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№12 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1971 г. 

К 50-летию СССР 

И. МУМИНОВ 

СЛОВО О СЛАВНОМ СОВЕТСКОМ НАРОДЕ 

Всего один год отделяет нас от того времени, когда наш народ, 
все прогрессивное человечество широко и торжественно отметят зна
менательную дату—50-летие со дня образования Союза Советских Со
циалистических Республик. За эти годы наша страна прошла большой 
и славный путь упорной борьбы и величественных побед, восхищающих 
всех честных людей планеты. 

Одним из самых замечательных результатов социалистического 
строительства, развития советского общества, осуществления мудрой 
ленинской национальной политики КПСС и Советского государства яв
ляется сложение в нашей стране качественно новой исторической общ
ности—советского народа,—глубоко научно и всесторонне охарактери
зованной в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии. 

Наша страна велика и необъятна; от Тихого океана до берегов 
Балтики, от Ледовитого океана до Черного моря и Памира населяют 
ее свыше 130 народностей и наций, которые, вместе взятые, и составля
ют советский народ. 

Формирование и развитие советского народа—это не случайность, 
а историческая закономерность. В результате победы Октябрьской ре
волюции под руководством большевистской партии в нашей стране осу
ществилась жизнеутверждающая идея—идея- создания Республики Со
ветов, выдвинутая в апреле 1917 г. В. И. Лениным. 

Благодаря совместной борьбе рабочих, трудящихся всех наций, 
населяющих Россию, за власть Советов в нашей стране на гранитной 
основе равноправия складывались невиданные во всемирной истории 
новые отношения между людьми, между народами. Истоки сложения 
политических и социальных условий формирования советского народа 
корнями своими уходят к началу установления и укрепления Советской 
власти, власти рабочих и крестьян, давшей всем народам и нациям 
России не только равноправие, но и новую, высшую государственность— 
народовластие. Сплоченные ленинской партией в единую братскую 
семью народы нашей страны добились всемирно-исторической победы 
на фронтах гражданской войны, в ожесточенной борьбе с иностранны
ми интервентами и внутренней контрреволюцией. 

Первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян, 
руководимое ленинской партиен, с самого момента своего рождении 
было многонациональным, по своей сущности интернациональным, н 
оно положило начало образованию и развитию суверенных националь
ных советских республик, добровольно образовавших в 1922 г. Союз 
ССР. 

В, И. Ленин в знаменитой статье «Очередные задачи Советской 
власти» и других своих трудах и выступлениях определил конкретную 
*229 
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программу хозяйственного, государственного и культурного строитель
ства, построения социализма и коммунизма в нашей стране, только что 
отвоеванной от капиталистов и помещиков. 

Утверждение социалистической собственности на орудия и средства 
производства взамен частной капиталистической и помещичьей соб
ственности, дальнейшее бурное развитие новой экономики на основе 
индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства по
служили прочным фундаментом поступательного движения союза ра
бочего класса и крестьянства, всего советского народа. Экспроприация 
эксплуататоров, ликвидация капиталистических элементов города и 
деревни явились важным фактором становления и укрепления соци
альной однородности и монолитности советского народа. В ходе строи
тельства социализма в нашей стране устранены противоположности 
между городом и деревней, между умственным и физическим трудом, 
что явилось исторической победой советского народа на пути динами
ческого общественного прогресса. 

Великая ленинская идея строительства социализма и коммунизма 
вдохновляла все народы и нации Страны Советов на строительство 
новой жизни, новой культуры, нового быта, на революционное преобра
зование отсталой, убогой, бессильной страны в передовую, индустри
альную, с высокоразвитым сельским хозяйством, высокообразованную, 
богатую и могучую державу. Героический труд миллионов и миллионов 
людей во имя торжества социализма еще сильнее сплотил все народы 
и нации СССР в монолитное единство. Разумеется, единство это не 
устраняет, а обусловливает расцвет материальных и духовных сил 
каждого народа, каждой нации, населяющей СССР, подобно тому, как 
расцвет равноправных народов и наций не нарушает, а еще более 
укрепляет и цементирует сложившееся единство народов и наций на
шей великой страны. Советский народ—это прекрасное гармоническое 
воплощение национального и интернационального. 

Могучая сила монолитного единства советских народов ярко проя
вилась на фронтах Великой Отечественной войны, в славной партизан
ской борьбе лучших сынов и дочерей советского народа, в массовом, 
доблестном труде советских людей в тылу. 

Сколько труда и энергии, сколько средств и материальных ресурсов-
потребовалось нашему народу, чтобы в кратчайший срок восстановить 
то, что было разрушено фашистскими захватчиками, и снова двинуться 
семимильными шагами вперед по пути завершения социалистического 
строительства и создания высшей фазы социализма —коммунизма. 
XX съезд КПСС вскрыл допущенные ранее ошибки и произвол, твердо 
определив задачи дальнейшего подъема производительных сил и куль
туры страны. XXIII съезд КПСС, покончив с проявлениями субъекти
визма и волюнтаризма, имевшими место в нашей практике, определил 
программу восьмого пятилетнего плана развития народного хозяйства-
СССР, а XXIV съезд партии утвердил Директивы по девятой пятилетке. 

Новая историческая общность людей—советский народ—возникла, 
окрепла и становится все сильнее в процессе борьбы за общее дело— 
победу коммунизма. 

В ходе революционного преобразования своей Родины советский 
народ создал свою науку, основанную на марксистско-ленинской мето
дологии, стоящую на службе интересам прогресса, интересам трудяще
гося человечества, установления и укрепления мира, сотрудничества и 
дружбы народов, торжества коммунистических идеалов. 

Советская наука, как и ее творец—советский народ,—многонаци
ональна. В каждой союзной республике, благодаря сотрудничеству и. 
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дружбе народов, во главе с великой русской нацией, сформировалась и 
расцветает наука, центрами которой являются национальные академии 
наук. Замечательная диалектика единства общего и единичного и здесь 
проявляется в своем великолепии. 

Ярчайшим примером преобразующей роли советской науки служит 
осуществление принципов марксистско-ленинской теории построения 
социализма—коммунизма во всех союзных республиках, во всей стра
не. Наука становится непосредственной производительной силой нашего 
общества. Достаточно сказать, например, что в Узбекской республике 
геологами открыты уникальные месторождения природного газа в Газ-
ли, недалеко от Бухары, золото Мурунтау в Кызылкумах, цветные ме
таллы в Алмалыке и Ахангаране, которые поставлены на службу совет
скому человеку. 

Прекрасные и величественные сооружения ирригации, как напри
мер, Большой Ферганский канал, Аму-Бухарский канал и другие вод
ные артерии, обеспечивающие повышение культуры поливного земледе
лия, служат преобразованию приррды, превращая пустыни и целинные 
степи, благодаря труду, уму и таланту советского народа, в цветущие 
сады. 

Весь мир изумляется успехам советской науки и техники в освоении 
космоса. Грандиозны и величественны достижения отечественной нау
ки, продемонстрированные «Луноходом-1»; удивительны эксперименты 
автоматических станций «Марс»-2 и 3. Неслучайно многие мировые 
конгрессы ученых проходят в Советском Союзе—это дань уважения 
советскому народу и его науке. 

Советский народ, его ученые по-ленински внимательно, бережно, 
с глубоким интересом и критически изучают наследие прошлого; охра
няют и реставрируют ценнейшие памятники минувших эпох; творчески 
воспринимают лучшие достижения и открытия современной науки и 
техники, где бы они ни были достигнуты, кем бы они ни были открыты. 

Советский народ создал свою замечательную литературу, свое прек
расное искусство, опираясь на советскую действительность, на социа
листический реализм, осваивая все прогрессивное, что есть в художест
венном развитии человечества. 

Советская художественная литература и искусство, выражая воз
вышенные идеалы советского человека, отображая его героические буд
ни, его ратные и трудовые подвиги, мечты и думы, служат могучим 
средством воспитания людей в революционном духе, в духе неприми
римой борьбы против любых проявлений растленной буржуазной, мел
кобуржуазной идеологии, национализма и шовинизма. Советская лите
ратура и искусство проникнуты животворным духом интернационализ
ма, советского патриотизма, социалистического гуманизма. 

Интернационализм обогащает человека, облагораживает его, дает 
ему неиссякаемую силу и уверенность в борьбе и труде, так как рядом 
с ним всегда—его друг, товарищ и брат. Советский народ в процессе 
революционной борьбы и героического труда выработал новый образ 
жизни, пропитанный глубоким интернационализмом, социалистическим 
гуманизмом и возникшим на этой основе советским патриотизмом, впи
тавшим в себя лучшие достижения нравственного развития народов и 
наций. Трудолюбие, правдивость, честность, самоотверженный труд, 
подчинение личных интересов общественным, преданность социалисти
ческой Родине, идеалам коммунизма, выдержанность, стойкость, опти
мизм, организованность, дисциплинированность, коллективизм и скром
ность характеризуют существо образа жизни советского человека. Воз
никший и развивающийся на базе пашен социалистической действнтелъ-
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ности и коммунистической морали, высших достижений нравственного 
развития всех народов советский образ жизни предоставляет каждому 
человеку реальные возможности для всестороннего и полного развития1 

личности, выполнения его своих социальных, общественных функций. 
Советский народ, преобразуя общество на коммунистический лад, 

целеустремленно изменяет и окружающую природу. Руководствуясь 
коммунистическим мировоззрением, он выработал свои научно-мате
риалистические взгляды на мир. Созданная К- Марксом, Ф. Энгельсом, 
развитая и обогащенная В. И. Лениным философия диалектического 
материализма стала мировоззрением Коммунистической партии, рабо
чего класса, а в результате победы социализма в нашей стране—фило
софией всего советского народа. Высказанная сто с лишним лет назад 
мысль К- Маркса о том, что «философы так или иначе объясняли мир, 
дело заключается в его изменении»,—воплощается в жизнь советским 
народом под руководством КПСС. 

Советский образ жизни—в высшей степени гуманный, в центре его 
стоит человек с его неограниченными возможностями и запросами, с 
его заветными идеалами. И все это достигнуто и достигается советским 
народом в процессе бескомпромиссной борьбы против буржуазной и 
мелкобуржуазной идеологии, против предрассудков старого мира, мира 
насилия и угнетения. 

Диалектико-материалистическое единство национального и .интер
национального воплощено предельно ясно и изумительно точно в со
ветском народе. И это можно увидеть на примере Узбекской Советской 
Социалистической Республики, где вместе живут и трудятся представи
тели более 100 национальностей. Компартия Узбекистана—один из бое
вых отрядов КПСС—ведет огромную работу по интернациональному 
воспитанию всех тружеников республики, сплочению их вокруг Цен
трального Комитета ленинской Коммунистической партии Советского 
Союза. 

Как и во всех союзных республиках, численность населения Узбе
кистана непрерывно растет. Если на 17 декабря 1926 г. в УзССР про
живало 4 565,4 тыс. человек, то на январь 1939 г. — 6 282,4 тыс., на 
январь 1959 г.—8 261 тыс., а на январь 1970 г.—11 960 тыс. человек. 

В этих цифрах выражен неуклонный социальный прогресс, харак
терный для всех советских республик. 

Бурное развитие производительных сил на социалистической осно
ве, невиданный подъем культуры и материального благосостояния масс 
определили высокие темпы .роста народонаселения. Если учесть при 
этом, что в период Великой Отечественной войны в боях за свободу 
и честь социалистической Родины против фашистских захватчиков от
дали свои жизни 20 миллионов наших славных сынов и дочерей, то ста
новятся еще более ясными великие преимущества социализма над ка
питализмом. 

Численный рост населения страны, в частности Узбекской респуб
лики, сопровождался и качественными изменениями. Если в 20-х годах 
в нашем обществе еще занимали известное место эксплуататорские 
классы, то с победой социализма они перестали существовать. Населе
ние УзССР, как и всех советских республик, состоит теперь из рабо
чих, крестьян, интеллигенции. Все взрослые люди заняты общественно 
полезным трудом. Наш советский народ—великий и искусный тру
женик. 
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Качественные изменения можно видеть и в том, как подчеркивал 
Генеральный секретарь ЦК Л. И. Брежнев на XXIV съезде КПСС, что 
{рабочие составляют свыше 55% занятого населения страны и из 1000 
рабочих 550 имеют среднее и высшее образование. Высокий 
уровень культуры рабочего класса, его революционность, дисциплини
рованность, организованность и коллективизм определяют ведущее по
ложение его в советском обществе. 

Нельзя не восхищаться и теми изменениями, которые произошли в 
рядах верного союзника рабочего класса—колхозного, крестьянства. Как 
отмечается в материалах XXIV съезда КПСС, в канун Великой Оте
чественной войны всего 6% тружеников села имели высшее и среднее 
образование, а к началу 1971 г. более половины сельского населения 
окончило высшие и средние школы. Это одна из величайших побед со
циализма в нашей стране. Изо дня в день растет и развивается наша 
народная интеллигенция, кровь от крови, плоть от плоти советского на
рода, поставившая свои знания и энергию на службу любимой Родине, 
великому делу нашей партии, делу коммунизма. 

Наглядным показателем динамического развития творческого, со
зидательного труда, чудесных творений советского народа могут слу
жить следующие данные, взятые из жизни Узбекистана, одной из 15 су
веренных республик великого Союза ССР. В течение первой пятилет
ки в Узбекистане было построено 92 предприятия, во второй—189, в 
третьей—132, в годы войны—280, в четвертой пятилетке—33, в пятой— 
42, в шестой—127, в седьмой—85, в восьмой—более 30. При этом появ
лялись качественно новые предприятия, росли масштабы производства, 
усложнялись оборудование и технология. Отсюда видно, какими высо
кими темпами развивалась и развивается у нас промышленность. 

Возникли новые отрасли промышленности—машиностроительная, 
металлургическая, энергетическая, химическая, цветная, газовая, золо
тодобывающая и др. Ныне в УзССР насчитывается более 100 отраслей 
современной индустрии, которые ускоренными темпами развиваются 
на основе научно-технического прогресса. Советский народ, как отме
чалось на XXIV съезде КПСС, настойчиво добивается того, чтобы «ор
ганически соединить достижения научно-технической революции с 
преимуществами социалистической системы хозяйства, шире развивать 
свои, присущие социализму, формы соединения науки с производ
ством». 

Развитие промышленности обусловило возникновение и рост новых, 
социалистических городов, таких как Алмалык—центр цветной метал
лургии, Ахангаран—центр угольной, цементной промышленности, Чир-
чик, Навои—центры химической промышленности, Зарафшан—центр 
золотодобывающей промышленности, Бекабад—город славных метал
лургов, соседствующий с ФархадГЭС. 

ФархадГЭС—чудо, созданное умелыми руками, умом и талантом 
советского народа в суровые годы Великой Отечественной войны. Это 
уникальное сооружение, историческое значение которого трудно перео
ценить, дает энергию и жизнь Бекабадскому металлургическому ком
бинату. От него получают свое начало все каналы, орошающие так 
называемую Голодную степь, ныне по воле ленинской партии, трудом 
советского человека превратившуюся в цветущий край, Гулистан. 

В настоящее время рядом с ФархадГЭС возводятся величествен
ные сооружения Сырдарьинской ГРЭС, которая будет работать на бу
харском природном газе и даст в конце девятой пятилетки 4 400 тыс. 
квг-ч электроэнергии. Это составит 35 ФархадГЭС. Вот какими мас
штабами измеряется наше экономическое развитие сегодня! Здесь жо 
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идет строительство городка энергетиков Ширин. Легендарные герои 
великого Навои встают перед нами в своем блестящем, ВЫСОКОЭСтети-
ческом и вместе с тем реальном облике. И здесь невольно вспоминается 
положение из Отчетного доклада ЦК XXIV съезду КПСС о том, что 
наша экономика дает сейчас за день почти на 2 млрд. руб. обществен
ного продукта, или в 10 раз больше, чем производилось ежедневно к 
концу 30-х годов. 

Высокие темпы развития промышленности, возникновение новых и 
реконструкция старых городов республики тесно связаны с непрерыв
ным подъемом всех отраслей сельского хозяйства, прежде всего хлоп
ководства. 

В конце 20 — начале 30-х годов Узбекская ССР вместе со всеми 
хлопкосеющими республиками Союза боролась за хлопковую незави
симость СССР, за полумиллионный урожай хлопка-сырца при урожай
ности II ц/га. А в 1970 юбилейном Ленинском году в республике было 
произведено 4 668 тыс. т хлопка при урожайности свыше 26 ц/га. Вы
сокий урожай «белого золота» получен и в 1971 г.—в год XXIV съезда 
КПСС — 4510 тыс. т, или на 560 тыс. т больше плана. 

Механизация сельского хозяйства, применение прогрессивной агро
техники, внедрение достижений советской науки и передового опыта, 
усиленная забота о повышении урожайности хлопчатника, освоение но
вых массивов целинных и залежных земель позволят довести произ
водство хлопка-сырца в УзССР до 5 млн. т в 1975 г. Трудящиеся Узбе
кистана, основной хлопковой базы страны, всегда с честью выполняли 
и выполняют свой интернациональный долг перед Родиной, перед со
циалистическим содружеством в целом. 

Мощный подъем производительных сил городов и сел Узбекской 
республики, созидательный труд миллионных масс обеспечивают бур
ное развитие социалистической экономики, укрепление оборонной мощи 
Страны Советов, непрерывный рост народного благосостояния и куль
туры. 

Из года в год растет жизненный уровень населения Узбекистана, 
где в дореволюционном прошлом трудящиеся массы влачили нищен
ское существование, когда даже пшеничный хлеб был редчайшим явле
нием в домах сотен тысяч бедняков. 

Всего полвека назад 98% населения Узбекистана было неграмот
ным, а ныне все взрослое население республики грамотно. Уже в 
1939 г. из каждых 1000 жителей Узбекистана 55 имели среднее и выс
шее образование, в 1959 г. —352, а в начале 1970 г. —456 человек. Вот 
какой гигантский скачок совершил узбекский народ за годы Советской 
власти в экономике, культуре, благосостоянии! Это стало возможным 
лишь благодаря мудрой ленинской национальной политике КПСС, под
держке, взаимопомощи и дружбе всех народов СССР, 50-летие которого 
мы будем праздновать в 1972 г. 

Переход Узбекистана, как и других республик Советского Востока, 
к социализму, минуя капитализм, превратился из возможности в дей
ствительность благодаря ленинской дружбе народов СССР. Братская 
помощь и взаимопомощь наших народов—величайший фактор непре
рывного, бурного развития их материальных и духовных сил. Именно 
в этой дружбе—наша сила, залог всех наших величественных сверше
ний и побед. Когда шла Великая Отечественная война, трудящиеся 
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Узбекистана писали воинам-узбекам на фронт: «дом русского, украин
ца, белорусса—твой дом». В то тяжелое время Ташкент, республика 
в целом приняли и разместили свыше миллиона эвакуированных граж
дан, окружили их теплом и заботой. 

Когда же на Ташкент обрушилось стихийное бедствие—землетря
сение 26 апреля 1966 г., русские, украинцы, белоруссы—все народы на
шей страны сказали трудящимся Ташкента — «наш дом — ваш дом». 
В Ташкенте начался поистине всенародный хашар. На помощь постра
давшему городу пришли Москва, Ленинград, все республики нашей 
страны и братская Болгария. За кратчайшее время из руин поднялся 
новый Ташкент с широкими улицами и проспектами, с многоэтажными 
сейсмостойкими домами, с такими замечательными строениями, как, 
например, здание филиала Музея В. И. Ленина, и др. И если в 20-х 
годах Ташкент именовали городом хлебным, то теперь он стал городом 
дружбы и братства. 

Советский народ, гармонически сочетая национальное и интернаци
ональное, впитывая все лучшее, все прогрессивное, что есть в каждом 
народе, в каждой социалистической нации, обеспечивает мощный подъ
ем своей экономики, благосостояния и культуры всех советских людей. 
Нас всех объединяет и наше единство цементирует славная партия 
Ленина, партия коммунистов, высоко несущая знамя социалистического 
интернационализма. Нас объединяет единая Родина—СССР, единая 
цель—построение коммунизма. Наш советский народ щедр душой и бо
гат опытом, он искренне желает мира и счастья всем народам. Наш 
народ непоколебим в последовательной борьбе против сил войны, аг
рессии, империализма за дружбу и сотрудничество между народами 
всех стран и всех континентов. 

Нерушимую дружбу народов СССР цементирует марксистско-ленин
ская идеология—верный компас революционной борьбы и творческого 
труда. 

Могучим средством общения советских народов служит великий, 
могучий русский язык. Русский народ выдвинул из своих рядов великих 
революционных демократов Белинского и Герцена, Чернышевского и 
Добролюбова, всемирноизвестных ученых Ломоносова и Менделеева, 
Павлова и Темирязева, гениальных поэтов и писателей Пушкина и 
Некрасова, Толстого и Горького, великих композиторов Глинку и Чай
ковского, гениальных художников Репина и Сурикова, знаменитых пол
ководцев Суворова и Кутузова и многих других выдающихся деятелей. 
Русский народ дал миру великого Ленина, гениального марксиста, 
глубокого интернационалиста, основателя партии нового типа, созда
теля первого в мире Советского социалистического государства, люби
мого друга и вождя наших народов, всех угнетенных масс планеты. 

Огромное значение русского языка для сближения и сплочения на
родов нашей страны состоит и в том, что он всесторонне развивается 
вместе со всеми национальными языками и служит интересам торже
ства социализма и коммунизма в нашей стране. 

У пас созданы самые широкие возможности для развития всех 
национальных языков народов СССР, и здесь мы видим яркое прояв
ление диалектического сочетания национального и интернационального. 

Все наши народы и нации вносят свой вклад в общее дело комму
нистического строительства. И вместе с тем среди равных и равноправ-
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пых народов страны следует особо сказать о русском народе, заслу
жившем искреннюю любовь и сердечное уважение всех других народов 
п наций Страны Советов. Общеизвестно, что именно революционный 
русский рабочий класс, руководимый Лениным и Коммунистической 
партиен, объединил вокруг себя угнетенные массы трудящихся всех на
циональностей России и вместе с ними свалил царское самодержавие, 
буржуазно-помещичью власть, режим национального и социального 
угнетения, создал новое, Советское социалистическое государство, став
шее зачинателем всех коренных социально-экономических, политических 
и культурных преобразований в стране. 

Трудящиеся Узбекистана, как и всех братских республик Союза, 
выражают свою сердечную благодарность, свою признательность вели
кому русскому народу за его постоянную помощь, товарищество и брат
ство, считают его своим старшим братом, а русский язык—вторым сво
им родным языком. 

В процессе революционного преобразования общества наш народ 
на марксистско-ленинской основе выработал свой характер, свою пси
хику, свои нравы, в которых выражаются коренные интересы Советской 
страны и которые проникнуты духом социалистического интернациона
лизма, уважения и дружбы ко всем народам и нациям мира, борю
щимся против сил империализма, неоколониализма, агрессии, против 
всякого рода расизма, шовинизма, национализма, за социальный прог
ресс, за мир, сотрудничество и братство народов. 

Наш великий и могучий советский народ и его авангард—славная 
ленинская КПСС—заслуженно получают дань уважения и восхищения 
всего прогрессивного человечества. Советские люди гордятся этим и 
полны решимости и впредь умножать свой вклад в дальнейшее разви
тие и укрепление экономической и оборонной мощи СССР, в развитие 
социалистической экономической интеграции и тем самым с честью 
выполнить свой интернациональный долг перед народами стран социа
листического содружества, трудящимися всех континентов мира. 
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М. КАДЫРОВ 

РАЗВИТИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ ДВИЖЕНИЯ 
ЗА КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ 

В исторических документах XXIV съезда КПСС подчеркивается, 
п о важнейшим условием успешного претворения в жизнь намеченной 
тартией программы дальнейшего экономического и социально-полити-
4еского развития страны является еще более широкий размах социа-
пистического соревнования и совершенствование его организационных 
$орм. 

Одной из самых массовых форм социалистического соревнования 
ла современном этапе стало движение за коммунистическое отношение 
к труду. Зародившееся в канун XXI съезда КПСС, на рубеже 1959 г., 
это патриотическое движение с первых же лет семилетки приняло ши
рокий размах по всей стране, в том числе в Узбекистане. 

К концу семилетки в социалистическом соревновании в целом по 
республике участвовало свыше 1373 тыс. человек, в том числе в дви
жении за коммунистическое отношение к труду—около 511,5 тыс. чело
век, 30 737 бригад, 6805 цехов и отделений, 1219 предприятий. Почет
ное звание ударника коммунистического труда было присвоено почти 
163 тыс. человек, а коллективов коммунистического труда—11 158 бри
гадам, 1982 цехам и отделениям. 74 предприятиям УзССР1. 

В годы минувшей пятилетки движение за коммунистическое отно
шение к труду получает дальнейшее развитие, охватив все отрасли на
родного хозяйства не только города, но и села. В Узбекистане в конце 
1966 г.—первого года восьмой пятилетки—в социалистическом сорев
новании участвовало свыше 1438 тыс. человек, из них в движении за 
коммунистическое отношение к труду—около 686 тыс. человек, 36 387 
бригад, 6622 цеха и отделения, 1292 предприятия. Почетного звания 
ударника коммунистического труда были удостоены к этому времени 
свыше 182,4 тыс. участников соревнования, звания коллективов комму
нистического труда—И 886 бригад, 2045 цехов и отделений, 79 пред
приятий. А к концу восьмой пятилетки, в канун 1971 г.. общее число 
участников социалистического соревнования превысило 1832,4 тыс. че
ловек, в том числе участников движения за коммунистическое отноше
ние к труду—почти 872 тыс. человек, бригад, цехов и отделений— 
67 209, предприятий—2420. Звание ударника коммунистического труда 
носили около 358,4 тыс. человек, а коллектива коммунистического тру
да—25 697 бригад, цехов, отделений и 173 предприятия УзССР 
(табл. 1). 

Возникновение и быстрое распространение движения за коммунис
тический труд—результат вступления нашей страны в период развер
тывания строительства коммунистического общества. В движении за 

1 Текущий архив орготдела Узсовпрофа за 1966 г. 
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коммунистическое отношение к труду в концентрированной форме воп
лотились колоссальные изменения, происшедшие во всех сферах жизни 
советского общества, аккумулировалась вся экономическая и социаль
ная практика социалистического и коммунистического строительства. 

Соревнование за коммунистический труд было подготовлено преж
де всего мощным подъемом производительных сил, огромными дости
жениями научно-технического прогресса во всех сферах материального 
производства, повышением производительности общественного труда. 
Возникновение этого движения стало возможным и благодаря тем из
менениям в культурно-техническом, общем культурном уровне и созна
нии трудящихся, которые произошли в результате победы культурной 
революции, неуклонного роста благосостояния народа. 

Т а б л и ц а 1* 

Развитие социалистического соревнования и движения за коммунистический 
труд в УзССР за годы восьмой пятилетки 

ГОД 

1966 
1967 
1968 
:669 
1970 
1971 

Количество участников соревнозанн 

ло в сорев-

1 373 111 
1 438 008 
1 557 125 
1 660 125 
1 780 656 
1 832 427 

в том числе в движении за у 
ннстическнй труд 

чел. 

511 453 
685 801 
620 159 
754 051 
827 432 
871 984 

бригад 

30 737 
36 387 
30 462 
45 323 
«9 786 
52 543 

цехов и 
отделений 

6 805 
6 622 
9 622 

11 425 
13 876 
14 666 

1 
О.ЧМУ-

прня-
тий 

коммунис
тического 

труда 

1 219 162 647 
1 292: 182 406 
1 474 236 590 
1 9121 273 865 
2 2.̂ 6! 377 522 
2 420 

1 
358 390 

Присвоены звания 

коллектив 

бригад 

11 '58 
11 886 
14 093 
16 514 
19 391 
20 493 

коммунистическо
го труда 

цехов и 
отделений 

1 982 
2 045 
2 873 
3 852 
4 466 
5 204 

прия
тии 

74 
79 
87 
89 

147 
173 

* Текущий архив орготдела Узеовпрофа, ф. 4. 

Наиболее широкий размах движения за коммунистическое отноше
ние к труду наблюдается на крупнейших, ведущих предприятиях. К их 
числу в Узбекистане относится, например, Узбекский металлургический 
завод в Бекабаде, где уже к концу семилетки в рядах участников дви
жения за коммунистическое отношение к труду насчитывалось свыше 
90% рабочих, инженерно-технических работников и служащих. 

Участники движения на УМЗ вскрывают и успешно используют 
внутренние резервы, широко внедряют новую технику, механизацию и 
автоматизацию производства. Успешно осваивается, например, непре
рывная разливка стали, проведена автоматизация топливного режима, 
введено в эксплуатацию испарительное охлаждение методической и 
мартеновской печей. Движение за коммунистический труд оказывает 
действенное влияние на рост производства и улучшение технико-эконо
мических показателей работы цехов, участков, смен и бригад. 

Одной из форм повышения производственной квалификации участ
ников движения за коммунистический труд на заводе стало создание 
школ коммунистического труда в бригадах. Сейчас их насчитывается 
там около 20. Здесь учатся и повышают свое мастерство более 1000 
человек. Школы работают по программе, рассчитанной на год. Занятия 
ведутся по общеполитическим вопросам, экономике и организации про
изводства, изучению и внедрению передового опыта. На общественных 
началах работают советы новаторов, общественное бюро технического 
нормирования и другие творческие объединения трудящихся. 
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Очень важно, что на заводе придают большое значение гласности 
соревнования. На заседаниях партбюро и цехкомов, общих собраниях 
ежемесячно подводятся итоги выполнения планов и обязательств, об
суждаются перспективы работы коллективов. Результаты работы це
хов, выполнения социалистических обязательств рассматриваются так
же на заседаниях завкома, где намечаются мероприятия по устранению 
имеющихся в соревновании недостатков. Лучших производственников 
награждают почетными грамотами, премиями, ценными подарками, 
имена их заносятся на Доску почета. 

Организуя соревнование за коммунистическое отношение к труду, 
проявляя заботу о повышении общеобразовательного и культурно-тех
нического уровня каждого рабочего, поднимая творческую инициативу 
общественных объединений трудящихся, заводские партийные и проф
союзные организации во многом содействуют выполнению и перевыпол
нению планов. Так, коллектив УМЗ из года в год выполняет и пере
выполняет государственные планы по всем видам технико-экономичес
ких показателей. Завершив досрочно, к 5 ноября 1970 г., пятилетний 
план, коллектив завода повысил производительность труда на 4,7%, 
выпустил сверх плана 20,3 тыс. т стали и 39,5 тыс. г товарного проката2. 

