
Уз звекистонда 
ижтимоий 

«ранлар 

О Бщественные 
науки 

вУзвекистане 



ЎЗБЕКИСТОН ССР ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ 
АКАДЕМИЯ НАУК УЗБЕКСКОЙ ССР 

УЗБЕКИСТОНДА 
ИЖТИМОИЙ 
ФАНЛАР 

Ўн бешити йил нашри 

2 
1971 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 

В УЗБЕКИСТАНЕ 

Год издания пятнадцатый 



Редакционная коллегия 

акад. АН УзССР И. М. МУМИНОВ (редактор) акад. АН 
УзССР Я. Г. ГУЛЯМОВ, акад. АН УзССР К. Е. ЖИТОВ, 
акад. АН УзССР М. Ю. ЮЛДАШЕВ, член-корр. АН УзССР 
Г. А. АБДУРАХМАНОВ, член-корр. АН УзССР А. М. АМИ
НОВ, член-корр. АН УзССР Р. X. АМИНОВА, член-корр. 
АН УзССР К. Н. БЕДРИНЦЕВ, член-корр. АН УзССР 
О. Б. ДЖАМАЛОВ, член-корр. АН УзССР М. К. НУРМУ-
ХАМЕДОВ, член-корр. АН УзССР Ш. 3. УРАЗАЕВ, член-
корр. АН УзССР М. М. ХАИРУЛЛАЕВ, доктор ист. наук 
С. А. АЗИМДЖАНОВА, доктор ист. наук Б. В. ЛУНИН 
(зам. редактора), доктор филос. наук К. X. ХАНАЗАРОВ, 
канд. ист. наук М. А. АХУНОВА, каид. филос. наук Н. Г. ГА-
ИБОВ (зам. редактора), Б. И. КНОПОВ Соте, секретарь). 



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

А. ИКРЛМОВ, 1И. ХАМИДОВ 

К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В современных условиях развития общественного производства 
особое значение приобретает проблема качества производимой продук
ции, непрерывное повышение которого выступает как закономерность 
общественного производства, важнейший фактор технического прогрес
са и роста благосостояния народа. 

Проект Директив XXIV съезда КПСС по новому пятилетнему плану 
•предусматривает выпуск продукции с технически передовыми, высо
кими качественными показателями, повышение производительности, 
экономичности, надежности и долговечности машин, приборов и обору
дования, качества материалов, сырья и готовых изделий. 

В настоящее время работа предприятия оценивается прежде всего 
по общественному признанию его продукции. Показатель объема реали
зуемой продукции позволяет теснее связать производство с потребите
лем и способствует улучшению качества товаров. С помощью экономи
ческих и моральных стимулов повышается заинтересованность и 
ответственность каждого работника за качество выпускаемой продук
ции, что отвечает смыслу и целям хозяйственной реформы, осущест
вляемой в свете решений сентябрьского (1965) Пленума ЦК КПСС и 
XXIII съезда партии. 

В период подготовки к новой системе хозяйствования на предприя
тиях Узбекистана была проведена большая работа по повышению каче
ства, надежности и долговечности выпускаемых изделий. Например, 
рабочий аппарат освоенных и выпущенных заводом «Ташсельмаш» 
хлопкоуборочных машин 17ХВ-1.8 на 500 кг легче, чем на ранее выпус
каемых машинах ХТ-1,2, а производительность новой машины почти 
в 1,5 раза выше. Увеличен и коэффициент полезного рабочего времени. 
Если на ХТ-1.2 водитель вынужден был до 35% рабочего времени'тра-
тить на смазку и регулировку, то у машины 17ХВ-1.8 эти затраты све
дены к минимуму — 5% времени на уход, 95% — на работу в поле. 
Новая модель служит без капитального ремонта в 1,5 раза дольше, чем 
ХТ-1,2. Выпускаемые «Ташсельмашем» хлопкоуборочные машины втрое 
дешевле и значительно легче заграничных. 

На заводе «Ташсельмаш» выпускаются четырехрядные хлопкоубо
рочные машины НХВ-2,4, которые вдвое производительнее выпускав
шихся ранее. Каждая такая машина позволяет колхозам сберечь свыше 
1000 руб. в год. 

Освоением серийного производства машин НХВ-2,4 завершено 
создание полного набора четырехрядных машин и орудий для возделы
вания хлопчатника. Это логический итог развития агрономической и 
конструкторской мысли, позволяющий каждому хозяйству иметь набор 
машин, связанных друг с другом как звенья единой технологической 
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системы. Все они последовательно навешиваются па один и тот же 
трактор. Именно во взаимодействии эти машины наиболее полно прояв
ляют свои возможности, дают максимальную отдачу—растет произво
дительность труда, повышается качество всех работ, от сева до зачист
ки полей. 

Немалых успехов в росте технического уровня, надежности и долго
вечности изделий добился и коллектив завода «Таштекстильмаш», вы
пускающий более 40 марок и образцов машин для текстильной про
мышленности. На станках с маркой «Таштекстильмаш» работает около 
350 фабрик нашей страны. Текстильные машины завода охотно покупа
ют фирмы США, Франции, Англии, Японии и др. 

Недавно коллектив завода освоил производство четырех новых, 
машин, в том числе РЛ-260, ПКП-100 и ПП-76-6. Созданием их завер
шена многолетняя деятельность коллектива по разработке целого 
комплекса текстильных машин. На новых моделях значительно увели
чивается производительность труда, многие детали унифицированы,, 
благодаря малым габаритам лучше используются производственные 
площади, а главное — улучшается качество продукции. 

Т а б л и ц а ! 
Потери от снижения сортности (против плана), тыс. руб.* 

Предприятие 

Ташкентский текстильный комбинат 
Ферганский 
]Чаргиланский шелкокомбинат 
Маргиланская фирма „Атлас" 
Самаркандская шелкоткацкая фабрика 
Кокандская 
Ташкентская трикотажная фирма 
Самаркандская трикотажная фабрика 
Андижанская фабрика верхнего трико

тажа 

Всего 

Год 

1965 

93,7 

106,0 
11,4 
7,1 
6,0 
2 2 
т|5 

244.9 

1967 

20,9 
5,1 

16,2 

10,6 
8,0 
5,4 
4,4 
1,0 

71,6 

1963 

146,9 

30,0 
52,9 
18,0 
1,0 

41,6 
1.4 

18,0 
7,9 

317,7 

* Составлена по данным ЦСУ УзССР. 

Таких примеров можно привести немало и из практики других 
предприятий машиностроительной, химической, легкой промышленности 
Узбекистана. Но несмотря на определенные успехи в этом деле, в целом 
проблема качества продукции остается еще одной из самых острых и 
актуальных для нашей экономики. 

Выпуск продукции низкого качества неизбежно ведет к потерям 
общественного труда, наносит ущерб самим предприятиям и всему на
родному хозяйству. Это видно из приведенных в табл. 1 данных по 
предприятиям текстильной промышленности УзССР. 

За последние годы в ряде отраслей текстильной промышленности 
УзССР проведены конкретные мероприятия, направленные на повыше
ние качества выпускаемой продукции. В результате доля изделий 
первого сорта в общем объеме продукции составила в 1969 г.: по хлоп
чатобумажным тканям — 91%, по чулочно-трикотажным изделиям — 
89,8% и т. д.1 

I По данным ЦСУ УзССР. 
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Выпуск продукции высокого качества облегчает и ускоряет ее реа
лизацию, что положительно отражается на росте прибылей пред
приятий. 

Однако некоторые текстильные предприятия республики все еще 
выпускают продукцию неудовлетворительного качества, а в результате 
ежегодно принимают от потребителей большое число претензий-рекла
маций. Количество рекламаций, принятых текстильными предприятия
ми республики в 1968 г., составило: по хлопчатобумажным тканям — 
109, шелковым—102, бельевому трикотажу—37 и т. д.2 

Кроме изделий, забракованных и возвращенных на исправление, 
значительное количество продукции текстильных предприятий респуб
лики было понижено в сортности оптовыми базами, торгующими орга
низациями и предприятиями-потребителями. Так, за 1966—1968 гг. было 
понижено в сортности 413,5 тыс. пог. м хлопчатобумажных и 
286 тыс. пог. м шелковых тканей, 165 тыс. ед. трикотажных и 54 тыс. пар 
чулочно-носочных изделий. 

За поставку недоброкачественной продукции предприятия-изготови
тели наказываются потребителями. На основе «Положения о поставках 
товаров народного потребления» (1969) установлены следующие раз
меры штрафов за поставку низкокачественного товара: 

1. Если товары забракованы как не соответствующие государствен
ным стандартам, техническим условиям или образцам, то они возвра
щаются изготовителю и с него взыскивается штраф в размере 20% 
их стоимости. 

2. Если в поставленных товарах обнаружены производственные 
недостатки, которые могут быть устранены на месте, покупатель, поми
мо устранения недостатков своими средствами за счет изготовителя, 
взыскивает с последнего штраф в размере 2% стоимости этих товаров; 

3. Если сортность поставленных товаров окажется ниже указанной 
в документе, удостоверяющем качество товаров, но соответствует госу
дарственным стандартам, техническим условиям и образцам, то поку
патель оплачивает товар по цене, предусмотренной прейскурантом для 
товаров соответствующего сорта, и взыскивает с изготовителя штраф 
в размере 200% суммы уценки товаров; 

4. За поставку немаркированных либо ненадлежаще маркирован
ных товаров изготовитель уплачивает покупателю штраф в размере 5% 
их стоимости. 

По 14 предприятиям текстильной промышленности УзССР в 1966 г. 
сумма уплаченных штрафов составила 169 тыс. руб., а в 1968 г. — более 
>40 тыс. руб. Если бы эти предприятия выпускали всю свою продукцию 
в строгом соответствии со стандартом, то не только сэкономили бы 
столь крупные средства, но и имели бы дополнительную выручку от ре
ализации продукции высокого качества. 

Вместе с тем надо сказать, что при существующем порядке наказа
ние предприятий за поставку недоброкачественной продукции в виде 
штрафа далеко не всегда оправдывает себя, ибо штрафы по реклама
циям у большинства предприятий составляют лишь незначительную 
часть суммы штрафов, полученных ими от поставщиков сырья и мате
риалов. Например, отделочная фабрика Ташкентского текстильного 
комбината за 1967 г. приняла от потребителей 73 рекламации и уплати
ла штрафов на 10 696 руб. В то же время фабрика предъявила ряд 
претензий ткацким предприятиям за поставку суровья, не отвечающего 
требованиям соответствующих государственных стандартов и техниче-

2 По данным ЦСУ УзССР. 
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ских условий, и получила с них штрафов на 44 835 руб. Таким образом, 
суммы штрафов за им пуск недоброкачественной продукции и я много 
перекрываются суммой штрафов, полученных ими о г поп авщиков за 
поставку сырья и материалов неудовлетворительного качества. Не уди
вительно, что руководители и коллективы ряда предприятий слабо 
реагируют на поступащие рекламации и недостаточно занимаются во
просами улучшения качества продукции. 

Для повышения эффективности системы штрафов за поставку не
доброкачественной продукции и усиления ответственности предприятий 
за качество изделий целесообразно возмещать уплаченные штрафы за 
счет прибылей предприятия, что окажет прямое влияние на выполнение 
плана прибыли, а невыполнение последнего лишит бракоделов премий. 
Сумму же штрафов, полученных от поставщиков низкокачественного 
сырья и материалов, частично надо оставлять в ведении предприятия, 
чтобы, во-первых, сохранить его заинтересованность, а, во-вторых, пре
мировать из этой суммы контролеров-браковщиков сырья и материалов 
за добросовестное исполнение своей обязанности по выявлению дефек
тов в поступающем сырье и материалах. Остальную же часть этих 
штрафов следует передавать в государственный бюджет с тем, чтобы 
штрафы, уплачиваемые одним предприятием, не погашались за счет по
ступлений от других. 

Это позволит усилить ответственность предприятий за качество про
дукции, укрепить технологическую дисциплину, улучшить работу кон
трольного аппарата и будет стимулировать заинтересованность в росте 
квалификации кадров. 

В соответствии с решениями партии и правительства о совершенст
вовании планирования и усиления экономического стимулирования про
мышленного производства в нашей стране производится государствен
ная аттестация качества выпускаемых изделий. Это одно из важнейших 
средств регулирования качества продукции, ускорения технического 
прогресса, повышения эффективности общественного производства, 
более полного удовлетворения растущих запросов населения. 

Государственная аттестация продукции и применение связанных с 
нею экономических стимулов повышают заинтересованность промышлен
ных предприятий и их коллективов в улучшении качества изделий. 

По аттестованной продукции производственно-технического на
значения введены временные надбавки к оптовым ценам предприятия 
на срок действия Знака качества. Эти надбавки обеспечивают пред
приятиям-изготовителям возмещение дополнительных затрат, необхо
димых для улучшения качества продукции, и более высокую рентабель
ность по сравнению с ранее выпускавшейся продукцией. Надбавки 
к оптовым ценам на аттестованную продукцию возмещаются потреби
телями за счет выгод, получаемых от продукции повышенной долговеч
ности, надежности и т. д. Определенная часть прибыли от реализации 
аттестованной продукции направляется в фонд материального поощре
ния для дополнительного премирования работников, участвующих в ее 
производстве. 

По данным Управления аттестации продукции Комитета стандар
тов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР, за 
1967 г. общий объем аттестованной продукции составил 93,9 млн. руб. — 
около 12% общего объема производства предприятий, принявших учас
тие в аттестации. Оптовые цены на продукцию производственно-техни
ческого назначения со Знаком качества были повышены в среднем на 
5.5%- Общая величина надбавки составила 2,2 млн. руб. Из них 
1.03 млн. руб. пошло на возмещение дополнительных затрат по повы-
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шению качества, а 0.53 млн. руб. — на премирование работников пред
приятий. Оплачивая надбавку к цене, потребитель не понес ущерба, 
ибо годовой экономический эффект от повышения качества продукции. 
составил 3.37 млн. руб., т. е. мероприятия по повышению качества изде
лий окупились всего за 8 месяцев. 

Иначе обстоит дело с товарами народного потребления, в том числе 
текстильными изделиями, ибо «Общие методические указания о прове
дении государственной аттестации качества промышленной продукции». 
разработанные Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов 
при Совете Министров СССР и утвержденные совместно с Государст
венным комитетом цен при Госплане СССР, не предусматривают ни
каких доплат к ценам аттестованном продукции. 

Правда, согласно методическим указаниям, возмещение затрат, 
связанных с повышением качества аттестованных товаров народного 
потребления, выпускаемых предприятиями легкой, пищевой, мясной, 
молочной и рыбной промышленности, и премирование работников пред
приятий за выпуск указанных товаров производятся в порядке, уста
новленном соответствующими правительственными постановлениями, 
т. е. затраты возмещаются как за создание и выпуск новых и улучшен
ных товаров. 

Однако такое положение не создает нужного материального сти
мула, что, по нашему мнению, является основной причиной, сдерживаю
щей широкий размах борьбы за получение Знака качества. Только этим 
можно объяснить тот факт, что до сих пор ни один вид товаров народ
ного потребления, выпускаемых предприятиями республики, не аттесто
ван и не получил Знака качества. 

Пользуясь материальными льготами, предусматриваемыми дейст
вующими положениями, предприятия ограничиваются выпуском про
дукции нового ассортимента или некоторым улучшением качества вы
пускаемой продукции. Но эта продукция не заслуживает присвоения 
Знака качества. Как подчеркивают общие методические указания, «ка
чество аттестованной продукции должно соответствовать высшему сов
ременному уровню, достигнутому в СССР и за рубежом, удовлетворять 
потребностям народного хозяйства и населения страны, обеспечивать 
экономическую выгоду для потребителей, а также характеризоваться 
стабильностью, основанной на строгом соблюдении технологической 
дисциплины и высокой культуре производства»3. 

Как видно, к качеству аттестованной продукции предъявляются 
очень жесткие требования, и выполнение их требует соответствующего 
стимулирования. Поэтому мы предлагаем ВЕССТИ систему надбавок и к 
ценам аттестованной продукции по товарам народного потребления, что 
безусловно обеспечит систематическое повышение их качества. 

Следует отметить, что проблема качества переросла отраслевые 
рамки и стала крупной межотраслевой проблемой. Для успешного 
решения ее в условиях широкого развития специализации и коопериро
вания промышленного производства необходимо, чтобы на каждом 
предприятии, в каждой отрасли и народном хозяйстве в целом была 
осуществлена стройная система взаимосвязанных мероприятий по улуч
шению качества продукции. 

Иначе говоря, экономический эффект от повышения качества про
дукции в значительной мере обусловлен степенью разработки гораздо 

3 Общие методические указания о проведении государственной аттестации каче
ства промышленной продукции, М„ 1969. стр. 4. 
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более общей и несравненно более сложной проблемы оптимизации на
роднохозяйственного планирования. 

В этой связи огромное значение имеет определение экономи
чески целесообразных направлении повышения качества продукции. 

Оценка уровня качества — обязательное требование конструирова
ния, стандартизации, планирования, ценообразования. Это важнейший 
элемент технико-экономического анализа продукции, в цели которого 
входит и определение экономической эффективности изделий. 

Без оценки существующего уровня не может быть экономически 
правильно обосновано дальнейшее повышение качества выпускаемой 
продукции. Надо сказать, что с осуществлением экономической рефор
мы появились такие сильные экономические рычаги воздействия на ка
чество продукции, как прибыль, цена, кредит и т. д. И все же, как 
показывает опыт хозяйственной реформы, экономические методы регу
лирования качества используются еще недостаточно. Одна из причин 
этого — отсутствие общепринятой методики расчета экономической эф
фективности мероприятий, направленных на повышение качества. 

Сейчас почти каждое министерство и ведомство, а иногда и отдель
ные предприятия пользуются методиками, в которых в известной степе
ни отражается специфика отрасли. Но отсутствие в них единой методо
логической основы затрудняет расчет народнохозяйственной эффектив
ности. Кроме того, многие методики содержат противоречивые реко
мендации и, пользуясь ими, можно получить различные экономические 
показатели эффективности одного и того же повышения качества про
дукции. 

Экономическая оценка улучшения качества — весьма трудная 
проблема. Положение усугубляется и тем, что эффект от повышения 
качества получается не там, где производятся затраты, а в другом месте 
и в другое время. 

В этой связи заслуживают внимания предложения доктора экон. 
наук А. Гличева4 о комплексной экономической оценке повышения ка
чества продукции. Автор рассматривает вопрос оценки качества про
дукции с учетом характера потребности в ней и ее распределения во 
времени, в многообразии и единстве его различных сторон и-правильно 
поднимает вопрос о необходимости соизмерения совокупных затрат, 
связанных с повышением качества изделий на стадиях проектирования, 
изготовления и эксплуатации, с экономическим эффектом от осущест
вления этих мероприятий. 

Итак, проблема качества — это центральная проблема повышения 
эффективности социалистического производства. Для обеспечения си
стематического роста качества продукции необходим крепкий союз 
науки, техники, экономики и эстетики, всех работников, занятых в про
изводстве, реализации и эксплуатации изделии. 

А. Икромов, М. Ҳамидов 

САНОАТ МАҲСУЛОТЛАРИ СИФАТИНИ КУТАРИШ ПРОБЛЕМАСИГА ДСИР 

Мақола Узбекистон саноат корхоналари материаллари асосида 
ёзилган бўлиб, унда автор саноат маҳсулотлари сифатини кутаришдек 
актуал халқ хўжалик проблемасининг бир қатор аспектларини кўтариб 
чиққан. 

* А. Г л и ч е в. О критерии комплексной оценки качества изделий. Стандарты и 
качество, 1966, №8, стр. 29—33. 
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Г. АБДУМАДЖИДОВ, А. АХМАДЕЕВ 

НОВЫЙ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
УЗБЕКСКОЙ ССР 

24 июня 1970 г. Верховный Совет УзССР утвердил Исправительно-
трудовой кодекс Узбекской ССР и постановил ввести его в действие 
с 1 ноября 1970 г. 

В работе над проектом Кодекса активно участвовали депутаты 
Верховного Совета республики. Законопроект обсуждался на местах 
с привлечением широкого круга практических и научных работников, 
представителей государственных и общественных организаций. 

Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и 
союзных республик определили принципы и установили общие положе
ния исполнения и отбывания наказаний, связанных с исправительно-
трудовым воздействием. Развитие же и конкретизация положений 
Основ, дополнение их новыми нормами применительно к особенностям 
союзных республик, их опыту борьбы с преступностью отнесены к ком
петенции законодательства союзных республик. 

При разработке проекта Исправительно-трудового кодекса респуб
лики весьма важное значение имело определение соотношения общесо
юзного и республиканского исправительно-трудового законодательства, 
соблюдение ленинского требования единства законности, что означает 
необходимость обеспечения единства принципов и общих положений 
Основ и республиканских исправительно-трудовых кодексов. Вместе с 
тем В. И. Ленин подчеркивал значение местного опыта для совершен
ствования законодательства: «Единство в основном, в коренном, в су
щественном не нарушается, а обеспечивается многообразием в подроб
ностях, в местных особенностях, в приемах подхода к делу»1. 

Исходя из этих принципов, разрабатывался и Исправительно-тру
довой кодекс УзССР. 

Новый Исправительно-трудовой кодекс республики по своей 
структуре в основном совпадает со структурой Основ. Он состоит из 
восьми разделов, 23 глав и 129 статей. 

Учитывая постепенное возрастание роли наказаний, не связанных 
с лишением свободы, составители Кодекса выделили в самостоятельные 
разделы вопросы исполнения наказаний в виде ссылки, высылки и 
исправительных работ без лишения свободы. Регламентации участия 
общественности в исправлении и перевоспитании осужденных посвящен 
специальный, заключительный раздел. 

При определении структуры Кодекса принимались во внимание 
итоги анализа ранее действовавших и оправдавших себя на практике 
нормативных актов по вопросам исправительно-трудового права. Так, 

В. И. Л е II и и. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 203. 
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с учетом принятого в 1961 г. республиканского Положения об испра
вительно-трудовых колониях и тюрьмах, третий раздел Кодекса по
строен применительно к видам исправительно-трудовых учреждений и 
к каждому средству исправительно-трудового воздействия с выделением-
их в следующие отдельные главы: виды исправительно-трудовых уч
реждений, порядок направления и содержания в них осужденных; 
исправительно-трудовые колонии; тюрьмы; воспитательно-трудовые ко
лонии; режим в местах лишения свободы; труд лип, лишенных свобо
ды; политико-воспитательная работа с лицами, лишенными свободы; 
общеобразовательное и профессионально-техническое обучение лиц, 
лишенных свободы, и т. д. 

В каждой главе, посвященной видам исправительно-трудовых уч
реждений, изложены отдельные статьи, регулирующие исполнение и 
отбывание наказания при каждом виде режима исправительно-трудово
го учреждения. Такое построение Кодекса более наглядно и удобно для 
практического применения содержащихся в нем норм. 

В Кодексе полностью реализованы предписания Основ, направлен
ные на совершенствование исполнения наказания и исправительно-тру
дового воздействия. 

Так, в ст. 12 Основ сказано, что порядок оставления в следственном 
изоляторе или Е тюрьме осужденных для работы по хозяйственному 
обслуживанию устанавливается исправительно-трудовыми кодексами 
союзных республик. Это предписание Основ решается в ст. 16 Исправи
тельно-трудового кодекса УзССР таким образом, что оставление этих 
лиц для работы по хозяйственному обслуживанию производится с их 
письменного согласия постановлением начальника следственного изоля
тора или тюрьмы. Ст. 34 определяет режим содержания этих лиц, ука
зывая, что они проживают в отдельном помещении тюрьмы, изолиро
ванно от других осужденных, а также с обеспечением изоляции мужчин 
от женщин; если эти лица работают в закрытых помещениях, они поль
зуются ежедневной двухчасовой прогулкой. 

Согласно ст. 15 Основ, в Кодексе подробно регулируются условия 
содержания осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах, как на 
общем, так и на строгом режиме. Назначение вида режима в тюрьмах 
и его изменение производятся постановлением начальника тюрьмы. 
Если осужденному назначается строгий режим, то в постановлении ука
зывается срок содержания на этом режиме. Досрочный перевод осуж
денного со строгого режима на общий не допускается, кроме случаев, 
когда это необходимо по состоянию здоровья осужденного согласно-
медицинскому заключению. 

Ст. ст. 23 и 25 Основ относят к исправительно-трудовому кодексу 
союзных республик определение суммы денег, разрешаемой осужден
ным к расходованию, установление числа и веса посылок и передач. Эти 
предписания Основ отвечают нормам, установленным Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 6 октября 1969 г. «О порядке введе
ния в действие Основ исправительно-трудового законодательства Союза. 
ССР и союзных республик». Учитывая, что ч. III ст. 4 этого Указа не 
упоминает о лицах, занятых на повременных работах, а также на рабо
тах с вредными условиями труда, в Кодекс включена норма о том, что 
осужденным, перевыполняющим нормы выработки или образцово вы
полняющим установленные задания, может быть дополнительно разре
шено расходовать два рубля в месяц, а перевыполняющим нормы, 
выработки или образцово выполняющим установленные задания на 
тяжелых работах, на работах с вредными условиями труда либо на-
работах в исправительно-трудовых учреждениях, расположенных в пус-
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тынных и безводных районах, — четыре рубля в месяц. В этой норме 
учтены, как видим, и климатические условия. 

Ст. 29 Основ определяет, что удержания по исполнительным листам 
и другим исполнительным документам производятся в порядке, преду
смотренном законодательством союзных республик. Реализуя данное 
положение Основ, ст. 52 Кодекса устанавливает очередность удержания 
из заработка осужденного, но не раскрывает порядка удержания по 
исполнительным листам и другим исполнительным документам, указы
вая, что этот вопрос решается в порядке, предусмотренном Граждан
ским процессуальным кодексом Узбекской ССР. Точно так же решен 
со ссылкой на ст. 3461 УПК УзССР вопрос о порядке включения в об
щий трудовой стаж лица, отбывшего наказание, времени отбывания 
исправительных работ без лишения свободы. В этих случаях дублиро
вание положений, установленных другими отраслями права, не вызыва
ется необходимостью. 

В соответствии со ст. 32 Основ в главе десятой Кодекса, регулирую
щей политико-воспитательную работу с лицами, лишенными свободы, 
устанавливаются виды и порядок работы самостоятельных организаций 
осужденных. В ст. ст. 57 и 58 Кодекса регламентируется порядок избра
ния советов коллективов из числа осужденных, отличающихся пример
ным поведением и добросовестным отношением к труду, а также созда
ние советов бригадиров в тюрьмах и среди осужденных, содержащихся 
в помещениях камерного типа исправительно-трудовых колоний особо
го режима. Здесь регулируются лишь основные вопросы деятельности 
советов коллективов без детализации организационной работы созда
ваемых при них различных секций и комиссий. В ст. 57 Кодекса подчер
кивается, что осужденные, входящие в состав самодеятельных органи
заций, не освобождаются от основной работы на производстве. 

Порядок проживания осужденных женщин вне колонии на время 
освобождения от работы по беременности и родам, а также до дости
жения ребенком двухлетнего возраста подробно регулируется ст. 80 
Кодекса и во многом схож с порядком и условиями отбывания наказа
ния в колониях-поселениях. 

В ст. ст. 66 и 68 Кодекса определяется порядок применения к 
осужденным мер поощрения и мер взыскания. Ст. 66 устанавливает, 
что поощрение в виде разрешения на дополнительное получение посыл
ки или передачи может применяться только к осужденным, имеющим 
право на получение посылки или передачи. Осужденным, содержащим
ся в тюрьмах, увеличение в порядке поощрения времени прогулки 
производится на срок не более одного месяца. В порядке поощрения с 
осужденного может быть снято, как правило, только одно ранее нало
женное взыскание. Эта же статья устанавливает, что перевод осужден
ных в исправительно-трудовых колониях особого режима из помещений 
камерного типа в обычные жилые помещения в той же колонии произ
водится по постановлению начальника колонии, согласованному с 
наблюдательной комиссией. 

Ст. 68 Кодекса, определяя порядок применения мер взыскания к 
лицам, лишенным свободы, устанавливает, что повторный перевод на 
улучшенные условия может иметь место не ранее, чем через год с 
момента отмены улучшенных условий содержания, или ранее года, если 
взыскание, в силу которого отменены улучшенные условия содержания, 
было снято администрацией исправительно-трудового учреждения до 
истечения года. Установление такой нормы вызвано тем, что, согласно 
ст. 21 Кодекса, изменение условий содержания осужденных в пределах 
одного исправительно-трудового учреждения влечет за собой одновре» 
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менное предоставление улучшенных условий содержания, предусмот
ренных соответствующими статьями Кодекса. По смыслу ст. 67, нало
жение взыскания может сочетаться с одновременной отменой улучшен
ных условий содержания, ибо сохранение их для злостных нарушителей, 
режима нецелесообразно из воспитательных соображений. 

Ст. 34 Основ в качестве самостоятельной меры взыскания преду
смотрено лишение права на получение очередной посылки или передачи 
и запрещение покупать продукты питания. Ст. 68 Кодекса определяет 
порядок применения этого взыскания. Взыскание в виде лишения права 
на получение очередной посылки или передачи и одновременного запре
щения на срок до одного месяца покупать продукты питания применя
ется в отношении лиц, имеющих право на получение посылок и передач, 
а взыскание в виде запрещения на срок до одного месяца покупать 
продукты питания—в отношении лиц, не имеющих права на получение 
посылок или передач. 

Кодекс не перечисляет должностных лиц, имеющих право приме
нения мер поощрения и взыскания, а делает ссылку на Правила внут
реннего распорядка исправительно-трудовых учреждений. 

Ст. 68 наряду с другими положениями устанавливает возможность 
повторного перевода осужденных, содержащихся в исправительно-тру
довых колониях особого режима, из помещений камерного типа в 
обычные жилые помещения в той же колонии не ранее чем по истече
нии года со дня возвращения их в помещения камерного типа. 

В соответствии с поручением ст. 38 Основ в ст. 78 Кодекса допол
няется перечень категорий осужденных, которым не допускается пере
движение без конвоя или без сопровождения за пределами колонии. 
Сюда включены осужденные за некоторые тяжкие преступления, со
вершенные при отягчающих обстоятельствах, а также осужденные за 
умышленные преступления, совершенные в местах лишения свободы; 
осужденные, которые пользовались правом передвижения без конвоя 
или без сопровождения, но были лишены его в связи с допущенными 
нарушениями; осужденные, не имевшие постоянного места жительства; 
осужденные, к которым судом применено принудительное лечение от 
алкоголизма или наркомании. Право передвижения без конвоя или без 
сопровождения за пределами колонии, согласно ст. 79 Кодекса, предо
ставляется осужденному мотивированным постановлением начальника 
колонии, утвержденным вышестоящим начальником. 

Порядку и условиям отбывания ссылки посвящен четвертый раздел 
Кодекса. Здесь подробно регламентируется порядок направления в 
ссылку, условия ее отбывания, труд лиц, отбывающих ссылку, политико-
воспитательная работа с ними, обязанности администрации предприя
тий, учреждений и организаций по месту работы лиц, отбывающих 
ссылку, временный выезд ссыльного за пределы района, определенного 
ему для проживания, а также меры поощрения и взыскания, применя
емые к лицам, отбывающим ссылку. 

Ст. 85 Кодекса устанавливает, что по прибытии в административ
ный район, определенный для отбывания ссылки, осужденный обязан 
немедленно зарегистрироваться в отделе внутренних дел исполнитель
ного комитета районного (городского) Совета депутатов трудящихся, 
ежемесячно являться туда в установленное время на регистрацию, а в 
случаях, определяемых руководителем органа, ведающего исполнением 
этого вида наказания,—до четырех раз в месяц, а также сообщать о 
перемене места жительства и работы не позднее чем за три дня. 

Ссыльному может быть разрешен временный выезд за пределы 
административного района, определенного ему для проживания, в слу-
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чаях: поощрения за хорошее поведение и честное отношение к труду— 
на время очередного отпуска; вызова учебным заведением на учебную 
сессию, государственные экзамены, защиту диплома—на срок, указан
ный в вызове, с учетом времени на дорогу; необходимости специально
го лечения при невозможности получить соответствующую медицинскую 
помощь на месте—на срок пребывания в лечебном учреждении, с уче
том времени на дорогу; тяжелой болезни либо смерти близкого род
ственника или иных исключительных обстоятельств—на срок до десяти 
суток; служебной командировки—на срок не более десяти суток. Время 
нахождения за пределами административного района, определенного 
для проживания, в этих случаях засчитывается срок отбывания нака
зания. Ссыльный, которому разрешен временный выезд, обязан зареги
стрироваться в отделе внутренних дел исполнительного комитета 
районного (городского) Совета депутатов трудящихся по месту вре
менного пребывания. 

К ссыльному могут применяться меры поощрения и взыскания 
администрацией предприятий, учреждений и организаций по месту их 
работы в соответствии с законодательством о труде. Руководители 
органов, ведающих исполнением ссылки, могут применять к ссыльным 
меры поощрения (объявление благодарности, досрочное снятие ранее 
наложенного взыскания, разрешение на выезд за пределы администра
тивного района на время очередного отпуска) и меры взыскания (пре
дупреждение, выговор, ограничение места жительства пределами опре
деленного населенного пункта в черте административного района 
отбывания ссылки на срок до шести месяцев). 

