 289. 
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поддержанию научной работы. В конце 1919 г. В. И. Ленин через 
М. Горького провел создание комиссии по улучшению быта ученых; 
он постоянно интересовался ее деятельностью и неоднократно прово
дил нужные решения в Совнаркоме. 

В разговорах с делегацией, в которой мне пришлось участвовать, 
Владимир Ильич призывал «зубами» отстаивать интересы научной 
работы и считал, что в этом направлении сами ученые должны про
явить самодеятельность и инициативу. 

Это отношение к науке необычайно красочно характеризует фигу
ру Ленина, считавшего, что хозяйственное строительство страны может 
быть успешно лишь на базе научного ее исследования. 

С редкой интуицией схватывал Владимир Ильич исторические и 
социальные процессы: он поразительно улавливал черты будущего 
развития и, когда еще в 1919 г. мне пришлось с ним беседовать по 
вопросу организации научных сил, он подчеркнул, что ждет от русской 
науки больших достижений, но при условии если она не будет отста
вать от народного хозяйства. 

В. И. Ленин указывал на необходимость перевода научных 
учреждений на совершенно новый путь — путь активного строитель
ства социалистического общества, путь подчинения науки государ
ственным, народным интересам». 

Академия наук в отчете за 1923 г. дала следующую характеристи
ку роли Владимира Ильича в становлении советской науки: «Влади
мир Ильич, с присущей ему энергией и отзывчивостью, принимал 
личное участие в тех мерах, которые были срочно намечены прави
тельством, и постоянно, с неослабным вниманием среди множества 
своих работ он сознательно уделял время заботе о науке, твердо веря 
в ее громадное значение для жизни. Заботы эти были и о науке 
вообще, и об отдельных научных учреждениях. 

Коммунистическая партия, неуклонно руководствуясь мудрыми 
ленинскими указаниями, проявляет особую заботу о всестороннем 
развитии советской науки как важнейшего фактора бурного роста 
производительных сил страны, могучего средства воспитания масс. 

Советская наука формировалась, развивалась и расцветает на 
гранитной базе марксистско-ленинской философии в органической 
связи с политикой КПСС, с потребностями социалистической промыш
ленности, сельского хозяйства, транспорта, культурного строительства, 
внося весомый вклад в строительство коммунизма в нашей стране, 
служа научно-техническому прогрессу и делу мира во всем мире. 

Социалистическая наука — наука нового мира, могучее оружие 
общества, строящего коммунизм. Такой науки еще не знала история 
человечества. 

Одна из замечательных черт советской науки — ее глубокий демо
кратизм. Наука в СССР — не монополия отдельных лиц или группы 
людей, а подлинно народное достояние, она — в думах и делах мил
лионов, она верно служит делу партии и народа, делу коммунизма. 

Возвышенная черта советской науки — ее гуманизм, она не только 
облегчает труд человека, повышает производительность труда, служит 
росту жизненного уровня трудящихся масс, но и выполняет высокую 
миссию укрепления сотрудничества и дружбы народов всего мира. 
Вместе с тем — это острейшее оружие в борьбе против всякого мра
кобесия, религиозного мировоззрения, буржуазной идеологии, эксплу
атации человека человеком, неоценимый инструмент в борьбе за мир. 
демократию и социализм. 
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В. И. Ленин мечтал о прекрасном будущем Страны Советов. Его 
мечты сегодня стали явью. Небывалого расцвета достигли все стороны 
материальной и духовной жизни народов нашей Родины, а советская 
наука во все новых и новых направлениях выходит на самые передо
вые в мире рубежи. 

Всему миру известно, что марксистско-ленинская наука, принципы 
которой успешно и последовательно применяются в СССР, дает вели
колепные плоды в хозяйственном, культурном строительстве и повы
шении жизненного уровня народов СССР, восхищая своими успехами 
все прогрессивное человечество. 

В нашей великой стране благодаря мудрой ленинской политике 
КПСС получили и получают всестороннее развитие все отрасли сов
ременной науки. И неслучайно именно наша страна стала родиной 
космонавтики. Запуск первого искусственного спутника Земли 4 ок
тября 1957 г. изумил весь мир. 

В СССР ускоренными темпами развиваются ядерная физика, 
квантовая механика, электропика, кибернетика, химия. Гигантские 
стройки индустрии, гидротехники, колхозно-совхозного хозяйства вы
звали к жизни невиданное развитие различных отраслей технических 
наук. Гордостью нашей .социалистической Родины стало машинострое
ние, включающее строительство лучших в мире самолетов, создание 
космических кораблей, многообразных машин и т. д. 

Советская паука становится важной составной частью производи
тельных сил социалистического общестза. 

Благодаря осуществлению ленинской национальной политики 
партии и бескорыстной братской помощи народов СССР невиданного 
расцвета достигла наука Советского Узбекистана. Как и во всей стра
не, в УзССР произошла глубокая культурная революция, о которой 
так горячо, так страстно мечтал В. И. Ленин. 

В исторически короткие сроки в республике была организована 
широкая сеть школ, высших учебных заведений, научно-исследова
тельских учреждений, подготовлен большой отряд высококвалифици
рованных специалистов по важнейших отраслям современной науки 
и техники во главе с центром научной мысли в Узбекистане — Акаде
мией наук УзССР. 

Мы искренне, сердечно признательны замечательным русским 
ученым, ученым братских республик за действенную помощь в органи
зации учебных научных учреждений, в постановке и осуществлении 
сложнейших научных исследовании, подготовке многочисленных кад
ров народной интеллигенции в Узбекистане. 

Значительное развитие получили в УзССР естественно-научные 
исследования. Так, в момент создания Академии наук республики 
(1943) в ее состав входили Институты геологии, химии, энергетики 
и др. Позднее были созданы Институты математики и механики, гене
тики и физиологии растений, химии растительных веществ, водных 
проблем и гидротехники, гидрогеологии и инженерной геологии, затем 
Институт ядерной физики с первым па Востоке атомным реактором. 
Каракалпакский филиал АН УзССР, а в последние годы — Институты 
кибернетики с Вычислительным центром, сейсмологии, биохимии, 
астрономии, Комплексный институт естественных паук КК ФАН 
УзССР. 

Видные ученые Узбекистана — В. И. Романовский и его ученики, 
лауреат Государственной премии Т. Л. Сарымсаков и С. X. Спраждп-
* - : * 9 
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нов — много и плодотворно потрудились в области математики. Зна
чительный вклад в разработку проблем теоретической механики 
внесли X. А. Рахматуллнн, М. Т. Уразбаев, В. К. Кабулов, И. С. Ар-
жаных. Большое практическое значение имеет теория сейсмостойких 
сооружений, разрабатываемая лауреатом Государственной премии 
М. Т. Уразбаевым. За разработку актуальных проблем вычислитель
ной техники в тесной связи с запросами экономики республики Инсти
тут кибернетики с Вычислительным центром награжден орденом Тру
дового Красного Знамени. 

Исследования наших физиков: У. А. Арифова, С. В. Стародубцева, 
С. А. Азимова, профессора Р. Маллина, М. Муминова, Э. Адировича— 
посвящены изучению важнейших проблем электроники, космических 
лучей, радиоактивного излучения. 

Узбекская геологическая школа — одна из ведущих в стране. 
Труды виднейших геологов: X. М. Абдуллаева, М. А. Акрамходжаева, 
А. Г. Бабаева, И. X. Хамрабаева, Г. А. Мавлянова и др. — позволили 
выявить закономерности образования и размещения уникальных ме
сторождений металлических, нерудных и горючих ископаемых, запасы 
подземных вод. Исследования геологов — ученых и практиков привели 
к открытию на территории Узбекистана и других республик Средней 
Азии крупных месторождений природного газа, полиметаллов, золота 
и т. д. Теоретические исследования и прогнозы X. М. Абдуллаева и 
И. X. Хамрабаева получили признание научной общественности не 
только в нашей стране, но и за рубежом и удостоены Ленинских премий. 

В области энергетики и автоматики плодотворно трудятся такие 
известные наши ученые, как X. Ф. Фазылов, М. 3. Хамудханов и др. 

Весьма показательна тесная творческая связь научных исследова
ний в области химии с запросами народного хозяйства Узбекистана. 
Так, работы М. Н. Набиева по азотнокислотной переработке фосфатов 
позволили создать твердые и жидкие удобрения, разработать техноло
гию их изготовления и внедрить ее в производство. 

Способы извлечения лимонной кислоты и других продуктов из 
листьев хлопчатника и отходов хлопкоочистительных заводов открыли 
А. С. Садыков, X. У. Усманов и др. 

Исследования алкалоидной флоры, получившие мировое призна
ние, проводят С. Ю. Юнусов, Н. А. Абубакиров и другие ученые, изы
скания которых позволили создать ценные лекарственные средства. 
Химиками получены также весьма эффективные дефолианты, деси
канты и гербициды. 

За успехи в развитии химических исследований и внедрение их 
достижений в народнохозяйственную практику Институт химии расти
тельных веществ награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
а С. Ю. Юнусову присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Ленинской премией отмечены работы Я. X. Туракулова и Р. К. Ис-
ламбекова за исследование и лечение эндемического зоба. 

Многое сделали наши ученые по созданию скороспелых высоко
качественных сортов хлопчатника. 

Ценный вклад в дальнейшее развитие различных отраслей биоло
гии вносят ученые-ботаники (А. М. Музаффаров, Д. К. Сапдов и др.), 
зоологи (Т. 3. Захидов), физиологи (А. Юнусов) и др. 

В Институте экспериментальной биологии растений выделены 
практически не восприимчивые к вплту сорта хлопчатника «Таш
кент- 1»,«Ташкент-2», «Ташкснт-3». Широкие производственные и кон
курсные испытания новых сортов хлопчатника подтвердили их высо-
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кую устойчивость к заболеванию вертициллиозным внлтом. Внедрение 
этих сортов позволит резко повысить урожаи хлопка. 

Ярким примером успехов творческого содружества ученых и прак
тиков служат достижения группы конструкторов и испытателей хлоп
коуборочных машин, в том числе Героев Социалистического Труда, 
механизаторов Т. Ахуновой и Д. Кучиева, удостоенных Ленинских 
премий. 

Всенародную признательность получила деятельность Т. Н. Кары-
Ниязова, чей многогранный труд в области математики, исследования 
по истории культуры узбекского народа, его вклада в мировую циви
лизацию увенчаны званием Героя Социалистического Труда и лауреата 
Государственной премии. 

Значительны успехи и ученых-медиков Узбекистана, в частности 
академиков М. У. Мусабекова, У. Н. Зуфарова.Благодаря самоотвер
женной деятельности работников народного здравоохранения в рес
публике давно уже ликвидированы такие массовые в прошлом забо
левания, как ришта, малярия, лейшманиоз, резко улучшены профи
лактика и лечение многих других болезней. 

Этот краткий очерк развития естественных наук был бы неполным 
без упоминания о деятельности обществоведов по использованию 
успехов гуманитарных наук в народном хозяйстве республики. В част
ности, наши археологи проделали картографирование значительной 
части земель древнего орошения, изучают древние горнорудные разра
ботки для выяснения возможности их рационального использования 
в настоящее время. Значительный вклад в развитие народного хозяй
ства вносят ученые-экономисты своими предложениями и рекоменда
циями по размещению и развитию производительных сил республики. 

Не следует забывать также, что общественные науки, базирующие
ся на гранитном фундаменте марксизма-ленинизма, оказывают своим 
развитием благотворное влияние на успехи в других областях науки 
н техники. Как указывалось в Отчетном докладе ЦК КПСС ХХШ 
съезду партии, «наши специалисты должны не только в совершенстве 
владеть своей специальностью, но и знать законы общественного раз
вития», без чего не может быть хорошего советского специалиста в 
любой отрасли науки и техники. 

Плодотворно трудятся в области гуманитарных наук академики 
Я. Г. Гулямов, К- Яшен, В. Ю. Захидов, М. Ю. Юлдашев, К. Е. Житов, 
И. К. Додонов и др. 

В свете ленинского высказывания об использовании достижении 
культуры и науки предшествующих общественно-экономических фор
маций представляет несомненный интерес история естествознания в 
Узбекистане. Своими корнями она уходит в далекое прошлое. Ученым 
всего мира известны имена таких выдающихся представителей есте
ственно-научной и философской мысли, как Хорезми и Фергани 
(IX в.), Фараби, Беруни, Ибп Сипа (X—XI вв.). 

Математические трактаты" Хорезми, ставшие основой алгебры,. 
теории алгоритмов, переводились на латинский язык уже с 1120 г. 
В XII в. были переведены па латинский язык и трактаты выдающегося 
мыслителя Фараби по классификации паук, математике, теории музы
ки и другим отраслям знания. 

До XVIII в. основным руководством по медицине в странах Евро
пы, Ближнего и Среднего Востока оставался «Канон врачебной науки» 
Ибн Сипы, написанный им в 1020 г. и переведенный на латынь в XII в. 
Произведениям И б и Сипы посвящены многочисленные комментарии 
па таджпкеко-перепдеком, арабском, узбекском и других языках. 
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Уже в XVI в. Мирза Улугбек был признан всеми учеными-астроно
мами мира и в знак высокой оценки его заслуг в Италии была создана 
галлерея портретов великих астрономов мира во главе с Улугбеком. 

Всестороннее, глубокое научное изучение наследия этих великих 
представителей естествознания и прогрессивной общественно-философ
ской мысли народов Средней Азии по существу началось только поел.; 
победы Великого Октября. С первых же дней Советской власти было 
положено начало марксистскому изучению истории пауки, подготовке 
кадров в этой области, сбору и систематизации ценных восточных ру
кописей, причем особое внимание уделялось созданию и публикации 
книг о жизни и творчестве отдельных популярных в народе ученых 
прошлого. 

В последние годы впервые в мировой практике полностью переве
дены на узбекский и русский языки 5 томов «Канона врачебной науки» 
Иби Снны, что стало видным событием в научной н культурной жизни 
страны. 

С арабского на узбекский и русский языки переводятся произве
дения Абу Райхана Беруин «Памятники минувших поколений», «Ис
тория Индии», «Геодезия». 

Большую научную значимость имел подготовленный Институтом 
^1илософии и права АН УзССР труд хрестоматийного характера (на 
узбекском и русском языках) по истории прогрессивной общественно-
философской и естественно-научной мысли народов Узбекистана, а 
также учебник по марксистко-ленинской философии. 

В 1968 г. наша республика и вся страна торжественно отмечали 
525-летне великого поэта, ученого, мыслителя Алишера Навои, произ
ведения которого изданы в переводе на русский язык в 10 томах. 

Ныне в Узбекистане по различным отраслям истории науки и 
естествознания трудится замечательная плеяда ученых, изучающая 
историю строительной техники и архитекторы, химии, медицины, 
геологии, минералогии, математики, астрономии, механики, геогра
фии и т. д. 

Выдающимся событием в разработке проблем истории науки 
явился проведенный в сентябре 1969 г. в Самарканде Международный 
научный симпозиум по искусству эпохи Тимуридов. 

Как показывают исследования в области истории науки, есте
ственно-научные знания развивались в Средней Азии, в том числе в 
Узбекистане, в связи с запросами хозяйственной жизни—развитием 
орошаемого земледелия, ремесел, торговли, во взаимосвязи, взаимо
влиянии и взаимодействии с достижениями естествознания и прогрес
сивной философии народов Аравии, Ирана, Греции. Индии, Китая, 
Восточной Европы. Однако научные достижения лучших умов народов 
Средней Азии в дореволюционное время не стали и не могли стать 
достоянием широких масс. 

Для того чтобы прогрессивная естественно-научная, общественно-
философская мысль стала достоянием миллионов, нужно было унич
тожить колониально-феодальные порядки, нужна была победа Вели
кого Октября, победа марксистско-ленинской идеологии, победа социа
лизма. 

5 

Накануне Октябрьской революции в Средней Азии, в частности в 
Узбекистане, 98% населения было неграмотным, не было ни одного 
высшего учебного заведения, и нам известен лишь один человек из 
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всех коренных жителей Туркестана — Джурабек Норбутабеков, полу
чивший в 1917 г. высшее светское образование. А ныне только в 
Узбекской республике имеется 39 высших учебных заведений, в их 
числе Ташкентский государственный университет имени В. И. Ленина 
и Самаркандский государственный университет имени Алишера Навои. 

В вузах республики обучается около 232 тыс. студентов, в техни
кумах— почти 156 тыс., в школах — 3154 тыс. человек. В 176 научно-
исследовательских учреждениях УзССР трудится до 23 тыс. научных 
работников, из них 411 докторов и 5847 кандидатов наук. 

Все эти коренные, гигантские изменения, происшедшие в нашей 
жизни, — результат претворения ленинской национальной политики 
КПСС и Советского государства, всепобеждающих идей марксизма-
ленинизма, озаряющих наш путь в коммунистическое завтра. Этот 
ПУТЬ указал нам величайший мыслитель, ученый, революционер, друг, 
учитель и вождь трудящихся всего мира Владимир Ильич Ленин, чье 
бессмертное имя, идеи, дела будут жить в веках. 



№ 2 О Б Щ Ё С Т В Е И Н Ы Е М Л У К И В УЗ \> Е К И СТУА 11 Г. 1970 г. 

К 50-летию Хорезмской революции 
1920 года 

А. С. САДЫКОВ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ХОРЕЗМСКОЙ НАРОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

В конце XIX — начале XX в. Хивинское ханство представляло 
собой феодально-деспотическое государство, находившееся с 1873 г. 
под протекторатом царской России. 

По своему положению Хивинское ханство мало чем отличалось 
от Туркестана — колонии чистейшего типа. «У России, — писал 
В. И. Ленин, — есть Хива и Бухара, это тоже нечто вроде колоний»1. 

Господствующая верхушка ханства — хан и его чиновники, фео
далы и баи, мусульманское духовенство, торгово-ростовщнческая 
буржуазия, связанная, с царизмом и русским капиталом, — была глав
ной социальной опорой российского военно-феодального империа
лизма в Хиве. 

Огромную роль в общественно-политической жизни Хивы играло 
мусульманское духовенство, которое сосредоточивало в своих руках 
значительную земельную собственность, гражданское судопроизвод
ство, народное образование и религиозную власть. Реакционное духо
венство одурманивало народные массы, помогая господствующим 
классам держать народ в темноте и повиновении. 

Население ханства превышало 800 тыс. человек, в том числе узбе
ков— 60%, туркмен—26,8%, каракалпаков, казахов, арабов, персов 
и др .— 13,2%2. 

Основными занятиями населения были земледелие, скотоводство 
и ремесла. Свыше 90% населения было занято в сельском хозяйстве. 
Главную роль в сельском хозяйстве Хивы играло земледелие. Кресть
яне занимались хлебопашеством, хлопководством, садоводством, вино
градарством, скотоводством и т. д. 

Поливное земледелие составляло основу экономической жизни 
Хивинского ханства; земля и вода были важнейшим богатством стра
ны. В сельском хозяйстве безраздельно господствовали феодальные 
•отношения. Основную массу культурных земель составляли падшалыч-
ные и вакуфные земли. Кроме того, имелись мильковые владения — 
частнособственнические земли, передававшиеся по наследству. 

Как и во всех феодальных государствах, земельная собственность 
служила основой экономического и политического господства крупных 
землевладельцев, источником эксплуатации крестьянских масс. Из 
общей площади свыше 1 млн. танапов обрабатываемых земель кресть
янам принадлежало лишь 5,3%, а в руках малочисленной эксплуата
торской верхушки находились огромные земельные массивы, которые 

1 В. И. Л е н и н . Полное собрание сочинений, т. 32, стр. 274. 
2 М. Ю. Ю л д з ш е в. Землевладение и государственное устройство феодаль

ной Хивы (на узб. яз.), Ташкент, 1960, стр. 196. 
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обрабатывались трудом безземельных и малоземельных крестьян на 
основах издольной аренды. 

Значительное место в экономике ханства занимала кустарно-ремес
ленная промышленность. В конце XIX — начале XX в. в кустарно-
ремесленном производстве происходят некоторые изменения. Наряду с 
сокращением производства тканей, пряжи и т. д., развивались другие 
отрасли промышленности — ручная очистка хлопка, шелкопрядение 
и др. Промышленность постепенно отделяется от земледелия. Происхо
дит дальнейшее расслоение ремесленников города и деревни. На одном 
полюсе концентрируются эксплуататоры (хозяева мастерских, крупные 
мастера, купцы), на другом — неимущие мастера, ученики и поден
щики. 

Вместе с тем в ремесле продолжала сохраняться средневековая 
цеховая корпорация. Цеховые организации объединяли ремесленни
ков по профессиям. В цех входили мастера, хал фа (помощник масте
ра, обычно работавший по найму) и ученики (шагирды). Во главе цеха 
стояли «калаптары» — старшины. 

Значительная часть заработка ремесленников уходила па пожерт
вования в честь пиров и «святых», содержание цеховой верхушки, упла
ту налогов в казну. Положение халфа (подмастерьев) и учеников было 
крайне тяжелым. Плата за труд была низкой, длительность рабочего 
дня произвольно определялась хозяином мастерской. Халфа получал 
аванс (бунак) с обязательством отработать его, и уйти в другую 
мастерскую он мог после выплаты бупака или выкупа его владельцем 
другой мастерской. В еще худшем положении находился шагирд. 
«Ученичество» было одной из форм эксплуатации ремесленников. 
Мальчиков отдавали в обучение с 8-летнего возраста. В течение 
8—10 лет они работали бесплатно, а отдельные мастера стремились 
вовсе не допускать учеников к самостоятельной работе. 

Широкие массы непосредственных производителей изнывали под 
невыносимым налоговым гнетом. В ханстве существовало свыше 
25 видов налогов. Основной доход ханской казны составляли «сал-
гыт» (поземельная денежная подать), «зякет» (7-ю часть продаваемых 
товаров), «дахъяк» ('/ю часть урожая), кибиточпая подать (4 руб. с 
кибитки) и др. Дехкане несли также тяжелую трудовую повинность. 
Хан и феодалы принуждали их бесплатно строить мосты, дворцы, 
мечети, дороги и др. В обязанности крестьян входили также очистка 
магистральных каналов от наносов — «бегар» (ежегодные 12-дневные 
отработки), устройство и восстановление головных сооружений кана
лов — «казу» (улуг казув — большой казу), очистка распределитель
ной сети («обхура казу»), содержание в порядке мостов и дорог 
(«куприкчи», «йулчи»), доставка топлива феодалу, гужевая повин
ность и т. д. 

Проникновение российского капитала в экономику ханства спо
собствовало известному развитию сельского хозяйства (хлопководство, 
люцерповодство и др.), ускоряло разложение патриархально-феодаль
ных отношений, втягивало Хиву в орбиту общероссийского, а через 
лего — и мирового капиталистического рынка. На территории Хивы 
были открыты отделение Русско-Азиатского байка, 33 филиала рос
сийских торгово-промышленных фирм, предприятия 18 крупных и 
156 средних российских купцов''. Банки и торгово-промышленные фир
мы кредитовали главным образом торговые операции, особенно скуп-

•' 'Груды САГУ, вып. 142, Ташкент, 1958. стр. 71 73. 
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щи коп сельскохозяйственного сырья, получавших большие прибыли — 
до 200% годовых и более. 

Под воздействием растущего спроса российской промышленности 
на сырье преимущественное развитие получают товарные отрасли 
сельского хозяйства. Если в 1900 г. удельный вес хлопчатника в посев
ной площади Хивы составлял 9%, а люцерны — 7%, то в 1909 г. на их 
долю приходилось уже по 16%. 

р Объем русско-хивинской торговли в 1899 г. составлял 4,5 млн. руб., 
а в 1912 г. — свыше 26 млн. руб.4. В хивинском экспорте 9/ю занимали 
продукты сельского хозяйства, особенно хлопководства. Так, в 70-х 
годах XIX в. вывоз хлопка-сырца из Хивы в Россию составлял 50 тыс. 
пудов на сумму 200 тыс. руб., в 80-х годах— 150—200 тыс. пудов 
(1225 тыс. руб.), в 1904 г. — 600 тыс. пудов (более 4 млн. руб.), а в 
1915/16 г. — свыше 900 тыс. пудов (15 млн. руб.)5. 

С ростом сельского хозяйства с конца XIX в. постепенно разви
вается и промышленность, осуществлявшая первичную обработку 
сельскохозяйственных продуктов и сырья. К 1900 г. в Хивинском хан
стве насчитывалось 9 хлопкозаводов. В 1909 г. там действовало уже 
81 промышленное предприятие, а в 1910—1915 гг. было построено еще 
свыше 40 предприятий, оборудованных новыми машинами, работаю
щими на керосине и нефти. На всех предприятиях было занято при
мерно 1500—2000 рабочих (без грузчиков и др.). Из них свыше 
500 человек составляли квалифицированные русские рабочие — тех
ники, машинисты, токари, кузнецы, сварщики и т. п. Большинство их 
были выходцами из городов Центральной России (Казань, Самара, 
Саратов, Симбирск и т. д.). 

Развитие товарного земледелия (увеличение посевов хлопчатника, 
люцерны и др.) усиливало процессы классовой дифференциации кре
стьянства и концентрации земли в руках крупных собственников за 
счет обезземеливания трудящихся дехкан. Проведенное в 1911 г. 
обследование Хивинского района показало, что из 7091 хозяйства кре
стьян 49,8% составляли вакуфчи (арендаторы пакуфных земель) и 
биватанли (безземельные), а 39% малоземельные. О тяжелой доле 
хивинского дехканина, работавшего на землях крупных землевла
дельцев, рассказывал старый крестьянин из сел. Демерлар Ново-
Ургенчского района Мухаммед-ота. Он говорил, что «более 20 лет 
работал на земле баев. Сколько бы хорошо ни работал, все равно не 
мог добиться приобретения 1—2 танапов собственной земли. Мы рань
ше день и ночь работали у баев, но никогда не наедались, всегда 
ходили раздетыми и разутыми. День и ночь, в жару и в холод беспре
станно работали мы, а плоды наших трудов присваивали толстые 
баи... Труд был наш, но урожай попадал в байские амбары...»6 

Усиление гнета местных и российских эксплуататоров обостряло 
классовые противоречия. Трудящиеся массы неоднократно выступали 
против своих угнетателей. Феодально-колониальный строй переживал 
тяжелый кризис. Правящая верхушка уже не в состоянии была управ
лять по-старому, без опоры на царские штыки. В этих условиях ликви
дация ханской власти, феодальной эксплуатации, разрешение аграр
ного и национального вопросов были неразрывно связаны с победой 
пролетарской революции в России. 

* Труды САГУ, вып. 142. стр. 72—73. 
5 Там же, стр. 75. 

•' 6 Труды САГУ, вып. 140, стр. 138. 
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Пример русского рабочего класса поднимал и сплачивал трудя
щихся Хивы на борьбу за социальное и национальное освобождение. 
В. И. Ленин с трибуны Апрельской (1917 г.) конференции большевиков 
говорил: «Мы совершенно не хотим, чтобы хивинский мужик жил под 
хивинским ханом. Развитием нашей революции мы будем влиять на 
угнетенные массы»7. 

В революционизировании трудящихся масс Хивы большую роль 
играли политические ссыльные, которых царские власти выслали в 
далекую Хиву за участие в революционных выступлениях в центре 
страны. Активную революционную деятельность вели Д. Д. Головяш-
кин — один из руководителей Чарджуйской организации РСДРП, сле
сарь хлопкоочистительного завода «Большой Ярославской мануфакту
ры» в Ургенче, А. В. Качанов — механик хлопкозавода, И. Н. Касья-
ненко, В. Н. Луценко, А. М. Кисляков—служащие торговых фирм и др. 
В ханстве распространялись издания большевиков Ташкента {«Солдат
ский листок—Правда»), Кизил-Равата («Молот»), отдельные произве
дения К- Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, журнал «Молла Насред-
днн» (на азербайджанском языке), газета «Урал» (на татарском языке), 
редактором которой был большевик Н. Ямашев, и др. 

Растущий размах революционной пропаганды вызывал серьезное 
беспокойство колониальных властей. Так, в одном из секретных доне
сений туркестанского генерал-губернатора с тревогой отмечалось, что 
«сама жизнь и настроения в ханстве за последнее время подверглись 
существенным изменениям ввиду проникновения гуда элементов, спо
собствующих пробуждению народного самосознания и притом обыкно
венно к нам недоброжелательно относящихся. Следить за деятельно
стью этих агитаторов из Петро-Александровска, конечно, является 
весьма затруднительным...»8. 

Под благотворным влиянием передовой русской демократической 
культуры в Хиве получает дальнейшее развитие прогрессивная обще
ственная мысль, новая народно-демократическая культура, отражав
шая антифеодальную и антиимпериалистическую борьбу народных 
масс. Выразителями передовой общественной мысли выступали хивин
ские демократы-просветители Аваз Отар оглы, Баяни, Дурды Клыч, 
Атаджан Матбуачи и др. 

Интересы народных масс Хивы требовали прежде всего ликвида
ции крупного феодального землевладения, свержения ханского дес
потизма, уничтожения национально-колониального гнета. Эти задачи 
могли быть решены только антифеодальной, антиимпериалистической 
народной революцией, объективные и субъективные предпосылки кото
рой складывались в условиях, когда в России назревала пролетарская, 
социалистическая революция. 

В освободительном движении в Хивинском ханстве можно выде
лить три этапа. Первый — разрозненные стихийные выступления кре
стьян и ремесленников (до 1905 г.), второй —освободительная борьба 
после 1905 г. и третий — после октября 1917 г. Под непосредственным 
влиянием первой русской революции возникло, а после Февральской 
революции 1917 г. расширилось национально-освободительное движе
ние в Хивинском ханстве. 

Прежде всего следует отметить рост классовой борьбы основной 
массы трудового населения Хивы — крестьянства. Эта борьба прини
мала различные формы, от подачи жалоб и прошений, отказа от 

'' В. И. Л е н и н . Полное собрание сочинений, т. 31, стр. 437. 
" 1!ГВИА СССР, ф. 4(10. он. !, д. Г>2. л. 155. 
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платежа податей и отбывания феодальных повинностей до открытых 
выступлений крестьян против произвола ханских чиновников и фео
далов. 

Усиливалось революционное брожение и в среде малочисленного-
местного пролетариата. Недовольство безграничным произволом 
ханских властей и феодальной аристократии проявляла и растущая 
национальная буржуазия, а также буржуазная интеллигенция, выра
зителями интересов которых выступали «младохивинцы». 

Надо сказать, что до Февральской революции группы «младо-
хивинцев» не имели определенных организационных форм. Социальной 
базой их были преимущественно буржуазные и мелкобуржуазные слои 
населения и часть национальной интеллигенции. Несмотря на классо
вую ограниченность и социальную пестроту «младохивинского» движе
ния, в конкретно-исторических условиях дореволюционной Хивы оно 
было в известной мере положительным явлением, ибо способствовало 
нарастанию общего кризиса верхов. 

Однако в силу своей эксплуататорской природы национальная 
буржуазия была заинтересована в сохранении ряда феодальных 
порядков для ограждения своих богатств, удержания в подчинении 
эксплуатируемых масс. Это толкало ее на соглашение с ханом. Боль
шинство «младохивинцев» придерживалось либерально-реформист
ских взглядов и надеялось склонить хана к проведению реформ. Вме
сте с тем в их среде были и преданные народу, подлинно революцион
ные элементы, вошедшие затем в состав ХҚП и активно боровшиеся 
за упрочение Советской власти в Хорезме. 

Победа Великого Октября положила начало третьему этапу 
национально-освободительного движения в Хиве, ускорила процесс 
классовой дифференциации крестьянства. 

Этот период освободительного движения характеризуется широ
ким распространением идей марксизма-ленинизма, большевистской 
литературы на местных языках, созданием первых профсоюзных орга
низаций и коммунистической ячейки Хивы. 

