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№ 7 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУКИ В У З Б Е К И С Т А Н Е 1968г. 

М. НУРМУХАМЕДОВ 

о ЗАРОЖДЕНИИ КАРАКАЛПАКСКОЙ ПИСЬМЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

Истоки каракалпакской поэзии уходят в далекое прошлое. По
эзия — одно из первых и основных творений духовной жизни народа. 
Поэтому зарождение каракалпакской поэзии следует связывать с 
формированием каракалпаков как народности, а истоки этой поэзии 
искать в еще более ранних временах, в духовной жизни древних 
массагетов, черноклобуцко-печенежских племен, кипчакского, ногайско
го союзов, откуда ведет свое происхождение каракалпакский.народ. 
Характер многих произведений каракалпакского устного народного 
творчества (сказки, легенды, исторические и обрядовые песни, древние 
мотивы в героическом эпосе и т. п.) подтверждает эту мысль. 

По мнению ученых (С. П. Толстов, Т. А. Жданко)-, каракалпаки 
сложились в народность в Приаралье. Наиболее ранними предками их 
были «массагеты болот и островов» греческих авторов, в том числе 
предшественники печенегов — апасиаки (VII-1—II вв. до н. э.). Предками 
каракалпаков в эпоху средневековья различные авторы (Рашидэддин, 
Д'Оссон, И. Н. Березин, X. Ховорс, А. Вамбери, Н. А. Аристов, Б. Д. Гре
ков, П. П. Иванов, С. П. Толстов, Т. А. Жданко, И. А. Баскаков и др.) 
считают печенегов, огузов, кипчаков1. Формирование каракалпаков в 
народность завершается в послемонгольский период (XV в.) в составе 
ногайского союза. 

Многие легенды, исторические песни, сказания, эпос каракалпаков 
вбирают в себя события их ранней истории. 

В. Г. Белинский писал: «...Поэзия верна истории: чего не сохранила 
история, того не передает и поэзия»2. В этих словах кроется большой 
смысл. 

Ярким примером может служить героическая эпическая поэма кара
калпакского народа «Сорок девушек» — замечательное творение народ
ного гения. Эта поэма переведена и издана на русском (неоднократно), 
узбекском, казахском, туркменском, киргизском языках и получила 
высокую оценку не только в Советском Союзе, но и за рубежом3. По 
мотивам эпоса создана музыкальная драма (А. Шамуратов, И. Юсупов, 
В. Шафранников), написана повесть (А. Тарковский), поставлен балет 
(Л. В. Фейгин, А. В. Кузнецов). 

1 Очерки истории Каракалпакской АССР, Ташкент, 1964, т. I, стр. 125—133: 
История Узбекской ССР, т. I, Ташкент, 1967, стр. 687—704; Материалы по истории 
каракалпаков, Труды Института востоковедения АН СССР, т. VII, М.—Л., 1935. 

2 В. Г. Б е л и н с к и й . Полное собрание сочинений, т. V, М., Изд-во АН СССР, 
1954, стр. 356—357. 

3 Л у и А р а г о н . Советские литературы, Париж, 1955, стр. 94. Русский перевод 
поэмы, выполненный А.Тарковским («Сорок девушек», М., 1951 и 1956), признан одним 
из лучших и удостоен в 1967 г. республиканской премии им. Бердаха. 
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Идеи патриотизма и любви к родине, дружбы народов, верной и 
чистой любви, справедливости, гуманизма переданы в поэме в совершен
ной художественной форме. Она читается как увлекательный роман. 

Но самое главное, что отличает этот эпос от многочисленных эпиче
ских произведений других народов, состоит в том, что основные герои 
поэмы — девушки, мужественно защищающие родину, изгоняющие ино
земцев, борющиеся за мир и справедливость, за дружбу и любовь. 

Некоторые историки и литераторы (С. П. Толстое, О. Кожуров, 
Т. А. Жданко и др.) справедливо видят в этом эпосе отголоски древних 
времен, героических дел амазонок-массагеток, обычаев массагетских 
племен с присущими им чертами матриархата4. 

Мы согласны с утверждением этих ученых, хотя и не отрицаем 
некоторых наслоений позднейших времен5 и роли (но не авторства) 
каракалпакского поэта и сказителя XVIII в. Жиена Тагай улы в оконча
тельном оформлении эпоса «Сорок девушек»6. 

Обратимся к известным фактам из древней истории. 
...Персидский царь Кир (VI в. до н. э.) захватил в плен сакского7 

царя Аморга. Жена царя Спаретра собрала войско из мужчин и жен
щин, разбила Кира и освободила своего супруга. Об этом сообщаег 
древнегреческий историк Ктесий (V—IV вв. до н. э.). 

...После покорения Мидии и Вавилона Кир пошел войной на масса-
гетов. Их царица Томирис умело завлекла войско Кира в степи и нане
сла сокрушительное поражение персам. Погиб и сам Кир (529 г. до 
н. э.), основоположник огромной персидской державы, покоритель мно
гих стран. Об этом рассказывает «отец истории» древнегреческий исто
рик Геродот (V в. до н. э.), который, кстати, опираясь на эпические ска
зания, сообщает, что Томирис приказала окунуть голову Кира в мех, 
наполненный кровью, чтобы «напоить кровью ненасытного». 

4 См.: С. П. Т о л с т о в. Основные итоги и очередные задачи изучения истории 
и археологии Каракалпакии и каракалпаков. Бюллетень АН УзССР, 1945, № 9—10, 
стр. 13; К вопросу о происхождении каракалпакского народа, Краткие сообщения 
Института этнографии АН СССР, М.—Л., 1947, вып. II, стр. 69—75; Города гузов 
(Историко-этнографические этюды). Советская этнография, 1947, W» 3, стр. 99; По сле
дам древнехорезмийской цивилизации, М.—Л., 1948, стр. 22; О. К о ж у р о в . Каракал
пакский фольклор и его изучение, 1945, рукопись, Фонд Каракалпакского филиала 
АН УзССР, стр. 13—27; Т. А. Ж д а и к о. Очерки исторической этнографии каракал
паков, М.—Л., 1950, стр. 101—102; Каракалпакская эпическая поэма «Кырк кыз», как 
историко-этнографический источник, Краткие сообщения Института этнографии АН 
СССР. вып. XXX, М., 1958. стр. 110—120. 

* Н. Давкараев, Л. И. Климович, И. Т. Сагитов, С. Камалов относят зарожде
ние эпоса «Сорок девушек» к позднейшим временам. См.: Н. Д а в к а р а е в . Очерки 
по истории дореволюционной каракалпакской литературы, Ташкент, 1959, стр. 112; 
Л. -И. К л и м о в и ч . Предисловие к первому русскому изданию «Кырык Кыз», Таш
кент, 1949, стр. III—X; И. С а г и т о в . Каракалпакский героический эпос, Ташкент, 
1962, стр. 36; С. К а м а л о в . Каракалпакско-русские отношения в XVIII в., Нукус, 
1966, стр. 58. К. Максетов датирует появление этого эпоса XIII—XVIII вв. (см. его 
«Каракалпакский героический эпос «Сорок девушек», Нукус, 1962, стр. 24). 

6 Одни исследователи (И. Сагитов, Н. Давкараев, С. Камалов) считают или 
предполагают автором эпоса «Сорок девушек» поэта и сказителя Жиена Тагай улы. 
Другие (А. Каримов, К. Максетов) утверждают, что «Сорок девушек» — результат 
коллективного творчества, творение ряда эпох. См.: И. С а г и т о в . Об исторических 
истоках эпоса «Сорок девушек», «Женгис байрагы», литературный альманах, Нукус, 
1947, № 2, стр. 55—64; Н. Д а в к а р а е в . Очерки по истории дореволюционной ка
ракалпакской литературы, стр. 123; С. К а м а л о в . Завоевание каракалпаков хивин
скими ханами в конце XVIII — начале XIX вв., Нукус, 1958, стр. 22—23; А К а р и-
м о в. К вопросу об отношении Жиена Тагай улы к эпосу «40 девушек», Амударья, 
1959, N» 11, стр. 113—114; К. М а к с е т о в . Каракалпакский героический эпос «Сорок 
девушек», Нукус, 1962, стр. 18. 

• 7 Как известно, саки вместе с массагетами составляли крупный союз приараль-
ских племен VII—II вв. до н. э. 
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. ...После вступления Александра Македонского на территорию Сред
ней Азии (328 г. до н. э.) к нему прибыл посол хорезмийского царя Фэрао-
мана и сообщил о готовности последнего оказать помощь грекам (про
виантом и проводниками), если Александр Македонский захочет поко
рить амазонок — соседей хорезмийцев. 

По неизвестным причинам великий завоеватель не пошел войной на 
амазонок. Легенда гласит, что Александр якобы изрек: «Не будет 
особой чести, если я одержу победу над женщинами, а если потерплю 
поражение, то это будет позором навеки». Как знать, быть может, вели
кий завоеватель вспомнил судьбу Кира... 

Отголоски положения женщин у массагетов, на наш взгляд, встре
чаются не только в поэме «Сорок девушек», но и в других произведениях 
каракалпакского фольклора и письменной литературы. 

Русский писатель, художник и путешественник Н. Каразин записал 
в Чимбае сказку о женском царстве и опубликовал ее в 1875 г.8 

Выдающийся поэт каракалпакского народа Бердах (XIX в.) в своей 
«Родословной» («Шежире») отмечает, что кличем (уран) каракалпак
ского рода кият было женское имя Арухан, а рода муйтен — женское 
имя Акшолпан. Современный каракалпакский писатель А. Бегимов в 
романе «Дочь рыбака» (1958) приводит легенду о девушке Торебек-
ханум, которая спасла свой народ от гибели. 

Многие легенды (о кунградской девушке, обманувшей хана, о главе 
одного из родов Жупар кемпир9 и др.), названия каналов (Раушан, 
Кызкеткен), местностей (Кырыккызкала, Гульдурсун) связаны с имена
ми женщин. • 

В каракалпакских сказках, легендах, исторических преданиях, эпи
ческих поэмах, песнях, произведениях классиков каракалпакской лите
ратуры девушки и женщины нередко выступают предводителями рода, 
племени, войска, умными и справедливыми правителями, бесстрашными 
воинами. 

Главные герои выдающихся произведений каракалпакской класси
ческой литературы — «Разоренный народ» Жиена Тагай улы (XVIII в.)., 
«Царь-самодур» Бердаха Қаргабай улы (XIX в.) —девушки. 

Что касается истории появления каракалпаков в низовьях Аму-
дарьи, то следует отметить, что до сих пор среди престарелых каракал
паков бытуют легенды о приходе их предков со стороны Крыма и южно
русских степей. «Мы, — говорят они, — переселились со стороны Крыма, 
с берегов Едила (Итиль — Волга) и Жаика (Яик—Урал) на «родину 
отцов» (ата журты) Туркестан (среднее и нижнее течение Сырдарьи. — 
М. Н.), а потом из-за частых нападений иноземцев («жаугершилик коп 
болып») перекочевали на Жанадарью и затем- в низовья Амударьи». Эти 
утверждения в общих чертах совпадают с историческими письменными 
источниками и мнением ученых, занимающихся средневековой и новой 
историей каракалпаков. 

Узловым моментом формирования каракалпаков С. П. Толстое счи
тает образование печенежского политического объединения (IX— 
XI вв.)10. 

В XII в. восточная (тюркская) группа печенежско-огузских племен 
(от которых ведут свое происхождение каракалпаки) была завоевана 
кипчаками, прибывшими с берегов Иртыша, и вошла в состав кипчак-

* Древняя и новая Россия, 1875, т. III, СПб., стр. 290—294. 9 Легенду о Жупар кемпир см.: Л. С. Т о л с т о в а. Каракалпаки за пределами 
Хорезмского оазиса, Нукус — Ташкент, 1963, стр. 187. 10 С. П. Т о л с т о е . К вопросу о происхождении каракалпакского народа. Крат
кие сообщения Института этнографии АН СССР, вып. II, М.—Л., 1947, стр. 69—75. 
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ского союза. «В XI—XIV вв., — пишет Т. А. Жданко, — на главном эта
пе формирования каракалпакской народности влияние кипчакских этни
ческих элементов было доминирующим»1'. 

XI—XIV вв. считаются основным этапом формирования каракал
пакской народности, которое завершается в XV в. в составе ногайского 
союза18. 

К этим времена относится зарождение некоторых каракалпакских 
эпических поэм, например «Коблан»13. 

Средневековые предки каракалпаков — черноклобуцко-печенежские 
племена принимали активное участие в политической жизни Киевской 
Руси, о чем свидетельствуют древнерусские летописи, исследования до
революционных и советских ученых, труды зарубежных историков и 
востоковедов. Печенеги принимали участие в походах князя Игоря14. 
«Черные клобуки» селились на границах русских княжеств, обещая за 
это защищать их от врагов или участвовать в военных походах Руси15. 
«Мы... умираем за Русскую землю, за твою честь!» — говорили «черные 
клобуки» князю Юрию Долгорукому в 1149 г.16 

Степные племена вместе с русским и другими народами приняли на 
себя удар полчищ Чингиз-хана. В ряде произведений каракалпакского 
фольклора, например в легенде «Гульдурсун», нашла отражение борьба 
против монгольского нашествия. В этой красивой легенде честь Родины, 
патриотические чувства ставятся выше чувств любовных: осуждается 
поступок девушки Гульдурсун, которая предала родину и отца ради 
любви к врагу — монгольскому военачальнику. 

Это лишь некоторые моменты из истории средневековых предков 
каракалпаков, их взаимоотношений с русским и другими народами. 

Характерно, что в 1742 г., когда каракалпаки хотели перейти в рус
ское подданство, в качестве одного из доводов они выставляли то, что в 
прошлом они входили в состав России и отделились от нее лишь 260 лет 
назад17. 

Общение Руси с печенегами, половцами и другими кочевыми наро
дами находило отклик в их духовной жизни. Об этом свидетельствует, в 
частности, лексика замечательного памятника древнерусской литерату
ры «Слово о полку Игореве», в котором мы находим слова тюркоязыч-
ного происхождения18. 

11 История Узбекской ССР, т. I, Ташкент, 1967, стр. 688. 12 Там же; Очерки истории Каракалпакской АССР, т I, стр. 130. 13 И. Сагитов относит зарождение эпической поэмы «Коблан» к ногайскому 
периоду («Коблан», Нукус, 1959, вступительная статья И. Сагитова, стр. 6. См. также 
И. С а г и т о в . Каракалпакский героический эпос, Ташкент, 1962, стр. 35). Но нам 
кажется, что правы М О. Ауэзов и каракалпакский исследователь О. Кожуров, ко
торые связывают зарождение «Коблана» с кипчакским периодом, т. е. XII—XIV вв. 
(История Казахской ССР, т. I, Алма-Ата, 1957, стр. 205; О. К о ж у р о в . Каракалпак
ский фольклор и его изучение, стр. 20). К- Аимбетов датирует появление «Коблан» пе-
ченежско-кипчакским периодом, т. е. XI—XII вв. (К- А и м б е т о в. Каракалпакские на
родные сказители. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
фнлол. наук, Ташкент, 1965, стр. 17). 

14 Б. Д. Г р е к о в . Борьба Руси за создание своего государства, М.— Л., 1945, 
стр. 75. 15 Д. Р а с о в с к и й . О роли «черных клобуков» в истории Древней Руси», Сбор
ник статей по археологии византиноведению, издаваемый семинариумом имени 
Н. П. Кондакова, Прага, 1927, стр. 93—109. 16 Б. Д. Г р е к о в . Древняя Русь и народы Средней Азии, Правда Востока. 
9 мая 1943 г. 17 Красный архив. Исторический журнал, т. 1(92), М., 1939, стр. 177; С Кама-
лов. Каракалпакско-русские отношения в XVIII в., стр. 4. 18 П. М. М е л и о р а н с к и й . Турецкие элементы в языке «Слово о полку Иго-
реве», Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии 
наук, VII, СПб., 1902, стр. 273—302. 
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Каракалпаки, населявшие в XIX в. территорию Бухарского ханства, 
•берега Зарафшана, сообщали русским исследователям (1872), что они 
•пришли из России и это отражается в их песнях19. 

Послемонгольская история каракалпаков, как уже отмечалось, свя
зана с ногайским союзом (XIV—XVI вв.). «Ногайский период» истории 
каракалпаков и их культуры породил большинство известных нам про
изведений каракалпакского эпоса. 

В те времена жили и творили такие поэты и сказители, как Саппа-
слы Сыпыра жырау, Ормамбет, Асан-кайгы, Жиренше и другие. От них, 
на наш взгляд, и берет начало письменная литература казахов, каракал
паков и других народов, происходивших от племен ногайского союза. 

Историки каракалпакской литературы обычно считают, что пись
менная литература начинается с каракалпакского поэта XVIII в. 
Жиена Тагай улы. Некоторые ученые (Н. Давкараев) анализируют 
творчество поэтов ногайского союза Соппаслы Сыпыра жырау, Ормам-
бета20, но они далеки от мысли связывать начало каракалпакской лите
ратуры с ногайским периодом. 

Попытку отнести возникновение письменной каракалпакской лите
ратуры к ногайскому периоду делает молодой ученый К. Мамбетов21. 
Однако он использует лишь часть доводов и не углубляет свои, в основ
ном верные тезисы (очевидно, потому, что данный вопрос не был глав
ным в его кандидатской диссертации). 

Каракалпакский исследователь Б. Исмаилов убедительно доказал, 
что произведения классиков каракалпакской поэзии XVIII—XIX вв. суть 
письменная литература22, но он не затронул вопроса о времени зарож
дения этой литературы (считая, вероятно, что это не входит в задачу его 
статьи), хотя и сделал оговорку, что утверждение о зарождении кара
калпакской письменной литературы в XVIII в. не является окончатель
ным23. 

Нам кажется, настало время для более глубокого изучения истории 
каракалпакской литературы и фольклора ранних периодов. 

Возникновение письменной литературы каракалпакского народа, 
на наш взгляд, следует относить к периоду существования ногайского 
союза (XIV—XVI вв.) по следующим причинам: 

1. Этногенез каракалпаков завершился в ногайском союзе (XV в.). 
2. Каракалпакский язык причисляется учеными (С. Е. Малов) к 

ногайской группе тюркских языков24. «Ногайцы — вот ближайшие соро
дичи по языку каракалпаков», — писал С. Е. Малов в 1930 г.25 По 
новейшим исследованиям тюркологов (Н. А. Баскаков), каракалпакский 
язык сформировался в составе Большой Ногайской орды, относится к 
кипчакской группе тюркских языков, составляя в ней вместе с ногайским 
и казахским языками кыпчакско-ногайскую подгруппу26. 

3. Многие каракалпакские легенды, исторические песни, эпические 
поэмы («Едиге», «Ер Шора», «Коблан», «Алпамыс», «Ногайлы», «Зама-

19 С. К а м а л о в. Каракалпакско-русские отношения в XVIII в., стр. 4; 
Л. С. Тол с т о в а. Каракалпаки за пределами Хорезмского оазиса, стр. 40. 20 Н. Д а в к а р а е в . Очерки по истории дореволюционной каракалпакской ли
тературы, Ташкент, 1959, стр. 25—26; Очерки истории каракалпакской литературы. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора филол. наук, М., 1951. 21 К. М а м б е т о в . Традиции восточных классиков в каракалпакской письмен
ной поэзии. Диссертация на соискание ученой степени канд. филол. наук, Ташкент, 
1968. Вступление и I глава. 22 Б. И с м а и л о в . К вопросу о характере письменной литературы в каракал
пакской классической поэзии, Амударья, 1959, N° 3, стр. 74—97. 23 Там же, стр. 97. и С. Е. М а л о в. Заметки о каракалпакском языке, Нукус, 1966, стр. 7, 44—45. 

*• Там же, стр. 44. 20 Н. А. Б а с к а к о в . Тюркские языки, М., 1960, стр. 166—167. 
•145 
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на» и др.) сформировались или зародились в ногайский период истории 
каракалпаков27 и посвящены событиям из жизни ногайского союза28. 

4. В среде каракалпакского народа широко распространены сказа
ния, легенды, песни поэтов и сказителей ногайского периода — Асан* 
кайгы (и сейчас среди каракалпаков бытует пословица: «Что ты стра
даешь, как Асан-кайгы»), Ормамбет-бия, Жиренше, Соппаслы Сыпыра 
жырау и других29. 

5. Ормамбет, Асан-кайгы, Жиренше, Соппаслы Сыпыр жырау и 
другие — авторы вполне определенной литературы; кроме того, по 
своей творческой манере они очень близки, например, Жиен жырау. 

6. Трудно представить, чтобы народ с древней историей создал свою 
письменную литературу только в XVIII в., тем более, что жизнь кара
калпаков под властью хивинских ханов (конец XVIII—XIX вв.) была 
«наиболее мрачным периодом» их истории30. Большой разрыв между 
историей народа и его письменной литературой противоестествен и с 
этим трудно согласиться, особенно в свете новейших исследований 
историков и лингвистов, свидетельствующих о богатой письменной исто
рии каракалпаков в дореволюционный период31. 

Отсюда следует вывод: зарождение каракалпакской письменной 
литературы правильно будет начинать с ногайского союза и поэтов того 
времени—Асана-кайгы, Ормамбета, Жиренше, Соппаслы Сыпыра 
жырау и других, а не с середины XVIII в., как это делается до сих пор. 
Именно в ногайском союзе надо искать зачинателей письменной литера
туры каракалпакского, казахского и других народов, чей этногенез свя
зан с племенами, входившими в это крупное политическое объединение. 

27 А. К- Боровков относит создание кипчакского эпоса (куда он включает ка
захский, ногайский и каракалпакский эпос) к XIII—XV вв. (А. К- Б о р о в к о в . 
Вопросы изучения тюркоязычного эпоса народов Средней Азии и Казахстана, в сб.: 
«Вопросы изучения эпоса народов СССР», М., 1958, стр. 67). И. Сагитов считает вре
менем зарождения большинства каракалпакских эпических поэм ногайский период, 
т. е. XIV—XVI вв. (И. С а г и т о в . Каракалпакский героический эпос, стр. 35). 

** Эта тема нашла свое место и в творчестве классиков каракалпакской литера
туры XIX в. (например, в «Шежире» Бердаха, творчестве Отеша). 29 Сказание об Ормамбете, легенды о Жиранте популярны и среди каракал
паков, проживающих за пределами Хорезмского оазиса (см., напр.: Л. С. Т о л с т о -
в а. Каракалпаки за пределами Хорезмского оазиса, стр. 179—180, 186, 189, 194). 
Классик каракалпакской литературы Отеш Алшынбай улы называет Ормамбет би;г 
предком каракалпаков (Отеш. Избранные произведения, Нукус, 1962, стр. 130). 

30 История Узбекской ССР, т. I, стр. 695. 
31 См., напр.: М. Т л е у м у р а т о в . Произведения Бердаха как источник па 

истории каракалпаков. Диссертация на соискание ученой степени канд. ист. наук, 
Ташкент, 1968; Автореферат диссертации, Нукус, 1967, стр. 10; О существовании 
письменной исторической традиции у каракалпаков, Вестник Каракалпакского фи
лиала АН УзССР, 1968, К» 1, стр. 55—58; Д. С. Н асы ров, X. X а м и д о в . Памят
ники дореволюционной каракалпакской письменности', Вестник Каракалпакского, фи
лиала АН УзССР, 1961, стр. 42—52. 
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Е. Г. САЗОНОВА 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПЕРЕВОДА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ УЗБЕКИСТАНА НА ПЯТИДНЕВНУЮ 

РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ 

В решениях XXIII съезда партии и последующих Пленумов ЦК 
КПСС намечены научно обоснованные меры дальнейшего подъема бла
госостояния советского народа. В .их числе особое место занимает сокра
щение рабочего дня и перевод рабочих и служащих на пятидневную 
рабочую неделю с двумя выходными днями. Постепенное сокращение 
продолжительности рабочего дня и увеличение свободного времени тру
дящихся — одно из важнейших условий перехода к коммунизму, при 
котором, как указывал К. Маркс, мерилом богатства будет уже не рабо
чее, а свободное время. 

Положение о непрерывном возрастании роли свободного времени 
для социалистического общества было всесторонне обосновано класси
ками марксизма-ленинизма. К. Маркс указывал, что по мере развития 
крупной промышленности создание действительного богатства все мень
ше будет зависеть от рабочего времени и количества затраченного труда 
и все больше — от мощности функционирующих в течение этого времени 
средств производства и производительной силы труда, от развития 
науки, техники и применения их в производстве. 

Соотношение между рабочим и внерабочим временем исторически 
обусловливается степенью развития производительных сил, характером 
производственных отношений и уровнем духовной культуры общества. 

Таким образом, на каждом этапе существует объективно необходи
мая пропорция между свободным и рабочим временем, обеспечивающая 
оптимальное сочетание условий для роста производства, повышения 
производительности труда и всестороннего развития личности. 

Во многих партийных документах еще дореволюционного периода 
указывалось, что работа сверх восьми часов в сутки нерациональна эко
номически и недопустима по гигиеническим и культурным соображе
ниям. Вот почему одним из первых мероприятий Коммунистической 
партии и Советской власти явился декрет об установлении 8-часового 
рабочего дня. А уже в марте 1919 г. VIII съезд партии провозгласил не
обходимость постепенного перехода к более сокращенному рабочему 
дню по мере роста общественного производства и увеличения произвол 
дительности труда. 

За годы Советской власти рабочая неделя в нашей стране сокра
тилась на 18 часов — с 58,5 до 40,6 часа. Рабочий день в 1967 г. состав
лял 6,93 часа. 

Переход на сокращенный рабочий день и сокращенную рабочую» 
неделю осуществляется в СССР в условиях неуклонного повышения за
работной платы. Так, среднемесячная денежная зарплата рабочих и 
служащих увеличилась по народному хозяйству СССР в целом, с 33; руб. 
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в 1940 г. до 99,2 руб. в 1966 г. В текущей пятилетке средняя денежная 
заработная плата вырастет более чем на 20%. 

Хотя переход рабочих и служащих на пятидневную рабочую неделю 
осуществляется пока с сохранением установленной продолжительности 
рабочего времени в неделю, однако это открывает дополнительную воз
можность фактического увеличения свободного времени. Пятидневная 
рабочая неделя позволяет человеку экономить время на дорогу к месту 
работы и обратно, прием и сдачу смены и т. д. Трудящиеся получают в 
свое распоряжение дополнительно 2—3 часа в неделю, или 70—80 часов 
в год, что практически равносильно введению 10—12 нерабочих дней. 

Массовый переход на пятидневную рабочую неделю в промышлен
ности и других отраслях народного хозяйства Узбекистана начался со 
второй половины 1967 г., а уже на 1 апреля 1968 г. в новых условиях ра
ботало 1270 тыс. рабочих и служащих. 

Сокращение рабочего дня и переход на пятидневную рабочую неде
лю выдвинули две основные проблемы. Первая — организация произ
водства в новых условиях, обеспечивающая повышение эффективности 
работы предприятий, усиление темпов общественного производства, рост 
производительности труда, более рациональное использование рабочего 
времени производственных фондов, значительное повышение культуры 
производства. Вторая проблема — рациональное использование свобод
ного времени, что требует дальнейшего улучшения обслуживания трудя
щихся, развития средств духовной культуры и организации досуга насе
ления. 

В связи с переходом на пятидневную рабочую неделю партийные. 
советские, хозяйственные и общественные организации проделали боль
шую подготовительную работу. На предприятиях были осуществлены 
необходимые технико-экономические и организационные мероприятия, 
обеспечивающие безусловное выполнение всех плановых заданий при 
новом режиме работы. Особое внимание было обращено на повышение 
эффективности использования основных фондов, внедрение прогрессив
ных технологических процессов, модернизацию оборудования, комплекс
ную механизацию и автоматизацию производственных процессов, вне
дрение научной организации труда, рост квалификации кадров. 

Так, на предприятиях Министерства легкой промышленности 
УзССР в 1967 г. было внедрено 7 поточно-технологических линий, 
33 поточно-механизированных линии и конвейера, 1200 единиц нового 
оборудования. По Министерству пищевой промышленности выполнено 
30 крупных мероприятий по внедрению новой техники. Значительная 
работа проводится и в других отраслях производства. Всего в 1967 г. на 
промышленных предприятиях УзССР было выполнено 172 плановых 
мероприятия по новой технике с экономическим эффектом свыше 
11 млн. руб. Только за последние два года количество механизирован
ных поточных линий возросло с 782 до 982, а автоматических поточных 
линий — с 83 до 126. 

Осуществляются мероприятия по совершенствованию организации 
труда и производства на основе устранения излишних звеньев, создания 
наиболее благоприятных условий для рационального использования ра
бочего времени. 

Существенное значение в улучшении технико-экономических пока
зателей имели мероприятия, разработанные XIII Пленумом ЦК КПУз 
(сентябрь 1967 г.) по широкому внедрению научной организации труда 
и техническому прогрессу. На многих предприятиях составлены и ус
пешно внедряются планы НОТ. 



Перевод предприятий на пятидневную рабочую неделю 

Опыт работы предприятий в новых условиях свидетельствует о том, 
что переход на пятидневную рабочую неделю положительно сказался 
на росте производства и производительности труда, улучшении технико-
экономических показателей, качестве выпускаемой продукции и позвО' 
лил создать лучшие условия для духовного обогащения трудящихся, 
организации их культурного досуга. 

Примером в этом отношении могут служить коллективы заводов 
«Узбексельмаш», «Таштекстильмаш», предприятий Бекабада и т. д. Так, 
на предприятиях Бекабада после перехода на пятидневную рабочую 
неделю улучшились все технико-экономические показатели. Объем вало
вой продукции за январь-февраль 1968 г. увеличился по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года на 6,4%, а план двух меся
цев выполнен на 106,9%. Заметно снизилась себестоимость продукции, 
улучшилось ее качество, возросла производительность труда, укрепилась 
трудовая дисциплина. • 

В связи с переходом рабочих и служащих на пятидневную рабочую 
неделю с двумя выходными днями важной проблемой становится ра
циональное использование внерабочего времени. 

Известно, что часть внерабочего времени трудящихся тесно связана 
с производством — она затрачивается на перемещение к месту работы и 
обратно, перерывы на обед и отдых. Значительная доля внерабочего 
времени расходуется на ведение домашнего хозяйства. Остальное внера
бочее время является свободным временем, которое используется на 
учебу, самообразование, участие в общественно-политической жизни, 
творческую деятельность, спорт, развлечения и другие виды отдыха. 
Свободное время обеспечивает рост общей культуры, знаний, физиче
ское развитие человека и тем самым повышение производительной силы 
труда, всестороннее развитие личности. 

С общим увеличением внерабочего времени изменяется его вну
тренняя структура. Свободное время растет за счет сокращения других 
составных частей внерабочего времени. Поэтому перевод на пятиднев
ную рабочую неделю потребовал дальнейшего улучшения обслужива
ния населения в целях максимального сокращения расходов внерабочего 
времени на передвижение к месту работы и обратно, на домашнее хозяй
ство, на покупку товаров в магазинах и т. д. Это имеет особое значение 
для женщин, занятых в общественном производстве. 

В. И. Ленин указывал, что «настоящее освобождение женщины, 
настоящий коммунизм начнется только там и тогда, где и когда начнется 
массовая борьба (руководимая владеющим государственной властью 
пролетариатом) против этого мелкого домашнего хозяйства, или, вернее, 
массовая перестройка его в крупное социалистическое хозяйство»1. 

Накануне массового перевода рабочих и служащих на пятидневную 
рабочую неделю партия и правительство разработали ряд мероприятий, 
направленных на улучшение бытового, медицинского и культурного 
обслуживания населения. 

В связи с переходом рабочих и служащих на пятидневную рабочую 
неделю в республике была проведена перестройка работы предприятий 
торговли и общественного питания. Значительная часть продовольствен
ных магазинов для удобства покупателей переведена с односменной на 
1,5—2-сменную работу. Расширена сеть предприятий мелкой розничной 
торговли, улучшена организация общественного питания. Большая часть 
предприятий общественного питания переведена на работу без выход
ных дней. Продолжительность рабочего дня увеличена на 1—3 часа, 

1 В. И. Л,е нин. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 24. 
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установлены более удобные графики обеденных перерывов, расширена 
продажа полуфабрикатов, кулинарных, кондитерских изделий и т. д. 

Проделана определенная работа по развитию городского транспор
та и улучшению обслуживания им населения. За последние два года в 
Ташкенте построено и введено в эксплуатацию 21,6 км трамвайных 
путей и 25,5 км троллейбусных линий, организовано 5 новых троллей
бусных и 4 трамвайных маршрутов. Сдана в эксплуатацию троллейбус
ная линия в Алмалыке. 

Многое сделано по расширению сети и укреплению материальной 
базы детских дошкольных учреждений. В настоящее время в республике 
функционирует 3306 детских дошкольных учреждений, где воспитывает
ся 343 тыс. детей. Кроме того, в разгар сельскохозяйственных работ 
250 тыс. детей колхозников находятся в сезонных детских яслях и садах. 
В 1968 г. контингент детей, охваченных детскими учреждениями в рес
публике, превысит 412 тыс. 

Важную роль в увеличении свободного времени трудящихся иг
рает бытовое обслуживание. ЦК КПСС и Союзное правительство за 
последние годы приняли ряд важнейших решений по коренному улучше
нию бытового обслуживания населения и превращению службы быта в 
крупную индустриальную отрасль народного хозяйства. Значительная 
работа в этом направлении проделана и в Узбекистане. В 1967 г. населе
нию республики оказано бытовых услуг в 2,4 раза больше, чем в 1964 г., 
а на селе — почти в 4 раза. Сеть различных мастерских увеличилась на 
2124 единицы. За последние три года на строительство и реконструкцию 
предприятий бытового обслуживания израсходовано 16 млн. руб. 

В результате перехода на пятидневную рабочую неделю и улучше
ния обслуживания населения у жителей крупных городов свободное вре
мя увеличилось на 4—5 часов в неделю. 

Рост свободного времени и создание лучших условий для его 
использования — одно из самых благотворных последствий пятидневно
го режима работы. Трудящиеся стали уделять больше времени учебе, 
самообразованию, спорту и другим видам культурного досуга. Заметно 
увеличилось число читателей в библиотеках, количество учащихся в ве
черних школах. Так, в Самаркандской области число читателей в город
ских библиотеках за последние полгода возросло на 4180 человек, а 
количество выданных книг — на 54 960 экз. Самаркандский и Сыр-
дарьинский облкниготорги увеличили продажу книг на 30—40%. 

В 1967/68 учебном году в вечерних и очно-заочных школах обуча
лось 142 104 человека — на 11 322 больше, чем в прошлом учебном году. 
Усилился приток трудящихся в народные университеты. За 1967 г. их 
число в республике увеличилось на 300 и достигло 900. 

Улучшилось содержание работы культурно-просветительных учреж
дений, появились новые ее формы — театрализованные праздники в пар
ках, вечера интернациональной дружбы, праздники городов и районов. 

