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Решения XXIV съезда КПСС—в жизнь! 

х. ПУЛАТОВ 

XXIV СЪЕЗД КПСС И ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДУХОВНОЙ ЖИЗНЬЮ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 

«Великое дело — строительство коммунизма, — говорил Л. И. Бреж
нев на XXIV съезде КПСС, — невозможно двигать вперед без всесто
роннего развития самого человека»'. Процесс этот длительный и слож
ный, охватывающий исторически неизбежные, последовательно проте
кающие периоды коренного обновления всех сторон общественной 
жизни. 

Классики марксизма-ленинизма рассматривали духовную жизнь 
социалистического общества как управляемый процесс. Управление ду
ховной жизнью при социализме становится вопросом первостепенной 
важности. Во-первых, коммунизм, в отличие от всех предшествующих 
общественных формаций, вперзые складывается не стихийно, а в ре
зультате сознательной деятельности масс. Во-вторых, без глубокого 
анализа управления духовной жизнью социалистического общества, 
без тщательного осмысливания его новых черт, свойств и тенденций 
невозможно понять особенности развития его на данном этапе. 

Управление духовной жизнью, как одна из важнейших сфер ком
мунистического строительства, формируется на стыке самых молодых 
паук современности — науки теории культуры и науки социального 
управления. 

Задачи управления духовной жизнью в период развернутого стро
ительства коммунизма требуют разработки новых идей, концепции, 
теорий. «Теоретическое осмысление явлений общественной жизни, ее 
главных тенденций, — говорил Л. И. Брежнев па XXIV съезде пар
тии, — позволяет партии предвидеть ход общественных процессов, вы
рабатывать верный политический курс, избегать ошибок и субъекти
вистских решений»2. 

Огромное значение имеет разработка проблем оптимальных реше
ний идеологических, социальных и экономических факторов; научной 
организации информации о культуре; всестороннего, комплексного, си
стемного подхода, охватывающего всю совокупность вопросов развития 
социалистической культуры; выявление и определение основных нап
равлений формирования коммунистической культуры и становления 
нового человека; анализ характера и основных тенденций духовного 
развития страны, сближения культурного уровня городского и сельско
го населения, повышения культурно-технического уровня трудящихся, 
его влияния на рост производительности труда, структуру свободного 
времени и т. д. 

' л И. Брежнев . Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС XXIV 
сгезлу Коммунистической партии Советского Союза, М. 1971. сто, 101 -Ш2 

2 ТйМ ЖЛ. ГТ|) 12<1 
•ПИ 
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Познание закономерностей управлении духовной жизнью социали
стического общества намного сложнее, чем познание управления 
материальным производством. Во-перших, еще не установлены грани 
материального и духовного в жизни социалистического общества. Это 
затрудняется тем, что в любой форме общественных отношений — ма
териальной, социальной, политической, не говоря уже о духовной, уча
ствует и общественное, и индивидуальное сознание. Во-вторых, участие 
общественного и индивидуального сознания во всех сферах человечес
кой деятельности вообще включает все способы отображения действи
тельности — нравственных, эстетических, религиозных, а также науч
ных, политических, правовых взглядов—всех форм познавательной 
деятельности людей, всех их духовных потребностей, общества в 
целом и способов их удовлетворения. 

Духовная жизнь не сводится к общественному сознанию. Она 
является процессом производства, распределения и потребления духов
ных ценностей, духовного общения людей. 

Управлять духовной жизнью социалистического общества—значит 
научно организовать, планомерно воздействовать на процесс производ
ства, распределения и освоения духовных ценностей, целенаправленно 
регулировать духовное общение людей, обеспечивая формирование ду
ховной жизни строящегося коммунистического общества на базе лучших 
достижений мировой цивилизации. 

В процессе формирования коммунистической культуры преодоле
ваются все изживающие себя элементы духовной жизни людей, фор
мируется коммунистическое общественное сознание, рождается все
сторонне развитая личность как субъект духовной жизни, формируется 
высший тип духовной жизни как следствие революционного преобра
зования мировой цивилизации, обеспечивающего подлинную всеобщую 
духовную свободу. 

Строительство коммунизма немыслимо без создания новой куль
туры, без формирования нового человека как субъекта исторического 
прогресса. При этом новая культура и новый человек органически 
взаимосвязаны и едины, ибо коммунистическая культура—-это не ме
ханическая сумма тех или иных духовных ценностей, а прежде всего 
освоение имеющихся в распоряжении общества духовных ценностей, 
воплощение их в жизни и деятельности человека, народных масс в про
цессе преобразования природы, общества и самих себя. Следователь
но, проблемы управления духовной жизнью, социалистического обще
ства— это в первую очередь проблемы раскрытия всех творческих сил 
народа, становления и развития целостной, всесторонне развитой, гар
монической личности. 

Сама жизнь, практика коммунистического строительства требуют 
научного управления духовной жизнью. «Без высокого уровня куль
туры, образования, общественной сознательности, внутренней зрелости 
людей, — говорил Л. И. Брежнев, — коммунизм невозможен, как не
возможен он и без соответствующей материально-технической базы»3. 

Социальная эффективность управления духовной жизнью опреде
ляется степенью его научности и органической связи с насущными за
дачами коммунистического строительства. Эффективность разрешения 
проблемы не должна ограничиваться только решением повседневных 
задач в ущерб коренным, конечным интересам духовной жизни форми
рующегося коммунистического общества. 

* Л. И. Б р е ж н е в . Отчетный доклад..., стр. 102. 
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На XXIV съезде КПСС особо подчеркивалось, что для перехода к 
коммунизму необходимо достигнуть более высокого уровня развития 
не только экономики, по и культуры всего общества. 

Научный уровень управления этой сферой жизни социалистичес
кого общества определяется дальнейшим развитием социалистическо
го характера процесса производства духовных ценностей; возрастанием. 
роли народных масс в культурном творчестве; стиранием различий 
между умственным и физическим, управленческим и исполнительным 
трудом в общественном производстве; развивающейся гармонией наци
онального и интернационального в духовной жизни; совершенствова
нием системы распределения духовных богатств общества; улучшени
ем содержания дифференцированных форм духовного производства;, 
повышением культуры средств коммуникаций духовного производства; 
усилением демократизации и рационального распределения духовных 
благ и средств коммуникаций культуры на территории страны; науч
ным выявлением характера процесса потребления духовных ценностей; 
установлением уровня духовного развития различных социальных групп 
общества, их различных духовных потребностей и соответствующим ре
гулированием способов их удовлетворения; раскрытием содержания 
тех ценностей, которые составляют духовное богатство общества; оп
ределением степени полноты и разнообразия культурной жизни, ха
рактера общественных идей и их форм. 

Наша партия неуклонно развивает и укрепляет марксистско-ленин
ские принципы научного управления духовными процессами социалис
тического общества, всемерно способствует активизации творческих 
поисков советских социологов. 

Сама жизнь диктует необходимость усиления исследовании теоре
тических проблем управления духовной жизнью социалистического 
общества с позиции раскрытия ее содержания и роли во всех сферах 
коммунистического строительства. 

Важнейшей задачей исследования управления духовной жизнью 
социалистического общества является не только определение субъек
тов духовного управления, раскрытие его структурного содержания, 
анализ циклов управленческих решений, но и выявление механизма 
действия управления на объекты духовной жизни. Это особенно важ
но, если учесть, что исключительно сложный по природе и характеру 
объект воздействия — духовное содержание во всех сферах обществен
ной жизни — имеет обратную связь с субъектом управления. В таком 
соотносительном и соподчинительном процессе перед управлением ду
ховной жизнью социалистического общества стоят задачи: в сфере 
материальных отношений — формировать культуру производства и 
производственного потребления, способствовать максимально быстрому 
и эффективному решению основных экономических задач общества; в 
сфере социальных отношений — формировать культуру отношений 
между социальными группами и способствовать их развитию; в сфе
ре непосредственно духовной жизни—развивать различные формы 
духовного производства, регулировать рациональное распределение ду
ховных ценностей, способствовать максимальному удовлетворению ду
ховных потребностей людей, коллективов и общества в целом. 

Но все это, в основном, проблема повседневных, близких задач 
управления духовными процессами социалистического общества. Л ко
ренная, конечная его цель заключается в интеграции всех форм духов
ной жизни, создании культуры будущего коммунистического общества. 

Специфика управленческих решений духовных процессов социали
стического общества заключается в том, что по мере своего развития 
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оно обеспечивает гармоническое сочетание повседневных, близких за
дач и коренных, конечных целей коммунистического строительства. 

В управлении духовной жизнью социалистического общества важ
ное место занимает формирование коммунистического отношения к 
труду как основного компонента чрезвычайно сложного и многогран
ного процесса становления целостной, гармонически развитой личности. 

«Сердцевиной всей идейно-воспитательной работы партии, — гово
рил Л. И. Брежнев, — является формирование у широчайших масс тру
дящихся коммунистического мировоззрения, воспитание их на идеях 
марксизма-ленинизма. 

Но даже самая передовая идеология становится реальной силой 
только тогда, когда, овладевая массами, она побуждает их к актив
ным действиям, определяет нормы их повседневного поведения. На од
ном из первых мест в идеологической работе, которую проводит пар
тия, стоит воспитание в советских людях нового, коммунистического 
отношения к труду»4. ,, 

Решение этого вопроса невозможно без теоретического осмыслива
ния его закономерностей, без разработки и дальнейшего развития ме
тодологии социальных проблем труда, без выявления реальных проти
воречий труда при социализме и создания идеальных моделей комму
нистического труда. Вот почему для научного управления необходимо 
раскрыть сущность, содержание, формы, стимулы, дифференциацию и 
интеграцию общественного труда. 

Воспитание советских людей в духе коммунистического отношения 
к труду требует обеспечения подлинного уважения к личности работ
ника труда, к его человеческому достоинству, что соответственно фор
мирует высшую требовательность к человеку и вместе с тем утверж
дает в нем веру в собственные силы и возможности, чувство собствен
ного достоинства. В этом выражается то гуманистическое начало, на 
котором зиждется вся система трудового воспитания в социалисти
ческом обществе. 

Целесообразная и глубоко продуманная организация рабочего вре
мени, ритмичность рабочего дня, равномерное распределение трудового 
напряжения работника на всем протяжении рабочего дня, выпуск про
дукции высокого качества, рациональное использование орудий труда, 
хорошо налаженная организация и охрана труда, развитие техники 
безопасности — все эти и другие иопросы управления связаны с повы
шением уровня духовной культуры. 

Управление духовной жизнью социалистического общества спо
собствует реализации права на труд, без которого все другие права и 
свободы превращаются в пустой звук. Свобода труда и необходимость 
труда не исключают друг друга. Свобода труда есть глубокое осозна
ние объективной необходимости труда. Сознательная дисциплина как 
объект духовного управления позволяет строителю коммунизма поз
нать необходимость труда и тем самым обрести подлинную свободу. 
«Повышение дисциплины и ответственности..., — говорил Л. И. Бреж
нев, — одна из величайших наших задач. При этом мы имеем в виду 
дисциплину, построенную не па страхе, не на методах жесткого адми
нистрирования, которые лишают людей уверенности, инициативы, по
рождают перестраховку и нечестность. Речь идет о дисциплине, по
строенной на высокой сознательности и ответственности людей... Со
циалистическая дисциплина — это дисциплина, единая для всех и 
каждого»5. 

* Л. И. Б р е ж н е в . Отчетный доклад..., стр. 102. 6 Там же, стр. 123. 
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От степени дисциплинированности и организованности общества в 
целом, каждого производственного коллектива, каждого работника за
висит широкое проявление дарований и способностей, всей творческой 
деятельности личности, ибо социалистическая организованность всего 
общества во имя каждого человека и социалистическая дисциплина 
каждого во имя всего общества есть суть социалистической демо
кратии. 

Управление духовной жизнью социалистического общества направ
лено на органическое сочетание сознательной дисциплины труда с со
циалистической демократией, способствующей развитию общественно-
политической активности личности. 

Управление духовной жизнью социалистического общества нераз
рывно связано с повышением культуры удовлетворения материальной 
заинтересованности, морального поощрения и политической ориентации 
труда, а также с формированием культуры материальных и духовных 
потребностей людей. 

Потребность, как необходимость, выражает объективную нужду и 
склонность субъекта в определенных условиях, средствах, доставляе
мых внешней средой. Потребности советского человека регулируются 
социальными нормами при активном участии политических и мораль
ных оценок. Стало быть, это — явления управляемые. Раскрыть зако
номерности формирования потребностей, подчинить их сознательному 
управлению, повысить культуру материальных потребностей люден — 
важнейшее направление управления духовного порядка. 

Культура материальной потребности масс проявляется в осознании 
ими государственной экономической политики, повышении экономичес
ких знаний людей, развертывании движения за бережливость и эконо
мию денежных, материальных и трудовых ресурсов, рациональное ис
пользование всех материальных и культурных благ. 

Осознание людьми научно обоснованной экономической политики 
социалистического государства и рациональное управление процесса
ми потребления имеют важное значение для формирования культуры 
материальных потребностей, которая способствует обеспечению удов
летворения общих, коллективных и личных потребностей, всесторонне
му, гармоническому развитию личности. 

В коммунистическом обществе потребности людей, при всем своем 
многообразии и широте, будут свободны от излишества, прихотей и 
капризов. Формирование такой личности и является важнейшей зада
чей управления, которое внедряет в сознание людей рациональные, 
научно обоснованные нормы потребления. 

Значение формирования культуры личной материальной потреб
ности состоит в том, что, во-первых, она выступает важным средством 
преодоления существующих псаптагонпстнчсских противоречий между 
общими, коллективными и личными потребностями, а во-вторых, она 
облагораживает человека, способствует его физическому и духовному 
совершенствованию. 

Духовное содержание материальной потребности личности, в ши
роком смысле слова, связано со всеми принципами культуры, а в бо
лее конкретном значении оно отражает научно обоснованные нормы 
потребления и удовлетворения потребностей соответственно физичес
ким, идейным, морально-эстетическим запросам людей. 

Формирование культуры потребности непосредственно связано с 
управленческими задачами по преодолен ню пережитков частнособст
веннической психологии и сознании людей. Поэтому и управлении ис
пользуются все формы идеологического воздействия, воспитания совет
ик 
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скпх люден в духе хозяйского отношения к социалистической собст
венности, нетерпимости к любым посягательствам на общественную, 
групповую п личную собственность. 

Управление духовной жизнью социалистического общества прояв
ляется и в сфере формирования социальной однородности коммуни
стического общества. Важное место здесь занимает выявление соци
ально-классовых н национальных различий как необходимое условие 
сознательного использования закономерностей развития классов и на
ций нашей страны, которые надо рассматривать, с одной стороны, в 
структурных рамках их собственной истории, с другой, — с позиции 
выявления их места и связи в системе одновременно существующих, но 
отличающихся друг от друга классов, социальных групп и наций. 

Человек, как член определенной общности, осознает он пли не 
осознает это, желает или не желает, реализует в своих действиях за
кономерности классов и наций, членом которых он является. Эти за
кономерности выражаются в его чувствах, мыслях и действиях. 

Процесс преодоления классовых и национальных различий проте
кает при активном воздействии управления духовного порядка, на
правленном на формирование социальной однородности коммунистиче
ского общества. 

Выявление и раскрытие межклассовых и внутриклассовых, межна
циональных и внутринациональных различий, разработка научно обос
нованных задач, правильный выбор направлений, форм, методов, 
средств преодоления этих различии способствуют более эффективному 
осуществлению управления духовного развития в этих сферах жизни 
социалистического общества. 

Как в сфере материальной, так и в духовной, есть потребности, 
интересы, задачи, цели, воспроизводство, распределение и распростра
нение, удовлетворение — т. е. категории, без которых невозможно рас
крыть содержание культуры коммунистического общества. 

Духовные потребности, как и материальные, носят всеобщий ха
рактер, но реализуются субъективно. Подчеркивая вторичность духов
ных потребностей, научная социология не умаляет роли идеальных 
побуждений, идей в деятельности людей. Проходя все процессы разви
тия, они воплощаются в жизни людей, образуя сплав, в котором ор
ганически сливаются идеальное и материальное. 

Управление духовной жизнью социалистического общества вскры
вает роль духовных потребностей людей в формировании основных ка
честв и свойств личности, ибо чем разнообразнее и интереснее потреб
ности человека, тем разностороннее и быстрее они развиваются. 

Научное понимание духовных потребностей как испытываемой 
нужды, удовлетворение которой протекает в сфере общественных от
ношений, предполагает рассмотрение их в качестве источника актив
ности личности. 

Активность личности проявляется и во взаимоотношениях людей, 
возникающих па основе потребностей, интересов, познания, пережива
ний и т. д. Отсюда следует, что в понятие потребности должно быть 
включено не только отражение нужды в определенной жизненной об
становке, но и стимулы к удовлетворению ее. Итак, потребность высту
пает как постоянно действующая, внутренне побудительная сила. 

В дальнейшем своем развитии потребность проявляется в форме 
устойчивых интересов. Возникновение интереса предполагает осозна
ние человеком значительного. Интерес — связующее звено между субъ
ектом и объектом. Осознанный интерес способствует разработке задач 
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и целей, благодаря чему в деятельности человека реализуются единст
во сознания и воли, готовность и умение. 

Духовные потребности люден бывают предметные и функциональ
ные. Предметные формы духовных потребностей — это нужда в тех 
или иных материально-духовных и духовных ценностях; функциональ
ные формы духовных потребностей выражаются в самом творческом 
труде, иными словами, духовное производство превращается в форму 
потребления. 

Духовное производство означает производство общественного соз
нания, определенных духовных ценностей, в своей совокупности обра
зующих духовное богатство общества, его духовную культуру. Это 
сложный и многогранный процесс, охватывающий все области культу
ры, всю совокупность исторически возникших результатов духовной 
деятельности людей. 

В условиях развитого социализма — и чем дальше, тем больше, — 
духовное производство становится важнейшим видом человеческой 
деятельности. Об этом свидетельствует превращение пауки в непосред
ственную производительную силу общества, повышение культуры про
изводства, возрастание роли культуры распределения, потребления, 
управления, воспитания, поведения и т. д. 

Все это не может не привести к признанию того факта, что чело-
зеческая жизнь и деятельность во всем ее богатстве есть воплощение 
духовных ценностей. 

Очень важно выявить роль и место распределения и распростра
нения духовных ценностей в управлении культурой социализма. 

Распределение духовной культуры проявляется в планировании 
деятельности органов народного образования, вузов, научно-исследова
тельских институтов, учреждений, конструкторской разработки, средств 
коммуникаций культуры (печать, радио, кино, телевидение, телефон, 
почта, телеграф), культурно-просветительных учреждений (библиотеки, 
клубы, музеи и т. д.), органов информации, работников интеллектуаль
ного, организаторского и творческого труда. Научно обоснованное 
планомерное распределение ценностей духовной культуры создает 
благоприятные условия для культурного роста каждой личности, или, 
по выражению Ф. Энгельса, — «возможность свободно развивать свою 
человеческую природу»6. 

Распределение духовных ценностей осуществляется через субъек
тивные факторы и их средства коммуникаций, через закономерную 
деятельность людей. 

Не менее важное значение в управлении духовной жизнью со
циалистического общества имеет воспроизводство духовной культуры. 
Объект его — духовные ценности социалистической и прогрессивной 
мировой культуры, как закономерность становления культуры комму
низма. 

При осуществлении управления духовными процессами необходи
мо отличать духовное потребление от духовных потребностей. Духов
ное потребление фиксирует степень удовлетворения потребностей. 

Важнейшая особенность управления духовной культурой социализ
ма — научно обоснованный учет действия закономерностей духовной 
жизни. Управление духовными процессами социалистического общест
ва впервые в истории связывается со всеми сторонами общественного 
прогресса, воплощается в социальную жизнь, способствует сознатель
ному регулированию механизма действия объективных за кономериос-

,; К. М а р к с ц Ф Э н г е л ь с , Сочинения, г. 2, стр. 554. 
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теп коммунизма и, материализуя высшие духовные принципы в произ
водительных силах общества, приобретает ярко выраженный универ
сальный характер. Всемерное развитие управления духовными процес
сами становится не просто возможным для советских людей, а жиз
ненно необходимым для претворения в действительность принципов 
коммунизма, для практического перехода «из царства необходимости 
в царство свободы». 

Трудность определения эффективности управления духовными 
процессами социализма заключается в том, что они воздействуют па 
все сферы социальной жизни, через сознание и культуру людей. А оп
ределить степень сознательности и культурности членов общества, се 
экономическую эффективность с ПОМОЩЬЮ цифр, статистики, матема
тических расчетов и т. п. весьма затруднительно. Более того, об уровне 
воздействия управления на духовную жизнь масс нельзя судить лишь 
по количеству мероприятий, проведенных в сфере воспитания и куль
туры, ибо между управленческим решением и его реальным воплоще
нием в жизнь, в сознание и действия людей лежит определенная дис
танция. 

Проблемы управления духовными процессами вызывают прис
тальное внимание советских социологов, ибо они представляют и тео
ретический, и экономический, и политический интерес. 

В теоретическом смысле изучение этой проблемы представляет 
большой интерес для выявления соотношения материального и иде
ального в период строительства коммунизма. В экономическом смыс
л е — с той точки зрения, что па управление духовными процессами 
ассигнуются большие материальные средства и духовные силы. Поэ
тому наше общество кровно интересуют эффективность их отдачи, ре
альные результаты. 

В политическом смысле изучение управления духовной жизнью со
циалистического общества связано с ростом общественно-политической 
активности народных масс во всех сферах жизни и труда. При этом 
огромное значение имеет научно обоснованная разработка наиболее 
эффективных форм, методов и средств управления, максимально отве
чающих духу нашего времени, тем большим задачам, которые поста
вил перед партией и страной XXIV съезд КПСС. 
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Ш. 3. УРАЗАЕВ 

XXIV СЪЕЗД КПСС О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ И УКРЕПЛЕНИИ 

ЗАКОННОСТИ 

XXIV съезд КПСС вооружил партию и советский народ четкой 
программой действий па ближайшие годы, охватывающей псе стороны 
пашен жизни. Одной из главных задач в области социально-политичес
кой является последовательное развитие советской демократии, все 
более широкое вовлечение масс в решение общественных и государст
венных дел, дальнейшее укрепление социалистической законности. Ли
ния партии, сказал Л. И. Брежнев на XXIV съезде КПСС, состоит в 
закреплении «топ морально-политической обстановки в стране, в кото
рой людям легко дышится, хорошо работается, спокойно живется»1. 

Демократия и законность — это два взаимосвязанных и взаимо
обусловленных аспекта коммунистического строительства. Социалисти
ческая демократия предполагает твердую законность, а последняя мо
жет существовать и укрепляться лишь в рамках социалистической де
мократии. XXIV съезд КПСС отметил, что «вопросы демократии... 
находятся в центре идеологической и политической борьбы между ми
ром социализма и миром капитализма. 

Буржуазные идеологи, ревизионисты лицемерно сетуют по поводу 
того, будто у нас отсутствует демократия. Они преподносят нам вся
кого рода «советы» относительно «улучшения» социализма, его «демо
кратизации». Но заботятся они, конечно, не о социализме. Они хотели 
бы вернуть нас к буржуазным порядкам и поэтому пытаются навязать 
свою буржуазную демократию, демократию для эксплуататоров, чуж
дую интересам народа»2. 

Буржуазные идеологи понимают под демократией свободу эксп
луатации, свободу частной собственности, рыночной стихии и т. д., 
а под законностью — защиту и закрепление в законах этих «свобод». 
Решительное отрицание социалистическим государством буржуазной 
демократии, буржуазной законности идеологи империализма пытаются 
представить как отрицание демократии вообще, как отрицание закон
ности вообще. Буржуазные идеологи стремятся внушить народным 
массам, что в коммунистических странах якобы пет демократии и за
конности, а есть лишь руководство партии, что личность и ее интересы 
здесь подавляются коллективом, партией и т. д. Между тем В. П. Ле
нин не раз подчеркивал, что в классовом обществе пет и не может быть 
«чистой» демократии, демократии «вообще». Сущность демократии 
всегда конкретна и в современном мире она может быть либо буржу
азной, либо социалистической. 

1 Л. И. Б р е ж н е в . Речь мри закрытии стлзда, Правда, 10 апреля 1971 г. 5 Л. И. Б р е ж н е в . Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду Коммунист-
ческой партии Советского Союза, М„ 1071, стр. 100—101. 
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Коммунистическая партия—это сплав лучших представителей тру
дового парода, коллективный вождь трудящихся, и подлинный расцвет 
,'оциалпстичсской демократии, твердая законность могут иметь место 
только в условиях руководства обществом и государством со стороны 
Коммунистической партии. 

Демократия в условиях социалистического строя — это средство 
выковывания волн всех трудящихся, а после ликвидации эксплуататор
ских классов —воли всего парода. Социалистический строй открывает 
безграничные просторы для расцвета личности, ее свободы и актив
ности в интересах трудящихся, государства, Коммунистической партии. 
Постоянный рост трудовой и общественно-политической активности 
граждан, все более широкое участие их в делах общества и государ
ства, повышение сознательности масс и неуклонный рост их культуры, 
развитие чувства ответственности у каждого члена общества за дела 
коллектива, за свободу страны, а у коллектива и общества — за дела 
каждого их члена—это закономерность развития социалистического 
общества. 

Социалистическая демократия находит свое выражение в выбо
рах высших и местных органов государственной власти и в их повсед
невной деятельности, во всенародном обсуждении законопроектов и в 
решении производственных вопросов па предприятии, в образовании и 
деятельности партийных, профсоюзных, комсомольских органов и т. д. 

Коммунистическая партия — высшая форма классовой организа
ции трудящихся. Она объединяет около 14,5 млн. рабочих, крестьян, 
представителей трудовой интеллигенции. Советские профессиональные 
союзы трудящихся охватывают 93 млн., а ленинский комсомол — 
28 млн. человек. 

В нашей стране действует около 50 тыс. Советов депутатов трудя
щихся. В состав Верховного Совета СССР входит более 1300 депута
тов — представителей 62 национальностей страны. В местные Советы 
а 1969 г. избрано свыше 2 млн. человек—представители более чем 100 
национальностей и народностей, причем в более чем 44 тыс. сельских 
и поселковых Советов работает 1,5 млн. депутатов, а в деятельности 
их постоянных комиссий участвует около 1,7 млн. активистов3. Актив 
Советов превышает 25 млн. человек. 

Советская демократия обеспечивает массовое участие трудящихся 
в осуществлении правосудия. Вместе с 8 тыс. народных судей, избран
ных населением в декабре 1970 г., па равных с ними правах в рас
смотрении и решении судебных дел участвует около 600 тыс. народных 
заседателей — представители рабочих, колхозников, интеллигенции. 

Коммунистическая партия сделала и делает многое для еще бо
лее широкого привлечения масс к государственному и общественному 
управлению. За последние годы значительно усилен контроль Советов 
над деятельностью исполнительных и распорядительных органов, акти
визировалась деятельность постоянных комиссий Верховного и мест
ных Советов, созданы новые постоянные комиссии, расширены права 
городских, районных и сельских Советов, активнее стала деятельность 
депутатов, возникли и успешно работают многочисленные самодеятель
ные организации трудящихся. 

Жизненность советской демократии ярко проявляется в активности 
граждан на выборах Советов, в тесной связи избранников народа со 
своими избирателями, в повседневной деятельности Советов, направлен
ной на удовлетворение нужд трудящихся. Население стало требова-

3 Правда. 27 ноября 1970 г. 
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тельнее относиться к депутатам, а вместе с тем повысилось и чувство 
-ответственности у избранников народа перед своими избирателями. 
Это находит свое выражение в наказах избирателей, в обсуждении от
четов депутатов, в осуществлении избирателями права отзыва. 

Советские избиратели голосуют за кандидатов в депутаты не ме
ханически, а с сознанием своей ответственности, с глубокой верой в то, 
что избранный депутат оправдает оказанное ему доверие. Выдвигаемый 
в депутаты кандидат не всегда получает нужное число голосов, 
что свидетельствует о высокой требовательности избирателей. Так, в 
период выборов в местные Советы 14 марта 1965 г. не набрали нужно
го для избрания количества голосов три кандидата в депутаты по 
РСФСР1 и один — по УзССР5. В этих округах в соответствии с Поло
жением о выборах были проведены новые выборы. Подобные факты 
•отмечались и во время выборов 1969 г. 