Борьба трудящихся Хивы сливалась с революционной борьбой 
трудящихся всей страны, возглавляемых закаленным в классовыч 
боях российским пролетариатом и его авангардом — ленинской пар
тией большевиков. 

Местные коммунисты, преодолевая огромные трудности, учились. 
у русских коммунистов творческому применению марксистско-ленин
ской теории и практики в своеобразных условиях Хивы. Своей напря
женной работой в массах они добились слияния национально-освобо
дительного движения в Хиве с общероссийским революционным дви
жением, создания боевого союза русского пролетариата и широких 
масс трудящихся местных национальностей. И именно этот союз обе
спечил победу народной советской революции в Хорезме. 

О. С. Содиқов 
ХОРАЗМ ХАЛҚ РЕВОЛЮЦИЯСИНИНГ ТАРИХИЙ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ 

Хоразм халц революциясипинг (1920 йил, февраль) 50 йиллигига 
бағишланган бу мақолада мазкур революциянинг объектив ва субъек-
тив шарт-шароитлари — Хива хонлигига рус капиталининг кириб'кели-
ши, икки томонлама зулмнинг кучайиши, барча социал зиддиятларнинг 
кескинлашиши, шаҳар ва қишлоқда синфий курашнинг кучайиши, боль-
шевистик агитациянинг оммага революцион таъсири ва бошқалар қ_ис-
:^ача баен этиб берилган. 
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Я. М. ДОСУМОВ 

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ 
И РЕВОЛЮЦИОНИЗИРОВАНИЕ НАРОДОВ 

ХИВИНСКОГО ХАНСТВА 

Победа Великого Октября, установление Советской власти и про
ведение первых социалистических преобразований в России оказали 
огромное революционизирующее влияние на народы бывших протек
торатов царизма — Бухарского и Хивинского ханств. 

Уже первая русская буржуазно-демократическая революция 
1905—1907 гг., как указывал В. И. Ленин, пробудила народы коло
ниального Востока, в том числе Хивы и Бухары, к борьбе за нацио
нальное и социальное освобождение. 

Русские большевики, местные прогрессивные демократические 
силы всей своей деятельностью способствовали подъему самосознания 
угнетенных народов, назреванию в них решительного протеста против 
существующего строя угнетения и насилия, против царских колониза
торов и местных эксплуататоров. 

Народы Хивы и Бухары, как и всех национальных окраин России, 
приветствовали победу Февральской революции 1917 г., покончившей 
с царским самодержавием. Она вызвала рост политической активно
сти масс в центре и на окраинах страны. Но буржуазно-демократиче
ская революция не разрешила ни одной из коренных социальных 
проблем. Пришедшее к власти Временное правительство и его органы 
на местах, выражая и защищая интересы буржуазии, вели контррево
люционную, антинародную политику. Они не дали народу ни мира, ни 
хлеба, ни земли, ни свободы. 

Не был решен и национально-колониальный вопрос. Туркестан. 
Хива, Бухара по-прежнему оставались на положении колоний россий
ского империализма. Временное правительство всячески поддерживало 
реакционные феодально-деспотические режимы в Хиве и Бухаре. 
В Хиве, например, опорой антинародного ханского строя служили 
казачьи отряды полковника Зайцева. Вместе с бандами крупного хи
винского феодала Джунаид-хана они защищали царившие в ханстве 
средневековые порядки. 

Реакционные силы Хивы при поддержке Временного правитель
ства стремились задушить освободительное движение масс. Любое 
проявление недовольства существующим строем вызывало жестокие 
преследования, аресты и казни. 

Однако кровавый террор ханских палачей не в силах был поме
шать назреванию революционного кризиса. Народные массы ханства 
все яснее сознавали необходимость решительной борьбы за свои пра
ва. Их вдохновляло растущее революционное движение в России и 
соседнем Туркестане. 

Революционизированию трудящихся масс Хины во многом спо
собствовала активная деятельноеIь находившихся в ханстве еще о 
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царских времен политических ссыльных, среди которых было немало 
большевиков. Значительную помощь оказывали им большевики Турке
стана и прежде всего граничившего с Хивой Амударьинского отдел) 
с центром в г. Петро-Александровске (Тургкуль). 

Большевики настойчиво укрепляли связи с массами, разъясняли 
им смысл происходящих событий, сплачивали революционные силы. 
Живое слово большевистской правды находило особенно горячий 
отклик среди рабочих, матросов, бурлаков, городской бедноты, солдат 
размещенных в Хиве частей. 

Революционно настроенные солдаты и матросы отказывались 
выполнять приказы офицеров. Так, начальник Хивинского гарнизона 
полковник Гурьев в своем отношении Туркестанскому военному окру
гу от 13 июля 1917 г. сообщал «о неисполнении 1 ротой 738-й Симбир
ской пешей дружины и Кушкииским пулеметным взводом приказа об 
отправлении их для поддержки отряда прапорщика Пшеничных»', 
подавлявшего народные волнения. 29 июля 1917 г. тот же Гурьев в 
телеграмме командующему войсками округа жаловался на усиление 
авторитета Совета солдатских депутатов2. 

В конце июля — начале августа 1917 г. солдаты 738-й Симбирской 
пешей дружины и 24-й батареи, поддерживая политику большевист
ской части Советов солдатских 'депутатов, открыто выступили против 
реакционных действий своих командиров. Учитывая создавшееся 
положение, командование поставило перед штабом округа вопрос «о 
переводе дружины в полном ее составе на заслуженный отдых в дру
гое, более культурное и климатически здоровое место»3. 

Чтобы избавиться от революционно настроенных подразделений в 
Хивинском ханстве, начальник штаба Туркестанского военного округа 
в августе 1917 г. приказал перебросить их в другие районы. 

Не надеясь на пехотные части, военное командование направило 
на территорию ханства 3-ю сотню Уссурийского казачьего дивизиона 
из г. Керки для укомплектования 738-й дружины4. Однако большевики 
привлекли на свою сторону и эту часть солдат. Полковник Гурьев 
с тревогой писал 24 августа 1917 г. командующему войсками округа, 
что «солдаты выражают недоверие»5. 

17 сентября 1917 г. полковник Зайцев послал начальнику Турке
станского военного округа телеграмму, в которой говорилось: «Солда
ты двух рот 732 дружины, прибывшие 31 августа в Хиву на смену 
236 дружине, имели весьма вредные настроения. Сейчас же по прибы
тии начали критиковать порядки, установленные хивинским гарнизо
ном, открыто возбуждая казаков против офицеров..., почему было 
бы выгодно для пользы дела убрать отсюда этой войско»6. 

Все более частыми становились антифеодальные выступления 
трудящихся коренного населения ханства. Усиливающийся произвол 
хивинских властей, разгул реакции, рост налогов, феодальной эксплуа
тации, углубление продовольственного кризиса и общей хозяйственной 
разрухи резко обостряли недовольство народных масс, классовую 
борьбу в кишлаке и ауле. 

1 ЦГА КК АССР. ф. 307, оп. 1, д. 1, л. 366; ЦГА УзССР, ф. Р-1613. оп. 1. 
Д. 8, л. 14. 

2 ЦГА УзССР. ф. Р-1613, оп. 1, д. 8, л. 420. 3 Там же. д. 3. л. 366. 
* Там же. л. 507. 
5 Там же. 
6 Там же. ф. Р-344, оп. 1. д. 84. л. 22. 
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Дехкане начали захватывать земли и скот, принадлежавшие 
эксплуататорской верхушке. Так, 29 июля 1917 г. батраки и бедняки 
насильственно захватили крупные капиталистические плантации 
«Армянского товарищества» близ Ходжейли7. В Ходжей л инском, Кип
чакском, Кунградском бекствах происходили вооруженные столкнове
ния дехкан с войсками буржуазного Временного правительства. Голо
дающие жители Кипчака, Мангита, Порсу, Ниязбая, Ильялы, Ташауза 
нападали на дома, лавки и магазины баев, ростовщиков, крупных 
торговцев, отбирали у них хлеб, скот, имущество. В эти дни полковник 
Зайцев писал: «Настроение населения довольно беспокойное, наблю
даются случаи нападения голодающих узбеков для добычи себе пропи
тания»8. 

В мае-июне 1917 г. в Хивинское ханство возвратилась некоторая 
часть рабочих, батраков, ремесленников и бедняков, отправленных в 
1916 г. на тыловые работы. Они принесли с собой революционный опыт 
борьбы пролетариата и беднейшего крестьянства Центральной Рос
сии, рабочих Баку и Тифлиса, дух пролетарского интернационализма. 
Тыловики стали инициаторами освободительной борьбы в аулах и 
кишлаках Хивинского ханства. 

Среди революционно настроенных тыловиков можно назвать Нур-
назара Мауланова из Шурахана, Абдуллу Ирманова из Ходжейли, 
Нарбая Абдуллаева из Ханки и др. Под их влиянием трудовое дехкан-
ство поднималось на борьбу против ханской тирании и феодального 
гнета. 

Известным влиянием на определенную часть масс пользовались 
тогда и группы «младохивинцев», выражавших интересы местной 
национальной буржуазии и с этих позиций выступавших против царив
ших в ханстве средневековых порядков. 

В конкретно-исторических условиях Хивинского ханства нарож
давшаяся национальная буржуазия представляла собой, безусловно, 
национально-демократическую силу. В. И. Ленин писал в статье 
«Отсталая Европа и передовая Азия», что в Азии, где растет и крепнет 
могучее демократическое движение, «буржуазия... еще идет с народом 
против реакции»9. 

Это ленинское положение относится и к национальной буржуазии 
предреволюционной Хивы. 

«Младохивинцы» стремились использовать народное движение 
против феодально-деспотического строя в интересах установления 
господства растущей национальной буржуазии. Вследствие своей 
классовой ограниченности они могли идти вместе с народом только на 
определенном этапе революции, а с достижением своих узкоклассовых 
целей идеологи национальной буржуазии готовы были изменить наро
ду, вступить в сговор с феодально-клерикальными элементами. 

В рассматриваемый период требования «младохивинцев» ограни
чивались в основном призывами к хану дать стране «свободу согласно 
шариату». Хаи, однако, отверг и эти умеренные требования. Даже 
«меджлис», состоявший в большинстве своем из представителей духо
венства и баев, казался хану «революционным» органом. С помощью 
казаков полковника Зайцева хан разогнал «меджлис», возникший под 
влиянием Февральской революции в России. Еще до этого было распу
щено эфемерное правительство «младохивинцев». Господствующая 

1 ЦГА УзССР. ф. Р-1613, оп. 1. л. 3, л. 420. 
8 Там же, ф. Р-344, он. 1, д. 84. л. 24. 
0 В. И. Л е н и н . Полное сойравис сочинений, т. 23. стр. 167. 
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верхушка Хивы стремилась подавить растущее революционное движе
ние. Но эти попытки были обречены на провал всем ходом историче
ских событий в стране. 

25 октября (7 ноября) 1917 г. в России победила Великая Октябрь
ская социалистическая революция. Весть о событиях в Петрограде 
быстро дошла до революционных солдат, матросов, рабочих и трудя
щихся Хивинского ханства. В своих воспоминаниях бывший партиза::, 
большевик А. Т. Пискунов писал: «Несмотря на чрезвычайную отда
ленность, бездействие почты и телеграфа, в Ургенч приходили известия 
об Октябрьской революции, о переходе власти в руки Советов»10. 

3 ноября 1917 г. была получена телеграмма об установлении вла
сти Советов в Ташкенте — центре Туркестанского края. 

12 декабря 1917 г. под руководством большевиков революционные 
силы Амударьинского отдела, нейтрализовав казаков и разоружив 
контрреволюционные элементы, без кровопролития установили Совет
скую власть в Петро-Александровске. Известия об этом были востор
женно встречены народом Хорезмского оазиса. 

Усиливалось революционное брожение и в ХИБИНСКОМ гарнизоне. 
17 декабря 1917 г. полковник Зайцев телеграфировал в Штаб Турке
станского военного округа, что «солдаты 732-й дружины, отказавшиеся 
нести службу в Хиве, разбрелись самовольно в беспорядке в разные 
стороны»11. 5 января 1918 г. он сообщал: «... Пехотные части, уссурий
ская сотня наотрез отказались нести службу в Хивинских владениях..., 
начали вмешиваться во внутренние дела ханства... 

Благодаря постановлению Совета солдатских и казачьих депута
тов, уссурийская казачья сотня,... самовольно бросила свой пост, отка
завшись даже нести всякую службу»12. 

Росли симпатии к Советской власти и среди коренного населения 
Хивинского ханства, поднимавшегося на освободительную борьбу про
тив деспотии хана и гнета феодалов. Полковник Зайцев писал 17 де
кабря 1917 г., что все больше туркменских племен «склоняется на сто
рону русских»13. 

Перед лицом нараставшей революционной волны происходит спло
чение всех реакционных сил феодальной Хивы, вступивших в союз с 
русскими белогвардейцами. Они всячески помогали полковнику Зай
цеву сколачивать антисоветские отряды (в основном из казаков-кула
ков) и вооружали банды Джунаид-хана. С помощью Джунаида, 
атамана Дутова и других контрреволюционных сил Зайцев готовился 
вступить в открытую борьбу с Советской властью14. 

Однако рядовые солдаты Хивинского гарнизона решительно вы
ступили против авантюристических замыслов Зайцева. Они открыто 
заявили об этом на созванном в конце декабря 1917 г. по инициативе 
большевиков общем собрании Совета солдатских и казачьих депутатов. 

«Полковник Зайцев, — сказал один из солдат, — продался хивин
скому хану Асфандияру. Нельзя мириться с таким положением и 
давать волю проискам хана и всех его прихвостней, которые хотят 
навеки сохранить людей в состоянии рабства». Свое выступление он 
закончил возгласом: «Да здравствует свобода! Долой тирана — хана и 
его прихвостней: чиновников и продажных полковников»15. Зайцеву не 

10 Из истории Октябрьской социалистической революции в Каракалпакии, т. I. 
Ташкент. 1966. стр. 28. 

11 ЦГА УзССР, ф. Р-344, оп. I, д. 84, л. 26. 
12 Там же, л. 32. 
13 Там же, л. 27. 
» См. ЦГАОР СССР. ф. 147. оп. 33. д. 3. л. 32 и след. 
15 История Узбекской ССР, Том третий. Ташкент, 1907, стр. 254. 
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удалось превратить пехотные части в Хиве в оплот контрреволюции. 
Выполняя распоряжение советского командования, они перешли на 
территорию Советского Амударьинского отдела. 

К этому времени рядовое казачество под руководством большеви
ков также создало казачьи полковой и сотенные комитеты и Советы 
казачьих депутатов, занимавшиеся обеспечением трудовых казаков 
землей, продовольствием, охраной народного имущества. Позднее 
полковник Зайцев писал: «Из среды казаков нашлось несколько 
изменников и предателей, которые начали вести усиленную агитацию 
"против меня, подстрекали казаков не слушать меня, избегать столкно
вения с товарищами красногвардейцами... На общих собраниях... сотни 
вынесли постановление избегать всяких столкновений и неприязненных 
действий против большевиков, а сдать оружие беспрекословно. Все 
мои переговоры были безуспешны»10. 

Провал авантюры Зайцева облегчил упрочение Советской власти 
в Туркестане и развертывание революционных событий в Хиве. 

Следует отметить, что Советское правительство, руководствуясь 
Принципами ленинской национальной политики, в первые же дни свое-
то образования заявило о признании независимости и суверенитета 
Хивы. Правительства РСФСР и Туркестанской АССР хотели установить 
•с Хивой добрососедские отношения. Однако правящая верхушка хан
ства во главе с Джунаидом и Асфандияр-ханом отвергла миролюбивые 
предложения Советского правительства и, усилив жестокий террор з 
Хиве, превратила ее в один из оплотов контрреволюции и плацдармов 
борьбы с Советской властью. 

С января 1918 г. на территории ханства установилась диктатура 
Джунаид-хана, который пользовался поддержкой внутренней контрре
волюции, белогвардейцев и иностранных (в первую очередь англий
ских) империалистов. 

Внутренняя и внешняя контрреволюция, вооружая банды Джу
наид-хана. рассчитывала использовать их для ликвидации Советской 
власти в Туркестане и прежде всего в Амударьинском отделе, занимав
шем правобережную часть нынешней Каракалпакии. 

Трудящиеся Каракалпакии под руководством большевиков встали 
на защиту Советской власти и великих завоеваний Октября. Больше
вики Амударьинского отдела укрепляли и расширяли сеть первичных 
партийных организаций, вооружали местных трудящихся и взяли на 
себя руководство организацией разгрома банд Джунаида. В 1918 г. 
был создан Турткульский комитет РКП (б), через который осуществля
лась связь Компартии Туркестана с хивинскими революционерами. 

«Турткуль имел... большое политическое значение, являясь форпо
стом Советской власти, оказывающим революционное влияние на 
трудовые массы Хивинского ханства. Учитывая все это, Советское 
правительство Туркестана решило всячески обуздать аппетиты банды 
Джунаид-хана»17. 

Под руководством большевиков г. Петро-Алексаидровск (Турт
куль) был превращен в хорошо укрепленную крепость. В Амударьин-

<ском отделе, помимо Иукусского гарнизона, насчитывалось тогда свы-
•;ше 1320 бойцов, командиров и политработников Красной Армии. Напа
дение банд Джунаид-хана не застало защитников Турткуля врасплох. 
^Несмотря на предательство эсера Коноплева, большевики умело орга
низовали оборону города, и па 11-й день осады защитники Турткуля, 

16 См. ЦГАОР СССР, ф. 147. ом. 33. д. 3, л. 32—39, 41—44, 
11 Г. Н е п е с о в . Помощь старшего брата, Нукус, 1968, стр. -13—'14. 
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отбив 7 атак врага, перешли в контрнаступление. Шайка Джунанда, 
не выдержав натиска советских войск, вечером 3 декабря 1918 г. в 
панике отступила в сторону Шаббаза. Джунаидовцы потеряли в этом 
походе только убитыми 1700 человек18. 

День победы над джупаидовской бандой был отмечен демонстра
цией отрядов Красной Армии и трудящихся Турткуля, в которой уча
ствовало около 12 тыс. человек. Выступивший на митинге председа
тель Амударьинского уездного комитета КПТ Тимошенко заявил: 
«У русского пролетариата нет врагов туркмен! Враги трудящихся — 
русских, узбеков, туркмен, — это их буржуазия и буржуазия междуна
родная!... Вы знаете, бок о бок с Вами против Джунаид-хана боролись-
трудящиеся Хивы. Мы очень многим обязаны им. Они будут продол
жать борьбу с Джунаидом и со своей собственной буржуазией на 
левом берегу — в Хивинском ханстве. Мы должны помочь трудящимся 
Хивы организовать свою армию для освобождения от ханов и феода
лов, от буржуазии...» 

Разгром банд Джунаида под Турткулем укрепил в трудящихся 
Хорезмского оазиса веру в свои силы, в прочность советского строя. 
Поражение Джунаид-хана в конце 1918 г. явилось серьезным ударом 
по всей контрреволюции в Средней Азии. 

После многократных поражений Джунаид-хан в апреле 1919 г 
обратился к представителям Советской власти с просьбой заключить 
мирный договор. Одной из основных причин, побудивших его вступить 
в переговоры с правительством Советского Туркестана, было усиление 
революционного и национально-освободительного движения трудящих
ся Хивинского ханства. 

В Хиву была направлена особая миссия в составе А. Н. Христофо-
рова, А. Н. Голубя, В. Д. Луценко, Федько, В. Е. Крошилова и 
Н. И. Вострикова. 9 апреля 1919 г. в г. Тахте было заключено согла
шение с Хивой, позволившее временно нейтрализовать Джунаид-хана 
в тот момент, когда Дутов готовился вновь отрезать Туркестан от Со
ветской России. Соглашение спутало планы белогвардейцев и интер
вентов на окружение и разгром частей Красной Армии Туркестана с 
помощью Хивы и Бухары. В мае 1919 г. мирный договор был ратифи
цирован ЦИК Советов ТАССР и ханом Сеид Абдуллой. 

Одновременно Коммунистическая партия и Советское правитель
ство Туркестана усилили помощь революционным массам Хивы. Еще 
в апреле 1919 г. из Петро-Александровска в Хиву была направлена 
группа коммунистов для оказания помощи действующим в подполье 
хивинским революционерам по подготовке масс к восстанию. Послан
ные коммунисты установили связь с рабочими, ремесленниками, дехка
нами. Активную роль в подготовке масс к восстанию сыграли хивин
ские коммунисты Рузыбаев, Джума Аташев, Рахман Примбетов, Кур-
бан Бекниязов, Н. Салимов, Ыурмухамет Ишмухамедов, М. Юнусов, 
Рузмет Юсупов, Бабаджан Атабаев, Ш. Хасанов и другие. Работая в 
условиях жесточайшего террора, они разъясняли трудящимся ханства 
причины их бедственного положения и нищеты, призывали их к свер
жению ненавистного феодально-деспотического строя и установлению 
Советской власти в Хиве. 

В начале 1919 г. один из лидеров «младохивинского» движения 
Дж. Султанмурадов организовал Турткульский комитет «младохивин-
цев», в составе которого вначале было не более 10—15 человек. Благо
даря поддержке партийных и советских органов Амударьинского 

К 10-летию Бухарской и Хорезмской революции. Ташкент, 1930, стр. 77. 
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отдела численность его вскоре возросла. «Младохивинцы» создали под
польные ячейки и на территории ханства — в г. Хиве и других местах. 
Их руководители заявили о своем желании сотрудничать с Советской 
властью, и вместо старой, реформистской программы выдвинули новую, 
включавшую требования свержения ханской деспотии, конфискации 
земельных владений крупных феодалов, политической свободы, предо
ставления туркменам национального равноправия и т. д. Эта програм
ма отвечала интересам не только буржуазии, но и других слоев насе
ления ханства19. 

Недовольство диктатурой Джунаид-хана выражали и некоторые 
родоплеменные вожди (Кошмамад-хан, Гулям-Али-хан и др.), сопер
ничавшие с Джунаидом. Они неоднократно вступали в вооруженную 
борьбу с хивинским диктатором, но терпели поражения. Поэтому они 
готовы были заключить союз с враждебными Джунаиду группами. 

Рост оппозиционных настроений среди национальной буржуазии 
и части родоплеменных вождей свидетельствовал о нарастании кризи
са верхов и облегчал победу народной советской революции. 

Разные слои хивинского общества в борьбе против режима Джу
наид-хана преследовали различные цели. Последовательную револю
ционную позицию занимали лишь рабочие, матросы, батраки, бурлаки, 
дехкане и ремесленники — главная движущая сила народной револю
ции. Они боролись за освобождение от феодального гнета, за коренные 
социально-экономические и политические преобразования в стране. 

Остальные участники борьбы против феодально-деспотического 
строя —; национальная буржуазия, часть низших и средних слоев духо
венства, некоторые родоплеменные вожди — в силу своей классовой 
ограниченности не стремились к радикальным социальным изменениям 
в ханстве и были лишь временными попутчиками революции. Нацио
нальная буржуазия, часть среднего и низшего духовенства во главе с 
«младохивинцами» рассчитывали создать «свое» буржуазное государ
ство. Что же касается феодально-племенных вождей, то они стреми
лись свергнуть Джунаида и хивинского хана, чтобы захватить их 
место, оставив нетронутой существующую феодальную систему. 

Надвигающаяся народная революция требовала объединения всех 
этих противостоящих феодально-деспотическому режиму сил, хотя они 
и преследовали в революции различные цели. Б организации все
народной борьбы против ханской власти и диктатуры Джунаида 
Коммунистическая партия исходила из конкретно-исторической обста
новки. В условиях почти полного отсутствия самого передового рево
люционного класса — пролетариата, политической незрелости и исклю
чительной отсталости местного крестьянства, находившегося под 
сильным влиянием баев, родоплеменных вождей и духовенства, сокру
шить деспотический режим Джунаид-хана, поддерживаемый иностран
ными империалистами, российской и среднеазиатской контрреволю
цией, можно было только сплотив все революционные и оппозиционные 
силы ханства. Эта трудная задача, от выполнения которой зависел 
успех революции, была решена хивинскими коммунистами при помощи 
Коммунистической партии Туркестана. 

Несмотря па соглашение о перемирии, Джунаид-хан продолжал 
строить антисоветские планы. Временное перемирие он использовал 
для того, чтобы накопит)) силы и возобновить борьбу против Советов. 
Туркменские, узбекские, каракалпакские, казахские бая, муллы, иша-
иы, крупная буржуазия оказывали Джунаиду активную помощь. 

1в Истории Узбекской ССР, Том третий, стр. 263. 
•за 
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В июне 1919 г. Джунаид-хаи объявил общую мобилизацию населе
ния ханства. Крупные баи поспешно формировали вооруженные банды 
и;* ярых контрреволюционеров и уголовных элементов. Их вооружали 
английские империалисты, белогвардейское «закаспийское правитель
ство», белоказаки атамана Дутова и генерала Толстова, а обучали—• 
колчаковские офицеры. 

В этих условиях Крайком КПТ и ТуркЦИК, исходя из своеобразия 
развития революционного движения и расстановки классовых сил в 
ханстве, рекомендовали партийным и советским работникам Петро-
Ллександровска и хивинским коммунистам установить тесную связь 
с «младохивинцами» и туркменскими родоплеменными вождями и ока
зывать всемерную поддержку в их борьбе против главной ударной 
силы хивинской реакции — Джунаид-хана. 

В начале 1919 г. при «младохивинском» комитете в Турткуле 
впервые создается коммунистическая группа из хивинцев, которая пер
воначально возникла как коммунистическая фракция при Турткуль-
ском «младохивинском» комитете. Она стала первой ячейкой, из кото
рой впоследствии выросла Коммунистическая партия Хорезма. 

Хорезмская коммунистическая группа с первого дня своего суще
ствования носила интернациональный характер. В ее рядах были 
представители почти всех национальностей Хорезма: узбеки, туркмены, 
каракалпаки и др. Хивинская революционная секция коммунистов 
была самостоятельной организацией в составе Турткульского город
ского комитета КПТ. 

Турткульские коммунисты установили тесную связь с трудящими
ся различных городов Хивинского ханства. Батраки, бедняки и ремес
ленники Ургенча, Хивы, Ташауза, Мангита, Ходжейлн присылали своих 
ходоков в Туркуль, которые рассказывали о положении в ханстве, 
настроениях и чаяниях масс, росте их революционного движения. 

К осени 1919 г. в Хивинском ханстве отмечалась, наряду с даль
нейшим развитием пассивных форм сопротивления народных масс 
(уклонение от мобилизации, уплаты налогов и податей, массовое бег
ство на правый, советский берег Амударьи), активная борьба хивин
ских дехкан и ремесленников за свержение кровавой диктатуры турк
мено-узбекских феодалов, за власть Советов. 

В октябре 1.919 г. хивинские коммунисты и «младохивинцы» заклю
чили соглашение с оппозиционно настроенными к хивинскому диктатору 
туркменскими родоплеменными вождями о совместной борьбе против-
Джунаид-хана. Этот блок всех противостоящих реакционному режиму 
сил сыграл решающую роль в победе народной революции. 

Я- М. Досумов 

УЛУҒ ОКТЯБРЬ ВА ХИВА ХОНЛИГИ ХАЛҚИНИНГ РЕВОЛЮЦИОНЛАШУВИ 

Мақолада Улуғ Октябрнинг Хива хонлиги меҳнаткашларининг ре-
волюционлашишида ҳал қилувчи фактор бўлганлиги кўрсатиб берилган. 
Автор омма синфий онгини оширишда ва хон зулми ҳамда ўрта асрчи-
лик тузумига қарши барча прогрессив кучларнинг бирлашишида боль-
шевиклар революцион фаолиятининг катта роль ўйнаганлигини кўрса-
тиб берган. 
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М. Л. ЛБДУЛЛЛЕВ 

ПОБЕДА НАРОДНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
В ХОРЕЗМЕ 

Победа Великой Октябрьской социалистической революции в 
России, в том числе в Туркестане, явилась решающим фактором сло
жения революционной ситуации в феодальном Хивинском ханстве. 
Социалистическая революция покончила с колониальным положением 
Хивы, независимость которой была официально признана Советским 
правительством во главе с В. И. Лениным. Хива перестала быть объек
том колониальной эксплуатации ликвидированного Октябрем россий
ского империализма. 

Освободительные идеи Октября всколыхнули народы Хорезмского 
оазиса, усилили решимость всех прогрессивных сил Хивы покончить 
с ненавистной ханской деспотией и феодальным гнетом. И если раньше 
господство правящей феодальной верхушки опиралось на поддержку 
царизма, а затем буржуазного Временного правительства, то теперь 
прогнивший ханский строй лишился этой опоры. Народные же массы 
Хивы обрели могучего союзника в липе победившего российского 
пролетариата, всех народов нашей страны, в том числе сопредельного 
с Хивой Советского Туркестана. Пример народов Советской России, 
взявших власть в свои руки, вдохновил трудящихся Хивы, указал им 
путь к свободе и счастью. 

Все это ускорило поляризацию классовых сил, обострение револю
ционного кризиса в ханстве. 

Реакционные силы феодальной Хивы делали отчаянные попытки 
подавить революцию кровавым террором. Хивинский диктатор Джу-
наид-хан с помощью хивинских феодалов, русских белогвардейцев, 
бухарского эмира и английских империалистов лихорадочно сколачи
вал басмаческие банды, готовясь выступить против Советской власти. 

Собрав к осени 1919 г. не менее 15 тыс. хорошо вооруженных бас
мачей, Джунаид решил, как только замерзнет Амударья, перейти ее в 
районе Кипчака и Шейх-Аббаза и начать наступление на граничивший 
с Хивой Советский Амударьинский отдел. 

Узнав об этих планах, советское командование 11 ноября 1919 г. 
двинуло против банд Джунаида и поддерживавших его белоказакоз 
крупный отряд в составе более 360 красноармейцев, командиров и 
политработников 1-го Хивинского революционного батальона, 150 бой
цов и командиров кавалерийского эскадрона, 125 артиллеристов и 
пулеметчиков, 40 матросов на пароходе «Хивинец» с тремя баркасами 
и теплоходе «Верный»1. 

Высадившись на правом берегу Амударьи, в 20 км ниже Нукуса, 
отряда под командованием Н. А. Шайдакопа встретился с главными 

1 ЦГАСА. ф. 279. он. 1. л. 15. 
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силами врага 19—20 ноября 1919 г. советские войска вели ожесточен
ный бой с превосходящими силами противника. Б результате несколь
ких атак, предпринятых коммунистической ротой под командованием 
Д. А. Костюкова, противник, потеряв более 400 человек убитыми и 
столько же ранеными, отступил к Нукусу. 

27 ноября 1919 г. отряд Н. А. Шайдакова при поддержке матросов 
Амударьинской флотилии очистил Нукус от контрреволюционных банд2. 
При освобождении Нукуса большую помощь советским войскам оказа
ли местные трудящиеся, в том числе каракалпакские женщины.. 

28 ноября 1919 г. для усиления Северного отряда ШайдакоЕа из 
Турткуля была выслана одна рота с орудием и пулеметом. 

30 ноя.бря 1919 г. из Чарджуя в Турткуль было направлено под
крепление в составе батальона. Вместе с ним в Туркуль прибыл упол
номоченный Турккомиссии ВЦИҚ и СНК РСФСР и Реввоенсовета 
Туркфронта Г. Б. Скалов, осуществлявший общее политическое руко
водство советскими войсками. Временное командование Амударьинской 
группой советских войск Закаспийского фронта было поручено пред
ставителю оперативного отдела штаба Туркфронта А. М. Щербакову-. 

21 декабря 1919 г. Хивинская группа войск была переименована в 
Амударьинскую группу в составе: Крепостной Петро-Александровской 
роты, отдельных ,. Шураханской, Шейх-Аббазской и Бий-Базарской 
рот, береговой охраны и двух действующих отрядов — Северного и 
Южного. 