В республике насчитывается более 6300 кружков художественной 
самодеятельности, в которых участвует около 125 тыс. человек. Введение 
второго выходного дня создало благоприятные условия для приобще
ния населения к различным областям культуры. Люди стали чаще 
ходить в кино, театры, музеи. Например, в театрах и концертных залах 
Ташкента только за 2 месяца этого года побывало на 30 тыс. зрителей 
больше, чем за то же время прошлого года. 

Огромное значение в дальнейшем улучшении культурно-бытового 
и торгового обслуживания населения имеют решения состоявшейся в 

.мае 1968 г. III сессии Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва. 
В решении сессии делается упор на развитие сети магазинов кулинарии 
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и полуфабрикатов, магазинов самообслуживания, продажу фасованных 
товаров и продуктовых наборов по заказам населения, с приемом этих 
заказов не только в магазинах, но и по месту работы, широкое внедре
ние доставки товаров на дом. Резко должна быть улучшена организа
ция общественного питания, которое должно стать подлинно массовым, 
удобным и выгодным для населения. За оставшиеся три года пятилетки 
число посадочных мест должно возрасти более чем на 93 тыс. 

Особое внимание обращено на улучшение бытового обслуживания 
населения с тем, чтобы в ближайшие годы обеспечить его основными 
видами бытовых услуг, расширить сеть предприятий и повысить куль
туру обслуживания. Объем работ по бытовому обслуживанию населения 
к 1970 г. должен увеличиться до 203 600 тыс. руб. В каждом сельском 
населенном пункте предприятия службы быта должны оказывать насе
лению минимум 26 видов услуг. Уже в текущем году будет обеспечено 
открытие в каждом колхозе и совхозе мастерских не менее чем на 4— 
5 и более видов услуг. Одновременно должна коренным образом улуч
шиться работа действующих предприятий бытового обслуживания и 
культура обслуживания. Последнее зависит прежде всего от работников 
сферы обслуживания, поэтому усиливается внимание к подготовке кад
ров, в том числе специалистов с высшим и средним образованием. 

Переход на пятидневку делает еще более актуальной проблему сво
бодного времени трудящихся. На повестку дня встают вопросы органи
зации разумного отдыха трудящихся. В решении сессии предусмотрено 
повсеместное создание зон отдыха, хорошей базы для развития физиче
ской культуры и спорта. Местом отдыха трудящихся должны стать 
также улицы и площади, парки и скверы, дворы жилых домов. 

Претворение в жизнь решений III сессии Верховного Совета Узбек
ской ССР явится новым вкладом в улучшение культурно-бытового 
обслуживания населения, обеспечит прочную основу для дальнейшего 
роста производства, повышения производительности труда и неуклонно
го подъема материального благосостояния и культуры тружеников горо
да и села. 

Е. Г. Сазонова 

УЗБЕҚИСТОН САНОАТ ҚОРХОНАЛАРИНИ БЕШ КУНЛИК ИШ 
ҲАФТАСИГА УТК.АЗИЛИШИНИНГ ДАСТЛАБКИ НАТИЖАЛАРИ 

Мақолада Узбекистон саноат корхоналарини икки дам олиш куни 
билан беш кунлик иш ҳафтасига ўтказилишининг дастлабки натижала-
ри ҳақида фикр юритилган. Муаллиф Узбекистон ССР Олий Совети-
нинг III сессияси (1968 йил, май)'қарорлари асосида меҳнаткашларга 
маданий-маиший хизмат кўрсатиш ва маданий хордиқ чиқаришларини 
ташкил этишни янада яхшилаш масалаларига батафсил тўхтаб ўтган. 
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М. НИГМАТОВ, Э. Л. КАДАНЕР 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УзССР В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

В материалах XXIII съезда партии подчеркивается, что проводимая 
в соответствии с решениями сентябрьского (1965) Пленума ЦК КПСС 
новая система хозяйствования «создает более благоприятные условия 
для рационального использования гигантских производительных сил 
страны, для быстрого роста народного благосостояния, полного раскры
тия преимуществ социалистического строя»1. 

К концу 1967 г. на новую систему планирования и экономического 
стимулирования в Союзе было переведено более 7 тыс. заводов и фаб
рик, которые дают около 40% общего объема продукции и свыше 50% 
прибыли2. 

В Узбекистане перевод промышленных предприятий на новые усло
вия работы начался со второго полугодия 1966 г. На 1 октября 1967 г. 
количество предприятий республики, работавших в новых условиях» 
составило 81, а в январе 1968 г. — НО3, из них 57 — пищевой промыш
ленности, 30 — легкой и т. д. 

Переводу предприятий на новые условия работы предшествовала 
тщательная подготовка. В целях создания благоприятных условий для 
осуществления хозяйственной реформы были пересмотрены оптовые 
цены на промышленную продукцию, обеспечивающие всем нормально 
работающим предприятиям возмещение затрат и получение прибыли в 
размерах, позволяющих производить взносы в бюджет (плату за фонды) 
и создавать необходимые фонды стимулирования. Большое значение в 
укреплении и развитии хозяйственного расчета имеет повышение рол» 
хозяйственных договоров, усиление материальной ответственности пред
приятий и организаций за выполнение заданий и обязательств. 

Об эффективности перевода предприятий на новую систему плани
рования и экономического стимулирования можно судить на примере 
Ташкентской табачной и Самаркандской чаеразвесочной фабрик, одни
ми из первых перешедших на новые условия работы. 

Ташкентская табачная фабрика сдает всю готовую продукцию по-
хозяйственному договору Узбекской республиканской конторе «Узоптба-
калея» как генеральному фондодержателю. Прямых договоров с тор
гующими организациями эта фабрика не имеет. 

Самаркандская же чаеразвесочная фабрика имеет прямые хозяй
ственные договоры с рядом торгующих организаций в республике к за 
ее пределами. Установление прямых связей потребителей и изготовите-

1 Резолюция XXIII съезда Коммунистической партии Советского Союза по отчет
ному докладу ЦК КПСС, М., Политиздат, 1966, стр. 13. 1 Плановое хозяйство, 1968, К» 1, стр. 4. 3 На долю этих предприятий приходится 27% валовой продукции промышлен
ности УзССР. 
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лей продукции сближает сферу производства со сферой потребления, 
ускоряет товарооборот, позволяет лучше учитывать спрос на ту или 
иную продукцию. Но реализация изделий Ташкентской табачной фабри
ки через базу «Узоптбакалея» также оправданна, поскольку в данном 
случае эта база примыкает к территории фабрики и продукция сразу 
передается на базу без всяких затрат на транспортировку, что позволяет 
своевременно производить расчеты за реализованную продукцию. 

Показатель реализации продукции в новых условиях хозяйствова
ния имеет весьма важное значение. Он отражает не только количество, 
яо и качество принятой и оплаченной заказчиком продукции, что исклю
чает ее затоваривание. Этот показатель объединяет в единое целое воп
росы хозяйственной политики и производственно-технические задачи. 

План объема реализации за 1967 г. на Ташкентской табачной фаб
рике был выполнен на 102,4%, прирост объема реализованной продук
ции только в 1967 г. достиг 3,1%. По Самаркандской чаеразвесочной 
фабрике годовой план реализации выполнен на 103,6%, а прирост 
объема реализации в 1967 г. составил 1,8%. 

Рост реализации продукции по этим предприятиям достигнут в 
результате больших усилий их коллективов, в условиях неблагоприятно
го изменения конъюнктуры — резкого снижения спроса на чай высших 
сортов и на все сорта папирос (особенно высших). Это потребовало из
менения рецептуры чая на Самаркандской фабрике и резкого увеличе
ния выпуска сигарет на Ташкентской табачной фабрике. Заинтересован
ность коллективов в результатах работы предприятий, творческая ини
циатива работников производства позволили оперативно решить все 
возникшие вопросы и обеспечить выполнение и перевыполнение планов 
реализации. 

Важнейшими показателями работы промышленных предприятий в 
новых условиях являются балансовая прибыль и рентабельность. 
В 1967 г. план по балансовой прибыли перевыполнен Ташкентской та
бачной фабрикой на 14,5%, а Самаркандской чаеразвесочной—на 2,7%. 
Однако сумма полученной прибыли по сравнению с 1965 г. снизилась 
по табачной фабрике на 176 тыс. руб., в основном за счет резкого умень
шения выпуска папирос высших сортов. По чаеразвесочной фабрике 
сумма прибыли также снизилась (на 82 тыс. руб.) при росте объема 
реализации за сопоставимые годы. Снижение прибыли объясняется 
уменьшением выпуска высших сортов чая. 

План по уровню рентабельности был перевыполнен табачной фаб
рикой на 5,1, чаеразвесочной — на 2,7%. По сравнению с 1965 и 1966 гг. 
уровень рентабельности по табачной фабрике снизился на 10,3%. По 
чаеразвесочной фабрике наблюдается некоторый рост рентабельности в 
1967 г. по сравнению с 1965 г. (на 1,2%), а по сравнению с 1966 г.— 
снижение на 7,6%. 

Хотя сопоставимые показатели за указанный период несколько сни
зились, рассматриваемые предприятия, действуя в новых условиях, не 
ухудшили свою работу, о чем свидетельствует рост производительности 
труда с 1965 по 1967 г. в расчете на одного работающего по табачной 
фабрике на 10,8, по чаеразвесочной — на 2,9%, чему способствовали 
внедрение новой техники и модернизация существующего оборудования. 

Повышение производительности труда оказало положительное вли
яние на рост фондоотдачи. Так, по Ташкентской табачной фабрике 
этот пбказатель с 1965 по 1967 г. вырос на 6,2% (с 4,7 руб. до 5,0 руб. 
валовой продукции на 1 руб. основных фондов), а по чаеразвесочной 
фабрике при плане фондоотдачи в 1967 г. 48,30 руб. она фактически 
составила 50,08 руб. (105,2%). 
• 145 
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Улучшение показателей фондоотдачи на основе рационального 
использования новой техники способствовало росту прибыли и созданию 
поощрительных фондов, что видно из приведенных в табл. 1 данных о 
распределении балансовой прибыли за 1967 г. (тыс.'руб.). 

Т а б л и ц а 1* 

Сумма ба
лансовой 
прибыли 

Платежи в бюджет Фонды экономического стимулирования 

Предприятие Сумма ба
лансовой 
прибыли 

плата 
за 

фонды 

свободный 
остаток 

нераспре
деленной 
прибыли 

материального 
стимулиро

вания 

социально- t 
культурного, 
бытового и 
жилищного 

строительства 

развития про
изводства 

Про
чие 

взносы 
и пла
тежи 

Сумма ба
лансовой 
прибыли 

плата 
за 

фонды 

свободный 
остаток 

нераспре
деленной 
прибыли 

план факт- план факт. план факт. 

Ташкент
ская та
бачная 
фабрика 

абс. 
% 
Самарканд

ская чае
развесоч
ная фаб
рика 

абс. 
/О 

1187 
100,0 

4909 
100,0 

214 
18,1 

332 
6,9 

514 
43,4 

3350 
68,1 

54 

32 

62,2 
5,2 

40 
0,8 

24 

15 

28,5 
2,4 

17 
0,3 

28 

14 

32 
2,7 

18 
0.3 

336,3 
28,2 

1152 
23,6 

•Составлена по данным указанных предприятий. 

Характерен высокий удельный вес свободного остатка (нераспреде
ленной прибыли): по чаеразвесочной фабрике — 68,1% балансовой 
прибыли, по табачной — несколько меньше — 43,4%, тогда как плата за 
производственные фонды составила соответственно 6,9 и 18,1%. Следо
вательно, плата за фонды не стимулирует лучшего использования произ
водственных фондов, ибо доля ее в общем объеме получаемой прибыли 
невелика. Недостаточен и удельный вес отчислений в фонды экономиче
ского стимулирования (на чаеразвесочной фабрике— 1,4% балансовой 
прибыли). 

Вместе с тем следует учесть, что фонд развития производства 
имеет, кроме прибыли, и другой источник формирования — амортиза
цию. Источники формирования фондов экономического стимулирования 
даны в табл. 2 (тыс. руб.). 

Величина этих фондов определялась с учетом размеров ранее выде
ленных средств в фонд предприятия, а также предусмотренной допол
нительной прибыли. В связи с непосредственной зависимостью фактиче
ской величины поощрительных фондов от роста реализации продукции» 
прибыли и уровня рентабельности повысилась заинтересованность ра
ботников фабрик в выполнении плана по этим показателям. 

По табачной фабрике за 1967 г. отчисления в фонд материального 
поощрения производились в основном за счет повышения уровня рента
бельности, а на чаеразвесочной фабрике 80,0% фонда материального 
поощрения образовано за счет роста уровня рентабельности и 20,0% за 
счет роста реализации продукции. 

Перевод предприятий на новые условия был осуществлен на основе 
индивидуальных нормативов с последующим пересчетом финансового 
плана в соответствии с отраслевыми нормативами. Однако последние 
построены таким образом, что предприятия, не имеющие роста реализа-
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ции продукции, могут образовать лишь минимальные фонды экономиче
ского стимулирования, причем перевыполнение плана по реализации не 
стимулируется. 

Повышать рентабельность предприятиям также невыгодно, ибо в 
случае 'превышения среднеотраслевых показателей рентабельности 
(60,1%) вступает в силу шкала понижения нормативов. Так было в 
III квартале 1966 г., когда табачная фабрика достигла высокой рента
бельности, но отчисления в фонды вынуждена была производить по сни
женным нормативам. 

Т а б л и ц а 2* 

Всего 

В том числе 

Всего за счет отчис
лений ОТ 
прибыли 

иэиих Премии рабо
Фонд Всего за счет отчис

лений ОТ 
прибыли 

за счет уве
личения реа
лизации про

дукции 

за счет повы
шения уровня 

рентабель
ности 

чим во фонду 
заработной 

платы 

Ташкентская табачная фабрика 

Фонд материального по
ощрения 

Фонд социально-куль
турного, бытового и 
жилищного строитель
ства 

Фонд развития произ
водства (включая 

62,2 62,2 5,3 56,9 66,9 Фонд материального по
ощрения 

Фонд социально-куль
турного, бытового и 
жилищного строитель
ства 

Фонд развития произ
водства (включая 

28,5 

59,0 

28,5 

32,1 

3,3 

2,9 

25,2 

29,2 

амортизационные от
числения) 

Самаркандская чаеразвесочная фабри ка 

Фонд материального по
ощрения 

Фонд социально-куль
турного, бытового и 
жилищного строитель
ства 

Фонд развития произ
водства 

40,0 40,0 8,0 32,0 58,0 Фонд материального по
ощрения 

Фонд социально-куль
турного, бытового и 
жилищного строитель
ства 

Фонд развития произ
водства 

17,0 

40,0 

17,0 

18,5 

3,0 

4.0 

14,0 

14,0 — 

* Составлена по данным указанных предприятий. 

Внедрение новой системы обеспечило рост заработной платы всего 
промышленно-производственного персонала. При этом резко возросла 
доля премий в заработной плате. 

Среднемесячная зарплата одного работника промышленно-произ
водственного персонала в 1967 г. по сравнению с 1965 г. на табачной 
фабрике возросла на 18,2%, в том числе зарплата рабочих на 20,6%. 
служащих —на 45,2, ИТР —9,7%. По чаеразвесочной фабрике этот 
рост заработной платы выразился соответственно в 27,1, 29,3, 20,8,22,3%. 
Рост зарплаты произошел как за счет увеличения суммы премий из 
фонда заработной платы, так и за счет увеличения выплат из фонда 
материального поощрения, образованного за счет прибыли. Если в 
1965 г. рабочим табачной фабрики по фонду заработной платы было 
выплачено 33,7 тыс. руб. премий, то в 1967 г. — 66,9 тыс. руб., тогда как 
численность рабочих за это время сократилась с 44,9 до 427 человек^ 
2-145 
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На Самаркандской чаеразвесочной фабрике также резко возросла доля 
премий в общей заработной плате работников. 

Характерно, что по обеим фабрикам рост заработной платы рабо
чих опережает повышение зарплаты остальных категорий работников. 
Надо отметить также, что в 1967 г. на чаеразвесочной фабрике доля 
выплат из фонда материального поощрения по группе ИТР и служащих 
возросла намного больше, чем по группе рабочих. 

Одно из преимуществ новой системы сосгоит в том, что выбор пока
зателей, условий материального поощрения, форм и систем заработной 
платы осуществляется на каждом предприятии, исходя из интересов и 
конкретных задач производства. Например, на чаеразвесочной фабрике 
ИТР и служащие премируются за выполнение плана реализации про
дукции. Обязательным условием премирования их служит выполнение 
плана по прибыли и номенклатуре. 

Размер текущих премий всем категориям ИТР и служащим установ
лен к должностным окладам: за выполнение плана реализации — 32%, 
за каждый процент перевыполнения— 1,5%. 

На табачной фабрике показателем для премирования ИТР и слу
жащих табачного и печатно-коробочного цехов служит выполнение 
плана в натуре. Дополнительные условия премирования ИТР и служа
щих цехов и заводоуправления весьма разнообразны, они отражают осо
бенности работы в данном цехе или отделе. 

Вознаграждение по итогам года стимулирует повышение коллектив
ной материальной заинтересованности работников в результатах деятель
ности предприятий. На обеих фабриках произведена дифференциация 
этого вознаграждения, в основу которой положен непрерывный стаж 
работы на данном предприятии. Так, вознаграждение проработавшим 
на фабрике от 1 года до 3 лет составляет 40% тарифа месячной ставки, 
3—5 лет —55%, 5—10 лет —65, 10—15 лет - 85, 15-20 лет - 90 и 
свыше 20 лет—100%. Такая система вознаграждений содействует 
закреплению состава кадров на предприятии. 

На Ташкентской табачной фабрике в январе 1968 г. по результатам 
работы за 1967 г. было выплачено 9,7 тыс. руб. премий (22% месячного 
фонда заработной платы). 

Таким образом, опыт предприятий пищевой промышленности рес
публики подтверждает неоспоримые преимущества новой системы хозяй
ствования. Вместе с тем следует отметить, что наличие ряда трудностей 
и нерешенных вопросов еще не позволило предприятиям полностью 
мобилизовать свои внутренние резервы для дальнейшего повышения 
экономической эффективности их работы. Решение этих вопросов, внедре
ние полного хозрасчета, разработка прогрессивных нормативов, система
тическое улучшение качества планирования обеспечат дальнейший рост 
эффективности общественного производства. 

М. Ниғматов, Э. Л. Каданер 

УЗБЕКИСТОН ССР ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИНИНГ 
ЯНГИ ШАРОИТДА ИШЛАШ ТАЖРИБАСИДАН 

Мақолада Тошкент тамаки ва Самарканд чой қадоқлаш фабрика-
лари материаллари мисолида Узбекистон ССР озиқ-овқат саноати кор-
хоналарининг янгича планлаштириш ва иқтисодий рағбатлантириш 
шароитларидаги ишининг баъзи асосий натижалари келтирилган. 



№ 7 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУҚИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1968 г. 

А. ШАРИПОВ 

ПОВЫШЕНИЕ ФОНДООТДАЧИ В ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА 

Высокие темпы развития химической промышленности в нашей 
стране, рост капитальных вложений в эту отрасль придают важное зна
чение вопросу повышения эффективности использования основных про
изводственных фондов. За 1959—1965 гг. объем капитальных вложений 
в химическую промышленность СССР составил 9,6 млрд. руб. Доля хи
мической промышленности в общих капиталовложениях в промышлен
ность Союза возросла с 4,6% в 1958 г. до 11% в 1965 г. 

Капитальные вложения — это часть совокупного общественного 
продукта, идущая на нужды расширенного социалистического воспроиз
водства. Капитальные вложения становятся основными фондами лишь 
тогда, когда сумма вложений, произведенных за время строительства, 
достаточна для создания средств труда, способных функционировать в 
производстве. 

Эффективность капитальных вложений и использование основных 
производственных фондов — показатели, тесно связанные между собой. 
Капитальные вложения в действующие предприятия направляются в 
основном на их реконструкцию, расширение, ликвидацию «узких мест:> 
и т. д. Это позволяет получить дополнительную продукцию с новых фон
дов и улучшить использование уже имеющихся. Ввод в действие резер
вов повышения эффективности основных фондов означает выпуск про
дукции без дополнительных капитальных затрат. 

За 1967 г. по управлению химической промышленности Узбекистана 
производительность труда повысилась на 11,1%. Значительные успехи 
за счет использования внутренних ресурсов достигнуты заводами мине
ральных удобрений. Так, Ферганский завод азотных удобрений поднял 
производительность труда на 5,4% и сэкономил 54243 тыс. квт-ч элек
троэнергии в год. По Самаркандскому суперфосфатному заводу в 
1967 г. за счет реконструкции и модернизации действующего оборудо
вания заметно сокращен объем трудовых затрат, что дало 10 тыс. руб. 
экономии в год. 

На Навоийском химкомбинате за счет оргтехмероприятий, введения 
новых мощностей, внедрения рационализаторских предложений значи
тельно увеличен выпуск продукции, себестоимость ее снижена на 13%. 
Только за счет увеличения числа оборотов газового компрессора его про
изводительность увеличилась на 15%; при затратах на реконструкцию 
19 тыс. руб. годовой экономический эффект составил 74 тыс. руб. 

В 1961—1965 гг. произошло снижение уровня эффективности капи
тальных вложений и фондоотдачи. Удельное капиталовложение на при
рост валовой продукции в промышленности УзССР за 1961—1965 гг. по 
сравнению с 1956—1960 гг. снизилось на 7,5%, а в химической промыш
ленности— повысилось на 36,5%, Это объясняется широким развергы-
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ванием строительства Навоийского химического комбината, Ферганско
го завода азотных удобрений, реконструкцией Чирчикского электрохи
мического комбината и других объектов, которые вводились в действие 
в 1963—1965 гг. Фактический ввод мощностей по производству аммиака 
по сравнению с плановым составил 170%. Однако выделенные за семи
летку капиталовложения на строительно-монтажные работы осваива
лись неудовлетворительно. 

За последние годы в результате ввода новых мощностей происходит 
дальнейшее увеличение основных фондов предприятий химической про
мышленности. В 1967 г. выпуск валовой продукции на 1 руб. основных 
фондов в целом по отрасли несколько снизился, но на отдельных заво
дах, выпускающих минеральные удобрения, он вырос, особенно на Наво-
ийском химкомбинате, Ферганском заводе азотных удобрений, Чирчик-
ском электрохимкомбинате. 

Характерно, что из введенных в эксплуатацию промышленно-произ-
водственных основных фондов в 1967 г. 52,3% составляют фонды вспо
могательного характера, не дающие прямого увеличения выпуска про
дукции. Кроме того, основные фонды вновь введенных мощностей имели 
более низкое использование по сравнению с ранее действующими. 

Снижение фондоотдачи в 1967 г. произошло на Самаркандском 
суперфосфатном заводе, что отразилось на уровне фондоотдачи химиче
ской промышленности республики в целом. Ухудшение показателя фон
доотдачи по Самаркандскому СФЗ вызвано неудовлетворительной рабо
той завода, в частности снижением коэффициента использования мощ
ности по сернокислотному, суперфосфатному цехам (в связи с перебоя
ми в снабжении сырьем). В то же время основные фонды по этому 
заводу выросли за счет ввода новых мощностей. 

В результате снижения фондоотдачи химическая промышленность 
недодала в 1967 г. продукции на сотни тысяч рублей. Следовательно, 
вопрос использования мощностей и основных фондов имеет решающее 
значение в улучшении экономических показателей работы промышлен
ных предприятий. 

Наряду с показателями выпуска валовой продукции, продукции в 
натуральном выражении, использования основных фондов важнейшее 
значение имеет и выполнение плана по себестоимости. В 1967 г. в целом 
по отрасли план по себестоимости товарной продукции был выполнен и 
достигнуто сверхплановое снижение себестоимости. Затраты на 1 руб. 
товарной продукции снизились на 2,59%. 

Для сравнения приведем некоторые показатели минувшей семи
летки. 

В связи с медленным обновлением оборудования в химической про
мышленности Узбекистана доля активных основных производственных 
фондов с 1961 по 1964 г. снизилась на 0,4%. Изменение отраслевой 
структуры основных производственных фондов, происшедшее в 1961— 
1965 г., оказало некоторое влияние на величину фондоотдачи, показате
ли которой на 1 руб. основных производственных фондов по отраслевой 
структуре снизились с 1960 по 1965 г. на 7,2%. Фондоотдача в целом по 
промышленности УзССР за 1961—1965 гг. снизилась на 6,1%, а по 
химической промышленности — повысилась на 27%. 

За годы семилетки на Чирчикском ЭХК значительно увеличилась 
выработка различных видов химической продукции, сократились затра
ты труда на 1000 руб. валовой и 1 руб. товарной продукции, а фондо
отдача возросла в 1,9 раза. На Кокандском суперфосфатном заводе 
фондоотдача с 1961 по 1965 г. возросла менее чем на 2%, что объясняет-
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ся реконструкцией и освоением новых мощностей. Однако производи
тельность труда заметно повысилась, особенно за последние годы. 

В современных условиях бурного технического прогресса медленное 
строительство промышленных объектов ведет к тому, что устанавливае
мое оборудование в техническом отношении нередко стареет еще до 
ввода его в эксплуатацию. Между тем на предприятиях химической про
мышленности УзССР имеется неустановленного оборудования на десят
ки миллионов рублей, причем сумма эта увеличивается с каждым годом. 

Факторы, влияющие на снижение эффективности капитальных вло
жений и основных производственных фондов, можно свести в несколько 
групп: удлинение сроков строительства, удорожание капитального стро
ительства, недоиспользование производственных мощностей, изменения 
сырьевой базы химической промышленности и т. д. Главные направле
ния дальнейшего совершенствования технологической структуры капи
тальных вложений и основных производственных фондов — сокращение 
сроков и снижение стоимости капитального строительства, размещение 
технологического оборудования на открытых площадках и др. 

Фактические сроки строительства новых предприятий и производств 
в химической промышленности значительно превышают нормативные и 
плановые. Так, срок строительства ряда объектов средней стоимостью 
5,5 млн. руб. в период семилетки составил 5,3 года при нормативе не 
свыше 2 лет. Один из цехов Кокандского суперфосфатного завода стро
ился пять лет при нормативе 3 года. 

Завершение всего комплекса строительных работ затягивается еше 
более, а в результате значительная часть основных фондов фактически 
«замораживается», растет фондоемкость и себестоимость выпускаемой 
продукции. Вместе с тем многие действующие предприятия постоянно 
являются объектами расширения и реконструкции. Все это ведет к низ
кой фондоотдаче. 

Переход промышленных предприятий на новую систему планирова
ния и материального стимулирования предполагает заинтересованность 
предприятий в лучшем использовании закрепленных за ними основных 
производственных фондов. 

Введение платы за основные фонды повышает ответственность пред
приятий за рост производительности рабочих машин и оборудования, 
ее кращение неустановленного оборудования, ускоренное освоение произ
водственных мощностей. Достижение максимальной рентабельности 
основных фондов позволяет предприятиям увеличить размер поощри
тельных фондов. Новые условия планирования и материального стиму
лирования требуют глубокого экономического обоснования вопросоз 
внедрения новой техники, расширения и реконструкции предприятий, 
без чего невозможен общий успех их хозяйственной деятельности. 

Таким образом, проводимая ныне хозяйственная реформа создает 
благоприятные условия для качественного улучшения использования 
капиталовложений и основных фондов химической индустрии, как и 
других отраслей промышленного производства. 

А. Шарйпов 
УЗБЕКИСТОН ХИМИЯ САНОАТИДА ФОНД ҚАИТИШИНИНГ УСИШИ 

Мақолада Узбекистан ССР химия саноати корхоналарида, ҳозирги 
даврда ўтказилаётган хўжалик реформаси шароитларида, фонд қайти-
ши ва рентабелликни янада оширишнинг баъзи резервлари ҳақида тўх-
таб ўтилган. 
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Н. X. САГАТОВ, Е. Н. ФАТАХОВ 

К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
ПРИРОДНОГО ОБЛИЦОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА В УзССР 

Природные облицовочные материалы получают все большее приме
нение как при отделке крупных общественных зданий и сооружений, таи. 
и в жилищном строительстве. 

Высокие декоративные свойства и долговечность естественных кам
ней способствуют их широкому применению, несмотря на сравнительно-
высокую стоимость. Высокая стоимость природных облицовочных мате
риалов, особенно мрамора и гранита, обусловлена низкой производи
тельностью камнедобывающих предприятий, неравномерным располо
жением их на территории страны и недостаточной механизацией произ
водственных процессов. 

Изучение опыта работы камнедобывающих предприятий показы
вает, что степень механизации и, следовательно, основные технико-эко
номические показатели предприятий зависят главным образом от 
производственной мощности последних. Так, на Коелгинском мраморном 
карьере (Урал) благодаря большой мощности предприятий (14 тыс. л* 
блоков в год) себестоимость 1 м? мрамора составляет 36—37 руб. с 
учетом общезаводских затрат, а на мраморных карьерах Грузинской 
ССР (Самятский, Лапотский карьеры) из-за малой производственной 
мощности себестоимость 1 мг блока достигает 150—250 руб. На Коел
гинском карьере добыча блоков производится камнерезными машинами. 
Механизированы и вспомогательные работы на карьере. А на карьерах 
Грузии, добыча блоков производится полукустарным буроклиновым 
способом и более половины вспомогательных работ выполняется вруч
ную, что обусловливает высокую себестоимость продукции. Несмотря 
на это спрос на декоративный грузинский мрамор неуклонно растет. 

Огромные запасы декоративного облицовочного камня выявлены и 
в Узбекистане. По качеству и прочности наши мраморы и граниты не 
уступают грузинским и украинским. Так, газгакские мраморы славятся 
не только в Союзе, но и далеко за его пределами. Они используются на 
строительных объектах Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси и других 
городов страны и даже вывозятся в Италию и Чехословакию, славя
щиеся своими красивыми естественными камнями. 

Однако камнедобывающая промышленность УзССР все еще отстает 
в своем развитии от других отраслей горного производства. В республи
ке разрабатывается лишь три месторождения мрамора; до сих пор не 
эксплуатируются гранитные месторождения. 

Узбекские мраморы чаще всего используются в строительных объек
тах за пределами республики, тогда как в Узбекистан ввозятся облицо
вочные материалы с Урала, Украины и т. д. В настоящее время ежегод
ный объем потребления облицовочных материалов из естественного 
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камня в УзССР составляет, по неполным данным, около 7 тыс. ж2 мра
морных плит и 2—2,5 тыс. м2 гранитных изделий. Кроме того, Ташкент
ский мраморный завод ежегодно расходует более 10 тыс. м2 мраморной 
плиты для изготовления товаров широкого потребления и около 20 тыс. т 
мраморного бута для производства мраморной крошки. 

Расчеты показывают, что потребность республики в мраморных и 
гранитных изделиях на ближайшие годы превысит 50 тыс. м2 мрамор
ных плит, около 40 тыс. м2 гранитных изделий и до 100 тыс. г мраморной 
крошки. 

Обеспечение такого объема потребления облицовочных материалов 
из природного камня за счет привозного материала практически невоз
можно и экономически нецелесообразно. Поэтому назрел вопрос об 
организации в нашей республике мощной, оснащенной современной тех
никой камнедобывающей и обрабатывающей промышленности. 

В этой связи большую актуальность приобретают вопросы экономи
ческой оценки месторождений природных облицовочных камней рес
публики. 

В экономической литературе описаны принципы и методы промыш
ленной оценки месторождений полезных ископаемых на различных ста
диях геологоразведочных работ и освоения месторождения, предложен
ные советскими и зарубежными авторами. 

Существующие принципы и методики оценки можно разделить на 
две группы. Сторонники первой группы (С. А. Первушин, В. В. Померан
цев, С. Я. Рачковский и др.) считают, что оценка месторождений должна 
исходить из основных показателей, характеризующих ценность место
рождения, запасы руды и металлов, возможные сроки освоения место
рождения, уровень годовой добычи, общие и удельные капитальные вло
жения, себестоимость продукции и рентабельность предприятия. 

Представители второй группы (Н. В. Володоманов, К. Л. Пожариц-
кнй и др.) признают основным экономическим критерием оценки место
рождений сумму прибыли, получаемой в результате их эксплуатации. 
При этом предлагается брать цены, установленные в соответствии с 
затратами на получение металла из руд наиболее неблагоприятных ме
сторождений. 

Однако предложенные методики не охватывают все факторы, влия
ющие на оценку месторождений. При современной тенденции комплекс
ной разработки месторождений полезных ископаемых этот общий 
недостаток методик оценки месторождений еще более усугубляется. 

Требования, предъявляемые к отдельным видам сырья, определя
ются областью их применения. По своему характеру они могут быть раз
делены на две группы: требование к месторождениям минерального 
сырья, ценность в котором представляет лишь отдельный компонент; 
требование к месторождениям минерального сырья, полезным ископае
мым в которых является вся горная порода. Для оценки месторождений 
облицовочного камня, которые относятся ко второй группе, существую
щие методики промышленной оценки месторождений руд и других 
полезных ископаемых не могут быть приняты полностью. 

Оценка месторождений природных облицовочных камней с учетом 
всех требований, предъявляемых различными отраслями промышленно
сти, является весьма сложной. Для упрощения поставленной задачи 
можно принять за основу требования к качеству сырья, предъявляемые 
основным потребителем облицовочных материалов — строительной про
мышленностью. 

При геолого-промышленной оценке месторождений природных об
лицовочных материалов основным критерием являются запасы место-
*145 
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рождения, выход кондиционных блоков из горной массы, декоративные 
и физико-механические свойства пород, удовлетворяющие требованиям 
той области промышленности, для которой делается оценка. 

В принятой методике не учитываются такие важные факторы, влия
ющие на оценку месторождения, как потребность в данном материале 
всего народного хозяйства административного или экономического 
района, себестоимость готовой продукции и влияние производственной 
мощности будущего предприятия на его технико-экономические показа
тели, следовательно, эффективность капитальных вложений, и рента
бельность предприятий. 

В' отличие от месторождений металлических руд, где отходы идут в 
отвал, в месторождениях природного облицовочного камня «отходы» 
почти полностью используются народным хозяйством после соответ
ствующей переработки. Так, при разработке гранита некондиционные 
блоки превращаются в бут, брусчатки, шашки, щебень и полностью ис
пользуются в качестве дорожного материала и заполнителя бетона, 
что способствует значительному удешевлению основного продукта — 
гранитного блока. Таким образом, комплексное использование «отхо
дов» камнедобывающих предприятий также требует учета при оценке 
месторождений природного облицовочного материала. 

При оценке месторождений природного камня следует учесть и 
общие факторы, влияющие на народнохозяйственную значимость место
рождений того или иного полезного ископаемого. 

Оценка месторождения полезных ископаемых — это определение 
народнохозяйственной значимости его как источника минерального 
сырья для удовлетворения потребности различных отраслей промыш
ленности. 

В камнедобывающей промышленности оценка месторождений при
родного облицовочного материала нужна для решения вопроса экономи
ческой целесообразности разработки их, обоснования капитальных вло
жений, определения очередности ввода месторождений и их участков в 
эксплуатацию, годовой мощности предприятия и т. д. 

