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№ 10 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 1974 г. 

К 50-летию Узбекской ССР 
и Компартии Узбекистана 

С. КАМАЛОВ 

ТОРЖЕСТВО ЛЕНИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КПСС 
В КАРАКАЛПАКИСТАНЕ 

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в докладе о 50-
летии Союза ССР с гордостью отмечал: «Подводя итог героическим 
свершениям истекшего полувека, мы имеем все основания сказать, что 
национальный вопрос в том виде, в каком он достался нам от прошло
го, решен полностью, решен окончательно и бесповоротно»1. 

Советский социалистический строй, ленинская национальная поли
тика привели ранее угнетенные и бесправные народы нашей страны к 
новой, счастливой жизни, создали им необходимые условия для всесто
роннего экономического, политического и культурного развития. В этом 
легко убедиться, в частности, па историческом опыте социалистическо
го и коммунистического строительства в Каракалпакской АССР. 

Глубокие революционные преобразования в Каракалпакии, созда
ние здесь материально-технической базы социализма на основе индуст
риализации, коллективизации сельского хозяйства и проведения куль
турной революции были сопряжены с огромными трудностями. Царское 
правительство и хивинские ханы оставили каракалпакскому народу 
в наследство лишь 29 полукустарных хлопкоочистительных предприя
тий, в каждом из которых работало по 10—14 человек. Численность 
рабочего класса в Каракалпакии была меньше, чем в других районах 
Средней Азии. В сельском хозяйстве господствовали феодальные и пат
риархально-родовые отношения. Трудовое население веками жило в ни
щете, темноте и бесправии. 

В этих условиях для построения фундамента социализма в Кара
калпакии потребовалась всесторонняя помощь более развитых районов 
страны. Необходимо было оказать финансовую поддержку, наладить 
поставку техники, подготовку кадров, просветить массы, провести сре
ди них огромную политико-воспитательную работу, убедить широкие 
слои населения в преимуществах социалистического строя. «Такая по
мощь, готовность идти на огромные усилия и, скажем прямо, па жерт
вы во имя преодоления отсталости национальных окраин, их ускорен
ного развития была завещана пролетариату России Лениным как вы
сокий интернациональный долг. И русский рабочий класс, русский на
род этот долг с честью выполнили. По существу это был славный 
подвиг целого класса, целого народа, совершенный во имя интернацио
нализма. И его, этот подвиг, никогда не забудут все народы нашей 
Родины»2. 

1 Л. И. Б ре ж л с». О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Рес
публик, М., 1973, стр. 11. 

' Там же, стр 11 — 12. 
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Бескорыстную братскую помощь великого русского и других брат
ских народов никогда не забудет и каракалпакский народ. Он ощущал 
их реальную поддержку на всех этапах социалистического строитель
ства — в годы гражданской войны, восстановительного периода, индуст
риализации и коллективизации сельского хозяйства, проведения куль
турной революции и т. д. 

В 1918—1924 гг. Российская Федерация оказывала трудящимся Ка
ракалпакии содействие в ликвидации белогвардейских и басмаческих 
банд. В этих целях в Амударьипскую область Туркестанской АССР 
были направлены такие видные партийные и военные деятели, как 
братья И. А. и Н. А. Шайдаковы, С. Наумов, А. А. Тимошенко, Б. В. 
Чепрунов, И. В. Гадецкий, И. И. Редько и другие. Они многое сделали 
для укрепления местных партийных и советских органов, помогли от
стоять и упрочить Советскую власть в Каракалпакии. 

В тяжелых условиях гражданской войны, иностранной интервен
ции и хозяйственной разрухи Каракалпакии оказывалась и значитель
ная материально-финансовая помощь. Так, в 1919 г. правительство 
Туркреспублики выделило для пострадавшего от басмачества населе
ния Амударьинского отдела 3 млн. руб. В 1921 г. земледельцам Кара
калпакии были отпущены хлопковые семена, денежные средства на вос
становление ирригационной сети и т. д. 

Трудящиеся Каракалпакии высоко оценили глубокую заботу об их 
судьбе и, в свою очередь, были готовы выполнить свой интернациональ
ный долг перед братскими народами. Так, они горячо откликнулись на 
призыв В. И. Ленина оказать помощь голодающему населению По
волжья и Приуралья, пострадавших от засухи в 1921 г. 

В своем обращении к рыбакам Арала 7 октября 1921 г. В. И. Ленин 
писал: «Вся надежда казанских, уфимских, самарских и астраханских 
голодающих на великую пролетарскую солидарность (согласие) таких 
же, как они сами, трудовых людей с мозолистыми руками, собственным 
горбом добывающих свое пропитание, ни из кого не сосущих кровь. 
У вас на Аральском море неплохой улов рыбы, и вы проживете без 
большой нужды. Уделите же часть вашей рыбной добычи для пухну
щих с голоду стариков и старух, для 8 миллионов обессиленных труже
ников, которым ведь надо с голодным животом целый почти год совер
шать всю тяжелую работу по обработке земли, наконец,— для 7 000 000 
детей, которые прежде всего могут погибнуть...»3 

Рыбаки Арала в том же году отправили в центральные районы Рос
сии 280 тыс. пудов рыбы, а трудящиеся Амударьииской области посла
ли тысячу пудов хлеба и 20 млн. руб. деньгами. 

Турккомиссия, а затем Туркбюро, Средазбюро ЦК РКП (б) и Ком
партия Туркестана проделали большую работу но укреплению партий
ных и советских органов в Амударьинском отделе. К лету 1921 г. в 
областную партийную организацию входило 20 ячеек с 860 членами 11 
кандидатами в члены партии. 25 июня 1921 г. в Турткуле открылась пер
вая областная конференция, па которой впервые был избран Амударь-
"инский обком КПТ. 

В результате мероприятий партии и правительства, большой помо
щи центральных районов страны народное хозяйство Амударьииской 
области к 1924 г. было в основном восстановлено и сложились предпо
сылки для дальнейшего развития его па социалистических началах. 

Успехи хозяйственного, государственного и культурного строитель
ства позволили в 1924 г. осуществить национально-территориальное 

3 В. И. Л с II и и. Полное собрание сочинений, т. 53, стр. 246—248. 
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размежевание 'республик Средней Азии, которое дало возможность ее 
народам, в том числе каракалпакам, создать свою советскую нацио
нальную государственность. Ранее разрозненные земли каракалпакско
го народа были объединены в рамках Каракалпакской Автономной Об
ласти. Это послужило важным фактором сложения и дальнейшего раз
вития каракалпакской социалистической нации. 

В 1925—1930 гг. Каракалпакская Автономная Область входила в 
состав Казахской АССР, которая совместно с РСФСР оказала ККАО 
братскую помощь в советизации аулов, подъеме народного хозяйства, 
подготовке национальных кадров. Казахский крайком ВКП(б) и пра
вительство Казахстана регулярно посылали в ККАО опытных партий
но-советских работников, внесших активный вклад в социалистическое 
преобразование Каракалпакии. 

С мая 1930 по декабрь 1936 г. Каракалпакия непосредственно вхо
дит в состав РСФСР. Годы первых пятилеток ознаменовались крупными 
успехами на всех участках социалистического строительства в Каракал
пакии, что дозволило преобразовать ее 20 мая 1932 г. в Автономную 
Советскую Социалистическую Республику. Это означало расширение 
ее национально-государственных прав в хозяйственной, политической и 
культурной сферах. 

Большую роль в жизни автономной республики сыграло установ
ление над ней шефства Дзержинского района г. Москвы. 28 ноября 
1933 г.. Президиум Дзержинского райсовета вынес следующее решение: 
«Учитывая огромное значение помощи... отсталой национальной рес
публике в деле осуществления ленинской национальной политики и 
поднятия ее до уровня передовых районов СССР, Президиум Дзержин
ского райсовета постановляет: 

1. Принять шефство над Каракалпакской АССР. 
2. Развернуть массово-разъяснительную работу на предприятиях 

и в учреждениях района вокруг задач и вопросов конкретной помощи 
Каракалпакской АССР». 

В Каракалпакию приехала делегация Дзержинского района, за
ключившая договор о производственно-техническом и культурном шеф
стве. Почти все пункты этого договора были выполнены уже в довоен
ный период. В результате Каракалпакия получила огромную матери
ально-техническую помощь. Предприятия Дзержинского района — заво
ды «Калибр», «Борец», а также строительные организации оказали 
широкое содействие в подготовке высококвалифицированных рабочих 
для КК АССР. 

Промышленное оборудование в автономную республику поставля
ли заводы Москвы, Ленинграда, Урала, Поволжья, Сибири. Отдельные 
узлы и целые агрегаты, в частности для Турткульского и Чимбайского 
хлопкозаводов, закупались за рубежом на валюту из фондов РСФСР. 

Машиностроительные предприятия РСФСР и других союзных рес
публик поставляли в КК АССР разнообразную сельскохозяйственную 
технику, что позволило создать в автономной республике сеть МТС и 
укрепить техническую базу сельского хозяйства. 

Российская Федерация обеспечивала Каракалпакию квалифициро
ванными рабочими, специалистами, опытными партийными и админист
ративно-хозяйственными работниками. В 1930 г. ЦК ВКП(б) направил 
в Среднюю Азию 163 человека для налаживания хлопкоочистительной 
промышленности и ведения партийно-массовой работы на хлопкозаво
дах. 7 из них прибыли в КК АССР и провели здесь большую организа
ционно-массовую работу. Для оказания помощи в создании МТС в Ка
ракалпакию были направлены ленинградские специалисты. Московские 
*212 
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шефы послали сюда на постоянную работу 16 квалифицированных ра
бочих. 

Среди партийно-советских работников, приехавших из РСФСР и 
плодотворно трудившихся в автономной республике в годы первой и 
второй пятилеток, можно назвать Д. М. Логинева, Дм. Альбанова, 
А. А. Абдалина, И. Т. Мжельского и других. 

В проведении культурной революции в Каракалпакии большую 
шефскую помощь оказали ученые Москвы и Ленинграда, Академия наук 
СССР. По их инициативе были открыты первое научное учреждение в 
автономной республике — Комплексный научно-исследовательский инс
титут (1931)—и учительский институт (1934). 

19 апреля 1933 г. «в целях организации руководства и конкретной 
помощи КК АССР в проведении культурной революции» при Президи
уме АН СССР была учреждена Каракалпакская комиссия, куда вошли 
академики С. Ф. Ольденбург, А. Н. Самойлович и другие крупные уче
ные. Каракалпакская комиссия провела большую работу по созданию 
культурных и научных очагов в автономной республике. При ее содей
ствии в 1935 г. в Турткуле был создан историко-краеведческий музей,, 
организована научная библиотека Комплексного института. Для нала
живания научно-исследовательской работы в Каракалпакию приехали 
академик Н. И. Вавилов, члены-корреспонденты АН СССР С. Е. Малов, 
Г. В. Никольский и др. При их участии начинают издаваться труды по 
экономике и культуре Каракалпакии. 

Каракалпакская комиссия призвана была также организовать изу
чение и охрану памятников материальной культуры КК АССР. С 1937 г. 
по настоящее время над этой проблемой работает Хорезмская экспеди
ция АН СССР. Входящие в ее состав член-корр. АН СССР С. П. Толс-
тов, профессора Т. А. Жданко, Н. А. Баскаков проделали огромную ра
боту по созданию фундаментальных трудов по истории Каракалпакии 
и каракалпакскому языку, а также подготовке высококвалифицирован
ных специалистов для автономной республики. 

Таких примеров братской помощи великого русского и других на
родов в строительстве новой жизни на древней каракалпакской земле 
можно привести очень много. Эта всесторонняя помощь, мудрая ленин
ская политика нашей партии и государства обеспечили победу социа
лизма в Каракалпакистане, совершившем уже в первые два десятиле
тия Советской власти гигантский скачок от отсталости к прогрессу. 

В итоге успешного выполнения второго пятилетнего плана в нашей 
стране, в том числе в Каракалпакии, было построено первое в мире со
циалистическое общество. Всемирно-исторический факт победы социа
лизма в СССР нашел свое юридическое оформление и закрепление 
в Советской Конституции 1936 г. В соответствии с новой Конституцией 
СССР, Каракалпакская АССР с декабря 1936 г. вошла в состав Узбек
ской ССР, и все последующие успехи в хозяйственной, общественно-по
литической и культурной жизни автономной республики во многом 
обусловлены всесторонней помощью ЦК Компартии Узбекистана, пра
вительства УзССР, братского узбекского народа. 

Уже за годы довоенных пятилеток с помощью братских республик 
в Каракалпакии были подготовлены необходимые национальные кадры 
почти по всем отраслям народного хозяйства и культуры. Если в 1926 г. 
лица местных национальностей составляли 34,5% рабочих и служащих 
Каракалпакии, то к 1939 г.— 57,8%. В 1926 г. среди агрономов и инже
неров не было ни одного каракалпака, а к 1939 г. почти половина их 
приходилась на представителей коренного населения. Среди учителей 
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автономной республики к 1939 г. было свыше 80% каракалпаков, узбе
ков и казахов, против 43% в 1926 г. 

Коммунистическая партия и Советское государство вырастили и 
воспитали многих партийных и государственных деятелей, вышедших 
из самой гущи народа. Это Аллаяр Досназаров, Ибрагим Бекимбетов, 
Коптлеу Нурмухамедов, Касым Авезов, Жума Курбанов, Нурум Сапа-
ров, Пиримбет Бекназаров, Матеке Жуманазаров, Пиржан Сейтов, 
Н. Жапаков и др. 

Успешная подготовка национальных кадров способствовала нара
щиванию темпов социалистического строительства. К середине 1941 г. 
выпуск промышленной продукции в Каракалпакии в 50 раз превысил 
показатели 1913 г. Валовой сбор хлопка в 1940 г. достиг 78 тыс. т про
тив 16,4 тыс. т в 1913 г., а поголовье скота увеличилось на 35,7%. 
В годы второй и третьей пятилеток были заново отстроены почти все 
магистральные ирригационные каналы автономной республики. 

В ходе культурной революции в КК АССР в основном была ликви
дирована неграмотность взрослого населения, введено всеобщее началь
ное образование на селе и семилетнее — в городах. Трудящиеся авто
номной республики с благодарностью вспоминают своих первых учите
лей— В. И. Платонова, В. И. и А. К- Барановских, К- Салимова, 
3 . Ф. Калимова, X. X. Ниязи и др. 

Большие успехи были достигнуты в раскрепощении женщин корен
ных национальностей, которые стали самоотверженно трудиться нарав
не с мужчинами во всех областях народного хозяйства и культуры, при
нимать активное участие в управлении государством. Среди 145 депу
татов Верховного Совета КК АССР, избранных в 1938 г., было 39 жен
щин. 

В 1930 г. с помощью русских артистов был открыт Каракалпакский 
музыкально-драматический театр им. К. С. Станиславского. Прослав
ленные мастера русской сцены (В. И. Качалов, О. И. Пыжова и дру
гие) подготовили для автономной республики славную плеяду молодых 
артистов местных национальностей. Непрерывно росла сеть культурно-
просветительных учреждений, стали издаваться республиканские газе
ты «Кызыл Каракалпакстан», «Советская Каракалпакия», наладился 
выпуск учебников. Широкое распространение получают радио и кино. 

Интенсивно развивается здравоохранение. С помощью русских и 
узбекских специалистов открывается много новых больниц и поликли
ник, где работают десятки врачей. 

Значительные изменения происходят в повседневном быту широких 
масс, неуклонно растет материальный и культурный уровень жизни ка
ракалпакского народа. 

Таким образом, за годы довоенных пятилеток с помощью РСФСР, 
УзССР и других братских республик Каракалпакская АССР под руко
водством Коммунистической партии добилась значительных успехов в 
развитии народного хозяйства и культуры и вступила в полосу завер
шения строительства социализма. 

Великая Отечественная война прервала мирный созидательный 
труд народов СССР. Весь советский народ поднялся на защиту социа
листической Родины. В годы войны народное хозяйство Каракалпакии, 
как и других районов страны, было всецело подчинено нуждам фронта. 
Партийные организации возглавили патриотический подъем масс, орга
низовали всестороннюю помощь Красной Армии, мобилизовали все 
материальные ресурсы и духовные силы народа для победы над врагом. 