В Северный отряд входили 1, 2 и 3-я роты, коммунистическая рота 
и кавалерийский эскадрон при 5 орудиях, 3 шестидюймовых бомбоме
тах и 4 пулеметах. Конная разведка влилась в состав кавалерийского 
эскадрона. В Южный отряд входили 3 батальона 5-го советского полка 
и 1-й взвод Петро-Александровской крепостной роты при 3 трехдюймо
вых орудиях и 3 пулеметах. Бывший командующий войсками Хивин
ской группы Н. А. Шайдаков был назначен командующим Северным 
отрядом, а командир 3-го батальона 5-го советского полка Урядов — 
командующим Южным отрядом3. 

Большевики Туркестана усилили революционную работу среди 
трудящихся Хивы. Они разоблачали Джунаид-хана как лютого врага 
трудящихся, ставленника белогвардейцев и английских империалистов, 
разъясняли хивинскому народу, что единственный путь избавления от 
голопя нищеты и бесправия лежит через свержение деспотизма Джу-
наида и феодалов и установление в Хорезме народной власти по при
меру рабочих и крестьян Центральной России и Туркестана. 

Безудержный грабеж, террор и насилия, чинимые басмачами Джу-
няипя и хивинскими феодалами, вызывали глубокое возмущение тру
дящихся Хорезма. Они вступали в партизанские и добровольческие 
отряды, действовавшие в тылу Джунаида. 

Под давлением трудящихся масс вожди крупнейших туркменских 
родов и племен — Кошмамед-хан и Гулям-Али-хан послали своих 
представителей в Турткуль, а затем в Ташкент, где они заявили, что 
готовы помочь Красной Армии в борьбе против Джунаид-хана. Совет
ское командование с большой осторожностью отнеслось к заявлению 
Кошмамед-хана и Гулям-Али-хана, но сочло возможным использовать 
их отряды для разгрома банд Джунаида. 

В октябре—ноябре 1919 г. повстанческие отряды трудящихся 
неоднократно вступали в схватки с карательными отрядами хана. Ре-

2 ЦГА УзССР. ф. Р-243. оп. 1, д. 19. л. 13. 
3 ИГА КК АССР, ф. 179. оп. 1, д. 36, л. 2—4. 
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шительная борьба народов Хивы против главной силы контрреволю
ции --Джунаид-хана развернулась в ноябре 1919 г., когда в Ильялин-
ском, Куня-Ургенчском и Кунградском бекствах вспыхнуло восстание 
ряда туркменских племен, поддержанных узбекским и каракалпакским 
дехканством. 

4 ноября 1919. г. уполномоченный Крайбюро, ЦИК и Реввоенсове
та ТАССР сообщал: «...Пролетариат Хивы восстал против Джунаид-
хана. Везде идет бой. Из Хивы прибыла делегация, просят помощи. 
Положение серьезное. Прошу вашего разрешения выступить с отрядом 
в Хиву на помощь восставшему пролетариату Хивы»4. 

Руководство повстанческих отрядов просило трудящихся совет
ских городов Турткуля, Нукуса, Ташкента, Ашхабада, Чарджуя ока
зать им помощь в борьбе против кровавой диктатуры Джунаид-хана5. 

«В Хиве началась революция, — писала газета «Иштиракиюн» 
12 ноября 1919 г. — Часть иомудских туркмен и узбеков низовья реки 
Аму-Дарьи восстала против Джунаид-хана. Между Ургенчем и Илья-
ли идут напряженные бои». Та же «Иштиракиюн» спустя два дня 
сообщала, что революционные отряды движутся к столице древнего 
Хорезма. 

Многострадальный хивинский трудовой народ, вступив в решаю
щую борьбу против своих угнетателей, обратился к правительству 
РСФСР во главе с В. И. Лениным с просьбой о помощи. «Хивинское 
население, — говорилось в телеграмме, посланной из Турткуля на имя 
В. И. Ленина, — стонет под террором... с нетерпением ждем прихода 
советских войск, которые освободят от террора разбойников... и от 
нашествия хищников — империалистов, которые уже протягивают 
своих хищные кровавые лапы. 
несущей освобождение угнетенным, и желает присоединиться к свобод-

Хивинское население шлет братский привет Красной Армии, 
ной Советской России»6. 

В конце ноября 1919 г. Турткульский Совдеп сообщал в Ташкент: 
«Сейчас в Хиве началась революция. Восстала часть иомудских пле
мен с узбеками против угнетающего их правительства Джунаид-хана. 
Бои идут в районах от Ургенча до Ходжейли. Представители восстав
ших племен, прибыв в Петро-Александровск, просили оказать восстав
шим поддержку вооруженной силой»7. 

Турккомиссия ВЦИК и СНК РСФСР и правительство ТАССР, 
руководствуясь принципами пролетарского интернационализма, немед
ленно откликнулись на обращение восставшего народа Хивы. Турк
комиссия поручила полномочному представителю РСФСРиРВС Турк-
фронта Г. Б. Скалову оказать вооруженную поддержку хивинским 
трудящимся в их справедливой освободительной борьбе. Советские 
войска Амударьииского отдела были усилены воинскими частями, 
переброшенными из Чарджуя. Для поддержки восставшего парода 
Хивы советское командование выделило часть войск в ударные боевые 
отряды, перед которыми были поставлены конкретные задачи. 

Северный отряд под командованием Н. А. Шандакова и 
М. И. Рыжкова должен был ликвидировать белоказачьи банды в рай
оне Нукуса — Чимбая, а затем атаковать главные силы Джунаид-хана 
8 Ходжейли и совместно с партизанскими отрядами, действовавшими 

' ИГА УзССР, ф I1 17, им. 1, д. 200, я. ПК. 6 История гражданской вой! * СССР, т. IV. М . 1%Г>. стр. 372. 4 Письма трудящихся Туркестана И. N. Ленину, Т> «нт, 1964, стр. 41. 
' Исгория Узбекской ССР. Том третий, Ташкент, 1967, стр. 265 21И1. 
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в тылу у Джунаида, развивать наступление в Купя-Ургеичском, Пор' 
сунском, Ильялинском и Ташаузском направлениях. После ликвида^ 
ции противника в этих районах отряд должен был наступать па столи 
ну ханства — Хиву. 

Перед Южным отрядом, которым командовали Н. М. Щербаков 
и Урядов, была поставлена задача переправиться на левый берег 
Амударьи ниже Турткуля и атаковать силы противника в районе 
Ханка—Новый Ургенч, а затем вместе с партизанскими отрядами 
наступать на Хиву. В составе Южного отряда Амударьинской группы 
войск находилось около 140 коммунистов8. 

Третий отряд («первый боевой поезд») наступал со стороны Араль
ского моря и Муйнака на Ургу — Чимбай, чтобы соединиться с Север
ным отрядом в районе Чимбая. 

Четвертый отряд должен был направиться с Закаспийского фрон
та через Каракумы к Куня-Ургенчу для соединения с советскими 
войсками Амударьинской группы. Таким образом, советское командо
вание организовало комбинированное наступление на банды Джунаи
да и белоказаков. 

Г. Б. Скалов обратился к бойцам, командирам и политработникам 
Амударьинской группы войск с воззванием, в котором разоблачалась 
антинародная сущность диктатуры Джунаид-хана и феодально-деспо
тического режима в Хиве, разъяснялись цели и задачи перехода частей 
Красной Армии на левый берег Амударьи. «Российская советская 
власть, — говорилось в воззвании, — которой одинаково близки инте
ресы и нужды всех трудящихся без различия национальностей и веро
исповеданий, сочла необходимым отозааться на призыв населения 
Хивы и уничтожить Джунаида — агента иностранной буржуазии и 
союзника русских белогвардейцев. Мы не воюем с Хивой, не посягаем 
на независимость Хивы и не будем вмешиваться в дела ее внутреннего 
управления, ибо Хивинский народ сам знает, какое ему нужно прави
тельство, и свободно проявит свою волю». 

25 декабря 1919 г. Южный отряд, переправившись на левый берег 
Амударьи в 18 км южнее Петро-Александровска, после жестоких боев 
к вечеру занял Кара-Мазы и Ханку. Вечером 26 декабря с боем был 
занят Новый Ургенч. Таким образом, Южный отряд при поддержке 
хивинских трудящихся разгромил главные силы Джунаида. 

Командир Северного отряда Н. А. Шайдаков, оставив в Нукусе 
часть войск, 28 декабря 1919 г. высадился на левом берегу Амударьи 
близ Нукуса и завязал бой под Ходжейли. Восставший народ Ходжей-
ли под руководством батрака Оруна Юсупова оказал содействие 
советским войскам. 29 декабря Ходжейли был освобожден. Затем 
Северный отряд, к которому присоединились сотни каракалпакских, 
туркменских, казахских и узбекских повстанцев, двинулся на Куня-
Ургенч и 7 января 1920 г. освободил его. Вскоре к советским частям 
присоединился отряд иомудов (около 500 всадников) во главе с Кош-
мамед-ханом. После упорного боя они выбили противника из Эмиль-
Калы. 

Население радостно встречало своих освободителей. Многие дех
кане и городская беднота вступали в революционные отряды и вместе 
с частями Красной Армии сражались против контрреволюции. К нача
лу 1920 г. местные добровольческие отряды насчитывали уже до 3 тыс. 
человек9. 

8 ЦГАСА, ф. 267, оп. 1. д. 21. 
* История Узбекской ССР. Том третий, стр. 266. 
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Опираясь на поддержку широких масс, советские войска и хивин
ские революционные формирования с 14 по 18 января 1920 г. заняли 
Порсу, Ильялы и Ташауз. Сильное сопротивление противник оказал 
под Газабадом и Тахтой. 22—23 января 1920 г. здесь завязались оже
сточенные бои. Потеряв до 100 человек убитыми и ранеными, Джунаид 
с небольшим отрядом бежал в Каракумы. К вечеру 23 января 1920 г. 
революционные отряды и части Красной Армии вступили в Газабад, 
Бадеркент и Тахту. А 1 февраля 1920 г. они подошли к ханской столи
це— Хиве и без боя вступили в город. Население встретило револю
ционные отряды и части Красной Армии приветствиями «Яшасин 
инкилаб!», «Яшасин кизил-аскар!», «Яшасин Ленин!» («Да здравствует 
революция!», «Да здравствует Красная Армия!», «Да здравствует 
Ленин!»). 

Креатура Джуиаида Сеид-Абдулла-хаи отрекся от престола. 
В Хиве было образовано первое народное правительство — Ревком. 
В соответствии с волей победившего народа была провозглашена 
Хорезмская Народная Советская Республика (ХНСР). 

Среди героев борьбы за освобождение трудящихся Хивы от кро
вавой деспотии ханов и беков были лучшие сыны и дочери каракал-
лакского, узбекского, туркменского, казахского народов. Особенно 
отличились своим мужеством и отвагой узбеки Джума Аташев, Кур-
банбай Матниязов, Матъякуб Атаджанов, каракалпаки Уразмет 
Халмуратов, Нурназар Мавлянов, казахи Избасар Жиркетов, Джума 
Мирманов, татары Салахудин Мамсеев, Щ. Хасанов, Шариф Ахме-
диев, азербайджанцы Аскар Алекперов, Ахмед Ибрагимов и др. 

Так полвека назад, в феврале 1920 г. в Хорезме победила народ
ная советская революция, избавившая многострадальные народы Хо
резма от векового гнета ханов и феодалов. 

Хорезмская революция явилась прямым продолжением и послед
ствием Великого Октября. Как указывалось в заявлении правитель
ства ХНСР в годовщину революции, «народы, веками носившие цепи 
рабства, угнетенные мировым империализмом, превратившим Хорезм... 
в страну голодных рабов-страдальцев, благодаря Великой Октябрь
ской социалистической революции получили свое освобождение. Герои
ческая победа российского пролетариата над своими угнетателями 
дала Хорезму свободу и независимость». 

Вместе с тем Хорезмская народная советская революция по 
своим движущим силам, задачам и характеру отличалась от Октябрь
ской революции в России. Революция в Хиве на первом своем этапе 
носила революционно-демократический, антифеодальный, антиимпе
риалистический характер. Она была направлена в первую очередо 
против крупного землевладения, крепостничества и деспотического 
режима хана. 

В Хорезме тогда еще не созрели условия для немедленного пере
хода к социалистическим преобразованиям. Для этого надо было 
сначала покончить с патриархально-феодальными устоями во всех 
-областях жизни, а затем уже перейти к строительству социализма. 
Таким образом, народы Хорезма первыми в истории вступили на ука
занный Лениным некапиталистический путь развития к социализму. 

-3-39 
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ХОРАЗМДА ХАЛҚ СОВЕТ РЕВОЛЮЦИЯСИНИНГ ҒАЛАБАСИ 

Мақолада революцией кризиснинг пишиб етилиши, Хоразмда хащ 
совет революциясининг бошланиши, бориши ва галабаси, унингҳаракат-
лантирувчи кучлари ва хон истибдодини ағдариб ташлашни таъминла-
ган асоснй факторлар баён этилган. Автор большевикларнинг ра.ҳбар-
лик роли ва РСФСР, шу жумладан, ТАССР нинг курсатган ҳар томон-
лама ёрдамининг 1920 йил Хоразм революцияси учун ҳал қилувчи аҳа-
мияти кўрсатиб берилган. 
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X. Ш. ИНОЯТОВ 

РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ 
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ХНСР 

Свержение ненавистного ханского ига и установление народной 
Советской власти создали необходимые условия для проведения в Хо
резме коренных революционных преобразований, характер которых 
вытекал из природы свершившейся революции и ее основных задач. 

ХНСР представляла собой крестьянско-советскую республику, в 
которой к тому времени не созрели еще реальные условия для немед
ленного осуществления социалистических преобразований. В. И. Ленин 
писал, что «общекрестьянская революция есть еще революция буржу
азная и что без ряда переходов, переходных ступеней, сделать ее 
социалистическою в отсталой стране нельзя»1. 

Хорезмской республике предстояло, говоря словами В. И. Ленина, 
с помощью русского рабочего класса и всех народов Советской Рос
сии пройти сложный и трудный путь к социализму, минуя капитали
стическую стадию развития. 

Хорезмская революция была направлена в первую очередь против 
крупного землевладения, крепостничества и деспотического режима 
хана, т. е. она выполняла задачи «борьбы не против капитала, а против 
средневековых остатков»2. 

Вскоре после победы революции Хорезмский Ревком опубликовал 
Манифест, содержавший программу переустройства жизни страны, а 
также два обращения к Советскому правительству, рабочим и кресть
янам Советской России. 

В Манифесте говорилось, что в Хиве «приступлено к немедленно
му образованию народной власти», что «хивинские революционеры 
уничтожают навсегда самодержавие и управление страной ханом и его 
правительством и объявляют достоянием народа принадлежащие 
хивинскому хану, принцам, бекам и министрам деньги и имущество, в 
чем бы таковое ни выражалось; используют для улучшения жизни бед
няков земли помещиков». В первом обращении к РСФСР выражалась 
надежда трудящихся Хорезма на то, что рабочие и крестьяне России 
окажут помощь «для окончательной очистки хивинских владений от 
английских агентов и для установления рабоче-крестьянской диктату
ры». Во втором обращении была высказана уверенность в том, что 
Советская власть «не отвернется от протянутой за помощью руки тру
дящихся масс Хивы и поможет им в деле осуществления задач новой 
народной власти»3. 

1 В. И. Л е н и и. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 316. 
2 Е5. И. Л е н и н . Полное собрание сочинен»», т. 39, стр. 329. 
3 Набат революции, 14 февраля 1920 г. (Ашхабад); Жизнь национальностей. 

,п°.'.. № 1. стр 1Я1 
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В ответ на обращение Ревкома Турккомиссия ВЦИК и СГ1К 
РСФСР, рассмотрев 10 февраля 1920 г. вопрос о перспективах Хивин
ской революции, направила в Хиву Чрезвычайную комиссию для ока
зания помощи местным коммунистам в партийном и советском строи
тельстве и осуществлении ленинской национальной политики. Комис
сии поручалось строго соблюдать равноправие и суверенитет народа 
Хорезма, не допускать вмешательства в его внутренние дела, «сочетать 
всю свою работу со всем укладом местной жизни: обычаями, бытом 
и даже религиозными верованиями»*. 

Комиссия прибыла в Хиву 20 марта. Вместе с нею из Ташкента 
приехала группа туркестанских коммунистов и «младохивинцев». На 
совещании партийно-советского актива 4 апреля был создан единый 
партийно-советский центр — «Комитет коммунистов Хорезма», одно
временно представлявший собой Совет Народных Назиров. «Младо-
хивинцы», войдя в состав Комитета, объявили о роспуске своей партии. 

В комитет коммунистов Хорезма — Совет Народных Назиров 
(ККХ—СНН) входили председатель и 6 назиров: военный, финансо
вый, экономики, иностранных дел, народного просвещения и культуры. 
При назирах были образованы Советы. Все посты в них заняли «мла-
дохивинцы», объявившие себя коммунистами, и участвовавшие в 
революции туркменские родоплеменные вожди. В состав Комитета 
коммунистов вошли и члены Ревкома5. При помощи Чрезвычайной 
комиссии по делам Хорезма и полпредства РСФСР ККХ—СНН сыграл 
положительную роль в оформлении советской народной государствен
ности Хорезма. 

Повсеместно избирались Советы арычных аксакалов и Советы 
земледельцев. Это были первые шаги к созданию подлинно народных 
Советов. Вскоре были организованы 20 районных и городских Советов, 
проведены выборы народных представителей на I Всехорезмский 
курултай. Большую роль в этом сыграла Центральная избирательная 
комиссия во главе с бывшим рабочим Кизил-Тепинского хлопкозавода, 
коммунистом Алимджаном Акчуриным, прибывшим из Ташкента с 
Чрезвычайной комиссией. Для организации 'органов власти и выборов 
делегатов на курултай Центризбирком направил на места особые 
комиссии из коммунистов и активных участников революции. 

27—30 апреля 1920 г. в Хиве состоялся I Всехорезмский народный 
курултай (съезднародных представителей).Он провозгласил упраздне
ние Хивинского ханства и создание Хорезмской Народной Советской 
Республики. Курултай избрал своим почетным председателем 
В. И. Ленина, о чем сообщил ему в приветственной телеграмме, а 
также выразил благодарность «Российским Красным войскам, которые 
помогли хивинскому народу сбросить с себя иго угнетения»6. 

Курултай избрал правительство республики — Совет Народных 
Назиров (в составе 15 человек) и принял Конституцию, закрепившую 
завоевания трудящихся Хорезма и наметившую задачи революционно-
демократических преобразований в республике. 

Конституция впервые в истории Хорезма предоставила политиче
ские права трудовому населению и сосредоточила всю полноту власти 
в руках Советов депутатов трудового народа.. Отражая характер побе
дившей революции и ее задачи, Конституция сохраняла частную 
собственность на средства производства (в том числе на землю). Неко-

• ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 122, оп. 1, д. 14; л. 36. 
5 Там же. ф. 62. оп. 1. д. 29. л. 78: ф. 122, оп. 1. д. 13, л. 40. 
• Там же, ф. 122, оп. 1. д. 15. л. 33. 
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торые слои эксплуататорских классов получали право избирать и быть 
избранными в Советы. Этих прав были лишены только крупные феода
лы (в том числе высшее духовенство) и ростовщики. Сохранялась и 
система шариатского суда. Несмотря на это, принятие Конституции 
ХНСР имело важное историческое значение. ••• 

В м а е 1920 г. с о с т о я л а с ь I В с е х о р е з м с к а я конференция к о м м у н и 
стов. К о м п а р т и я Хорезма н а с ч и т ы в а л а тогда 600 членов , объединен
ных в 22 ячейках , которые в своей р а б о т е на селе о п и р а л и с ь на дех
канские комитеты. К о н ф е р е н ц и я поставила п е р е д партией и народной 
Советской властью з а д а ч у проведения революционно-демократических 
преобразований с тем, чтобы подготовить условия д л я постепенного 
социалистического п р е о б р а з о в а н и я республики . Б ы л и з б р а н Ц К п а р : 
тии под председательством А л и м д ж а н а Акчурина 7 . 

В сентябре 1920 г. в М о с к в е был з а к л ю ч е н Союзный договор межг 
ду Р С Ф С Р и Х Н С Р . Р С Ф С Р безоговорочно п р и з н а в а л а полную само
стоятельность и независимость Х Н С Р , а н н у л и р о в а л а -все к а б а л ь н ы е 
договоры и с о г л а ш е н и я , з а к л ю ч е н н ы е м е ж д у царским ^правительством 
и хивинским ханом , б е з в о з м е з д н о п е р е д а в а л а Х Н С Р все п р и н а д л е ж а в ! 
шее России н е д в и ж и м о е и м у щ е с т в о на территории Х о р е з м а и о б я з ы в а 
л а с ь содействовать Х Н С Р в развитии ее экономики и культуры. О б е 
стороны о б я з ы в а л и с ь о к а з ы в а т ь в з а и м н у ю п о д д е р ж к у в борьбе против 
посягательства и н о с т р а н н ы х и м п е р и а л и с т о в на существующий в 
Р С Ф С Р и Х Н С Р строй 8 . Д о г о в о р и п о с л е д у ю щ и е с о г л а ш е н и я с ы г р а л и 
большую роль в ж и з н и т р у д я щ и х с я Хивы, укреплении д р у ж б ы нарОл 
дов Р С Ф С Р и Х Н С Р , р а з в и т и и экономики и культуры молодой рее» 
публики и явились я р к и м в ы р а ж е н и е м пролетарского интернациона
л и з м а , б р а т с к о й помощи Советской России н а р о д а м Востока . 

Х о р е з м с к а я республика и с п ы т ы в а л а огромные трудности в совет
ском строительстве , о б у с л о в л е н н ы е не только крайней экономической, 
политической и культурной отсталостью ее н а р о д о в со всеми вытека
ющими отсюда последствиями , но и выступлениями б у р ж у а з н ы х нацио
налистов , крупных ф е о д а л о з , б а е в , реакционного мусульманского духо
венства и о р г а н и з о в а н н ы х ими б а с м а ч е с к и х банд. ' • .-., • 

Р а з в и т и е д е м о к р а т и ч е с к и х принципов народной власти и револют 
ционно-демократических п р е о б р а з о в а н и й в республике происходило в 
условиях острой классовой борьбы. С в е р г н у т а я революцией -эксплуата г 
т о р с к а я в е р х у ш к а при помощи английских и турецких агентов и руст 
ских б е л о г в а р д е й ц е в о р г а н и з о в а л а шайки басмачей и р а з в е р н у л а 
в о о р у ж е н н у ю борьбу против народного строя . 

' Весьма с л о ж н о й б ы л а и обстановка внутри Компартии Хорезма , 
куда проникли к л а с с о в о ч у ж д ы е и случайные элементы. Многие из 
вошедших в п а р т и ю «младохивинцев» в ходе классовой борьбы и демо
кратических п р е о б р а з о в а н и й становились стойкими коммунистами. 
О д н а к о некоторые из них по мере развития революции переходили на 
сторону врагов народной власти , о к а з ы в а л и помощь басмачам ; , 

Б о р ь б а внутри Х К П р а з в е р т ы в а л а с ь главным образом вокруг 
двух основных вопросов революции: о путях развития республики; и..о 
национальных в з а и м о о т н о ш е н и я х народов . • ..•-. 

Отдельные руководители «младохивинцев» , вошедших в состав 
правительства , стояли на позициях шовинизма по отношению к турк-

7 В августе 1920 г. А. Лкчурнн вместе с Чрезвычайной комиссией бы.1 отозван 
Турккомиссией ВЦИК и СНК РСФСР из Хорезма и командирован. ,ма партийную 
работу в Бухару. 

8 Первая Конституция Союза ССР (Конституция СССР 192-1 г.). Сборник доку
ментов, М.. 1948, стр. 202. 205. 
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менам, казахам, каракалпакам. В сентябре 1920 г. «младохивинцы» 
расстреляли группу революционеров-туркмен, в том числе их руково
дителя, заместителя председателя Совета Народных Назиров Гочма-
медхана Сопиева, а затем послали карательные экспедиции против 
туркменских племен. Вожди туркменских племен, не ограничиваясь 
борьбой против карателей, организовали нападения на узбекские 
районы. 

В этих условиях Турккомиссия ВЦИК и СНК РСФСР вынуждена 
была направить из Ташкента Чрезвычайную комиссию во главе с ком
мунистом М. Сафоновым. Представители Туркбюро ЦК РКП (б) совме
стно с Политуправлением Хорезмской Красной Армии взяли на себя 
руководство партийной работой. Опытные политработники под непо
средственным руководством полномочного представителя РСФСР и 
Туркбюро ЦК РКП (б) в Хорезме М. Сафонова оказали большую 
помощь молодой Компартии Хорезма. 

Была проведена чистка партии от чуждых элементов, созданы 
новые ячейки. Газета «Инкилаб куяши» («Солнце революции»), изда
вавшаяся на узбекском и туркменском языках, под руководством 
Политуправления стала боевым партийным органом, разъяснявшим 
политику и задачи Коммунистической партии и народной Советской 
власти. 

Созванная в декабре 1920 г. Хорезмская партийная конференция 
одобрила деятельность Чрезвычайной комиссии и Политуправления, 
избрала новый состав ЦК ХКП. Председатель Чрезвычайной комиссии 
РСФСР М. Сафонов, руководитель Политуправления Т. Мусаев сов
местно с туркменским революционером М. Ходжамамедовым объезди
ли туркменские районы и подготовили созыв I туркменского курултая 
(съезда). Съезд, проходивший 20—25 января 1921 г. в Порсу, избрал 
административную народную власть в лице Туркменского исполбюро 
под председательством М. Ходжамамедова. Съезд и исполбюро сыгра
ли большую роль в ликвидации межнациональной и межродовой 
борьбы. 

Началась подготовка кадров в открытой при Политуправлении 
партийной школе. Создавались комсомольские и профессиональные 
организации. Дехканские массы объединялись в комитеты «Союза 
малоземельных и безземельных дехкан», преобразованного в 1923 г. в 
союз «Кошчи». 

Изолированная от партийного руководства группа шовинистов — 
организаторов межнациональной борьбы выступила против созыва 
Туркменского съезда и подготовки II курултая Советов и повела яро
стную агитацию против представителей РСФСР и приехавших из 
Ташкента коммунистов. 

Отдельные руководители правительства ХНСР пытались не допу
стить развития республики по некапиталистическому пути. В начале 
марта 1921 г. под их давлением правительство ХНСР распустило 
Центральное избирательное бюро по созыву II курултая народных 
представителей, принявшее решение не допускать на курултай эксплу-
атататоров. В ответ на это состоялась массовая демонстрация проте
ста. Буржуазно-националистическое правительство ХНСР было низло
жено. Несколько членов его бежали к басмачам Джунаида. На 
митинге, впредь до образования нового правительства, были избраны 
временный революционный комитет в составе 5 человек под председа
тельством Жаббарбергена Кучкарова и временные назиры9. 

е См. «Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Турке
стане. Воспоминания участников». Ташкент. 1957. стр. 514 
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II курултай, состоявшийся во второй половине мая 1921 г., разре
шил ряд важных вопросов советского строительства: о земле и водо
пользовании, о финансах и восстановлении народного хозяйства, 
о вооруженных силах, о национальном вопросе, о просвещении и куль
туре10. Курултай утвердил новый текст Конституции, в которой был 
изменен ряд статей и дополнены отдельные разделы. Высший орган 
государственной власти теперь именовался Курултаем Советов трудо
вого народа. Был избран ЦИК Советов ХНСР в составе 60 человек, 
из числа которых сформированы Президиум ЦИК и Совет Народных 
Назиров. По национальному вопросу курултай принял постановление, 
в котором говорилось, что «каждая отдельная национальность имеет 
право организовать местное самоуправление с соответствующими 
учреждениями»11. При ЦИК Советов были образованы туркменский и 
казахско-каракалпакский отделы. Делегаты курултая направили при
ветственные телеграммы РСФСР и лично В. И. Ленину, в которых 
выражали свою признательность за оказанную республике помощь и 
уверенность в том, что народы Хорезма справятся со всеми трудностя
ми и станут на путь социализма. 

Начатая еще Временным революционным комитетом работа по 
переизбранию старых и созданию новых органов Советской власти 
после курултая получила дальнейшее развитие. Избирательного права 
лишались не только члены ханской фамилии, бывшие крупные ханские 
и царские чиновники, но и все лица, эксплуатировавшие наемный труд. 
Советы очищались от феодально-байских и других контрреволюцион
ных элементов, в них вводились представители трудового народа. Од
нако родовой принцип построения местных органов власти и аксакаль-
ства продолжали существовать. 

После курултая стали энергичнее проводиться в жизнь постанов
ления правительства о восьмичасовом рабочем дне, конфискации 
земель хана, его семьи и ханских сановников. Были созданы народная 
милиция, органы ЧК, суд, в котором, правда, наряду с новыми совет
скими законами, еще действовали нормы шариата и адата. Параллель
но с советскими школами продолжали существовать мактабы и 
медресе. 

Большое внимание уделялось строительству вооруженных сил 
республики. II Курултай Советов вынес постановление об организации 
в «Хорезмской республике Красной Армии численностью в пять тысяч 
человек»12. 

В конце 1921 г. в Хиве была раскрыта подпольная контрреволю
ционная организация во главе с Председателем ЦИК ХНСР, буржуаз
ным националистом Ата Максумовым. Организация эта действовала 
под руководством пантюркистского центра в Бухаре, возглавляемого 
Энвер-пашой'3. После разоблачения ее Ата Максумов и Народный 
назир иностранных дел Мулла Нияз бежали к Джунаиду. 

Избранное партийно-советским активом Хорезма в мае 1921 г. 
Временное Центральное Бюро ХКП под руководством представителя 
Туркбюро ЦК РКП (б) М. Гнзатдимова проаело генеральную чистку 
партии. Из 2 тыс. членов в ХКП осталось всего 60 коммунистов. Ряды 
партии пополнялись за счет трудящихся города и дехканской бедноты, 

10 К. Мухаммед бе рдые в. Коммунистическая партия в _борьбе за победу 
народной советской революции в Хорезме, Ашхабад, 1959. стр. 237—238. 11 См. «Съезды Советов в документах 1917—1936 гг.», т. II, М., 1960, стр. 498, 
500, 509—521. 

15 ЦГА УзССР, ф. Р-17, он. I, д. 2. Л. 282. 13 См. АВП СССР, ф. Л. папка 329, д. 55052, л. 65; панка 331, д. 55074, л. 20. 
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и уже к началу декабря 1921 г., на I съезде ХКП, было представлено 
1200 членов партии. Съезд наметил ряд мероприятий по дальнейшему 
укреплению партийных и советских органов республики14. 

Съезд партии проходил одновременно со съездом «Союза мало
земельных и безземельных дехкан», который насчитывал в своих рядах 
2600 членов и служил опорой партии в кишлаке и ауле. На совме
стном заседании обоих съездов было решено организовать Земельный 
банк для выдачи дехканам ссуд на покупку рабочего скота и сельхоз-
инвентаря. Безземельным и малоземельным дехканам эти ссуды сле
довало выдавать безвозмездно. 

Большим событием в жизни республики стало вступление в 1922 г. 
Коммунистической партии Хорезма в РКП (б). Опираясь на многолет
ний опыт и помощь РКП (б), Коммунистическая партия Хорезма еще 
увереннее-повела народ по пути к социализму. Важную роль в укреп
лении партийной организации республики и активизации всей ее дея
тельности сыграл II съезд ХКП (июль 1922 г.), принявший новую 
Программу и Устав партии и наметивший конкретный план обновле
ния местных Советов. 