При оценке месторождений необходимо руководствоваться реше
ниями XXIII съезда КПСС, в которых указано, что промышленную оцен
ку месторождений следует давать с учетом пропорционального развития 
народного хозяйства. В Программе КПСС говорится, что в целях 
выигрыша времени в первую очередь будут использоваться природные 
ресурсы, доступные для быстрого освоения и дающие наибольший на
роднохозяйственный эффект. 

Наличие источников энергии, водных и трудовых ресурсов, транс
портных связей и других экономических условий в районе месторожде
ний природного облицовочного камня служат важнейшими факторами, 
характеризующими народнохозяйственное значение месторождения. При 
сравнительной оценке месторождений облицовочного камня следует 
также учитывать близость их к потребителям. Важным фактором 
является и декоративное качество камня. 

По нашему мнению, оценка месторождений природного облицовоч
ного материала с учетом всех указанных выше факторов и особенностей 
позволяет выявить критерий эффективности освоения данного месторож
дения по сравнению с аналогичными месторождениями. При этом надо 
обязательно учитывать следующие группы основных элементов оценки 
и факторов: 

1. Потребность народного хозяйства в полезном ископаемом при 
комплексном использовании сырья (факторы — потребность в каменных 
блоках, облицовочных плитах, фигурных изделиях, мраморных дос-



Месторождения облицовочного материала 25 

ках, ступенях, бордюрном камне, брусчатке, щебне, крошке и т. д., а 
также объем экспорта). 

2. Запасы месторождения (разведанные и перспективные). 
3. Горно-технические условия залегания месторождений и качество 

камня (форма месторождения, мощность и угол падения пластов, мощ
ность покрывающих пород, трещнноватость каменной залежи, глубина 
залегания месторождения; декоративные, прочностные свойства камня, 
объемный вес, морозостойкость, обрабатываемость камня). 

4. Наличие прогрессивных способов добычи и обработки камня, 
комплексность использования отходов (возможность применения откры
того способа разработки месторождения, камнерезных машин, огневых 
способов и других физических методов добычи и обработки камня; ис
пользования машин и механизмов с алмазным рабочим органом при 
обработке камня и т. д.; номенклатура изделий из отходов и их примене
ние в различных отраслях народного хозяйства). 

5. Экономико-географические условия месторождения (климат, 
рельеф района, трудовые и водные ресурсы, уровень обжитости района, 
транспортные условия, богатство недр района месторождения и нали
чие источников энергии). 

6. Капитальные вложения (общие и удельные), а также сроки стро
ительства. 

7. Себестоимость продукции (себестоимость 1 м3 каменного блока на 
карьере и у потребителя; себестоимость 1 м2 облицовочных плит и изде
лий из камня; затраты на 1 т каменной продукции, получаемой из от
ходов) . 

8. Народнохозяйственная эффективность (сравнительная эффектив
ность капитальных вложений, сроки окупаемости и коэффициент эффек
тивности капвложений, рентабельность и народнохозяйственное значе
ние оцениваемого месторождения). 

Эти факторы в своей совокупности позволяют судить о мощности 
камнедобывающего предприятия и объеме возможной добычи природно
го облицовочного камня, сроках службы и сроках строительства пред
приятия, его технико-экономических показателях и рентабельности. 

В настоящее время в республике известно более 25 месторождении 
мрамора и около 30 месторождений гранита. 

Специальные геологоразведочные работы по выявлению и изучению 
месторождений природного камня проводились в незначительных мас
штабах и поэтому в геологических материалах отсутствует ряд необхо
димых данных для полной характеристики того или иного месторожде
ния с точки зрения перспективности его разработки. 

Несмотря на это, пользуясь предложенной выше методикой и учи
тывая имеющиеся данные, а также опыт действующих предприятий, 
можно выделить некоторые наиболее перспективные месторождения. 

1. Газганское месторождение цветного мрамора на территории Са
маркандской области, в 80 км от ж.-д. ст. Навои. Месторождение связа
но с г. Навои и станцией хорошей дорогой. Разведано оно до глубины 
50 м. Залегание мраморных пластов наклонное (30—45°), мощность пла
ста — от 50—60 до 150 м и более. Запасы мрамора практически не огра
ничены. Наличие на мраморном пласте трех систем трещин (наклонные, 
вертикальные и диагональные) обусловливает блочность месторожде
ния. Выход блоков при разработке, по геологическим отчетам, состав
ляет 16,2%, а фактически колеблется от 25—30 до 44,9%. 

Газганское месторождение мрамора является уникальным как по 
запасам, так и по физико-механическим и декоративным свойствам кам
ня. Здесь широко распространены белые, розовые, серые, оранжевые, 
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дымчатые разновидности мрамора. По химическому составу и прочности 
он полностью отвечает требованиям строительной, электротехнической, 
цементной и других отраслей промышленности. Рельеф местности и бли
зость залегания мраморных пластов обеспечивают разработку его 
открытым способом. Месторождение разрабатывается с 1936 г. 

2. Аманкутанское месторождение серого мрамора, в 60 км от 
г. Самарканда, в непосредственной близости от магистральной автодо
роги Ташкент—Термез, связывающей его с ж.-д. ст. Самарканд. Место
рождение разведано детально. Балансовые запасы превышают 3 млн. м3. 
Угол залегания пластов — 60—75°. Рельеф местности гористый. Мощ
ность вскрыши с учетом выветрелого слоя мрамора в среднем — 2—6 м. 
Пласт мрамора нарушен различными системами трещин, что ведет к 
получению блоков неправильной геометрической формы. Выход блоков 
при разработке — 30—32%. Прочность мрамора (800—1200 кг/см2) и 
его крутое залегание позволяют применять камнерезные машины с коль
цевыми фрезами. Месторождение эксплуатируется с 1948 г. 

3. Мальгузарское месторождение мрамора в Джизакском районе 
Самаркандской области, в 55 км от ж.-д. ст. Джизак. Месторождение 
связано со станцией грунтовой дорогой. Состоит оно из двух участков. 
По декоративным качествам наиболее перспективен участок белого мра
мора, где в большом количестве встречаются снежно-белые, просвечива
ющие статуарные разновидности мрамора. Мальгузарские мраморы 
обладают небольшой прочностью (крепость при сжатии 540— 
1000 кг/см2), что благоприятствует применению камнерезных машин. Все 
запасы мрамора можно отрабатывать открытым способом. Месторожде
ние не разведано и блочность его не установлена. Ориентировочные за
пасы мрамора по категории С — 5 млн. м3. 

4. Аркутсайское месторождение мрамора в 70 км от г. Ташкента и 
10 км от железной дороги. Месторождение разведано детально. Балан
совые запасы — 0,77 млн. мг. Рельеф местности гористый. Мраморный 
пласт имеет крутое залегание (55—70°) и выходит непосредственно на 
дневную поверхность. На месторождении встречаются белые, серые, 
темно-серые и черные разновидности мрамора. Крепость его колеблется 
в пределах 900—1200 кг/см2. Месторождение нарушено различными 
системами трещин, что обусловливает выход блоков в клинообразной 
форме. Выход деловых блоков — 30—35%. Месторождение спорадически 
разрабатывается с 1938 г. 

5. Қаратюбинское гранитное месторождение в 17 км от ж.-д. ст. Са
марканд, с которой оно связано грунтовой дорогой. Здесь встречаются 
красные, серые и бело-серые разновидности декоративного гранита. 
Месторождение не разведано. Местность гористая. Граниты обладают 
достаточной крепостью (1000—1100 кг/см2) и могут служить сырьем для 
получения высокодекоративного облицовочного материала и дорожных 
покрытий. 

6. Акташское месторождение гранита в 58 км от г. Ташкента и 
12 км от железной дороги. С Ташкентом оно связано автодорогой. Ме
сторождение обследовано тематической партией в 1965 г. Запасы по 
категории С превышают 3 мл. мг. Акташские граниты отличаются 
высокими прочностными и декоративными свойствами. На месторожде
нии широко распространены розовые, светло-розовые и серые разно
видности гранита с крепостью 1800—2300 кг/см2. Блочность месторож
дения относительно низкая, но возможно получение крупных блоков до 
1,5—2,0 м3. 

7. Зиаэтдинское гранитное месторождение на территории Самарканд
ской области, в 68 км от ж.-д. ст. Зиаэтдин, с которой оно связано грун-
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товой дорогой. Месторождение характеризуется слабой трещиновато-
стью. В настоящее время оно разрабатывается открытым способом для 
получения дорожного материала с применением буро-взрывных работ. 
Крепость гранита — 1200—2700 кг/см?. Гранит обладает приятным серо-
пятнистым цветом, что повышает ценность его в качестве облицовочно
го камня. Отдельные участки месторождения разведаны детально для 
получения дорожного щебня. Запасы по категории А+В соответствуют 
4,8 млн. л*3, по категории С — 0,8 млн. м3. 

К перспективным месторождениям гранита можно отнести Акбуй-
ринское в Самаркандской области, Хумсанское (Аркутсайское) в Таш
кентской области и др. Однако из-за малоизученное™ их отсутствуют 
многие данные, характеризующие месторождения в целом. 

Описанные месторождения могут служить надежной сырьевой базой 
для развития камнедобывающей и камнеобрабатывающей промышлен
ности Узбекской ССР. Но для организации разработки Мальгузарского 
мраморного месторождения и всех перечисленных месторождений гра
нита требуется проведение геологоразведочных работ. 

Предварительные расчеты показывают, что для создания высоко
механизированной камнедобывающей и камнеобрабатывающей про
мышленности республики с мощностью предприятий, обеспечивающей 
потребность района в каменных изделиях, требуются капитальные за
траты в размере около 12—13 млн. руб. При этом себестоимость 1 лс3 

мраморного блока не превысит 40—45 руб., а 1 м3 гранитного блока — 
25—30 руб. При средней отпускной цене гранитных блоков 66—81 руб. 
и мраморных блоков 90—95 руб., а также при реализации отходов (бу
товые камни, щебень, брусчатка, шашка, крошка, мраморная мука) эти 
затраты окупятся в 3,5—4 года. 

Таким образом, изучение и рациональное освоение имеющихся в 
республике месторождений природного облицовочного материала имеет 
важное народнохозяйственное значение, особенно для быстро развиваю
щейся строительной индустрии Узбекистана. 

Н. X. Соатов, Е. Н. Фатахов 
УЗБЕКИСТОН ССРДАГИ ТАБИИИ ҚОПЛАМА МАТЕРИАЛЛАР КОНЛАРИНИ 

ИҚТИСОДИИ БАҲОЛАШГА ДОИР 
Мақолада Узбекистон ССР даги табиий қоплама материал (мар-

мар, гранит) нинг асосий конларига характеристика берилган. Муаллиф 
уларни иқтисодий баҳолаш методикаси бўйича ўз фикр-мулоҳазалари-
ни билдириб, бу конлардан рационал фойдаланишнинг муҳим халқ, хў-
жалик аҳамиятига эга эканлиги таъкидланади. 
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И. ДЖАЛИЛОВ 

О ПОНЯТИИ И ПРЕДМЕТЕ СОВЕТСКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 

В нашей юридической литературе уделяется большое внимание про
блемам советского земельного права. Однако вопрос о понятии этой 
отрасли права по существу не получил еще должного разрешения. 

В ряде работ1 указывается, что советское земельное право, будучи 
самостоятельной отраслью единого социалистического права, регулиру
ющей земельные отношения социалистического общества и имеющей 
своей задачей закрепление и охрану социалистического строя, основан
ного на национализации земли, обеспечивает рациональное использова
ние земельных богатств в соответствии с интересами строительства ком
мунизма в нашей стране. 

Это определение, на наш взгляд, в основных чертах правильно отра
жает сущность советского земельного права. Оно включает его отрасле
вую сторону как составной части советского социалистического права, 
показывает его коренную, принципиальную основу и подчеркивает роль 
земельного права как регулятора земельных отношений социалистиче
ского общества. 

Однако не всякие отношения, возникающие в связи с существова
нием государственной собственности на землю, регулируются земельным 
правом. Так, в ноябре 1920 г., в условиях сложившейся конкретно-исто
рической обстановки, по инициативе В. И. Ленина был принят «Декрет 
о концессиях». Отношения, складывавшиеся на основе его применения, 
возникали на базе социалистической национализации земли, ее недр, 
лесов и вод, но они не могли регулироваться нормами советского земель
ного права, поскольку относились к предмету регулирования междуна
родного частного права. 

Приведенное выше определение подчеркивает, что задачей советско
го земельного права является закрепление и охрана социалистического 
земельного строя, основанного на национализации земли. Нам представ
ляется, что в определении надо отразить и тот факт, что наше государ
ство является федеральным. Вопрос о субъектах права в области зе
мельных отношений в федеральном государстве требует специального 
внимания, ибо на практике возникает необходимость регулирования 
отношений в сфере земельной собственности между республиками, или 
между республикой и федеральным государством. 

Советское государство состоит из неразрывного единства как феде
ральных органов государственной власти и государственного управле
ния, так и органов государственной власти и государственного управле-

1 Б. В. Е р о ф е е в , Л. Г. Г о л о в а ч е в а . Советское земельное право, М.. 
1960; Б. В. Е р о ф е е в . Советское зеемльное право, М., Изд-во «Высшая школа>. 
1965, н др. 
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иия отдельных союзных республик. Поэтому каждый из них для реали
зации прав, вытекающих из «Договора об образовании Союза Советских 
Социалистических Республик» и закрепленных в Конституциях СССР и 
союзных республик, осуществляет в пределах своих полномочий реали
зацию исключительной государственной собственности на землю наряду 
с Союзом ССР в лице его высших органов государственной власти и го
сударственного управления. 

Организация землепользования и землеустройства союзными рес
публиками осуществляется в свете задач, вытекающих из общего плана 
развития народного хозяйства страны и планов развития народного 
хозяйства каждой республики при централизованном партийном руко
водстве ЦК КПСС. 

Земля в нашей стране является всенародным достоянием, т. е. соб
ственностью Советского государства. Но право исключительной госу
дарственной . собственности признается принадлежащим только Союзу 
ССР, а союзные республики регулируют вопросы землепользования и 
землеустройства в пределах тех прав, которые предоставлены им Сою
зом ССР. 

Такой порядок не вполне отражает сущность отношений между рес
публиками в условиях федерального государства. Союзные республики 
по Конституции имеют право распоряжения и использования своих 
земельных богатств наряду с Союзом ССР в пределах тех полномочий, 
которые установлены «Договором об образовании Союза Советских 
•Социалистических Республик» и закреплены Конституциями СССР и 
союзных республик. 

В «Общих началах землепользования и землеустройства», утверж
денных 15 декабря 1928 г. постановлением ЦИК Советов СССР, допуще
на неточность, противоречащая не только принципам организации совет
ской федерации, закрепленным в Договоре об образовании СССР, по
ложениям Конституций СССР и союзных республик, но и постановле
нию ЦК ВКП(б) от 20 октября 1927 г., определившему основные сто
роны принятого в 1928 г. союзного Закона о землеустройстве и земле
пользовании2. 

В этом постановлении ЦК ВКП(б) определил пути осуществления 
принципа исключительной государственной собственности на землю в 
Советском федеративном государстве. Согласно постановлению, Союзу 
ССР, помимо наблюдения за проведением в жизнь основных начал 
землеустройства и землепользования, должно было принадлежать: 

«а) Право распоряжения на всей территории Союза землями, необ
ходимыми учреждениям, организациям и предприятиям общесоюзного 
значения и отводимыми в установленном особым союзным законом 
порядке; 

б) Право отвода земель в общесоюзный переселенческий фонд и 
для концессий и 

в) Право контролировать действия соответствующих республик по 
отводу упомянутых земель»3. 

Право распоряжения всеми землями, за исключением оговоренных 
в п. «а» и «б», должно было принадлежать союзным республикам. Эти 
положения были учтены в союзном Законе о землеустройстве и земле-

2 См. «Директивные указания для выработки союзного Закона о землеустрой
стве и землепользовании. XVI Пленум Средазбюро ЦК ВКП(б). Выпуск второй. Пути 
социалистического преобразования крестьянского хозяйства Средней Азии. Материалы 
к обсуждению вопроса о земельно-водном законодательстве в республиках Средней 
.Азии», Ташкент, 1928, стр. 4. 

* Там же. 
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пользовании, но с существенным отклонением от отмеченных выше 
директив по одному принципиальному вопросу организации советской 
федеративной государственности — вопросу о принадлежности права 
исключительной государственной собственности на землю всему Совет
скому государству в лице Союза ССР и союзных республик. По этому 
закону право исключительной государственной собственности на землю 
признавалось только за Союзом ССР. Тем самым по существу отрица
лось соразмерное распоряжение исключительной государственной соб
ственностью на землю правомочными на то органами союзной республи
ки. Это не только противоречило Договору об образовании Союза ССР, 
Конституциям СССР и союзных республик, но обедняло само понятие 
«Советской Федерации» и принижало творческую роль республиканско
го земельного законодательства. При таком положении по существу 
отрицалась и правомерность принятия союзными республиками своих 
земельных Кодексов. 

Вхождение союзных республик в состав федерации, ограничивая их 
суверенитет в пользу Союза ССР только по определенным вопросам, 
точно установленным в Союзном договоре, а затем закрепленным в Кон
ституции СССР, предполагает соразмерное распоряжение государствен
ной собственностью на землю. И это отвечает не только букве и духу 
упомянутых выше важнейших политических документов, но и потребно
стям самой жизни, развития народного хозяйства союзных республик. 
Чтобы полнее удовлетворять потребности народного хозяйства, связан
ные с использованием земельных ресурсов, союзным республикам в-
лице их высшего исполнительного и распорядительного органа и испол
нительно-распорядительных органов областных, районных и городских 
Советов депутатов трудящихся приходится повседневно осуществлять 
на деле функцию управления и распоряжения исключительной государ
ственной собственностью на землю с учетом интересов государства к 
конкретных землепользователей. 

Жизнь требует от всех инстанций государственного аппарата раз
решения сложных вопросов, вытекающих из права исключительной 
государственной собственности на землю. Земельное законодательство 
должно способствовать плодотворной работе в этом направлении всех 
инстанций путем повышения ответственности каждой из них за свой 
участок работы. Признание же субъектом права государственной соб
ственности на землю только Союза ССР в лице его высших органов-
государственной власти и государственного управления по существу 
вынуждает федеральные органы прибегать к помощи компетентных 
органов союзных республик при осуществлении на местах функций 
управления и распоряжения государственной собственностью на 
землю. 

Такое решение вопроса, не говоря уже о его несоответствии отмечен
ным выше важнейшим политическим документам, по существу противо
речит и той положительной практике, которая сложилась с первых дней 
победы Великого Октября между центральными и местными органами-
государственной власти и государственного управления по руководству 
страной. 

В соответствии с резолюцией III Всероссийского съезда Советоз 
«О федеральных учреждениях Российской республики» все местные-
дела решались исключительно местными Советами. Что касается выше
стоящих Советов, то за ними признавалось право регулирования отно
шений между местными Советами и разрешения возникающих между 
ними разногласий. Центральная Советская власть обязана была не 
только следить за соблюдением основ федерации и представлять Рос-
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сийскую Федерацию в целом, но и проводить мероприятия, осуществи
мые лишь в общегосударственном масштабе, не нарушая, однако, 
права отдельных членов федерации. 

В свете изложенного представляются недостаточно убедительными 
утверждения некоторых ученых-юристов, считавших единственным соб
ственником всей земли в нашей стране только Союз ССР, в лице его 
высших органов государственной власти и государственного управле
ния4. Мы присоединяемся к мнению тех специалистов, которые обосно
вывают принадлежность права исключительной государственной соб
ственности на землю как Союзу ССР, так и союзным республикам5. 

Следует отметить, что понятие советского земельного права давно 
уже служит предметом обсуждения в специальной юридической литера
туре, хотя в прошлом (особенно в 20-е годы) многие авторы учебников 
и других публикаций не затрагивали этого вопроса или давали ему 
неправильное, одностороннее толкование, рассматривая лишь отдельные 
аспекты советского земельного права. 

Здесь можно назвать, в частности, учебник проф. Д. С. Розенблю-
ма6. Исходя из того, что земля, леса, воды и недра, наряду с основными 
средствами производства в промышленности, транспорте и других отрас
лях народного хозяйства, принадлежат Советскому государству, как 
единому хозяйствующему субъекту, использующему их для построения 
социалистического общества, автор говорил о существовании единого 
хозяйственного права. Что же касается земельного права, то оно рас
сматривалось им как часть этого хозяйственного права, призванная 
якобы регулировать общественные отношения, складывающиеся, с одной 
стороны, между работниками и государством, а с другой, — между сами
ми работниками в связи с использованием земель сельскохозяйственного 
назначения. В этой связи советское земельное право по существу рас
ценивалось Д. С. Розенблюмом и как крестьянское право. 

Во-первых, нам представляется ошибочным признание Советского 
государства как единого хозяйствующего субъекта. Неправильность 
этого положения становится особенно очевидной, если учесть, что здесь 
речь идет не о межгосударственных отношениях, а об общественных 
отношениях, складывающихся внутри страны. Советское государство, 
будучи единственным собственником природных богатств и основных 
средств производства, организуя их использование в интересах строи
тельства коммунистического общества, само непосредственно не высту
пает в роли единого хозяйствующего субъекта в складывающихся в этой 
связи правоотношениях. Субъектами их обычно выступают государ
ственные предприятия, организации, ведомства, общественные органи
зации, наделенные государством или специальным уставом определен
ными правами и обязанностями. 

4 См., напр.: Л. И. Д е м б о. Основные проблемы советского водного законо
дательства, Л., Изд-во ЛГУ, 1943, стр. 58—59; В. К- Г р и г о р ь е в . Советское земель
ное право, М., Госюриздат, 1967, стр. 25—31; Н. А. С ы р о д о е в . Правовое регули
рование изъятия и отцода земель для государственных и общественных надобностей. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. юр. наук. Л., 1964, 
стр. 4—6. 

6 См. А. В. К а р а с е . Право государственной социалистической собственности, 
М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 95; А. М. Ту р у б и н ер. Право государственной 
собственности на землю в Советском Союзе, М., Изд-во МГУ, 1958, стр. 47—57; 
Г. Н. П о л я н с к а я . Право государственной собственности на леса в СССР, М., 
Госюриздат, 1959, стр. 144—146; Б. В. Е р о ф е е в . Советское земельное право, М., 
Изд-во сВысшая школа». 1965, стр. 54—55. 

6 См. Д. С. Р о з е н б л ю м . Земельное право РСФСР, изд. третье, исправленное, 
М,—Л.. Госиздат, 1929, стр. 6—10. 
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Во-вторых, ошибочно и утверждение о существовании единого все
объемлющего хозяйственного права. Развитие социалистической эконо
мики регулируется специальными отраслями права — колхозного, зе
мельного, трудового и др. Единого хозяйственного права у нас никогда 
не было и нет. 

В-третьих, необоснован тезис автора о том, что советское земельное 
право есть часть единого хозяйственного права. Советское земельное 
право не является частью некоего «единого хозяйственного права», а 
представляет собой самостоятельную отрасль советского социалистиче
ского права, призванного регулировать широкий круг вопросов, возни
кающих в связи с национализацией земли, установлением на нее исклю
чительной государственной собственности и организацией землепользо
вания внутри страны. 

Отсюда становится очевидной и ошибочность другого высказывания 
Д. С. Розенблюма — о предмете регулирования земельного права и 
субъектах складывающихся земельных правоотношений. С его точки 
зрения, земельное право призвано регулировать только те земельные 
отношения, которые возникают в связи с использованием земель сель
скохозяйственного назначения. В этой связи, по его мнению, устанавли
ваются правовые отношения, с одной стороны, между трудовыми кре
стьянами я государством, а с другой, — между самими трудовыми 
крестьянами. 

Таким образом, совершенно неосновательно суживается объем 
земельных правоотношений. В понятие земельных правоотношений не 
включен широкий круг общественных отношений, регулируемых норма
ми земельного права и возникающих в связи с использованием земли 
для несельскохозяйственных целей. Не учтена также целая область 
общественных отношений, возникающих в связи с землепользованием 
колхозов, совхозов, других государственных организаций, колхозного 
двора, а также осуществлением землеустроительных работ. Д. С. Розен-
блюм по существу обошел такой важный вопрос, как право исключи
тельной государственной собственности на землю, реализация этого 
права в условиях федеративного устройства нашего государства. Не 
удивительно, что субъектами складывающихся земельных правоотноше
ний, под которыми Д. С. Розенблюм подразумевал отношения, возника
ющие в связи с сельскохозяйственным землепользованием и регулируе
мые нормами земельного права, оказались только трудовые крестьяне-
единоличники. 

Проф. А. Г. Гойхбарг в своем учебнике «Советское земельное пра
во»7, не имея точного представления о круге правоотношений, регули
руемых земельным правом, не раскрывая сущности земельного право
отношения, обратил основное внимание на анализ достоинств и недо
статков первых законодательных актов Советского государства, направ
ленных на революционное преобразование аграрных отношений. 

А. Г. Гойхбарг утверждал, что «Советская Россия — первая в мире 
страна, которая совершенно отменила всякую собственность на землю, 
этот главнейший источник человеческого существования... Земля не 
только лишилась старых собственников, но и не приобрела новых соб
ственников. Земля перестала быть чьей бы то ни было собственностью. 
Земля не стала даже ни собственностью общества, ни собственностью 
государства. По закону о социализации (ст. 2), земля перешла в поль
зование всего трудового народа»8. Такое утверждение в корне противо-

7 См. А. Г. Г о й х б а р г . Советское земельное право, М., Госиздат, 1921. 
* Там же, стр. 3, 20. 
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речило известным положениям марксизма-ленинизма о собственности и 
представляло в искаженном свете сущность мероприятий Советской 
власти, направленных на уничтожение буржуазно-помещичьей собствен
ности на землю и установление всенародной государственной собствен
ности на нее. 

И. И. Евтихиев в своем учебнике9 пытался объяснить сущност» 
советского социалистического земельного права, исходя из буржуазных 
понятий о частном и публичном праве, и вообще считал спорной «юриди
ческую природу земельного права». Он игнорировал значение таких 
вопросов, как способ правового регулирования, субъекты правоотноше
ний. По его мнению, для земельного права самым существенным и 
характерным выступал «вещный объект — земля, назначением которой 
является максимальная производительность продуктов первой необхо
димости для возможно большего количества лиц»10. Известно, что любое 

правоотношение всегда направлено на достижение определенной цели и 
в осуществлении ее важны все элементы правоотношения. В советском 
социалистическом обществе земля изъята из гражданского оборота- и 
потому не может быть отнесена к числу вещей, на которые обычно 
распространяются соответствующие нормы гражданских Кодексов союз
ных республик. Следовательно, вряд ли есть основание причислять 
землю к «вещным объектам». 

В то же время земля обладает разносторонними полезными свой
ствами и поэтому нельзя все, что связано с нею, сводить только к проб
лемам сельскохозяйственного землепользования, хотя оно и занимает 
одно из ведущих мест среди других форм землепользования. 

Таким образом, в нашей юридической литературе существовали 
различные точки зрения о понятии и предмете советского земельного 
права. 

Резюмируя все сказанное выше, мы считаем возможным сделать 
следующий вывод. Советское земельное право имеет своим назначением 
регулирование отношений землепользования, возникающих из факта, 
принадлежности земли всему Советскому государству и в связи с реали
зацией права исключительной государственной собственности на нее 
между Союзом ССР и союзными республиками в соответствии с конк
ретными задачами строительства социализма и коммунизма в нашей 
стране. 

Дальнейшее изучение данной проблемы будет несомненно способ
ствовать более глубокому пониманию и всесторонней разработке ее, что 
имеет большое значение для совершенствования норм советского земель
ного права и эффективного использования их на практике. 

i 
Н. Жалилов 

СОВЕТ ЕР ҲУҚУҚИ ТУШУНЧАСИ ВА ФАН И ҲАҚИДА 

Мақола муаллифи совет ер ҳуқуқи тушунчаси ва фани ҳақидаги-
масалаларнинг ишлаб чиқилиш тарихини қисқача ўрганиб чиқиб, ер 
ҳуқуқи бўйича совет қонунларини янада мукаммалаштириш юзасидан 
ўз фикр-мулоҳазаларини билдирган. 

' И. И. Евтихиев . Земельное право, М.—Л., Госсельиздат «Новая деревня'»,'. 
1929. 10 Там же, стр. 4. 
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С. ИИГИТАЛИЕВ 

К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ УЗБЕКСКОЙ ССР 

На современном этапе коммунистического строительства все более 
возрастает роль Советов депутатов трудящихся. Это не умаляет, однако, 
роли исполнительных и распорядительных органов, без которых невоз
можно повседневное осуществление государственной власти. Отсюда 
вытекает необходимость постоянного совершенствования органов управ
ления, среди которых одно из главных мест занимают Советы Минист
ров союзных республик. 

Как высший исполнительный и распорядительный орган государ
ственной власти союзной республики Совет Министров, будучи органом 
управления общей компетенции, призван организовать исполнение зако
нов, проводить в жизнь государственную политику, сформулированную 
в актах высших органов государственной власти. Он возглавляет всю 
систему органов управления республики, объединяет, координирует и на
правляет деятельность аппарата государственного управления. Для 
выполнения этих задач Совет Министров наделен необходимыми полно
мочиями, его акты обладают высшей юридической силой по отношению 
к актам других органов государственного управления республики. 

За последние годы Коммунистическая партия и Советское прави
тельство значительно расширили права Советов Министров союзные 
республик, дополнительно передав на их решение многие вопросы хозяй
ственного и социально-культурного строительства. В этих условиях ис
следование правового положения правительств союзных республик я 
вопросов совершенствования их организации и деятельности приобретает 
важное значение. Этим и объясняется появления ряда специальных 
работ, посвященных данной проблеме1. 

Основы организации и деятельности советского аппарата в соответ
ствии с подлинно демократическими принципами заложил В. И. Ленин. 
Эти принципы (демократический централизм, участие мест в управлении 
делами государства, социалистическая законность, учет и планирование 
и др.) с некоторыми особенностями их конкретного проявления прису
щи и Совету Министров союзной республики. 

Высший орган государственного управления республики Совет 
Министров занимает подчиненное положение по отношению к Верховно
му Совету республики и его Президиуму. Порядок образования, формы 
ответственности и подчиненности Совета Министров перед Верховным 

1 См., напр.: М. К е р и м б а е в . Совет Министров союзной республики (на ма
териалах Киргизской ССР). Диссертация на соискание ученой степени канд. юр. иаук, 
Фрунзе, 1966; В. И. П о п о в а . Совет Министров РСФСР — высший исполнительный 
и распорядительный орган государственной власти Российской Федерации, Ученые 
записки ВНИИСЗ. вып. 3(20), М., 1964; ее же. Принципы деятельности Совета 
Министров РСФСР, Ученые записки ВНИИСЗ, вып. 4, М, 1965. 
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Советом республики и его Президиумом представляют собой яркий при
мер подлинного демократизма советского государственного управ
ления. 

Совет Министров Узбекской ССР образуется Верховным Советом 
республики, ответствен и подотчетен ему, а в период между сессиями 
Верховного Совета — Президиуму Верховного Совета Узбекской ССР2. 
Процедура образования правительства выражает принцип полновластия 
Верховного Совета Узбекской ССР. На первой сессии Верховного Сове
та очередного созыва в повестку дня включается вопрос об образовании 
правительства республики. В связи с этим на имя Председателя Верхов
ного Совета Узбекской ССР поступает заявление Председателя Совета 
Министров республики о сложении правительством своих полномочий. 
После обсуждения Верховный Совет принимает решение с соответствую
щей оценкой деятельности правительства и назначает Председателя 
Совета Министров, поручив ему представить предложения о составе 
нового правительства. Предложенный Председателем Совета Министров 
состав правительства может быть принят Верховным Советом в целом 
либо, по желанию депутатов, с персональным обсуждением кандидатур. 
Единодушие, с которым депутаты подходят к формированию правитель
ства, свидетельствует об отсутствии коллизий между Верховным Сове
том и Советом Министров, об их органической связи. Подавляющее 
большинство членов правительства Узбекской ССР — депутаты Верхов
ных Советов СССР и Узбекской ССР. Так, из 47 членов правительства 
Узбекской ССР, образованного в апреле 1967 г. Верховным Советом 
республики седьмого созыва, 39 были депутатами Верховного Совета 
Узбекской ССР и 3 — депутатами Верховного Совета СССР. 

Состав Советов Министров союзных республик определен ст. 83 
Конституции СССР и Конституциями союзных республик. Согласно 
ст. 48 Конституции Узбекской ССР, в состав Совета Министров респуб
лики входят Председатель Совета Министров, первые заместители и 
заместители Председателя Совета Министров, министры и руководители 
ведомств Совета Министров, образуемых Верховным Советом Узбек
ской ССР в соответствии с Конституцией республики, а также предсе
датель Совета Министров Каракалпакской АССР (по должности). 

Представляется, что в настоящее время нет необходимости иметь 
в Конституции СССР норму, регламентирующую вопрос о составе пра
вительства союзной республики. Наличие в Конституции СССР этой 
нормы в полной мере не учитывает права союзных республик самим 
определять состав своих правительств с учетом конкретных особенностей 
республики. Кроме того, оно в известной мере не согласуется с консти
туционным положением союзных республик, образование правительства 
которых является исключительным правом их Верховных Советов. Рег
ламентация в общесоюзной Конституции вопроса о составе правительств 
союзных республик на практике может привести к расхождению между 
Конституцией СССР и Конституциями союзных республик, поскольку у 
республик могут возникать основания для внесения некоторых измене
ний в состав правительства. Так, в связи с образованием ряда мини
стерств после упразднения совнархозов состав Совета Министров УзССР 
резко расширился. В этой связи Президиум Верховного Совета Узбек
ской ССР, по представлению Совета Министров республики, Указом от 
16 октября 1965 г. установил, что Председатели Государственных коми

тетов Совета Министров Узбекской ССР по кинематографии, по печати, 
по радиовещанию и телевидению не входят в состав Совета Министров 

2 Сы. ст. 43 и 48 Конституции Узбекской ССР. 
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республики. Указ был утвержден Верховным Советом УзССР с внесе
нием соответствующих изменений в ст. 48 Конституции республики. 
Ъ данном случае возникло расхождение между Конституцией СССР и 
Конституцией Узбекской ССР, ибо, согласно ст. 83 Конституции СССР, 
Председатели Государственных комитетов Совета Министров, образуе
мых Верховным Советом союзной республики, должны входить в состав 
лравительства союзной республики. Это расхождение было устранено 
Указом Президиума Верховного Совета УзССР от 10 апреля 1967 г., 
вновь установившим, что Председатели Государственных комитетов 
Совета Министров Узбекской ССР по кинематографии, по печати, по 
радиовещанию и телевидению входят в состав правительства республики. 

Мы разделяем мнение отдельных авторов о необходимости переда
чи в ведение союзных республик решения вопроса о составе Совета 
Министров союзной республики3. Это не нанесет ущерба суверенитету 
•СССР, а позволит союзным республикам определить состав своих пра
вительств с учетом важности для них отдельных отраслей управления. 