Доблестные сыны и дочери Каракалпакии героически сражались 
на всех фронтах Великой Отечественной войны. В 1944 г. Президиум 
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Верховного Совета СССР в приветствии каракалпакскому народу по 
случаю 20-летия Каракалпакской АССР отметил, что «вместе со всеми 
народами Советского Союза ведут героическую борьбу за независимость 
Родины и сыны каракалпакского народа...» 

За боевые и трудовые подвиги более 15 тыс. трудящихся Каракал
пакии были награждены орденами и медалями Родины. Высокого зва
ния Героя Советского Союза были удостоены Уразбай Джуманиязов, 
Махаш Балмагамбетов, Иноят Наурузбаев, Плис Нурпеисов, Николай 
Сараев, Иван Махорин, Дмитрий Вернадский, Джумагалий Калдыге-
реев, Орымбай Абдуллаев, Михаил Булатов, Александр Трошков, Ан-
дриян Пишулин, Джумаш Каракулов, Александр Симонов. 

Трудящиеся Каракалпакии внесли достойный вклад в общее дело 
победы над врагом и с честью выполнили свой долг перед Родиной. 

В послевоенный период трудящиеся Каракалпакской АССР при
няли самое активное участие в восстановлении народного хозяйства 
страны, полном и окончательном завершении строительства социализма 
в СССР, а ныне они самоотверженно трудятся над претворением в 
жизнь грандиозных задач коммунистического строительства. 

Советская Каракалпакия сегодня — это цветущий край с быстро 
развивающейся социалистической экономикой и культурой. 

Более 90 промышленных предприятий, оснащенных современной 
техникой, дают в 218 раз больше продукции, чем полукустарные заве
дения дореволюционной Каракалпакии в 1913 г. По сравнению с 1960 г. 
валовая продукция промышленности КК АССР к 1973 г. выросла 
па 72%. 

С каждым годом улучшают количественные и качественные пока
затели своей работы такие предприятия, как Нукусский ремонтный, ре-
монтно-механический и авторемонтный заводы, завод крупнопанельного 
домостроения, овощеконсервный завод, мебельная и швейная фабрики, 
мясокомбинат, полиграфкомбинат, Тахиаташские ремонтно-механичес-
кий и бетонный заводы, Ходжейлийская швейная фабрика, Муйнакский 
рыбоконсервный комбинат и т. д. Например, производство консервов в 
КК АССР увеличилось с 20 тыс. усл. банок в 1940 г. до 13 661 тыс. в 
1972 г. 

Одновременно росла и энергетическая база. В 1913 г. мощность 
всех промышленных двигателей в Каракалпакии едва достигала 
200 л. с. Ныне одна Тахиаташская ГРЭС вырабатывает в год 1 млрд. 
квт-ч. Войдя в состав Среднеазиатской энергетической системы, она 
обеспечивает электроэнергией не только автономную республику, но и 
Хорезмскую, Ташаузскую и другие области. Ее по праву называют 
электростанцией дружбы народов. В целом по КК АССР производство 
электроэнергии увеличилось с 3,6 млн. квт-ч в 1940 г. до 71,6 млн. квт-ч 
в 1960 г. и 1139,3 млн. квт-ч в 1972 г. 

Новым свидетельством постоянной заботы партии и правительства 
о расцвете экономики и культуры национальных республик стало строи
тельство Тахиаташского гидроузла. Это уникальное гидротехническое 
сооружение открывает большие перспективы в развитии производитель
ных сил всего Нижнеамударьинского экономического района. Тахиа-
ташский гидроузел строит вся страна. 

В КК АССР открыто мощное газовое месторождение. По ее терри
тории проходят крупнейшие газопроводы Бухара—Урал и Средняя 
Азия—Центр, причем по газопроводу Средняя Азия—Центр подается и 
каракалпакский газ. 

Если до революции в Каракалпакии насчитывалось всего 185 ра
бочих, то сейчас в автономной республике трудится более чем 140-ты-
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сячный отряд рабочего класса. Разнообразная продукция, созданная 
руками каракалпакских рабочих, идет во все концы Советского Союза, 
а также в Болгарию, ГДР, Польшу, Чехословакию, Венгрию, на Кубу. 

Вкусовые качества продукции Муйнакского рыбоконсервного ком
бината получили высокое признание как в Союзе, так и за рубежом. Во 
многие районы Средней Азии, РСФСР вывозится продукция Нукусского 
юрто-войлочного комбината, используемая на постройку юрт чабанов, 
а также как прекрасный изоляционный материал для трубопроводов. 

Успешно развиваются транспорт и связь. До революции здесь не 
было железной дороги. Ныне Каракалпакию пересекает магистраль 
Чарджоу—Кунград—Бейнеу, непосредственно связывающая ее с Мос
квой и другими промышленными центрами страны. 

Столица КК АССР — г. Нукус соединен со всеми городами и рай
онными центрами автономной республики хорошими асфальтирован
ными дорогами. Почти все населенные пункты Каракалпакии 
гелефонизированы. В быт каракалпакского народа прочно вошли и другие 
средства массовой коммуникации. 

Разительные перемены произошли в сельскохозяйственном произ
водстве автономной республики. Полноводные каналы резко раздвинули 
границы земледельческого оазиса. В низовьях Амударьи на целинных 
землях создано девять крупных рисоводческих совхозов. Новое поко
ление земледельцев не знает, что такое чигири, деревянный омач, изну
рительный ручной труд на строительстве и очистке оросительной сети. 
Ныне каналы и арыки копают и очищают мощные экскаваторы и буль
дозеры. Воду в арычную сеть подают тысячи насосных установок. 

На обработке земли, уходе за посевами, уборке урожая работает 
разнообразная сельскохозяйственная техника, властно вытесняющая 
ручной труд земледельца и превращающая его в разновидность труда 
индустриального. В 1960 г. парк тракторов в сельском хозяйстве 
ККАССР составлял 4,9 тыс-, а в 1972 г.—11 тыс. шт. Количество хлопко
уборочных машин за это время увеличилось с 688 до 2228, зерноубороч
ных комбайнов — с 47 до 576. На долю машинного сбора уже в 1972 г. 
приходился 41% всего собранного хлопка. Сегодня на повестке дня 
стоит вопрос комплексной механизации хлопководства, рисоводства и 
животноводства. 

О подъеме сельскохозяйственного производства в КК АССР на
глядно свидетельствуют следующие данные. 

Валовая продукция сельского хозяйства автономной республики 
(в сопоставимых ценах 1965 г.) увеличилась с 172,8 млн. руб. в 1965 г. 
до 201,4 млн. руб. в 1972 г., в том числе земледелия — соответственно 
с 127,8 млн. руб. до 144,9 млн. руб., а животноводства — с 45,0 млн. руб. 
до 56,5 млн. руб. Посевные площади в КК АССР выросли за 1960— 
1972 гг. с 191,7 тыс. га до 215,3 тыс. га, из них орошаемые земли — с 
184,3 тыс. га до 215,3 тыс. га. Значительная часть их занята под хлоп
чатником (до 125 тыс. га в 1972 г.). 

Валовой сбор хлопка-сырца в КК АССР увеличился с 207 тыс. т в 
1960 г. до 270 тыс. т в 1972 г., при росте урожайности с 15,8 до 21,6 ц/га. 
В 1974 г. хлопкоробы автономной республики дали Родине 352 тыс. г 
«белого золота». За неуклонное развитие хлопководства Каракалпакская 
АССР еще в 1959 г. была награждена орденом Ленина. 

Успешно развиваются и другие отрасли земледелия. Посевные пло
щади зерновых в КК АССР выросли с 7,9 тыс. га в 1960 г. до 32,4 тыс. 
га в 1972 г., в том числе под рисом — с 2,2 тыс. га до 27,8 тыс. га. Ва
ловой сбор риса за эти годы увеличился с 3,6 тыс. т до 86,1 тыс. т, при 
росте урожайности с 15,4 до 31,2 ц/га. За последние годы Каракалпакия 
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превратилась, таким образом, в крупный рисосеющий район, на долю 
которого приходится свыше 40% государственных закупок риса по Уз
бекской ССР. 

Значительно выросли урожайность и валовой сбор других сельско
хозяйственных культур. Например, валовой сбор овощей в КК АССР 
г 1960 по 1972 г. повысился с 6,9 тыс. т до 32,6 тыс. т, а их урожай
ность— с 57 до 139 ц/га; валовой сбор бахчевых увеличился за этот 
период с 12,1 тыс. т до 29,0 тыс. т, а урожайность их — с 46 до 101 ц/га 
и т. д. 

Из года в год укрепляется кормовая база общественного животно
водства, увеличивается поголовье крупного рогатого скота, овец, птицы, 
растут надои молока, заготовки мяса, каракулевых смушек, шерсти, 
яиц. Так, поголовье крупного рогатого скота увеличилось с 227,2 тыс. 
ғ 1961 г. до 279,6 тыс. к 1973 г., каракульских овец — соответственно с 
285,7 тыс. до 302,1 тыс., коз — с 18,2 тыс. до 27,4 тыс., птицы — с 452,7 
тыс. до 754,9 тыс. и т. д. Существенно вырос объем производства и за
готовок продукции животноводства. Например, заготовки каракуля за 
1965—1972 гг. увеличились с 85,4 тыс. до 115,2 тыс. шкурок, яиц — с 
5871 тыс. до 15 171 тыс. шт., шерсти — с 1183 до 1512 т и др. 

Огромная забота партии и правительства, самоотверженные усилия 
тружеников сельского хозяйства обеспечивают укрепление экономики 
колхозно-совхозного производства. Неделимые фонды колхозов ККАССР 
(без рыболовецких) увеличились с 28,6 млн. руб. в 1960 г. до 
77,1 млн. руб. к 1973 г. 

Партийная организация республики заботливо растит сельскохо
зяйственные кадры. Среднегодовая численность всех колхозников, при
нимавших участие в работах колхозов (без рыболовецких), по КК АССР 
выросла с 35 тыс. в 1965 г. до 42,1 тыс. в 1972 г., а численность работ-
пиков совхозов — с 53,3 тыс. до 60,3 тыс. Среди них все больше растет 
удельный вес квалифицированных специалистов. В 1973 г. практически 
все председатели и освобожденные заместители председателей колхо
зов, бухгалтеры и экономисты, а также многие агрономы, зоотехники, 
ветеринарные работники, бригадиры и заведующие фермами имели выс
шее и специальное среднее образование. Аналогичная картина наблю
дается и в совхозах. Особая забота проявляется о количественном и ка
чественном росте механизаторских кадров, число которых в колхозах и 
совхозах КК АССР к весне 1973 г. превышало 13,5 тыс. человек. 

Каракалпакия гордится такими замечательными тружениками по
лей, как Герой Социалистического Труда, председатель колхоза 
им. Крупской Амударьинского района Айим Камалова, подхватившая 
почин знатного механизатора Турсуной Ахуновой; Герой Социалисти
ческого Труда, бригадир совхоза «Маденият» Утенияз Турумбетов, еже
годно обеспечивающий 50—55-центнеровые урожаи риса; Герой 
Социалистического Труда, чабан совхоза им. Карла Маркса Самбан 
Кошмуратов, получающий от каждой сотни овцематок более 200 ягнят, 
и многие другие. 

Глубочайшие преобразования произошли в культурной жизни ка
ракалпакского народа. Если до революции здесь обучалось в школах 
174 учащихся и работало 4 учителя, а грамотность населения составля
ла лишь 0,2%, то ныне КК АССР — республика сплошной грамотности. 
Обучением охвачены все дети школьного возраста. В 775 общеобразо
вательных школах, где занятия проводятся на каракалпакском, рус
ском, узбекском, казахском и туркменском языках, учится свыше 
221 тыс. детей. В системе народного образования работает более 12 тыс. 
учителей. 
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О развитии сети дошкольных детских учреждений свидетельствует 
тот факт, что число детских садов и яслей-садов в КК АССР увеличи
лось с 71 в 1960 г. до 210 к началу 1973 г., а количество детей в них 
возросло с 2,8 тыс. до 16,2 тыс. 

В 19 средних специальных учебных заведениях ныне занимается 
свыше 11 тыс. учащихся, тогда как еще в 1960/61 г. в КК АССР име
лось лишь 4 средних специальных учебных заведения с 1,9 тыс. уча
щихся. 

До революции в Каракалпакии не было ни одного человека с выс
шим образованием. Сегодня в автономной республике высшее образо
вание имеют около 18 тыс. человек. Нукусский педагогический институт 
за время своего существования выпустил более 9 тыс. учителей с выс
шим и незаконченным высшим образованием. На заочном и очном от
делениях его обучаются более 5000 студентов. 

Ярким свидетельством неустанной заботы партии и правительства 
о дальнейшем развитии высшего образования в Каракалпакии служит 
опубликованное недавно решение об открытии Нукусского государ
ственного университета. 

Тысячи каракалпакских юношей и девушек учатся в высших учеб
ных заведениях Москвы, Ленинграда, Ташкента и других городов брат
ских республик. Всеми видами учебы охвачено 41,5 тыс. человек, или 
каждый третий житель автономной республики. 

В КК АССР быстрыми темпами развиваются наука, литература и 
искусство. Выросли свои научные кадры. В Каракалпакском филиале 
Академии наук Узбекской ССР, Институте земледелия, Нукусском пе
дагогическом институте и других научных учреждениях ведут исследо
вательскую работу более 600 специалистов, среди них 300 докторов и 
кандидатов наук. В их подготовке принимали активное участие круп
ные ученые Москвы, Ленинграда, Ташкента, Киева и других научных 
центров нашей страны. 

Плодотворно работают Союзы советских писателей, художников, 
композиторов. Пользуются популярностью музыкально-драматический 
театр им. К- С. Станиславского, Государственная филармония им. Бер-
даха, 5 народных театров. 

Неуклонно расширяется сеть учреждений культпросвета. В 1940 г. 
в КК АССР было 195 массовых библиотек, в 1965 г.— 318, к началу 
1973 г.— 412, а их книжный фонд вырос за эти годы с 205 тыс. до 
2046 тыс. экз. К 1973 г. в автономной республике действовало 237 клуб
ных учреждений и 280 киноустановок. За 1972 г. киносеансы посетило 
•6 млн. зрителей, в том числе 3 млн.— на селе. 

В повышении культуры и коммунистическом воспитании масс ак
тивно участвуют также печать, радио и телевидение. Ныне в автоном
ной республике выпускается свыше 20 газет и журналов. Ежегодно вы
ходят в свет сотни названий книг. Каракалпакский народ получил воз
можность читать на родном языке труды К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина, произведения классиков русской и мировой литературы. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что каракалпакский народ с 
большой любовью изучает русский язык, язык великого Ленина, став
ший вторым родным языком каракалпакского народа. 

За годы Советской власти в автономной республике во много раз 
выросло число медицинских работников. В дореволюционной Каракал
пакии было лишь 3 больницы на 30 коек, 3 фельдшерских пункта и 
2 врача, а теперь у нас около 100 больничных учреждений (почти на 
-8 тыс. коек), где трудится около 1500 врачей и 6 тыс. человек среднего 
медицинского персонала. Бережно охраняется здоровье матери и ре-
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бенка. К их услугам 75 женских консультаций, 63 детские амбулатории. 
Как и по всей стране, в Каракалпакии идет неуклонный подъем ма

териального благосостояния трудящихся, растут реальные доходы в 
расчете па душу населения. О повышении покупательной способности 
населения говорит уже тот факт, что розничный товарооборот государ
ственной и кооперативной торговли по КК АССР вырос с 122,8 млн. руб. 
в 1960 г. до 300 млн. руб. в 1972 г. (против 28,2 млн. руб. в 1940 г.). 
Объем бытовых услуг за 1960—1972 гг. увеличился с 688 тыс. руб. до 
7505 тыс. руб. Хуторская система расселения сельских жителей уступа
ет место современным благоустроенным поселкам городского типа. 
В 1960 г. по КК АССР было введено в действие новых жилых домов на 
303 тыс. иг2, а в 1972 г.— на 380 тыс. м2. 