• • Проходивший тогда же III Всехорезмский курултай Советов в 
своем большинстве состоял уже из дехкан. Среди делегатов были 
представители всех национальностей ХНСР. Курултай принял новую, 
более демократическую Конституцию. Районы хорезмских туркмен, 
казахов,1 Каракалпаков были выделены в автономные административ
ные области. •• -

• Все это способствовало дальнейшему укреплению народной Совет
ской :власти и осуществлению революционно-демократических преобра
зований в Хорезме. Несмотря на огромные трудности в жизни народов 
республики • за сравнительно короткий срок произошли заметные со-
циалЪНо.-экономические и культурные сдвиги. В течение 1920—1923 гг. 
был проведен ряд мероприятий, направленных на демократизацию 
общественного строя, ликвидацию закостенелых устоев средневековья. 
Были экспроприированы наиболее крупные землевладельцы и компра
дорская буржуазия, сильно ограничены феодально-байские и капита
листические элементы. 
• В 192;1-т1922 гг.-были национализированы земли хана и его санов
ников' общей площадью свыше 400 тыс. танапов, и значительная часть 
их'-была-передана дехканской бедноте. Только в 1921 г. трудовое дех-
канство получило от народного государства более 100 тыс. десятин 
земли'5. •' 

•••.Хотя земельная реформа не получила повсеместного распростра
нения и'конфискованные земли не попали полностью в руки беднейше
го крестьянства, сам факт конфискации и раздачи значительной части 
и* крестьянам повышал классовое самосознание дехканских масс, все 
активнее включавшихся в революционные преобразования. 

•••В первый период народной Советской власти в связи с огромным 
влиянием на трудящихся мусульманского духовенства принадлежав
шие ему вакуфные земли не были конфискованы. Вопросы же оплаты 
их аренды •• издольщиками должны были решать сами дехкане через 
земёльные-комитеты и комитеты бедноты. Так продолжалось до октября 
1923 г., когда IV Всехорезмский курултай объявил государственной 
собственностью земли и имущество, формально принадлежавшие мече-

" Партархив Туркменского филиала ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 40, оп. 1, 
д. 27, л. 1.0. 

• •' |5;ЙсТория Узбекской ССР. Том третий, Ташкент, 1967, стр. 295. 
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тям и медресе, а фактически — духовным феодалам. В соответствии с 
решениями съезда и принятой им новой Конституцией безземельные и 
малоземельные крестьяне получили в безвозмездное пользование 
свыше 117 860 десятин16. Налог с этих земель уменьшился в 3—4 раза. 

Отмена многих налогов значительно облегчила экономическое 
пбложение дехкан. Этому способствовала и организация системы кре
дитования крестьянских хозяйств через специальные кредитные банки. 
Қроме того, дехканам на льготных условиях выдавались семена, удоб
рения, хлебные ссуды. Так, весной 1922 г. Хорезмское правительство 
выделило туркменским дехканам 10 тыс. пудов семенной пшеницы и 
100 тыс. руб. долгосрочной ссуды17. 

'. Серьезное внимание уделялось восстановлению и развитию важ
нейшей отрасли сельского хозяйства республики — хлопководства. 
Правительство предоставляло хлопкоробам различные льготы, выдава
ло.им дешевые долгосрочные кредиты, безвозвратные денежные ссуды, 
повышало цены на хлопок, уменьшало или вовсе отменяло налоги с 
хлопкосеющих хозяйств и т. д. 

; В результате, заботы Коммунистической партии и народного пра
вительства и самоотверженного труда дехкан уже в 1922 г. посевные 
площади почти достигли довоенных размеров. С помощью РСФСР 
бьд^и восстановлены к началу 1924 г. 6 хлопкозаводов, один маслобой
ный, 4 кожевенных и более ПО кирпичных заводов. Основная масса 
промышленных предприятий перешла в руки государства18. 

,'.,'., Была проделана большая работа и по развертыванию культурного 
строительства, прежде всего народного образования. Благодаря брат-
.СК.0И помощи РСФСР и ТАССР уже к маю 1923 г. в ХНСР функциони
ровало 29 общеобразовательных школ на узбекском, каракалпакском 
и туркменском языках, 8. интернатов, 3 специальные школы-коммуны, 
2 учительские семинарии, народный университет, многочисленные 
кружки и школы ликбеза, 3 театра, 6 клубов и библиотек, народный 
музей, издавались газеты и журналы на местных языках19. 

... .Успешно шло и развитие народного здравоохранения: открыва
лись медицинские учреждения, развертывалась санитарно-просвети-
тельная и профилактическая работа, что вело к снижению заболевае
мости и смертности населения. 

В упорной борьбе с силами реакции осуществлялись практические 
мероприятия по раскрепощению женщин: был отменен калым, запре
щены ранние браки и похищение женщин, сделаны первые шаги по 
вовлечению женских масс в производство и общественную жизнь. Для 
этого открывались женские мастерские, женские школы ликбеза и т. д. 

Политические, экономические и культурные мероприятия Компар
тии ,;и народной Советской власти поднимали к политической жизни 
широкие массы трудящихся, повышали их классовую сознательность, 
организованность и активность в строительстве новой жизни. 

,'•! Так складывались объективные и субъективные предпосылки для 
преобразования Хорезмской.республики из народной в социалистиче
скую. 

16 ЦГА УзССР, ф. Р-73, он. 1. д. 93, Л, 28. 17 См. Л. Л. Г о р л к с к к о. Создание народно-советского государства н ар_а-
«а и их революцнонно-мпсопрл^уюпии! роль а Хорезме и Бухаре, Ташкент, 1$&, 
сгр. 131- Г32. 

|в История коммунистических организаций Средней Азии, Ташкент, 1967, 
-стр. 645, 

" ЦПА НМЛ при ЦК КПСС, ф- 1212. ОП, 1. Д. -17, л. 208. 



•12 А'. Ш. Иноятов 

Уже в июле 1923 г. II съезд ХКП констатировал, что в Хорезме 
назрели условия для перехода к новому, социалистическому этану 
развития. Открывшийся 17 октября 1923 г. IV Всехорезмский курул
тай Советов, выражая волю народов страны, провозгласил Хорезм Со
ветской Социалистической Республикой и принял новую Конституцию, 
которая лишала избирательных прав нетрудовые элементы, отменяла 
частную собственность на землю и провозглашала основной задачей 
правительства ХССР создание таких условий, «при которых станет 
невозможным угнетение человека человеком»20. 

Избранные съездом Всехорезмский ЦИК Советов и Совет Народ
ных Назиров ХССР под руководством ХКП и при активной поддержке 
масс приступили к перестройке всей жизни страны на социалистиче
ских началах. А в конце 1924 г., после проведения национально-госу
дарственного размежевания Средней Азии, Хорезм вступил в новый 
период своего развития по социалистическому нуги уже в составе 
вновь созданных Узбекской и Туркменской ССР и Каракалпакской 
автономной области. 

С тех пор прошло более 45 лет. В этот исторически короткий срок 
на древней хорезмской земле произошли грандиозные преобразования. 
За полвека Советской власти Хорезмская область Узбекской ССР, 
Ташаузская область Туркменской ССР, Кунградский, Ходжейлинский, 
Шуманайский и другие районы Каракалпакской АССР, ранее входив
шие в состав Хивинского ханства, а потом в Хорезмскую Советскую-
Народную Республику, при братской помощи всех народов нашей 
Родины, под руководством Ленинской партии из отсталой феодально-
колониальной окраины превратились в цветущий край с высоко разви
той социалистической экономикой и культурой. 

Вместе со всем советским народом трудящиеся Хорезма построили 
первое в мире социалистическое общество, а ныне вносят достойный 
вклад в общее дело борьбы за победу коммунизма. И недаром на 
алом знамени Хорезмской области гордо сияет орден великого Ленина, 
указавшего трудящимся Хорезма, всем народам нашей страны 
верный путь к свободе и счастью. 

X. Ш. Иноятов 

ХОРАЗМ ХАЛҚ СОВЕТ РЕСПУБЛИКАСИДА 
РЕВОЛЮЦИОН-ДЕМОКРАТИК ВА СОЦИАЛИСТИК УЗГАРИШЛАР 

Мақолада Коммунистик партия раҳбарлиги, РКП (б) МК ва Совет 
давлатининг В. И. Ленин бошчилигида кўрсатган катта ёрдами туфайли 
ХХСР да рўй берган революцион-демократик ўзгаришлар, маҳаллий 
партия ташкилотлари ва халқ Советларининг мустаҳкамланиши, омма 
революцион активлигининг ошиши кўрсатиб берилган. Революцион-де
мократик вазифаларнинг муваффақиятли ҳал этилиши 1923 йилда Хо-
размни Совет социалистик республикасига айлантириш ва мамлакат 
хаётини социалистик асосда қайта қуришга киришиш имкониятин» 
берди. 

20 История Узбекской ССР. Том третий, стр. 304. 
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X. САМАТОВА 

СОЗДАНИЕ ХНСР—ВОПЛОЩЕНИЕ ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ 
О КРЕСТЬЯНСКИХ СОВЕТАХ 

Идея народной (крестьянской) республики как новой политиче
ской формы народовластия была подсказана гением В. И. Ленина и 
впервые практически воплощена в двух народных республиках Сред
ней Азии — Хорезмской и Бухарской НСР, образованных в 1920 г. 

Хорезмская НСР, возникшая в результате победы народной рево
люции в феврале 1920 г., представляла собой своеобразную форму 
государственной власти периода перехода от феодализма к социализ
му, минуя капитализм. 

В. И. Ленин на основе глубокого анализа и обобщения опыта со
ветского строительства в национальных республиках Востока сделал 
вывод, что «с помощью пролетариата передовых стран отсталые стра
ны могут перейти к советскому строю и через определенные ступени 
развития — к коммунизму, минуя капиталистическую стадию разви
тия»1. При этом В. И. Ленин указывал, что конкретные условия каждой 
страны определяют различные темпы и формы перехода ее к соци
ализму. 

Основные принципы ленинского учения об общих закономерностях 
и различных формах перехода народов к социализму нашли конкрет
ное выражение в Хорезмской НСР, получившей свое государственно-
правовое оформление на I Всехорезмском курултае (съезде) народных 
представителей (апрель 1920 г.). 

Конституция (Основной закон) ХНСР, принятая курултаем 
30 апреля 1920 г.2, законодательно закрепив победу народной револю
ции, провозгласила, что «освобожденный народ бывшего Хивинского 
ханства, взяв власть в свои руки, объявляет Хорезм отныне Хорезм
ской Народной Советской республикой с передачей всей полноты вла
сти в центре и на местах в руки Советов трудящихся»3. 

Советы трудящихся в Хорезме были по преимуществу крестьян
скими, ибо подавляющее большинство населения ХНСР составляло 
крестьянство. Так в конкретных исторических условиях Хорезма была 
осуществлена ленинская идея о крестьянских Советах. 

В. И. Ленин считал, что государственное развитие отсталых наро
дов, совершающих переход от докапиталистических отношении к 
социализму, должно осуществляться в форме Советов трудящегося 
народа, создаваемых и развивающихся под эгидой диктатуры проле
тариата. 

1 II. И. Л е н и н , Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 246. 
'*• Впоследствии в нее был внесен ряд изменении и дополнений И (май 1921 р.) 

и III (июль Н)22 г.) курултаями, 
а Съезды Советов в документах. 1917 1936 гг., г. II, М., 1960, стр. 503, 516. 
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Поскольку и восточных национальных районах России трудящие
ся массы были представлены в основном крестьянством, В. И. Ленин 
предлагал создавать в этих районах крестьянские Советы, которые 
рассматривались им как политическое орудие борьбы против феодаль
но-патриархальных устоев. Ленинское учение о создании крестьянских 
Советов указало путь практике государственного строительства в рес
публиках Советского Востока. 

Выступая на II конгрессе Коммунистического Интернационала, 
В. И. Ленин указывал: «Идея советской организации проста и может 
быть применяема не только к пролетарским, но и к крестьянским 
феодальным и полуфеодальным отношениям... крестьянские Советы, 
Советы эксплуатируемых, являются средством, пригодным не только 
для капиталистических стран, но и для стран с докапиталистическими 
отношениями...»4 

Опыт республик Средней Азии, в частности Хорезмской НСР, 
убедительно показал, что Советы могут быть органами новой власти 
не только в промышленно развитых странах, но и в тех странах, где 
преобладали докапиталистические отношения, где не было или почти 
не было промышленного пролетариата. Опыт республик Средней Азии 
В. И. Ленин предложил сделать достоянием всех колониальных и зави
симых стран с учетом их конкретных условий и революционного твор
чества масс, встающих на путь некапиталистического развития. 

Создание народной советской республики в Хорезме и последую
щая история ее государственно-правового развития убедительно под
твердили историческую правоту ленинского учения о крестьянских Со
ветах как форме политической организации власти ранее отсталых 
народов, совершающих при помощи победившего пролетариата более 
передовой страны переход к социализму, минуя капиталистическую 
стадию развития. 

Пути перехода ранее отсталых народов от патриархально-феодаль
ного строя к социалистическому, минуя капитализм, определяются не 
только внутренними объективными условиями развития данной страны, 
но и формой и характером ее связей с развитыми социалистическими 
государствами победившего пролетариата. 

В Туркестане и находившейся почти на одинаковом с Хивой 
экономическом и культурном уровне Амударьинской области револю
ция сразу приняла социалистический характер, ибо она совершилась 
в рамках единого многонационального Российского государства во 
главе с русским рабочим классом и здесь сразу была провозглашена 
диктатура пролетариата. 'В Хорезме же революция произошла в рам
ках юридически самостоятельного государства — отсталого феодально
го Хивинского ханства, ранее находившегося под протекторатом цар
ской России. И здесь возникла своеобразная форма народно-револю
ционной демократической власти в лице народных (крестьянских) 
Советов как переходная ступень к социалистической государственно
сти — диктатуре пролетариата. 

Народные (крестьянские) Советы стали специфической формой 
союза революционно-демократических масс Хорезма с победоносным 
пролетариатом России, при руководящей роли русского пролетариата. 

Установление , прочного союза с Советской Россией послужило 
важнейшей предпосылкой успешного развития пародов Хорезма по 
пути к социализму. 

4 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 245. 



Создание ХНСР 45 

Советская Россия, руководствуясь принципами ленинской нацио
нальной политики, сразу же признала полную самостоятельность и 
независимость ХНСР. 'Хорезмская республика выступала как суверен
ное государство, имевшее свою Конституцию, учитывающую особенно
сти республики, свои высшие органы государственной власти и управ
ления, право территориального верховенства, свое гражданство, зако
нодательство, судебную систему, войсковые формирования, государ
ственный флаг5 и денежную систему6. ХНСР учредила свои ордена 
Труда7 и Красного Знамени8. 

Хорезмская НСР1 могла вступать в непосредственные отношения с 
другими государствами, заключать с ними договора и соглашения, 
обмениваться дипломатическими и консульскими представителями. 
Она имела свои представительства в Москве, Ташкенте, Бухаре и др. 
Были приняты меры к установлению дипломатических отношений с 
Афганистаном и Персией (Ираном)9. 

Взаимоотношения РСФСР и ХНСР явились международно-право
выми отношениями нового типа, качественно отличными от их отно
шений с капиталистическими странами. Эти взаимоотношения опреде
лялись «Союзным договором», заключенным между РСФСР и ХНСР 
13 сентября 1920 г. 

Указанный договор был рассмотрен на Пленуме ЦК РКП (б) 
'29 сентября 1920 г. По предложению Народного комиссара иностран
ных дел Г. В. Чичерина Пленум вынес следующее постановление: 
«Договор утвердить, поручив президиуму ВЦИК ратифицировать 
его»10. 

В мае 1921 г. договор был ратифицирован II Всехорезмским 
курултаем народных представителей, выразившим при этом глубокую 
благодарность правительству РСФСР за зеестороннюю помощь Хо
резмской республике. 

Этот исторический акт определил основные принципы политиче
ских и экономических взаимоотношений РСФСР и ХНСР. Их отноше
ния, носившие характер братского сотрудничества и взаимопомощи, 
развивались и укреплялись на основе взаимного уважения государ
ственного суверенитета и территориальной целостности. 

Советское правительство во главе с В. И. Лениным оказало наро
дам Хорезма всестороннюю экономическую, военную, финасовую, мате
риально-техническую культурную, организационную и государственно-
правовую помощь, сыгравшую огромную роль в социалистическом 
преобразовании ХНСР. 

5 Партархив Института истории партии при ЦК КПУз, ф. 361, он. I, 
д. 682, л. 62. 

6 ЦП А НМЛ при ЦК КПСС, ф. 122, оп. 1, л. 86, л. 3. 7 Орден Труда был учрежден решением Правительства ХНСР в январе 1922 г. 
в ознаменование второй годовщины Хорезмской революции. 15 февраля 1922 г. на 
торжественном заседании ЦК ХКП и ЦИК ХНСР было принято решение о награж
дении первым орденом Труда ХНСР вождя мирового пролетариата В. И. Ленина. 
См. «Письма трудящихся Туркестана В. И. Ленину», Ташкент, 1964, стр. 126; Прав
да Востока, 8 октября 1965 г. 

8 ЦГА УзССР, ф. Р-71, оп. 1, д. 42, л. 19; д. 682, л. 21, 24. э 7 февраля 1922 г. Правительство ХНСР обратилось к правительствам Персии 
(Ирана) и Афганистана с нотой об установлении дипломатических отношений и обме
не представительствами (см. «Документы внешней политики СССР», т. V, М., 1961, 
стр. 89). В ответной ноте министра иностранных дел Персии от 25 марта 1922 г. 
говорилось: «Необходимость установления сношении и связей между Персией и Хо
резмом, ввиду единства веры и жизненного их уклада, несомненна и очевидна, и как 
уже было указано в полученной телеграмме, в надлежащий момент УТИ отношения 
будут созданы» (см. там же, стр. 90). 

10 ЦП А ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 17, он. 2, д. 36. л. 4. § 28. 
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X. Самадова 

ХОРАЗМ ХАЛҚ СОВЕТ РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ТУЗИЛИШИ — ДЕҲҚОН 
СОВЕТЛАРИ ҲАҚИДАГИ ЛЕНИН ҒОЯЛАРИНИНГ ТИМСОЛИДИР 

Автор Хоразм ХСР ни аграр деҳқон мамлакати шароитида давлат 
ҳокимиятининг феодализмдан социализмга ўтиш давридаги ўзига хос 
халқ демократик формаси эканлигини кўрсатиб берган. ХХСРнинг 
барпо этнлиши ва тараққий этиши деҳқон Советлари тузиш ҳақидаги 
Ленин ғоясининг ҳаққонийлигини кўрсатиб берди. 
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А. ЭГАМБЕРДИЕВ 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГОДОВОГО ФОНДА 
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ КОЛХОЗНИКОВ 

Вопрос о наиболее полном использовании рабочего времени — 
существенный элемент проблемы рационального использования трудо
вых ресурсов общества. Большой интерес представляет, в частности, 
рациональное использование рабочего времени в колхозном производ
стве. 

Годовой фонд рабочего времени колхозника складывается в зави
симости от естественных (прежде всего климатических) условий зоны, 
хозяйственных и социально-экономических факторов. В этой связи сле
дует различать как бы естественную и хозяйственную границы годового 
фонда рабочего времени колхозника. Естественная граница его опреде
ляется в растениеводстве числом благоприятных для выполнения поле
вых работ дней в году за вычетом совпадающих с ними выходных и 
праздничных дней, а в животноводстве, административно-управленче
ских работах и некоторых других сферах — числом календарных дней 
за вычетом выходных, праздничных дней и дней трудового отпуска1. 
Из тех и других следует также вычесть дни декретных отпусков жен
щин и возможные неявки колхозников на работу по болезни. 

Учитывая многодетность семей колхозников, помимо указанных 
декретных отпусков, следует вычесть определенные дни в году, необ
ходимые для ухода за детьми. Иначе говоря, надо учесть, что много
детные женщины фактически не могут работать в течение дня и года 
как полноценные трудоспособные. 

Если число дней, не благоприятных для сельскохозяйственных 
работ, необходимых для ухода за детьми, а также дней неявки н-1 
работу по болезни относится к естественным факторам, то выходные, 
праздничные дни, дни декретных и трудовых отпусков можно считать 
одновременно и социальными факторами. 

Хозяйственная граница годового фонда рабочего времени колхоз
ника зависит от степени разносторонности развития общественного 
хозяйства колхоза и объема нагрузки в личном подсобном хозяйстве. 

Поскольку основу колхозного производства составляет растение
водство, то прежде всего определим число дней в году, благоприятные 
для полевых работ. По справочным данным3, число дней, благоприятных 

1 Независимо от того, как будут решать сами колхозы вопрос об оплате отпу
скных дней, руководствуясь новым Примерным Уставом колхоза, выделение дней для 
трудового отпуска должно быть решено положительно. 

в Агроклиматический справочник по Узбекской ССР, Л., 1957, I» «Справочнике» 
указало число благоприятных дт-й за январь—апрель н октябрь—декабрь. Пред
полагается, что и маг сентябре практически все лип благоприятны для выполнения 
сельскохозяйственных работ. 
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для процессов, связанных с обработкой почвы (вспашка, боронование, 
посев), в многолетнем разрезе составляет по Ташкентской области — 
269, Андижанской — 277, Хорезмской — 282, Сурхандарьинской — 305, 
а в остальных областях республики колеблется между 269 и 305 днями. 

Хотя в колхозах республики, за редкими исключениями, до сих пор 
не практиковалось установление официальных выходных дней (что-
следует считать преходящим явлением), расчеты показывают, что в 
среднем каждый колхозник использует примерно один день в неделю 
для личных нужд, т. е. фактически пользуется еженедельным выход
ным днем. Так, в Хорезмской области, отличающейся высокой трудо
вой активностью колхозников, даже в октябре («пиковом» периоде 
уборки хлопка), судя по многолетним данным, количество отработан
ных дней в расчете на одного колхозника колеблется от 23,3 до 25,6. 
И составляемые нами расчеты годового фонда рабочего времени кол
хозников должны учитывать еженедельные выходные дни. 

Из 52 выходных и 8 праздничных дней в году, по нашим расчетам, 
примерно 20 совпадают с неблагоприятными днями для сельскохозяй
ственных работ в растениеводстве, а остальные 40 надо вычесть из 
количества дней, благоприятных для работ в полеводстве. Расчёт 
реально возможных рабочих дней (по месяцам и сезонам), например 
в растениеводстве Хорезмской области3, представлен в табл. 1. 

Ввиду отсутствия отчетных данных о количестве дней, проработан
ных колхозниками только в растениеводстве, или же материалов 
специального обследования по этому вопросу мы не имеем возможно
сти сопоставить расчетные и фактически проработанные рабочие дни 
в растениеводстве колхозов. Что касается числа реально возможных 
рабочих дней в животноводстве, на административно-управленческих 
и некоторых других выполняемых в течение всего года работах, та 
оно определяется путем вычета 104 выходных, 8 праздничных дней,. 
7 дней неявки на работу по болезни и примерно 15 дней трудового 
отпуска. С учетом совпадения 1—2 праздничных дней с выходными 
годовой фонд рабочего времени указанных категорий работников 
составляет 231—233 дня. 

Необходимо определить также, сколько дней следует вычесть в 
условиях колхозов Узбекистана, население которого отличается высо
кой рождаемостью, на декретные отпуска в среднем на одну женщ'ину;. 
или на одного трудоспособного. "! " ; 1 

Надо определить, исходя из данного уровня культурно-бытового 
обслуживания колхозного населения, и время, необходимое для обслу^ 
живания многодетной семьи, и вычесть его из годового фонда рабочею 
времени колхозниц. 

Как отмечалось выше, хозяйственная граница годового фонда 
рабочего времени трудоспособного колхозника определяется степенью' 
разносторонности развития общественного хозяйства колхозов-Щ 
объемом нагрузки в личном подсобном хозяйстве. О первом фактор'ё 
можно судить по структуре затрат труда по отраслям хозяйства. 
8 целом по УзССР на долю растениеводства приходится (1967 г!)' 
81,5% затрат труда (в человеко-днях) в колхозах (в том числе в хлоп
ководстве— 69,6%), на долю животноводства — 12,9%, а по Хорезм
ской области — соответственно 83,0, 76,2, 10,8%. 

3 Хорезмская область взята для примера потому, что число дней, благоприятных 
для полевых работ, в ней характерно для республики в целом. '-' • • • • 
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Достигнутый уровень разносторонности развития общественного 
хозяйства колхозов явно недостаточен для расширения существующей 
границы годового фонда рабочего времени. 

Влияние степени разносторонности развития общественного хозяй
ства колхозов на хозяйственную границу годового фонда рабочего 
времени колхозников наглядно проявляется при сопоставлении обла
стей с различным уровнем развития общественного хозяйства колхозов. 

Т а б л и ц а 1 

Месяц 

I 
11 
Ш 
IV 

Итого по 4 
месяцам 

V 
VI 
VII 
VIII 

Итого по 4 
месяцам 

IX 
X. 
XI 
XII 

Итого по 4 
месяцам 
Всего в году 

Число 
хзрных 
днем 

31 
28 
31 
30 

120 
31 
30 
31 
31 

123 
30 
31 
30 
31 

122 
365 

Число диен, благопри 
для 

1 
3 
2 
4 
9 

10 
10 
10 
10 

10 
10 
9 
7 

работ в 
1ТНЫХ 

полеводстве 

дскадаы 

н 

2 
3 
7 
9 

10 
10 
10 
10 

10 
10 
8 
3 

Ш 

2 
4 
8 

10 

11 
10 
11 
11 

10 
11 
6 
2 

всего 

7 
9 

19 
28 

63 
31 
30 
31 
31 

123 
30 
31 
23 
12 

96 
282 

Выходные 
дни 

4 
4 
4 + 1 
4 

17 
4 
4 
4 + 2 
4 

18 
4 
4 
4 + 1 
4 

17 
52 

Празднич
ные дни 

1 

1 

2 
3 

3 

9 
1 

3 
8 

Выходные н 
празднич

ные дни, не 
совпадаю
щие с не 

благоприят
ными днями 

2 
2 

4 
6 
4 
5 
5 

20 
4 
4 
6 
2 

16 
40 

Реально 
возможных 

рабочих 
дней в полеводстве 

7 
9 

17 
26 

59 
25 
26 
26 
26 

103 
25 
27 
17 
10 

80 
242 

Взять, например, Сурхаидарьинскую и Ташкентскую области. В пер
вой число дней, благоприятных для выполнения полевых работ, рав
няется 305 (максимум по республике), во второй — 269 (минимум по 
республике). Вместе с тем колхозы Ташкентской области отличаются 
наиболее высокой в УзССР степенью разносторонности развития обще
ственного хозяйства, а в Сурхандарьинской области она ниже средне
республиканской. И если (по данным 1968 г.) в колхозах Ташкентской 
области на одного трудоспособного колхозника приходится 201 отра
ботанный человеко-день, в том числе на одного мужчину — 227, а на 
одну женщину—173 человеко-дня, то в колхозах Сурхандарьинской 
области — соответственно 199, 222 и 177. 

Таким образом, значительный перевес числа дней, благоприятных 
для выполнения полевых работ, в колхозах Сурхандарьинской области 
сам по себе не приводит к более полному использованию их. Следова
тельно, без соответствующей производственно-хозяйственной базы, 
без повышения степени разносторонности развития общественного 
хозяйства колхозов нельзя вести речь о расширении границ годового 
фонда рабочего времени колхозников. 

Известно, что личное подсобное хозяйство при социализме имеет 
определенное экономическое значение, что отмечено в материалах 
•1-39 
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III Всесоюзного съезда колхозников (ноябрь 1969 г.) и отражено в 
принятом съездом новом Примерном Уставе колхоза. Поэтому рабо
чее время колхозников, затрачиваемое в личном подсобном хозяйстве, 
должно быть учтено при определении годового фонда их рабочего 
времени. По данным обследования, затраты труда колхозников в лич
ном подсобном хозяйстве за ряд лет колеблются между 20,1 и 21,5% 
их общих трудовых затрат. 

Из общего количества труда, затраченного в личном подсобном 
хозяйстве колхозников, 34% приходится на долю нетрудоспособных 
членов семьи, а 38% затрачивают трудоспособные женщины, что рав
няется 53 дням (из расчета 7-часового рабочего дня). Лишь 28% тру
да в личном подсобном хозяйстве выполняют трудоспособные мужчи
ны. Трудовые затраты их в личном подсобном хозяйстве составляют 
всего 12% их общих трудовых затрат во всех указанных категориях 
хозяйств, или 27 дней (из расчета 7-часового рабочего дня). Три чет
верти всех затрат труда в личном подсобном хозяйстве поглощает 
животноводство, а женщины затрачивают там более 80% своего труда, 
вложенного в личное подсобное хозяйство. 

Итак, резервы расширения границы годового фонда рабочего 
времени следует искать в условиях, определяющих его хозяйственную 
границу, т. е. в повышении степени разносторонности развития обще
ственного хозяйства и снижении нагрузки в личном подсобном 
хозяйстве. 

Факторы, определяющие естественную границу годового фонда 
рабочего времени (число выходных и праздничных дней, дней трудо
вых и декретных отпусков, неявки на работу по болезни, необходимое 
время для ухода за детьми), действуют в сторону сокращения годового 
фонда рабочего времени. Независимо от того, насколько сознательно 
учитываем мы влияние этих факторов и насколько правильно отра
жает их методика наших расчетов по определению годового фонда 
рабочего времени, на практике эти факторы действуют и отражаются 
на фактическом использовании годового фонда рабочего времени кол
хозников. 

Фактическое использование годового фонда рабочего времени 
колхозников Узбекистана в общественном хозяйстве колхозов, как 
результат взаимодействия указанных выше факторов, характеризуется 
следующими данными об отработке человеко-дней в расчете на одного 
трудоспособного колхозника по отдельным областям и УзССР в 
целом: 

1965 г. 1968 г. 
мужнины женщины мужчины женщины 

Узбекская ССР 234 188 231 189 
Андижанская область 229 181 234 188 
Хорезмская область 260 212 253 200 

Высокая выработка колхозников Хорезма вызвана не разносто
ронностью развития их общественного хозяйства, а большим объемом 
зимних промывных работ на засоленных землях. Поэтому выработка 
колхозников Хорезма не может служить характерным примером для 
республики в целом. 

Типичны в этом отношении показатели Андижанской области. 
Таким образом, в условиях УзССР в среднем одним трудоспособным 
мужчиной фактически используется 231—234 дня, а трудоспособной 
женщиной 188—189 дней в году. В 1968 г. в среднем на одного трудо-

. 
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способного в колхозах ресбулики было отработано 209, в том числе в 
Хорезмской области — 224, в Андижанской — 209, Ташкентской — 201, 
Сурхандарьинской — 199 человеко-дней. 

При определении годового фонда рабочего времени колхозников 
примером служит величина годового фонда рабочего времени в про
мышленности. Как известно, ныне годовой фонд рабочего времени в 
промышленности, по грубым расчетам, равняется 232 дням (365 кален
дарных дней—104 выходных, — 8 праздничных, — 15 дней трудового 
отпуска, — 6 дней невыхода по болезни). С учетом совпадения в сред
нем двух праздничных дней с выходными годовой фонд рабочего 
времени промышленного рабочего составляет примерно 234— 
235 дней. 

„Совершенно очевидно, что колхозники должны пользоваться 
таким же количеством выходных и дней трудового отпуска, что и рабо
чие, хотя здесь следует учитывать сезонность сельскохозяйственного 
производства. Невыход на работу по болезни также надо планировать 
в среднем в пределах 6—7 дней на одного колхозника. Таким образом, 
годовой фонд рабочего времени колхозника тоже составит 231— 
232 дня. 