В разделе пятом Кодекса определяются порядок и условия испол
нения наказания в виде высылки. Здесь в соответствии с поручением 
Основ устанавливаются порядок высылки осужденных, условия отбыва
ния наказания, временный въезд высланного в места, запрещенные ему 
для проживания, меры поощрения и взыскания, применимые к лицам, 
отбывающим высылку. 

Ст. 93 Кодекса устанавливает обязанности осужденных к высылке 
по прибытии к избранному месту жительства в срок не позднее трех 
суток поставить в известность отдел внутренних дел исполкома район
ного (городского) Совета депутатов трудящихся о своем прибытии, а в 
последующем—о поступлении на работу, равно как об изменении места 
работы и места жительства, для уведомления органа внутренних дел 
по месту осуждения, который по смыслу дайной статьи ведает исполне
нием этого вида наказания. 

Основания для временного выезда высланного в места, запрещен
ные ему для проживания,—те же : что и для выезда ссыльных за пре-. 
делы административного района, установленного для проживания. 
Отличие состоит в том, что при исчислении срока, на который дано 
разрешение для временного выезда высланного в места, запрещенные 
ему для проживания, не учитывается время на дорогу. Причем соот
ветствующее разрешение высланному дается по мотивированному 
постановлению начальника органа, ведающего исполнением этого вида 
наказания по месту осуждения. Представление к условно-досрочному 
освобождению или к замене наказания более мягким в отношении 
осужденных к ссылке также вносится в суд органом, ведающим испол
нением этого вида наказания, совместно с наблюдательной комиссией 
по месту осуждения. 

В разделе шестом регламентированы порядок и условия отбыва
ния исправительных работ без лишения свободы. Здесь подробно 
регламентируются вопросы исчисления срока отбывания данного пака-
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зания, удержании из заработка осужденных, обязанности администра
ций предприятий, учреждений и организаций по месту отбывания 
исправительных работ, а также органов, ведающих исполнением этого 
вида наказания. 

Раздел седьмой посвящен основаниям освобождения от отбывания 
наказания, оказанию помощи лицам, освобожденным из мест лишения 
свободы, трудовому и бытовому устройству лиц, освобожденных от 
отбывания предусмотренных Кодексом видов уголовного наказания. 
Самостоятельную главу составляют нормы о порядке наблюдения за 
лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания. 

В главе об административном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы, определяются задачи административного 
надзора, основания его установления, подготовка и оформление доку
ментов на освобождаемых из мест лишения свободы для установления 
административного надзора. Порядок осуществления последнего в Ко
дексе не устанавливается, ибо эти вопросы регулируются общесоюзны
ми законодательными актами. Основания для установления админи
стративного надзора и категории лиц, за которыми устанавливается 
административный надзор, определены с учетом изменений, внесенных 
в Положение об административном надзоре Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 12 июня 1970 г. 

Следуя положениям Основ об установлении форм и порядка 
участия общественности в исправлении и перевоспитании осужденных 
в законодательстве союзной республики, Исправительно-трудовой ко
декс Узбекской ССР в разделе восьмом отдельными статьями опреде
ляет участие общественности в этом деле—в форме наблюдательных 
комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних, советов обществен
ности, шефства коллективов трудящихся и общественных организаций 
над исправительно-трудовыми учреждениями—и предусматривает воз
можность применения других форм участия общественности. Порядок 
и организация работы общественности в исправлении и перевоспитании 
осужденных регулируются соответствующими Положениями, утвер
ждаемыми Президиумом Верховного Совета Узбекской ССР. 

В Кодексе получили законодательное закрепление и другие вопро
сы, о которых не упоминается в Основах. Так, Кодекс устанавливает 
порядок приема осужденных в исправительно-трудовые учреждения, 
посещение адвокатами лиц, отбывающих лишение свободы, общеобра
зовательное обучение осужденных, имеющих образование в объеме 
восьми классов, повышение производственной квалификации лиц, ли
шенных свободы (ст. 62) и т. д. 

Таковы положения нового Исправительно-трудового кодекса Уз
бекской ССР, в котором воплощены передовая практика исполнения 
наказания и исправительно-трудового воздействия на осужденных, 
достижения правовой, педагогической и других наук, особенно испра
вительно-трудовой науки, получившей заметное развитие за последние 
годы. 

Ғ. Абдумажидов, А. Аҳмадеев 

УЗБЕКИСТОН ССРНИНГ ЯНГИ АХЛОҚ ТУЗАТИШ-МЕҲНАТ ҚОДЕКСИ 

1970 йил июнь ойида Узбекистон ССР Олий Совети қабул қилган 
Узбекистон ССРнинг янги Ахлоқ тузатиш-меҳнат кодексининг асосий 
дормалари характеристикаси ва умумий обзори берилган. 
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Р. X. ТАКТАШ 

МОЛОДЫЕ ХУДОЖНИКИ САМАРКАНДА 

Самарканд—второй по значению центр художественной жизни 
Узбекистана. Неотразимое очарование его старины, притягательность 
природного пейзажа продолжают привлекать к нему художников раз
ных национальностей. Их произведения неоднократно демонстрирова
лись на выставках, устраиваемых в Самарканде и других городах. 

С середины 60-х годов в качестве главного художника Самарканд
ского театра оперы и балета работает Муборак Юлдашев1. Не ограни
чиваясь театрально-декорационным искусством, он с каждым годом рас
крывает все новые грани своей богатой, национально самобытной и чут
кой к художественному прогрессу натуры. 

В монументальных, рассчитанных на выполнение в технике фрески, 
но осуществленных пока в технике графита и темперы, эскизах Юлда-
шева, украшающих стены его просторной мастерской при театре, воз
никают прекрасные образы народных героев (богатыри, возлюбленные, 
умудренные жизнью аксакалы), навеянные героями узбекских народ
ных эпических поэм цикла «Гороглы», «Равшан», «Алпамыш». 

Глубокое чувство народных характеров проявилось у М. Юлдаше-
ва еще в институтских эскизах к спектаклю «Веселый обманщик», 
посвященному похождениям Ходжи Насреддина. На вытянутых по 
горизонтали листах бумаги художник развернул галерею неприкра
шенно-реалистических, юмористически-осмысленных, предстающих в 
сочном этнографическом антураже народных типов. 

Все они, составляющие пестрые и разнохарактерные группы, были 
где-то зорко высмотрены художником. При взгляде на них чувствова
лось, что Юлдашев доподлинно знает этих людей, долго жил бок о бок 
с ними, рассмотрел черты и черточки их цельных характеров, их невы
думанно-индивидуальные лица. 

В первые годы жизни в Самарканде М. Юлдашев был всецело 
поглощен театральными работами. Ему приходилось даже быть худож
ником-исполнителем театральных декораций и макетов по собственным 
эскизам. Но художника не оставляла заветная мечта—овладеть мону
ментальным искусством, и на стенах его мастерской появлялись эскизы 
росписей на темы узбекских народных сказаний и эпических поэм. 

Во второй половине 60-х годов присущее этому художнику чувство 
монументального и эпического выразилось в серии самаркандских пей
зажей, изображающих, казалось бы, обычные самаркандские объекты, 
сотни раз воспроизведенные разными художниками, но трактующих их 

1 М. Юлдашев родился в 1936 г. в Чимкенте. В 1956 г. закончил Душанбинское 
художественное училище, в 1962 г. — художественны]'! факультет Ташкентского теа
трально-художественного института. 
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в новом для узбекского изобразительного искусства сказочно-эпическом, 
героически-приподнятом индивидуальном стиле. 

Прежде чем прийти к этой серии самаркандских пейзажей, М. Юл
дашев проделал немалый путь. На протяжении ряда лет он настойчиво 
работал над пейзажными этюдами, постигая особенности данного жан
ра. В этом отношении 1966—1968 гг. были для художника особенно 
плодотворными. Его самаркандский пейзажный цикл 1966 г., включаю
щий несколько городских пейзажей2, отмечен повышенной декоратив
ностью колорита, стремлением пережить и передать в этюде краски 
природы в кульминационном напряжении горячего полдня или мали
новом хорале сияющего подобно букету роз щедрого заката. 

Особенно плодотворным для Юлдашева-пейзажиста стал 1968 год. 
В результате поездки художника в район Искандер-Куля появляются 
17 пейзажных этюдов, выполненных на месте, у озера и в его горных 
окрестностях. 

В этюдах этого цикла заметны навыки художника театра. Это 
сказалось и в некоторой кулисности построения композиции, в пласти
ческой и колористической обобщенности деталей, в тяготении автора 
к декоративному восприятию цвета (этюды «Горная вершина», «Раз
лив», «Захмат-абад», «Скала Фархад»). Но при всем этом момент шту-
дийного подхода к пейзажному мотиву не снимается. Юлдашев изучает 
природу и не навязывает ей того, что в пей самой не содержится. 

Работа над отдельными пейзажными темами не ограничилась у 
Юлдашева этюдами с натуры. Так, на основе этюдов «Скала Фархада», 
«Захмад-абад». а отчасти и других подготовительных набросков худож
ник, уже по возвращении из горного путешествия, выполняет пейзаж 
«Озеро Искандер-Куль», в котором он словно подводит итог богатству 
красочных впечатлений, полученных им в работе на планере. Здесь пе
ред нами развертывается феерия пурпурно-кадмиево-лимонных красок, 
звонких и жизнерадостных, словно воплощающих заряд бодрости, обре
тенный живописцем в общении со щедрой природой3. 

На протяжении 1967—1968 гг. М. Юлдашев часто пишет самар
кандские древности—Биби-Ханым, комплекс Шах-и-Зинда, Регистан. 
Выполненные с этих памятников этюды обыденностью красок, известной 
случайностью не всегда выразительного пейзажного состояния, неко
торой торопливостью и даже неряшливостью красочной кладки напо
минают черновые, записи чего-то важного и значительного, задуманно
го, но еще не раскрытого художником. И это важное п сокровенное 
раскрывается Юлдашевым в серии картонов «Самаркандские импро-
визапии». Отдельные пейзажи этой серии были выполнены с натуры 
с одновременным переосмыслением, обобщением природных форм в пла
стике и цвете. Но многие возникали уже без непосредственного кон
такта с натурой, действительно в качестве импровизаций, живописных 
фантазий на темы названных архитектурных памятников. 

И в театрально-декорационных эскизах Юлдашева с самого начала 
его творческого пути всегда определенно сказывалось присущее худож
нику чувство монументального. Но особенно ярко оно проявилось в 
серии картонов «Самаркандские импровизации», которые представляют 
собой монументальные или лирическо-монументальные композиции в 
станковых материалах живописи. Таков выросший из этюдов пейзаж 

2 Этюды «Закат над Биби-Хаиымэ, «Полдень над Бибн*Хяньш», «Об» Сияб», 
«Закат», «Хлебшлй базар». 

3 Пейзаж «Озеро Искандер-Куль» экспонировался на осенней выставке самар
кандских художников 1968 г. 
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•«Сказание о Шах-и-Зинде», где комплекс известных купольных гробниц 
осмыслен в плане героического сказания. Купола воспринимаются в 
этой композиции как богатырские шлемы. Во всем композиционном строе 
пейзажа, в плоскости передачи форм, в лирической проникновенности 
живописи господствует дух возвышенной героики, старинного, заклю
ченного в красочный гобелен предания. 

Выполненные М. Юлдашевым с натуры в различных условиях 
освещения два пейзажа афрасиабских холмов отличаются глубоким 
чувством пространства, цельностью живописного силуэта. 

Все картоны М. Юлдашева, связанные тематически с комплексом 
Шах-и Зинда, различны по композиции, ио объединены духом герои
ческого эпоса—то более сурового и возвышенно-монументального, то 
смягченного лиризмом проникновенного колорита, рожденного букетами 
закатов или восходов. 

В конце прошлого—начале нынешнего века художники Р. Зоммер, 
Л. Бурэ и другие добросовестно фиксировали на холсте архитектурные 
памятники Самарканда, а М. Казаков в самаркандских пейзажах, хотя 
и ставил перед собой живописно-колористические задачи, но все-таки 
осмысливал архитектурный пейзаж в качестве придатка сюжетно-жан-
ровой композиции. У Юлдашева же в духе времени и личных особен
ностей дарования художника в «Самаркандских импровизациях» тор
жествует возвышенный лиризм. Художник воспринимает Самарканд не 
извне, а глазами исконного жителя Востока, для которого эти памятни
ки не просто оригинальные диковинки, а воплощение исторических собы
тий, свидетельства героических характеров и ныне уже легендарных 
деяний, красноречивые символы высокого художественного таланта их 
создателей. Пейзажи такого знатока и проникновенного певца Самар
канда, как Р. Тимуров, рядом с композициями Юлдашева кажутся сугу
бо камерными и часто ограниченными пределами задач специально пей
зажного характера. 

Среди самаркандских импровизаций 1968 г. у Юлдашева есть нес
колько картонов, выделяющихся, во-первых, полуфантастическим харак
тером изображения, казалось бы, знакомых нам, но несколько видоизме
ненных художником памятников и ансамблей и, во-вторых, своей услов
ной, но от этого не менее выразительной, сине-голубой гаммой красок. 
Словно в сновидениях наслаиваются одни объемы и силуэты на другие 
и местами оставленный белый фон с еще большей силой подчеркивает 
цельность и монолитность классических порталов, башен и куполов. 
В отдельных пейзажах такого рода (например, в импровизации «Реги-
стан. 15 век») в Юлдашеве как бы сливаются декоратор и монумента
лист, а в пейзаже, вдохновленном ансамблем Тилля-Кари и Шир-Дор, 
торжествует монументальность. Импровизационный характер этих кар
тонов объясняет и то, что не ко всем из них художник нашел особое 
название, некоторые из них названы просто импровизациями. 

Трудно предугадать вехи дальнейшего развития творчества М. Юл
дашева в области живописи. Ведь он, прежде всего,—художник театра 
и все его опыты и достижения в других жанрах—плоды досуга и дер
зновения. Ясно лишь, что Юлдашев заключает в себе большой, еще не 
раскрытый творческий потенциал монументалиста и своеобразного 
мастера героического и лирического пейзажа. 

В середине 60-х годов в Самарканд приезжает и надолго остается 
в нем группа молодых художников из Ленинграда—II. Пращенок, 
Ю. Усаковский, В. Долгополов, В. Бохаи. Они, как и все их предшест
венники, русские художники, побывавшие в Самарканде, поначалу 
оказываются в плену экзотики. Быстрее всех избавляется от пего 
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Н. Пращенок. В его пейзажах, пейзажно-жанровых и портретных 
произведениях возникают Самарканд, его окрестности, Ургут, осмыс
ленные художником, наделенным даром глубокого и неподдельно-ори
гинального видения. 

Н. Пращенок воспитывался в Высшем художественно-промышлен
ном училище им. В. И. Мухиной в качестве живописца-монументалиста. 
Приобретенные им художественная культура и эрудиция ощущались 
уже в «Портрете старика-узбека», представленном на весенней самар
кандской выставке 1966 г. Выполненный в красно-коричневой гамме с 
энергичными оранжево-охристыми пробелами, портрет своей живопис
ной техникой вызывает в памяти достижения русских иконописцев, их 
способность немногими усилиями и средствами достигать большого 
колористического и пластического эффекта. На той же выставке поэти
ческой необыденностью выбора сюжета, целостностью и тонкостью 
разработки ночной голубой гаммы красок привлек внимание пейзаж 
Н. Пращенка «Голубой Гур-Эмир». 

В 1966 г. на организованной Союзом художников Узбекистана в 
Ташкенте выставке «Показывает молодежь» можно было видеть нес
колько пейзажных и пейзажно-жанровых композиций Н. Пращенка. 

Тончайшим мастерством светотеневой разработки серо-голубых и 
охристых красок запомнилась его «Чайхана», проникнутая, как и про
чие его работы, гармонией целого и его деталей. Глубокое ощущение 
разлитой в природе гармонии—одно из замечательных свойств худо
жественной натуры Н. Пращенка. Оно прекрасно проявилось и в его 
выполненном по впечатлениям «Романтическом пейзаже», показанном 
на весенней самаркандской выставке 1967 г. и изображающем глубокую 
беспредельную лазурь ночного неба и своеобразно округленные круп
ные ветви одинокого дерева. Очарование этого пейзажа трудно выразить 
словами, ибо оказываемое им впечатление по природе своей столь же 
музыкально, сколь и живописно. Забываешь и про условность передачи 
дерева, и что оно лишено обычного наряда листьев. Безмолвная магия 
красок овладевает зрителем и он, вместе с художником, погружается в 
очарование почти космической в своей значительности картины природы. 

Присущее Н. Пращенку активно-живописное, красочное восприятие 
мира отчетливо проявилось и в пейзаже «Зима. Улииа па окраине». 

Н. Пращенок не ограничивается лишь пейзажными произведения
ми. В 1967 г. он выполнил для Самаркандского музея истории и куль
туры Узбекистана живописное панно «Красный Ташкент», изображаю
щее отряды рабочих в период Октября. И здесь присущее молодому 
художнику романтическое и активно-колористическое начало сказалось 
в выборе ночного освещения, в драматическом и тревожном звучании 
красного и черного. 

В своих портретах Пращенок остро чувствует характер, индивиду
альность, неповторимое в человеке. Таков его выполненный по памяти 
портрет «Гречанка в темной шали»—образ нестарой женщины с пе
чальным выражением бледного, тронутого желтизной лица, психологи
ческой проникновенностью своей неуловимо перекликающегося с 
обостренно-выразительными образами Лотрека и раннего Пикассо. 

В осенней серии пейзажных композиций 1967 г., вдохновленной 
Самаркандом и Ургутом'1, Пращенок, избегая натуралистического опи-

* Из этой серии мне удалось увидеть в мастерской художника лишь пейзажные 
композиции «Биби-Ханым», «Маки Ургута», «Озимь», «Вид на Биби-Ханым» и «Ургут». 
Остальные композиции были закуплены на Всесоюзную художественную лотерею. 
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сательства природы, заостряет внимание лишь на самом значительном, 
самом важном для осуществления живописно-пластической идеи дан
ной композиции. Величественные, вертикально устремленные к небу 
руины Бибн-Ханым художник воспринимает по контрасту с горизон
тальной полусферической равниной подготовленной к посеву земли; 
заснеженные вершины ургутских гор как бы навечно укреплены на 
лазурной тверди беспредельного неба. 

Пращенок писал эти пейзажи не с натуры, а по впечатлениям, 
•иногда на основе предварительных зарисовок. Замечательно, что при 
таком способе работы он доносит до нас не только выразительность 
целого, но и острую характерность деталей (например, в пейзаже 
«Озимь»). С натуры Н. Пращенок только рисует. В его мастерской 
-немало таких зарисовок, выполненных черным и цветным графитом, 
на основе которых он нередко создает свои пейзажные композиции. 

Этот молодой художник удивительно чувствует жизнь при
роды, неравномерность ее пульса в течение времени года и суток. 
Хотя ему лишь 30 лет, Н. Пращенок в современной живописи Уз
бекистана имеет свое, заслуживающее внимания и изучения творчес
кое лицо. 

Коллега Н. Пращенка, Ю Усаковский любит портрет. Ему удают
ся женские портреты, отличающиеся простотой композиции и свобод
ные от распространенной еще в практике наших живописцев салонной 
красивости. Художник пишет людей, достаточно хорошо ему известных 
-и симпатичных. 

Усаковский избегает перегрузки холста красками, пишет легко, 
.почти акварельно-прозрачно. Лиризм, пожалуй, — основная характер
ная черта портретных произведений Усаковского. 

Дольше своих коллег в плену экзотики оставался В. Долгополов, 
жанровые композиции которого, к сожалению, часто грешат экспрес
сионистическими преувеличениями поверхностно понятого узбекского 
типажа, нередко выполнены чересчур торопливой кистью, иногда отме
чены искусственной усложненностью, а подчас и аморфностью цвета. 

На весенней самаркандской выставке 1968 г. дебютировали пор
третными композициями, посвященными Алишеру Навои, живописцы 
Т. Пирматов и В. Ким. У Пирматова в позе, осанке, динамике движе
ния и развороте фигуры Навои ощущается прежде всего человек дей
ствия, государственный деятель. Кроме того, в живописном выполне
нии этого полотна чувствуется ориентированность на стиль средне
азиатских сюжетных настенных росписей. Краски хотя и ярки, но еще 
не сгармонированы. 

Искусству гармонизации красок Пирматов может поучиться у 
Муборака Юлдашева. Живописный (в технике темперы} образ Навои, 
созданный Юлдашевым и показанный на весенней самаркандской 
выставке 1968 г., имеет скорее легендарный, чем портретный ха
рактер. Но в колористическом отношении он интересен блеклой, 
словно рассчитанной на выполнение в технике «аль фреско» гам
мой красок. 

Средствами колорита достигается выразительность образа Навои 
и в полотне В. Кима. У этого молодого самаркандского живописца 
Иавои предстает во весь рост в весеннем саду. И ощуще
ние весны, этого благословенного поэтами времени, достигается в по
лотне мажорно, весеппе звучащими красно-белыми тонами цветущих 
деревьев и алого халата Навои. 

В заключение хочется отметить, что самаркандские художествен
ные выставки, будучи сравнительно скромными по числу экспонатов, 
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нередко отличаются тщательным отбором работ, почти полным отсут
ствием суррогатов, ремесленных поделок. Родник народного творчест
ва вдохновляет живописцев, служит им эталоном хорошего эстетиче
ского вкуса. 

Р. X. Тақтош 

САМАРҚАНДНИНГ ЕШ РАССОМЛАРИ 

Мақолада Самарқанднинг ёш рассомлари—М. йўлдошев, Н. Пра-
шченок, Ю. Усаковский, Т. Пирматов ва бошқалар ижодииииг анализ» 
берилган. 



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

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ХАЛҚ ОҒЗАҚИ ИЖОДИДА БИЛИШ МАСАЛАСИГА ДОИР 

В. И. Ленин инсоният яратган барча 
бойлнкларнн бялиб, ўз онгннн бойитган 
кншигнна коммунист бўла олади деб таъ-
лим берзди. В. И. Лениннинг бу сўзларн 
жамиятнмнзнннг барча нлгор кишиларига, 
олимларнга хусусан фнлософларига ҳам 
тегишляднр. 

Маълумки, турли соцнал-тарихнй шаро-
итларда яшаб келган халкларшшг интнлнш-
лари, орзу-ҳаваслари мутафаккирларга 
ллхом бсриб келдн. Меҳнаткашларнннг 
ҳукмрон сннфларга ннсбатан қаҳр-ғазаби 
буюк халқ галаёнларининг йўлбошчнлари-
ни етиштнрди. Олимлар турлн фанларда 
ишлатиб келган фаний терминлар халқ 
тнли негнзида шаклланди. Ниҳоят, турли 
тарихиЙ давр олимларннннг табиат парса 
ва ҳодисаларнни билишдагн иштиёқи, та-
факкур услуби халқ маънавнй тараққнсти 
заминида вужудга келди, улғайди. Шун-
дай бўлгач, марксча-ленинча фнлософня-
нинг таркибнй кнсмларидан бири бўлган — 
фолсафа тарнхнни урганиш фақат утмИШ 
ыутафаккир — философлар дунёқарашини 
ўрганншдан иборат бўлнб қолмасдан, бал
ки чинакам тарлх яратувчи, сон-саноксиз 
олим — аднб, мутафаккпр-философ ва бош-
цаларнинг бнринчи сабабчнсн, уларга ўз 
нжоди бнлан илҳом берувчн халқнинг 
дунёкарашннн ва ушшг фольклорда ўзнга 
хос ҳолда нфодаланишнни ўрганишдан 
ҳам нборат бўлншп мантилий бир ҳолдир. 

Халқ оммасиннш* узимизни ўраб турган 
борлиқ парса ва ҳодисаларн тўғрнсндагн 
тасаввурлари тарпхпп, шу бнлан бнрга 
мураккаб ва купкирралндир. Бизнинг 
фикрнмизча бу масаланинг энг муҳим то-
коиларидан бири — халқ оммасн — билн-
шинннг ўзига хос хусусиятларнни очиб 
бсриш масаласндар. Мазкур масалани 
аниқламасдап хащ дунёқ.арашинннг жуда 
кўн томонлариии тушуннш қкйииднр. Зеро 
дунёқарашиииг уз и борлиқни бплишсиз 
ёки бнлнш процессларндан таш^арнда 
шаклланмайдн на маълум маънода у бн-
лишвинг ок.нбатиднр. Меҳнат аҳлларпнпнг 
асрлар давомида дупё тўгрлспдагн тасав-
вурларшшнг меҳнат процессида, табиат 
бьяан ўзяро мупосабатларнда, х,аёт кечи-
риш учуй зарур булган нарса, коднсалар 
ХусусНЯТЛЗрИНН бепосита ўцгчинш, бНЛИШ 

жараенида шаклланиб келаётганлнгининг 
сабаби ҳам шунда. Бошқача яъни Ф. Эн
гельс таъбири бнлан айтганда «...меҳнат 
нстнжасида табиат устидан бошланган 
ҳукмронлнк, одам нинг билим даражасини 
илгарига қараб босилган ҳар бир янги қа-
дам сайин кепгайтнра борди. Табиат бу-
юмларнда у допмий равишда янги, шу 
вақтгача маълум бўлмаган хусусиятларни 
оча борди»1 ва бу бИЛИМ запасларннинг 
кенгайп шн негнзида у нинг дунёқараши 
шаклланиб, камол топиб бордн. Шу бнлан 
бнрга, меҳнаткашлар оммасн фаолиитвдшиг 
турли томонларп сингари, бнлнш фаолият-
лар}1, бу фаолиятпи қанчалик даражада 
а игл аш лари хул ласки халқ билишининг 
хилма-хил моментларн шу узоқ давом эт-
ган тарИХИЙ процсссда улар яратган оғза-
№ ижодиётда акс этиб келди. 

Лекин, афсускн бу масала ватаннмиз 
фалсафий адабиётнда ҳалигача етарлича 
ёрнтнлмай келмоқда. Аннқроги, бу маса-
лага В. И. Чернов «Философия ва фольк
лор»2 китобнда, А. И. Петрухшг «Халқ оғ-
заки-бадиий ижоднда унннг дунсқараши-
нннг инънкос этпшп»3 деган докторлнк 
днесертациясида йўл-йўлакай тўхтаб ўтадн. 
Республнкамяз фалсафиЙ ҳаётнда эса халқ, 
бнлншига оид ханузгача бИрОН мақола .\ам 
ёзнлган эмас. 

Ушбу мақола В. И. Леншпшнг «...кншн-
нйнг бутун бнлншига диалектика умуман 
хослигиии кўрсатиш мумкий (ва лозим)>* 
(таъкид меннки —А. А,) деган фикрига 
амал к.нлиб, халк бнлшиннннг баъзи то-
монларини «изгнал тенгеизлнклзр шароити-
да яратилган узбек халқ огзакн нжоди ма-
ториаллари асоенда ёрнтиб беришни ўз ол-
днга вазифа қилиб қўяди. 

1 Ф. Э н г е л ь с , Мзпмупнннг одамга ай-
ланиш процесенда мехнатнннг роли, Тош-
кент, Уздавнашр, 19-18, 7-бет. 

2 В, И. Ч е р н о в. Философия и фольк
лор. Приволжское книжное нЗ-во, Сара
тов, 1964. 

3 А. И. П е т р у х и и, Отражение миро
воззрения народных масс в их уствопоэти-
ческом творчестве. Автореферат, Казань, 
1966. 
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«Меҳ«ат томонидан бойликка айлантн* 
рнладнгам матерналнн берувчи табиат бн
лан бир к^торда,— дсйдн Ф. Энгельс,— 
ме^нат ҳ.ак.нқатан ҳам ҳар қандай бойлнк-
ш-нг манбанднр»5. Ф. Энгельс сўзларндан 
маитнқан шундан хулоса чиқариш мумкнн, 
модомикн меҳнат .\ар қандай бонлнкнкаг 
манбаларндан бири экан, у ннсоннят ярат-
гаи барча маъпавнй бойлнкнинг ва ҳатто 
моддпй олам тўғрисндагн энг одднй тасав-
пурларнннг хам манбаиднр. Бу тасаввур-
лар мохнат процесенда, кишиларнинг уз 
эҳтиёжларшш к,ондпрнш йўлида табннй 
к>члар бнлан курашлари давомнда шаклла-
ннб янгн-янгп мазмунлар касб этиб келдн. 
Ф. Энгельс сузлари бнлан айтсак, астроно
мия дсҳк.ончнлнк, савдо-сотиқнннг кучзйи-
шп патнжасида карвон йўллари, вақт ма-
софанн ўрганиш каби амалий талабларга 
жавоб бериш процесенда вужудга6 келга-
Ш!дек ўтмиш авлодларнинг табиатни би-
лншларн, у ҳакда вужудга келтнрган та-
саввурларн, билнмларн, турмушннпг амалий 
талабларига жавоб бериш процесенда, 
уз эхтиёжларини табиат ҳисобидан қон-
д['рнш йўлидаги ҳаракатлари давомнда 
амалга ошнб шаклланиб борди. Щу жара-
ёнда кишиларнинг ақлий қобнлиятлари, 
улар мулохазаспнинг мунтазам мантиқи 
хам ривожлапди. 

Узбек ҳалқ оғзакц нжоди материзлла-
рининг анализи шу нарсанн кўрсатадики, 
унда «оламни билиш мумкинмн?» деган 
лазарнй-фалсафий масала онгли равишда 
кўнгдаланг цплиб қўйилмайди. Лекин 
шунга карамай, билишнинг жуда кўп ма
сала ларн жумладан: сезги органлари бер-
ган маълумотларга ишонч, идрок, ақл, 
киши тажрибасшшнг (билишдаги) роли, 
ннсон билншининг нисбийлиги ва копкрет 
шароит бнлан боғлиқлиги, билнмнинг куч-
қудрати кабилар хзлқ тушунчасн доира-
епда, практик ҳаёт билан боғлиқ равишда 
стнхияли материалистик позицияда ҳал 
Қ1>лннадн. К. Маркс ўзининг «Фейербах 
тўғрисида тезислари»да «кишинииг тафак-
кури предметнннг ҳақиқий ҳолатига чи
нукам тўғри келаднми-йўқми деган масала 
асло назарий масала эмас, балки амалий 
масаладир»7 деганидек халқ дунёқарашн» 
ҳам дунёки билиш масалаеннн амалнй жн-
ҳатдан ижобий ҳал этзди. 

Мазкур фикрнн халқ оғзаки ижодиёти-
дан олинган мнеоллар тасднқлайди. 

4 В. И. Л е н и н , Философия дафтарла-
ри, Асарлар, 38-том, 388-бет. 

5 Ф. Э н г е л ь с , Маймуншшг одамга 
айланиш процесенда меҳнатнннг роли, Тош-
кент, 1948, 3. 

6 Ф. Э н г е л ь с , Диалектика природы, 
1953, 145. 

7 К- М а р к с , Фейербах тўғриснда те-
зислар, ф. Э н г е л ь с , Людвиг Фейербах 
ва немис классик философияеннннг охири, 
«Узбекнстон» нашриёти, Тошкент, 1965, 62. 

Халқ фикрига кўра ўснмликлар, дарахт-
лар, ҳанвонлар, умумап борлиқ нарсалар 
сои-саноҳснз хуеуснятларга эга, уларни 
ўрглпшп, ннсон учуп катта практик ах.а-
мият ]сасб этади. Уларннпг ана шупдай 
аҳамнятлл томоиларидан оири — ҳар хил 
дардларга малҳам экаилнгида. «Ғуломбач-
ча»8 деб аталувчп ўзбек халқ ^ртагида 
клон мнясинннг дардга даволиги (ҳознр 
илон заҳри меднцнпада қўлланилншн бпз-
га маълум) ҳақида ҳпкол қилинади. «Эгри 
ва тўгрн»3 деб аталувчп узбек халқ эрта-
п:да қайрагоч дарахтн баргининг щифо-
бгхшлнги хусусида сўзланади. «Доно та-
бнб»ш деб аталувчн узбек халқ эртагида 
тол дарахтн сил касаллнгига, тут дарахти-
нннг қобиги ҳар хил ярага даволиги х,ақи-
да гапнриладн. Усимлик, ҳайаонлар ва 
умуман табиат нарсаларини билиш орқалн 
ннсон манфаати йўлнда фойдаланиш мум
кинлиги тўғрисидагн халқ фикрини, унннг 
практик аҳамиятинн фольклордан бошқа 
манбалар ҳам таеднкланди. Масалан, халқ 
меднцинаси проблемалари бўйича йирик 
мутахасенс, доцент X. X. Холматовнинг 
тгсдик,лашича Урта Осиё халқлари қадим 
замонлардан бери турли хил касаллнклар-
га қарши ҳар хил ўснмликлардан дорч-дар-
мон енфатида фойдаланиб келганлар. Улар 
фақат сийднрадиган дори-дармон енфа
тида ёввойи ўсимликларнинг 60 турндан 
фойдаланганлар ва фойдаланмоқдалар11. 

Шу тарзда халқ оммаси дунёқарашнда 
олам нарса ва ходисаларини билиш маса-
ласи ҳам амалий ва ҳам мантиқий жих.ат-
дан ижобий хал қилинадн. Бунда таъкид-
Лонадиган энг мухим нарса шуки, олам 
нарса, ҳодисаларнн билиш мумкинлиги 
х/қидаги фикр кўпдан-кўп халқ мақолла-
рн, топишмоцлар, эртакларнда асоенн коя-
ни ташкил этадн. Меҳнат аҳлларииинг ту-
11,унчасига кўра моддий оламда билиш 
мумкин бўлмаган, абадий сир қолувчи ҳеч 
бир нарса йўқдир12. 