Срок полномочий Совета Министров находится в прямой зависимо
сти от срока полномочий Верховного Совета, образовавшего его. Вместе 
с тем истечение срока полномочий Верховного Совета не влечет автомати
ческого сложения полномочий Совета Министров, который продолжает 
•осуществлять свою деятельность до созыва вновь избранного Верховно-
то Совета и образования им нового правительства. Такая практика 
объясняется необходимостью обеспечения бесперебойного руководства 
народным хозяйством и культурой. 

Ответственность и подотчетность Совета Министров перед Верхов
ным Советом, а между его сессиями — перед Президиумом Верховного 
Совета обусловливается и подзаконным характером деятельности пра
вительства. Конституции СССР (ст. 81) и УзССР (ст. 44) устанавливают, 
что Совет Министров Узбекской ССР издает свои правовые акты — 
постановления и распоряжения на основе и во исполнение законов СССР 
и Узбекской ССР. 

Верховный Совет Узбекской ССР в любое время может полностью 
или частично смещать Совет Министров республики, а Президиум Вер
ховного Совета — освобождать от должности и назначать отдельных 
членов правительства с последующим утверждением Верховного Сове
та Узбекской ССР. В случае необходимости Президиум Верховного 
Совета может освобождать и назначать нового Председателя Совета 
Министров, что не влечет за собой сложения полномочий правитель
ством. Однако Президиум Верховного Совета не может сместить Совет 
Министров, ибо образование правительства республики является пре
рогативой Верховного Совета Узбекской ССР. 

Формы подотчетности и подконтрольности Совета Министров перед 
Верховным Советом различны. Верховный Совет Узбекской ССР 
утверждает планы развития народного хозяйства и государственный 
бюджет республики, определяет основные направления деятельности 
правительства республики и контролирует их выполнение. Этот контроль 
осуществляется в форме заслушивания на сессиях Верховного Совета 
доклада правительства об итогах выполнения народнохозяйственных 
планов и исполнения государственного бюджета. Доклады правитель
ства заслушиваются и по другим вопросам хозяйственного и социально-
культурного строительства. 

3 Б. Л. М а н е л и с. Соотношение конституционного законодательства Союза 
ССР и союзных республик, Общественные науки в Узбекистане, 1965, JN» 1. 
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Обсуждение докладов позволяет высшему органу государственной 
власти республики глубже анализировать деятельность Совета Минист
ров. При обсуждении докладов правительства депутаты выступают с 
критическими замечаниями и предложениями, которые учитываются 
•Советом Министров. В последнее время Совет Министров УзССР стал 
чаще докладывать Верховному Совету республики о выполнении крити
ческих замечаний и предложений, высказанных депутатами на предыду
щих сессиях Верховного Совета. 

Верховный Совет и его Президиум вправе заслушать отчеты Совета 
.Министров о работе в целом или по отдельным вопросам его компетен
ции, за весь срок его полномочий или за определенный период. 

Однако систематические отчеты Совета Министров Узбекской ССР 
на сессиях Верховного Совета республики еще не получили широкого 
распространения. На практике даже перед сложением своих полномочий 
правительство республики не отчитывается перед Верховным Советом 
о своей деятельности, а оценка работы правительства дается депутатами 
•без обсуждения. Конечно, депутатам Верховного Совета хорошо извест
ны мероприятия, проводимые Советом Министров, но глубокие отчеты 
правительства и обсуждение его деятельности депутатами позволили бы 
вскрыть имеющиеся недостатки и наметить основные направления рабо
ты правительства в различных отраслях хозяйственного и социально-
культурного строительства. 

Что касается Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, то он 
.по существу не пользуется в полной мере предоставленными ему Консти
туцией правами по руководству и контролю над деятельностью Совета 
Министров республики. Пока это руководство осуществляется только 
путем дачи предписаний правительству в правовых актах и внесения 
изменений в составе правительства. 

Дальнейшее расширение и углубление демократических начал 
управления, необходимость повышения роли советских представитель
ных органов предполагают усиление руководства и контроля Верховных 
Советов и их Президиумов над деятельностью Советов Министров. 

Одной из важнейших форм контроля Верховного Совета над деятель
ностью правительства служит депутатский запрос. Право запроса депу
тата Верховного Совета Узбекской ССР закреплено в ст. 56 Конституции 
Узбекской ССР. Правительство или министр республики, к которым 
•обращен запрос депутата Верховного Совета Узбекской ССР, обязаны 
не более чем в трехдневный срок дать устный или письменный ответ. 
Запрос может быть сделан одним или группой депутатов. Он включает
ся в повестку дня сессии либо оглашается помимо нее. Ответ на запрос 
лолжен быть дан только Верховному Совету, ибо работой Совета Мини
стров руководит не депутат или группа депутатов, а Верховный Совет в 
целом. Запрос может быть сделан лишь по вопросам, не обсуждаемым 
Верховным Советом. 

В прошлом установленное Конституцией право запроса использова
лось депутатами Верховного Совета УзССР явно недостаточно. В по
следнее время депутаты стали чаще вносить запросы в адрес прави
тельства республики, министерств и ведомств, что свидетельствует о 
росте политической и деловой активности депутатов Верховного Совета 
Узбекской ССР. 

По желанию депутатов в связи с ответом на запрос могут быть 
открыты прения, но в любом случае Верховный Совет принимает соот
ветствующее решение по ответу на запрос. 

Наряду с запросами депутаты Верховного Совета вправе обра
щаться на сессии или вне ее с вопросами и обращениями о тех или иных 
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сторонах деятельности правительства, министерств и ведомств. Ответы 
на них обязательны, но их нельзя считать депутатскими запросами, ибо 
обычные вопросы депутатов на сессии Верховного Совета, относящиеся 
к повестке дня, являются необходимым элементом ее обсуждения, а 
обращения депутатов вне сессии Верховного Совета по различным воп
росам деятельности правительства имеют иные правовые последствия— 
трехдневный срок дачи ответа на них не распространяется, ответ дается 
депутату, а не Верховному Совету, по ответам на эти обращения не тре* 
буется решения Верховного Совета и т. д. 

Однако отдельные авторы высказывают мнение о существовании 
сессионных и несессионных форм запроса, относя к последним некото
рые обращения депутатов, направленные с мест в адрес исполнительно-
распорядительных органов4. Отождествление депутатских запросов и 
обращений встречается и в практике государственных органов5. Вместе 
с тем в Конституциях СССР и УзССР не вполне четко определен круг 
исполнительных органов и должностных лиц, к которым могут быть 
обращены запросы депутатов. По смыслу ст. 56 Конституции Узбекской 
ССР запросы депутатов могут быть обращены только в Совет Минист
ров Узбекской ССР и министрам республики. Между тем практика в 
этом направлении пошла дальше. Так, на второй сессии Верховного Со
вета Узбекской ССР седьмого созыва (октябрь 1967 г.) группа депута
тов внесла запрос начальнику Среднеазиатской железной дороги6, кото
рый не входит в состав правительства республики и не подотчетен ему. 
Целесообразность расширения круга государственных органов и долж
ностных лиц, к которым могут быть адресованы запросы депутатов, 
очевидна. Мы считаем, что депутатам Верховных Советов должно быть 
предоставлено право вносить запросы, также руководителям всех 
ведомств, подотчетных и подконтрольных Верховному Совету, поскольку 
запрос является важной формой контроля за деятельностью этих ор
ганов. 

В выполнении задач, стоящих перед Советом Министров Узбекской 
ССР, большую роль играет его Президиум. Он создан постановлением 
Совета Министров республики от 22 марта 1956 г. в связи с увеличением 
объема работы правительства. Основными задачами Президиума Совета 
Министров являются улучшение руководства министерствами и ведом
ствами, обеспечение своевременного рассмотрения и решения текущих 
народнохозяйственных вопросов, тесной связи между всеми отраслями 
управления, а также улучшения проверки исполнения решений пра
вительства. Президиум Совета Министров утверждается Советом Мини
стров в составе Председателя Совета Министров, его заместителей и 
персонально назначаемых Советом Министров лиц. 

Существование Президиумов Советов Министров союзных респуб
лик не предусмотрено ни Конституцией, ни другими законами. Поэтому 
необходимо законодательно установить порядок образования, состав и 
полномочия этого важного коллегиального органа правительства. 

В соответствии с установленным порядком заседания Совета Мини
стров республики проводятся не реже одного раза в квартал, а его Пре-

* Н. А. К у д и но в. Запрос депутатов местных Советов и его формы, Советское 
государство и право, 1959, № 9, стр. 116. 5 Так, обсудив вопрос о состоянии работы по рассмотрению в министерствах н 
ведомствах республики обращений и ходатайств депутатов Верховного Совета УзССР, 
Президиум Верховного Совета УзССР констатировал несвоевременное рассмотрение 
писем и ходатайств депутатов как нарушение ст. 56 Конституции ЎзССР (см. про
токол № 16 заседания Президиума Верховного Совета УзССР от 24 мая 1956 г., 
стр. 27—28). 

6 См. «Правда Востока», 25 октября 1967 г. 
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зидиума — два раза в месяц. Все важнейшие текущие вопросы управле
ния решаются Президиумом Совета Министров, а на обсуждение прави
тельства вносятся проекты народнохозяйственных планов и бюджета 
республики, итоги их выполнения и некоторые другие вопросы. Таким 
образом, основная масса вопросов решается Президиумом Совета Мини
стров, а правительство, являющееся постоянно действующим исполни
тельным и распорядительным органом Верховного Совета республики, 
собирается очень редко. Между тем Президиум Совета Министров по 
своему составу и компетенции не может и не должен заменять прави
тельство. Известно, что при В. И. Ленине заседания Советского прави
тельства проводились регулярно, на них обсуждались и решались самые 
разнообразные вопросы, хотя и тогда существовал коллегиальный орган 
правительства — так называемый Малый Совнарком. Интересы даль
нейшего развития демократических основ управления страной требуют, 
чтобы заседания правительства проводились гораздо чаще. По нашему 
мнению, было бы целесообразным проводить пленарные заседания пра
вительства не реже одного раза в месяц (как это и было установлено 
ранее), с обсуждением на них всех важнейших вопросов руководства и 
управления народным хозяйством и социально-культурным строитель
ством. 

Все это, на наш взгляд, будет способствовать дальнейшему совер
шенствованию деятельности Совета Министров и повышению роли Вер
ховного Совета Узбекской ССР. 

С. Йигиталиев 
УЗБЕКИСТОН ССР МИНИСТРЛАР СОВЕТИНИНГ ТУЗИЛИШИ 

ВА ФАОЛИЯТИ МАСАЛАСИГА ДОИР 

Мақолада Узбекистан ССР Министрлар Советининг тузилиши ва 
фаолияти асосий аспектларининг қисқача характеристикаси берилиб, 
уларни янада такомиллаштиришга қаратилган бир қатор таклифлар 
келтирилган. 
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У. Ж. ХАЙДАРОВ 

НЕКОТОРЫЕ ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ 

Одна из характерных особенностей развития современного научного 
познания — широкое проникновение идей и методов математики в самые 
разнообразные разделы науки и техники. Наряду с традиционными 
областями (механика, физика) математические методы и математиче
ское мышление применяются в таких науках, как биология, экономика, 
лингвистика, археология и др. 

«Одна из главных причин этого процесса «математизации» наук,— 
пишет акад. Н. Н. Боголюбов, — возникновение в послевоенные годы 
кибернетики, которая, по-существу, является совокупностью принци
пиально новых подходов и точек зрения, позволяющих анализировать 
объекты и явления самой различной природы»1. 

Математические методы применяются в естественных науках, когда 
в них начинают формироваться абстрактно-обобщенные понятия и пред
ставления. В обычной механике, например, таковыми явились представ
ления о материальной точке и объединяющаяся на их базе система 
механических понятий (масса, сила, скорость и т. п.). По определению 
Ф. Энгельса, математика — это наука, изучающая пространственные 
формы и количественные отношения реального мира. Ныне к этому 
классическому определению добавляют: «подобные им отношения и 
формы» — подобные в том смысле, что они берутся в отвлечении от их 
содержания. «Математика, — пишет акад. А. Д. Александров, — наука 
о формах и отношениях, взятых в отвлечении от их содержания»2. 

Некоторые ученые (например, С. Я. Яновская) утверждают, чго 
надо расширить само понятие количества, понимая под ним не только 
числа и величины, а именно отношения, отвлеченные от содержания и 
рассматриваемые с точностью до изоморфизма. При таком понимании 
количества можно сохранить и классическое определение математики. 
В современных определениях ее отмечается, что математика — это наука 
об абстрактных структурах, законах их функционирования, развития и 
действиях над ними; наука об абстрактных объектах и взаимоотноше
ниях между ними; наука об операциях (действиях, правилах вычисле
ний) над объектами достаточно общей природы и т. п.3 

Абстрактными объектами математики, образующими соответствую
щие структуры, служат числа, величины, векторы, гиперкомплексные 
системы, множества, группы и т. д. 

Взаимодействие математики с естественными науками приводит к 
их взаимному обогащению: математика сталкивается с новыми пробле-

1 Вестник Академии наук СССР, 1966, № 7, стр. 42. 
2 А. Д. А л е к с а н д р о в . Математика, в кн.: «Философская энциклопедия», т. 3, 

стр. 329. 
* Вопросы философии, 1966, N» 4, стр. 66. 
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:мами, дающими пищу для размышлений и стимулирующими ее разви
тие, а естественные ̂ науки приобретают способы разработки абстрактно-
теоретических идей и представлений. Использование математики в 
познании новых областей действительности включает как применение 
уже сложившихся, так и разработку и привлечение новых математиче
ских дисциплин. В этом плане представляют интерес взаимоотношения 
математики и физики. 

В своем развитии физика и математика связаны теснейшим обра
зом. Развитие физики, ее основных теоретических представлений и поня
тий немыслимо без математики. Все основные законы физики имеют 
математическую формулировку. По мере роста и развития физики рос и 
развивался ее математический аппарат. 

Математика — основной язык физического исследования, основная 
форма выражения закономерностей физики. Она позволяет на основе 
установления определенных систем зависимостей между физическими 
величинами получать данные о новых сторонах объективного мира. 
Чисто математические, на первый взгляд, выводы в области физики 
нередко ставят перед ней новые задачи, указывают новые пути для 
эксперимента. «Первичным языком, который вырабатывают в процессе 
научного уяснения законов, — пишет В. Гейзенберг, — является в теоре
тической физике обычно язык математики, а именно — математическая 
схема, позволяющая физикам предсказывать результаты будущих 
экспериментов»4. 

Говоря о взаимоотношении математики с физикой, следует под
черкнуть, что именно физика определяла развитие математики как одно
го из методов исследования природы. Вся математика, в конечном 
счете, развивается под воздействием запросов практики, техники, есте
ствознания, и в первую очередь физики. Физика определяет «тип» мате
матического аппарата для исследования определенных классов задач, 
под ее влиянием разрабатываются новые специализированные математи
ческие дисциплины. Достаточно сказать, что одно из важнейших дости
жений человеческой мысли — дифференциальное и интегральное исчис
ление создано Ньютоном для решения проблем механики. Несомненно, 
что развитие современной физики потребует дальнейшего развития 
математических методов, выработки новых отделов математики. 

С развитием естествознания видоизменяется и предмет математики. 
Зто означает прежде всего смену самих математических дисциплин, 
которые наиболее сильно взаимодействуют с естествознанием. Для 
классической механики характерно применение обычного классического 
анализа (дифференциального и интегрального исчисления); для класси
ческой электродинамики Максвелла — векторного анализа; для теории 
относительности — тензорного анализа; для квантовой механики — 
функционального анализа; для современной теории элементарных ча
стиц— теории групп и обобщенных функций. 

Как известно, к XVII в. исследование механического движения ста
ло центральной задачей естествознания, отражающего потребности 
практики того времени. В этой связи в математике возникают понятия 
переменной величины. С их помощью в «точных» науках отображаются 
различные зависимости, взаимодействия предметов, их движение а 
изменение. 

Следующим решающим шагом в математике переменных величин 
было создание Ньютоном и Лейбницем во второй половине XVII в. диф
ференциального и интегрального исчисления, ставшего могучим сред-

4 В. Г е й з е н б е р г . Физика и философия, М., ИЛ, 1963, стр. 141—142. 
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ством исследования и решения многих сложных и актуальных задач 
естествознания, техники, и в первую очередь механики. Вместе с диффе
ренциальным и интегральным исчислением зародились другие отделы 
анализа: теория рядов, теория дифференциальных уравнений и т. д. 

В системе физического знания важное место занимают уравнения в 
частных производных. Например, К. Максвелл, обобщая установленные 
экспериментально законы электромагнитных явлений, выразил их в 
виде дифференциальных уравнений в частных производных. Отсюда 
он чисто математическим путем выявил возможность существования 
электромагнитных волн и определил, что они должны распространяться 
со скоростью света. Исходя из этого, Максвелл предложил электромаг
нитную теорию света, которая затем получила всестороннее развитие и 
обоснование. Эти волны были действительно открыты Герцем и нашли 
практическое применение в опытах А. С. Попова. 

Творческая роль математики ярко раскрывается в создании и раз
витии теории относительности. Ее создатель А. Эйнштейн, а также 
Г. А. Лоренц, А. Пуанкаре, Г. Минковский, и другие исследователи были 
большими знатоками математики. Конечно, теория относительности 
имеет свои экспериментальные основы; ее основные постулаты: посту
лат постоянства скорости света и специальный принцип относительно
сти — установлены на основе опытных данных. Но без мощного матема
тического аппарата создание этой теории было бы невозможно. 

А. Эйнштейн писал в «Творческой биографии», что «доступ к более 
глубоким принципиальным проблемам требует тончайших математиче
ских методов». Он указывал, что для развития общей теории относитель
ности необходимо было прежде всего «обобщение теории инвариантов; 
и теории тензоров»5. В то же время А. Эйнштейн в лекции «Геометри» 
и опыт» указывал, что без соответствующего понимания геометрии вооб
ще бы «не удалось создать теорию относительности»6. 

С еще большей наглядностью познавательная роль математических 
методов проявилась при возникновении квантовой механики и теории 
квантовых полей. 

Квантовая механика — теория движения частиц атомного масштаба 
(микрочастиц) была разработана в 20-х годах нашего века усилиями 
многих крупнейших физиков и математиков. 

В начале XX в. были сделаны знаменательные открытия в области 
физики, в основном атомной. Объяснение их было дано квантовой меха
никой. Построение ее началось с разработки формального математиче
ского аппарата, и лишь впоследствии было постепенно найдено правиль
ное физическое толкование его. Основным математическим аппаратом 
квантовой механики стали разделы математики, относящиеся по суще
ству к функциональному анализу. Квантовая механика широко исполь
зует математический аппарат теории операторов, матричного исчисле
ния, теории групп. В частности, теория групп сыграла огромную роль в 
развитии теории элементарных частиц, их классификации. 

Проблема классификации — одна из важнейших в теории элемен
тарных частиц. Ее решение означает попытку охватить в некотором 
структурном синтезе все богатство элементарных частиц, понять их вну
треннюю взаимосвязь. Решение этой проблемы есть одновременно и раз
работка принципов современного физического атомизма. Естественно, 
что наиболее совершенными будут такие схемы, которые позволяют 
предсказывать новые частицы, исходя из свойств уже известных частиц» 

' А . Э й н ш т е й н . Сущность теории относительности, М., ИЛ, 1955, стр. 60_ 
* А, Эйнштейн, Геометрия и опыт, Собрание сочинений, т. II, стр. 85. 
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Б настоящее время математически оформленные схемы классификации 
(например, траектории Редже и «восьмеричный путь») играют большую 

роль в физике элементарных частиц, они уже позволили предсказать 
существование новых частиц. 

Особенно полезной для предсказания новых, ранее неизвестных 
частиц оказалась классификация, основанная на идеях теории групп и 
симметрии. При этом элементарные частицы объединяются в «семьи» 
(мультиплеты), в основном по восемь-десять частиц. Члены мультипле-
тов схожи по своим свойствам, но не идентичны (например, протон и 
нейтрон). Зная, в каком мультиплете содержится та или иная редкая 
частица, можно по свойствам схожих с нею частиц представить и ее соб
ственный характер. Так, было предсказано существование омега-минус-
часткцы с массой 1676 мэв и временем жизни 10-10 сек., а в начале 
1964 г. в одной из американских лабораторий была обнаружена омега-
минус-микрочастица с массой 168б±12 мэв, т е. вполне сходная с теоре
тически предсказанной. 

Достоинством «восьмеричного пути» явилось не только упорядоче
ние элементарных частиц. Он позволил по-новому поставить важней
ший вопрос атомизма — что является элементарным «кирпичиком» 
мироздания. Из теории групп, служащей расчетной основой «восьме
ричного пути», следовало, что наряду с известными мультиплетами 
должны быть и такие, которые состоят всего из трех элементарных 
частиц (кварков). В настоящее время предполагается, что каждая 
сильно взаимодействующая частица состоит из трех кварков, обладаю
щих большой массой. Благодаря сильному взаимодействию кварков при 
их соединении в частицу выделяется значительная энергия, и масса 
образовавшейся частицы оказывается меньше массы исходных кварков 
на величину, пропорциональную выделившейся энергии. Интересно от
метить, что кваркам приходится приписывать дробный электрический 
заряд, равный одной трети или двум третям заряда электрона (заряды 
кварков могут быть как отрицательными, так и положительными). Дроб
ных электрических зарядов мы никогда не наблюдали в природе; заряды 
всех частиц всегда целые, кратные заряды электрона (или протона). 
Возможно, эти частицы действительно существуют7. Введение понятия 
кварков позволяет объяснить ряд закономерностей в свойствах элемен
тарных частиц, но пока эта теория носит крайне гипотетический ха
рактер. 

Методы теории групп играют важнейшую роль и в самой математи
ке. Наряду с ними в современной физике элементарных частиц употреб
ляются еще два важнейших метода — теория поля и теория S-матрицы. 
Эти методы не исключают друг друга и умелое применение их будет не
сомненно способствовать все более глубокому проникновению в мир 
элементарных частиц. 

Таким образом, развитие физики, особенно ее теоретических основ, 
неотделимо от математического образа мышления. 

Марксистско-ленинская философия, диалектический материализм 
учит, что чем дальше в глубь материи проникает наше познание, тем 
более возрастает роль абстрактных, в частности математических поня
тий. Развитие познания всегда направлено, по словам В. И. Ленина, от 
живого созерцания к абстрактному мышлению, а от него — к практике. 

7 И. Е. Т а м м. Физика элементарных частиц, Природа, 1965, № 6, стр. 13. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

О РЕШАЮЩЕМ УСЛОВИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ РАЗЛИЧИИ 
МЕЖДУ ГОРОДОМ И ДЕРЕВНЕЙ 

Одной из важнейших задач коммунисти
ческого строительства является преодо
ление существенных различий между горо
дом и деревней, предполагающее решение 
ряда сложных проблем развития произво
дительных сил, совершенствования форм 
производственных отношений, преобразова
ния быта, резкого подъема материального 
благосостояния и культуры тружеников 
города и села. 

Главную роль в решении этой сложней
шей социальной проблемы играет создание 
материально-технической базы коммунизма, 
прежде всего на основе всемерного разви
тия тяжелой индустрии, опирающейся на 
современную научно-техническую рево
люцию. 

Значение тяжелой индустрии в созданий 
материально-технической базы коммунизма 
в сельском хозяйстве состоит в том, что 
именно тяжелая индустрия служит основой 
технического прогресса в сельском хозяйст
ве, дает ему все вещественные элементы, 
необходимые для всесторонней интенсифи
кации производства, вооружает методами 
индустриальной организации производства, 
выступает как фактор рационального раз
мещения сельскохозяйственных предприя
тий и расширения границ их обобществле
ния. 

В Директивах XXIII съезда КПСС опре
делены пути и средства дальнейшего роста 
производительных сил деревни, ликвидации 
диспропорций в развитии промышленности 
и сельского хозяйства. За пятилетку капи
тальные вложения в сельское хозяйство по 
сравнению с предыдущим пятилетием будут 
увеличены в два раза, на капитальное стро
ительство в сельском хозяйстве выделяется 
71 млрд. руб. Выполнение пятилетнего пла
на явится крупным шагом к созданию ма
териально-технической базы коммунизма 
в сельском хозяйстве. 

Решающей основой создания материаль
но-технической базы коммунизма, в том 
числе в сельском хозяйстве, является элек
трификация, обеспечивающая полное тех
ническое перевооружение сельского хозяй
ства, мощный подъем его производитель
ных сил. 

«Коммунизм — указывал В. И. Ленин,—-
это есть Советская власть плюс электрифи
кация всей страны... Только тогда, когда 
страна будет электрифицирована, когда под 
промышленность, сельское хозяйство и 
транспорт будет подведена техническая: 
база современной крупной промышленно
сти, только тогда мы победим оконча
тельно»1. 

В. И. Ленин рассматривал электрифика
цию сельского хозяйства как средство соз
дания машинного производства в земледе-. 
лии, как материально-техническую базу 
будущего коммунистического строя в де
ревне. «Электрическая энергия, — писал 
он, — дешевле паровой силы, она отличает
ся большей делимостью, ее гораздо легче -
передавать на очень большие расстояния, 
ход машин при этом правильнее..., — она -
гораздо удобнее поэтому применяется и к 
молотьбе, и к паханию, и к доению, и к 
резке корма скоту и проч.»2 

Руководствуясь ленинским учением, Ком
мунистическая партия и Советское госу
дарство последовательно проводят в жизнь . 
план электрификации деревни. В 1966 г. 
97% колхозов и 99% совхозов страны поль
зовались электроэнергией. Однако по степе
ни использования электроэнергии на произ
водственные нужды колхозы и совхозы зна
чительно отстают еще от промышленности. 
Так, из полученных в 1966 г. колхозами и 
совхозами УзССР 664,7 млн. кет • ч электро
энергии на производственные нужды было -
израсходовано всего 214,9 млн. кет- ч3. 

Электрификация деревни предполагает 
перевод всех основных процессов в земле
делии и животноводстве, а также подсоб
ных работ на электрическую основу. 

До недавнего времени основным источни
ком сельской электрификации были мало
мощные и нерентабельные сельские тепло-н • 
гидростанции, а теперь главным источни-

1 В. И. Л е н и н . Полное собрание со
чинений, т. 42, стр. 159. 

2 В. И. Л е н и н . Полное собрание сочи* 
нений, т. 5, стр. 138. 

3 Народное хозяйство УзССР за 50 лет. 
Статистический сборник, Ташкент, 1967, 
стр. 139. 
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ком электроснабжения колхозов и совхозов 
служат государственные электростанции. 

К 1970 г. потребление электроэнергии в 
сельском хозяйстве страны возрастет до 
60—65 млрд. кет • ч, что втрое превышает 
уровень 1965 г. 

В условиях Узбекистана и других рес
публик Средней Азии электрификации слу
жит основой такого важного фактора ин
тенсификации земледелия, как ирригация. 
Развитие орошаемого земледелия на базе 
использования дешевой электроэнергии 
имеет колоссальное значение для создания 
материально-технической базы коммунизма 
в сельском хозяйстве и решения проблемы 
преодоления существенных различий меж
ду городом и деревней. 

Развитие ирригации обеспечивает не 
только рост сельскохозяйственного произ
водства и производительности труда, но и 
широкое культурно-бытовое строительство 
на базе использования водных ресурсов 
(проведение водопроводной и канализа
ционной сети, строительство плавательных 
бассейнов и др.). 

Создание материально-технической базы 
коммунизма в сельском хозяйстве предпо
лагает комплексную механизацию и авто
матизацию сельскохозяйственного произ
водства. 

Уже к 1970 г. производство тракторов в 
нашей стране возрастет до 625 тыс. в год, 
зерновых комбайнов — до 125 тыс. За пять 
лет сельское хозяйство получит 1100 тыс. 
автомобилей и большое количество другой 
техники. 

Комплексная механизация сельскохозяй
ственных работ предполагает создание си
стемы сельскохозяйственных машин на 
базе широкого применения и сочетания ме
ханической и электрической энергии как в 
растениеводстве, так и в животноводстве. 

В нашей республике главной отраслью 
сельскохозяйственного производства яв
ляется хлопководство. В этой отрасли уже 
механизированы почти на 100% обработка 
почвы и сев хлопчатника, а междурядная 
обработка — на 80%. 

Успешно механизируются такие процес
сы, как подкормка растений химическими 
удобрениями, чеканка хлопчатника и др. 

Особое значение имеет механизация на
иболее трудоемкого процесса — уборки 
урожая хлопка. В 1967 г. на полях респуб
лики работало 26 тыс. хлопкоуборочных 
машин, убравших более 7з урожая. И не
далеко то время, когда машины будут уби-

Одням из важных факторов повышения 
экономической эффективности тех или 
иных отраслей народного хозяйства служит 
рациональная концентрация производства, 
обеспечивающая правильное использование 
материальных, финансовых и трудовых 

рать весь урожай «белого золота». На ре
шение этой важнейшей .задачи направлены 
усилия наших машиностроителей, конструк
торов, механизаторов. 

Главным путем дальнейшего повышения 
производительности сельского хозяйства 
является комплексная механизация. Это 
показывает опыт передовых хлопководче
ских бригад комплексной механизации 
В. Тюпко, Т. Ахуновой и их многочислен
ных последователей. 

Комплексная механизация сельскохозяй
ственного производства — важнейшее сред
ство превращения сельскохозяйственного 
труда в разновидность труда индустриаль
ного. 

Создание материально-технической базы 
коммунизма неразрывно связано со всесто
ронней химизацией сельского хозяйства, 
означающей прежде всего широкое приме
нение минеральных удобрений, химических 
средств защиты растений от вредителей и 
сорняков, стимуляторов развития и роста 
растений, синтетических материалов и т. д. 

Создание материально-технической базы 
коммунизма в сельском хозяйстве немысли
мо без дальнейшего бурного развития пере
довой советской науки. Советская сельско
хозяйственная наука все более превра
щается в непосредственную производитель
ную силу в сельском хозяйстве. Научные 
учреждения и опытные станции становятся 
важными звеньями в руководстве сельским 
хозяйством, а ученые и специалисты — 
организаторами сельскохозяйственного про
изводства. 

Развитие науки и широкое внедрение ее 
достижений в практику теснейшим образом 
связаны с проблемой преодоления суще
ственных различий между городом и дерев
ней, поскольку наука способствует росту 
производительных сил в сельском хозяй
стве, превращению сельскохозяйственного 
труда в разновидность индустриального, 
повышению культурно-технического уровня 
работников сельского хозяйства до уровня 
агрономов, инженеров, техников, измене
нию культурного облика деревни и т. д. 

Таким образом, создание материально-
технической базы коммунизма в сельском 
хозяйстве служит важнейшим фактором, 
обеспечивающим успешное решение одной 
из главных проблем коммунистического 
строительства — преодоления существенных 
различий между городом и деревней. 

А. А. Ахтамов 

ресурсов, основных и оборотных фондов 
предприятий, повышение их рентабельности 
и производительности общественного труда. 

Этот вопрос становится особенно акту
альным в условиях хозяйственной реформы, 
осуществляемой в соответствии с решения» 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КАРАКУЛ ЕВОДСТВА 



Научные сообщения 47 

ми сентябрьского (1965) Пленума ЦҚ 
КПСС и XXIII съезда партии. 

Концентрация производства имеет боль
шое значение и в сельском хозяйстве, в том 
числе в животноводстве, что наглядно вид
но на примере каракулеводческих хозяйств 
Узбекистана. 

Объектами нашего исследования были 
17 каракулеводческих совхозов, размещен
ных в предгорных районах Самаркандской 
и Сырдарьинской областей. Из них 11 хо
зяйств расположены в Нуратинском районе 

Самаркандской области и Фаришском рай
оне Сырдарьинской области, а остальные— 
в предгорьях Пастдаргомского, Нарпайско-
го, Каттакурганского, Хатырчинекого рай
онов Самаркандской области. 

Ранее эти совхозы развивались как узко
специализированные хозяйства. Пахото-
пригодные земли использовались лишь на 
небольшой площади для выращивания фу
ражного зерна, а остальная часть их отво
дилась под выпас овец и в меньшей мере— 
под заготовки сена. 

С 1957 г. в указанных совхозах была 
проделана значительная работа по расши
рению посевов зерновых культур товарного 
значения, хотя своего фуражного зерна не 
хватало и большая часть его приобрета
лась по разнарядкам в государственной 
торговой сети. Посевная площадь зерно
вых в среднем на один совхоз в 1957 г. 
составляла 8,7 тыс. га (с колебанием от 
0,2 до 35,0 тыс. га), а в 1965 г.—11,6 
тыс. га (с колебанием от 2,2 до 28,0 тыс. га). 

В хозяйствах имелось также значительное 
поголовье крупного рогатого скота, свиней 
и птицы. В среднем на один совхоз в 
1965 г. приходилось крупного рогатого ско
та — 1100 голов, свиней — 370, птицы — 
1300 голов. Все дополнительные отрасли в 
связи с неудовлетворительным состоянием 
кормовой базы, как правило, были убы
точными. Общий убыток в 1957 г. составил 
4.6 млн. руб., а в 1965 г. — 1 млн. руб. 
Кроме того, дополнительные отрасли жи
вотноводства потребляли значительную 
часть кормов, особенно концентрированных, 

что ухудшало обеспеченность кормами ка
ракульских овец. 

Интересы дальнейшего развития караку
леводства требовали обеспечения правиль
ной специализации, сочетания отраслей и 
оптимальных размеров каракулеводческих 
хозяйств. 

Размер каракулеводческих совхозов, 
рациональный уровень их специализации 
при пастбищном содержании овец должны 
определяться такой концентрацией пого
ловья, которая обеспечивает наивысшую 

Т а б л и ц а 1 

экономическую эффективность хозяйств,. 
0 влиянии уровня концентрации производ
ства на экономическую эффективность хо
зяйств можно судить по данным табл. 1. 

Как видно, с повышением концентрации 
неуклонно растет прибыль, созданная в 
среднем одним годовым рабочим, на одну 
овцу, на 1 га сельхозугодий, на 100 руб. 
издержек производства и основных фондов. 
Однако эффективность совхозного произ
водства повышается не путем механиче
ского увеличения численности поголовья, а 
такой концентрацией его, при которой улуч
шается обеспеченность овец пастбищными 
кормами. 

В совхозах IV группы, где в среднем на 
одно хозяйство приходится 70 тыс. голов 
и обеспеченность кормами на 60% выше, 
чем в I группе, создано прибыли больше: 
на одного среднегодового работника — в 
3,4 раза, на одну овцу—1,8, на 1 га сель
хозугодий—1,9, на 100 руб. издержек про
изводства— 2,3 и на 100 руб. основных 
фондов — в 3,5 раза. В V групге, где обе
спеченность кормами по сравнению с 
1 группой выше лишь на 36%, производи
тельность труда возрастает в 4 раза, а ин
тенсивность использования сельхозугодий и 
рентабельность — в 2 раза. 