Действенность советской демократии подтверждается практикой 
применения закона о порядке отзыва депутата. Избиратели зорко сле
дят за деятельностью своих депутатов, и если он начинает зазнавать-
•ся, злоупотреблять высоким доверием, то избиратели немедленно отзы
вают его. Так, в 1963 г. были проведены собрания избирателей совхоз
ного избирательного округа № 272 Сырдарьипской области по отзыву 
депутата Верховного Совета УзССР. При этом характерно полное еди
нодушие избирателей. На собраниях трудящихся по отзыву депутата 
присутствовало 10 548 избирателей, или 95% избирателей, принимав
ших участие в выборах 3 марта 1963 г. Голосовало за отзыв 10 548 из
бирателей, т. е. все принявшие участие в собраниях6. 

В июле 1970 г. по инициативе общего собрания коллектива колхо
за «Кзыл Узбекистан.» Орджоникидзевского района был также отозван 
избирателями депутат Верховного Совета УзССР7. 

Эти и другие примеры свидетельствуют о силе советской демокра
тии. Никакие былые заслуги не могут освободить депутата от ответ
ственности, если он отступил от правильной линии, определенной нака
зами избирателей. 

Советы в своей повседневной работе опираются па инициативу и 
поддержку масс, учитывают пожелания трудящихся, стремятся наибо
лее широко воплотить волю масс в своей деятельности, привлекают их 
к участию в решении назревших вопросов. Например, исполком Таш
кентского городского Совета 14 августа 1968 г. через газету «Вечерний 
Ташкент» обратился с просьбой к депутатам городского Совета и об
щественности направить к 25 августа 1968 г. в горисполком предложе
ния и замечания по вопросу «О состоянии и мерах улучшения медицин
ского обслуживания населения города», поскольку этот вопрос выно
сился па сессию городского Совета. Многие граждане откликнулись 
на просьбу исполкома, и их замечания и пожелания помогли правиль
но решить вопросы, связанные с дальнейшим улучшением медицинско-
то обслуживания в городе. 

Социалистическая демократия способствует изжитию из практики 
работы государственных и общественных органов встречающихся под
час случаев администрирования, бюрократизма и других недостатков. 

XXIV съезд КПСС поставил задачу — закрепить и развить дальше 
формы демократии, рожденные социалистической действительностью, 

* См, «Правда», 19 марта 1965 г. 
5 См. «Правда Востока», 20 марта 1965 г. 
'• См. «Сырдзрышская правда», 17 сентября 1963 г. 
' См. «Ташкентская правда», 16 июли 1970 г. 
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шире вовлекать граждан в решение государственных и общественных 
дел, повысить роль трудовых коллективов, эффективность демократи
ческих институтов и активность трудящихся во всех сферах жизни. 

Социалистическая демократия означает самое широкое участие 
трудящихся, всего парода в управлении делами общества и государст
ва, обеспечение их решающей роли в жизни страны. 

Социалистическая демократия предполагает строго продуманную, 
отвечающую интересам рабочего класса и всех трудящихся систему 
организации, где нет и не может быть места хаосу и анархии, стихий
ности и неорганизованности. Социалистическая демократия — это сла
женная и высокоорганизованная система управления. Ее высшим тво
рением выступают законы, выражающие мысли, волю, чаяния трудя
щихся, всего народа. В законах в концентрированной форме выража
ется политика Коммунистической партии. Социалистическая демокра
тия и законность — неотделимы. Не может быть подлинной демократии 
там, где попирается законность. Поэтому борьба за дальнейшее разви
тие и совершенствование демократии означает вместе с тем борьбу и 
за укрепление социалистической законности. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев отмечал па XXIV 
съезде КПСС, что «укрепление законности — это задача не только го
сударственного аппарата. Партийные организации, профсоюзы, комсо
мол обязаны делать все, чтобы обеспечить строжайшее соблюдение 
законов, улучшить правовое воспитание трудящихся. Уважение к пра
ву, к закону должно стать личным убеждением каждого человека. Это 
тем более относится к деятельности должностных лиц. Любые попытки 
отступления от закона или обхода его, чем бы они ни мотивировались, 
терпимы быть не могут. Не могут быть терпимы и нарушения прав 
личности, ущемление достоинства граждан. Для нас, коммунистов, 
сторонников самых гуманных идеалов, это — дело принципа»3. 

Борьба за всемерное укрепление социалистической законности вы
текает из требований самой жизни. Воспитание в гражданах такого 
качества, как сознательное соблюдение советских законов и правил со
циалистического общежития, — дело большое и ответственное. В реше
нии этой задачи важную роль призваны сыграть юридическая наука, 
правовая пропаганда и правовая культура граждан. 

Все более очевидной становится необходимость правового всеобу
ча, ибо знание основных требований законности, коренных положении 
законодательства необходимо всем. Незнание закона отдельными граж
данами и должностными лицами никоим образом не снимает с них от
ветственности за нарушение правопорядка. Вместе с тем было бы го
раздо меньше правонарушений и преступлений, если бы каждый четко 
и ясно представлял себе требования закона и неотвратимость наказа
ния за каждое противоправное деяние. 

Коммунистическая партия воспитывает в советских людях высо
чайшее уважение к закону. В. И. Ленин говорил, что надо отдавать 
под суд за одно лишь предложение обойти закон, не говоря уже о не
исполнении закона. 

С законностью связан и вопрос о стабильности советских законов. 
Советские республики имеют богатый опыт создания двух Консти
туций СССР (1924 и 1936 гг.), двух, а то и трех (РСФСР) Конститу
ций республик, двух кодексов — уголовного, гражданского, процессу
альных, трех кодексов о браке, семье и опеке и т. д. На этих законах 

8 Л. И. Б р е ж н е в . Отчетный доил ад ЦК КПСС XXIV съезду Коммунмстнче-
ческой партии Советского Союза, стр. 99. 
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воспитывались миллионы советских граждан. Ныне Советское госу
дарство вступило в полосу широкого развертывания строительства 
коммунизма и успех его во многом зависит от укрепления социалисти
ческой законности, которая, в свою очередь, требует обеспечения ста
бильности, устойчивости правовых норм. Это не значит, что законы не 
могут изменяться. Истина проверяется практикой, и если практика по
казывает несовершенство некоторых правовых норм, то они должны 
быть уточнены, изменены и дополнены. В целом же законодательство 
остается стабильным. Это обязывает к тому, чтобы законопроекты точ
но формулировали правовую норму, отличались высокой юридической 
техникой, исключали возможность иного толкования, чем это требу
ется по замыслу законодателя. В. И. Ленин указывал, что «законода
тельствовать надо с тройной оглядкой. Семь раз примерь»9. 

Каждая правовая норма должна всесторонне готовиться и проду-
мываться, отличаться политической остротой, юридической четкостью 
и точностью формулировок, быть экономически обоснованной и научно 
оправданной, В. И. Ленин считал совершенно нетерпимым внесение в 
правовую норму бесконечных поправок10. 

За последние годы Верховный Совет СССР и Верховные Советы 
союзных республик проделали большую работу по дальнейшему совер
шенствованию законодательства. Эта работа еще полностью не завер
шена. На нынешнем этапе задача состоит в том, чтобы, продолжая ра
боту по совершенствованию права, вести борьбу за точное и неуклон
ное исполнение действующих правовых норм, не входя в обсуждение 
вопроса о том, устарела эта норма или пет, ибо пока закон не изме
нен или отменен законодателем, он подлежит безусловному исполне
нию всеми гражданами без исключения. 

Демократия может развиваться и совершенствоваться только в ус
ловиях твердой законности, неукоснительного соблюдения закона. 
Тот факт, что основным методом осуществления государственных функ
ций ныне является убеждение, отнюдь не означает, что в необходимых 
случаях государство не применяет и метод принуждения. 

Строгое и неуклонное соблюдение законности — безусловное тре
бование демократии. Всякое нарушения социальных норм должно пов
лечь за собой обязательную реакцию коллектива и общества, обяза
тельную ответственность — моральную, административную, материаль
ную или судебную, в зависимости от характера нарушения и причинен
ного ущерба. Степень наказания может быть различной, она должна 
быть соразмерной содеянному, но реагирование общественности и 
государственных органов на всякое нарушение закона обязательно. 

Некоторые считают, что правонарушений будет меньше, если уси
лить меры наказания за содеянное. Другие полагают, что пользы бу
дет больше, если уменьшить число наказуемых деяний, смягчить от
ветственность за нарушение социальных норм. Эти крайности давно 
осуждены наукой и отвергнуты практикой. 

Эффективнейшее средство борьбы с правонарушениями — неот
вратимость ответственности за любое нарушение социальных норм и 
иск:.! а б па я борьба с любыми попытками иг порпроваппн норм социа
листического общежития. Только таким путем может идти кристалли
зация попечения строителя коммунизма — человека культурного, об
ра зова иного, честного, трудолюбивого, непримиримого к недостаткам 
и нарушениям правил социалистического общежития. Жизнь учит, что 

1 И. П. Л Гц и и. Полип.- соц-ршшс сочинений, т. 54, стр. 191. 
"' См. В. И Л с-и и л. Полное собрании со> .-мий г.Г>3, стр, ИЗ. 
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мелкие нарушения, если их не пресечь своевременно, перерастают в 
крупные, п потому любое отступление от установленных правил долж
но получить оценку со стороны общественности. Это нужно во имя 
демократии, во имя законности, во имя перевоспитания нарушителя и 
воспитания других на конкретном примере, во имя интересов общест
ва и государства. 

Широкие свободы и права личности и социалистическом обществе 
не исключают ее ответственности перед обществом за свои поступки. 

Человек и общество, личность п коллектив, граждане п государст
во взаимосвязаны, живут и трудятся в диалектическом единстве в ус
ловиях социалистического общества, и потому развитие и совершенст
вование социалистической демократии и укрепление законности оди
наково отвечают потребностям всех членов социалистического общест
ва и служат предметом неустанной заботы Коммунистической партии, 
что с повой силой подчеркнуто в исторических решениях XXIV съезда-
КПСС. 

Ш. 3. Уразаев 

КПСС XXIV СЪЕЗДИ СОЦИАЛНСТИК ДЕМОКРАТИЯМИ 
БУНДАН КЕЙИНГИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ҚОНУНЧИЛ ИК.НИ 

Л1УСТАҲКАМЛАШ ТУҒРИСИДА 

Макрлада КПСС XXIV съезди тарихий қарорларн нуқтаий наза-
рндап социалнстик демократияни янада ривожлантириш ва социалнс
тик конунчиликнн мустаҳкамлаш тўғрисида гапириладн. 

} 



№ 7 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1971 г. 

Б. ВАХИДОВ, С. САДЫКОВ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
НА ЗАВОДАХ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ УзССР 

В Директивах XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1971 —1975 гг. предусматривается: «Бы
стрее повышать технический уровень парка технологического оборудо
вания, а также ускорить замену и модернизацию морально устаревших 
машин и агрегатов, предусмотрев необходимое развитие соответствую
щих отраслей машиностроения»1. 

Эти задачи весьма актуальны и для предприятии сельскохозяйст
венного машиностроения УзССР, техническая оснащенность которых 
неуклонно растет, причем темпы роста активно действующей части 
средств производства (технологическое оборудование) опережают рост 
основных производственных фондов. 

С 1960 по 1969 г. стоимость технологического оборудования в дан
ной отрасли возросла более чем в 2 раза, а основные производствен
ные фонды — в 1,9 раза. Это обусловило увеличение удельного веса 
оборудования в составе основных производственных фондов, активно 
способствующих повышению производительности труда. 

Рост объемов основных фондов, в том числе оборудования, по от
дельным предприятиям сельхозмашиностроения УзССР (1969 г. в % 
к 1960 г.) представлен данными табл. 1. 

Сопоставление прироста технологического оборудования и основ
ных производственных фондов в целом по заводам отрасли показыва
ет, что не везде рост оборудования опережал рост основных фондов в 
целом. Отставание роста оборудования от роста основных производст
венных фондов на заводе «Ташсельмаш» составило 4,0%, «Красный 
.двигатель» — 3,7%, тогда как в целом по отрасли рост технологичес
кого оборудования опережал рост основных фондов на 8,7%. Отстава
ние роста стоимости технологического оборудования от роста основных 
производственных фондов па указанных предприятиях можно объяс
нить тем, что за истекшие годы там осуществлялась коренная реконст
рукция, сопровождавшаяся ликвидацией старых непригодных зданий 
и сооружений и созданием современного вспомогательного хозяйства. 

Незначительный разрыв между ростом оборудования и основных 
производственных фондов обусловлен внедрением па предприятиях в 
основном дешевого универсального оборудования невысокой произво
дительности, а также непропорциональным выбытием важнейших эле
ментов основных фондов (выбывало преимущественно оборудование 
в связи с изменением условий производства). 

По мерс развития предприятий сельскохозяйственного машино
строения рос удельный вес технологического оборудования в составе 

1 Прайда, II апреля 1971 г. 
2 - 1 1 2 
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основных производственных фондов. 'Гак, в 1960 г. удельный вес техно
логического оборудования в основных производственных фондах пред
приятии сельхозмашиностроения УзССР составлял 35,9%, а в 1969 г.— 
54,3%, Ныне уровень механизации па предприятиях сельскохозяйствен
ного машиностроения намного выше, чем в других отраслях машино
строения республики. 

Т а о л и а а 1 

Завод 

Узбекский тракторосборочаый 
. Тапшшсельмапг 
.Ташсельмзш" 
.Узбексельмаш" 
. Чирчнксельмаш" 
_ Красный двигатель" 
о збекскиё тракторный 

Рост ОСНОВНЫХ 
фондов 

277 
9Я7 
165 
176 
166 
159 
296 

1'ост оборудо
вания 

418 
300 
158 
177 
17.3 
153 
307 

Соотношение 
роста оборудо
вании II ОСНОВ-

* •|»»«ол 

151,0 
101,8 
96,0 

100,6 
104,3 
96,3 

103,8 

На предприятиях исследуемой отрасли необходимо усовершенство
вать функциональную структуру производственного оборудования, о 
чем свидетельствуют данные табл. 2. Как видно, 24,7% наличного тех
нологического оборудования находится во вспомогательном производ
стве, причем производственные мощности вспомогательных цехов еже
годно наращиваются. Так, в 1964 г. в них было установлено 9;12 еди
ницы производственного оборудования, а в 1969 г. — уже !479 единиц. 

Т а б л и ц а 2 

Предприятие 

О т р а с л ь в целом 
в том числе: 

„Ташсельмлш" 
.У з б е к с е л ь м а ш * 
Узбекский т р а к т о р н ы й 
„Чмрчикссльмаш" 
. К р а с н ы й д в и г а т е л ь " 
N эбекекпй т р а к т о р о с б о р о ч н ы й 
. 1 а ш х и м с е л ь м а ш " 

Удельный асе венимогатслыюго оГлщудоил-
пин, и % к общему об:.ему ел 

1954 г. 

18,1 

20,9 
23,0 
18,9 
11,0 
18,5 
18,1 
4,3 

24,7 

25,3 
28,5 
30,0 
31,7 
25,4 

9,6 
9,9 

заочного парка 

1904 г. 

137 

121 
124 
159 
289 
137 
53 

233 

Очевидно, что функциональная структура оборудования в сельхоз
машиностроении республики не отвечает требованиям современного 
развития машиностроения. Здесь каждое предприятие еще имеет свой 
инструментальный и рсмоптпо-механическип цех. Структура технологи
ческого оборудования также не отвечает требованиям технического 
развития машиностроительного производства. 

На предприятиях отрасли много еще морально и физически уста
ревшего металлорежущего оборудования, значительная часть изношен
ного оборудования находится в кузпечпо-прессовом и литейном про
изводстве. 

Наша станкостроительная промышленность пока не располагает 
достаточными производственными мощностями для полной замены ус-
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таревшего оборудования. Поэтому модернизация некоторой части его 
служит одним из основных направлений повышения производительнос
ти оборудования. Однако в сельскохозяйственном машиностроении этот 
важнейший розерв используется далеко не полностью. Так. за 1961 — 
1968 гг. средний процент модернизированных станков в общем количе
стве устаревшего металлорежущего оборудования отрасли не превы
шал 30%. 

Основная причина этого—недостаточно развитая ремонтная база. 
Большинство ремонтного оборудования распылено но мелким ремонт
ным цехам. Коэффициент сменности его колеблется в пределах 0.4— 
1,2, а па крупных специализированных ремонтных предприятиях — в 
пределах 1,4—2,2. 

Т л б л и ц л 3 

Предприятие 

„Т;]шсел!,маш" 
„Узбекседьмаш" 
„Чирчиксельмаш" 
В среднем по 3 пред

приятиям 

ЦСВОВВО. „ОО.ОТО.СТВО 

СМ' у м т . | упи> 

74.2 
72,2 
78,0 

7 .2 

69,4 
60 5 
51,5 

34,0 

63.7 
56,4 
55,8 

49,8 

испомогательнос про
изводство 

с» | унт | ул., 

50,5 
42,3 
39,0 

13,9 

27,4 
18.7 
28,2 

21,8 

38,2 
32.8 
• • 7 , 5 

36, б 

1, [Н'ДО^ИО 11[КД1фНЯ-

СМ | >М! | УПП 

66,5 
57.4 
£6,0 

59,9 

2«',» 45 
31,6 40 

3 1 , ' ! 44 

1 Степень омзата рабочих механизированным трудом. 
- Уровень механизированного труда » общих трудозатратах. 3 Ур.̂ вель механизации и автоматизации производствен *ых процессов. 

Недостаточность средств механизации и неиспользованные возмож
ности Б области техники обусловливают низкий уровень механизации 
и автоматизации производства. Об этом свидетельствуют приведенные 
в табл. 3 показатели уровня механизации и автоматизации производ
ственных процессов по отдельным предприятиям сельхозмашинострое
ния УзССР (на 1 января .969 г.. в % ) . Как видно, степень охвата ра
бочих механизированным трудом (см) в среднем по отрасли составля
ла 59,9%, уровень механизированного труда в общих трудозатратах 
(умт) —31,1 и уровень механизации и автоматизации производствен
ных процессов (упп) —44,2%, причем самый высокий уровень механи
зации и автоматизации был на заводе «Ташсельмаш»— 47%. 

На предприятиях сельхозмашиностроения республики есть значи
тельные резервы повышения использования оборудования во времени. 
Один из показателен использования оборудования во времени — коэф
фициент сменности его работы. В исследуемой отрасли этот показатель 
в 1969 т. составил 1,22, в том числе по металлорежущему оборудова
нию— 1,2, кузнечно-прессовому—1,27 и литейному—1,43. 

Между тем, по данным статистической отчетности, коэффициент 
сменности по группам оборудования в машиностроении республики зна
чительно выше, чем в сельскохозяйственном машиностроении. Так, 
коэффициент сменности металлорежущих станков в машиностроении 
составлял 1,59, кузпечпо-прессовых машин— 1,51 и литейного обору
дования — !,47. 

На предприятиях сельхозмашиностроения УзССР в 1968 г. ОКОЛО 
21% металлорежущего оборудования не работало в первой смене, 
47% —во второй и почти 94% — в третьей. 

Аналогичное положение наблюдалось в использовании кузиечпо-
прессового и литейного оборудования. В результате из общего количе
ства технологического оборудования отрасли в первой смене работало 
только 78,7%. во второй - 55.1 и в третьей — 6,5%. 



20 Б. Вахидов, С. Садыков 

Значительная часть простоев оборудования вызвана недостатками 
в организации производства и диспропорциями в мощностях отдельных 
агрегатов, производственных участков н цехов. Например, на самом 
крупном предприятии отрасли — заводе «Ташсельмаш», по материалам 
обследования па 22 ноября 1967 г., простой оборудования за 3 смены 
составил: по металлорежущим станкам — 32,1 °/о, кузнечпо-ирессовым — 
30,6 и литейному оборудованию—27,5% .Основные причины простоев обо
рудования на заводе—недостатки в организации производства, наруше
ния трудовой дисциплины и диспропорции мощностей. Из-за отсутствия 
материалов и заготовок простои металлорежущего оборудования со
ставили 25,7% от общего количества впутрисменпых простоев, из-за 
отсутствия рабочих — 33,6%, из-за неисправности и внепланового ре
монта оборудования — 18,7%; наладка, подиаладка и прочие внутри-
сменные простои составили около 12%. 

Целосмсппые простои в графе «не работаю по плану» составили по 
металлорежущему оборудованию 40 стапко-емсп, или сзыше 6% от 
общего количества целосмеипых простоев. Аналогичные простои куз-
иеч но -прессового оборудования достигали 9,5%. По литейному обору
дованию целосменных простоев не было. 

Таким образом, из-за недостатка мощностей в линейном производ
стве простаивает значительная часть металлорежущего и кузнечно-
прессового оборудования, разница между коэффициентом сменности 
литейного и металлорежущего оборудования также подтверждает дис
пропорцию мощностей на предприятиях отрасли. Невысок и коэффици
ент загрузки технологического оборудования (отношение годовой тру
доемкости производственной программы в станко-часах к действитель
ному годовому фонду времени в условиях принятого режима работы). 

В 1968 г. средний коэффициент загрузки оборудования па 7 пред
приятиях отрасли составлял 0,75%. Значит, 25% установленных метал
лорежущих станков в течение года не участвовало в производственном 
процессе. Особо следует отметить неудовлетворительную загрузку спе
циального агрегатного и автоматизированного оборудования. Так, на 
«Чнрчпксельмаше» загрузка специальных агрегатных станков не пре
вышала 10%, а автоматических — 30%. Загрузка металлорежущего 
оборудования на заводе неравномерно была распределена в течение 
планируемого года. Так, в начале года загрузка оборудования не пре
вышала 35%, а в ноябре она достигала по некоторым группам станков 
150%. Причина этого—низкий уровень календарного распределения 
номенклатуры по месяцам планируемого года. 

Значительные резервы есть и в повышении использования поми
нального и календарного фонда времени работы оборудования. Сред
ний коэффициент использования номинального фонда времени метал
лорежущего оборудования на 7 предприятиях не превышает 0,65, а ка
лендарного — 0,51. 

Для обобщающей характеристики использования технологического 
оборудования в практике применяются стоимостные показатели, в том 
числе выпуск валовой продукции на одни металлорежущий станок. 
Этот показатель в целом по отрасли растет из года в год. В 1961 г. на 
один металлорежущий станок выпускалось 39,3 тыс. руб. продукции, 
я в 1969 г. — 46,5 тыс. руб. 

Однако эффективность использования оборудования па некоторых 
предприятиях отрасли находится еще на низком уровне. Например, 
выпуск валовой продукции на один металлорежущий станок на завода 
«Узбексельмаш» составлял в 1969 г. 28,5 тыс. руб., на «Чирчиксельма-
ше» — 44,7, па тракторном заводе — 61,0 тыс. руб. Выпуск условно-
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чистой продукции па один металлорежущий станок на заводе «Узбек-
хельмаш»— 10,2 тыс. руб., на «Чирчиксельмаше»—18,3, а на трактор
ном — 14,1 тыс. руб. 

Один из важнейших стоимостных показателей использования обо
рудования — выпуск валовой продукции па рубль стоимости производ-

-ственпого оборудования (машиноотдача). Он исчисляется как отноше
ние объема продукции па 1 руб. стоимости производственного оборудо
вания. Чем лучше используется оборудование, тем выше его машипоот-

.дача. На анализируемых предприятиях этот показатель составлял в 
1960 г. 4,26 руб., а в 1969 г. — 5,47 руб. 

Таким образом, эффективность использования производственного 
оборудования в сельскохозяйственном машиностроении повышается из 
года в год. Но на отдельных заводах она пока еще низка, причем пока
затели ее. как правило, оказываются более высокими па предприятиях 

•с более высокой концентрацией производства. То же самое сказать и о 
фондоотдаче, которая в целом по отрасли возросла с 1961 по 1969 г. 
на 20,1%. И здесь лучшее использование основных производственных 
фондов имеет место при более высокой их концентрации. 

Аналогичная картина наблюдается и по производительности труда. 
Наилучшие показатели ее достигнуты на предприятиях с крупным объе
мом производства п более эффективным использованием оборудования. 

Таким образом, повышение уровня использования оборудования 
служит важным резервом роста производительности труда и увеличе
ния выпуска сельскохозяйственной техники, необходимой для дальней
шего подъема хлопководства и других отраслей колхозно-совхозного 
производства в свете решений XXIV съезда КПСС. 

Б. Воҳидов, С. Содиқов 

УзССР ҚИШЛОҚ ХУЖАЛИГИ Л1АШИНАСОЗЛИК ЗАВОДЛАРИДА 
УСКУНАЛАР ИШЛАТИШНИНГ ЭФФЕКТИВЛИГИ 

Узбекистон кишлок хўжалиги машинасозлпк корхоналарининг 
•материалларп асоепдаги бу мақолада саноат ускуналари ишлатиш 
•эффективлипшн оундан кейннги оширишнннг муҳим масалалари кўриб 
•чикилади. 



№7 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1971 г. 

К. Н. МИРЗАЕВА 

О ФАКТОРАХ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
В ХЛОПКОВЫХ СОВХОЗАХ УзССР 

В Директивах XXIV съезда КПСС говорится, что главная задача 
пятилетки состоит в том, чтобы обеспечить значительный подъем мате
риального и культурного уровня жизни народа на основе высоких тем
пов развития социалистического производства, повышения его эффек
тивности, научно-технического прогресса и ускорения роста производи
тельности труда. 

В свете этой главной задачи большое научное и практическое зна
чение имеет изучение факторов повышения эффективности воспроизвод
ства в хлопководческих совхозах Узбекистана, одним из которых явля
ется рост воспроизводства чистого продукта. 

Марксистско-ленинская теория воспроизводства учит, что все ма
териальные блага, созданные в качестве потребительных стоимостей в 
виде средств производства и предметов потребления за определенный 
отрезок времени (например, за год), за вычетом потребленных на их 
создание средств производства, представляют собой вновь созданную 
стоимость — валовой доход или чистый продукт, национальный доход 
общества. II чем больше возрастает именно эта часть валового про
дукта, тем выше эффективность социалистического воспроизводства. 

В социалистическом обществе продукт труда выражает социалисти
ческие производственные отношения и представляет итог общественно
го разделения труда, в котором участвуют социалистические государ
ственные и кооперативно-колхозные предприятия, а также подсобные 
хозяйства колхозников, рабочих и служащих. 

Классики марксизма-ленинизма указывали, что «весь продукт тру
да союза свободных людей представляет из себя общественный про
дукт, часть этого продукта служит снова в качестве средств производ
ства. Она остается общественной. Но другая часть потребляется в ка
честве жизненных средств членами союза. Поэтому она должна быть 
распределена между ними»1. 

Особой формой воспроизводства отличается сельскохозяйственный 
продукт. Как отмечал К. Маркс, продукты сельскохозяйственного про
изводства «входят как средства своего собственного производства в 
процесс производства, продуктами которого они являются..., в земле
делии это проявляется как естественный процесс»2. 

К. Маркс, исследуя специфику сельскохозяйственного воспроизвод
ства, указывал: «Экономический процесс воспроизводства, каков бы 
ни был его специфически общественный характер, всегда переплетает-

1 К- Маркс и Ф, Энгельс . Сочинения, т. 17, стр. 88. 
2 К. М а р к с н Ф. Энгельс . Сочинения, т. 27. стр. 1:534 



О факторах воспроизводства 23 

ся в этой области (в земледелии) с природным процессом воспроизвод
ства»3. 

В. И. Ленин также подчеркивал особенности воспроизводственного 
процесса в сельском хозяйстве: «Есть особенности земледелия, которые 
абсолютно неустранимы (если оставить в стороне слишком отдаленную 
и слишком проблематическую возможность лабораторного приготовле
ния белка и пищи). Вследствие этих особенностей крупная машинная 
индустрия в земледелии никогда не будет отличаться всеми теми чер
тами, которые она имеет в промышленности»4. 