Тарнхий тараққиёт процесенда қурол-во-
скталарнинг такомнллашиб бориши ва бу 
билан боғлиқ равишда олам нарсаларини 
билиш ва шулар туфайли кишиларнинг 
табиат устидан ҳукмронликларининг улар 
кўз олдида ошиб бориши, кишнларни ўзла-
ри эрншган билнм ва тажрнба натижала-
рини қадрлаш, улуғлаш ҳақидаги хулоса-
;арга олиб келди. 

Узбек халқ мақолларида бнз учрата-
диган: 

8 Узбекские народные сказки в двух то
мах, т. I, Ташкент, 1963, 546. 

э Уша кнтоб, 299—300-бетлар. 
10 «Мудрый лекарь», Узбекские народ

ные сказки в дв\'х томах, т. И, Ташкент, 
1963, стр. 379—380. 

11 X. X. Х а л м а т о в , «К изучению ди
корастущих лекарственных. растений Сред
ней Азии мочегонного действия». Труды 
Ташкентского фармацевтического институ
та, т. III, 1962, стр. 224. 

12 Узбекские народные сказки в двух 
темах, т. I, Ташкент, 1963, 24. 
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сИлыу—ҳнкмат сувни ёндиради. 
Ил ми йўқнннг кўзн йўқ»'* 

кабн дурдоналарда аҳлларниннг табиат 
снрларшш бнлиш соҳаспда эришилган би
ли м, маълумотларга ишонч бплан қаровчн 
чуқур мулоҳазасига дуч келамиз. 

Меҳнаткаш халқ оммасннинг билиш на-
тьжаларига яънн бнлимга комил ишонч 
бьлан қарашк бнлиш процессннннг турлн 
тсмонлари ҳақида фикр юрнтнщ, бу жа-
рсённннг у ёкл бу моментн хусусида 
қатънй хулосалар бериш томон етаклаган 
факторлардан бнридир деб тахмнн ЦИЛИШ 
мумкнн. 

Халқ оғзакн нжоднда ўзнга хос равнш-
да акс этган билншнинг масалаларндан 
бнри бизнннг ташқн воқелик билан бево-
сита муносабатимнзда сезги органлари-
нннг тутган ўрни масаласндир. Халқ та-
саввурнга кўра ташк,н таассуротлар ннсон-
га сезги аъзолар орцалн берилади. Ҳар 
бкр сезги аъзосн бнлншда маълум дара-
жада роль ўйнайди. Масалан кўз кўрадн, 
бурун хилма-хил ҳидларнн сезади, қулоқ 
товушларнп к.абул қиладин. Лекин киши-
лар ўз амалш'1 фаолиятларнда ўз сезги 
аъзоларн ёрдамида қабул қилган хомаки 
таассуротларга суяниб иш кўрмайдн. 
Практик фаолнятда янглншмасликларн 
учун олган таассуротларни фикрда анализ 
қнлншларн, улар устида мулоҳаза юритиш-
лари, ҳиссий маълумотларни бир-бнрн 
билан таққослаб кўришлари ва фақат 
шундан сўнг к_атъин хулосага келишлари 
мумкнн15. Шуи дай қилаб, халқ фикри сез
ги аъзоларнинг нарса ва ҳодисаларнн би-
дишдагн ролннн пайқашдан аста-секин ақл 
фккрлаш ролннн пайкаш. томон кўтарилиб 
бсрадн. 

Халқ оммасннинг нуктаи-нззарича фикр-
лаш ннсонга хос сифатий хусуснятлардан 
бьридир. 

Қишн ўзнин ўраб турган нарса ва ҳоди-
салар тўғрпсида ўйлайди, фнкр юрнтади. 
К':шн фикрн нарса, ҳодисаларни кенг дои-
рада қамраб олиши ва ҳатто ўзида улар-
нинг тасодифлардан тозаланган муҳим 
томонларннп акс эттириши мумкнн. Узбек 
халқ толишмоқларида фикр: 

«Бепоёндир даладан, 
Чуқурроқдир дснгиздан»16 

деб таърифланади. Шушшг билан бир қа-
торда модомнки, фнкр воқеаликни маълум 
ДЕфажада тўғри яке эттириши мумкнн 
экан, киши мулоҳаза юритиш йўлн билан 
воқеликлар йўналишндаги оқибатларни ол-
дьндан, бир мунча тўғри пайцай олиши 
мумкнн, 

« Ром чн книг ромндан, 

13 Ақл ақлдан қуввят оладн, «Узбекнс-
тон» нашрнёти, Тошкент, 1967, !'19, 218. 

14 Горе проходит — песни остаются, 
Изд-во худ. лит.. «Ташкент», 1905, 305. 

15 Уша жоп, 305—308-бетлар. 
14 Горе проходит—песни остаются, 

Изд-во худ. лит., Ташкент, 1РГ>5, 305. 

Узнмнинг хом хаёллм яхшн»17 

деган ўзбек халқ мақолн бекорга антил-
маган. Мазкур мақол тафаккур кучига, 
ннсон билиш қобилиятига ишонч ғоясн 
билан суғорилган, унда иксоннинг фнкр-
заковати ҳар цандан ғайри-илмий, диннй 
«олдин кўришларга» қарама-қаршн к,ўйн-
ладн. 

Фикрнинг хусусиятларидан яна бири 
упинг сўзда ифодаланишнднр. Бизга маъ-
лумкн, кншилар жамнятда яшайднлар, ўз 
ҳаётнй эхднёжлари учун зарур бўлган 
моддий бойлнкларни яратадилар, табнат 
К1чларига қарши курашадилар. Инсон фао-
лнятидаги бу муҳнм томонлар уларни бир-
галикда, уйгун ҳаракат қилншларннн тақо-
зо қнлади. Бундай бирлашган ҳаракатда 
ўзаро фикр алмашиш МуҲНМ роль ўпнайдн. 
Фикр алмашпшнн эса ТНЛСНЗ тасаввур қи-
либ бўлмайди. Кишилар ўз ҳаётий тажрн-
баларида фикр билан тилнинг боғлиқлигл-
ни, бу ўзаро боғланишнинг ҳаёт учун 
аҳамиятини к.айта-қайта сннаб кўрдилар. 
Уларнннг тушунчасига кўра фнкр сўзда 
ифодаланади. Муайян кнши фикрнни биз 
унннг сўзларн орқали биламиз. Фикр му-
каммал бўлган тақдирда уни берувчи сўз-
::ар ҳам равон бўладп. Биз ўзбек халқ 
01заки ижодида эшнтадиган «Флкри ра-
воннпнг сўзи равон18 деган узбек халқ 
мгқоли бнзнингча шу маънонн англатади. 

Биз халқ оммасннинг ақл, фикр тафак
кур ҳақидагн мулоҳазасига, кенгроқ тўх-
тгдик. Бу, албатта, халк, тасаввурнда ақл 
роли мутлақлаштнрнлади деган гап эмас. 
Аслида ўзбек халқ оғзаки ижоди бллиш-
ппнг босқичлари, формалари алоҳида, ёр-
қнн нфода этмагани ҳолда улар бир-бпр-
лари билан чирмашнб кетади, бнр-бнрпга 
ўтади, бир-биринн тўлдирадл. Улуғ рус 
ёзувчиси А. М. Горький айтган халқ оғза-
кн ижодида «рацио ва интукция, фикр ва 
ҳпс» гармоник холда чнрмашиб кетадл де
ган сўзларни ўзбек халқ оғзакн нжодида 
бплиш проблемасига иккиланмай тадбиқ 
этиш мумкин. 

Узбек халқл оғзакл ижодида^яратнлган 
халқ қаҳрамонларининг образи ўзлда мнл-
лионларнинг кузатншларини, фаросатинн, 
фнкрини, хаёлини, ақллнл, қнсқасн ҳнсснн 
ва ақлий қобилиятларнни мужассамлаш-
тирган. Халқ эпосл асосида вужудга кел-
тирилган Ҳамид Олимжоннипг «Опгул ва 
Бахтиёр», «Семурғ», Қомнл Я'иншшнг 
«Равшан ва Зулхумор», Собнр Лбдулла-
нинг «Алпомнш», «То\ир ва Зуҳра» кзбл 
асарларидагн образларнннг срқлнлигл, ба-
диий жнҳатдан мукаммаллигнда халқимнз-
икнг ижоднй ҳ.иссасн бор. Мазкур асарлар 
ьсрлар давомида огнздан-оғизга ўтнб кел-
ди. Шу процессда бнр мунча ёрҚНН ва 
характерли бўлган образлар, тарихнй 

17 Узбек халқ мацолларн, Тошкеит, 1965, 
1С8-бст. 

18 Ак,л аклдан қувват оладп, Тошкеит, 
1967, 75, 
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ш.қслпклар, сюжетлар сақлзниб бориб, та-
содифлй моментлар КйЩ эътнборндан ту-
шиб борди. 

Мсҳнат 8ҲЛН кишиларшшнг нжтнмопй 
Ҳйёти, нстагн уларга тузатишлар кнритди, 
муайян йўналишлар бсрдн. Халқ яратган 
типик бадннй образларнинг ёрқннлнгн, му-
кйммаллигя ва улмаслнгнпннг сабабларн-
дан бирн ҳам шунда. 

Узбек халқ оғзаки нжодндаги баъзи бир 
матерналларнинг гувоҳлик беришича халқ 
бнлншн, фнкр юритнш шакллари, турли 
карса ва ҳодисаларга нисбатан ўз нуқтан-
пазаршш баён қилишп муайян йўл-йўриқ-
ка, методга амал қиладн. Бу — методни, 
албатта, том маънодаги, замонавий фан-
Лйрда кўллаиилаётган практик ёки билиш, 
нззарнй фаолиятнинг қайта қуриш прин-
ципларининг мукаммзл системаси деб бўл-
майди. У муайян предмет, ҳодиса ёки улар 
Гшғиндисининг ҳар томоилама, адекват 
инънкос эттиришга эришншнинг умумий 
усули ҳам эмас, балки жуда деганда халқ 
бплишининг, фнкрлашшшнг оддий усулла-
риднр. Улар кишилар боснб ўтган узок, 
амалин фаолият процессида, ҳаёт талаб-
лари тақозаси остида шаклланнб келган. 
Мака шундай халц ижодида аксарий ҳол-
ларда онгсиз равишда ншлатиладиган 
усуллардан бири фикрлашда таққослаш 
методидир. 

«Одам — темирдан қаттиқ, гулдан нознк-
д1-р»1Э деГшлади узбек халқ мақолида. БУ 
тзърифда инсошмшг, мавжудотнииг бошқа 
формаларндан туб фарқи ҳамда унга хос 
бўлган букилмас ирода, гўзал қалб, кенг 
маънавнн дунё кабн буюк фазилатлар кур-
сьтилган. 

Қнёсий солиштнрнш меҳнаткаш халқ 
оммасн ҳаётнда муҳим роль ўГшаб келдн. 
Кишилар ўзларинн ўраб турган нарсалар-
ни, социал муҳит хол.иеал а ршш таққослаш 
нули билан урганиб, ҳосил қилгаи маълу-
мотлари асосида воқеднкка нисбатан ўз 
муносабатларнни белгилаганлар, унга таъ-
сир кўрсатншга урннганлар. Б у таъсир 
кишилар ижтимоий ҳабти тараққиетннннг 
турли даврларида турлнча бўлган. У та-
бнатдан тайёр \олда фойдаланншдан се-
кин-аста уни бўйсундириш томон ташлан-
гаи дастлабкн СТНХИЯЛй қадамлардан скь 
социал тенгсизлик тартибларига кўр-кўро-
иа бўйсунншдан секи нл и к билан оигсиз, 
уюшмаган ҳолда бўлса-да унга қарШй 
ксёнлар қилнш томон ўтиб бориш каби 
хилма-хил таъсир формаларндан нборат 
бўлган деб айтиш мумкнн. Лекин энг му-
ҳнми улар халқ оммасининг моддий со
циал воқслнкка кўреатгаи таъсирлари эди. 

Бу акс таъсир заминнда объектив воқе-
лнкиннг айни ҳолати ннсон э.угиёжларннн 
қондира олмаслиги туфайлн пайдо бўлган 
норознлнк стар эди. Чунки В. И. Ленин 
сзганндек «...дунё ннсон ни қаноатлантир-

19 Пословицы и поговорки народов вос
тока, из-во вост. лит. М., 1961, 588. 

майдн ва ннсон ўз таъсир» билан унй уз-
га ртнрпшга қарор қнлади»20. 

Меҳнаткаш халқ оммасн билан табиат, 
пжтпмоип покслнк уртасндагн узаро таъ-
сир узбек халқ огзакн ижодида ҳаёт таж-
ркбаси, турмуш тушунчаснда берилади. 
Халқ фикрига кура муайян киши бнлнми 
унинг ҳаётий тажрибаси процессида шакл-
данадн. Киши ҳаётн қанчалнк кўп қирра-
ли, жўшқнн бўлса билим ҳажми, дунё 
тугрисидаги тасаввурн шунча кенгднр. 
«Куп курган (ўз нидивидуал ?;аётида кўп 
воқеликларга дуч келган) куп билар»21 

деииладн узбек халқ мақолнда. Халқнннг 
нуқтаи назарнча индивидуал х;аётий таж
риба шундай кучки, у билимга нисбатан 
уступ туради. «Табиб — табиб эмас, боши-
дан ўтган табиб»22 деган узбек халқ ма-
қсли шу маънони апглатади. 

Бу сунгги айтилганлардан маълумки, 
халқ оммасн амалий фаолиятнинг билиш-
га нисбатн масаласида марксистик филосо-
фиянннг практика билишнинг асосидир де
ган қоидаснга жуда яқин келади, унда 
В, И. Лениннинг: «Практика... билишга 
Караганда нжори туради...»23 деган фикри-
нинг элемеатларн мавжуд дейиш мумкнн. 

Лекнн ҳаётий тажрибанинг, практика-
нкнг билишга нисбатан устунлиги халқ 
тг-саввурнга кўра масаланинг бир томони-
дпр. Унинг иккннчи томони эса, билиш на-
тпжаларйНИНГ ҳаётий тажрнбада, практи-
када спнаб кўрилнши. Тажриба билишнинг 
ҳақиқатнн янглишишдан. чиннн қалбаки-
дан ажратувчи ёки нарса ва ҳодисалар 
сифатнй муайянлигини, ҳаётнн қобнлиятн-
НИ текширувчи муҳнм томонидир. 

«Олтнн оловда синалади, 
Киши мсҳнатда»24 

дсйдн халқимиз. 
Демак, халқ фикрича, кпшнларнннг ама

лий фаолняти шундай факторки, у ҳам 
бнлим беради, ҳам бнлимнннг чинлигини 
синайди. Шу жараёнда ҳосил булган би-
ЛНМ объектив мазмунга эга, у кишилар 
хаётн йўлида хизмат килади. Халқ оғзакн 
нжоднда бундай бнлим қадрланадп. 

сйлмсиз — бир яшар, 
Илмлн—минг ян]ар» 

деб халқ бекорга айтмайдн. Лекин муайян 
киши бнлнми қанчалнк кенг бўлмаснн, у 
чеклангандир. Айрнм киши ўзинн ўраб 
турган борлнқнннг барча томонлари-
ш1. қамраб ололмайди, унинг ниманнднр 
кўрмай, ссзмай, пайқамай, билолмай, ҚОЛН-
шн табнийднр. 

Узбек халқ ҳнкматлн сўзларн орасида 
учрайдиган: 

20 В. И. Л е н и н, Философия дафтарла-
ри, Асарлар, 38-том, 218-бет. 

21 Узбек халқ маколлари, Тошкент, 1965, 
149-бет. 

22 Уша жой, 154. 
23 В. И. Л е и и н. Философия дафтарла-

рн, Асарлар, 38-том, 219-бет. 
24 Горе проходит — песни остаются. Уз

бекское народное творчество. Ташкент, 
1965, 256. 
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«Дунёда қолдими кўрмаган (бнлмаган) 
парсам! 

Кўрднм деб гердайма, на кўрибсан 
кам...»55 

леган дурдоналар ҳар бнр авлод ёки киши 
•бил им ни и и г нисбийлнги, нотугаллиги хусу-
сида мулоҳаза юритади. Улар В. И. Ленип-

25 Ақл ақлдан қувват олади, «Узбекис-
тон» нашрпётн, Тошкент, 1967, 43. 

Бессмертное творчество Алишера Навои 
нс-сит синтетический характер, что прояв
ляется, во-первых, в его связи с предания
ми и традициями тюркоязычной литерату
ры, историей II эпосом (фольклором) 
тюркских народов; во-вторых, в связи с 
классической персидской литературой, фн-
лософско-дндактнческоп и суфийской поэ-
згей; в-третьих, в идеологической связи с 
общественно-политической и философской 
мыслью Среднего и Ближнего Востока. 

Поэзия Навои, таким образом, сочетает 
в себе фольклорное, художественное, фи* 
лософско-этическое и научно-теоретическое 
начала, что было характерно для всей 
средневековой философской поэзии в лице 

•ее лучших представителен — Юсуфа Хае 
Хаджнба Баласагуни, Ахмеда Югнаки, 

- Фирдоуси, Саади, Рудакп, Низами, Хафн-
за, Джамн. 

Благодаря усилиям русских1 и советских 
востоковедов—В. В. Бартольда. Е. Э. Бер-
тсльса, А. А. Семенова и других — насле
дие великого поэта стало достоянием ши
ре-кой научной общественности. Немало 
внимания уделялось изучению творчества 
Навои и в зарубежной ориенталистике. 
Кроме известных работ М. Белила (1861), 
Э. Броуна (1920), подробные сведения о 
жизни и деятельности Навои приводятся 
в «Энциклопедии ислама»2, различных 
сборниках3 и специальных изданиях'1, по-

1 Подробнее об исследованиях русских 
востоковедов см.: Б. В. Л у н и н. Вклад 
русских ученых в изучение жизни и твор
чества Алишера Навои, Общественные на
уки в Узбекистане, 1968, Л? 4, стр. 26—39. 

2 М. Ғ. К о р г п 1 и, Сада1ау ес1еЫа(, 1з-
1ат Лпй1к1орес1Ы, сШ 3, ейг 24, ЫапЪи!, 
1946, 5. 270—323. 

3 '. Е с к т а п п. 01е 15спау1Ша1.чс11С ^ -̂
1сгашг, РЬПо!ое!а Тпгс1са1 Ғшк1атеп1а, II, 
\У1е8Ьааеп, 1964,3. 304-402; \У а Пег Н1пг. 
НегаЕ ип(ег Низе!п ВаШага, сЗет Т1то-
игЫеп, ЛЫтнсИпм^ем {иг с11е КитЗе Осз 
Могреп1л1к1е5, XXII, 8, ШрЩ, 1937. 

* К а г I В г о с к е I ш а п п, ОзКОгк&сЬе 
СгаттаИк <1ег ЫагШзсЬея Ы1ега1иг8рга-
сЬеп МШеМепз, Ье14ея, 1954; А Ю з з Ю 
В о ш Ь а с I. $1оПа с1е111 |е11ега1ига (игса, 
МПапо, 1906, и др. 

НКНГ «Илм — фан тараққиётидаги ҳ_ар бир 
босқич абсолют ҳақиқатнинг бу мажмуига 
ЯЕТН зарралар қўшади, лекин ҳар бир ИЛ-
мий қоиданннг ҳақиқат доираси нисбнй»26-
дир деган буюк қоидасннинг тўғрилнгнни 
яна бнр бор таеднклайди. 

А. Аҳмедов 

26 В. И. Л е н и н , Материализм ва эм
пириокритицизм, Асарлар, 14-том, 141-бет. 

священных истории, литературе и языкам 
не-родов Средней Азии. Заметим, однако, 
что во всех этих исследованиях преобла-
дгет историко-филологический аспект. 

В послевоенный период начался новый 
этап в советском навоиведении, приоритет 
в котором принадлежит ученым Узбекиста
на. Обширная литература, посвященная 
исследованию творчества, жизни и деятель
ности Навои, во многом способствовала 
расширению и углублению наших знаний 
о поэте, популяризации его произведений 
в массах. Большую ценность в этом отно
шении представляют труды В. Абдуллае-
ва, М. Т. Айбека, С. Ганиевой, Н. Маллае-
на, А. Саади, М. Шепхзаде и многих дру
гих. Правда, большинство их работ носит 
историко-филологический и литературовед
ческий характер. 

За последние годы значительно возрос 
интерес к этическим и другим идейно-тео
ретическим проблемам наследия великого 
поэта. Так, в монографии В. 10. Захидова5 

освещаются социально-политические и фи
лософские воззрения поэта. И. Хусанход-
жгев на большом фактическом материале 
исследовал педагогические взгляды Навои, 
проблемы воспитания и просвещения в его 
творчестве6. 

Всесторонне изучены социально-полити
ческие и гуманистические идеи Навои в 
работах Ш. М. Шамухамедова7. Теорети
ческие проблемы художественного метода 
Навои, особенности его поэтического мас
терства исследованы в работах А. Хайит-
мстова8. 

С точки зрения методологии изучения 
идейно-теоретических основ творчества 
Навои представляют большой интерес ра-

5 В. 10. З а х и д о в . Мир идей и образов 
Алишера Навои, Ташкент, 1961. 

е И. Ҳ у с а н х у ж а е в , Алишер Навоий 
татлим-тарбпя ҳақпда, Тошкент, 1963. 

7 Ш. М. Шо м у ҳ а м с д о в. Форс-тожик 
адабиётн класенклари ижодида гуманизм, 
Тсшкеит, 1968. 

8 А. Ҳ а й и т ме ТО в. Нанонйнннг нжо-
дип метод» масалаларн, Тошкент, 1963. 
См. также его работу «Шарқ адлбнетипннг 
пжоднй методи тарпхндан», Тошкент, 1970, 

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ 
ЭТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АЛИШЕРА НАВОИ 
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•боты И. М. Муминова* и М. М. Хайрул-
лаева**. 

Чтобы проникнуть в область мировоз
зрения Навои, понять особенности его поэ
тического творчества, глубже оценить его 
значение, необходимо теоретически осмыс
лить философские н Этические начала в 
творчестве поэта, показать их истоки, про
следить генетическую связь всей философ
ской концепции и моральной доктрины 
Навои с определенным течением философ
ской мысли средневекового Ближнего и 
Среднего Востока, т. е. раскрыть ту идео
логическую базу, на которой построена вся 
система мироощущения мыслителя. Хотя 
в этой области сделано уже немало, она 
требует дальнейшего изучения. 

Марксизм-ленинизм учит, что в наследии 
прошлого следует выявлять и использовать 
рациональное зерно н вместе с тем учиты
вать различия исторических эпох, условий 
и времени при оценке мировоззрения того 
или иного исторического деятеля. При ис-
ледовании каждого исторического явления 
необходимо выяснить то значение, которое 
оно имело для своего времени, вскрыть 
классовую сущность любой идеологии, ее 
рель в той общественной среде, в которой 
жил и творнл мыслитель. «История фило
софии должна выделить в каждой системе 
определяющие мотивы,... проходящие через 
всю систему, и отделить их от доказа
тельств, оправданий и диалогов, от изложе
ния их у философов, поскольку эти послед
ние осознали себя»'1. 

Исследователями творчества Навои еще 
недостаточно изучены проблемы сущности 
мира, конечной истины и познавательной 
способности человеческого разума, рели
гии и морали. 

Известно, что в истории средних веков 
многие явления социальной жизни, в том 
числе протест угнетенных масс, зачастую 
принимали религиозную окраску или высту
пали в идеологической оболочке различных 
мистико-еретических учений. Внедрение ре
лигиозных воззрений в область социально-
политических отношений—одна из харак
терных черт эпохи средневековья. Эта осо
бенность средневековой идеологии хорошо 
раскрыта в трудах классиков марксизма-
ленинизма. Так, Ф. Энгельс отмечал, «что 
чувства масс были вскормлены исключи
тельно релшнозной пищей. Чтобы вызвать 
движение, необходимо было собственные 
интересы этих масс представлять нм 
в религиозной одежде»12. 

9 И. М ў м и н о в . Узбекистонда ижтн-
моий-фалсафнй тафаккурнинг ривожлани-
ши ҳақида, Тошкент, 1960. 

10 М. М. Х а й р у л л а е в . Алишер На-
воий дунёқарашинннг ғоявнй манбалари, 
Шарқ юлдузи, 1967, № 4. 

11 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Из ран
них произведений, М., 1956, стр. 211. 

12 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочине
ния, т. 22, стр. 467. 

Решение основного вопроса, философии— 
отношения духа к материн, человеческого-
сознания к материальному бытию—важней
ший критерий, определяющий характер ми
ровоззрения того или иного мыслителя, его-
подход к жизненным проблемам. Поскольку 
п-орчество Навои—это не философская-
система, построенная на строго логических 
рассуждениях и абстрактных поступках, а 
поэзия, в которой философско-этические-
проблемы облачены в художественную фор
му, то перед исследователем возникает 
двоякая задача: во-первых, освободить 
мысли поэта из-под художественной обо
лочки слов, символов и правильно понять. 
их; во-вторых, проанализировать и интер
претировать эти мысли и суждения Навои 
с точки зрения его отношения к предшес
твующей и современной ему философской 
и общественно-политической мысли, избегая 
упрощенчества. 

В произведениях Навои мы не находим-
прямой постановки основного вопроса фи
лософии. Он получает свое решение через-
постановку проблемы сотворения мира, в 
рассуждениях поэта о сущности божества,, 
природы и человека, а его концепция соот
ношения духовного и материального наибо
лее ярко выражена в этической системе-
Навон. 

К. Маркс, отмечая, что проблема сотво
рения мира—характерная черта всей эпи
курейской философской системы, писал: 
«Проблема сотворения мира—проблема, на 
которой всегда можно выяснить точку зре
ния философии, так как в ней намечается, 
как дух согласно этой точке зрения созда
ет мир, выражается отношение данной фи
лософии к миру, выражается дух, творя
щая потенция»13. 

В творчестве Навои большое место зани
мают проблемы тайн мироздания и приро
ды, отношения субъекта к объекту, т. е. 
человека к окружающей действительности 
(вужуд доираси). проблема цели и смысл;! 
жизни, т. е. вопросы, которые на протяже
нии тысячелетий волновали умы мыслите
лей. В зависимости от конкретно-истори
ческих условий каждый мыслитель выража
ет их языком собственной эпохи, обуслов
ливающей как его взгляды, так и материал, 
которым он оперирует. В этом сказывается 
С1'язь того или иного мыслителя со своей 
эпохой, с ее общественно-политической 
жизнью, классовой борьбой. Эта связь яр
ко проявляется и в творчестве Навои. 

У Навои мы не находим законченной 
этической системы, построенной в виде аб
страктно-логических понятий и постулатов, 
нет у него и трактатов, специально посвя
щенных тем или иным вопросам этики. Его-
этика—практическая мудрость, которая на
села свое выражение в многочисленных. 
метких и остроумных афоризмах, в лако-
Н14ных и выразительных притчах, в про-

13 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Из ран
них произведений, стр. 123. 
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никновениой и задушевной лирике. В своих I 
произведениях он рисует картину мира и 
выражает свой общественно-нравственный 
-идеал в непосредственно воспринимаемой 
форме с помощью художественно-эстетичес-
-ких средств. Мысли поэта не есть плод 
временных, преходящих настроений, веду
щих к поверхностным сентенциям. В его 
•суждениях мы видим гений художника и 
тонкий ум глубокого мыслителя, проника
ющий в мельчайшие детали явлений и 
обобщающий их сущность. Это ярко про
является, например, в убедительной и точ
ной характеристике представителей различ
ных социальных групп, их быта, нравов, 
Привычек, данной в таком замечательном 
произведении поэта, как «Возлюбленный 
-огрдец» («Махбуб ул кулуб»). Оно пред
ставляет собой обобщение глубоких наблю
дений ученого-мыслителя, который дает 
•объективный анализ различных социальных 
слоев, их политическую и нравственную 
оценку, рассматривает социально-нравствен
ные факторы, лежащие в основе общест
венно-политических отношений. 

Если в «Возлюбленном сердец» Навои 
обращает внимание на проблемы практи
ческой морали, как особого способа приоб
щения людей к добру, то в поэме «Смяте
ние праведных» («Хайратул аброр») он 
излагает свою теорию морали (этику), ка
саясь нравственных принципов и категорий. 
Государственно-этическая концепция Навои 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РАССЛЕДОЕ 
ИЛИ ИНОГО ТЯЖЕЛОГО ЗА1 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ В СЛУЧАЕ ПСИХИЧЕСКОГО 
ИЛИ ИНОГО ТЯЖЕЛОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО 

Действующее уголовно-процессуальное 
законодательство союзных республик со
держит нормы, регламентирующие порядок 
приостановления предварительного след
ствия или дознания в случае психического 
или иного тяжелого заболевания обвиняе
мого. При этом обвиняемый нередко вре
менно «выбывает» из процесса, но рассле
дование может продолжаться. 

Уголовно-процессуальные кодексы союз
ных республик не содержат перечня психи
ческих и иных тяжелых заболеваний, в 
связи с которыми расследование можно 
приостановить. В У ПК девяти республик 
(Белорусской, .Молдавской, Казахской, Гру
зинской, Азербайджанской, Туркменской, 
Таджикской, Литовской и Латвийской) не 
конкретизированы обстоятельства, при ко
торых в связи с той или иной психической 
либо другой тяжелой болезнью обвиннемо-
ю можно было бы приостановить предва
рительное следствие и дознание. 

В УПК шести союзных республик указа
ны следующие обстоятельства, при которых 
возможно приостановление: когда заболе
вание исключает возможность «янки к след
ствию и в суд» (ст. 108 УПК УзССР. ст. 187 
У11К АрмССР); препятствует окончанию 
производства по делу (ст. 206 УПК РСФСР, 
СТ. 200 УПК УССР); исключает «ВОЗМОЖ- | 

нгшла свое художественное воплощение в 
поэме «Стена Александра» («Садди Искан-
дарн»), где политические идеи поэта тесно 
переплетаются с его этическими идеалами, 
ярко выражаются его политическое и нрав
ственное кредо. 

Поэзия для Навои—это особый способ 
приобщения людей к нормам и принципам 
нравственной жизни. Она призвана быть 
учителем народа, воспитывать в людях луч
шие качества человечности, а сила поэта— 
в том, чтобы пробудить добро, сокрытое в 
человеческой душе, научить людей любить 
и уважать друг друга. Следуя этому вели
кому долгу поэта, Навои в художественных 
образах своих героев—Фадхада, Меджнуна, 
Л сил и, Ширин—выражает основные мо
ральные нормы и принципы дружбы, любви, 
справедливости в соответствии со своим 
государственно-этическим идеалом, т. е. он 
показывает мир в философско-моральном 
аспекте, каким он должен быть согласно 
законам человечности и присущему поэту 
философскому пониманию человеческих 
отношений. 

Проблема идейно-теоретических основ 
этических воззрений Навои, как видим, 
весьма многогранна, она содержит много 
интересных и вместе с тем сложных аспек
тов, глубокое изучение и освещение кото
рых потребует еще немалых усилий специ
алистов-!! а вой ведов. 

М. Арапов 

несть дальнейшего производства по делу* 
(ст. 184 УПК КиргССР); «препятствует про
ведению предварительного следствия» (ст. 
163 УПК ЭстССР). 

На наш взгляд наиболее удачна форму
лировка УПК РСФСР и УССР, ибо рас
следование не возможно окончить в связи 
с таким основанием. 

Приостановление предварительного след
ствия или дознания имеет место, когда 
\ч оловное дело возбуждено и велось рас
следование в отношении конкретного лица, 
однако в результате психического или ино
го тяжелого заболевания обвиняемого он 
не может принять участие при расследова
нии. С. М. Кургииян считает, что прежде 
чем приостановить расследование по дан
ному основанию, должно быть вынесено 
постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого1. 

Необходимость приостановления произ
водства по делу в случае психического 
или иного тяжелого заболевания обвиняе
мого может возникнуть и до истечения сро
ка расследования. Обвиняемый может за
болеть до во зб у ж<цен и я или сразу после 

1 С. М. К у р Г и и я н. Вопросы борьбы с 
преступностью, 1969, Хе 9, стр. 70. 
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возбуждения дела. Следователь или лицо, . 
щчмоводящее дознание, должен произвести 
Все следственные действия, чтобы добытые 
доказательства легли в основу обвинения. I 
Без достаточных доказательств, которые I 
изобличали бы определенное лицо в совер-
Шеннн преступления, не может быть и речи 
о приостановлении производства по уголов
ному делу. Если не имеется достаточных 
доказательств и невозможно вынести по-
Становление о привлечении в качестве об- | 
вьняемого, то дело не приостанавливается, 
а прекращается. 

Перед следователем или лицом, произво
дящим дознание, может возникнуть вопрос, 
был ли обвиняемый вменяем во время 
совершения им преступления и если был 
вменяем, то сколько времени будет проте
кать болезнь и быстро ли наступит выздо
ровление. От решения этого вопроса зави
сит, как поступить с уголовным делом— 
либо прекратить его, либо направить ма
териалы в суд для направления лица в 
принудительном порядке на медицинское 
Лучение, либо приостановить производство 
по делу2. 