За высокие показатели в социалистическом соревновании коллек
тив УМЗ несколько раз награждался переходящим Красным Знаменем 
Совета Министров УзССР и профессиональных союзов Узбекистана, а 
в 1970 г.—юбилейной Ленинской грамотой ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. 

Участники соревнования за коммунистический труд, борясь за по
вышение производительности труда, заботятся о росте качества и 
надежности продукции. Так, на Самаркандском заводе «Красный дви
гатель» им. В. И. Ленина организована система бездефектного изго
товления продукции и сдачи ее с первого предъявления. Это позволяет 
ежедневно оценивать качество труда рабочих и придает соревнованию 
конкретную целенаправленность. Переход рабочих к общественному 
контролю за качеством выпускаемой продукции способствовал значи
тельному сокращению контрольного аппарата на предприятии. Резко 
улучшилось и качество продукции. 

Включившись в борьбу за повышение качества выпускаемой про
дукции, коллективы завода «Таштекстильмаш», «Ташсельмаш», экска
ваторного и некоторых других предприятий республики выпускают 
продукцию на самом высоком уровне. Так, осваиваемый ташкентцами 
новый экскаватор имеет гарантийный срок службы 10 тыс. часов вместо 
7200 часов, на которые был рассчитан старый экскаватор Э—352А. 

В соревнование за отличное качество продукции включились и кол
лективы предприятий, выпускающих товары народного потребления. 
Ташкентские обувщики, швейники фабрики «Юлдуз», мебельщики фир
мы «Шарю», текстильщики и другие труженики легкой и пищевой про
мышленности стремятся сделать все для того, чтобы каждое изделие 
радовало покупателя. 

Одним из первых в соревнование за лучшее качество изделий, по
вышение их технического уровня, надежности и сроков службы вклю
чился коллектив фирмы «Красная Заря». Для ознакомления с передо
вым опытом фабком профсоюза направил группу работников фирмы 
па лучшие предприятия Москвы и Ленинграда. Их наблюдения помог
ли составить план организационно-технических мероприятии, осущест-

8 Архно Узсовпрофа, Постановление секретариата Узсоапрофа от 2Й января 
197! г., протокол № 41, п. I. 
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вление которых позволило фирме перейти на работу по бездефектному 
методу3. 

Профсоюзная организация совместно с руководством фирмы уста
новила дежурства специалистов в магазинах для изучения запросов по
купателей. Теперь предприятие имеет непосредственные связи с тор
гующими организациями и сдает им продукцию без осмотра техничес
кого контроля. 

На фабрике широко пропагандируются передовые приемы труда 
новаторов производства, ежедневно по радио объявляются результаты 
соревнования по цехам, бригадам; достижения передовиков производ
ства отражаются на электрифицированной Доске показателей. Опыт 
работы фабкома профсоюза фирмы «Красная Заря» по организации 
соревнования Президиум Узсовпрофа рекомендовал внедрить и на 
других промышленных предприятиях республики4. 

Усиление организаторской работы профсоюза по мобилизации твор
ческой активности трудящихся положительно сказалось на всей хозяй
ственной деятельности фирмы «Красная Заря». Об этом красноречиво 
говорят следующие данные. Коллектив фирмы досрочно, к 27 октября 
1970 г., выполнил пятилетний план и дал сверх плана продукции на 
7550 тыс. руб. При этом рост производительности труда увеличился на 
81%, рост производства—на 50%. 702 рабочих предприятия трудятся 
уже в счет 1972—1974 гг. Восьми изделиям фирмы присвоен Государ
ственный знак качества5. 

За высокие показатели в социалистическом соревновании фирма 
«Красная Заря» удостоена высокой правительственной награды — ор
дена Трудового Красного Знамени. 

Механизм социалистического соревнования стал еще более дей
ственным в результате перехода предприятий на новую систему плани
рования и экономического стимулирования. Новая система способству
ет развитию инициативы трудящихся, направленной на повышение эф
фективности и рентабельности производства, увеличение объема реа
лизации продукции. Участники соревнования стали глубже заниматься 
вопросами экономики производства. 

Опыт кокандских чулочников, ташкентских машиностроителей, чир-
чикских химиков, самаркандских приборостроителей и других коллекти
вов говорит о том, что на современном этапе социалистическое сорев
нование приобретает ряд новых особенностей. Во-первых, новая система 
способствует более эффективному сочетанию моральных и материаль
ных стимулов. Во-вторых, принимаемые коллективами обязательства 
носят все более глубокий, экономически обоснованный характер. В-треть
их, все чаще разрабатываются совместные обязательства коллек
тивов взаимосвязанных предприятий республики. 

Взять, например, коллектив завода «Таштекстильмаш». В течение 
трех последних лет восьмой пятилетки он досрочно выполнял произ
водственные планы, получая сверхплановой продукции на сотни тысяч 
рублей. Только в 1970 г. было выпущено сверхплановой продукции на 
860 тыс. руб. Перевыполнено задание по повышению производитель
ности труда, снижена себестоимость выпускаемой продукции, сэконом
лено 760 т черных металлов. 

3 Архив Узсовпрофа, д. 4, справка от 25 мая 1965 г. 
4 Там же. Постановление Президиума от 29 мая 1905 г., протокол МЬ 31,п. 4. 5 Там же. Постановление секретариата Узсовпрофа от 28 января 1971 г., прото

кол Хэ 41, п. I. 
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За последние годы завод освоил серийное производство 23 типов 
новейших машин. Текстильное оборудование с маркой «Таштекстиль-
маш» экспортируется в 18 зарубежных стран и высоко оценивается на 
международных выставках. За достигнутые успехи в освоении и вы
пуске высокопроизводительных машин завод награжден орденом 
Ленина. Орденами и медалями награждены также 40 рабочих и инже
нерно-технических работников предприятия6. 

Большое внимание развитию массового соревнования уделяют 
партком и завком Чирчикского электрохимкомбината. Они глубоко 
зникают в дела производства, всеми средствами способствуют росту 
5го эффективности, повышению творческой активности каждого члена 
коллектива. 

Организуя соревнование, партком и завком ЧЭХК помогают кол-
чективам цехов, бригад в разработке конкретных обязательств, направ
ленных на повышение эффективности производства, быстрейший ввод 
новых мощностей, внедрение научной организации труда и промышлен
ной эстетики, усиление воспитательной работы. 

В ходе соревнования за коммунистический труд возникают новые 
татриотические начинания. Особого внимания заслуживает инициатива 
<оллектива комбината, развернувшего соревнование за достижение са-
йой низкой в стране себестоимости минеральных удобрений и снижение 
грудовых затрат на единицу выпускаемой продукции. Рост творческой 
активности рабочих и служащих комбината в ходе движения за ком
мунистический труд способствовал досрочному {8 ноября 1970 г.) вы-
10Лнению пятилетнего плана. За высокие показатели в социалистичес
к и соревновании коллективу ЧЭХК пять раз присуждались первое 
место и переходящее Красное Знамя Министерства химической про
мышленности СССР, трижды — второе место. За хорошую организацию 
груда и достигнутые успехи в честь 50-летия Великого Октября кол-
чектив ЧЭХК награжден Памятным знаменем ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. 
3 1970 г. чирчикские химики были удостоены Юбилейной ленинской гра
моты ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС, а в начале 1971 г. ЧЭХК награжден орденом 
Ленина. 

Ныне в движении за коммунистическое отношение к труду участ-
зует весь коллектив комбината. Высокое звание коллектива коммунис
тического труда уже присвоено 67 бригадам, 14 цехам, а звания удар
ника коммунистического труда удостоено более 3 тыс. рабочих. 

Широко развернув социалистическое соревнование, сотни предприя
тий, десятки тысяч передовиков и новаторов производства рапортовали 
э досрочном выполнении пятилетнего плана и социалистических обяза
тельств. Среди них—Ташкентский тракторосборочный и Ферганский 
нефтеперерабатывающий заводы, Узбекский и Бухарский хлопкозаводы. 
Наманганский химический завод и многие другие. 

Трудящиеся Ташкентской, Самаркандской, Ферганской, Бухарской. 
Зурхандарьинской, Хорезмской, Наманганской областей рапортовали о 
досрочном выполнении пятилетнего плана развития народного хозяй
ства. 

Эти и другие успехи достигнуты во многом благодаря широкому 
развитию социалистического соревнования и движения за коммунисти
ческий труд, получивших еще более значительный размах в период под
готовки и работы XXIV съезда КПСС. 

,; М. К а д ы р о в . Бошкорув мактаби, Тошкент, 1968, стр. 24. 
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Встав на предсъездовскую вахту, коллектив Узбекского металлур
гического завода уже 12 марта 1971 г. выдал сверх плана столько ста
ли и проката, сколько предусматривалось предсъездовским обязатель
ством. Результаты ударной вахты: 1100 т выплавленной стали и 1500 т 
проката черных металлов сверх задания7. Среди передовиков производ
ства лучшими были ударники коммунистического труда сталевары 
В. Якубов, Р. Садриев, И. А. Ташпулатов, вальцовщики из бригад, ру
ководимых Шамси и Саидом Нуритдиновыми. 

Бригада делегата XXIV съезда КПСС, сталеплавильщика Ш. Хам-
ракулова на каждой плавке сэкономила около часа времени и за счет 
этого дополнительно получала 3 0 т металла. 

Формовщик завода «Ташсельмаш» А. Гараев выступил с инициати
вой — начать соревнование за звание «ударник Ленинской пятилетки». 
Этот почин подхватили более чем 20 тыс. передовых рабочих Ташкент
ской области, которые завершили выполнение пятилетнего плана к 
22 апреля 1970 г. 

Сотни предприятий и организаций по почину Каттакурганского 
масложиркомбината им. Куйбышева вступили в соревнование по Ле
нинскому смотру резервов производства. 

Более 37 тыс. передовых текстильщиков подхватили призыв знат
ной ткачихи В. Плетневой — выполнить пятилетку ко дню рождения 
В. И. Ленина. 

Хорошо потрудился коллектив Ферганского текстильного комбина
та им. Дзержинского. В первом квартале 1971 г. комбинат реализовал 
на 400 тыс. руб. сверхплановой продукции. Дополнительно к заданию 
было выпущено более 600 тыс. м ткани и 200 т хлопчатобумажной 
пряжи8. Вступив в предсъездовское соревнование, более 300 работниц 
комбината уже к 6 марта 1971 г. давали продукцию в счет апреля. 

Многие коллективы предприятий, цехов, отделов, участков, сотни 
тысяч передовиков и новаторов производства стали на трудовую вахту 
в честь 54-й годовщины Великого Октября, борясь за досрочное выпол
нение заданий первого года девятой пятилетки. 

Горняки Ангренского угольного разреза обязались завершить вы
полнение годового плана добычи угля к 19 декабря 1971 г., повысить 
производительность труда на 7%, снизить зольность товарного угля 
против плана на 0,18% И т. д. Основные показатели коллектив с 
честью выполнил9. 

Коллектив Ташкентского лакокрасочного завода, взяв повышен
ные социалистические обязательства, выполнил полугодовой план реа
лизации продукции на 103%. Производительность труда в первом по
лугодии возросла на 6,6%, получено сверхплановой прибыли 141 тыс. 
руб. 

Коллектив текстильно-галантерейной фирмы «Учкун», встав на 
предоктябрьскую вахту, широко развернул соревнование за повышение 
эффективности производства и достойное выполнение заданий первого 
года пятилетки. Более 40 работниц фирмы рапортовали о выполнении 
годового плана в день 54-й годовщины Великого Октября и ныне тру
дятся в счет 1972 г. 

На заводе «Ташкабель» регулярно подводятся итоги социалисти
ческого соревнования за звание «Мастер—золотые руки» с вручением 
диплома и ценного подарка. Этого звания уже удостоено более 100 че
ловек. 

7 Правда Востока. 30 марта 1971 г. 
8 Там же. 
э Текущим архив Узсовпрофэ, ф. 1271, справка № 1427/02. 
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Многие предприятия, целые отрасли промышленности УзССР со
ревнуются с родственными предприятиями и отраслями других респуб

лик . Так, автомобилисты и дорожники республики вызвали на соревно
вание за досрочное выполнение заданий девятой пятилетки родствен
ные коллективы Киргизской, Таджикской и Туркменской республик. 
Связисты Узбекской ССР соревнуются со связистами Белоруссии и 
Туркмении. Подписаны договора на соревнование между коллективами 
таких родственных и смежных предприятий, как Ташкентский и Павло
дарский тракторные заводы, завод «Узбексельмаш» и Минский завод 
«Ударник», мебельная фирма «Шарк» и Ивановская мебельная фаб
рика и др. 

Масштабы социалистического соревнования ширятся с каждым 
годом, появляются новые формы соревнования, совершенствуется его 
организация. 

Вместе с тем в организации социалистического соревнования на 
некоторых предприятиях имеются еще известные недостатки. Так, в 
Голодностепской ПМК Сырдарьинской области из 270 работников в 
движении за коммунистическое отношение к труду участвуют всего 
4 человека; подтверждения звания за последние 2 года не проводились, 
индивидуальных обязательств нет, итоги социалистического соревнова
ния подводятся редко, без анализа работы лучших цехов и отстающих 
коллективов. 

На многих предприятиях и стройках плохо организована гласность 
соревнования, недостаточно продуманы его условия, несвоевременно 
подводятся его итоги, неумело применяются моральные и материаль
ные стимулы, слабо распространяется передовой опыт. 

На заводе «Кдкандтекстильмаш», например, в течение года не под
водились итоги внутризаводского соревнования, не используются сред
ства из фонда премирования. В Кокандской швейной фирме им. Ахун-
бабаева победители соревнования поощряются лишь морально, а из 
имевшегося в 1970 г. фонда материального поощрения в сумме 46,5 тыс. 
руб. ни копейки не было израсходовано на премирование по социа
листическому соревнованию. 

Соревнование между родственными и смежными предприятиями и 
стройками УзССР и братских республик проводится нередко формально 
и мало эффективно. По сути дела никто не оценивает их результаты, 
не выявляет победителей; для соревнующихся не предусмотрены даже 
моральные, не говоря уже о материальных формах поощрения. 

Очевидно, министерствам и ведомствам вместе с соответствующими 
республиканскими комитетами профсоюзов следовало бы ежегодно в 
качестве рекомендаций определять круг соревнующихся родственных 
и смежных предприятий в республике и за ее пределами, разработать 
положения об их поощрении, порядке подведения итогов соревнования 
и т. д. Надо развивать также соревнование между промышленными го
родами, районами, областями, республиками с учреждением арбитров, 
переходящих знамен, грамот, дипломов и премий. 

Вообще назрела необходимость расширения и упорядочения мо
рального и материального стимулирования результатов соревнования, 
что будет способствовать дальнейшему развитию и повышению эффек
тивности соревнования. 

Социалистическое соревнование—могучее средство мобилизации 
творческой инициативы масс па создание материально-технической ба
зы коммунизма, оно формирует коммунистическое отношение к труду, 
•оказывает огромное воспитательное влияние на соревнующихся. 

Это с новой силой подчеркнуто в принятом в начале сентября 
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1971 г. специальном постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучше
нии организации социалистического соревнования», в котором указы
вается, что соревнование служит могучим средством развития творчес
кой инициативы масс, формирования социалистического коллективизма, 
подъема производительных сил, совершенствования производственных 
отношений10. 

26 октября 1971 г. состоялось собрание республиканского партий
ного актива, где с докладом «Постановление ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении организации социалистического соревнования» и зада
чи партийной организации» выступил второй секретарь ЦК КПУз 
В. Г. Ломоносов. На собрании были отмечены имеющиеся недостатки 
в организации социалистического соревнования и намечены конкретные 
меры по их устранению и дальнейшему развитию творческой актив
ности масс11. 

Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении организации 
социалистического соревнования» стало важным фактором нового подъ
ема социалистического соревнования, в том числе движения за комму
нистическое отношение к труду, как могучего средства активизации 
творческой энергии масс в борьбе за создание материально-техничес
кой базы коммунизма в нашей стране. 

М. Қодиров 

УЗБЕКИСТОНДА МЕҲНАТГА КОММУНИСТИК МУНОСАБАТ 
УЧУН ҲАРАКАТНИНГ РИВОЖЛАНИШИ 

Мақолада Узбекистан корхоналарида меҳнатга коммунисток муно-
сабат учун ҳаракатнинг ҳозирги аҳволи характерланади ва бу ҳаракат-
ни КПСС XXIV съезди ва Уз КПнинг XVIII съезди қарорлари ҳамда 
КПСС МКнинг «Социалистик мусобақани ташкил этишни янада яхши-
лаш ҳақидаги» (1971 йил, сентябрь) қарори асосила янада тараққий 
эттиришнинг баъзи масалалари кўриб чикилган. 

10 Правда, 5 сентября 1971 г. 
11 Правда Востока, 27 октября 1971 г. 
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Г. П. САРКИСЯНЦ 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПРАВОСУДИЯ 

XXIV съезд КПСС четко определил направления дальнейшего со
вершенствования структуры и деятельности аппарата управления в 
свете актуальных задач коммунистического строительства. «Речь идет, 
по существу, о том, как нам лучше организовать деятельность общества 
по ускорению экономического и социального развития, обеспечить наи
более полное использование имеющихся возможностей, еще теснее объе
динить сотни тысяч коллективов, десятки миллионов трудящихся вок
руг главных целей партийной политики»1. 

Эти задачи непосредственно касаются и такого важного звена со
ветской государственности, как органов правосудия. По мере дальней
шего упрочения социалистической законности повышается значимость 
всемерного укрепления органов правосудия, совершенствования их 
•структуры и деятельности, организации управления ими. Как указыва
ется в Отчетном докладе ЦК XXIV съезду КПСС, «совершенствование 
системы управления—ш разовое мероприятие, а динамичный процесс 
решения проблем, выдвинутых жизнью»2. 

За последнее время у нас появилось много новых работ по различ
ным проблемам правосудия, однако они либо посвящены отдельным, 
частным вопросам его совершенствования, либо анализируют эти проб
лемы с позиций сложившейся системы законодательства. 

Между тем жизнь требует, чтобы мы вплотную занялись вопросами 
прогнозирования основных тенденций развития социалистического пра
восудия на перспективу. 

В свете решений XXIV съезда КПСС партия и правительство осу
ществляют ряд мероприятий, направленных на ускорение темпов посту
пательного развития советского общества к коммунизму. Вместе со 
всем обществом и государственным аппаратом должны столь же интен
сивно и эффективно развиваться органы нашего правосудия. 

«Укрепление законности—это задача не только государственного 
аппарата. Партийные организации, профсоюзы, комсомол обязаны де
лать все, чтобы обеспечить строжайшее соблюдение законов, улучшить 
правовое воспитание трудящихся. Уважение к праву, к закону, должно 
стать личным убеждением каждого человека. Это тем более относится 
к деятельности должностных лиц. Любые попытки отступления от за
кона или обхода его, чем бы они ни мотивировались, терпимы быть 
не могут. Не могут быть терпимы и нарушения прав личности, ущемле-

1 Л. и. Б р е ж н е в . Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС XXIV 
съезду Коммунистической партии Советского Союза, М.. 1971, стр. 81). 

я Там же, стр. 81. 
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пне достоинства граждан. Для нас, коммунистов, сторонников самых 
гуманных идеалов, это — дело принципа»3. 

Проблема дальнейшего развития правосудия в СССР весьма слож
на и многогранна и, естественно, в рамках одной статьи и даже моно
графии решить ее нельзя. Это требует коллективных усилий наших пра
воведов, целого комплекса монографических исследований как в цен
тре, так и по союзным республикам. 

Думается, однако, что выделение хотя бы некоторых «сквозных» 
тенденций развития системы советского правосудия будет способство
вать решению этой важнейшей задачи. Мы позволим себе здесь в по
рядке постановки вопроса вкратце остановиться на трех немаловажных, 
на наш взгляд, моментах. Это—прогнозирование возможного расшире
ния сферы компетенции органов правосудия в области административ
ных и гражданских правоотношений; совершенствование организации 
действующей системы правосудия; развитие процедуры судебного раз
бирательства. 

Прежде всего, несколько слов о развитии сферы деятельности ор
ганов правосудия в нашей стране. 

Как известно, в решениях XXIV съезда партии подчеркнуто, что 
«в каждом учреждении должно проявляться внимательное отношение к 
нуждам и заботам трудящихся, благожелательность и уважение к че
ловеку, необходимо и дальше укреплять социалистическую законность, 
улучшать деятельность милиции, прокуратуры и судов. Партийные ор
ганизации, профсоюзы, комсомол должны добиваться строжайшего 
соблюдения законов всеми гражданами и должностными лицами»'5. 

Нам представляется, что одним из аспектов реализации этого ука
зания партии должно быть дальнейшее расширение существующей в-
нашем обществе системы гарантий прав граждан в административных 
правоотношениях. Как известно, до настоящего времени эти гарантии 
развивались в основном по линии контроля за деятельностью должност
ных лиц со стороны вышестоящих административных органов, общест
венных организаций, а также по линии прокурорского надзора. В целом 
в нашем государстве создан и действует достаточно эффективный, сла
женный механизм таких гарантий. Вместе с тем общественная жизнь. 
отношения, в которые вступают граждане с должностными лицами в 
различных ее сферах, становятся все более многообразными, сложными. 
Поэтому необходимо дальнейшее совершенствование системы гарантий 
в административных правоотношениях. 

Речь должна идти не только об эффективности по существу, но и о 
максимальной активизации гражданской позиции лиц, обращающихся 
за защитой своих законных интересов. Очень важно и то, чтобы резуль
таты рассмотрения возникающих конфликтов в каждом случае дово
дились до широкой общественности, что способствует правовому вос
питанию населения. Представляется, что в этих отношениях судебный 
порядок рассмотрения жалоб на действия должностных лиц может ока
заться в ряде случаев более целесообразным. 

Видимо, надо четко разработать комплекс прав на обжалование ре
шений и действий органов управления, с тем, чтобы обеспечить воз
можность судебной защиты против нарушения законности должност
ными лицами, действующими в административном порядке, как это. 

3 Л. И. Б р е ж н е в . Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС XXIV 
съезду..., стр. 99. 

4 Резолюция XXIV съезда Коммунистической партии Советского Союза по От
четному докладу ЦК КПСС, М., 1971. 
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например, имеет место в случае незаконного наложения штрафа дол
жностными лицами на транспорте и т. д. Характерно, что Верховный 
суд СССР в некоторых постановлениях и определениях по конкретным 
делам констатирует, что незаконные требования отдельных органов 
управления и должностных лиц (в частности, в связи со случаями неза
конного задержания граждан, незаконного обыска и т. д.) обусловливают 
правомерность отказа подчиняться этим требованиям. По-видимому, 
эта позиция Верховного суда СССР отражает именно развитие и рас
ширение активности судебных органов в охране законности в сфере ад
министративной деятельности. 

Расширение сферы действия гарантий прав личности—закономер
ный процесс развития нашего общества, основанного на приципах со
циалистической демократии. И процесс этот неизбежно получает все 
более широкое развитие в ходе строительства коммунизма. А потому 
следует не пускать его на самотек, а сознательно, целеустремленно со
действовать развитию его на строго научной основе, с учетом накоплен
ного у нас практического опыта. 

Как представляется, назревают предпосылки для законодательного 
решения проблемы дальнейшего развития института возмещения в 
судебном порядке ущерба, нанесенного гражданам в случае незакон
ных действий административных органов и должностных лиц. Неслу
чайно, например, новые Основы трудового законодательства Союза 
ССР и союзных республик сузили компетенцию комиссий по трудовым 
спорам и расширили круг случаев решения этих споров в судебном 
порядке. 

Следует подумать и над вопросом усиления помощи органов пра
восудия органам специальной юрисдикции (товарищеские суды, комис
сии по делам несовершеннолетних, административные комиссии и др.)-

Наша партия в соответствии со своей Программой последовательно 
проводит линию на расширение участия общественности в охране за
конности. Деятельность названных нами выше органов общественнос
ти—одно из важных проявлений этой линии. Тем актуальнее стоит 
перед судебными органами задача помогать представителям обществен
ности, заседающим в товарищеских судах, комиссиях, «культурно бо
роться за законность», как этого требовал В. И. Ленин; обеспечить в 
работе органов общественной самодеятельности по борьбе с правонару
шениями законность и обоснованность принимаемых решении. Надо 
помнить, что перед членами товарищеских судов, комиссий по делам 
несовершеннолетних и других органов стоят в ряде случаев достаточно 
сложные задачи. Это не профессиональные юристы, а между тем им 
надо правильно применять закон в достаточно сложных конфликтных 
ситуациях, и решения их могут иметь достаточно чувствительные пос
ледствия для лиц, к которым они относятся. Вот почему усиление по
мощи судебных органов в обеспечении законности и обоснованности ре
шений товарищеских судов, комиссий по делам несовершеннолетних и 
т. д. (формы такой помощи требуют особого обсуждения) представля
ется достаточно серьезным вопросом дальнейшего развития системы 
нашего правосудия. 

Назрела необходимость п законодательного решения вопросов спе
циализации судебных органов. Мы считаем, в частности, что современ
ный уровень развития социалистического правосудия, наличие квали
фицированных кадров юристов позволяют в интересах правильного ре
шения судебных дел создать специализированные суды (коллегии, сос
тавы), хотя бы в порядке опыта, по делам несовершеннолетних пли по 
делам о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ав-
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тотранспорта в крупных городах, отличающихся большим количеством 
подобных нарушении. 

Такая специализация значительно повысит, в частности, эффектив
ность исследования по конкретным делам причин и условий, способ
ствующих совершению преступлений, и проведения профилактической 
работы. Речь идет именно о законодательном решении данного вопро
са, а не о методических, мало к чему обязывающих рекомендациях. 

Эта специализация позволит укрепить соответствующие суды спе
циалистами, способными действительно глубоко и со знанием дела 
вникать в суть рассматриваемых вопросов, правильно разрешать их и 
принимать действенные профилактические меры. 

Нуждается в совершенствовании и организация действующей сис
темы правосудия. Следует, на наш взгляд, четко провести в жизнь идею 
единого народного суда. Исторические условия развития советского 
уголовного процесса были таковы, что в течение ряда лет рассмотре
ние более сложных дел осуществлялось вышестоящими звеньями су
дебной системы, где были сосредоточены наиболее опытные кадры 
молодой советской юстиции. Однако, как представляется, на современ
ном уровне развития нашего общества встает вопрос о том, чтобы все 
дела по первой инстанции рассматривались в народном суде, а област
ные (и равные им) и Верховные суды союзных республик и др. сохра
нили бы за собой лишь функции кассационной и надзорной инстанций 
(разумеется, с правом принятия к производству наиболее сложных дел). 

На сегодняшний день наши кадры судебных работников на местах, 
в народных судах достаточно квалифицированны и компетентны для то
го, чтобы правильно разрешить любое дело, независимо от состава 
преступления, личности подсудимого и т. д. И нечего загружать выше
стоящие суды делами, которые вполне могут разрешить народные суды 
по месту совершения преступления. Это позволило бы более четко опре
делить функции каждого звена судебной системы и сосредоточить вни
мание судов второй и надзорных инстанций на выполнении своих ос
новных функций. 

Требует решения проблема введения единого порядка кассацион
ного обжалования для всех дел, рассмотренных по первой инстанции. 
Сейчас, например, вообще не подлежат кассационному обжалованию 
приговоры и определения, вынесенные Верховными судами союзных 
республик. Это положение распространяется и на республики, не имею
щие областных делений, где на Верховные суды возложены обязаннос
ти рассмотрения дел по первой инстанции. При этом в других союзных 
республиках аналогичные приговоры и определения, вынесенные об
ластными и приравненными к ним судами, подлежат кассационному 
обжалованию. 

Надо еще продумать и организацию системы народных судов. Те
перь в каждом районе действует один суд. Но ведь бывают очень круп
ные районы с большой территорией и населением в сотни тысяч чело
век и, естественно, народный суд в составе нескольких суден не может 
обеспечить должное выполнение своих функций в таком районе. Следо
вало бы глубже разобраться в положительных и отрицательных момен
тах прежней участковой системы и, возможно, использовать ее элемен
ты в крупных многонаселенных районах. Это приблизит судью к насе
лению, позволит народному суду лучше знать состояние правопорядка 
и законости на своем участке, оперативнее проводить профилактические 
мероприятия, лучше руководить судами специальной юрисдикции и т. д. 

В порядке осуществления НОТ в судопроизводстве следует шире 
внедрять новейшие технические средства и, в частности, создать при 



Проблемы развития правосудия 23 

Министерствах юстиции СССР и союзных республик вычислительные 
центры для обработки данных судебной статистики на основе стандарт
ных первичных карточек, составляемых судьями по каждому уголов
ному делу и направляемых в единый центр. Это упростит отчетность 
судей, подготовку аналитических данных в едином центре с помощью 
ЭВМ, предотвратит всякого рода ошибки и неточности в судебной ста
тистике, позволит улучшить прогнозирование по отдельным видам пре
ступления, районам (городским и сельским), субъектам правонаруше
ний (несовершеннолетние, учащиеся и др.). 

Надо в этой связи напомнить ленинские указания о роли статис
тики как инструмента руководства и контроля. В частности, централи
зованный анализ статистических данных не только упростит отчетность 
и сделает ее более точной, но и позволит путем группировок первичных 
показателей извлечь ряд новых важных данных для опенки эффектив
ности деятельности судов, ведения профилактической работы и т. д. 

Вообще думается, что дальнейшее развитие системы правосудия 
будет во всех планах связано с повышением культуры и престижа судо
производства, в котором не может быть «мелочей». Должны быть про
думаны и одежда судей и общий вид, и оборудование судебных поме
щений и т. д. Несомненно, каждый судебный орган должен иметь хоро
шее служебное помещение, отвечающее современным требованиям 
правосудия. 

Требуют интенсивного развития формы судебного контроля за 
осужденными, особенно условно, и меры по обеспечению быстрейшего 
перевоспитания их. В настоящее время этот контроль осуществляется 
в значительной мере неэффективно. Это и понятно, ибо организацион
ная сторона его нормативно не разработана. Настало время продумать 
эти вопросы и, в частности, быть может, ввести институт судебных кура
торов (на штатных или общественных началах, с разработкой положе
ния о них). Разумеется, это потребует известных расходов при введении 
соответствующих штатных единиц. Но средства эти с лихвой окупятся 
эффективностью перевоспитания правонарушителей и безусловным со
кращением случаев рецидива. 

Одна из важнейших задач органов правосудия—выяснение причин 
и условий, способствовавших совершению преступлений. Выяснению и 
устранению их содействуют частные определения, но у нас не упорядо
чена практика их вынесения—в одних случаях, вопрос об устранении 
соответствующих обстоятельств ставят следователи, в других, анало
гичных,—суды, а подчас—и те и другие. В результате повторения в 
частных определениях тех же требований, что и в представлениях, они 
порою не дают должного эффекта, а вызывают лишь формальные от
писки со ссылкой на уже принятые ранее меры и пр. Поэтому надо чет
ко определить, в каких случаях выносятся представления органов рас
следования, а в каких—частные определения суда. 