Как отрасль социалистического материального производства, сель
ское хозяйство выступает второй, после промышленности, важнейшей 
отраслью народного хозяйства. Здесь главное, решающее средство 
производства (земля) дано природой, и потому сельскохозяйственный 
продукт представляет собой продукт переплетения естественного и эко
номического процессов воспроизводства. Процесс труда рассредоточен 
на большой территории обрабатываемых земель и носит в основном 
характер воздействия при помощи искусственных орудий труда на ма
терию естественного происхождения, в связи с чем он протекает в фор
ме использования биологических процессов, присущих живым орга
низмам. 

Продукт каждого отдельного сельскохозяйственного предприятия, 
как и промышленного, представляется в виде материального результа
та производственного процесса в форме средств производства и пред
метов потребления, которые через экономический оборот вступают в 
сферу производственного и непроизводственного потребления, а также 
пополняют запасы общества. 

Продукция сельского хозяйства, в том числе совхоза, как часть 
совокупного общественного продукта, выступает в виде массы потре
бительных стоимостей, произведенных за известный период и характе
ризующих совокупную массу прошлого и живого труда, использован
ного па их производство. 

Переплетение и сочетание естественного процесса воспроизводства 
с экономическим означает необходимость учета климатических, поч
венных и экономических условии производства того или иного района, 
природно-экономических зон и подзон сельскохозяйственного произ
водства. 

В Узбекистане, например, орошаемая зона делится на семь при
родно-экономических зон: Чирчик-Ангреиская, Сырдарьинская, Фер
ганская, Зарафшанская, Кашкадарьнпская, Сурхапдарышская, Ниж-
иеамударьинская5. 

Особенность нашего сельского хозяйства состоит и в том, что вос
производство сельскохозяйственного продукта осуществляется на осно
ве двух форм социалистической собственности: колхозно-кооператив
ной и государственной. Представителями второй формы собственности 
выступают совхозы, роль которых в экономике социалистического сель
ского хозяйства неуклонно растет. 

В этой связи большой научный и практический интерес представ
ляет изучение стоимостной структуры продукции совхозов, включающей 
фонд возмещения и вновь созданную стоимость (чистую продукцию), 
распадающуюся па фонд накопления и потребления. 

3 К. М а р к с к Ф. Э н г е л ь с Сочинения, т. 18, стр. 380, 4 В. И. Л с и и и. Полное собрание сочинении, т. 5, стр. 125. 
г' А. 3. Г с и у с о и, 13. В, Г о р б у н о в , II. 13. Қ н м б е р г . Почнспно-клпматп-

ческое районирование Узбекистана в сельскохозяйственных целях, Ташкент, 1960. 
стр. 42. 78 и др. 
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Чистая продукция сельского хозяйства, как и других отраслей 
материального производства, есть часть национального дохода общест
ва. Она выполняет важную роль источника расширенного воспроизвод
ства, способствуя осуществлению главной задачи — непрерывного по
вышения благосостояния советского парода. 

Сельское хозяйство УзССР в настоящее время дает 20,7% сово
купного общественного продукта республики и 31,5% ее национального 
дохода0. Высокий удельный вес сельского хозяйства в совокупном об
щественном продукте и национальном доходе республики обусловлен 
хлопковой специализацией (удельный вес продукции хлопководства в 
растениеводстве достигает 78%, а во всем сельском хозяйстве — при
мерно 60%). 

В развитии хлопковой специализации республики огромное значе
ние имеет неуклонный рост совхозного производства. Доля валовой 
продукции совхозов в валовой продукции сельского хозяйства УзССР 
(в сопоставимых ценах) выросла с 14,3% в 1959 г. до 25% в 1969 г.7 

Число хлопководческих совхозов в республике увеличилось с 84 в 
1960 г. до 139 в 1969 г. Значительно выросли за эти годы площадь по
севов хлопчатника и урожайность его в совхозах. 

Большую роль в дальнейшем развитии совхозного производства, 
лак и всего сельского хозяйства, сыграло принятое мартовским (1965) 
Пленумом ЦК КПСС постановление об улучшении системы заготовок 
и закупок сельскохозяйственной продукции. Если раньше планы заку
пок сельскохозяйственной продукции давались колхозам и совхозам на 
один год и неоднократно менялись, то теперь — на все пять лет, и для 
каждого года введена система твердых планов заготовок сельскохо
зяйственной продукции. Определен новый порядок сверхплановых за
купок основных продовольственных продуктов. 

Важное место в системе экономических мероприятий по развитию 
сельскохозяйственного производства занимает совершенствование за
купочных цен па сельскохозяйственную продукцию, оказывающее по
ложительное воздействие на рост валовой продукции, а следовательно, 
и на накопление (чистый доход) в сельскохозяйственных предприяти
ях, особенно в совхозах, где цепы долгое время были ниже себе
стоимости. 

Рост валовой продукции сельского хозяйства обеспечивается за 
счет огромных капитальных вложений в строительство оросительных 
систем, дорог, на производственное строительство, приобретение новей
шей техники и другие производственные и непроизводственные нужды 
(жилищно-бытовос строительство и др.). 

Государственные капиталовложения в строительство совхозов 
УзССР в 1961 г. составили 57 млн. руб., в 1965 г. — 167, а в 1969 г.— 
286 млн. руб.8 

Рост капиталовложений позволил увеличить основные средства 
производства совхозов после мартовского (1965) Пленума ЦК КПСС 
в 1,8 раза, что оказало положительное влияние на обеспеченность ос
новными средствами производства в расчете на 100 га ПОЛИВНОЙ паш
ни и на одного постоянного работника. За 1965—1968 гг. в Ферганской 
и Зарафшанской природно-экопомических зонах средства производства 
в расчете па 100 га поливной пашни увеличились в 1,3 раза, а в расче
те на одного постоянного работника — в 1,2 раза. 

0 Народное хозяйство УзССР в 1959 г. Статистический сборник, Ташкент, 1970, 
стр. 28, 219. 

7 По данным ЦСУ УзССР. 
8 Народное хозяйство Узбекистана в 1969 г., стр. 202. 
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Рост технической оснащенности сельскохозяйственного производ
ства создает условия для освоения новых земель под орошаемые куль
туры, прежде всего под хлопчатник. 

Вместе с тем растет и урожайность хлопчатника. В. И. Ленин 
придавал особое значение повышению урожайности сельскохозяйствен
ных культур па основе использования техники и научных приемов в 
крупном сельскохозяйственном производстве, отмечая, что «все эти 
различия сельскохозяйственного производства суммируются в урожай
ности»9. 

Урожайность — один из важнейших качественных показателей ин
тенсификации сельского хозяйства и использования земли как главно
го средства сельскохозяйственного производства. Урожайность служит 
одним из главных факторов увеличения валового, а следовательно, и 
чистого продукта. 

Следует иметь в виду, что в государственных предприятиях (сов
хозах) воспроизводство валового и чистого продукта имеет свои осо
бенности. Здесь, в отличие от колхозов, оно осуществляется не только 
при участии собственных средств, но и тех, которые поступают без
возмездно из централизованных источников в порядке финансирования. 
Поэтому в государственных хозяйствах объем созданной чистой про
дукции не совпадает с объемом используемых в процессе производства 
средств. На развитие совхозного производства из бюджета выделяются 
ассигнования в виде капитальных вложений на строительство производ
ственных и непроизводственных средств производства, оборудование, 
приобретение техники, формирование стада и др. Эти бюджетные ас
сигнования осуществляются вне связи с создаваемыми в совхозах до
ходами, т. е. независимо от их доходности. При анализе факторов вос
производства чистого продукта в совхозах эти особенности должны 
быть учтены, т. е. рассмотрены не только собственные средства совхо
зов, но и та часть средств, которая поступает из централизованных ис
точников безвозмездно, усиливая источники расширенного воспроиз
водства совхозов. 

Характерно, что по мере перевода совхозов па полный хозяйствен
ный расчет возрастает та часть средств, которая поступает из центра
лизованных источников, ибо рост эффективности совхозного производ
ства в новых условиях на основе увеличения их собственных накопле
ний является пока недостаточным. Это видно из данных табл. 1, ха
рактеризующих рост источников расширенного воспроизводства в сов
хозах УзССР в 1959—1969 гг. (млн. руб.). 

Как видно, сумма бюджетных ассигнований за рассматриваемое 
десятилетие увеличилась более чем в 4 раза, а чистый продукт совхо
зов—только в 2,8 раза. 

Итак, развитие совхозного производства идет ускоренными темпа
ми в связи с необходимостью создания прочной технической базы для 
государственных сельскохозяйственных предприятии. Вместе с тем 
совхозы в целом еще не достигли таких масштабов расширенного вос
производства, которые позволяли бы им развиваться только на основе 
собственных накоплений. 

Необходимо отмстить, что с начала организации первых совхозов 
(30-е годы) и вплоть до мартовского (1965) Пленума ЦК КПСС в сов
хозах принижалась роль хозяйственного расчета. В силу низких заго
товительных цен, которые лишь в последний период достигли более вы
сокого уровня, совхозы были убыточными пли мало рентабельными и 

••> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 17, с т 133. 
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поэтому безвозмездно финансировались государством, что по создавало 
должном экономической заинтересованности совхозов и материальной — 
для их работников. Қ тому же совхозы размещаются, как правило, па 
землях нового орошения,, что, естественно, сказывается па темпах рос
та воспроизводства валовой продукции, а следовательно, и па резуль
татах производства. 

Придавая огромное значение развитию совхозного производства, 
его интенсификации, Советское государство выделяет большие средст
ва па дальнейшее укрепление материально-технической базы совхозов 
на основе крупного машиностроения. 

Та б л и к а 1* 

Гол 

1959 
1965 
1969 

1969 г. о % к 
1959 г. 

Бюджетные 
аеенгнова-

49,1 
145,3 
225,4 

459,0 

Чистый 
продукт 
соихозои 

134,0 
319,8 
381,7 

284,8 

гаг 
183,1 
465,1 
607,1 

331,1 

11 том « к м . % 

бюджетные 
асенгнова-

26,8 
31,2 
37,1 

чистая про
дукция 

совхозов 

73,2 
68,8 
62,9 

* Составлена по данным годовых отчетов совхозов Минис
терства совхозов УзССР. 

** За вычетом внесенных банку отчислений от прибылей 
па финансирование капитального строительства и формиро
вание основного стада. 

В. И. Ленин еще па заре создания социалистического общества 
писал: «Единственной материальной основой социализма может быть 
крупная машинная промышленность, способная реорганизовать и 
земледелие»10. 

Только высокоразвитая машинная индустрия способна обеспечить 
современное крупное сельское хозяйство средствами производства, мощ
ными тракторами, комбайнами, хлопкоуборочными машинами, транс
портными средствами, всевозможным оборудованием, минеральными 
удобрениями, горючими и смазочными материалами и другими видами 
продукции промышленного производства. 

На базе роста технической вооруженности, т. с. интенсивного пути 
расширенного воспроизводства, повышения производительности труда 
неуклонно растет урожайность хлопчатника и других культур — один 
из главных факторов увеличения объема валовой и чистой продукции, 
повышения эффективности расширеииого воспроизводства в социалис
тическом сельском хозяйстве страны, значимость которого с повои си
лой подчеркнута в решениях XXIV съезда КПСС. 

К. Н. Мирзаева 

УзССР ПАХТАКОР СОВХОЗЛАРИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ 
ЭФФЕКТИВЛИГИНИНГ УСИШ ФАКТОРЛАРИ ТУҒРИСИДА 

Мақолада Узбекистоп пахтакор совхозларида соф махсулотнн так-
рор ишлаб чикариш масалалари халқ хўжалигинппг шу соҳадаги так-
рор ишлаб чикариш эффектнвлиги ошувинипг мухим факторларидан 
бири сифатида каралади. 

10 В. И. Л с и и к. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 9. 
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А. АБДУРАХМАНОВ 

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАКОНА ОТРИЦАНИЯ ОТРИЦАНИЯ 
Одним из важнейших законов диалектики является закон отрица

ния отрицания, впервые сформулированный Гегелем па идеалистичес
кой основе. Подлинно научное, материалистическое понимание его да
ли К. Маркс и Ф. Энгельс. 

Основоположники диалектического материализма указывали, что 
диалектическое отрицание — исходное начало закона отрицания отри
цания — представляет собой объективное закономерное явление, выте
кающее из противоречивости предметов и процессов, наличия в них 
отрицающих друг друга сторон и тенденций. Его нельзя понимать как 
простое уничтожение. 

Закон отрицания отрицания противополагает диалектический взгляд 
на развитие двум упрощенным, односторонним механическим воззре
ниям, согласно которым развитие происходит либо по кругу, с простым 
повторением пройденного, либо по прямой восходящей линии, без ка
ких-либо противоречий, элементов «возвратного движения». Если вос
ходящая прямая «отрицает» круг, то спираль «отрицает» и то и дру
гое, «удерживая» их рациональные моменты, выступая по отношению 
к ним своего рода отрицанием отрицания. 

Ф. Энгельс при рассмотрении закона отрицания отрицания увязы
вал его с законом единства и борьбы противоположностей. Он писал: 
«Истинное, естественное, историческое и диалектическое отрицание 
(рассматриваемое со стороны формы) и есть именно движущее начало 
всякого развития — разделение па противоположности, их борьба и 
разрешение, причем в истории отчасти, в мышлении вполне па основе 
проделанного опыта вновь достигается первоначальный ИСХОДНЫЙ пункт, 
по на более высокой ступени»1. 

Сам противоречивый характер развития приводит к отрицанию от
рицания и проявляется в нем. Отсюда — возврат к исходным пунктам, 
который В. И. Ленин считал следствием и проявлением ядра диалекти
ки, а потому необходимым признаком диалектического развития. 
В. И. Ленин писал: «Движение и \уегаеп (становление. — Л. А.), вооб
ще говоря, могут быть без повторения, без возврата к исходному пунк
ту и тогда такое движение не было бы «тождеством противоположнос
тей». Но и астрономическое и механическое (на земле) движение и 
жизнь растений и животных и человека — все это вбивало человечест
ву в головы не только идею движения, но именно движения с возвра
тами к исходным пунктам, т. с. диалектического движения»2. 

1 К. М а р к с л Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 20. стр. 311. 
'1 В. 1-1. Л е н и н . Полное собрание сочинении, т. 2<), стр. 308, 
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В, И. Ленин отмечал, что «тождество противоположностей» прису
ще только движению с возвращением к своему началу, к исходному 
пункту, подчеркивая тем самым органическую взаимосвязь диалекти
ческих законов единства и борьбы противоположностей и отрицания 
отрицания. 

Марксистская диалектика характеризует развитие как движение 
по восходящей спирали. Характеризуя основные черты диалектики, 
В. И. Ленин называл среди них, в частности, «повторение в высшей 
стадии известных черт, свойств ек . низшей и возврат якобы к старому 
(отрицание отрицания)»3. 

Смысл и содержание высказывания В. И. Ленина о том, что «раз
двоение единого и познание противоречивых частей его ... есть суть 
(одна из «сущностей», одна из основных, если не основная, особеннос
тей или черт) диалектики»4, еще в большей степени конкретизируются 
и раскрываются на основе рассмотрения содержания диалектического 
отрицания. 

Отрицание отрицания означает, что всякий предмет, явление объ
ективного мира вследствие присущих ему противоречий самодвижения, 
саморазвития отрицается, ибо в нем обнаруживаются противополож
ные тенденции, борьба которых и приводит к образованию нового каче
ства, нового предмета. 

Диалектически понятое отрицание предполагает развитие и обнару
живает себя как момент развития. Отрицание поэтому не означает ме
тафизического разрыва с прошлым. 

В. И. Ленин подчеркивал, что отрицание, понимаемое диалектичес
ки, предусматривает преемственную связь с предшествующим развити
ем: «Не голое отрицание, не зряшное отрицание, не скептическое отри
цание, колебание, сомнение характерно и существенно в диалектике,— 
которая, несомпепно, содержит в себе элемент отрицания и притом как 
важнейший свой элемент, — нет, а отрицание, как момент связи, как 
момент развития, с удержанием положительного, т. е. без всяких коле
баний, без всякой эклектики»5. 

Ф. Энгельс посвятил проблеме отрицания целую главу в «Аптн-
Дюринге». «В диалектике, — пишет он, — отрицать не значит просто 
сказать «пет», или объявить вещь несуществующей, или разрушить ее 
любым способом... Я должен не только что-либо подвергнуть отрица
нию, но и снова снять это отрицание. Следовательно, первое отрицание 
необходимо произвести таким образом, чтобы второе оставалось или 
стало возможным»6. 

Диалектическое отрицание включает и свое собственное отрицание. 
Если па данном этапе старое отрицалось новым, то в дальнейшем это 
новое, устаревая, в свою очередь, подвергается отрицанию другим, еще 
более новым, еще более совершенным, и так без конца. 

В. И. Ленин, конспектируя «Лекции по истории философии», в том 
месте, где Гегель сравнивает историю философии с кругом, у которого 
по краям огромное количество кругов, делает следующее замечание: 
«Очень глубокое верное сравнение!! Каждый оттенок мысли — круг па 
великом круге (спирали) развития человеческой мысли вообще»7. 

Еще более глубокую характеристику этой стороны диалектического 
развития дает В. И. Ленин в следующих словах: «...Диалектический мо-

3 В. И. Л е н II н. Полное собрание сочинении, т. 29, стр. 203. 
* Там же, стр. 316. 
5 Там же, стр. 207. 
е К- М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 20, стр. 145. 
7 В. И. Л е н и н . Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 221. 
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мент» требует указания «единства», т. е. связи отрицательного с поло
жительным, нахождения этого положительного в отрицательном. От 
утверждения к отрицанию — от отрицания к «единству» с утверждае
мым,— без этого диалектика станет голым отрицанием, игрой или 
скепсисом»8. 

Эта ленинская мысль замечательна и тем, что, согласно ей, на ста
дии отрицания отрицания возникает «единство», синтез положительно
го с отрицательным. 

«Конечно, существует и плохое, бесплатное отрицание»9, — писал 
Ф. Энгельс, но диалектика не игнорирует, а глубже исследует его роль. 

Разумеется, здесь речь идет не о заведомо ошибочных положениях, 
которые действительно подлежат полному отрицанию, поскольку они 
не содержат даже малого зерна истины. Метафизика же возводит та
кое отрицание в абсолют и признает лишь отрицание, означающее пре
кращение развития. 

«Голое» отрицание не выражает внутренней закономерной связи 
стадий процесса развития данного предмета, из него не получится даль
нейшего саморазвития. 

Но это не значит, что подобное отрицание не встречается в жизни 
и совершенно лишено смысла. Такая форма отрицания существует 
реально, она служит развитию других вещей и явлений. При известных 
условиях она становится даже необходимой. В медицине, например, 
чагто применяются операции с удалением какого-либо органа или его 
части для сохранения жизни и здоровья человека. 

Однако реальное существование «голого» отрицания не дает осно
вания ставить его наравне с диалектическим отрицанием. Поскольку 
отрицание носит всеобщий, диалектический характер, то без него нет 
не только поступательного развития, но и регрессивного и кругового 
движения. 

В различных областях действительности, по отношению к различ
ным предметам и явлениям отрицание, ведущее к прогрессу, происхо
дит своеобразно, специфически. Если, например, зерно превращается 
в растение, то это одна форма отрицания. Если же оно поедается 
птицами или животными — то это уже другая форма отрицания. 

«...Способ отрицания,-—писал Ф. Энгельс, — определяется ... во-
первых, общей, а во-вторых, особой природой процесса...» Для каждо
го вида предметов, как и для каждого вида представлений и понятий 
существует особый вид отрицания10. Отрицание конкретно не только в 
том смысле, что оно отрицает некоторое вполне определенное содержа
ние, но и в том смысле, что содержание это отрицается вполне опреде
ленным образом, обеспечивающим развитие. 

В противоположность диалектике метафизика рассматривает отри
цание односторонне, как некую внешнюю силу, внешний момент по от
ношению к развитию данного явления. Для метафизики отрицание оз
начает только полное отбрасывание, уничтожение. Согласно метафизи
ке, отрицать что-либо в области неживой природы — значит разрушать 
отрицаемое; в области живой природы — значит убить живое, не дать 
ему жить и развиваться; в области мышления —• начисто зачеркнуть 
выдвинутое ранее положение, не дать возможности перейти от него 
к другому, более содержательному, совершенному. 

и 15. И. Л с II и и. Полное собрание сочинении, т. 29, стр. 208. 
'•> К. М а р к с л Ф. Э н г е л ь с Сочинения, т. 20, стр. (МО. 
10 См, там же, стр. 146, 
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Как развитие предполагает отрицание, так и отрицание предпола
гает развитие. Там, где нет развития, ист и отрицания, а где пет отри
цания, нет и развития. Именно в этом смысле следует понимать слова 
К. Маркса о том, что процессы природы сами неизбежно порождают 
свое отрицание. 

Отрицание в диалектике предполагает развитие не как простое 
уменьшение и увеличение, не как простой количественный рост. Это — 
возникновение нового качества и отрицание есть переход от старого к 
новому на высшую ступень развития. 

Переход этот совершается перерывом постепенности, скачком. 
В этом и кроется одно из проявлений внутренней взаимосвязи, взаимо
обусловленности диалектических законов: отрицания отрицания и пе
рехода количественных изменений в коренные, качественные. 

Благодаря скачку ранее господствовавшая противоположность за
нимает подчиненное положение, и наоборот, что обусловливает корен
ное изменение старой качественной определенности, ее переход в но
вую, высшую и притом противоположную качественную определен
ность. 

Таким образом, в скачке-отрицании надо различать два отрицания, 
составляющих различные фазы перехода явления в свою противопо
ложность: деструктивное, разрушающее и конструктивное, созидающее 
отрицание. 

Переход явления в свою противоположность неразрывно связан с 
таким важным элементом диалектики, как «борьба содержания с фор
мой и обратно. Сбрасывание формы, переделка содержания»". 

В. И. Ленин пишет: «Если все развивается, значит все переходит 
из одного в другое, ибо развитие заведомо не есть простой, всеобщий 
и всякий рост (увеличение гезресНуе — уменьшение) егс. Раз так, надо 
точнее понять эволюцию, как возникновение и уничтожение всего, вза
имопереходы»12. 

Если мы указываем на обязательность двойного отрицания, то этим 
мы хотим подчеркнуть не количество отдельных этапов, а то, что весь 
цикл развития заключает в себя свое собственное отрицание — отрица
ние отрицания; этапов же может быть несколько. 

Когда народник Михайловский обвинял Ф. Энгельса в том, что в 
своем примере с развитием растения Энгельс упустил еще одно отри
цание — момент цветения, то это говорит лишь о том, что Михайлов
ский совершенно не понял существа дела, а именно — отрицанием от
рицания выступает не любая стадия в развитии явления, а только 
такая, которая отрицает («снимает») в себе предшествующий этап в 
целом. И прав Г. В. Плеханов, остроумно заметивший, что «цветок есть 
орган растения и как таковой, так же мало отрицает растение, как го
лова Г. Михайловского отрицает Г. Михайловского»13. 

«...Что такое отрицание отрицания?» — спрашивал Ф. Энгельс и 
отвечал: «Чрезвычайно общий и именно потому чрезвычайно широко 
действующий и важный закон развития природы, истории и мышле
ния...»1'' И далее: «Когда я обо всех этих процессах говорю, что они 
представляют собой отрицание отрицания, то я схватываю их всех од
ним законом движения и именно потому оставляю без внимания осо
бенности каждого специального процесса в отдельности. Но диалекти-

11 В. И. Л е н и н . Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 203. 
'» Там же. стр. 229. 
13 Г. В. П л е х а н о в . Избранные философские произведения, т. I, М., 1956, 

стр. 582. 
м К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 20. стр. 145. 
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ка и есть не более как наука о всеобщих законах движения и разви
тия природы, человеческого общества и мышления»15. 

Трактовка закона отрицания отрицания в марксистской диалекти
ке не имеет ничего общего с произвольной подгонкой реального исто
рического процесса под трехчленную схему: тезис, антитезис, синтез. 
Трехступенчатость — одна из основных черт закона отрицания отрица
ния. Это впервые заметил Гегель и выразил в своей знаменитой «триа
де» — тезис (положение), антитезис (противоположение) и синтез 
(единство). С точки зрения Гегеля, по этой схеме развивается как аб
солютная идея, так и каждая логическая категория. 

Классики марксизма-ленинизма никогда не сомневались в троич
ности закона отрицания отрицания, в необходимости, по крайней мере, 
двойного отрицания для проявления этого закона. Корень расхожде
ний их с Гегелем заключается в том, что они подходили к этому вопро
су с позиций диалектического материализма. Они не абсолютизировали 
этого закона, никогда не пытались подогнать действительность под 
его действие. Принципиальное отличие марксистского понимания зако
на отрицания отрицания заключается в том, что он рассматривается 
как закон развивающейся объективной действительности. 

Хорошо известны критические замечания К. Маркса, Ф. Энгельса 
и В. И. Ленина по адресу тех, кто подменял диалектику искусствен
ными «трихотомиями» (триадами). Ф. Энгельс дал достойную отповедь 
этим измышлениям в книге «Анти-Дюринг». 

Подвергая резкой критике Прудопа за субъективное понимание-
отрицания, К. Маркс отмечает, что отрицание у пего выступает как 
мнение субъекта, и самостоятельное диалектическое движение предме
та он подменяет собственной мыслительной деятельностью. Одну из-
слабых сторон прудоновского учения К. Маркс видел именно в том, что-
он «никогда не мог подняться выше двух первых ступеней: простого 
тезиса и антитезиса...»16 

Развитие не всегда происходит по троичной схеме. Но трехступен
чатость (три этапа) является важнейшей чертой закона отрицания от
рицания. Синтез как высшая ступень очередного цикла в поступатель
ном движении не только объединяет все лучшее в предшествующих, 
стадиях развития, по одновременно подвергает отрицанию как тезис, 
так и антитезис. Синтез преодолевает, снимает противоположность обе
их предшествующих ступеней развития и добивается тем самым един
ства противоположностей. 

Значение закона отрицания отрицания и правильное использова
ние его при решении конкретных практических задач исключительно-
велико, ибо успех практической и теоретической деятельности во мно
гом зависит от учета общей тенденции исторического или научного раз
вития и складывающейся в ходе его преемственной связи между ста
рым и новым, между прошлым, настоящим и будущим. 

А. Абдурахмонов 

ИНКОРНИ ИНКОР ҚОНУНИНИНГ ХАРАКТЕРИСТИКАСИГА ДОИР 

Макола да материалистик дпалектпканннг энг муҳпм қонунларн 
белгиларидан бўлгап ипкории ппкор конупи кўриладн. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР 
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

Проблема взаимодействия культур, 
как вопрос о движущих силах культур
но-исторического процесса, — одна из 
центральных в марксистско-ленинской те
ории культуры. В последнее десятилетие 
над нею успешно работают многие ис
следователи1. 

В настоящее время можно проследить 
несколько методологических подходов к 
созданию теории культуры. С одной сто
роны, категориальный аппарат строится 
логическим путем. Отнесение теории куль
туры к области философского знания по
нятно, ибо культура как общественное яв
ление — одно из фундаментальных поня
тий марксистской философии. Используя 
широкие гносеологические возможности аб
страктно-аналитического метода, философы 
уточняют понятие культуры, рассматри
вают вопрос о ее генезисе, изучают зако
номерности ее развития. 

С другой стороны, понятийный аппа
рат теории культуры разрабатывается ис
ходя из традиций и методов современной 
этнографии. И это естественно: изучение 
материальной и духовной культуры со
ставляет предмет этой науки. В системе 
знания XX в. этнография из науки описа
тельной становится наукой теоретической. 
Поэтому разработка категориального ап
парата теории культуры, хотя уже не яв-

1 См. Ц. Г. Л р з а к а н ь я н . Трактовка 
гуманизма в современных буржуазных кон
цепциях культуры и цивилизации, в сб. «От 
Эразма Роттердамского до Бертрана Рас
села», М.. 1969; С. Н. А р т а н о в с к и и. 
Историческое единство человечества и вза
имное влияние культур, Л., 1967; Э. А. 
Б а л л е р. Преемственность в развитии 
культуры, М., 1969; Н. С. 3 л о б и п. О сущ
ности культурной революции, Ученые за
писки Московского государственного инсти
тута культуры, М., 1967, вып. 14; Э. С. 
М ар к а р ян. Очерки теории культуры, 
Ереван, 1969; В. М. М е ж у е в. О понятии 
культуры, Ученые записки Московского го
сударственного института культуры, М„ 
1967, вып. Н, и др. 