За годы Советской власти общая смертность населения в Каракал
пакии снизилась в 65 раз, а рождаемость в 1970 г. на 1000 человек сос
тавляла 37,5%, тогда как по Узбекской ССР — 32,7%, а по Союзу в 
целом — 19,6%. 

За годы Советской власти неузнаваемо преобразился весь облик 
нашего солнечного края, а каракалпакский народ консолидировался в 
цветущую социалистическую нацию, равную среди равных в братской 
семье народов великого Союза ССР. 

Каракалпакская АССР многонациональна, как и вся наша страна. 
Здесь дружной семьей живут и трудятся представители 88 националь
ностей и народностей, и все достижения автономной республики есть 
плод их совместных творческих усилий. Советская Каракалпакия гор
дится тем, что она дала стране 42 Героя Советского Союза и Социалис
тического Труда и среди них есть каракалпаки и русские, украинцы и 
узбеки, казахи и туркмены и представители других народов СССР. 

За большие успехи в укреплении дружбы народов, достижения & 
хозяйственном и культурном строительстве Каракалпакская АССР бы
ла награждена в 1972 г. орденом «Дружбы народов». 

Трудящиеся Каракалпакии знают, что всеми своими успехами они 
обязаны прежде всего гению великого Ленина, победе Октября, наше
му советскому социалистическому строю, мудрой ленинской политике 
КПСС и Советского государства, нерушимой братской дружбе и со
трудничеству всех народов СССР. 

Партийная организация Каракалпакии уделяет неослабное внима
ние воспитанию всех трудящихся в духе советского патриотизма, со
циалистического интернационализма, братской дружбы народов СССР, 
составляющих новую историческую общность людей — советский народ. 

В своей яркой речи при вручении ордена Дружбы народов Уз
бекской ССР Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев гово
рил: «Наш союз развивается в экономическом, культурном, социальном 
отношении как единый и цельный организм, а дружба, сотрудничество 
и взаимопомощь советских народов превратились в могучий фактор 
общего прогресса нашей замечательной страны». И трудящиеся Кара
калпакии вместе со всеми народами СССР умножают свой вклад в 
укрепление экономического и оборонного могущества страны, в общее 
дело победы коммунизма. 



№10 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1974 г. 

К. С. САИДОВ 

РОСТ МАТЕРИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ 
ТРУДЯЩИХСЯ УзССР 

Грандиозными достижениями в развитии экономики и культуры 
встретила Узбекская ССР свой золотой юбилей. За эти полвека благо
даря победе Октября, построению социализма, мудрой ленинской на
циональной политике КПСС, великой животворной силе братской друж
бы и взаимопомощи народов СССР наша республика совершила по
истине гигантский скачок от отсталости к прогрессу. 

Экономика дореволюционного Узбекистана, как известно, носила 
сугубо аграрный характер. Около 80% жителей края занимались сель
ским хозяйством, основанным на мелкотоварном производстве с прими
тивной средневековой техникой. Промышленность не играла сущест
венной роли в колониальном Туркестане, и рабочий класс его был весьма 
малочисленным. 

Отсталость экономики отражалась на жизненном уровне трудя
щихся. Трудовое дехканство было в основном безземельным и малозе
мельным. Оно влачило нищенскую жизнь в крайне тяжелых условиях 
труда, темноте и забитости. Не лучшим было положение рабочего клас
са. Рабочий день на хлопкоочистительных заводах, преобладавших в 
общем числе промышленных предприятий, продолжался до 14—15 часов 
при мизерной заработной плате. 

Двойной феодально-колониальный гнет тяжелым ярмом сковывал 
духовную жизнь трудового народа, широкие массы которого не знали 
элементарной грамоты. На обширной территории края не было ни од
ного высшего учебного заведения. В жалком состоянии находилось и 
народное здравоохранение. 

Великий Октябрь в корне изменил жизнь узбекского и других на
родов нашей страны. Неузнаваемо преобразился весь облик Узбекис
тана, особенно за полвека после образования Узбекской ССР и вхож
дения ее в состав Союза ССР. 

В результате утверждения социалистической системы народного 
хозяйства в городе и деревне, строительства широкой сети промышлен
ных предприятий, колхозов и совхозов, создания и укрепления матери
ально-технической базы социализма и победы культурной революции 
открылись небывалые ранее возможности для роста благосостояния 
трудящихся. 

Ныне Советский Узбекистан располагает мощной материально-тех
нической базой, соответствующей этапу развитого социалистического 
общества. Народное хозяйство Узбекской ССР составляет органически 
необходимое звено общей системы единого народнохозяйственного ор
ганизма Союза ССР и играет важную роль в общесоюзном разделе
нии труда. 
•212 
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Развитие общественного производства в Узбекистане, как и во всей 
стране, в соответствии с требованиями объективных экономических за
конов социализма направлено на все более полное удовлетворение пос
тоянно растущих материальных и культурных потребностей народа, 
всестороннее развитие личности. Повышение уровня жизни народа на
ходится в центре внимания Коммунистической партии и составляет ос
новное содержание ее экономической политики, высшую цель ее дея
тельности. Ф. Энгельс указывал, что социализм позволяет «обеспечить 
всем членам общества путем общественного производства не только 
вполне достаточные и с каждым днем улучшающиеся материальные 
условия существования, но также полное свободное развитие и приме
нение их физических и духовных способностей...»1 Основной целью об
щественного производства при социализме В. И. Ленин считал «обеспе
чение полного благосостояния и свободного всестороннего развития 
всех членов общества»2. 

В ходе строительства социализма благодаря целенаправленной эко
номической политике КПСС создавались необходимые объективные 
предпосылки для повышения уровня жизни советского народа. Была 
создана материально-техническая база социализма, основанная на 
крупной машинной индустрии. Колхозно-совхозный строй открыл тру
довому крестьянству путь к счастливой зажиточной жизни. Уже к нача
лу 30-х годов окончательно была ликвидирована безработица; всем 
гражданам обеспечено право на труд и осуществлена широкая система 
социально-экономических мер, направленных на ликвидацию унаследо
ванных от прошлого социального неравенства, низкого материального 
и культурного уровня жизни народных масс. 

Социально-экономическая программа Коммунистической партии в 
период строительства социалистического общества была направлена 
также на претворение в жизнь ленинской национальной политики. Рост 
экономики и культуры ранее отсталых районов страны постоянно на
ходился в центре внимания КПСС и Советского государства. Социалис
тическое государство направляло на эти цели значительную часть цен
трализованного национального дохода. Эти средства использовались как 
па создание промышленной основы народного хозяйства, так и непо
средственно на улучшение благосостояния трудящихся, форсированное 
преодоление былого экономического и культурного неравенства народов 
Советского Востока, в том числе Узбекистана. 

В соответствии с общесоюзным разделением труда в каждой союз
ной республике получают бурное развитие те отрасли народного хо
зяйства, для которых имеются благоприятные природно-экономические 
условия и соответствующие трудовые ресурсы. Им оказывается всесто
ронняя помощь для мощного развития производительных сил и повы
шения жизненного уровня населения. Благодаря социалистическому 
разделению труда уровень жизни в каждой союзной республике фор
мируется не только за счет внутренних ресурсов, но и за счет центра
лизованных общесоюзных средств. Тем самым социалистическое обще
ство обеспечивает повышение благосостояния всего советского народа. 

С построением в СССР развитого социалистического общества не
уклонное повышение жизненного уровня населения выдвигается в ка
честве главной задачи социально-экономического развития страны на 
длительную перспективу, что с особой силой подчеркнуто в решениях 
XXIV съезда КПСС. 

1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 20, стр. 294. 
2 В. И. Л е н и н . Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 232. 



Рост жизненного уровня трудящихся 

Курс партии в области подъема жизненного уровня населения ор
ганически увязывает между собой различные пути и формы существен
ного повышения благосостояния народа. Увеличение оплаты труда ра
ционально сочетается с ростом выплат и льгот, предоставляемых из об
щественных фондов потреблеиня, заботой партии об улучшении условий 
и охраны труда, проведением научно обоснованной политики цен, раз
вертыванием жилищного строительства, социально-культурного и бы
тового обслуживания населения и т. д. 

Уровень жизни есть важнейший результат общественного произ
водства и решающий фактор дальнейшего его развития. Объем и 
качество созданных материальных и духовных благ служат реальной 
базой повышения уровня жизни народа, причем главную роль здесь 
играют господствующие производственные отношения. 

Капитализм достиг более высокого уровня развития производитель
ных сил, чем предшествующие ему общественно-экономические форма
ции. Однако он обеспечил высокий уровень благосостояния лишь гос
подствующему классу — буржуазии. Миллионы трудящихся жестоко 
эксплуатируются, живут под угрозой лишения работы, источников до
хода, испытывают на себе тяжелые последствия инфляции, роста нало
гов и цен и прочие «прелести» буржуазного образа жизни. 

Буржуазная статистика, как правило, измеряет уровень жизни за
работной платой, индексами цен и налогами. Она пользуется такими 
категориями, как «прожиточный минимум», «стоимость жизни» и др. 
На самом деле, жизненный уровень — сложная социально-экономичес
кая категория, выражающая степень развития и удовлетворения мате
риальных, культурных и социальных потребностей людей. Для анализа 
достигнутого уровня жизни необходимы данные об обеспеченности чле
нов общества работой, о реальных доходах, уровне заработной платы, 
общественных фондах потребления, жилищно-бытовых условиях, раз
витии культуры, здравоохранения и т. д. Поэтому единым показателем 
выразить жизненный уровень невозможно. Попытки механического при
менения показателей «прожиточный минимум» или «стоимость жиз
ни» к социалистической системе хозяйства искажают объективную дей
ствительность нашего строя, ибо при этом игнорируются такие величай
шие достижения социализма, как ликвидация эксплуатации человека 
человеком и безработицы, широкое развитие фондов общественного 
потребления и т. д. Жизненный уровень нельзя также рассматривать 
лишь как достигнутый уровень материальной обеспеченности и потреб
ления. Чисто потребительский подход к пониманию сущности уровня 
жизни обедняет это широкое понятие, исключает из него всю систему 
социальных явлений, без которых невозможно представить себе достиг
нутый жизненный уровень. 

Только социализм на основе общественной собственности на сред
ства производства планомерно организовывает общественное производ
ство и обеспечивает полную занятость трудоспособного населения. 

В Узбекистане, например, численность рабочих и служащих за 
1940—1972 гг. возросла с 756 тыс. до 2880 тыс. человек. В республике 
создана широкая сеть курсов и школ по подготовке квалифицированной 
рабочей силы, непрерывно повышается культурно-технический уровень 
рабочих и колхозников. Социалистическое общество берет под неослаб
ный контроль уровень интенсивности труда, не допускает превышения 
ее научно обоснованных пределов. 

В нашей стране впервые в мире был установлен 8-часовой рабочий 
день. В настоящее время в СССР средняя продолжительность рабочей 
недели на государственных предприятиях составляет 39,4 часа, тогда как 
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В США она достигает 40,1, ФРГ — 44,7, Франции — 45,9, в Англии—47,6 
часа. Все рабочие и служащие в нашей стране переведены на 6—7-ча
совой рабочий день при шестидневной рабочей неделе или на пятиднев
ную рабочую неделю при двух выходных днях. 

Во всех колхозах по примеру государственных предприятий осу
ществляется нормирование труда. Научно обоснованные дневные зада
ния рассчитаны на нормальную интенсивность труда в течение рабоче
го дня. Колхозы, как и государственные предприятия, переходят на 
предоставление еженедельных выходных дней и оплачиваемых отпусков. 

Социализм обеспечивает не только право на труд, но и устанавли
вает принцип равной оплаты за равный труд. На первой фазе комму
низма распределение продукта по количеству и качеству труда служит 
основной формой доходов трудящихся. За счет этого источника форми
руется примерно Зи доходов рабочих и служащих и 2/3 доходов кол
хозников. На основе высоких темпов роста общественного производ
ства и производительности труда социалистическое государство забо
тится о неуклонном повышении уровня оплаты по труду. Только за 
1960—1972 гг. среднемесячная заработная плата рабочих и служащих 
в Узбекистане возросла в 1,7 раза. В соответствии с Директивами 
XXIV съезда КПСС за годы девятой пятилетки она увеличится на 
20—22%. 

Еще более высокими темпами растет оплата труда колхозников. За 
1960—1972 гг. среднегодовая оплата труда одного работника в колхо
зах увеличилась в 2,7 раза. Повышение это в значительной мере прои
зошло благодаря экономическим мерам партии и правительства, на
правленным на усиление материальной заинтересованности колхозников 
с увеличении производства сельскохозяйственной продукции. В настоящее 
время во всех колхозах созданы необходимые условия для повышения 
оплаты труда в соответствии с конечными его результатами. 
За годы девятой пятилетки ожидается рост оплаты труда колхозников 
на 30—35%. 

Кроме оплаты по труду, для повышения жизненного уровня наро
да социализм широко использует также общественные фонды потреб
ления. Все виды образования в нашей стране бесплатны. Подавляющая 
часть студентов средних и высших учебных заведений получают госу
дарственные стипендии. В Узбекистане в 1972/73 учебном году в обще
образовательных школах обучалось 3,5 млн. учеников, в средних спе
циальных учебных заведениях— 171 тыс. учащихся, в высших учебных 
заведениях — более 230 тыс. студентов. Десятки тысяч юношей и деву
шек обучались в школах профтехобразования, пользовались льготами 
школ с продленным днем, школ-интернатов. О том, во что обходятся 
государству все виды обучения, говорят следующие данные. На обуче
ние каждого школьника государство расходует в среднем 90 руб. в год, 
в школах с продленным днем—150 руб., в школах-интернатах — 
700 руб.; обучение одного учащегося в среднем специальном учебном 
заведении обходится в 500 руб. в год, студента — в зависимости от про
филя учебного заведения —850—1000 руб., не считая стипендии. 

Социалистическое государство проявляет огромную заботу о вос
питании подрастающего поколения. Создана широкая сеть дошкольных 
детских учреждений. В 1972 г. в детских садах и яслях Узбекистана 
воспитывалось 423 тыс. детей; расходы государства на содержание 
каждого ребенка составляли 350 руб. в год. За годы девятой пятилет
ки число детей в детских садах и яслях увеличится более чем в 2 раза. 

Жизненный уровень во многом определяется состоянием здравоох
ранения. В дореволюционном Туркестане на 7 млн. жителей приходи-
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лось лишь 83 больничных учреждения, 1420 коек и 212 врачей. На нуж
ды здравоохранения в расчете на душу населения в год расходовалось 
лишь 14 коп. За годы Советской власти на территории республики раз
вернута широкая сеть медицинских учреждений. В 1972 г. здесь функ
ционировали 1219 крупных больничных учреждений на 130 тыс. боль
ничных коек. Численность врачей всех специальностей достигла 28 550 
человек. Суточное нахождение одного больного в стационаре обходится 
государству в 5—6 руб. 

Благодаря высокому уровню медицинского обслуживания смерт
ность среди населения по сравнению с дореволюционным периодом сни
зилась более чем в 5 раз, а детская смертность — более чем в 10 раз. 
Средняя продолжительность жизни населения увеличилась в 2 раза. 

В девятой пятилетке общий объем капитальных вложений на раз
витие здравоохранения составит 178 млн. руб.— на 34% больше, чем в 
годы восьмой пятилетки. 

Важнейший показатель уровня жизни народа — состояние социаль
ного обеспечения. Советское государство расходует огромные средства 
на выплату пенсий по старости, инвалидности, пособий по беременности 
и временной нетрудоспособности граждан. Расходы на эти цели в 
УзССР в 1972 г. составили 828 млн. руб.— почти в 4 раза больше, чем 
в 1960 г. В годы девятой пятилетки повышен минимальный уровень пен
сий по старости. На колхозников также распространяются условия на
числения пенсий, установленные для рабочих, служащих и их семей. 
Большие льготы предоставлены женщинам по беременности. Они поль
зуются отпусками общей продолжительностью до 112 дней с полным 
сохранением заработной платы. 