Анализ приведенных данных позволяет 
рекомендовать для исследуемой предгор
ной зоны как максимум — 70 тыс. овец и 
200—250 тыс. га пастбищ (в зависимости 
от их кормовой емкости), т. е. показа
тели, характерные для совхозов IV группы. 
Нижняя граница оптимальных размеров 

Число 
совхо
зов в 
груп

пе 

Прибыль 
Количест

во паст
бищных 

кормов на 
1 овцу, ц 

Группировка совхозов по 
численности каракульских 

овей, тыс, годов 

Число 
совхо
зов в 
груп

пе 

на 1 сре
днегодо
вого ра
ботника, 

тыс. руб. 

на 1 
овцу, 
руб. 

на 1 га 
сельхоз
угодий, 

руб. 

на 100 руб. 
издержек 
производ
ства, руб. 

на 100 руб. 
основных 
фондов, 

руб. 

Количест
во паст
бищных 

кормов на 
1 овцу, ц 

I. До 40 
П. 40-50 

II[. 50-60 
IV. 60-70 
V. Свыше 70 
В среднем по совхо

зам 

3 
2 
7 
4 
1 

1,8 
2,9 
3,2 
6,2 
7.5 
4,3 

4,5 
5,1 
5,9 
8,3 
8,0 
6,3 

2,0 
4,0 
3,0 
3,0 
4.0 
3,3 

33 
40" 
46 
68 
74 
54 

7,1 
10,3 
13,3 
24,6 
21,8 
15,4 

4,4 
4.8 
5,6 
7,0 
6,0 
5,5 

*По данным годовых отчетов совхозов за 1965 г. 
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хозяйства — не менее 50 тыс. овец п 160— 
200 тыс. га пастбищ. 

Увеличение поголовья овец свыше 
70 тыс., как показывает практика, нецеле
сообразно: это затрудняет управление хо
зяйством. Так, в совхозе «Чимкурган» 
(IV группа) сосредоточено почти 100 тыс. 
овец, имеется семь овцеводческих ферм, 
более 120 отар. Протяженность территории 
совхоза — свыше 250 км. При таких мас
штабах хозяйства специалисты не могут 
обеспечить повседневного и непосредствен
ного руководства работой чабанов. 

Рекомендуемая концентрация поголовья 
основывается и на том, что себестоимость 
продукции овцеводства при прочих равных 
условиях находится в прямой зависимости 
от численности овец в хозяйстве. Так, в 
IV группе совхозов по сравнению с 1 себе
стоимость оказывается ниже: каракулевых 

Введение М. Планком неклассического 
элемента прерывности «h» в непрерывную 
классическую механику вызвало острую дис
куссию философского характера. Уже само 
понятие «квант действия» поставило фило
софскую проблему о соотношении прерыв
ности и непрерывности при взаимодействии 
света и вещества. 

Главным противоречием, которое привело 
к теории квант, было неудовлетворительное 
состояние вопроса об излучении черного 
тела. М. Планк, описывая историю создания 
теории квант, отмечал, что применение 
электронной теории Лоренца к решению 
вопроса о распределении энергии в нор
мальном аспекте лучистой энергии привело 
к явному противоречию с опытными фак
тами1. 

М. Планк показал, что правильную 
формулу для распределения интенсивности 
света в спектре теплового излучения можно 
получить, если предположить, что свет 
испускается или поглощается не непрерыв
но, как считалось до этого, а прерывно, в 
виде отдельных порций, квантов. Но гипо
теза «квант действия» была введена без 
ясного понимания ее физического содер
жания. В дальнейшей разработке ее в фи
зическом и философском плане огромную 
роль сыграли исследования А. Эйнштейна, 
который придал реальный физический 
смысл постоянной Планка, предположив, 
что не только испускание и поглощение, но 
и распространение света происходит пре
рывно. 

А. Эйнштейн, исходя из идеи реальности 
светового кванта, обосновал законы явле
ний фотоэлектричества, флуоресценции, фо
тохимии, которые трудно было объяснить 

1 М. П л а н к . Новые пути физического 
познания. Под знаменем марксизма, 1923, 
№2—3. 

смушек —на 20%, баранины —на 23, шер
сти— на 17%; удельный вес амортизацион
ных отчислений в общих затратах (на еди
ницу продукции) ниже на 43%, накладных 
расходов — на 35%. Это еще раз подтверж
дает преимущества крупных хозяйств по 
сравнению с мелкими. В крупных хозяй
ствах обеспечивается более высокая на
грузка поголовья овец на одного рабочего, 
что ведет к снижению доли заработной 
платы и накладных расходов в себестоимо
сти единицы продукции. 

Таким образом, концентрация производ
ства (увеличение поголовья овец в расчете 
на одно хозяйство) служит хотя и не един
ственным, но весьма существенным факто
ром повышения экономической эффективно
сти каракулеводства. 

Р. Исахов 

с помощью чисто волновой теории света. 
Признание реальности кванта света, т. е. 
атомизма действия и дискретности энергии, 
противоречило основным классическим 
представлениям, и большинство физиков, 
вначале воспринявших идею Планка как 
преходящую рабочую гипотезу, отнеслись 
к идеям А. Эйнштейна, внешне напоминаю
щим старую теорию Ньютона, весьма скеп
тически. Сказывался метафизический метод 
мышления, неумение понять диалектику 
микромира. 

Введение «h» как физической реальности 
с самого начала поставило ряд проблем 
философского, гносеологического характе
ра, ибо признание атомизма действия и 
дискретности энергии требовало перестрой
ки фундамента классической физики, изме
нения представлений о соотношении кате
горий прерывности и непрерывности. 

Н. Бор, исходя из старой модели атома 
Резерфорда и опираясь на гипотезу План
ка, создал новую модель атома, предполо
жив, что тепловое излучение носит прерыв
ный характер. Но вскоре развитие физики 
показало ограниченность и противоречи
вость первоначальной теории Бора, и уче
ные настойчиво искали удовлетворительно
го решения проблемы как с физической, 
так и с философской точки зрения. Поиск 
шел по трем основным направлениям: 
1) доказательство новых фактов и явлений 
на основе идеи непрерывности этих процес
сов с помощью классических представле
ний; 2) истолкование всех процессов с кор
пускулярной точки зрения; 3) построение 
единой, непротиворечивой теории световых 
явлений, учитывающей и корпускулярные, 
и волновые свойства 

Логика развития физической мысли, ло
гика самих фактов приводила физиков к 
необходимости создания теории световых 
явлений, учитывающей диалектическое 

ИЗ ИСТОРИИ ДИАЛЕКТИКО-МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ОБОСНОВАНИЯ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ 
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•единство противоположностей — прерывно
сти (кванты) и непрерывности (волны). 
Такая теория была создана усилиями 
Л д е Бройля, Э. Шредингера, В. Гейзен
берга, П. А. М. Дирака. Правильному пони
манию основ новой квантовой теории спо
собствовали работы Н. Бора, М. Борна я 
других. 

Факты свидетельствовали о наличии кор
пускулярных и волновых свойств в оптиче
ских явлениях. Л. де Б рой ль, развивая 
идеи А. Эйнштейна, высказал в 1924 г. 
.мысль, что не только свет, но и все мате
риальные образования имеют дуалистиче
скую природу, одновременно являясь и ча
стицами, и волнами особого рода. 

Гипотеза Л. де Бройля встретила под
держку большинства советских физиков. 
Я. Френкель писал в 1924 г.: «Несмотря на 
всю незаконченность и неопределенность, 
которая со временем может быть устране
на, — теория эта представляется нам весь
ма удачной попыткой связать воедино две 
стороны световых явлений»2. Вместе с тем 
он отмечал, что «природа световых кван
тов, законы их взаимодействия друг с дру
гом, а также с протонами и электронами, 
наконец — механизм их испускания и по
глощения остаются не выясненными»3. 

Указывая на трудности и противоречия 
в выдвигаемых гипотезах, советские физи
ки ставили вопрос о необходимости даль
нейшей глубокой разработки проблемы. 

Теория Л. де Бройля стала руководящей 
ядеей для Э. Шредингера, создавшего вол
новую механику. Развивая принцип соот
ветствия Бора, к тем же результатам (но в 
другой математической форме) пришел 
В. Гейзенберг. С точки зрения гносеологии 
диалектического материализма весьма ха
рактерно, что Э. Шредингер и В. Гейзен
берг исходил из противоположных позиций 
(первый отдавал предпочтение волнам, 
второй — корпускулам), но по существу 
пришли к одним результатам. Как отмечал 
Э. ^Кольман, «теорию Шредингера и теорию 
Гейзенберга приходится считать двумя сто
ронами единой теории»4. 

Но признание физиками наличия взаимо
действующих противоположностей у элек
трона (микрообъекта вообще) не есть еще 
переход на диалектическую точку зрения, 
•ибо диалектика — это не просто признание 
противоречивых сторон бытия (онтология), 
но и познание имманентных объекту проти
воречий, т. е. выражение их средствами 
теоретического мышления (гносеология). 
Поэтому, хотя в 1924—1926 гг. были сфор
мулированы основные положения новой 
теории, «противоречия еще ни в какой сте-

Я. Ф р е н к е л ь . Рец. на кн.: Л. д е 
•Б р о й л ь. Опыт теории световых квантов, 
•Успехи физических наук, т. IV, вып. 4—5, 
•М., 1924, стр. 329. 

* Там же, стр. 332. 
4 Э. К о л ь м а н . Теория квант и диалек

тический материализм, Под знаменем мар
ксизма, 1939, № 10, стр. 134. 
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пени не были разрешены. Новая квантовая 
механика, как и старая теория квант, стра
дала нестройностью, в ней по-прежнему 
уживались противоречивые понятия»*. 
В новой теории не было главного — ясного 
понимания ее физического смысла. 

Пониманию физического смысла новой 
теории способствовали работы М. Борна 
и его учеников, давшие вероятностную ин
терпретацию неравенства В. Гейзенберга 
(«соотношение неопределенности»). 

Однако основоположники квантовой ме
ханики, впадая в идеализм и агностицизм, 
толковали принцип неопределенностей как 
следствие неконтролируемого взаимодейст
вия, вносимого наблюдателями при измере
нии. И до сих. пор многие ведущие физики 
Запада ^продолжают утверждать, якобы 
взаимодействие микрообъектов с макро
объектами всегда носит неконтролируемый 
характер. 

Отвергая эти идеалистические выводы, 
советские ученые убедительно доказывают, 
что в «принципе всякий физический процесс 
познаваем, а, следовательно, и доступен 
контролю. Процесс взаимодействия ,между 
объектом и прибором не может являться 
исключением, и слово «неконтролируе
мость»— если вообще пользоваться этим 
словом — приходится понимать... условно. 
Принципиальной неконтролируемости вооб
ще не бывает... Взаимодействие не может 
быть принципиально неконтролируемым... 
Таким образом, понятие «принципиальная 
неконтролируемость» должно быть оставле
но как неправильное»*. 

Еще на съезде физиков, состоявшемся в 
1927 г., проф. П. Тартаковский в своем 
докладе о кризисе классической квантовой 
теории дал анализ логических противоре
чий в работах Н. Бора, А. Зоммерфельда 
и др. Философы Б. Гессен и В. Егоршин, 
разбирая физические и философские осно
вы новой теории, отмечали «ее положи
тельное содержание и отрицательные мо
менты в ее истолковании». Имея в виду 
философский аспект «новой рациональной 
квантовой ' механики» (выражение Бора), 
они отмечали не только «диалектические 
моменты в ее физическом содержании», но 
и то, что в методологических вопросах 
Гейзенберг «приходит к чистой феномено
логии, к ограничению физики математиче
ским описанием»7. Дискуссии на съезде 
убедительно показали, что подавляющее 
большинство советских физиков и филосо
фов с самого начала заняли правильную 
позицию по физическим и философским 

5 Л. Л а н д а у . Теория квант от М. План
ка до наших дней, Природа, 1958, № 10, 
стр. 18. 

• В. Фок. Критика взглядов Бора на 
квантовую механику, в сб.: «Философские 
вопросы современной физики», М., Господ 
литиздат, 1958, стр. 65—66. 

7 Б. Г е с с е н и В. Е г о р ш и н . V 
съезд русских физиков, Под знаменем мар
ксизма, 1927, № 1, стр. 138. 
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аспектам квантовой механики. Методологи
ческой основой такого подхода была мар
ксистско-ленинская философия, диалекти
ческий материализм. 

Советские физики и философы приняли 
самое активное участие в становлении и 
развитии квантовой механики, решительно 
выступая против любых попыток извратить 
ее диалектико-материалистический харак-

Вопрос о формировании образов, в част
ности о связи представления с другими 
формами чувственного познания, впервые 
был обоснован марксистской философией. 
Как указывал В. И. Ленин, представление 
возникает не иначе, как из ощущений1. 

Данный вопрос получил искаженное, ан
тинаучное освещение в работах философов-
идеалистов. Так, по Маху, чувственное 
представление отражает не материальный 
мир, а субъективные ощущения. Предста
вители сенсуализма (Циген, Бен, Эббингауз 
и др.) утверждают, якобы ощущения со
ставляют само содержание образов пред
ставления. Субъективный идеалист Беркли 
заявлял, что представление—это не субъ
ективный образ объективного мира, а сущ
ность идеального, и содержание чувствен
ного образа надо искать лишь в индивиде. 

В. И. Ленин глубоко раскрыл научную 
несостоятельность идеалистических взгля
дов о чувственном представлении, отрыва
ющих его от объективного мира. 

В нашей литературе уделяется большое 
внимание проблеме соотношения ощущений 
и восприятий. Однако вопрос о представле
нии нередко остается вне поля зрения 
исследователей. Как правильно отмечает 
видный психолог Б. Г. Ананьев, вопрос о 
связи между формами чувственных обра
зов изучен еще недостаточно2. Правда, за 
последние годы у нас появились некоторые 
работы, касающиеся соотношения чув
ственных форм в процессе познания. Так, 
можно отметить коллективный труд группы 
московских ученых под руководством 
проф. Ф. И. Георгиева «Чувственное позна
ние»3, в котором' содержится много новых 
данных, полученных в результате много
летних исследований. В работе правильно 
указывается, что процесс чувственного 
познания нельзя сводить к последователь
ному чередованию чувственных форм4, и 
сделана попытка определить соотношение 

1 В. И. Л е н и н . Полное собрание со
чинений, т. 18, стр. 34. 

2 Б. Г. А н а н ь е в . Психология чув
ственного познания, М., Изд-во АПН 
РСФСР, 1960, стр. 37. 

3 Чувственное познание, Изд-во МГУ, 
1965. 

4 Там же, стр. 29. 

тер. Своими исследованиями по философ
ским вопросам квантовой механики они 
вносили и вносят ценный вклад в развитие 
таких категорий материалистической диа
лектики, как прерывность и непрерывностьу 
причинность, часть и целое, структура-
и др. 

К. Делокаров, М. Таймурадо» 

чувственных форм в развитии познаватель
ного процесса от несложного к более слож
ному. 

Вопрос этот требует дальнейшего иссле
дования и философского осмысления на ос
нове накопленных фактов физиологии, 
психологии и других отраслей знания. По
ложения некоторых авторов по данному 
вопросу требуют уточнения и дополнения. 
Например, Н. К. Одуева считает, что наи
более сложные противоречия перехода or 
чувственного к рациональному в познании-
концентрируются лишь в ощущениях, при
чем они постепенно сглаживаются в про
цессе этого перехода. Такая точка зрения 
вызывает у нас сомнение. Ведь ощуще
ние— объективно неразделимая часть чув
ственного. Стало быть, противоречие, о ко
тором говорит Н. К. Одуева, относится ко 
всем формам чувственного познания. Д а 
лее, нам представляется, что противоречия 
в процессе перехода от чувственного к 
рациональному познанию усложняются, 
поскольку мы имеем дело с диалектиче
ским переходом количества в качество. 

Когда идет речь о противоречиях перехо
да от чувственного к рациональному, на 
наш взгляд, следует брать чувственное в 
целом относительно к рациональному-
В этом вопросе, как нам кажется, отдель
ные авторы допускают некоторые неточно
сти. Так, Г. В. Пугач считает, что образы 
представления формируются только в про
цессе повторного возбуждения и восприя
тия5. Между тем известно, что формирова
ние образа представления начинается с 
первого же восприятия предмета челове
ком. Психологи различают два типа пред
ставления — единично-конкретное и общее. 
Первичные восприятия составляют единич
ные конкретные типы, а повторные — уси
ливают общее в единичном образе предме
та или явления. X. Гафурова на основе 
экспериментальных данных показывает, «что 
в процессе усвоения незнакомого сюжета, 
также как и знакомого, формируется целост-

8 Г. В. П у г а ч . О влиянии языкового» 
мышления на чувственное познание. Уче
ные записки Пермского государственного 
университета, № 106, Пермь, 1963, 

СООТНОШЕНИЕ ОБРАЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ С ДРУГИМИ ФОРМАМИ 
ЧУВСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ 
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иый образ, а не отрывочный, фрагментный»*. 
Автор приходит к правильному выводу, что 
«начала объект воспринимается как целост
ный образ, а потом уже выделяются харак
терные моменты. Иначе говоря, формирова
ние образа представления есть как бы 
•беспрерывный синтез образа восприятий на 
все более высоком уровне процесса отра
жения. Это . подтверждают исследования 
психологов7. 

В. И. Ленин указывал, что «самым пер
вым... является ощущение, а в нем неиз
бежно и качество>8. Ощущение воз
никает при непосредственном воздействии 
конкретного предмета и явлений на орга
ны чувств. В нем отражаются те или иные 
качества или стороны единичного предмета. 

Восприятие — более высокая форма чув
ственного момента познания. Оно также 
возникает при непосредственном воздейст
вии конкретного предмета на органы 
чувств и носит субъективный конкретно-
чувственный характер. Но если ощущение 
отражает отдельные качества, стороны 
предмета, то восприятие отражает предмет 
в целом. Его нельзя понимать как простую 
сумму тех или иных ощущений. Это диа
лектический синтез качества предмета в 
целом образе. 

Основоположники марксизма-ленинизма 
всегда подчеркивали большую роль истори
ческих документов в политической борьбе 
рабочего класса. В своих трудах они не 
только широко использовали конкретно-
исторические источники, но и впервые обо
сновали марксистскую методику критиче
ского использования их, учили разоблачать 
буржуазных фальсификаторов истории, 
показывали на деле единство научного и 
политического значения архивных мате
риалов. 

В. И. Ленин проявлял огромную заботу 
о собирании, хранении и изучении архив
ных документов. Уже в первые месяцы су
ществования Советской власти он подписал 
ряд правительственных декретов по архив
ному делу. 

Начало советского архивного строитель
ства было положено 50 лет назад ленин
ским декретом «О реорганизации и цент-

' X . Г а ф у р о в а . Особенности форми
рования представления учащихся 5—6 клас
сов на основе словесного описания, Науч
ные труды ТашГУ, вып. 223, Ташкент, 1963, 
стр. 242. 

7 См., напр., А. А. Л ю б л и н с к а я . 
Очерки психологического развития ребенка, 
М., Изд-во АПН РСФСР, 1959, стр. 292. 

8 В. И. Л е н и н . Полное собрание со
чинений, т. 29, стр. 301. 

Образы восприятий ограничиваются от
ражением в пределах единичного конкрет
ного предмета. Но ему присуще и общее. 
В. И. Ленин указывал, что отдельное не 
существует иначе, как в той связи, которая 
ведет к общему Общее существует в от
дельном, через отдельное. 

Исследования в области физиологии и 
психологии показывают, что формирование 
образа представления на основе* данных 
ощущений и восприятий не ограничивается 
выделением и анализом значимых сторон 
предмета, а предполагает выявление связи 
между ними. 

Из сказанного следует, что чувственное 
представление как субъективный, познан
ный, обобщенный образ формируется в тес
ной связи ощущений и восприятий под 
контролем сознания как отражения диалек
тического развития объективного мира в 
человеческом мозге. Дальнейшее исследо
вание данной проблемы с позиций диалек
тического материализма позволит глубже 
раскрыть соотношение представления с 
другими формами познания и сущность 
познавательного процесса в целом. 

X. Ахунов 

рализации архивного дела», принятым 
1 июня 1918 г. В нем определены пути раз
вития архивного дела в СССР. Архивы 
были объявлены общегосударственной соб
ственностью. Все хранящиеся в них мате
риалы должны были составить Единый го
сударственный архивный фонд. Декретом 
запрещалось уничтожение материалов в 
архивах учреждений без ведома Главного 
управления архивным делом (Главархив). 

31 марта 1919 г. Совнарком РСФСР 
утвердил «Положение о губернских архив
ных фондах». В тот же день В. И. Ленин 
подписал декрет, запрещавший уничтоже
ние архивных документов без разрешения 
специальной КОМИССИИ экспертов Главархн-
ва. Вслед за ним были опубликованы дек
реты «Об архивах и делах расформирован
ной, прежней армии» (1 апреля 1919 г.), 
«Об отмене права частной собственности 
на архивы умерших русских писателей, 
композиторов, художников и ученых, хра
нящиеся в библиотеках и музеях» (июль 
1919 г.). 

Ленинские идеи организации архивного 
дела в стране стали основой создания ар
хивных учреждений в Советском Турке
стане. 

Как известно, Средняя Азия обладает 
богатейшим документальным наследием. 
Уместно напомнить, что архив согдийских 
документов, обнаруженный на горе Муг 
(возле кишлака Хайрабад ТаджССР) 

ПО ДЕКРЕТУ В. И. ЛЕНИНА 
(К 50-летию архивного дела в СССР) 
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экспедицией АН СССР в 1933 г., относится 
к первой четверти VIII в.1 В эпоху Сама-
нидов уже существовала законченная 
иерархия «людей пера», т. е. система дива
нов (канцелярий). Мухаммед Наршахн 
дает названия десяти бухарских присут
ственных мест, расположенных вокруг Ре-
гистана, в том числе дивана «опоры госу
дарства», который В. В. Бартольд отожде
ствлял с «диваном официальных докумен
тов»2. 

Абу-л-Фазл Бейхаки (XI в.), прослужив
ший около 25 лет в канцелярии для состав
ления дипломатических документов («ди-
ван-ар-раса'ил»), свидетельствует о нали
чии при газневидском дворе хорошо по
ставленных канцелярий; в составлении и 
хранении документов принимал непосред
ственное участие диван государственной 
переписки3. Подобных примеров можно 
привести немало. 

Қ сожалению, после известных лекций 
В. В. Бартольда «Хранение документов в 
странах мусульманского Востока», читан
ных на Петроградских архивных курсах в 
1920 г.4, этот вопрос не привлекал внима
ния историков-архивистов Узбекистана. 
Между тем новые находки архивов, публи
кации средневековых исторических хроник 
и других источников требуют создания ис
тории архивного дела в Узбекистане, вклю
чая сведения о государственных архивах 
на территории Средней Азии с древнейших 
времен. 

Царские власти в дореволюционном Тур
кестане проявили крайнюю халатность к 
архивам краевых и провинциальных учреж
дений, допустив гибель многих тысяч дел, 
имевших большую историческую ценность. 
Проект К. П. Кауфмана (1873) о создании 
в Ташкенте Центрального архива так и не 
был осуществлен5. 

После свержения самодержавия агенты 
охранки, жандармских и прочих управле
ний пытались уничтожить обличающие их 
документы. Правда, Временное правитель
ство распорядилось учредить особые ко
миссии для разбора архивов жандармских 
учреждений, однако в Туркестане они не 
были созданы*. 

Только победа Октябрьской революции 
позволила спасти документальные богат
ства Средней Азии, сделать их достоянием 
науки и использовать в интересах социали
стического строительства. Исследователи 

1 Согдийский сборник, Л.. 1934. 
2 В. В. Б а р т о л ь д . Сочинения, т. 1, 

М., 1963, стр. 288—289 
3 А б у-л-Ф а з л Б е й х а к и . История 

Мас'уда. 1030—1041. Вступительная статья, 
перевод и примечания А. К. Арендса, Таш
кент, 1962, стр. 153—154 и др. 

4 Архивные курсы, вып. I. Пг., 1920. 
5 ЦГА УзССР, ф. И-1, оп. 16, д. 689, л. 2. 
* Победа Октябрьской революции в Уз

бекистане. Сборник документов, т. I. Таш
кент, Изд-во АН УзССР, 1963, стр. 227. 

Средней Азии, особенно в области новой и 
новейшей истории, с благодарностью вспо
минают пионеров и энтузиастов архивного 
дела, которые в тяжелых условиях граж
данской войны и восстановительного пе
риода, как отмечалось в докладе уполно
моченного Центрархива РСФСР в Турк-
республике Д. И. Нечкина, «самоотвержен
но трудились в нетопленных и сырых по
мещениях, среди пыли разбираемых дел, 
когда за отсутствием средств на перевозку 
таскали на себе дела, когда по полгода не 
получали никакого содержания и букваль
но голодали, но работы не бросали»7. 

ЦИК Советов Туркреспублики 30 ок
тября 1919 г. учредил Центральное управ
ление архивами ТАССР, а 5 ноября утвер
дил Положение о реорганизации и центра
лизации архивного дела в Туркестане, в. 
основу которого был положен ленинский, 
декрет от 1 июня 1918 г. В начале 1920 г. 
Центрархив Туркреспублики получил новое 
наименование — Центральное управление 
архивным делом (Цуардел). 

К этому же времени относятся мероприя
тия по организации и концентрации пар
тийных и военных архивов на территории 
Узбекистана. 

Вскоре после создания Туркестанского 
фронта (15 августа 1919 г.) его командую
щий М. В. Фрунзе подписал приказ от 
7 сентября 1919 г. о сборе и систематизации 
военно-исторического материала и описа
ний боевых действий с целью составления 
в будущем подробной истории Туркфронта. 
Этот материал концентрировался в создан
ном еще в августе 1919 г. Военно-истори
ческом управлении Штаба Туркфронта.-

Посланцы В. И. Ленина в Туркестане-
придавали принципиально важное значение 
сохранению документального материала, 
относящегося к «особо тяжелому периоду 
самостоятельной борьбы красной турке
станской армии», и использованию его «для 
составления истории этой героической" 
эпохи». Об этом писали -М. В. Фрунзе и 
В. В. Куйбышев в специальном приказе-
Реввоенсовета Туркфронта от 12 марта 
1920 г. Они обратились с просьбой «ко всем" 
товарищам командирам, комиссарам, крас
ноармейцам, участникам походов предоста
вить Архивному отделению Штаба их 
личные воспоминания, дневники, письма, 
записки, полевые книжки и т. п. для ис
пользования их в качестве исторического-
материала»*. Это приказ сыграл огромную-
роль в сохранении архивных материалов по 
истории гражданской войны в Туркестане 
и фактически содействочал созданию воен
ной секции Цуа рдела Туркреспублики. 

Важной вехой в истории архивного стро
ительства в Узбекистане явилось созда-

7 ЦГА УзССР, ф. P-399i on. 1, Д. 223, 
л. 3—15. 

8 Партархив Института истории партит 
при ЦК КПУз, ф. 6С, оп. 1, д. 1607, л. I. 
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ние единого партийного архива9. Оно тесно 
связано с деятельностью местных учрежде
ний Истпарта, возникших в апреле 1922 г.'° 
За годы своего существования (1922— 
1930) Среднеазиатский Истпарт провел 
большую работу по собиранию и хранению 
историко-революционных и историко-пар-
тийных документов, заложив тем самым 
основу партийного архива, "который «по 
количеству и ценности сосредоточенных в 
нем материалов представляет собою круп
нейшую научную базу для работ по всем 
проблемам революционного движения в 
Средней Азии»". 

Следует отметить ту роль, которую сыг
рал при организации Туркестанского 
Истпарта видный деятель КПТ Н. Тюряку-
лов. В декабре 1921 г. он возглавил Комис
сию по истории революционного движения 
в Туркестане, образованную при ЦИК Со
ветов Туркреспублики, а затем, вплоть до 
отъезда из Туркестана (октябрь 1922 г.), 
будучи секретарем ЦК КПТ, он одновремен
но оставался председателем Туркистпарта. 

Талантливый публицист и историк 
Н. Тюрякулов проявлял исключительную 
заботу о сохранении письменных и веще
ственных памятников эпохи гражданской 
войны. Командируя одного из партийных 
работников для сбора документальных ма
териалов, Н. Тюрякулов 12 марта 1922 г. 
направил письмо от имени ЦК КПТ, в ко
тором обращался «к товарищам, работаю
щим в местных... партийных и военных 
учреждениях, с просьбой... всякого рода 
материалы, которые имеют какую-либо 
историческую ценность (курбашские пись
ма, прокламации, знамена, значки, фотогра
фические карточки, самодельное оружие, 
воспоминания или заметки участников о 
выдающихся событиях местной жизни 
и т. д. и т. п.) хранить весьма бережливо, 
собирать их в местном комитете партии и 
через товарищей, едущих в Ташкент, при
сылать аккуратно с письменными объясне
ниями к ним в комиссию по изучению рево
люционного движения в Туркестане при 
ЦК КПТ»'2. 

Благодаря инициативе Истпарта и Цуар-
дела УзССР были сохранены ценнейшие 
источники по истории Бухарской и Хорезм
ской Народных Советских Республик и их 
Коммунистических партий13. 

29 марта 1929 г. ЦК ВКП(б) принял по
становление о создании единого партийного 
архива. При ЦК Компартий союзных рес-

Ныне Партийный архив Института ис
тории партии при ЦК КПУз. 

Партархив Института истории партии 
при ЦҚ КПУз, ф. 60, оп. 1, д. 2267, л. 29. 

1 Пролетарская революция, 1930, № 5, 
стр. 293. 

Партархив Института истории партии 
при ЦҚ КПУз, ф. 60, on. 1, д. 2125, л. 1. 

и Там же, ф. 499, on. 1, д. 7, л. 28, 30, 
33-36; д. 97, л. 95. 

лублик, крайкомах и обкомах были созда
ны партархивы на правах филиалов Цент
рального партийного архива14. 

Существенная реорганизация архивных 
учреждений страны была проведена в кон
це 20—начале 30-х годов. 20 мая 1931 г. 
ЦИК Советов УзССР утвердил новое «По
ложение о Центральном архивном управ
лении УзССР». Оно ликвидировало сек
ционное деление архивного фонда и созда
ло республиканские государственные архи
вы: Центральный государственный архив. 
Октябрьской революции и социалистиче
ского строительства. Центральный государ
ственный исторический архив, а позже — 
Центральный государственный военный 
архив (1935—1945), Архив профдвижения 
и труда (1937—1940), Центральный госу
дарственный архив фотофонокинодокумен-
тов (1943—1958). 

В ноябре 1958 г. был создан Централь
ный государственный архив Узбекской 
ССР, объединивший фонды всех ранее су
ществовавших архивов. 

За полвека Советской власти архивы Уз
бекистана прошли большой и сложный 
путь, накопив огромный, исключительно 
ценный документальный материал. 

Открытие и частичная публикация архи
вов среднеазиатских ханств в 30—50-х 
годах (П. П. Иванов, М. Ю. Юлдашев, 
А Я. Троицкая, О. Д. Чехович и др.) поз
волили исследователям привлечь в качестве 
основного источника для изучения фео
дальной эпохи подлинные документы кан
целярского делопроизводства и актовые 
материалы, что оказало большое влияние 
на дальнейшую разработку социально-
экономической истории феодального обще
ства в Средней Азии. 

В настоящее время Архивное управле
ние при Совете Министров Узбекской ССР 
возглавляет широкую сеть архивных уч
реждений республики. В нее входят два 
республиканских архива — Центральный 
государственный архив УзССР (ЦГА 
УзССР) и Центральный государственный 
архив медицинской и технической докумен
тации УзССР15. Последний является пока 
единственным архивом подобного профиля 

14 Очерки истории исторической науки в 
СССР, т. IV, М., Изд-во «Наука», 1966, 
стр. 260. 

15 Подробнее о составе и содержании ар
хивных фондов ЦГА УзССР см.: Цент
ральный государственный исторический 
архив УзССР. Путеводитель. Составители-
3. И. Агафонова, Н. А. Халфин, Ташкент, 
1948; Центральный государственный архив 
Узбекской ССР. Путеводитель по отделу 
фондов Октябрьской революции и социали
стического строительства. Под ред. 
Л. М. Ланда, Ташкент, 1960. Краткие све
дения о центральных и областных архивах 
УзССР содержит справочник «Государ
ственные архивы Союза ССР», М., 1956, 
стр. 372—383. 
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в СССР. В республике создано 11 архив
ных отделов при облисполкомах и соответ
ственно 11 государственных архивов в каж
дой области и КК АССР, 42 укрупненных 
филиала областных архивов в городах и 
районных центрах УзССР. 

В архивохранилищах Узбекистана со
средоточено (на 1 января 1968 г.) около 
3 млн. единиц хранения письменных источ
ников, 170 тыс. фотодокументов, 7 тыс. ко
робок документальных кинофильмов. 

Ряд документальных публикаций свиде
тельствует об известных успехах в архео
графической деятельности архивов респуб
лики. Здесь следует назвать сборники до
кументов, освещающих историю Октябрь
ской революции и гражданской войны18, 
первые социалистические преобразования в 
промышленности и аграрную политику Со
ветской власти17, переписку воинов-узбе-
кистанцев с трудящимися республики18, се
рию сборников «Русские ученые — исследо
ватели Средней Азии» («А. П. Федченко», 
«Н. А. Северцев», «М. В.Мушкетов» и др.), 
сборники по истории революционного и на
ционально-освободительного движения на-

После победоносного окончания Великой 
Отечественной войны, в условиях всенарод
ной борьбы за восстановление и дальней
шее развитие народного хозяйства страны 
Коммунистическая партия развернула 
большую работу по расширению подготов
ки и переподготовки кадров народного об
разования, ибо именно школа должна 
была дать сотни тысяч будущих специали
стов, преданных партии и народу, хорошо 
знающих свое дело, активных строителей 
социализма и коммунизма. 

Значительную работу в этом направле
нии проделали и партийно-советские орга
низации Узбекистана, в том числе Кашка-
дарьинской и Сурхандарьинской областей. 

Об остроте проблемы учительских кад
ров в школах Кашкадарьи и Сурхандарьи 

'• Подготовка и проведение Великой Ок
тябрьской социалистической революции в 
Узбекистане, Ташкент, 1947; Победа Ок
тябрьской революции в Узбекистане, т. I, 
Ташкент, 1963; Иностранная военная ин
тервенция и гражданская война в Средней 
Азии и Казахстане, т. 1, Алма-Ата, 1963; 
г. II, Алма-Ата, 1964; История партийной 
организации завода им. Октябрьской рево
люции, Ташкент, 1965. 

17 Рабочий контроль и национализация 
.промышленности в Туркестане, Ташкент, 
1955; Социалистическое переустройство 
сельского хозяйства в Узбекистане, т. I, 
Ташкент, 1962; т. II, Ташкент, 1963. 

18 Письма с фронта, Ташкент, 1949; 
Письма с фронта, Ташкент, 1965. 

дов Средней Азии", по истории аграрных 
отношений в узбекских ханствах20 и др. 