Важный аспект совершенствования системы правосудия—улучше
ние организации отчетов судей перед населением. Эти отчеты должны 
ставиться регулярно, проходить на должном уровне и давать необходи
мый эффект. Заслуживает поддержки зародившаяся на местах прак
тика сочетания отчетов судей с содокладами представителем Министер
ства юстиции, вышестоящих судов, общественных организаций, которые, 
ознакомившись с работой судьи, возможно, учтут се положительные и 
отрицательные стороны и внесут конкретные предложения но ее со
вершенствованию. Очень важно практиковать {с предварительным опо
вещением населения) отчеты судей и народных заседателей по телеви
дению и радио, а также публикацию ИХ в местных газетах. 
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11. наконец, вопросы совершенствования самой процедуры осущест
вления правосудия. В практике правосудия видна отчетливая тенден
ция к широкому использованию новейших научно-технических средств 
в процессе доказывания, а это требует своевременных изменений в за
коне для соответствующей регламентации применения указанных 
средств при соблюдении необходимых гарантий. В частности, назревает 
вопрос о регламентации процессуального положения тех специалистов 
и технических помощников, которые проводят различные операции на 
ЭВМ в ходе доказывания (экспертизы). Соответствующие гарантии 
должны быть разработаны и при использовании всякого рода техники 
на следствии (в связи, например, с экспресс-анализом, использованием 
приборов самим следователям и т. п.). 

Еще одна существенная тенденция, связанная с расширением пра
ва на защиту. В нашем государстве идет последовательное развитие 
института защиты. Как известно, прежде уголовно-процессуальное за
конодательство Союза ССР и союзных республик не предусматривало 
возможности участия защитника на предварительном следствии. Дей
ствующее законодательство закрепило участие защитника в стадии 
предварительного следствия. Это явилось новой важной гарантией со
циалистического правосудия. Нам представляется, что ныне, когда ре
шается проблема расширения гарантий прав личности и развития де
мократических основ правосудия и накоплен богатый опыт участия 
защитников на предварительном следствии, пора решить вопрос о до
пуске защиты на предварительное следствие по всем без исключения 
делам с момента предъявления обвинения. 

Правда, законодатель уже внес изменения в Основы уголовного 
судопроизводства Союза ССР и союзных республик, в соответствии с 
которыми защитник может быть допущен к участию в деле с момента 
предъявления обвинения, наряду с другими случаями, и по постанов
лению прокурора. Но прокурор пока может (нередко субъективно) и 
отказать в вынесении такого постановления. Поэтому нужна четкая 
процессуальная регламентация участия защитника на предварительном 
следствии. 

Давно назрел вопрос об участии защитника в надзорной инстанции. 
Положительное решение этого вопроса вытекает, на наш взгляд, из 
ст. 111 Конституции СССР. Если судебное производство по делу продол
жается, приговор пересматривается судом, участники процесса вновь 
должны обрести в полной мере свои процессуальные права, то, как и в 
кассационной инстанции, защитник во всех случаях вправе участвовать 
при надзорном рассмотрении дела и давать устное объяснение по су
ществу его. Следует предусмотреть, очевидно, и допуск защитника в 
стадию предания суду, а также случаи обязательного участия защит
ника в кассационной инстанции5. 

В более широком объеме предстоит учитывать психику и психоло
гию обвиняемых и осужденных (мера их податливости, склонности, 
особенности характера), особенно при определении условий отбывания 
наказания. Наши судьи порой не учитывают этого, действуя по шабло
ну, и в результате вынесенные меры наказания не дают должного эф
фекта с точки зрения перевоспитания осужденного, а подчас даже на
носят ущерб. Вопросы эти следует глубже изучать в теории и правиль
но учитывать на практике, с привлечением специалистов-психологов. 

5 Подробнее нашу точку зрения о расширении случаев участия защитника (в 
том числе обязательного) на различных стадиях советского уголовного процесса см.: 
Г. П. С а р к и с я н ц . Защитник в уголовном процессе, Ташкент, 1971. 
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психиатров, педагогов (для несовершеннолетних правонарушите
лей) и др. 

Вообще следует глубже разработать вопросы применения новейших 
постижений теории и практики психологии в уголовном судопроизводстве 
(применение психологических экспертиз, специальных тестов и др.), 
разумеется, в строгом соответствии с требованиями УПК и норм ком
мунистической нравственности. 

Заслуживает внимания вопрос об унификации терминологии норм 
закона по единой семантической схеме, учитывая, в частности, что в 
настоящее время одни и те же термины часто обозначают разные поня
тия или, напротив, разные термины выступают как синонимы. Анализ 
материалов судебной практики наглядно показывает закономерную 
взаимосвязь между языковыми неточностями закона и следственно-су
дебными ошибками, допускаемыми при применении норм закона. 
Поэтому важной гарантией эффективного применения юридических 
норм является предельная четкость и не допускающая кривотолков яс
ность буквы закона, полное соответствие ее духу закона. 

Между тем в действующих нормах УПК и других кодексов со
юзных республик еще встречаются случаи всякого рода языковых несо
ответствий и неточностей, а порою и просто редакционных погрешнос
тей, затрудняющих правильное применение закона на практике. Сле
дует обеспечить безусловное терминологическое единство норм общей 
и особенной частей в действующих кодексах, устранить ничем не обо
снованные разнобой в терминологии равнозначных юридических по
нятий. 

Большую работу предстоит в этой связи проделать по четкому 
определению содержания различных понятий и категорий. Например, в 
законе говорится, что переводчик должен свободно владеть языком. 
А как понимать «свободное» владение языком? Какие критерии лежат в 
основе этого понятия? В уголовных кодексах было бы целесообразным 
четко определить, скажем, такие понятия, как «хищение», «похищение», 
«ценное имущество», «крупный ущерб» и др. Разработки четких кри
териев требуют и многие другие употребляемые в законодательстве тер
мины. Эту работу следует вести в тесном контакте со специалистами 
других отраслей знания (филологами, экономистами, философами 
и др.). 

Все эти вопросы, которые намечены здесь лишь в общих чертах, 
требуют, разумеется, глубоких исследований, проведения теоретических 
дискуссий и обсуждений, после чего они смогут получить правильную 
законодательную перспективу в целях дальнейшего совершенствования 
социалистического правосудия в нашей стране. 

Г. П. Саркисянц 

СОЦИАЛИСТИК ОДИЛ СУДЛОВНИ ТАРАҚҚИИ ЭТТИРИШ ВА 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ БАЪЗИ БИР ПРОБЛЕ1ИАЛАРИ 

Мақолада автор КПСС XXIV съезди қарорлари асосида социалис-
тик одил судловни янада тараққий эттиришнинг баъзи бир актуал ма-
салаларини (Узбекнстон материаллари асоснда) кўриб чиқади. 
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В. А. БИРИШЕВ 

ФОНД РАЗВИТИЯ И ЕГО РОЛЬ В ТЕХНИЧЕСКОМ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА 

(На примере электротехнической промышленности УзССР) 

Современная научно-техническая революция открывает широкие 
возможности для радикального преобразования методов производства, 
создания принципиально новых высокопроизводительных орудий труда, 
прогрессивных материалов, появления новых отраслей, повышения эф
фективности всей производственной деятельности. -

Как отмечалось на XXIV съезде КПСС, «в техническом перевоору
жении предприятий, в модернизации оборудования, улучшении условий 
труда большую роль стали играть средства фонда развития производ
ства»1. 

Фонд развития производства занимает особое место среди фондов 
экономического стимулирования предприятий. Если поощрительные 
фонды направлены на материальное стимулирование заинтересован
ности коллектива предприятия в развитии производства и повышении 
его эффективности, то фонд развития производства должен обеспечить 
необходимые средства для совершенствования и технического перево
оружения производства. В основном все нецентрализованные капиталь
ные вложения предприятий при новой системе хозяйствования осущест
вляются преимущественно за счет средств фонда развития производства. 

Промышленные предприятия, перешедшие на новую систему плани
рования и экономического стимулирования, в 1970 г. отчислили в фон
ды развития 3,6 млрд. руб.2 Многие предприятия за счет своих фондов 
осуществили модернизацию производства, обновление оборудования, 
строительство и расширение складских помещений и совершенствование 
производства. 

Неуклонно растет и роль фонда развития на предприятиях электро
технической промышленности УзССР (табл. 1). 

Для более полного представления о размерах фонда развития про
изводства сопоставим данные этого фонда со стоимостью основных 
производственных фондов за 1970 г. по десяти предприятиям рассма
триваемой отрасли, переведенным на новые условия работы с 1 янва
ря 1968 г. В целом по этим предприятиям фонд развития составил в 
среднем 2,0% стоимости основных производственных фондов и 4,4% их 
активной части. При этом у 40% предприятий фонд развития достигает 
5% и больше от общего объема активной части основных фондов, у 40% 
предприятий—4—5%, у 20% предприятий—2,6—3%. Существенны раз
личия и в соотношении фонда развития и всех основных промышленно-
производственных фондов. 

А. Н. К о с ы г и н . Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану раз.-
ия народного хозяйства СССР на 1971 — 1975 гг., М., 1971 стр 46-2 Там же, стр. 56 
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Такие размеры фонда развития еще не могут полностью удовлетво
рить нужды отдельных предприятий в техническом совершенствовании 
производства. Следовательно, по ряду предприятий надо повысить нор
мативы отчислений от прибыли в указанный фонд, что позволит умень
шить различия в размерах фонда по предприятиям, ускорить техничес
кое перевооружение производства. 

Назрела необходимость разработки экономически обоснованных 
стабильных нормативов отчислений в фонд развития от амортизации по 
отраслям промышленности, группам и отдельным предприятиям. При 
дифференциации этих нормативов следует исходить из возрастного 
состава основных фондов и учитывать перспективу развития каждого 
предприятия. 

Т а б л и ц а 1 
Динамика фонда развития производства (в % к 1968 г.) 

Завод 

„Ташкабель" 
Ташкентский пластмассовых изделий 
Чирчикский трансформаторный 
„Ташэлектромаш" 
Ташкентский электротехнический 
Наманганский трансформаторный 
Наманганский электротехнический 
Андижанский .Электроаппарат" 
Андижанский .Электродвигатель" 
Кокандский электромашиностроительный 

Итого по отрасли 

Фонд развнти 

1969 Г, 

173 
96 

130 
350 
159 
151 
340 
215 
230 
900 
157 

1 производства 

1970 г. 

224 
91 

137 
400 
177 
170 
400 
241 
900 
500 
187 

Одним из важнейших источников образования фонда развития 
производства служат поступления от реализации излишних основных 
фондов. Так, доля выручки от реализации выбывшего излишнего обо
рудования в фонде развития производства по предприятиям рассматри
ваемой отрасли составила в 1968 г. 18%, в 1969 г.—6,5%, в 1970 г.— 
10%, и есть реальная возможность увеличить ее. По данным ЦСУ 
СССР, остатки неустановленного оборудования составили на 1 октября 
1969 г. 5,5 млрд. руб.3 Нет сомнения, что среди неустановленного обору
дования имеется и часть излишнего. Реализация его будет способство
вать повышению эффективности производства и устранению трудностей, 
возникающих у предприятий в связи с недостаточностью средств фонда 
развития производства. 

Не менее важный вопрос повышения эффективности производ
ства—рациональное использование фонда развития. В Директивах 
XXIV съезда КПСС отмечается, что «наибольший эффект дает прирост 
мощностей на действующих предприятиях за счет внедрения передовой 
технологии, модернизации и замены устаревшего оборудования»"1. 

Таковы основные направления эффективного использования фонда 
развития производства. Данные предприятий электротехнической про
мышленности УзССР показывают, что в 1968 г. этот фонд был исполь
зован на 65,3% к начисленному и 54,5% ко всем имевшимся на пред
приятиях средствам, в 1969 г.—соответственно 90,5 и 66,8%, в 1970 г.— 
125 и 91,5%. 

* Финансы СССР, 1970, № I, стр. 14. 
4 А. II. К о с ы г и н . Директивы XXIV съезда КПСС..., стр. -16. 
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Таким образом, па 1 января 1970 г. на предприятиях отрасли оста
лось неиспользованным лишь 8,5% фонда развития производства. На 
отдельных предприятиях, как завод «Та ш кабель», Намаиганский 
трансформаторный, Андижанский «Электроаппарат», Кокандский элек
тромашиностроительный, полностью использованы все средства фонда 
развития. Как видно, за период работы по-новому предприятия нако
пили определенный опыт эффективного использования фонда развития 
производства. 

Однако величина использованного фонда еще не раскрывает в пол
ной мере степень рациональности использования его в развитии и повы
шении эффективности производства. Поэтому представляет интерес 
анализ использования этого фонда по направлениям. 

Т а б л и ц а 2 

Направления использования фонда развития (в ?б к общим расходам) 

Показатели 

Внедрение новой техники, замена и модернизация обору
дования, механизация и автоматизация производства 

Расширение складских и бытовых помещений 
Погашение ссуд банка 
Строительство и ремонт автомобильных дорог 
Другие цели 

1968 г. 

65,4 
21,8 
7,5 
1.0 
4 ,3 

1969 г. 

30,7 
4,8 
7,7 

54,1 
2,7 

1970 г. 

60,0 
15,5 
8,5 
6,0 

10,0 

Как видно из данных табл. 2, на предприятиях электротехнической 
промышленности Узбекистана использование средств фонда развития 
производства по направлениям, эффективно влияющим на производство, 
составило в 1968 и 1970 гг. соответственно 87,2 и 75,5%. Положитель
ным является тот факт, что предприятия отрасли использовали 15— 
20% средств фонда на расширение и переоборудование складских и 
бытовых помещений. 

При быстрых темпах роста объема производства задачи всемер
ного повышения его эффективности требуют комплексного подхода к 
развитию не только основного производства, но и обеспечивающих его 
смежных производств. При этом нельзя забывать и о таких участках, 
как складское хозяйство, от состояния которого зависят сохранность 
и экономия сырья, материалов, готовой продукции. 

Как для промышленности в целом, так и для предприятий отрасли 
характерно, что от 5 до 25%, а в 1969 г. 56% средств фонда развития 
производства было направлено на цели, ничего общего не имеющие с 
совершенствованием технического уровня производства, его развитием 
и расширением. 

Особенно беспокоит тот факт, что при затруднительном финансо
вом положении предприятия перечисляют средства из фонда развития 
на строительство и ремонт автомобильных дорог, в ущерб плановым 
мероприятиям по развитию производства. Так, на заводе «Ташкабель» 
в 1969 г. в фонд развития начислено 591 тыс. руб., из них на строи
тельство и ремонт дорог отпущено 538 тыс. руб. 

Конечно, предприятия заинтересованы в строительстве и ремонте 
дорог, и сам по себе принцип долевого участия в этом вызывает одоб
рение. Однако вопрос об источниках покрытия этих затрат требует, на 
наш взгляд, иного решения. 

Неполное и нерациональное использование средств фонда разви
тия объясняется и необеспеченностью предприятии материальными ре
сурсами, особенно новым технологическим оборудованием для замены 
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устаревшего, а также отказом подрядных организаций выполнять ра
боты, финансируемые из фонда развития производства. 

Для усиления роли фонда развития в повышении эффективности 
производства нам представляется целесообразным внедрить в практику 
работы промышленных предприятий перспективное планирование по 
образованию и использованию фонда развития производства с учетом 
развития отрасли и ее отдельных предприятий, а также достижений 
технического прогресса. При этом надо улучшить материально-техни
ческое снабжение, расширить оптовую торговлю средствами производ
ства, обеспечить оперативное маневрирование самих предприятий фон
дами развития. 

Требует дальнейшего совершенствования текущее планирование об
разования и использования фонда. Для обеспечения стабильности раз
мера средств фонда развития следует устранить многочисленные и нео
боснованные изменения нормативов отчислений от амортизации. Необ
ходимо шире привлекать кредиты для технического совершенствования 
производства, практиковать создание централизованных фондов объе
динений, главных управлений, министерств. 

Осуществление этих и других мероприятий будет способствовать 
повышению роли фонда развития в росте эффективности обществен
ного производства. 

В. А. Биришев 

ТАРАҚҚИЁТ ФОНДИ ВА УНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ ТЕХНИКАВИИ 
ҚАЙТА ҚУРОЛЛАНТИРИШДАГИ РОЛИ 

(УзССР электр техника саноати мисолида) 

Мақолада тараққиёт фондидан фойдаланишнинг асосий йуналишп 
планлаштириш ва иқтисодий рағбатлантиришнинг янги системаси 
шароитида саноат ишлаб чиқаришини техникавий қайта қуролланти-
риш ролини янада ошириш масалалари баён этилган. 



№12 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й Н А У К И 13 У З Б Е К И С Т А Н Е 1971 г. 

Т. М. АГЗАМОВ 

К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 

В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УзССР 

XXIV съезд КПСС выдвинул перед экономической наукой ряд 
важных задач, в том числе—повышения эффективности использования 
производственных фондов. Эта проблема весьма актуальна и для тек
стильной промышленности УзССР, где решение ее обеспечивает рост 
выпуска тканей без дополнительных вложений. 

За 1960—1970 гг. валовая продукция текстильной промышленнос
ти республики возросла в 1,3, а основные производственные фонды— 
в 2,0 раза, что свидетельствует о снижении фондоотдачи на 1 руб. ос
новных производственных фондов. 

Одна из причин снижения фондоотдачи заключается в совершен
ствовании формирования основных производственных фондов. Послед
нее во многом зависит от эффективности использования направляемых 
средств. На эффективность основных производственных фондов в зна
чительной мере влияет качество проектно-сметной документации. Так, 
сравнение проектно-сметной стоимости строительства 3-й очереди Таш
кентского текстильного комбината с фактически выполненной показы
вает, что затягивание сроков строительства было вызвано превышением 
сметной стоимости на 17%. Затраты на проектно-сметную документа
цию повысили намеченные расходы с 80 тыс. руб. до 300 тыс. руб. 
Вместе с тем недостатки проектно-изыскательных работ повлияли на за
вышение сроков строительства. В результате намеченные мощности 
реконструированных предприятий вводились с повышенной стоимо
стью— по 3-й очереди Ташкентского текстильного комбината на 18%, 
что снизило фондоотдачу на 35%. 

Повышение эффективности использования основных производствен
ных фондов, а также сырья и трудовых ресурсов в текстильной (в 
частности, хлопчатобумажной и шелковой) промышленности во многом 
зависит от размещения, типа и размера предприятия. В этой связи 
возрастает значение кустового размещения предприятий в тех малых 
и средних городах Узбекистана, где исторически сложилось хлопчато
бумажное и шелкоткацкое производство. Совершенствование его поз
волит не только обеспечить нужды этих районов в тканях, но и выво
зить их в другие районы республики. 

Сравнение технико-экономических показателей предприятий раз
ной мощности в малых и средних городах показало, что разрыв эконо
мических показателей в строительстве между крупными, средними и 
малыми мощностями составит не более 8—10%, но за счет лучшей 
эксплуатации основных производственных фондов разрыв этот снижа
ется. Больше того, на малых и средних предприятиях коэффициент ис
пользования мощностей зачастую бывает намного выше, чем на круп
ных. 
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Повышение эффективности основных фондов во многом зависит от 
уровня технической оснащенности производства. Анализ возрастного 
состава технического оборудования показывает, что в хлопкоткацком 
и шелкомотальном производстве республики немалую долю составляют 
морально и физически устаревшие машины. Различен уровень механи
зации основных, а особенно вспомогательных работ. Из общего парка 
ткацких станков в хлопчатобумажном производстве 57%, а в шелко
ткацком—более 60% имеют срок службы 25—30 лет. При необходи
мости полной замены к 1970 г. (в соответствии с установленным сро
ком службы) фактически было обновлено лишь 30% прядильных ве
ретен и ткацких станков. 

Вместе с тем, хотя новая техника призвана повышать эффектив
ность основных фондов, несовершенство цен на оборудование ведет к 
снижению эффективности основных фондов. В хлопчатобумажной и 
шелковой промышленности Узбекистана удорожание единицы произ
водственной мощности нового оборудования оказывает отрицательное 
влияние на эффективность производства даже при улучшении исполь
зования оборудования. Рост производительности труда незначительно 
или вообще не компенсирует потерн на росте цен оборудования. Все 
это ведет к удорожанию выпускаемой продукции, но причина здесь 
кроется не в экономических закономерностях технического прогресса, 
а в существующем порядке установления цен на новое оборудование 
без учета его технико-экономических результатов. 

Другая важная причина снижения фондоотдачи связана со сложив
шейся структурой основных фондов в рассматриваемой отрасли, где 
снизилась доля активных элементов. Это вызвано сложившейся струк
турой капитальных вложений, которые направлялись большей частью 
на улучшение санитарно-технических условий, создание лабораторий 
контроля качества продукции, механизацию и автоматизацию ручных: 
работ. За счет увеличения пассивных частей основных фондов прои
зошло снижение фондоотдачи в хлопчатобумажной отрасли на 15%, а 
в шелковой—на 23%. 

Эффективность использования основных фондов в немалой мере 
зависит от полного использования имеющегося парка машин и обору
дования. В современных условиях все более важное значение приобре
тает интенсивное использование основных фондов. На предприятиях 
текстильной промышленности республики в последние годы осущест
влен ряд мероприятий, направленных на повышение производитель
ности оборудования и достижение проектного уровня вновь введенных 
мощностей. Однако анализ технико-экономических показателей по от
дельным группам хлопчатобумажных предприятий за 1969 г., например, 
вырабатывавших пряжу № 54 на прядильных машинах П-83, № 40 на 
машинах П-76 и бязь (артикул 599) на ткацких станках АТ-100-5 М2, 
показывает, что минимальная производительность оборудования состав
ляла в первом случае 8 1 % , во втором—74%, в третьем—60,5% макси
мальной и т. д. 

Все это говорит о том, что интенсивная загрузка оборудования 
являет собой крупный источник роста производительности труда и вы
пуска продукции. 

Колебания уровня производительности оборудования объясняются 
несоблюдением скоростных режимов работы машин, правил техническо
го состояния оборудования, технологической дисциплины, а также низ
кой квалификацией кадров. Для достижения высокой производитель
ности оборудования необходимо повышать скорости его работы, улуч
шать коэффициент полезного времени оборудования, внедрять передо-
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вые методы выполнения отдельных операции. Например, увеличение 
скорости ткацких станков на 1-й ткацкой фабрике Ташкентского тек
стильного комбината в 1958—1969 гг. в среднем на 3,4% сопровожда
лось ростом производительности оборудования на 6%. 

В текстильном производстве важное значение имеет снижение 
обрывности пряжи, которая достигает в хлопкопрядении 100—150, а 
иногда более 280 обрывов на 100 веретен в час, в хлопкоткачестве— 
0,2—0,5 обрыва на 1 м ткани. Это объясняется в первую очередь низ
ким качеством перерабатываемого сырья, нарушением технологической 
-дисциплины и т. д. 

Внедрение пневматических прядильных и ткацких станков намного 
повышает производительность оборудования и труда, резко снижает 
•обрывность и шумность. Машины и станки нового типа тканеобразо-
вания (прядильные машины БД-200, ткацкие станки П-105, П-120, 
АТПР, СТД), установленные на предприятиях текстильной промышлен
ности, позволили повысить производительность более чем в 2 раза, а 
фондоотдачу—на 15—20%. Повышается и коэффициент использования 
мощности. Например, обычно в хлопчатобумажном и шелкоткацком 
производстве коэффициент использования мощности достигает 75—85%, 
а на производствах, оснащенных новыми машинами и станками,— 
92—94%. 

Хозяйственная реформа обеспечила возможности более широкого 
использования экономических стимулов роста эффективности общест
венного производства. С переходом на новые условия планирования и 
экономического стимулирования размеры отчислений от прибыли в 
фонд материального поощрения коллективов предприятий поставлены 
в прямую зависимость от размеров основных фондов. Чем лучше каж
дое предприятие использует имеющиеся в его распоряжении основные 
производственные фонды, тем значительнее доля прибыли, направляе
мая в фонды поощрения. 

Формирование фонда развития позволяет предприятиям совершен
ствовать технический уровень производства. На наш взгляд, средства 
этого фонда следует увеличить как за счет прибыли, так и амортиза
ции, устанавливая повышенные нормативы отчислений в процентах не 
ко всей стоимости основных фондов, а лишь к их активной части, 
дифференцируя эти нормативы в зависимости от степени морального и 
физического износа машин и оборудования. 

Основную часть средств фонда развития должны составлять, как 
это принято сейчас, амортизационные отчисления на реновацию основ
ных фондов. 

Для лучшего использования основных производственных фондов 
необходима тесная увязка материального поощрения работников всех 
категорий с экономическими результатами деятельности предприятий. 
Целесообразно осуществить постепенный перевод рабочих на премиро
вание из одного источника—фонда материального поощрения, увязы
вая размеры поощрения с показателями цехов, участков и служб, лич
ным вкладом работника в общие итоги работы коллектива. 

Для повышения роли премий в стимулировании эффективного ис
пользования производственных фондов надо разработать научно обос
нованные нормативы использования сырья, материалов, оборудования 
и основных фондов. 

Эти и другие мероприятия будут способствовать повышению эф
фективности использования основных производственных фондов, росту 
объема производства, производительности труда и рентабельности 
предприятий. 
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Т. М. Аъзамов 

УзССР ТУҚИМАЧИЛИК САНОАТИДА АСОСИИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ 
ФОНДЛАРИДАН ЭФФЕКТИВ ФОИДАЛАНИШ ПРОБЛЕМАСИГА ДОИР 

Узбекистон тўқимачилик саноати материаллари асосида ёзилган бу 
макола актуал проблемалардан бири—корхоналар асосий ишлаб чиқа-
риш фондларидан фондаланиш эффективлигини оширишга бағиш-
ланган. 



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. 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСТОГО ПРОДУКТА 
В СОВХОЗАХ УзССР 

Совершенствование распределительных 
отношений—одно из важных условий пере
растания социалистических производствен- | 

государственных источников, путем финан
сирования (табл. 1). 

При рассмотрении данных табл. 1 обра-

Т а б л и ц а 1* 
Экономические взаимоотношения хлопководческих совхозов с государством 

Показатели 

Все денежные доходы (выручка), млн, руб. 
в том числе выручка от реализации продукции 
;. госзаготовителям в счет плана госзакупок, 

млн. руб. 
Удельный вес, % 
Все финансирование из бюджета, млн. руб. 

а) капиталовложения производственного и 
непроизводственного назначения, предусмот
ренные планом 
в том числе амортизационные отчисления на 

финансирование капитального строительства 
и затрат на формирование основного стада. 
внесенные в банк 

б) на формирование основного стада рабочего 
и продуктивного скота 

в) оборотные средства 
г) операционные и прочие расходы 

Отчисления от прибылей в бюджет, млн. руб. 
Их удельный вес в финансировании из бюджета, % 
Плата за производственные фонды 
Ее удельный вес в финансировании из бюджета, % 
Превышение финансирования из бюджета над 

отчислениями от прибылей, платой за фонды и 
амортизацию, внесенными в банк, млн. руб. 

1959 г. 

145,0 

139,0 
95,9 
31,8 

24.3 

5,8 

2,4 
2,1 
3,0 
— 9,4 
— — 
26,0 

1965 г. 

335,0 

324,0 
96,6 
88,7 

72,6 

17,8 

5,0 
11,0 
0,1 
4,9 
5,5 
— — 
66,0 

1968 г. 

350,0 

326,0 
96,0 

122,8 

100,0 

23,9 

6,3 
16,3 
0,2 
1,9 
1.г 
0,3 
0,2 

96,7 

1968 г. 8 у. к 
1959 г. 

241,4 

241,7 
— 386,1 

411,5 

412,0 

262,5 
в 7,8 раза 
в 6,7 раза 

— — — — 
371,9 

* Составлена по данным годовых отчетов хлопководческих совхозов Минис
терства совхозов УзССР по схеме, приводимой в книге: .Воспроизводство валового 
продукта в сельском хозяйстве Узбекистана" (Ташкент. 1967, стр. 139) с некоторым 
уточнением. 

ных отношений в коммунистические. Оно 
имеет огромное значение для успешного 
осуществления расширенного воспроизвод
ства. 

Если колхозы осуществляют расширен
ное воспроизводство на основе собствен
ных накоплений с помощью государства, 
то совхозы — главным образом за счет 

щает на себя внимание тот факт, что за 
приведенные годы финансирование из бюд
жета хлопководческих совхозов возросло в 
3,9 раза, тогда как валовая продукция их 
увеличилась в 2,4 раза. 

Финансирование из бюджета складыва
ется прежде всего из капиталовложении 
на строительство объектов производствен
ного н непроизводственного назначения, э 
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также на формирование основного стада 
рабочего и продуктивного скота. 

За 1959—1968 гг. денежные доходы сов
хозов (выручка), а следовательно, и чистая 

Как видно, в силу несовершенства цен н 
недостаточной урожайности хлопчатника в 
отдельных зонах (Чирчик-Ангренской, Кы-

Т а б л и ц а 2* 

Первичное распределение чистого продукта 
в хлопкосовхозах УзССР 

Природно-экономические зоны 

Всего по зонам 
в том числе: 

Чирчик-Ангренская 
Кызылкумская 
Ферганская 
Зарафшанская 
Кашкадарьинская 
Сурхандарьинская 
Нижнеамударьинская 

дукт (произве
денный вало
вой доход), 

млн. руб. 

235,7 

15,7 
25,6 
84,8 
27,0 
19,7 
17,6 
25,3 

В том числе. % 

необходи-

дукт (зар
плата)*» 

92,4 

120,4 
134,0 
76.3 
86,3 
73,0 
88,6 

10>,6 

прибавоч
ный про

дукт (при
быль) 

7.6 

- 2 0 , 4 
- 3 4 , 0 

23,7 
13,8 
27,0 
11,4 

— 2,6 

* Составлена по данным годовых отчетов хлопководчес
ких совхозов Министерства совхозов УзССР. за 1968 г. 

** Без общественных фондов потребления, которые обра
зуются в результате последующего распределения чистого 
продукта совхозов. 

продукция увеличились по сравнению с 
бюджетными ассигнованиями несуществен
но, что и обусловило большой рост бюд
жетных ассигнований. 

зылкумской, Нижнеамударьинской) приба
вочный продукт отсутствует. 