Выплаты и льготы, полученные населением республики из общест
венных фондов потребления в 1972 г., составили 2685 млн. руб., или 
211 руб. в расчете на одного жителя в год. В 1975 г. они возрастут до 
255 руб. Кроме того, работающее население пользуется общественны
ми фондами потребления, образуемыми за счет прибыли предприятий. 

Общественные фонды потребления играют важную роль в вырав
нивании уровня жизни различных социальных групп и семей с разными 
доходами. К концу девятой пятилетки, главным образом за счет общест
венных фондов потребления, будут осуществлены меры по обеспечению 
населения доходами из расчета не менее 50 руб. в месяц на каждого 
члена семьи. 

Рост денежных доходов населения и непрерывное увеличение про
изводства материальных благ в нашей стране сопровождаются расши
рением торгового и бытового обслуживания населения. Общий объем 
розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли 
в УзССР в 1972 г. в 8,5 раза превышал уровень 1940 г., в том числе по 
продовольственным товарам — в 6 и непродовольственным — в 12,5 ра
за. Здесь четко прослеживается тенденция более ускоренного роста реа
лизации непродовольственных товаров, особенно культурно-бытового 
назначения, длительного пользования. Питание населения приближает
ся к уровню, отвечающему научно обоснованным нормам. За годы де
вятой пятилетки объем розничного товарооборота государственной и 
кооперативной торговли в УзССР возрастает на 52%. На укрепление 
материально-технической базы торговли направляется свыше 340 млн. 
руб. Торговые предприятия оснащаются современным оборудованием, 
позволяющим значительно поднять уровень культуры обслуживания на
селения. 

В программе повышения жизненного уровня трудящихся сущест
венная роль отводится бытовому обслуживанию населения. За послед-
2-212 
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иие годы оно превращается в крупную отрасль народного хозяйства. 
Укрепляется ее материально-техническая база. Многие виды услуг осу
ществляются на индустриальной основе. Наибольшее развитие получа
ют такие виды бытовых услуг, как стирка белья, ремонт и техническое 
обслуживание транспортных средств, ремонт и строительство жилья, 
химчистка, крашение одежды, индпошив. Только за 1960—1972 гг. чис
ло предприятий бытового обслуживания населения в УзССР возросло 
в 2,3 раза, а общий объем бытовых услуг — в 8 раз. В 1975 г. объем 
бытовых услуг населению превысит уровень 1970 г. более чем в 2 раза, 
а в сельской местности — в 3 раза. На укрепление материально-техни
ческой базы бытового обслуживания за пятилетие будет направлено 
12,6 млн. руб.— в 2,6 раза больше, чем в годы восьмой пятилетки. 

Характерная черта повышения уровня жизни населения при социа
лизме — постоянное улучшение жилищно-бытовых условий. За годы 
Советской власти жилищное строительство в Узбекистане получило 
широкий размах. За 1928—1972 гг. государственными и кооперативны
ми организациями, колхозами и населением республики построено око
ло 100 млн. м2 жилой площади. В настоящее время вводится в экс
плуатацию более 5 млн. м2 жилья в год. Ежегодно свыше полумиллио
на человек вселяются в новые квартиры или улучшают свои жилищные 
условия. 

Буквально на наших глазах хорошеют города и села Узбекистана. 
Увеличивается количество поселков городского типа, совершенствуется 
жилищное строительство, все более приближаясь к современным куль
турно-бытовым запросам трудящихся. Развиваются коммунальное хо
зяйство, транспортное обслуживание городов и сел, газификация квар
тир, сеть водопровода и канализации. 

Особенно быстрыми темпами идет сельское жилищное строитель
ство. В республике возникают крупные современные колхозные и сов
хозные поселки со всеми видами культурного и коммунально-бытово
го обслуживания населения. Полная ликвидация хуторской системы и 
застройка всех сел по новым образцам значительно сблизит город и де
ревню по условиям жизни населения. 

Повышение реальных доходов, материального благосостояния тру
дящихся сопровождается неуклонным ростом их духовной культуры. 
Величайшим завоеванием социализма в Узбекистане, как и во всей 
стране, стала глубокая культурная революция. Давно уже канула в 
прошлое неграмотность взрослого населения. Неизмеримо вырос обще
образовательный уровень жителей города и села. Успешно осуществля
ется всеобщее среднее образование. Практически каждый третий жи
тель республики учится. 

Узбекистан превратился в один из крупнейших научных центров 
страны. В 194 научных учреждениях, включая республиканскую Ака
демию наук, успешно трудятся 27,5 тыс. научных работников (из них 
10,2 тыс. женщин), в том числе 627 докторов и 8340 кандидатов наук. 
В народном хозяйстве УзССР занято около 600 тыс. специалистов с выс
шим и средним специальным образованием — втрое больше, чем во всей 
царской России. 

В обогащении духовной жизни населения огромную роль играет 
растущая сеть культурно-просветительных учреждений. В 1972 г. в Уз
бекистане насчитывалось около 6 тыс. массовых библиотек с 34 млн. 
экз. книг и журналов, 35 тыс. клубных учреждений, 28 музеев, 24 теат
ра, более 4 тыс. стационарных киноустановок и др. 

В республике ежегодно издается 2,2 тыс. названий книг, в том чис
ле более половины — на узбекском языке. Выходят в свет 120 наимено-
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ваний журналов годовым тиражом 111 млн. экз. и 227 газет годовым 
тиражом 767 млн. экз., причем 30 журналов и 135 газет издаются на 
узбекском языке. 

Прочно вошли в культуру и быт населения радио и телевидение. 
Ныне трудно найти семью, которая не имела бы радиоприемника, те
левизора или репродуктора. 

Все это — яркое свидетельство неизмеримых преимуществ социа
лизма, обеспечившего всем народам нашей страны равные возможнос
ти для повышения материального благосостояния и культурного уров
ня, свободного развития каждого члена общества. 

Дальнейший подъем жизненного уровня народа возможен лишь на 
базе непрерывного роста общественного производства, повышения его 
эффективности, производительности труда. За годы девятой пятилетки 
валовой общественный продукт в УзССР возрастет на 42,5%, националь
ный доход — на 42,1%, промышленная продукция — на 5 1 % , продукция 
сельского хозяйства — на 24%. Более 80% всего прироста национального 
дохода предусмотрено получить за счет роста производительности 
труда. Материальной основой высоких темпов роста общественного 
производства и совершенствования его пропорций служат обновление 
всего экономического потенциала республики на новой технической 
основе и улучшение его структуры. 

Долговременная ориентация хозяйственного развития страны'на су
щественное повышение уровня жизни народа обусловливает значитель
ное перераспределение общественных ресурсов, крупные структурные 
изменения в экономике. Заметно увеличивается часть национального 
дохода, направляемая на потребление. Повышается удельный вес капи
таловложений в формирование современной материально-технической 
базы производства товаров народного потребления и сферы услуг. 

На отеческую заботу партии и правительства о благе народа со
ветские люди отвечают новыми трудовыми успехами во имя дальней
шего укрепления социалистической экономики, подъема материально
го благосостояния и культуры советского общества, каждого его члена. 
Свой весомый вклад в это общее дело вносят труженики городов и сел 
Советского Узбекистана. 

К. С. Саидов 

УЗБЕКИСТОН МЕҲНАТКАШЛАРИ ҲАЕТИНИНГ МОДДИИ ВА МАДАНИИ 
ДАРАЖАСИНИНГ УСИШИ 

УзССР ва Узбекистон Компартиясининг 50-йиллигига бағишланган 
ушбу мақолада республика меҳнаткашларининг социализм ва комму
низм қурилиши жараёнида моддий ва маданий ҳаётининг муттасил 
ўсиб, юксалиб бориши таъкидланади. 



№ 1 0 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 1974 г. 

А. ТУРАЕВ 

ИЛМИЙ-ТЕХНИКА РЕВОЛЮЦИЯСИ ВА УНИНГ ҚИШЛОҚ 
ХУЖАЛИК МЕҲНАТИ УНУМДОРЛИГИНИ ОШИРИШДАГИ РОЛИ 

Крмыунистик қурилишнинг ҳозирги босқичида халқ, хўжалигининг 
барча соҳаларини, шу жумладан кишлоқ хўжалигини жадал юксалти-
риш фан ва техника тараққиёти билан характерланади. КПСС Марка-
зий Комитетининг Бош секретари Л. И. Брежнев шу хусусда қуйидаги-
ларни таъкидлаган эди: «Бизнинг олдимизда фан-техника революцияси 
ютуқлари билан социалистик хўжалик системаси афзалликларини уз-
вий равишда мутаносиблаштириш орқали фан билан ишлаб чиқаришни 
бирга қўшишнинг социализмга хос ўз формаларимизни кенг ривож-
лантиришдан иборат тарихий муҳим вазифалар турибди»1. 

Қишлоқ хўжалигини тез суръатлар билан юксалтириш моддий-тех-
ника базасини такомиллаштириш, илмий-техника прогрессини жадал-
лаштиришга боғлиқдир. Техника прогресси эса фан ютуқларини ишлаб 
чиқаришга жорий этиш, социалистик мусобақани ҳамда илғор тажри-
бани кенг ёйиш, барча ишлаб чиқариш ресурсларидан унумли фойда-
ланишни таъминловчи меҳнаткашларнинг ижодий фаолияти ҳамда 
ижтимоий меҳнат унумдорлигини ошириш билан белгиланади. 

Умуман илмий-техника прогрессини илмий-техника революцияси 
билан айнан бир деб тушунмаслик лозим. Бу жараёнлар бир-бири би
лан ўзаро боғлиқ бўлса-да, улар ўртасида жиддий фарқ бор. 

Илмий-техника прогресси икки хил ривожланиш шаклига эга. Би-
ринчиси — эволюцион форма бўлиб, унда илмий-техник билимлар аста-
секин тўпланиб боради. Иккинчиси — революцион ривожланиш форма-
сидирки, бунда фан ва техника тараққиётида сифат жиҳатдан сакраш-
лар рўй беради, ишлаб чиқариш методлари ва техника базаси тубдан 
ўзгаради. 

Ҳозирги замон қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг характерли 
хусусияти: унда асосан, илмий-техника революцияси юз бераётганлиги-
дир. Шуни ҳам эътиборга олиш керакки, илмий-техника прогресси ўз 
тараққиётида чексизлик моҳиятига эга; илыий-техника революцияси 
эса унинг революцион босқичини ташкил этиб, муайян хронологик дои-
рада чекланган. 

Илмий-техника революциясининг моҳияти ижтимоий ишлаб чиқа-
ришнинг сифат жиҳатдан янги босқичга кўтарилганлиги билангина ха-
рактерланмайди, балки тезкорлик билан ривожланиб бораётган фан ва 
техника инсон фаолиятининг барча тармоқларига чуқур кириб бораёт-
ганлиги, ҳамда жамият ҳаётининг бутун қатламини ўзгартираётганлиги 
билан ҳам белгиланади. 

Илмий-техника революциясининг қишлоқ хўжалигидаги асосий йў-
налиши қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини комплекс механизация-

1 КПСС XXIV съезди материаллари, Тошкент, 1971, 65-бет. 
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лаш, электрлаштириш ва тобора кўпроқ. автоматлаштириш, деҳқончи-
ликни ва чорвачиликни химиялаштириш, қишлоқ хўжалик ерларини 
мелиорациялаш, барча фанлар, жумладан қишлоқ хўжалиги фанлари 
ютуқларини ишлаб чиқаришга кенг жорий этиш, қишлоқ хўжалик экин-
ларининг янги нав ва гибридларини яратиш, ҳамда чорва моллари нас-
лини яхшилаш, прогрессив технология ва ишлаб чиқаришни раиионал 
ташкил этишни жорий қилиш, кадрларнинг маданий-техник савиясини 
ошириш каби омиллардан иборатдир. 

Илмий-техника революцияси тобора кенг авж олаётган ҳозирги 
босқичда,— деб кўрсатган эди Л. И. Брежнев,— партиянинг қишлоқ хў-
жалиги соҳасидаги сиёсатининг уч асосий таркибий қисми: комплекс 
механизациялаш, химизациялаштириш ва ерларни кенг кўламда мелио-
рациялашдан иборат. 

Партия қишлоқ хўжалигининг бутун тараққиёти давомида колхоз-
совхоз ишлаб чиқаришини техника билан қуроллантиришга жиддий 
зътибор бериб келди, қишлоқ хўжалигининг моддий техника базасини 
яратиш ва такомиллаштириш бўйича улкан ишларни амалга оширди. 

Қисқа муддат ичида мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги учун 
тракторлар, комбайнлар, пахта териш машиналари ва бошқа техника 
воситалари етказиб берувчи саноат тармоқлари барпо этилди, моддий-
техника воситаларини етказиб бериш йилдан йилга кўпайиб бормоқда. 
Қишлоқ хўжалиги ишлаб чикариш техника базасининг сифат жиҳатдан 
янги босқичга кўтарилганлиги бу программани муваффақиятли амалга 
оширилишининг натижасидир. 

Узбекистонда 1940 йили 23 минг ҳар хил қишлоқ хўжалик трактори 
ишлаган бўлса, 1972 йилга келиб бу рақам 130,6 мингга етди. Респуб
лика қишлоқ хўжалигида энергия қуввати 1940 йилда I миллион 
555 минг от кучини ташкил этган бўлса, 1972 йилда 13 миллион 516 минг 
от кучини ташкил этди. Бу даврда энергия қуввати тартибида ҳам чу-
қур сифат ўзгаришлари юз берди. Агар 1940 йилда механик двигател-
лар ҳиссасига 1 миллион 340 минг от кучи тўғри келган бўлса, 1972 
йилда бу кўрсаткич 13 миллион 516 минг от кучидан ортиб кетди2. 

Шунга мувофиқ қишлоқ хўжалик экинлари ялпи ҳосили ва ҳосил-
дорлиги ҳам беқ_иёс даражада ортди. Агар Узбекистоннинг хозирги 
территориясида 1913 йилда 522 минг тонна пахта етиштирилган бўлса, 
1973 йилда 4 миллион 908,1 минг тонна ёки 1913 йилга нисбатан 9,5 марта 
кўп пахта етиштирилди. Пахта ҳосилдорлиги гектаридан 12 центнердан 
29,2 цеитиерга ошди. Ҳар бир центнер пахтани етиштириш учун сарф-
ланган меҳнат 23,7 киши-кунидан 5,1 киши-кунига ёки 4,6 баравар ка-
майди. 

Бироқ шуни таъкидлаш керакки, илмий-техника революцияси ни 
амалга оширишда қишлоқ хўжалигида фойдаланилаётган резервларга 
Караганда аича йирик яширин резервлар бор. Бу аввало ишлаб чиқа-
ришнимг техник даражасига ҳамда қишлоқ хўжалиги фанинииг амалий 
имкониятларига тааллуқлидир. Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришн жа-
раёнларини тўла механизациялаштириш учун машиналар системаси 
ҳали етарли эмас. Бунинг устига қишлоқ. хўжалигининг айрим участка-
ларида ҳанузгача қўл меҳнатидан фойдаланилади. Сўнггн нилларда 
кишлоқ хўжалигида электрлаштириш ва химиялаштириш бораспда му-
хим силжишларга эришилган булса-да, бироқ уларнипг даражасн тобо
ра усиб бораётган талабларга тўла жавоб бсролмайди. 

Буларниннг ҳаммаси қишлоқ хужалигида фаниннг технологик к,ул-
ланиши сапоатга нисбатан секии юз бераётганини кўрсатади. Қишлоқ 

2 Народное хозяйство УзССР и 1972 г., Ташкент, 1973, стр. 148—150. 
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хўжалигида нлмий-техника революциясиии амалга оширишга агробио
логия фапи бир қапча соҳаларининг орк.ада қолаётганлиги ҳам таъсир 
кўрсатмоцда. Шу бплап бирга қишлоқ хўжалигпнинг бир қапча участ-
каларида фап билаи ишлаб чиқаришпи боғловчи звеиолар саноатдаги-
га қараганда анча кучсиз. Буларнинг ҳаммаси қишлоқ хўжалигида ил-
мий-техпика революциясинипг мазмунига жавоб берадиган фан ва иш
лаб чиқаришни сифат жиҳатдан янги ўзаро алоқасипи амалга ошириш
га таъсир кўрсатмоқда. 