Представляется, что при планировании 
дальнейших публикаций следует учесть 
потребность узбекской советской истори
ографии в расширении источниковедческой 
базы по вопросам становления и развития 
идеологии пролетарского интернационализ
ма и дружбы народов, национально-осво
бодительного и революционного движения, 
социально-экономической истории, раскре
пощения женщины-узбечки. Целесообраз
но создать к предстоящему 50-летию Уз
бекской ССР капитальный сборник доку
ментов «Образование Узбекской ССР». 

Всемерное расширение работы по выяв
лению, собиранию, обработке, хранению, 
изучению и публикации документальных 
материалов на основе творческого содру
жества работников архивов и научно-иссле
довательских учреждений имеет огромное 
политическое, научное и практическое зна
чение, отвечая насущным запросам хозяй
ственного и культурного строительства. 

Л. М. Ланда 

в первые послевоенные годы свидетель
ствуют следующие факты. В 1945/46 учеб
ном году из 1760 учителей школ Сурхан
дарьинской области 1378 не имели даже 
среднего образования. С высшим образо
ванием было лишь 36 (2%) учителей1. 
В Кашкадарьинской области из 2682 учи
телей высшее образование имели 71, непол
ное высшее — 79, среднее — 994, незакон
ченное среднее образование — 1538 чело
век2. В 1945/46 г. школам Кашкадарьи не 
хватало 667 учителей3, а Сурхандарьи — 
393 учителя4. Все это отрицательно сказыва
лось на учебно-воспитательной работе 
школ. 

Основную роль в ликвидации острого де
фицита педагогических кадров и повыше
нии их квалификации должны были сы
грать педагогические вузы и техникумы, а 

19 Начало революционного движения в 
Туркмении, кн. IV, М.—Ашхабад, 1946; 
Восстание 1916 г. в Средней Азии и Казах
стане, М., 1960, и др. 

*° Документы к истории аграрных отно
шений в Бухарском ханстве, вып. I, Таш
кент, 1954; XIX аср давлат хўжжатлари, 
Ташкент, 1960, и др. , 

1 Партархив Сурхандарьинского ОК 
КПУз, ф. 1, оп. 6, д. 75, л. 33. 

2 Кашкадарьинский облгосархив, ф. 249, 
оп. 7, д. 6, л. 201. 

* Там же, л. 233. 
* Партархив Сурхандарьинского ОК 

КПУз, ф. 1, on. 6, д. 75, л. 15. 

ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЬСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ШКОЛ 
КАШКАДАРЬИ И СУРХАНДАРЬИ (1946—1958) 
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также различные курсы переподготовки 
учителей. Уже в 1945/46 учебном году 
действовавшие в г. Карши курсы по подго
товке в вузы были преобразованы в филиал 
Бухарского объединенного педагогического 
учительского института. На базе этого фи
лиала в 1949 г. был образован Каршинский 
учительский институт. К 1950 г. институт 
выпустил 268 учителей, из них женщин — 
101, а в 1951/52 г. — еще 185 молодых пе
дагогов8. 

Сурхандарьинский обком ҚПУз решил 
организовать с февраля 1945 г. курсы по 
подготовке учителей-предметников в Терме
зе на 195 человек, а для начальной шко
лы— курсы в районах на 250 человек6. 
В 1949/50 учебном году 264 учителя школ 
Сурхандарьи занимались в заочных педа
гогических и учительских институтах, а 
625 — в педучилищах7. Только в Термез-
ском педучилище повышали свою квалифи
кацию 482 учителя8. 

В Кашкадарьинской области уже в 
1945 г. на курсах повышения квалификации 
занималось 445 и заочно обучалось 550 
учителей9. А в 1949/50 г. учебой в вузах и 
техникумах были охвачены 1158 учителей10. 
Каршинское педучилище окончили в 1946 г. 
47 молодых учителей начальных школ", 
а в 1948 I. — 9312. 

При Термезском педучилище на заочном 
отделении обучалось около 500 учителей 
области13. Если в 1945 г. выпуск из пед
училища составил 6 человек, то в 
1949 г. —102, из них 70 узбеков. Всего с 
1945 по 1949 г. из педучилища был выпу
щен 251 учитель, в том числе 139 узбеков. 
В 1947—1949 гг. в школы Сурхандарьи при
было 235 молодых учителей1*. 

Но это были лишь первые шаги в реше
нии острей проблемы педагогических кад
ров. Так, на 1 января 1948 г. в Кашкадарь
инской области работало 2897 учителей, из 
них с высшим образованием — 89, окон
чивших учительские институты — 169, с не
законченным высшим образованием — 264, 
средним —1054, с незаконченным сред
ним —1321 человек18. В Сурхандарье тог-

8 Кашкадарьинский облгосархив, ф. 463, 
оп. 1, д. б. л. 156; Кашкадарё хакикати, 
13 июля 1952 г. 

* Партархив Сурхандарьинского ОК 
КПУз, ф. 1, оп. 5, д. 4, л. 55. 

7 Там же, оп. 10, д. 189, л. 4. 
• Там же, оп. 11, д. 1, л. 42. 

Кашкадарьинский облгосархив, ф. 249, 
°п. 7, д. 6, л. 68. 

• Партархив Кашкадарьинского ОК 
КПУз, ф. 1, оп. 10, д. 10, л. 41. 

" Там же, ф. 432, оп. 2, д. 6, л. 5. 
|* Там же, л. 28—29. 
' Партархив Сурхандарьинского ОК 

КПУз, ф. 1, оп. 10, д. 189. л. 10. 
* Там же, л. 4. 

Кашкадарьинский облгосархив, ф. 249, 
°п-2, д. И, л. 2. 

да было 2026 учителей, в том числе с выс
шим образованием — 74, с незаконченным! 
высшим —400, со средним —600, с неза
конченным средним — 952 человека1".. 
В 1949/50 г. в школах Сурхандарьи не хва
тало 107 учителей17. 

Все это требовало от партийных и совет
ских организаций Кашкадарьи и Сурхан
дарьи дальнейшего расширения подготовки 
и переподготовки педагогических кадров» 

В 1949/50 учебном году на заочных отде
лениях педвузов занималось 146 учителей, 
из школ Кашкадарьи1*, а в 1951 г. заочным, 
обучением в пединститутах было охвачено 
224 человека, в учительских институтах — 
75, педучилищах — 452 учителя". 

В целях оказания методической помощи 
учителям в 1949/50 г. в Сурхандарьииской. 
области было организовано 85 кустовых 
методических объединений с охватом около 
1800 учителей20. Для них систематически 
проводились общие и специальные семина
ры по предметам. 

Большое внимание уделялось и повыше
нию идейно-политического уровня учите
лей. Например, в январе—марте 1951 г. 
для учителей Кашкадарьи силами лекторов 
обкома и райкомов партии, а также обще
ства «Знание» было прочитано 64 лекции с 
участием 14,5 тыс. человек21. В Сурхан
дарьииской области в 1949/50 г. в системе 
партийного просвещения занимался 801 
учитель. Для учителей было прочитано 190 
лекций и докладов22. 

В 1954/55 г. в целом по области заочным 
обучением в вузах и техникумах было охва
чено 408 учителей, а летними курсами по
вышения квалификации — 336 человек23. За 
два года в область прибыло 438 учителей с 
высшим и незаконченным высшим образо
ванием24. 

Постепенно росло и количество жеишин-
учителей. В 1951/52 г. в школах Кашка
дарьи работало 3375 педагогов, из них 
1035 женщин25. В школах Сурхандарьи в 
1953/54 г. насчитывалось 2859 учителей, из 
них 1094 женщины2*. 

Все это способствовало неуклонному ко
личественному и качественному росту 
кадров народного образования в южных 

19 Партархив Сурхандарьинского ОҚ 
КПУз, ф. 1, оп. 9, д. 2, л. 59. 

17 Там же, оп. 10, д. 189, л. 4. 
18 Там же, оп. 11, д. 1, л. 42. 
10 Там же, д. 229, л. 118. 
20 Там же, оп. 10, д. 189, л. 72. 
21 Кашкадарьинский облгосархив, ф. 249, 

оп. 1, д. 64, л. 163. 
82 Партархив Сурхандарьинского СЖ 

КПУз, ф. 1, оп. 10, д. 189, л. ?. 
» Там же, оп. 14, д. 257, л. 184. 
и Там же, оп. 16, д. 1, л. 46. 
28 Кашкадарьинский облгосархив, ф. 249; 

оп. 1. д. 41, л. 75—79. 
20 Партархив Сурхандарьинского ОҚ 

КПУз. ф. 1 оп. 14, д. 257. л. 32. 
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областях Узбекистана. Так, в 1954/55 г. в 
школах Кашкадарьн работало 4407 учите
лей, из них 375 — с высшим образованием, 
а в 1955/56 г. — соответственно 4709 и 
475г?. Только в 1955/56 г. школы области 
получили 607 учителей, из них 100 — с выс
шим образованием2*. 

Подготовка кадров специалистов народ
ного образования и других отраслей народ
ного хозяйства получила особенно широкий 
размах после XX съезда КПСС. 

С каждым годом расширялся выпуск 
педагогов из Каршинского учительского 
института. В 1950 г. институт окончили 70, 
в 1955" г.— 180, в 1957 г. —200 молодых 
специалистов29. Среди 180 выпускников в 
1955 г. было 65 девушек-узбечек30. А всего 
с 1944 по 1957 г. Каршинский учительский 
институт дал школам 1127 учителей31. В 
сентябре 1956 г. он был преобразован в 
Каршинский государственный педагогиче
ский институт. Количество студентов в 
КарГПИ в 1958/59 учебном году возросло 
до 550 человек32. За короткий срок моло
дой вуз выпустил более 1500 квалифициро
ванных учителей. 

В 1954 г. в Термезе был открыт учитель
ский институт на базе филиала Маргилан-
ского учительского института33. В 1956 г. он 
был преобразован в государственный педа
гогический институт. В 1957 г. в нем обу
чалось 363 студента, из них 74 девушки-
узбечки. Первый выпуск состоялся в 1956 г. 
и дал 158 педагогов, а в 1957 г. — еще 
19034. 

Термезское трехгодичное педучилище с 
1948 по 1958 г. подготовило для начальных 
школ области свыше 800 учителей35. 

Расширялся контингент учащихся и в 
Каршинском педучилище. С 1947 по 
1957 г. его окончили свыше тысячи молодых 
учителей3*. 

В повышении квалификации учительских 
кадров большую роль сыграло заочное об
разование. Оно стало массовой формой под-

27 Кашкадарьинский облгосархив, ф. 249, 
оп. 2, д. 41, л. 75—79. 

23 Партархив Кашка да рьинского ОК 
КПУз, ф. 1, оп. 115, д. 33, л. 1. 

29 Кашкадарьинский облгосархив, ф 463, 
оп. 1, д. 26, л. 12. 

30 Кашкадарё хакикати, 1 июля 1955 г. 
31 Кашкадарьинский облгосархив, ф. 463 

оп. 1, д. 26, л. 12. 
32 Ученые записки Каршинского ГПИ 

Карши. 1964, стр. 276—279. 
38 Партархив Сурхандарьинского ОК 

КПУз, ф. 1, оп. 18, д. 8, л. 6. 
34 Там же, оп. 16, д. 115, л. 83. 
33 Сурхандарьинский облгосархив, ф. 404, 

оп. 3, д. 3, л. 4, 5, 46. 61, 70, 99; ф. 58, оп. 1, 
д. 63. л. 3; ф. 404, оп. 3, д. 10, л. 19, 73, 
146, 189. 

39 Кашкадарьинский облгосархив, ф. 133, 
оп. 5, д. 33, л. 13; ф. 432, оп. 2, д. 43, л. 10; 
д. 45, л. 101; д. 64, л. 147. 148, 152; д. 99, 
л. 178; д. 131; л. 3; оп. 2, д. 167, л. 113. 

готовки учительских кадров без отрыва от 
работы в школе. Так, в 1946—1949 гг. Кар-
шинское заочное педучилище окончили 
406 человек, в 1953 г.—199, в 1956 г.— 
еще 71 человек. В 1958 г. открылось заоч
ное отделение при Каршинском государ
ственном педагогическом институте. Всего 
за 1946—1958 гг. путем заочного обучения 
получили квалификацию педагога началь
ной школы 7063 человека. 

Значительную роль в повышении педаго
гического мастерства учителей играли Каш
кадарьинский и Сурхандарьинский област
ные институты усовершенствования учите
лей, организованные в 1955 г. При них ра
ботали различные методические кабинеты, 
проводились курсы, практикумы и семина
ры, способствовавшие углублению обще
образовательных знаний учителей, обобще
нию и распространению опыта лучших пе
дагогов. С 1954 по 1958 г. только курсовы
ми мероприятиями областных институтов 
усовершенствования учителей было охва
чено 3884 человека. 

Сотрудники Сурхандарьинского институ
та усовершенствования учителей лишь в 
первом полугодии 1957 г. путем выездов в 
районы посетили 500 уроков37. А работни
ки Института усовершенствования учите
лей Кашкадарьинской области в 1955/56 г. 
посетили и проанализировали 790 уроков38. 
Опыт лучших учителей популяризировался 
на педсоветах школ, методических объеди
нениях, секциях, районных совещаниях учи
телей, в периодической печати. 

Значительную работу вели среди учите
лей районные и городские методические 
кабинеты. Так, Бешкентский районный ме
тодический кабинет оказывал действенную 
помощь в работе школ и политехнизации 
обучения, организовывал для молодых учи
телей открытые уроки опытных препода
вателей, краткосрочные семинары, индиви
дуальные консультации, выставки лучших 
конспектов и планов уроков, доклады об 
опыте лучших учителей, экскурсии, выезды 
методистов иа места для проведения груп
повых и индивидуальных консультаций. 

Хорошо работал и Шахрисабзский рай
онный педкабинет. В Шахрисабзе и Карши 
функционировали городские методические 
объединения и секции учителей. В ос
тальных районах были созданы кустовые 
методические объединения с центрами в 
опорных средних школах39. 

Повышению квалификации учителей спо
собствовали выездные семинары для пре
подавателей. В 1956 г. семинары, организо
ванные Каршинским институтом усовер
шенствования учителей, посетили 572 чело-

87 Партархив Сурхандарьинского ОК 
КПУз, ф. 1, оп. 16, д. 115, л. 102. 

38 Сурхандарьинский облгосархив, ф. 58, 
оп. 1, д. 122, л. 35. 

39 Текущий архив Кашкадарьинского 
облИУУ. Отчет за 1956 г., л. 4. 
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века40. Кроме того, областные семинары 
прошли 222 учителя-предметника41. 
В 1957 г. различными мероприятиями по 
повышению квалификации было охвачено 
около 1,5 тыс. учителей Кашкадарьи42. 
Аналогичная работа велась и с учителями 
сурхандарьинских школ. 

В 1956 г. школы Сурхандарьи получили 
467, а в 1957 г. — 595 учителей49. В Каш-
кадарьинскую область в 1957—1958 гг. при
было свыше 1000 молодых учителей44. Толь
ко в 1958 г. педагоги области приняли в 
свои ряды 400 учителей, окончивших педа
гогические учебные заведения РСФСР и 
Украины45. Кроме того, в 1958 г. 895 учи
телей школ области обучались заочно, а 
670 прошли курсы повышения квалифика
ции при Республиканском институте усо
вершенствования учителей40. 

В начале 1957/58 учебного года в школах 
Кашкадарьи работал 5181 учитель, в том 
•числе 715 — с высшим, 1674— с незакон
ченным высшим, 2406 — со средним педа
гогическим, 348 — с общим средним образо
ванием и лишь 38 человек не имели сред
него образования. Почти 30% учителей 
(1518 человек) составляли женщины47. 

В школах Сурхандарьи в 1953/54 г. выс
шее образование имели 285 учителей, не
полное высшее — 610, а на 1 января 1959 г. 
среди 3958 учителей с высшим и неполным 
высшим образованием было 1793 чело
века48. 

Удельный вес женщин-педагогов достиг 
почти 40%, причем из 1428 учительниц 288 
были лицами местных национальностей49. 

Качественный и количественный рост пе
дагогических кадров обеспечивал общий 
подъем учебно-воспитательной работы 
школ. Хороших результатов добивались, 

Первая мировая империалистическая вой
на принесла неисчислимые бедствия всем 
народам России, в том числе Туркестана. 
Резкое сокращение ввоза хлеба, других 
продуктов питания и предметов широкого 
потребления привело к быстрому росту 
цен на продовольственные и промышлен-

40 Текущий архив Кашкадарьинского 
облИУУ. Отчет за 1956 г., л. 12. 

41 Там же, л. 13. 
42 Там же. Отчет за 1957 г., л. 14. 
43 Партархив Сурхандарьинского ОК 

КПУз. ф. 1, оп. 17, д. 189, л. 47. 
44 Кашкадарьинский облгосархив, ф. 133, 

«п. 1, д. 349, л. 398. 
45 Там же, л. 414. 
4 ' Там же, л. 410. 
47 Там же, ф. 249, оп. 8, д. 39, л. 1. 
48 Партархив Сурхандарьинского ОК 

КПУз. ф. 1. оп. 19, д 89, л, 10. 
49 Там же, д. 97, л. 2. 
60 Кашкадарьинская правда, 14 апреля 

например, педагогические коллективы 
школ им. Навои г. Карши, им. Чкалова 
Китабского района, им. Горького, 
им. Крупской и др. 

В школах Кашкадарьинской области ра
ботали такие замечательные педагоги, как 
учительница начальных классов Каршин-
ской школы № 2 им. Навои М. Муминова, 
преподаватель семилетней школы № 23 Ки
табского района Н. Г. Михайлова, учи
тельница русского языка и литературы 
средней школы № 1 им. Чкалова Китабско
го района И. Д. Кравченко, педагог с 
44-летним стажем М. П. Ямщиков, опыт
ный учитель X. А. Сайфуллин и многие 
другие. 

В 1950 г. 68 учителей Кашкадарьинской 
области были награждены орденами и ме
далями Советского Союза. Многим педа
гогам было присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель УзССР»*0. В Сур-
хандарьинской области к маю 1952 г. на
считывалось 12 заслуженных учителей51. 

В 1960 г. за долголетнюю и безупречную 
работу в области просвещения 105 работ
ников народного образования Кашкадарьи 
и Сурхандарьи Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР были награждены 
орденами и медалями, из них орденом Ле
нина — 8 человек, орденом Трудового Кра
сного Знамени—14, орденом «Знак Поче-
та> — 23, медалями «За трудовую доб-
лесть> — 60 человек52. 

Вдохновленные заботой партии и народа 
советские учителя, в том числе педагоги 
школ Кашкадарьи и Сурхандарьи, отдают 
все свои знания и опыт воспитанию подра
стающего поколения. 

Н. Ачилов 

ные товары во всем крае, особенно в Фер
ганской долине, ' специализировавшейся 
главным образом на производстве хлопка. 
По сравнению с 1913 г. цены в среднем 
поднялись в 1915 г. в два раза, а в 1916 г.— 
в четыре раза. Так, по данным на 1 октяб
ря 1916 г., в Ташкенте цены на хлеб вы
росли на 100%, на мясо —на 150%, мас
ло — на 300, ситец — на 300, обувь — на 
125, медикаменты — на 900%' и т. д. 
В крае процветала спекуляция. Торговцы 
откровенно заявляли: «Такой войны сто лет 
не дождешься, когда же нажиться, как не 
теперь»*. 

51 Партархив Сурхандарьинского ОК 
КПУз, ф. 1, оп. 12, д. 268, л. 66. 

52 Укитувчилар газетаси, 4 сентября 
1960 г. 

1 Туркестанский голос, 6 ноября 1916 г. 
2 ЦГА УзССР, ф. И-1, оп. 31, д. 1084, 

л. 2 об, 3, 4; ф. И-461, оп. 1, д. 1675, л. 117— 
118. 

К ИСТОРИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ВОЛНЕНИИ В ТУРКЕСТАНЕ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
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Продовольственный дефицит и рост цен 
на предметы первой необходимости ухуд
шали и без того тяжелое положение трудя
щихся, особенно рабочих и ремесленников. 

В среде трудового населения края росло 
возмущение войной и царизмом. Охранка 
с тревогой констатировала: «Нужда растет, 
а вместе с ней и недовольство народонасе
ления, могущее вылиться в открытое воз
мущение»3. 

Одним из проявлений растущего недо
вольства масс были продовольственные 
волнения, так называемые «бабьи бунты», 
в которых участвовали прежде всего жены 
рабочих и солдат, ушедших на фронт. 

29 февраля — 1 марта 1916 г. произошли 
крупные продовольственные волнения в 
Ташкенте. За два дня было разгромлено 
208 лавок торговцев. В волнениях приняло 
участие более 2 тыс. человек4. 

Характерно, что солдаты Ташкентского 
гарнизона, вызванные на помощь полиции, 
отказывались действовать против женщин 
и в ряде случаев переходили на их сторо
ну. Во время волнений на Воскресенском 
базаре женщины были поддержаны солда
тами Ташкентской караульной дружины и 
«вместе с ними бросились на городовых, 
женщины бросали камнями, а солдаты 
били прикладами»5. О действиях солдат 
местного гарнизона начальник г. Ташкента 
сообщал: «Эта помощь являлась лишь по
мехой и весьма в малых случаях испол
няла то, что от нее требовалось, и так, как 
это нужно было»*. Волнения в Ташкенте 
были подавлены только с помощью воин
ских частей, вызванных из Троицких лаге
рей, и отряда юнкеров из школы прапор
щиков. 

С продовольственными волнениями тесно 
связаны выступления рабочих в Средне
азиатских железнодорожных мастерских 1 
и 2 марта. Рабочие решили организовать 
забастовки в поддержку женщин. Так, ра
бочие вагонного цеха Ф. С Коновалов, 
В. И. Плужнев. С. К. Ерохин ходили по 
всем цехам и призывали рабочих поддер
жать женщин7. Администрация мастер
ских была напугана волнениями рабочих 
и сообщила о них туркестанскому генерал-
губернатору По его приказу Среднеазиат
ские мастерские были окружены воинскими 
частями. 2 марта генерал-губернатор при
казал объярить железнодорожным рабо
чим, что «если с их стороны будут пред-

8 ЦГА УзССР, ф. И-1, оп. 31. д. 1084. л. 5. 
4 П. А. К о в а л е в . Женский (бабий) 

бунт в Ташкенте, Научные труды ТашГУ, 
Новая серия, вып. 233. Исторические науки, 
кн. 48, Ташкент, 1964. 

6 ЦГА УзССР. ф. И-461, оп. 1, д. 1824, 
л. 18. 

• Там же, ф. И-17. оп. I. д. 2174. л. 61. 
7 Там же, ф. И-461, оп. 1, д. 1796, л. 4, 6. 

приняты какие-либо активные выступления,, 
то в отношении их будут приняты реши
тельные меры вплоть до применения воору^ 
женной силы; относительно же тех рабочих,, 
которые будут задержаны чинами полиции 
как погромщики, то эти рабочие будут пре
даны военно-полевому суду»8. 

Продовольственные волнения проходили 
по всему краю. 1 марта были разгромлены 
лавки торговцев на ст. Черняево. 2 марта. 
на ст. Кривошеино большая толпа женщин 
разгромила лавки на местном базаре. Для: 
успокоения их были вызваны солдаты с 
разъезда Золотая Орда9. 

3—4 марта такие же волнения произошли 
в Голодной степи. Доведенные до отчая
ния женщины 3 марта начали громить лав
ки на базаре10. Они потребовали, чтобы тор
говцы дали письменное обязательство не 
продавать товары по спекулятивным ценам.. 

4 марта волнения продолжались. Женщи
ны особенно возмущались неимоверно взду
тыми ценами на мясо. Местный пристав 
был вынужден приказать торговцам произ
вести убой скота и продавать мясо по сни
женным ценам, а также снизить цены на 
другие предметы первой необходимости. 

Одновременно из Золотой Орды была 
вызвана воинская команда в составе 20 че
ловек. Однако, как пишет в своем донесе
нии начальник Ходжентского уезда, эта 
команда «оказалась несоответствующей 
своему назначению ...и тут же склонилась 
на сторону бунтующих женщин: нижние 
чины стали вступать в переговоры с задер
жанными женщинами, разными - намеками' 
и кивками давать понять уйти задержан
ным на квартиры»". Команда тотчас же 
была отправлена назад. 

В ночь на 5 марта полиция арестовала 
наиболее активных участников волнений. 
Но торговцам все же было предложено во 
избежание новых волнений открыть лавки, 
по возможности снизить цены и «быть кор
ректными по отношению покупателей»12. 

6—7 марта вспыхнули волнения в Перов-
ске. Жены рабочих и солдат протестовали 
против высоких цен на ситец и перебоев » 
поодаже картофеля. На базаре были раз
биты многие лавки и магазины. Только 
сильному наряду полиции во главе с на
чальником уезда удалось подавить волне
ния. Начальник Пеопвского уезда вынуж
ден был призвать тоогопиев значительно' 
снизить цены на мануфактуру и бакалей
ные товары18. 

8 Там же, л. 4. 
9 Там же. д. 1824, л. 52. 
" Там же. л. 7Я. 11 Там же, л. 79. 12 Там же, л. 78—79 
18 Там же, л. 39—40; ф, И-17, оп. 1Г Д. 2176, л. 14. 
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Такие же «беспорядки> происходили в 
Скобелеве (Фергана) и других пунктах 
Туркестанского края14. 

Эти волнения, несмотря на их стихийный 
характер, имели большое политическое зна
чение, ибо вместе с поднимавшейся волной 

Вопрос о появлении плантационного 
хозяйства в Средней Азии — один из аспек
тов проблемы зарождения здесь капитали
стических отношений. Вопрос этот не полу
чил еще должного освещения в истооичв-
ской литературе, посвященной колониаль
ному периоду, хотя плантационные хозяй
ства в ней упоминаются нередко, начиная 
с работ дореволюционных авторов 
(А. Шахназаров, А. Демидов) и кончая 
сводными трудами по истории Узбекской 
TIP, исследованиями А. М. Аминова, 
М. Г. Вахабова и др. Почти во всех этих 
трудах о плантациях говорится лишь 
очень кратко, с упоминанием одних и тех 
же фактов, почерпнутых из общих источни
ков. 

В. И. Массальский отмечал, что разви
тие хлопководства в Туркестанском крае 
привело к созданию плантаций. «Туркестан 
охватила хлопковая горячка. Купцы, чи
новники, офицеры, лица, принадлежащие 
к администрации, все, у кого нашлись 
небольшие деньги, бросились сеять хлоп
чатник, заводить плантации и устраивать 
хлопкоочистительные заводы:»1. По дан
ным А. П. Демидова (ссылающегося на 
В. И. Массальского), плантаторские хозяй
ства в Туркестане занимали около 4800 де
сятин. «...В особенно сильной степени увле
чение хлопководством существовало в Таш
кенте и его окрестностях:»2. 

Большинство авторов указывают, что 
плантационный способ ведения хозяйства 
в Туркестане не привился, почти все план
тации быстро терпели крах и переходили 
на старую, выработанную феодализмом си
стему— издольщину, более выгодную в ус
ловиях туркестанского хлопководства. 

«Стоило только американскому хлопчат
нику завоевать право гражданства и рас
пространиться по краю, —писал А. П. Де
мидов,— как наступила полоса падения 
плантаторства, не устоявшего перед кон
куренцией мелких хозяйств». По его сло-

14 ЦГА УзССР, ф. И-461, оп. I, д. 1824, л- 87, и др. 
В. И. М а с с а л ь с к и й . Хлопковое 

д е л о в Средней Азии, СПб., 1892, стр. 25. 
А. П. Д е м и д о в . Экономические 

очерки хлопководства, хлопкоторговли и 
хлопковой промышленности Туркестана, 
М., 1926, стр. 37. 

рабочего, аграрного, национально-освобо
дительного движения в Туркестане они 
свидетельствовали о назревании в крае 
революционного кризиса. 

J1. И. Кравец 

вам, главная причина недолговечности 
плантаций состояла в том, что они «не 
могли достичь той степени интенсивности, 
которая была у владельцев мелких участ
ков при их личном ведении хозяйства. Вто
рая причина... от условий обмена, при пос
редстве которого извлекалась большая при
быль фирмой тогда, когда она закупала 
хлопок, чем... сама производила... Затем — 
отсутствие знакомства с местными условия
ми ведения хозяйства, его водный режим 
и целый ряд других, чисто туркестанских 
особенностей»3. 

Агроном Н. Н. Александров, подробно 
описавший имение «Андреевский хутор» 
Большой Ярославской мануфактуры в 
1900 г., называет две «главнейшие» причи
ны краха плантаций: «...Рискованность 
односторонних хлопковых посевов, в связи 
с отсутствием капиталов и ...отсутствие 
правильной организации хозяйства в связи 
с незнанием элементарных основ земледе
лия»4. 

Глубокое научное объяснение причин 
краха плантационных хозяйств в дорево
люционном Туркестане дали советские уче
ные. Так, авторы «Истории Узбекской ССР» 
указывают, что при «господстве феодально
го способа производства и феодальных ме
тодов эксплуатации... применение наемного 
труда и вложение больших средств, свя
занных с организацией крупного хозяйства, 
оказались нерентабельными»8. 

А. М. Аминов отмечает, что предприни
матели не создали условий для крупного 
сельскохозяйственного производства — 
«машинизации, вместо применения ручного 
труда, улучшения агротехники, ирригации, 
мелиорации и т. д.»' 

Надо сказать, что в сведениях, приводи
мых в литературе по данному вопросу, име-

8 Там же. 
4 Н. Н. А л е к с а н д р о в . Описание 

имения «Андреевский хутор» Т-ва Большой 
Ярославской мануфактуры в Ферганской 
области, Сборник материалов для статисти
ки Сыр-Дарьинской области, т. X, Таш
кент, 1901, стр. 183. 

6 История Узбекской ССР, т. I, кн. вто
рая, Ташкент, 1956, стр. 116. 

6 А. М. А м и н о в . Экономическое раз
витие Средней Азии (колониальный пе
риод), Ташкент, 1959, стр. 201. 

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПЛАНТАЦИОННЫХ ХОЗЯЙСТВ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ТУРКЕСТАНА 
(По этнографическим материалам) 
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ются некоторые противоречия и неясности. 
Так, А. П. Демидов сообщал, что сохра
нившееся позже других плантаторское 
хозяйство Большой Ярославской мануфак
туры, располагавшее 737,5 десятины земли, 
в 1910 г. засевало хлопчатником 139 деся
тин, а чайрикерам сдавало 304 десятины7. 
Таким образом, на довольно значительной 
по среднеазиатским масштабам площади, 
очевидно, по-прежнему велось плантацион
ное хозяйство. 

Как видно, вопрос о плантационных хо
зяйствах в дореволюционном Туркестане 
требует дальнейшего изучения. Это касает
ся прежде всего специфики плантационного 
хозяйства в Туркестане, его организации, 
системы ведения, условий труда, форм и 
степени эксплуатации непосредственных 
производителей. 

Здесь существенную пользу могут прине
сти этнографические исследования. Нам, в 
частности, удалось собрать некоторый ма
териал по двум плантационным хозяйствам. 

Одно из них было расположено на тер
ритории нынешнего Избасканского района 
Андижанской области. Оно возникло в 
80-х годах XIX в. и сохранялось до 
1924 г.8 Нашими информаторами были 
Курбан Хамракулов и Махкамбай Худай-
кулов, проработавшие в этом хозяйстве по 
нескольку лет, а также Мамадали Хурма-
тов, Мамаджан Муиддинов9 и другие ста
рожилы из окрестных кишлаков. 

По их сведениям, в конце XIX — начале 
XX в. главой описываемого хозяйства был 
Петр Мичкаев, единственный наследник 
русского чиновника Мичкаева, которого 
дехкане называли «ноиб». 

Имение состояло из тысячи с лишним 
танапов земли10, расположенной одним 
массивом. Около половины площади со
ставляла богара. В хозяйстве имелось 
20 рабочих волов, 12 лошадей и един
ственный в этих местах трактор «Фордзон» 
с плугом. Кроме того, в имении было свы
ше 15 коров, около 500 голов мелкого ско
та, а также фруктовый сад (6 танапов) и 
две мельницы. 

На землях имения возделывались в ос
новном пшеница и хлопчатник, причем 
хлопковые посевы занимали меньшую пло
щадь, ибо значительная часть земель плохо 

орошалась. Часть земли была занята под 
люцерной и другими культурами, продук
ция которых использовалась в самом хо
зяйстве. 

Все полевые работы выполнялись сезон
ными рабочими. Постоянных работников, 
было около 40, а в страду число рабочих 
достигало ста человек и более. В основном 
это были жители соседних кишлаков. Жили 
рабочие . в специальном бараке. Вечером 
или утром их распределяли на работу. Они 
получали плату деньгами каждые 10 дней, 
но расчет велся поденно. Продукты рабо
чие покупали в лавке, которая также при
надлежала Мичкаеву. 

Сам Мичкаев лишь выдавал зарплату. 
Все остальные дела вел управляющий (ра
бочие называли его «саркар-сарикор») и 
двое его помощников. В описываемое вре
мя управляющим был таджик Маматкул 
из кишлака Чувама. Здесь же находилась 
контора, в которой работали два человека, 
один из них — родственник Мичкаева. 

В 1924 г., когда шла подготовка к зе
мельной реформе, Мичкаев добровольно 
сдал землю государству и выехал в Таш
кент, где стал работать агрономом. Его 
имение вошло в состав Зернотреста (а 
ныне — совхоза № 8). 

Второе изученное нами плантационное 
хозяйство принадлежало русскому чинов
нику Федосееву. Оно находилось на терри
тории нынешнего колхоза «Октябрь» Таш
кентской области". По сообщению инфор
матора, Федосеев владел более чем 150 та-
напами земли, из них 10 танапов занимала 
хорошая усадьба с садом и цветником. 
Здесь землевладелец и его семья жили с 
весны до осени, а на зиму они переезжали' 
в Ташкент. Земли имения находились меж
ду Бозсу и Карасу и были хорошо обеспе
чены водой. В хозяйстве выращивались 
хлопок, пшеница, люцерна, бахчевые и т. д. 
Имением управлял специальный человек 
(сарикар) из местных жителей. Землю 
обрабатывали поденщики (мардикоры). 
Это хозяйство также просуществовало до 
1924 г. 

Есть сведения, что подобные плантации 
принадлежали и некоторым местным баям. 
Так, на территории нынешнего Ленинабад-
ского района Таджикской ССР, входившего 
до революции в состав Туркестана, суще
ствовало хозяйство Абдулкасымбая, экс
плуатировавшего труд мардикоров. Нака
нуне революции в хозяйстве насчитывалось 
около 600 танапов поливной пахотной зем
ли и 240 танапов фруктового сада и вино
градника. Абдулкасымбай «нанимал рабо
чих из местных жителей, которые приходи
ли утром, завтракали, получали задание на 
день, брали необходимые для работы ору
дия и скот и расходились по полям. К ве
черу они возвращались в усадьбу бая, сда-

11 Информатор Д. Амонов (род. 1899 г.) 
из колхоза «Правда» Ташкентской обла
сти. 