Чтобы установить характер и тяжесть 
заболевания, следователь выносит поста
новление о назначении судебно-медицин
ской или судебно-психиатрической экспер
тизы. 

Ст. 170 УПК УзССР указывает, что в 
случае признания экспертами болезни обви
няемого тяжелой и длительной, исключаю
щей возможность его явки к следствию, но 
излечимой, предварительное следствие по 
ДФД) приостанавливается до его выздоров
ления. 

Как известно, время нахождения обвиня
емого в любом медицинском учреждении 
при производстве судебно-психиатрической 
экспертизы приравнивается по своим пра
вовым последствиям к содержанию под 
стражей. Об этом конкретно сказано в 
ст 149 УПК УзССР, а также в УПК 
ГрузССР (ст. 190), АзССР (ст. 188), 
ЛатССР (ст. 191). Только УПК УССР 
(ст. 205), КазССР (ст. 172) и ЭстССР 
(ст. 159) не упоминают о зачете времени 
пребывания обвиняемого в медицинском 
учреждении в срок содержания под стра
жей. 

Возникает вопрос, с какого момента 
можно приостановить расследование: с 
момента назначения экспертизы или с мо
мента, когда экспертом дано заключение о 

2 И. С. Галаган в статье «Об УПК 
Украинской ССР» отмечает, что в ст. 226 
УПК УССР определен новый порядок окон
чания предварительного следствия по де
лам лиц, признанных невменяемыми, По 
этим делам вместо обвинительного заклю
чения следователь, руководствуясь ст. 417 
УПК УССР, составляет мотивированное 
постановление (см. «Об уголовно-процессу
альном законодательстве союзных респуб
лик» Сборник статей под редакцией 
Д. С. Карева, М., 1962, стр. 115). 

помещении в лечебное учреждение для» 
излечения до выздоровления. Проведение 
экспертизы не должно быть основание» 
приостановления расследования по делу. 
Срок приостановления расследования сле
дует исчислять после определения экспер
том болезни обвиняемого и помещения его 
на излечение. 

В юридической литературе мы находим 
различные толкования по поводу задачи, 
судебно-психиатрической экспертизы. Одни 
ученые считают задачей эксперта-психиатра 
д.">ть заключение о психическом состоянии, 
обвиняемого, другие утверждают, что экс
перты должны дать заключение о вменяе
мости—невменяемости обвиняемого. От ре
шения вопроса о вменяемости—невменяе
мости зависит, можно ли приостановить. 
предварительное следствие или дознание 
либо прекратить дело. 

Так, С. Степичев и А. Хомовский счита
ют, что «эксперты-психиатры должны да-
в;>ть заключение о п с и х и ч е с к о м со
с т о я н и и о б в и н я е м о г о , а не о • 
в м е н я е м о с т и или н е в м е н я е м о 
сти»3 (разрядка наша.—А. Б.). 

И. Д. Перлов утверждает, что судебно-
пенхиатрическая экспертиза назначается' 
следователем и судом при решении вопроса, 
о невменяемости, обвиняемого4, а И. В. Ви
ноградов, Г. И. Кочаров и Н. А. Селиванов 
указывают, что «судебно-психиатрнческое за. 
ключение о с о с т о я н и и п с и х и ч е с к о 
го з д о р о в ь я и в м ен я ем о сти дается 
на основании психиатрического исследова
ния испытуемого...» (разрядка наша.— 
А. £.)=. 

Такого же мнения придерживается »• 
О. Фрейеров6. Однако он считает, что след
ственные и судебные работники неправиль
но ставят перед экспертом-психиатром, 
вопросы, не относящиеся к его компетен
ции, как например, дать заключение о пси
хическом состоянии преступника. На наиг 
взгляд, это неправильно, ибо эксперт-пси
хиатр, исследуя и изучая больного обвиня
емого, обязательно должен в первую оче
редь определить его психическое состояние, 
а затем дать заключение о вменяемости— 

3 С . С т е п и ч е в , А. Х о м о в с к и й . 
Особенности производства по применению 
принудительных мер медицинского харак
тера, Социалистическая законность, 1967, 
№5, стр. 57. 

4 И. Д. П е р л о в , В. Н. К у д р я в ц е в . 
Энциклопедический словарь правовых зна
ний, М., 1965, стр. 250, 378. 

5 И. В. В и н о г р а д о в , Г. И. К о ч а 
ров, Н. А. С е л и в а н о в . Экспертизы на 
предварительном следствии, М., 1967, стр. 
141. См. также: Г. Н. А л е к с а н д р о в . 
Судебно-медицинская экспертиза, 1960, № 3, 
стр. 30; С. В. Б о р о д и н , А. Я. П а л и а-
ш в и л и. Вопросы теории и практики судеб
ной экспертизы, М., 1963, стр. 13. 

6 О. Ф р е и е р о в. Задачи судебно-пси
хиатрической экспертизы, Социалистическая 
законность, 1968, № I стр. 26. 
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невменяемости обвиняемого в момент со
вершения преступления или после. 

В ст. 67 УПК УзССР, ст. 79 УПК РСФСР 
и соответствующих статьях УПК других 
союзных республик сказано, что судебно-
пснхиатрическая экспертиза проводится 
обязательно, если у следственных и судеб
ных лиц возникает сомнение по поводу вме-
нгсмости или способности обвиняемого к 
моменту производства по делу отдавать се
бе: отчет в своих действиях и руководить 
ими. 

В определении Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда СССР 
от 18 апреля 1961 г. по делу X. говорится, 
что «заключение судебно-пенхиатрнческой 
экспертизы, не содержащее на вопрос о 
вменяемости обвиняемого во время инкри
минируемого деяния, не может быть приз
нано доказательством по делу»7. 

В инструкции Министерства здравоохра
нения с ^ ^ Р о производстве судебно-пси-
хиатрической экспертизы в СССР от 31 мая 
1954 г. указано, что задачами судебно-пен-
хиатрической экспертизы являются опреде
ление психического состояния и заклю
чение о вменяемости лиц. 

На практике бывают и случаи, когда ли
ца, совершив преступление во вменяемом 
состоянии, впоследствии заболевали психи
ческой или другой тяжелой болезнью. 

Н. В. Жогин и Ф. Н. Фаткуллнн правиль
но утверждают, что в случае совершения 
преступления в невменяемом состоянии де
ло либо прекращается либо направляется 
в суд для применения к больному прину
дительных мер медицинского характера. 
Если преступление совершено во вменяемом 
состоянии, но впоследствии виновный забо
лел «неизлечимым психическим недугом, в 
связи с которым стал невменяемым», то 
дело также либо прекращается, либо 
направляется в суд для применения к боль
ному принудительных мер медицинского 
характера8. 

По нашему мнению, в задачу судебного 
эксперта-психиатра входит дача заключе
ния о вменяемости или невменяемости об
виняемого. В зависимости от этого решает
ся вопрос, можно ли приостановить 
предварительное следствие или дознание 
либо следует прекратить уголовное пресле
дование направлением обвиняемого на при
нудительное лечение или без такового. 

7 Бюллетень Верховного Суда СССР, 
1961, №4, стр. 20—21. 

8 Н. В. Ж о г и н , Ф. Н. Ф а т к у л л и н . 
Предварительное следствие в советском 
уголовном процессе, М., 1965. стр. 273. 

Исполнилось 30 лет с тех пор, как в ок
тябре 1940 г. в соответствии с решениями 
партии и Правительства в Узбекистане, 
как и по всей стране, в целях ПОДГОТОВКИ 
квалифицированных кадров рабочего клас-

По УПК большинства союзных респуб
лик, приостановление предварительного 
следствия и дознания возможно, если пси
хическая или иная тяжелая болезнь обви-
м.емого удостоверена врачебными докумен
тами. По УПК одиннадцати союзных рес
публик (РСФСР, Казахской, Белорусской, 
Узбекской, Грузинской, Туркменской, Кир
гизской, Азербайджанской, Молдавской, 
Таджикской н Армянской) заболевание 
обвиняемого должно бить удостоверено 
врачом, который работает в медицинском 
учреждении или состоит на государствен
ной службе. 

В УПК Украинской (ст. 206) и Эстон
ской (ст. 163) союзных республик приоста
новление предварительною следствия и 
дознания возможно, если болезнь препят
ствует окончанию производства по делу и 
проведению предварительного следствия. 
оставляя открытым вопрос, как должно 
бьть удостоверено- заболевание обвиняе
мого. В УПК ЛитССР (ст. 218) заболева
ние обвиняемого может быть удостоверено 
либо лечебным учреждением, либо эксперт
ной комиссией, а но УПК ЛатССР (ст. 198) 
болезнь обвиняемого может быть удостове
рена лечебным учреждением. 

Согласно ст. 177 УПК КазССР, приоста
новление предварительного следствия и 
дознания в случае тяжелого и длительного 
заболевания обвиняемого может быть про
изведено только после проведения судебпо-
психнатрнческой экспертизы. В этой же 
С1 атье установлен н другой порядок при
остановления расследования в случае тяже
лого заболевания обвиняемого—по удосто
верению врача, находящегося на государ, 
с.'венной службе. 

Такой двойственный порядок удостовере
ния болезни обвиняемого, на наш взгляд, 
нецелесообразен. Наиболее правильным бу
дет коллегиальное удостоверение болезни 
обвиняемого—либо лечебным учреждением, 
либо экспертной комиссией и оформление 
его в процессуальном порядке заключени
ем специалистов-врачей или экспертов. 
Тслько получив такое заключение, можно 
решать вопрос о приостановлении предва
рительного следствия и дознания до выздо
ровления обвиняемого. 

Установление в УПК союзных республик 
единообразного процессуального порядка 
удостоверения психической или иной тяже
лой болезни обвиняемого позволит избе
жать случаев необоснованного приостанов
ления предварительного следствия и дозна
ния по данному основанию. 

Б. Алимджанов 

са была создана система государственных 
трудовых резерве». За эти годы система 
профессионально-технического образования 
а республике прошла большой н славный 
путь, сыграв огромную роль в количествен-
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ном и качественном росте национальных 
кадров рабочего класса Узбекистана. 

Уже в годы Великой Отечественной войны 
через учебные заведения системы профтех
образования прошли тысячи юношей и де
вушек, сменивших на производстве своих 
отцов и старших братьев, ушедших на 
фронт. 

До окончания воины методика подготов
ки рабочих кадров претерпела в целом 
незначительные изменения. Преобладающей 
формой обучения в те годы были занятия 
на производстве или в учебных мастерских. ' 
Д;;же в училищах, готовивших рабочих 
наиболее сложных профессий, на теорети
ческие занятия отводилось лишь два часа 
в день из семичасового учебного времени. 
Л в школах ФЗО учебное время почти 
полностью использовалось для приобрете
ния учащимися практических навыков по 
данной профессии непосредственно па базо-
вых предприятиях и стройках. Идейно-по
литическому, физическому и эстетическому 
воспитанию учащихся уделялось недоста
точное внимание. 

В первые же послевоенные годы методы 
обучения стали изменяться, ибо перевод 
народного хозяйства на мирные рельсы 
потребовал коренного улучшения качества 
подготовки рабочих кадров. 

К. 1946 г. и Узбекистане функционирова
ла значительная сеть ремесленных и же
лезнодорожных училищ и школ ФЗО, 
выпускавших большое число квалифициро
ванных рабочих для ряда отраслей народ
ного хозяйства республики. Была укреплена 
учебно-материальная база учебных заведе
ний трудовых резервов; улучшен инженер
но-педагогический персонал и состав масте
ров производственного обучения; разрабо
таны и введены в действие новые учебные 
планы и программы; организованы экзаме
национные комиссии с целью проверки зна
ний и трудовых навыков учащихся и вы
пускников; стал осуществляться переход от 
обязательного призыва молодежи в учеб
ные заведения к добровольному набору. 

С октября 1948 г. даже в школах ФЗО 
с б- и 9-месячным обучением были введены 
политзанятия, соответственно по 52- и 72-
часовым программам. В перечень учебных 
работ с 1949/50 учебного года включается 
изготовление самими учащимися все более 
сложных типов станков1. 

О широте общеобразовательного и техни
ческого обучения в ремесленных и железно
дорожных училищах можно судить по но
вым дисциплинам, включенным в учебные 
планы. В их числе значились: химия, гео
графия, история, естествознание, черчение, 
рисование, графика, физика, электротехни
ка, материаловедение, спецтехнология и др. 
В результате комплексного (теоретическо
го и производственного) обучения, как пра
вило, большинство выпускников РУ и ЖУ 

1 ЦТЛ УзССР, ф.Р = 2417, оп. 1, д. 56, 
Л. 69. 

получали квалификацию не ниже 4-го раз
ряда2, Всего за годы IV пятилетки (1946— 
1950) системой трудовых резервов УзССР 
было подготовлено и передано народному 
хозяйству 39,8 тыс. квалифицированных 
ргбочих3. 

В годы пятой пятилетки (1951 — 1955) 
методы подготовки молодых рабочих также 
постоянно совершенствовались в соответ
ствии с развитием экономики Узбекистан;!, 
повышением технической оснащенности 
предприятий промышленности, транспорта 
и сельского хозяйства. Более высокая об
щеобразовательная подготовка молодежи, 
поступавшей в учебные заведения системы 
государственных трудовых резервов, спо
собствовала успешному се обучению и вос
питанию, облегчала подготовку рабочих но
вых сложных профессий. 

В период V пятилетки стало уделяться 
больше внимания повышению уровня фи
зического воспитания и общей культуры 
учащихся. ДСО «Трудовые резервы» охва
тывало 29 коллективов физкультуры и 
5200 членов. Только за 1952 г. "в нем было 
подготовлено 1118 разрядников по различ
ным видам спорта, 1884 значкиста ГТО 
первой ступени, 151 —ГТО второй ступени 
и 530—Б ГТО4. К 1952 г. в учебных заведе
ниях системы Узбекского управления гос-
трудрезервов действовали 20 клубов, 14 
красных уголков, 28 библиотек с книжным 
фондом свыше 171 тыс. экз.5 

В целях повышения технических знаний 
учащихся практиковалось проведение вы
ставок технического творчества, на которых 
к;.ждый имел возможность продемонстри
ровать свои способности. Выставки прово
дились в училищах, школах, в масштабе 
республики и всего Союза. 

Улучшению эстетического воспитания бу
дущих рабочих способствовали смотры 
художественной самодеятельности. Пред
ставители учебных заведений Узбекистана 
не раз добивались успеха на всесоюзных 
смотрах художественной самодеятельности 
трудовых резервов. 

С 1953 г. для учащихся были введены 
дневники успеваемости и посещаемости; к 
к; ждой группе был прикреплен мастер 
производственного обучения, отвечавший не 
только за освоение избранной учащимися 
профессии, но и за их воспитание; получи
ли широкое распространение передовые ме
тоды обучения молодых рабочих. 

Система государственных трудовых ре
зервов своевременно реагировала на изме
нения, происходившие в народном хозяй
стве республики. В 1954 г. она полностью 
взяла на себя задачу обеспечения квали
фицированными кадрами механизаторов 

2 Там же, л. 31, 46, 48. 
3 Советский Узбекистан за 40 лет, Таш

кент, 1964, стр. 277. 
4 ЦГА УзССР, ф. Р = 2417, оп. 1, д. 29, 

л. 74. 
5 Там же, л. 73. 
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д л я МТС и совхозов, что имело огромное I 
значение для успешного развертывания 
комплексной механизации хлопководства. 

В связи с ростом потребностей народного : 

хозяйства республики в квалифицирован
ных рабочих сложных профессий и необхо
димостью подготовки младшего техничес
кого персонала для промышленности, стро
ительства и транспорта в конце пятой 
пятилетки з Узбекистане началась органи
зация технических училищ. Первое из них 
было создано в 1954 г. на базе Ферганско-
гг, гидролизного завода. Оно стало готовить 
высококвалифицированных рабочих-хими
ков из молодежи, получившей 8—10-клас-
сног образование. В последующие годы 
открылись еще несколько технических 
училищ. 

Итоги выпускных экзаменов 1954/55 
учебного года свидетельствовали о том, 
что новые методы обучения дали положи
тельные результаты. Так, по ремесленным 
и железнодорожным училищам лишь 5 уча
щихся не выдержали экзаменов, а из 1042 
выпускников школ Ф З О не успевающих, 
т. с. выпущенных без аттестата, оказалось 
лишь 16 человек6. Всего за годы пятой пя
тилетки было подготовлено для народного 
хозяйства Узбекистана 35 тыс. новых ра
бочих, в том числе 23 тыс. механизаторов 
сельского хозяйства7 . 

В 1956—1958 гг. качество подготовки и 
воспитания будущих рабочих в системе 
государственных трудовых резервов Узбе
кистана еще более повысилось. Так, в 
1057/58 учебном году в технических учили
щах переводные экзамены практически 
выдержали все учащиеся, причем на «хо
рошо» и «отлично» сдали 70—72% их обще
го состава; 99,6% учащихся ремесленных и 
железнодорожных, строительных и техни
ческих училищ Узбекистана успешно закон
чили обучение и добились присвоения им 
установленного разряда и квалификации8 . 

В 1956 г. в Ташкенте был организован 
Дом культуры Узбекского управления 
гострудрезервов, ставший центром повыше
ния культурно-технического уровня уча
щихся и инженер но-педагогического персо
нала. 

С 1957 г. в связи с расширением объема 
строительства и внедрением механизации в 
строительные работы в Узбекистане было ; 
начато преобразование школ ФЗО. готовив- | 
т и х рабочих-Строителей. На ИХ базе созда
вались строительные училища с двухгодич
ным сроком обучения. В середине 1958 г. 
ь УзССР функционировали 15 строитель
ных училищ3. 

С принятием 24 декабря 1958 г. «Закона 
об укреплении связи школы с жизнью и о 

0 ЦГА УзССР, ф.Р = 2417, он. 1, д. 199, 
л. 1 —2. 

7 Советский Узбекистан за 40 лет, 
СТр. 277. 

* ЦГЛ УзССР, ф.Р = 2417, он. 1, д. 508, 
л. 13; д. 334, л. 17. 

0 Там же, д. 555, л. 46. 

дальнейшем развитии системы народного 
образования СССР» завершился послевоен
ный период коренной качественной пере
стройки системы государственных трудовых 
резервов, в результате чего она была пре
образована в систему профтехобразования, 
а различные типы профессиональных учи
лищ и школ—в единый тип учебных заве
дений—профессионально-технические учили
ща. Основной задачей данной системы ста
ла плановая и организованная подготовка 
для всех отраслей народного хозяйства 
культурных, технически грамотных, высоко-
квалифицированных рабочих, а также ком
мунистическое воспитание учащихся, их 
идейная закалка и формирование комму
нистического отношения к труду. 

Вливаясь в ряды рабочего класса после 
окончания учебных заведений, значительная 
чгсть молодых рабочих с успехом приме
нила на производстве полученные знания, 
быстро осваивала опыт старых кадровых 
рабочих. В составе выпускников, направ
ляемых на производство, постоянно рос 
процент лиц местных национальностей. Ес
ли с 1946 по 1950 г. они составляли 28,8%. 
то к концу пятой пятилетки—62,8%10-

Воспитанников учебных заведений госу
дарственных трудовых резервов можно 
встретить во многих отраслях народного 
хозяйства. На ряде предприятий и строек 
они составляют основную массу рабочих, 
а на многих полиграфических предприяти
ях—более 50% общего количества рабо
чих11. Большинство механизаторов в колхо
зах и совхозах республики—бывшие вы
пускники системы профессионально-техни
ческого образования1 2 . 

Всего с 19-16 по 1958 г. в системе ПТО 
подготовлено и передано в промышлен
ность, на транспорт и сельское хозяйство 
106,8 тыс. человек, или !4 ,5% всех подго
товленных за эти годы рабочих13. 

Значительная часть рабочих, окончивших 
ук-бные заведения профтехобразования, 
работая на производстве, творчески отно-
с> тся к порученному делу, участвуют в 
дг.нженин рационализаторов и изобретате
лей, непрерывно повышают свою квалифи
кацию, принимают активное участие в об
щественной жизни. 

В годы семилетки (1959—1965) роль 
системы профтехобразования в обеспечении 
Народного хозяйства высококвалифициро
ван ными кадрами рабочих еще более воз-

|п М. К а р а х а н о в. Подготовка и 
использование квалифицированных кадров 
рабочих н специалистов В Узбекистане в 
послевоенный период, канд. дисс., Ташкент, 
! 957, рукопись, стр. 146. 

11 ЦГЛ УзССР, ф . Р - 2 4 1 7 , он. 1, д. 40У, 
л. 33. 

12 Там же, д. 551, л. 16. 
111 Подсчитано по данным текущего ар

хива ЦСУ при Совете Министров УзССР 
за соответствующие годы. 
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| период пятой пятилетки о целом. Неизме
римо возросло н качество подготовки 
кадров. 

Коммунистическая партия и Советское 
государство проявляют неуставную заботу— 
к это нашло свое отражение в проекте 
Директив XXIV съезда КПСС—о всемер
ном улучшении и расширении подготовки 
квалифицированных кадров в учебных за
ведениях системы профессионально-техни
ческого образования, играющей важную 
роль в дальнейшем количественном и ка
чественном росте многонационального со
ветского рабочего класса. 

росла. За 1959—1905 гг. в целом по стране 
ею подготовлено 5 млн. -100 тыс. рабочих14. 

Новые успехи в развитии системы проф
техобразования республики были достиг
нуты в годы минувшей пятилетки (1966— 
1970). Только в 1968 г. учебные заведения 
ПТО УзССР подготовили 35 тыс. квалифи
цированных рабочих для промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта и других 
отраслей народного хозяйства республики15. 
Ныне система ПТО республики готовит за 
год больше молодых рабочих, чем за весь 

м Правда, 15 октября 1966 г. 
15 По данным Комитета по профтехобра

зованию при Совете Министров УзССР. 

Одной из важнейших задач строитель
ства социализма в нашей стране было со
циалистическое преобразование сельского 
хозяйства, осуществленное на основе гени
ального ленинского кооперативного плана. 
В решении этой исторической задачи огром
ною роль сыграл рабочий класс—самая 
гередовая, самая организованная сила со
ветского общества. 

Под руководством Коммунистической 
партии, неуклонно претворявшей в жизнь 
ленинский завет о всемерном укреплении 
Союза Серпа и Молота, советский рабочий 
класс принял самое активное участие в 
утверждении новых, социалистических про
изводственных отношений в деревне, пере
воде ее на рельсы крупного коллективного 
хозяйства, обеспечении необходимой для 
этого материально-технической базы, соз
дании и организационно-хозяйственном 
укреплении колхозов, социалистическом 
перевоспитании миллионных масс вчераш
них единоличников-крестьян. 

Организованная и возглавленная Комму
нистической партией всесторонняя помощь 
рабочего класса трудовому крестьянству, 
вступавшему на путь новой жизни, явилась 
одним из важнейших факторов, обеспечив
ших развертывание массового колхозного 
движения, которое с 1929 г. переросло в 
сплошную коллективизацию советской де
ревни. 

1929 г.—первый год первой советской 
пятилетки—вошел в историю нашей страны 
как год великого перелома. В том году на 
путь колхозной жизни решительно повернул 
середняк, основная масса крестьянства. 
Как отмечал ноябрьский (1929) Пленум 
ЦК ВКП(б), это означало «новый истори
ческий этап в деле строительства социа
лизма в нашей стране»1. 

1 КПСС в резолюциях и решениях съез
дов, конференций и Пленумов ЦК, изд. 7-е 
ч. II, М., 1954, стр. 621. 

А. Д. Зимин 

Развертывание массового колхозного 
движения выдвинуло перед рабочим клас
сом страны новые ответственные задачи по 
укреплению его ведущей роли в социали
стическом преобразовании сельского хозяй
ства, в союзе с трудовыми массами крес
тьян, в оказании им всемерной помощи в 
строительстве новой жизни. 

XVI партийная конференция (апрель 
1929 г.) указала, что «новый период и но
вые формы смычки требуют значительного 
усиления общения пролетарского города с 
деревней, как метода укрепления руково
дящей роли рабочего класса в стране... В 
эчих целях безусловно необходимо поднять 
и усилить работу шефских обществ, перей
ти к созданию добровольных объединений 
((! партийных, и профессиональных, и вся
ких иных фабрично-заводских), ставящих 
своей задачей систематическую помощь 
деревне в ее кооперативно-социалистичес
ком развитии»2. 

Эта задача была особенно актуальной 
в специфических условиях республик Со
ветского Востока, в том числе Узбекистана, 
совершавшего переход к социализму ука
занным Лениным некапиталистическим пу
тем. 

Малочисленному тогда еще рабочему 
классу Узбекистана приходилось осущест
влять свою ведущую роль в социалистичес
ком преобразовании кишлака в исключи
тельно сложных условиях унаследованной 
от колониально-феодального прошлого об
шей экономической и культурной отстало
сти. Эта отсталость особенно остро сказы
валась в таких районах, как Бухара, где 
Советская власть была установлена в 
1920 г., а социалистические преобразования 
получили подлинно широкий размах с 
1924 г., когда основная часть территории 
бывшей Бухарской НСР вошла в состав 
вновь образованной Узбекской ССР. 

И тем не менее молодой рабочий класс 
Узбекистана, следуя ленинским заветам. 

2 Там же, стр. 589. 

О ПОМОЩИ РАБОЧЕГО КЛАССА ДЕХКАНСТВУ БУХАРЫ 
В БОРЬБЕ ЗА ПОБЕДУ КОЛХОЗНОГО СТРОЯ 
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под руководством Коммунистической пар
тии, при всесторонней помощи передового 
русского рабочего класса с честью справнл-

- ся с возложенной на него исторической 
-задачей и сыграл огромную роль в коллек- ! 
тнвизации узбекского кишлака. Это ярко '• 
вғдно на приводимых ниже конкретных 
примерах активного участия рабочего клас-

- са в социалистическом преобразовании 
сельского хозяйства Бухарской области 
УзССР в 1929—1934 гг., когда здесь, как и 
по всей стране, были достигнуты решаю-

. щие успехи в борьбе за победу колхозного 
строя. 

В 1929 г., когда в Узбекистане, как и по 
всему Союзу, развернулось массовое кол-
лозное движение, сотни рабочих Бухары, 
Кагана и других городов Бухарской обла-

• сти (округа) по призыву партии включи
лись в борьбу за социалистическое пере
устройство сельского хозяйства. В этом 
походе рабочие массы под руководством 
местных партийных и профсоюзных орга
низаций настойчиво искали наиболее эф-

• фективные пути, методы и формы активно
го содействия коллективизации кишлака, 
подъему сельского хозяйства и прежде все
го хлопководства. 

Проявляя высокую сознательность и глу-
• бокое понимание своего пролетарского дол

га, рабочие добровольно выезжали в киш
лаки и активно включались в строитель-

• о во колхозов, проведение весенней посев
ной, уборочной страды и т. д. 

В начале 1929 г. Бухарский окружной 
Ссвет профсоюзов (ОСПС) специально 

• обсудил вопрос об участии членов профсо
юзов в весенней посевной. По решению 
президиума ОСПС было организовано 5 

• бригад из квалифицированных рабочих— 
кузнецов, слесарей, плотников3. Помимо 
ремонта инвентаря, они вели и агитацион
но-разъяснительную работу в кишлаках, 
призывая дехкан вступать в колхозы, вести 
решительное наступление на байство, кре
пить союз середняка с бедняком, настойчи
во добиваться подъема сельского хозяй-

• сиза, особенно хлопководства. 
Рабочие Бухары оказывали всесторон

нюю шефскую помощь кишлаку. Так, в пе
риод проведения месячника урожая (по 

• сбору хлопка) Бухарский ОСПС организо
вал 6 бригад из квалифицированных рабо
чих, которые провели большую хозяйствен
ную, организационную и агитационно-
разъяснительную работу на селе*. Проф
союзные организации округа неоднократно 
проводили массовые субботники в подшеф
ных кишлаках5. 

Большую помощь дехканству Бухары 
• оказывали рабочие крупнейших городов 

Узбек иста на—Ташкента и Самарканда. 

3 ЦГЛ УзССР, ф.Р = 737, оп. 1, д. 663, 
л. 15. 

* Там же, л. 16. 6 Там же, л. 16—17. 
3 - 2 5 

Так, в решающую для колхозного строи
тельства посевную кампанию 1930 г. на 
помощь дехканству Бухары были посланы 
бригады рабочих, счетных работников, 
студентов из Ташкента и Самарканда6. 
Железнодорожники Ташкента направили 
ремонтные бригады в подшефные колхозы 
Гкждуванского района7. Ташкентский 
окружком КП(б)Уз и горком комсомола 
укомплектовали и отправили в кишлаки 
Бухарского округа две бригады квалифи
цированных рабочих, среди которых было 
немало коммунистов с большим опытом 
производственной и организационно-полити
ческой работы8. 

Всего с начала весенней посевной 1930 г. 
(не считая мобилизаций, проведенных по 
районам) было послано в кишлак 243 чело
века, в том числе 51—из Самарканда и 
Ташкента9. 

Многие посланцы рабочих Ташкента и 
Самарканда остались на постоянную рабо
ту в городах и селениях Бухарской обла
сти. 

Новый подъем шефской работы на селе 
намечается с конца 1931 г., когда на осно
ве постановления ВЦСПС Президиум 
Узсовпрофа постановил (ноябрь 1931 г.) 
организовать шефское общество Узбекиста
на, первичные организации которого были 
созданы и в районах Бухары. 

В Старо-Бухарском районе шефское бю
ро выделило на время хлопкоуборочной 
кампании для работы в колхозах несколь
ко бригад в составе 49 человек. Из них 
на культмассовую работу было направлено 
21, на организационную работу по уборке 
урожая—10, по учету труда—7 и т. д. За 
короткий срок они провели в колхозах око
ло 70 собраний, бесед, производственных 
совещаний. В организованных шефбюро 
массовых выходах горожан на уборку уро
жая участвовало 5820 человек, собравших 
большое количество сырца10. Только в 
1932 г. в колхозах Старо-Бухарского райо
на по инициативе рабочих было организова
но 42 кружка ликбеза, 13 детских площа
док, яслей и садов11. 

Значительную помощь оказали рабочие в 
организационно-хозяйственном укреплении 
колхозов, правильном налаживании их 
производственной деятельности, организа
ции учета и труда, распределения доходов 
пс трудодням, развертывании социалисти
ческого соревнования и ударничества. Толь
ко из г. Бухары в 1931 г. было направлено 
18 рабочих бригад для оказания помощи 
в организации учета и труда в колхозах1-. 

6 Бухарский облгосархив, ф. 26, оп 1, 
д. 170, л. 48. 

7 Там же, л. 271. 
8 Там же, л. 27. 
9 ЦГЛ УзССР, ф. Р = 86, оп. 1. д. 0310, 

л. -1. 
10 Там же. ф. Р = 736, оп. 1, д. 1597, л. 112. 
11 Там же. 
12 Там же, 
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В [932 г. 50 шефских обществ Старой 
Бухары были прикреплены к 57 колхозам 
Старо-Бухарского района13. За крупными 
предприятиями было закреплено по 2—3 
колхоза. Например, к Бухарской шелкомо-
тьльной фабрике были прикреплены колхо
зы им. Ф. Ходжаева, «5 ииллик», «Янгн 
усул» Шнрбудннского сельсовета, к Бухар
ской швейной фабрике—колхозы им. Кали
нина (Шнрбудннский сельсовет) и им. Бау
мана (Днлкушинский сельсовет), к Союзу 
строителей—колхозы им. Юсупова, им. 
МенЖИнекого и им. Калинина Сепулинско-
го сельсовета и т. д.14 

В 1933—1934 гг. все гузары и махалли 
Старой Бухары имели свои подшефные 
колхозы. Например, трудящиеся махалли 
Абду Вакил приняли шефство над колхо
зом «Гулнстан» Дилкушинского сельсовета 
Старо-Бухарского района. Они обязались 
участвовать во всех сельскохозяйственных 
работах, объявили себя ударниками и выз
нали на соревнование жителей махаллей 
Кари Гулям, Мухаммед Сайд и Муфти-за-
де15. Жители махаллей Хам ид Ходжи и 
Мирза Сачак взяли шефство над колхоза
ми. «Кизыл партизан» Кунджи-Калинского 
сельсовета и им. Баумана Ат-Базарского 
сельсовета113. 

В августе 1933 г. рабочие передовых 
13 Газ. «Бухоро пролетари», 27 сентября 

1932 г. 
14 Там же. 
15 Бухоро пролетари, 1 апреля 1932 г. 
15 Бухоро пролетари, 27 февраля 1933 г. 

После победы Великого Октября Комму
нистическая партия и Советское государ
ство развернули огромную работу по рас
крепощению женщин восточных районов 
страны, в том числе Узбекистана. 

Особое внимание уделялось обеспечению 
экономического равенства тружениц горо
да и села как важнейшего условия их фак
тического раскрепощения. При этом наша 
партия. Советская власть исходили из ле
нинского положения о том, что для факти
ческого равноправия женщины необходимо, 
чтобы «было общественное производство и 
чтобы женщина участвовала в общем про
изводительном труде»1. 

Особенно широкий размах получила борь
ба за экономическое раскрепощение жен
щин местных национальностей после обра
зования в 1924 г. суверенной Узбекской 
ССР. вошедшей в состав Союза ССР. На 
огромное значение вовлечения женщин 

1 В. И. Л е н и н . Полное собрание сочи
нений, т. 39, стр. 201. 