Илмий-техника революциясининг қишлоқ хўжалиги тараққиётига 
кўрсатаётган таъсирининг энг муҳим омили — қишлоқ. хўжалигини тех
ник жиҳатдан қайта қуроллантиришни тугаллаш ва шу асосда қўл мех.-
натини иложи борича чеклашдан иборатдир. 

Бу муҳим вазифани ҳал этишда х.озирги замон фан ва техникаси 
тараққ_иёти даражасига мувофиқ келувчи кишлоқ хўжалигииинг мод-
дий-техника базасини яратиш ҳақидаги КПСС Марказий Комитети-
кинг июль (1970) Пленум и ҳамда КПСС XXIV съезди қарорлари му-
ҳим роль ўйиаши керак. 

КПСС XXIV съезди кабул қилган қишлоқ хўжалигини индустр-
лаштириш программаси, қишлоқда техника прогресси тараққиётида ян
ги юксак босқични кўзда тутади. Утган йиллардаги қишлоқ хўжалиги-
ни техник қуроллантиришнинг энг афзал ва ягона формаси бўлган ме-
ханизациялаштиришдан фарқли ўлароқ эндиликда индустрлаштириш 
етакчи ва белгиловчи ўринни эгаллаган ҳолда электрлаштириш, химия-
лаштириш мелиорация ва ирригация билан узвий равишда кўшиб олиб 
берилмоқда. Техника прогрессининг асосий йўналишини комплекс ри-
вожлантириш унинг самарадорлигини оширишнинг муҳим шартидир. 

Тўққизинчи беш йилликда Узбекистон ССР қишлоқ хўжалиги яна-
да такомиллаштирилгаи кучли ва унумли тракторлар ва бошқа техни
ка воситалари билан таъминланади. Бу ўз навбатида деҳкрнчиликнинг 
табиат стихияли кучларига карамлигиии анча камайтиради. Колхоз ва 
совхозларга 89,5 минг трактор, 33,3 минг пахта териш машинаси, 
5,5 минг галла комбайни, 4,7 минг экскаватор, 9,9 минг бульдозер ва 
скрепер, 24 минг юк автомашинаси, 82 минг трактор прицепи ва бошқа 
кўплаб техника етказиб берилади3. 

Ҳозирги замон илмий-техника революциясининг яна бир ўзига хос 
хусусияти бутун жамият тараққиётида, жумладан қишлоқ хўжалиги 
ишлаб чиқаришини янада ривожлантиришда фан ролининг ниҳоятда 
ошиб бораётганлигидир. Фаннинг бевосита қишлоқ хўжалиги ишлаб 
чиқарувчи кучларига айланиб боришини кўрсатиш учун қуйидаги фак-
торларни айтиб ўтиш кифоя: экономиканипг бу соҳасидаги ишлаб чиқа-
рувчи кучларнинг миқдор ва сифат жиҳатдан ўсиши; ўсимликларни ри-
вожлантириш ва кўпайтириш ва у билан боғлиқ барча жараёнларни ак
тив ва тез қайта ўзгартириш учун табиий фанларни жадал ривож-
лантириш ҳамда генетика, биохимия, микробиология, электроника, 
кибернетикадаги илмий ютуқларни амалий қўллаш, қишлок хўжалиги 
ишлаб чиқаришини ихтисослаштиришни янада чуқурлаштириш ҳамда 
кооперациялаш асосида ишлаб чиқариш алоқаларини кенгайтириш, 
қишлоқ хўжалигини табиий факторларга боғлиқлигини камайтириш, 
меҳнатни илмий асосда ташкил этишни жорий қилиш, колхозчилар ва 
совхоз ишчиларининг профессионал малакаларини ошириш ҳамда қиш-
лоқ хўжалиги мутахассисларининг ролини кучайтиришдан иборатдир. 

Пахтачиликни ривожлантиришда қишлоқ хўжалик фани вакиллари 
катта ишларнн амалга оширмоқдалар. Қишлоқ хўжалик соҳасида 

3 С. К. З и я д у л л а е в . Планирование и развитие экономики УзССР, Ташкент, 
1972, стр. 162. 
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18 илмий тадқиқот институти, уларнинг бир қанча филиаллари ва таж-
риба станциялари республикамизда ишлаб турибди. Селекционерлари-
миз катта ютуқларни қўлга киритишди. Улар жаҳонда энг юқори ҳо-
силли янги навларни яратишди- Бу кавлар фақат Совет Иттифокидагн 
пахтакор республикалардагина эмас, ҳатто чет элларда ҳам экилмоқда. 
Бу навлар чигитнинг тўрт навини яыгилаш имконини берди. Шу нарса 
характерлики, бу навлардан ҳар бири ҳосилдорлигининг юқорилиги, 
эртапишарлиги ҳамда толасининг сифатлилиги билан ажралиб туради. 

Узбекистоц ССР Фанлар академияси ўсимликлар биологияси экс-
периментал институтида селекционер С. М. Мираҳмедов кашф этгап 
вилтга чидамли Тошкент-1, Тошкент-2, Тошкент-3 навлари, шунингдек 
Пахта селекцияси ва уругчилиги институтида селекционер Ю. П. Ху
торной яратгаи ингичка толали эртапишар С-6030 нави, айниқса қим-
матлидир. Бу навларнинг яратилиши республикамнз колхоз ва совхоз-
лариии вилтга чидамли уруғ билан тобора тўларок таъминлаш им
конини бераяпти. Агар 1970 йилда 163 минг гектар ерга ана шу уруғ-
дан экилган бўлса, 1973 йилда 1 миллион гектардан кўпроқ ерга янги 
навлар экилди. 

Урушдан илгариги йиллардаёқ Тошкентда пахтачилик учун маши-
налар етказиб берадиган йирик давлат махсус конструкторлик бюроси 
(ГСКБ) ташкил этилган эди. ГСКБ конструкторларн қишлоқ хўжали-
гигш механизациялаштириш ва электрлаштириш Урта Осиё илмий тад-
қиқот институтининг олимлари ҳамда Урта Осиё давлат машина синаш 
станциясииииг мутахассислари билан ҳамкорликда пахтачилик учун 
ажониб машина яратдилар. Айниқса «ХВС-1,2», «ХН-3,6», тўрт қатор-
ли «Узбекистон» маркали машиналар ҳосилни машинада теришда са-
марали натижалар бермоқда. Шунга кўра терим ишлари юксак дара-
жада механизациялаштирилгани туфайли ҳосилни йиғиб олиш муддат-
лари кескин қнсқартирилди. Пахтачиликни, айниқса терим ишларини 
кенг механизациялаш пахтачиликни тез юксалтиришнинг жуда муҳим 
омили бўлди. 

Республикамнз механизаторлари пахта териш техникасидан унум-
ли фойдаланганлиги туфайли 1973 йилда 2 миллион 800 минг тонна-
пахта ёки ялпи ҳосилнинг 55 процента машиналарда териб олинди. 
Сирдарё областнда машина терими плани утгаи йили 78,5, Тошкент 
областида 70,8, Наманган областнда 60,3 процент бажарилди. 

Республика колхоз ва совхозларида 1973 йилда меҳнат унумдор-
лиги 5,8 процентга ошди. «Узбекистон ССР 5 йиллиги», «Малик», На
манган областидаги Ленин номли, «Учқўрғон», Сирдарё областидаги 
«Фарғона», «Андижон», Ленин номли совхозларда, Бўка районидаги 
Ҳамза номли, Оққўрғон районидаги Ленин номли, «Москва» ва бошқа 
бир канча хўжаликлар ҳосилнинг 90—95 процентини машиналар билан 
териб олдилар. Натижада, мазкур хўжаликларда маҳсулот таннархини 
арзонлаштиришга, ишлаб чиқариш рентабеллигипи оширишга эри-
шилди. 

Қишлоқ хўжалнгини ривожлантириш соҳасида фан-техника тарақ-
қнёти илгари сураётгап масалаларни муваффақиятли ҳал қилишда ил
мий тадкиқот патижаларидан кенг ва планли фойдалапиш чексиз имко-
пиятларни вужудга келтиради. 

КПСС XXIV съезди 9-беш пилликда к.ишлок хўжалигини ривож-
лантиришнинг кенг программасини тасдиқлади. Бу вазифаларни ҳал 
қилишда қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришшш жадал ривожлантириш, 
унинг иқтисодий самарадорлигини ва халқ фаровонлигинн ошириш-
нинг энг муҳим бўлгап — фан ва техника тараққиётидаги кашфнётлар-
нинг қишлок, хўжалик ишлаб чш^аришида жадал цўллашдан иборатднр. 
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Колхоз ва совхозларнинг ишлаб чиқариш воситалари ҳам миқдор, 
ҳам сифат жиҳатдан ўзгариб бораяпти. Ишлаб чиқариш кучларининг 
ривожланиши ишлаб чиқариш ҳажмининг ошишида ҳам, таркибининг 
ўзгаришида ҳам ўз ифодасини топмоқда. 

Қишлоқ хўжалигида техника тараққиёти қўл меҳнати билан бог-
лик бўлган касб ва ихтисосликларнинг салмоғини тамоман пасайти-
р.ишга олиб келади, колхозчи ва совхоз ишчиларининг маданий техник 
савиясини тубдан ўзгартириш учун асос бўлиб хизмат қилади. 

А. Тураев 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРУДА 

• В статье на конкретных материалах Узбекистана показана огром
ная роль научно-технической революции в неуклонном повышении про
изводительности труда в нашем социалистическом сельском хозяйстве. 
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Т. Я. МОХОВА 

О ТЕМПАХ И ПРОПОРЦИЯХ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УЗБЕКИСТАНА 

В условиях развитого социалистического общества процесс расши
ренного воспроизводства в целом по СССР, союзным республикам и 
отдельным отраслям народного хозяйства осуществляется высокими 
темпами, планомерно и пропорционально, на основе общих закономер
ностей, обусловленных объективными экономическими законами социа
лизма. Вместе с тем процесс воспроизводства в каждой республике, 
экономическом районе имеет свои особенности, определяемые прежде 
всего ролью и местом данного региона в общесоюзном разделении 
труда. 

Узбекская ССР специализируется в первую очередь на производ
стве хлопка-сырца, коконов тутового шелкопряда, каракуля, кенафа и 
др. В 1973 г. республика дала свыше 70% произведенного в стране 
хлопка, более 40% каракулевых смушек, до 99% кенафа. Такая специа
лизация обусловливает более высокие темпы роста валовой продукции 
сельского хозяйства УзССР по сравнению с Союзом. Так, с 1913 по 
1970 г. валовая продукция сельского хозяйства страны в целом увели
чилась в 3,09 раза, а Узбекистана — в 5,46 раза1. 

За последние годы среднереспубликанские темпы роста валовой 
продукции сельского хозяйства также были значительно выше союз
ных. Так, в 1960—1965 гг. по СССР они составили 2,25%, по УзССР — 
4,20%, в 1966—1970 гг.— соответственно 4,2 и 4,9%, а за оба пятилетия 
в целом — 6,0 и 9,65%. Подобное соотношение темпов роста сохраняет
ся и в девятой пятилетке. 

Более высокие темпы роста валовой продукции сельского .хозяйства 
УзССР обеспечивались за счет роста посевных площадей и урожай
ности сельскохозяйственных культур. Например, за 1960—1973 гг. вся 
посевная площадь УзССР увеличилась в 1,15 раза. При этом урожай
ность зерновых повысилась в 1,12, хлопчатника — 1,37, картофеля — 
1,57, овощей— 1,66, а бахчевых — более чем в 2,0 раза. 

Анализ показывает, что по всем сельскохозяйственным культурам, 
кроме зерновых, темпы повышения урожайности обгоняли темпы рас
ширения посевных площадей, что характеризует интенсивное развитие 
земледелия в республике. 

Решение выдвинутой XXIV съездом КПСС главной задачи девя
той пятилетки — обеспечение существенного подъема материального и 
культурного уровня жизни парода — требует высоких темно!', 
развития социалистического производства, повышения его эффект;ш-

1 Сельское хозяйство СССР. Статистический сборник, М., 1971, стр. 30, 37. 
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ности, роста производительности труда на основе ускорения научно-тех
нического прогресса. 

В подъеме жизненного уровня советских людей огромная роль при
надлежит сельскому хозяйству, продукция которого используется в ка
честве сырья для легкой и пищевой промышленности и идет на непо
средственное потребление населением. В этой связи ускорение темпов 
роста и совершенствование пропорций воспроизводства в сельском хо
зяйстве выступают одной из важнейших народнохозяйственных задач. 

Хлопковая специализация обусловливает высокий удельный вес в 
сельском хозяйстве УзССР производства средств производства (предме
тов труда) и низкий удельный вес продовольственной продукции (пред
меты потребления)2: 

1960 г. 1965 г. 1970 г. 1972 г. 
I подразделение общественного 

производства (хлопок-сырец, 
кенаф, коконы, каракуль, 
шерсть и Др.) 69,3 70,5 70,3 68,2 

II подразделение обществен
ного производства (карто
фель, овоще-бахчевыс, мясо, 
молоко, яйца и др.) 30,7 29,5 29,7 31,8 

Темпы роста валовой продукции сельского хозяйства тесно связа
ны с его отраслевой структурой. В Узбекистане, как известно, обеспе
чены устойчиво высокие темпы роста производства основной сельскохо
зяйственной культуры — хлопчатника. Вместе с тем в соответствии с 
курсом партии на увеличение производства предметов потребления за 
последние годы достигнуты более высокие темпы роста продукции по
требительского назначения (II подразделение) как в земледелии, так и 
в животноводстве (табл. 1). 

В силу хлопковой специализации отраслевая структура валовой 
продукции сельского хозяйства УзССР существенно отличается от со
юзной, что видно из следующих данных (по всем категориям хозяйств в 
сопоставимых цепах 1965 г., в % к валовой продукции сельского хо
зяйства)3: 

1960 г. 1965 г. 197'2 г. 
СССР УзССР СССР УзССР СССР УзССР 

Продукты земледелия 49,1 72,5 49,2 76,4 49,6 75,2 
Продукты животнозодства 50,9 27,5 50,8 23,6 50,4 24,N 

Как видим, в Узбекистане на долю земледелия приходится 3/4 про
дукции сельского хозяйства (в основном за счет производства хлопка), 
а доля продукции животноводства вдвое ниже, чем по Союзу в целом. 

Интересы ускоренного развития экономики республики и повыше
ния жизненного уровня населения требуют дальнейшего увеличения 
производства и повышения темпов роста сельскохозяйственной продук
ции не только I, но и II подразделения общественного производства, что 
зависит от роста производительности труда, вещественных факторов 
(.средств производства), численности работников, занятых в сельском 
хозяйстве. 

Необходимость увеличения темпов роста продукции сельского хо
зяйства II подразделения обусловливается также высокими темпами 
роста населения республики и задачей удовлетворения потребности в 
продуктах питания в основном за счет собственного производства. 

2 Рассчитано по данным ЦСУ УзССР за соответствующие годы. 
3 Составлено по данным ЦСУ УзССР. 
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Все эти факторы находятся в диалектической взаимосвязи, однако 
влияние каждого из них па рост валовой продукции общественного про
изводства различно. Б настоящее время в сельском хозяйстве страны 
сложились условия, позволяющие увеличивать производство продукции 
преимущественно за счет роста производительности труда. Она высту
пает основным фактором увеличения темпов сельскохозяйственного 
производства и повышения его эффективности. 

Проблема повышения производительности труда в сельском хозяй
стве Узбекистана приобретает особую актуальность, если учесть, что в 
перспективе предстоит значительно увеличить темпы роста производ
ства продукции земледелия и животноводства. 

Т а б л и ц а 1* 
Темпы роста валовой продукции сельского хозяйства УзССР 

в сопоставимых иенах 1965 г. 
(все категории хозяйств, в % к 1960 г.) 