В условиях сельской местности Узбекистана, особенно колхозов, 
где средний размер семьи составляет 4,8 человека, годовой фонд рабо
чего времени работающей женщины должен быть меньше, чем мужчи
ны. Фактически отработка женщин-колхозниц составляет около 80% 
годового фонда рабочего времени мужчин. С учетом многодетности 
колхозных семей и в целях облегчения труда женщин следует (частич
но путем предоставления им работы с неполным рабочим днем и 
неполной рабочей неделей) уменьшить годовой фонд их рабочего 
времени до 75% годового фонда рабочего времени мужчин. Вопрос 
этот требует, разумеется, более детального хронометражного изуче
ния. Целесообразно дифференцировать также годовой фонд рабочего 
времени для различных категорий трудоспособных женщин-колхозниц 
в зависимости от количества детей до 14 лет, наличия грудного ре
бенка и т. д. 

Таким образом, при установлении годового фонда рабочего вре
мени для трудоспособного колхозника-мужчины в количестве 232 дней 
годовой фонд рабочего времени трудоспособной колхозницы в усло
виях УзССР на данный период, по нашим грубым расчетам, составит 
174—175 дней. В дальнейшем, по мере сокращения размера семьи, 
уменьшения количества детей и развития бытового обслуживания кол
хозного населения, а также подсобных предприятий, особенно обеспе
чивающих применение женского труда в течение всего года, годовой 
фонд рабочего времени трудоспособных женщин-колхозниц будет воз
растать. 

Следует учесть, что к 232 дням годового фонда рабочего времени 
трудоспособного колхозника-мужчины в общественном хозяйстве надо 
добавить 27 дней работы в личном подсобном хозяйстве. В итоге годо
вой фонд рабочего времени его в общественном и личном подсобном 
хозяйстве достигнет 259 дней. Годовой фонд рабочего времени трудо
способной женщины-колхозницы Узбекистана в общественном и личном 
(Подсобном хозяйстве составит 228 дней (175 + 53), не считая огромной 
.работы ее по уходу за детьми и другими членами семьи. 

Правильное определение годового фонда рабочего времени кол
хозников служит фундаментом научно обоснованного определения 
объема их свободного Времени — одного из важнейших условий все
стороннею развития умственных и физических способностей личности. 



/1. ЭгамверОисп 

А. Эгамбердиев 

КОЛХОЗЧИЛАР ИШ ВАҚТИНИНГ ЙИЛЛИК ФОНДИНИ АНИҚЛАШГА ДОИР 

Мақола жамият меҳнат ресурсларидан рационал фойдаланишнинг 
акгуал проблемалари аспектларидан бири — иш вақтидан колхоз ишлаб 
чиқаришида фойдаланишга бағишланган. Автор колхозчилар иш вақти 
йиллик фондига оид ўз ҳисобларини келтиради ва уларни асослашга ҳа-
ракат қилади. 



№ 2 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е И А У Қ И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1970 г. 

М. С. СУЛТАНОВ 

ВНЕДРЕНИЕ НОТ НА СТРОЙКАХ УЗБЕКИСТАНА 

Широкое развертывание научно-технической революции диктует 
объективную необходимость разработки и внедрения новых методов и 
приемов организации труда, отвечающих современным требованиям и 
обеспечивающих неуклонный рост производительности труда. 

XXIII съезд партии в резолюции по отчетному докладу ЦК КПСС 
указал, что научная организация производства, внедрение современных 
достижений науки и техники должны создавать все более благоприят
ные условия для высокопроизводительного труда во всех сферах 
народного хозяйства страны. 

Успешному решению этих задач во многом способствуют разра
ботка и последовательное внедрение хорошо продуманных и глубоко 
обоснованных, с учетом специфики каждой отрасли производства, 
планов НОТ, реализация которых обеспечивает рост производительно
сти труда, облегчение его, повышение содержательности и привлека
тельности труда и воспитание всех трудящихся в духе коммунистиче
ского отношения к труду. 

В планах НОТ значительное внимание уделяется автоматизации 
и механизации трудоемких процессов. Но сама по себе техника не 
даст необходимого эффекта, если не будут правильно организованы 
труд и управление производством. 

Исключительно важное значение имеет внедрение НОТ в строи
тельстве и строительной индустрии.Производительность труда в строи
тельстве растет в среднем быстрее, чем в промышленности. За 1960— 
1967 гг. среднегодовые темпы роста в строительстве УзССР составили 
5,65% против 3,6% в промышленности. За счет роста производительно
сти труда в 1960—1967 гг. потребность в работающих для выполнения 
строительно-монтажных работ в объеме 1967 г. сократилась на 193 тыс. 
человек, что составляет 66% их фактической численности. 

Однако у нас имеются еще крупные резервы повышения произ
водительности труда в строительстве. В 1963 и 1966 гг. производитель
ность труда выросла по сравнению с предыдущим годом лишь на 2%, 
а в ,1967 г.— на 4%. -

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О совер
шенствовании планирования капитального строительства и об усиле
нии экономического стимулирования строительного производства» 
(май 1969 г.) предусмотрены конкретные .меры повышения эффектив
ности производства в этой отрасли народного хозяйства в условиях 
перевода строительных организаций па новую систему планирования и 
материального стимулирования. 

За последние годы строительные организации Узбекистана про
делали определенную работу по повышению уровня комплексной меха-
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низании и автоматизации строительства, улучшению использовали» 
строительных машин и механизмов. 

В 1968 г. производительность труда в строительстве только за счет 
механизации производственных процессов увеличилась на 4,6%- Вы
полнены установленные задания по выработке экскаваторов, скреперов, 
бульдозеров, землесосных снарядов и башенных кранов. Применение 
ручного труда на трудоемких работах сократилось на 1,6%. Исправ
ность парка машин повысилась на 1,9%. 

Подрядные строительные организации УзССР выполнили в 1968 г. 
678 059 тыс. м? земляных работ, или на 11 % больше, чем в 1967 г. 
Организации союзного и союзно-республиканского подчинения в основ
ном выполнили намеченный план повышения уровня комплексной 
механизации земляных и монтажных работ. 

По Министерству монтажных и специальных строительных работ 
УзССР уровень комплексной механизации монтажных работ доведен 
до 97,0% при плане 96%. Этому способствовало обеспечение завод
ской предварительной заготовки блоков, узлов, электроконструкций и 
закладных деталей, а также укрупнение строительных конструкций. 

Так, на Чирчикском электрохимкомбинате монтаж оборудования, 
трубопроводов и металлоконструкций производится укрупненными 
блоками, вес которых достигает 90 т, что позволяет применять краны 
грузоподъемностью до 100 т, ликвидировать сварочные работы выше 
нулевой отметки, широко применять механизированный ручной инстру
мент и значительно повысить производительность труда. При строи
тельстве жилых домов серии ТДСК-СПТ и 1-310И/64 монтаж внутрен
них сантехнических систем осуществляется укрупненными блоками, 
заготовленными в мастерских и доставляемыми на объект в контейне
рах. Такая же работа ведется и на других объектах. 

В 1968 г. на строительных площадках и предприятиях строитель
ных министерств и ведомств было приготовлено 7104 тыс. м3 бетонной 
смеси и 2180 тыс. м3 раствора, что соответственно на 21 и 4% больше, 
чем в 1967 г. Задания но комплексной механизации приготовления 
бетонной смеси и раствора в 1968 г. и I квартале 1969 г. в целом по 
республиканским организациям были перевыполнены. 

Осуществляется централизация приготовления бетонной и раст
ворной смеси на автоматизированных заводах. Так, трест «Алмалык-
свинецстрой» полностью централизовал приготовление бетона и раст
вора на бетонорастворном узле завода железобетонных изделий. 

В 1968 г. выполнено 18 668 тыс. м2 штукатурных и 29904 тыс. м* 
малярных работ, в том числе по организациям республиканского под
чинения — 10 670 и 18 798 тыс. л2 . 

Наибольших успехов в повышении уровня комплексной механиза
ции отделочных работ добились организации Министерства строи
тельства УзССР и Главташкентстроя. 

Механический завод № 3 Минстроя УзССР начал выпускать около 
100 штукатурных станций в год. Стройтресты № 160 и № 8 широко 
применяют метод механизированной штукатурки и затирки поверхно
стей, а также устройство откосов из сухой штукатурки. 

Достижения строительных организаций республики во многом 
обеспечены успешным внедрением планов НОТ. 

В соответствии с решениями Всесоюзного совещания по организа
ции труда в промышленности и строительстве с 1967 г. во многих стро
ительно-монтажных трестах организованы лаборатории НОТ и введены 
штатные должности начальников этих лабораторий. В большинстве 
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министерств, строительно-монтажных трестов, объединений межколхоз
ных строительных организаций созданы советы НОТ и творческие 
группы научной организации труда. 

Так, по Министерству строительства УзССР в 1968 г. было созда
но 35 советов НОТ и 250 творческих групп, которыми руководит совет 
НОТ Министерства под председательством первого заместителя мини
стра. В Минсельстрое УзССР создано 25 советов НОТ и 105 творче
ских групп, методическое руководство и координация работы которых 
также осуществляются советом НОГ Министерства. В трестах и про
мышленных предприятиях Минмонтажспецстроя созданы 31 совет и 
115 групп НОТ, в Министерстве промышленности строительных мате
риалов— 11 и 59, Узколхозстрое— 12 и 48. 

В своей деятельности по разработке и внедрению планов НОТ 
министерства и ведомства руководствуются рекомендациями Всесоюз
ного совещания по организации труда (Москва, июнь 1967 г.) и рес
публиканского совещания по НОТ (Ташкент, октябрь 1969 г.), а 
также опытом внедрения НОТ в свердловских, белорусских, москов
ских и других строительных организациях страны. 

На большинстве строек и промышленных предприятий проведены 
определенные мероприятия по разработке планов научной организа
ции труда, внедрение которых дало ощутимые результаты как в 
повышении производительности труда и экономической эффективности, 
так и в улучшении условий труда и быта рабочих. 

Экономический эффект от внедрения планов НОТ по строитель
ным организациям республики в 1968 г. превысил 2,4 млн. руб. Затра
ты на внедрение НОТ окупаются за 3—9 месяцев. 

Так, по Министерству строительства УзССР в 1968 г. было разра
ботано 408 планов НОТ, по которым выполнено строительно-монтаж
ных работ на 34 816 тыс. руб. В результате внедрения 276 планов НОТ 
по этому Министерству трудовые затраты сокращены в 1968 г. на 
66,3 тыс. человеко-дней, а экономический эффект составил 801,5 тыс. 
руб. По Минмонтажспецстрою УзССР в 1968 г. было разработано 49 и 
внедрено 40 планов НОТ с. условно-годовым экономическим эффектом 
425,5 тыс. руб. 

Строительному тресту № 8 в г. Фергане внедрение планов НОТ 
в 1968 г. дало экономический эффект в сумме 223 тыс. руб. и позволило 
снизить трудовые затраты на 14 052 человеко-дня, что составило 4,3% 
общих затрат времени на выполненный объем работ. 

В стройтресте Лг» 10 г. Намангана в 1968 г. было разработано и 
внедрено 17 планов НОТ, что обеспечило снижение трудовых затрат на 
2% и экономический эффект в сумме 28 тыс. руб. По спецтресту № 93 
в 1968 г. было разработано 6 планов НОТ, предусматривавших 
58 мероприятий. Экономический эффект от части внедренных меро
приятий составил 47 342 руб., а производительность труда повысилась 
на 8%. 

Выполнение организационно-технических мероприятий и внедре
ние НОТ на стройках Самаркандского стройтреста № 150 Минстроя 
УзССР обеспечили рост производительности труда рабочих за 1968 г. 
на 9,9%. 

Чирчикский стройтрест № 160 Минстроя республики получил 
170 тыс. руб. годовой экономии. Два рубля экономии на 1 и(2, резкое 
повышение производительности труда — таков результат применения 
крупноразмерных гипсо-опилочных перегородок. Объекты в Чнрчике 
сооружаются только по проектам производства работ, после тщатель-
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ной технической подготовки. Широко применяются сетевые графики. 
Добрую отдачу дает организация производственно-технической комп
лектации. 

В управлении «Чирчикжилстрой» рационализируются приемы 
рабочих операций. Коммунист В. Акмуллаев и его товарищи по комп
лексной бригаде затратили много энергии на то, чтобы внедрить на 
сборке крупнопанельных жилых зданий поточио-расчлененный метод 
монтажа панелей. Его осуществлением занимаются узкоспециализиро
ванные звенья. Каждый рабочий звена выполняет определенную опе
рацию наиболее эффективными приемами. При такой организации 
монтажа все рабочие действуют ритмично, в едином потоке, что позво
лило бригаде вдвое повысить выработку. Половина бригад управления 
переведена на хозрасчет, широко применяется урочно-премиальная 
система оплаты труда. Все дома, возведенные управлением, сдаются 
только с хорошей и отличной оценкой. 

Хорошо организовано внедрение НОТ и в Министерстве промыш
ленности строительных материалов УзССР. За 1968 г. здесь разрабо
тано 65 планов НОТ, из них внедрено 29 с экономическим эффектом в 
сумме 436 тыс. руб. Выпуск товарной продукции за 1968 г. в целом 
по Министерству увеличился на 9,3%. В планах НОТ предприятий 
значительное внимание уделялось автоматизации и механизации тру
доемких процессов, прежде всего съемки кирпича-сырца с транспорта 
и садки его в кольцевую печь. 

На Бекабадском цементном комбинате в 1968 г. внедрено 52 меро
приятия с экономическим эффектом 75 тыс. руб., на Кувасайском 
цементном комбинате — 20 планов НОТ, давших 160 тыс. руб. эко
номии. 

За 1968 г. на стройках Министерства строительства УзССР в 
результате внедрения планов НОТ производительность труда выросла 
на .10—15%. Высоких показателей добились те тресты, где широко 
внедряются планы НОТ, новые средства механизации. По тресту 
«Ташоблтрансспецстрой» производительность труда за год выросла 
на 9%, трудовые затраты сократились на 9,5 тыс. человеко-дней, по 
тресту «Строймеханизация № 1» — соответственно на 7% и-на 1,9 тыс. 
человеко-дней, а по стройтресту № 150 — на 5,4% и 5,9 тыс. человеко-
дней. Только по этим трестам получен экономический эффект около 
300 тыс. руб. 

По Главташкентстрою производительность труда выросла на 6%, 
по Министерству промстройматериалов — на 3,8, по Минмонтажспец-
строю — на 5,9%. 

Планы научной организации труда разрабатываются для различ
ных строек и разных работ. Например, по Министерству сельского 
строительства УзССР научная организация труда в 1968 г. была вне
дрена на следующих видах строительно-монтажных работ: кирпичная 
кладка в объеме 2820 м3, экономический эффект — 4586 руб.; штука
турные работы — 35 600 -и2, экономический эффект — 7279 руб.; мон
таж сборных железобетонных конструкций — 4750 м3, экономический 
эффект—1887 руб.; малярные работы — 30 365 м2, экономический 
эффект — 3986 руб. и т. д. 

В планах НОТ предусматриваются вопросы организации не только 
труда, но и производства, в частности внедрение прогрессивной техни
ки и технологии строительства. Так, на строительстве вакуум-испари
тельной установки в г. Алмалыке планами НОТ предусмотрено строи
тельство опалубки на самонесущих каркасах, вместо" устройства под-
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держиваю.щих лесов, при бетонировании ребристого монолитного-
перекрытия на отметках 8,8 и 12,6 м. 

На предприятиях Главстройнндустрии внедрена водная пластифи
кация поверхностей многопустотных плит перекрытий, что повышает 
заводскую готовность и качество конструкций и деталей. На заводах 
железобетонных изделий внедряется оснастка, обеспечивающая точ
ную фиксацию закладных деталей и тем самым повышение качества, 
изделий. 

Научная организация труда неразрывно связана с развитием 
социалистического соревнования. Совершенствование организации 
труда становится одним из важнейших условий социалистического 
соревнования. Поэтому в социалистические обязательства коллективов 
и отдельных рабочих следует включать и мероприятия по научной 
организации труда. 

Хотя в строительных и монтажных организациях проделана боль
шая работа по внедрению НОТ, она еще далеко не завершена. Необ
ходимо обеспечить дальнейшее совершенствование планов НОТ и 
широкое внедрение их на всех новостройках и в строительной инду
стрии. 

Строительные и монтажные организации республики должны 
повысить организационно-технический уровень строительного и про
мышленного производства с соответствующей инженерно-технической 
и хозяйственной подготовкой; обеспечить все возводимые объекты 
проектами производства работ, технологическими картами и картами 
трудовых процессов; добиться комплектации конструкциями, изделиями 
и материалами всех сооружаемых объектов в соответствии с комплек
товочными картами по суточным графикам, а поставки строительных 
растворов и бетонной смеси — по часовым графикам. При перевозках 
материалов следует широко внедрять пакетирование и контейне
ризацию. 

Надо повысить степень заводской готовности и улучшить качество 
изготовления сборных конструкций и изделий, для чего осуществлять 
мероприятия по модернизации оборудования и оснастки заводов, обо
гащению заполнителей бетонов и растворов, совершенствованию тех
нологического процесса изготовления конструкций и деталей. 

Необходимо всемерно совершенствовать структуру управления, 
осуществлять мероприятия по специализации производства; совершен
ствовать управление строительством на основе внедрения сетевого-
планирования и диспетчеризации с применением современных техни
ческих средств. 

Для выполнения таких работ, как кирпичная кладка, бетонные 
работы, монтаж крупнопанельных домов, устройство нулевого цикла, 
монтаж промышленных зданий и сооружений, должны создаваться 
комплексные бригады, а для производства сантехнических, отделоч
ных, кровельных и других работ — специализированные' бригады. 

В автотранспортных хозяйствах следует внедрять математические 
методы линейного программирования для составления оптимальных 
транспортных схем грузоперевозок и наилучшего использования авто
транспорта. 

В целях облегчения и сокращения затрат ручного труда надо 
широко внедрять машины и механизмы; улучшить использование стро
ительной техники и применять эффективный механизированный ин
струмент, инвентарь и приспособления в соответствии с утвержденной 
Госстроем СССР номенклатурой; применять контейнеризацию перево
зок кирпича и штукатурных материалов с бесиерегрузочпой доставкой 
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их до рабочего места, а также бесподдоиную перевозку силикатного 
кирпича на специализированых машинах по опыту Главволговятск-
строя; широко внедрять новые, эффективные отделочные материалы, 
обеспечивающие резкое сокращение ручного труда. 

Министерству строительства, Минмонтажспецстрою, Главташкент-
строго и другим строительным организациям республики необходимо 
организовать силами подведомственных общестроительных трестов, 
оргстроев и нормативно-исследовательских станций разработку техно
логических карт и карт организации труда на строительно-монтажные 
работы, не охваченные типовыми картами. Для распространения опы
та передовиков и новаторов строительного производства надо расши
рить сеть межпостроечных и построечных школ передовых методов 
труда, создавая их в каждом СМУ и на предприятиях, чтобы все рабо
чие основных профессий могли совершенствовать свое мастерство. 
Следует систематически обобщать опыт работы построечных и межпо
строечных школ и распространять его путем издания брошюр, инфор
мационных листков, специальных карт и т. п. 

Необходимо шире практиковать материальное стимулирование 
работников строительства и промышленности за разработку и внедре
ние научной организации, передовых методов и приемов труда, как это 
предусмотрено «Положением о премировании работников предприятии 
и организаций за создание и внедрение новой техники» (1964 г.). 

Одна из важнейших задач научной организации труда — оздоров
ление и облегчение условий труда. Внедрение современных средств 
техники безопасности и создание благоприятных санитарно-гигиениче
ских условий приведет к снижению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 

В научной организации труда большое значение имеют технически 
обоснованные нормы выработки. Необходимо обеспечить внедрение их 
на все основные виды строительных работ и промышленной продукции; 
широко внедрять сдельно-премиальную систему оплаты труда, особен
но на пусковых стройках и в строительной промышленности. 

Министерству промстройматериалов УзССР было бы целесообраз
но в ближайшее время организовать на Ахангаранском комбинате 
строительных материалов и изделий из пластмасс изготовление из 
синтетических материалов с применением капрона ручных инструмен
тов дл.1 отделочных работ. 

В целях решения специфических для Средней Азии вопросов — 
внедрения поправочных коэффициентов (с учетом влияния жаркого 
климата на производительность труда), научно обоснованного опреде
ления коэффициентов к заработной плате рабочих на стройках в раз
ных районах и ведомствах республики, а также для выработки реко
мендаций по рациональным методам и приемам труда по различным 
видам работ надо подумать о возможности создания в республике 
филиала Всесоюзного научно-исследовательского и проектного инсти
тута труда Госстроя СССР. 

Все это будет способствовать дальнейшему воплощению в жизнь 
ленинских идей научной организации труда как непременному усло
вию неуклонного роста производительности труда в ходе строитель
ства коммунизма в нашей стране. 
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М. С. Султонов 

УЗБЕКИСТОН ҚУРИЛИШЛАРИДА МЕҲНАТНИ ИЛМИЙ ТАШКИЛ 
ҚИЛИШНИНГ ЖОРИЙ ЭТИЛИШИ 

Мақолада УзССР курилиш ташкилотлари ва курилиш материал-
лари ' саноати корхоналари материаллари асосида меҳнатни илмий 
ташкил қилишнинг курилиш ишларига жории этилишида эришилган 
ютуқлар кўрсатиб берилган. Автор меҳнатни илмий ташкил этиш 
планларини янада такомиллашгиришга ва уни рсспубликадаги барча 
курилишларга жорий этишга каратилган бир қатор таклифларнн 
ўртага ташлаган. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

О ПОМОЩИ ТАССР НАРОДАМ ХОРЕЗМА 

В установлении и упрочении народно-
демократического строя 8 Хорезме значи
тельную роль сыграла братская помощь 
рабочего класса, всех трудящихся Турке
станской АССР. 

Угнетенные массы Хивинского ханства 
с надеждой обращали свои взоры к Со
ветскому Туркестану. Весьма примеча
тельно в этом отношении обращение, под
писанное представителями 15 крупных 
населенных пунктов ханства и передан
ное правительству ТАССР в конце 1918 г. 
В нем трудящиеся настоятельно просили 
«присоединить Хиву в состав Туркестан
ской республики, установив там советское 
правление, чтобы спасти население от 
ханских... терроров»1. 

В революционизировании трудящихся 
Хивы большую роль играл сопредельный 
с ханством Советский Амударьинский 
•отдел, входивший в состав ТАССР. Имен
но сюда бежали политические эмигранты 
из ханства. Через Петро-Александровск 
(Турткуль) осуществлялись связи Ком
партии Туркестана с хивинским револю
ционным подпольем. В Петро-Александ-
ровский Совет посылали своих ходоков 
противники ненавистного ханско-джунаи-
довского режима. 

В начале 1919 г. в Петро-Александров-
ске возникла хивинская коммунистическая 
группа. При активном участии ее из бе
женцев-хивинцев в том же году была 
организована боевая дружина, числен
ность которой к концу 1919 г. достигла 
•500 человек2. Эта дружина стала ядром 
народной армии Хорезма. Военным обу
чением ее непосредственно занимались 
советские командиры, члены КПТ А. Те
легин, М. Байбеков, Н. Салимое, Я. Ка
римов. 

Компартия и Советы Туркестана оказы
вали большую помощь революционным 
-силам ханства. Подчеркивая роль Совет-

1 Жизнь национальностей, 20 апреля 
1919 г. 

2 Рукописный фонд Института истории 
партии при ЦК КПУз, д. 1257, т. II, 
лапка I, л. 94; д. 917, т. II, л. 94—95. 

ского Туркестана и его Амударьинского 
отдела в усилении революционного дви
жения в ханстве, активный участник 
борьбы за власть Советов в Хорезме 
А. Ибрагимов писал: «Установление в 
декабре 1917 г. Советской власти в Аму-
дарьинском отделе, в частности в городе 
Петро-Александровке (ныне Турткуль), ко
торый находился по соседству с Хивин
ским ханством, послужило важнейшим 
условием усиления освободительного дви
жения народов Хивы против военно-граби
тельской диктатуры Джунаид-хана и хана' 
хивинского. В Турткуле ковались нацио
нально-революционные силы. Благодаря 
огромной помощи и руководству больше
виков, главным образом русских комму
нистов — тт. Шайдакова, Наумова, Щер
бакова, Телегина, Христофорова, Кроши-
лова, Качанова, Сладкова и других, раз
розненные революционные силы Хорезма 
сплачивались и укреплялись»3. 

В ноябре 1919 г. в Хиве началось на
родное восстание против главной силы 
хивинской контрреволюции —Джунаид-
хана. Участники его обратились за под
держкой к братским народам Советского 
Туркестана4. По решению Турккомнссин 
и правительства ТАССР на помощь им 
были двинуты части Амударьинской (Хи
винской) группы советских войск Турк-
республики, которые в тесном взаимодей
ствии с восставшими н хивинскими добро
вольческими революционными отрядами 
разгромили вооруженные силы хивинской 
контрреволюции и свергли в ханстве 
феодально-деспотический режим. Всесто
ронняя поддержка Туркреспублики послу
жила одним из важнейших факторов по
бедоносного свершения Хорезмской рево
люции и установления народно-демокра
тического строя в стране. 

3 Октябрьская социалистическая рево
люция и гражданская война в Туркеста
не. Воспоминания участников, Ташкент, 
1957, стр. 463. 

4 Рукописный фонд Института истории 
партии при ЦҚ КПУз, д. 1257, т. II, 
л. 308. 
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Туркреспублика оказала активную по
мощь народам Хорезма в укреплении и 
развитии народно-демократического строя, 
что имело особо важное значение в усло
виях общей политической, экономической 
и культурной отсталости ХНСР, где почти 
не было промышленного пролетариата, 
закаленных партийных н советских кад
ров и еще только формировались отряды 
Хорезмской Красной Армии. Без постоян
ной помощи Советской России и ее со
ставной части — Туркестанской АССР тру
дящимся ХНСР было бы трудно удержать 
и упрочить народную Советскую власть, 
провести революционно-демократические 
и социалистические преобразования в го
роде и кишлаке. 

Протягивая братскую руку помощи на
родам Хорезма. Компартия и правитель
ство Советского Туркестана исходили из 
ленинского указания о том, что «пролета
риат передовых стран может и должен 
помочь отсталым трудящимся массам и 
что развитие отсталых стран может выйти 
из своей нынешней стадии, когда победо
носный пролетариат советских республик 
протянет руку этим массам и сможет 
оказать им поддержку»5. 

26 июня 1920 г. на объединенном сове
щании Турккомиссии, ТуркЦИК и СНК 
ТАССР совместно с представителями 
ХНСР был обсужден вопрос об оказании 
всесторонней экономической, политиче
ской и культурной помощи народному 
Хорезму. В частности, Туркреспублика 
отпустила ХНСР 50 тыс. пудов керосина, 
столько же нефти, ] вагон посуды, 400 
тыс. аршин мануфактуры, направила туда 
учительские кадры, медико-санитарный 
персонал, а также медикаменты и обору
дование для открывающихся в Хиве 
больниц и т. д.6 

Уже к августу 1920 г. в ХНСР было 
•отправлено более чем на 3 млн. руб. про
дуктов и товаров широкого потребления, 
•большое количество учебников, школьных 
принадлежностей, медикаментов и меди
цинского оборудования. В Хорезм вы
ехала большая группа медиков и учите
лей7. С их помощью в республике откры
вались советские школы, интернаты, ме
дицинские учреждения и др. 

В развертывание культурно-просвети
тельной работы в ХНСР большой вклад 
внес Хамза Хаким-заде, прибывший сюда 

5 В. И. Л е н и н . Полное собрание со
чинений, т. 41, стр. 2-15. 

в ЦПА ИМЛ при ПК КПСС, ф. 122, 
оп. I, д. 29, л. 172-173. 

7 ЦГА УзССР, ф. Р-25, оп. I, л. 256. 
л. 79-83; ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. 
<р. 122, ои. 1, д. 29. л. 209. 

После победы Хорезмской революции 
одной из важнейших задач народной 
Советской власти стало всемерное раэВСр' 
ТЫВЯНКе культурного строительства. 

Как известно. Хорезмский оазис в нро-

по путевке Политуправления Туркфронта 
в октябре 1921 г. и проработавший здесь 
до августа 1924 г. 

Между ХНСР и ТАССР были уста
новлены взаимовыгодные дружественные 
экономические связи и сотрудничество. 
Только летом 1922 г. из Хорезма через 
Чарджуй в Закаспийскую область ТАССР 
было вывезено и продано более 10 тыс. 
халатов, свыше 40 тыс. аршин бязи и 
многое другое8. 

Туркестанская республика активно со
действовала подготовке партийных, со
ветских, профсоюзных и комсомольских 
работников для ХНСР. Турккомнссия, 
Туркбюро, Средазбюро ЦК РКП (б). ЦК 
КПТ и правительство Советского Турке
стана систематически направляли в Хо
резм партийных, государственных и воен
ных деятелей Туркреспублики для оказа
ния практической помощи в налаживании 
работы партийно-советского аппарата и 
укреплении народно-демократического 
строя. Среди них можно назвать таких 
видных туркестанских партийных и воен
ных деятелей, как полномочный предста
витель Средазбюро ЦК РКП (б) в Хо
резме Н. Ходжаев, глава Чрезвычайной 
комиссии РСФСР в Хорезме М. В. Сафо
нов, член Центрального бюро ХКП 
М. Миршарипов и многие другие. 

Туркреспублика приняла деятельное 
участие в создании и укреплении Хорезм
ской Красной Армии. В ХНСР было на
правлено большое количество вооруже
ния и боеприпасов, командированы опыт
ные специалисты военного дела. При 
Ташкентской школе военных инструкторов 
из хивинской молодежи готовились кад
ры для Хорезмской Красной Армии. 
Вооруженные силы ТАССР участвовали 
в борьбе с местной контрреволюцией. 
Туркестанские формирования Красной 
Армии внесли большой вклад в разгром 
джунэидовских банд и антисоветского 
вооруженного выступления хивинской 
контрреволюции в январе 1924 г. 

Братская помощь ТАССР сыграла важ
ную роль в упрочении народно-демокра
тического строя в ХНСР, ее социалисти
ческом преобразовании и укреплении 
дружбы народов Туркреспублики и Со
ветского Хорезма. 

Р. Л- Нурул.шн 

8 История Узбекской ССР. Том третий. 
Ташкент. 1967, стр. 209, 301. 

ШЛОМ был одним из древних очагок 
культуры и цивилизации. Имена Абу 
Райхана Вирунн, Хорезм н других Выда
ющихся деятелей науки и культуры древ
него Хорезма известны всему миру. 

НАЧАЛО СТРОИТРЛЬСТВЛ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ХНСР 
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Однако в условиях феодального строя 
широкие народные массы были лишены 
доступа к сокровищам культуры. Правя
щая' верхушка с помощью реакционного 
духовенства веками держала народ в 
темноте и невежестве, стремясь тем са
мым сохранить свое господство над угне
тенными классами. 

Ханская Хива не знала ни светского 
образования, ни газет, ни театров, ни 
библиотек, ни системы народного здраво
охранения. 

Глубокая экономическая и культурная 
отсталость, яростное сопротивление сверг
нутых революцией эксплуататорских клас
сов, отдаленность районов Хорезма от 
крупных промышленных и культурных 
центров — все это создавало исключи
тельные трудности для развертывания 
культурного строительства в ХНСР. В 
этих условиях успехи формирования но
вой, советской культуры народов Хорез
ма во многом зависели от всесторонней 
помощи русского и других народов на
шей страны. 

Руководствуясь ленинским принципом 
национальной политики, Турккомнссия и 
Туркбюро ЦК РКП (б) приняли дейст
венные меры к оказанию братской помо
щи народам Хорезма в строительстве 
новой культуры. Первоочередное внима
ние уделялось развитию народного про
свещения и здравоохранения. 