Совершенствование цен требует такого-
упорядочения их, при котором обществен-

Т а б л и ц а 3* 

Дннамика фонда укрепления и расширения совхозов УзССР за 

Показатели 

Удельный вес отчислений от прибыли: 
а) в фонд материального поощрения (15%) 
б) 8 фонд социально-культурных мероприятий и 

жилищного строительства (10%) 
в) в страховой фонд (20%) 
г) в фонд укрепления и расширения хозяйства 

1-1056) 

По всем фондам 

1968 г. 

11,5 

8,9 
19,8 

12.5 

52,7 

1969 г. 

12.9 

9,7 
20,4 

13,3 

56,8 

1968-

1970 г. 

16,1 

10.0 
20,0 

10.0 

56.1 

-1970 гг. 

1970 г. в N 
к 1968 г. 

364,5 

291.6 
261,1 

208,9 

277,7 

* Исчислено но данным годовых отчетов совхозов .Министерства совхозов УзССР. 

Учитывая, что распределению между го- | но необходимые издержки производства 
:ударством и предприятием подлежит част! 
ЧИСТОГО продукта—прибавочный продукт 
(прибыль), важно рассмотреть, как делится 
чистый продукт при первичном распреде
лении (табл. 2). 

возмещались бы полностью за счет соб
ственных средств, а получаемые накопле
ния обеспечивали расширение производства, 
создание необходимых культурно-бытовых 
условии дли работников совхозов и но-
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и ра-

Партня II правительство, особенно мосле 
мартовского (19(55) Пленума ЦК ҚПСС, 
уделяют огромное внимание вопросу со
вершенствования цен, однако процесс этот 
весьма сложен. В свете решеннн мартов
ского (1965) Пленума ЦК КПСС, в целях 

продуктивного н рабочего скота и много
летних насаждений. При этом предприятия, 
рентабельность которых ниже 25% себе
стоимости реализованной продукции, осво
бождаются от оплаты за фонд. 

Совхозы, переведенные па полный хозяй
ственный расчет, после определения разме
ра оплаты за фонды в бюджет производят 

Т а б л и ц а 4* 

Структура фонда потребления по совхозам УзССР 

Показатели 

Весь фонд потребления, % 
в том числе: 

личное потребление 
общественное потребление 

1968 г. 

100,0 

82,7 
17,3 

1969 г. 

100,0 

81,9 
18,1 

1970 г. 

100,0 

80.3 
19,7 

1970 г. в % 
к 1968 г. 

131,3 

127,4 
155,3 

* По данным сводных годовых отчетов совхозов Министерства сов
хозов УзССР. 

усиления экономического стимулирования I 
производства сельскохозяйственной продук
ции и повышения материальной заинтере
сованности работников совхозов в улучше
нии результатов работы предприятий осу
ществляется постепенный перевод их на 
полный хозяйственный расчет. 

следующие отчисления из общей суммы 
прибыли: 

1) в фонд материального поощрения от 
плановой прибыли—15% от сверхплановой 
прибыли. Эта норма отчислений уменьша
ется по решению вышестоящего органа до 
50%, так, чтобы общая сумма отчислений 

Т а б л и ц а 5* 

Структура общественных фондов потребления в совхозах УзССР 

Показатели 

Общественные фонды потребления, млн. руб. 
в том числе, %: 

содержание и воспитание подрастающего поколе-

подготовка кадров 
охрана здоровья и отдых 
содержание престарелых и нетрудоспособных 
культурно-бытовое обслуживание 
строительство школ, больниц, жилых зданий и 

других объектов 

1968 г. 

100,0 

12,3 
0,5 

22,2 
16,2 
1,0 

47,8 

100,0 

11,0 
0,5 

18,9 
13,6 

55,0 

100,0 

8,5 
0,3 

17,8 
12,0 
0,9 

60,5 

к 1968 г. 

155,3 

100,1 
124,6 
115,2 
133,3 

197,0 

* Рассчитано по данным годовых отчетов совхозов Министерства совхозов УзССР 
Примечание: фактический рост общественных фондов потребления был выше, 

ибо они образуются и за счет неучтенных здесь централизованны.х источников. 

В интересах повышения заинтересован
ности совхозов в лучшем использовании 
основных производственных фондов пред
приятия, переведенные на полный хозяй
ственный расчет, вносят из фактически по
лученной прибыли плату в бюджет за ос
новные производственные фонды сельско
хозяйственного назначения в размере 1% 
их стоимости, за исключением стоимости 

не превышала 12% годового фонда зара
ботной платы; 

2) в фонд социально-культурных меро
приятия и жилищного строительства—Ш/о; 

3) в страховой фонд—20%; 
4) в ф°"Д укрепления н расширения хо

зяйства—10%. 
Остальная часть прибыли направляется 

на выплату премий по Всесоюзному социа-
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диетическому соревнованию, на финанси
рование прироста собственных оборотных 
средств, формирование основного стада, 
Погашение кредитов банка, финансирование 
централизованных капитальных вложении, 
покрытие убытков, развитие жилищно-ком
мунального хозяйства и т. д. 

Развитие фонда укрепления н расшире
ния совхозов УзССР за годы работы сов
хозов в условиях полного хозяйственного 
расчета характеризуется данными табл. 
3(%). 

Как видно, в рассматриваемые годы 
удельный вес фонда укрепления и расши
рения хозяйства по отношению к прибыли 
до 1970 г. был выше установленного про
цента отчислений. В 1970 г., когда прибыль 
совхозов составила 140 млн. руб. (против 
53.6 млн. руб. в 1968 г.), отчисления в ука
занные фонды нормализовались, а по фон
ду материального поощрения несколько 
превысили установленный норматив. 

Роль материальной заинтересованности 
работников сельского хозяйства, в частнос
ти хлопковых совхозов, еще более возрас
тает в свете решений XXIV съезда КПСС 
и XVIII съезда КПУз. 

За годы Советской власти Узбекистан 
превратился в один из крупных районов 
строительной индустрии страны. Важным 
этапом в дальнейшем развитии строитель
ной промышленности республики стали го
ды семилетки (1959—1965). 

Утвержденные XXI съездом КПСС кон
трольные цифры семилетнего плана раз
вития народного хозяйства СССР на 1959— 
1965 гг. нацелили советский народ на ре
шение актуальных задач строительства ма
териально-технической базы коммунизма в 
нашей стране. В решении этих задач вид
ное место отводилось Узбекистану. 

Исходя из заданий семилетнего плана, 
была намечена широкая программа капи
тального строительства в республике. Прак
тическое осуществление ее потребовало 
резкого повышения темпов развития про
мышленности строительных материалов и 
строительной индустрии УзССР. 

За годы семилетки в столице республики, 
Ташкенте, был создан новый центр строи
тельной индустрии. В районе ст. Шумило
ва, на площади 48 га, возник целый ком
плекс предприятий строительной индустрии 
и строительных материалов, в состав кото
рого вошли: домостроительный комбинат 
мощностью 140 тыс. м2 жилья в год; ке-
рьмзитный завод мощностью 200 тыс. мг 

керамзита в год; завод столярных изделий 
на 500 тыс. м1 оконных и дверных блоков 
и др.1 

Значительно расширился объем произ
водства на Навоийском заводе железобе-

Экономика и ЖИЗНЬ, 1966, №4, стр. 68. 

В новых условиях планирования и эко
номического стимулирования существенно 
меняется структура фонда потребления в 
совхозах, в которой все более повышается 
доля общественных фондов потребления 
(табл. 4). 

Доля общественных фондов потребления 
возросла главным образом за счет жилищ
ного строительства (табл. 5). 

Приведенные цифры показывают, что бо
лее 60% общественных фондов потребления 
в совхозах занимает ныне такая важная 
статья, как строительство школ, больниц, 
жилых здании и других объектов, что свиг 
детельствует о росте благосостояния тру
жеников совхозного производства. 

Дальнейшее совершенствование распре
деления и использования чистого продукта 
в совхозах УзССР имеет большое экономи
ческое и социальное значение, поскольку 
оно способствует неуклонному подъему 
экономики совхозов, развитию всех ее от
раслей, удовлетворению растущих матери
альных и культурных запросов работников 
производства. 

К. Мирзаева 

тонных изделий. В последние годы семи
летки там был освоен выпуск предвари
тельно напряженных плит типа «ПНКЛ-2» 
для строительства Навоийской ГРЭС. Ра
нее такие плиты ввозились из г. Череповца 
(УССР). Каждая плита обходилась в 364 
руб. и к тому же их не хватало. Плиты Наво-
ийского завода обходились вдвое дешевле 
(184 руб.), причем по качеству они не ус
тупали" череповецким. В 1965 г. коллектив 
Нгвоийского завода занял на Всесоюзном 
смотре первое место по качеству выпуска
емой продукции2. 

До 1959 г. практически все гражданские 
здания в республике строились на мелко
штучном материале. Учитывая эффектив
ность полносборного строительства, в том 
ч[:сле крупнопанельного домостроения, пра
вительство республики приняло меры к 
внедрению в жилищное строительство ин
дустриальных методов путем создания 
предприятии крупнопанельного домострое
ния. 

Первые в УзССР предприятия крупнопа
нельного домостроения появились в Алма
лыке. 

Крупнопанельное домостроение быстро 
за воевало всеобщее признание. Такой дом 
сооружается в 2—3 раза быстрее и обхо
дится гораздо дешевле, чем кирпичный. Ес
ли на I -»- жилой площади при строитель
стве кирпичного дома серии 421-3 затрачи
валось в среднем 11,93 чел.-дни. то в 
крупнопанельной! доме—-',2 чол.-днн. Вес 

- Экономика и жизнь, 1966, Мб, стр. 46. 

РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ УЗБЕКИСТАНА 
В ГОДЫ СЕМИЛЕТКИ (1959-1965) 
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1 лг площади и этих домах ранен соответ
ственно 6,08 и 1,69 т3. 

16 ноября 1959 г. дал первую продукцию 
завОД крупнопанельного домостроения в 
Ташкенте* мощностью 100 тыс. м2 жилой 
площади в год. Л в 1961 г. завод сдал в 
эксплуатацию 61 дом из крупноразмерных 
конструкций—70 тыс. м2 жилой площади, 
или '2500 квартир. 

В 1961—1963 гг. были введены в экс
плуатацию домостроительные заводы в 
Фергане, Самарканде, Бухаре, Намангане, 
Андижане, Ургенче, Нукусе, Карши, Чирчи-
ке, обшей мощностью 350 тыс. м2 жилпло
щади в год4. 

С расширением Ташкентского домостро
ительного комбината, мощность которого 
в последнем году семилетки достигла 300 
тыс. м2 в год, общая мощность домострои
тельных заводов республики возросла до 
650 тыс. м2. 

Быстрые темпы роста крупнопанельного 
домостроения позволили в корне изменить 
структуру жилищного строительства. Если 
в 1956—1960 гг. государственными, коопе
ративными предприятиями и организация
ми, а также жилкооперациями республики 
было построено 3862 тыс. м2 жилья, то в 
1960—1965 гг. было введено в действие 
6947 тыс. м2 полезной площади5. В 1960 г. 
удельный вес крупнопанельного жилья в 
общем объеме введенной жилой площади 
составил всего 3,8%, в 1962 г.—23,6, в 
1964 г.—36,2% 6. 

К концу семилетки продукция 10 пред
приятий крупнопанельного домостроения 
республики составила 404 тыс. м2 жилья7. 

Высокими темпами развивалась цемент
ная промышленность УзССР. Производство 
цемента в 1965 г. составило 2464,8 тыс. т 
против 1190,1 тыс. т в 1960 г.8 Такой рост 
производства цемента был во многом обес
печен вводом в строй крупнейшего в Сред
ней Азии Ахангаранского цементного заво
да. Первая технологическая линия здесь 
была установлена на четыре месяца рань
ше срока, в декабре 1961 г., вторая—в 
1962 г., третья—в 1963 г. Их общая мощ
ность составила 1195,0 тыс. г в год9. 

3 Народное хозяйство Узбекистана, 1961, 
№1, стр. 32—33. 

4 Строительство и архитектура Узбекис
тана, 1969, №2, стр. 1. 

5 Народное хозяйство Узбекской ССР в 
1968 г. Статистический ежегодник, Ташкент, 
1970. стр. 242. 

6 Строительство и архитектура Узбекис
тана, 1969, №2, стр. 1. 

7 Подсчитано по данным годовых отче
тов текущего архива Министерства строи
тельства УзССР. 

8 Народное хозяйство Узбекской ССР в 
1968 г., стр. 66. 

9 Текущий архив Министерства промыш
ленности стройматериалов УзССР. Объяс
нительная записка к годовому отчету Ми
нистерства за 1966 г., л. 34. 

20 мая 1962 г. первая 170-метровая вра
щающаяся печь Ахангаранского цементно
го завода достигла проектной мощности и 
начала давать не менее 1200 т клинкера 
в сутки, пли 50 г в час. Это был самый 
высокий показатель в стране. Например, 
печи такого же класса на Белгородском 
цементном заводе давали в среднем за час 
40,8 т клинкера, а на Новоульяновском 
заводе—28—30 г10. 

Быстро росло и производство сборных 
железобетонных конструкций в связи с 
вводом новых заводов железобетонных из
делий. К концу семилетки только в системе 
Министерства строительства республики 
действовало около 30 заводов железобе
тонных изделий. Они имелись почти во всех 
областях УзССР. Производство железобе
тонных изделий в 1965 г. составило 1858 
тыс. м3 против 559 тыс. ,н3 в 1960 г.11 

За 1961—1965 гг. были введены в строй 
новые карьеры по добыче песка, щебня и 
других нерудных строительных материалов, 
обшей мощностью 4,2 млн. м3 в год12. 

В годы семилетки наряду с широким 
применением крупноразмерных блоков I! 
панелей, сборных железобетонных кон
струкций и деталей, развивалось и произ
водство кирпича. Если в 1960 г. кирпич
ные заводы республики выпускали 1212 
млн. шт. кирпича, то в 1965 г.—1312 млн. 
шт.!3 

Один из новых кирпичных заводов начал 
строиться с марта 1965 г. в местечке Бар-
данкуль. Благодаря самоотверженному тру
ду бригад строителей, возглавляемых К. Ум-
матовым, А. Валиевым, Н. Жаббаровым. 
в канун нового, 1966 года этот завод мощ
ностью 12 млн. шт. кирпича в год вошел 
в строй4. 

Среди новостроек семилетки был и 
Ахангаранский комбинат стройматериалов 
и изделии из пластмасс, первая очередь 
которого была сдана в эксплуатацию в 
январе 1965 г.15 Продукция комбината 
включает десятки наименовании изделий— 
от полиэтиленовых гаек до поручней лест
ничных заграждений. Выпускаемые здесь 
изящные вентиляционные решетки из по
листирола почти в 2,5 раза дешевле метал
лических. Ввод этого комбината позволил 
обеспечить необходимыми изделиями из 
пластмасс не только стройки Узбекистана, 
но и других республик Средней Азии. 

За 1959—1965 гг. более чем вдвое рас
ширился машинный парк строительной ин
дустрии. Количество строительных машин 

10 Народное хозяйство Узбекистана, 1962, 
№ 8, стр. 33. 

11 Народное хозяйство Узбекской ССР" 
в 1968 г., стр. 45. 

12 Там же. стр. 207. 
13 Там же. стр. 45. 
14 Экономика и жизнь, 1966, Лэ 2, стр. 57. 
15 Народное хозяйство Узбекистана, 1965> 

ЛМ1, стр. 77. 
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•(экскаваторов, бульдозеров, скреперов) по 
•предприятиям, подведомственным Совету 
Министров УзССР, в 1965 г. достигло 6370 
шт. против 2751 в 1960 г.16 

В период семилетки в республике появ
ляются специальные тресты «Строймехани-
зэции». Первый такой трест был организо
ван в 1963 г. на базе Главташкентстроя. 
Создание этих трестов способствовало 
дальнейшей механизации строительно-мон
тажных работ. В 1960 г. комплексная ме
ханизация земляных работ в строительстве 
составляла 98,1%, а в 1961 г.—98,6%17. 

Большая работа была проделана и в 
области подготовки квалифицированных 
кадров строителей. В 1960 г. училища 
профтехобразования УзССР подготовили 
1,7 тыс. строителей, а в 1965 г.—7 тыс.18 

Состав рабочих строительной индустрии 
к промышленности строительных материа
лов изменился не только количественно, но 
и качественно. На предприятиях стройин-
дустрии и новостройках трудилось много 
мастеров своего дела, новаторов производ
ства. 

Интересна, например, судьба Касыма 
Фарманова. Он был учеником, затем ма
шинистом вращающихся печей и, наконец, 
старшим машинистом Бекабадского цемент
ного завода. К. Фарманов обучил многих 
молодых рабочих профессии обжигальщика 
клинкера. Партия и правительство высоко 
оценили его самоотверженный труд. Касы-
му Фарманову присвоено высокое звание 
Героя Социалистического Труда19. 

16 Народное хозяйство Узбекской ССР в 
1568 году, стр. 219. 

17 Там же, стр. 218. 15 Там же, стр. 236. 
19 Текущий архив Министерства промыш

ленности строительных материалов УзССР, 
ОТЗ, д. 12, л. 34. 

Среди проблем гносеологии большой ин
терес вызывает изучение природы факта 
как элемента научной теории. 

Факт понимается нами как дискретный 
элемент действительности, установленный 
человеком и познанный им. В теории поз
нания факт, будучи отражением объектив
ного явления, события, процесса, рассма
тривается как элемент научного знания. 

Логические позитивисты используют про
блему факта для обоснования своей идеа
листической концепции. Так, Б. Рассел пи
шет: «Факт», в моем понимании этого тер
мина, может быть определен только нагля
дно. Все, что имеется во вселенной, я на
зываю «фактом». ...Если я что-нибудь ут
верждаю, то акт моего утверждения есть 
факт, и если это утверждение истинно, то 
имеется факт, в силу которого оно являет
ся истинным, однако этого факта нет, ес
ли оно ложно»1. Здесь смешаны факт как 

1 Б. Р а с с е л . Человеческое познание, 
М„ 1957, сгр. 177. 

Машинист того же предприятия, передо
вик производства Шермамат Мелиев пер
вым на комбинате удостоен почетного зва
ния ударника коммунистического труда. 
Впоследствии он был избран депутатом 
Верховного Совета УзССР20. 

На Кувасайском цементном комбинате 
за годы семилетки 436 человек получили 
звание ударника коммунистического труда. 
Среди них—помощник машиниста цемент
ных мельниц, депутат Верховного Совета 
УзССР Н. А. Козлова, 3. К. Халилов, 
А. Юсупов, X. Тухтакулов и др.21 

Таким образом, за годы семилетки в 
республике получили дальнейшее развитие 
промышленность стройматериалов и строи
тельная индустрия, расширился машинный 
парк строительства, количественно и ка
чественно выросли ряды строительных ра
бочих. Все это привело к резкому расши
рению объема строительства, повышению 
качества работ, их экономической эффек
тивности. 

В годы минувшей пятилетки строитель
ная индустрия республики добилась но
вых успехов, а ныне труженики этой важ
ной отрасли народного хозяйства Узбекис
тана своим самоотверженным трудом вно
сят достойный вклад в решение грандиоз
ных задач, намеченных XXIV съездом 
КПСС и XVIII съездом Компартии Узбе
кистана. 

Ф. Гаибов 

20 Там же, л. 46. 
21 Текущий архив РК профсоюза рабо

чих-строителей и промышленности строй
материалов УзССР, д. 5 «Б», л. 25. 

объективное явление и факт как феномен 
познания. Для неопозитивизма, как видим, 
нет соотношения познания и познаваемого. 
Не случайно Л. Витгенштейн говорил: 
«Мир есть совокупность фактов, а не ве
щей. .. Факты в логическом пространстве 
суть мир»2. В результате объективная ре
альность становится продуктом познания. 

В факте проявляется лишь внешняя сто
рона процесса, и на его основе нельзя дать 
целостной картины явления. Внутренние, 
глубинные процессы, лежащие в основе 
явления, скрыты под покровом фактов. 
Включившись в сферу познания, факт пре
терпевает сложные превращения. 

Основное средство первоначальной фик
сации факта в познании—наблюдение на 
основе живого созерцания, практической 
деятельности. «Наблюдение открывает ка
кой-нибудь новый факт,—пишет Ф. Эн
гельс,—делающий невозможным прежний 

2 Л. В и т г е н ш т е й н . Логико-философ
ский трактат, М., 1958, стр. 31. 
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«•особ объяснения фактов, относящихся к 
ТОЙ ЖС Самой Группе, С этого момента 
возникает потребность и новых способах 
Об! ясноння. опирающегося сперва только 
на ограниченное количество фактов и наб
людений^''. 

В активную деятельность по обнаруже
нию фактов включается и эксперимент. Во 
всех случаях в факте фиксируется то, как 
протекало явление или процесс, увиденное 
главами очевидца либо непосредственно, 
либо с помощью косвенных (но достаточ
но надежных) данных. 

Кроме того, эксперимент, опыт, как сред
ство выявления, изучения фактов, т. е. 
конкретного знания о предметах и явлени
ях действительности, может быть проведен 
не только для установления нового факти
ческого материала, создания новой теории, 
но и для проверки, подтверждения уже 
имеющегося и вводимого в научный оборот 
теоретического знания. 

Известный физик М. Планк утверждал, 
что поводом для пересмотра теории слу
жат факты. «Поэтому для настоящего тео
ретика ничто не может быть интереснее, 
чем такой факт,—писал он,—который нахо
дится в прямом противоречии с общеприз
нанной теорией: ведь здесь, особенно, на
чинается его работа»*. 

Факты, включенные в систему научного 
знания, становятся основанием теории. 
Теория обязательно должна согласоваться 
с фактами, в противном случае она ока
зывается либо ложной, либо устаревшей. 

«Факты,—писал В. И. Ленин,—если взять 
их в их целом, в их связи, не только «упря
мая», но и безусловно доказательная вещь. 
Фактики, если они берутся вне целого, вне 
связи, если они отрывочны и произвольны, 
являются именно только игрушкой или 
кое-чем еще похуже»5. 

Само накопление фактического материа
ла происходит в ходе производственной и 
лг-бораторно-экспериментальной деятель
ности. Эксперимент и внедрение научных 
достижений в производство, как своеобраз
ное проявление практики в научно-иссле
довательской деятельности, доставляют но
вые факты, новые данные, которые приво
дят к опровержению или изменению тео
рий, к их уточнению и углублению или к 
созданию новых теорий. 

Таким образом, практика выступает как 
основа и цель всякого познания, как его 
движущая сила и критерий истинности зна
ний. 

Факт, проверенный и подтвержденный на 
практике, но не укладывающийся в рамки 
принятой теории, обладает великой разру-

3 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Сочине
ния, т. 20, стр. 540. 

* М. П л а н к. Физические очерки, М., 
1925, стр. 56. 

5 В. И. Л е н и н . Полное собрание сочи
нений, т. 30, стр. 350. 

шительпой и одновременно созидательной 
силой. Например, опыты Майксльсона по 
определению скорости света, неоднократно 
повторенные и выполненные на высоком 
уровне Экспериментальной техники, опро
вергли классические представления старой 
физики и одновременно послужили основой 
для возникновения теории относительности 
Эйнштейна и все]'] современно!'] физики. 

Указывая на эту характерную особен
ность фактов, советский ученый Л. И. Ман
дельштам писал: «Пересмотреть всю систе
му (т. е. систему представлений о прост
ранстве и времени) заставили новые факты, 
теория относительности возникла именно 
отсюда»0. 

Индивид отражает факты действительнос
ти через призму социального опыта, который 
он усваивает в процессе своей индивидуаль
ной жизнедеятельности. Однако в индивиду
альном опыте содержатся источники субъек
тивистской оценки фактов. Поэтому пока 
факт не включен в систему научного зна
ния, он находится во власти произвола 
личности, В таком виде факт не может 
быть надежным критерием истинности зна
ний. Поэтому попытки логических позити
вистов разработать систему верификации 
знаний путем сведения их к индивидуаль
ному наблюдению как единственно надеж
ному критерию истины построены на лож
ном допущении, что индивидуальный акт 
наблюдения есть опора истины. «Факты 
есть то, что делает утверждения истинными 
или ложными»7,—пишет Б. Рассел. 

Индивидуальный факт наблюдения сам 
погружен в стихию случайности. Нет более 
шаткого основания для истины, чем факт, 
н^ включенный в систему научного знания. 

Факт, вовлеченный в сферу человеческой 
деятельности, исполняет определенные 
функции, а следовательно, несет на себе 
определенную смысловую нагрузку, т. е. он 
всегда истолковывается. И лишь будучи 
включенным в систему научного знания 
т. с. известным образом обработанным. 
ф;:кт становится выразителем не ннднвп 
дуального, а общественного опыта, выра
зителем сущности. 

Факты необходимы для научного позна
ния: во-первых, для выдвижения научногс 
предположения, во-вторых—для обоснова^ 
ния и развития теории, и в-третьих,—для 
ее доказательства. 

Вся история развития человеческого об
щества, его техники, культуры есть процесс 
непрерывного накопления знаний, все более 
глубокого познания материального мира. 
Это стремление к познанию диктуется ко
ренными, насущными потребностями чело
века, служит основным условием, обеспе
чивающим его жизнедеятельность и про
гресс. Р. Аманбаева 

с Л. И. М а н д е л ь ш т а м . Полное со
брание трудов, т. V, М., 1960, стр. 305. 

7 Б. Р а с с е л . Указ. соч., стр. 177. 
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ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

С первых же дней победы Октября Ком
мунистическая партия и Советское госу
дарство под руководством великого Ленина 
развернули огромную работу по строитель
ству новой, социалистической культуры 
всех народов нашей страны, в том числе 
Узбекистана.В результате многогранной ра-
Зоты партии и государства при активном уча
стии самих народных масс, настойчиво тя
нувшихся к свету знаний, в ходе строитель
ства социализма в нашей стране произо
шла глубокая культурная революция, озна
чавшая коренной переворот в духовной 
жизни масс. 

Гигантский скачок от отсталости к про
грессу, к вершинам современной культуры 
совершил в братской семье республик ве
ликого Союза ССР и Советский Узбеки
стан. Плоды ленинской культурной револю
ции в Узбекистане можно ярко проиллю
стрировать на примере Кашкадарьннской 
области, в прошлом далекой отсталой ок
раины феодального Бухарского ханства, 
находившегося на положении протектората, 
а фактически колонии царской России. 

Широкие массы трудового населения до
революционной Кашкадарьи, как и всего 
Бухарского ханства, были задавлены двой
ным гнетом и жили в нищете и бесправии, 
темноте и невежестве. Победа Великого 
Октября и его прямого продолжения—Бу
харской народной революции 1920 г.—от
крыли перед народами многострадального 
края путь к новой жизни. Районы Кашка
дарьи вошли вначале в Бухарскую НСР, 
а после национально-государственного раз
межевания Средней Азии—в состав Узбек
ской ССР. В ходе строительства социализ
ма здесь, как и во всем Узбекистане, про
изошли грандиозные преобразования эко
номического, социального, политического и 
культурного характера. 

Следует подчеркнуть, что борьба с куль
турной отсталостью, строительство новой, 
социалистической культуры в Кашкадарье 
проходили в особенно сложных условиях 
общей отсталости, отсутствия необходимых 
кадров, острой классовой борьбы. 

Враги Советской власти—реакционное 
духовенство, феодально-байские и национа
листические элементы оказывали упорное 
сопротивление всем социалистическим пре
образованиям, в том числе и в области 
культурного строительства, особенно в 
ККШлаке, Басмаческие банды нападали на 
школы, клубы, больницы, красные чайха
ны, зверски расправлялись с учителями, 
работниками культпросвета, коммунистами, 
комсомольцами, активистами. Они всячески 
препятствовали распространению книг и 
газет, раскрепощению женщин, вовлечению 
довочек-узбечек в школу, строительству но
вого быта. 

Однако Коммунистическая партия, опи
раясь на растущую активность самих тру

дящихся, настойчиво вела курс на строи
тельство новой культуры и нового быта, 
на социалистическое перевоспитание масс 
в упорной борьбе с реакционными элемен
тами, религиозным фанатизмом, предрас
судками и прочими пережитками прошлого. 

Опорой партии в этой борьбе выступали 
комсомол, растущий рабочий класс, фор
мировавшиеся кадры новой интеллигенции, 
сельский актив. Огромную роль в победе 
культурной революции в кишлаке сыграло 
утверждение колхозного строя на основе 
коллективизации сельского хозяйства. На
дежным оружием партии в строительстве 
новой культуры были печать, школы, уч
реждения культпросвета. 

Первоочередное внимание в строитель
стве новой культуры уделялось созданию 
советской системы народного образования, 
открытию и расширению сети школ и кур
сов ликбеза, обеспечению их кадрами пре
подавателей, учебными пособиями и обору
дованием, улучшению учебно-воспитатель
ной работы. Особое значение придавалось 
росту контингента учащихся, прежде всего 
девочек местных национальностей. 

Уже в итоге выполнения планов первых 
двух пятилеток в районах Кашкадарьи, 
как и по всей стране, было осуществлено 
всеобщее обязательное начальное, а в го
родах—семилетнее обучение. К 1940/41 г. 
в области насчитывалось 470 школ, где 
обучалось 102,6 тыс. детей1 против 67 школ 
с 1755 учащимися в 1925/26 учебном году2. 

Суровым испытанием для всей нашей 
системы народного образования явилась 
Великая Отечественная война. В эти тяже
лые годы партийная и советская общест
венность, органы народного образования и 
педагогические коллективы школ Кашка
дарьи не только преодолели многочислен
ные трудности военного времени, но и сде
лали многое для сохранения, а в некото
рых случаях и расширения сети школ, ох
вата обучением всех детей школьного воз
раста, в том числе эвакуированных из за
падных районов страны. 

В послевоенные годы школьное образова
ние в стране, в том числе в Кашкадарьнн
ской области, получает дальнейшее разви
тие н поднимается на качественно новую 
ступень, особенно после принятия Закона 
об укреплении связи школы с жизнью (де-
кгбрь 1958 г.). 

Только за 10 лет, с 1955 по 1965 г. кон
тингент учащихся в общеобразовательных 
школах Кашкадарьи вырос с 83 тыс. до 

1 Народное хозяйство Узбекской ССР в 
[965 году, Статистический ежегодник, Таш
кент, 1966, стр, 322. 

2 Кашкадарьинскнп облгосархив, ф, 133, 
он. 1, д. 166, л. 161, 215. 
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142,6 тыс. человек3. В настоящее время в 
области работает 595 общеобразовательных 
школ, в том числе 175 средних, 274 восьми
летних, 146 начальных, в которых обучаем
ся 186 тыс. учащихся*. 

Успехи развития народного образования 
прежде всего тесно связаны с подготовкой 
учительских кадров. 