Продукция 

Валовая продукция сельского хозяй
ства в целом 

Р а с т е н и е в о д с т в о 
Продукция I подразделения 

в том числе хлопок-сырец 
Продукция II подразделения 

в том числе: 
картофель 
овоще-бахчевые 
виноград и фрукты 
Ж и в о т н о в о д с т в о 

Продукция I подразделения 
в том числе: 

шерсть 
каракулевые смушки 

Продукция II подразделения 
в том числе: 

мясо 
молоко 
яйца 

1965 г . 

123,0 

128,0 
136,0 
103,8 

83,4 
94,0 

112,0 

102,7 

87,0 
120.0 
126,2 

134,4 
119,6 
101,9 

1Э70 г. 

153,0 

164,3 
174,5 
155,1 

90.2 
166,7 
155,4 

98,2 

87,2 
118,9 
147,4 

144,5 
153,5 
154,3 

1972 г . 

158,7 

161,6 
184,2 
178,4 

85,1 
200,4 
176,3 

106,2 

96,5 
132,7 
156,8 

148.9 
172,5 
166,7 

Составлена но дчнным ЦСУ УзССр. 

За счет повышения производительности труда в 1961 —1965 гг. бы
ло получено 68% прироста валовой продукции сельского хозяйства 
УзССР, а в 1966—1972 гг.— 69,5%. Это обеспечено прежде всего даль
нейшей механизацией главной отрасли сельского хозяйства—хлопко
водства, где затраты живого труда за указанные годы снизились в сов
хозах с 6,5 до 4,1 человеко-дня, а в колхозах — с 6,6 до 5,3 человеко-дня. 
Если в совхозах УзССР в 1960 г. в расчете на 1 человеко-день было 
произведено 15,4 кг хлопка-сырца, то в 1970 г.— уже 24,4 кг, в колхо
зах— соответственно 15,1 и 18,9 кг. Валовая продукция в совхозах рес
публики в расчете па 1 человеко-день составила в 1960 г. 6,19 руб., в 
1970 г.— 17,3 руб., а в колхозах — 6,11 и 11,5 руб. 

Рост производительности труда обусловливается уровнем его фон
довооруженности. В 1972 г. по СССР в целом фондовооруженность тру-
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да составила 4,4 тыс. руб. на одного занятого в сельском хозяйстве, 
а по УзССР — 2,3 тыс. руб. Если темпы роста фондовооруженности в 
1960—1965 гг. по СССР составили 174,2%, то по Узбекской ССР — 
154%; за 1965—1970 гг. они снизились в республике до 107,5%, а по 
Союзу рост их составил 160,9%. По СССР в целом за 1960—1970 гг. 
фондовооруженность в сельском хозяйстве увеличилась в 3,6 раза, а в 
УзССР — только в 1,9 раза. Отсюда и более низкие темпы роста произ
водительности труда в 1965—1970 гг.—132% по СССР и 118,9% — 
по УзССР. 

Менее высокие темпы роста фондовооруженности труда в Узбекис
тане объясняются насыщенностью сельского хозяйства республики тру
довыми ресурсами и большим их ростом. Так, за 1960—1970 гг. числен
ность занятых в сельском хозяйстве СССР сократилась на 8,9%, а в 
УзССР возросла на 19%. 

В Узбекистане более быстрые темпы роста валовой продукции про
слеживаются в совхозах за счет роста производительности труда в ре
зультате более высокой фондовооруженности его по сравнению с кол
хозами. Так, в 1970 г. фондовооруженность одного работника в совхо
зах республики составила 4,4 тыс. руб., в 1972 г.— 4,6 тыс. руб., т. е. 
достигла союзного уровня, а в колхозах — лишь 1,3 и 1,5 тыс. руб. Обес
печенность основными сельскохозяйственными фондами на 100 га паш
ни в совхозах в 1,6 раза выше, чем в колхозах. Большое влияние на 
рост валовой продукции сельского хозяйства оказывают организация 
новых совхозов и преобразование колхозов в совхозы. 

Рост производительности труда — сложный процесс, зависящий от 
комплекса условий, важнейшими из которых служат рациональное ис
пользование трудовых ресурсов, улучшение организации производства, 
повышение его технического уровня. 

Для обеспечения высоких темпов роста валовой продукции сель
ского хозяйства Узбекистана надо прежде всего повысить фондовоору
женность труда в колхозах до уровня совхозов, всемерно содействовать 
индустриализации сельскохозяйственного производства. 

Неуклонный рост технической оснащенности сельского хозяйства ве
дет к снижению его трудоемкости, повышению производительности 
труда (за счет которой должен обеспечиваться весь прирост валовой 
продукции сельского хозяйства), ускорению темпов роста продукции 
земледелия и животноводства, улучшению пропорций между I и II под
разделениями общественного производства, подъему благосостояния 
трудящихся, все более полному удовлетворению потребностей населе
ния в продуктах питания, а промышленности — в сырье. 

Т. Я- Мохова 

УЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХУЖАЛИГИНИНГ МУТАНОСИБЛИГИ 
ВА РИВОЖЛАНИШ СУРЪАТИ 

Мазкур мақолада Узбекистон ССР пахтачилиги, деҳқончилиги ва 
чорвачилиги тармоқларииинг тараққиёт суръати ва мутаносиблиги кон-
крет фактик матерпаллар орқали анализ килипади. 
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Х.-А. РАХМАНКУЛОВ 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УЗБЕКСКОЙ ССР 

Гражданское право Узбекской ССР — неотъемлемая часть всей 
системы советского социалистического права, в частности гражданского 
права Союза ССР. Единство системы социалистического права всего 
Союза обусловлено единством его социально-экономической, политичес
кой и идеологической основ. Советское право выражает волю и инте
ресы всех народов СССР и направлено на утверждение и развитие ком
мунистических отношений. «В обобщенной, концентрированной фор
ме,— говорил Л. И. Брежнев на предвыборном собрании избирателей 
Бауманского избирательного округа 11 июня 1970 г.,— советские зако
ны выражают волю народа, основные направления политики партии и 
государства, обеспечивают движение общества по заданному курсу». 

Развитие и совершенствование советского гражданского законода
тельства в Узбекской ССР, как и во всей стране, находятся в тесной 
зависимости от процессов, происходящих во всех сферах политической, 
хозяйственной и культурной жизни нашего общества. 

Первый важнейший этап развития социалистического (в том числе 
гражданского) права Узбекской ССР начинается с ее образования 
(1924) и вхождения на правах суверенной союзной республики в состав 
СССР (1925) и охватывает период завершения восстановления народ
ного хозяйства и перехода к социалистической индустриализации стра
ны. Заканчивается этот этап к 1929 г., когда на территории Узбекской 
ССР вместо действовавших ранее законодательных актов различных 
республик (РСФСР, ТАССР, БНСР, ХНСР) стали применяться законы 
УзССР и в пределах, предусмотренных Конституцией СССР 1924 г.,— 
законодательство СССР. 

Принятая в 1924 г. первая Конституция Союза ССР послужила 
юридической базой для формирования и дифференциации гражданско
го законодательства на союзное и республиканское. В Конституции 
нашли отражение основные принципы развития и соотношения союз
ного и республиканского законодательства. 

Большую роль в развитии общесоюзного и республиканского граж
данского законодательства сыграл Гражданский Кодекс РСФСР 1922 г., 
в создании которого непосредственно участвовал В. И. Ленин1. В этом 
Кодексе были впервые сформулированы важнейшие нормы советского 
гражданского права, получившие дальнейшее развитие в гражданских 
кодексах союзных республик. 

Задачи гражданского законодательства па начальном этапе его 
развития, характеризовавшемся возникновением п формированием дан-

1 См. «Ро.'1ь В. И. Ленина в становлении и развитии советского законодатель
ств», М., 1909, стр. 238. 
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ной отрасли права Узбекской ССР, определялись борьбой партии и 
правительства с кулацко-байскими элементами в сельском хозяйстве, 
частным капиталом в промышленности и торговле, актуальными проб
лемами восстановления и социалистической реконструкции народного 
хозяйства, упразднением института казийских судов и созданием пред
посылок для формирования единого гражданского законодательства 
Узбекской ССР. 

Как известно, в УзССР вошли части территорий бывших Туркес
танской АССР, Бухарской и Хорезмской Народных Советских Респуб
лик. Каждая из них имела свое право, в том числе гражданское. Не
медленное создание и введение во вновь образованной Узбекской ССР 
единых норм права, обязательных на всей ее территории, было практи
чески неосуществимым. Исключалась и возможность распространения 
законов одной из бывших республик на всю территорию УзССР в силу 
существенных различий в их законодательстве. 

Исходя из этого, Ревком УзССР 27 ноября 1924 г. постановил: 
«Впредь до утверждения надлежащими органами власти единых зако
нов для Узбекской ССР, считать действующими на территориях, входя
щих в состав ее, законы, изданные Правительством СССР, и местные 
законы, действовавшие на соответствующих территориях Узбекской 
ССР»2. 

Таким образом, гражданское право УзССР на этом этапе состояло 
из законодательных актов бывших Туркестанской АССР, Бухарской и 
Хорезмской НСР, а также законодательных актов РСФСР (в том чис
ле ГК РСФСР 1922 г.), действие которых в свое время было распро
странено и на ТАССР. Но эти акты РСФСР не имели силы на той час
ти территории УзССР, которая отошла к ней от бывших БНСР и ХНСР. 

Наконец, 13 апреля 1929 г. ЦИК и СНҚ УзССР утвердили и ввели 
в действие Систематическое собрание действующих законов Узбекской 
ССР, отменив тем самым постановление Ревкома УзССР от 27 ноября 
1924 г. В связи с введением в действие СУ УзССР были отменены зако
ны, принятые правительством УзССР до 1 января 1929 г., а также не 
включенные в СУ законодательные акты бывших Туркестанской, Бухар
ской и Хорезмской республик. 

В соответствии со ст. 5 вводного к Собранию закона, Гражданско
му Кодексу РСФСР, действовавшему отныне на всей территории Уз
бекской республики, присваивалось наименование «Гражданский кодекс 
Узбекской ССР». 

С этого времени начинается второй этап развития гражданского 
законодательства УзССР, продолжавшийся до 1957 г.. На этом этапе 
с учетом задач, стоящих перед страной в области социально-экономи
ческого, государственного и культурного строительства, получают раз
витие отдельные институты гражданского законодательства, а законо
дательная деятельность и регулирование важнейших правоотношений 
характеризуются централизацией функций органов государственной 
власти и хозяйственного руководства. 

В дальнейшем развитии гражданского законодательства Узбекской 
ССР решающую роль сыграло гражданское законодательство РСФСР, 
служившее в своих принципиальных положениях эталоном для других 
республик, посколько оно выражало общие классовые интересы рабо
чих и крестьян всей страны. 

Восприятие гражданского законодательства РСФСР осуществля
лось: а) путем принятия решений о распространении действия отдель-

2 СУ УзССР, 1925, № I, ст. 2; Правда Востока, 30 ноября 1924 г. 
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ных законов РСФСР на территорию Узбекской ССР (как это произо
шло, например, с ГК РСФСР) и б) путем издания Узбекской ССР 
своих законодательных актов, в значительной мере воспроизводивших 
законы РСФСР. 

Развитие гражданского права на этом этапе определяется постро
ением социализма в нашей стране, в том числе в Узбекистане. Совет
ское государство широко использовало гражданско-правовые институты 
как мощное орудие развертывания и успешного осуществления строи
тельства социализма, регулирования различных сфер хозяйственной и 
культурной жизни, правового закрепления новых общественных отно
шений, развития социалистической демократии. 

Гражданское законодательство на данном этапе характеризуется 
особенностями, соответствующими основным положениям Конституции 
СССР 1936 г. и Конституции УзССР 1937 г. Эти особенности определя
ются социалистической системой народного хозяйства, социалистичес
кой собственностью на орудия и средства производства как экономи
ческой основой СССР; правом личной собственности граждан в каче
стве производной от социалистической собственности; дальнейшим раз
витием и укреплением плановых начал хозяйственного и культурного 
строительства, а также дальнейшим внедрением принципа хозрасчета 
как экономического метода организации деятельности социалистических 
предприятий, расширением договорных отношений в сфере социалисти
ческого хозяйствования. 

XX съезд КПСС определил новый этап развития гражданского за
конодательства в СССР и союзных республиках. В соответствии с реше
ниями съезда оживилась законодательная и кодификационная деятель
ность. Шестая сессия Верховного Совета СССР внесла значительные 
изменения в ст. 14 Конституции СССР в части определения законодатель
ной компетенции Союза ССР и союзных республик. Закон от 
II февраля 1957 г. «Об отнесении к ведению союзных республик зако
нодательства с^б устройстве судов союзных республик, принятия граж
данского, уголовного и процессуального кодексов»3 отнес «к ведению 
союзных республик... принятие гражданских... кодексов, сохранив в ве
дении Союза ССР установление... Основ гражданского законодатель
ства». 

Сразу после издания этого Закона развернулась активная работа 
по подготовке и обсуждению проектов Основ гражданского законода
тельства и гражданских кодексов союзных республик. В основу про
ектов Основ и ГК были положены решения XX и XXI съездов КПСС 
в области государственного, хозяйственного и культурного строитель
ства. 

Закон от 11 февраля 1957 г. положил начало новому, третьему эта
ну развития гражданского законодательства Узбекской ССР. Основы 
гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик были 
утверждены в декабре 1961 г. седьмой сессией Верховного Совета СССР 
пятого созыва и введены в действие с 1 мая 1962 г. В соответствии с 
Основами были приняты гражданские кодексы всех союзных республик. 

Проект ГК УзССР рассматривался на республиканских совещани
ях в феврале 1959 г. и феврале 1962 г. Опубликованный в печати, он 
широко обсуждался советской общественностью. По проекту было сде
лано много цепных замечаний и предложений, большинство которых 
были учтены при окончательной доработке законопроекта. Это первый 
кодекс, разработка которого осуществлялась непосредственно самой 

:' Ведомости Верховного Совета СССР, 1957, № -1. ст. 63, 
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республикой. Узбекская ССР утвердила свой Гражданский Кодекс ра
нее других республик — 23 марта 1963 г., на первой сессии Верховного 
Совета УзССР шестого созыва. Гражданский Кодекс УзССР вступил 
в действие с 1 января 1964 г. 

Утверждение Основ и принятие в соответствии с ними основных 
республиканских законодательных актов стали важным шагом в даль
нейшем совершенствовании системы советского законодательства. Рас
ширение прав союзных республик, в том числе в области законода
тельства, знаменовало установление существенно нового соотношения 
между законодательством Союза ССР и союзных республик. Это соот
ношение выражается в том, что Союз ССР устанавливает основные 
конституционные положения, единые для всей страны, и осуществляет
ся на основе ленинских принципов национальной политики КПСС, со
циалистического федерализма и демократического централизма, пред
полагающих строгую добровольность объединения равноправных рес
публик в Союз ССР, сочетание централизованного общесоюзного руко
водства с широкой инициативой союзных республик, с тем, чтобы един
ство в основном, существенном не нарушалось, а сочеталось с «много
образием в подробностях, в местных особенностях, в приемах подхода 
к делу...»4 

Основы общесоюзного законодательства и республиканские кодек
сы обеспечили единство законодательства Союза ССР и союзных рес
публик при значительном расширении их прав. 

Гражданский кодекс — самостоятельный, завершенный акт, а не 
дополнение Основ. Поэтому в ГК УзССР предусмотрены все институты 
Основ и вместе с тем имеется ряд институтов и норм, разработка и 
принятие которых отнесены непосредственно к компетенции союзных 
республик. 

Новый ГК УзССР по своему содержанию существенно отличается 
от прежнего. Его нормы регулируют три круга общественных отноше
ний: а) имущественные; б) личные, связанные с имущественными; 
Е) личные, не связанные с имущественными. Нормы же прежнего ГК 
ограничивались регулированием первых двух общественных отношений. 