ляется привилегией этнографии, но имеет 
в этом плане больше преимуществ, чем 
любая конкретная социальная наука,' каж
дая из которых решает лишь частные 
задачи: рассматривает определенные ас
пекты культуры, исследует взаимодействие 
ее структурных элементов и т. д. 

И, наконец, весьма своеобразен тре
тий подход. Исходя из фундаментальных 
принципов марксизма-ленинизма, исследо
ватели ставят принципиально новые проб
лемы, формулируя их в остром споре с 
буржуазным культуроведением. 

Теория культуры, как нам представ
ляется,— это область специального зна
ния, возникающая на грани этнографии 
и фнлософско-соцнологического знания, 
но не адекватная последнему. Специфика 
теории культуры, как области научного 
знания, будет определена лишь тогда, ког
да будет четко сформулирована сущность 
культуры, раскрыто содержание культур
но-исторического процесса. 

В наше время проблема взаимодейст
вия культур приобрела особую актуаль
ность как в советской, так и в буржуаз
ной науке. В США она возникла по со
циальному заказу для теоретического оп
равдания колониальной практики. В сла
боразвитых странах она связана с пер
спективой социально-политического разви
тия и национальной независимости. Проб
лема взаимодействия культур смыкается с 
важной для стран социализма проблемой 
интернационализации общественной жизни. 
Именно этим объясняются широкие теоре
тические разработки данной проблемы в 
национальных республиках СССР, в част
ности в Узбекистане2. 

2 Р. X. А б д у ш у к у р о в . Октябрьская 
революция, расцвет узбекской социалисти
ческой нации и сближение ее с нациями 
СССР, Ташкент, 1962; А. К. В а л и е в . 
Формирование и развитие советской наци
ональной интеллигенции в Средней Азии, 
Ташкент, 1966; И. М. М у м н н о в . Торже
ство марксистско-ленинской теории куль
турной революции, Ташкент, 1967; М. М. 
X а й р у л л а е в. Критика классификации 
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Буржуазная наука выдвинула ряд 
концепций культурного взаимодействия. 
•Однако методологическая несостоятель
ность исходных принципов приводит эти 
•системы к логическому тупику. Более ши
роко эта проблема стала исследоваться 
немецкими учеными с начала XX в., от
крывшими первый этап исследования этой 
проблемы в буржуазной этнографии XX в. 
За ними пришли функционалисты, затем 
настал период исследований по «аккуль
турации», в котором впервые достаточно 
полно были учтены социально-психологи
ческие факторы3. 

Особое место в буржуазной науке за
нимает теория, которую Э. С. Маркарян 
называет «концепцией эквивалентных 
культур». Она является одной из господ
ствующих в философии истории и эмпи
рических областях культуроведения Запа
да. В целом эта теория была реакцией на 
господство в западной историографии ев
ропоцентристского мировоззрения. Ознако
мившись с богатством культур Востока, 
многие западные исследователи выступили 
с критикой европоцентризма н сделали 
попытку выработать новую концепцию, ко
торая учитывала бы историческое значе
ние неевропейских народов. 

Исходным началом при построении этой 
теории оказывается рассмотрение локаль
ных культурно-исторических систем в ка
честве совершенно «эквивалентных», «рав
ноценных», безотносительно к тому, какое 
место занимает каждая из них в общем 
ходе мировой истории. 

Подобные построения имелись и в фи
лософии истории, и в конкретных дисци
плинах западного обществознания, прежде 
всего в американской культурной антро
пологии. Однако лишь в последнее деся
тилетие стали появляться работы, в кото
рых ставится задача определения понятия 
«локальная культура». Э. С. Маркарян 
отмечает американского культуроведа 
•Ф. Бегбн. который специально рассматри
вает эту проблему. 

Одним из важнейших методологических 
принципов решения проблемы взаимодей
ствия культур в марксистской теории 
культуры, как нам представляется, слу
жит диалектическое соотношение «единич
ного» и «общего» в «отдельном». 

Диалектическое «отдельное» — это куль
тура определенной общности людей, а точ
нее — этнической общности. Это качест
венно обособленное, конечное в простран
стве и времени общественное явление. Как 
множество «отдельных» явления эти на
ходятся в каком-то «отношении» друг к 

духовной культуры народов Средней Азии, 
Ташкент, 1965; К. X. X а п а з а р о в. Сбли
жение наций и национальных языков в 
СССР, Ташкент, 1963; С. Ш. Ш е р м у х а -
м е д о в . О национальной форме социалис
тической культуры узбекского народа, Таш
кент, 1961. 

" См. С. II. Л р т а и о в с к и й. Указ. соч. 
3-112 

другу. «Отдельные» культуры (этнических 
общностей), через которые в каждый мо
мент существует «всеобщая» культура (че
ловечества в целом), воздействуют друг 
на друга, находятся в определенной взаи
мосвязи и взаимозависимости. 

В культуре этнической общности име
ются неповторимые, только ей присущие 
стороны, черты, т. е. признаки «единично
го». Вместе с тем в каждой культуре на
ряду с неповторимым имеет место повто
ряющееся — то, что свойственно и другим 
культурам. 

Ни «единичное», ни «общее» не обла
дают самостоятельным существованием. 
Самостоятельно существует лишь «отдель
ное» — культура этнической общности. 
«Общее» и «единичное» существуют в 
«отдельном» в виде сторон, моментов. 

Всякое «отдельное» возникает, опреде
ленное время существует и затем превра
щается в другое «отдельное» и так без 
конца. Обладая способностью превра
щаться при соответствующих условиях в 
любое другое «отдельное», оно в потенции 
содержит в себе (в своей природе) свой
ства всех этих «отдельных» и, таким об
разом, может рассматриваться как тожде
ственное им, т. е. «общее». 

Итак, всякое «отдельное», рассматри
ваемое как узловой пункт бесконечности 
движения и развития, т. е. взятое в его 
всеобщей связи с бесчисленным множест
вом других «отдельных», выступает как 
«общее». 

Выявляя «единичное» и «общее», мы 
сравниваем культуру определенной этни
ческой общности с культурой человечества 
в целом. Однако на практике чаще всего 
сравнивают культуру нации не с мировой 
культурой, а с культурой других наций. 
При таком сопоставлении обычно уста
навливается тождество сравниваемых куль
тур и их различие, в связи с этим появ
ляется необходимость противопоставления 
«общего не «единичному», а «особенно
му». 

«Особенным» является то, что отли
чает данное «отдельное» от других. По
скольку «единичное» всегда указывает на 
отличие тех или иных «отдельных» от 
других, постольку оно всегда вы
ступает как «особенное». Однако это не 
означает, что они тождественны. Всякое 
«единичное» является «особенным», но не 
всякое «особенное» — «единичным». 

Вокруг категории «отдельное» и «осо
бенное» строится ход рассуждений 
Ф. Бегбн1. Американский культуровед сти
хийно нащупывает те пути, которые уже 
сформулировала марксистская наука, сфор
мулировала как методологический принцип. 

Американский культуровед не может 
дать однозначное объяснение «культуре 
эскимосов», «первобытной культуре», «куль
туре Юго-Восточной Азии*. Но это п не-

* См. Э. С. М а р к а р я п. Указ. соч.. 
стр. 100—101. 
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возможно, Здесь три качественно различ
ных исходных принцип;) классификации: 
в норном случае определителем является 
этнос, но втором — определенный этап об
щественного развития, в третьем — регио
нальный признак. 

Второй важный момент и рассуждени
ях Бсгбп — логический вывод о том, что 
следует понимать под «отдельной» куль
турой. Бсгбп справедливо указывает на 
«отличительные» черты культуры, т. е. на 
момент диалектического «особенного». 

Но каково содержание диалектического 
«отдельного» — культуры этнической общ
ности? Одними из первых этот термин 
ввели М. Г. Левин и Н. М. Чебоксаров5. 
В последние три-четыре года на страни
цах центральных журналов продолжалась 
дискуссия о содержании этого понятия6. 

Участники дискуссии перечисляют ряд 
признаков, по их мнению, обязательных 
для существования этнической общности. 
Набор признаков варьирует в зависимости 
от ориентации исследователя. Как прави
ло, все повторяют черты «обязательных» 
признаков: общность языка, территории, 
экономической жизни, психического скла
да — и добавляют другие элементы: этни
ческое самосознание, религия, общность 
происхождения. 

Н. Н. Чебоксаров утверждает, что «имен
но культурная специфика должна рас
сматриваться как основной признак вся
кого этноса». И далее: «В сущности гово
ря, даже язык, обычно считающийся глав
ным этническим определителем, теснейшим 
образом связан с культурой». 

Это высказывание Н. Н. Чебоксарова 
и является в общем-то разгадкой теорети
ческой запутанности проблемы этнической 
общности, учитывая, что понятие «куль
тура» в широком смысле охватывает все 
созданное человечеством и в сфере мате
риальной, и в сфере духовной жизни. 

Нам представляется, что понятие «эт
ническая культура» не получило однознач-

5 М. Г. Л е в и н , Н. Н. Ч е б о к с а р о в . 
Общие сведения (языки, расы, народы), в 
кн. «Очерки общей этнографии. Австралия 
и Океания, Америка, Африка», М, 1957. 

й М. С. Д ж у н у с о в. Нация как соци
ально-этническая общность людей. Вопросы 
истории, 1966, № 4; В. И. К о з л о в . О по
нятии этнической общности, Советская эт
нография, 1967, № 2; П. И. К у ш н е р 
( К н ы ш с в ) , Этнические тенденции и эт
нические границы, М., 1951; Л. П. Л а щук. 
О формах донацнональных этнических свя
зей, Вопросы истории, 1967, № 4; С. А. То
к а р е в . Проблема типов этнической общ
ности, Вопросы философии, 1967, № 1; 
Н. Н. Ч е б о к с а р о в . Проблема типологии 
этнических общностей в трудах советских 
ученых. Советская этнография, 1967, № 4; 
Г. В. Щ е л е п о в . Общность происхожде
ния — признак этнической общности, Со
ветская этнография, 1968, Хе 4. 

КОГО ОНрСДеЛСНИЯ ВВИДУ МСТОДОЛОГИЧескгщ 
неразработанности понятия «культура* ц 
целом, которая до сравнительно недавне
го времени трактовалась как система 
ценностей. 

В зарубежной науке представители кон
цепции локальных культур приходят к, 
выводу, что целесообразнее отказаться от 
разработки общих историко-типологи-
ческих понятий. И это естественно, ибо 
они акцентируют внимание на своеобразии 
социально-исторической практики разных 
народов. Момент диалектического «общего» 
в локальной культуре игнорируется, что-
приводит исследователя к логическому ту
пику. 

С принципиально иных позиций подхо
дит к этому вопросу марксистская паука. 
Верно, на наш взгляд, объясняет понятие 
«этнические различия» П. И. Кушнер7. Под 
этническим он понимает различия в куль
туре отдельных народов, т. е.. этническое-
в определенном объеме можно отождест
вить с диалектическим «особенным», о ко
тором говорилось выше 

Как видно, надо вернуться к тому ис
ходному принципу, из которого возникла 
этнография как наука, сформулировавшая 
свой предмет как изучение особенностей 
культуры народов земного шара, своеоб
разия их культурного облика,— однако с 
современным представлением о сущности, 
структуре и функциях культуры. 

Под этническими общностями надо по
нимать близкие по культуре социальные 
группы людей. В культуре нескольких на
родов может быть сходство: значит «осо
бенное» является достоянием нескольких 
народов. Они могут входить в определен
ную общность более широкого порядка. 
Например, мы говорим об этнокультур
ном единстве народов Средней Азии. Здесь 
речь идет о региональной этнической общ
ности, куда можно включить народы Сред
ней Азии, каждый из которых является 
этнической общностью более узкого по
рядка. 

Когда несколько наций объединены в 
единую этническую общность, то последняя 
по отношению каждой из них будет диа
лектическим «общим». Однако это «об
щее» тоже можно рассматривать как свое
образное «отдельное». Качественное свое
образие «всеобщего» в том, что оно не 
может быть «отдельным». Если в любом 
«отдельном» присутствует «особенное», то 
оно отсутствует во «всеобщем». 

Что касается классификации этничес
ких культур (термин этот не совсем строг, 
но оставим его как рабочий), то систем 
можно предложить бесконечное множест
во. Поскольку рассматривается вопрос о 
соотношении в культуре национального и 
интернационального, вопрос о мере «осо
бенного» в каждой конкретной культуре, 

7 П. И. К у ш н е р ( К н ы ш с в ) . Указ. 
соч. 
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то целесообразнее строить систему по сте
пени концентрлрованности «особенного», 
степени индивидуального своеобразия «от
дельных» культур. Чем шире общность 
(субъект культуры), тем менее концентри
рованно в нем «особенное». Другой воп
рос—трудно найти единицу измерения, 
меру этой степени. Но это лишь первое 
приближение к проблеме, она требует уточ
нения, объяснения ряда дополнительных 
признаков, а самое главное — проверки 
фактической историей. Следовательно, не
обходимо выяснить на фактическом мате
риале содержание «особенного» в культу
ре человечества (которое менялось в 
процессе исторического развития) и из со
держания вывести диалектическую сущ
ность «особенного». Лишь в этом случае 
возможна конкретная классификация типов 
культур. 

Проблема типологии «отдельных» куль
тур, от которой отказывается концепция 
локальных культур, находит разрешение 
в марксистской теории. Но здесь на сов
ременном уровне знания существуют от
дельные трудности. Одна из них состоит 
в том аксиологическом понятии «культу
ра», которое господствовало в отечествен-
.нон литературе с 40-х годов; вторая — в 

КПСС XXIV съезди ва Узбекнстон Ком-
партняси XVIII съезди пжтпмонй фан 
олпмлари олднга коммупистнк нжтимоии 
муносабатларпнннг шаклланпшинп жампя-
тимнз хастпда халклар дўстлнгпшшг ро-
лннн, социалнетнк ва коммуннстик қурн-
лиш тажрпбалариш;, узбек халкннпнг ком
мунизм модднй-тсхника базасипн яра-
тишга ҳнссаснни сритнш кабп шарафли 
вазпфапп куядн. 

Коммунизм модднй-тсхника базаеншшг 
ажралмас элементн бўлган «Қишлоқ хў-
жалнпши юксалтирпшнпнг ва мамлакат-
шшг қпшлок, хўжалнк махсулотларига 
ўсиб бораётган эҳтнёжларшш конднриш-
нннг асоснй йўлп— ҳар томонлама меха-
нпзацнялаштнрнш»д1ф!. Коммунизм мод-
дин-тсхннка базаеппп вужудга келтпрнш-
да пахта етнштнрпшпп комплекс меха ни-
зацнилаш йўлн бнлан кўпайтириш катта 
аҳампитга эгаднр. Шуннпг учуй хам мам-

.лакатимнзда, шу жумладаи Узбеки стон да 
пахтачилнкни ршюжлантнрпш масалаенга 
Стонет Иттнфоқи Коммупистнк партпясн-
нинг XXIV съезди катта эътибор бердп. 

Маълумкн, пахта техника зкииларн 
ичнда эиг кўп мсҳиат талаб қнладнган 
эклндир. Уин экишга тайерлашдан тортнб 

1 Совет Иппфоқп Коммупистнк нар-
тияешшш' Программа?», «Узбекнстон» Таш
кент. 1070. 7Н бе! 

том, что при традиционном понимании 
«этнического» и классы, и касты, и сосло
вия и т. д. оказываются этническими на
ряду с племенем, народностью, нацией. 

Таким образом, если буржуазная кон
цепция локальных цивилизаций не дает 
типологии культур, то ошибка заключается 
в исходном, методологическом принципе — 
философском релятивизме. Утверждая аб
солютную относительность и неповтори
мость различных систем культур, запад
ное культуроведенне приходит к отказу 
от идеи исторического единства, от приз
нания универсальной идеи развития от 
низшего к высшему. 

Глубокая теоретическая разработка во
проса о роли взаимодействия культур в 
культурно-историческом процессе имеет 
большое научное и практическое значение 
для успешного строительства культуры 
коммунистического общества, и правиль
ное решение этой проблемы возможно 
лишь на базе марксистско-ленинской ме
тодологии, исходя из анализа и обобще
ния конкретно-исторической практики на
родов. 

Э. Абрамян 

то йшпштнриб олгунча юз хнлдан ортиқ 
нш бажарнладн. 

Энднлнкда пахтачилнкни кжеалтириш-
нннг ва мамлакатнмнз тўқимачилнк сано-
атянинг пахтага, совет халкннпнг кийим-
кечакка бўлган ўснб бораётган эҳтнёжла-
рини қондиришнннг асосий йўлн — пахта-
чилпкип комплекс механизациялаштприш 
днр. 

Пахтачилнкни янада машнналаштпрнш 
вазифалари ораенда пахта теришнн маши-
палаштирншнпнг алохида ахамняти бор. 
Чунки пахта етнштирпш учун сарф бўла-
диган мсҳнатнннг ярмидан кўпроғн техни
ка экннларн нчида жуда кўп мехнат сарф-
лап! нули билан пигиб-тернб олнпадпган 
экинднр. Теримчп бнр гектар пахта май-
донпппнг пахтаеннн тернб олиш учун мав-
сум охнригача кампда 350—6-10 мннг мар
та қўл чўзмогн керак, теримчп этакдагп 
пахтанп кўтарпб юрпб тннкаси қурийдй. 
Буидап гашкарп нахтанп қўл бнлан тернл-
гакда йнгнм-терпм муддати узоққа чўзн* 
либ кстадн, ёгппгарчплнк бошланпб пахта 
нави настлашадп, келаси пил хренднга 
тайёргарлнк курнш кечнкндн. 

Совет Иттнфоқн Коммупистнк партиен 
ва Сонет ҳукуматн шуннпг учун ҲЯМ пахта 
тершшш машнналаштпрнш ншнга катта 
эътибор бернб келмоцда. Фан арбоблари-
нпнг ншчп на дс.\қонлар билан ҳамкорлпк-
да однб бораётган ншларн гуфапли бу 

ПАХТАЧИЛИКНИ КЕСКИН ЮКСАЛТИРИШДА 
КОМПЛЕКС МЕХАНИЗАЦИЯЛАШНИНГ РОЛИ 
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11ЯТПНП ЯрЯТИб вазнфаин бажарши 
бермоцда. 

Узбекистонда пахта терши машннасшш 
яратиш учун Ҳаракат Улуғ Ватаи урушп-
дан аввалгн йнлларданоқ бошланган. 
1939 пили пахта тернш машинаси д а т 
асоснй ншчн моханизмп си на б кўрилиб, 
шпиндель деб ном олган звено яратнлди. 
Машина механнкаен тили билан айтганда, 
шпиндель — механнзмнннг асосии иш орга-
ппдаи нборат булпб, узунлнгн 630 милли
метр, диаметр!! 24 миллиметр ва узунаспга 
4 катор тишлн стержендир. 

Урушдан кейпнги бирннчн йнлдаёқ пах
та тернш машпналари давлат конструк-
торлнк бюросп вертикаль ва горпзоптал 
шпннделли 8 та пахта тернш машннасшш 
яратди. «Ташсельмаш», «Чирчнқсельмаш» 
ва бошқа заводларда 9 та курак чувиш, 
ғўзапоя йнгнш машпналари ишлаб чиқпл-
ди~. 1947 йплн республика колхозлари да-
лаларига «ХВТ—Н» маркали пахта тернш 
машпналари чиқди. Бу бплан пахтачнлик-
даги энг қийин меҳнат—теришнп этакдан 
машиналар зиммасига юклаш проблемаси-
ни хал этиш масаласини бошлаб бердп. 
Шу йили 103 гектар майдоннннг пахтаси 
машина ёрдамнда териб олинди, 

1948 йил мартида Ворошилов номли 
Тошкеит машинасозлик заводидан тажрнба 
учун 30 та ХВШИ—2 маркали пахта териш 
машннасшш чиқариб Қозоғистонга 5 та, 
Украинага 1 та, Озарбайжонга 1 та, 
Ставрополь улкаенга 1 та, Узбекистонга 
эса 22 пахта териш машинаси юборплдн3. 

Шу йили ХВШН—2 пахта териш ма
шпналари била» 172 гектар майдоннннг 
пахтаси териб олнндн. Олимлар тиниб-
тинчпмадн. Пахта териш агрегатини тако-
миллаштирнш учун куний тунга улаб иш 
килдилар. Натпжада янги—СХМ—48 пах
та тернш агрегати яратилдн. 

Узбекнстон Мннпстрлар Совети ва 
Узбекистон Компартиясн Марказий Коми-
тети 1949 йил 25 майда «СХМ—48» мар
кали пахта тернш машиналарини кўплаб 
ишлаб чнқаришнн ташкнл қнлиш тўғри-
сида қарор қабул қилдн. Бу қарорнп 
Тошкентдаги Ворошилов номлн завод 
ишчи, ннженер-техннк ходимлар бажари-
шн керак эди. Бу завод 1949 йил 1 ав-
густидаёқ планлаштнрплган «СХМ—48» 
маркали 155 пахта териш машинасидан 36 
донасини ишлаб чиқардн1. Республикада бу 
янги маркали машинани ўрганиш учун 
махсус курелар ташкил этила бошлади. 
1949 йил август ойида 17 бош механик, 
29 участка механиклари СоюзНИХИ таш
кил қилннган куреда, 75 участка агроно-
ми, 18 бош агрономлар эса Тошкент қиш-
лок, хўжалик институтида5 махсус курс-

2 УзССР марказий давлат архивн, ф— 
р—80, оп-8, д-38, 151-бет. 

3 Уша жойда. д-818, 4-варақ. 
4 УзССР марказий давлат архнви. ф— 

р—90, оп-8, д-1306, 112-варақ. 
5 Уша жойда. ед. хр 22. 45-варақ. 

дан ўтадигаи бўлдплар. 1 Пумпш лек 'г2 )• 
кпшндап кборат МТС трактор бригадала-
ринниг бригаднрларпип пахта териш манш-
наларн тузшшшшш ўрғатнш, ишлатищ, 
монтаж ншларн бўпича ўргатплди. Энди 
кун тартибига машина теримига тайёргар-
лнк масаласп ҳам кнритилдн. 

Узбекистон қишлоқ хўжалнк министр. 
лиги Япгпйўл 1—2 МТСларн 1949 йил ма
шина тсримига ёмои таперлапга ни махсус 
қарор билан қайд қплди". Пахта тернш 
машиналариннпг ҳайдовчнларп бплан рес
публика қишлоқ хўжалпгн мннкстрлигй 
бевоента шугуллана бошлади. 

1949 йилда пахта тернш машинзлари-
нинг механик-ҳайдовчнларинн Узбекнстон 
қишлок хўжалнк мшшетрлнгн тасдиқладн 
ёки тапинладп. Масалан, махсус курени 
тамомлаган Эрматов Нурмат 1-Охупбобо-
ев МТСини бош механнк-ҳайдовчпси қн-
либ Коваленко М. 2-мирзачул МТСи бош 
механик-ҳайдовчиси қилиб, Жўраев М. 
Андижон—1-МТСи Губаренко А. А.. 2-Уч-
к,ўрғон МТСини бош механнк-хайдовчпен 
қилиб тайинланди7. 

1949 йил Тошкентдаги Ворошилов ном
лн завод коллектнви пахтакорларга СХМ-
48 маркали яна 150 та машина совға 
килдилар. Бу машиналардан Тошкент об-
ластига 55 та, Фарғона областидагн Охун-
бобоев МТСига 10 дона, Андижон обл'ас-
тига 65 дона, Бухоро областига 20 дона 
булиб берилди8. 

1949 йилдан бошлаб СХМ—48 маркали 
пахта териш машиналарининг чнқарилишн 
билан республика бўйича 5707 гектар май-
дондан 4495 тонна пахта шу машиналар 
билан териб олнндн. 1950 йилда эса 94350 
гектар ердан 65796 тонна пахта териб 
олинди. Шундай қилнб 1950 йилдап бош
лаб республикампзда машина билан пахта 
териш кенг кўламда жорпй қилина бош
лади ва 1951 йилда 144 762 гектар ердан 
72333 тонна пахта терпб олинди3. Пахта 
териш машинаси Вил сайин куп ишлаб 
чиқарила бошлади. 

Узбекистонда пахта тернш СХМ-48 мар
кали машина 1949 йилда 300 дона чиқа-
рнлган бўлса, 1950 йилда 3067 дона пахта 
териш машинаси ишлаб чиқарилди ва йил 
сайин купая борди. Узбекистон бўйича 
1950—1953 Гшллар нчнда пахта тернш ма-
шиналарининг уенш даражасн, машнна-
ларнинг иш унуми, тернлган пахтаси ту-
бандагича:10 

Пахта тернш машпналарннн оммавнй 
тусда к.ўлланилган 1950 йилда барча ма-
О'нпаларнинг 75 процентидан фойдаланнл-
ган эдп, бир машина билан мавсумда 
29,6 тоннадан нахта терилди, яъни бу — 
ўшандан кейпнгп саккнз йилнинг ҳар бир 

• Уша жойда. д-22. 58-варақ. 
7 Уша жойда. д-1399. 93-варак,. 8 УзССР марказий давлат архивн, ф-

р—90, оп-8, д.-1339, 167-варақ. 
9 Уша жойда. д-342, !05-зарақ. 10 Уша жойда. д-4129, 154-варақ. 
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йилида терилган пахтадан кўпдир. Бир 
гектар ердан тернб олввган пахтанннг 
ўртача мнқдори ҳам ўшандан кейиигн 
7 йил ичида тернб олннган пахта мнқдо-
рннинг худди шундай кўрсаткичларидан 
анча ошиқдир". 

Шундай к.илиб республика колхоз ва 
совхозларида 1950 йилдаи 1958 йилгача 
машина билан пахта тернш планн бажа-
рилмагани, бор машиналардан кам фой-
даланилганлигини, бор машина билан те
рилган пахта миқдори кескнн камайиб 
кстганнни кўрдик. 

КПСС Марказнй Комитетннинг фев
раль (1958 йил) Пленумининг «Колхоз ту-
з\минн янада ривожлантириш ва машина-
трактор стапцияларини қайта қуриш тў-
ғрисида»ги қарори ва СССР Олнй Сове-
тп томонндан 1958 Гшл 31 мартда қабул 
қилинган қонунга мувофиқ МТСлар қисқа 
вақт нчида РТС қилнб қайта ташкил 

Анднжон областинннг Бўз районидаги 
«Партия XVII съезди» ва Ленин районн
даги «Коммунизм» Фарғона область, Горек 
районидаги «Париж Коммунасн», Тўра-
қўрғон районидаги Киров номлн колхозлар 
тўлиқ комплекс механизацияга кўчирилди. 

Бнринчн комплекс механизацияга кўчган 
Марказий Фарғонадаги Бўз районннннг 
«Партия XVII съезди» колхозида меҳнат-
га қобнлнятлн ҳар бир кишига 3 гектар-
дан ер тўғрн келар эди. Маълумки, бун-
дай шароптда фақат механнзациянп кенг 
қўллаш ҳнсобнгагина ҳосилдорликнн оши-
риш мумкнн эди, холос. Техникадан тўғ-
ри фойдаланнш ва меҳнатни тўғрн ташкил 
қилиш мақсадпда колхоздаги мавжуд 12 
далачилнк бригадасининг структураси 
қайтадан тузнлиб, ўрнига 8 та трактор-да-
лачилнк бригадаси ташкил этилдн. Бу 
бригадаларга пахта экаднган ер майдони 
билан бир қаторда чорвачилик учуй мак-

1 - Ж а д в а л 

СХМ-48 пахта тернш машинаеи 
Теримда қатнашди 
1 машинанинг иш унуми 

11 машпнанпнг уртача терган пахтаси 
Пахта майдонииинг неча проценти механизм-

лар ёрдампдэ терилдн 
Машина терими планининг бажарнлиши 

Йвддар 
1950 1951 

3067 дона 
2226 дона 
42,4 гект. 
29,6 

60 % 
57,8 % 

7142 
5291 

50,1 
16,5 

10,2 
36,9 

1952 

9551 
3508 

38,5 
5,9 

7,9 
28,2 

195:1 

12751 
6871. 