7 А. П. Д е м и д о в . Указ. соч., стр. 37. 
* Первым узнал об этом хозяйстве науч

ный сотрудник сектора этнографии Инсти
тута истории и археологии АН УзССР 
X. Исмаилов, которому довелось побесе
довать с бывшим управляющим имения. На 
следующий год мы выехали на место, но 
уже не застали этого человека в живых. 

» К. Хамракулов (род. 1888 г.), М. Ху-
дайкулов (1894 г.), М. Хурматов (1908 г.) 
М. Муиддинов (1896 г.)—жители поселка 
совхоза № 8 Избасканского района Анди
жанской области. 

10 Один танап в Туркестане составлял 
0,18 га. , 
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вали инвентарь и скот, обедали и расходи
лись по домам до следующего утра. У бая 
в усадьбе была устроена столовая, установ
лен большой чугунный котел... и имелись 
специальные повар, готовивший пищу, и 
лекарь, выпекавший лепешки. Хозяин в 
течение дня сам верхом на лошади объез
жал те участки, где шла работа, и прове
рял состояние дела... В летнее время еже
дневно у бая работало около 60 рабочих, а 
зимой —до 20 человек»12. 

В материалах Среднеазиатской историко-
бытовой экспедиции 1951—1953 гг. описы
вается хозяйство Саналибая в Папе (Фер
ганская долина), где имелось 900 танапов 
поливной земли. «Для работы на своих 
хлопковых полях он набирал мардикоров 
из приезжих из Қоканда и Намангана. Они 
жили в специально построенной для них 
глинобитной казарме, за пользование кото
рой он брал с них плату. За работу на 
хлопковых полях Саналибай расплачивал
ся с ними деньгами, а за обработку полей, 
засеянных пшеницей, — зерном>'8. 

По сообщению упомянутого выше 
Д. Амонова, его отец и сам он до 20-х 
годов работали в хозяйстве Расуль-хаджи 
ишана. Этот землевладелец имел более 

Қўқон хонлиги билан Россия ўртасида-
ги савдо алоқалари анча илгари бошлан-
ган бўлиб, бу алоқалар XIX асрнинг бош-
ларига келиб янада кучаяди. Ҳар икки 
давлат ўртасидаги савдо алоқаларининг 
йўлга қўйилишида элчилик муносабатлари-
нкнг самарали бориши муҳим роль ўйнаган. 

1809 йилда Тошкентнинг Қўқон хонлиги 
составига қўшиб олиниши, Қўқон хонлиги 
ташқи савдосининг ривожланишига 
катта ижобий таъсир кўрсатди. Чунки Қў-
қон хонлиги Россия билан ташқи иқтисодий 
савдо алоқаларини Тошкент орқали олиб 
борар эди. 

Шу даврлардан эътиборан, Тошкент
нинг ҳар икки давлат ўртасидаги транзит 
СЙВДО пуикти сифатидаги роли кучаяди. 
Савдо алоқалари Россиянинг чегара ша-
хгрлари Петропавловск, Семипалатинск ва 
Оренбург орқали олиб борилар эди. Тош-
кентддн Россияга борадиган энг яқин кар-
вон йўли Петропавловск орқали ўтган бў-
либ, бу йўл туя ва отларда 30—35 кунда 
бссиб ўтилган. 

а Н. Н. Е р ш о в . Сельское хозяйство 
таджиков Ленииабадского района Таджик
ской ССР перед Октябрьской революцией. 
Труды АН ТаджССР, т. XXVIII, Душанбе, 
•960, стр. 54. 

'* Историко-бытовые экспедиции 1951— 
1953 гг. Материалы по истории пролетарка-
т а и крестьянства России конца XIX — 
начала XX века. Под общей редакцией 
А- М. Панкратовой, М., 1955, стр. 185. 

350 танапов земли. Кроме того, около 
300 танапов земли он брал в аренду. В хо
зяйстве было около 160 волов и более 
20 лошадей. Часть земли ишан сдавал в 
чренду 20 издольщикам, а в большей части 
хозяйства применялся труд поденщиков 
(число которых в сезон полевых работ 
превышало 100 человек) и других сроковых 
работников. 

Из этих фактов можно сделать некото
рые выводы. Все описанные хозяйства не
сомненно велись капиталистическим спосо
бом, о чем говорят сезонный характер 
труда, система найма, оплаты и т. д. Вла
дельцами подобных хозяйств были не толь
ко русские предприниматели, но и местные 
баи. Эксплуатировавшиеся ими непосред
ственные производители становились по 
существу сельскохозяйственными рабочи
ми. Следовательно, наряду с господствую
щим парцеллярным типом хозяйства, в 
Узбекистане конца XIX — начала XX в. 
были (правда, немногочисленные) крупные 
плантационные хозяйства, носившие явно 
выраженный капиталистический характер. 

Т. Ташбаева 

Айрим архив ҳужжатларига кура. 1800 
йил ноябрда Бобожон Мух.аммедов бошлиқ 
бир гуруҳ Тошкент савдогарлари 400 та туя, 
310 та отга юкланган моллар билан Петро
павловска мул олганлар. Бу келтирилган-
маълумотдаги рақамлар савдокинг анча 
ўсганлигидан далолат беради. 

Қўқон хонлигиниг ташки савдоси қанча-
лик ўсганлигини Оренбург орқали олиб бо-
рнлган савдодан ҳам кўриш мумкин. Чунон-
чи, 1805 йилда Оренбургдан тошкентлик, 
қўқонлик ва бухороликлардан иборат 162 
савдогар 547 та туяга юкланган турли мол-
лер билан ўз Ватанларига жўнаганлар. Бу 
кгрвоннинг моллари ичида олтин ва кумуш 
тйнгалар ва уруш қуроллари* бўлган.' 

Россия Қўқон хонлиги билан савдо ало-
қаларини давом эттириш мақсадида, 1809 
йилда В. Римеров ва А. Агафоновлар бош-
чилигида унча катта бўлмаган савдо кар-
вснини Петропавловск, Тошкент орқали Қў-
қонга юборган.2 Россия билан савдо ало-
каларини давом эттиришдан манфаатдор 
бўлган Қўқон хопи Олимхон бунга жавобаи 
ўша йилнинг ўзидаёқ 300 та туяга юкланган 
моллар карвонини Қўқондан Тошкентга 
юборишга буйрук. беради. Бу карвон Тош
кент орқалн Россияга жўнатилиши керак 
эди. Бироқ Олимхоннинг тўсатдан ўлдири-

1 Гос. архив Оренбургской области 
(ГАОО), фонд 6, опись 10, дело 1860, ва-
рақ 1. 

8 ЦГИЯЛ, фонд 560, опись 4, дело 2, 
варақ 41 

РОССИЯ БИЛЛИ ҚУҚОН САВДО АЛОҚАЛАРИ 

(XIX асрнинг биринчи ярми) 



•62 Научные сообщения 

•лиши натижасида карвон Россияга жўна-
тилмасдан қолиб кетади.3 

1810 йилда Рус ҳукумати узбек хонлик-
J"£-PH билан савдо алоқаларини ривожлан-
тнриш мақсадида, полковник Струковни Си
бирь ва Оренбург линияларига юборади. 
У, Петропавловск, Семипалатинск, Троицск, 
Оренбург ҳамда бошқа таможнялар жой-
лгшган шаҳар ва қалъаларда бўлади ҳам-
да у ерлардан савдога дойр кўпгина мате-
риаллар тўплайди. 

Шукиси характерлики, полковник Струков 
Россиянинг узбек хонликлари билан савдо 
алоқаларини кучайтиришда Тошкентнинг 
муҳим роли борлигини қайд қилиб ўтган.4 

Струков маълумотларидан аниқланишича, 
XIX аср бошида Тошкеят орқали узбек хон-
ликларидан Россияга келтирилган моллар-
нкнг учдан бир қисмини турли хил газла-
•мғ.лар, иккинчи қисмини турли хил йиги-
релган ип, учянчи қисмини эса пахта, кора-
кул ва бошқа моллар ташкил қилган.5 

Рус ҳукумати Қўқон хонлиги билан олиб 
бориладиган савдо алоқаларига алоҳида 
вътибор билан қараб, 1810 йилда Сибирь 
•орқали Қўқон хонлиги билан савдо алоқа-
свни зўраитириш тўғрисида буйруқ беради.* 
1812 йилда эса рус ҳукуматининг маҳсус 
буйруги билан Петропавловск ва Коряковск 
заставаларига Қўқон савдо карвонларини 
қгбул қилиш ва у ердан карвон жўнатиш 
мажбурняти юкланди.7 

Бу имтиёзлардан фойдаланган Қўқон ва 
Тошкент савдогарлари, Россиянинг Сибирь 
лкниялари ҳамда Шарқий Туркистон ўрта-
сидаги савдо алсқаларида ҳам асосий во-
ситачилардаи бўлганлар. Масалан, Сибирь 
лиинясининг бошлиғи генерал-лейтенант 
Глазновнинг 1811 йилдаги таклифига муво-
фиқ, ПО минг сўмлик мол ортилган карвон 
Семипалатинскдан Оқсувга, 1813 йилда эса 
321 минг сўмлик мол Оқсув ва Қашқарга 
жўнатилган. Бу карвон ярим миллион сум
лик ровоч, чой ва бошқа моллар бнлан 
қайтган.* 

Рус элчисн Филипп Назаровнинг маьлу-
мотига кўра шу йили рус савдогарлари 
150 та туяга кжлгнган моллари билан Пе-
тропавловскдан Қўқонга келиб -савдо қилиб 
қайтганлар.9 

Тошкент ва Қўқон савдогарлари XIX 
асрнииг 20-чи йилларида кўпроқ Семипала
тинск орқали Ирбит ярмаркасига бориб 

3 П. П. И в а н о в , Казахи и Кокаидское 
ханство и их взаимоотношение в начале 
XIX века. Записки Института востокове
дения АН СССР, т. VII, варак. 94. 1939 г.. 

4 ЦГИЯЛ, фонд 560, опись 4, варақ 75. 
6 Уша архив, варақ, 75 (орқасида). 
* Қозоғистон ССР Давлат архиви, фонд. 

478, опись 2, дело 38, варақ. 59. 
• Уша жойда, 193-бет. 
3 Ф. Н а з а р о в , Записка о некоторых 

народах и землях Средней части Азии, 1821, 
стр. 48—49. 

савдо қилганлар.,в У ерга асосан ип газ-
лама, кийим-кечак, қуруқ мева ва бошка 
моллар олиб борганлар. Шунингдек, Ирбит 
ярмаркасида Тобольск, Сибирь ва Оренбург 
линиясида яшаб Россия фуқоролигига ўт-
ггн тошкентлик ва қўқонлик савдогарлар 
ҳгм қатнашганлар. 

XIX асрнииг биринчи чорагида Россия, 
юқорида қайд қилганимиздек, Қўқон хон
лиги билан савдо алоқаларини Семипала
тинск орқали олиб бормоқда эди. Сибирь 
Генерал-губернаторн Сперанскийнинг ёзи-
шича. 20-йилларда тошкентлик, қўқонлик 
ва бухоролик савдогарлар ҳар йили 25000 
тздан ортиқ қўй ва 2000 тага яқин отни 
сстиш учуй Семипалатинскга ҳайдаб бор
ганлар," 1824 йилда 65 тошкентлик савдо-
rap Семипалатинскга 152620 сумлик мол 
олиб бориб, 218704 сўмлик мол олиб қайт-
ганлар. Жами бўлиб узбек хонликларидап 
Семипалатинскга 342142 сўмлик мол кел-
тириб, 323238 сўмлик мол олиб кетилган.12 

Умуман Семипалатинск савдо оборотила 
тошкентликларнинг мол олиб бориш ҳиссаси 
44,6 процент, мол олиб кетиш ҳиссаси эса 
67 ,7 процентни ташкил этган.'3 

Ушбу маълумотлардан кўриниб турибдн-
ки, Россиянинг чет давлатлар билан олиб 
бсрган савдосида Қўқон хонлиги савдогар-
ларининг салмоқли ҳиссалари бўлган. Гар-
чи Қўқон хонлиги Бухоро ва Хива хонлик
лари, Эрой ва Афғоннстон ҳамда бошқа дав
латлар билан ҳам савдо-сотиқ. алақаларини 
олиб борган бўлса-да, аммо унанг учун 
Россия билаи бўладиган саздо алоқалари 
энг кулай ва фойдали эди. Россия, Қўқоя 
хонлигиии чарм, ип ва ипак газлама, мовут, 
қанд, металл ва бошқа хил саиоат моллари 
брлан таъминлар. Қўқон хонлиги эса Рос
сияга пахта, ип марена, газлама, қуруқ ме
ва ва бошқа моллар етказиб берар эди. 

Бундан ташқари Қўқон ва Тошкент сав-
дстарлари жойлардан йигирилган ип, ипак 
ва ип газламалар, чой, юнг, қоракўл, турли 
хил газлама, ипак белбоғ, кашмир рўмоли 
ва бошқа молларни харид қилиб, бу мол-
ларнинг бир қисмнни хонлик шах.арларида 
сстганлар, қолган катта қисмини эса Рос
сия шаҳарларига олиб бориб, духоба, ойиа, 
асал, қоғоз, чўян, мис, устара, пичок, ва 
бошқа турли хил молларга айирбош қил-
ганлар. 

Россия билан савдо алоқаларидан катта 
фойда кўраётган Қўқон хонлиги, ўртадаги 
м вдо алоқаларини яиада кучайтириш мақ-
садида, кўпгина ишларни амалга оширди. 

10 X. 3 и я е в, Уша асар, 229-бет. 
" ЦГИАЛ, фонд 1264, опись I, дело 

3919, варақ 96—98. 
12 Омск область Давлат архиви, фонд 3, 

опись 1, дело 80, варақ 51—52. 
13 Э. X о д ж и е в, Роль города Ташкента 

в развитии экономических и политических 
связей Средней Азии с Россией (коней 
XVIII—начало XIX века), Автореферат дис
сертации на соискание ученой степени кан. 
ист. наук, Ташкент, 1962, стр. 30. 



Научные сообщения 63 

Бу соҳада, айниқса Қўкон хони Мадали-
хсн катта ишлар килди.14 

Бу вақтларда Қўкрн хонлигининг ичкн 
ва ташқи савдосини олиб борувчи мансаб-
дор Хўжа Калон бўлган.15 У ўз мавқеи жи-
Х*тдан хондан кейин иккиичи ўринда туриб, 
бу манеабга хоннинг қариндош-уруғлари-
дан бири тайинланган. Бу мансабдор шахе 
савдо ишлари билан шуғулланишдан таш-
қари кўпгина судхўрлик билан ҳам шуғул-
лгнган. Улар шундай йўл билан катта бой-
лик тўплаганлар. 

Россия билан ўзбек хонликлари ўртаси-
даги савдо алоқаларида Тошкент ва Қўқон 
савдогарлари билан бнр қаторда бухоро-
лик, хивалик савдогарлар ҳам фаол қатнаша 
оладилар. Улар Сибирь билан бўладиган 
ички ва ташқи савдони ҳам айниқса кенгай-
тирдилар. 

Умуман XIX асрнинг 20—30-йилларда 
Қўқон хонлигидан Россияга чиқарилган мол-
лгр, Россиядан олиб келинган молларгз нис-
батан 4—5 марта кўп бўлган. Масалан, 
1827—1837 йилларда Қўқон хонлиги Рос
сияга 266237 сўмлик ҳар хил моллар чиқар-
ггн ва Россиядан 62087 сўмлик турли хил 
мсллар келтирилган.16 

Шу асрнинг 40—50-йилларига келиб, Қў-
қсн хонлигининг Россия билан савдо ало-
калари янгда кучаяди. Бунда, айниқса Тош-
кентнинг роли каттадир. Масалан, XIX аср
нинг бошида узбек хонликларидан Тошкент 
орқали Россияга 200.000 сўмликкача мол 
олиб ўтилган бўлса, шу асрнинг 30-йиллари-
га келиб, Тошкент орқали мол чикариш ва 
келтириш 2,4 марта, 50-йилларда эса 3 
марта ошди.17 

Шу даврга келиб, Тошкентнинг Оренбург 
ва Троицск орқали Россия билан алоқаси 
кенг қулоч ёйди. Натижада, Тошкент савдо
гарлари Жанубий Қозоғистон, Сибирь ли-
ниясидгн тортиб, то Оренбург ва Троицск-
гача бўлган жуда катта территориянинг 
сгвдосида салмоқли ўринни эгалладилар. 
Улар Қозоғистоннинг Семипалатинск, Петро
павловск, Бухтарминск, Усть-Каменогорск 
каби шаҳарларида қизғин савдо қилганлар. 

В Институте истории и археологии АН 
УзССР хранится большая коллекция монет, 
найденных на разных городищах Бухарско-

14 Н. Э н г е л ь г а р д , Очерки Коканда, 
«Туркестанские Ведомости» 1886. т. 458, 
стр 42. 

1 Р. Н. Н а б и е в. Ташкентское восстание 
1847 г. и его социально-экономические пред
посылки. Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 
1966, стр. 33. 
, „ Материалы по торговле Средней Азии 
1869 г. 

А. Ю. С о к о л о в , Ташкент. Ташкент-
ИЫ и Россия, Ташкент, Изд-во «Узбекистан», 
»965. стр. J18. 

Чунончи, Тошкентнинг чор ҳукумати томо-
нидак бўйсундирилиши арафасида у ердан 
хар йили Петропавловск ва Семипалатинск, 
Оренбург ва Троицск шаҳарларига бир неча 
минг туяда пахта, қоракўл, газлама ипак 
ва бошқа турли хил моллар юборилган.1* 
Бу молларнинг эвазига темир, чарм, тунука, 
қг.нд, бўёқ, ойна, сандиқ. газлама, мовут ва 
бошқа моллар келтирилган. Бундай моллар 
ҳар йили Троицскдан 6000—8000 та туяда„ 
Оренбургдан 1200 та туяда ва Петропавлов-
екдан 4000—5000 та туяда Тошкентга олиб 
келинган. 

Тошкентнинг Урта Осиё шаҳарлари билан 
олиб борган савдоси ҳам муҳим аҳамиятга 
эга бўлган. Масалан, ҳар йили Тошкентдан 
Қўқон, Наманган, Бухоро, Хўжанд ва Урате-
пгга бир неча минг туяда маҳаллий ва рус 
моллари жўнатилган ва у ерлардан олиб 
келинган. Рақамлар тили билан айтганда, 
ҳар йили Тошкентдан тахминан 35 мингта-
дан ортиқ туяда моллар четга чиқарилиб, 
40 мингтадан ортиқ туяда моллар келтири-
либ турилган. Бу ҳолат Тошкент Урта Осиё-
нинг ички ва ташқи савдосида муҳим ўрин 
эгаллаганлигидан далолат беради. 

Бу даврда Тошкент шаҳрида савдо-сотиқ 
билан шуғулланувчи табақа Урта Осиёнинг 
бошқа шаҳарларига нисбатан анча кучайган 
эди. Бой савдогарлар ички ва ташқи сав-
деда каттагина маблағлар билан қатнаш-
ганлар. Булар орасида Саидазимбой, Мир-
захўжа, Исохўжа. Исоқози, Мирсалимбой,. 
Мулла Солиҳ, Абдусаматхон, Мамасалим-
бей ва Қомолбой сингари савдогарлар Урта 
Осиёнинг Россия билан ўзаро савдосида 
салмоқли ўрннни эгаллаган эдилар. Саид
азимбой, Муҳаммад Саидбой ўз моллари 
билан бир неча марта Россия шаҳарларига 
бориб савдо-сотиқ ишларини амалга ошир-
ггнлар. 

Юқорида айтилган фикрларни хулосалаб 
айтиш мумкинки, XIX асрнинг биринчи яр-
мида Россия билан Қўқон хонлиги ўртасида 
СЙВДО алоқалари анча жонланнб, бу ҳар 
икки томон учун фойдали ҳисобланган. 

Ф. Ғаффоров 

го оазиса. Среди них наше внимание, в 
частности, привлекла обнаруженная на 
городище Варахша" монета хорасанского 
наместника Абу Дауда Халида, битая по 
типу монет бухархудатов. 

До сих пор был известен лишь один 
такой дирхем1 из небольшого клада 3-й 
четверти VIII в., найденного в Пенджикен-

18 X. 3 и я е в, Тошкентнинг Россияга қў-
шиб олиниши, Тошкент, Узбекистан ССР' 
«Фан» нашриёти, 1967, 41-бет. 

1 И. О. С м и р н о в . Клад аббасид-
ских драхм с Пенджикентского городища 
(третья четверть VIII века). Эпиграфика 
Востока. VIII, М.. 19ЬЗ, стр. 58—72. 

ВТОРОЙ ДИРХЕМ АБУ ДАУДА ХАЛИДА 



ы Научные сообщения 

те в 1955 г. Клад этот состоял из десяти 
аббасидскнх дирхемов, чеканенных в под
ражание монетам бухархудатов. 

Наша монета не имеет существенных 
отличий от дирхема, обнаруженного в кладе. 
На ее лицевой стороне, справа от портрета 
царя, выбита обычная для монет бухар
худатов надпись: pwy'r 7\v3 k'w— «государь 

Дирхем Лбу Дауда Халида. 
Слева—аверс, справа—реверс. 

Бухары—царь». Имя наместника, поме
шенное слева от венца царя, как и на пер
вой монете, написано без долгого алифа: 

JULA —«Халид». На оборотной стороне 
нашей монеты, в отличие от пенджикент-
ской, у жреца слева от жертвенника рот 
передан двумя точками вместо одной, а 
пламя жертвенника — пятью вертикальны
ми черточками вместо шести. 

Лицевая сторона отчеканена другим 
штемпелем. Края обрезаны; вес 2,74 г, диа

метр — 24 мм; сохранность хорошая; мо
нета чуть потерта. 

Других серебряных монет Абу Дауда Ха
лида пока неизвестно. Но имеются три 
бронзовые монеты, выпушенные от его 
имени в 138 г. х. (755 г. и. э.) Две из них 
изданы В. Г. Тизенгаузеном2. На одной из 
них место чекана опушено, на другой ука
зана Бухара (f__»Laj <__> .»э ). Еще одна 
такая же монета (без указания места че
кана) опубликована Р. X. Френом3. На 
всех трех бронзовых монетах Абу Дауда 
Халида его имя пишется с долгим алифом 

Известно, что среди аббасидских бронзо
вых монет, чеканенных в Бухаре, имеется 
несколько экземпляров, выпущенных абба-
сидским чиновником Джунайдом б. Хали-

'дом в 151 г. х. (768 г. н. э.), на которых 
имя его отца пишется также без долгого 
алифа. Нет сомнения, что обе серебряные 
монеты принадлежат именно Абу Дауду 
Халиду, который был одним из ближайших 
сподвижников Абу Муслима и его преемни
ком в Хорасане и Мавераннахре. Он был 
составлен Абу Муслимом, когда последний 
отправился в Ирак в 137 г. х. (754— 
755 г. н. э.). В том же году, до гибели Абу 
Муслима, Абу Дауд был назначен ал-Ман-
суром наместником Хорасана. В 140 г. х. 
(757 г. н. э.) он был убит восставшими 
шиитами4. Значит, серебряные монеты с его 
именем могли быть выпущены в период 
между 754 и 757 г. н. э. 

Т. С. Ерназарова 

2 В. Г. Т и з е н г а у з е н . Монеты вос
точного халифата, СПб., 1873, стр. 68, 
№ 695, 696. 

3 С. Н. М. F г а е п i i. Recensio. Numo-
rum muhammedanarum, стр. 19, № 10. 

4 См. Г а р д и з и, 95: а т-Т а б а р и, III. 
107, 14—16. 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

НОВЫЙ ТРУД О СОВЕТАХ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

В условиях коммунистического строи
тельства все более возрастает роль социа
листического общенародного государства, 
особенно его хозяйственно-организаторской 
и культурно-воспитательной функций. Ис
ходя из этого, XXIII съезд КПСС наметил 
пути дальнейшего повышения роли Советов 
.в коммунистическом строительстве. 

Одно из важнейших условий успешного 
решения этой задачи — научное обобще
ние многогранной практической деятельно
сти Советов, разработка научно обоснован
ных рекомендаций по совершенствованию 
законодательства о Советах. В Постанов
лении «О мерах по дальнейшему развитию 
общественных наук и повышении их роли 
в коммунистическом строительстве» ЦК 
КПСС подчеркнул необходимость глубокой 
разработки вопросов организации и дея
тельности Советов депутатов трудящихся. 

В этой связи следует признать весьма 
-своевременным выход в свет монографии 
доктора юр. наук, проф. А. И. Лепешкина 
«Советы—власть народа (1936—1967 гг.)»', 
являющей собой прямое продолжение его 
работы «Советы — власть трудящихся 
(1917—1936 гг.)», вышедшей в 1966 г. 
В обеих книгах делается попытка научно 
обобщить опыт полувековой истории орга
низации и деятельности Советов как самых 
массовых и авторитетных органов госу
дарственной власти нашей страны в усло
виях строительства социализма и комму
низма. 

В двухтомной монографии наглядно ос
вещена история развития Советов, эволю
ция содержания и организационно-право
вых форм их деятельности за весь период 
существования Советской власти. 

В книге «Советы—власть народа (1936— 
1967 гг.)» освещается широкий круг воп
росов, связанных с порядком образования, 
системой и формами деятельности Советов 
депутатов трудящихся в период упрочения 
я развития социалистического общества, 

1 А. И. Л е п е ш к и н . Советы — 
власть народа (1936—1967 гг.). М., Изд-во 
«Юридическая литература», 1967, 375 стр. 
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Великой Отечественной войны, в послевоен
ное время и на современном этапе строи
тельства коммунизма. В основу исследова
ния положен обширный документальный и 
фактический материал, относящийся ко 
всем союзным республикам, в том числе к 
Узбекской ССР. t 

Исследование, проведенное в историче
ском плане, позволило автору вскрыть за
кономерности развития Советов, выявить и 
конкретизировать особенности их органи
зации и деятельности на различных этапах 
истории советского общества и государства. 

Автор наглядно показывает, как в ре
зультате коренных социально-политических 
изменений в советском обществе, знамено
вавших победу социализма в нашей стране, 
расширилась социальная база Советов, 
было проведено преобразование Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов в Советы депутатов трудящих
ся, осуществлена дальнейшая демократиза
ция избирательной системы, изменены 
структура местных Советов и организаци
онные формы их деятельности, усилилась 
их роль в руководстве хозяйственным и 
социально-культурным строительством. Эти 
изменения были законодательно закрепле
ны в Конституции СССР 1936 г. и приня
тых на ее основе Конституциях союзных и 
автономных республик. 

Большой интерес представляет раздел 
монографии, посвященный организации и 
деятельности Советов депутатов трудящих
ся в годы Великой Отечественной войны. 
Этот вопрос относится к числу наименее 
исследованных в нашей историко-правовой 
литературе. Автор проанализировал и обоб
щил обширный фактический материал, 
относящийся к различным районам страны, 
что позволило конкретно показать, как в 
условиях военного времени, перестройки 
всей жизни народа на военный лад измени
лись содержание и формы деятельности 
Советов н всего государственного аппара
та, было осуществлено соединение государ
ственного и партийного руководства, уси
лилась централизация руководства сверху 
донизу, повысилась роль исполнительно-
распорядительных органов Советов. 
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Война усложнила работу Советов, вы
двинула перед ними новые ответственные 
задачи, потребовала изменения стиля и 
методов их работы. Как правильно отме
чает автор, демократические формы орга
низации и деятельности Советов сохранили 
свое значение и в условиях войны. В этот 
тяжелый для советского народа период 
ярко проявилась великая жизненная сила 
Советов, их неразрывная связь с массами, 
обеспечившая успешное проведение Совета
ми важнейших общественных и государ
ственных мероприятии. 

Послевоенный период поставил перед 
Советским государством новые сложные 
задачи восстановления и дальнейшего раз
вития народного хозяйства, повышения 
материального благосостояния народных 
масс, продолжения и завершения строи
тельства социализма в нашей стране. Все 
это вызвало необходимость серьезной пе
рестройки работы Советов, дальнейшего 
развития демократических принципов их 
организации и деятельности. В монографии 
иа основе многочисленных данных показы
вается, как под руководством Коммуни
стической партии осуществлялась большая 
работа по перестройке и улучшению дея
тельности Советов, устранению недостат
ков, вызванных не только объективными 
трудностями, но и некоторой недооценкой 
Советов, связанной с проявлениями культа 
личности. 

Регулярные перевыборы Советов, начав
шиеся с 1946 г., повлекли за собой обнов
ление и расширение их состава, повышение 
авторитета и улучшение деятельности Сове
тов по руководству хозяйственным и куль
турным строительством. В рецензируемой 
монографии говорится о том, как в рас
сматриваемый период, особенно после 
XX съезда партии, происходило дальнейшее 
совершенствование организационкых форм 
работы Советов и их органов, активизация 
деятельности депутатов, укрепление социа
листической законности, усиление связей 
Советов с массами. 

Полная и окончательная победа социа
лизма и вступление нашей страны в период 
строительства коммунизма, превращение 
государства диктатуры пролетариата в со
циалистическое общенародное государство, 
политическую организацию всего народа 
при руководящей роли рабочего класса 
открыли новую страницу в истории Советов 
депутатов трудящихся. 

Исходя из однотипности государства 
диктатуры пролетариата и общенародного 
государства, продолжающего дело диктату
ры пролетариата, автор вскрывает общие 
черты, присущие Советам в эти периоды, и 
вместе с тем подчеркивает отличие Советов 
общенародного государства от Советов 
государства диктатуры пролетариата. По
ложения, высказанные автором по этому 
важному, но мало исследованному вопро
су, представляют несомненный теоретиче
ский интерес. 

В книге правильно подчеркивается, что 

для общенародного государства характер
но расширение социальной базы Советов, 
усиление демократических начал и углуб
ление принципа социалистического интерна
ционализма в их организации и деятельно
сти, возрастание их роли в создании мате
риально-технической базы коммунизма к 
коммунистическом воспитании трудящихся. 
С этой точки зрения автор конкретно рас
сматривает решения XXIII съезда партии, 
ЦК КПСС и Советского правительства о 
задачах Советов, повышении их роли, ана
лизирует практическое претворение этих 
решений в жизнь — дальнейшее совершен
ствование административно-территориаль
ного деления союзных республик, улучше
ние организации выборов в Советы, совер
шенствование организационных форм рабо
ты Советов, повышение роли их постоян
ных комиссий, исполнительно-распоряди
тельных органов, массовых общественных: 
организаций трудящихся, усиление роли; 
Советов в хозяйственном и социально-куль
турном строительстве, обеспечении социа
листической законности и охране обще
ственного порядка. 

Все эти вопросы рассматриваются на ос
нове анализа положительного опыта, а. 
также недостатков, имевшихся в деятель
ности Советов, изучения того нового, что-
возникло в практике их работы за послед
ние годы. Автор, в частности, подробно 
освещает развитие общественных начал в 
деятельности Советов, расширение прак 
постоянных комиссий, роль депутатских 
групп и депутатских советов, взаимоотно
шение Советов с их исполнительными орга
нами и т. д. 

Особое место в книге отводится даль
нейшему усилению партийного руководства 
Советами как решающему условию укреп
ления общенародного государства, повы
шения роли Советов в коммунистическом, 
строительстве. В этой связи отмечается не
обходимость активизации партийных групп 
Советов и исполкомов, улучшения деятель
ности первичных партийных организаций, 
исполкомов, повышения творческой инициа
тивы и активности коммунистов, работаю
щих в Советах и их органах. 

В монографии обосновываются конструк
тивные предложения, направленные на 
дальнейшее совершенствование организа
ции и деятельности Советов и законода
тельства о них. Хотя эти предложения 
порою носят дискуссионный характер, в 
целом они представляют несомненный 
теоретический и практический интерес. 

В работе имеются отдельные спорные 
положения. К их числу относятся, на наш 
взгляз, характеристика социальной сущно
сти Советов в условиях диктатуры проле
тариата и общенародного государства 
(стр. 220—222), точка зрения автора о 
соотношении Совета и его исполнительного-
аппарата в общенародном государстве. Но 
эти и некоторые другие спорные моменты 
отнюдь не меняют общей высокой оценки 
монографии. Рецензируемый труд вносит 
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важный вклад в разработку теории и ис
тории Советского государства и права, 
•советского государственного права и со
ветского строительства, обогащая их новы-

В февральском (№ 2) номере нашего 
журнала за 1968 г. мы опубликовали крат
кий обзор библиографических указателей 
по истории народного хозяйства Узбеки
стана, хранящихся в фондах Государствен
ной публичной библиотеки УзССР 
им. А. Навои. Здесь мы предлагаем .внима
нию читателей аналогичный обзор некото
рых указателей по истории культуры Узбе
кистана. 

Народное просвещение Узбекистана. Биб
лиографический указатель, составленный 
бригадой сотрудников библиотеки [Госу
дарственной публичной библиотеки Средней 
Азии]. Под общей редакцией О. В. Масло-
вой, ч. 1—2, Ташкент, 1933. 

Указатель включает 6212 названий книг, 
журнальных и газетных статей. Материал 
расположен в алфавитно-предметном по
рядке. Первая часть относится к дорево
люционному периоду (1865—1917) и- охва
тывает материалы, касающиеся открытия 
-библиотек, изучения восточных языков 
и т. д. Вторая часть указателя (1918— 
1931) включает источники и литературу по 
культурному строительству в Советском 
Узбекистане. Большое место занимает ли
тература по вопросам строительства сред
них и высших учебных заведений, развития 
науки и научных учреждений, атеистиче
ского воспитания масс и т. д. 

Материалы для указателя литературы по 
вопросам культуры и искусства Узбекиста
на, Ташкент, 1931, 26 стр. 

Список составлен по заказу Наркомпроса 
УзССР сотрудниками библиотеки при уча
стии и под руководством Е. К. Бетгера. Он 
состоит из 443 названий статей и заметок, 
опубликованных в основном в периодиче
ской печати с 1914 по 1931 г. Материал 
расположен в алфавитно-предметном по
рядке, а внутри рубрик —по хронологии. 

ми данными, теоретическими положениями 
и практическими рекомендациями. 

А. А. Агзамходжаев, Б. Л. Манелис, 
Ш. 3. Уразаев 

Узбекское искусство (театр, музыка, ки
но) иа страницах печати. Библиографиче
ский указатель, Ташкент, 1936, 309 стр. 
(на узбек, яз.). 

Указатель, составленный группой сотруд
ников библиотеки под руководством 
М. Н. Латыповой по материалам Государ
ственной публичной ' библиотеки УзССР 
им. А. Навои, Ташкентской библиотеки 
«Октябрь» и Книжной палаты УзССР, со
стоит из четырех разделов: театр, музыка, 
кино и самодеятельное искусство. 

Библиография охватывает 2259 назва
ний книг, статей, фотоматериалов за 
1900—1936 гг. Записи даны по рубрикам в 
хронологической последовательности, а в 
пределах года вначале указываются книги, 
журнальные статьи, затем — газетные 
статьи и заметки. Все описания снабжены 
развернутыми аннотациями на русском 
языке. 