Если в 1964/65 году в школах Кашка-
дарьи работало 7770 учителей, в том чис
ле 2716—с высшим образованием, то в 
настоящее время из 10 800 учителей 7300 
имеют высшее педагогическое образование5. 
Они активно участвуют в общественной 
жизни. Около 7 тыс. учителей области ра
ботают политинформаторами и пропаган
дистами, более тысячи учителей являют
ся членами общества «Знание»6. В системе 
народного образования области работают 
2123 коммуниста, объединенных в 245 
школьных партийных организациях7. 

Коммунистическая партия и Советское 
государство проявляют отеческую заботу о 
народном учителе, повышении его автори
тета. Труд многих учителей высоко оценен 
партией и правительством. Так, 12 учителей 
области награждены орденом Ленина, 500— 
другими орденами и медалями; 54 человека 
удостоены звания заслуженного учителя, 
500—«Отличника народного образования», 
'3—«Отличника народного образования 
СССР», а 5 учителей награждены Почет
ными грамотами Министерства народного 
образования СССР8. 

Значительные успехи достигнуты в об
ласти подготовки кадров с высшим и 
средним специальным образованием. Сей
час в Кашкадарье имеются одно высшее, 
10 средних специальных учебных заведений 
и 8 профтехучилищ, которые готовят ква
лифицированные кадры для всех отраслей 
народного хозяйства и культуры. 

Еще в 1944/45 учебном году, в период 
Великой Отечественной войны, в целях 
подготовки квалифицированных учитель
ских кадров на основе действовавших в г. 
Каршн курсов по подготовке в вузы был 
создан Каршинскнй учительский институт 
с двухгодичным сроком обучения (как фи
лиал Бухарского объединенного педагоги
ческого и учительского института им. 
С. Орджоникидзе) с контингентом 120 че
ловек9. 

3 Кашкадарьннская правда, 18 сентября 
1966 г. 

* Текущий архив Кашкадарьинского ОК 
КПУз за 1969 г.. л. 1. 

5 Текущий архив Кашкадарьинского 
ОблОНО за сентябрь 1969 г. 

6 Текущий архив Кашкадарьинского ОК 
КПУз за 1969 г., л. 57. 

7 Текущий архив Кашкадарьинского 
ОблОНО за сентябрь 1969 г. 

8 Кашкадарьннская правда, 28 марта 
9 Кашкадарьинский облгосархив, ф. 249, 

оп. 1, д. 12, л. 84. 

Тогда весь коллектив института составлял 
60 студентов (на двух факультетах—исто
рико-филологическом и физико-математи
ческом) и 6 преподавателей10. 

В 1949 г. этот филиал был превращен в 
самостоятельный Каршинскнй учительский 
институт11. 

С каждым годом расширялся выпуск пе
дагогов из стен института. Уже за 1944— 
1957 гг. в институт было принято 1926 сту
дентов и подготовлено 1127 высококвали
фицированных педагогов12. 

Росли и ряды преподавателей института. 
В 1950/51 учебном году их было 17, а в 
1957/58 г.—33, из них 7 кандидатов наук13. 

В 1956 г. Каршинскнй учительский ин
ститут был преобразован в государствен
ный педагогический институт, а в начале 
1960 г. произошло объединение Каршинско-
го и Термезского пединститутов в Кар
шинскнй госпединститут. 

В настоящее время Каршинскнй ГПИ 
является одним из крупных вузов первой 
категории на юге Узбекистана. На шести 
факультетах дневного отделения института 
обучается 2720 студентов (из них 1005 де
вушек), на заочном отделении—4035, а в 
консультационных пунктах различных ву-
ЗОЕ республики—еще более 1500 человек14. 

Прием и выпуск студентов составляет 
ежегодно 1200—1300 человек. За время 
своего существования институт выпустил 
более 600 учителей15. В институте работают 
26 кафедр, более 80 учебных кабинетов и 
лабораторий, опытный ботанический сад. 
Шесть факультетов готовят квалифициро
ванные кадры по 16 специальностям. 

В институте плодотворно трудится свы
ше 70 докторов, профессоров, доцентов, 
кандидатов наук, 292 преподавателя, более 
300 лаборантов и администратнвно-хозяй-
стсенных работников. А всего два десятка 
лет назад здесь не было ни одного пре
подавателя с ученой степенью и для чте
ния лекций приходилось приглашать педа
гогов из Бухары16. 

Ныне более 30 преподавателей института 
учатся в целевой аспирантуре других ву
зов, 23 человека повышают свою квалифи
кацию на стажировке, около 90 преподава
телей самостоятельно сдают кандидатские 
экзамены и работают над темами канди
датских диссертаций. За последние десять 
лет кандидатские диссертации защитили 
63 человека17. 

За 1958—1969 гг. сотрудниками КГПИ 
опубликовано 32 научных труда общим 
объемом 262 печ. л., а сейчас над создани
ем монографий и написанием докторских 

10 Там же, ф. 463, оп. 1, д. 6, л. 156. 
11 Там же, л. 135. 
"2 Там же, д. 26, л. 12. 
13 Там же, л. 136; д. 5, л. 2, 13; д. 26, л. 

4; д. 27, л. 4; д. 46, л. 3; д. 49, л. 2. 
14 Из текущего архива КГПИ. 
15 Там же. 
16 Там же. 
17 Там же. , . 
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диссертаций работают более 20 человек18. 
Огромную помощь в подготовке высоко-

кгалифицированных научных кадров ока
зывают институту видные ученые Москвы и 
Ленинграда, Киева и Ташкента н многих 
других городов. 

Успехи культурной революции наглядно 
проявляются в развитии и в совершенство
вании деятельности сети культурно-просве
тительных учреждений. 

Во всем Бухарском эмирате не было ни 
эдного театра, а сейчас только к услугам 
грудящихся Кашкадарьи имеются два 
црамтеатра, 261 клуб, 381 киноустановка, 
71 народный университет (с 12 тыс. слу
шателями); на местах действует более 250 
кружков художественной самодеятельности, 
объединяющих свыше 5 тыс. народных та
лантов19. 

На территории Узбекистана до револю
ции было лишь 20 библиотек20, а сейчас 
з одной Кашкадарьинской области имеется 
543 библиотеки с книжным фондом около 
1370 тыс. экз.21 Более 50% трудящихся об
ласти пользуются услугами библиотек22. 

До революции на всей территории Тур
кестанского края издавалась лишь одна 
газета на узбекском языке (500 экз.), а 
;ейчас только в Кашкадарье выходят 2 об
ластные, 8 районных и 2 многотиражные 
газеты общим тиражом более 79,2 тыс. 
экз.23 

В 1919 г. во всем Бухарском эмирате 
было два врача и 5 фельдшеров. Расходы 
на нужды здравоохранения в среднем на 
душу населения составляли 14 коп. в год24. 
А к 1940 г. в учреждениях здравоохране
ния Кашкадарьинской области работало 
69 врачей и 20 человек среднего медицин
ского персонала. Здесь имелось уже до 20 

18 Из текущего архива КГПИ. 
19 Годовой отчет о работе клубных уч

реждений Кашкадарьинской области за 
1969 г. 

20 Коммунист, 1949, №2, стр. 43. 
21 Народное хозяйство Узбекской ССР в 

1965 году, стр. 333; отчет о работе библи
отек Кашкадарьинской области за 1-е по
лугодие 1969 г., л. 1. 

22 Кашкадарё хакикати, 20 августа 1966 г. 
23 Текущий архив издательств Кашка

дарьинской области за 1969 г. 
м Народное образование в Узбекистане, 

Ташкент, 1947, стр. 6. 

Коммунистическая партия и Советское 
государство с первых же дней победы Ок
тября обратили особое внимание на реше
ние такой сложной и важной проблемы 

больниц, женских и детских консультаций-
н поликлиник2?. 

Ныне на страже здоровья трудящихся 
области стоят 108 больннчно-поликлиничес-
ких учреждений, 21 диспансер, 15 родиль
ных домов, 19 детских и женских консуль
таций, 64 аптеки, 273 аптечных пункта.. 
Трудящихся Кашкадарьи обслуживают бо
лее 800 врачей и 3322 медицинских работ
ника средней квалификации. В области ра
ботают 8 заслуженных врачей а 6 канди
датов медицинских наук2*. 

Одним из крупнейших завоеваний куль
турной революции н вообще социалистичес
кого строительства в нашей республике яв
ляется раскрепощение женщин местных на
циональностей и вовлечение их в хозяй
ственное, государственное н культурное 
строительство. Это ярко видно на примере 
женщин Кашкадарьи. Пятеро из них удо
стоены высокого звания Героя Социалисти
ческого Труда, 9 женщин—депутаты Вер
ховного Совета УзССР, одна—депутат Вер
ховного Совета СССР, 2601—депутаты 
местных Советов, 31—заслуженные учителя 
республики, 8—заслуженные врачи; около 
3230 женщин области—члены КПСС, свы
ше 31620—члены Ленинского комсомола27. 

Всенародной заботой окружены женщи
ны-матери и дети. В Бухарском эмирате 
нг: было ни одного дошкольного учрежде
ния, а ныне только в районах Кашкадарьи 
в 120 дошкольных детских учреждениях 
воспитываются более 10 тыс. детей. Здесь 
действуют 7 школ-интернатов, 4 детских 
дома, 9 домов пионеров, 3 школы юных 
техников и натуралистов, 5 детских спор
тивных школ и т. д.28 

Все сказанное свидетельствует об огром
ных успехах культурного строительства в 
Кашкадарьинской области, наглядно отра
жающих триумф ленинской национальной 
политики КПСС, торжество культурной ре
волюции на Советском Востоке как одной 
из важнейших составных частей строитель
ства социализма и коммунизма в нашей 
стране. 

И. К. Ульджабаева 
25 Советский Узбекистан за 40 лет. Ста

тистический сборник, Ташкент, 1964, стр. 
330—341. 

26 Годовой отчет Кашкадарьинского обл-
здрава на 1 июля 1969 г. 

27 Текущие материалы орготделов и от
делов пропаганды Кашкадарьннских обко
мов КПУз и ЛКСМУз за 1969 г. 

28 Текущий архив Кашкадарьинского ОК 
КПУз за сентябрь 1969 г. 

сельского хозяйства Средней Азии, как. 
восстановление и развитие ирригации г. це
лях улучшения водопользования и расши
рении орошаемого земледелия. 

ПЕРВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ИРРИГАЦИИ В САМАРКАНДСКОМ ОАЗИСЕ 
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И развитии орошаемого земледелия 
В, И, Ленин индол одни нэ решающих 
факторов ликвидации былой экономической 
и' культурной отсталости среднеазиатских 
республик, важнейшее условие их переход;) 
к социализму'. 

Большая работа п этом направлении бы
ла развернута и в Самаркандской области 
ТАССР. Ирригационная система области 
была разделена на -1 округа и 10 водохо
зяйственных районов. В водохозяйственных 
органах области тогда работали 2 инже
нера. 26 техников-ирригаторов и 458 мира
бов. Их первоочередном задачей было вос
становление ирригации. 

Уже в 1919—1920 гг. в Самаркандской 
области была проделана большая работа 
по восстановлению оросительных систем. 
Так, были отремонтированы 40 бетонных 
водозаборных сооружений на каналах Ян-
ги и Казан; построены водозахватывающая 
дамба на канале Даргом, три деревянных 
вододелителя на канале Шаудар; углубле
но и расчищено русло канала Багишамаль; 
на правобережном канале Беш построено 
три бетонных вододелителя; на Иски-Тюя-
Тартаре выправлен профиль канала; час
тично отремонтированы вододелители Ра-
вгтходжа и Ак-Карадарья2. 

Катастрофические паводки 1921 г. край
не ухудшили и без того тяжелое состояние 
ирригационного хозяйства. В Самарканд
ском оазисе паводки на Зарафшане серьез
но повредили и разрушили многочисленные 
головные сооружения на магистральных 
каналах. Создалась угроза оставления без 
воды до 150 тыс. десятин поливных земель. 

СНК ТАССР вынес постановление об 
обязательном участии населения во всех 
работах по очистке и ремонту ороситель
ных систем. Опираясь на материально-тех
ническую помощь центрального правитель
ства, местные • советские органы приняли 
решительные меры к ликвидации послед
ствий наводнения. 

В 1921 г. в Самаркандском оазисе была 
проведена большая работа: очищены и 
укреплены берега каналов на протяжении 
1310 км; построено 5 водовыпусков; устро
ены водоприемники на каналах Янги, Тюя-
Тартар, Катта-Тайляк, Кичик-Тайляк, Ку-
на-Беш, Кара; построены водозахватываю-
.шне сипаГшые дамбы в головах каналов 
Янги и Казан; капитально отремонтиро
ваны вододелители Булунгур—Пай и Дар
гом—Багишамаль. Для укрепления берегов 
каналов было высажено 25 200 саженцев. 
В ирригацнонно-строительных работах уча
ствовало свыше 115,8 тыс. человек, в том 
числе более 21,6 тыс. квалифицированных 
рабочих3. 

1 В. И. Л е н и н . Полное собрание сочи
нений, т. 43, стр. 200 

2 ЦГА УзССР, ф. Р-215, оп. I, д 22, 
л . 30. 3 Там же, д. 117, л. 167. 

[ !о Даргомской ирригационной системе 
была произведена очистка магистральных 
каналов на протяжении около 130 км. Ни 
расчистке водоприемников, очистке каналов! 
и устройстве водозаборных плотин рабо
тало 6,5 тыс. человек4. 

На восстановление ирригационной сети 
в 1921 г. было затрачено 5 млрд. руб. госу
дарственных средств и 450 млн. руб. 
средств самого населения5. 

Основные задачи восстановления и даль
нейшего развития ирригации в республике 
были всесторонне обсуждены на VI съезде 
КПТ и X съезде Советов ТАССР. Решения 
их стали программен деятельности орга
нов водного хозяйства Туркестана. 

Из восстановленных в Самаркандском 
оазисе гидротехнических сооружений преж
де всего отметим Ак-Карадарьинский водо-
делитель. Были проведены ремонтные ра
боты и на Рават-Ходжинской плотине. 

В декабре 1921 г. I Всетуркестанский 
съезд земельных органов принял план вос
становления и реконструкции ирригацион
ных систем на 1922—1926 гг., которым пре
дусматривалось возобновление орошения на 
площади 855,6 тыс. га, переустройство ир
ригационной сети и улучшение водопользо
вания на площади 2283 тыс. га и орошение 
253,3 тыс. га новых земель. 

На эти цели отпускались крупные сред
ства. Только по Самаркандской области в 
1922 г. кредиты на постройку, ремонт гид
ротехнических сооружений и оросителей 
и производство изыскательных работ сос
тавили 79 310 тыс. руб.6 

В 1923 г. в Самаркандском оазисе был 
восстановлен Ак-Карадарьинский вододе-
литель с усиленной конструкцией моста; 
устроена новая струенаправляющая дамба 
по правому берегу Карадарьи и отремон
тирована старая дамба. 

При восстановлении Ак-Карадарьинского 
вододелителя в период с 15 марта по 15 
июня 1923 г. было израсходовано 115 тыс. 
м5 бревен, 600 пудов кузнечных и слесар
ных материалов; выполнено фашинно-дере-
вянных работ 1800 Л3, 26 880 м3 земляных 
работ, уложено 14 400 мг каменной сухой 
кладки и выполнено 11 040 мг подрывных 
работ по добыче камня. Общая стоимость 
работ составила 200 тыс. руб. зол.7 

На Даргомскон системе был построен ряд 
бетонных водосбросов, вододелителен и 
перепадов, а также сооружен ряд гидро
технических объектов на других системах. 
К этому времени площадь орошаемых зе
мель в Самаркандском оазисе составляла 

4 Там же, д. 196, л. 25. 5 История Узбекской ССР. Том третий, 
Ташкент, 1967, стр. 358. 

6 А. Ра з з а ков. Из истории борьбы 
трудящихся ТАССР за восстановление 
хлопководства, Ташкент, 1957, стр. 61. 

7 Вестник ирригации, сентябрь 1923 г., 
№ 6, стр. 70. 
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313 917 дес, из них по левому берегу За-
рафшана—72 747 дес.8 

л1 В 1924 г. был реконструирован Даргомс-
йнйвододелитель, капитально отремонтиро
ваны ирригационные системы Даргом—Ша-
удар, Даргом—Багишамаль, Даргом—Тали-
гулян и ряд сооружений на канале Иски-
Гюя-Тартар. Здесь было выполнено в по
рядке натуральной повинности 463 865 мг 

земляных работ, 8032 мг каменно-хворостя-
ных работ, 407 м3 сипайной кладки и т. д. 
В этих работах участвовало свыше 214,5 
гыс. человек9. На средства государства бы
ло выполнено работ на 271 379 руб.10 

После образования Узбекской ССР 
(1924) объем ирригационных работ еще бо
лее возрос. В 1926 г. в Джамбайском и 
Булунгурском районах были переустроены 
каналы Палван-Арык н Нуркат. Стоимость 
работ составила 327,5 тыс. руб. В резуль
тате в хозяйственный оборот было введено 
1000 га новых земель, из них 947 га пере
даны 159 хозяйствам малоземельных дех
кан. 

В Пай-Арыкском районе была переустро-
гна система канала Пай-Арык. Стоимость 
работ составила 366 тыс. руб., прирост зе
мель—1100 га, из них 1080 га были рас
пределены между 216 хозяйствами. Ороси
тельные работы в Паст-Даргомском районе 
дали прирост 1800 га, из них 1736 га через 
фонд земреформы были переданы 387 ма
лоземельным дехканам. 

Ирркгационно-стронтельные работы в Ак-
Дарьинском районе- дали прирост новых 
земель 130 га, а в Ургутском районе— 

5 ЦГА УзССР. ф Р-215, оп. 1, д 414, 
л. 1. 

9 Там же, д. 419, л. 9. 
10 Там же, д. 420. л. 19 

В многовековой истории русско-иранских 
С1_язей важное место принадлежит Астра-
баду. Расположенная в юго-восточном рай
оне Каспия Астрабадская провинция Ирана 
занимала выгоднейшие географо-стратегн-
ческие позиции—выход к морю, множество 
рек, богатство лесных и минеральных ре
сурсов, наличие удобных коммуникаций, 
связывавших ее с Туркменией, Хивой, Хо
расаном и глубинными областями Ирана. 
Через Астрабад с древнейших времен шли 
русские торговые караваны, и правитель
ство России прилагало неоднократные уси
лия для учреждения здесь коммерческих 
факторий и проложення отсюда торговых 
путей в Индию. Еще Петр 1. надеясь скон
центрировать на волжско-каспийской ма
гистрали нею нндо-европейскую торговлю, 
«указал на 2 пункта Каспийского при
брежья, имевшие, но ого понятию, наиболь
шее значение а '̂ том отношении: Балкан-

719 га. Они также поступили в фонд зем-
реформы и были переданы кишлачной бед
ноте. 

В целом ирригацноннс-строительные ра
боты 1926 г. в Самаркандской области поз
волили передать в фонд земреформы 4749 
га новых земель11. 

По переустройству каналов и других вод
ных сооружений в области было выполнено 
работ на 6473,5 тыс. руб. 

Развертывание ирригационного строитель
ства положительно отразилось на восста
новлении сельского хозяйства области. В 
1926 г. был превзойден довоенный уровень 
хлопководства как по посевной площади, 
так и по урожайности. Если в 1912 г. в 
Самаркандской области с общей площади 
хлопчатника 29 130 дес. было собрано 
1 187 669 пудов хлопка, то в 1926 г. с 
площади 39 855 дес. было получено 
1 535 948 пудов сырца. Расширилась по
севная площадь овоще-бахчевых и некото
рых других культур, улучшилась агротех
ника их возделывания, значительно повы
силась урожайность. 

Таким образом, за первое десятилетне 
Советской власти в Самаркандской области, 
как и по всему Узбекистану, была проде
лана огромная работа по восстановлению 
ирригации в интересах общего подъема 
сельского хозяйства и особенно хлопковод
ства, улучшения экономического положения 
трудового дехканства, укрепления матери
альной базы первых социалистических сель
скохозяйственных предприятий—колхозов и 
совхозов, сеть которых росла из года в 
год. 

М! М. Тагиев 

11 Ф. Ш а м с у т д и н о в . Ирригация Уз
бекистана за 25 лет, Ташкент, 1943, стр. 32. 

ский залив (Красноводск) и Юго-восточ
ный угол Каспийского моря (Астрабад)»1. 

По мере развития капитализма в России, 
а также превращения Индии в английскую 
колонию, российские правящие и торгово-
промышленные круги оставляют в стороне 
«индийские» интересы в Астрабаде и сос
редоточивают внимание на вывозе своей 
промышленной продукции в сопредельные 
ему районы Ирана. В 1845 г. «для сбыта 
российских изделий через Астрабад в Пер
сию и Среднюю Азию» был учрежден Мос
ковский Торговый Дом, функционировав
ший 10 лет2. Вплоть до полного присоеди
нения Туркмении к России Астрабад играл 
ведущую посредническую роль в российской 
торговле с Сенеро-Восточным Ираном. 

1 ЦГА Гр\зССР, ф. 5, д. 1320, л. 10. 
2 Там же, ф. 11, д. 1420, л. 3—1. 

АСТРАБАД И РУССКО-ИРАНСКИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ Х1Х-НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
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Со строительством Закаспийской желез-
нон дороги, я затем шоссейной дороги Лс-
Х£бад—Гаудан—Кучан—Мешхед этот тракт 
превращается в основное русло русско-
иранской торговли данного региона. Старая 
торговая артерия Астрабад—Шахруд— 
Мешхед заметно теряет былое значение, 
ибо железная дорога имела все прснму-
щества—удобство, надежность, дешевый 
фрахт и скорость3. 

Однако к началу XX в. вновь расширя
ется объем русско-иранской торговли через 
Астрабад. Так, в 1902 г. в астрабадский 
порт Бендер-Гязь было ввезено российских 
товаров 638 531 пуд ценностью в 2 073 048 
руб, 70 коп.4, в 1906 г.—711 051 пуд на 
3'220 276 руб.», а в 1909 г.—338 029 ПУДОВ 
на 4 862 429 руб. 38 коп.е 

Неуклонно рос и иранский экспорт в 
Россию через Бендер-Гязь. В 1901 г. он 
составил 267 295 ПУДОВ на сумму I 308 374 
руб., в 1905 г.—643 752 пуда на 2 862 434 
руб.7, в 1911 г.—914 749 пудов, а в 1913 г. 
— 1 088 018 пудов8. 

В ассортимент российских изделий, вво
зимых в Астрабад, входили: сахар, желе
зо, хлопчатобумажные ткани, льняная и 
пеньковая пряжа, нефть, керосин, чай, по
суда, стекло, лампы и др. Среди них пер
вое место занимал сахар {ежегодно свыше 
ЗООтыс. пудов). По сообщению российского 
консула в Мешхеде (1898 г.), русский са
хар-песок полностью вытеснил из Северо-
Восточного Ирана «таковый английский и 
если случайно попадает одна-две головки 
сахара, то во всяком случае английского 
песку ни одного фунта не найдется во всей 
Северной Персии»9. 

Весьма обширна была и номенклатура 
экспортируемых в Россию астрабадских то
варов: хлопок, сухофрукты, рис, ячмень, 
рь.ба, шерсть, шелковичные коконы, пуш
ной товар, цитрусовые, ковры, кошмы и 
др. Главную статью иранского вывоза 
{свыше 50%) составлял .хлопок. 

Торговым центром края становится порт 
Бендер-Гязь, где находились 18 российских 

3 („Ы !_>=̂  'О^"1-" С О " 0-Ғ$* 

л Архив внешней политики России 
(АВПР), ф. Перс, стол, 1903, д. 858, л. 6—8. 

5 Там же, 1908, д. 863. л. 30 
с ЦГА УзССР, ф. И-46, оп. 1, д. 244, 

л. 12, 79. 
7 АВПР, ф. Перс, стол, 1903, д. 855, л. 

12. 1908, д. 863, л. 31. 
в Г. К а э м . Персидские земли, Ташкент, 

1914, стр. 17. 
э ЦГА ТуркмССР, ф. 1, оп. 2, д. 14317, 

л. 2. 

коммерческих контор, таможня, склады па
роходных обществ, банковые и транспорт
ные агентства, российское вяце-коисул&г 
ство10. Астрабад теперь исполнял лищБ 
функции административного центра про
винции. 

К. Маркс указывал, что «торговля пов
сюду влияет более или менее разлагаю
щим образом на те организации производ
ства, которые она застает...»11 Исходя ИЗ 
этого, рассмотрим, в какой степени торго
вые связи между капиталистической Рос
сией и одной из провинций ранее отстало
го азиатского государства отразились на 
состоянии и структуре экономики послед
него. 

Наводнение иранского рынка импортной 
промышленной продукцией прежде всего 
негативно сказалось на местном ремеслен
ном производстве и домашней промышлен
ности, обслуживавших внутренний рынок 
страны. Не имея возможности конкуриро
вать с дешевыми ввозными товарами, мел
кие иранские производители свертывали 
сгое производство. Как писал английский 
консул в Астрабаде в отчете о местной 
торговле за 1909 г., «местные отрасли 
производства—мыловарение, изготовление 
войлока и шелкоткачество—не заслужива
ют теперь даже упоминания»13. 

Интенсивное втягивание иранской эконо
мики в сферу мировых торговых отношении 
вызвало существенные изменения и в струк
туре иранского сельского хозяйства, в раз
витии которого наблюдается сырьевая спе
циализация. Приспосабливаясь к запросам 
капиталистических стран, сельское хозяй
ство Ирана стало специализироваться на 
таких экспортных культурах, как хлопчат
ник, кунжут, клещевина, опиум и др. 

Важнейшим продуктом астрабадского 
земледелия становится хлопок. За короткий 
срок в провинции площадь посевов хлоп
чатника увеличилась более чем вдвое, при
чем в некоторых районах был вытеснен 
даже рис. В начале XX в. в районе Астра-
бада хлопчатник занимал 17 тыс. га, а 
урожай хлопка составлял от 210 до 300 
тыс. пудов в год, или 12,8% всего урожая 
хлопка по стране, уступая лишь Хорасану 
и Мазан дера ну13. Объем вывоза хлопка в 
Россию через Бендер-Гязь вырос со 150 

10 ЦГВИА, ф. 400, оп. 262/912—915, Аз. 
часть, 1908, д. 159, л. 43—44; 

11 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочине
ния, т. 25, ч. I, стр. 364. 

12 Цнт. по: Б. М а н н а н о в. Из истории 
русско-иранских отношений в конце XIX— 
начале XX века, Ташкент, 1964, стр. 125. 

13 Ю. Н. Г л у ш а н е в с к и й. Очерк ис
тории персидского хлопководства, его сов
ременное положение и перспективы разви
тия, М„ «Библиотека хлопководства», 1928, 
кн. 10, стр. 28—29. 
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тыс. пудов в 1904/5 г. до 345 тыс. пудов 
в 1913/14 г.14 

*#Заинтересованные в улучшении качества 
иранского хлопка российские промышлен
ники стали снабжать астрабадских земле
дельцев высококачественными сортами аме
риканских семян. В марте 1901 г. чиновник 
особых поручений при начальнике Закас
пийской области Таиров составил по пору
чению начальства записку «о введении 
хлопководства и торговли в Гюргении», где 
указал на необходимость эффективного ис
пользования Горганского района Астрабада 
для развития хлопководства «в прямых ин
тересах торговли и промышленности на
шей...»15 

Крупные российские капиталисты Хошта-
рпя, Тагиев и Ватацн, создав «Товарищест
во персидский хлопок», арендовали у иран
ского правительства на 50 лет полуостров 
Мнанкала в Астрабадском заливе, где стал 
выращиваться хлопок, лучший по качеству 
на всем каспийском побережье Ирана16. В 
Бендер-Гязи было открыто три хлопкозаво
да, сосредоточенных, как и вся торговля 
хлопком там, в руках двух компаний: 
«Бегляров и Карапетьянц» и «Товарищес
тво Наснбянц и Тер-Петросянц»17. В Астра-
<5аде появляется и новая экспортная куль
тура—табак13. Таким образом, с вовлече
нием Ирана в систему мирового товарного 
хозяйства он превращается в сырьевую ба
зу промышленности экономически развитых 
капиталистических стран. 

В. И. Ленин, отметив, что на рубеже 
XIX—XX вв. основные капиталистические 
державы вступили в империалистическую 
стадию развития, выделил следующую спе
цифику империализма: «Для старого капи
тализма, с полным господством свободной 
конкуренции, типичен был вывоз т о в а 
ров . Для новейшего капитализма, с гос
подством монополий, типичным стал вывоз 
к а п и т а л а»1э. 

Иностранные державы, прежде всего Ан
глия и царская Россия, заняв посредством 
многочисленных кабальных соглашений 
ключевые позиции в экономике Ирана, до
бились у продажной каджа рекой клики 
заключения неравноправных таможенных, 
транспортных, дорожных, горных, нефтя
ных, рыбных, телеграфных и других кон
цессий. 

и Северная Персия (Сборник консуль
ских докладов), М., 1933, стр. 28. 

15 ЦГВИА, ф. 400, оп. 261/911, Аз. часть, 
1901, д. 31. л. 4 об. 21—22. 

10 Г. К. М о г и л е в. Персидские земли 
(О пригодности прикаспийских земель под 
культуру хлопчатника и др. субтропических 
растений), кн. И, Баку, 1916, стр. 24. 

17 Г. К а э м . Указ. соч., стр. 8—11. ,н С1]. М,'1г\'1п. ТНе гивкктя а! Магу 
апс1 (пе(г рошег о! Ш&41пе 1ис11а, I.., 1883, 
р. 338. 

1а В, И. Л е н и н . Полное собрание сочи
нений, т. 27, стр. 359—360. 

24 июня 1879 г. между Россией и Ира
ном была заключена телеграфная конвен
ция о строительстве линии Чикишляр — 
Астрабад, Все расходы русское прави
тельство брало на себя20. В октябре 1900 г. 
закончилось совместное проведение теле
графной линии Астрабад— Гумбет-и-Ка-
бус—Чатлы21. 

Значительным шагом в усилении эконо
мического влияния царской России в Ира
не стало основание в 1890 г. крупным рос
сийским капиталистом Поляковым Учетно-
ссудного банка Персии, формально дейст
вовавшего как частное предприятие, а на 
деле бывшего филиалом русского государ
ственного банка22. Среди 13 городов и 
Важных торговых центров, где банк от
крыл свои отделения, был и Бендер-Гязь. 
При содействии правительства Поляков 
добился в том же году получения у шаха 
монопольного права на организацию в Се
верном Иране транспортных и страховых 
учреждений. 