Имущественные отношения, регулируемые гражданским законода
тельством, это отношения находящихся в равном друг к другу поло
жении имущественно обособленных субъектов — государственных орга
низаций, колхозов, иных кооперативных и общественных организаций, 
граждан как личных собственников предметов потребления. 

Равенство участников гражданских правоотношений вытекает из 
их имущественной самостоятельности и, в конечном счете, служит юри
дическим выражением использования при социализме стоимостных 
форм, подчиненных действию закона планомерного развития. 

Личные отношения, связанные с имущественными, возникают по 
поводу не отделимых от личности или социалистической организации 
благ, не имеющих денежной оценки. К этим благам обычно относятся 
жизнь, здоровье, телесная неприкосновенность, имя, авторское имя и 
т. д. Речь идет о личных отношениях, возникающих в связи со смертью 
кормильца, телесным повреждением, а также с созданием произведений 
в области науки, литературы, искусства, изобретениями, рационализа
торскими предложениями в области техники и научными открытиями. 
Личные отношения, возникающие в результате этих обстоятельств, свя
заны с имущественными интересами граждан и организаций. 

4 В. И. Л е и ни. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 203. 
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Гражданское законодательство устанавливает в случаях, преду
смотренных законом, и регулирование иных, не связанных с имущест
венными, личных отношений. Это защита чести и достоинства граждан 
и организаций (ст. 7 ГК УзССР). Распространение гражданско-право
вой защиты на личные блага, не имеющие имущественного содержа
ния, свидетельствует о дальнейшем повышении в советском обществе 
моральной ценности человеческой личности и отдельных коллективов 
И отвечает положениям Программы КПСС о всемерном развитии сво
боды личности и прав советских граждан5. 

Внутренняя система Гражданского Кодекса УзССР построена на 
основе разбивки его норм по группам и институтам в зависимости от 
особенностей регулируемых им отдельных видов общественных отно
шений. Эта система выглядит следующим образом: 

Вводная часть. 
I. Общие положения (основные положения, лица, объекты права 

(вещи), сделки, представительство и доверенность, исчисление сроков, 
исковая давность). 

II. Право собственности (общие положения, государственная соб
ственность, собственность колхозов и иных кооперативных организаций, 
их объединений, собственность профсоюзов и иных общественных орга
низаций, личная собственность, общая собственность, возникновение и 
прекращение права собственности, защита прав собственности). 

III. Обязательственное право. 
1. Общие положения об обязательствах (возникновение обяза

тельств, исполнение обязательств, обеспечение исполнения обязательств, 
уступка требования и перевод долга, ответственность за неисполнение 
обязательств, прекращение обязательств). 

2. Отдельные виды обязательств (купля-продажа, мена, дарение, 
пожизненное содержание, поставка, государственная закупка сельско
хозяйственной продукции у колхозов и совхозов, заем, имущественный 
наем, наем жилого помещения, безвозмездное пользование имуществом, 
подряд, подряд на капитальное строительство, перевозка, договор экс
педиции, государственное страхование, расчетные и кредитные отноше
ния, поручение, комиссия, хранение, товарищество, обязательства, воз
никающие вследствие причинения вреда, обязательства, возникающие 
вследствие спасения социалистического имущества, обязательства, воз
никающие вследствие ведения чужих дел без поручения, обязательства, 
возникающие из неосновательного приобретения или сбережения иму
щества, обязательства, возникающие из публичного обещания награды 
(объявление конкурса). 

IV. Авторское право. 
V. Право на открытие. 
VI. Изобретательское право. 
VII. Наследственное право. 
VIII. Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства. При

менение гражданских законов иностранных государств, международных 
договоров и соглашений. 

Новый Кодекс имеет свои особенности и существенные отличия от 
ранее действовавшего ГК УзССР. Так, он впервые в одной статье пере
числяет все возможные способы осуществления гражданских прав и 
органы, при помощи которых осуществляется защита этих прав в уста
новленном законом порядке. Расширен судебный порядок рассмотре
ния гражданских дел. Внесено изменение в возрастное определение 
несовершеннолетия. 

'*> См. «Материалы XXII съезда КПСО-, М., 1962, стр. 400. 
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Точно определены виды юридических лиц (в том числе межкол
хозных и государственно-колхозных организаций), основания их воз
никновения, их деятельность, порядок ее прекращения и правоспособ
ность этих лиц. 

Коренные изменения внесены в главу об объектах права, куда 
включены лишь статьи, конкретно определяющие круг и содержание-
объекта права. 

Много юридических новелл содержат нормы, регулирующие послед
ствия недействительности сделки, сроки исковой давности и др. Весьма 
существенные изменения внесены в раздел о праве собственности, от
ражающий дальнейшее укрепление и сближение двух форм социалис
тической собственности и заботу государства об охране личной соб
ственности граждан. 

В Кодексе подчеркивается потребительский характер личной соб
ственности граждан. Она предназначена для удовлетворения их мате
риальных и культурных потребностей и не может быть использована 
для извлечения нетрудовых доходов. 

В раздел «Обязательственное право» включена новая глава о дого
воре пожизненного содержания как одном из видов обязательственных 
отношений. Расширен судебный порядок охраны жилищных прав граж
дан, обогащено новыми положениями законодательство о наследова
нии и т. д. ; 

Таким образом, ныне действующий ГК УзССР включил в себя 
много новых, весьма важных юридических норм, отвечающих характе
ру отношений, которые присущи развитому социалистическому общест
ву, учитывающих накопленный опыт регулирования гражданских пра
воотношений, а также новейшие достижения советской юридической 
науки. В создании Кодекса активно участвовали многие видные юристы 
Узбекистана — ученые и практики, в том числе научные сотрудники! 
АН УзССР, юрфака ТашГУ им. В. И. Ленина и др. 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и Граждан
ский Кодекс УзССР намного расширили и упрочили законодательную 
базу гражданского права Узбекистана. За последнее время принят ряд 
новых нормативных актов, внесших дополнения и изменения в ГК 
УзССР. Большим толчком для развития гражданского права послужи
ли законодательные акты, изданные в связи с мероприятиями партии и 
правительства по совершенствованию форм и методов управления и 
регулирования народного хозяйства на основе экономической реформы. 

Советское гражданское законодательство по своей природе носит 
интернациональный характер. В нем закреплены классовые интересы 
трудящихся всех национальностей нашей страны и категорически ис
ключены любые привилегии или ограничения в зависимости от принад
лежности граждан к той или иной национальности либо по другим приз
накам. По ст. 9 ГК УзССР все граждане Узбекской ССР, как и других 
союзных республик, обладают одинаковой способностью иметь граж
данские права и обязанности. Никто не может быть ограничен в право
способности или дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, пре
дусмотренных законом. В этих положениях отражается глубокий демо
кратизм советского социалистического права. 

Действующее гражданское законодательство, отвечая задачам, вы
текающим из Программы КПСС, активно способствует созданию мате
риально-технической базы коммунизма, постепенному преобразованию 
социалистических общественных отношений в коммунистические, воспи
танию граждан в духе высокой идейности, коммунистического отноше
ния к труду и общественному хозяйству, дальнейшему укреплению со
ветского социалистического государственного и общественного строя. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕР СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

Трудовой коллектив — важнейшее звено экономической, социально-политической 
и духовной жизни развитого социалистического общества. Л. И. Брежнев в Отчетном 
докладе ЦК XXIV съезду КПСС назвал трудовые коллективы основными ячейками 
нашего общества, подчеркнув, что именно «здесь формируются новые, социалистичес
кие качества трудящихся, складываются отношения дружбы и товарищеской взаимо
помощи»1. 

Вся история производственной деятельности людей тесно связана с объединени
ем их в коллективы. Однако подлинная коллективность возникает только с ликвида
цией частной собственности на средства производства, которая разъединяет людей, 
воспитывает их в духе индивидуализма и эгоизма, порождает, по выражению К. Марк
са, «мнимую коллективность», «суррогат коллективности». 

Действительная коллективность возможна только в условиях социализма. Социа
листический производственный коллектив — это прежде всего коллективная форма 
соединения рабочей силы со средствами труда, представляющими собой всенародное 
(государственная собственность) достояние либо кооперативно-колхозную собствен
ность. 

Обеспечивая создание и эффективное использование материальных и духовных 
ценностей, социалистический производственный коллектив одновременно оказывает 
непосредственное влияние на социальное, политическое, культурное развитие личности, 
способствует се всестороннему совершенствованию. 

Сложность и многогранность характеристик, модифицируемых в социалистичес
ком коллективе, приводят к тому, что представители различных отраслей общество
ведения по-разному трактуют это понятие. 

Наиболее характерно определение, данное в словаре «Научный коммунизм»: 
«Коллектив социалистический — одна из важнейших ячеек социалистического общест-
Б£; относительно компактная группа, объединяющая людей, занятых решением кон
кретной общественно полезной задачи, определенным образом сочетающая интересы 
индивида и общества и организованная на принципах социалистического сотрудниче
ства, выступающих для членов данной группы в непосредственной форме — в виде 
социально-психологических норм и установок, общих поведению большинства членов 
группы»2. 

Однако указанное определение нельзя считать исчерпывающим хотя бы потому, 
что в него не включен такой важный признак, как идейное единство, которое служит 
основой сплоченности и организованности социалистического коллектива. 

Г. М. Гак в числе важнейших признаков трудового коллектива указывает на сое
динение индивидов, совместность действий, постоянство контакта, определенную орга
низацию3. 

Другие авторы считают, что для трудового коллектива наиболее характерны: на
личие совместной трудовой и общественно-политической деятельности; организацион
ная оформленность; политическая и идеологическая общность; взаимопомощь и со
трудничество, базирующиеся на общественной собственности па средства производства: 
наличие общих установок и ценностных ориентации*. 

1 Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1971, стр. 80. 
2 Научный коммунизм. Словарь, М., 1969, стр. 117—118. 
' 'См.: Г. М. Гак . Диалектика коллективности и индивидуальности, М., 1967, 

стр. 121. 
1 См.: Л. П. К о г а н . Социальное планирование: работа, образование, быт, М., 

1970; Н. А. М а к с и м о в . Социалистический трудовой коллектив, его место и роль в 
советском обществе, Философские пауки, 1966, № 3; В. К. Б а к ш у т о в. Теория со
циалистического коллектива, Снердловск, 1967, и др. 
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Пс умаляя значимости названных признаков, следует сказать, что они все же 
не и ПОЛНОЙ мере характеризуют сущность и структуру социалистического производ
ственного коллектива. В приведенных определениях не нашли отражения черты, в кор
не отличающие социалистический трудовой коллектив от коллектива в условиях анта
гонистического общества. Эти признаки были особо отмечены в Тезисах ЦК КПСС 
к 50-лстню Великой Октябрьской социалистической революции: «Трудовой коллектив — 
важное звено экономической, социальной и духовной жизни социалистического об
щества»5. 

Таким образом, чтобы определить сущность социалистического трудового кол
лектива, необходимо наиболее полно выявить его главнейшие признаки. Нам пред
ставляется целесообразной следующая их классификация: 

1. Социалистический трудовой коллектив — основная экономическая и социальная 
ячейка социалистического общества. Его природа определяется социалистическими об
щественными отношениями, а параметры функционирования — конкретными народно
хозяйственными планами, государственными заданиями, социалистическими правовыми 
нормами. 

2. Социалистический трудовой коллектив — организованное и целеустремленное 
производственное объединение свободных от эксплуатации работников для решения 
определенных общественно-производственных задач. Его члены находятся не только 
в постоянном взаимодействии, но и связаны идейным единством, общностью трудо
вых интересов, единым управлением. 

3. Социалистический трудовой коллектив — это арена практического приобщения 
ЛИЧНОСТИ к социалистической собственности и труду. Таким образом, в социалистичес
ком трудовом коллективе личность, с одной стороны, выступает как совладелец об
щественной собственности, а с другой,— как труженик. 

4. В социалистическом трудовом коллективе органически сочетаются интересы 
личности, коллектива, общества. Источником этого единства служат общественная соб
ственность на средства производства и совместный труд. Проведенная в стране хо
зяйственная реформа еще более усилила роль трудового коллектива в повышении 
материального благосостояния и общественно-производственной активности каждого 
труженика. Это, разумеется, не исключает некоторых расхождений личных и общест
венных интересов. Они зависят от того, насколько у людей развито чувство коллек
тивизма. 

5. Производственная деятельность в социалистическом трудовом коллективе не
отделима от социально-политической и культурной жизни общества. Здесь работают 
партийная, профсоюзная, комсомольская и другие общественные организации, осу
ществляется практическое приобщение тружеников к управлению производством. В нас
тоящее время роль социальных аспектов в решении производственно-экономических 
задач и воспитании трудящихся неуклонно возрастает, о чем свидетельствует повсе
местная разработка планов социального развития производственных коллективов. 

ЦК КПСС в постановлении «О работе партийной организации Минского трактор
ного завода по позышепию производственной и общественно-политической активности 
трудового коллектива» подчеркнул, что «трудовой коллектив, как основная ячейка 
нашего общества, является большой силой в развитии и совершенствовании производ
ства, в коммунистическом воспитании трудящихся и привлечении масс к управлению 
общественными делами»5. 

6. Членов социалистического трудового коллектива объединяют единство интере
сов и целей, товарищеское сотрудничество и взаимопомощь при решении общих про
изводственных и социально-воспитательных задач. В трудовом коллективе развивается 
социалистическое соревнование, сущность которого составляют творческое трудовое 
состязание и товарищеская взаимопомощь, взаимовыручка и взаимопроверка. 

7. В социалистическом трудовом коллективе действуют определенные моральные 
и социально-психологические нормы поведения, обязательные для всех его членов, раз
виваются социалистические нравственные отношения, среди которых важное место 
занимают коммунистическое отношение к труду и общественной собственности, кол
лективизм, советский патриотизм и т. д. 

На основе перечисленных признаков, на наш взгляд, можно дать следующее 
определение социалистического трудового коллектива: социалистический трудовой кол
лектив— основная социальная и экономическая ячейка социалистического общества, 
представляющая собой группу людей, организованную на базе идейного единства, сов
местной товарищеской деятельности и общности интересов, связанных общей дисцип
линой, ответственностью и единым управлением, постоянно взаимодействующих в ре
шении общественно-производственных задач. В социалистическом трудовом коллекти-

6 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Документы и мате
риалы, М., 1967, стр. 69. 

6 Вопросы идеологической работы КПСС. Сборник документов, М., 1972, стр. 307. 
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ве органически сочетаются интересы общества, коллектива и личности, проявляются 
товарищеское сотрудничество, взаимопомощь и другие социалистические морально-
нравственные, социально-психологические и правовые отношения. 

Социалистический трудовой (производственный) коллектив выступает прежде 
всего как элемент экономической организации социалистического общества. Вместе 
с тем он представляет и социальную ячейку. Именно поэтому его можно назвать 
основной ячейкой социалистического общества, отражающей характерные черты его 
экономической и социальной структуры. 

Значение трудового коллектива на всех этапах развития нашего общества неук
лонно возрастает. Оно сохранится и при коммунизме, ибо люди, связанные еще более 
крепкими узами дружбы, сотрудничества и взаимопомощи, будут испытывать еще 
большую потребность в создании трудовых коллективов для решения стоящих перед 
ними новых величественных задач. 

В. Солдатова 

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ И ЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

На современном этапе развитого социалистического общества одной из актуаль
ных задач советской эстетической науки выступает глубокое исследование проблем 
формирования всесторонне развитой личности в процессе эстетической деятельности, 
общественной практики. 

«Великое дело — строительство коммунизма невозможно двигать вперед без все
стороннего развития самого человека»,— подчеркнул на XXIV съезде партии Генераль
ный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев1. 

Анализируя сущность, природу эстетической деятельности человека в процессе 
материальной практики, роль труда в формировании эстетических свойств человека, 
наша эстетическая наука исходит из основ марксизма-ленинизма, который впервые 
раскрыл глубокую общечеловеческую сущность труда, его огромную роль в общест
венном прогрессе и развитии самого человека, формировании его личности. Основопо
ложники научного коммунизма подчеркивали, что «труд создал человека», его мир, 
материальный и духовный; это — «первое, основное и всеобщее условие» всей челове
ческой жизни. Человек не выходит «готовым из рук природы», а является «результа
том своего собственного труда»; это «вечное, природное условие всего человеческого 
существования» и значение его «для человечества как рода» огромно2. 