Узбекский Государственный ордена Ле
нина Академический драматический театр 
им. Хамзы. Библиографический указатель 
1920—1945. Ред. А. И. Агеев, Ташкент, 
1945, 75 стр. (на узбек, яз.). 

Указатель подготовлен к 25-летию театра 
им. Хамзы. Он охватывает опубликованные 
в местной периодической печати на узбек
ском языке статьи и заметки, посвященные 
истории театра, его деятельности, творче
ству актеров. 418 описаний даны в хроно
логическом порядке с подробными аннота
циями на русском языке. 

Все перечисленные указатели хранятся в 
Отделе национальной библиографии Госу
дарственной публичной библиотеки УзССР 
им. А. Навои и могут быть предоставлены 
в распоряжение исследователей, изучаю
щих историю культуры Узбекистана. 

М. Я. Яровинская 

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИЮ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА 
(Обзор библиографических указателей) 



№ 7 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУКИ В У З Б Е К И С Т А Н Е 1968г. 

ПАМЯТИ М. Т. АЙБЕКА 

МУСА ТАШМУХАМЕДОВИЧ АЙБЕК 
(1905—1968)  

1 июля 1968 г. после тяжелой, продол
жительной болезни скончался выдающийся 
художник слова, классик узбекской совет
ской литературы, крупный ученый и об
щественный деятель, замечательный сын 
Коммунистической партии и народа, на-

В его судьбе решающую роль сыграл 
Великий Октябрь. В 1918 г. Айбек поступил 
в советскую школу «Намуна», а в 1922 г.— 
в педагогический техникум им. Н. На
риманова, после окончания которого (1925) 
он учился на экономическом отделении: 

родный писатель республики, академик АН 
УзССР Муса Ташмухамедович Айбек, чье 
творчество составило целую эпоху в лите
ратуре Узбекистана. 

М. Т. Айбек родился в Ташкенте в 1905 г. 

факультета общественных наук САГУ 
(ныне ТашГУ им. В. И. Ленина). В 1927 г. 
был переведен в Ленинградский институт 
народного хозяйства. Одновременно он 
работал преподавателем средней школы, 
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медтехникума, совпартшколы, краткосроч
ных курсов по подготовке в вузы, Ленин
градского института живых восточных язы
ков. 

Получив высшее образование, он ведет 
большую педагогическую и редакционно-
издательскую работу. В 1930—1935 гг. Ай-
бек преподавал социально-экономические 
дисциплины в Плановом институте, 
САХИПИ и Педагогическом институте. С 
1935 г. Айбек — научный сотрудник Инсти
тута языка и литературы им. А. С. Пушки
на. 

«Все эти годы,— писал Айбек в своей 
автобиографии,— литература, которой я на
чал заниматься еще в школе, была моей 
второй профессией». 

В литературу писатель пришел очень ра
но. Уже в 1922 г. 17-летннй Айбек опубли
ковал в печати свое первое поэтическое про
изведение. Сын трудового народа, он ясно 
и четко определил свои идейные и эстети
ческие позиции в литературе: «Я пойду с 
теми, кто несет серп и молот» И все мно
гогранное творчество писателя-патриота 
стало орудием борьбы за счастье народа, 
прекрасным гимном Великому Октябрю, 
идеям коммунизма. Писатель всегда был с 
народом, душу и жизнь которого он так 
глубоко понимал и раскрывал в своем жиз
неутверждающем творчестве, озаренном 
большим талантом и мудростью. 

Стихи и поэмы Айбека вошли бесценным 
вкладом в сокровищницу многонациональ
ной советской поэзии. Они послужили ба
зой для написания больших эпических 
полотен, отражающих решающие вехи исто
рии родного народа, его тяжелое прошлое, 
его героическую борьбу за новую жизнь, 
за коммунизм. Автобиографическая повесть 
«Детство», удостоенная Республиканской 
премии им. Хамзы, романы «Священная 
кровь», «Великий путь», «Солнце не померк
нет», «Ветер Золотой долины» и особенно 
роман «Навои», отмеченный Государствен
ной премией I степени, являют собой вели
колепные образцы произведений социали
стического реализма. Они переведены на 
языки многих народов СССР и зарубеж
ных стран. По этим романам созданы кино
фильмы, драматические и оперные произ
ведения. Проникнутые принципами высокой 
идейности, партийности, народности, они 
служили и служат могучим средством ком
мунистического воспитания масс. 

Муса Ташмухамедович широко известен 
как талантливый переводчик классических 
художественных и научных произведений. 
Его перу принадлежат переводы «Капитала» 
К. Маркса и «Евгения Онегина» А. С. Пуш

кина, «Фауста» Гёте и сочинений В. Г. Б е 
линского и др. 

М. Т. Айбек был не только поэтом, писа
телем, публицистом, переводчиком, но № 
выдающимся ученым, создавшим ценные 
труды по важнейшим проблемам истории и 
теории литературы. Айбек — крупнейший 
навоивед, автор многих работ по эпохе' 
Навои, его жизни и творчеству, обществен
но-философским, политическим и социально-
экономическим взглядам. 

Айбек был создателем своей школы как в 
литературе, так и в науке, любимым учи
телем многих деятелей литературы и куль
туры 'Узбекистана, воспитателем целой пле--
яды молодых ученых, работе с которыми 
он отдавал много сил и энергии. 

За выдающиеся успехи в научной дея
тельности М. Т. Айбек был одним из первых 
избран в 1943 г. действительным членом 
Академии наук Узбекской ССР, председа
телем Отделения гуманитарных наук АН; 
УзССР, а в 1950 г. он был назначен дирек
тором Института языка и литературы им. 
А. С. Пушкина. 

При всей своей занятости творческой., 
литературной и научной работой М. Т. Ай
бек принимал самое активное участие в 
общественно-политической жизни. Он неод
нократно избирался депутатом Верховных 
Советов СССР и УзССР, был членом прав
ления Союза писателей СССР; председате
лем Союза писателей Узбекистана, редакто
ром журналов «Шарк Юлдузи» и «Узбек, 
тили ва адабиёти» и т. д. 

Коммунистическая партия и Советское 
государство высоко оценили кипучую, мно
гогранную деятельность Мусы Ташмухаме-
довича Айбека. Он награжден тремя о р д е 
нами Ленина, двумя орденами Трудового. 
Красного Знамени, орденом «Знак Почета», 
Почетными грамотами Верховных Советов 
УзССР и ККАССР. 

Вся жизнь и деятельность Айбека — яр-, 
кий пример вдохновенного служения партии, 
и народу. Он ушел из жизни, но память о 
нем, его замечательные творения навсегда 
останутся с нами и будут верно служить, 
великому делу строительства коммунизма. 

И. М. Мунинов, В. А. Абдуллаев, С. А: 
Азимджанова, Р. X. Аминова, М. А. Ахуно-. 
ва. К. Н. Бедринцев. Я. Г. Гулямов, О.Б. 
Джамалов. К. Е. Житов, В. Ю. Захидов, 
С. К. Зиядцллаев, А. И. Ишанов, Р. Н. На-
биев, М. К- Нурмухамедов, Ю. Padxa6o8i 
И. Т. Сагитов, И. А. Султанов, Ю. С. Сул
танов, Ш. 3. Уразаев, М. М. Хайруллаев, 
К- X. Ханазаров, М. Ю. Юлдашев. К. Яшен-
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А. С. Садыков 
РЕЧЬ НА ТРАУРНОМ МИТИНГЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 

ПАМЯТИ АЙБЕКА 

Узбекский народ, его культура и наука, 
многонациональная советская литература 
понесли невосполнимую и тяжелую утрату. 
Безжалостная, неумолимая смерть вырвала 
из наших рядов большого жизнелюба, вер
ного сына партии и народа, замечательного 
мастера художественного слова, одного из 
зачинателей узбекской советской литерату
ры и литературоведения, народного писа
теля Узбекистана, академика Академии 
наук республики, выдающегося общест
венного деятеля Мусу Ташмухамедовича 
Айбека. 

Трудно и невозможно примириться с 
горькой мыслью о том, что перестало биться 
сердце мудрого и доброго наставника, яр
кое литературное дарование которого оста
вило неизгладимый след в сердцах милли
онов людей. 

Муса Ташмухамедович Айбек принадле
жит к тому поколению узбекских советских 
писателей и ученых, на долю которых вы
пала честь заложить основу новой, соци
алистической науки и культуры в Узбекис
тане. 

Удивительное художественное мастерст
во, чудесные книги Айбека, его неиссяка
емый талант, глубокое проникновение 
творческой мысли в самые сокровенные 
явления жизни, горячая любовь к народу, 
понимание его радостей и бед, знание его 
надежд и чаяний позволили Айбеку создать 
неувядаемые по своей художественной кра
соте, выразительности и прелести произве
дения, вошедшие в золотой фонд многона
циональной советской литературы. 

Певцом родного края — солнечного Узбе
кистана — справедливо и по достоинству 
назвал Айбека народ, служению которому 
он без остатка отдал свою жизнь, свое свет
лое дарование. 

Книги Айбека стали для советских чита
телей источником радости, в них они чер
пают пример беззаветной преданности на
роду, любви к Отчизне, верности партии, 
учатся видеть и понимать прекрасное. 

Книги Айбека приблизили к нам, к на
шему времени великого поэта и мыслителя 
Алишера Навои. 

Книги Айбека рассказали нам о жизни 
трудового народа Узбекистана до Великого 
Октября, воспели нового человека — героя 
социалистического строительства, созида
теля коммунистического. общества. 

Благодаря романам Айбека узбекская 
литература утвердилась как одна из высо
коразвитых национальных советских литера
тур и вышла на мировую арену. Изданные 
на многих иностранных языках произведе
ния Айбека снискали любовь и внимание 
читателей многих зарубежных стран к уз
бекскому народу и его славной истории. 
Яркое творчество Айбека было и останется 
великой школой художественного мастер
ства для многих поколений узбекских пи
сателей. 

Мне хотелось бы особо подчеркнуть еще 
одну сторону многогранной и неутомимой 
деятельности Айбека. Айбек был не только 
крупнейшим мастером советской многона
циональной литературы. Он останется в 
благодарной памяти народа талантливым 
литературоведом, выдающимся организато
ром науки, тонко и глубоко понимающим 
жизнь народным писателем. 

Айбек много лет трудился на посту члена 
Президиума Академии наук УзССР, пред
седателя Отделения общественных наук, 
директора Института языка и литературы 
им. А. С. Пушкина. До конца своих дней 
Айбек оставался главным редактором жур
нала «Узбек тили ва адабиёти», основате
лем которого он был. Много сил он отдал 
подготовке высококвалифицированных науч
ных кадров. 

Жизненный подвиг Айбека, его яркое, 
самобытное творчество являются вдохнов
ляющим примером беззаветного служения 
Родине и партии, не знающего забвения и 
навеки остающегося в сердце народа. 

Светлая память о тебе навсегда сохра
нится в наших сердцах, и мы смело можем 
сказать, что для благодарных потомков 
имя твое будет вечно олицетворять чест
ность и гражданственность, талант и чело
веколюбие, величие и простоту. 

Прощай, наш дорогой друг и учитель! 

X. Еқубов 

АТОҚЛИ ЕЗУВЧИ ВА УЛКАН ОЛИМ 

Шу йил 1 июль куни эрталаб радио op-
кали оғир жудолик ҳақида кайғули хабар 
эшиттирилди: «Узбекистон Компартияси 
Марказий Комитета, Узбекистон ССР Олий 
Совета Президиуми ва Министрлар Совети 
чуқур қайғу билан маълум қиладиларки, 
совет адабиётининг атокли намояндаси, Уз
бекистон халқ ёзувчиси. Узбекистон ССР 

Олий Советининг депутати, Узбекистон 
ССР Фанлар академиясининг ҳақиқий аъзо-
си, СССР Давлат мукофоти ва Ҳамза номи-
даги республика мукофотининг лауреата 
Мусо Тошмуҳамедович Ойбек узок, давом 
этган оғир касалликдан сўнг, 1968 йил 1 
июлда вафот этди». 

Бу хабарни бутун халкимиз изтироб ва 
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-алам билан қарши олди. Минг-минглаб меҳ-
•наткашлар, саноат, қишлоқ хўжалиги, 
маданият ахлларининг вакиллари, ёзувчи-
каламкашлар, адабиёт мухлислари уз асар-
.ларида халқнинг Советлар ҳокимияти ва 
социализм қурилиши учун олиб борган 
улуғвор курашини, жанговорлик ва яратув-
•чилик фаолиятини ажойиб ўлмас образлар-
да маҳорат билан тасвнрлаган, буюк Али. 
.тнер Навоий ҳаёти ва ижодиётини ўз замон-
дошларига ҳикоя қилиб берган севимли 
:адиби Ойбек билан сўнгги бор видолашди-
.лар. 

Мусо Тошмуҳаммедов — Ойбек 1905 йил 
10 январда Тошкент шаҳрида бўзчи-косиб 

•оиласида дунёга келган эди. Ешлигида зе
ки усулдаги мактабда, Улуғ Октябрь соци
алисток революциясидан сўнг совет мак-
табида ва Навоий номидаги таълим-тарбия 
техникумида ўқиди. 1925 йилда техникумни 
тугатиб, ўқитувчилик қилди ва САГУ 
винг Ижтимоий фанлар факультета Иқти-
сод бўлимида олий таҳсилни давом эттир-
ди (орада Ленинград Халқ хўжалиги инс-
титутида ҳам ўқиди). 1930 йилда мазкур 
•факультетам битириб, 1935 йилгача План-
экономика институтида сиёсий иктисод фа-
•иидан доцент бўлиб ишлади. У Маданий-
ҳурилиш (1930—1933), Тил ва адабиёт 
1(1934—1937) илмий-тадқиқот институтлари-
да катта илмий ходим ва сектор мудири, 
•Узбекистан Уқув-педогогика нашриетида 
муҳаррир ва адабий таржимон (1938—1941) 
'бўлиб хизмат килди. 

Ойбекнинг ижодий фаолияти 1922 йилдан 
1пеър ёзиш билан бошланди. Тез орада 
•унинг биринчи шеърлар тўплами — «Туйғу-
лар» нашр этилди. Кўп ўтмай «Кўнгил най-
лари», «Машъала» шеърлар тўпламлари 
босмадан чикди. Ойбек бу тўпламларидаги 
шеърларида янги ҳаётни. революция нафа-
•сини, совет кишиларининг фикр ва туйғу-
.ларини, уларнинг меҳнат қаҳрамонлиги 
гўзаллигини куйлади. 

Ойбек 30-йилларнинг бошиданоқ поэзия-
мизнинг жанр хилма-хилликларини бойи-
тиб, поэмалар яратди. Унинг «Дилбар — 
давр қизи», «Уч», «Бахтигул ва Соғиндиқ», 
«Темирчи Жўра», «Қаҳрамон қиз», «Наво
ий», «Ҳамза>, «Қизлар», «Зафар ва Заҳро>, 
«Ҳақгўйлар», «Бобом» поэмалари ўзбек со
вет адабиётининг энг дилбар, севимли ва 
-ажойиб поэмаларидан ҳисобланади. 

Ойбек бир қанча классик бадиий ва ил
мий асарларни ўзбек тилига таржима қил-
ди. У рус адабиётининг оташин пропаган
диста эди. Унинг А. С. Пушкиннинг доҳи-
•ёна асари «Евгений Онегин»нинг она тили
га таржима қилиши узбек маданияти 
-олтин фондини бу асар билан хам бойитиш 
баробарида шоирнинг ўзини Пушкин син-
гари «энциклопедик» ижодий ниятларни 
амалга оширишга илҳомлантиради. «Мен 
таржима билан машғул эканман, романим-
нинг ғоявий-эстетик жавҳарини излар эдим», 
— деб ёзади Ойбек ўз автобиографиясида, 
-«Қутлуғ қон» романини назарда тутиб. 

Езувчи «Қутлуғ қон» ромаиининг бош 
з^аҳрамони Иўлчи образида революциядан 
«лдинги конкрет тарихий воқеалар замири

ла Узбек меҳнаткашларининг миллий ва 
синфий онги ўсганлигини ёрқин индивидуал-
лаштириб тасвирлади. 

Ойбек совет халқларининг Улуғ Ватан уру-
ши йилларида барча сафдошлари сингари, 
бутун ижодиётини душман билан курашга 
қаратди. Қизғин жанговарлик руҳи билан 
суғорилган талай шеърлар, балладалар, 
поэмалар, публицистик мақолалар, очерк-
лар езди. Машҳур «Навоий» романини 
тугаллади ва нашр эттирди. Бу тарихий 
романда ҳам Ойбек характерлар ва воқе-
аларни тасвирлашда социалистах реализм 
принципларига содиқ қолди, узок, ўтмишни 
замондошларимиз кўзи билан кўрди. Ро
манда тарихий ҳақиқат, XV аердаги соци-
ал-синфий кучларнинг тўқнашуви, илғор 
ғоялар, адолат, эзгулик ёруғлик ва зиёнииг 
қолоқлик, зулм, ёвузлик ва зулмат билан 
кураши кўрсатиб берилди, улуғ тарихий 
шахе билан халк. оммасининг ўзаро муно-
сабати ҳақкрний гавдалантирилди. Роман 
биринчи даражали Давлат мукофотини 
олншга сазовор бўлди. 

Зўр талант ва юксак маҳорат билан яра-
тилган «Қутлуғ крн» ва «Навоий» роман-
лари социалистик реализмнинг нодир наму-
налари бўлиб қолди. Улар кенг шуҳрат 
қозониб, СССР халқлари ва бир қанча чет 
мамлакатлар халклари тилларида кўп мар-
таба нашр этилди. 

Ойбек кўп киррали ижодиётида замона-
вий темага энг куп мурожаат этди. «Олтин 
водийдан шабадалар» романида урушдан 
сунгги биринчи бешйилликда ўзбек кишлоқ-
ларида пахтачиликни юксалтириш, ҳосил-
дорликни ошириш, моддий ва маънавий 
фаровонликни кўтариш юзасидан олиб 
борилгаи кизғин халқ ҳаракати ва ташаб-
буси ўз бадиий ифодасини топди. «Қуёш 
кораймас» романида совет халкларининг 
Улуғ Ватан уруши ғалабасига ўзбек халқи 
қўшган муносиб ҳисса кўрсатилди, ватан-
парварлик, халклар дўстлиги ва интерна-
цнонализм ғоялари улуғланди. 

Ойбек хоҳ тарихий, хоҳ замонавий темада 
асар ёзмасин, йирик полотно учун ҳамма 
вакт халқ оммаси ҳаётини, улар меҳнатини 
асос қилиб олади; меҳнаткашларнинг оғнр 
турмушини енгиллаштириш, улар меҳнати-
ни эксплуатация сиртмокларидан озод қи-
лиш, революция учун, социализм ва ком
мунизм ғояларини амалга ошириш учун 
булган курашларни акс эттирди. Бунинг 
учун ҳар бир роман ва повестила халқ ом
масининг тарих яратувчи кучини намоён 
кнладиган муҳим пайтларни, кўтарилиш ва 
бурилиш даврларини танлади: «Қутлуғ 
қон» учун бундай тарихий давр узбек халки 
мнллий-озодлик харакатининг ўсиш йилла-
ри ва 1916 йил кузғолони бўлди: «Навоий» 
романи учун ўзбек халқи тарихидан про-
грессив-гуманистик ҳаракат кучайган, буюк 
Узбек шоири ва мутафаккири Алишео 
Навоий номи билан боғланган XV аср сай-
лаб олинди; «Қуёш қораймас» ооманида 
совет халқининг тинч социалистик қури-
лишдан ватанимизга хоинона ҳужум кил-
гаи гитлерчи-фашистларга қаоши хаёт-ма-
мот жангигя отланган тарихий оғир кураш 
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босқичи тема килнб олинди; «Олтин водий-
дан шабадалар»да уруш тугаши биланоқ 
халқ хўжалигини жадал кайта тиклаш ва 
янада рнвожлантириш жараёнида туғилган 
ўзбек халки меҳнат қаҳрамонлигининг кў-
тарилиш палласи тасвирланди; «Hyp қиди-
риб» повести Покистон халкининг импери
ализм асоратига ва мамлакатда ҳукмрон 
реакцион кучларга қарши озодлик, тинчлик 
ва демократия учун курашга шайланган 
бир даврни акс эттирди. «Болалик» повес
ти асосан ўзбек халкининг революцион 
жангларга тайёрланиши ва революциянинг 
биринчи йилларидаги маданий кўтарилиш 
палласини тасвир доирасига олди; ниҳоят 
<Улуғ йўл» романида Февраль революция-
сидан Октябрь революциясига қадар бўл-
ган, реакцион тўдалар ва «жамият» ларга 
қарши Большевиклар партияси теварагида 
уюша бошлаган халқчил кучлар ғайрати ва 
кураши қайнаб тошган, ғоят мураккаб бир 
давр қамраб олинди. 

Ойбекнинг фаолияти кўпқирралидир. 
Унинг ижодиётида ёзувчилик ва илмий тад-
қиқот бир-бири билан чамбарчас боғланиб 
борди. У ўзбек ва тожик, Ғарбий Европа ва 
рус классик адабиётлари тарихини кунт би
лан ўрганган, узбек ва рус совет адабиёти-
нииг тараққиётини синчиклаб текширган 
ёзувчилардан биридир. Унинг узбек адаби-
ётшунослиги ва танқидчилиги масалалари-
га дойр 40 дан ортиқ илмий макрла ва 
асарлари бор. Ойбекнинг адабий-танкидий. 
фаолияти узбек совет адабиётида ёт бур
жуа қарашларига қарши қизғин курашлар 
даврига, социалистик реализм принципла-
рининг мустаҳкамланиши даврига тўғри 
келади. Унинг дастлабки мақола ва илмий 
ишлариёк — Узбек адабиётида буржуа таъ-
сирларини фош килиш билан бирга, ада-
биётнинг ғоявийлигини чукурлатишда ва 
бадиий. маҳоратни эгаллашга чақиришда, 
адабий меросга тўғри ёндашишда катта 
аҳамиятга эга бўлди: «Танкид соҳасида 
саводсизлик ва ур-йиқитчиликка қарши 
ўт очайлик» (1933), «Социалистик лирика 
учун», «Сўнгги йилларда ўзбек поэзияси», 
«Узбек поэзиясида тил» (1934). «Абдулла 
Қодирийнинг ижодий йўли» (1935), «Узбек 
классиклари» (1937), «Навоийнинг дунё-
қараши масаласига дойр» (1940) ва бошка-
лар шулар жумласидандир. 

Ойбекнинг «Узбек поэзиясининг антоло-
гияси»га (1948) сўз боши қилиб ёзган «Уз
бек поэзиясининг тарихий тараққиёти тўғ-
рисида» деган иши катта илмий қимматга 
эгадир. Бу ишда мухтасар килнб узбек 
поэзияси ва халқ оғзаки-поэтик ижодининг 
энг қадимий замонлардан то 50-йилларга 
қадар бўлган узок тарихий ривожланиш 
йўли характерлаб берилди. 

Ойбекнинг қатор адабий-танқидий ва 
илмий асарлари улуғ узбек шоири ва мута-
факкири Алишер Навоий ижодини ёритнш-
га, унинг дунёқараши ва адабий методида-
ги қарама-қаршиликларни кўрсатиб бе-
ришга бағишланган («Навоий ҳақида», 
«Навоий вазалиёти», «Навоийнинг дунёқа-
рашига дойр», «Навоийнинг адабий меро-
си», «Улуғ мутафаккирнинг ҳаёт ва ижод 

йўли», «Улуғ ўзбек шоири Алишер Навоий*, 
«Навоий «Хамса» сининг образлари», 
«Навоий ғоялари» кабилар). Ойбекнинг 
Навоий ҳақидаги айрим тадқиқртлари букле 
мутафаккирнинг 525 йиллик юбилейига 
муносиб тўёна қилиниб, «Навоий гулшани» 
номида китоб ҳолида босилди. Бу китобга 
кирган мақолада гениал санъаткор асарла
ри да ифодаланган илғор гуманистик караш-
лар, халқчиллик. ғоят зангии ва хилма-хил 
образларининг гўзаллиги очиб берилди. 

Ойбек узбек совет адабиёти ва ёзувчи-
лари ҳақидаги илмий-тадқиқот ишлари-
(«Шоир ҳақида», «Оташин ватанпарвар ва 
талантли шоир», «Жалолиддин» драмаси 
ҳакида», «Узбек адабиёти», «25 йил ичида-
Узбек поэзияси», «Узбек совет адабиёти 
кжеалишда», «Узбек совет адабиётининг 
юкрри ғоявийлиги учун» ва бошқалар)да> 
социалистик реализмнинг партиявийлик ва 
халқчиллик принципларини юксалтиришга 
диққат қилди. У совет адабиётининг ғоявий-
лигини замонавийлик билан узвий боғлиқ-
ликда, халқ ҳаётини, унинг фикр ва туй-
ғуларини, орзу ва ниятларини бадиий ифо-
далашда кўрди. 

Ойбек узбек поэзияси ва прозасидапг 
сингари адабиётшуносликда ҳам традиция 
яратди. Бу традицияга кўра, бадиий ижо
дининг ижтимоий вазифаси ва аҳамиятини-
кенг доирада очиш (ғоявий та'хлил) асар-
нинг ички бадиий хусусиятларини тадқнк; 
этиш билан узвий қўшиб олиб борилади. 
Узбек адабиётшуносларининг бу традиция-
ни ўрганишлари ва давом эттиришлар» 
ғоят самарали натижалар бергусидир. 

Узбекистонда Фанлар академияси ташкил 
килиниши билан (1943 й.) унинг биринчи 
академиклари сафидан ўрин олган Ойбек; 
деярли 10 йил мобайнида республика Ака. 
демиясининг Ижтимоий фанлар бўлимига-
раҳбарлик қилди. У юқори ихтисосли ада-
биётшунос кадрлар тайёрлашда бевосита-
ёрдам кўрсатди ва узбек филологиясидан-
кўпгина фан кандидатлари ва докторлари-
етиштирди. 

Ойбек 1946 йилдан 1950 йилга қадар-
Узбекистон Езувчилар союзига раҳбарлнк 
қилди. У ижодий союзникт мустаҳкамлани-
шига, бошловчи ва ёш ёзувчиларнинг тар-
бияси ва ўсишига, узбек адабиётининг 
умумий ғоявий-бадиий савиясини кўтаришга 
жиддий ёрдам кўрсатди. 

Ойбек мамлакатимизнинг ижтимоий ваг 
маданий ҳаётида актив қатнашиб келган-
жамоат арбоби эди. У каторасига уч чақи-
риқ СССР Олий Советн депутати, Узбекис-
тон ССР Олий Советининг депутати эди. 
У «Шарк юлдузи» журналининг биринчи-

маъсул муҳаррири ва доимий редколлегия-
аъзоси, «Узбек тили ва адабиёти» журнали
нинг масъул муҳаррири эди. У маданияти-
миз ва адабиётимизни тараккий эттиришда-
ги улкан хизматлари учун Партия ва Ҳуку-
матимиз томонидан уч марта Ленин орде-
ни, икки марта Меҳнат Қнзил Байроқ орде-
ни, «Хурмат Белгиси» ва Совет Иттифоки-
нинг бошқа мукофотлари билан такдирлан-
ган. 
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Ойбехнинг порлоқ ҳаёти, ўзига хос ёрқин 
яжодий ва илмий фаолияти, олмос таланти 
ва баҳодирона меҳнати билан тиклаган 
қуйма адабий ёдгорликлари халққа, Ва-
танга ва партияга чин қалбдан хнзмат 
килишнинг ажойиб намунаси, ҳақикий 
нжодий жасорат ва бадний маҳорат тимсо-
лидир. Ойбек турли-туман тилларда сўзла-
шувчи сон-саноқсиз китобхонлари қалбини, 
фикр-туйғуларини, ирода йўналишини ком-

мунистик руҳда тарбиялайдиган ғоявий-
бадиий юксак ижодиёти билан хамиша 
тирикдир. У жўшқин поэзиясининг лирик 
қаҳрамони мағизига, поэтик ва прозаик 
полотноларидаги асосий ижобий қаҳ-рамон-
лари мазмунига сингдирилган авторнинг 
ўз образи бой маънавий фазилатлари, ахло-
қий ва эстетик баркамоллиги буюк инсоний 
қалби билан ҳам мангу барҳаётдир. 



МУНДАРИЖА 

М. Н у р м у ҳ а м е д о в . Қорақалпақ ёзма адабиётининг вужудга келиши 
ҳақида 3 

Е. Г. С а з о н о в а . Узбекистон саноат корхоналарини беш кунлик иш ҳафта-
сига ўтказилишининг дастлабки натижалари 9 

М. Н и ғ м а т о в , Э. Л. К а д а н е р . Узбекистон ССР озиқ-овқат саноати кор-
хоналарининг янги шароитда ишлаш тажрибасидан . . . 14 

А. Ш а р и п о в. Узбекистон химия саноатида фонд қайтишининг ўсиши . 19 
Н. X. С о а т о в . Е. Н. Ф а т а х о в . Узбекистон ССР даги табиий қоплама на-

териаллар конларини иқтисодий баҳолашга доир . . . . 22 
И. Ж а л и л о в. Совет ер ҳуқуқи тушунчаси ва фани ҳақида . . . . 28 
С. И и г и т а л и е в . Узбекистон ССР Министрлар Советининг тузилишя ва 

фаолияти масаласига доир . 34 
У. Ж- Ҳ а й д а р о в . Математика ва физиканинг ўзаро алоқадорлигининг баъзи 

умумназарий аспектлари 40 

Илмий ахборот 

А. А. А х т а м о в . Шаҳар билан қишлоқ ўртасидаги сезиларли тафовутларни 
йўкотишнинг ҳал қилувчи шарт-шароитлари ҳақида . . . 45 

Р. И с о қ о в . Ишлаб чиқаришни йириклаштириш ва қоракўлчиликнинг эффек-
тивлигини ошириш 46 

К. Д е л о к а р о в , М. Т о й м у р о д о в . Қвант механикасининг деалектик-ма-
териалистик асосланиши тарихидан 43 

X. О х у н о в. Тасаввурнинг хиссий билишнинг бошқа формалари билан му-
носабати . . . 50 

Л. М. Л а н д а. В. И. Ленин декрети бўйича (СССР да архив ишининг 
50 йиллигига) 51 

Н. О ч и л о в . Қашқадарё ва Сурхондарё мактаблари учун ўқитувчи кадрларни 
тайёрлаш ва қайтадан тайёрлаш (1946—1958) 54 

Л. Н. Қ р а в е ц. Биринчи жаҳон уруши йилларида Туркистонда озиқ-овқат 
ғалаёнлари тарихига доир 57 

Т. Т о ш б о е в а . Революциядан илгариги Туркистон плантация хўжаликлари 
характеристикасига доир (Этнографик материаллар асосида) . 59 

Ф. Ғ а ф ф о р о в . Россия билан Қўқон савдо алоқалари (XIX асрнинг биринчи 
ярми) 61 

Т. С. Е р н а з а р о в а . Абу Дауд Холиднинг иккинчи дирҳом . . . . 63 

Танқид ва библиография 

А. А. А ғ з а м х ў ж а е в , Б. Л. М а н е л и с , Ш. 3. У р а з а е в . Меҳнаткашлар 
депутатлари Советлари тўғрисида янги асар 65 

М. Я. Я р о в и н с к а я . Узбекистон маданияти тарихини ўрганувчнларга ёрдам 
(Библиографик кўрсаткичлар обзори) . . . . . . 67 

М. Т. Ойбек хотираси ' 
Мусо Тошмухамедович Ойбек (1905—1968) I 68 

О. С. С о д и қ о в. Ойбек хотирасига бағишланган мотам митингида сўзлангаи 
НУТҚ : . з 70 

X. Е қ у б о в. Атоқли ёзувчи ва улкан олим 70 



СОДЕРЖАНИЕ 

М. Н у р м у х а м е д о в . О зарождении каракалпакской письменной литературы 3' 
Е. Г. С а з о н о в а . Первые итоги перевода промышленных предприятий Узбе

кистана на пятидневную рабочую неделю 9 
М. Н и г м а т о в, Э. Л. К а д а н е р. Из опыта работы предприятий пищевой 

промышленности УзССР в новых условиях . . . . . 14 
А. Ш а р и п о в. Повышение фондоотдачи в химической промышленности 

Узбекистана 19' 
Н. X. С а г а т о в, Е. Н. Ф а т а х о в. К экономической оценке месторождений 

природного облицовочного материала в УзССР . . . . 22' 
И. Д ж а л и л о в . О понятии и предмете советского земельного права 28 
С. И и г и т а л и е в. К вопросу организации и деятельности Совета Министров 

Узбекской ССР . . 34 
У. Ж- X а й д а р о в. Некоторые общетеоретические аспекты взаимосвязи мате

матики и физики 40 

Научные сообщения 

А. А. А х т а м о в. О решающем условии преодоления существенных различий 
между городом и деревней 45 

Р. И с а х о в. Концентрация производства и повышение эффективности кара
кулеводства . . . . . . . . . . . 46 

К- Д е л о к а р о в , М. Т а й м у р а д о в . Из истории диалектико-материалисти-
ческого обоснования квантовой механики 48 

X. А х у н о в. Соотношение образа представления с другими формами чувст
венного познания 50-

Л. М. Л а н д а По декрету В. И. Ленина (К 50-летию архивного дела в СССР) 51 
Н. А ч и л о в. Подготовка и переподготовка учительских кадров для школ 

Кашкадарьи и Сурхандарьи (1946—1958) 54 
Л. Н. К р а в е ц. К истории продовольственных волнений в Туркестане в годы 

первой мировой войны 57 
Т. Т а ш б а е в а . К характеристике плантационных хозяйств дореволюционного 

Туркестана (По этнографическим материалам) . . . . 59' 
Ф. Г а ф ф а р о в . Русско-кокандские торговые связи (Первая половинаXIXв.). 61 
Т. С. Е р и а з а р о в а . Второй дирхем Абу Дауда Халида 6$ 

Критика и библиография 

А. А. А г з а м х о д ж а е в , Б. Л. М а н е л и с, Ш. 3. У р а з а е в . Новый труд 
о Советах депутатов трудящихся . 6 5 

М. Я. Я р о в и н с к а я . В помощь изучающим историю культуры Узбекистана 
(Обзор библиографических указателей) 67 

Памяти М. Т. Айбека 

Муса Ташмухамедович Айбек (1905—1968)1 6$ 
А. С. С а д ы к о в. Речь на траурном митинге, посвященном памяти Айбека . 70 
X. Я к у б о в . Выдающийся писатель и большой ученый . . . . . 70-



Редактор С. Ким 
Технический редактор / . II. Палащенко 

Р15683. Сдано в набор 10/VI-68 г. Подписано к печати 25/V1I-68 г. Формат 70х108'/ю-2.375 бум. л. 
6,5 печ. л. Уч-изд. л. 5,8 Изд. J* 2753. Тираж 1345. Цена 40 коп. 

Типография Издательства .Фан* УзССР, Ташкент, ул. Черданцсва. 21. Зак. 145. 
Адрес Изд-ва: г. Ташкент, ул. Гоголя, 70. 



Цена 40 к. Индекс 
75349 