Эти концессии способствовали укрепле
нию позиций царской России в Иране. 
Главным рычагом экономической экспансии 
российского капитала были концессии, на
правленные на поглощение материальных 
ресурсов Ирана. В 1870 г. бакинское това
рищество «Куссис и Теофилактос» получи
ло у шаха концессию на рубку и вывоз из 
прикаспийских провинций сначала пальмо
вых, а впоследствии и остальных видов де
ревьев. Кроме того, шах продал товари
ществу на 25 лет монополию на скупку 
оливков и выжимание масла23. 

Накануне первой мировой войны иници
ативу перехватили вышеупомянутые про
мышленники Хоштария, Тагиев и Ватаци. 
Создав «Русско-персидское лесопромыш
ленное акционерное общество» с основным 
капиталом 20 млн. руб., они арендовали у 
иранского правительства на 30—50 лет ги-
лянские и западномазандеранские лесные 
массивы ( до 180 тыс. дес). Леса Восточ
ною Мазандерана и Астрабада в январе 
1917 г. были арендованы правлением 
Учетно-ссудного банка Персии24. Вдоль 
всего прикаспийского побережья, от Гнля-
нэ до Астрабада, возникло множество ле
сообрабатывающих предприятий, где рабо
тали русские рабочие н местные жители25. 

20 ЦГА ГрузССР, ф. 5, оп. 1, д. 6007. л. 
88—98. 

21 ЦГА ГрузССР. ф. 2, оп. 1, д. 73, л. 1,3. 

23 АВПР, ф. Главн. архив, У-Аз., 1890, 
д. 38. л. 80—88; Г. К е р з о н . Персия и 
персидский вопрос, «Сборник материалов 
по Азии», СПб., 1893, вып. 5">, стр. 208. 

-* АВПР, ф. «Перс, стол Б». 1911 — 1917. 
он. 489, д. 240, л. 253; ЦГА УзССР. ф. 
И-2, оп. 2, д. 570, л. 46. 

25 Торгово-промышленная газета, 1914, 
К<! 265. 
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Эльбрусские горы, длинном цепью окай
млявшие с юга Астрабад и Мазандеран, 
ставились своими минеральными ресурсами 
(свинец, мель, железо, серебро, каменным 
уголь, медная руда, нефть). Однако, как 
отмечает англичанин Уотсон, астрабадские 
власти не предпринимали серьезных попы
ток к разработке этих месторождении20. 

Б марте 1916 г. Хоштарня добился у 
иранского правительства концессии на мо
нопольное ведение изыскательских работ, 
эксплуатацию нефти и нефтепродуктов (газ, 
асфальт, озокерит) сроком на 70 лет на 
территории всего Прикаспийского Ирана 
общей полезной площадью 4 млн. десятин. 
Хоштария обязался вносить в иранскую 
казну ежегодно 16% чистого дохода, а 
также выплатить Министерству обществен
ных работ 100 тыс. руб. наличными и 
100 тыс. руб. акциями Русско-Персидского 
нефтяного товарищества27'. 

Воды Астрабадского залива обеспечива
ли прибрежное население края богатейши
ми рыбными запасами. Известный иссле
дователь Каспия Г. С. Карелин подчерки
вал, что «Лстрабадский залив и простран
ство побережий, заключающихся между ре
чек Кара-Су, Гюргеня и Атрека, по рыбо
ловству не имеют себе подобных, превос
ходя Сальяны и даже волжские устья»28. 
И эти промыслы оказываются в руках рос
сийских промышленников. 

В 1873 г. иранское правительство предо
ставило крупнейшему астраханскому рыбо
промышленнику С. М. Лианозову за еже
годную плату 41 тыс. туманов «на откуп 
все персидские рыболовные промыслы ры
бы халал, харам от Астры, границы Рос
сийской империи, до Атрека, границы пер
сидского государства, на пять лет»29. 

В последующие годы этот контракт пе
риодически возобновлялся, а в 1903 г. 
Г. М. Лианозов, в компании с М. Саарбе-
ковым и А. Мелик-Азарьянцем, учредил 
«Товарищество Южно-Каспийских рыболов
ных промыслов Г. С. Лианозова», с основ
ным капиталом 2 млн. руб.30 

Главные рыбопромыслы товарищества на
ходились в Астрабадском заливе—на Ашур-
Аде, Хаджи-Нефесе и Кара-Су, а также 
в Мешедиссере, Гасан-Киаде и Энзели. По 
данным 1908 г., товарищество имело на 
иранском побережье Каспия 42 промысло
вых участка, где работало 439 русских ра-

28 К. О. \ У а 1 з о п . А. Н1зЮгу о! Рег-
21а. I., 1866, р. 60. 

27 К. Г. М о г и л е в . Персидские земли 
(О пригодности...), стр. 97—101; АВПР, ф. 
«Перс, стол Б», 1911—1917, оп. 489, д. 240, 

28 Г. С. К а р е л и н . Путешествия по Кас
пийскому морю, ЗИРГО, М., 1883, кн. X, 
стр. 252; ЦГВИА, ф. 446, д. 344, л 10— II 

23 ЦГА ТуркмССР, ф. 1, оп. 2, д. 10408а, 
л. 46 (1 туман равнялся 2 руб. 97 коп. се
ребром). 

30 ЦГА УзССР, ф. И-1, оп. 17, д. 856, 
л. 21, 28. 

бочнх, 189 русских мастеров, 116 ириказчн-
ков из русских и армян, 12 приказчиков-
мусульман, 3168 рабочих-мусульман. В рас^ 
поражении товарищества было 487 построй 
ек, 5 пароходов и 3 парусника31. Рыбопро
мышленники отремонтировали мосты и до
роги побережья, соединившие промыслы, 
провели телефонную линию протяжен
ностью 122версты. В 1911 г. на промыслах 
Кара-Су для ведения ночных работ была 
построена электростанция. Общая сумма 
инвестиций товарищества в Иране к 1916 г. 
достигла 9 млн. руб.32. 

Наем рабочих, организация труда, экс
плуатация промысловиков на лианозовских 
промыслах осуществлялись типично капи
талистическими методами. Из рабочих вы
жимали все соки. Нищенское существова
ние и бесправие местных рыбаков был вы
нужден признать даже начальник Закас
пийской области Куропаткин, который пи
сал российскому послу в Иране Щеглову: 
«.. .Прибрежное рыбачье население нахо
дится в кабале у откупщика, получает го
раздо меньший заработок, чем могло бы 
получить при свободном лове и свободной 
продаже улова»33. 

За спиной российских капиталистов в 
Иране стояло царское правительство. Не
случайно российским послам и консулам в 
Иране предписывалось протежировать и 
направлять деятельность рыбных концесси
онеров, «чтобы фирма действительно была 
постоянным и послушным орудием нашей 
политики и проводником нашего экономи
ческого влияния»34, а консулу в Астрабаде 
вменялось содействовать Лианозову «дер
жать в повиновении» туркмен, составляв
ших основной элемент рыбацкого населения 
астрабадского побережья35. 

Аналогичной была позиция царизма и в. 
отношении других концессий русских пред
принимателей в Иране. Упрочению влия
ния царской России в Северном Иране спо
собствовала также англо-русская конвен
ция 1907 г., по которой Иран был поделен 
на сферы влияния. 

Яркое представление о социально-полити
ческой ситуации в Астрабаде накануне пер
вой мировой войны дает депеша консула 
в Астрабаде К. Иванова в Петербург от 
30 августа 1912 г.: «...В Астрабаде вок
руг консульства, а в Мазандеране вокруг 
представителя последнего, начальника Ас-
трабадской морской станции Кондогурн 
сгруппировалась большая партия влиятель
ных в крае лиц, которые открыто ничьих, 

31 ЦГВИА ф. 400, оп. 262/912—915, Аз. 
часть, 1908, д. 159, л. 18, 26 об. 

за Е. В. Л а ^ а о е ^ ! . КесегН Ғ1папс1а! 
апо* Мопе1агу НЫогу о! Рег$1а, Ие^ Уогк, 
1934, р. 21. 

33 ЦГА ТуркмССР, ф. Канцелярия на
чальника Закаспийской области, д. 5006, л. 5. 

34 ЦГВИА, ф. 400, оп. 262/912—915, Аз_ 
часть, 1906, д. 37, л. 236. 

35 ЦГА УзССР, ф. И-1, оп. 17, д. 865, 
л. 46. 
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кроме консульства, распоряжений не приз
нают. 
,В Астрабаде выбранный по представле

нию консульства наиб-ул-хукумэ открыто 
ежедневно является в консульство за по
лучением инструкции, а в Мазандеране 
роль губернатора Зафар-ус Салтанэ све
дена к очень скромным результатам»36. 

Что касается всей страны, то по мере 
роста экономической зависимости от капи
талистических держав, прежде всего Анг
лии и царской России, Иран все больше 
терял и свой политический суверенитет, 
превратившись, по словам В. И. Ленина, 
к 1915 г. на 9/10 в колонию37. 

Положение круто меняется с победой 
Октябрьской революции, когда начался но
вый этап в отношениях между нашими 
странами. Согласно советско-иранскому до-

36 АВПР, ф. «Перс, стол Б», 1911—1917, 
оп. 489, д. 240, л. 115 об. 

37 В. И. Л е н и н . Полное собрание сочи
нений, т. 26, стр. 352. 

Маълумки, XIX аернинг иккинчи ярми 
Туркистон халқлари ҳаётида алозеида давр-
ни ташкил қилади. Бу даврда Урта Осиё-
нинг Россиясига к,ўшиб олиниши Осиё 
халқлари ҳаётида муҳим воқеа бўлди. Ур
та Осиёнинг Россияга қўшилнши цатор иж-
тимоий-сиёсий, маданнй ҳамда иқтисодий 
ўзгаришларга олиб келди. Мамлакат ҳаёти-
дгги бу ўзгариш ерли халқни Россия хал-
қи ҳаёти билан, унинг маданияти, фан ва 
техникаси билан таништирди. 

Урта Осиёнинг Россияга қўшилиши бир 
томондан, меҳнаткашлзрни маҳаллин фео-
даллар ва чоризм зулми остида иккн то-
монлама жабр тортишга олиб келса, иккин-
чидан, у прогрессив аҳамиятга ҳам эга эди. 
Бу аҳамият шундан иборатки, Туркистонда 
йиллаб ҳукм суриб келган қолоқ феодал 
тузуми ўзгартнрилиб, капиталистик тузум 
элементлари пайдо бўла бошлайди. Капи-
талнстик элементларнинг шакллана бориши 
эса мамлакатда бир қатор тадбирларни 
амалга оширишда асосий омил бўлиб кол
ли: қолоқ феодал корхоналар ўрннга йи-
рик-йирик завод—фабрикалар бунёд этил-
ди. Россия билан Урта Осиё орасида савдо 
алоқасн ривож топдн, темир йўллар қу-
рилди. Шундай килиб, Урта Осиё Россия 
билан иқтисодий, сиёснй ва мадаиий соҳа-
Да боғланди. 

Мамлакат ҳаётида бўлгаи бу ижтимоий-
сиёсий ва иқтисодий ўзгаришлар унинг ма-
ланнй ҳаётида ҳам бурилиш ясади: шундай 
бир шароитда Урта Осиёнинг бир катор 
шохарларнда маданнй муассасалар вужуд-
га кела бошлайди. 

Бу эса ўз навбатида маҳаллий халқлар-
ни Россия маданияти, фани ва техникаси 
билан таинштиришга олиб келди. Мамла
катда бир қатор кутубхоналар, ўқув муас-
сасалари х.ам барпо к,илилади. 1870 йилда 
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говору от 26 февраля 1921 г.. Советское 
правительство аннулировало все трактаты, 
конвенции и соглашения царской России-
по отношению к Ирану и безвозмездно пе
редало в полное владение иранского наро
да все денежные суммы банковских орга
низаций, шоссейные дороги, телеграфные 
линии, рыболовные и другие русские кон
цессии в Иране38. 

Установление подлинно равноправных от
ношений между Советской Россией и Ира
ном имело огромное значение для укреп
ления суверенитета Ирана, а развитие-
взаимовыгодных торгово-экономических свя
зей между нашими странами оказало бла
готворное влияние на экономику Ирана, в 
том числе его Астрабадской провинции. 

/О. И. Абдуллаев 

38 Документы внешней политики СССР, 
т. III, М., 1959, стр. 536—544. 

Тошкент шаҳрнда 10 минг томли китобга. 
эга бўлган халқ кутубхонаси очилади1. 

Ана шундай бир шароитда халқни мада-
ний ҳаётдагц воқеалар билан таништириб 
бориш учун матбуотга зарурият туғиладн. 
1669 йилдан бошлаб Урта Осиёнинг турли. 
шаҳарлари—Тошкент, Хива, Самарқанд ва 
Қўқон—Фарғона каби йирик шаҳарларда 
литография ва босмахоналар ташкил фили
на бошлайди. 1870 йилга келиб Тошкент 
шах.рида Туркистон генерал губернатори-
нинг махсус буйруғи билан 28 апрелдан 
узбек тилида «Туркистон внлоятининг га
зети»2 номлн ҳукуматнинг расмий газетаск 
чиқа бошлайди. Бу газета русча «Турке
станские ведомости» газетасининг ўзбекча 
варианти бўлиб, унга илова тарзнда чи-
қади. Урта Осиёда матбуотчилнк тарихи-
ана шу даврдан бошланиб, «Туркистон вн
лоятининг газети» тўнғич газета—матбуот
чилнк тарихининг қалдирғочи бўлиб ҳиссб-
лэнади. 

Газетага редакторлик қилиб бориш ге
нерал губернаторнинг таржнмони Ш. М. Иб-
роҳимовга топшириладн. Ш. М. Иброҳн-
мов ва Ҳ. Чанншевлар турли ахборотларнн 
маҳаллий халқ тилларига таржима қилнб 
борадилар. Ш. М. Иброҳимов газетага 1870 
йилдан 1883 Янлгача редакторлик қнладн. 
1883 йилдан то 1917 нилгача муҳаррирлнк 
вазнфаснин Н. Остроумов олиб борадн. 

«Туркистон внлоятининг газети» ва унинг 
асоснй мақсадн Туркистон генерал губер-

1 История Узбекской ССР, том второй, 
Ташкент, 1968, стр. 440. 

2 «Туркистон внлоятининг газети* ҳозир 
Алишер Навоин номндаги халқ кутубхона-
енда сацланмоқда. Унинг тўлнқ" нусхаси 
Лснпнграддагн Салтпков-Шчедрнн НОМЛН 
халк, кутубхонаендаднр. 
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наторлигв ҳамда подшо ҳукуматинннг бар-
чя ахборотларии» маҳаллнй тилларда аъ-
лоп қилиб боршп на у бнлан халқнн та-
Н11штнриш эди. Газетакннг \ажми дастлаб-
ки Гшлларда жуда тор бўлиб, уйда асосан 
генерал губернаторнинг турли ахборотларн, 
буйруқлари, эълонлари, баъзан маҳаллий 
халқ ҳаётига доив булган маълумотлар бо
силиб борган. 1870 Йнлда газстэнпнг ҳам-
маси бўлиб Ю дан ортнқ сони чиқарилган, 
холос. Кейннчалик унинг бнр йнллик сон» 
100 дан ошади. 

Газета подшо ҳукуматпнинг органи бул-
гани учун унинг сахифаларнда Туркистон 
генерал "губернаторининг турли фармонла-
рй, колонизаторлик сиёсатини тарғиб ҚИ-
лувчи материаллар, генерал губернаторнинг 
маҳаллнй хзлқларга солган соликларн. гу-
бер'наторликнинг Урта Осиёда слиб бора-
ётган сиёсатн, хуллас, Туркистон генерал 
губернаторнга алокздор булган бошка ма-
салалар босилиб борган. Шунинг билан 
бирга газетада мадзний ҳаётда рўй бера-
ётган прогрессив зоқеа-ҳодисалар, маҳаллий 
х?лқ ҳаётига донр материаллар, илм-фан, 
адабиёт ва санъатга оид мух.им ва қим-
матли мақола ва хабарлар ҳам узлуксиз 
ёритилнб борган. Бундан ташқзри газета 
сахифаларнда рус ва Европа халқлари ҳа-
ётига доир қимматлн материаллар, улар
нинг адабиёти, санъатн ҳамда иқтисодин-
сиёсий тузумига ва маданий ҳаётига ба-
ғишлзнган турли характердаги мақола ва 
яхборотлари ҳам эълон қилиниб борди. 
Бундай илмий—оммабоп мақолзларнинг 
жуда куп қисмп Урта Осиё халқлари ҳаё-
тига оид бўлиб, унда узбек ва бошқа ма-
ҳаллий халқларнннг рус халқи билан бул
ган дўстлиги, бу халқларнинг ўзаро мада-
•ний муносабати. илм-фан ҳамда техника-
НГ'НГ турли тармоқларн Урта Осиёга кенг 
тзрқалаётганлиги ва бунда рус зиёлнлари-
фан ҳомийларининг хизмати кабн муҳим 
масалалар х,ам газета саҳифасида ўз ак-
ссни топган. Шу жнҳатдан ҳам «Туркис
тон вилоятининг газети» Урта Осиё халқ-
лари ҳаётида жуда катта прогрессив аҳа-
миятга эга бўлди. 

«Туркистон вилоятининг газети» ва унинг 
1?;80 йиллардан кейинги сонларнда айниқса, 
илм-фан, маданнят, санъат ва эдабиётига 
доир илмнй—оммабоп мақ^олаларнинг тема-
Т1'каси кенгайди. 1890 йиллар ва ундан 
кейнн газетада бу хил мақолалар билан 
бирга сиёсий темага оид бўлган муҳим 
масалалар ҳам ёритилиб боради. Сиёсий 
темага доир бўлган ахборотлар газетанинг 
охиргн йиллардаги сонларида зйниқса кенг 
ўрин олади. 

1875 йилдан кенин газетада атоқли рус 
ёзувчиларннинг бир қатор асарлари рус 
тклидан ўзбек тилига таржима килина 
бошлайди. «Туркистон вилоятинлнг газети» 
ва унинг 1883 йилдаги сонларинннг айрим-
ларнда А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, 
И. С. Тургенев ва бошқа шоир ва ёзувчи-
лар ҳақнда ахборот берилади ва уларнинг 
асарлари Европа халқлари тилларига ҳам 
таржима килингани айтилади. 

1875 Йилдан бошлаб Крнловнннг «Қлрға 
ва тулки», «Фил ва ланча», «Маймун билан 
кў:5о(1пак», «Арслон овда» каби катор мэ-
салларн узбек тилига таржима қилиниб? 
м^ҳаллпй кнтобхояларга етказнлади. Шу-
ннигдек, Л. Н. Толстоппинг «Одамлар нн-
ма бнлан тнрнк»асарп «Граф Лев Толстой 
номлнк руссиянинг машхур мусанннфининг 
тасниф қилган ҳикояти» сарлавҳасн остида 
чоп қилиннб газетага босилади. А. С. Пуш-
кнннинг «Боцчасарой фонтани» асари, «Ба-
ликчи билан балиқ, ҳақида эртак» каби 
асарларининг таржимаси хам газета саҳи-
фаларидан ўрин олади. Шундай қилиб, ма-
ҳэллий халқ рус адабиётининг буюк намо-
яндалари ва уларнинг асарлари билан би-
ркнчи бор «Туркистон вилоятининг газети» 
да танилади ва уларни узлуксиз ўқиб бо-
радилар, натижада бу хил мақолаларга ма-
ХЙЛЛИП халк томонидан талаб кучайиб 
борадн. 

Кўринадики, газета узбек тнлининг тар
жима тарихи учун хам қимматли материал 
беради. 

«Туркистон вилоятининг газети»да илм-
фаннинг айрим соҳаларига оид бўлган нл-
мий—оммабоп мақола ва ахборотларга ҳам 
кенг урин берилади. Масалан, 1882 йнл 17 
июнда газетада «Чигнртка хусусида», «Ру
за экиладурган ернн тайёр килмоғи хусу
сида», «Сув хусусида» каби қишлоқ хўжа-
лигига оид материаллар босилса. 1877 йил-
да—«Туман ҳақида», «Момагулдурак ҳа-
кнда», «Еруғлик ҳақида», «Илм хабари» 
рубрикаси остида илмий характерга эга 
бўлган бнр катор мақола ва ахборотлар 
хам газетада узлуксиз босилиб борган. Бун
дай хабарлар табиатдаги воқеа—ҳодиса-
ларга оид бўлиб, уларнинг аксарияти ди-
ний ғояларга қарама—қарши қўйилган ва 
улар жуда катта илмий аҳамият касб эт-
ган3. 

Газетада рус врачларининг турли касал-
лкклар, уларга қарши курашиш ва улар
нинг олдини олиш ҳак,ида медицина соҳа-
спга оид бўлган бир қатор мақолалари ҳам 
ёритилиб борган. 

Газетада маърифнй характердагн мақола 
ва хабарларга хам кенг ўрнн берилган. Бу 
хил мақолаларнннг газета саҳнфаларндан 
кенг ўрин олишнда Фурқат, Сатторхон, Ис-
ҳсқхон, Ғайратий ва Ашурали Зоҳирий ка
би уз даврннннг буюк шоири, олими, маъ-
рифатпарвар ва зиёлиларнинг ҳам муносиб 
ҳиссалари бор. Улар «Туркистон вилояти
нинг газети»да ўзларининг бир қатор про
грессив ва маърифнй .характердаги мақола 
ва хабарлари билан доим қатнашиб борди-
лар ва у билан халқни баҳраманд этдилар. 
Шуниси характерлики, мазкур шахслар рус 
ва бошқа халклар маданняти, фани ва ада-
бнётн, тилинн бнлнш ҳамда уни ўрганнш-
ни улуғлаш билан бирга, маҳаллий халқ 

3 Д. Ш а р и п о в. Из истории перевода в 
Узбекистане, {дореволюционный период). 
Автореф. докт. днес, Ташкент, 1968, стр. 
130. 
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ҳаётн, унинг тарихн, адзбиёти, маданияти 
ва тилига дойр қимматли ахборотлар ҳам 
^ериб борднлар. Ана шундай буюк шахс-
лар гззетага мақола ёки хабар ёзиш билан 
чекланмади, улар газета ишн ва унинг фао-
лияти ҳақида ҳам қайғурдилар. У билан 
якин алоқада бўлдилар. Масалан, Ашура-
л» Зоҳирий ўз миллатининг тилнни мукам-
мал билмайдиган, унн бузиб, бошҳа тил 
элементларини ўрннсиз аралаштираётган 
шахслар устидан гапирнб, уларни танқид 
қнлади. Бу даврда чиқаётган айрим газета 
ва журналлар ҳам тилга эътиборсиз бў-
лаётганини таъкидлайди. Бундан бир неча 
йкллар муқаддам яшаган мавлоно Яавоий 
ва Лутфийлар ҳам узбек тилининг буюк 
қудрати ҳақида гапирганини уқтиради ва 
шундай деб ёзади: «.. .Дуруст, порсича, 
арабча ўрусча ва бошқаларни (тилларни— 
М. Р.) ҳам билайлик, билайликкина эмас, 
жуда яхши билайлик. Лекин ўз она тили-
мизни ҳаммасидан ортуқ ва зиёдароқ. Ва 
ҳгм шундоқ бўлганда арабча, порснйча ва 
бошқалариға тушунурмиз. Нечукки ўз ти-
лимизни яхшилаб билмадукму, бошқа тил-
нн албатта дуруст билмаймиз. Шунинг 
бирла на они бнлурмиз, на муни?! Ҳижрий 
900-йилда ва мундин илгарироқ ҳам Мав
лоно Лутфий, амир Навоийдек зотларимиз 
вужудға келиб, кирқға яқин асарлари би
лан она тилнмизнинг бошқа тилларға ўза-
ро бойлнғини, шеърда бўлғон музбатини, 
мусиқа (музика) да бўлган латофатини 
Мезонул-авзон ва Муҳокаматул-луғатайн 
лари билан билдурғон эрдилар... 

.. .Туркистонда чиққон газета ва журнал
лар тил тўғрисиға ҳеч бир илтифот қилмай-
днлар, холо ҳам эътибор этмаслар. Такрор 
айтаман: газета она тилиға хизмат этсун! 
(ТВГ, 1914, 20 апрель, 4-бет). 

Узбек маърифатпарвар шоири Фурк,ат-
нкнг «Туркистон внлоятининг газети» даги 
фаолияти айниқса, диққатга сазовордир. 
Фурқат 1889 йилнинг июнида Тошкентга 
боради4. Бу ерда у оммага маърифат ғоя-
лэрини кенг тарқата бошлайди. Унинг бун
дам ғояларини халққа етказишда бнрдан-
бир восита «Туркистон внлоятининг газе-
ти» бўлди. Фурқат актив фаолиятчи мух-
бир сифатида газетага турли характердаги 
мақолалар ёзнб, бевосита газета иши би
лан богланди. 1890 йилги «Туркистон вн
лоятининг газети» ва унннг бир қатор сон-
ларида Фурқат таржимаи ҳолнга доир қа-
тор ахборотлзр, унннг айрим хабар в а 
шеърларн «Ҳўқандлик шоир Зокнржон Фур-
қат аҳволотн узи ёзғони» сарлапҳаси ос-
тнда босилнб борга н. 

Фурк,ат Тошкекдда яшар экан, газотага 
узлуксиз мақола на шеърлар ёзнб боради. 
Бунда у рус маданияти, фан, техиикаси ва 
тилнни ўрганиш зарурлнгини бнр неча бор 
тач кидлайди. 

Фурқат 1891 Йилнинг баҳорндан то 1909 
йнлгача хорижий мамлакатларда бўлиб, у 
ерда Шарқ мемлакати халқларинннг мада
нияти, урф-одати, КҚТИСОДНЙ ТузуМП биЛВН 
як ни да и таиишиб боради, 1>у давр мобан-
нида шсир «Туркистон вилоятинннг «гаае« 

тк»га ана шу халқлар ҳаетига донр бир-
қатор хабарлар юбориб туради. 1904—— 
1905 йилги рус—япон уруши муносабати 
билан ёзилган шеър ва мақолаларида ҳам1. 
рус халқининг ўз мустақиллиги учун олиб 
борган курашини улуғлаб, агрессорларга 
л^ънатлар ўқийдн. Рус аскарлари шаъни-
га айтилган уйдирма ва бўҳтонларни қо-
ралайди. Бундай бўҳтон сўзлар Ҳнндистон-
нннг Лоҳур шаҳрида чик.адиган «Песон ах-
бор» номли газетада боснлган эди, унга 
норозилик билдириб Фурқат: «Қўп нолойиқ 
ва номуноснб сўзларни ёзибдур. Аксари ёл-
ғон ва бемаънидур, мазмунидан ҳасаднинг 
бўйи келадур», — дейди. 

Фурқат чет элларда ҳам ўз юртини, бе-
поён она тупроғинн унутмайди. Мухожир-
лккда юриб газета иши билан қнзиқади. 
унга турли мақолалар ёзиш билан бирга 
«Туркистон внлоятининг газета» ва унинг 
редактори Н. Остроумов билан яқиндан 
алоқада бўлиб, газета иши билан танишиб 
боради. 

Кўринадики, Фурқатнинг чет эллардаги 
ҳаёти х;ақида ҳам «Туркистон вилоятинннг 
газети» қиммзтли материал беради. Шу
нинг учун хам филология фанлари доктор» 
А. Абдуғафуровнинг «Аммо кўпчиликни 
шубҳага солиб келаётган бир масала—Ф\гр-
қат асарларининг «Туркистон внлоятининг 
газети»да босилиб турганлиги масаласи 
ҳгмон жавсбсиз қолмоқда»5 деган фикри-
га қўшилиб, бу «жавобснз» масалани ҳам, 
шунингдек профессор Ғ. Каримов айтга-
нидек, «Фурқат—Остроумов муносабатлари 
масаласи»* ни хам «Туркистон вилоятинннг 
газети»дагн материаллардан излаш фойда-
дан ҳоли эмас, албатта. Демак, газета-
Фурқат ижоди ва унннг мухожирликдагн 
ҳаётнни илмий асосда аннқлаш учун хам-
жуда қимматли манба саналади. 

Урта Осиёнинг Россияга қўшилнши ва 
унинг прогрессив ахамиятини элга таргиб 
килиш ҳамда буюк рус тилнни ўрганиш 
жуда зарур эканлигини яхши ҳнс этган 
бир қатор зиёлилар маҳаллий ҳалққа рус 
тили ва рус маданнятинн тарғиб қнлишда 
жуда катта хизмат қилднлар. Маданнят ва 
нлм-фаннинг ана шундай ҳомнйларн—Сат-
тсрхон Абдуғафуров ва Исҳ.оқхонлардир. 
Улар уз прогрессив ғояларини халкда тар-
қатишда «Туркистон вилоятинннг газетн^ 
билан бевосита боғландилар. 

Сатторхон 1883 нилдан бошлаб то 90-
Йилларнинг бошларигача Тошкентда «Тур
кистон ВИЛОЯТИНННГ газети* редакцняенда 
муҳаррир ёрдамчнсн ва таржнмонлик ва-
зифаенда пшлайди7. Бу давр мобайннда у 

4 X. Ра Су Л. Фурқат, Тошкент, 1959.. 
Бб-бет, 

п А. А б д у ғ а ф у р о и. Фурқат лнрика-
енда соцнал могпплап, «Зокнржон Фурцат* 
(мацолалар тунламн), Тошконт, 1959, 85-
бет. 

11 Г. К а р и м о и. Фурқат бнографняси-
кинг баъаи масалалари, юқорндаги туплаы; 
•17-бцт. 
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ж\да кўп маърнфнй характердагн мақола-
лйри билан газета саҳнфаларнда кўрпндп. 
С;пторхон Ўзга тялни ўрганвш гу"°-\ дсб 
бидувчияарга қарши шундай ленд»: Бнз 
хелқдин баъзн мусуямонлариыиэ рус тили-
ни ўрганмоқ керак'эмас, деб айтган эмнш. 
Ва лекнй аларнннг бу сўзлари беаслдур. 
Зсроки илм ҳоснл қилмоқда ҳар қандаи 
тид бўлса баробардур. (ТВГ. 1887, №6). 

Сатторхон «Туркистон внлоятининг газе-
ти» орқалв уз ватандошларнга мурожаат 
кклиб, рус тили ва рус маданнятнни ўрга-
Н1-Ш ж\да зарурлигини уктнради ва ўзга 
тнлларни билншнинг буюк аҳамияти хаси
да назарнй фикрларни хам баён этади. 

Исҳоқхон рус тилини ўз халқига тарғиб 
килиш, уни ўрганишга даъват этишгина 
эмас, балки ўз халқининг рус тили ва бош-

•ке тнлларни'урганишларини осонлаштириш 
учун қнёснй ва кўптилли луғатлар тузди8. 