28,4 
12,1 

10,9 
29,4 

этилдн. Республика колхозлар» шу йил-
нинг охирига борнб 27 мннг трактор, 91 
минг турлн хил кишлоқ хўжалнк машина-
лари сотиб олди. Шунингдек, 40 минг ме
ханизатор ДОЙМИЙ ишлаш учун МТСлардан 
колхозларга ўтди. 

Узбекистон КП Марказий Қомптетн ва 
Узбекистон ССР Мпнистрлар Совети 
«1958 йилда пахта териш машиналаридан 
фойдаланнш ишшш тубдан яхшилаш тад-
бнрлари тўғрисида»ги қарорида СХМ-48 
ва СХМ-1-2 пахта тернш машиналарпнинг 
бгрчаендан юқорн унум билан фойдала
ннш орқали 167 минг майдоннинг пахта-
сининг биринчн теримини машина билан 
териш хақнда маҳаллий партия ва совет 
ташкилотларига махсус кўргазма берди12. 

Бу вазифани амалга ошириш мақсади-
да Узбекнстондаги айрим колхозлар ва 
брлгадалар комплекс механизацияга кўчи-
рилдн. Узбекистонда бирннчплардан бўлпб 

11 Узбекистон колхоз ва совхозларида 
пахтани машийада териш тажрнбаепдан, 
Тошкент, 1961, 4-бет 

12 Узбекистон Компартпясп Марказий 
Комитети х,узуридаги партия тарихи инсти-
тути архлш, Ф-58, оп-189, ел. хр. 61, 103-
бет. 

кажўхсри, колхозчилар учун сабзавот 
экннлари ва боғлар учун хам ер ажра-
тилдн. Бу тадбир Марказий Фарғонада 
пахта, гўшт, сут етнштирнш мумкин экан-
лигини амалда исботлаб бериш ймкония-
тини яратди. Трактор-далачилпк бригада-
ларига илгарнгн оддий бригадаларга нис-
батан 1,5 баравар ортиқ ер такснмландн. 

Колхоз бўйича 1030 гектар пахта май
дони ҳар бир трактор-далачилпк бригада-
сига !39 гектардан тақсимланди. Жумла-
дан: 1 бригада нхтнёрига 137,2 гектар ср 
бернлиб, шундан 133 гектарига пахта. 8 
брнгадага 188,6 гектар ер бернлиб, шундан 
180 гектарига пахта экилди. 

Колхозни ҳамма трактор-дадачшшк 
брнгадаларинннг бошлнқларц қшшб бир 
неча йнллардан буен квадрат-уялаб чнгнт 
экншда катта тажрнба орттнрган механи
затор кадрлардан тайннланди. Колхозда
ги пахта майдонннн деярлик 50 процен-
тнга чнгнт квадрат-уялаб экилди. Калган 
майдонларга машнналар ёрдамида икки 
тарафлама ншлов бернлдн. 500 гектардан 
кўпроқ ерннпг иахтасшш машиналар ёр-
дамп билан тернб олииАН. Илгор агро
техника па мех а ннзация лапши кенг жорйй 
қн лишили бир йил нчпдаеқ ўз афзаллик-
ларпнп кўрсатдн. 1958 йилда хар бир гек
тар пахта майдонпдан 1957 йнлга ннсба-
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тан 3,28 центиердан ортнц пахта ҳоенлн 
ОЛИНДИ, §ки 1030 гектар бўз ердаи 20,28 
центиердан пахта йнгнб олдн, Шунингдек 
илгарм кам ҳоснллн .у1еоблаиган «Ленин-
чи» колхозп .\ам 780 гектар ердаи 20,07 
центиердан. Киров номлн колхоз 1100 
гектар пахта майдежцдан 17,59 цептпердап 
ҳоспл топширдплар. 

Пахтачиликни комплекс механизация-
лаштирнш ншида трактор-далачилик бри
гадалари хам катта роль ўнпадп. 1957 
йнлдан бошлаб республнкапинг донгдор 
механнзаторларп Тоғай Лбсаматов, Вален
тин Тгапко, Қурбон Қенжаев ташаббуси 
билан тарктор-далачплик бригадалари таш-
кнл этила бошлади. Сурхондарё область, 
Шўрчн районидагн Калинин номли кол-
хознинг бригада механнги Тоғай Абсама-
тов турт бригадани бирлаштириб 269 гек
тар пахта майдонпга эга бўлгаи йирик 
комплекс механизация брнгадаси ташкил 
этди. Бригадага иккита ДТ-54 маркали 
хайдов трактори, 7 та ҳар хил тиркама 
ўрнатнлган чопиқ трактори биркитиб қўй-
илди'3. Бригадада ҳар бир колхозчига ўрта 
ҳисобда 1956 йилдаги 1,25 гектар ўрнига, 
1957 йилда 2 гектардан пахта майдоии 
тўғри келди. Бригададагн ерларнииг ҳар 
гектарндап 32,5 центнер ёки 1956 йнлга 
ннсбатан 3,5 центиердан куп пахта стиш-
тирилди. Бригаданинг хар бир аъзосига 
4,9 тоннадан пахта тўғри келди1'1. 

Шунингдек Урта Осиё машина синаш 
станцияеннинг механнги Валентин Афа
насьевич Тюпко брнгадаси 25 гектар ер-
нинг ҳар гектарндап 28,3 центнердан, 
Фарғона область, Горек районидагн Па
риж Коммунаси колхознда Қурбон Кен-
жаев раҳбарлик қилаёттан бригада ҳам 
пахтадан юқори ҳосил олди. 

Узбекнстон Компартией Марказнй Ко-
мнтетининг 1958 йил 7 февралдаги бюро-
си трактор-далачилнк бригадаларини ту-
зиш тўғрнснда махсус қарор қабул қнлди13. 
Бу қарорга жавобан 1958 йилда респуб
лика буйича 1696 та трактор-далачилик 
бригадалари ташкил этилди. Андижон об
ласть, Леинп райопидагн Карл Маркс ном
ли колхознннг Манноб Жалолов бошлнқ 
трактор-далачилик брнгадаси 1958 йилн 
130 гектар ерни 120 гектарига квадрат-уя-
лаб чпгпт экди. Шунингдек пахта майдо-
ииннпг хаммаси нкки тарафлама ишланди. 
Натижада ҳар гектар ердаи пландагн 
33,5 центнер урнига 37,3 центнердан пахта 
ҳосили йнғнб олннди. Трактор-далачилик 
брпгадасшшнг бошлиги Манпоб Жалолов-
нпнг ўзи «СХМ-48 М» машннаси билан 
31,2 тонна пахта тердн. 

13 Узбекнстон Компартияси Марказий 
Комитети ҳузурндагн партия тарнхн ин-
ститути архивн, ф-58, оп-189, ед. хр. 46, 
7-бет. 

14 Сурхондарё облпартархнв, ф-1, оп-18, 
д-2, 24-варақ. 

15 Узбекнстон Компартияси МК ҳузури-
даги партия тарихи институти архивн, ф-
58, оп-189, ед. хр. 46, 9-варақ. 

Машшб Жалолон ташаббуеидаи »л-
ҳомланган пахта устасп Мг)тна:(ар Қалаи-
дароэ х.ам Хоразм областида бкрннчи бў-
лнб нахтачплпкни комплекс механизации -
лаштирнш ташаббускорн бўлди. Матн.пар 
Қаландаров Япгнариқ районидагн Нари
манов номлн колхозда 1950 йилдап бери 
бригадир булнб ишлар эдн. 1950 йилларда 
Қаландаров брнгадаси ҳар гектар ердаи 
олпнаднгап ҳоснлнн 18 центнердан 52 
центнерга кўтарди. Наримонов номли кол
хоз правленпеси Матназар Қаландаровнп 
1958 йилда трактор-далачилик брнгадаси-
нниг бошлиғи қилиб тайинлади. Бригадага 
ПО гектар ер, I та ҳайдов, 2 та чопнқ 
трактори ва 37 ишчи кучи ажратиб берди. 
Кузда шудгор қилиб, яхши ўғитланган ер-
ларга квадрат-уялаб чигит экилди, ғўза 
катор ораларн ёз бупи икки томонлама 
ишланди. Бунинг натижасида пахта етиш-
тнрнш учун сарфланадиган маблағ ва 
меҳнат кескин равишда камайди. Масалан, 
1957 йил бригадада 67 колхозчи ишлаб, 
ҳар бир ишловчи хисобига 4 тоннадан пах
та етиштирилган эди. 1958 йилда дала 
ишлари комплекс механнзациялаштирнли-
ши натижаенда пландаги' 28 гектар урни
га гектаридан 45 центнер хосил олиниб, 
ҳар бир ишловчи хисобига 13 тоннадан 
пахта етиштирнлди16. 

Шунингдек Самарқанд областнда хам 
1958 йили 279 комплекс механизациялаш-
ган бригада ташкил қилиниб, 21 минг 
гектар пахта майдоннга пахта экди ва 
улар оддий бригадаларга нисбатан оз ки
ши кучи сарфлаб юқори х;осил олдилар. 
Областнинг Оқдарё районидагн Энгельс 
номли колхознинг Холбоев Мурод бош
лик. комплекг механизациялашган бригада 
60 гектар майдонга 10 киши ёрдамнда иш-
лов бериб, ҳар бир гектаридан 50 цент
нердан ҳосил олди17. 

Комплекс механизацнялаштирнлган бри
гада ва колхозлар В. И. Ленин айтганн-
дек йирик машиналардан унумли фойда-
лана оладиган, «Барча меҳнаткашларнн 
соатдай аник, ва тўғри ишловчи бир хў-
жалнк органга боғловчи ирода бирлиги» 
га15 айлана борднлар. 

Маълумки, Партия Марказнй Комнте-
тннинг 1932 йилдаги қарорига асосан дон-
мий ишлаб чиқариш бригадалари тузилган 
эди. 1957 йилдан бошлаб трактор-далачи
лик бригадаларининг тузнлншн Коммуннс-
тик партия ва Совет ҳукуматннинг ишлаб 
чиқарнш бригадаларини мустаҳкамлаш 
соҳасидаги янги ғамхўрлиги бўлди. Трак
тор-далачилик брпгадаларида ишлаб чн-
қаришнинг яхшн ташкил этилиши, борлиқ 
машиналардан унумли фойдаланилнши ту-
файли республика бўйича 1 центнер пахта 
тайёрлаш учун ўрта ҳисобда 9 мех.нат 

10 «Қизил Узбекнстон», 3959 йил, 21 
март. 

17 Самарқаид облпартархнв, ф-31, оп-
55, д-161, 92-варақ. 

13 В. И. Л е н и н , Асарлар, 27 том, Уз-
давнашр, 213-бет. 
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кунн сарф зтилган ҳолда Манноб Ж а л о -
лов, А. А. Ашуров ва Анднжон области-
даги 236 трактор-далачилнк бригадаларн-
да хаммас» б\ :лнб 3.8 меҳнат купи сарор-
ланнб, пахтадан мўл ҳосил олиниши Пар
тия ва Ҳукуматнинг ишлаб чнқарнш брн-
гадаларининг структурасннн такомиллаш-
тирнш соҳасидагн сиесатини ижоднй кучга 
эга эканлнгшш кўрсатди. 

Бирок,, пахтачилнкни комплекс меха-
низацнялашнннг асосн бўлган — пахтзни 
машина била и теришга бошлаш осонлик 
била и а мал га ош придали. Колхозлариинг 
анрим рахбарларн машина теримига та-
момнла қарши чнқднлар. Андижон область 
Мархамат район Куйбшпев номли кол-
ХОЗНИЙГ собиқ раиси Худойбердиев пахта-
си машина билан тернладиган участкалар-
ни колхознннг 3—13 бригадаларннинг бош-
лнқларп Окболасв ва Юсупонларга пахта-
нн қўлдз теришга рухсат бернб юборган. 
Пахтани млшпнада теришга ғов булган 
рахбарлао қэттиқ жазоландн. Куйбшпев 
номли колхознннг ЯЬГН рахбарларн бун-
дан етарлнча хулоса чиқарнб, йўл ҚЎЙМЛ-
ган хатоларнпнг олдиин олдилар. Нати-
ж а д а Куйбишеч номли колхоз 1958 йпли 
давлатга пахта тайёрлаш план»ни 102,82 
процент бажарди. Машннада пахта тепнш 
планп 520 тонна белгнланган эдн. План 
ошнрнлиб 54! тонна қнлиб бажарилди . 

Машннада теришга ажратияган пахта 
майдонларидан қўл билан терган 3- ва 
13-брпгадалар хатоларинн ТУгауниб уз 
вақтида тўғрнлаб олганликларп учун ўр-
тоқ Оқболаеғ. бошчилигидаги учннчн бри
гада машннада пахта териш планини 140 
процент, ўртоқ Юсупов бошлнқ 13-брига-
да эса 150 процент қнлиб бажарднлар . 

Андижон область партия, совет т>а ком
сомол т а т к и л о т л а р и томонндан Андижон. 
Ленин. Олтннкўл. Чинобод. Ж а л а қ у д у ц 
ва Ильич районларндагн колхозларда 
пахта териш машиналаридан етарлн фой-
даланмаетганлнкларп аниқланнб. машина 
билан пахта териш планини б а ж а р и щ чо-
раларн кўрнлди. 

Бир неча районларда борлиқ пахта те
риш машиналаридан тўлнқ фойдаланмас-
ЛИК холларн ҳам рўй берди. Ж у м л а д а н : 
Андижон район колхозларида 53 та пахта 
машиналаридан 10 таен ншламагаи. Пахта 
терншда қатнашаётган 43 машинанннг 
хам меҳнат унумдорлнги жуда паст бу-
лнб, ҳар бир машинада ўртача 1,9 тонна 
пахта тернлган. пахта терши машинала-
рнпн кечки сменадэ ншлатнлмаган. 

Пахта терн мини машнналаштирншнн 
кенгайтнриш учун пахтани қўлда тернш-
дан машннада теришга қатъпн рапншдл 
ўтнш, пахта тераднган технпкадан фойдл-
ланншдаги ўжарлнкни бартараф қнлнш 
Зарур ЭДИ, Пахтачилнкни комплекс меха-
низациялашни нқин йнллар ичида тугал-
лаш эса пахта етнштнрншни янада кўиай-
ТИриш, меҳпат унуМДОрЛИГШШ ошпрнш 
учун катти ахамнятга эга бўларди. 

Аммо. 19Я0 Гшлдан то 1959 йнлгапй 
республикамиэда бу масалага унчалнк 
&ътибоп берилмасдаи келдн. Анрим кол-

хозларнинг раҳбарларн КПСС Марказий 
Комитетинпнг пахта териш машиналаркга 
нотўғрп қзрашни йўқотиш тЎғрнспда неча 
мгрталаб берган к'ур'сйтмала'ринпкг бажа-
рнлишини таъмннламадилар , пахтани ма
шннада териш планини бажарншда ўжар-
лнк консерваторлик қнлаётган ва б\; план-
нннг бажарнлншини бузаётган ходимлар-
га ннсбатан лпбераллик қилпб келдплар. 

Бунинг натнжаснда 1958 йилда хам 
тайёрлаб қўннлган пахта териш агрегат-
ларннинг фақат ярмпси ишладн ва маши
на билан пландагн 250 минг томна19 ўрни-
га 65 минг тонна пахта тернлдн. 

Қашқадарё , Самарканд. Хоразм. На
манган ва Сурхолдарё областларининг 
колхозларида пахтани машннада 
териш айниқса ёмон ташкил қн-
лпнди. Шунннг учун ҳам бу областлар 
пахтани машннада териш планини 12-16 
процент бажарднлар . холос. Б \ ' облаетлар-
даги айрнм районлар эса 1958 йплда пах
та териш машиналаридан бутунлай фой-
даланмаднлар . Беговот оайонннпкг кол-
хозларн. Боёвут, Верхне-Волпнск, Олот. 
Вобкент, Пахтакор районлзршшнг кол-
хозлари 1958 йилда пахта териш машина
ларидан бутунлай фойдалзнмадилар. 

Вахоланкн, бундан олдннги йилларда 
бўлганн каби 1958 йнлги тажрнба хам 
қунидаги натижаларни келтириб чпқаргзн 
эди: 1) Пахта териш машиналаридан тўғ-
рн фойдаланилган. бу машиналарнннг нш-
лашн УЧУН зарур шарт-шароит яратнлган 
колхозларда тернм машнналарн яхши на-
тижа бергаплигн нсбот этнлди. 2) Бундзй 
хўжалнкларда пахта тсришда сарфлана-
днган меҳнатни нккн баравар кўпрок. ка-
майтириш имконпятига эга бўлди. о) Пах
тани териб олнш муддати қнсқардп. 4) Те
рнм ишларининг таннапхн камайтириддн. 
Тошкент область Янгийўл районидагп Ки
ров номли. Андижон область Ленин рано-
нндаги «Коммунизм» колхозларп ва бош-
қа бир қанча хўжалпклар бутуи пахта 
хосилинннг учдан бирнга қадар бўлган 
қисминп машннада тернб олдилар. қўп-
гнна трактор-далачилнк брпгадалапндл хо-
силнинг 50—60 процент» машннада тернб 
олпнди. Фарғона область, Поп р а н о ш и а г н 
Ленин номли колхозда Мелнқўзн Ум\-р-
зоқон бошлнқ комплекс механнзацняллш-
ган брнгадада пахта хоенли асосан маши
на лап билан тернб олнндн. 

Локин пахта териш машнпасидан яхшн 
фойдаланаеттлн колхозлар па брнглдлллр-
пннг тажрнбасн, улардаги кадрларнннг 
махоратн кенг ёйплмадн. Кўпгипа колхоз 
рахбарларннннг жндднй хптосп шундан 
нборат бўлднкн, улар пахтани машина ;л 
теришга нотўтрн муносабатда бўлнб, б\' 
ншгя пахта териш а р а ф а е н д а п т а тайёр-
гарлик кўрдилар. Маьлумкн, рўзани маши
на теримига мослаб ўстнрнш, пахтадан 
мўл ҳоснл етнштнрпбпша қолмай, балки. 

10 Узбскисто» Мшшстрлар Советининг 
архнвн, карорлар тўпламн, .V' 223. 7 ап
рель, 1958 пил, 23-бет, 
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пахтатшг барвацт очи, ним мин \ам таъ-
мнил.1 мдм Ну эса пахта териш машипала
рн д.; и сама рал и фондаланши учун ҳал 

•қцлувчн аҳамннтта згаднр, Шушшг учун 
хам Х'зОекнсгон Комиартняеи XIV съезд» 
техникадан фойдалшшшга пахта чиликни 
кощлскс мсханнзащшлашга эътнборнн ку-

•чаптнрди. 
съезд республикадаги айрнм колхоз-

-ларда техника'га етарли баҳо бермаётгак-
лнкларинн цоралади, бскор тургаи пахта 

"•торит машицаларИин итга туширнш ва 
борлш; пахта териш машнналаридаи унум-
ли фойдаланиш нули билаи 1965 йилга бо-
риб ҳамма пахта майдонининг ярминн 
пахтз терши машипаларн бнлан териш за-
.рур лоб уктнрди;0. 

Съезд карорлари Узбекистон колхозчп 1 
.деҳқонларипннг пахтачпликпн . комплекс I 
механизация.1а ш учун ташаббускорлпппш 
ошпрдн ва уни механизацпялашнннг аниқ 
режаларини тузиб берди. 

Пахтачпликпн комплекс механизация-
лашдагн консерватизма қаршн курашда 
КПСС XXI съездишшг карорлари катта 

-ахамиятга эга бўлди. Съезд қарорларини 
амалга ОШНриш максадпда етти ЙИЛЛ11К 
охирнда республика бўйпча 3,6—3,8 мил
лион тонна пахта етказиш мўл жал ланд и. 
Бу эса 1958 йилга ннсбатан 1,2—1,3 марта 
куп бўлар эдн21. Бу мнкдордаги пахта ни 
териб олнш — пахта терпипш машнналаш-
тпрппиш талаб қилар эдн. Шунинг учун 
хам 1959 йили КПСС Марказнй Комитета 
ва СССР Министрлар Советн «Пахта чп-

.лнкдагп ншларни комплекс механнзацня-
лашни таъмпнлаш чоралари» тўғрнспда 
қарор қабул қилдп. Б у қарорда пахта-
кор колхозларнп янги қншлоқ хўжалнк 
машипаларн бнлан таъмнилашнн яхшнлаш, 
қулратлп техннкага асосланган холда пах
та чили кд а гн ншларни механизацпялаш 
даражаси белгплаб берплдн. Чунончи: 
ЧИГИТШ1 квадрат-уялаб ЭКИШ буйпча 1963 
йнлда 90 процентгача уяларга белгнлан-
гап миқдорда чнгпт экнш буйпча • эса 
1965 йнлда камнда 70 процентгача етка
зиш белгнлапди. 

20 Узбекпстон Компартпясн съезд лари, 
резолюция ва қарорларн. «Узбекпстон» 
нашриёти. Тошкелт, 1968. 582-бет. 

21 УзССР Марказий давлат архнви. ф-
'90, оп-9, д-6558, 145-варақ. 

Қлтор ораларннн нкки томоилама иш-
лгш бўйнча 1960 Йнлда камнда 90 про
центгача; совет сортли очилган пахтани ва 
очнлмаган пахтани терши бўйича 1965 йнл
да ЗКИН мандоиларпнннг 70 процентгача ет
казиш кўзда тутплдп. Шупннгдек 1965 йнл
да сунъий ёмгнр ёғдпрнб сугориш буйпча 
11 — 12 процентгача, юмшок, шланглар бн
лан сугорнш бўйпча 22—25 процентгача 
етказншнн таъмпнлаш хамда қолган май-
донлар яхшп текнелапгап далаларда с\'-
горнш эгатлари узайтирилган ҳолда кай-
сифон усулнда сугорншга эришиш таъкнд-
ланди. Бу тадбирларнн амалга ошнрнлиши 
туфайлн 1950—1965 йнллар ичида пахта 
терн шн и машиналаштнрншда чин маъно-
сн билан бурплнш ясалдн. 1950 йили 65,9 

2 - Ж а д в а л 

минг тонна ёки ялпи ҳосплнинг 3 проценти 
машина бнлан териб олпнган эдн, 1959 
пилдаёк 334 минг тонна ёкн ялпн хосил-
нинг 10 процентиии териб олнндн. Кейин-
ги айрнм йнлларда пахта териш машина-
лари 700 минг терпмчиннпг ншнни ба-
жардн. 

Республикада машина тернми кенг кў-
ламда бошланган 1950 йилдан кейинги ўт-
ган 15 йили ичида машиналар билан пах
та териш ва теримнн механизациялаш да-
ражаспнн тубандагн жадвалдан кўриши-
мпз мумкин: 

Ю^оридагнлардан маълум бўлдики, ҳо-
силнн машинада терншда катта тажриба 
ортдн, бу соҳадаги гатуқларнп қўлга кн-
рнтншда Совет хокнмияти йплларида дех-
кончнлнкда плмпй-техника прогресси тобо-
ра тараққин этаётганлигн 1965 йилга ке-
лпб чнгпт экпладпган ерларнп шудгорлаш, 
экиш олдидан ишлаш, чнгпт экиш, культи
вация, суториш эгатлари очиш. ўғит солиш, 
зарарлн ҳашаротларнн йўқотнш. пахта те
риш, кўрак чувнш, ғўзапояни йиғнштириб 
ва ернп текислаш, юклаш ишларинпнг 
гула мехапизацнялаштирнлганлнги катта 
ахамнятга эга бўлди. 

Республика пахтакорлари саккизинчи 
беш йнллнкда давлатга 20 миллион 670 
минг тонна пахта ҳосили стказпб берди-
лар. Бу эса ўгган беш йпллпкда еткалп-
ган пахта хосплидан 3 миллион 246 минг 
тонна кўп на халқ хўжалнк планида кўр-
сатилганндан 1 миллион 170 минг тонна 
ортиқдир. 

В. И. Ленин юбнлейн йилнда эса 4 мил
лион 668 минг тонна ёки пландагидан 618 
Минг тонна ортиқ пахта Ватанга совға 

Ймлар 

1950 
195') 
1956 
1059 
1505 

Колхозлар 

гернлган минг 

58,4 
60,9 
17.5 

228,1 
5.1-1,4 

• М г 

2,7 
2.6 
0,7 
К 6 

18,8 

Сои\о:иэр 

ишГСн. 

7,5 
22,3 
9.3 

106,1 
315,1 

ЯЛПИ ҲОСнл-
га кисба-

7,0 
18,9 
6.1 

19.5 
38.4 

Жамн 

„*г=. 
65.9 
83,2 
26,8 

334.2 
9,0,5 

таят 
3,0 
3,3 
0,9 

10,1 
23,3 



Научные сообщения 41 

қилиндк. Шундан I миллион 600 минг тон- | 
яаси машиналар бнлан терилдн. 1970 йили 
Узбекнстон пзхтачилиги тарнхнда энг юқо-
рн — гектаридан 26,2 центнердан ҳосил 

олинди. Бу муваффақиятни қўлга кири-
тишда пахтачнликни машиналаштирнш ро
ли катта бўлди. 

УЛУҒ ВАТАН УРУШИ ИИЛЛАРИДА СУРХОНДАРЕ 
ВОДИИСИДА СУВ УЧУН КУРАШ ТАРИХИДАН 

Гитлер Германиясинннг Совет Иттифо-
•қига бостирнб КЯРИШЯ бнлан мамлакати-
мизда Улуғ Ватан уруши бошландн. Бу 
уруш совет халқининг социалнстик Ватаи 
оэодлигн ва мустақиллигн учун, социализм 
учун олиб борган Улуғ Ватан уруши бўл-
Д1Г. 

Коммуинстик партия ва совет хукумати 
урушнинг бнрннчи кунларидан бошлабоқ 
халқнмнзнп ёвуз душманга қаршп зарба 
берпшга чакпрди. Бутун халқ хўжалиги-
мнз харбпн изга солнндн ва мамлакатпмнз 
харонй лагерга айлантнрилдн. 

В. И. Ленин гражданлар уруши таж-
рпоаларнга та янно тури б: «Уруш ни чи-
накамига олиб борпш учун мамлакат ичка-
рнсннн мустаҳкам ташкил этиш кераклн-
пшн- ва «Урушда кимнинг рсзервлари..., 
маибаларп кўнроқ бўлса... ўша томон ен-
гиб чикали»3 деб алохнда таъхидлаб утган 
эдн. Ленинча курслтмаларга пзчнллнк бн
лан амал кнлган Коммунистик партия ва 
Совет хукумати мамлакатпмнз ичкарисн-
Яй янада мустахкзмлаш, ички ресурслар-
дан макснмал фойдаланпш ва саноат бн
лан бирга кишлок хужалипшн рпвожлан-
тирншга катта эътибор берди. 

Улуғ Ватан уруши йилларпда қншлоқ 
хужалнгинннг ахамняти янада ортдп. Асо-
сий кишлок хўжалнк махсулотлари етка-
зиб берадпган гарбнй районлардагн экпн 
майдоиларн катта қисмннинг душман то-
монидан вақтннча ншғол қнлпниши ва 
кўплаб саноат корхоналарнпинг шаркмй 
районларга кўчнрплнши натижасида киш
лок хўжалнк районп сифатида Узбекис
тан ппшг роли ни ҳар качопгидан хам ошн-
риб юбордн. Шунга кура, республпкамиз 
мсхнаткашларп олдпда Узбекистан чет-
дан ғалла олиб келиб истеъмол қилувчн 
реслублнкадан ўзл ғалла ишлаб чнқарув-
чн райопга айлантнрншдск мухнм пази-
фалар турардн. Бу вазифаларнн бажариш 
эса ўз навбатида ирригация қурилишла-
рипн кучайтнрнб, экин майдонларинп кен-
п*йтиришш1 тщоза зтарди. Қиш юқ хў-
жалпғшш. шу жумладан экин майдонла
ринп кўпайтнришшшг муҳнм омилп суғо-

1 Улуг Октябрь ешиа листик револк 
шж-ишшг 50 йнллнгига КПСС Марказн 

пин1 те шслари, «Узбекистан» ня 
риёти, Тошксит, 1967, 22-бет. 