Буквально в первый же день после по
беды народной советской революции в 
Хорезм были направлены десятки педаго
гов и посланы учебные пособия для 
1000 учащихся. К июню 1920 г. в ХИСР 
были открыты дворец просвещения, учи
тельская семинария, политшколы, народ
ный музей, кинематографы и др. 

26 июля 1920 г. из Ташкента в Хиву 
выехала вторая группа работников про
свещения и здравоохранения (30 чело
век), которые привезли с собой учебники 
и пособия для 100 учащихся'. 

К этому времени с помощью прибыв
ших из Москвы и Ташкента работников 
просвещения при Назнрате просвещения 
был организован школьный отдел, энер
гично приступивший к строительству но
вой, советской школы2. 

Активными поборниками создания новой 
щколы выступали коммунисты и комсо
мольцы. Раскрепощенные революцией на
родные массы жадно тянулись к знаниям, 
и уже ко второй половине 1920 г. было 
открыто около 70 новых школ, где обуча
лось примерно 500 детей. Однако боль
шинство этих школ было «новыми» лишь 
по названию — за неимением педагогиче
ских кадров в роли наставников там вы-

1 Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 57, оп. 1, д. 57, 
л. 20—21; д. 60, л. 20—22. 

2 Вестник просвещения и коммунисти
ческая культура, 1921, № 7—8, стр. 26. 

ступали прежние муллы. Поэтому вскоре 
пришлось резко сократить сеть школ, 
оставив только интернаты, и организовать. 
краткосрочные курсы переподготовки учи
телей по новым программам. Преподавали 
на этих курсах приехавшие из РСФСР и 
Туркестана татары и узбеки, в основном 

| комсомольцы. Были приняты меры к обе
спечению школ учебниками и пособиями 
на местных языках, укреплению связи со
ветской школы с трудовым населением. 

Большую роль в развитии народного-
образования в Хорезме сыграл прошед
ший в июле 1923 г. съезд работников 
просвещения республики, в котором при
няло участие более 100 человек3. Решения' 
съезда были направлены на дальнейшее 
улучшение дела народного образования 
в Хорезме. В частности, все действовав
шие в республике общеобразовательные 
школы считались школами первой ступе
ни, а затем обучение пошло по програм
мам четырехгодичной начальной школы,, 
разработанным научной коллегией при* 
Назирзте просвещения. 

Для укрепления материальной базы со
ветской школы в Хорезме большое значе
ние имело решение съезда о превращенин-
в народное достояние имущества медресе-

После съезда в республике были от
крыты новые учебные заведения, в част
ности школа по изучению русского языка, 
музыкальная школа в Хиве*. 

С помощью Государственного Ученого-
Совета (ГУС) Туркнаркомпроса местный 
Академцентр разрабатывал новые про
граммы и учебные планы для школ, гото
вил издание научно-популярной и поли
тической литературы и, наконец, рефор
му письменности5. 

Первой книгой, выпущенной Академ-
центром, был «Югурма» — сборник рево
люционных стихотворений на узбекском-

языке6. В 1923—1924 гг. были изданы 
еще три работы по литературе, в том 

3 Хорезмский облгосархнв, ф. 9, оп. 1,. 
д. 12, л. 8. 

4 Партархив Института истории пар
тии при ЦК КПУз, ф. 361, оп. 1, д. 388, 
л. 1—16; ЦГА УзССР, ф. Р-71, оп. 1. 
д. 46. л. 158—145. 19—9 (материалы на 
арабском шрифте, поэтому нумерация 
страниц обратная). 

5 Еще в январе 1921 г. представители; 
ХНСР присутствовали на Ташкентском 
съезде по вопросам узбекской орфогра
фии, а в феврале 1922 г. — на съезде 
представителей работников культуры и-
просвещения Туркестана, Бухары и Хо
резма, где впервые был вплотную постав
лен вопрос о латинизации узбекской 
письменности, (см. К. С. Б ен д ри-ков. 
Очерки' по истории народного обоазова-
ния в Туркестане, М„ 1960, стр. 453). 

8 Хорезмский облгосархнв, ф. 9, оп. К 
д. 12. л. 16. 
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числе сборник пословиц «Оталар наси-
хати»7. 

Большой интерес представляли истори
ческие труды Баяни, созданные после 
победы народной революции. Здесь надо 
отметить прежде всего «Хорезм тарвхи» 
(«История Хорезма»), написанную в пе
риод работы Баяни в Назнрате просве
щения, в которой автор с новых полити
ческих позиций подверг критике свои 
прежние концепции8. 

Следует назвать и изданную в Москве 
(1923) интересную работу Мухаммеда 
Юсуфа Деванова (в соавторстве с 
П. Рахмановым) «Хорезм музикаси тари-
хи» («История хорезмской музыки») — 
одно из первых исследований по музы
кальной культуре народов Средней Азии. 

В 1924 г. было принято Положение о 
Народном Назирате просвещения. На 
него возлагались теоретическое, программ
ное и идейное руководство делом народ
ного образования и социального воспи
тания молодого поколения, а также конт
роль за выпускаемой в Хорезме литера
турой. 

Была упорядочена структура Назира-
та. С начала 1924 г. его хозяйственно-
снабженческие и административные функ
ции были переданы областным и рай
онным отделам народного образования. 
Резко сократились штаты Назирата. Он 
делился на следующие отделы: общий, 
научный совет, организационно-инструк
торский, политпросвет и вакуфный. Зада
чи и обязанности каждого из них опреде
лялись подробными инструкциями, ут
вержденными назиром. которому принад
лежало общее управление Назиратом и 
объединение руководства его деятельно
стью. Все важнейшие вопросы решались 
коллегиально9. 

Партийные и советские органы респуб
лики оказывали Назирату просвещения 
действенную помощь в расширении сети 
школ, укреплении их материальной базы, 
обеспечении преподавательскими кадрами, 
учебниками и пособиями, расширении кон
тингента учащихся. 

Если в 1922/23 учебном году в ХНСР 
было 29 школ с 1500 учениками, то в 
ноябре 1924 г. число школ возросло до 
40. а количество учащихся превысило 
2600 человек10. Постепенно повышался 

7 Партархив Института истории партии 
при ЦҚ КПУз, ф. 361, оп. 1, д. 388, л. 37; 
Инклаб куяши, 19 августа 1924 г.; Хо
резмский облгосархив, ф. 9, оп. I, д. 12, 
л. 9-10; д. 41, л. 21. 

8 См. М. 10. Ю л д а ш е в . Баяни и его 
исторический труд. Общественные науки 
в Узбекистане, 1963, № 3, стр. 42. 

э Хорезмский облгосархив, ф. 1, оп. 3, 
Д. 7, л. 230, 233; ф. 9, оп. 2, д. 4, л. 7, 
9, II. 2Й 

10 Хорезмский облгосархив, ф. 2, оп. 1, 
Д. И, л. 8; ОЗОД Бухара, 29 июня 1924 г. 

и общий уровень учебно-воспитательной 
работы школ. 

Занятия во всех школах, где были вве
дены самообслуживание и самоуправле
ние, осуществлялись по программе единой 
трудовой школы. В 10 школах функцио
нировали столярные, сапожные и порт
няжные мастерские. Большое внимание 
уделялось политико-воспитательной рабо
те среди учащихся. Значительную часть 
их составляли уже члены ХКСМ, и почти 
во всех учебных заведениях республики 
имелись комсомольские ячейки11. 

В июле 1924 г. при ЦК ХКСМ было 
создано пионерское бюро («Еш ка-
шофлар бюроси»), сразу же при
ступившее , к организации пионерских от
рядов в Хиве, Ургенче, Ходжейли. других 
районах республики. С 1 сентября 1924 г. 
в Хиве открылась пионерская школа на 
50 человек. При ней функционировали 
детская театральная сцена, клуб, читаль
ня, красный уголок12. 

Большая работа велась и по обучению 
азбучной грамоте взрослого населения 
согласно ленинскому декрету «О ликви
дации безграмотности населения РСФСР». 
Еще в июне 1920 г. политотдел Хивинской 
группы войск открыл при гарнизонном 
клубе столицы республики первую школу 
по ликвидации безграмотности среди на
селения. Со второй половины 1921 г. в 
ряде городов ХНСР открылось еще не
сколько школ ликбеза. В одной лишь 
Хиве действовало около 15 таких школ. 

В 1921 г. ЦК ХКП по инициативе Хи
винской парторганизации поставил воп
рос о разработке проекта «Об обязатель
ном обучении грамоте всех членов пар
тии» и форсированном проведении его в 
жизнь13. 

Во второй половине 1921 —начале 
1922 г. профсоюзы ХНСР провели боль
шую разъяснительную работу среди 
взрослого населения (особенно кустарей) 
в целях вовлечения его в вечерние школы 
ликбеза. На состоявшемся 13 июля 
1921 г. в Хиве собрании активных членов 
профсоюза была принята следующая ре
золюция: «Мы, участники актива проф
союза, не пожалеем сил для проведения 
агитационной и пропагандистской работы 
среди населения по ликвидации безгра
мотности и будем бороться до капли 
крови против невежества и темноты, за 
просвещение». Здесь же была избрана 
Комиссия по ликвидации безграмотности 
из представителей ЦК ХКП, ЦК ХКСМ, 

11 Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 361, ОП, 1. д. 388. л. 26. 

12 Жури. «Узгарншчи ёшллр», ок
тябрь—ноябрь 1924 г., № 7, стр. 37. 

13 Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 361, ой. 1. д. 743, л. 13. 
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ЦК профсоюза Иазирата просвещения и 
Политуправления14. 

Большую роль в организации ликбеза 
сыграл Хамза Хакнм-заде Ннязн, рабо
тавший тогда в аппарате ЦК профсоюза 
Хорезма заведующим отделом культуры. 
10 января 1922 г. по его инициативе в 
Хиве была создана трехмесячная вечер
няя школа для работников советских 
учреждений, где велись занятия по род
ному и русскому языкам, арифметике, 
истории, географии, естествознанию, по
литграмоте и др. В школу принимались 
малограмотные в возрасте от 15 до 
35 лет15. В конце 1922 г. в этой школе 
училось более 120 человек16. Кроме того, 
работало несколько курсов , ликбеза в 
Хиве. Новом Ургенче, Хазараспе, Ханке, 
Ташаузе н других городах республики17. 

В 1923 г. ЦК ХКП объявил ликвида
цию безграмотности взрослого населения 
ударным делом партии, государства и 
всей общественности республики. 

К ноябрю 1923 г. в ведении политпро
света Назирата просвещения числилось 
20 школ ликбеза18, а к 15 января 1924 г. 

14 Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 361, оп. 1, д. 743, 
л. 9, И. 

15 Хоразм хабарлари, 22 января 
1922 г. 

16 ЦГА УзССР, ф. Р—71 оп. 1, д. 16, 
л. 4. 

17 Там же, д. 28, л. 142. 
18 Партархив Института истории партии 

при ЦК КПУз, ф. 361, оп. 1, д. 388, л. 37. 

С победой народной советской револю
ции в Хорезме начинается слом старого 
ханского аппарата управления и создание 
новых органов власти, защищающих за
воевания революции, интересы народных 
масс. 

Огромное значение придавалось органи
зации охраны общественного порядка как 
необходимого условия успешного прове
дения революционных преобразований в 
Хорезме. 

В первые дни революции охрану обще
ственного порядка осуществляли сами ре
волюционные массы и части Красной Ар
мии. Затем стали формироваться спе
циальные учреждения, призванные стоять 
на страже революционного порядка. К их 
числу относились и органы милиции. 

Уже 9 апреля 1920 г. на объединенном 
заседании Временного революционного 
комитета и Чрезвычайного уполномочен
ного РСФСР было принято постановление 
«Об учреждении управления милиции в 

их стало свыше 30|р. Уже в октябре 
1924 г. школы ликбеза окончили 312 че
ловек, или 45% учащихся10. 

Усиливалась и массовая политико-про-, 
светительная работа среди трудящихся, 
города и кишлака. На заводах, в круп
ных учреждениях, школах, чайханах, ка
зармах, отдельных кишлаках открывались 
красные уголки, укомплектованные кни
гами, газетами, журналами, плакатами. 
На местах выпускались стенные газеты, 
проводились лекции, доклады, беседы на 
актуальные темы. 

6 апреля 1924 г. на заседании ЦК ХКП 
был рассмотрен вопрос об организации 
кампании по ознакомлению трудящихся 
республики с жизнью и деятельностью' 
В. И. Ленина. Была создана специальная 
комиссия, энергично взявшаяся за рабо
ту. В хивинской типографии были изданы 
массовым тиражом брошюры «Ленин» и 
«Первомайский праздник»; во все города, 
районы и кишлаки Хорезма направлены 
сотни агитаторов, выступавших перед 
массами с живым словом о Ленине. Ак
тивное участие в этом деле принимали и 
красноармейцы21. 

Все это способствовало росту общей 
культуры и политической сознательности 
трудящихся Хорезма, повышению их 
творческой активности в строительстве 
новой жизни. 

И. Юлдашев-

19 Инклаб куяши, 17 января 1924 г. 
20 Хорезмский облгосархив, ф. 9, оп. 2; 

д. 30. л. 109. 
21 «Листок красноармейца». Орган По

литотдела войск Хорезмской группы, 
16 мая 1924 г., № 3. 

стране и охраны города Хивы»1. Органы-
милиции строились в соответствии с ад
министративным делением ХНСР (об
ласть— район). Штаты наружной мили
ции в масштабе республики впервые были 
утверждены в мае 1922 г. в составе 49 
старших и 257 рядовых конных милицио
неров. В г. Хиве предусматривалось на
личие 3 старших, 27 конных и 45 пеших 
милиционеров. Остальные штаты были рас
пределены между районами республики2. 
До 1923 г. у работников милиции ХНСР' 
не было форменной одежды, им выдава
ли красные повязки, которые они носили 
на левой руке. 

Образование органов милиции в обла
стях и районах республики шло неодно
временно, что объяснялось сопротивле
нием внутренних врагов, отсутствием-
необходимых кадров, соответствующих 
инструкций, и т. п. 

1 ЦГА УзССР, ф. Р-71, оп. 1, д. 1а, 
л. 4—9. 

2 Там же, ф. Р-76, оп. 1, д. 37. л. 24. 

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МИЛИЦИИ ХНСР 
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Как орган местных Советов, народная 
милиция активно участвовала в осущест
влении декретов, постановлений и распо
ряжений Советов ХНСР. 

Постановления Экономического Совета 
республики от 8 июля 1923 г. к Прези
диума ЦИК Советов ХНСР от 28 октября 
1923 г. «Об организации милиции» преду
сматривали содержание ее за счет госу
дарства. Конные и пешне милиционеры 
освобождались от уплаты налогов, если 
они имели земельные участки не более 
10 танапов и дали обязательство слу
жить в милиции не менее года. Предусма
тривались также снабжение командного 
состава милиции наравне с командным 
составом регулярной армии и выплата 
компенсации милиционерам за падеж 
принадлежащих им лошадей, используе
мых в служебных целях3. 

Созданное первоначально при Народ
ном Назирате юстиции Управление мили
ции впоследствии вошло в состав Народ
ного Назирата внутренних дел. Одним 
из первых актов этого Назнрата, опреде
ливших задачи милиции, было постанов
ление о мерах по ликвидации басмачества 
в Хорезме, согласно которому милиция 
несла ответственность за организацию 
конных караулов из дехкан и защиту 
кишлаков от басмаческих набегов. 

В трудных условиях первых лет Совет
ской власти милиция ХНСР под руковод
ством Коммунистической партии и при 
широкой поддержке народа активно бо
ролась с многочисленными врагами моло
дой Советской республики. Особенно 
упорную борьбу приходилось вести ей с 
басмаческими бандами Джунаида, поль
зовавшимися поддержкой внутренней 
контрреволюции и иностранных (прежде 
всего английских) империалистов. 

27 января 1923 г. в районе Хивы шайка 
Джунаид-хана численностью до 100 бас
мачей напала на сел. Сакли. Басмачи 
были разбиты отрядом милиции, подо
спевшим из Куня-Ургенча*. Таких схваток 
с басмачами было очень много. 

Для борьбы с бандами Джунаида соз
давались добровольческие отряды мили
ции, которые вместе с частями Красной 
Армии несли основную тяжесть борьбы с 
врагом. 

30 ноября 1923 г. Исполком Ходжей-
линского Совета, рассмотрев циркуляр 
Назирата внутренних дел о создании 
добровольной конной милиции, принял 
решение организовать отряд милиции из 
представителей местного населения. В до
кладе Исполкома на имя Назира вну
тренних дел сообщалось, что на основе 
распоряжения Назирата внутренних дел 

3 Партархнв Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 361, оп. 1, д. 403, 
л. 86, 87. 

4 ЦГ'Л УзССР, ф. Р-17, оп. 3, д. 37, 

от 6 ноября 1923 г. «мы организовали 
по области конный отряд из населения 
в составе 350 человек, население обеспе
чило их всем необходимым. Руковод
ство этим отрядом возложено на началь
ника милиции и дан план военных дейст
вий против басмачей»5. 

В декабре 1923 г. Ходжейлинский обл
исполком издал приказ «О расстановке 
сил милиции на постах». В приказе, в ча
стности, говорилось, что, учитывая частые 
нападения басмачей, по всем дорогам от 
Ходжейли на расстоянии каждых. 25 км 
следует расставить милицейскую кавале
рию в количестве 25 человек для патру
лирования местности и выделить 30 ми
лиционеров для разведки и охраны кре
пости Кунграда. Обо всех сведениях раз
ведки начальник милиции обязан был 
сообщать облисполкому. В приказе под
черкивалась необходимость обеспечения 
высокой организованности и дисциплины 
всех работников милиции6. 

IV Всехорезмский курултай (1923 г.) 
провозгласил Хорезм советской социали
стической республикой. Однако силы 
контрреволюции продолжали свои по
пытки свергнуть Советскую власть в Хо
резме. 15 января 1924 г. они начали мя
теж в сел. Питнак Хазараспского района. 
Вскоре враги захватили Хазарасп, а 19 
января окружили Хиву. Заговорщики 
расстреляли секретаря Хазараспского 
райкома партии К. Ахунова. секретаря 
райкома комсомола X. Исмаилова и дру
гих активистоз. 

Трудящиеся Хивы под руководством 
коммунистов дали сокрушительный отпор 
мятежникам. При поддержке частей Крас
ной Армии7, посланных по просьбе Хо
резмской республики командованием Тур
кестанского фронта, и отрядов милиции 
к концу января —началу февраля это 
контрреволюционное выступление было в 
основном ликвидировано. 

В подавлении контрреволюционного вы
ступления в Хорезме активное участие 
принимали работники хивинской милиции 
под начальством Машарипа Карцева, 
отряд ташзузской милиции во главе с 
героем гражданской войны А. Ибрагимо
вым и др. 

20 февраля 1924 г. для руководства 
военными операциями и ликвидации ос
татков шайки Джунаид-хана был учреж
ден Реввоенсовет Хорезмской группы 
войск в составе командующего группой 
Кутякова, уполномоченного Реввоенсовета 
Туркфронта Шайдакова и трех представи
телей ХНСР*. 

5 ЦГА УзССР, ф. Р-76, оп. 1, д. 34. л. 7. 
6 Там же, л. 4 . 
7 К началу контрреволюционного мяте

жа в составе регулярных войск XI К,Р 
было всего 785 штыкон и сабель. 

8 ЦГА УзССР. ф. Р-17, он. 3, д. 107, 
л. 27. 
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V Всехорсзмскнй курултаи Советов 
(2;) сентября - 2 октября 1924 г.) » ре
волюции по отчету правительства с удов
летворением отметил успехи борьбы с ба-
смачеством и констатировал, что «дли 
окончательной ликвидации его необходимо 
Проводить в жизнь постановления дехкан 
об организации добровольной милиции и 
кишлаках»1'. 

Яркие эпизоды борьбы милиции ХНСР 
с басмачеством мы находим в воспомина
ниях активных участников событий тех 
лет. Так, бывший председатель ЧК и член 
ЦК Союза молодежи ХНСР, ныне персо
нальный пенсионер А. Махмудов вспо
минает, что однажды отряд Ходжейлин-
ской милиции получил задание ликвиди
ровать банду басмачей в 400 человек. Бой 
в районе между Порсу и Ходжейли длил
ся с вечера до утра. Милиционеры муже
ственно сражались с превосходящими си
лами басмачей. Вместе с подоспевшим 
на помощь отрядом Красной Армии они 
разгромили основные силы банды, а 
остатки ее бежали в пески10. 

Среди активных участников борьбы с 
басмачеством следует назвать Раджаба 
Рузметова, Раджаба Алланазарова (про
работавшего в милиции более 37 лет), 
первую узбечку-милиционера Разию Атад-
жанову "(работавшую в милиции с 1923 
по 1938 г.), Аббаса Хасанова, Бабаджа-
на Нуруллаева, Мамаджана Якубова, 
Дзвлетжана Махмудова, Рахима Атаджа-
нова, Рузмата Матназарова. Хакима Яку
бова, Худайбергана Муратова, Ибрагима 
Халмуратова, Курбана Алланазарова, Ма-
так-бала, Раджаба Бостанова, Атанияза 
Калмыка, Халбая Якубова, Якуб Максу-
ма Атаниязова и др. 

За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с басмачами, Президиум ЦИК 
ХНСР наградил орденом Красного Зна
мени республики организаторов отрядов 
милиции Хакима Якубова, Ахмеджана. 
Ибрагимова, Машарнпа Карнева, П. А. 

9 Съезды Советов в документах, т. VII, 
М., 1965, стр. 34 . 

10 Из личного архива А. Махмудова. 

В феврале 1970 г. исполнилось 45 лет 
со времени работы I Учредительного 
съезда Советов УзССР, законодательно 
оформившего образование суверенной Уз
бекской Советской Социалистической Рес
публики, созданной волею узбекского на
рода в результате национально-государ
ственного размежевания Средней Азии. 

I съезд Советов УзССР открылся 
13 февраля 1925 г. в г. Бухаре. В нем 

I [риданникова, Джуманияэа Аллашукуро-
ва и многих других". 

Активный участник борьбы за упроче
ние Советской власти в Хорезме Юлдаш 
Бабаджанов прошел путь ог бойца кон
ного отряда милиции до Министра вну
тренних дел УзССР. 

За большие заслуги в установлении и 
укреплении Советской власти в Хорезме 
милиции Хорезмского округа в 1932 г., в 
день XV годовщины Октября, было вру
чено Красное Знамя Хорезмского окр-
ис полкома. 

Большую роль в борьбе с басмачеством 
сыграли отряды «краснопалочников», соз
даваемые по инициативе самих трудя
щихся. Они защищали родные кишлаки, 
выявляли басмачей и их пособников и 
передавали их органам Советской власти. 
Вступая в эти отряды, трудящиеся кля
лись: «С сего дня каждый, кто может 
держать в руках палку, становится крас
ным воином и рабочей милицией. У нас 
есть винтовки, пули, сабли, вилы, кетме
ни и мы клянемся не складывать оружия 
до полной победы и упрочения Советской 
власти в нашем кишлаке и во всем Хо
резме»12. По неполным данным, в ХНСР 
насчитывалось около 20 тыс. «красно
палочников»13. 

В борьбе с басмачеством, охране горо
дов и населенных пунктов Хорезма отли
чились и части особого назначения 
(ЧОН), создаваемые из членов партии и 
комсомола, работников советских пред
приятий и учреждений. 

Таким образом, опираясь на активную 
поддержку трудящихся республики, орга
ны народной милиции под руководством' 
Коммунистической партии внесли боль
шой вклад в защиту революционных за
воеваний и упрочение Советской власти в 
Хорезме. 

Т. А. Джалилов 
11 Подробнее см.: К- У м а р о в. В ог

не гражданской, Нукус—Ургенч, 1968; Хо
резмский облгосархив, ф. 69, оп. 2, д. 24, 
л. 81; А. И с м а и л о в . Коммунист, 
ж. «Советская милиция», 1966, № 7, 
стр. 50—53. 

12 ЦГА УзССР, ф. Р-71, оп. 1, д. 27, 
л. 102. 

13 См. К. Ум а ров . Указ. соч., стр. 
76-82. 

принял участие «всесоюзный староста» 
М. И. Калинин. 17 февраля 1925 г. в тор
жественной обстановке съезд утвердил 
«Декларацию об образовании Узбекской 
ССР», подчеркнувшую, что «вся власть 
в пределах Узбекской Советской Социа
листической Республики, как в центре, 
так и на местах, принадлежит всему ра
бочему и дехканскому населению страны. 

К ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ СОВНАРКОМА УЗССР 
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объединенному в лице городских и киш
лачных Советов»1. 

Съезд избрал верховный орган власти 
республики — ЦИК Советов УзССР2, на 
I сессии которого 17 февраля 1925 г. был 
избран Президиум ЦИК УзССР под пред
седательством верного сына узбекского 
народа Юлдаша Ахунбабаева. 

На сессии было образовано также пер
вое правительство Узбекской ССР — Со-

- вет Народных Комиссаров в составе 
г:редседателя СНК, его заместителя, пред
седателя ЦСНХ н десяти наркомов3. 

Председателем Совета Народных Ко
миссаров был избран выдающийся пар
тийный и государственный деятель рес
публики Файзулла Ходжаев. его заме
стителем— Иван Иванович Желтой, нар
комом труда — Санд-Алн Ходжаев, нар
комом земледелия — Хидыр Алиев, нарко
мом внутренних дел — Рахмат Рафиков, 
наркомом внутренней торговли — Мухтар-
жан Саиджанов, наркомом социального 
обеспечения — Файзулла Мирджан, нар
комом просвещения — Рахим Иногамов, 
наркомом финансов — Кари-Юлдаш Пу-
латов. председателем ЦСНХ — Ганнхан 
Хамутханов, наркомом юстиции — Исхак 
Газиев. наркомом Рабкрнна—Ахмед Мав-
лянбеков, зам. наркома просвещения — 
Ризаев, председателем ГПУ УзССР — 
Иван Михайлович Бнксон4. 

В состав СНК входили также уполно
моченные ЦСУ, Наркомвоенмора. НКПТ, 
НКВТ, НКПС НК.ИЛ. Председателем 
Госплана республики был назначен 
Георгий .Чихайлович Дунаев. 

Члены правительств:! в своем подавля
ющем большинстве были выходцами из 
народных масс, беззаветно преданными 
революции. имеющими большой опыт 
партийной и государственной работы. Со
став СНК отражал руководящую роль 
Коммунистической партии в государстве. 

СНК УзССР имел следующую струк
туру: 

Председатель Совета Народных Комис
саров; 

Заместитель Председателя Совнаркома 
(с 1929 г. —два); 

Экономическое совещание — ЭКОСО (по 
совместительству председателем ЭКОСО 
был Председатель СНК); 

Народные комиссариаты; 
Уполномоченные общесоюзных нарко

матов и управлений; 
Постоянное представительство Тадж-

АССР при правительстве УзССР; 

1 СУ УзССР. 1925, № 9, стр. 100. 
2 ИГА УзССР. ф. Р-86, оп. I, д. 2163, 

л. 302—303. 
'•'• Там же, л. 301, 
1 Первый Всеузбекскнй съезд Советов 

рабочих, дехканских и красноармейских 
депутатов УзССР, Стенографический от
чет, февраль 1925 г., Ташкент, 1925, 
стр. Ин. 

Уполномоченные ОГПУ (НКВД). 
При Совнаркоме УзССР в качестве 

постоянных органов работали: 
Государственная плановая комиссия 

(ГПК); 
Подготовительная комиссия (ПК); 
Главный Технический Строительный Ко

митет (ГТСК); 
Центральное административное управле

ние (ЦАУ); 
Центральный Кооперативный Совет 

(ИКС); 
Управление Делами СНК И Секрета

риат5. 
Компетенция СНК УзССР как прави

тельства республики, исполнительного и 
распорядительного органа ЦИК Советов 
УзССР определялась постановлением 
I Всеузбекского съезда Советов о пере
даче всей власти ЦИК УзССР, «Положе
нием о Совете Народных Комиссаров»6, 
утвержденным ЦИК УзССР 1 ноября 
1925 г., а также Конституцией Узбекской 
ССР 1927 г.7 

Согласно Положению, СНК УзССР 
формировался ЦИКом УзССР и служил 
его исполнительным и распорядительным 
органом (ст. 1). 

Для осуществления своих функций СНК 
УзССР имел право издания' самостоя
тельных декретов с последующим внесе
нием их на утверждение ' ЦИК УзССР. 
Так, согласно ст. 2 «Положения о Сове
те Народных Комиссаров». СНК УзССР 
«издает декреты, распоряжения, инструк
ции и вообще принимает меры, необходи
мые для правильного течения государст
венной жизни». 

Закрепляя практический опыт деятель
ности и взаимоотношений высших орга
нов власти и управления республики. 
Конституция УзССР 1927 г. (ст. 58) уста-' 
повила, что «никакие органы, кроме Все
узбекского съезда Советов. ЦИК УзССР. 
его Президиума и СНК УзССР, не имеют 
права издавать законодательные акты об-
щегосудапственного значения на терри
тории УзССР». т. е. СНК. как и ЦИК, 
мог издавать акты, имеющие силу Зако
на, но лишь по определенному кругу 
вопросов, в соответствии с его компетен
цией. 

В ст. 32 Конституции УзССР говори
лось, что Уз ЦИК вправе отменять или 
приостанавливать декреты. постановле
ния или распоряжения СНК. Все поста
новления н распоряжения СНК УзССР, 
имеющие важное общеполитическое и 
общеэкономическое значение, должны 
были представляться на рассмотрение и 
утверждение ЦИК УзССР. 

11роеКТЫ Декретов, представляемые на 
утверждение ЦИК Советов УзССР, как 

•' ЦГА УзССР, ф, Р-837, он. (1. д. 72. 
ч. |, л. 5 12. 

" СУ УзССР, 1925, М- 49. ст. 474 
7 СУ УзССР, 1927, М 21, ст, 114. 
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Совнарком УзССР 11 своей деятельности 
руководствовался ленинскими указания* 
мн п необходимости «семерного удешев
ления советского аппарата и совершен
ствования его организации и деятельно
сти, решительной бор 1,61.1 с бюрократиз
мом 1! волокитой. . Эти вопросы неодно
кратно были предметом обсуждения в 
СНҚ УзССР. 

В. И. Лени и разъяснял, что основным 
содержанием деятельности государствен
ного аппарата должна быть живая орга
низаторская работа, борьба за претворе
ние в жизнь политики Коммунистической 
партии и Советского правительства. Эти 
ленинские идеи стали нормой повседнев
ной деятельности Совета Народных Ко
миссаров УзССР. 

Залогом успешной работы Совнаркома 
Узбекской ССР был ленинский принцип 
коллегиальности, коллективного руковод
ства государством и ответственности 
каждого работника за порученное ему 
дело. Коллегиальное обсуждение и реше
ние всех вопросов управления в совет
ских учреждениях, писал В. И. Ленин, 
должно сопровождаться установлением 
самой точной ответственности каждого из 
состоящих на любой должности лиц за 
выполнение определенных, ясно и недву
смысленно очерченных, заданий и прак
тических работ9. 

На этих началах и строилась работа 
СНК УзССР. вся практическая деятель
ность которого была направлена на реше
ние хозяйственных, политических и куль
турных задач социалистического строи
тельства в Узбекистане. 

ИНСТИТУТ «ПАЙШКАН» В ОРОШАЕМОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
ФЕРГАНСКОЙ долины 

и ранило, предварительно рассматрива
лись и Совнаркоме. Так, п. «и» ст. 5 
«Положения о Совете Народных Комис
саров* относил к ведению С! 1К УзССР 
«предварительное рассмотрение проектов 
док ре гон и постановлений, вносим 1,1 х. сог
ласно Конституции УзССР, на утвержде
ние ЦИК УзССР или его Президиума». 