Ў «Лугати ситта ал сина» (олти тилли 
луғат) тузиб, у лугат қўлёзма ҳолида кенг 
з|'ёлнлар орасига тарқалади. Луғатнинг ил-
мин ва практик аҳамиятини яхши тушун-
ганлар эса бу луғатнинг босма бўлиб чи-
қишини хоҳлаб газетага қуйидагича макр-
ла езадилар: .. .Мазкур олти луғат—ара-
•бнй, форсий, туркий, сортий, ҳиндий ва 
русча китобни алҳол ибратларини дуруст 
ва тасхеҳлаб кўриб турубдурмиз. Албатта, 
онннг босилмоғиға ижозат берилиб, нечанд 
нусхалар босилиб чикса керак. Мазкур 
«Ситта ал сина» деган жаноби қозининг 
нхтиро қилғон луғат китоблари агар чанд 
КИЧЙК бўлса ҳам, бизнинг Туркистон ви-
лоптимиздағи сортиялардин шунча тил 
бплиб, бул тариқа китоб ва луғат тасниф 
қилгон одам йўқ эди. (ТВГ. 1901, №30). 

Халқни маданият, илм-фанга чорлашда 
хам бирдан бир восита «Туркистон ВНЛОЯ
ТИНИНГ газети» бўлди. Газетада Шарқ 
Хс1лклари тарихи ва унда яшаб нжод этган 
буюк шоир ва олнмлар ҳақида ҳам маъ-

-Лумот бериб борилган. Масалан, газета-
нинг 1914 йнл 57-сон, 2-бетида форс-тожик 
адабиётининг улкан намояндаси Шайх Саъ-
дий тўғрисида мақола босилиб, унда Саъ-
дий хаети ва ижоди, унинг жаҳон адаби-
ётнда тутган ўрни, Саъдийга Ғарб мута-
факкирларининг берган баҳоси ҳақида 
К!'мматлн материал ёрнтилади. 

Демак, «Туркистон вилоятининг газети» 
ўз характерига кўра унда губернаторлик-
нннг колонизаторлик снёсатн тарғиб қили-
ниб борган бўлса ҳам, юқорндаги кабн ма-

7 О. У с м о н. Узбекистонда рус тили-
нинг илк тарғиботчилари, Тошкент, 1962 
6-бет. 

8 О. У с м о н. Узбекистонда рус тнлининг 
шли таргиботчнлари, Тошкент, 1962, 45-бет. 

кола па ахборотларпинг узлуксиз босилиб 
борнит билан у XIX аср Урта Осиё халқ-
лари ҳаетида ж уда катта прогрессии роль 
ўпнадн. 

Газета XIX аср ҳаётига оид жуда қим-
матли материал манбандир. У тарих, фал-
сафа, этнография х,амда адабиёт сЬанлари 
ва уларнинг тарихига оид, хуллас, фан-
нинг турли сохалари—қншлоқ хўжалиги, 
медицина, халқ хўжалиги тарихига дойр 
қкмматли материал беради. 

Газета XIX аср узбек адабий тили ва 
унинг ўзига хос хусусиятларнни белгилаш-
да, ўша давр узбек тилининг қай даража-
да эканлигини аниқлашда тнлшунослик фа
ни ва унинг тарихи учун ҳам муҳнм манба 
ҳксобланади. Узбек тили фанининг тарақ-
қиёт тарихини белгилашда бу давр тили 
хусусан, «Туркистон вилоятининг газети» 
тили ҳам маълум аҳамнятга эга. Шунинг 
учун ҳам бу давр матбуоти тили хусусан 
мазкур газета синтаксисини ўрганиш узбек 
тклшунослиги фани олдида турган мухнм 
масалалардан биридир. 

Газета тилининг синтаксиси шу билан 
характерланадики, унда эски узбек тилига 
хос айрнм грамматик формаларнинг сак_-
лгниши билан газета тили эски узбек тили
нинг давоми—унинг сунгги даврнни акс эт-
тирса, баъзи янги грамматик формаларнинг 
пайдо булиши хамдз публицистик жанр-
нннг шаклланиши ту файл и айрим конструк-
щ.'яларнинг янгидан курина бошлашига ку
ра ҳозиргн узбек тилига якинлашади. Де
мак, газета тили эски узбек тнлининг бош-
ланиш даврнни акс эттирувчи бир восита-
кўприклик ролнни хам бажаради. Газета 
тнлида эски узбек тилига хос бўлган во-
ситалар ҳам, ҳозиргн ўзбек тилидаги грам
матик формалар ҳам кенг қўлланган. 

Газетада жонли тилнинг таъсири сезилиб 
туради. Унда сўз бирнкмалари, гап бўлак-
ларининг ўринлашиши, қўшма гапларнинг 
тузилишн ва уларни боғловчи военталар, 
эргаш ва бош гапларнинг жойланишида 
халқ сўзлашув тилининг таъсири кўриниб 
туради. Бундан ташқари таржнма қилиниб 
берган мақолаларда ҳам жонли тил—халқ 
сўзлашув нутқнга хос бўлган белгилар ўз 
аксини топтан. Бу ҳол «Туркистон вилоя
тининг газети» тили адабий тил билан 
жонли сўзлашув тилининг бир-бирнга яқин-
лаштиришда б'нрдан-бир манба эканлигини 
ҳ,ам курсатади. 

Шундай цилнб, «Туркистон вилоятининг 
газети» XIX аср ижтимоий-снёсин ва мада-
нип ҳаётига онд зарур материал манбаи 
бўлиши билан бирга, у давлатнинг муҳим 
ҳужжати ҳамднр. 1970 йил 28 апрелда га-
зетанинг чиқа бошлаганнга 100 йил тўлди. 

М. Разменов 
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАМАХШАРИ 
«АЛ-ФАИҚ ФИ ГАРИБ АЛ-ХАДИС» 

Ученые Средней Азии внесли большой 
вклад в развитие арабского языкознания. 
Большой интерес, в частности, представля
ют труды выдающегося ученого Средней 
Азии XII в. Замахшари1 в области араб
ской филологии. Им было написано свыше 
50 капитальных трудов, почти половина 
ид которых дошла до нашего времени. О 
количестве работ Замахшари свидетель
ствуют также арабские источники2. 

Особое место среди сочинений Замах
шари занимает его двухтомная лексико
графическая работа »Ал-фа' ик фи гарнб 
ал-хадис" ^ О а Л ^ ^ (_^ ( 3 - ^ - * - " 
— .Превосходное в редких словах хади-
сов'). Как известно, ученые-лексикографы 
издавна писали книги и составляли словари 
редких (малопонятных") слов, входящих в 
кадисы. Замахшари также провел соот
ветствующее исследование, завершенное 
в 1122 г.з 

Словарь Замахшари составлен на усо
вершенствованной основе; редкие слова 
каждой статьи располагаются по алфавиту. 
На каждое малопонятное редкое слово ав
тор приводит соответствующий хаднс и да-
гт полный комментарий этого слова, что 
позволяет назвать труд Замахшари толко
вым словарем. 

1 Полное имя — . ^ : ^ Й Л *—1дЛ _у\ 
(_5" ^Ьлл 'Л\ у^с О ЖИЗНИ и творчестве 

Замахшари см. статью Б. 3 . Халидова 
в сб. .Семитские языки", вып. 2, ч. 2, М„ 
1965, стр. 5ч2—556. 

- Х а д ж ж и Х а л и ф а , изд. Флюгеля, 
гт. I—VII, Лейпциг — Лондон, 1835-1858; 
Ибн Х а л л и к а н . Вафайат, т. II, стр. 107; 
Й а к у т а л-Х а м а в и. Иршад ал-ариб, изд. 
Марголиуса, Лондон, 1893, т. VII, стр. 
150-151; С. В г о с к е 1 т а п п . ОезсЫсЫе 
Зет агаЫзспеп ЬНегаШг, Во". I, ХУешаг, 
1898, 58. 289-293; 5ирр1етеШ ЬапЙ, I 
1е*аеп, 1937, 55. 507-513. Б. 3 . Халидов 
в статье .Замахшари (О жизни и творче
стве)* дает тематическую классификацию 
трудов Замахшари (всего 55 названий). 

з В ИВ АН УзССР хранится ценная 
рукопись < ^ _ А = Л ^ > уС. э [Л51&Л, 

ина. № 5134. Двухтомное Хайдарабадское 
издание написано без огласовки и коммен
тария. В 1Е45 г. в Каире был издан 
< ^ Л я Л \*г*~Лу~е ^ - э <_£..ЛАЛ В трех 
томах. Самое ценное в этом издании — ука
затель книги, составленный *_Л _Л,.й._а_.,о *-*' 

л}\ 
Мы и споен работе взяли за основу Каир* 
'кое издание. 

•> а - -
Так, взяв слово ('А_1_=ь_в"), Замахшар" 

приводит хадис, о котором оно употребле
но в сочетании с именем легендарного 
героя арабов О Ц А Л дЛлл, 

Слово \6,)АА\ у арабов переводилось 
.как всякая мудрая книга"; оно образовано 
от корня ( и с ! ^ ) , имеющего значение 

.величие" — от глагола ((_".».) .быть ве
ликим, величественным" по форме 

(лЛлд-о). В современном арабском языке 

(л1л.^\ означает .журнал, периодическое 
издание, кодекс (юр.)"*. 

Слово (г—>._\-л) передает значение 

имени орудия от глагольного корня Г *̂ ' *) 
со значением .писать, переписать (книгу)". 

Слово ( ^ :) в Йемене употреблялось не 
только в значении .писания книг", но и 

.книга". Замахшари переводит (, > Л 
и как орудие писания .калем"—тростнико
вое перо. 

В исследуемом памятнике дано очень 
много примеров, когда два и более слов в 
одном и том же или близких значениях 
имеют в корне два одинаковых согласных. 
В этой связи Замахшари указывает, что 
значение трехкоренного слова часто удер
живается двухкоренными согласными. Сло
ва такого типа он называет термином 
01_Э_яЛ ^ ОГ^_^1 .сестры и братья", 

т. е. родственными. В глаголах Л '. =» 

с > <_̂  ;^> и > СУ-̂  -с> '£~И" 
употребляемых в значении .резать", основ
ное значение передается двумя коренными 

Слова типа .. ,—оЛ .. г~о-» ^^^-^э . .—^с 

согласными 

Е ^ ^ - О • и ^ ^ 

4 X. К. Б а р а н о в . Арабско-русскнн сло
варь, М., 1962. стр. 163. 

* Закономерность, замеченная Замахша
ри, признана н современными арабистами. 
См. Н. В. 10 ш м а н о в. Грамматика лите
ратурного арабского языка, Л„ 1928, стр. 
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г,* объединяет общее значение «утаи
вание, скрывание, скрытность", которое 
обозначается ячейкой ц - + * ) . Общее 
значение .изумление, удивление" в глаголах 

а1с' аЛ «О* «иЬ передается ячейкой 
глагольного керня ( л + 0 ) . Глаголы 

иу :1_/лл}_)\ с^лй^! объе-

днняются в одну группу под общим значе
нием „дрожать". Значение корня удержи
вается коренными согласными ( р + __,). 

Таким образом, основное значение пере
дается двумя общими согласными корня, 
а присоединенные согласные придают сло
вам частные значения. 

«Можно предположить,—пишет проф. 
Б. М. Гранде,—что в раннюю эпоху фор
мирования языков некоторые близкие меж
ду собой звуки не дифференцировались еще 
окончательно в качестве различных фонем. 
По-видимому, близкие или схожие звуки 
представляли собой лишь варианты одной 
фонемы»6. 

Приведенные примеры показывают, что 
развитие корневой системы арабского язы
ка, возможно, исходило первоначально от 
двух согласных корней, а затем, в процес
се развития не только арабского языка, но 
и близких ему семитских языков, двухсог-
лясные корни переросли в трехсогласные. 

В работе Замахшари очень много при
меров семантических изменений значения 
слов. Как известно, в данном процессе об
разование нового слова связано с перенос
ным употреблением старых слов. Перенос 
этот может быть осуществлен как перено
сом по функциям, расширениями, так и су
жениями значений существующих слов. 

ь - *• 
Слово { А.^^-^ь^^-^ ) дается автором 

как редкое, имеющее значение «клин, 
вставляемый для расширения». Ибн Фарпс 
передает его как «карман, закладка», а в 
современном языке оно означает «ворот
ничок»7. 

Ч о -
Слово ( , а "| ) означает «суше

ные финики». Постепенно оно стало вы
ражать и понятие «размер куска мяса», 
т. е. мясо разрезается на куски размером 
с сушеный финик. Как видно, перенос 
значения слова был продиктован конкрет
ными условиями жизни арабов. 

6 Б. М. Г р а н д е. Курс арабской грам
матики в сравнительно-историческом осве
щении, М., 1963, стр. 27. 

7 X. К. Б а р а н о в. Арабско-русскнй сло
варь. М., 1962. стр. 108. 

/-" "Ч Слово {Л~ьл)Л .мир, угощение' (ср. 
, И 

с гдяголол ( -^д ) .устраивать угощение, 
<» о _ 

пир*), по Замахшари, посходит к (* _} )̂ 
.веревка, шнурок", т. е. в основе его 
лежит первоначальное глагольное значение 

„связывать, привязывать": .Слово (^^ Л 

употребляется для обозначения .свадебного 
пира, угощения", устраиваемого при встре
че (как бы .связи") двух лиц". 

В работе Замахшари встречается неко-
Ь 

торое количество слов с суфиксом ( ;|"\ 

присоединение которого, как отмечает 
автор, выражает усиленное качество. 

Один из ярких примеров такого типа 
н 

— слово ( ( - ^ и .) , образованное от глагола 

("» --'^") (—' I -воспитывать". Само слово 

( ( с- ) ' -о ) относится к слову ((—! | ) .вла
делец, хозяин", путем присоединения ука
занного суффикса образовано новое слово 

( ^ Ь , ) , имеющее значение .весьма све

дущий в науке и в религии"8. 
Замахшари зафиксировал также очень 

редкое, не упомянутое в советских и евро
пейских арабистических работах выра
жение усиленного качества путем присое-

динсния суффикса ( (? ) к таким прилага

тельным, как: ( ^ О.П .красный* к 

[з^.~>I) .черный" -* ( ^ ^_*_а.1) .очень 

красный", (_у^ь_| .очень черный". 

й В словаре Ьапе, Ш, стр. 1006, слово 

(с->Ь I переводится .квалифицированный 

опытный мореход". См. А б у Р е й х а н 
Б е р у ни. Избранные произведения, т. III, 
Геодезия. Исследование, перевод и приме
чания П. Г. Булгакова, Ташкент, 1966, 
стр. 277, Примечание 84. 
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Для выражения усиленного качества 
в других случаях непосредственно в корень 
слова вставлялся согласный звук (инфикс), 
*§ричем образовывался четырехсогласный 
корень с некоторыми изменениями основ
ного значения (иногда с незначительным 

изменением). Так, слово (**_1Л) образо-

вано от имени ^(1^^^,] .рот" или (,^.ДЛ,) 

„угол рта, челюсть". С присоединением 
согласного звука ( * ) оно стало обозна
чать .большой рот, челюсть", а затем и 
„лев". 

Слово мн. ч. (и-ч 
означает .пучок волос"; это же значение 

Л' °-
и слово (*•£ V*) — .пучок 

локон". Присоединением полусо-
имеет 
волос, 
гласного и^у) к глагольному корню ( ,_1л) 
.болтать, тараторить" образовано имя 
Ь ,. .. а -

(п. 1 . .у) со значением .беспрестанное 
болтание". 

Образование имен с усиленным значе
нием путем присоединения суффиксов 

<9 < , 

(̂ ') • М. а также вставления сог

ласного звука в корень, видимо, и в эпоху 
Замахшари было непродуктивным, как и в 
современном арабском языке. 

Разумеется, первое наше знакомство с 
большим лексикографическим произведени
ем Замахшари не может полностью осве
тить все затронутые в нем вопросы грам
матики и лексикологии, но уже сейчас 
можно сделать следующие выводы. Труд 
Замахшари «Ал-фа'ик фи гариб ал-хадис» 
представляет собой толковый словарь. Сло
ва в нем истолкованы четко, снабжены ха-
днсами, примерами, пословицами, цитатами 
из стихотворных произведений. Здесь мы 
находим много важных замечаний фонети
ческого и морфологического характера. В 
работе четко прослеживаются семантичес
кие изменения слов. Словарь этот пред
ставляет собой ценнейший источник по ис
тории развития арабского языка и требует 
дальнейшего глубокого изучения. 

У. 3. Кариев 
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УЗБЕК ДИАЛЕКТОЛОГИЯСИ БУЙИЧА ЯНГИ ТАДҚИҚОТ 

Узбек диалектологнясн сунгги йиллзрда 
шахдам кадамлар билан ўсмоқда ва ўз 
тараққнётининг янгн босқичига кўтарилмоқ-
да. Бу соҳада Е. Д. Поливанов, К. К. Юда-
хин, А. К. Боровков, В. В. Решетов, 
Ш. Ш. Шоабдураҳмонов, Ф. А. Абдуллаев, 
С. И. Иброҳимов, М. М. Мкрзаев каби диа
лектолог олимларнинг хнзматлари бекиёс-
дир. 

Ҳозирги пайтда узбек диалектологиясида 
тасвирий характердагн ишлар билан бир 
қаторда аГфим проблематнк масалаларни 
атрофлича илмий-назарий ва тарихий асос-
да ҳал этишга бағишланган монографик 
ишлар ҳам нашр этилмоқда. 

Биз мулоҳаза юритмоқчи бўлган—«Узбек 
диалектологиясидан очерклар»1 мавзуидаги 
илмий-тадқиқот асари ана шундай харак
терна эга булган ншлар жумласига киради. 

Ушбу асарда факат айрим шевалар ёки 
бир группа шеваларгина эмас, балки узбек 
шеваларининг асосий кием л қамраб олин-
ган; ўзбек халқ шеваларидаги морфологнк 
хўсусиятлар чуқур ўрганилган, морфологнк 
формалар етарли даражада таҳлил қилик-
ган ва ҳар бир форма учун манбалардан 
тегишли намуналар берилган. 

Тақриз қилинаётган асарнинг сўз боши 
ва кирнш кисмида авторнннг вазифа ва 
макса ди, иш методн баён қилинган, узбек 
шеваларини ўрганишнннг аҳ.амиятн, ўрга-
нилиш тарихи, транскрипция ва шартли 
белгилар системаси, шунингдек, шева ва 
днзлектларнинг тарнхнй рнвожланиши, 
уларда юз берган этно-лингвистнк процесс-
лар, шеваларнинг ёзма ёдгорликлар билан 
турли даврларда бўлган муносабатлари ка
би қатор масалалар ҳакнда гапирилган. 

«Очерклар»нинг келишикларнн ёритишга 
бйгншланган бўлимнда ўзбек халқ шевала-
рн материаллари кенг ёритнб берилган. 
Ишда келишнк формалари ҳар бир шева 
бўкича аниқланган ва шунга тааллукли 
иллюстратив материаллар асосида ушбу 
формаларнннг характери очиб берилган. 

1 Н. Р а ж а б о в. Узбек диалектология
сидан очерклар, (масъул муҳаррирлар— 
проф. В. В. Решетов ва проф. А. Р. Руста-
мов), Самарканд, 1971, 374-бет. 

Келишнк категориясининг грамматик маъ-
носи, функцияси, қўлланиш доирасн ёзма 
ёдгорликлар материаллари билан қиёс қн-
линган ҳолда тахлил этилган. Бу эса диа
лект ва шева материалларини тўлароқ ўр-
ганишга, шунингдек, айрим фактларни кон-
кретлаштиришга ёрдам беради. 

Қаратқич ва тушум келншнкларининг бир 
формада кўлланилнши қорлуқ-чигнл-уйғур 
лгҳжаси учун характерли эканлигн қайд 
этклиб, унинг ўғуз ва к_ипчоқ группа шева-
ларида ҳам мавжудлнги курсатилган, ай
рим шеваларда ўрин-пайт келишигининг 
қўлланилнш доираси жўналнш келишигига 
нпсбатан тор бўлиши ва ҳар иккала ҳолат-
да жўналиш келишиги билан ифода этили-
ши ишонарлн фактик материаллар орқалн 
таҳлил этиб берилган. Шунингдек, айрим 
шеваларда (Самарканд, Бухоро, ҚарШИ, 
Шаҳрисабз, Ургут каби) кам бўлса-да жў-
налиш келишиги ўрнида ўрин-пайт кели
шиги формасинннг ишлатилнши конкрет 
мнсоллар билан к,айд этилган. Юқоридаги 
шеваларнинг яна ўзига хос хусусиятларн-
дгн бири шундаки, баъзн ҳолларда жўна-
лиш келишиги ўрнида тушум келишиги 
формаси хизмат қилади. Автор ана шу 
ҳолатларнинг қачон ва қандай шароитлар-
да юз бериш сабаблзрини аниқлаган. Ма-
салан: Хощани бзриб айтиқ, мани квп азоб 
бермац. Жўналиш келишиги аффнксининг 
-а (-э) форманти ва унинг узбек шевала-
рида тарқалиш чегарасн, сабаблари ҳамда 
тарихий асослари ҳақидаги авторнннг фик-
рига қўшиламнз, Ҳақиқатан ҳам, ишда кўр-
сатилганидек, бу хусусият ўғуз лаҳжаси 
учун хос бўлган ҳодиса ҳисобланади, бош-
ца ла.ҳжаларда цўлланилиши эса ўғуз лаҳ-
жасининг таъсирнда юз берганлиги аниқ-
дир. Бироц айрим диалектологларнннг иш-
лгрида бу хусусият кипчок, шевасн учун 
характерли деб кўрсатнлиб келинар эдн. 

Маълумки, энг кадимги ёзма ёдгорлик-
лгрда келишнклар миқдор ва форма жи-
ҳ,зтидан кўп бўлган. Масалан, жўналиш ке-
лгшигининг -ғару/-гэру//-қару/-кэру, -ра/-рэ, 
-ру/-ру аффиксли формалари бунга мисол-
дир. Ҳозиргн пайтда буларнннг баъзи кў-
ринишлари равнш ва кўмакчилар состави
ла учраб туради. Езма ёдгорликлардаги 
-дын1-дин Ц-тын/-тин, -а/-э, -н('Ын1-ин) аф-
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£иксли формалар айрим узбек шеваларида, 
>аъзан эса бадний асарлар тилида куза-
:илади. 

«Очерклар»да кишнлик олмошлари, улар-
[инг ўзбек шеваларидагн кўринишлари ва 
арихий эволюцияси каби масалаларга ҳам 
1нча кенг ўрин берилган. Кишнлик олмош-
1арининг I ва II шахе бирлиги қипчоқ лаҳ-
касида ва қорлуқ-чигнл-уйғур лаҳжасидаги 
^ндижон, Фарғона, Уш типли ҳамда Қо-
(абулоқ, Манкент каби шеваларда мен, сен 
рормасида, бошқа узбек шеваларида ман, 
\ан формасида қўлланнши фактик матери-
1Ллар асосида кўрсатиб берилган. Қишилик 
>дмошларидан учинчи шахс бирлигининг 
;адимги ёзма ёдгорликлари тилида ол, На-
юий ва унинг замондошлари асарларида 
/л формасига эга бўлганлиги, кейингиси-
!ннг эса ҳозирги пайтда Қорақалпоқ, Қар-
юб, Турк каби шевалар учун ҳам харак-
•ерли эканлиги, Тошкент, Самарканд, Ан-
(ижон, Фарғона, Жиззах, Каттақўргон, 
^арши сингари шеваларда бу олмошнинг 
/ формасида ишлатилиши, қипчоқ шевала-
)ида ҳар иккала (ул, у) варнанти мавжуд-
шги, баъзан ол формасн ҳам учраши, ўғуз 
•руппа шеваларида эса бу олмошнинг ҳу, 
?£/ кўринншларнга эса эканлиги каби маса-
талар бўйича ҳам автор анча кенг фикр 
оритган. 

Авторнинг ёзишича, кишилик олмошлари-
•шнг жўналиш келишигида келган маған 
'}мзган, сағанЦсэган, уғанЦоған формалари 
ронетик ўзгаришлар туфайли юзага келган. 
Масалан: маған<манға, саған<санға, оған 
<онға каби. Бу фикрнинг исботу учун иш-
аа «Девону луғотит турк», «Шажараи та-
рокима» каби ёзма ёдгорликлар ва узбек 
халқ шевалари материалларига мурожаат 
килинган. 

«Очерклар»да эгалик ва кўплик катего-
риялари, кўрсатиш олмошлари, феъл фор
малари каби масалалар ҳам етарли дара-

жада ёритилган, шунингдек, айрим грам
матик формаларнинг қўллаииш доираси, 
эволюцияси каби масалаларга ҳам эътибор 
берилган. 

Шу билан бирга, «Очерклар» айрим нуқ-
сон ва камчиликлардан ҳам ҳолн эмас. 

Жумладан, баъзи ўринларда фонемалар-
ни аниқ ва равшан кўрсатнш учун лознм-
бўлган транскрипцнон белгиларни қўллаш-
да ноаниқликларга йўл қўнган. Айрим сўз-
ларда товушдарнинг каттик, ёки юмшоқлигн 
етарли фарқланмаган (77, 78, 142, 212, 253. 
316-бетлар). 

Езма ёдгорликлардан келтирилган айрим' 
сўзларнинг ёзнлиши хусусида эътиборсиз-
лик натижасида жузъий хатолар содир 
бўлган. Масалан, Алишер Навоий асарла-
рндан олинган намуналарда баъзн сўзлар 
нстўғрн ёзнлган: «Мулк иши забту работ-
сиз бўлди... кимда курди бийклик этти 
паст (27-бет). Бу мисоллардаги «работсиз» 
сўзи «рабтеиз», «бийклик» сўзи «бнйиклик» 
тарзида берилнши лозим эди. 

Асарда келтирилган цитата ва изоҳларда 
айрим ноаниқлнклар ва нуқсонлар содир 
бўлган (219—227—290-бетлар). 

Хулоса қилиб айтганда, Н. Ражабовнинг 
«Узбек диалектологиясидан очерклар» ном-
ли илмий-тадқиқот иши узбек тилшуносли-
гн, хусусан, узбек диалектологияси соҳаси-
га қўшилган янги асардир. Муаллиф бу 
ишни ёзишда жуда кўп самаралн меҳнат 
сарф қилган, шева ва диалектлардан мате-
риаллар тўплашда бнр канча шаҳар ва 
қишлоқ, аҳоли яшанднган пунктларни ке-
зиб чиққан, мавжуд диалектологик асар-
лардан ўринлн фойдаланган. 

Мазкур кнтоб студентлар, аспирантлар 
ва диалектолог мутахассислар, умуман, 
тилшувослар учун фойдали материал бўлиб-
хнзмат қилади. 

Ҳ. Ғуломов, Ш, Шукуров 
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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 

НОВЫЕ КЛАДЫ СОГДИЙСКИХ МОНЕТ 

В 1965 г. в колхозе им. Энгельса Самар
кандского сельского района Р. Равшано-
вьтм был найден клад из 30 медных монет 
согдийского типа. Большая часть их разош
лась по рукам местных любителей-нумиз-
мзтов. В 1970 г. три монеты из клада были 
переданы автору этих строк. Две из них 
содержат имя и титул самаркандского ца
ря Вархумана—ргут'п МЬК' (650/655—не 
позже 696 г.); вес 1,80—1,50; дм. 25—23. 
Третья монета принадлежит Тархуну— 
1гу**п МЬК' (700—710 гг.); вес 2,50; дм.24. 

Отсюда можно полагать, что клад сос
тоял из монет самаркандских правителей 
второй половины VII—начала VIII в. 

При археологических исследованиях 1968 г. 
на Афрасиабе был обнаружен клад мед
ных монет самаркандского царя Шишпира 

В 1973 г. народы нашей страны будут 
•отмечать 1000-летие со дня рождения вы
дающегося ученого-энциклопедиста Беруни 
(Абу райхан Мухамед нбн Ахмед аль-Бе-
рунн). 

5 ноября 1971 г. Президиум АН УзССР 
принял развернутое постановление, в кото
ром намечен широкий круг мероприятий по 
подготовке и проведению юбилея Беруни. 
Определен также перечень юбилейных изда
нии трудов Абу Райхана Беруни и литера
туры о нем. В настоящее время труд Беруни 
«Китаб ас-Сайдана» (80 печ. л.) и творчес
кая биография ученого (20 печ. л.) переданы 
в Издательство «Фан» УзССР; ведется под
готовка двух сборников статей о жизни и 
деятельности Беруни (на узбекском и рус
ском языках) и др. 

В Институте востоковедения АН УзССР 
была организована специальная выставка, 
материалы которой отражали эпоху и науч
ную деятельность Беруни. Юбилею великого 
ученого посвящены лекции, доклады, выс
тупления видных ученых республики по 
радио и телевидению. 

3—4 сентября 1971 г. Президиум и Отде
ления общественных наук АН УзССР прове
ли научную сессию на тему: «Беруни и 

(не позже 642—не позже 655 г.); вес 3,00— 
2,90; дм. 23—25. Другой клад медных мо
нет (15 экз.) найден в 1971 г. в квартале 
гончаров Афрасиаба. Одна монета выпу
щена царем Тархуном; вес 2,50; дм. 25 Ос
тальные принадлежат царю Тургару — 
1г\\-у'г МЬК' (738—750 гг.); вес 2,00—1,55; 
дм. 18—20. 

Эти клады свидетельствуют о том, что 
в VII—VIII вв. медные монеты были пред
метом накопления. Их вес и размеры силь
но колеблются с явно выраженной тенден
цией к понижению. Монеты, выпущенные 
самаркандскими правителями, очевидно, 
обслуживали местную базарную торговлю. 

Т. С. Ерназарова 

гуманитарные науки», на которой участво
вало свыше 200 человек и было заслушано 
и обсуждено 14 научных докладов. 

С вступительным словом и обстоятель
ным научным докладом «О материалисти
ческих тенденциях и элементах диалектики 
в мировоззрении Абу Райхана Беруни» выс
тупил вице-президент АН УзССР, академик 
АН УзССР И. М. Мумннов. После Фараби и 
одновременно с Ибн Синой, отметил он, 
естественную и прогрессивно-философскую 
мысль в Средней Азии, на всем Среднем и 
Ближнем Востоке развивал Абу Райхан 
Беруни, 998-ю годовщину со дня рождения 
которого мы отмечаем. 