• 11. II. /I еи и п. Лсирлар, 27 

Ко. 
П2 

В, II. .1 г и и и, Асарлар, 30-том, 05 

рпш вшларинн яхшилаш ва ирригация 
тармоқларинн кенгайтириш билан боғлик 
эдп. 

Уруш шароитида қишлоқ хўжалиги, шу 
жумладан ирригация қурилпшлари соҳа-
сидаги вазифаларнн бслгнлашда УзҚП(б) 
Марказий Қомитетн 1941 пил декабрь (6— 
7) Плеыуминннг қарорлари катта ахами-
ятга эға бўлдн. Пленум қарорларнда'рес-
нубликада экин майдонларинп 1942 йилда 
521.8 минг гектарга кўлайтирпш масаласи 
кўрсатиб ўтилди. Шу йили ғалла экинлари 
майдонпнн 2053,4 минг гектарга, щу жум
ладан шолнни — 89,2 минг гектарга, с'аб-
завот ва бошқа экинларн майдонини 
126.9 минг гектарга етказнш мўлжаллан-
ди4. Бунинг учун эса, 1942 йилда иррига
ция қурилишларнни кенгайтириш хнеобнга 
камида 230—240 минг гектар ерлзрни ян-
гидан суғоршп, қншлоқ хўжалнги оборо-
ТИГа киритпш лозпм эдп. 

УзКП(б) Марказий Комитетн V Пле
нум и томонндан қўйнлган вазифаларнн 
жойларда ҳал этиш масаласн область ва 
райопларнинг нкчи имконпятларига муво-
фик равншда амалга оширншни талаб 
этарди. Шунга кура, Сурхондарё область 
партия комнтстининг IX Пленума (1941 
йил декабрь) ҚИ1ПЛОҚ хужалиги масалзен-
нп атрофлнча муҳокама кнлиб. 1942 ннлда 
Областда экин майдонини 1941 йнлга ннс-
батан 13,6 процентга кенгайтириш билан 
давлатга 6.400 минг пуд ғалла, 4.200 минг 
пуд сабзавот ва бошқа махсулотлар етка-
знб бернппшпг коикрет тадбнрларнни бел-
гнлади. Б у вазифаларнн бажариш да Сур-
хон водийспга Хпсор водннепдан сув кел-
тпрпш максадпда уруш арафаенда бош-
лангаи Душанбнн — Қоратоғ каналнвииг 
бптказплпб пшга туширилппш на қатор 
сугорнш тармоқларпнинг қайта қурнлншй 
ж\да м\'хим роль УЙНЛДН. 

' ВКП(б) Марказий Комитетн ва СССР 
Халқ Комнесарлар Советшишг «Узбекнс-
тоида пахтачнликни янада ршюжлангнрпш 
тадбнрларн тўғриснда»гн 1939 йпл 22 де
кабрь карорпгл кўра Сурхондарё подпй-
епда фойлалаиилмай ётган унумдор ерлар-
пмпг хўжалнк аҳамнятн па сугорнш им-
кониятлари ҳнсобга олнннб, водийнп рес
публика мнзшшг аеоеий пахта базасига ай-
ляптириш мақсаднда 1940—1942 йнлларда 
25000 га я«П1 ерларнп сУГОриш УЧУН Ду
шанбе дарОшдан, Тожнкпстои ССР), то 
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Қоратоғ дарёснго (УзССР) магистрал ка-
налн ўтказиш вазнфаси қўТтлгян эднг'. 

Бу каналшшг ўтказнлншидан Тож.ССР 
а прим райоиларп колхоз хўжалнклярн 
хам манфалтдор эдилар. Шппшг \гч\н 
хам ВКП(б) Марказий Комитет па СССР 
Халк Комиссарлар Советшшнг 1940 Йнл 
20 февраль қарорида Тож.ССРда яқнн 
олти йид ичида экин майдонларшги 30 про-
цептга кўпайтириш ва 12,5 минг га яигя 
ерни ўзлаштнриш учуп 1940—1945 йиллар-
да Кофнрнихов — Душанбин — Қоратоғ 
(Катта Қиеор капали ҳам дейилзди) ка
пали барио этпш масаласн кўрсатиб ўтнл-
ганв. 

Нттпфок хукуматниннг топшнрнгнга, 
бнноан Ҳисор воднпендап Сурхои водпн-
енга томон ўтказнладпган канал лойнҳа-
симн тузиш ншига кирншилди. 1940 йял-
дан бошлаб Средазводпропзнннг катта ин-
женерн Б. К. Козлов рахбарлнгида мута-
хассислар томонндан лонпха тузиш ишлари 
бошланди. 

Дастлабкн лойнхага кура канал ку
рили шп нккп навбатдан нборат бўлншн 
мақсадга муаофиқ деб ҳисобланди. 

Бнринчн навбат — Душанбе дарёсидан 
Сурхондарённнг нрмоғи бўлган Қоратоғ 
дарёснгача, пккинчи навбатп ьса — Кофнр-
пихоп дарёсидаи Душанбе дарёснгача 
етказплншп кўзла тутнлди7. 

Бнрикчп навбат канал курилишннп 
1940 йилда па иккинчи навбат қурилиши- | 
НИ эса 1941 — 1942 йилларда тугаллаш мак-
садга мукофпк деб хш-обландн. 

УзКП(б') Марказин Комнтстп ва УзССР I 
Халқ Комиссарлар Советпнпнг канал ку-
рнлншн ҳақндагн 1940 ЙИЛ 23 январь қа-
рори УзКП(б)нннг VI Пленумнда (1940 
йнл февраль) маъқуллапди. 

Қарорга кўра канал қурнлпши трасса-
ларида хар нкки республика дан бўлиб 
40СОО колхозчп ншлаб, жаъмн 5.700 минг 
м3 тупроқ қазиш ишларннн ва т|)ассанннг 
тоғли Довон участкаенда (УзССР) эса, 
1100 минг м3 тупроқ ишн портлатнш нули 
билан бажарплнши кўзда тутилдн8. 

Архив ҳужжатларинннг кўрсатишнча 
Тож.ССР хукуматниннг таклнфн ва лойи-
ха — смета шпларниннг кечнкнб тузнлишн 
сабаблн канал қурнлишида оммавий туп-
роқ қазнш ишлари бирмунча ксйиироқ — 
1941 йил 23 январда бошланди0. Айнн Улуг 
Ватан урушп бошлангап кезларда учинчи 

5 Постановление Совета Народных Ко
миссаров СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах 
по дальнейшему подъему хлопководства в 
Узбекистане», Партнздат ЦК КЩб)Уз. 
Ташкент. 1940 стр. 10—П. 

с Важнейшие решения по сельскому 
хозяйству за 1938—1941 годы Сельхозгнз, 
М., 1942, стр. 225. 

1 ЦГА УзССР, ф. Р—2483, оп. I, ед. 
хр. 71, л. 19. 

8 ЦГА УзССР, ф. Р—2483, оп I, ед. 
хр. ПО, л. 3. 

9 Уша фонд, ед. хр. НО, л. 2. 

беш йнллшшшп' нирик халқ ирригация ин-
шоотларпдан бири бўлгаи Душанбин -
Қоратог капали тряссаларида қурнлиш 
шин қнзғни давом этмок_да эди. Қурилнш 
ишлари тог воднйсида паст —баланд а лир 
жойларда мураккаб метеорология шаро-
нтда олпб борнлдн. Уруш на оби-ҳаво 
кнйпичилнкларпга қарамасдан, тожик ва 
узбек халқларинппг буюк ҳамкорЛИГИда 
канал к.урилпши давом эттнрнлиб, Н)42 
йилда нихояенга етказилдн, 

Катта Ҳпсор иомн билан аталгаи ка
калшшг бнринчн навбат қурияиши ҳясоб-
ланган Душанбин — Қоратог капали ҳар 
нккп дарёнп бир-бирнга туташтнрувчн 
транзит канал булганлнги учуп хам у Ду
шанбин — Қоратоғ капали дейиладн. Ка
пали ипг О пикетндан 207 ппкетигача ёка 
21 км узунлпкдагн трассада Тож.ССРнпнг 
ўн нкки район и дан келган колхозчилар1Г) 

ва 207 пикетдан — 497 ппкетгача ёкн 28 км 
узуилнкдагн курплишнда эса УзССР Сур-
хопдарё областинннг Сарпоспё. Шеробод, 
Жаркургон, Денов, Бойсун. Шўрчи ва Тер-
миз районларннинг колхозчнлар!г ишладн-
лар11. 

Канал курплишнда оммавий пш боп1-
ланган кунндан тортнб Улуғ Ватан уруши 
бон! 1аигунгача булгаи даврда узбек ва 
тожнк колхозчплариппнг қўл кучи билан 
жамн 2.357531 м3 ер қазиш ишлари бажа-
рнлгаи эди1-. Қолган ншлар эса, асосан 
уруш Гшлларида амалга опшрилдн. 

Сурхоидаре область кодхозчпларп 
1941 Йилда канал қурплншпнинг энг оғпр 
тоглн участкасп — Хона1<о дарёсн билан 
Қоратог дарёспгача чузнлгаи трассада иш-
ладнлар. Бнр неча мураккаб тппдагн қу-
в\-р, дюкер, кўпрнк в а бошқа нпшоотлар-
кп к\рнш сурхондарёлпклар знммаенга 
тушди. АГшнкса Довон участкада иш жуда 
оғнр эди. Канал шу ердан тоғни кеспб 
утдп на унпнг кенглнгн лойихага кура 
15 метр, чуқурлиги 17—20 метр ва секун-
днга еув ўтказиш қувзатн 20—45 .«3 бўлп-
шп керак эди13. 

Қурилиш трассаспиннг УзССРдагн кне-
МИ еттита участка га бўлпннб, шундан 1, 
2, 3. 6, 7 участкалардаги тупроқ қазиш 
ва унн чнқариш ишлари фақат қўл к\чн 
билан кетмон, замбпл, қоп ва яшпклар 
ёрдампда бажарнлдн. 

Сурхондарё область партия ташкпло-
ТИ канал қурилншн устндан ҳамнша рах-
барлнк на контроллнк қнлиб турдн. УЗН-
нинг кундалнк фаолнятида — бюро маж-
лнеларнда, актив ннғплишларида ва Пле-
нумларнда канал қурнлишндаги ншнннг 

10 Архив «Средазгипроводхлопок», ин
вентарь-*, № 4737, л. 5. 

11 ЦГА УзССР, ф. Р-2483, оп. 1, 150, 
л. 4,5. 

12 Уша фонд. ер. хр. ПО, л.-13. 
13 ЦГА УзССР, ф. Р-2483, оп. I, ед. 

хр. 150, л. 21. 
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борйШИ ва унга ёрдзм уюштприш масала- ' 
лармнн бир неча бор муҳокама қалдиЧ 

Шунннгдек УзКП(б) Марказий Комите-
тн ва республика Халқ Комнссарлар Со-
ветИ Х,ам канал қурнлиши ишнга алоҳида 
аҳамият бердн. Маса^ан, 1942 йил янва-
рида «Душавбив-—Қоратоғ капали қури-
лишининг боришп ҳақида» қабул қилган 
махсус қарорида канал қурилншшш май 
оиигача тугаллаш юзасидав область партия 
ва совет ташкнлотларнга махсус кўреат-
малар берд»15. 

Область партия комитетинннг топшн-
риғига мувофиқ капал қурилишнда ишти-
рок этаётган район колхозларида колхоз-
чнларнинг умумнй йиғилишлари ўткаан-
либ. уларда қуршшшдаги қолган ишларвя 
муддатндан олдия — Совет Армнясинннг 
XXIV пнллик бзнрамнгача тугаллаш маж-
буриятларя кабул қилинди. Област.чинг 
барча колхозчиларга карата Мурожааг 
ЭЪЛОН ЦНЛИНДИ16, 

Колхозчилар ўз нчки имковиятларнга 
қарзб канал қурилиши учун янГН куч ва 
маблағ ажратдилар. Бу ишда айннкса 
Бойсуп райоив колхозларп намуна кур-
сатдилар. Чунончи райовдаги Янгиобод 
кпшлок Совстнга кара шли колхозлар уз 
ҳнсобларядая 248 кетмон, 383 лопата, 
195 замбпд, лом, керки ва озпк—овқатлар 
ажратиб, канал қурилншига юбордилар. 
Шуййвгдек каналга райондан 32 агитатор 
хам келди17. 

1942 йнлнивг январь они охирларидан 
боШЛаб курнлиш трассаснда янгидан нш 
бошландн. Бу ишда облаетаанг етта рай-
онидан бўднб, ҳар купи 2000—5000 КОЛ-
хозчилар ишладп18 ва 1 февралга қадар 
54000 м3 тупроқ қазиднлар. Шу ЙИЛВИНГ 
бирйнчи кварталида қу рил ишда ҳар купи 
урта ҳнсобда 1722—2202 колхозчи ишлаб, 
I апрс-л/ачга 0,5 млн. м3 тупроқ қазиш иш-
ларннн бажардндар Канал қурплпшида 
ишлаган колхозчи л а рнннг 6065 кищидан 
Кўпроғя кувлик тупроқ қазиш топширнқ-
ЛарВНИ 150—200 процент, 158 кишидап 
дан кўпроғи эса 200—250 процент қнлиб 
бажардилар. Буляр ичнда Хисмат Юсупов. 
Соли Каримов, Тўрахон Берднева, Бури 
Ортиқов. Қўчқор Сатторов, Абдулла Му-
мпнов, Бобокд'л Собнрои сиигарн азамат-
лар уз топшнрнкларинн 17,8—32,5 процент-

м Партархяв Ипствтута истории пар
тии при ПК КПУ-.. Ф. 58. оп. 17, сд. хр, 
',5!. л, 26. 27, N2. 115. 122. 129. 243. 307, 
309. 310. 398; сд. хр. 653 л, 117, 173. 220, 
261: он 19. .а, хр 9, л. 48, оп. 18; сд. 

"• 1М Л УзССР. ф. 1' 2-183, он, 1. ед. 
! и 149. л, 53. ..I 100 

гача бажарнб, соцпалистпк мусобаканпнг 
олдинги сафларпда бордилар10. 

Айниқса Денов район «Агроном» колхо-
звдан келгав кетмончи 68 ёшли Рахим бо
бо Йўлдошевниагг тупрок, қазвшда кўрсат-
ган жасоратп ҳаммани койил қолдярди. 
У кексалнгига қарамай кундалпк нормани 
63 мй тупроқ қазиш билаи бажарди, ва 
бнр купда 20—25 квшввивг ншпни адо эт-
ди. Халқ ирригация қурилашлари тарихн 
ҳалн шу ёшдаги одамнннг бир кувда шун-
ча тупроқ қазиб иш бажаргаввин кўрма-
ган эди20. 

Канал қурилншида стахзновчилик ха-
ракати авж олди. Бу ҳаракатда актив 
Катнашган жаркўрғонлнк Бозор Норма
тив кундалнк 140 коп тунроқ ташиш ўрнк-
1-а 280—290 қоп тупроқ ташидн. Шуниаг-
дек шерободлик Қурбон Исмоилов, Чорн 
Юиусов, Эргаш Келдиев, Бойназар Абду-
рахмонов. сариосиёлик Дадабай Махсумов, 
Набижон Ҳасанов, Зулфия Қобулова, Аб-
рор Назаров ва бошқа юздаб'— мпнглаб 
колхозчнларннш номнни тнлга олиш мум-
КИНа1. Уруш кунларининг бнрпда Москва-
даги Лихачев вомли (собвқ Стадии ном-
лн) автозавод комсомол — ёшларпнинг 
бутуи мамлакат ёшларига карата Мурожа-
ати эълон қвлннди. Бу Мурожаат узок тоғ 
оралнғида канал қазиётган ёшларга ҳам 
стнб келди. Мурожаатга жавобан ўз хати 
билан чпққап комсомол аъзоси, стахапов-
ч\\ Юсупов бундай деб ёзган эди: 

— Биз мамлакатнмизга кўпроқ пахта. 
ғалла ва кнйи.м-бош стказиб берншии кўз-
лсб, канал қазиётгагн эканмвз, демак, 
бувниг ўзп хам алоҳнда фронт. Фронт фа-
кат Ғарбда эмас балки далада, станок 
ёнида, цехда ва внҳоят, бвзввнг тоғла-
ри.мнз орасвда хам боряптн, Бу сув учун 
кураш фроптидир. Меи мана шу фроитда 
хар кунп 3—4 норма дан нш бажарнш би
лан автозаводчилар чақнрнгига қўшнла-
мавм. 

Бу чақ]|)1ПК1са бпрннчплар қаторпда қў-
шилган мактаб ўқ> вчпсп, энг ёш ҳашарчн 
Жаркўрго:! р;;Г:1ж;;да:и <:Капот» колхози-
дан келган 15 сшли Қоднров кундалнк 130 
қол тупрок ташнш ўрннг? 160—200 қоидап 
т\прок таП1 нш бплан жавоб бердн23. 

Хуллас узбек на тожик халқларкшшг 
хамдўстлигпда 49,3 К,«. узуиликка ва се-
кундвга 25—40 м3 сув ўтказнш қуивзтпга 
эга бўлган Душанбии — Қоратоғ каналп 
к\ рплпшп т\'га.'1Лапдп. Канал трассаларнда 
ТРИСССР ва ^зССРнинг 50.000 ии иртвқ 
К( лхозчиларн слкама-елка 1 урнб ншладн-
лар. Қурилшв давомнда 5-036. 2 мннг м3 

'" ЦГА N'300?, Ф. Р-24ЙЗ. си 1, ед. 
хр. НО, л. 13. 

и «Илгор Сурхон учуй». 12 сентябрь 
1!М2 пи.. 

-' сҚиаил Узбеквст! 12 сентябрь 
19!2 йил. 
1942 йил. 

••' КЕ1111.1 ?збскнст< п- 12 сентябрь 
1942 НИЛ. 
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ва темир-бе-
М111М- М 3 С'ГО'1 

1ЧИ" 
Совет Лрмняси ғарбнй на гарбпй жа* 

нубий фронтдарда, Сталинград ва Маздак 
рэйонларлда шнддатли жанглар олнб бо-
растган блр юайтда калалга суп очилди, 
1942 нпднпнг 12 сентябри узбек па тожнк 
халцларн ҳаётида унутплмае воқеа бўлиб 
қолдн. Каналга сув очилиш купи ҳар икки 
кардош халқнилг катта туиига айланиб 
кетди. «Бу тўй—деб ёзгап эди «Қнзпл 
Узбекнстоп» газстасн ўзннннг бош мақола-
сида— оддпп туп. змас, балки ленппча 
миллим слоеатнннг порлоқ натнжаларндан 
бнриднр. У қўлнн-қулга бернб биргалашиб 
ншлагап озод узбек на тожик халклари-
нинг янги инпюот яратиш йўлидагн катта 
ғалабасидир. Бу ғалаба бузнлмас на мус-
таҳкам халклар дўстлигишшғ эиг яхши 
намуналарпдап бнриднр»25. 

Каналнп эксплуатацняга топшпрнш вақ-
тнда Ҳукумат Комиссиями томонидан ту-
зилган Актда «УзССР ва Тож.ССР кол-
хозчилари уруш даврн шароитида қурган 
канал—социалистик меҳнат ва халклар 
уртаендлгн кардошларча дўстликнинг яна 
бнр ёрқин намунаендир. Колхозчилар бир 
фнкр, бир мақсад бнлан фроптчасига иш-
лаб... иш давомида ажойнб гайрат ва та-
шаббусниш", мехпатга чипакам социалис
тик муносабатнинг янгн намуналарннп 
кўрсатднлар». деб канд эти л га и эдн2й. 

Капал курилшпншшг УзССР қисмида 
актив пшлагаилардан 539 киши УзССР 
Олнн Советнпннг Фахрнй ёрлиғи билан 
мукофотланди27. 

Архив хужжатларинннг кўрсатпшича, 
республнкалараро ахамиятга зга бўлган 
бпрннчи навбат канал қурилишишшг ишп 
туширилнши натижасида Тож.ССРлинг 
собпк Сталннобод ва Ҳпсор районларида 
11213 ей38, УзССР Сурхондарё областида 
28700 га янги ер суғорилган. 1942 Йилда 
шупдан 18700 гектарнга дои экпнлари 
3>КПЛДПИ. 

2'; Архип «Средазгипроводхлопок?, инвен* 
тар Кг 4737а. л. 4. 

05 «Қизпл Узбекистон», 12 сентябрь 
1942 Вил. 

26 ЦГА УзССР, ф. Р-2483, оп. 1. ед хр. 
150, л. 42. 

-7 «Қлзнл Узбскистоп», 14 сентябрь 
1942 ннл. 

-8 ЦГА УзССР. ф. Р-2483, оп. 1, ед. хр. 
150. л. 6. 

^ ЦГА УзССР, ф. Р-2483, оп. 1, ет. хр. 
150, л. 6. 

Шупдан қиллб, Улуг Ватал уруши Йил
ларнда Сурхип водийсшш о.тиш водиЙга — 
пахта ва озиқ-оиқят маҳсулотлари етказиб 
беруичп базага айллитириш мақсйлнда сув-
учуII шшб борилгал курашда Сурхондарё 
колхозчилари жуда катта ғаллбаии қўл-
га кирнтдилар. Улар фақат янги капал 
қазшн бил ангина кифояланиб қолмадилар, 
аксиича, эскп суғорнш тармокларпнп канта 
қ\риш харакатини хам бошлаб юбордилар. 

Область партия комитета 1942 йил ян
варь (7—8] V I [ленумпнннг қарорнга би-
ноан30 1942 Гшл баҳорнда Шўрчн райоли-
нинг 46 колхозн бирлашнб «Хазорбога ка-
иалшш яна 11 км. га узайтирдилар. Канал 
кури.тпшида 161.000 ма туироқ қазиш пш-
лари бажарн.тди ва капал Ҳожппак мас-
спвидан 5000 га япги ернп суғор;.'шга им-
кон берди ҳамда райониинг Қррлик, Хн-
диршо. Жпинпбулоқ Қ1ШГЛОҚ Советларига 
карат;!и колхоз.тарда сув та-ьмпнотинн 
бпрмуича яхшпладн. 

Сурхондарё область колхозчиларинииг 
Улуғ Ватан урушп йилларнда уз кучлари 
ва сармоялари бплан каналлар қуриш бо-
раеидагп харакатлари мухпм };атн>;<алар 
билан тугалланди. Янгндан суғорнлган за 
сув таъмппотн яхшилангаи ерлардан олнн-
ган хосил ҳисобнга сурхондарёлпклар 
1942 !п:лда фронтдагн жангчилар учун 
5 вагон озиқ-овқат маҳсулотларн жўна-
тшпга ва 1943 нп.тда эса дазлатга 5000 
центнер дон тошпнрпшга муваффақ бўлди-
лар. Улар бутун урун1 даво.\:ида она Ва-
танга 50 тонна қуруқ мева, 59 тонна саб-
ззвот, 1046 дона посилка ва бошка о:!ик-
оикат махсулотлари етказ!!о бердплар31. 

Сурхон воднйсянинг сахий дехгаи-^рн 
уз .хисобл придан Ватан ҳимоячиларига 
атаб 173487 кг дон, 6 вагон турлн сабза-
вот па мсва жўпатиб, ватаппарварлик на-
мунасини кўрсатднлар. 

Улуғ Ватан уруши йнлларидагн сув 
учун курашда уз салохпятларнии намойпш 
^тгап Сурхондарё колхозчиларпнинг бу 
«...мехнат жасоратларп, хусусан фашпзмга 
кэрнш уруш йилларнда душман устидан 
ко^онгап умумнн галабамизга жуда катта 
хпеса бўлиб қўшилдп»32. 

Й. К. Косимое 
:;0 Партархив Инстнт\да истории партии 

при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 18, ед. хр. 518, 
л. 3. 

31 «Ленин балроғн», 9 май 1962 йил. 
Я2 Ленппча кооператив план тантанаси, 

• У.зпскнстон» нашриёти, Тошкент, 1970, 
15-бет. 

К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КАДРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ 

(По материалам Бухарской области) 

В социалистическом преобразовании I 
сельского хозяйства Узбекистана огромную 
роль сыграла большая работа Коммунис- I 

тнческой партии и Советского государства 
по формированию высококвалифицирован
ных сельскохозяйственных кадров различ-
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ного профиля. Уже в 1930 г. курсы меха
низаторов в УзССР закончили 54 тыс. че
ловек, а в 1931 г. — более 113 тыс.1 

Большой вклад в подготовку колхоз
ных кадров внесли созданные в годы пер
вых пятилеток школы КОЛХОЗНОЙ молоде
жи (ШКМ). В 1933—1934 гг. в республике 
действовало 420 таких школ, где обуча
лось 12,6 тыс. детей колхозников. Систе
матически выполняла план набора слуша
телей бухарская школа колхозных работ
ников. Так, в 1937 г. в школе обучалось 
112 человек при плане—90г. 

Уже в годы первой пятилетки в респуб
лике был создан ряд средних сельскохо
зяйственных учебных заведений, в том 
числе Бухарский сельскохозяйственный тех
никум. Вначале он имел лишь хлопковод
ческий уклон, а в 1930/31 г. там открылось 
животноводческое отделение с уклоном ка
ракулеводства. В том же учебном году был 
открыт Ксрмпнинскин ветеринарный техни
кум3. Организация этих учебных заведеннй 
сыграла большую роль в подготовке специа
листов для сельского хозяйства, особенно 
животноводческих районов Бухарской об
ласти. 

Еще более широкий размах приняла 
подготовка кадров сельской интеллигенции, 
специалистов различных отраслей земле
делия и животноводства в годы второй и 
третье!! пятилеток. Вся эта многогранная 
и сложная работа осуществлялась под ру
ководством Коммунистической партии, при 
огромной помощи русского и других наро
дов пашей страны. 

В подготовке колхозных кадров исклю
чительно важную роль сыграли славные 
посланцы рабочего класса —двадцатипя
титысячники, работники политотделов п-рй 
совхозах и МТС, помощь шефских орга
низаций города колхозному кишлаку. 

Например, двадцатипятитысячники, ра
ботавшие в Гиждуваиском районе, вместе 
с районным активом помогли организовать 
краткосрочные курсы, выпустившие 164 
тракториста, 78 агростарост, 46 строите
лен1. 

Партийные организации Бухарской об
ласти уделяли много внимания подготовке 
сельскохозяйственных кадров через выс
шие и средние учебные заведения. Так, в 
1938 г. на учебу в Ташкентский, Самар
кандский сельскохозяйственные институты 
и в Бухарский, Самаркандский сельскохо
зяйственные техникумы было направлено 
7 8 КОЛХОЗНИКОВ8, 

1 ЦГЛ УзССР, ф. Р-837, он. 9, д. 515, 
Я. 12. 

а Партархив Института истории партии 
при ПК КПУз, ф. 58, ом. 13, д. 1666, л. 13. 

• ЦГЛ УзССР, ф. Р-90, он. I, д. 514, 
л, 30 4 Гам же, ф. Р-737, он. I, д. 668, л. 135. 

'• Партархла Бухарского ОК. КПУз, 
ф. I. он. 3. п. 9, л. 206. 

В подготовке кадров для сельского хо
зяйства важную роль сыграла системати
ческая помощь города. Город направлял 
в районы и колхозы шефские бригады для 
организации различных курсов. Так, с по
мощью посланцев рабочих Бухары в. 
1933 г. в Гиждувапеком районе были от
крыты курсы для подготовки 200 предсе
дателей колхозов, 900 бригадиров, 300 по
леводов, 150 счетоводов. ПО поливалыди-

Шефские организации Бухары, Ташкен
та, Самарканда в 1933 г. подготовили че
рез специальные курсы 2170 бригадиров, 
учетчиков, трактористов, счетоводов и ор
ганизаторов ликбеза7. 