В 1929 I'. было установлено следующее 
распределение обязанностей между Пред
седателем СНК и его заместителями: 

а) за Председателем СНК закреп;| я лось 
РУКОВОДСТВО пленарными заседаниями 
СНК. работой Государственной плановой 
комиссии. Наркомфнна, 1 1аркомздрава, 
Комиссии содействия азотному и желез
нодорожному строительству; 

61 за первым заместителем Председа
теля СНК — руководство работой Подго
товительной комиссии (ПК). ВСНХ, Нар
комата торговли п кооперации, Наркомзс-
ма и земельными делами, ирригацией и 
хлебным советаннсм; 

в) за вторым заместителем Председа
теля СНК —руководство работой Распо
рядительным заседанием СНК, Нарком-
труда, Наркомсобеса. Наркомюста и 
НКВД8. 

Аппарат, образованный при Совете На
родных Комиссаров, под руководством 
Председателя СНК стал оперативным ор
ганом, с помощью которого быстро реша
лись самые разнообразные вопросы госу
дарственной жизни. Большую работу 
вело Управление делами СНК' 

Ведением протоколов Совнаркома и 
Подготовительной комиссии, изготовле
нием оригиналов и копий правительствен
ных декретов и постановлений, выписок 
из решений СНК и другой текущей кан
целярской работой занимался Секоета-
риат СНК. 

Орошаемое земледелие с древнейших 
времен было основой хозяйственной жиз
ни Средней Азии, в том числе Ферганской 
долины. Здесь издавна практиковался 
массовый выход населения на работы по 
ремонту и очистке каналов и арыков. 
На этой основе в Кокандском оазисе 
формируется институт «пайшкан», широ
ко распространенный в зонах искусствен
ного орошения юго-западной части Фер
ганской долины. 

Слово «папшкан» происходит от пер
сидско-таджикских «пай» (головная часть 
канала) и «шикан» (канал или русло 
действующего канала). «Пай шкап» озна
чает мероприятия по очистке и ремонту 
ирригационной сети силами самих водо
пользователей. 

«Пайшкан» как одна из форм обще
ственных работ практиковался в зоне 

8 ЦГА УзССР. ф. Р-837. оп. 6. д. 60. 
л. 50. 

Сох-Псфаринской системы. Он имел мно
го общего с хашаром, распространенным 
и большинстве районов Узбекистана. 

В Ферганской долине, в частности в 
Кокандском оазисе, ирригационные рабо
ты велись в два срока — весной (до на
чала полевых работ) и осенью (по окон
чании уборки урожая). В марте — первой 
половине апреля производили ремонт и 
очистку ирригационной сети, заделку бе
регов, исправление старых и устройство 
новых плотин и т. д.1 

Перед началом пайшканных работ 
арык-аксакалы извещали население о дне 
выхода на очистку и ремонт ороситель
ной сети. Для этого каждая семья выде
ляла одного трудоспособного' мужчину с 
соответствующим инвентарем (кетмень. 

9 В. И. Лен-ин. Полное собрание со
чинений, т. 37, стр. 365. 1 ЦГА УзССР, ф. И-21, оп. 14, д. 227, 
л. 16. 
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«ирка и др.)- Срок работ устанавливался 
Мирабами совместно с арык-аксакалами. 

Член-корр. АН УзССР М. А. Насретди
нов, в прошлом лично участвовавший в 
пайшканных работах, вспоминал: «По 
всем дорогам кишлаков Кокандского 
оазиса тянутся в Сары-Курган сотни арб, 
груженных хворостом, бревнами и про
довольствием, и вслед за ними с мешка
ми за плечами идут тысячи людей. Из 
Княлы и Мулькабада, из Банкира. Хана-
бада и Каракультеие, из Калямыша. из 
Амирабада, из всех бесчисленных тогдаш
них «абадов» за 50 н даже 70 километров 
идут эти люди босыми и натруженными 
ногами но пыльным и каменным дорогам 
в Сары-Курган, на водозаборные работы. 

С утра и до позднего вечера работает 
и галечниковой пойме пайшкан, то прока
пывая головы своих арыков к ушедшему 
в сторону протоку, то возводя из гальки 
и хвороста примитивные водозаборные 
устройства, то защищая свой арык от 
разбушевавшегося потока. 

Каждый год все, что сделал пайшкан, 
разрушала, заносила галькой и песком 
бурная река. И порой так разрушала и 
закосила, что некоторые из 98 суще
ствовавших тогда отводов этой реки по 
15—20 дней оставались вовсе без воды, 
а вода бесполезно уходила в Сырдарыо. 
И тогда выходило на пайшкан все насе
ление кишлаков, оставшихся без воды, 
бросая все свои занятия, жертвуя веем. 
что у него есть, ради того, чтобы полу
чить воду —основу своего благополу
чия». 

Методом пайшкана выполнялись земля
ные работы по укреплению и расширению 
каналов и арыков, устройству каменных 
дамб путем возведения сепои (трехножка 
на столбах). Под сепои подкладьшали 
много камней, покрывали их хворостом и 
•сверху снова накладывали камни. 

В сложном процессе формирования и 
развития узбекской народности принима
ли участие многие племена и роды. Одним 
из таких племен были узы. В иеторпко-
атнографической литературе до сих пор 
нет единого мнения об этом дреннетюрк-
ском племени. 

Ряд историкоп 60 80-х годов XIX п. 
(У. 3. Байер. Л. Л. Хвольсон, Ф. Сум. 
С М. Соловье» и др.) отождествляли у.(ои 
с ИОЛОИЦамИ. Такт- предположение было 
отвергнуто II. Голубонским'. Он считал, 
что узм &то торкн, упоминаемые и рус-

Так возводили сепои в главных водо
заборных частях каналов. На трассе оро
сителей, в распределительных участках 
строили небольшие плотины из чима 
(глина с корнями диких трав) и .хвороста. 
Эти плотины крепились кольями из креп
ких стволов деревьев. 

Примитивные ирригационные сооруже
ния часто разрушались половодьем и лх 
вновь приходилось ремонтировать на 
основах пайшкана. 

А. М. Миддендорф так описывает пайш-
канные работы: «Конные туземцы стека
лись группами из деревень, расположен
ных па расстоянии до б МИЛЬ. Заинтере
сованные в деле орошения поселяне ра
ботали с величайшим старанием... Во 
время зимних половодий, при сползании 
весной ледяных глыб, при необыкновен
ных ливнях в горах по скалистым расще
линам надвинулась (большей частью 
скатилась) в долину огромная масса об
ломков голышей, так «то начало канала 
на большом протяжении было настолько 
засыпано, что его невозможно было рас
познать. Поселяне прокладывали новые 
русла в тальковом слое, большей частью 
работая голыми руками, набрасывали 
справа и слева береговые залы и каждал 
партия старалась направить Еоду в свои 
канал.»2. 

Таким образом, институт общественных 
ирригационных работ «пайшкан:* был 
широко распространен в районах Коканд
ского оазиса, в том числе в зоне Сохско-
го водохозяйственного веера. Дальнейшее 
изучение его представляет большой инте
рес для.исследования истории орошаемого 
земледелия в Фергансчой долине. 

.-1. Абдул::амидов 
2 А. М. М и д д е и д о р ф. Очерки 

Ферганской долины. СПб.. 1852. стр. 181. 

;;их летописях2. Аналогичное мнение вы
сказала и групп;! ученых — предшествен
ников П. Годубовского15. 

11. А. Житенкнй4 отождествлял узов С 

• Там же. СП). 139 
* П. .\\. К а ра мэм п. История Госу

дарства Российского, СПб., 1833, т. I, 
прим. 87, 397; г. II, прим, 106; И П. По-
г о д и и. Исследования, замечания и лек
ции о русской истории, т. V, М.. 1857, 
гтр. 136; Д. II. НловаЙСКНЙ Исто
рия России. Л\., 1876, ч. I. прим. 42; 
Ф. Врун. Черноморы. Одесса, 1870, 

УЗЫ 

(Из истории родоплеменных делений узбеков) 
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печенегами, а некоторые исследователи3 

принимают узой и огузов (гузов) за одну 
и ту же народность. 

Д, А. Расовский вызывался против 
идентификации узов с огузами и относил 
узоп к торкам6. 

Понятие торк, упоминаемое русскими 
летописцами, включает в себя многие эт
нические элементы (берендеи, остатки 
печенегов, каспнчен. турпеев, каусв, «чер
ных клубков» и др.)7, которые в X— 
XII ни. жили в южнорусских степях. Воз
можно, в объединение торк в ту пору 
входили и узы, хотя об этом нет никаких 
указании в источниках. 

Однако отождествление этнонима уз с 
юрками, равно как и половцами, печене
гами, огузами. далеки от истины. Имею
щиеся в нашем распоряжении исторнко-
этнографическне материалы убеждают 
нас в том, что узы были в прошлом само
стоятельным родоплеменным объедине
нием. 

М. М. Эрматов в статье «К вопросу о 
происхождении названия «узбек» ошибоч-

• но считает, что этноним аз, упоминаемый 
в орхонских надписях и сочинениях пер-
соязычных авторов (Абу Заид бин Сах-
лух Балхи, X в.; анонимный автор «Ху-
дуд ал-алем». X в.; Гарднзи, XI в., н др.), 
идентичен термину уз8. Отождествляя эт
нонимы аз, уз, М. М. Эрматов пытается 
доказать, что термин «узбек» происхо
дит от этих этнонимов. 

По нашему мнению, однако, эти терми
ны не имеют ничего общего с собиратель
ным именем «узбек». 

Азы действительно упоминаются на 
тюркских камнеписных памятниках, в ча
стности поставленных в честь ханов Тонь-

6 Н. А. А р и с т о в Заметки об этни
ческом составе тюркских племен и на
родностей и исследования об их числен
ности, Живая старина, вып. III—IV, СПб.. 
1896. стр.310; В. В. Б а р т о л ь д . Но
вый труд о половцах. Русский историче
ский журнал, 1921. кн. 7, стр. 1-11; 
С. А. П л е т н е в а . Печенеги, торк и 
и половцы в южнорусских степях, Мате
риалы и исследования по археологии 
СССР. № 62. М.. 1958, стр. 164; 
С. Г. А г а д ж а н о в . Очерки йстооии 
огузов и туркмен Средней Азии IX— 
XIII вв., Ашхабад, 1969, стр. 129, 
159—161. 

6 Д. А. Р а с о в с к и и. Половцы. 
Зегтмпагшт Копс1акоу]апит. VII, Ргапа, 
1935, р. 251. 

7 Новгородская первая летопись стар
шего и младшего изводов. М.—Л„ 1950. 
стр. 132, 182; Полное собрание русских 
летописей, т. II, М.. 1962, стр. 235, 284. 
398. 427, 507, 517 и след. 

8 М. М. Э р м а т о в . К вопросу о 
происхождении названия «узбек», Ученые 
записки Ташкентского государственного 
педагогического института им. Низами, 
т. 49. Ташкент, 1964. стр. 154—155. 

юкука9 и Могиляна10. 11о в этих памятни
ках мы не находим этнонима уз. В сочи
нениях персоязычных авторов, на которые 
ссылается М. М, Эрматов. речь идет так
же только об азах. 

Как видно. М. М. Эрматов смешивает 
этнонимы аз и уз — наименования двух 
самостоятельных племен или племенных 
объединений. Азы в 50—60-х годах 
VIII и. п. э. входили в состав тюргашей, 
к которым они присоединились в первой 
половине VIII в. н. э. До этого азы оби
тали в Северо-Западной Монголии" и на 
территории нынешней Тувы12 и входили 
и объединение теле. 

В 7С0 г. Семиречье захватили карл у кн. 
точно-Тюркского каганата Могилян за
хватил территорию народа аз13. В 716 г. 
серьезное поражение им нанес хан Кюл-
Тегнн14. В итоге политических событий, 
происходивших в Восточном каганате в 
начале VIII в., некоторая часть азов вы
нуждена была покинуть Западную Мон
голию и переселиться в Семиречье, в 
бассейн р. Чу, где они оказались под 
покровительством тюргашей, занимавших 
тогда область между реками Чу и 
Или15-

В 766 г. Семиречье захватили карлуки. 
Они подчинили себе часть племен, вхо
дивших в объединение тюргашей, а дру
гая часть их (азы, аргу и др.) ушла в 
степь к северо-востоку от Аральского 
моря и, видимо, до некоторого времени 
находилась в подчинении огузов. 

Ибн Хордадбех (IX в.), а затем ал-
Идрисн (использовавший источники IX— 
X вв.) упоминают народ азгиш16 (или аз-
гнши. аз-кишн, т. е. «люди аза»). Местом 
расселения азгиш ал-Идриси указывает 
именно районы северо-восточнее Араль
ского моря. Азгиш упоминаются и у 
Махмуда Кашгарского (XI в.) как жите
ли Узканда17 (нынешний Узген). 

Впоследствии указанные азы вошли в 
состав казахского, киргизского и узбек-

9 С. Е. М а л о в. Памятники древне-
тюркской письменности, М.—Л., 1951, 
стр. 67. 

10 С. Ғ.. М а л о в. Памятники древне-
тюркской письменности .Монголии и Кир
гизии. М.~Л.. 1959. стр. 20. 

11 Л. Н. Г у м и л е в . Древние тюоки, 
М.. 1967, стр. 259. 

13 История Тувы, т. I, М., 1964, стр. 81. 
13 С. Е. М а л о в. Памятники древне-

тюркской письменности Монголии и Кир
гизии, стр. 20. 

14 С. Е. М а л о в . Памятники дреьне-
тюркской письменности, стр. 42. 

1Г' Л. Н. Г у м и л е в . Указ. соч., 
стр. 282. 

!в Материалы по истории туркмен и 
Туркмении, т. I, М.—Л., 1939, стр. 144, 
145. 

17 М а х м у д К о ш г а р и й . Девону 
Лугогит турк. т. I, пер. на узб. яз. 
С. М. Муталибова, Ташкент, 1960, стр. 122. 



Научные сообщения 71 

ского народов"*. Например, в составе уз
бекского племени сарай, расселившегося в 
западных районах Самаркандской обла
сти, имелись роды азов (аз и джамн-
*з). Часть азов, оставшаяся на первона
чальной родине, в аерховьях Енисея, 
вошла в состав многих сибирских наро
дов. В частности, этноним аз (ас) обна
руживается в родоплсменном составе 
телеутов, теленгитов, алтайцев, хакасов19. 

О происхождении узов, за неимением 
достоверных данных источников, мы пока 
не можем сказать ничего определенного. 
Можно лишь полагать, что до середины 
VIII в. они обитали но среднему и нижне
му течению Смр Дарьи. 

В 60-х годах" VIII в. основная масса 
узов уже была расселена к северо-западу 
от Аральского моря. Движение их на ука
занной территории, видимо, было связано 
с захватом карлу к а.ми Семиречья, а так
же с образованием крупного объединения 
огузов на среднем, нижнем течении Сыр-
дарьи н в северной и северо-восточной 
части Прнаральн. 

Определенная группа узов оставалась в 
районе нижнего течения Сырдарьи и под
чинялась вначале огузам, а с первой чет
верти XI в. — присырдарьинским кипча
кам. Об этом свидетельствует наличие 
этнонима уз в составе кипчаков-а. Наиме
нование прасырдарьинских узов было 
закреплено и в топонимике. Так, город, 
расположенный на левобережье Сырдарьи, 
между древним Сыгнзком и Барчынлн-
кенто.м, в средние г.ека назывался Уз-
генд21. 

Основная масса узов, переместившаяся 
к северо-западу от Аральского моря, рас
селилась западнее огузов. между реками 
Эмба и Унл. С запада владения узоз 
граничили с печенего-канглннекнм объ
единением, занимавшим тогда область 
между реками Урал и Волга. Обширная 
степь к северо-востоку от узов била за
нята племенами кипчаков и кимаков. 

До середины IX в. эти узы, видимо, 
находились в зависимости от огузов- За
тем они усиливаются и Еыстулзют па 
политической арене самостоятельно, ведя 
активную борьбу с ближайшими соседя
ми—печенегами. Именно с этого време
ни узы были зафиксированы византийским 
историком Константином Багрянородным 

[К В. В. Б а р т о л ь д . Сочинения, 
т. IV. ч. I, стр. 484, 485, 504, 505. 

1Й История Тувы. т. I. стр. 81, 82. 
20 М а х м у д.' К а ш г а р с к и и. Указ. 

соч., стр. 235. 
-1 В. В. Б а р т о л ь д . Сочинения, т. ЦТ, 

М., 1965, стр, 227—229. Другой Узгенд. 
как известно, находится в верховьях Сыр
дарьи. В и;) и мо, ОН также получи;! назва
ние от племени уз. 11(1 во времена Махму
да Кашгарского (см, указ. соч., стр. 122) 
здесь проживало племя азгиш (аз). 

{X в.)22. Атталиатом (XI в.). Скилицием 
(XI в.)23, Анной Комннной (XII в.)м. Об 
узах упоминает также арабоязычный ав
тор Мэсъуди (X в.)м и армянский нстош!к 
Матвей Эдесскнй (XI в.)26. 

Константин Багрянородный, как бы 
подчеркивая могущество узов, писал: «С 
печенегами могут воевать узы»; они 
«могут_ ходить войной на Хазарэ27. 

В IX — начале X в. узы вступают в со
юз с хазарами и начинают вытеснять пе
ченегов с занимаемой ими территории. Пе
ченеги вынуждены были откочевать к за
паду от Волги, в южно-русские степи. Кон
стантин Баг.тянородный писал: «...Пече
неги первоначально имели место житель
ства на реке Атнле, а также на ре:.е 
Гейхе2к. имея соседями хазар и так на
зываемых узов. Пятьдесят лет тому на-
зад29 узы, войдя в соглашение с хазарами 
и вступив в войну с печенегами, одержа
ли верх, изгнали их из собственной стра
ны и занимают ее до сегодняшнего дняа30. 

Последние, таким образом, в начале 
X в. овладели землей, лежащей между 
Уралом и Волгой, и подчинили себе остав
шихся тим печенегов — каиглы"1. 

Однако господство узов на указанной 
территории было недолговечным. В сере
дине X в. они подвергаются частым 
нападениям со стороны кипчаков. Некото
рые группы узов переходят Волгу и, но 
сведениям Масъудн. поселяются на пра
вобережной части Дона, отделявшего их 
от владений хазар32. 

Оставшиеся па территории между Вол
гой и Уралом узы жили здесь еще неко-

22 К о н с т а н т и н Б а г р я н о р о д -
н ы Й. Об управлении государством. Из
вестия Государственной Академии исто
рии материальной культуры, М.—-Л., 1934, 
стр. 10. 15. 10. 

-3 В. Г. В г. с и л с в с к и й. Византия 
и печенеги, Журнал Министерств:! народ
ного просвешеннл, 1372. Л1> П. стр. 136, 
137. 

"•' А !! н а Қ о м н и н а . Алекснадз, М., 
1С65, стр. 170. 214. 224 и др. 

25 К О ' о И!а 5 0п. Ьез ре-др!ез (1ч 
Саисг.-е. Рапз. 1382, р. 1!7. 

ге В. В. Б а р т о л ь д . Новый трут о 
полозках, стр. 143. 

27 К о и с т а и т и и Б а г р я и о р о д н ы п. 
>Указ. соч.. стр. 10. 

и Атнл — Волга, Гейха — Урал. См. 
К о н с т а н т и н Б а г р я н о р о д н ы й. 
Указ. соч., стр. 60 (прим.). 

%> Указанное сочинен не Багрянородного 
было написано между 948—952 гг. Если 
за 50 лет до написания киши узы напали 
па печенегов, то это событие, надо пола
гать, происходило в конце IX—начале 
X в. 

зп К о и с т а и г и п Б а I" р я и о р о д н ы й. 
Указ. соч., стр. 15. 

;11 Там же. 
32 к. О ' о п а з о п . и з реир1ез »1п 

Саисаае, р. 117, 
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торое время, а в начале XI в. кипчаки 
окончательно захватили эту область, и 
узы, как и ранее печенеги, вынуждены 
были ухолить в южнорусские степи. 

Основная масса узов, продвигаясь на 
запад, часто сталкивалась с печенегами, 
которые к тому времени (30-е годы XI в.) 
обитали между Днепром и Дунаем. В 
1034 г. происходит сражение печенегов с 
узами. Последние, одержав победу над I 
печенегами, заняли область, лежащую к 
востоку от Днепра33. 

Узы начали совершать грабительские 
походы и на пограничные районы ряда 
русских княжеств. В 1060 г. русские кня
зья, объединившись, нанесли окончатель
ное поражение узам, и последние под 
натиском русских войск и кипчаков (по
ловцев) вынуждены были (в 1054 г.) 
переправиться через Дунай и поселиться 
в пределах Византийской империи. По 
некоторым данным, число узов. перепра
вившихся через Дунай, достигало якобы 
600 тыс. человек31. 

Часть узов вскоре была подчинена ви
зантийским императором Алексеем и слу
жила в его войсках35. Другие же в союзе 
с печенегами продолжали грабить север
ные районы империи36. Но вскоре (в 80-х 
годах XI в.) и они были подчинены Ви
зантией. В последующие века узы, ви
димо, вошли в состав ряда придунайских 
народностей. Не исключена возможность, 
что гагаузы, проживающие в .Молдавской 
ССР, Румынии, Венгрии и на Балканах, 
являются потомками узов37. 

Однако, вобрав в себя на протяжении 
длительного исторического периода мест
ные этнические элементы и кельтуры, 
гагаузЕ)1 во многом отличаются от своих 
далеких предков — тех узов, которые 
вошли в состав узбекского народа. 

Некоторая часть узов переселилась (в 
XI—XII вв.) в Малую Азию и вошла 
в состдз грецкого народа. Интересно от
метить, что этноним карз-уз упоминается 
в архивных документах Османской импе
рии XVI—XVIII вв.38 Это, видимо, потом-

83 П. Г о л у б о в с к и й. Указ. соч., 
стр. 235. 

34 В. Г. В а с и л с в с к и и. Указ соч., 
стр. 137. 

35 Анна К о м н п п а . Указ. соч.. 
стр. 214. 224. 

35 Там же, стр. 201, 203. Здесь Анна 
Коминна называет УЗОВ савроматами 
(указ. соч.. стр. 508. 509, 529, прим.). 

37 М. Н. Г у б о г л о . Этническая при
надлежность гагаузов (Историография 
проблемы), Советская этнография, М,, 
1967, _№ 3, стр, 159—167. 

"' Д. П. Е р е м е е в . Проникновение 
тюркских племен в Малую Азию. Доклад 
на VII Международном Конгрессе антро
пологических и этнографических наук, М., 
1964, стр. 9, прим. 8. 

кн тех узов, которые переселились сюда в 
XI в. к по своему происхождению они, 
вероятно, связаны с кара-уза ми, вошед
шим л в состав узбеков-кнпчако», о кото
рых речь пойдет ниже. 

Однако не все узы переселились на 
Запад. Определенная часть их оставалась 
в южнорусских степях и вошла в объеди
нение торкон. как об этом говорилось 
выше. Во второй половине XI — первой 
половине XIII в. часть торков. в том чис
ле узы, были подчинены кипчакам. При 
монголах (XIII — XIV вв.) значительна;] 
группа кипчаков переселилась на лево
бережье Волги. Позже кипчаки и нахо
дившиеся в их составе узы вошли в. 
объединение узбеков. При Шенбани-хане 
и его наследниках (XVI в.) большая 
группа кипчаков и узов переселилась на 
территорию нынешней Узбекской ССР. Об 
этом свидетельствует тот факт, что в со
ставе кипчаков Зарафшанской долины 
имелась большая группа кара-уз, которые 
считали себя одним из подразделений, 
кипчаков. 

Самостоятельная группа узов продол
жала кочевать в степях Дешт-и-Кипчака 
вплоть до XVII в. По рассказам узбеков-
узов старшего поколения, их предки из 
Приаралья переселились (приблизительно 
в середине XVII в.) на северные склоны 
Нуратинского хребта. Здесь они подвер
гались нападениям казахских феодалов и 
в конце XVII в. вынуждены были оста
вить указанные кочевья. Самостоятельное 
объединение узов распалось. Часть их„ 
лишившись скота, осела в Зарафшанской 
долине и занималась земледелием, а дру
гая, с незначительным количеством скота, 
ушла в Каршинскую степь и продолжала 
заниматься скотоводством (главным об
разом овцеводством). 

Узы, проживавшие в Каршинскоп степи 
и Зарафшанской долине, упоминаются в 
письмах бухарского эмира Хайдара 
(1800—1826 гг.)39, а также в списках 
узбекских племен и родов, приведенных 
Н. Ханыковым-10 н Д. Н. Логофетом'11. 
Однако ни Ханыков, ни Логофет ничего 
не говорят о местах расселения узов. 

В 20-е годы XX в. род уз был зафнк-

39 В. Л. В я т к и н . Каршннский округ. 
организация в нем войска и события в 
период 1215—1217 (1800—1803) годов. 
Известия Среднеазиатского географиче
ского общества, т. XVIII, Ташкент, 1928, 
стр. 16, 17, 23; М. А б д у р а и м о в. Воп
росы феодального землевладения и фео
дальной ренты в письмах эмира Хайдара, 
Ташкент, 1961, стр. 56. 

А0 Н. Х а н ы к о в . Описание Бухар
ского ханства. СПб.. 1843. стр. 60. 

41 Д. Н. Л о г о ф е т . Бухарское хан
ство под русским протекторатом, СПб.,. 
1911, стр. 156. 
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сирован в составе узбеков-локайцев Баль-
джуана (ТаджССР)42. 

Более конкретные сведения о потом
ках узов, осевших на территории нынеш
ней УзССР, получены нами в результате 
этнографической экспедиции 1965—1966 гг. 
в Самаркандской и Кашкадарьинскон об
ластях. Они обитают в селениях Хардури 
(1000 человек), Талактева (600 человек), 
Алатун (800 человек) на территории сов
хоза «Большевик» Кассанского района 
Кашкадарьинскон области. В Чиракчин-
ском районе потомки узов живут в селе
ниях: Шурбазар (500 человек), Утамалн 
(600 человек), Хушахали (650 человек), 
Майлиджар (260 человек). 

Компактная группа потомков узоз 
(1000 человек) проживает в селении 
Дегрез, на территории колхоза «Москва» 

42 И. М а г и д о в н ч . Население. Мате
риалы по районированию Средней Азии. 
Территории и население Бухары и Хорез
ма, кн. I, ч. I, Бухара, Ташкент, 1926. 
стр. 198. 

Навонйского района, а 350 человек—на 
территории совхоза «Улус» Каттзкурган-
ского района Самаркандской области. 

Значительная группа узов, или кара-
узов (около 6 тыс. человек), была зафик
сирована и в составе узбеков-кипчаков 
бассейна Зарафшана, главным образом в 
Пайарыкском районе Самаркандской об
ласти. Всего в УзССР проживает ныне 
около 12 тыс. человек, предки которых 
входили в узбекское племя уз. 

Из приведенных данных можно заклю
чить, что узы были в прошлом самостоя
тельным племенем, и их не следует отож
дествлять с горками, печенегами, полов
цами, огузами, азами. Этнонимы аз и уз 
вошли в состав узбеков как самостоя
тельные этнические единицы. Кроме того, 
этнонимы аз и ас зафиксированы в соста
ве ряда сибирских народов. Все это гово
рит о том, что в далеком прошлом азы и 
узы были отдельными племенами. 

К Шаниязов 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ХОРЕЗМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1920 ГОДА 
В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

50-летие победы революции и установ
ления Советской власти в Хорезме—доста
точно значительный исторический рубеж 
для того, чтобы подвести некоторые ито
ги изучения проблем Хорезмской рево
люции. 

Основополагающие теоретические и ме
тодологические установки для исследова
ния истории Хорезмской революции со
ветская историография черпает в трудах 
В. И. Ленина. Хотя В. И. Ленин не за
нимался специально историей Хорезмской 
революции, его произведения, в которых 
обобщен исторический опыт социалисти
ческой революции в России, оказали ре
шающее влияние на формирование марк
систской концепции история народов 
Средней Азии, в частности истории их 
революционного движения и перехода на 
путь строительства социализма, минуй 
капитализм. Помимо этих общеметодоло
гических основ, ленинское наследие содер
жит немало ценных указаний, оценок к 
суждений по ряду важных проблем конк
ретной истории народов Средней Азии 
дооктябрьского и советского периодов, в 
том числе по истории народной револю
ции в Хорезме. 

В. И. Ленин рассматривал колонизатор
скую политику царизма в неразрывной 
связи с процессом развития капитализма 
как социально-экономической формации. 
Назвав Гуркестан колонией чистейшего 
типа»1, В. И. Ленин в другом месте до
бавляет: «...У России есть Хива к Бухара, 
это тоже нечто вроде колоний»2. 

В. И'. Ленин проявлял огромный интерес 
к проблемам социально-экономической 
жизни и освободительной борьбы наро
дов Средней Азии. Так, в предисловии к 
русскому изданию книги «Империализм, 
как высшая стадия капитализма» (апрель 
1917 г.) В. И. Ленин указывал, что она 
«писана Д-тя царской цензуры» и потому 
автору приходилось формулировать необ-

1 В. И. Л е н и н . Полное собрание со
чинений, т. 30, стр. 35. 

2 В. И. Л е н и и. Полное собрание со
чинений, т. 32, стр. 274. 

ходпмые замечания относительно полити
ки царизма «с громаднейшей осторожно
стью, намеками», а в качестве примера 
брать аннексию Японией Корен. Внима
тельный читатель, писал В. И. Ленин, 
(••подставит вместо Японии — Россию, я. 
вместо Кореи — Финляндию, Польшу. Кур
ляндию, Украину, Хиву, Бухару. Эст-
ляндпю...»3 

В. И. Ленин неоднократно указывал, 
что народные массы Востока поднимутся 
как «творцы новой жизни», а после побе
ды народных советских революций в Хиве 
и Бухаре он первым обратил внимание 
на международное значение опыта этих 
революций. В докладе на VIII Всерос
сийском съезде Советов (22 декабря 
1920 г.) оп подчеркнул историческое зна
чение образовавшихся на Востоке совет-, 
ских республик, которые «являются дока
зательством и подтверждением того, что 
идеи и принципы Советской власти дос
тупны и немедленно осуществимы не 
только в странах... с 'такой социальной 
опорой как пролетариат, но и с такой ос
новой, как крестьянство». В. И. Ленин 
раскрыл основную движущую силу народ
ных резолюций в Хиве и Бухаре, отметив, 
что победа их означала победу идеи 
крестьянских Советов: «Власть в руках 
крестьян обеспечена; в их руках земля, 
средства производства»4. 

На основе их опыта, говорил В. И. Ле
нин, можно считать определенно установ
ленным то положение, что всем трудя
щимся массам среди наиболее отдаленных 
народов близка идея Советов, что эти ор
ганизации, Советы, должны быть приспо
соблены к условиям докапиталистического 
общественного строя5. 

Ленинское учение о переходе народов к 
социализму, минуя капитализм, стало 

3 В. И. Л е н и н. Полное собрание со
чинении, т. 27, стр. 302. 

4 В. И. Л е н и н. Полное собрание со
чинений, т. 42, стр. 132. 
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краеугольным камнем советской истори
ографии Хорезмской революции. 

Принимая за исходные рубежи три пе
риода развития советской исторической 
науки (1917 г.— середина 30-х годов; се
редина 30-х — середина 50-х годов; от 
середины 50-х годов до наших дней), 
вкратце рассмотрим, как, опираясь на до
стижения советской исторической науки в 
целом. формировалась и развивалась 
марксистско-ленинская концепция исто
рии народной советской революции в Хо
резме. 
. Первый период (20—30-е годы) харак
теризуется главным образом интенсив
ным накоплением фактического материала 
(собирание архивов, публикация воспо
минаний, первых исторических очерков са
мими участниками революции). Он сопро
вождается острой классовой борьбой, 
которая нашли отражение в идеализации 
роли «младохивинской» партии, отрицании 
революционных возможностей хивинского 
крестьянства. Важнейший итог этого пе
риода — крах идейных противников мар
ксистско-ленинской историографии Хо
резмской революции. 