Абу Райхан Беруни — замечательный 
ученый, глубокий философ, поражающий 
многообразием своих научных интересов, 
смелостью мысли, автор 150 произведений, 
посвященных актуальным вопросам естест
вознания, философии, истории, филологии 
того времени, энциклопедист-мыслитель, 
гуманист эпохи средних веков. 

Мировоззрение Абу Райхана Беруни 
формировалось во второй половине X— 
начале XI в. в Средней Азии. 

И. М. Мумннов подробно проанализиро
вал метод познания Беруни, взгляды уче-

БЕРУНИ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
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ного на природу, общество, человека. Беру
ин выступал за объективное, научное, прав
дивое изучение явлений природы и общест
венной жизни. Важно отметить, что он счи
тал принудительный труд, осуществляемый 
посредством насилия н найма, непостоянным 
н неустойчивым явлением. И это было ска
зано еще в 30-е годы XI в., в условиях фео
дального строя. 

Ученый не был атеистом. Это объясня
лось социально-экономическими и историчес
кими условиями того времени, ограничен
ностью философских взглядов Беруни,опре
деленной классовой средой, средой феодаль
ной знати, с которой он был связан. И тем 
не менее материалистическое понимание 
явлений природы Абу Райханом Беруни 
служило в борьбе против суеверий и неве
жества. 

Беруни прекрасно видел разницу между 
религиозным и научным взглядом на мир и 
отдавал предпочтение последнему. 

И. М. Муминов показал далее, что про
изведениях Беруни собран многогранный 
богатейший материал, раскрывающий такие 
философские понятия, как свобода волн, 
совести, а также по критике примитивных 
религиозных суеверий, вопросам атеизма, 
научного познания, истории философии 
древней Греции, Аравии, Средней Азии, 
Индии. 

В наше советское время, отметил в за
ключении И. М. Муминов, проявляется 
огромная забота о развитии науки, о все
стороннем, критическом, бережливом изуче
нии научного наследия прошлого, в том чис
ле богатейшего наследия Абу Райхана Бе
руни. 

Акад. АН УзССР Я. Г. Гулямов высту
пил с докладом «О времени Абу Райхана 
Беруни». Он отметил, что в тот период Ур-
хнчский эмират поддерживал политические 
л культурные связи с соседними странами, 
особенно с Киевской Русью, Новгородом, 
Хазарским и Булгарским царствами, с Юж
ной Сибирью и Казахстаном. Двор хорезм
ских эмиров стал крупным очагом науки, 
где работали Берунн, Ибн Сива и др. Если 
з прошлом, при господстве халифата, такие 
ученые и деятели культуры, как например, 
Ахмад Фаргани, Мухаммад ибн Муса Хо-
резми, Абу Наср Фараби и другие, покидали 
родину и уезжали в столицу халифата, то 
теперь ко двору Саманидов и Ма'мунидов 
приезжают ученые из разных стран. Беруни 
приводит интересное признание эмира 
Ма'муна ибн Ма'муна о том, что «наука — 
почтеннейшая область, к ней идут все, наука 
выше всего, и ничто не выше ее». 

Доктор филол. наук А. К. Аренде посвя
тил свой доклад «Истории Хорезма» Абу 
Райхана Берунн, носившей название «Кнгаб 
ал-мусамар Фи ахбар Хварнзм», т. е. «Бесе
да относительно известий о Хорезме». Как 
отметил докладчик, о существовании этого 
сочинении европейским востоковедам стало 
известно после появления в свет по второй 
половине XIX в. текста уцелевшей части 

большого исторического труда Абу-л-Фазла 
Байхаки (995—1077), называемого в наше 
время «Тарих-и Байхаки». 

В докладе «Берунн об «Авесте» доктор 
филол. наук А. П. Каюмов отметил, что эта 
книга зороастризма в течение многих лет 
привлекала внимание исследователей, и хотя 
о ней имеется обширная литература, тем не 
менее сведения, содержащиеся в ранних 
источниках, представляют большую цен
ность. Один из таких источников — произ
ведение Берунн «Памятники минувших по
колений». Сведения об «Авесте», содержа
щиеся в труде Берунн, имеют большое 
значение для изучения этого ценнейшего 
памятника общественной мысли Средней 
Азии и Среднего Востока древних времен. 

С докладом «Берунн и Бабур об Индии» 
выступила доктор ист. наук С. А. Азнм-
джанова. Она отметила, что Абу Райхаи 
Беруни и Захнр-ад-дин Бабур внесли гро
мадный вклад в изучение истории народов 
Ближнего и Среднего Востока. Их- роль 
значительна в освещении истории народов 
Индии средних веков. 

Сведения Беруни об Индии относятся к 
древнему периоду и раннему средневековью, 
а данные Бабура — к рубежу XV—XVI вв. 
При этом Беруни подходит к освещению 
исторических фактов прежде всего как 
ученый, а Бабур — как государственный, 
деятель. 

Данные Беруни об Индии сосредоточены 
в основном в его «Индии». Со сведениями-
Беруни в смысле четкости изложения, ори
гинальности и достоверности материалов о 
различных сторонах жизни народов Индии 
могут быть сопоставлены лишь материалы-
«Бабур-наме». В древности и в средние века 
путешественники из различных стран не раз 
посещали • Индию и много писали о ней. 
Однако ни одно из их описаний не может 
сравниться ни с трудом Беруни, ни с со
чинением Бабура. 

Доклад доктора филол. наук П. Г. Бул
гакова «Гуманитарное наследие Беруни» 
был посвящен анализу богатейшего наследия 
ученого в различных областях гуманитар
ных наук. Он подчеркнул, что круг гумани
тарных интересов Беруни охватывал и исто
рию, и филологию, и философию. В каждой 
из этих областей он оставил специальные 
труды. Кроме того, почти для всех крупных 
работ Беруни («Хронология». «Геодезия», 
«Индия», «Канон Мас'уда», «Минералогия», 
«Фармакогнозия»). большинство которых 
преимущественно связано с естествознанием. 
характерно тесное переплетение естетвенно-
научной и гуманитарной проблематики. Бе-
руни-исторнку было свойственно объектив
ное, уважительное отношение ко всем наро
дам. Его оценка их заслуг в истории культу
ры человечества свободна от расовой, на
циональной и религиозной предвзятости. 

Анализ проблематики гуманитарного-
наследия Берунн позволяет отнести его к 
числу выдающихся ученых в области гума
нитарных наук, оставивших глубокий след-
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во всех их основных для средневековья на
правлениях — философии, истории I! фило
логи)!. 

Доктор фнлол. наук У. И. Каримов ВЫС
ТУПИЛ с докладом «Вопросы филологии в 
«Фармакогнозии» Беруни». Он отметил, что 
интерес Берупи к различным вопросам фи
лологии обнаруживается даже в таких, ка
залось бы. далеких от этой области сочине
ниях, как «Минералогия» н «Фармакогно
зия» («Кптаб ас-Сайдана)». Беруии обра
щал особое внимание на орфографию и 
этимологию научных терминов й при 
написании «Фармакогнозии» уточнил араб
скую транскрипцию многих греческих н 
сирийских названии лекарств путем сличе
ния их с греческими и сирийскими оригина
лами. 

В книге собрано и объяснено свыше 
4500 арабских, греческих, сирийских, персид
ских, индийских, хорезмских, согдийских, 
тюркских и других названий растении. 
животных, минералов и продуктов, получа
емых из них. Значительная часть этих тер
минов представляет большой интерес с точ
ки зрения истории и лексикографии языков 
ряда народов Средней Азии и сопредельных 
стран Востока. 

Одним из важных моментов, характери
зующих Беруни как филолога, являются его 
текстологические замечания в «Фармакогно
зии». Некоторые из них перекликаются в 
известном смысле с требованиями современ
ной науки. 

Беруни в своих научных трудах часто 
обращался к произведениям арабской 
поэзии. Стихотворными цитатами особенно 
богата «Фармакогнозия», где встречаются 
отрывки из произведений около 65 поэтов. 

С докладом «Беруни и топонимика» вы
ступил доктор геогр. наук X. Хасанов. Он 
отметил, что Беруни уделял много внимания 
теории топонимики и практике ее использо
вания. В его трудах содержатся данные 
по этимологии и истории множества геогра
фических названии Средней Азии, Индии и 
других стран. В книге «Индия», раскрывая 
значение топонима «Ташкент», Беруни спра
ведливо отмечает, что с переселением наро
дов названия местностей изменяются, про
изношение и написание их искажаются. При 
объяснении топонимов Беруни привлекает 
данные из области языка, истории, флоры, 
фауны. Докладчик подчеркнул тесную 
связь топонимических сведений Махмуда 
Кзшгари со сведениями Беруни. 

В докладе «Поэзия Беруни» канд. филол. 
наук А. Расулев подчеркнул, что Беруни 
был тонким знатоком поэзии, литературы. 
Некоторые стихи его, дошедшие до нас, 
говорят о большой эрудиции и поэтическом 
даре Беруни. Сохранились и его сатириче
ские стихи, свидетельствующие о том, что 
он был талантливым сатириком. 

Докладчик предложил свои, новый вари
ант * чтения (и соответствующий перевод) 
известного стихотворения Беруни, обращен-
нсто к некому поэту Абу-л-Хасану, кото

рый, восхваляя Беруни. возвеличивал его 
!и оисхождение. 

{О ты), упоминающий в своих г-
стихах мои достоинства! 

Клянусь Аллахом, не знаешь 
ты по правде моего родословия. 

Ты не знаешь по-настоящему 
моего деда. 

Как тебе знать моего деда, 
когда ты не знаешь моего отца! 

Отец мой Абулахаб, старец 
без образования, 

А мать моя носительница дров. 
Эти стихи, заявил докладчик, дают нам 

новые ценные сведения из биографии Беру
ни и свидетельствуют о том, что он был 
выходцем из среды простого народа. 

В докладе «Беруни н индийская филосо
фия» канд. филос. наук М. Б. Баратов 
показал, какое значительное место отведено 
в труде ученого «Индия» анализу древней и 
средневековой индийской философии. При 
этом, отметил докладчик, Беруни как 
объективный исследователь весьма высоко 
оценивает прогрессивные моменты и тенден
ции различных систем индийской философии. 
Он блестяще освоил все тонкости индийской 
философской мысли и сумел объективно, в 
рамках своего понимания вопросов, изло
жить основные ее проблемы, попытался вы
делить определенные принципы исследова
ния истории философии, в частности он 
заметил борьбу материалистических и идеа
листических школ в философии. 

Канд. ист. наук К. Ш. Шаниязов выступил 
с докладом «Этнографические материалы в 
трудах Беруни». Великий ученый был круп
нейшим этнографом. Труды Беруни «Памят
ники минувших поколений» и «Индия» с 
полным основанием можно рассматривать 
как историко-этнографические исследования. 
Много этнографических материалов содер
жит и его труд «Собрание сведений для 
познания драгоценностей» («Минералогия»). 
Некоторые этнографические данные имеются 
также в его исследовании «Определение 
границ мест для уточнения расстояний меж
ду населенными пунктами» («Геодезия»). 
Докладчик осветил отдельные этнографиче
ские вопросы в связи с данными, содержа
щимися в работах Беруни, о различных на
родах и племенах, об их традициях, 
обычаях, обрядовой пнще. некоторых фор
мах доисламской религии и др. 

В частности, Беруни неоднократно под
черкивает сходство традиций, обычаев и 
обрядов согдийцев и хорезмийцев, что гово
рит об общности культуры этих народов. У 
Беруни мы находим подробное описание 
многих народных праздников хорезмийцев и 
согдийцев (науруз — новый год, ним-сар-
ды — половина года и др.). При этом уче
ный четко разграничивает народные (мир
ские) и религиозные праздники. 

С докладом «Взгляды Беруни на общест
во и человека» выступил канд. филос. наук 
А. Д. Шарипов. Он отметил, что взгляды 
Беруни на общественные явления представ-
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л'яют собой наименее исследованную область 
его воззрений; изучение их тем более не-
*#5ходимо, что некоторые буржуазные во
стоковеды объявляют их либо консерва
тивными, либо выдержанными исключи
тельно в духе официальной идеологии 
ислама. Между тем анализ взглядов Беру-
нн на человека и общество показывает, 
что они выражали устремления прогрес
сивных общественных сил того времени 
и, несмотря на идеалистическую подоплеку, 
свойственную в то время всем учениям об 
обществе, были важным компонентом в 
формировании прогрессивной общественно-
философской мысли в Средней Азии эпохи 
средних веков. 

Канд. филол. наук И. А. Абдуллаез 
выступил с докладом «Хронология» Берунн 
и ее изучение в Узбекистане». Востоковеды 
Узбекистана, отметил докладчик, занялись 
изучением «Хронологии» в 50-х годах, когда 
появилось много статей и книг о Беруни, 
где приводятся н сведения о «Хронологии». 

Перевод этого произведения на русский 
язык осуществил М. А. Салье; оно было 
издано в Ташкенте в 1957 г. Книга снабжена 
предисловиями С. П. Толстова и В. П. Щег
лова, а также комментариями М. А. Салье. 

В 1968 г. «Хронология» была издана на 
узбекском языке в переводе А. Расулева. 

Узбекский перевод «Хронологии» отли
чается большей полнотой, поскольку в нем 

использован более широкий круг источни
ков, учтены все последние сведения о «Хро
нологии», устранены все неясности, имею
щиеся в русском переводе. 

' С докладом «Идентичные легенды наро
дов Средней Азии и Индии (по произведе
нию Берунн «Индия»)» выступил канд. 
филол. наук А. Ирисов. Он констатировал, 
что в «Индии» приводятся некоторые сказа
ния индийцев, часть которых сходна с леген
дами, бытующими у народов Средней Азии. 
Например, легенды индийцев о мудреце, 
нашедшем способ избежать смерти, о царе 
Канике, сказание о растении тохар анало
гичны сказаниям народов Средней Азии об 
Ибн Сине, легенде о Шираке, «О чудотвор
ной ночи» («Лайлат ал-кадр») и т. д. 

В прениях по докладам выступили член-
корр. АН УзССР М. К. Нурмухамедов, 
доктора филол. наук X. С. Сулейманов, 
П. Г. Булгаков и др. Итоги сессии подвел в 
заключительном слове вице-президент АН 
УзССР, академик АН УзССР И. М. Му-
мннов. 

Работа сессии прошла на высоком науч
но-теоретическом уровне и еще раз свиде
тельствовала об огромном внимании наших 
ученых к изучению жизни и творческого 
наследия Абу Райхана Беруни. Принято 
решение издать материалы сессии отдельной 
книгой. 

С. Мирхасилов. 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е Ж У Р Н А Л А ЗА 1971 ГОД 

М у м и н о в II. М. Ученые-обществоведы АН УзССР навстречу XXIV 
съезду КПСС 

СТАТЬИ 

А б д у м а д ж и д о в Г., А х м а д е е в А. Новый Исправительно-трудо
вой кодекс Узбекской ССР 

А б д у р а хм а но в А. К характеристике закона отрицания отрицания 
А г з а м о в Т. М. К вопросу эффективного использования основных 

производственных фондов в текстильной промышленности УзССР 
А к н л о в К- А. Социалистическая культура Узбекистана в период 

между XXIII и XXIV съездами КПСС 
А м и н о в а М. А. Производственная специализация Узбекистана и ее 

структурные сдвиги 
А х у н о в а М. А. Рабочий класс Узбекистана от XXIII к XXIV съезду 

КПСС 
Б а р а т о в М. Б. Распространение идей ленинизма в Индии в 20-х 

годах XX века 
Б е д р и н ц е в К- Н., Ум а р о в И. Развитие производительных сил в 

низовьях Амударьи 
Б и р и ш е в В. А. Фонд развития и его роль в техническом перевоору

жении производства (На примере электротехнической промыш
ленности УзССР) 

В а л и е в А. К. Некоторые особенности формирования национальном 
интеллигенции 

Ва л и е в а Д. Великий друг народов Востока 
В а с и к о Е а М. Вопросы совершенствования законодательства и 

укрепления социалистической законности в свете решении XXIV 
съезда КПСС 

В а х и д о в Б., С а д ы к о в С. Эффективность использования оборудо
вания на заводах сельхозмашиностроения УзССР 

В и л е н с к и н М. К проблеме предупреждения преступности несовер
шеннолетних 

Д а в р а н о в А. И. Файзулла Ходжаев—первый Председатель Совнар
кома УзССР 

Д ж а н м а т о в а X. О философских взглядах ал-Киндн 
Д о с у мо в Р. Я-, Б е с с л е р А. Т.-Х. Совершенствование форм управ

ления промышленностью—важный фактор повышения эффектив
ности производства 

З и я д у л л а е в Н. С. Проблемы оптимизации развития легкой инду
стрии Узбекистана в свете решений XXIV съезда КПСС 

З и я д у л л а е в С. К. Важнейшие проб чем ы развития экономики Уз
бекистана в новой пятилетке 

И к р а м о в А., Ха м и д о в М. К проблеме повышения качества про
мышленной продукции 

И л ь х а к о в Н. Яркая страница в истории пролетарской рево
люции 

И н о я т о в X. Ш., Н у р у л л н н Р. А. Осуществление в Узбекистане 
решений X съезда партии по национальному вопросу 

И с к а н д е р о в И. О совершенствовании оптовых цен на промышлен
ную продукцию 

№ Стр. 
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К а д ы р о в М. Развитие в Узбекистане движения за коммунистичес
кое отношение к труду 

К а м и л о в К. XXIV съезд КПСС о повышении роли Советов в строи
тельстве коммунизма 

К а м и л о в К. Коммуна и Советы 
К а р а х а н о в а Т. О понятии «миграция населения» (К Всесоюзной 

научной конференции по проблемам народонаселения Средней 
Азии) , 

К о с и м о в А. Экономическая сущность и совершенствование системы 
премирования на промышленных предприятиях 

Л у н и н Б. В. Из истории создания системы высшего образования в 
Советское Средней Азии 

М а х м у д о в К- О роли сферы обслуживания в общественном произ
водстве 

М е л ь н и к о в а Д. С. К методике планирования и анализа показате
лей потребления в территориальном разрезе 

М и р з а ев Т. К., Фа и з и ев Н. М. К вопросу размещения отраслей 
легкой промышленности в малых и средних городах 

М и р з ' а е в а К. Н. О факторах роста эффективности воспроизводства 
в хлопковых совхозах УзССР 

М у м и н о в И б р а г и м . Абу Райхан Беруни—выдающийся ученый-
энциклопедист 

М у м и н о в И. Слово о славном советском народе 
М у р а т о в Э. А. Производительность труда и заработная плата в но

вых условиях планирования и экономического стимулирования 
Н о в и к о в М. П. X съезд РКП (б) и борьба за укрепление рядов 

Компартии Туркестана 
П н н х а с о в Б. И. Некоторые вопросы совершенствования правовой 

• регламентации следственно-судебной экспертизы 
П у л а т о в X. XXIV съезд КПСС и вопросы управления духовной 

жизнью советского общества 
П у л а т о в а М. Колхозное крестьянство Узбекистана в годы восьмой 

пятилетки 
Р а х м а н к у л о в Х.-А. XXIV съезд КПСС и возрастание роли право

вого регулирования экономических отношений 
Р е м п е л ь Л. И., А х р а р о в И. А. Резной штук Афраснаба и ре

конструкция купольного зала IX—X веков 
С а л и м о в X. О факторах естественного роста населения при социа

лизме 
2 а р к и с я н ц Г. П. Некоторые проблемы развития и совершенство

вания социалистического правосудия 
С а р к и с я н ц Г. П. Принцип объективности в советском уголовном 

процессе в свете ленинского учения об истине 
С а ф а е в А. С, О с м а н о в И. X. Современное состояние и перспек

тивы развития производства химических волокон в Средней Азии 
2 и д д и к о в Н. О правовой природе отношения по банковскому кре

дитованию колхозов 
Г а к т а ш Р. X. Молодые художники Самарканда 
У р а з а е в Ш. 3. XXIV съезд КПСС о дальнейшем развитии социа

листической демократии и укреплении законности 
У р у н б а е в А. О времени выезда Али Кушчи из Средней Азии 
Ф а й з и е в М. О значении сравнительного исследования теории и ис

тории государства и права 
Ф а т а х о в Е. Н., Б а т у р и н а В. В., Г а п и р о в М. Актуальные 

проблемы использования минерально-сырьевых ресурсов Узбе
кистана 

Г а й д а р о в И. Мыслители Средней Азии о количественных и ка
чественных изменениях 

X а к и м о в М. X. Парижская Коммуна—исторически первая форма 
диктатуры пролетариата 

Х а л и л х о д ж а е в Р. Л. Распределение и использование прибыли на 
промышленных предприятиях 

X а м и д о в А. Материальное стимулирование и повышение произво
дительности труда в хлопководстве 

X а м и д о в Т. Ленинское учение о содружестве национальных лите
ратур 

Х а ш и и о и Дж. Могучая поддержка борющимся народам 
Х а ш и м о в а И. Общая теория систем и система организм—среда 
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44—48 

45—49 

53-55 

49-50 

32—35 

63—66 

52-54 

61—63 

42—44 

X о ж п м и р з а ев Л. () сущности измерения $ 25—.% 
Я к V б о 11 с'.. Л. Предпосылки образования гражданских процессуаль

ных правоотношений у 45—.% 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

А б д у л л а е в И. Уникальный диван Наснра Бухари 
А б д у л л а с в Ю. Н. Астрабад и русско-иранские торгово-экономи

ческие отношения в конце XIX — начале XX века 
А б д у р а з а к о в А., З а й к у т д и н о в С, К а м б а р о в М. Приме

нение препарата К.--1 и реставрация настенных росписей Афрасиаба 
А б д у р а з а к о в А. А., К а м б а р о в М. А., И л ь х а м о в Ш. И. 

Консервация алтаря огня на Афраснабс 
А б р а м я н Э. К проблеме взаимодействия культур в современной 

науке 
А в а к я н ц Н. М. Воплощение идей социалистического гуманизма в 

искусстве Советского Узбекистана 
А в а к я н ц Н. М. Воспитательная роль гуманизма узбекского совет

ского искусства 
А з и з о в а Н. Этапы развития промышленности социалистического 

города Янгиюля 
А к р а м о в Ш. Из истории хлопководства в дореволюционном Турке

стане конца XIX—начала XX века 
А к р а м о в Ш. А. Развитие капиталистических отношений в хлопко

водстве и положение дехканских масс в Туркестане начала 
XX века II 43—46 

А л и е в С. Пьесы Нарнмана Нариманова в Узбекистане (К 100-летию 
со дня рождения Н. Н. Нариманова) 4 47—Ш 

А л и м д ж а н о в Б. О приостановлении расследования в случае пси
хического или иного тяжелого заболевания обвиняемого 2 27—29 

А л и м о в А. Б. Развитие торговых связей между Россией и Средней 
Азией в конце XIX—начале XX века 3 70—71 

А м а н б а е в а Р. О месте факта в системе научного знания 12 39—40 
А м и р о в Я. Итоги археологической разведки в низовьях Зарафша-

на 1967 года 4 50—51 
А р и п о в М. К проблеме изучения идейно-теоретических основ эти

ческих воззрений Алишсра Навои 2 25—27 
А с к а р о в А. Поселение древних земледельцев на юге Узбекистана 8 40—43 
А х м е д о в А. К вопросу познания в устном народном творчестве 2 21—25 
Б е к м е т о в Э. Развитие хлопководства в Хивинском ханстве в конце 

XIX—начале XX века 8 36—40 
В а х н д о в а С. Комплексная механизация хлопководства—важнейший 

фактор повышения профессионально-технического уровня труже
ников села 

В о р о н о в . е к а я Г. П. Печать Узбекистана в борьбе за развитие 
социалистического соревнования (1960—1965) 

Г а и б о в Ф. Развитие строительной индустрии Узбекистана в годы 
семилетки (1959— 1965) 

Г а ф у р о в С. Дальнейшее укрепление хлопкосеющих хозяйств На-
манганской области в 1966—1970 годах 

Д ж а л а л о в Р. К вопросу зарождения местного рабочего класса в 
Туркестане (конец XIX—начало XX века) 

Д ж а л а л о в Р. Кожевенное производство а Туркестане второй поло
вины XIX—начала XX века 

Д ж а м а л о в а А. О. О роли кооперации в социалистическом преобра
зовании сельского хозяйства 

Д ж а н м а т о в а X. И. Аль-Киндн и его научное наследие 
Д ж у м а н а з а р о в Ю. К изучению синтаксиса огузских говоров 
Д ж у р а б а е в X. Солидарность трудящихся Узбекистана с героичес

ким Вьетнамом 
Д у с м а т о в А. Вклад интеллигенции в увеличение выработки хлоп

кового волокна 
Д у с м а т о в ' А. Вклад сельской интеллигенции Ферганской области 

в развитие хлопководства 
Е л и н а Н. П., С у б б о т и н а И. А. Интонационная структура меж

дометия в современном немецком языке 
З и м и н А. Д. К 30-летию системы профтехобразования УзССР 
И б а д о в Р. Разряды чисел в трактате Мавла-и Исматулло 
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И р и с о в А. Бюллетень микрофильмов арабских рукописен 
И р и с о в А. Развитие библиотечного дела в Сирии 
И с х а к о в П. Вытеснение частного капитала из сферы торговли в 
» Узбекистане (1921—1932) 
^ ш а н к у л о в М. Т. Приглагольные изъяснительные конструкции в 

современном литературном языке урду 
И м а н х о д ж а е в Ш., Х у с а н н о в Р. Каталог произведений Навои 
К а д ы р о в А. Развитие промышленности Хорезмской области в свете 

решений сентябрьского (1965) Пленума ЦК КПСС 
К а з а к о в Б. Ленинградский список «Фатх-намэ*. 
К а м а л о в У. Из опыта раскрепощения женщин в Узбекистане 
К а р и е в У. 3. Лексикографическое произведение Замахшарн «Ал-

фа'ик фи гариб ал-хадис» 
К а р ц е в а Н. С. Ценный источник по истории Индии второй полови

ны XVI века 
К а с ы м о в Ю. К. Из истории борьбы за воду в долине Сурхандарьи 

в годы Великой Отечественной войны 
К а с ы м о в Ю. К. Народное движение в ирригации в годы Великой 

Отечественной воины 
К у з и е в Э. Из истории избирательного законодательства в ТАССР 
К у р ба н о в В. Из истории развития народного здравоохранения 

в БИСР 
М а х м у д о в А. Из истории развития экспериментальной фонетики 
М и р з а е в а К. О распределении и использовании чистого продукта 

в УзССР 
М у с а е в Б. О газелях «Тохфатус сигар» Амира Хосрова 
М у х а м е д ж а н о в-а У. Из опыта работы женсоветов Узбекистана 

по повышению идейно-политического уровня тружениц села 
(1959—1965) 

На б и ев А. К. О помощи рабочего класса дехканству Бухары в борь
бе за победу колхозного строя 

Н а м а з о в Д. Н., Ф а з ы л о в С. Ф. К проблеме повышения эффек
тивности производственных фондов колхозов (На призере 
Бухарской области) 

Н а м а з о в С. Обеспечение колхозов и совхозов Бухарской области 
сельскохозяйственными кадрами (1961—1970) 

Р а з ы к о в А. Процесс обучения и некоторые вопросы его иссле
дования 

Р а х и м б е к о в Р. А. О роли кишлачных Советов в развитии колхоз
но-совхозного производства 

Р а х м а н о в М, О языке газеты «Туркистон внлоятининг газети» 
С а д ы к о в а Г. А. Научно-техническая взаимопомощь народов как 

фактор общественного прогресса 
С к о к о в А. М. Из истории ревкомов в ТАССР 
С м и р н о в а О. И. К истории денежного обращения в Средней Азии 

середины VIII века 
Т а г и е в М. М. Первые мероприятия Советской власти по восстанов

лению ирригации в Самаркандском оазисе 
Т а д ж н б а е в О. Роль комплексной механизации в подъеме хлопко

водства 
Т а л и б ж а н о в Р. Об уровне и структуре потребления сельского на

селения УзССР 
Т у л я г а н о в а М. А. Торговые связи между Россией и Ферганской 

областью во второй половине XIX века 
У л ь д ж а б а е в а Н. К. Из истории культурного строительства в 

Кашкадарьинской области 
У м у р о в Т. Развитие законодательства о борьбе с преступлениями 

против общественного порядка в Узбекистане 
Ф а х р е т д н н о в а Д. А. О среднеазиатских тканях «занданнчн» в 

XVI—XIX веках 
Х а и т о в М. Н., Н и ш а но в С. А. О развитии научно-исследователь

ских работ в области естествознания в Самарканде 
Х а й д а р о в И. К проблеме становления нового качества в процессе 

перерастания социализма в коммунизм 
X а и Д а р 0 и И. Научно-техническая революция в условиях капита

лизма и социализма 
Х а л м у м и н о в К. Т. О деятельности Совнаркома УзССР и период 

Великой Отечественно!! ВОЙНЫ 
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62—654 
50—51 

31—33 

44—45 

34—36 
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40—42 
19—21 

65—68 

44—46 
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N о д ж и с 1) Э. Ирригационное строительство в Узбекистане а годы 
Великой Отечественной войны 

Х о д ж и х а н о в Ч. Возникновение и первые шаги комитетов бедно
ты и дехканских СОЮЗОВ в Туркестане 

X о л м и р з а с в С. Свободное время и формирование нового человека 
Х у ш м у р а д о в А. Железнодорожники Ташкентской магистрали в 

период великой битвы на Волге (июль 1942—февраль 1943 года) 
Ч о р и е в А. Общественно полезный труд—решающее средство комму

нистического воспитания студенческой молодежи 
Ш а р а ф х а н о в а О. А. Иа истории подготовки колхозных кадров 

Узбекистана (1933—1937) 
Ш а р п п о в а Г. 3. К планированию ввоза и вывоза продукции по 

УаССР 
Ш у к у р о в а Л. К истории борьбы дехканства Туркестана против 

налоговой политики царизма (конец XIX века) 
Э ш ч а н о в К. Успехи тружеников сельского хозяйства Хорезма 
Ю л д а ш е в а Т. С. О первых кооперативных организациях в Узбе

кистане 
Ю с у п о в С. X. К истории формирования сельскохозяйственных кад

ров в Узбекистане (По материалам Бухарской области) 
Я н К. О поэзии национальных меньшинств ДРВ (1945—1954) 
Я н-Б о р и с о в а К. Н. Женские клубы в борьбе за экономическое 

равноправие женщин Узбекистана в 1925—1928 годах (По ма
териалам Ташкентской области) 

ИСТОРИОГРАФИЯ 

И в а н о в а Л. С. Освещение первых шагов коллективизации сельско
го хозяйства в советской историографии Узбекистана 20—30-х 
годов 

ПО СТРАНИЦАМ АРХИВОВ 
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