В ноябре 1938 г. Бухарский обком 
партии принял решение об организации 
курсов подготовки и повышения квалифи
кации колхозных кадров на 300 человек, 
в том числе ппедседателей колхозов — 102, 
бригадиров — 165. заведующих фермами — 
33. Занятия проводились в трех городах 
области: в Бухаре обучались 145. в Кар-
шн—90, в Термезе — 65 человек5. 

Особенно остро нуждались в специа
листах отдаленные животноводческие хо
зяйства области. Учитывая это. обком пар-
тин утвердил тогда же контингент курсо
вой подготовки кадров животноводов мас
совой квалификации. Так\'ю переподготов
ку прошли 80 чабанов. 30 доярок. 420 элек
тростригален, 505 осемснатопов и др.п 

Еше в ноябре 1936 г. ЦК КП(б)Уз вы
нес решение о создании в Ташкентской, 
Бухарской. Кашкадарышской и других 
областях двухмесячных курсов для руко
водящих колхозных кадров. В каждом рай* 
оке был составлен план подготовки руко
водящих кадров. На 1 февраля 1937 г. 
планы подготовки председателей колхозов 
были выполнены; в Гнждуванском райо-
не —на 107%. Вабкентском — на Ю3.4. 
Ромнтзчском — на 103,3%. Всего в Бухар
ской области было подготовлено 712 пред
седателей колхозов10. 

В январе 1937 г. Бюро ЦК КШй)Уз, 
обсудив ход подготовки колхозных катов 
в республике, приняло решение «О район
ных колхозных школах «а 1̂ 37 год». Все
го через районные копугтше школы было 
решено подготовить 4590 человек, п том 
числе: в Гкжчъфяяском. Каракульском. 
Кермшшнском. Вабкентском районах по 

* Паотяохип Института истории партии 
при ЦК ҚПУз. <в. Г.8. оп. 9, д. 3, л. 83, 
оп 9, д. 3. л, 2-12. 

* История Узбекской ССР, т, И1. Таш-
кент, 1967. стр. ПОП. 

4 Пяртанхнп Вухарского ОК КПУз, Ф. 1, 
оп. 3, л. 9. л. 167 

в Там же, д. 10. л. 244. 
ш Ппртаохнв Института истории партии 

при ЦК КПУз, ф. 58, он. 12. а. 210. л. 51. 
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П«ДГОи« КЯ и Переподготовка КОЛХОЗ-
имл кадров давала хорошие результаты. 
II.' М1шл,-1М101"| молодежи, ранее по имев-
ин'й понятия о сельскохозяйственных маши-
н:г\ и принципах в е д е н ы крупного много-
етряеле: о |Ч) кол лек I пвпого хозяйства, вы 
росли замечательные кадры председателей 
колхозов, механизаторов, агрономов, зоо
техников и др 

Местные партийные и советские орга
низации повседневно занимались вопроса* 
МИ подготовки и воспитания КОЛХОЗНЫХ 
кадров. Например в 1935 г. IV пленум 
Кзылте пи некого райкома партия принял 
решение об открытии в районе месячных 
курсов подготовки председателей колхо
зов и агрономов с охватом 100 человек'-. 

Б формировании механизаторских кад
ров для сельского хозяйства области боль
ш и е роль сыграла созданная в Бухаре в 
1032 г. школа механизации сельского хо
зяйства Только в 1939—1941 гг. эта школа 
ПОДГОТОВИЛА свыше 3 тыс. трактористов, 
механизаторов, шоферов и др.1 3 Шахри-
с?.б.кк1!й зоотехннкум в 1939 г. выпустил 
15 агрономов14 . 

При Бухарской автотракторной школе 
в 1940/41 учебном году были организованы 
пятимесячные курсы подготовки механиза
торов. Полный курс этой школы с отлич
ными и хорошими оценками окончили 226 
трактористов, 20 бригадных механиков и 
6'! шофера. Впервые школу окончили 46 
механизаторов-женщин, в том числе 44 
трактористки и 2 шофера1 5 . 

Б связи с нехваткой счетных работни
ков з системе потребкооперации в 1940 г. 
для сельских потребсоюзов было подго
товлено 410 счетных работников, 32 опера-

11 Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 58, оп 12, д. 1736, л. 4. 

13 Там же, он. 1, д. 471. л. 4. 
,3 ЦГА УзССР, ф. Р-879, оп. 1, д. 2, л. 5 
;1 Партархив Бухарского ( Ж КПУз, ф. 1. 

оп. 3. д. 62, Л. 150. 
« Там же, д. 190, л. ПО; Ф. 4. о ; . I, 

д. 690, л. 33—34. 

'Iявных статистика для рлнуполминзага, 
680 квалифицированных продавцов и за
ведующих сельскими мага '.ипамн, ц том 
числе 180 женщин'1 '. 

Б Бухарской школе повышения квали
фикации колхозных работников В 1937 г. 
прошли переподготовку 145 человек (из 
них председателе!! колхозов — 46, брига
д и р о в — 46, зав. ф е р м а м и - - 3 0 ) , а в 
1939 г .— 1550 (а том числе полеводов — 
300, животноводов — 540, счетоводов — 
510, ветфельдшеров — 200). Среди про
шедших переподготовку насчитывалось 
492 женщины1 7 . 

Курсы при МТС Бухарской области 
закончили 1800 колхозников, получивших 
специальность тракториста (из них 905 
женщин) . Камашинская школа тракторных 
бригадиров подготовила 158 комбайнероз 
для зерновых колхозов13 . 

Так в результате энергичной работы 
партийных, советских, хозяйственных орга
низаций неуклонно развивавшееся социа
листическое сельское хозяйство Бухарской 
области обеспечивалось квалифицирован
ными кадрами различного профиля. К кон
цу третьей пятилетки в колхозах области 
работали 5630 трактористов, 263 комбзй-
нера, 100 участковых и 703 бригадных ме
хаников и др. Диалогичная работа велась 
и в других областях УзССР. 

Массовая подготовка квалифицирован
ных кадров для сельского хозяйства, осу
ществленная в годы довоенных пятилеток 
под руководством Коммунистической пар
тии при активном участии рабочего клас
са, явилась ярким торжеством ленинской 
национальной политики. Подготовленные в 
эти годы кадры специалистов внесли нео
ценимый вклад в укрепление колхозного 
строя, подъем хлопководства и других от
раслей сельского хозяйства, прочно встав
шего па рельсы социализма. 

С. X. Юсупов 

10 «Красная Бухара», 14 января 1940 г. 
17 Бухарский облгосархии, ф. 250, он. 2, 

15, л, 56. 
!К Там же, ф. 1184. оп. I, д. 6, л. 34. 

РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО Д Е Л А В СИРИИ 

Прогрессивные преобразования, проис
ходящие в Сирийской Арабской Республи
ке, благотворно отразились и на ра тнтии 
библиотечного дели в этой стране. Если 
раньше библиотеками в Сирии располагали 
лишь научные учреждения, министерства, 
то теперь появился ряд культурных цент
ров, в которых собираются все книги, из
даваемые как в самой Сирин, так и в дру
гих арабских странах. 

За последние годы в Сирин возникло 
более 30 культурных центров, каждый из 
которых имеет СВОЮ библиотеку. Таких 

библиотек насчитывается 33 и находятся 
олп в ведении Министерства культуры и 
национальной ориентации САР. Кроме то
го, имеется пять центров прикладного ис
кусства (и Дамаске , Алеппо, Латакии, Хом-
се, Хаме) с библиотеками и 9 передвиж
ных библиотек, прикрепленных к культур
ным центрам ближайшего района. 

По ЛИНИИ Ю Н Е С К О намечается соору
жение крупнейшей национальной библио
теки в Дамаске . 

В Арабском культурном центре в Дамас
ке к началу 1970 г насчитывалось 19 198 
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книг (из них 16 098—на арабском, 1403— 
на иностранных языках, 1697 — детских); 
в культурном центре Алеппо— 12 668 книг 
(из них 11558 —на арабском, 1110 —на 
иностранных языках); в Латакии —18 285 
(из них 14 741—на арабском языке); в 
Хомсе— 28 625 (из них 19 126— на араб
ском, 5339 —на иностранных языках); в 
Хаме—19 080 (из них 11551 — на араб
ском языке), в СувеЙде — 12 270 (из них 
12 000 — на арабском языке); в Дейраз-
зуре—9173 (все на арабском языке) и т. д. 

Культурные центры есть и в таких го
родах и местечках, как Идлиб (7180 книг), 
Ат-Тал (3637), Дума (1452), ал-Хаффи 
(2539), Тартус (1925), Сафита (2172), 
Масъяф (2665), Саламня (2106), Талка-
нах (4144), Пальмира — арабское название 
Тадмур (3252), ал-Маарра (4093), Хаса-
ка (4175), Камншли (2826), Малнкия 
(2799), Ракка (2512), Дараа (6006), Сал-
хад (2972), Джабле (1023), Жиср аш-Шу-
гур (1150), Шахба (614), Фердоус (4425), 
Айн ал-араб (4254), Африн (4314), Ман-
бадж (1998). 

В целом в арабских культурных цент
рах и библиотеках Министерства культу
ры хранится 234 065 книг, из них 86 025 — 
на арабском, 24 121 — на иностранных 
языках, 24 919 — детских. Кроме того, 
имеются Советский культурный центр (бо
лее 5 тыс. книг на арабском, русском и 
других языках) в Дамаске, а также куль
турный центр ГДР (около 3 тыс. книг, 
в большинстве своем на иностранных 
языках). 

Во всех библиотеках культурных цент
ров проводятся разнообразные вечера, в 
том числе с обсуждением произведении 
писателей и организацией встреч с деяте
лями науки и культуры. 

Библиотеки имеются в каждом минис
терстве, причем в Министерстве культуры 
и национальной ориентации хранится более 
10 тыс. книг и несколько тысяч микрофиль
мов рукописей. Библиотека Министерства 
вакфов располагает многотысячными руко
писями, а также вакуфными и архивными 
документами, научное изучение которых 
пока не ведется. 

В г. Алеппо действует «Исламская би
блиотека вакфов» (Мактабат ал-авкаф 
ал-исяамия), организованная в 1929 г. на 
основе объединения библиотечных фондов 
школ Ахмадня, Рнзаия, Усмания, Мавла-
вия, Такья ихласия (объединение рукопис
ных фондов произошло еще в 1924 г.). В 
ЭТОЙ библиотеке — около 6 тыс. томов ру
кописен (некоторые из них содержат по 
нескольку рукописей, и всего здесь хра
нится около 8 тыс. рукописен) по исламу, 
истории, медицине, языку и литературе. 
Из этих рукописей 3 тыс. еще нигде не 
издавались, 1! библиотеке есть алфавитный 
каталог названий книг. 

Самая большая но споем у фонду —биб
лиотека Захирия Арабской Академии наук 
в Дамаске, организованная в 1Н79 г. 
Здесь 13 тыс 'юмои содержат приблизи

тельно 50 тыс. рукописей прошлых веков, 
в основном на арабском и отчасти на пер
сидском и тюркских языках. Литографиро
ванный фонд библиотеки превышает 100 
тыс. экз. (90% — на арабском, остальные — 
на французском, английском, немецком, 
русском, итальянском, тюркских языках). 
Имеются каталоги рукописей, изданные 
как на Востоке, так и на Западе, энцикло
педия ислама. Большая Советская Энцик
лопедия, французская, английская, италь
янская и др., а также различные словари. 
Самая старая рукопись относится к IX в. 
Изданы каталоги рукописей по истории, 
поэзии, юриспруденции, медицине, геогра
фии и др. Готовятся каталоги по филосо
фии и языкознанию. В библиотеке есть ав
торские и предметные картотеки. Она по
лучаст все издания страны и имеет более 
30 тыс. периодических изданий, главным 
образом из арабских стран. Имеются также 
8 тыс. микрофильмов рукописей и лито
графированных книг по истории, литера
туре, языкознанию, философии, географии 
Востока. 

Библиотечный фонд расширяется за 
счет покупок, дарения и обменного фонда. 
Годовой бюджет Академии на приобрете
ние новых книг составляет 35 тыс. сирий
ских фунтов. По отчету за 1968 г., были 
приобретены 66 рукописей, 257 микрофиль
мов, 1425 книг (из них 492 куплены, ос
тальные подарены). Кроме того, поступило 
495 экз. периодических изданий. За год 
библиотекой пользовались 18 933 читате
ля. Директор библиотеки Захирия — один 
из ведущих ученых Сирии доктор Пззат 
ласа и. 

Вторая крупная библиотека страны — 
национальная библиотека (Дар ал-кутуб 
ал-Ватання) в Алеппо, основанная в 1924 г. 
как часть Дамасской академии наук. В то 
время книги поступали лишь по линии 
Академии. В 1927 г. муниципалитет г. Алеп
по решил создать народную библиотеку. 
В 1939 г. строительство ее закончилось, но 
в связи с началом войны здание заняли 
сначала французские, а затем английские 
войска. 

Только в 1945 г. библиотека перешла 
окончательно в руки сирийцев и получила 
название «Дар ал-кутуб ал-Ватаиия». До 
1958 г. она находилась в ведении Акаде
мии и муниципалитета, а потом перешла 
в Министерство культуры. Сейчас там 55 
тыс. книг (рукописей здесь нет), из них 
05% на арабском, а остальные — на ино
странных языках (французском англий
ском, русском, турецком, немецком и др.). 
Имеются арабские и иностранные катало
ги, энциклопедии и словари. Составлены 
ангорские и тематические картотеки, Би
блиотека размещена в хорошем здании. 
Читальный зал работает но 12 часов У 
день. 

Библиотека имеет 175 мест, зал дли 
ученых и .чпц с высшим образованием на 
50 мест, а также лекционный зал. Дирек
тор— Джалал ал-Маллах получил бнблно-
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гечнос образованно а Париже. Книжный 
Фонд библиотеки растет за счет покупки, 
дарения, обмена. Библиотека получаст нею 
издающуюся в стране периодику и стати
стические бюллетени, а также издания мно
гих арабских стран. Здесь нередко органи
зуются различные вечера, лекции, а иног
да и демонстрация кинофильмов. 

Библиотека французского института в 
Дамаске (Маахад илмн франсп ли ад-ди-
расат ал-арабия) основана в 1930 г. В ее 
•фонде 30 тыс. книг, треть которых — на 
арабском, а остальные — на французском, 
английском, немецком, русском, турецком, 
персидском, итальянском, румынском, бол
гарском, чешском, сербском и других язы
ках. Здесь собраны труды по истории, фи
лософии, классической и современно]! араб
ской литературе, исламу, географин, 
археологии, эпиграфике арабских 
стран, а также разнообразные карты стран 
арабского Востока, 500 журналов различ
ного периода, разные энциклопедии, ката
логи центров востоковедения и рукописей 
арабских стран. 

Фонд библиотеки комплектуется за счет 
книгообмена. Она имеет связи с 200 на
учными организациями мира, в том числе 
с 20 советскими организациями. Институт 
издает книги и ежегодный «Бюллетень по 
изучению Востока» («Бюллетень де Орнеи-
тал»). До 1968 г. Институт выпустил 21 
•бюллетень. Там ведутся исследования, 
осуществляются переводы рукописных па
мятников па французский язык и публика
ции на языке оригинала. До 1970 г. Инс-
ститут выпустил 70 книг. Библиотека Ин
ститута открыта для всех ученых, изучаю
щих историю культуры Востока. Она имеет 
.авторскую, предметную и тематические 
картотеки. 

История основания библиотеки Дамас
ского университета относится к 1919 г. 
Университет был организован на базе ме
дицинского и правового Институтов, каж
дый из которых имел свою библиотеку. В 
1923 г. эти библиотеки были объединены 
в одну, расширенную в 1946 г. и перешед
шую в 1956 г. в новое здание, где име
ется 5 книгохранилищ. 2 читальных зала 
на 1000 посетителей-студентов и 3 комна
ты для преподавателей. Есть специальные 
комнаты для изданий ООН и ЮНЕСКО, 
для написания дипломной работы, жур
нальная, для подарков, каталогов, переп
лета, реставрации, а также служебные по
мещения— всего, кроме большого читаль

ного зала, 13 аудиторий. Имеются также 
подсобные библиотеки па 13 факультетах 
университета. 

Фонд библиотеки растет за счет по
купки, обмена и дарения. К началу 1069 г. 
он насчитывал более 35 тыс. арабских и 
свыше 64 тыс. иностранных книг (на 
французском, английском, русском, немец
ком, болгарском, польском, китайском, 
вьетнамском, японском, персидском, турец
ком языках), 650 периодических изданий 
на различных языках. Имеются алфавит
ная, авторская и тематические картотеки, 
энциклопедии, в том числе Большая Совет
ская, каталоги рукописей разных стран. 
Годовой бюджет на покупку книг состав
ляет 130 тыс. сирийских фунтов. 

Библиотека Университета в г. Халеб 
(Алеппо) — пока самая маленькая. Она 
основана в 1966 г. Книжный фонд там раз
бит по факультетам. Например, литера
турный факультет имеет более 3000 книг, 
а также периодику из арабских и других 
стран; сельскохозяйственный факультет — 
более 6000, инженерный (бывший филиал 
Дамасского университета) —более 20 тыс. 
книг (в большинстве на иностранных язы
ках) и 126 журналов. 

Кроме того, действуют библиотеки в 
Политехническом институте (Маахад си
наи), Институте планирования при ЮНЕС
КО, в женском и мужском педучилищах, 
различных клубах, школах, профсоюзах, 
религиозных организациях и у частных 
лиц. 

В церкви маронидов, например, имеется 
около 3000 рукописей (30% из них на 
арабском, а остальные — на сирийском, 
латинском и других языках). Крупные со
брания книг и манускриптов имеются в 
руках отдельных лиц. Так, личная библио
тека сирийского ученого Рамзи Даххан 
(г. Халеб) насчитывает свыше 20 тыс. 
книг и 700 рукописей. 

Большинство архивных документов 
хранится в музеях, министерствах, библио
теках Министерства вакфов; систематичес
кое изучение их еще не начато. 

Таким образом, библиотеки и другие 
учреждения и организации САР содержат 
большое количество ценных изданий и ру
кописей, представляющих огромный инте
рес для востоковедов, историков, филоло
гов и специалистов других отраслей зна
ния. 

А. Ирисов 
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ПО СТРАНИЦАМ АРХИВОВ 

ПРИМЕЧАТЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА СОВЕТСКОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 

В процессе работы над архивными фон
дами ЦГА УзССР нами обнаружены мате

риалы Среднеазиатского (ф. 406, 1931—-
'1934 гг.) и Узбекистанского (ф. 840, 
1934—1935 гг.) отделений Всесоюзного об
щества бивших политкаторжан и ссыль
нопоселенцев (1921 — 1935 гг.). Некоторые 
документы Оргкомиссии и Ташкентского 
• отделения Общества {1925—1929 гг.) вы
явлены в рукописном фонде Государствен
ного музея истории Узбекистана им. 
М. Т. Айбека. Эти материалы проливают 
дополнительный свет на одну из интерес
ных страниц советского исторического 
краеведения в Узбекистане. 

Всесоюзное общество бывших политка
торжан и ссыльнопоселенцев было создано 
в 1921 г. Согласно Уставу, утвержденному 
21 марта 192! г., в задачи "Общества вхо
дили устройство докладов, лекции, вече
ров воспоминаний, собирание, изучение и 
публикация материалов, «касающихся жиз
ни и быта каторги и ссылки в дни царско
го режима...»1 

В [928 г. Обществе в делом по Союзу 
имело более 50 отделений и насчитывало 
• около 2400 членов2. С 1925 г. оно присту
пило к изданию «Историко-революционной 
библиотеки», ставшей значительным вкла
дом в создание источниковедческой базы 
и разработку истории русского революци
онного движения XIX—XX вв. (в 1925— 
1934 гг. вышло 105 номеров в 97 книгах)3. 
Общество имело свои печатные органы — 
журнал «Каторга и ссылка» и «Бюллетень 
Центрального Совета Всесоюзного общест
ва б. политкаторжан и ссыльнопоселенцев». 

Деятельность Общества приобрела до
вольно широкий размах, в частности суще
ствовали его отделения — Ташкентское, 
затем Среднеазиатское и далее — Узбеки
станское. Они сыграли видную роль в раз
витии краеведческой работы и Узбекиста
не 20—30-х годов. 

1 Жури. «Каторга и ссылка», 192!, Л1» 2, 
стр. 98. 5 Третий съезд Всесоюзного общества 
бывших политкаторжан и ссыльнопоселен
цев, М., 1928, стр. 26. 

:| Очерки истории исторической науки и 
•СССР. т. IV. М„ 1966, СТО. 252. 

За последние годы у нас появился ряд 
интересных диссертационных работ по ис
тории царской тюрьмы и ссылки в Турке
стане, но в них ничего не сказано о дея
тельности указанного Общества1. Обнару
женные архивные материалы позволяют 
отчасти восполнить этот пробел. 

Как видно из наших документов, 9 но
ября 1925 г. состоялось первое заседание 
Оргкомиссии Ташкентского отделения Об
щества5. С этого момента, очевидно, и сле
дует начинать летопись деятельности этой 
общественной организации. 

Члены ее совместно с областными пар
тийными и советскими учреждениями Таш
кента принимали активное участие в про
паганде революционных традиций в свя
зи с отмечавшимися в 1925 г. 100-летием 
восстания декабристов и 20-летием рево
люции 1905 г. Однако организационный 
период затянулся, и лишь в январе 1927 г. 
был избран Совет Ташкентского отделения. 

Отделение арендовало помещение, в ко
тором обосновались клуб Общества, би
блиотека и общежитие. Судя по отчету, 
доложенному [[а общем собрании 16 ок
тября 1927 г., на учете в Ташкентском от
делении состояло 15 членов Общества6. 

Отделение возглавлял избранный на 
общем собрании Совет г составе старос
ты, его заместителя и ответственного сек
ретаря. В начале 1929 г. старостой был 
избран К. Д. Литвишко, один из органп-

4 Л. М. М а з а е в а. Общественно-по
литическая деятельность ссыльных рево
люционеров в Туркестане (вторая полови
на XIX в.— начало XX в.). Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 
канд. ист. наук. Ташкент, 1968; Н. А. А б-
д у р а х и м о в а. Революционное движе
ние и карательная политика царизма в 
Туркестане (к истории царской тюрьмы), 
Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени канд. ист. наук, Ташкой г. 
1969. 

5 Государственный музей истории Уз
бекистана им, М Т. Анбека, Рукописный 
фонд (и дальнейшем — Музей...)• папка 19. 
л. 247. 

й Музей..,, папка 19. л. 210. 235-236. 



50 По страница.» архивов 

заторов подпольной социал-демократичес
кой типографии и Ташкенте и 1905 г. Он 
был члоном правления Всесоюзного обще
ства б. политкаторжан и ссыльнопосе
ленцев. 

Среди членов Общества, чья революци
онная деятельность проходила в Средней 
Азии, были самаркапдец Барат Кучкароз, 
А. Н. Долгушин • - участник восстания са
перов 1912 г. в Троицких лагерях, 
К. М. Трофимов — член стачечного комите
та Ташкентских главных мастерских Сред
неазиатской железной дороги в !905— 
1906 гг., Г. И. Алимов — участник пропа
гандистских кружков л Ташкенте в 1913 г. 
и др.7 

Б конце 1930 г. Ташкентское отделение 
было преобразовано в Среднеазиатское. 
Число членов его в 1931 —1935 гг. колеба
лось от 22 до 37 человек. Оно существо
вало до 17 ноябри 1934 г., когда было 
упразднено в связи с решением ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР от 3 октября 1934 г. С этого 
времени начало свою недолгую деятельность 
Узбекистанское отделение Общества8. 25 ию
ня 1935 г. Президиум ЦИК СССР принял 
постановление о роспуске Всесоюзного об
щества, после чего прекратили работу и 
все его местные отделения9. 

За время своего существования местное 
отделение Общества проделало полезную 
работу по сбору и публикации материалов 
из истории партии и революционного дви
жения, пропаганде исторических знании и 
революционных традиций в массах. Так, 
в 1927 г. Ташкентское отделение Общества 
приняло деятельное участие в подготовке 
и проведении славного юбилея — 10-й го
довщины Октября. Члены Общества — 
участники революционного движения вы
ступали с докладами и воспоминаниями 
на собраниях трудящихся и учащихся 
Ташкента'0. 

В 1928—1929 гг. Ташкентское отделение 
предприняло попытку начать сбор мате
риалов для «Биографического словаря 
всех активных участников революционно
го движения в Средней Азии». Через ор
ганы печати оно обратилось к участникам 
революционного движения с просьбой при
слать в Ташкентское отделение свои био
графии и фотокарточки. Сохранились, на
пример, сведения, что обращение это 
было опубликовано в газетах Симферопо
ля и Житомира". Это полезное начинание 
не увенчалось успехом ввиду отсутствия 
необходимых средств и квалифицирован
ных исполнителен. Однако присланные в 

7 Музеи..., папка 19, 31—32, л. 101, 135, 
169. 

8 ЦГА УзССР, ф. Р-400, он. I, д 1, 
л. 19. 

э Собрание законов и распоряжений 
рабоче-крестьянского правительства СССР, 
1935, ЛЬ 34, ст. 299. 

10 Музеи..., папка 19, л. 235—236. 
11 Газ. «Красный Крым», 11 января 

1929 г.; «Работник», 16 январи 1929 г. 

адрес '['; дамского отделения автобиогра
фические материалы (сохранившиеся, по-
видимому, далеко не полностью) повест
вуют о некоторых подробностях революци
онных событии, ранее неизвестных участни
ках УТИХ СобЫТПП И Др. 

Члены Общества оказывали содействие 
в работе музеев революции, особенно Сред
неазиатского Музея истории и революции 
(САМИИР) и Центрального историко-ре
волюционного музеи Узбекистана (ЦИРМ), 

В целях «передачи опыта революцион
ной борьбы старых большевиков и полит
каторжан» ЦК .ТҚСМУз 4 февраля 
1932 г. принял постановление «о прикреп
лении членов Общества к основным ком
сомольским коллективам г. Ташкента»12. 

Выполняя решения IV съезда Всесоюз
ного общества б. политкаторжан и ссыль
нопоселенцев (1931 г.), а также указания 
Средазбюро ЦК ВКП(б), Среднеазиатское 
отделение в ноябре 1932 г. взяло шефство 
над Объединенной школой командного со
става САВО и заводом «Ташсельмаш», где 
члены Общества выступали с докладами 
и лекциями, организовали фотовыставки, 
собирали историко-революционные материа
лы и воспоминания13. 

В своем докладе Председателю СНК 
УзССР Файзулле Ходжаеву Узбекистан
ское отделение Общества сообщало, что 
оно ведет политико-воспитательную работу 
перед широкой аудиторией рабочих, крас
ноармейцев и молодежи в духе революци
онных традиций, знакомит слушателей с 
историей освободительного движения про
тив царизма, историей партии, борьбы за 
победу Октября. Только в 1934 г. членами 
Общества было сделано 36 докладов а 
проведено 57 бесед на фабриках и заво
дах, в частях Красной Армии, советских 
учреждениях и школах11. Всего за 1931 — 
1934 гг. местные отделения Общества ор
ганизовали 235 выступлений, докладов, 
лекций и бесед с охватом около 50 тыс. 
рабочпх, служащих, красноармейцев, уча
щихся15. 

Среднеазиатское отделение Общества 
поддерживало тесную связь с Музеем рево
люции в Ташкенте, помогло ему в прев
ращении музейной экспозиции в действен
ное средство марксистско-ленинского вос
питания масс. 

Формами сотрудничества Отделения с 
музеем были: организация сбора историко-
революционных материалов; создание в 
музее уголка «каторги н ссылки»; привле
чение в музей посетителей, в том числе 
путем организации экскурсии; проведение 
встреч посетителей музея с ветеранами 
революционного движения и др. 

12 ЦГА УзССР, ф. Р-840, ол. 1, д. 3, 
л. 134. 

13 Там же, ф. Р-406. оп. I, д. 3, л. 5—6. 
и Там же, ф. Р-840, оп. I, д. 3, л. 28—29. 
15 ЦГА УзССР, ф. Р-840, оп. 1, д. 4. 