Предприятий и шефские организации Са
марканда и ознаменование I съезда кол-
хозннкон-ударникон Узбекистана обрати
лись ко всем рабочим и труженикам Бу
хары с призывом развернуть социалистичес
кое соревнование. Этот призыв нашел горя
чий отклик и в Старой Бухаре. Уже в кон
це августа между шефскими организация
ми Самарканда и Бухары был заключен 
договор на соревнование. Согласно догово
ру, рабочие Бухарской области обязались, 
в частности, содействовать укреплению 
г.одшефных колхозов, направить в них 26 
комбинированных бригад, оказать помощь 
в ремонте сельскохозяйственной техники, 
радиофицировать подшефные колхозы, обо
рудовать в них красные чайханы и уголкш 
и т. д.17 

Таких примеров можно привести очень 
много. Они наглядно свидетельствуют о 
большой помощи рабочего класса дехкан-
ству Бухары в строительстве новой жизни. 
И если в 1934 г. колхозы Бухарской обла
сти объединяли более 90% дехканских хо
зяйств, то в этом огромная заслуга при
надлежала рабочим, трудящимся города, 
которые под руководством Коммунистичес
кой партии внесли неоценимый вклад в 
победу колхозного строя, ставшего состав
ной органической частью советского об
щества, школой коммунизма для миллион
ных масс тружеников села. 

Л. К- Иабиев 

17 Бухоро пролетари, 4 сентября 1933 г. 

местных национальностей в общественное 
производство указывали уже первые 
{февраль 1925 г.) н последующие съезды-
Коммунистической партии и Советов Узбе
кистана. 

Большую роль в ликвидации экономи
ческого неравенства местных женщин сы
грали женские клубы, созданные е учетом 
особенностей жизни и быта коренного-
женского населения, веками обреченного на 
затворничество. 

Женские клубные учреждения республи
ки действовали под руководством женских 
отделов ЦК ҚП(б)Уз и местных партийных 
органов, существовавших еще с 1919—-
1920 гг., в тесном контакте с созданными 
в 1926—1927 гг. комиссиями по улучшеншо-
быта и труда женщин (УБТ), кооперацией, 
Союзом «Кошчи», профсоюзами комсомо
лом и другими общественными' организа
циями. 

Первый в Узбекистане женский клуб 
был открыт 25 апреля 1924 г. в бывшем-
«старом городе» Ташкента. Вначале 0Н" 

ЖЕНСҚИЕ КЛУБЫ В БОРЬБЕ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОПРАВИЕ 
ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА В 1925-1928 ГОДАХ 

(По материалам Ташкентской области) 
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насчитывал до 250 членов. Ежедневно его 
- посещало в среднем около 100 женщин-

узбечек с детьми. Первой заведующей клу
бом была Халнма Казакова 2 . 

Работники клуба уделяли особое внима
ние вопросам 'экономического равноправия 
женщин. Уже в 1925 г. производственная 
секция клуба охватила различными меро
приятиями до 300 женщин3 . Она организо
вала при клубе швейную мастерскую (где 
было занято 50 женщин) и артель по по
шивке одеял {в которой работало 15—20 
узоечек). Продукция этой артели реали
зовалась в специальной лавке, открытой на 
Воскресенском базаре4 . 

Ташкентский городской женский клуб 
активно содействовал вовлечению местных 
женщин в промышленное производство. 
Так, он помог вовлечь 40—50 женщин на 
гренажную фабрику (где тогда работало 
свыше шО узбечек), 30—на предприятие 
«Турквино», 50—в «Туркшелк», -10—50 
женщин были устроены на табачную и 
столько же—па консервную фабрику ' . 

Кроме того, клуб организовал профес
сиональное обучение женщин-узбечек. В 
1925 г. 40 уздечек—членов клуба были 
направлены на различные курсы и в ин-
ст итутыс . 

Аналогичные мероприятия осуществляли 
и другие женские клубы, число которых 
у ж е к марту 1925 г. достигло 127. 

Б нояоре 1926 г. в Москве состоялось 
1 Всесоюзное совещание работников жен
ских клубов, уделившее много внимания 
повышению их роли в вовлечении женских 
масс в общественное производство, улуч
шении условий труда и быта работниц, 
разъяснении их прав, росте квалификации 
женщин, занятых на производстве8 . 

В принятом совещанием «Уставе женских 
клубов» подчеркивалось, что одной из за
дач их является развитие у женщин произ- | 
водственных навыков и содействие перехо
ду их к экономической независимости9 . 
Согласно Уставу, женские клубы должны 
были открывать профшколы, мастерские, 
артели (кройки и шитья, ткацкие и др . ) ' ° . ; 

«Положение о работе клуба и его сек
ций» также предусматривало « развитие 

2 Работа в женских клубах Средней 
Азии. Бюллетень Отдела работниц и дех- ' 
канок Средазбюро Ц К В қ П ( б ) и Отдела 
работниц и дехканок Ц К К П ( б ) У з , 1У26, 
№ 4 , стр. 19. 

г Там же, стр. 22. 
* Правда Востока, 21 августа 1925 г. 
5 Там же , 
й Там же. 
' Работа в женских клубах . . . , стр. 19. 
8 См. «Женские клубы на Востоке». , 

Сборник материалов 1-го Всесоюзного со-
вешании работников женских клубов, М., ! 
1927. \ 

а Работа в женских клубах Средней 
А з и и — , стр. 3. 

10 Там же, стр. А. 

навыков к общественно-производственному 
труду у женщин коренного населения,. 
одновременно способствуя улучшению эко
номического положения путем организации 
всевозможных артелей и мастерских через 
к^стпромсоюзы и биржи труда»1 1 . 

Непосредственно вовлечением женщин в 
общественное производство занимались 
производственно-кооперативные секции 
женских клубов. В их задачи входили 
обследование предприятий и определение 
возможностей вовлечения в них женщин 
(или увеличения числа работниц), выявле
ние контингента местных женщин, которые 
могли быть привлечены к общественно по
лезному труду; подготовка и организация, 
докладов о значении труда для раскрепо
щения женщин, о роли профсоюзов, повы
шении квалификации работниц и т. д. 

В условиях широкого распространения в 
те годы кустарного производства при сла
бом еще развитии фабрично-заводской 
промышленности особое значение придава
лось вовлечению женщин в кустарно-про
мышленную кооперацию. 

Производственно-кооперативные секции 
женских клубов обследовали кустарные 
заведения, знакомились с условиями труда 
работниц, содействовали росту их квали
фикации12 . 

Вся эта работа женских клубов велась, 
в тесном контакте с Узкустпромкоопом, в 
системе которого также росли местные 
женские кадры (работой Узкустпромкоопа 
среди женщин руководила тогда Н. Абду-
салямова) . 

Много внимания уделялось вовлечению 
женщин-дехканок в сельскохозяйственную 
кооперацию, в частности в шелководстве 
и молочном хозяйстве, где непрерывно рас
ширялась сфера приложения женского тру
да, создавались женские артели, принима
лись меры к повышению квалификации и 
производительности женского труда13 . 

Определяя задачи вовлечения женщин в. 
кооперацию. II съезд К П ( б ) У з (1927 г.) 
указывал, что кооперация должна стать 
действенным средством фактического рас
крепощения женщин. 

Женские клубные учреждения Узбеки
стана активно содействовали вовлечению 
женщин в потребительскую и другие фор
мы кооперации. Хорошо работала, напри
мер, лавка потребкооиа в Ташкенте. Уже 
за 4 месяца своего существования она 
вовлекла в кооперацию 500 женщин-узбе
чек. Ежедневно ее посещали 100—300 жен
щин. В Ташкентском округе (области), как 
и везде в республике, практиковалась ор
ганизация женских базаров, передвижных 
женских лавок, кор обей ниц14. 

" Там же, стр. 7. 
12 Там же, стр. У. 
13 Там же. 
14 Бюллетень Отдела работниц и дехка

нок Средазбюро Ц Қ В Қ П ( б ) , 1920, № 5, 
стр. 10. 
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Только за 1927 г. число женщии-узбечек 
•а потребкооперации выросло с 225 до 
5?1б человек15. 

Вступление в члены потребкооперации 
•было для многих дехканок первым шагом 
к производственному кооперированию. В 
1927—1928 гг. в УзССР было организовано 
до 30 сельскохозяйственных и других жен-

•скнх артелей16. И в этом деле активно уча
ствовали женские клубные учреждения, 

•способствовавшие своей агитационной и 
•организационной работой кооперированию 
женщнн-кустарей и дехканок. 

«Положение о городском женском клубе» 
-предполагало активное содействие клубов 
«кооперированию женщин-куста рок и боль-

-шему привлечению трудящихся женщин в 
потребительскую и сельскохозяйственную 
• кооперацию»17. 

Эта актуальная задача стала одной из 
•основных в деятельности работавших в Уз-
-бекистане в 1926 г. 34 женских клубов (с 
:ЗС00 членов) и 30 красных уголков дех-
•кгнкн18. Несколько таких уголков откры
лось и в Ташкентской области. Красные 
уголки дехканки выполняли в кишлаке и 
ауле роль женских клубов и в их функци
ях также занимало видное место вовлече
ние женщин в производство (в сельском 
хозяйстве) и кооперацию. 

При женских уголках, как и при клубах, 
•окрывались различные кружки—кройки и 
шитья, шелководства, кооперативный н 
другие («в зависимости от наличия руко
водителей, экономики данного района, 
потребностей и интересов» женщин)19. 

Активную роль в развертывании сети 
женских клубных учреждений и всех форм 
«X работы, в вовлечении в них местных 
женщин играли русские женщины-комму
нистки, видевшие свой интернациональный 
долг в оказании всемерной помощи жен
щинам Востока в борьбе за подлинное 
равноправие. Большой вклад в раскрепо
щение женщин Узбекистана внесли своей 
самоотверженной работой заведующая 
женотделом Средазбюро ЦК ВКП(б) 
С. Т. Любимова и ее преемница на этом 
посту М. Ф. Муратова, заведующая КУБТ 
яри ЦИК УзССР Е. А. Тюкова и сменив
шая ее Е. В. Дёмина, заведующая жен
отделом Ташкентского обкома партии в 
1'.'20—1930 гг. П. К- Желудева и многие 
другие русские женщины-коммунистки, 
служившие примером для местных женщин 
в их борьбе за новую жизнь. 

Работа женских клубов особенно акти
визировалась с 1927 г., когда наша партия 
объявила «Худжум»—широкое наступление 
ыа старый быт. Женские клубы стали ак-

15 ЦГА УзССР, ф.Р = 86, оп. I, д. 6575, 
л. 50. 

1* Там же,, д. 3613, л. 27. 
17 Работа в женских клубах..., стр. 18. 
18 Там же, стр. 19. 
И Там же, стр. 31. 

тпиными помощниками во всех мероприя
тиях партии и Советской власти, связан
ных с «Худжумом». И если уже в 1927 г. 
сьыше 100 тыс. женщин Узбекистана сбро
сали ненавистную паранджу, то в этом 
немалая заслуга принадлежала и женским 
клубам. 

В условиях второй половины 20-х годов, 
когда в Узбекистане, как и по всей стране, 
еще не было ликвидировано тяжелое на
следие прошлого—безработица, женские 
учреждения проделали большую работу по 
борьбе с женской безработицей. К концу 
1924 г. на бирже труда в Ташкенте было 
зарегистрировано 2400 женщин-безработ
ных20. Борьбе с женской безработицей спо
собствовали открытые женскими клубами 
мастерские, артели и др. Например, в 
Ташкенте в 1924 г. при содействии жен
ского клуба была открыта артель по почин
ка мешков, где работали 50 женщин, и 
небольшая артель прачек (5—7 человек)21. 
Через Ташкентский клуб женская органи
зация союза Рабземлес обеспечивала груп
пу безработных женщин заказами на по
шивку мешков и накидок22. В сел. Луна
чарском была организована молочная ар
тель, где работало 96 женщин33. 

Всего в республике весной 1926 г. дей
ствовало 16 женских кустарных артелей 
с 823 членами, причем все они были чле-
нгми женских клубов24. А в 1927 г. в по-
Ндивочных, прядильно-ткацких, .ковроткац
ких, вышивально-тюбетеечных, трикотаж
ных, хлопкочесальных женских артелях 
Узбекистана работало 886 женщин. 

На 1 января 1925 г. женщины составляли 
6,6% производственного персонала в про
мышленности УзССР, на 1 января 1926 г.— 
7,8%, а на I июля 1926 г.—21,4%. Среди 
них было 2794 работницы (25,3% всех рабо
чих), 279 служащих (9,5%) и 194 человека 
младшего обслуживающего персонала 
(Н,9%)25. 

К 1928 г. женщины составляли 12,1% 
рабочих республики. В крупной промыш
ленности было занято 2,2 тыс. женщин 
(15,1% рабочих)26. Особенно много жен
щин работало на текстильных, шелкомо
тальных, швейных, полиграфических, пи
щевкусовых предприятиях где их удель
ный вес в 1927—1928 гг. достигал 35—68% 
всех рабочих27. . 

20 Материалы к Международному дню 
ргботннц 8 марта 1925 г., Ташкент, 1925 
стр. 55. 

21 Там же. 
23 Правда Востока, 21 августа 1925 г. 
23 Бюллетень Отдела работниц и дехка

нок Средазбюро ЦК ВКП(б), 1926, К*5, 
стр. 10. 

г« Работа в женских клубах.... стр. 19. 
» ЦГА УзССР, ф.Р = 86, оп. 1, д 235, 

л. 143. 
25 История Узбекской ССР. Том третий 

Ташкент, 1967, стр. 596. 27 Там же, стр. 429. 



Научные сообщения 37 

В 1929/30 г. в промышленности УзССР 
работало 5,3 тыс. женщин, Б ТОМ числе 
2,4 тыс. из месгных национальностей25. 
К этому времени (1929 г.) из 67,5 тыс 
.колхозников 31 тыс. (45,9%) составляли 
женщины28. В шелководстве их удельный 
вес достигал 60%30. 

Вовлечение в социалистическое общест
венное производство обеспечивало ликвида-

28 См. справочник «Средняя Азия в циф
рах», Ташкент, 1931, стр. 148. 

29 Там же, стр. 102. 
30 ЦГА УзССР, ф.Р = 86, оп. 1. д. 4437, 

л. 6. 

Амир Хосров (1253—1325) славился на 
Востоке не только «Пятернцен», но и сво
ими газелями. 

Великий узбекский поэт Алншер Навои 
считал мастерами газели Амира Хосрова 
Лехлевн, Хафнза Ширази и Абдурахмана 
Джамн. В одной из своих кытъа Навои 
писал: 

Газелей строгих образцы мы видим 
у троих, 

"Нельзя представить чей-нибудь 
пленительнее стих. 

Один индийский мастер1 — вам 
известный чародей, 

Кумир поклонников любви — 
словесный чародей... 

(перевод Л. Пеньковского) 

Такие крупные исследователи литературы 
Востока, как А. Крымский2, Ян Рыпка3, 
Г. Эте*, считают Амира Хосрова великим 
лириком эпохи, предшествовавшей Хафизу 
Ширази. 

Лирическое наследие Амира Хосрова 
оказало огромное влияние на творчество 
поэтов Востока, как персоязычных, так и 
тюркоязычных. Его газели и философские 
кг.сыды были объектом восхищения и по
дражания многих мастеров художествен
ного слова. Так, Хафиз Ширази, Алишер 
Навои, Абдурахман Джами, Хилали, Агахи, 
Хоразми и многие другие восхищались га
зелями Амира Хосрова и учились у него. 
Султан Хусейн Байкара также был боль
шим ценителем лирики Амира Хосрова. 

Тем не менее лирическое наследие Амира 
Хосрова пока не стало объектом специаль
ного изучения ни в Советском Союзе, ни 
з;1 рубежом. Его газели не были предметом 
всестороннего литературного анализа. Ру-

1 Имеется в виду Амир Хосров. 
2 А. К р ы м с к и й. История Персии, ее 

литературы и дсрвишеской теософии, т. III, 
№1—2, М., 1914—1917, стр. 84. 

а .1 ;> п К у р к а . 1гап1зсие [Лсгашгце-
ЗсЫсМе, 1-е1р21й, 1959, 3. 250. 

* И. I: I ]] с, !чеирег$!$сЬе Шега1иг. 01РН. 
Ни. II, 31гакнЬиг8. 1890—1904, Ь. 78. 

цию экономического неравенства женщин 
местных национальностей. Женщины—ра
ботницы социалистического промышленного 
или сельскохозяйственного предприятия, 
число которых росло из года в год, обре
тали экономическую, хозяйственную само
стоятельность, становились активными 
участниками социалистического строитель
ства. И в этом сыграла свою роль много
гранная деятельность женских клубных 
учреждений как одного из приводных рем
ней от партии к женским массам, прочно 
встававшим на путь новой жизни. 

К. И. Ян-Борисова 

копнен его персидских диванов еще никем 
не подвергались текстологическому иссле
дованию и даже не получили научного 
описания. 

Поэтому мы поставили себе целью со
брать и систематизировать лирическое на
следие Амира Хосрова и в первую очередь 
составить научно-критический текст газе
лей первого его дивана—«Тохфатус сигар» 
(«Дар юности»). 

Здесь мы вкратце охарактеризуем ис
пользованные нами источники для состав
ления критического текста «Тохфатус си
гар» и общие итоги проделанной работы 
по установлению количества газелей, вхо
дящих в первый диван. 

Амир Хосров—автор пяти отдельных ди
ванов, в которых мы встречаем касыды, 
газелл, рубан, кытъа, маснави, таржнъбанд 
и т. д. Сами названия этих диванов указы
вают на период их создания. 

1. «Тохфатус сигар» («Дар юности»). 
Сюда включены произведения поэта, напи
санные до 1272 г. Как сообщает сам Амир 
Хосров, диван был составлен его товари
щем5 Таджиддином Захидом6. Таджнддиа 

5 Некоторые исследователи, считая Тад-
жнддина Захида младшим братом Амира 
Хосрова, отмечают, что в конце поэмы 
«Меджнун и Лайлн» поэт оплакивал свою 
мять И «своего младшего брата Таджнддн-
на Захида», умерших в течение одной не
дели. Однако в заглавии . заключительной 
главы «Меджнун и Лайлн» ясно указано 
имя покойного младшего брата поэта— 
Х>самиддин (см. «Маджнун и Лайлн», кри
тический текст Т. А. Магеррамова, М., 
1964, стр. 263). Как свидетельствуют ис
точники, у Амира Хосрова было два брата: 
Изаддин Алншах и Хусамндднн Кутлуг. 
Остается предположить, что Таджиддин 
Замш был другом Амира Хосрова. По-ви
димому, отмеченная ошибка была допу
щена из-за неучета всех смысловых оттен
ков слова «барадар», 

6 Ркп. М$. 094, инв. № 1622, л. 46 (Во
сточный факультет ЛГУ им. А, А. Ждано
ва). 

О ГАЗЕЛЯХ «ТОХФАТУС СИГАР» АМИРА ХОСРОВА 
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Зэхнд включил в «Тохфатус сигар» произ- I 
ведения Амнра Хосрова, созданные им в 
возрасте от 16 до 19 лет7. 

2. «Васатул хайат» («Середина жизни») ! 
содержит произведения, написанные поэтом 
до 1286 г., т. с. ц возрасте от 20 до 34 лет. 

3. «Горратул камал» («Расцвет совер
шенства»). Здесь собраны произведения, 
написанные в 685/1286—693/1293 гг. 

4. «Бак»Йа-Йе накийа» («Избранный оста
ток») содержит произведения, созданные 
до_ 716/1316 (17) г. 

5. «Нехайатул камзл» («Предел совер- I 
шенства»). В этом диване собраны стихи 
последних лет жизни поэта. Он был состав- | 
лен за два месяца до смерти Амира Хо- ' 
срова8. 

Эти пять диванов составляют «Коллийат-
диван» Амира Хосрова. Мы собрали микро
фильмы всех известных нам коллийатов, 
хранящихся в библиотеках и рукописных 
фондах Советского Союза, а также полу
чили микрофильмы наиболее ценных спис- • 
ков лирики поэта, которые имеются за ру
бежом. Таким образом, мы располагаем 
следующими коллийатами: 

1. Мз. 094, инв. №1622, переписана в 
885,1481 г. (востфак ЛГУ им. А. А. Жда
нова). 

2. Ааа. 21104, переписана в 923/1517 г. 
(Британский музей). 

3. Дорн 386, переписана в 924/1518 г. 
(Государственная публичная библиотека 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленин
граде). 

4. В-169, переписана в 981/1573 г. (Ле
нинградское отделение ИВ АН СССР). 

5. Дорн 387, переписана в 991 1583 г. 
(Государственная публичная библиотека 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленингра
де). 

6. АоМ. 25807 (Британский музей). Год 
переписки не указан. По мнению В. Кюре-
тон, описавшего эту рукопись, ее можно 
датировать примерно XVI в.9 

7. Инв. №9661 (ИВ АН УзССР). Год1 

переписки не указан. Ее можно датировать 
примерно концом XIV—началом XV в. 

Ознакомление с указанными рукописями 
коллийатов показывает, что только в двух 
из них (В-169 и Айа. 25807) имеются 
5 диванов Амнра Хосрова, а в остальных 
последний, пятый диван («Нехайатул ка-
мал») отсутствует. 

В коллийатах Дорн 386, Дорн 387, Ааа. 
21104 и инв. №9661 газели собраны в от
дельном разделе по алфавитно-рнфмован-
НОЙ системе, и по этим коллийатам нельзя 
Определить принадлежность той или иной 
газели к определенному дивану. 

Рукопись Мз. 094, инв. № 1622 носит нес
колько иной характер. В ней газели трех 

7 Ркп. М8. 094, инв. А1" 1622, л. 46. 
8 А. К р ы м с к и й. Указ. соч., стр. 84. 
8 СЬ. К1еи. Са*а)0£ие о( (Ьз 1-егв1ап 

тапийспр[8 1п Ше ВгШзп Мизешп, УО1, II, 
Ьопаоп, 1881, р. 613-614. 

диванов: «Тохфатус сигар», «Васатул хай
ат», «Горратул камал»—приводятся » са
мих диванах и расположены не в алфа
витном порядке. Газели же «Бакийа-йе 
накийа» переписаны отчасти по алфавитно-
рнфмованной системе. 

След\ет сразу же оговориться, что боль
шинство газелей, приведенных в диване 
«Бакийа-йе накийа», на самом деле не при
надлежат -атому дивану. 

Кроме указанных коллийатов, мы озна
комились с двумя печатными изданиями-
лирического наследия Амнра Хосрова. В 
Канпуре (в 1871, 1874, 1910, 1916 гг.) 
литографическим способом издавался 

Эти издания ничем не отличаются друг от 
друга. В них газели помещены в алфа-
витно-рифмованном порядке и рядом с 
каждой указаны ее нумератив и название 
Ливана, к которому она приписывается. 

Эти издания, судя по нумерации послед
ней газели, должны содержать 923 газели 
из четырех (кроме «Нехайатул камал») 
диванов. Но тщательная проверка показа
ла, что в них имеется всего 912 газелей, из 
которых 13 не имеют названия дивана, к 
которому они принадлежат. В состав-
«Тохфатус сигар» включены 232 газели, в 
«Васатул хайат»—223, «Горратул камал»— 
229, «Бакийа-йе накийа»—215 газелей. 

Большой недостаток указанных изданий' 
состоит в том, что в них не описываются 
использованные рукописи. 

Сравнительно недавно М. Дарвиш издал 
в Тегеране «Полный диван Амир Хосрова 
Дехлеви» (1343/196-1 г.). В предисловии 
Оида Нафнси приводятся сведения о 
биографии поэта. Из предисловия издателя-
М. Дарвпша явствует, что книга издана 
на основе рукописи, переписанной &•• 
963/1555 г. 

В этом диване каждая газель, помещен
ная в алфавнтно-рифмованном порядке, 
П] онумерована. Над некоторыми газелями 
указывается их принадлежность к тому 
или иному (кроме «Нехайатул камал») 
дивану. Всего в издание включено 1726 га
зелей, из них 158 приписываются «Тохфатус 
сигар». 131— «Васатул хайат», 141—«Гор-
ратул камал». 138—«Бакийа-йе накийа». 
Остальные газели не определены по дива
нам. 

Чтобы составить критический текст га
зелей «Тохфатус сигар», надо было прежде 
псего установить их общее количество. 
Тщательный анализ н сопоставление имею
щихся в нашем распоряжении источников 
позволяет полагать, что «Тохфатус сигар»-
Амира Хосрова состоит из 132 газелей, хо
тя не исключена возможность выявления 
а будущем других газелей «Тохфатус си
гар», которые могут содержаться в" пока 
еще неизвестных древних рукописях «Кол-
лнйат- диванов» поэта. 

Б. Мусаев 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ ФОНЕТИКАНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИДАН 

Эксперимента.!ь фонетиканннг шакллани-
.шн ва ривожланиши Қозон лингвистика 
мактабининг асосчиси И. А. Бодуэн де Кур-
тенэ ва унинг издошлари В. А. Богородиц-
кий, Н. В. Крушевский, В. В. Радлов, 
А. И. Александров, С. К. Булнч коми бн-
лан боғлангзн. Бу оллмларнннг Бодуэн 
дг Куртенэ раҳбарлигида умумий тилшу-
носянкнинг турли соҳалари ҳамкорлкгида 

•олиб борган нлмий — тадқиқотдари Қозон 
уннверситетида тилшуиосликнинг яягн со-
ҳаларини, жу мл а дан эксперимента ль фо-
нетикаии юзага келтирди, 

В. А. Богороднцкнй Россия да биринчн 
•бўлиб эксперимента ль фонетик текшнрнш-
лар олиб борди, Унинг тўнғич асарн «Рус 
тилидаги ургуенз унлилар» номи билан 
]880 йили эълон килиндн. Бу ншда рус 
тилидаги урғусиз унлининг кучеизланиб 
ундош бўгин хосил қнлиши исботлаб бс-
.рилди. Кейинроқ В. А. Богороднцкнй Қо-
зон уннверситетида эксперимента ль фоне
тика лабораториясинн тузди. Худди шу 
даврда Русло Францняда эксперименталь 
фонетика га асос солган эди. 

В. А. Богороднцкнй рус тили пин г фо-
летнкасинн ривожлантнриш билан бйрга, 
татар па умуман туркий тилларнинг фо-
нетикасн тўгрнснда иккита мўътабар асар 
яратди, махаллий татар миллати вакил-
ларпдан эксперименталь фонетика бўйича 
мутахассислар танёрлади. Улзрнциг бири 
татар тили эксперимента ль фонетикаси-
нинг мутахасенси, туркологняда кўзга кў-
рннгани олпм — Галимжон Шарафдир. 
Ҳознрги даврда В. А. Богороднцкнй ва ' 
х. Шараф традицпяларинн рус тили экс-
перименталь фонетикасида Л. В. Злато-
устова, татар тилида У. Ш. Байчура да
вом эттирмоқда. 

Бодуэн де Куртенэнинг я на бир шо-
I и|)ди С. К. Буличнинг ташаббусн билан 
-Ленинград университетида эксперпменталь-
фонетика ўқитнла бошлаиди, буниаг учуй | 
махсус кабинет ташкил қилинди. Экспери- | 
менталь фонетика кабинетининг амалий I 
фаолиятини ва маикини юксалтиришда 
Л. В. Шчерба алоҳнда роль ўннадн. I 
Л. В. Шчерба усгоз Бодуэшшнг фонем.-]- , 
лар гугрщлдаги назарнясипн даном эт-
тирди. у ўзининг рус ва француз оделари 
фонетикаси устида олиб борган эксперп
менталь ва назарнй кшлари ҳам шу ка-
бинетда олиб борилган. Л. В. Шчерба-
1ИШГ Тадк.ик.0Тлари патпжасида фан ф0-
немалар тўғрнсидзги мукам мал иазарий 
ва эксперимепталь маълумотларга эта 
оулдн. 

И. А. Богороднцкнй фонетик текши-
рншлар учуй турли техник воситаларнииг 
аҳамнятини оншра иа усулларннн ривож-
лантира бориб, у.шнннг бой физик, мате
матик, фнзиологик ва лингвисток били м-
лар бнрлши асосида экснери мента ль фо
нетика лабораториясинн ташкил қнлгнн | 
бўлса, Л, В. Шчерба фонема назаринси- | 

монларнни эксперпменталь фонетика ме-
тодлари асосида мукаммал ҳал қила 
борди. 

Л. В. Шчерба айниқса, пневматив ме
тод устаси ҳисобланади; бу методик 
Ленинград давлат универеитетинннг экс
перимента ль фонетика лабораториясида 
унинг шогирдлари Л. Р. Зиндер ва 
М. И. Матусевич муваффакиятли давом 
эттирмоқда. 

В. А, Богороднцкнй ва Л. В. Шчербалзр-
нпнг рус тили фонетикаенга онд асарларн 
бошқа тилларнинг фонетик системасинн ўр-
ганншда муҳнм қўллапма бўлиб хнзмат қил-
моқда. Фопстнстлар В. А. Богороднцкнй ва 
Л. В. Шчерба томонидан фанга кирнтилган 
фонетик тушунчаларни ҳознргн эксперпмен
таль фонетик мстодлар асосида чуқурроқ 
ўрганмоқда. Шуи и таъкндлаш лозимки, 
В. А. Богороднцкнй ва Л. В. Шчерба 
яшаб ижод этган даврда радиотехника ҳа-
ли унча ривожланмаган эди, шу сабабли 
бу машҳур олимлар электроакустик ме-
тодлардан фойдаланиш имконпятига эга 
эмас эдилар. 

Акустик ходнеаларни механик (пнев-
матик) йўл бнлан ўргаииш туфайли амалий 
тнлшунослик кўпгина янги хулосадар 
билан бойнди, унли ва ундошларнинг 
чўзнклнги аниқланди; бу метод фонети
ка да эксперимент канчалнк зарур эканлн-
ГИНИ яққол кўрсатди. Шу билан бирга 
хезнрги текширншлар фонетика элемент-
ларшш ёзиш ва таҳлнл қнлншда пневма-
тик метод эксперпменталь фонетиканннг 
кўпгина талаеларига жавоб бера олмас-
лигнни кўрсатди. Шундай қилнб пневма-
тик метод ўрннни босадиган ва ундан му
ка м.малроқ мстодларни яратиш зарурати 
тугилди. 

Радиотехника ниц г рнвожл'анишн экс
перимепталь фонетикада электроакустик 
методларнннг тарақкийсига ижобий таъ-
сир кўрсатдн. Натнжада, эксперпменталь 
фонетика электроакустнк методга, маг
нитофон, нитонограф, осциллограф, спек
трограф, еннгари иозик қуролларга эга 
булди. Электроакустик мстодларни ИХТН-
ро қидишда биринчн Москва Давлат чет 
тпллар инстнтутипинг эксперпменталь фо
нетика лабораториями ва унинг асосчиси. 
И.1.МЛ11 раҳбарн проф. В. А, Артёмов 
жуда катта роль ўйнадн. 

В. А. Артёмов1 В. А. Богороднцкнй ва 
Л, В. Шчербанннг илмнй-мстодик ва 
эксперпменталь пшларинн пжодпп юксал-
тирнб, тнл ҳодисаларннн электроакустик 
методлар билан текширгандашна объек-
тнвликкн эришиш мумкнн, деб ўргатдн, 
\ т.1] билнмнга аннқ фннларга кос бир 
қаича янги тасаввурлир кнритдн, Шу 
асоеда интонации грамматик проблема 

1 И. Л. Ар I е мои, Экспериментальная 
фонетика, Л\., 1050, 
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Ҳознргн тасаппурларгл кўра интона
ция оҳанг (мелодия) биланпша чегара-
ланмаидп. Интонация асосип тон баланд-
лнгннннг вацт давомидагн ўзгаришларга 
баробар эмас, балки, ўзнга хос физик 
хусуснятга эга бўлган тебраниш тезлн-
гннинг сони, тембр ва амплитуда ннтен-
енвлигн бирлнгннинг вақт давомидагн \'з-
гаришидир. 

Эксперименталь фонетиканиыг энг янгн 
методларн ва қуролларидан узбек тилннинг 
фонстик системасини ўрганишда ҳам му-
ваффациятли фойдаланилмоқда. 

Узбек адабий тилннинг сўз урғуси ва 
фонемалар снетемаси устида электроаку-
стнк, рентгенографнк методлар билан олиб 
берилган текшнришлар ҳар бнр сўз ва фо-
неманинг товуш тузилиши тўғриснда му-
кйммал тасаввур ҳосил қилинишига нмкон 
берди. Узбек тили сўз урғусинннг табиатида 
м!!Қдор ўзгарншлар кучсиз бўлганидан ур-
ғ\сиз бўғин унлисининг снфат ўзгаришла-
рига олиб келмаслиги, етакчи ролни асосий 
тсннинг баландлиги (еКИ интервали) билан 
амплитуда интенсивлиги ўйнаши экспери-
менталь-фонетик маълумотлар асосида 
аниқланди. Урғунинг фонологик жиҳатдан 
кзтта зҳамнятга эга эканлиги тасдиқланди 
ва бу тўғридаги маълумотлар кенгайти-
рилди. 