Следует особо выделить 1920—1924 гг., 
когда делались первые шаги на пути 
строительства просвещения, культуры и 
науки в Советском Хорезме. Еще сильна 
была хивинская летописная традиция, 
представленная в эти годы выдающимся 
узбекским историком Мухаммед Юсуфом 
Баяни (1858—1923). Для возникновения 
советской исторической науки в Узбеки
стане знаменателен тот факт, что Баяни, 
как сообщают его современники, в дни 
свержения ханской деспотии находился на 
стороне восставшего народа, а после ре
волюции работал в органах просвещения 
ХНСР, Более того, Баяни при Советской 
власти принимается за новую работу по 
истории Хорезма («Хорезм тарнхи»), в 
которой делает попытку, исходя из факта 
свершившейся революции, пересмотреть 
с новых политических позиций свой основ
ной капитальный труд «Шаджораи-
хорезмшохи» («Родословное древо хо-
резмшахов»)6-

Но на смену традиционной придворной 
историографии уже шла зарождающаяся 
советская историческая наука. Первыми 
центрами распространения научных исто
рических знаний в Хорезме стали исто-
рико-краеведческий музей, открытый в ап-

6 М. Ю. Ю л д а ш е в . Баяни и его 
исторический труд. Общественные науки 
в Узбекистане, 1962, № 3. стр. 40—42. Не
оконченная рукопись сочинения Баяни 
«Хорезм тарнхн» (8 глав из предполагав
шихся 10) хранится в рукописном фонде 
ИВ АН УзССР. шт. № 7421. См. К. М у-
Киров . МуНИС, Огахин ва Баённннннг 
тарихий асарлари, ТОШКСНТ, 1960, 53— 
54 б. 

реле 1920 г., и республиканская совпарт
школа (Фнрка мактаби), организованная 
в сентябре 1922 г. В 1923 г. начало функ
ционировать местное отделение Комму
нистического университета трудящихся 
Востока7. 

Наиболее крупное сочинение о Хорезм
ской революции, созданное в этот период, 
написано П. Юсуповым (1861—1936), 
занимавшим пост председателя Совета 
Народных Наэиров ХНСР (май 1920 г.— 
март 1921 г.). Это скорее автобиографи
ческий рассказ или записки современника 
событий, в которых он сам принимал ак
тивное участие, чем исторический труд в 
полном смысле слова. 

Политическая позиция автора, при
надлежавшего в прошлом к руководству 
партии «младохнвинцев», безусловно, на
ложила отпечаток на освещение револю
ционных событий. Так, автор обходит 
молчанием руководящую роль Хорезм
ской компартии, дает подчас субъектив
ные оценки некоторым политическим дея
телям Хорезма. Тем не менее повество
вание П. Юсупова сохраняет не только и 
даже не столько историографическое зна
чение, сколько ценность уникального 
источника, хотя и нуждающегося в тща
тельной проверке, уточнении и научном 
комментировании. 

Первые статьи о Хорезмской революции 
появились на страницах центральной и 
местной периодики вскоре после ее свер
шения и принадлежали перу непосред
ственных участников событий — полит
работников Хивинской группы войск Тур
кестанского фронта, партийных и совет
ских работников Хорезма8. Помимо цен
ного фактического материала, в статьях 
делается первоначальная попытка дать 
ответ на такие принципиальные вопросы, 
как исторические предпосылки и классо
вая сущность революции, ее характер и 
движущие силы, последствия революции 
г. общественно-политической, хозяйствен
ной и культурной жизни страны. 

Наибольший интерес представляют 
статьи Г. Б. Скалова, бывшего предста
вителя Турккомиссии и Реввоенсовета 
Туркфронта в Амударьинском отделе, а 

7 Жизнь национальностей, 1923, кн. III — 
IV. стр. 184. 

3 К. Х р о м ы х. Создание фронта рево
люции в Средней Азии. Хорезмская рес
публика. Военная мысль, Ташкент, 1920, 
№ 1, стр. 283—298; А. А. В и н о г р а д о в . 
Хорезмская Советская Народная Рес
публика, Жизнь национальностей, 1923. 
№ 1, стр. 181 — 194; Г. С к а л о в . Хивин
ская революция, Новый Восток, 1923, 
№ 3, стр. 241—257; е го же. Националь
ный вопрос в Хивинской революции. Но
вый Восток, 1925, № 6—7; X, М у с а е в. 
Хивала ннқнлоб харакатн, Учкун, Буха-
ро. 1923. № 1. и лр. 
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зятем в ХНСРВ В них приведено много 
верных наблюдений, позволяющих, в 
частности, уяснить крестьянский характер 
Хорезмской революции, роль Красной 
Армии, УСЛОВИЯ временного блока ХҚП с 
смладохивинцами». 

История Хорезма п эти годы изучалась 
также созданной и Ташкенте 9 февраля 
1922 г. Научной восточной комиссией, 
бывшей но существу среднеазиатским фи
лиалом Всероссийской научной ассоциа
ции востоковедения. 

Она учреждалась «в целях изучения 
сопредельных Туркестану стран Средней 
Азии, т. е. Хивы, Бухары, Персии, Синь-
цзяна и Афганистана, а также Индии в 
тех областях социальной, хозяйственной, 
культурно-бытовой, национальной и дру-' 
гнх сторон жизни, коч определяют их 
современное политическое и экономиче
ское состояние»10. 

В результате деятельности Научной во
сточной комиссии появился ряд исследо
ваний, в том числе работа И. И. Палю-
кзйтпеа «Исторические предпосылки для 
экономического объединения Хивы, Буха
ры и Туркестана». 

После национально-государственного 
размежевания советских республик Сред
ней Азии вопросы истории Хорезмской 
революции получили дальнейшую науч
ную разработку. 

Следует подчеркнуть большую заслугу 
Среднеазиатского Истпарта, принявшего 
!̂ еры к сохранению хивинских и бухар
ских историко-революционных и партий
ных документов, архивов государствен
ных учреждений и общественных органи
заций ХНСР. В ноябре ]926 г. Истпарт 
поставил вопрос о срочной перевозке в 
Ташкент учтенных в Хиве и Бухаре ар
хивных материалов, имевших «большую 
историческую ценность и политическое 
значение»". Однако обработка и даль
нейшее использование их в научных целях 
затянулись на долгие годы. 

В общих чертах вопросы истории рево
люции 1920 г. в Хорезме находили отра
жение в трудах по истории гражданской 
•воины в Средней Азии и по национально* 

9 Впоследствии Г. Б. Скалов был деле
гатом X съезда РКП (б), участвовал в 
подавлении Кронштадтского мятежа, за 
что награжден орденом Красного Знаме
ни. Затем окончил военную Академию 
ЯМ. Фрунзе, был ректором Института 
восточных языков им. Нариманова, нахо
дился на ответственной работе за грани
цей. 

» ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 122, 
оп. 1, д. 27. л. 4. 

11 Партархив Института истории пар
тии при ЦК КПУз, ф. 499, оп. 1, д. 7, 
л. 28, 30, 33-36. 

государственному строительству12, но КЯР 
самостоятельная проблема исследование 
история Хорезмской революции стала их 
тенсишю разрабатываться лишь с концг 
40-х — начала 50-х годов. Именно тогдг 
были подготовлены и защищены канди
датские диссертации X. О. СаматОВОЙ 
(1946), М. А. Абдуллаева (1949) и 
Р. Я. Якубова (1955); появилось первое 
монографическое исследование о победе 
н упрочении Советской власти в туркмен
ских районах Хорезма13. Их авторы вы
явили и ввели в научное обращение мно
го документальных и мемуарных источни
ков, создав на их основе первую научную 
схему конкретной истории Хорезмской 
НСР, особенностей ее государственного 
строя и общественно-политического раз
вития. 

С середины 50-х годов начинается но
вый период в истории советской истори
ческой науки, оказавший глубокое воз
действие на историографию Хорезмской 
революции. Решения XX—ХХШ съездов 
КПСС, постановления апрельского (.1968) 
Пленума ЦК КПСС по идеологическим 
вопросам, забота партии о дальнейшем 
развитии общественных наук расширили 
и оплодотворили новыми идеями пробле
матику исторических исследований. Бур
ный рост научных кадров, в том числе в 
самом Хорезме, активизация деятельно
сти исторических учреждений в республи
ках Средней Азии, подготовка и издание 
обобщающих коллективных трудов по 
истории этих республик, возросший инте
рес к опыту первых народно-демократиче
ских революций советского типа в связи 
с новым этапом международного нацио
нально-освободительного движения — все 
это обусловило широкий размах научно-
исследовательской работы и подняло на 
качественно новую ступень изучение про
блем истории народов Хорезма в эпоху 
поворота от феодального рабства на путь 
социалистического развития, минуя капи-
ХЁЛИ&М. 

История Хорезмской НСР нашла свое 
отражение в сводных трудах по истории 

13 См., напр.: И. И. К р ы л ь ц о в . Го
сударственное размежевание среднеазиат
ских республик. Вестник юстиции Узбе
кистана, 1925, № 1; И. Л е в и н . Средняя 
Азия — пример консолидации наций в ус
ловиях диктатуры пролетариата, Совет
ское государство, 1935, № 6, стр. 74—79, 
и др. 

13 Г. Н е п е с о в. Победа советского 
строя в Северном Туркменистане (1917— 
1936), Ашхабад, 1951. Методологические 
ошибки и фактические погрешности этой 
книги были подвернуты критике в пар
тийной печати («Большевик», 1951, № 23, 
стр. 62—73). 
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Узбекской и Туркменской ССР; а также 
Каракалпакской АССР1.4, 

Эти труды не только обобщили все по
ложительное, чего достигла советская 
историография в изучении данной пробле
мы, но и обнаружили значительные лаку
ны, «белые пятна», требующие новых 
конкретно-исторических исследований. 

Известно указание В. И. Ленина о том, } 
что конкретные условия формы перехо
да от докапиталистических отношений к 
•социализму «неизбежно являются и дол
жны £Ь1Т1> разнообразными в зависимо
сти от тех условий, при, которых начи
нается движение, направленное к созда
нию социализма. И местные отличия, и 
особенности экономического уклада, И бы
товые формы, и степейI, подготовленности 
населения, и попытки осуществлять тот 
«ли иной план — все это должно отра
зиться на своеобразии пути к социализ
му...»15 

Исходя из этого, неотложной задачей 
историков является комплексное изучение 
исторических предпосылок Хорезмской 
революции. В итоге длительного исследо
вания источников, начатого еще работами 
П. П. Иванова (1893—1942), появились 
труды о феодальном строе Хивы и его 
эволюции до начала XX в.16, способство
вавшие более правильному и глубокому 
пониманию расстановки классовых сил 

накануне Хорезмской революции и в ходе 
•ее революционно-демократического этапа. 

Не менее важным аспектом историче
ских предпосылок Хорезмской революции, 
изучавшимся в последние годы, были 
вопросы присоединения Средней Азии к 
России, важнейшим последствием которо
го явилось сближение местных передовых 
общественно-политических сил с револю
ционным движением русского пролетариа
та. Эта мысль проводится в крупных мо
нографических исследованиях по исто
рии политических и торгово-экономиче
ских связей Хивинского ханстэа с 
Россией, подчинения его российскому 
царизму и развития социальных и поли
тических институтов феодальной Хивы в 

14 История Узбекской ССР, т. III, Таш
кент, 1967; История Туркменской ССР, 
т. II, Ашхабад, 1957; Очерки истории Ка
ракалпакской АССР, т. 2, Ташкент, 1964. 

15 В. И. Л е н и н . Полное собрание 
•сочинений, т. 36, стр. 152. 

15 М. Ю. Ю л д а ш е в. Землевладение 
и государственное устройство феодальной 
Хивы, Ташкент, 1969; е г о же. К исто
рии крестьян Хивы, Ташкент. 1966; 
Я. Г. Г у л я м о в . История орошения 
Хорезма с древнейших времен до наших 
Дней, Ташкент, 1957; Ю. Э. Б р е г ель . 
Хорезмские туркмены и XIX в., М., 1961; 
"С. К- К а м а лов . Каракалпак» в 
XVIII—XIX веках (К истории взаимоот-. 
ношений с Россией и среднеазиатскими 
ханствами), Ташкент, 1968. 

условиях проникновения российского ка
питала17. 

Огромный интерес представляет глу
бокое изучение влияния Великого Октяб
ря на усиление революционного движе
ния в Хивинском ханстве, дифферен
циацию политических сил и создание 
революционной ситуации в стране, а также 
успехов Красной Армии в разгроме ино
странных интервентов и внутренней 
контрреволюции на туркестанских фрон
тах. Хотя этому вопросу специально по
священо еще мало работ18, далеко не 
исследований, посвященных общим проб-
свое отражение в ряде монографических 
исследований, посвященных общим проб
лемам революции в Хорезме15. 

Серьезным стимулом дальнейшего изу
чения процессов перерастания народно-
демократической революции в социали
стическую послужило обсуждение вопро
сов перехода ранее отсталых народов 
СССР к социализму, минуя капитализм, 
на страницах журнала «Вопросы истории 
КПСС» в 1964—1965 гг. В дискуссии 
были поставлены не только общие вопро
сы (особенности партийного и государ
ственного строительства, пути осуще
ствления революционно-демократических 
преобразований, использование партией 
различных переходных политических и 
экономических форм, средств, приемов, 
обеспечивающих переход от докапитали
стических отношений к социализму), но и 
разработаны конкретно-исторические темы 
на материалах Средней Азии20. 

17 А. С. С а д ы к о в. Экономические 
связи Хивы с Россией ЕО второй половине 
XIX — начале XX в., Ташкент, 1965; 
Т. Г. Т у х т а м е т о в . Россия и Хшп в 
конце XIX —начале XX вв., М., 1969. 

18 У. Т о х т а х а н о в . Советско-хивин
ские отношения (1917—1924 гг.), Труды 
СазПИ, вып. 10, Ташкент, 1958; е г о же. 
Советско-хивинские отношения и их раз
витие, Ташкент. 1960,. 

19 Г. Н е п е с о в . Великий Октябрь 
и народные революции 1920 года в Се
верном и Восточном Туркменистане. Аш
хабад, 1958; е г о же. Из истории Хо
резмской революции (1920—1924 гг.), 
Ташкент, 1964; К. М у х а м м с д б е р-
д ы е в. Коммунистическая партия в 
борьбе за победу народной советской ре
волюции в Хорезме, Ашхабад, 1959; 
А. А. Г о р д и е н к о . Создание наоод-
но-советского государства и права и ух. 
революционно-преобразующая роль в Хо
резме и Бухаре, Ташкент, 1959; X. X а м-
д а м о в. Свержение Хивинского ханства 
и образование Хорезмской НСР. Ташкент, 
1960 (на узб. яз.); Я. М Д о с у м о в. 
Очерки истории Каракалпакской АССР 
(1917—1927), Ташкент, 1960. 

г0 См. «Некоторые выводы нз обсужде
ния вопросов некапиталистического пути 
развития», Вопросы истории КПСС, 1965, 
№ 6. 
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Итоги обсуждения нашли отражение п 
появившихся вскоре обобщающих тру .чах 
по истории Октябрьской революции и 
истории коммунистических организаций и 
Средней Лини" и Казахстане2' » особенно 
и изданном ДЛЯ обсуждении макете кол
лективной монографии по истории Бу
харской и Хорезмской ИСР-г. 

Основные выводы, достигнутые на сок-
ременном уровне исторической науки, 
нашли подтверждение и дальнейшее раз
витие и докторской диссертации К. Б. Му-
хаммедбердыева и некоторых публикациях 
последних лет23. 

Историки пришли к единодушной оцен
ке Хорезмской революции как народно-
демократической, антифеодальной и анти
империалистической, осуществленной под-
руководством Коммунистической партии 
и явившейся следствием Великой Ок
тябрьской социалистической революции. 
Разработаны конкретные вопросы: о ру
ководящей роли коммунистов Хорезма и 
их тактике в ходе народно-демократиче
ской революции и в процессе развития 
Хорезма по социалистическому пути; 
о двух этапах Хорезмской революции — 
революционно-демократическом и социа
листическом, о задачах и конкретном со
держании каждого из этих этапов; о 
классовой основе установившегося народ
но-демократического строя. На примере 
Хорезмской НСР убедительно показаны 
характерные черты народно-демократиче
ского государства переходного типа, ко
торое базируется на социально-разнород
ном блоке антифеодальных и антиимпе
риалистических сил. 

Тенденции развития общественно-эконо
мических отношений в ХНСР по пути к 
социализму исследованы, к сожалению. 

21 Победа Советской власти в Средней 
Азии н Казахстане, Ташкент, 1967; Исто
рия коммунистических организаций в 
Средней Азии, Ташкент, 1967. 

22 Путь Бухары и Хивы к социализму 
(макет для обсуждения), М., 1967. 

23 X. Ш. И н о я т о в , Д. А. Ч у г а е з . 
Победа народной революции и образова
ние народных советских республик в Хо
резме и Бухаре. История СССР, 1966, 
№ 2; К. Б. М у х а м м е д б е р д ы е в. Ру
ководство Коммунистической партии про
цессом развития Хорезма к социализму 
(1920—1924). Диссертация на соискание 
ученой степени доктора исторических 
наук, М., 1968; е го же. В. И. Ленин и 
победа народных советских революций в 
Хорезме и Бухаре, в кн.: «В. И. Ленин 
и Туркменистан», Сборник статей, Ашха
бад. 1969. 

еще слабо. Здесь, на наш намял, особое1 

значение имеет изучение тактики времен
ных революционных блоков с «младохи-
винцамн» и привлечения на свою сторону 
влиятельных представителей революционно 
настроенной национальной интеллигенции. 
Эту тактику под руководством Коминтер
на и Средазбюро ЦК РКП (б) проводила 
Коммунистическая партия Хорезма, сле
дуя ленинскому указанию: «.Приспосо
бить, как советские учреждения, так и 
коммунистическую партию (ее состав, ее 
особые задачи) к уровню крестьян-
с к и х стран колониального Востока»24. 

О создании предпосылок перехода на
родов Хорезма на путь социализма гово
рится в ряде кандидатских диссертаций 
и опубликованных на их материале бро
шюрах и статьях25. 

В целях дальнейшего изучения истории 
Хорезмской революции и опыта развития 
ХНСР следовало бы ускорить публикацню-
документов из местных архивов Узбеки
стана, а также московских архивохрани
лищ (Архив внешней политики, ЦПА 
ИМЛ при ЦК КПСС). 

Не стали еще предметом специального-
критического рассмотрения оценки бур
жуазной историографии по вопросам: 
истории Советского Хорезма. Между тем 
необходимость в этом вызвана усилением 
антикоммунистических фальсификаций, ут
верждающих ' о «насильственной совети
зации» Бухары и Хорезма. Лучшим отве
том на эту идеологическую диверсию бу
дет создание новых исследований-
советских историков, основанных на глу
боком обобщения опытг Хорезмской ре
волюции. 

Л. М. Ландо. 

24 В. И. Л е н и н . Полное собрание со
чинений, т. 41, стр. 457. 

25 Г. М. Б и л я л о в. Культура н про
свещение в ХНСР, Ташкент, 1966; Н. Юл-
д а ш е в . Создание и развитие советской: 
культуры в ХНСР. Диссертация на со
искание ученой степени кандидата истори
ческих наук, Ташкент, 1963; К. А б д у л -
л а е в. Комсомол и молодежь Хорезма в-
борьбе за укрепление Советской власти в-
1920—1924 гг. Диссертация на соискание-
ученой степени кандидата исторических: 
наук, Ташкент, 1969, н др. 
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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 

МУЗЕИ ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА НАВСТРЕЧУ ЛЕНИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ 

Руководствуясь Постановлением Ц К 
К П С С «О подготовке к 100-летию со дня 
рождения В . И. Ленина», коллектив Го
сударственного музея истории Узбекиста
на им. М. Т. Лйбска развернул большую 
работу по достойной встрече этой знаме
нательной даты. 

К Ленинскому юбилею экспозиция му
зея пополнил ас<- имеющимися н вновь 
выявленными материалами, отражающими 
жизнь и деятельность В. И. Ленина и 
его соратников, ленинскую заботу о на
родах Туркестана, торжество ленинских 
идей в Советском Узбекистане. 

В Музее создана стационарная выстав
ка «Ленин и Узбекистан». Пять разделов 
<_-е экспозиции, на которой представлено 
свыше 400 экспонатов, наглядно свиде
тельствуют о том, что все грандиозные 
преобразования, происшедшие в Узбеки
стане за годы Советской власти, нераз
рывно связаны с претворением в жизнь 
бессмертных ленинских заветов . 

Разделы выставки освещают историче
ские вехи распространения марксистско-
ленинских идей в Узбекистане, важней
шие периоды революционного движения, 
роль В. И. Ленина и созданной им боль
шевистской партии в подготовке и победе 
Октябрьской революции в Туркестане, з з -
щите великих завоеваний Октября , раз
вертывании социалистического строитель
ства. 

Среди представленных на выставке ма
териалов — фотокопии автографов таких 
исторических документов, как письмо 
В. И. Ленина «К товарищам коммунистам 
Туркестана», телеграмма Председателю 
Турксовнаркома Ф. И. Колесову об ока
зании военной помощи Туркестану и др. 
В экспозиции мы видим все важнейшие 
ленинские декреты, имеющие непосред
ственное отношение к Туркестану, — дек
рет «Об ассигновании 50 млн. рублей на 
оросительные работы в Туркестане и об 
организации этих работ» (1918), поста
новление о создании Турккомнссии Ц К 
Р К П (б) , В Ц И К " С Н К Р С Ф С Р мо делам 
Туркестана; постановление С Н К Р С Ф С Р 
«О восстановлении хлопковой культуры » 
Туркестанской и Азербайджанской АССР» 

(1920); декрет «Об учреждении Турке
станского государственного университета» 
и т. д. 

Внимание посетителей привлекают пер
вые издания произведений В. И. Ленина 
на узбекском языке, плакаты «ленинского 
призыва», богатый фотоматериал. 

Наряду со стационарной выставкой 
«Ленин и Узбекистан», размещенной 
непосредственно в музее, созданы два 
передвижных ее варйата. Один из чих 
экспонировался в Казани, Ульяновске, 
Горьком во время Дней культуры Узбек
ской республики в Р С Ф С Р . В настоящее 
время эти передвижные выставки, насы
щенные интересным материалом, демон
стрируются в городах и сельских районах 
УзССР. 

Пропаганда ленинских идей, успехов. 
достигнутых узбекским народом на пути, 
начертанном Лениным, служит и выстав
ка на тему «Коммунистическая партия 
Узбекистана в борьбе за претворение 
ленинских идей в республике». 

В ходе подготовки к Ленинскому юби
лею значительно активизировались все 
формы культурно-просветительной работы 
Музея. Сотрудниками Музея подготовлен 
и проводится цикл лекций экскурсий на 
такие темы, как «Значение работ 
В. И. Ленина в становлении и развитии 
революционного движения в Туркестан?», 
«В. И: Ленин и победа Октября в Турке
стане», «В. И. Ленин и вопросы партий
ного строительства в Туркестане», 
«В. И. Ленин и решение национально-
государственного вопроса в Туркестане», 
«Воплощение в жизнь ленинского плана 
индустриализации и превращение Узбеки
стана в один из крупнейших промышлен
ных центров страны», «Ленинские декре
ты о развитии хлопководства и превра
щение Узбекистана в основную хлопко
вую базу СССР», «По ленинскому пути 
в коммунистическое завтра» и др. 

Одной из новых форм культурно-про
светительной работы Музея стали семи
нары работников партактивов, комсомоль
ских организации и учреждений культ
просвета. Полученные ими знания позво-
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ляют намного оживить политико-просве
тительную работу на местах, 

В Музее организованы «Клубы интерес
ных встреч», включающие циклы встреч 
к бесед под рубриками «Они видели 
В. II. Ленина», «Будем нерпы ленинским 
заветам», «Соратники В- И. Ленина в 
Туркестане* м др. Проводятся ленинские 
приемы в пионеры н комсомол, выездные 
мероприятия — «Дни музея на предприя
тиях», «Ленинские чтения в колхозах», 
тематические вечера «По завет? ч 
Ильича». 

Для лучшей организации культурно-
просветительной работы на селе создан 
передвижной музей, функционирующий в 
Сырдарьннскон области. Только в 1968 г. 
его посетило свыше 30 тыс. человек. 

При Музее систематически работает 
кинолекторий, тематика которого посвя
щена 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина: «В. И. Ленин и Октябрь в 
Туркестане» с демонстрацией кинокартины 
«Ленин в Октябре»; «В. И. Ленин—друг 
народов Востока» с показом фильмов 
«Владимир Ульянов» и «Ленин в Лон
доне»; «В. И. Ленин и искусство в Узбе
кистане» с демонстрацией кинофильмов 
«Узбекский балет в Каире», «Салом Ба-
хор»; «По Ленинскому пути от вековой 
отсталости к строительству коммунизма» 
с показом фильмов «Узбекистан учится*, 
«Восемь минут по Узбекистану» и т. д. 

Для зарубежных гостей демонстриру
ются кинофильмы на английском, немец
ком и французском языках: «Живой 
Ильич», «Страна, которую я люблю» и др. 

Значительную методическую и практи
ческую помощь оказывает наш Музей в 
организации ленинских выставок и дру
гих мероприятий на промышленных пред
приятиях, в колхозах, совхозах, учебных 
заведениях, воинских частях Туркестан
ского военного округа. 

Музей принимает активное участие и в 
создании экспозиции строящегося ныне 
Ташкентского филиала Центрального му
зея В. И. Ленина, открытие которого ста
нет большим событием в жизни респуб
лики. 

8 связи с подготовкой к Ленинскому 
юбилею усилилась собирательская рабо
та, особенно сбор материалов, связанных 
с историей революционного движения в 
Туркестане, победой Октябрьской револю
ции, периодом гражданской войны, вос
становления народного хозяйства и раз
вития его по социалистическому пути. 

26—28 ноября 1969 г. в Институте вос
токоведения АН УзССР проходило оче
редное расширенное совещание Координа
ционной комиссии по восточному литера
туроведению, посвященное вопросу «Об 
интернациональном и национальном в ли
тературах Востока». В нем приняли уча
стие крупные востоковеды Москвы, Ле-

I ГспрерЫвно пополняются фонды и ЭКСОи-
зицнн Музея, отражающие грандиозные 
успехи Советского Узбекистана, братскую-
дружбу узбекского и других народов 
СССР. 

Среди новых экс штатов значительны*) 
интерес представляет уникальное панно,. 
изображающее В. И. Ленина и составлен
ное более чем из 8 тыс. кусков караку
ля — белоснежного, серого коричневого. 
золотистого, черного. Это панно, разме
ром 1,8X2,1 м, любовно выполнено рабо
чими Бухарского каракулевого завода. 

Многообразна коллекция юбилейно"! 
продукции Ташкентского фарфорового за
вода. Следует особо отметить произведе
ния ташкентского керамиста, кандидата 
искусствоведения, народного художника 
УзССР М. К- Рахимова, приуроченные к. 
знаменательной дате. 

Представляет интерес коллекция знач
ков, медалей, плакет и марок с изобра
жениями В. И. Ленина, К. Маркса, па
мятных мест, связанных с жизнью и дея
тельностью В. И. Ленина. 

К юбилею вождя приурочен выпуск 
нового путеводителя по залам музея «Со
кровищница истории Узбекистана» на рус
ском и узбекском языках. 

Дальнейшее развитие получила научно-
методическая и издательская деятель
ность Музея, общее число публикаций 
которого составило около 100 печ. л. 

В целом за 1967—1969 гг. Музеем об
служено 375 тыс. посетителей и организо
вано свыше 4,6 тыс. экскурсий, лекций, 
выставок и других массовых мероприя
тий. 

Работа Музея получила высокую оцен
ку. В 1967 г., в дни празднования 50-ле
тия Великого Октября, он был награжден 
Дипломом I степени и занял 1-е место-
среди 976 музеев страны. 

Ныне сотрудники Музея готовятся к 
предстоящей в первом квартале 1970 г. 
первой научной конференции музейных 
работников республики, посвященной 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 
Коллектив нашего Музея, недавно вновь, 
вошедшего в систему АН УзССР, стре
мится достойно встретить Ленинский 
юбилей новыми успехами в экспозицион
ной, методической, культурно-просвети
тельной и научно-исследовательской ра
боте. 

И. С. Садыковя 

нинграда, Ташкента, Баку, Тбилиси, Ду
шанбе. 

Совещание открыл вступительной речь» 
вице-президент АН УзССР И. М. Муми-
иов. Подчеркнув актуальность обсуждае
мой проблемы, он приветствовал участ
ников совещания и пожелал им больших 
успехов. 

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ-ВОСТОКОВЕДОВ 
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С обстоятельным докладом «Об интер
национальном и национальном в литера
турах Востока» выступил член-корр. АН 
(ГаджССР И. С. Брагинский. Он отмети--., 
что исходным методологическим пунктом 
обсуждаемого вопроса является, с одной 
стороны, признание общности и принци
пиального единства рассмотрения соотно
шения интернационального и националь
ного как в политике и в международном 
рабочем движении, так и в художествен
ной литературе, а с другой стороны,--
учет специфики .художественной литера
туры, где соотношение интернационально
го и национального не тождественно это
му соотношению в политике и имеет свои 
особенности. 

В ходе совещания И. С. Брагинский 
сделал также доклад на тему «Проблема 
национального характера в советской 
литературе». 

Всего участники совещания заслушали 
35 докладов, в том числе: доктора филол. 
наук Д. С. Комиссарова — «Единство на
ционального и интернационального (На 
материале современной персидской лите
ратуры)», доктора филол. наук Е. П. Че-
лышева — «Национальное и интернацио
нальное в современной индийской литера
туре», канд. фнлол. наук Л. О. Алькае-
вой — «Проблема западничества и нацио
нальное своеобразие новой турецкой 
литературы», канд. филол. наук И. В. Ба-
ролиной — «Международные контакты и 
местные традиции в турецкой литературе 
эпохи средних веков и Возрождения», 
канд. филол. наук К. К. Кямилева — 

I «Идеи интернационализма в турецкой ли
тературе», канд. фнлол. наук В. А. Нови
ковой — «Национальное своеобразие бен
гальской просветительной литературы се
редины XIX в.», доктора филол. наук 
Р. Хади-Заде—«Таджикское просветитель
ство с точки зрения проблемы националь
ного и интернационального» и др. 

От литературоведов Ташкента на сове
щании выступили: доктор фнлол. наук 
X. Ш. Абдусаматов («К проблеме нацио
нального и интернационального в узбек
ской советской литературе»), доктор 
филол. наук А. X. Хайитметов («Иде» 
дружбы и взаимосвязи в творчестве Али-
шера Навои»), канд. филол. наук 
М. X. Акбарова («Национальное свое
образие сирийской новеллы»), канд. 
филол. наук Н. Р. Мухаммедов («Нацио
нальное и интернациональное в творче
стве Али Сардара Джафри»), канд. 
филол. наук М. Яукачева («Проблема на
ционального в творчестве Парвин Этеса-
ми»), А. Касымходжаев («Национальное 
и интернациональное в египетской куль
туре в оценке Ал-Алима»), Т. Р. Ниязма-
тов («Образ Тан в романе Амритлала 
Нагара «Капля и Океан» как выражение 
специфики индийского национального ха
рактера»). 

Проведение этого совещания, безуслов
но, сыграло большую роль в дальнейшей 
разработке проблемы интернационального 
и национального в литературах народов 
Востока. 

М. Яукачевъ 
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