л. 8—10. 
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В сентябре 1934 г. Узбекистанское от
деление Общества создало местный орг
комитет Всесоюзного Общества друзей 
музеев революции (ВОДМР), в задачи ко
торого входила мобилизация широкой об
щественности для содействия массово-по
литической и собирательской деятельности 
музеев1й. 

Центральный Совет Общества разрабо
тал в конце 1934 г. план пятитомной «Ис-

16 ВОДМР, Устав которого был разра
ботан еще в 1927 г., получило формаль
ное утверждение в 1931 г. С м. 
А. Б. З а к с. Из истории Государственно
го музея революции СССР, в кн.: «Очерки 
истории музейного дела в СССР», вып. V, 
М., 1963,'стр. 69. 

Недавно в Архиве древних актов СССР 
нам удалось обнаружить два интерес
ных источника но истории Ташкента пер
вой половины XVIII в. — подлинники со
общения татарского купца Шубая Арсла-
нова, побывавшего в Ташкенте в 17-11 г., 
и сообщения русского майора Миллера 
(1742—1743 гг.)2. Оба они, дополняя друг 
друга, дают определенное представление 
о Ташкенте начала 40-х годов XVIII в. 

Надо сказать, что сообщение Ш. Арсла-
нова привлекло внимание некоторых ис
следователей еще в 80-х годах XIX в. Так, 
И. О. Оглоблин в статье «Путешествие 
русских купцов в Ташкент»2 изложил дан
ное сообщение своими словами. Теперь 
мы имеем возможность ознакомиться с 
этим ценным источником по подлиннику. 

Как видно из сообщения Ш. Арслапо-
ва, в 1741 г. он с купцами Семеном Дроз
довым и Мансуром Юсуповым был пос
лан из Оренбурга «с товарами своими для 
торгу» в Ташкент. Помимо оживления тор
говых отношений, целью поездки был сбор 
сведений о Ташкенте. Что касается майо
ра Миллера, то оп в 1741 г. в качестве 
посла русского правительства был направ
лен к калмыцкому хан\- Галдану Чнрппу, 
где имел возможность получить некоторые 
данные о подвластных калмыкам городах, 
в том числе Ташкенте. 

Ш. Арсланов после 5-месячпого пребы
вания в Ташкенте возвратился через 
г. Туркестан в Оренбург, где в канцеля
рии Оренбургской комиссии сделал со
общение о положении дел в Ташкенте. 
По его сведениям, Ташкентом от имени 
калмыцкого хана управлял тогда некий 
Куеекбек, причинивший Ш, Арсланову и 
его попутчикам немало неприятностей в 

1 ЦГАДА СССР, ф. 248. Сената, кн. 

136 ' 
а Там же, кн. М9. 
3 •/Русский архив», 1И88. № 8. 

тории политической тюрьмы, каторги, ссыл
ки и эмиграции эпохи царизма и белого 
террора эпохи гражданской воины». Для 
подготовки этого издания местные отделе
ния начали выявление и сбор докумен
тальных материалов, воспоминаний и др.17 

Эти и другие мероприятия Общества 
нашли свое отражение в сохранившихся 
архивных документах и рукописных мате
риалах, изучение которых представляет 
большой интерес как для историков ре
волюционного движения в Узбекистане, 
так и для исследователей, интересующихся 
развитием исторического краеведения в 
республике. 

Б. Джаббаров 

Музеи..., папка, 19, л. 23—24. 

торговых делах. Во время их пребывания 
в Ташкент прибыл «от калмыцкого вла
дельца Галдан Чнрнна определенный для 
правления того города в товарищество упо
мянутому Кусекбеку Хасым Хузя (Касым 
Ходжа,—X 3.), который родом из горо
да Самархапта и, в малых летах выбежав 
из того города, жил в згонгорских кал
мыках». Под командованием Касым Ход
жи было «калмык человек с пятьсот». 

Как видно, Галдан Чир ни, для укреп
ления своих позиции в подвластных горо
дах опирался на отдельных представите
лен коренного населения. 

В сообщении Ш. Арсланова приводятся 
некоторые интересные сведения о положе
нии города в период, предшествовавший 
калмыцкому господству: «В помянутом го
роде Ташкенте ханы производятся таким 
образом, что кто усилится и хана убить 
может, тот себе ханство тем и получит, 
и народ уже тому когда убьет, не препят
ствует, а напротне того ежели еще кто 
выищится и того уже убийца убьет, то 
оной по тому же и ханство принять удо
стоится. И прежде сего оным городом вла
дели не киргис-кайсацкоп орды Юл барс, 
кой от той орды учинен был тут ханом, 
ла с ним же почти обще владел вышеопи
санный Тюлебнй, у которого и поныне в 
том Ташкенте есть дом и не тутой;них 
обывательских жена и два сына. ибо 
наперед сего оным Ташкентом владела та 
Большая орда, с которого и дань оной 
Тюлсбий с своими кайсацкпми старшинами 
брал сороку тысяч тенек на всякой год. И 
назад тому несколько времени ПОМЯНУТОГО 
Юлбарса в том Ташкенте не стало, ке 
зпаемо убит, не знаемо выгнан вон от ТУ
ТОШНИХ сартов, а все оное по происку ВЫ-
шеречепного Кусска бека, II когда оной 
Юлбарс потерян, то вместо ханства досту-
ннл в том городе оной Кусок бек, токмо 
ханом от парода и поныне еще не учинен». 

По словам того же купца, хотя казахи 
и бЕллн изгнаны из города, но Ташкент 

ИНТЕРЕСНЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ТАШКЕНТА XVIII ВЕКА 
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обязан был определенное время платим, 
им дат.. ВОТ ЧТО говорится по этому по
воду в сообщении III, Арсланова: «Тюле
бня по его же Куеекону уенльству хотя 
н.1 города выжил», токмо от совершенного 
владения отрешить не могли, по с дого
вором, чтоб ему Тюлсбию Большой Орды 
с старшинами вышеозначенную дань со 
всего города по сороку тысяч тенск на 
год платить, кою по прошлый год они и 
платили, понеже они ташкентцы от тех 
киргне-каИсаков кочевьем их весьма утес
нены так, что около самых пх пашень и 
дровосеков, и когда их капсаков не удо
вольствуют, то из города не токмо куда 
за каким особливым промыслом, я ко для 
торгу н протчаго, но и за дровами, а все
го наипаче на пашни выехать не дадут и 
так только появятся то всякого в полон 
забирают». 

Ташкентцы немало страдали и от кал
мыцких феодалов, которые облагали их и 
другие города края различными поборами 
я данью. Майор Миллер указывал, что 
Галдан Чирнн «из Бадакшана в дань бе
рет ладами, сколько их отыскатца может 
величиною, как ис привозных ему видать 
случивалось, один с четверть, а другой с 
полчетверти аршина и затем другими ве-
щьми как у них калмык обычай есть де-
вятинами, а именно девять коров, девять 
панцырей, девять ружей хороших, выдр 
И бобров по девяти, девять аргамаков до 
по нескольку золота и серебра... С Таш
кента берут по девяти ковров из шелко
вых материй, панцырей, ружья, выдр, бо
бров и другими вещьмн по-девятннно ж, 
а сверх того и золота и серебра но ращис-
лению..., а из Бухар берут аргамаками, 
коврами и протчми, как с Ташкента». 

В сообщении приводятся данные о бес
чинствах и грабежах калмыцких феода
лов во главе с Кусекбеком. В частности, 
«народ ташкентский, — как указывает 
Ш. Арсланов,—от большей части в вели
ком от него недовольствии, ибо за самые 
малые дела со всеми домами раззоряет». 
Это и стало причиной выступления корен
ного населения против иноземного господ
ства. Во главе движения стоял Солиход-
жа. Это событие произошло во время на
хождения русских купцов в Ташкенте. 

По свидетельству Ш. Арсланова, «ис 
тутошних сартов человек с сорок, в том 
Ч1:сле главным был Салн Хузя, кой тут на-
предь сего несколько и ханствовал, собра
лись было ево Кусека бека убить, а по нем 
ташкентское ханство доступнть желал оной 
Сали Хузя Чего ради ночью к ево Кусе-
кову двору и пришли было и уже дворо
вые ворота отворили, а потом дошли до 
ево покою, в котором он спал... И тот по
кои был заперт. Но не тех же соглаенпков 
один сарт, испужався, товарищам своим 
изменил и, отбежамшн от них, сказал тот 
час о том собрании и намерении товари
щей своих детям ево Кусека..., по которому 
они немедленно собрався на то собрание 
напали из них поймали человек с пять, а 

протчне псе разбежались и пропали без
вестно. II оных, пойманных, гакже их и 
бежавших отцов к братьев человек з 
двадцать с пять он Кусекбек казнил, иных 
повесили, иным головы отрубили, иных 
же кололи, а жен и детей их в ханство к 
а бе п старшины ево разобрали и дома 
вконец разорили», 

Спасаясь от гнета калмыцких феода
лов, люди бежали из Ташкента в другие 
места. Таких людей упомянутый Тюлсбий 
приглашал к себе, собирая силы для борь
бы с калмыками. Нашли у него свое убе
жище и люди, неудачно выступившие про
тив Кусекбска. По свидетельству Ш. Арс
ланова. «он же Тюлебий от Ташкента 
разстоянием с небольшим в полуднях зде-
лал себе городок на том месте, где из
реки Цюрцют (Чирчик. — X. 3.) в Таш
кент канал проведен и населил тут раз
ных жителей, а больше выходящих ис Таш
кента, кои п© нападкам от оного Кусека 
бека за него Тюлебия бегают сартов, и 
кто б от чего из одного городка ни убе
жал, также и ис протчих городовых бег
лых и полоненных людей, которые живу
чи в том городе, на него Тюлебня пашут 
и сеют хлеб». 

В это время центром актнкалмыцкой 
борьбы было главным образом Ходжент-
ское владение, где правил тогда Абдул-
каримбек, неоднократно посылавший сво
их людей в Ташкент, чтобы привлечь 
его жителей на свою сторону. Как ука
зывает майор Миллер, Галдан Чирнн 
послал свои войска против Абдулкарнм-
бека, который успел уже овладеть нес
кол вкими городами. «Зюнгорское войско 
под командою владельца Септеня тыся
чах в пяти, — пишет он, — ходило к. 
владельцу Абдикарим беку, который вла
деет городами Кокантом, Хожантом, Са-
маркантом, Бадакшаном и протчнми по 
Сыр-Дарье состоящими, токмо оной Аб-
дикаримбек их зюнгорцев под Бадакша
ном разбил, от которого к отечеству 
возвратилось токмо малое число». 

Заслуживает внимания та часть со
общений Миллера, в которой говорится 
о борьбе ташкентцев против иноземного' 
владычества. Характерно, что после по
ражения «зюнгорского» войска под Ба-
дахшапом отдельные наместники Галдан 
Ширина, в том числе Кусекбек, перешли 
па сторону Абдулкарнмбека. В резуль
тате Ташкент становится одним из круп
ных очагов борьбы против господства 
калмыцких феодалов. И не зря Галдан 
Чирнн вынужден был послать в Ташкент 
крупные военные силы. «Зюнгорское 
войско, — пишет Миллер, — четыре тысячи 
под командою владельца Агацака пришли 
под город Ташкент, который осадили, по
неже оным владеет Кучук бек (Кусек 
бек. — А'. 3.), который от зюнгорского вла
дельца отложился и держит партию вы-
шеобъявленного Абдукаримбека и оному 
Агацаку от Галдан Черена приказано, 
чтоб он сорок дней под Ташкентом стоял 
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н ежели в сорок дней не отдасца, то ве
лено ему отступить н дать на волю тот 
город раззорять Большой Орды кайсакам, 
а самому ему велено следовать с тем вой
ском к кургманцам и посадить на ханство 
убитого Чангирхана сына ево, который 
находился под охранением калмытского 
хана Галдан Черена; токмо слышно было, 
что ташкентский Кучу к бек тому владель-
цу Агацаку велел объявить, хотя он со- ! 
рок лет будет стоять, то он не здается. 

А другие калмыцкие войска пошли к \ 
Абдулкарим беку, чтоб ево и Бадахшан [ 
и протчие городки, которые под ево Аб- ; 
дулкарнма владением раззорить, чего ради ; 
из Большой Орды кайсаков охотников тре- : 

бовал. только не так чтоб невольный на-
ряд учинил». 

Отсюда видно, что борьба против НЕЮ- | 
земных поработителей развернулась в нес- I 
кольких местах, в частности в Ходженте, I 
Ташкенте и среди кураминцев. В резуль- | 
тате военные силы калмыцких феодалов \ 
были значительно ослаблены, что и яви- | 
лось причиной попытки Галдан Чирина 
воспользоваться силами казахов Большой 
Орды. 

Русское правительство пристально сле
дило за ходом событий в Средней Азии, 
особенно за положением у калмыков. В 
специальном рапорте начальника Оренбург
ской комиссии М. Нсплюева, адресованном 
непосредственно правительствующему Се
нату, на основе сообщений сержанта Под
зорова и других лиц, сообщается, что «с 
трнтцеть ТЫСЯЧ человек войска ево (Гал
дан Чирина. — X. 3.), побито под городами 
Абдакаримом и под Бадакшаном, что и 
майор (Миллер. — X. 3.) будучи в зюн-

горах слышал и в улусах, де, ево, кроме 
женска полу да старых и малых оной 
сержант ехав до самой Урги (то есть ево 
лагеря) и далее людей малое число видал. 
От него же, де, Галдан Чирина отложился 
целой народ называемой Мангаты (Ман-
гыты. — X. 3.) и по посылкам оного воз
вращено токмо ста с три, а протчнх отыс
кать не могут, яко же свидетельствуется 
и сим, что по тем же притчинам города 
Гашкент и Туркестант от него отложились 
и ныне с Хивою согласились». 

Таким образом, из сообщений майора 
Миллера и сержанта Подзорова явствует, 
что благодаря общим усилиям городов 
Средней Азии калмыцким феодалам был 
нанесен серьезный удар. 

Не лишним будет остановиться и на 
боевом вооружении Ташкента тех лет: 
«Пушек, — говорит Ш. Арсланов, — у них 
нет, токмо некоторые вместо того имеют 
у себя в домах долгие стволы наподобие 
ружей и сказывают, что оные выстрелом 
берут далеко, которые в Ташкенте и де
лают». 

Ш. Арсланов и. другие купцы во вре
мя пребывания в Ташкенте стремились 
привлечь местных купцов в Оренбург. Они 
«ташкентцев к езде для торгу в Оренбург 
склоняли, то их человек с сем сот сюда и 
приезжало». Следовательно, к этому вре
мени значительно оживились торговые от
ношения между Оренбургом и Ташкентом. 

Все эти сведения проливают дополни
тельный свет на историю Ташкента и рус
ско-среднеазиатских отношений первой по
ловины XVIII в. 

X. Зияез 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

БАЙРАМХОН1 

Эй, юз» гул-гулпша, вен сочи 
сунбулпша, 

Қилма тағофнлгина, бўлма 
пушзймоигинам3, 

свнгарн шўх, ўшюк» мисралар билан бир-
га, 

Элдан тамаън меҳру вафо анлама. 
Бай рам, 

Чун олам аро ёри вафодор топилмас1, 
каби тушку» байтларин, 

К»риб душман сузига, дуст билмай-
се» менн, лекин, 

Худо ҳознрдурур, мен сснднн ўзга 
ср билмасме»'' 

каби таъналарни учратамиз.' 
Тарихнавислар, Байрамхон ҳақида сўз 

юр»тгакда, у»» плмпарвар, бнлнмдон, до»о 
киши ва »стеъдодл» шонр деб тасвнрлай-
дилар. 

Дарҳақиқат, шу кичпк тўпламдагн шсър-
лзрни у1\нб, уларнинг мазмунан жуда бон 
ҳамда шакла» пухта экашшгини кўрамиз 
ва бу сўзлар»»»г тўғр» эканлигиға ншонч 
хоснл қияамиз. 

Шуи» айтиш керакки, >.оз»рча бизга 
мазкур шонршшг нжоднга тегишли бўлга» 
сатрлардаи жуда оз кнсмн маълумдир. 
Тарихнавнс Ниҳованднйнинг «Маоспри Ра
хим»» дега» китобида бсрга» маъдумот»-
га кура, Байрамхошшнг форсча ва тур-
кнйча дсвонларн 4 мннг мнсранн ўз ич»га 
олган. 

Ғ. 10. Алиевнинг сннчковлнк билан к»л-
га» ҳнсобига кўра, турлн манбаларда» 
хознр бнзга ушшг 1940 мнсра шсърнгниа 
маълум6. Бунда» хам ўтароқ, ўша »кк» 
девон Байрамхо»»!»»- барча асарларнни 
уз ичига олгандир. дсб қарзш ҳам муно-
заралидир. 

Тўпламн» тузувчилар ўз ншларида 
1910 Йил Калькуттада ингдиэ олим» Денн-
со» Росс томоннда» нашр этнлга» маж-

МУҲАММАД 

Маълумки, ўрта асрларда, хусусан Урта 
Осисда яшага» қабнла ва уруғлурнинг 
хает» ва маданнятида, айниқса, адабиётн-
да маълум даражада муштараклнк мавжуд 
булгзндир. Бу тенденция»» халқ оғзак» 
ижодпда аник кузатнш мумкнн. Бон фор-
снн адаб»ёт траднцнялзрнда вояга етга» 
ва турки» қабилаларнинг ўзига хос коло-
рнтнга эга бўлган ёзма адабиёт хам шу 
асосда р»вожла»га»д»р. 

Шунинг учу» х;ам, бошқа хал к, намоян-
даларн яратган асарларда Наво»й ва 
у|»шг салафлар», Ҳофнз ва Жом и и каб» 
устозларнинг гойнбона нафаслари сезилиб 
туради. 

Шу иуктан назарда», Туркма»нстои 
ССР да Муҳаммад Байрамхон сайланга» 
асарларннинг нашр этнлишн кувончлиднр. 

Байрамхон 1500—1505 йиллар ораснда 
Бадахшонда3 туғнлган. У ёшл»г»да отасн-
да» етнм колиб, Балхда қарнндошлар»-
иикида тарб»яла»ад». Узига тўқ ва »у-
фузл» карн»дошлар» у»и»г яхши таълнм 
олшиига эр»шаднлар. Кейинчалик, у Бо-
бир қўштшда, Ҳумою» саройида ва »»хо-
ят, Акбар саройида у»и»г рсгентн снфа-
тида хизмат қнладн. Байрамхон ўз истеъ-
дод»»» ҳам саркарда с»фат»да, ҳам дав-
лат арбо'б» с»фат»да. хам олим снфатнда 
намойшп кила бнлган шахсдир. 

1525—1561 (яънн ушшг вафот»гача бул
га») йнллар орасидаги тарихий вокеалар, 
Ҳиндистонда ташкил этилган Бобурийлар 
имнсриясииинг муваффакиятлар» ва му-
вгффак.нятснзлнклари Байрамхо» ҳаёттш 
ранг-бара»г ва 6011 қ»л»б юборад». У узл 
ҳаетнда турлн холатларда буладп, кўн нар-
салар»» куради, кўпчилнк билан муомала 
қнлади ва шу ход»саларнннг натижаси с»-
фат»да ушшг форс ва туркий т»лда езга» 
шеьрлар» майдонга кслади. Шу сабобдан 
уяйнг асарлар» ораснда: 

1 Байрамхан, сайланан эсерлср «Турк-
мен»стан» нешрияты, Ашгабат, 1970. 157 
сах. 

2 Баъзн олнмлар фнкрича у Ғазнпда 
туғилган (қаранг: Тне. Епсус1ораеала о[ 
1з1ат, уо1. I, !ас. 18). Бе1с1еп — БогкЗоп, 
1959, р. 1135. 

3 Кўрсатнлгаи туплам, 39-бет. 
* Уша жой, 45-бет. 
5 Уша жой, 53-бет. 
0 Г. 10. А л и е в , Байрамхо» — турк

менский поэт, Ашхабад, 1969, стр. 57. 
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муадан7 фойдаланганлар. Росс ўз нашри-
да Байрзмхонга нисбат берилган 1950 
мисра шеърни келтиради. Шундан тўплам-
га 902 мисра кнритнлган. Шу жумладан 
334 мисра форс тилндан таржнма қнлиб 
берилган. 

Тўплам буюк шоир Байрамхон ижодн-
ви ўрганиш йўлидаги биринчи қадамлар-
дандир. Биринчи қадам кўпинча камчилик-
лардан ҳам ҳоли булмаганидек, бу ерда 
ҳам айрим етишмовчиликлар кўзга тащ-
.ланиб турибди. 

Жумладан, тўпламга ёзилган сўз боши 
авторлари (Маги Косаев, Рухи Алиев) 
шеърларида учрайдиган чет сузларнн 

•шарҳлаб, бундай деб ёзадилар: 
«Сўз етишмовчнлигиданми, ё ўзннинг 

араб, форс тилларнни билганлигнданми,ё 
шу даврнннг одатнга курами, у туркий 
шеърларида араб, форс сўзларидан анча-
гкна фойдаланганднр»5. 

Албатта, аруз вазнн тақозоснни ва, 
кола берса, Байрамхон уз шеърларпнн 
битган, чиғатой тили деб аталмиш тилшшг 
араб, форс тнлларидаи куп сузларнн ўз-
лаштнргашпш хнсобга олганда, бундай 
шархлаш ўрнкснз бўлнб чнқади. 

Китобнинг 147-бетида «Фатҳнома» ҳо-
шнясидан олинган шеърин парча форс ти
лндан таржима қилнб келтирнлган. 
Ғ. Ю. Алиев ўзининг «Байрамхон — турк-
ман шонри» номли китобида бу сатрлар-
нннг Мирзо Ҳумоюнга тегишли эканлигинн 
етарли далнллар билан исботлаб берган. 
Бундай ҳам ўтароқ, сўзбоши авторлари 
Байрамхоннннг «Фатҳнома» деб аталган 
китоби бўлганлигини тахмин қнладилар. Ва-
ҳоланки, тарихий манбаларда «Фатҳнома» 
Мирзо Ҳумогон томонндан ёзилнб, Бай-
рамхонга юборилганнга ишора этнлади9. 

Бу камчиликлар тўпловчнлар ўзлари 
фойдаланган Денисон Росснннг нашрпга 
танқиднн ёндошмаганликларини кўрсатиб 
турибди. 

Бнроқ кўрсатнлган ва бюшқа айрим ха-
тслардан 1̂ атъи назар Байрамхон асарла-
рининг нашр этилишининг ўзи, бу шоир 
пжодинн ўрганпш соҳэсида қўйнлган қу-
вончли янги бир қадамдир. 

Унннг нжодини урганиш эса, туркий 
адабнёт тарнхнни тадқнқ килищ илминннг 
кун тартибнда турган вазифаларидан би-
рндир. 

Р. Иномхўжаев 
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ХГОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 

ПОДАРОК ИРАНСКИХ УЧЕНЫХ ВОСТОКОВЕДАМ УЗБЕКИСТАНА 

Недавно в Институт востоковедения 
им. Абу Райхана Беруни АН УзССР по
ступило около 30 объемистых книг из се
рии изданий Общества по изучению памят
ников старины Ирана1. Это — ценный дар 
иранских ученых востоковедам Узбекиста
на. 

Значение полученных из Ирана книг 
трудно переоценить, ибо многие из них 
по своей тематике перекликаются с иссле
дованиями научных работников ИВ АН 
УзССР и нередко содержат в себе ориги
нальные сведения по истории культуры не 
только Ирана, но и Средней Азии. 

Взять хотя бы сочинение на персидском 
языке по истории минералогии—«Прек
расные жемчужины и редкостные благо
вония»2. Труд этот, как видно уже из его 
названия, состоит из двух частей и напи
сан в 700 г. х. (1300/1 г. н. э.) выходцем 
из Кашана (Иран) Абу-л-Касим Абдалла-
хом Кашани. 

Помимо других достоинств, примеча
тельно, что в этом труде приводятся цита
ты из сочинения великого среднеазиатского 
ученого-энциклопедиста Абу Райхана Бе
руни «Минералогия»3. Беруни написал свое 
произведение на арабском языке, а Кашани 
дает отдельные его высказывания о мине
ралах в переводе на персидский язык. Это 
помогает исследователям в лучшем пони
мании текста «Минералогии» Бе
руни и. кроме того, свидетельствует о том, 
что Абу Рай хан Беруни, живший в X— 
XI вв., пользовался большой популярно
стью и среди ученых-естествоиспытателей 
последующих <?еков. Сочинение Кашани 
подготовлено к изданию с предисловием, 
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текстологическими примечаниями и указа
телями известным иранским востоковедом 
Ирадж Афшаром. 

Достойно упоминания прекрасное науч
ное издание «Истории Бенакати>. подго
товленное доктором Джаъфар Шеаром'. 
Труд этот написан в 1317 г. н. э. Абу Су-
лайманом ибн Дауд ал-Бенакати. урожен
цем г. Бенакат, лежавшего в устье р. Анг
рен. «История Бенакати» содержит ценные 
сведения и по истории народов Средней 
Азии. 

В замечательном издании представлен 
также труд по истории медицины «Хо
резм шахское сокровище»5, составленный 
уроженцем Джурджана Зайнадднн Абу 
Ибрахим Исмаилом в I ПО—1111 г. н. э. и 
посвященный хорезмшаху Кутбаддни Му-
хаммаду (1097—1128). Издание подготов
лено на основе редких рукописей доктором 
Мухаммад Хусайном Эътимади и снабже
но примечаниями, исправлениями текста 
рукописей, а также предисловием, напи
санным доктором Джалалом Мустафа. Это 
первый том «Хорезмшахского сокровища». 
Мы надеемся, что вскоре и второй том 
этого редчайшего по своему научному зна
чению труда увидит свет. 

Среди полученных из Ирана трудов име
ются весьма интересные исследования по 
страноведению, посвященные историческим 
памятникам древних культурных центров 
Ирана: Кашана и Натанза (составитель — 
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Хасан Нараки)0, Езда (составитель — 
Ирадж Лфшар)7, Рея (составитель — 
Ахмад Иктидари)8, области Фарса (соста
витель — Мухаммед ТаКи Мустэфави)0, 
Гил я на (составитель — доктор Манучехр 
Студе)10, побережья и островов Персид
ского залива (составитель —Ахмад Иктв
дари)11 и т. п. 

Все они научно оформлены, снабжены 
фотоиллюстрациями а указателями, что 
очень важно для комментирования истори-
ко-географических сочинении средневеко
вых авторов и изучения истории культуры 
Ирана. 

Заслуживает большого внимания и со
чинение' «Замечательные люди Шираза»1 , 

, *л ,15 ,ЬМ 0 01̂ 1Г (^и~_ 
0\^£ ЧУ*-Н О" 

> 
\П/\ 

,^ | , |Ц_Ь и ? Ч ^ > * ' 
«ои* 1^ь> з <_-> ^л» ^г^ 

12 .ллх^^и о[^' 01Г -Л/* 
1Г1Д 01 нн <^_^< 

подготовленное на основе многочисленных 
первоисточников и содержащее сведения 
об ученых прошлых веков, уроженцев это
го прославленного культурного центра 
средневекового Ирана. Составитель этого 
труда — Рахматуллах Мехраз. 

Надо упомянуть здесь и четыре номера 
научного журнала «Археология и искусст
во Ирана» (главный секретарь — доктор 
Парвиз Варджаванд)в. В журнале опуб
ликовано много интересных статей по ис
тории искусства и археологии, ознакомле
ние с которыми принесет немало пользы 
исследователям истории средневекового 
Ирана. 

Среди издании иранских ученых имеют 
ся также произведения по истории лите
ратуры (например, исследования, посвя 
щенные жизни и творчеству всемирно из 
вестиых поэтов-мыслителей Фирдоуси, Ома 
ра Хайяма), языкознанию (например, ело 
варь персидских слов, вошедших в араб 
ский язык; составитель — Мухаммад Али 
Имам Шуштари)и, истории Ирана време
ни правления Надир шаха Афшара и др. 

Книги, присланные учеными Ирана, най
дут достойное место на книжных полках 
ИВ АН УзССР и с благодарностью будут 
использованы научными работниками при 
изучении истории, истории культуры и нау
ки пародов Средней Азии, Ирана и сопре
дельных стран Востока. 

А. Урунбаев 
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