Узбек тили фонема лари тўғрисида янги 
фикрлар, классификациялар' юзага келди. 
Эндиликда биз узбек тили фонетикасида 
ит'тонографик, спектрографик, рентгеногра-
фик, акустик, физиологик ва фонологик 
текширишларга асосланган аниқ тасаввур-
ларга эга бўлдик. 

Узбек тили фонетикасининг эксперимен
там» материаллари рус ва чет тиллар фо-
нетикасига солнштириб ўрганнлмоқда. 

Ҳозирги даврда узбек адабий тилннинг 
тсвушлар системасини аниқлаш билан бир 
қаторда унннг бой интонациясини текши-
ррш ҳам бошлаб юборилди. Бу соҳада илк 
эксперименталь маълумотлар эълон қи-
линди. 

Узбек тилинннг фонетикасини экспери
менталь текширнш икки муҳим хулосага 
олиб келди: биринчндан, фонетист учун 
зарур булган эшнтиш ва сезиш қобилияти 
эксперименталь методлар ёрдамида ўстн-
рнлди; тадқнқот маданиятннинг доирасн 
аник фанлар ёрдамида кенгайтнрилди; 
эксперименталь фонетика асосида бой ма
териал тўпланди. Иккинчидан, эшитиш ва 
кузатнш қобилняти энг кучлн тадқиқот-
чнларда ҳам товуш нозикликларини сезиш 
қсбнлияти чегараланганлиги аннқланди. 
Энг таниқлн рус фонетистларидан бири 
бўлган академик Л. В. Шчерба киши нут-
қнни айнан кўчиришда инсоннннг эшнтиш 

1 А. М а ҳ м у д о в, Узбек тили сонорлари. 
Узбек тили ва адабиёти журн.. 1969, № 6. 
А. М а х м у д о в . Лабиализованная о [э] 
в современном узбекском языке. ЬеИзеп-
Г1Г1 Тиг РпопеПк, 5ргасЬт15зеп8сНаП ипй 
о1пт1т1ка11опнГог5еп1Ш£, Вапс! 20, НеН 4, 
1967, ВегИп. 

Е -̂СИЛНЯТН билан эксперименталь фонетика, 
мстодларннннг аҳамиятн ҳар хил экаплнги-
нп таъкндлаб, бунда бир шахе хатога йўЛ| 
қўйнши мумкинлигини ва энг сезгир к,улоқ 
ҳ;.м одат бўлиб қолган товушларнинг фа-
қат умумий сифатини эшнтиши, бошқа но-
зик томонларннн табиий равишда сезмас-
лигинн кўрсатиб ўтган эдн. 

Узбек тили фонетикасини эксперимен
таль текшнриш шуни кўрсатмоқдаки, узбек 
тилннинг фонемаларини текширувчилар-
айни бир фонемани турлича эшитганлар ва 
ҳг:тто рус тилининг нутқ товушлзрига ўх-
шзтиб ёки мослаб баён қилганлар. Узбек. 
дкалектологлари эса, бир диалектда мав-
жуд бўлган белгиларнинг бошқа диалект-
ла'рда бор ёки йўқлигини аниқлаш билан 
кўп овора бўлиб, ҳар бир дналектнинг та
биий акустик ва физиологик элементларини-
четда қолдирнб келмоқдалар. 

С. Отамирзаеванннг наманган шевасига 
бьғишланган ншнда шу дналектга хос фо-
нетнк хусусиятлар пневматик усул билан 
аниқлаб берилди. Бундай ншлар ижобий-
аҳамиятга эга бўлиб, узбек диалектларнни 
тскширишда эксперименталь методларсиз-
илмйй тадкиқот ишларини олиб бориш> 
мумкин эмаслигини яққол кўрсатади. 

'Узбек тилининг фонетик системасини. 
чуқурроқ ўрганиш, бу соҳада Е. Д. Поли
ванов А. К. Боровков, А. Н. Кононов,. 
Э. В. Севортян, А. Ғуломов, В. В. Решетов, 
Ф. Абдуллаев, А. М. Шчербак, О. Усмонов,. 
М. Асқзрова, Ғ. Абдураҳмонов каби олим-
лар томонидан олиб борилган илмий куза-
тишларии давом эттириш ва эксперимен
таль маълумотлар асосида кенгайтнриш-
у^)н Тил ва адабиёт ннститутида экспери
менталь фонетика лабораторнясн ташкнл 
этилди. 

Эксперименталь фонетика лабораторнясн-
ўз олдига тил ва нутқнн тафаккур билап 
у;.вий боғлапишда олиб ҳар томонлама. 
ўрганнш вазифасини қуядн. Лаборатория-
дэ қўлланилаётган кузатиш. интонографик, 
осциллографнк, спектрографик, рентгено
графнк тадк,иқот методларн: а) зарур тнл 
ва нутқ фактларинн аниқлашга, б) уларнн-
уыартирншга, в) ҳисобга олишга, г) ўл-
чяшта, д) таҳлнл этишга ва ж) кишилар-
игнг ўзаро ҳаётий муносабатларн замини-
да текшнрншга нмкон берадп. 

Бу жиҳатдан лабораторняда фойдала-
ниластган интонографн И—67, айннқса,. 
қулайдир. Бу анализатор нутқнинг энг 
ВОЗИК ва айпн чоғда энг мураккаб то
вуш нозикликларини автоматик равишда 
ёг.иб оладн, тадқнқотчига тайёр маълумот
лар беради, ҳолбукн, нлгари бундай иш-
ларга ҳаддан ташқарн кўп вақт сарф қи-
линар эди, шунниг учун гап ннтонация-
С1'ни текшириш амри маҳол эди. 

Лаборатория, техник имкониятлардан' 
бундан кейин ҳам кенг фойдалана боради, 
эксперименталь фонетнкага мосланган' 
электрон асбобларни ва, биринчи навбатда, 
сгектрограф билан синтезаторнн ҳам ишга-
сслади. 

А. Махмудов' 
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ра», Т., 1969, № I, стр. 75—78, на узбек, яз. 

Х а й р у л л а е в М у з а ф ф а р . Наш учитель (К 60-летию академика АН УзССР 
Ибрагима Муминова).—«Гулистан», Т., 1969, № 1, стр. 9, на узбек, яз. 

. ' Х а й р у л л а е в М. М. В. И. Ленин и проблемы диалектической логики—ОНУ Т., 
1969, № 7, стр. 3—8. 

. Х а й р у л л а е в М. М. XIV Всемирный конгресс философов в Вене.—ОНУ, Т., 1969, 
№ 1, стр. 54—55. 

Х а й р у л л а е в М. М. и Ш а р а х м с д о в Д. А. В. И. Ленин и культурное насле
дие.—Т., Объединенное издательство ЦК Компартии Узбекистана, 1969, 
40 стр., на узбек, яз. 

Х а н а з а р о в К. Х- Торжество ленинской национальной политики я развитие языко
вой жизни народов Узбекистана.— ВОИЛДН, Т., 1969, стр. 162—169. 

. ' Х а ф н з о в Н. Г. Классовые противоречия в кишлаках и аулах и особенности их 
разрешения в период строительства социализма в республиках Советско
го Востока.— Труды молодых ученых и аспирантов Ташкентского инсти
тута народного хозяйства, Вып. 2, Т., 1969, стр. 70—74. 

[4X1 а к И р о в У. Роль и значение общественно-полезного труда в атеистическом воспи
тании трудящихся в период строительства коммунизма (По материалам 
Узбекской ССР).—Автореферат димертации..., Т", 1969, 18 стр. 

•Д11а.мух.а м е д О в Ш. М. К проблеме развития гуманистической идеи в творчестве 
; классиков персидско-таджикской поэзии.—Автореферат диссертации на со-
. искание .ученой степени доктора филологических наук, Т., Изд-во «Фан» 
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УзССР, 106 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Объединенный Ученый 
Совет Отделения истории, языкознания и литературоведения). 

Щ а р а х м е Д О В Д. А. См. М. М. X а и р у л л а е в и Д. А. Ш а р а х м с д о в. . . , 
Ш а р и п о в Т. Ш. См. И. Я. К о п ы л о в н Т. Ш. Ш а р и п о в..., 
. Ш а р м а Р. Р. Экономическое развитие и социальные изменения на примере Совет

ской Средней Азии (1917—1940 гг.).—Автореферат диссертации..., Л„ 1969, 
30 стр. (Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова). 

_Ш а т е р н и к о в Э. К. Научно-технический прогресс—материальная основа перераста
ния социалистического труда в коммунистический (На материалах про
мышленных предприятий УзССР).—Автореферат диссертации..., Т., 1969, 
26 стр. (Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина). 

ЛИ е р м у х а м е д о в С. В. И. Ленин об интернациональной основе социалистической 
культуры,—ЗВ, Т., 1969, Л* 10, стр. 163—181. 

Ш е р м у х а м е д о в С. Строительство коммунизма и взаимообогащеине националь
ных культур.—КУ, Т., 1969, №9, стр. 56—64. 

•Ш и ш к и ц Н. Исследование экономических закономерностей некапиталистического 
пути развития.—«Вопросы экономики», М., 1969, Л1"" 2, стр. 138—140. 

Рецензия на кн.: О. Б. Д ж а м а л о в, В. К. Ж и в а е в, 
К. Ю. Ю с у п о в . Экономические закономерности и преимущества 
некапиталистического п\'ти развития (По материалам Узбекистана), 
Т., Изд-во «Фан» УзССР, 1967. 

-Э р г а ш е в А. Возрастание творческой активности масс в период коммунистического 
строительства и ее роль в научно-техническом прогрессе (На материалах 
промышленных предприятий УзССР).—Автореферат диссертации..., Т., 
1969, 20 стр. (Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина). 

3 р к а е в А. Сближение и взанмообогашение национальных культур и их влияние 
на развитие эстетических потребностей советских людей (На материалах 
Узбекистана).—Автореферат диссертации..., Т., 1969, 24 стр. (Ташкент-
скин государственный университет им. В. И. Ленина). 

• Ю л д а ш е в Н. и Ха с а н о в X. И. Общие закономерности и специфические особен
ности культурной революции в республиках Советского Востока.— 
УЗБГПИ, Вып. 15, Т.. 1969, стр, 182—211. 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

А б д у а л н е п X. Правовые формы организации и деятельности постоянных комиссий 
местных Советов трудящихся Узбекской ССР.—Автореферат диссерта
ции. . ., Т., 1969, 21 стр. 

А б д у м а д ж и д о в Г. Административные комиссии при исполкомах сельских и по
селковых Советов (Узбекской ССР).—«Советы депутатов трудящихся», М., 
1969, ЛЬ о, стр. 98—101. 

А б д у м а д ж н д о в Г. Учебник уголовного права на узбекском языке.—ОНУ, Т., 
1969, Лг° 10, стр. 55—56. 

А б д у р а х м а п о в И. И. Трудовые обязанности рабочих и служащих.—ОНУ, Т., 
1969, Л'Ь 10, стр. 33-38. 

А б р а м я н Я. П. и Н е м и р о в с к п й И. А. Партийные организации и выборы в 
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•В а с и к о в а М. В. И. Ленин о кодификации советского законодательства,—ОНУ, Т., 
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:В а с и к о в а М. и З а к и р о в И. Котекс Узбекской ССР о браке и семье,—Т., Объе
диненное издательство ЦК КПУз, 1969, 37 стр., на узбек, яз. 

Д а в л е т о в А. Гражданский ИСК в уголовном деле—важное средство охраны социа
листической и личной собственности. (По материалам УзССР).—Нукус, 
Изд-во «Каракалпакия», 1969, 147 стр. 

Д ж а б б а р о н Н. И., 10 л д а ш с и П. К), и 3 а к и р о в М. О перерастании народно-
советской государственности и диктатуру пролетариата. (Па примере 
Туркестана).—У31ГПИ, Вып. 15, Эконншка и культура Бухарской обла-
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сти после Великого Октября.—Т., Изд-во «Фан» УзССР, 1909, стр. 244— 
258. 
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стр. 35—36. 
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зационно-правовая форма вовлечения трудящихся в управление производ
ством.— ОНУ, Т., 1969, № 12, стр. 36—39. 

И ш а н о в А. И., С а м а т о в а X. С. и У р а з а ев Ш. 3. История государства й 
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Т., Изд-во «Учитель», 1969, 140 стр. 

К а д ы р о в М. Ленинские принципы в работе государственного аппарата.—КУ, Т.,. 
1969, № 1 ! , стр. 25—30-

М а н н а н о в В. Р. Из истории создания прокуратуры в Туркестанской АССР.—ОНУ, 
Т., 1969, Л'°6, стр. 41—43. 

М и х а и л я н ц А. Повышать уровень правового воспитания трудящихся (Узбекской 
ССР).—КУ, Т., 1969, Л^б, стр. 58—63. 

Н е м и р о в с к и й И. Творческое развитие КПСС ленинских принципов партийного 
руководства Советами (На материалах Узбекистана).—КУ, Т., 1969, Л"° 3, 
стр. 10—18. 

Н е м и р о в с к и й И. А. См. Я. П. А б р а м я н и И. А. Н е м и р о в с к и й . . . , 

П у л а т х о д ж а е в С. X. и С а р к и с я н ц Г. П. В. И. Ленин о советском суде и со
циалистическом правосудии.—Т., Изд-во «Фан» УзССР, 1969, 56 стр. 

П у л а т х о д ж а е в С. X. См. Г. П. С а р к и с я н ц и С. X. П у л а т х о д ж а е в . . . , 

Р а х м а н к у л о в X. А. Экономическая реформа и право (Экономическая реформа и 
ленинские принципы хозяйствования).—Т., Объединенное издательство 
при ЦК КПУз, 1969, 39 стр., на узбек, яз. (Общество «Знание» УзССР). 

Р у с т а мо в М. Новый закон о браке и семье.—ОНУ, Т., 1969, Л» 4, стр. 33—41, на 
узбек, яз. 

С а м а т о в а X. С. См. А. И. И ш а н о в , X. С. С з м а т о в а и Ш. 3. У р а заев . . . , 
С а р к и с я н ц Г. П. и П у л а т х о д ж а е в С. X. В. И. Ленин о советском суде,— 

ОНУ, Т., 1969, №4, стр. 10—20. 
С а р к и с я н ц Г. П. См. С. X. П у л а т х о д ж а е в и Г. П. С а р к и с я н ц . . . , 
С о в е т ы Узбекистана в период коммунистического строительства. Сборник статей. Отв. 

редактор доктор гарид. наук М. X. Хакимов.—Т., Изд-во «Фан» УзССР, 
1969, 218 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Институт философии и. 
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ториального устройства Узбекской ССР.—Автореферат диссертации..., Т... 
1969, 31 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Институт философии и 
права). 

Т у з м у х а м е д о в Р. А. Антисоветизм и самоопределение пародов Средней Азии.— 
«Советское государство и право», М., 1969, Лг° 8, стр. 109—114. 

Т у з м у х а м е д о в Р. А. Ответ клеветникам. Самоопределение пародов Средней 
Азии и международное право.—М., Изд-во «Международные отношения», 
1969, 192 стр. 

Т у р с у н о в А. Некоторые вопросы социального обеспечения колхозников. (По мате
риалам колхозов Ташкентской области).—ТТПИ, Вып. 62, Т., 1969, стр. 
203—209. 
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У р а з а е в Ш. 3. Дружба пародов и ее выражение в советском государственном раз
витии.—ВОИЛДН, Т., 1969, стр. 126—131. 
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ВОСТОКОВЕДЕНИЕ. ИСТОРИОГРАФИЯ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 
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А б у-л-Ф а з л Б а й х а к и . История Мас'уда. 1030—1041. Перевод с персидского, вве
дение и примечания А. К. Арендса. Издание 2-ое, дополненное.—М., 
Изд-во «Наука», 1969, 1008 стр. (Академия наук СССР. Институт востоко
ведения. Академия наук УзССР. Институт востоковедения им. Абу Райха-
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А з а т ь я н А. А., Б е л о в М. И., Г в о з д е ц к н й Н. А. и др. История открытия и 
исследования Советской Азии.—М., Изд-во «Мысль», 1969, 536 стр., с рис. 

А з и м д ж а н о в а С. А. Государство Бабура в Кабуле и Индии (Социально-эконо
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тации на соискание ученой степени доктора исторических наук.—Т., 1969, 
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А з и м д ж а н о в а С. А. Гулбаданбегим и «Хумоганнома».—«Саодат», Т., 1969, .V 3, 
стр. 24—25, на узбек, яз. 
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1969, 149 стр., с рис. (Академия наук СССР. Институт востокозедения). 
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Белов М. И. См. А. А. Азатьян, М. И. Белов, Н. А. Гвоздецкнй и др..., 
Б р а г и н с к и й И. С. Жизнь и деятельность Б. Г. Гафурова.—В кн.: Бободжан Гафу-
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Азии.—Труды молодых ученых и аспирантов Института востоковедения 
АН УзССР, Часть 2. Т., 1969, стр. 3—16. 

В и л ь д а н о п а А. Семинар по изучению исторических документов.—ОНУ, Т., 1969, 
№ 4, стр. 56—57. 

Г а н к о в с к и й Ю. В. 60-летне академика Б. Г. Гафурова,—ВИ, М., 1969, № 4 , 
стр. 148—150. 

Г а ф у р о в Б. Г. См. И. С. Б р и г и н с к и п.... 
Г а ф у р о в Б. Г. См. 10. В. Г а н к о в с к и й..., 
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Г в о з л с ц к и и Н. Л. См. Л. Л. Л з о г ь я н, М. И. Б е л о в, Н. А. Г в о з д с ц к и п и 
др. . . . 

Г у з е н Б. Г. См. II. Л. Д у л и и а, В. Г. Г у з с в н Д. М. Н а с И л о в . . . , 

Д о м ас в Т. Джамшид.—«Фан ва турмуш», Т., 1869, Мб, стр. 18—19, с 2 рис.» н» 
узбек, яз. 

Д р е в н е т ю р КС к » й словарь. Редакторы: В. М. Иаделяев, Д. М. Насилов, Э. Р. Те-
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СССР. Институт языкознания). 
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Краткий обзор выступлений ученых Средней Азии, стр. 244-
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1969, 29 стр. (Ташкентский государственный педагогический институт им. 
Низами). 
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стр. 22—24. 

Поступления из Средней Азии. 
К р а ч к о в с к и й И. Ю. (с дополнениями Б. А. Крачкогской) Надгробная плита Абд 

ас-Саттар-хана (Қ 15-летию кончины И. 10. Крачковского).—ЭВ, XIX, Л., 
1969, стр. 59—63, с 1 рис. 

К 7 5 - л е т и ю члена-корреспондента АН СССР Нины Викторовны Пигулевской.— 
БДИ, М., ШВУ, Л? 1, стр. 240. 

К у з н е ц о в а Н. А. У истоков марксистско-ленинского востоковедения в СССР (Все
союзная научная ассоциация востоковедения).—НАА, М, 1969, №3,. 
стр. 55—66. 

К у з н е ц о в а П. А. См. А. П. Б а з и я н ц, Н. А. К у з н е ц о в а И Л. М. К у л а -
г и н а.. ., 

К у л а г и н а Л. М. См. А. П. Б а з н я и ц , Н. А. К у з н е ц о в а и Л. М. К у л а -
г и и а..., 

К у л и к о в Б. Е. Некоторые источники Ал-Идрлси о стране кимаков.—«Известия АН 
Казахской ССР», Серия общественных наук, Алма-Ата, 1969, Л"° 5,. 
стр. 88—91. 

О книге арабского писателя XII в. Ал-Идрисп «Развлечение 
истомленного в странствии по областям», в которой содержатся 
сведения о Средней Азии IX—X вв. 

К у л и к о в а А. М. Зарождение университетского востоковедения в России.—ОНУ, 
Т., 1969, Л» 6, стр. 27—34. 

Л а н да Л. М. В. В. Бартольд и некоторые вопросы становления исторической науки 
в Советском Узбекистане.—ОНУ, Т., 1969, АЧ1, стр. 34—39. 

Л е б е д е в а Ю. Е. Высший этап советско-индийских научных связен (Присуждение 
премии имени Джавахар.тала Неру советскому историку).—БДИ, М., 1969, 
Ль 148—150. 

Труды и жизнь советского востоковеда Бободжана Гафуровнча 
Гафурова. 

Л у н а и Б. В. Жизнь и труды академика Василия Владимировича Бартольда.—ОНУ, 
Т., 1969, ЛЬ 11, стр. 12—33, с 1 портр. 

Л у н и н Б. В. Из истории археологического и исторнко-архптсктурпого изучения Са
марканда.—В кн.: «Объединенная научная сессия, посвященная 2500-летию 
Самарканда», Т., 1969, стр. 12—14. 

Л у н и н Б. Б. Исследователь Востока. К 100-летию со дня рождения В. В. Бартоль
да,—«Правда Востока», Т., 15 ноября 1969, Л* 267(16113). 

Л у н и н Б. В. Самарканд в отечественной и мировой науке.—В кн.: «История Самар
канда», Том I, Т., 1969, стр. 368—408, с 2 рис. 

М а з и т о в а Н. А. Изучение Ближнего и Среднего Востока в Казанском универси
тете (Первая половина XIX в.).—Автореферат диссертации..., Казань, 
1969, 27 стр. (Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-
Ленина). 
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М и к л у х о-М а к л а и Н. Д. «Рнсала-н Мэлнк-шахн»—географическое сочннение-
. сельджукского времен».— ИФ, Л., 1969, стр. 28—31. 

" М и н и а т ю р ы к Бабур-наме (32 репродукции). Составитель и автор предисловия 
Хамид Сулейман. Фотограф И. Николаев.—Т., Изд-во «Фан» УзССР, 1969,-
(Музей литературы имени Навои). Текст на узбек., рус. н англ. яз. 

М у к ми н о в а Р. Г. Несколько слов о терминах тамга и бадж.— ОНУ, Т., 1969, №11,.. 
стр. 65—69. 

[ М у м и н о в И. М.] К новым успехам в развитии общественных наук в Узбекистане.— 
ОНУ, Т., 1969, МЫ, стр. 5—13. 

М у м и н о в а В. Об общественных мотивах в лирике Камила Хорезми Ражи и Аваза 
Утара.—ОНУ, Т., 1969, №4, стр. 49—53, на узбек, яз. 

Н а с и л о в Д. М. См. Н. А. Д у л и н а, В. Г. Г у з е в и Д. М. Н а с и л о в. . . , 
Н и з м а т о в X. Г. Махмуд Кашгарский о взаимовлиянии тюркских и иранских язы

ков.—ИФ, М., 1969, стр. 101—104. 
Н н з а м у т д и н о в И. Г. Из истории среднеазиатско-индийских отношений (IX— 

XVIII вв.).—Т., Изд-во «Узбекистан», 1969, 143 стр. 

О р а н с к и й И. М. Еще один среднеазиатский вариант «Сказки о царе Салтане».— 
ИФ, Л., 1969, стр. 69—72. 

П е т р у ш е в с к и й И. П. Феодальный термин шихна.—ИФ, Л., 1969, стр. 34—36с 
П и г у л е в с к а я Н. В. См. К 75-летию..., 
П и к у л н н М. Г. В Институте востоковедения Академии наук Узбекской ССР.— 

НАЛ, М., 1969, N=2, стр. 248—249. 
П и к у л и н М. Г. Полвека добрососедства и дружбы. К 50-летню установления совет

ско-афганских отношений.—КУ, Т., 1969, Л° 4, стр. 87—90. 

Р а г о з а А. Н. Письмо правительницы арка (из собрания согдийских рукописей ИВ
АН СССР).—ИФ, М., 1969, стр. 36—38. 

Р а д ж а б о в М. Уникальный источник по истории музыки.—ОНУ, Т., 1969, № 8—9, 
стр. 64—69, на узбек, яз. 

О рукописи Махмуда-ал-Хусанни «Научно-практические основы 
музыки». 

Р а х м а н о в а Л. Документ XVI века по истории феодального землевладения в Сред
ней Азии.— ОНУ, Т., 1969, № 6, стр. 55—66. 

Р а х м а н о в а Л. Из истории хозяйства Джуйбарских шейхов (Новые документы).— 
Труды молодых ученых и аспирантов Института востоковедения АН 
УзССР, Часть 2, Т., 1969, стр. 17—28. 

Р а х м а н о в а Л. Из истории хозяйства шейхов Джуйбарн.—Автореферат диссерта
ции. .., Т., 1969, 23 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Институт восто
коведения им. Абу Райхана Бируни), Ротапринт, издание. 

Р а х м а н о в а Л. Новый документ о шейхах Джуйбарн.— «Фан ва тур.муш». Т., 1969, 
№ 5, стр. 24—25, на узбек, яз. 

С а м а р к а п д и А б д у р а з з а к. Место восхода двух счастливых созвездий и слияния 
двух морей. Перевод с таджикско-перепдекого вводной части и толкового* 
словаря А. Урунбаева. Ответственные редакторы С. А. Азнмджанова и. 
У. И. Каримов.—Т., Изд-во «Фан» УзССР, 1969, 463 стр. (Академия наук 
Узбекской ССР. Институт востоковедения им. Абу Райхана Ьнруни), на 
узбек, яз. 

С и д д и к о в С. Садои Зия И Ахмад Доннш.—«Голос Востока», Душанбе, 1969, №9,. 
стр. 93—100, на таджик, яз. 

С о к о л о з С. Н, Две евренско-персидекпе рукописи из собрания ИВ АН СССР.— 
ИФ, М., 1969. стр. 40—43. 

Списки сочинений поэта XIV в. Шахнна Шираза. Рукопись, 
среднеазиатского происхождения (Самарканд). 

С о к р о в и щ н и ц а восточных рукописей (Об Институте востоковедения им. Абу 
Райхана Бируни Академии паук Узбекской ССР).— Т., 196;*, 34 стр., на 
узбек, яз. (арабский шрифт). (Республиканский комитет Общества друж
бы и культурных связен с зарубежными странами). 

Т е р но в е к ни В. Н. Иби Сипа (Авиценна). 080—1037.—М.. Изл-во «Паука*. 1969, 
191 стр., с рис. (Академия наук СССР. IЕаучно-биографнческая серия). 

Т у м а и о и и ч И. И. К среднеазиатским вариантам «Сказки о царе Салтане».— ИФ, 
Л.. 1909, стр. 84—87. 

У б р я т о в а Е. И. Академик И. В. Радлов (К 50-летню со дня смерти).—«Известия 
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Сибирского отделения АН СССР*, Ко б. Серия обществ, паук, Вып. 2, 
Новосибирск, 1969, стр. 123—130. 

У р а з а ев Ш. 3. Ленинское учение о национально-освободительных революциях н 
современный этап социального прогресса развивающихся стран.—ОМУ, Т., 
196У, ЛЬ 11, стр. 74—75. 

Ф а й з у л л а е в а Ш. А. Исследование языка памятника XIV в. «Китабу булгат ал-
муштак фи лугат ат-турк ва-л-кифчак» Джамал ад-дина ат-турки» (Грам
матика, лексика, глоссарий и перевод памятника).—Автореферат диссер
тации..., Т., 1969, 24 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Институт язы
ка н литературы им. А. С. Пушкина). 

Х а ф и з Т а н ы ш Б у х а р и . Абдулла-нзмэ. Том II. Отв. редактор акад. АН УзССР 
Я- Г. Гулямов. Перевод: Садык Мирзаев, Р. Гафурова, А. Джуванмарднсв, 
Б. Ахмедов. Исторический и филологический комментарий Б. А. Ахмедо-
ва.—Т., Изд-во «Фан» УзССР, 1969, 391 стр., на узбек, яз. (Академия наук 
Узбекской ССР. Институт востоковедения им. Абу Ранхана Бируни). 

Х и к м а т у л л а е в X. О медицинских произведениях поэта Хазыка и его лекарской 
деятельности.—«Узбекский язык и литература», Т., 1969, № 3 , стр. 50—52, 
на узбек, яз. 

Ч е х о в и ч О. Д. Анна Леонидовна Троицкая (К семидесятилетию со дня рождения). 
НАЛ, М., 1969, Л* 4, стр. 228—229. 

Список основных научных трудов доктора исторических наук 
А. Л. Троицкой (22 названия). 

Ч е х о в и ч О. Д. В. В. Бартольд и В Л. Вяткин как исследователи среднеазиатских 
актов.—ОНУ, Т., 1969, N 4 1 , стр. 50—54. 

Ч е х о в и ч О. Д. Задачи среднеазиатской дипломатики.—НАА, М., 1969, № 6, 
стр. 75—82. 

Ч е х о в и ч В. Д. Рец.. А. Л. Т р о и ц к а я . Каталог архива хивинских ханов XIX в.—М., 
Изд-во «Наука», ГРВЛ, 1968, 583 стр.—НАА, М., 1969, Л"°5, стр. 212—213. 

Ша М а н с у р о в а А. В. В. Бартольд—крупный ученый-востоковед.—Т., Объединен
ное издательство..., 1969, 27 стр., на узбек, яз. 

• Ш л и о н с к и й А. Э. «Поэма о медицине» Авиценны.—Автореферат, диссертации..., 
Душанбе, 1969, 23 стр. (Академия наук СССР. Институт востоковедения). 

. Щ е р б а к А. М. Сочинение Бабура об 'арузе (Предварительное сообщение).—НАА, 
М., 1969, №5, стр. 156—168. 

БИБЛИОГРАФИЯ. КАЛЕНДАРИ ПАМЯТНЫХ ДАТ. ПУТЕВОДИТЕЛИ. 
МУЗЕИ. АРХИВЫ. БИБЛИОТЕКИ. КРАЕВЕДЕНИЕ. ПЕРСОНАЛИЯ1 

А б д у с а л а м о в У. Торжественное собрание, посвященное 25-летию Академии наук 
УзССР,—ОНУ, Т., 1969, № 1, стр. 56. 

А к а д е м и и наук Узбекской ССР. Поздравления ЦК КПУз, Президиума Верховного 
Совета и Совета Министров УзССР в связи с 25-летием.—ОНУ, Т., 1969, 
Х° 1, стр. 3—4. 

А л е с к е р о в Ю. Памятники революционной славы Самарканда. Путеводитель. Изда
ние второе, дополненное.— Т., Изд-во «Узбекистан», 1969, 64 стр., с 12 рис. 
на отд. лл. 

А х у н о в а М. А. В Институте истории и археологии АН УзССР.—«История СССР», 
М., 1969, №2, стр. 246. 

Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й указатель опубликованных трудов научных работников 
Самаркандского государственного университета им. Алишера Навои 
(1964—1968 гг.). Сост. М. Г. Изосимова.—-Самарканд, 1969, 222 стр. (Са
маркандский государственный университет им. Алишера Навои. Фунда
ментальная библиотека). 

Б и б л и о т е к и СССР общественно-политического, филологического, искусствовед
ческого профиля. Справочник.—М., 1969, 344 стр. (Государственная библи
отека СССР им. В. И. Ленина). 

Библиотеки Узбекской ССР. 
Г а з е т ы на русском языке. Библиографический справочник периодической печати 

(Узбекистана 1917—1941 гг.).—«Корреспондент», Т., 1969, №7, стр 45—46-
№8, стр. 45—46; №9. стр. 44—45. 

1 Помимо персоналии, вошедшей в другие разделы. 
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Г а з е т ы на языках местных национальностей. Библиографический справочник перио
дической печати Узбекистана (1917—1941 гг.).—«Корреспондент», Т.,. 
1969, № 11, стр. 43—45.—Окончание. Начало: «Печать Узбекистана», 
№ 3, 1967; № 1, 1968; «Корреспондент», № 4, 1969. 

Г е н т ш к е Л., С а д ы к о в А. н Р а с у л о в X. Четырехтомная история Узбекской 
ССР.—КУ, Т., 1969, *й 12, стр. 80—87. 

Рецензия на (й|.: «История Узбекской ССР», Тома I—IV, Т., 
Изд-во «Фан» УзССР, 1967—1968. 

Д е е в а Е. А. и Л а ид а Л. М. Памятники революционной славы Ташкента. Путево
дитель по историко-революционным памятным местам. Издание 3-е, испр. 
и доп.—Т., Изд-во «Узбекистан», 1969, 52 стр., с рис. 

Д ж а б б а р о в И. По дорогим сердцу местам. Путешествие по ленинским местам 
экскурсионного турпоезда «Дружба».— АУ, Т., 1969, № 4, стр. 48. 

Е с е н б а е в 3. Узбекская Леннинана [Издательства республики к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина].—«В мире книг», М., 1969, Лг° 10, стр. 5. 

И к р а м о в Т. И. Бухара. Ляби-Хауз. Архитектурный ансамбль.—Т., Изд-во «Узбе
кистан», 1969, 8 стр., на узбек, и рус. яз. 

К а л е н д а р ь важных и незабываемых дат Узбекской ССР. Составители: Д. А. Заи-
дова и Б. Рахматуллаев. Январь—декабрь 1969.—Т., Изд-во «Молода» 
гвардия», 1969, 27 стр., на узбек, яз. (Республиканская государственная 
детская библиотека). 

К а л е н д а р ь знаменательных и памятных дат Узбекской ССР. 1969 (Январь-Де
кабрь.) Год издания седьмой. Составители: Е. А. Войпеховская и 
М. Я. Яровинская. Отв. редактор доктор ист. наук X. Т. Турсунов.— 
Т., 1969, 167 стр., с рис. (Государственная библиотека Узбекской ССР 
им. А. Навои). 

[К а м е н е д к а я Р. В.] Новая литература по народам Средней Азии и Казахстана. 
Сост. Р. В. Каменецкая.—СЭ, М., 1969, № 5 . стр. 178—186. 

К а р и м о в Р. На каюках по Аму-Дарье (К истории создания памятника В. И. Лени
ну в г. Хиве в 1925 г.).—«Рабоче-крестьянский корреспондент», М., 1969, 
Л° 10, стр. 12, с рис. 

К а т а л о г Всесоюзной выставки искусств эпохи Тнмуридов. Составители каталога: 
О. Ф. Акимушкии, А. А. Иванов.—Т., Изд-во «Фан» УзССР, 1969, 68 стр. 
(Международный научный симпозиум ЮНЕСКО по изучению искусства 
эпохи Тнмуридов). На узбек., рус. И англ. ЯЗ. 

К о в а л е в Ю. А. Три дня в Ташкенте. Справочник-путеводитель.—Т., Изд-во «Узбе
кистан», 1969, 64 стр., с рис. 

К о р м и л и ц ы н А. И. История развития библиотечного дела в дореволюционном 
Туркестане (1868—1917 гг.).—Автореферат диссертации. ... Т., 1969, 31 стр. 
(Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина). 

К р ы л о в В. В. Научная конференция архив:-: сто в республик Средней Азии и Казах
стана. Душанбе, 19—21 ноября 1963 г.—«Советские архивы». М., 1969, 
№ 1, стр. 125. 

К у ч е р я в ы х В. И. По дорогам Согдианы. Путеводитель по турнстско-экскурсион-
ным маршрутам Зарафшанской долины.—Т., Изд-во «Узбекистан», 1969, 
64 стр., с рис. 

Л а н д а Л. М. См. Е. А. Д е е в а и Л. М. Л а н д а. .., 
Л е н и н в печати. Издание произведений В. И. Ленина, книг и брошюр о нем. Ста

тистический сборник.—М„ Изд-во «Книга», 1969, 208 стр. (Всесоюзная 
книжная палата). 

Данные - по Узбекистану. 
Л е н и н в печати Узбекистана. Библиография. 1954—1968. Составители А. И. Агеев, 

Р. Гулямова, Е. И. Дубровина. Отв. редактор Н. Г. Умаров.—Т., 1969, 
152 стр., на узбек, и рус. яз. (Академия наук Узбекской ССР. Фундамен
тальная библиотека). 

869 названий. 
Л у н и н Б. В. Библиографический указатель литературы по археологии, истории, 

этнографии, философии и праву Узбекистана, вышедшей в свет в 
1967 году.—ОНУ, Т., 1969, № 1, стр. 31—53. 

Л у н и н Б. В. История, культура и искусство времени Тимуридов в советской лите
ратуре (Библиографический указатель).—ОНУ. Т.. 1969, №8—9, стр. 101 — 
145. 

Л у н и н Б. В. Литература но истории Самарканда с древнейших премен до Великой-
Октябрьской социалистической революции. Дореволюционная литература. 
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Советская литература.—В кн.: «История Самарканда», Том I, Т.. 1960, 
стр. 409—158. 

878 + 27 названий. 
Л у п и и Б. В. Нелегальные библиотеки дореволюционного Туркестана.—«Корреспон

дент». Т., 1969, Л? 10, стр. 41—42. 
Л У Н И Н Б. В. Николаи Аполлоповнч Буров (1885—1969).—«Советская библиография», 

М„ 1969, Л%5, стр. 80. 
Некролог известного среднеазиатского библиографа Н. А. Бурова. 

М а кс а к о в В. В. История и организация архивного лела в СССР (1917—-1945 гг.). 
М.. Изд-РО "Наука», 1969. 431 стр., с РИС. и портр. (АН СССР, Институт 
истории СССР. Московский государственный историко-архивный институт). 

Данные по Средней Азии 
М У С И Н М. X. и У с е н б а е в К. Новый обобщающий труд по истории узбекского 

народа—ВИ, М., 1969, Л? 4, стр. 168—172. 
Рецензия на кн.: «История Узбекской ССР», Тома 1 IV, 1., 

1967—1968. 
Н а з м у т д и н о п И. К. Из истории развития государственных библиотек союзных 

республик.—Труды Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, 
Том," 11, М., "1969, стр. 44—64. 

Н а м а з о в Д. Бухарский педагогический ИНСТИТУТ.—УЗБГПИ, Вып. 15, Ьухара, 
1969, стр. 5—19. 

Н и к о л а е в а 3. А. Курсовые работы по краеведческой библиографии Узбекистана. 
Методическое пособие для студентов-заочников библиотечных факульте
тов.—Т., 1969, 35 стр. (Министерство высшего и среднего специального 
образования УзССР. Ташкентский государственный педагогический инсти
тут им. Низами. Библиотечный факультет. Кафедра библиографии). 

Н и к о н о в И. Е. По историческим местам и музеям Советского Союза.—М., 1969, 
179 стр., с рис. 

Ташкент, стр. 109; Самарканд, стр. 146; Бухара, стр. 198. 

Р а с у л о в X. См. Л. Г е и т ш к е, А. С а д ы к о в и X. Р а с у л о в.. . , 

С а д ы к о в А. См. Л. Г с н т ш к е, А. С а д ы к о в и X. Р а с у л о в.. . , 
С а д ы к о в А. Штаб научной мысли [Об Академии наук УзССР].—ЭЖ, Т., 1969, №9, 

стр. 34—40. 
С а д ы к о в А. С, М у м и н о в И. М., Н у р м у х а м е д о в М. К. н др Б Дж Джу-

раев (1925—1969). Некролог,—ОНУ, Т., 1969, №6, стр. 60. 
С а м а р к а н д . Под редакцией доктора географических наук, профессора 3. М. Акра-

мова.—Т., Изд-во «Узбекистан», 1969, 136 стр., с 21 рис. на отд. лл. 
(Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина). 

С в и д и н а Е. Д. В. И. Ленин в библиографии Узбекистана.—«Советская библиогра
фия», М., 1969, № 3 , стр. 3—9. 

С п и с о к государственных музеев СССР (но состоянию на 1 янв. 1968 г.). Сост. 
А. С. Хануков, С. Ф. Казакова, 3. П. Дракина, В. М. Гесслер.—М., 1969, 
116 стр. (Научно-исследовательский институт музееведения и охраны па
мятников истории и культуры Министерства культуры РСФСР). 

Музеи Узбекистана. 
С т а в и с к и й Б. Я- Археологические работы Музея в Средней Азии (Краткая 

справка).—М., Изд-во «Реклама», 1969, 24 стр., с 4 рис. (Государственный 
музей искусства народов Востока. К 50-летию музея). 

Т у х т а си н о в И. Коканд. Справочник.—Т.. Изд-во «Узбекистан», 1969,53 стр., с рис. 
(«Города Узбекистана»). 

Т у х т а с и и о в И. Фергана. Краткий справочник-путеводитель.—Т., Изд-во «Узбеки
стан», 1969, 56 стр., с рис. («Города Узбекистана»). 

У з б е к и с т а н . В кн.: «Экономические районы СССР». Изд. 2-е перераб. и доп.—• 
М., Изд-во «Экономика», 1969, стр. 464—475. 

У м а р о в А. Ленинская монументальная пропаганда в Узбекистане.—Т., Объединен
ное издательство ЦК Компартии Узбекистана. 1969, 40 стр., с рис. 

У м а р о в А. Памятники монументальной пропаганды в Узбекистане —«Искусство» 
М., 1969, № 6 стр. 34—37, с рис. 

У с е н б а е в К- См. М X. М у с и н и К. У с е н б а е в.. . , 

Ч а б р о в Г. Н. В. Л. Вяткин—книговед— ОНУ, Т., 1969, М П , стр. 72—73. 
Ч а б р о в Г. Н. Научная конференция архивистов Сремви Азии и Казахстана.—ОНУ, 

Т., 1969, №2, стр. 70—71. 



Критика и библиография 53 

Ч е х о вич О. Д. Бухара. Арк.—Т., Изд-зо «Узбекистан». 1969, 8 стр., с рис., на рус. и 
узбек, яз. 

' Я р о в н н с к а я М. Я- В помощь изучающим историю Узбекистана (Обзор библиогра
фических указателей).—ОНУ, Т., 1969, Л"г6. стр. 57. 

ДОПОЛНЕНИЯ 

1955 

Б а ч и н с к и й Н. М. Древняя живопись народов Средней Азии.—«Вестник АН СССР», 
М., 1955, №10, стр. 111 — 115. 

Рецензия на кн.: «Живопись древнего Пянджикента». Сборник 
под редакцией А. 10. Якубовского и М. М. Дьяконова. М., Изд-во 
АН СССР, 1954. 204 стр. 

1957 

П р и м а к о в с к и й А. П. Восточные рукописи но логике (из фондов Академии наук 
Узбекской ССР, Обзор).—«Вопросы философии», М., 1957, Л° 4. стр. 221 — 
224. 

С а г д у л л а е в Т. Создание и развитие советского трудового права в Узбекистане.— 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридичес
ких наук. Т., 1957, 46 стр. (Академия наук Узбемской ССР. Институт 
философии и права). 

1&Б8 

Х м е л ь н и ц к и й С. Бухара (Исторические памятники).—«Дружба народов», М„ 
1958, №9, стр. 259—263. 

1959 

Б а х р у ш и н С. В. Научные труды. Том IV. Очерки по истории Красноярского уезда 
в XVII в. Сибирь и Средняя Азия в XVI—XVII вв.—М., Изд-во АН 
СССР, 1959. 258 стр. 

М и л и б а н д С. Д. Академик В. В. Струве. Библиографическая справка.—М., ИВЛ, 
1959, 26 стр., с 1 портр. (Академия наук СССР. Институт востоковедения). 

Ф и д а ' и Қнтаб он хидайат ал-му Минин ат-талибин. («История исмаилизма»). По 
таджикской рукописи издал А. А. Семенов.—М., ИВЛ, 1959, 260 стр. 
(Памятники литературы народов Востока. Тексты. (Серия I). 

1960 

Л е о н о в Н. И. Научный подвиг самаркандских астрономов XV века.—М., Физматгиз, 
1960, 117 стр. 

Рецензия: 10. Н. А л е с к е р о в. Что читать, М., 1960, 
№ 12, стр. 12. 

1961 
И с к е н о в а С. Англо-русские противоречия в Средней Азии в 60-х годах XIX века.— 

Тезисы докладов X научной конференции профессорско-преподавательского 
состава (Секция истории) Киргизского государственного университета, 
Фрунзе, 1961, стр. 14—17. 

К о з л и т и и И. П. Государственные архивы Средней Азии и Казахстана. Учебное 
пособие для студентов института. Под род. проф. В. В. Максимова,— М., 
1961, 167 стр. (Московский государственный нсторнко-архивиын институт), 
ротапринт, издание. 

П е т р о в К. И. Очерки феодальных отношений у киргизов в XV—XVIII веках. Отв. 
редактор проф. Б. К, Пашков,—Фрунзе. Изд-во АН КиргССР, 1961. 
175 стр. (Академия наук Киргизской ССР). 

Данные по территории современного Узбекистана. 
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Ф е х и е р М. В. Некоторые сведения археология но истории русско-восточных эконо
мических связей до середины XVII века.—В кн.: «Международные связи 
России до XVII века>, М., 1961, стр. 46—54. 

Ч а б р о в Г. II. У истоков узбекской полиграфии (Хивинская литография 1874— 
1910 гг.). «Книга. Исследования н материалы», Сб. IV.—М, ИзД-ВО Всесо
юзной книжной палаты, 1961, стр. 317—329. 

1962 

А р р и а н . Поход Александра. Перевод с древнегреческого М. Е. Сергеенко. Отв. 
редактор доктор ист. наук О. О. Крюгер.—М.—Л., Изд-во АН СССР, 
1962, 384 стр., с 1 илл. на вкл. л. и 1 картой-вклейкой (Академия наук 
СССР. Институт истории. Ленинградское Отделение). 

Походы Александра в Среднюю Азию. 

Б у р я к о в Ю. Ф. По следам древних шахт.—«Земля и страна:», Т., 1962, Л"е 4, стр. 
46—49, на узбек, яз. 

К а м и л о в Р. Т. Развитие рабочего класса Узбекистана (1953—1958 гг.).—Авторефе
рат диссертации..., М., 1962, 17 стр. (Академия общественных наук при 
ЦК КПСС). 

М а р т н р о с о в С. 3. Англо-русские противоречия в Средней Азии в дореволюцион
ной и советской исторической литературе.—Чарджоу, 1962, 72 стр. (Турк
менский педагогический институт им. В. И. Ленина). 

Н а р ы н с к и й К . М. Компартия Узбекистана в борьбе за освоение целинных и залеж
ных земель Центральной Ферганы.—Тезисы XXI научно-производственной 
конференции Ташкентского института ирригации и механизации сельского 
хозяйства. Т., 1962, стр. 16—18. 

1963 

А к р а мо в А. Забота великого вождя В. И. Ленина о трудящихся Туркестана.— 
«Совет мактаби», Т., 1963, ЛЬ 4, стр. 17—20, на узбек, яз. 

А к р а мо в А. и С а л я м о в М. Новые книги по истории Компартии Узбекистана.— 
УЗТГПИ, Том 40, Общественные науки, Вып. 4, Т., 1963, стр. 145—151. 

О книге: «Очерки истории Коммунистической партии Туркестана», 
II, Т.. 1959; III, Т., 1960. 

А л ь б а у м Л. И. Находка документов письмом бргхмн в Узбекистане.—ЭВ, XVI, 
М.—Л., 1963, стр. 134. 

А м и н о в X. Борьба за создание новою, созетского государственного аппарата в 
Туркестане (ноябрь 1917—апрель 1918). По материалам Самаркандской 
области.—ТСГУ, Новая серия, Вып. 125, Материалы по истории народов 
Узбекской ССР, Самарканд, 1963, стр. 181—204. 

А м и н о в X. Разгром остатков контрреволюционного басмачества в Самаркандской 
области.—ТСГУ, Новая серия, Выи. 125, Материалы по истории народов 
Узбекской ССР, Самарканд, 1963, стр. 26—71. 

А х у н о в А. Компартия Узбекистана в борьбе за комплексную механизацию хлопко
водства.—УЗТГПИ, Том 40, Общественные науки, Вып. 4, Т., 1963, 
стр. 153—164, на узбек, яз. 

Б а б и н Л. В. Узбекистан. Краткий справочник-путеводитель.—Т., Госиздат УзССР„ 
1963, 229 стр., 25 л. илл. 

Б е л е н и ц к н й А. М. Краткий очерк жизни и трудов Бнруни.—В кн.: А б у-р-Р е й-
х а н М у х а м е д и б и А х м е д а л-Б и р у н и. Собрание сведений для. 
познания драгоценностей (Минералогия).—М., Изд-во АН СССР, 1963, 
стр. 271—291. 

З е й м а л ь Е. В. Шива на монетах Великих Кушан.—Тезисы докладов на научной 
сессии, посвященной итогам работы Гос. Эрмитажа за 1962 год.—Л., 1963, 
стр. 40—41. 

К а ы б а р о в Ф. П. В глухую полночь (О контрреволюционном мятеже в Ташкенте 
в январе 1919 г.). Воспоминания члена ТуркЦИК.—«Простор», Алма-Ата», 
1963, М 1 , стр. 72—77. 
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К р а й н е в а Н. Я- и П р о н и н а П. В. Библиография по истории пролетариата Рос
сии с 1861 по 1917 год. Литература, вышедшая в 1961 г.—первой половине 
1963 г.—В кн.: «Тезисы докладов научной сессии, посвященной истории 
рабочего класса России в период капитализма. Ростов на Дону, Октябрь 
1963 г.», Ростов на Дону, 1963, стр. 230—258. 

Средняя Азия и Казахстан. 

П а ч о с М., Т а ш х о д ж а е в Ш. и Ф е д о р о в М. Жилой комплекс X—XI вв. в за
падной части Афраснаба.—Научные работы и сообщения, 7, Т., 1963, 
стр. 224—236 (Академия наук Узбекской ССР. Отделение общественных 
наук). 

С м и р н о в а О. И. К вопросу о среднеазиатских правящих домах (Китайское 
чжао-у).—КСИНА, № 39, Иранский сборник, М., 1963, стр. 10—19. 

С т а в н е к и й Б. Я- Двадцать пять веков среднеазиатской культуры.—Л., Изд-во Госу
дарственного Эрмитажа, 1963, 72 стр., с рис. (Путешествия в прошлое по 
залам Эрмитажа). 

Материальная культура времени Тимуридов, стр. 47—60. 

Т р о и ц к а я А. Л. Панчи, ганчибаши в Кокандском ханстве (XIX в.).—В кн.: «Тюрко
логические исследования», М.—Л., 1963, стр. 250—255 (Академия наук 
СССР. Отделение литературы и языка). 

Публикация по хозяйственным документам архивов кокандских 
ханов. 

Ч а б р о в Г."Н. Опыт разработки специального курса по источниковедению Средней 
Азии.—«Вопросы архивоведения», М., 1963, №2, стр. 69—71. 

Ш а х у р и н К- А. Еще раз о погребении Тимура. — Материалы по истории Узбеки
стана, Т.. 1963, стр. 116—118. 

1964 

М у х а м е д о в X а л и л у л л а. Из истории древних земледельческих оазисов Узбеки
стана.—Т.. Объединенное издательство ЦК КПУз, 1964, 52 стр. (Беседы 
о науке, № 32-—38), на узбек, яз. 

С р е д н е а з и а т с к и е миниатюры XVI—XVIII вв. Вступительная статья Н. В. Дья
коновой. Под ред. Л. Т. Гюзальяна.—- М., ИВЛ, 1964, 36 стр., 48 л. л. илл. 
(Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Восточная литература и каллиграфия в ленинградских собраниях. Под 
общей редакцией И. А. Орбели). 

1965 

Д ж у м а е в Ч. Молодежь Узбекистана в борьбе за победу-социализма.—Т., Изд-во 
«Молодая гвардия», 1965, 32 стр., на узбек, яз. 

Л и в ш и ц В. А. Надписи на фресках Афрасиаба.—Тезисы докладов на сессии, посвя
щенной истории живописи стран Азии, Л., 1965, стр. 5—8. 

С т а в и с к и й Б. Я. Некоторые вопросы истории буддизма в Средней Азии.—Доклады 
по этнографии, Вып. 1(4), М.. 1965, стр. 28—40 (Географическое общество 
СССР. Отделение этнографии). 

С т а в и с к и й Б. Я. Раскопки Кара-Тепе в старом Термезе в 1962 г.—СГЭ, XXVI, Л., 
1965, стр. 57—59, с 7 рнс. 

Я к у б о в Б. Народные праздники и национальные обычаи.—Т., Объединенное изда
тельство..., 1965, 48 стр., с рис. (Общество «Знание»», № 45), на узбек, яз. 

1966 

К о р м или ц ы п А. И. Библиотеки научно-медицинских обществ дореволюционного 
Туркестана.—ТТГУ, Вып. 287, Материалы к изучению истории Узбекиста
на.—Т., 1966, стр. 122—136. 

К о р м и л и ц ы н А. И. Библиотеки некоторых научных обществ дореволюционного 
Туркестана н их значение в распространении научно-технических знаний.— 
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Материалы научной конференции аспирантов ТашГУ. Гуманитарные нау
ки, т., юв(3. Ч-тр. 52—54. 

II у г а ч е к к о в а Г. Л. Хал чаян.—«Фан на Турмуш», Т., 1966, №6, стр, 20, <• рис.. на 
узбек, яз. 

Пу г а ч е н к о н а г. Л. Халчаяаский маскарабаз.—-«Искусство», М„, 1960, №5, стр. 
01—64. с 7 рис. 

С а л а х с т д и н о в а М. А. Новый источник но истории Средней Азии XVII века.— 
Иранская филология. Материалы IV Всесоюзной межвузовской научной 
конференции по иранской филологии, состоявшейся в Ташкенте 23—20 сен
тября 1У67 г.—Т., 1900, стр. 294—302. 

Рукописи «Мухит ат-таварах» и «Дастур ал-мулук». 

Э к о н о м и ч е с к а я история Советского Узбекистана (1917—1965 гг.). Отв. редактор 
доктор экономических наук А. М. Аминов.—Т., Изд-во «Фан» УзССР, 
1960, 371 стр. 

1967 

А б д у р а х и м о в а Н. Великая Октябрьская социалистическая революция и конец 
старой тюрьмы в Туркестане.—НТТГУ, Вып. 314, Т., 1967, стр. 3—9. 

Г а ф у р о в Б. Г. Средняя Азия. Год 1967.—«Наука и жизнь», М., 1967, Л"° 4, 
стр. 32—38. 

К 50-лети;о изучения Средней Азии советскими археологами. 

Д а д а ев К- Д. Развитие высшего образования в Узбекской республике за годы Со
ветской власти.—В кн.: «Ташкентский университет им. В. И. Ленина. 
Научная конференция профессорско-преподавательского состава. 1967. 
Материалы... Филологические науки», Т., 1967, стр. 139—144. 

[Д о и и Ш А х л; а д]. Трактат Ахмада Дониша «История мангитской династии». Пере
вод, предисловие и примечания И. А. Наджафовой.—-Душанбе. Изд-во 
«Дониш», 1907, 142 стр. (Академия наук Таджикской ССР. Отдел восто
коведения и письменною наследия). 

З у е в Ю. А. Дреэнетюркские генеалогические предания как источник по ранней исто
рии тюрков.—Автореферат диссертации. .., Алма-Ата, 1967, 18 стр. (Инсти
тут истории, археологии и этнографии им. Ч. Ч. Валнханова АН Казах
ской ССР). 

К о р м и л и н. ы н А. И. Туркестанская публичная библиотека и ее роль в культурной 
жизни дореволюционного Ташкента.—Материалы научной конференции 
профессорско-преподавательского состава ТашГУ. Общественные науки, 
Т., 1967, стр. 169—174. 

О ч е р к и истории русской литературы Узбекистана. Том I.—Т., Изд-во «Фан» УзССР. 
1967, 328 стр. (Институт языка и литературы Академии наук Узбек
ской ССР). 

М у х а м е д о в X. Щит оазисов.—Фан ва турмуш. 1967, X" 6, стр. 18—19, на узбек, яз. 

П е р е п и с к а Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями. 
Сборник документов. III. Март—июль 1918 г.—М., 1967, 448 стр. 

Р а х и м о в С. Абу Али ибн Синз о воспитании и учении.—Т., Изд-во «Учитель», 
1967, 100 стр., на узбек, яз. 

Г-'^~Ш£^ 
Х а т и п о в А. Э.—А. Поиски библиотеки Улугбека.—НТСГУ, Вып. 161, Самарканд, 

1967, стр. 117—118. 
Х у р р а м о в X. X. Развитие педагогического образования и педагогической науки в 

Узбекистане. (1917—1907 гг.).—В кн.: «Ташкентский университет им. 
В. И. Ленина. Научная конференция профессорско-преподавательского 
состава, 1967, Филологические науки. Материалы...», Т., 1967, стр 145—— 
148. 

Ш а д м а н о в С. С. Деятельность Коммунистической партии Узбекистана по подго
товке национальных кадров для государственного аппарата в период соз-
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дання фундамента социализма.—Автореферат диссертации. .., Т., 1967, 
18 стр. (Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина). 

1968 

А б р а м а н о в Б, А. Государственный бюджет Каракалпакской АССР и его роль в 
хозяйственном и культурном развитии республики (1959—1965).—Авторе
ферат диссертации..., Т., 1968, 20 стр. (Ташкентский институт народного 
хозяйства). 

А б д у л л а е в Т. Участие узбекнетанцев в партизанском движении в годы Великой 
Отечественной войны.—ТТСХИ, Вып. 23, Кафедра общественных наук, Т., 
1968, стр. 68—90. 

А б д у л л а е в Т. и X а л х о д ж а е в А. Партийная организация Ташкентского тек
стильного комбината в борьбе за повышение трудовой активности рабочих 
в годы пятой пятилетки.—ТТСХИ, Вып. 23. Кафедра общественных наук, 
Т., 1968, стр. 101—107. 

А в л я к у л о в М. С. Деятельность Бухарской областной партийной организации по 
дальнейшему развитию сельского хозяйства (1953—1965 гг.),— Авторефе
рат диссертации.... Т., 1968, 26 стр. (Ташкентский государственный уни
верситет им. В. И. Ленина). 

А в л я к у л о в М. С. Из исторни борьбы Бухарской партийной организации по даль
нейшему подъему сельского хозяйства между XX и XXIII съездами 
КПСС.—В кн.: «Узбекская республиканская научно-тоеретическая конфе
ренция молодых ученых и аспирантов. Самарканд, 1968. Материалы... 
Самарканд», 1968, стр. 95—97. 

А з и з о в а Н. К- Бухарская игрушка.—Т., Издательство художественной литературы, 
1968, 1 л. с нлл., слож. в [121 стр. 

А з и з о в а Н. К. Золотое шитье.—Т., Издательство художественной литературы, 1968, 
1 л. с нлл., слож. в [12] стр. 

А з и м о в X. и К а р и м о в И. А. К вопросу социально-технической революции сель
ского хозяйства в Узбекистане.—ТТСХИ, Вып. 23, Кафедра общественных 
наук. Т., 1968, стр. 133—143. 

А й з е н ш т е й н Р. Ш. Борьба большевиков Туркестана за массы в период двоевлас
тия (март—ИЮЛЬ 1917 г.).—ТТСХИ, Вып. 23, Кафедра общественных наук, 
Т., 1968. стр. 45—об. 

А к б а р о в А. Распространение ленинской «Искры» в Туркестане,—«Печать Узбеки
стана», Т., 1968, №2, стр. 4—5. 

А к р а м о в А. Борьба Компартии Туркестана за осуществление всеобщей трудовой 
повинности в период военного коммунизма.—В кн.: «Компартия Узбеки
стана в борьбе за победу Советской власти и построение социализма», 
Т., Изд-во «Фан» УзССР, 1968, стр. 42—75. 

А л и е в У. Из истории участия узбекского и казахского пародов в ликвидации Семи-
речемского фронта.— В кн.: «Узбекская респуоликанская научно-теорети

ческая конференция молодых ученых и аспирантов, Материалы...», 
Самарканд, 1968, стр. 46—49. 

А л и к у л о в А. Комсомол Узбекистана—помощник партии в борьбе за хлопок в годы 
четвертой пятилетки (1946—1950 гг.).—В кн.: «Узбекская республиканская 
научная конференция молодых ученых и аспирантов, 1968. Материалы...», 
Самарканд, 1968, стр. 26—33. 

А н т р о п о в Н. П. и Е ф р е м о в а Н. И. Рец. Очерки исторни профсоюзов Узбекиста
на, Т., Изд-во «Фан» УзССР, 1967, 429 стр.—«История СССР», М., 1968, 
№ 6, стр. 162. 

А р и п о в С. Печать в борьбе за обеспечение выполнения производственных планов 
предприятиями сельскохозяйственного машиностроения.—ТТСХИ. Вып. 23, 
Кафедра общественных наук, Т., 1968, стр. 118—132. 

Ар т ы к о в М. 3. Из истории участия иностранных интернационалистов в борьбе за 
Советский Туркестан.—Вестник Львовского государственного университета. 
История, экономика, право, Львов, 1968, стр. 17—22, на укр. яз. 

А р т ы к о в М. 3. Участие иностранных интернационалистов в борьбе за Советский 
Туркестан.—В кн.: «Узбекская республиканская научно-теоретическая кон
ференция молодых ученых и аспирантов. Материал].!. ..», Самарканд, 1968, 
стр. 50—52. 

А с и м о и М. С. Наука Средней Азии путинской эпохи и путь ос изучения.—Душанбе, 
1968, 24 стр. 

Б а б а х о д ж а е в М . А. Театр ЭПОХИ Алишера Павой.—Т., Изд-во «Узбекистан». 1968. 
42 стр., с рис. 
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Б а й ч о р а Ш. Мои воспоминания о Назнрс Тюракулове.—ШЮ, Т., 1968, № ц 
стр. 220—22-1. на узбек, яз. 

Б а х р и д д и н о в а М. Б. Октябрь и узбекские женщины.—13 кн.: «Самаркандский 
педагогический вистутит им, С. Айни. Научно-теоретическая конференция 
профессорско-преподавательского состава, 1-я, 1967. Материалы...», Са
марканд. 1968, стр. 10—15, на таджик, яз. 

Б е л я е в В. А. Борьба Коммунистической партии Узбекистана за правильный учет 
труда и распределение доходов между колхозниками в годы социалисти
ческой перестройки кишлака (1930—1932 гг.).—НТТГУ, Вып. 325, Труды 
аспирантов ТашГУ, Т., 1968, стр. 145—163. 

Б е р д ы е в К. Расширение прав союзных республик.—Душанбе, «Ирфон», 1968, 
52 стр., с табл. 

Б е с е д и н А. А. Из истории создания и деятельности ЦКК—РКИ Узбекистана 
(1924—1933 гг.).—В кн.: «Компартия Узбекистана в борьбе за победу 
Советской власти и построение социализма». Т., Изд-во «Фан» УзССР, 
1968, стр. 93—120. 

Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й справочник периодической печати Узбекистана 1917—1941 
гг. Газеты на узбекском языке.—«Печать Узбекистана», Ташкент, 1967, 
ЛГ°Л°3, 4, 6, 7, 9. 12; 1968. №№ I, 2, 6. 7, 8, 9. 

В и к р и ц к и й В. М. Роль революционно-патриотических традиций в коммунистичес
ком воспитании.—ТТСХИ, Вып. 23, Кафедра общественных наук. Т., 1968, 
стр. 184—202. 

А л-Б и р у н и, Абу-Рейхан-Мухаммед ибн-Ахмед. Избранные произведения. Памятники 
минувших поколений.—Т.. Изд-во «Фан» УзССР, 1968, 468 стр. (Академия 
наук Узбекской ССР. Институт востоковедения им. Абу Райхана Беруни). 

Г а л у з о П. Г. Колониальная система российского империализма в канун Октябрьской 
революции.—В кн.: «Казахстан в канун Октября», Алма-Ата, 1968, 
стр. 3—24. 

Г а ф у р о в Б. Г. Кушанская эпоха и мировая цивилизация.—М., 1968, 32 стр. 
Г о р о д за глиняной стеной.—«Советский Узбекистан сегодня», Т., 1968, Л"» 12, стр. 15. 

Хива. 
Г о с у д а р с т в е н н ы й музей искусства народов Востока.—НАА. М., 1968, Лг°6, 

стр. 225—226. 
Выставка «Народное декоративное искусство Средней Азии и 

Кавказа»; Всесоюзная конференция по истории искусства Средней 
и Кавказа 8—11 января 196"8 г. 

Г р а ж д а н к и н а Н. С, Р а х и м о в М. К. И П л е т н е в И. Е. Архитектурная кера
мика Узбекистана (Очерк истории развития и опыт реставрации).— Т., 
Изд-во «Фан» УзССР. 1968, 156 стр., с рис. (Институт искусствознания 
имени Хамзы Хаким-заде Ниязи). 

Д а в и д о в и ч Е. А. Клад серебряных монет XVI в. из Бухары.—Материальная 
культура Таджикистана. Вып. 1, Душанбе, 1968, стр. 209—229. 

Д ж а л и л о в Т. Коммунистическая партия Туркестана—организатор разгрома басма
чества.— КУ. Т., 1968, №11, стр. 73—80. 

Д ж а м а л о в О. и С а б и р о в X. Экономическая история Узбекистана.—КУ, Т., 1968, 
№11. стр. 91—93. 

Рецензия на кн.: «Экономическая история Советского Узбекиста
на. 1917—1965», Т., 1966, 371 стр. 

Д ж у р а к у л о в М. Д. и К р и к и с Я- К. Археологические исследования Самарканд
ского университета на городище Афраснаб в 1967 г.—В кн.: «Узбекская 
республиканская научная коференция молодых ученых и аспирантов, 1968, 
Материалы...», Самарканд, 1968, стр. 46—53. 

Е г а н и А. А. Новые материалы по метрологии Средней Азии.—В кн.: «Материальная 
культура Таджикистана», Вып. 1, Душанбе, 1968, стр. 230—242. 

Е ш и м б е т о в 3. Колхозное производство в годы Великой Отечественной войны. 
(По материалам Ташкентской области УзССР).—В кн.: «Вопросы комму
нистического строительства в Узбекистане», Вып. 1, Т., 1968, стр. 104—112. 

З е й м а л ь Е. В. Кушанская хронология (Материалы по проблеме).—М., 1968, 32 стр. 
З у к у р о в Р. 3 . Развитие среднего специального образования в Узбекистане за годы 

Советской власти (В помощь пропагандистам).—Т., «Знание», 1968, 16 стр. 
Ротапринт, издание. 

З у х у р о в а X. Р. Деятельность Самаркандской партийной организации в повышении 
трудовой активности сельской молодежи (1953—1958 гг.).—В кн.: «Узбек
ская республиканская научно-теоретическая конференция молодых ученых 

и аспирантов. Материалы...», Самарканд, 1968, стр. 101—104. 
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И б р а г и м о в Г. А. Из истории ТашСХИ {Ташкентского сельскохозяйственного 
института).— ТТСХи, Вып. ^3, Кафедра общественных наук, Т., 19бй. 
стр. 5—30. 

И б р а г и м о в Л. Рец., История социалистического Ташкента (1941 —1965 гг.). Том 2, 
Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 1966. 500 стр.—КУ. Т., 1968, № 12, 
стр. 85—87. 

И к с а н о в а Н. М. К вопросу о становлении и развитии Коммунистической партии 
Бухары.—В кн.: «Казанский университет им. В. И. Ульянова-Ленина. 
Сборник аспирантских работ. Общественные науки. История КПСС. Полит
экономия». Казань, 1968, стр. 38—43. 

И н о я т о в С. Партийно-советская печать Узбекистана в борьбе за обеспечение хлоп
ковой независимости страны (1929—1932 гг.).^В кн.: «Узбекская респуб
ликанская научно-теоретическая конференция молодых ученых и аспиран
тов. Материалы...», Самарканд, 1968, стр. 73-75. 

И с т о р и я развития медицины и здравоохранения в дореволюционном Туркестане. 
Обзор документальных материалов. Составители: Д. А. Иоффе и 
Т. У. Усманов. Редактор канд. мед. наук Р. С. Салатов.—Т., 1968, 49 стр. 
(Архивное Управление при Совете Министров Узбекской ССР. Централь
ный государственный архив медицинской и технической документации 
Узбекской ССР). 

К а д ы р о в Р. Патриотический подвиг тружеников сельского хозяйства Сурхандарьнн-
ской области в годы Великой Отечественной войны (1941 —1945 гг.). — 
Автореферат диссертации.... Т., 1968, 30 стр. (Ташкентский государствен
ный университет им. В. И. Ленина). 

К а з а и ч а н ц П. Т. Подготовка кадров советского учительства в Туркестанской 
республике (1917—1924 гг.).— В кн.: «Узбекская республиканская научная 
конференция молодых ученых и аспирантов, Материалы. ..», Самарканд. 
1968, стр. 65—69. 

К а с ы м б е к о в Ж- Коммунистическая партия Узбекистана в борьбе за развитие 
социалистического соревнования в промышленности и на железнодорож
ном транспорте в годы первой пятилетки.—В кн.: «Компартия Узбекистана 
в борьбе за победу Советской власти и построение социализма», Т., Изт-во 
«Фан» УзССР, 1968, стр. 121 — 154. 

К а с ы м о в Н. Прогрессивное значение образования русских поселков в Ходжентском 
уезде.—Душанбе, Изд-во «Дониш», 1968, 152 стр. 

К а с ы м о в Ф. Буржуазным фальсификаторам правды не скрыть.—В кн.: «Узбекская 
республиканская научная конференция молодых ученых и аспирантов, 
Материалы. ..», Самарканд. 1968, стр. 70—77. 

О басмачестве в 1918—1924 гг. 
К а с ы м о в Ф. К истории разработки вопроса о характере Бухарской революции 

1920 года в советской исторической литературе.—В кн.: «Узбекская рес
публиканская научно-теоретическая конференция молодых ученых и аспи
рантов. Материалы. ..», Самарканд, 1968, стр. 34—41. 

К о к и н Л е в . В поиске истин...—М., Политиздат, 1968, 176 стр. 
«Путешествия в позапрошлое». Очерк, посвященный археологам 

М. Е. Массону и его сыну В. М. Массону; стр. 125—175, с 2 портр. 
К о н с т а н т и н о в Н. Империя загадок.—«Памир», Душанбе, 1968. ,\"°2, стр. 88—93. 

О Кушанах. 
К р ю к о в К. С. Ситора-и Мохи-Хаса. Об архитектурных памятниках Бухары.—Т.. 

Изд-во «Узбекистан», 1968, 11 стр., с рис., на узбек, и рус. яз. 

Л а з и з А з и с-з а д е . Борец революции (Низамитднн Ходжасв).—Т., Изд-во «Фан» 
УзССР. 1968. 42 стр., с рис., на узбек, яз. 

Л а р и ч е в В. Следопыт древней жизни.—«Сибирские огни», Новосибирск, 1968. Хэ 12, 
стр. 158—159. 

Археолог А. П. Окладников. 
Л а р и ч е в В. Е. А. П. Окладникову 60 лет.—«Известия Сибирского Отделения АН 

СССР». Серия общественных наук. Новосибирск, 1968, №11, Вып. о, 
стр. 146—147, с портр. 

Л е в и т с к и я Л. С. Платон Михайлович Мелиоранскнй. (К столетию со дня рожде
ния).—НАЛ. М., 1968. №6, стр. 214—216. 

М а л ы хин Ф. Улучшить координацию научно-исследовательской работы в области 
истории партии.—КУ, Т., 1968, №9, стр. 59—62. 

М а н е л не Б. Ценная монография.—ПЖ, Т., 1908. Хе9, стр, 92—94. 
Рецензия па кн.: Ш. 3. У р а з а е в. В. И. Ленин и строительство 

советской государственности и Туркестане, Т., 1967, 518 стр. 



60 Критика и библиографии 

М а х м у д о в а М. II. Деятельность Коммунистическое! партии Узбекистан;! но борьбе 
с трудностями индустриального развития республики.—ТТСХИ, Вып. 23, 
Кафедра общественных наук, Т., 1968, стр. 57—67. 

М е ж д у н а р о д н а я конференция но истории, археологии и культуре Центральной 
Азии в кушанскую эпоху. Душанбе, 1968. Тезисы докладов и сообщений 
советских ученых.—М„ Изд-во «Наука», 1968, 67 стр. (Международная 
конференция по истории, археологии и культуре Центральной Азии в ку
шанскую эпоху, Душанбе, 1968). 

М у к а ш с н а Р. Р. Сведения древнегреческих авторов о торговом водном пути по 
Аму-Дарье в свете археологических исследований (VI—VII вв. до н. э.).— 
В кн.: «Узбекская республиканская научно-теоретическая конференция 
молодых ученых и аспирантов. Материалы...», Самарканд, 1968, 
стр. 20—23. 

М у л л я д ж а и о в И. Р. Октябрь и повышение благосостояния народа.—Т., «Узбе
кистан», 1968, 64 стр., на узбек, яз. 

М у с т а ф а к у л о в А. М. Из истории историографии формирования и развития рабо
чего класса в Узбекистане.—В кн.: «Узбекская республиканская научно-
теоретическая конференция молодых ученых и аспирантов. Материалы.. .», 
Самарканд, 1968. стр. 130—133. 

М V х а м с д б с р д ы е в К. Руководство Коммунистической партии процессом разви
тия Хорезма к социализму. 1920—1924 гг.—Автореферат диссертации..., 
М., 1968, 60 стр. (Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). 

Н а з а р о в X. X. К вопросу о коренных преобразованиях культуры и быта среднеази
атских цыган в период построения социализма в СССР.—Научные труды 
Самаркандского медицинского института, Том 43, Самарканд, 1968, 
стр. 67—73. 

Н а з а р о в X. X. Различные группы среднеазиатских цыган.—В кн.: «Узбекская рес
публиканская научно-теоретическая конференция молодых ученых и аспи
рантов. Материалы.. .», Самарканд, 1968, стр. 53—55. 

Н и к о л а е в а М. В. Периодическая печать как источник по истории Туркестанской 
Автономной Советской Социалистической Республики и Бухарской Народ
ной Советской Республики (1917—1924 гг.).—Из истории культурного 
строительства в Таджикистане. Душанбе, 1968, Вып. 1, стр. 121 —156. 

Н о в и к о в М Ленинский призыв в партию. Из истории КП Узбекистана.—КУ, Т., 
1У68, № 12, стр. 70—76. 

Н о т к и и И. И. Мавзолей Пахлаван-Махмуд. Об одном из архитектурных памятни
ков Хивы.—Т., «Узбекистан», 1968, 11 стр., с рис., на узбек, яз. 

Н у р и е в а В. Борьба Самаркандской областной партийной организации за укрепление 
сельских Советов в 1927—1929 гг.—В кн.: «Узбекская республиканская 
научно-теоретическая конференция молодых ученых и аспирантов. Мате
риалы. ..», Самарканд, 1968, стр. 141 —143. 

От Волги до Каспия. К пятидесятилетию Первой революционной армии.—«Ашхабад», 
1968, ЛМ, стр. 75—82. 

Публикация документов о боевых действиях Первой революци
онной армии на Восточном и Туркестанском фронтах. 

П а ч о с М. К. Новые находки оссуарных захоронений на территории Афрасиаба.— 
Проблемы археологии Средней Азии, Тезисы докладов, Л., 1968, 
етр. 59—60. 

П и с а р ч и к А. К- А е̂ры длины, употреблявшиеся ферганскими мастерами-строите
лями.—Материальная культура Таджикистана, Вып. 1, Душанбе, 1968, 
стр. 236—242. 

П \ т а ч е н к о в а Г. Античная скульптура Узбекистана.—«Творчество», М., 1968, 
стр. 19—22. 

П у г а ч е н к о в а Г. А. Самарканд. Бухара. (По древним памятникам). Изд. 2-е, 
доп.—М„ Изд-во «Искусство», 1968. 203 стр.. с рис. 

П ь я и к о в И. В. Ктесий о Зороастре.—Материальная культура Таджикистана, Вып. 1, 
Душанбе, 1968, стр. 55—68. 

Р а з з а к о в А. и Г у л ь м е т о в Э. Роль городских партийных организаций в подъе
ме хозяйственно-культурной жизни кишлака в период создания фунда
мента социализма. На материалах Узбекистана.—В кн.: «Компартия Узбе
кистана в борьбе за побелу Советской власти и построение социализма», 
Т., Изд-во «Фан» УзССР. 1968. стр. 76—92. 

Р а з з а к о в А. и М и р п у л а т о в М. Героический путь борьбы и созидания.—Т.» 
Изд-по «Узбекистан», 1968. 26 стр.. на узбек, яз. 



Критика и библиография 61 

Р а с у л е в а Н. «Китаб ал-Идрак» и его автор.—«Узбек тили ва адабиётн», Т., 1968. 
ЛЬ 4, стр. 45—49, на узбек, яз. 

Тюркский письменный памятник XIV в. Автор—Аснруддин Абу-
Хаййан ал-Андалуси. 

Р а х и м о в а М. Борьба Самаркандской партийной организации за ликвидацию 
безграмотности среди населения (1927—1929 гг.).—В кн.: «Узбекская рес
публиканская научно-теоретическая конференция молодых ученых и аспи
рантов. Материалы. . .», Самарканд, 1968, стр. 137—140. 

Р а х и м о в а Р. Ш. Деятельность Самаркандской партийной организации в идейно-
организационном укреплении печати (1925—1936).—В кн.: «Узбекская рес
публиканская научно-теоретическая конференция молодых ученых и аспи
рантов. Материалы...», Самарканд, 1968, стр. 134—136. 

Р а х м а н о в М. Р. Пути развития узбекского театра с древних времен до 1917 г.— 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусство
ведения. М., 1968, 191 стр. (Государственный институт театрального искус
ства им. А. В. Луначарского). 

Р а х м а т у л л а е в И. Р. Большевики Туркестана в борьбе с мелкобуржуазными 
колебаниями левых эсеров в период упрочения Советской власти.—В кн.: 
«Компартия Узбекистана в борьбе за победу Советской власти и построе
ние социализма». Т., Изд-во «Фан» УзССР, 1968, стр. 3—25. 

Р а х м а т у л л а е в И. Р. Большевики Туркестана в борьбе с мелкобуржуазными 
колебаниями левых эсеров в период упрочения Советской власти.—В кн.: 
«Компартия Узбекистана в борьбе за победу Советской власти и построе
ние социализма». Т., Изд-во «Фан» УзССР, 1968, стр. 26—41. 

Р а ш и до в а X. Р. Развитие просвещения и ликвидация неграмотности—важнейшее 
средство атеистического воспитания трудящихся масс.—В кн.: «Узбекская 
республиканская научно-теоретическая конференция молодых ученых и 
аспирантов. Материалы...», Самарканд, 1968, стр. 3—5. 

7* з а ев Д. А. Развитие национальных отношений в республиках Советского Востока. 
Критика антикоммунизма в национальном вопросе.—Фрунзе, Изд-во 
«Кыргызстан», 1968, 136 стр. 

Р о м а н о в Ю. И. Обсуждение советской историографии Средней Азии и Казахстана 
в Алма-Ата.—«История СССР», М., 1968, Л° 6, стр. 220—221. 

28—2Э мая 1968 г. 
Р о м о д и н В. А. Илья Павлович Петрушевский (К семидесятилетию со дня рожде

ния).—НАА. М., 1968. Лг°6, стр. 210—212. 

С а б и р о в X. Р. История общегосударственных финансов Узбекистана.—Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Г., 
Изд-во «Фан» УзССР, 1968, 67 стр. (Академия наук Узбекской ССР. 
Объединенный Ученый Совет по философским, экономическим и юриди
ческим наукам) 

С а и д о в X. К вопросу о создании библиографии но истории развития советского 
хлопководства.—В кн.: «Вопросы коммунистического строительства в Узбе
кистане», Т.. Изд-во «Фан» УзССР. 1968, стр. 153—155. 

С э л а х у т д и н о в Ф. К вопросу о деятельности вузовских комсомольских организа
ций республики в период завершения строительства социализма (1951 — 
1953 гг.).— В кн.: «Узбекская республиканская научная конференция моло
дых ученых и аспирантов. Материалы...», Самарканд, 1968, стр. 129—133. 

'С е й ф е д д и н и Ы. А. Монеты нльхзнов XIV века.—Баку, 1968. 218 стр., с рис. (Ака
демия наук Азербайджанской ССР. Институт истории). 

Монеты ильханов Хулагундов XIV в. Рял данных по Средней 
Азии. 

С и и е г л а з о в а М. Л. Формирование социалистических общественных отношений в 
процессе преобразования культуры, быта и семьи народов Средней Азии и 
Казахстана.—Сборник работ Московского лесотехнического института. 
Вып. 28, Вопросы формирования социалистических общественных отноше
ний, М., 1968, стр. 195—213. 

С о л с I с к а и археология Средней Азии и кушаиская проблема. Аннотированная 
библиография. Вып. I.—М., Изд-ВО «Наука», 1968, 163 стр., Часть II, 
195 стр.. на рус. и англ. яз. (Международная конференция по истории, 
археологии и культуре Центральной Азнн и кушанекую эпоху, Душанбе, 
1968). 

Перед заглавием ант.: В. Я. Ставнскнй, Б. 11. Ваинберг, 
П. Г. Горбунова п др. 

С а л о м а т и н а Л. В. Узбекская легенда о Ленине » публикации К). Фучика.—НАЛ, 
М. |%«. Л'-2, 1-гр. 117-120. 



Крипта и библиографии 

С у л т а н о в а Т. Самоотверженный труд колхозниц Узбекистана в период Великой 
Отечественной войны.--ТТСХИ, Вып. 23, Кафедра общественных наук 
Т., 1968. стр. 91 — 100. 

Т а г н р д Ж а к о в А. Т. Рудакн. Жизнь и творчество. История изучения. Под редак
цией проф. А . Н . Болдырева.—Л., Изд-во Ленинградского университета 
1968, 337 стр.. ротапринт, издание (Ленинградский государственный уни
верситет им. Л. А. Жданова. Восточный факультет). 

Т е з и с ы докладов и сообщений ученых на международном симпозиуме, посвященном 
Кушанской эпохе.—М„ Изд-во «Наука», ГРВЛ, 1968, 64 стр. 

Т е ш а б а е в Ф. Г. Философские и общественно-политические взгляды просветителя 
XIX века Сайд Ахмад Хана.—Автореферат диссертации..., 1968, 20 стр. 
(Академия наук Узбекской ССР. Институт философии и права). 

Т и л а б о в А. Борьба Самаркандской областной партийной организации зь культур
ное строительство (1921 —1924 гг.).—В кн.: «Узбекская республиканская 
научно-теоретическая конференция молодых ученых и аспирантов. Мате
риалы. . .». Самарканд, 1968. стр. 126—129. 

Т п л е у к у л о в С. Борьба Коммунистической партии Туркестана за мобилизацию 
транспортных и топливных ресурсов в годы гражданской войны.—В кн.: 
«Компартия Узбекистана в борьбе за победу Советской власти и построе
ние социализма», Т., Изд-во «Фан» УзССР, 1968, стр. 26—41. 

Т п л е у к у л о в С. Роль центра России в победе Туркестанской АССР на продоволь
ственном фронте (конец 1919—1920 гг.). Деятельность КП Туркестана.— 
Б кн.: «Компартия Узбекистана в борьбе за победу Советской власти и 
построение социализма», Т., Изд-во «Фан» УзССР, 1968, стр. 155—161. 

Т р а и и с Л. М. Знания—народу. К 20-летию Общества «Знание» Узбекской ССР 
(Краткий очерк истории).—Т., Объединенное издательство.. ., 1968, 
46 стр., на узбек, яз. (Общество «Знание» Узбекской_ССР, Л"" 48). 

Т у р а ев Г. Тактика большевиков Туркестана в революции 1905—1907 гг.—ТТСХИ, 
Вып. 23, Кафедра общественных наук. Т., 1968, стр. 31—44. 

Т у р с у н о в А. Краткие сведения об истории развития гидроэнергетики в_ республиках 
Средней Азии (В годы социалистического строительства).—Ученые запис
ки Леиниабадского государственного педагогического института, Ленина* 
бад, 1968, Вып. 28, стр. 95—119. 

Т у х т а м с т о в Т. Г. Россия и Бухарский эмират во второй половине XIX — начале 
XX вв —Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
исторических наук, М., 1968, 40 стр. (Московский государственный универ
ситет им. М. В. Ломоносова. Исторический факультет. Кафедра истории 
СССР периода капитализма). 

Т у х т а с и н о в И. Коканд.—Т., Изд-во «Узбекистан», 1968, 79 стр., с рис., на 
узбек, яз. 

У з а к о в Р. Из истории культурных связей узбекского и таджикского народов в 
1924—1932 гг.—Б кн.: «Узбекская республиканская научно-теоретическая 
конференция молодых ученых и аспирантов Материалы...», Самарканд, 
1968, стр. 67—69. 

У з а к о в Р. У. Некоторые вопросы культурных связей узбекского и таджикского 
народов (1924—1932 гг.).—В кн.: «Узбекская республиканская научная 
конференция молодых ученых и аспирантов. Материалы... (Секция об
щественных наук)», Самарканд, 1968, стр. 143—157. 

Ум а р о в К. В огне гражданской. О деятельности органов и отрядов рабоче-дехкан-
ской милиции.—Нукус—Ургенч, Изд-во «Каракалпакия», 1968, 98 стр., 
с рис. 

У н и к а л ь н ы й музей.—«Советский Узбекистан сегодня». Т., 1968, №2, стр. 13. 
Хорезмский музей истории медицины. 

У с а р о в X. У. Руководство Коммунистической партии Узбекистана деятельностью 
сельских Советов в развитии хлопководства (1933—1937).—В кн.: «Узбек
ская республиканская научно-теоретическая конференция молодых ученых 
и аспирантов. Материалы.. », Самарканд, 1968, стр. 109—111. 

Ф а й з и е в Т у р г у и. Использование рабов в феодальной Бухаре в XVI—XIX вв.— 
Автореферат диссертации..., Т., 1968, 26 стр. (Академия наук Узбекской 
ССР институт востоковедения им. Аоу РаЙхана Ьеруни). 

Ф а т т а е в М. Из истории развития просветительного движения в Самарканде в 
начале XX века. — 3 кн.: «Самаркандский педагогический институт 
им. С. Айнп. Научно-теоретическая конференция профессорско-препода
вательского состава, 1-я, 1967, Материалы...», Самарканд, 1968, 
стр. 91—94. 



Критика и библиография 63 

Ф у н д а м е н т а л ь н а я библиотека Академии наук Узбекской ССР,—Т,, Изд-во ху
дожественной литературы им. Гафура Гуляма, 1968, 11 стр., ротапринт. 
издание. 

Х а й д а р о в М. Октябрьская революция и создание партийно-советской печати Узбе
кистана.—В кн.: «Казанский университет им. В. И. Ульянова-Ленина. 
Сборник аспирантских работ. Общественные пауки. История КПСС. 
Политэкономия», Казань, 196а. стр. 113—117. 

Х а л х о д ж а е в А. Деятельность партийной организации Чирчикского "лтектрохпм:!-
ческого комбината по развитию общеобразовательного и культурно-техни
ческого уровня рабочих в годы пятой пятилетки.—ТТСХИ, Вып. 23, 
Кафедра общественных наук, Т., 1968, стр. 108—117. 

Х а м и д о в А. Вдохновитель нашей энергетики. (Претворение в жизнь в Средней 
Азии ленинских идей об электрификации).—ШЮ, 'Г., 1908, №11, стр. 139— 
148, на узбек, яз. 

Х а м р а е в А. X. К 70-летию М. Е. Массона.—ВДИ, М.. 1968, №2, стр. 218—219, с 
портр. 

Х а н к е л ь д и ев Ю с у п д ж а н . Марги.тан.—Т., Изд-во «Узбекистан», 1968, 90 стр., 
с рис., на узбек, яз. 

X а с а н о в М. Деятельность комсомола Узбекистана по коммунистическому воспита
нию молодежи в годы семилетки (1959—1965 гг.).—В кн.: «Узбекская 
республиканская научная конференция молодых ученых и аспирантов. 
•Материалы. ..», Самарканд. 1968, стр. 177—184. 

X а с а и о в М. Комсомол Узбекистана в борьбе за дальнейшее развитие сельскою хозяй
ства в период семилетки (1959—1965 гг.) .—В кн.: «Узбекская республи
канская научная конференция молодых ученых л аспирантов. Материа
лы. ..», Самарканд, 1968. стр. 168—177. 

Х о д ж а и и п з о в Т. Международный форум ученых.—«Памятники Туркменистана», 
Ашхабад, 1968, Л'° 2, стр. 32. 

Конференция ЮНьСқО по Кушанской проблеме. 
Х о д ж а н н я з о в Т. Неизвестные монеты караханндекого чекана в пору правления 

Султана Санджара.—с Извести я АН Туркменской ССР, Серия обществен -
них наук», Лш.,;.6ад. 1968, Л '5 , стр. 16—23. 

Ч у б и н и ш в и л и Т. Рец. В. М. М а с с о н. Средняя Азия и Древний Восток. М.—Л., 
и>64.—«Вестник Отделения общественных наук яН Грузинской ССР», 
Тбилиси, 1968, №6, стр. 250—255. 

Ш м и д т 3. В. и Т р у ш О. Д. Восточный фонд фундаментальной библиотеки Таш
кентского государственного университета. — НТТГУ, Вып. 339, Т., 1968, 
стр. 44—56. 

Э р н а з а р о в Т. Расцвет народной печати в Узбекистане. — Т., Изд-во «Узбекистан», 
1%8, 184 стр. 

Ю л д а ш е в С. Мухаммад Икбал о Ленине.—Т., Объединенное издательство ЦК 
Компартии Узбекистана, 1968, 20 стр., на узбек, яз. 

• Ю с у п о в К. Рост трудовой и политической активности рабочих промышленных пред
приятий города Самарканда (1946—1950 гг.).—В кн.: «Узбекская респуб
ликанская научная конференция молодых ученых л аспирантов. Материа
лы. ..». Самарканд, 1968. стр. 191—197/ 



№ 2 О Б Щ Е С Т В Е Н Н ЫЕ И Л У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1971 г. 

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 

ЮБИЛЕЙНЫЕ СЕССИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 50-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
В ХОРЕЗМЕ И БУХАРЕ 

Прошло полвека с тех пор, как в резуль
тате победы Великого Октября и борьбы 
угнетенных трудящихся масс в 1920 г. рух
нули последние плацдармы империализма в 
Средней Азии—феодально-деспотические ре
жимы в Хиве и Бухаре. Народно-демокра
тические революции в этих бывших протек
торатах царской России привели к победе 
Советской власти и образованию Хорезм
ской и Бухарской Народных Советских 
Республик. 

В приветствиях ЦК КПУз, Президиума 
Верховного Совета и Совета Министров 
УзССР к участникам торжественных засе
даний и Объединенных научных сессий, 
посвященных 50-летию Хорезмской и Бу
харской народных советских революций, 
подчеркнуто значение этих революций как 
важного звена национально-освободитель
ной борьбы народов Востока, яркого сви
детельства торжества идей марксизма-лени
низма о некапиталистическом пути ранее 
отсталых стран к социализму. 

Объединенная научная сессия АН УзССР 
совместно с академиями наук Таджикской 
и Туркменской ССР, Институтом истории 
партии при ЦК КПУз и Бухарским госу
дарственным педагогическим институтом 
им. Г. К. Орджоникидзе, посвященная 50-
летию Бухарской революции, состоялась 
13—14 ноября 1970 г. в Бухаре. Сессию 
о:крыл вступительной речью председатель 
Оргкомитета, вице-президент АН УзССР 
И. М. Мумннов. От имени трудящихся об
ласти участников сессии приветствовал пер
вый секретарь Бухарского обкома КПУз 
К. М. Муртазаев. 

На пленарном заседании были заслушаны 
доклады члена-корр. АН УзССР А. И. Иша-
нова—«Победа народной революции в Бу
харе и провозглашение БНСР», акад. АН 
У:'ССР А. М. Акрамходжаева—«Газовая 
промышленность Бухарской области и ее 
народнохозяйственное значение», проф. 
К- М. Мухамедбердыева—«О международ
ном значении опыта Бухарской революции», 
акад. АН ТаджССР И. К. Нарзикулова— 
«Прошлое, настоящее и будущее Южного 
Таджикистана», доц. Д. Н. Намазова— 

«Пути развития социалистического земледе
лия Бухары и его перспективы». 

В дальнейшем работа сессии проходила 
пс- двум секциям—исторической и по изу
чению производительных сил. Участники 
заседаний исторической секции (председа
тель—акад. АН УзССР Я. Г. Гулямов) 
заслушали доклады канд. ист. наук 
Р. А. Нуруллина—«Влияние Октябрьской 
революции на развитие революционного 
движения в Бухарском эмирате», председа
теля Облисполкома Н. Б. Базарова-—«О 
развитии сельскохозяйственного производ
ства в Бухарской области», действительно
го члена Академии педагогических наук 
СССР М. И. Иркаева—«Победа Советской 
власти в Восточной Бухаре», доктора ист. 
наук X. Ш. Ипоятова—«Создание основ 
народно-демократического строя в БНСР», 
канд. ист. наук Ф. К. Касымова—«Совет
ская историография Бухарской революции». 

Ученые ряда вузов Ташкента и Бухары 
выступили с научными сообщениями, охва
тившими широкий круг вопросов—предпо
сылки народной революции (канд. ист. на
ук Н. Ю. Юлдашев), борьбу с басмаче
ством (канд. ист. наук Н. Ш. Шарппов), 
помощь РСФС° и СССР народам Бухары 
в строительстве социализма (канд. ист. на
ук К. X. Хасанов), финансовую политику 
БНСР (доктор экон. наук X. Р. Сабяроя), 
деятельность БКП по раскрепощению жен
щин (канд. ист. наук Р. Джураева). 

В прениях по докладам и сообщениям 
выступили активные участники Бухарской 
революции А. Пулатов и А. Хусаннов, а 
также акад. ЛН'ТаджССР 3. Ш. Раджа-
бов, ректор Института повышения квали
фикации преподавателей общественных на
ук при ТашГУ им. В. И. Ленина, проф. 
X. Т. Турсунов, председатель КК ФАН 
УзССР, доктор ист. наук С. К. Камалов 
и др. 

На секции по изучению производительных 
сил (председатель—акад. АН УзССР 
А. М. Акрамходжаев) были заслушаны 
доклады члена-корр. АН УзССР Р. А. Али
мова—«Перспективное развитие орошения 
в Бухаре в связи со строительством Аму-
Б\харского канала», члена-корр. АН УзССР 
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Н. А. Кенесарина—«Подземные воды Бу
харского оазиса и возможности их исполь
зования», канд. экон. наук У. X. Камало-
ва—«Каракулеводство Бухарской области 
и проблемы его развития». В сообщениях 
кандидатов экон. наук Ф. Ю. Юлдашева, 
Ш. Н. Закирова, Р. А. Убандуллаевой бы
ли затронуты проблемы эффективного ис
пользования трудовых ресурсов и дальней
шего развития промышленности Бухарской 
области. Выступившие в прениях секретарь 
Бухарского обкома КПУз А. А. Абдураза-
ков. акад. АН ТаджССР И. К. Нарзикулов, 
работник Госплана УзССР Г. Ф. Грингоф 
внесли ряд ценных предложений по вопро
сам развития производительных сил Бухар
ской области на перспективу. 

3 декабря !970 г. в Хиве открылась 
Объединенная научная сессия АН УзССР 
совместно с АН ТуркмССР, Институтом 
истории партии при ЦК КПУз и Хорезм
ским госпедннстнтутом им. В. И. Ленина. 
Сессию открыл вступительным словом пред
седатель Оргкомитета, вице-президент АН 
УзССР И. М. Муминов. От имени партий
ной организации и общественности области 
участников сессии приветствовал секретарь 
Хорезмского обкома КПУз Р. Джумания-
зов. 

На пленарном заседании были заслушаны 
доклады доц. М. А. Абдуллаева—«Победа 
народной революции в Хивинском ханстве», 
проф. К- М. Мухамедбердыева—«Между-
народное значение исторического опыта 
развития ХНСР по социалистическому пути, 
минуя капитализм», акад. АН УзССР ; 

А. М. Акрамходжаева—«Перспективы ис- : 

пользования ресурсов нефтегазоносной 
Бухаро-Хивннской провинции», председате
ля Госплана УзССР, члена-корр. АН УзССР 
С. К. Знядуллаева—«Перспективы дальней
шего развития производительных сил в ни
зовьях Аму-Дарьи», канд. сельхоз. наук 
Ф. Ф. Трапезникова—«Проблемы дальней- ! 
шего развития хлопкового и рисового сель- | 
скохозяйственных комплексов в Ташаузской 
группе районов Туркменской ССР», секре
тари Каракалпакского обкома КПУз 
К. Маткаримова—«Развитие хлопкового и 
рисового сельскохозяйственных комплексов 
в Каракалпакской АССР», первого секрета
ря Хивинского райкома КПУз К. Рахмано
ва—«О социалистическом городе Хиве». 

В тот же день состоялись заседания сек
ций—исторической и по изучению произво
дительных сил. На исторической секции 
(председатель—акад. АН УзССР Я. Г. Гу
лямов) выступили с докладами доктор ист. 
наук С. Қ. Кашлов—«Исторические истоки 
дружбы народов Хорезмского оазиса», 
канд. ист. наук II. Каландарои—«Хорезм
ская Коммунистическая партия во главе 
борьбы трудящихся за установление и 
упрочение народно-демократического строя». 

проф. X. Ш. Иноятов—«Первые революци
онно-демократические и социалистические 
преобразования в ХНСР», канд. ист. наук 
Р. Якубов—«В. И. Ленин и образование 
ХНСР», канд. ист. наук Л. М. Ланда— 
«Советская историография Хорезмской ре
волюции». 

Выступавшие с научными сообщениями 
историки Ташкента, Ашхабада, Ургенча 
осветили вопросы исторических предпосылок 
Хорезмской революции (доктор нет. наук 
А. С. Садыков), влияния Октябрьской ре
волюции на развитие революционного 
движения в Хивинском ханстве (член-корр. 
АН УзССР Я М. Досумов), гражданской 
войны и ликвидации басмачества в Хорез
ме (канд. ист. наук Ш. А. Шамагдиев), 
участия комсомола и молодежи Хорезма в 
борьбе за укрепление советского строя 
(канд. ист. наук К. Абдуллаев), помощь 
РСФСР и СССР народам Хорезма в строи
тельстве социализма (канд. ист. наук 
У. Тохтаханов), советского строительства в 
Туркменских районах Хорезма (канд. ист. 
наук Е. Н. Куприкова), создания государ
ственных финансов ХНСР (доктор экон. 
наук X. Р. Сабиров). О новых документах, 
характеризующих роль В. И. Ленина в 
осуществлении социалистического преобра
зований в ХНСР, сообщил канд. ист. наук 
К. X. Хасаиов. 

Воспоминаниями о героических годах 
борьбы за свободу пародов Хорезма поде
лились ветераны революции Д. Аташев, 
Р. И. Юсупов, П. А. Приданников. 

На секции по изучению производительных 
сил (председатель—акад. АН УзССР 
А М. Акрамходжаев) были заслушаны до
клады акад. АН ТуркмССР И. С. Рзбоче-
ва—«Почвенно-мелиоративные условия ни
зовьев Амударьи и пути их улучшения в 
св>зи с задачами подъема хлопководства», 
канд. сельхоз. наук Н. М. Маннанова— 
«Современная агротехника хлопчатника в 
низовьях Амударьи и пути ее совершенство
вания», а также сообщения Р. И. Бахтня-
рова—«Проблемы комплексного использо
вания водных ресурсов бассейна Амударьи», 
доктора экон. наук И. И. Искандерова и 
канд. экон. наук Г. М. Мени ах метой;: — 
«Проблемы дальнейшего развития промыш
ленности в низовьях Амударьи». 

Общие итоги работы сессии были подве
дены в заключительных выступлениях вице-
президента АН УзССР И. М. Мумннова, 
подчеркнувшего, что проведение юбилейных 
сессий сыграло большую роль как в даль
нейшем развитии историографии БНСР и 
ХНСР, так и в разработке перспектив на
роднохозяйственного освоения и развития 
промышленных и сельскохозяйственных 
кс индексов в Бухарской зоне и низовьях 
Амударьи. 

Л. Д1. Ланда 
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