Раскрывая эстетическую сущность труда, специфическую природу эстетической 
деятельности человека, решая проблему формирования всесторонне развитой личности, 
марксистско-ленинская эстетика исходит из классической формулы К. Маркса: «Спо
соб производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и ду
ховный процессы жизни вообще»3. 

Марксизм-ленинизм рассматривает труд не как простое механическое взаимодей
ствие людей в производственной практике, а как взаимодействие личностей в опреде
ленной системе общественных отношений, т. е. исходит из общественно-экономической 
характеристики труда, качественно влияющей и на это взаимодействие, и на самого 
человека. «Отражение реальных черт личности, развивающихся в процессе истории че
ловеческого общества, представляет собой единство общего (общеисторического) и осо
бенного (коммунистического). Исторические изменения общественных отношений, в осо
бенности затрагивающие самые основы жизни человека, вызывают изменения свойств 
личности»*. 

Социалистическое общество, свободное от эксплуатации, классового антагонизма, 
частной собственности, ликвидировало противоречия между трудом и его общественной 
значимостью, внесло коренные изменения в характер труда, создало условия для его 
качественного развития. Труд при социализме обрел подлинную свободу — необходимо'; 
условие эстетического творчества, в нем развиваются художественные, творческие 
начала, он получает подлинно эстетическое содержание, высокую моральную и об
щественную ценность, выступает основой формирования всесторонне развитой лич
ности. 

Рабочий класс нашей страны, придя к власти под руководством Коммунистичес
кой партии, осуществил полную ликвидацию всех форм эксплуатации, социальною 

1 Правда, 31 марта 1971 г. г См.: К- М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 23, стр. 188. 0 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Избранные сочинения в 2-х томах, т. I, М., 1955, 
стр. 332. 

4 В. Т у г а р и н о в . Коммунизм и личность, Л., 1970, стр. 66. 
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и национального гнета. Тем самым были созданы необходимые условия для формиро
вания нового человека, с высокой коммунистической сознательностью, всесторонне раз
витого, гармонично цельного и духовно богатого. «Всестороннее развитие человека — 
историческая необходимость»5, но только «общество, организованное на коммунисти
ческих началах, дает возможность своим членам всесторонне применять свои всесто-
рснне развитые способности»6. 

В процессе труда в социалистическом обществе человек развертывает свои сущ-
нсстные силы, утверждает себя в объективном мире, создает материальные и духов
ные ценности, обладающие высокой общественной значимостью. Социалистическое об
щество, творчески преобразовывая и осваивая действительность, вместе с тем ставит 
задачу и создает реальные условия для творческого развития наилучших сил и спо
собностей человека, реализации его общечеловеческой сущности как личности. Труд 
грн социализме становится «привлекательным трудом, самоосуществлением индивида»7. 

Одно из первых завоеваний социалистического общества — право на труд, за
крепленное как закон в Советской Конституции. Но право на труд «это прежде все
го— право на творчество,— указывал А. С. Макаренко,— право на участие в социа
листическом строительстве, в решении государственных задач. Трудовая обязанность 
у нас... это прежде всего программа роста и развития личности»3. М. Горький в 1934 г., 
па I съезде советских писателей, говорил: «Социалистический труд — есть творчество»9. 

В творческом характере труда при социализме заложено одно из важнейших 
эстетических начал, создающее неограниченные возможности для всестороннего раз
вития человека. Именно в творческом труде существенные черты и свойства человека 
запечатлеваются в окружающем мире, происходит процесс осознания человеком своей 
общечеловеческой сущности, постигаются и абстрагируются «законы красоты» 
{К. Маркс), развиваются свобода труда, коммунистическое отношение к нему. «Твор
чество — это деятельность, несущая в себе элементы прогрессивной новизны, прояв
ляющаяся в создании качественно новых материальных и духовных ценностей,., и в 
более совершенном исполнении трудовых обязанностей»10. 

Социалистическое общество создает условия «для того полного развития индиви
да, которое само, в свою очередь, как величайшая производительная сила воздейству
ет на производительную силу труда»11. Это ярко проявляется в зарождении н разви
тии коммунистического отношения к труду, в массовых формах трудового героизма 
советского человека. 

Трудовой подвиг — это такая материальная практика человека социалистического 
сбщества, которая все более совершается «по законам красоты», носит творческий 
характер, имеет высокую общественную значимость, выступает подлинно эстетическим 
явлением, воплощает в себе коммунистическое отношение к труду, о котором говорил 
В. И. Ленин при характеристике первых коммунистических субботников. 

«На одном из первых мест в идеологической работе, которую проводит партия,— 
подчеркнул на XXIV съезде КПСС Л. И. Брежнев,— стоит воспитание в советских 
людях нового, коммунистического отношения к труду... В решении этой задачи достиг
нуты значительные результаты, о чем свидетельствуют факты массового трудового 
героизм а»12. 

В период развитого социализма труд советского человека все более приближает-
•ся по своему содержанию и сущности к понятию подвига, возрастает его роль и зна
чение в коммунистическом строительстве, воспитании коммунистического отношения 
к труду, развитии всесторонне развитой личности, формирования свободно-творческого 
характера труда. 

В трудовом подвиге труд выступает как созидатель вещественного и духовного 
богатства, совершенствующий эффективность общественной системы, обеспечивающий 
•более высокую производительность материальной практики, формирующий нового че
ловека и новые отношения между людьми. 

Люди, совершающие трудовой подвиг, становятся в нашей стране на самую вы
сокую ступень почета и уважения, удостаиваются высоких наград. Их избирают депу
татами Верховных Советов СССР и союзных республик, членами высших партийных 
и правительственных органов, выдвигают на ключевые посты в народном хозяйстве, 
науке, культуре, на труднейшие участки борьбы за коммунизм. Высокого звания Ге-

5 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 23, стр. 373. 
6 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 4, стр. 336. 
7 К- М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 23, стр. 196. 
8 А. С. М а к а р е н к о . Педагогические сочинения, т. 4, М,—Л., 1969, стр. 27. 
9 А. М. Г о р ь к и й . Собрание сочинений, т. 6, стр. 472. 
10 И. И. Ч а н г л и . Труд, М., 1973, стр. 101. 
11 К- М а р к с и Ф . Э н г е л ь с . Сочинения, т. 2, стр. 102. 
12 Правда, 31 марта 1971 г. 
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роя Социалистического Труда удостоены свыше 17 тыс. лучших тружеников страны, 
в том числе более 800 человек из Узбекистана. 

Большой и славный путь социалистического строительства в СССР, в частности 
в Узбекистане,— это путь невиданного героизма советских людей, чьи массовые тру
довые подвиги «были настоящим сражением за социализм. И, как в каждом сражении, 
Е них рождались... свои беззаветные герои..., чьи трудовые подвиги послужили как бы 
мощным мотором, двинувшим вперед все дело строительства... социализма»13. 

Труженики Узбекистана внесли огромный вклад в строительство социализма. 
Среди них «выдвинулись десятки тысяч подлинных героев труда,— подчеркнул в речи 
на XV Пленуме ЦК КПУз кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь 
ПК КПУз Ш. Р. Рашидов.— Партия и правительство высоко ценят их трудовые под
виги. Только за годы девятой пятилетки 129 тружеников Узбекистана удостоены вы
сокого звания Героев Социалистического Труда»1*. 

В трудовом подвиге проявляются лучшие черты человека как личности, творца, 
созидателя нового мира «по законам красоты». Это явление высокой общественной 
значимости, имеющее глубокую эстетическую сущность. «Эстетической по существу 
должна быть названа вся практика и действительность, в которой человеческий труд 
рассматривается и переживается по-советски, как дело чести, доблести, подвига; труд, 
который есть путь для наилучшего творческого развития всех наилучших сил челове
ка, путь реализации его личности»15. 

Трудовой подвиг служит убедительным показателем роста личности, выраже
нием ее передового политического и нравственного сознания; это такая материальная 
практика, в которой кристаллизуется и получает применение богатое многообразие 
общественных связей и отношений советского человека, глубокое осознание им своей 
общественно-исторической миссии строителя коммунизма, долга перед обществом, пар
тией и народом, ответственности за судьбы человечества. В нем находят концентри
рованное выражение потребности общественного развития, полностью совпадающие 
с объективными тенденциями развития человеческого общества. 

Трудовой подвиг выступает общественно-эстетическим идеалом труда на совре-
й-.енном этапе его развития. Деятельность героев труда «является необходимой состав
ной универсальной деятельности общества, осуществляется с полным сознанием пос
ледней и своего отношения к ней, находит свое продолжение и дополнение в дея
тельности других людей»'6. 

Так, в Узбекистане возникло движение «турсунойчи» (по имени Героя Социалис
тического Труда Турсуной Лхуиовой, первой из женщин севшей за штурвал хлопко
уборочной машины), имеющее высокое общественно-воспитательное значение: почин 
героя увлек тысячи девушек на ударный труд; многие из них уже сами удостоены 
звания Героя Социалистического Труда. 

Герой Социалистического Труда Шаймардан Кудратов, открывший новые воз
можности использования хлопкоуборочной машины, показал образец творческого, 
•коммунистического отношения к труду. В республике создана школа Ш. Кудратова, 
где обучаются коммунистическому отношению к труду, творческой самоотдаче, высо
кому мастерству будущие водители хлопкоуборочных машин. 

Именем дважды Героя Социалистического Труда Ризамата Мусамухамедова, 
внесшего большой вклад в развитие социалистического сельского хозяйства республи
ки, назван переходящий приз Министерства сельского хозяйства УзССР. Таких при
меров можно привести очень много. Анализ их убедительно свидетельствует о том, 
что трудовой подвиг — это отличающаяся высокой общественной значимостью матери
альная практика людей, в которой преобладают элементы коммунистического труда, 
она имеет богатое эстетическое содержание, активно способствует формированию все
сторонне развитой личности и решению других грандиозных задач строительства 
коммунизма. 

С. А. Алиев 

О РОЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЛИЧНОСТИ 

Повышение роли средств массовой информации в формировании нового челове
ка в условиях развитого социалистического общества имеет исключительно важное 
значение. «В большом н сложном деле формирования нового человека, в идеологичес-

13 Л. И. Б р е ж н е в . 50 лет великих побед социализма, М., 1967, стр. 15. 
14 Правда Востока, 12 июня 1974 г. 
1Б М. П а л е в и ч . Сущность понятия эстетического. Известия АН ЛатССР, 1956, 

М 3, стр. 17. 
| ( В. В а н с л о в . Всестороннее развитие личности и виды искусства, М., 1961, 

стр. 6. 
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кой борьбе с миром капитализма,— подчеркнуто в Отчетном докладе ЦК XXIV съез
ду КПСС,— мощным инструментом партии являются средства массовой информации 
и Пропаганды — газеты, журналы, телевидение, радио, информационные агентства»1. 

Еще Қ. Маркс указывал: «Класс, имеющий в своем распоряжении средства ма
териального производства, располагает вместе с тем и средствами духовного произ
водства, и в силу этого мысли тех, у кого нет средств для духовного производства, 
оказываются в общем подчинении господствующему классу, господствующие мысли 
суть не что иное, как идеальное выражение господствующих материальных отноше
ний, как выраженные в виде мыслей господствующие материальные отношения; сле
довательно, это—выражение тех отношений, которые как раз и делают этот класс 
господствующим; это, следовательно, мысли его господства»2. 

Из всех средств воздействия на общественное сознание наиболее массовыми, 
наиболее управляемыми выступают пресса, радио, телевидение. Их важнейшие свой
ства — постоянство и длительность воздействия на аудиторию. С помощью прессы, 
радио, телевидения создается та духовная атмосфера, в которой живут члены нашего 
общества, формируются мнения, установки, ценности и вкусы. 

Под массовой коммуникацией понимается «процесс распространения информации 
(знаний, духовных ценностей, моральных и правовых норм и т. п.) с помощью техни
ческих средств (печать, радио, кинематограф, телевидение) на численно большие, 
рассредоточенные аудитории»3. 

Коммуникация возникла еще на самых ранних этапах человеческого общества, 
когда у людей появилась необходимость обмениваться осмысленными сообщениями 
з определенной знаковой форме. Развитие коммуникаций было связано с развитием 
самого общества, в ходе которого постоянно совершенствовались и средства общения. 
Самым большим скачком было изобретение письменности, позволившее фиксировать 
и передавать будущим поколениям совокупный результат умственной деятельности 
предыдущих поколений. Это изобретение стало фундаментом возникновения форм со
циального взаимодействия и человеческой культуры. 

Передача и восприятие сообщений при помощи определенной знаковой системы 
создали благоприятные возможности для овладения знаниями, выработки соответ
ствующих ценностных ориентации. 

В наше время коммуникации обрели невиданные ранее масштабы и возможности 
одновременно обращаться к миллионам людей и оказывать на их сознание глубокое 
влияние. Средства массовой коммуникации стали одним из самых необходимых атри
бутов нашей жизни, постоянным источником информации в виде идей, суждений, умо
заключений, дополняющих и обогащающих наш жизненный опыт, формирующих че
ловека как личность. 

Буржуазная пропаганда, используя мощные системы массовой коммуникации, 
всячески культивирует выгодные и угодные ей реакционные идеи, изжившие себя тра
диции, предрассудки, обветшалые формы культуры. И здесь наглядно проявляется 
ьравота слов Қ. Маркса: «Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, 
над умами живых»4. 

Буржуазные средства массовой информации преднамеренно игнорируют, смазы
вают, искажают суть старейших антагонистических противоречий мира капитала. Они 
пытаются отвлечь внимание масс от жгучих проблем современности крикливой сен
сационностью, погоней за внешним эффектом. В этих условиях главная цель комму
никатора— любым путем вызвать у реципиента восклицание, удивление. Отсюда ши
рокая эксплуатация избитых и «новых» тем секса, насилия, «супермена» и прочих 
эрзацев «массовой культуры», игнорирующей мыслительные возможности реципиента. 

В условиях современной научно-технической революции, по мере того, как ком
муникации становятся способными донести информацию в любое место и любое время, 
все более необходима строгая регламентация их использования, особенно в междуна
родном масштабе. Проблема состоит прежде всего в том, чтобы использовать все 
средства массовой коммуникации в мирных целях, в интересах укрепления сотрудни
чества и дружбы народов. Между тем буржуазные органы массовой информации 
стремятся воспользоваться новыми открытиями в области массовых коммуникаций 
для усиления антикоммунистической пропаганды, раздувания чувств недоверия н от
чужденности между народами, проповеди расизма и милитаризма. Так, деятельность 
радиостанций, подобных «Свободной Европе», «Голосу Америки» и др., представляет 
прямое нарушение Устава ООН и откровенное вмешательство во внутренние дела-
социалистических, а также развивающихся стран. 

1 Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1971, стр. 89. 
2 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Избранные произведения, М., 1955, стр. 39. 
3 Философский словарь, М., 1972. 
* К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 8, стр. 119. 
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Необходимо вести решительную наступательную борьбу против любых форм 
тлетворной оуржуазной пропаганды. И здесь огромную роль играет утверждение в 
сознании широчайших масс трудящихся подлинно научного, коммунистического ми
ровоззрения на оазе марксистско-ленинской идеологии. Для этого необходимо макси
мально эффективное использование средств массовой информации, всемерное совер
шенствование форм и методов коммуникационного воздействия на сознание реципи
ентов. 

Основная функциональная цель средств массовых коммуникаций — пооудить 
потребителей культуры, реципиентов к определенной деятельности, соответствующей 
тем ценностям, которые разделяются данным обществом. Применительно к нашему 
развитому социалистическому обществу это означает повседневное, планомерное и 
высокоэффективное воспитание всех советских людей в духе сознательных, активных 
строителей коммунизма. 

Все отрасли информации а СССР находятся на службе народа и непосредствен
но подчинены идейно-воспитательным и организационно-политическим задачам КПСС 
и Советского государства. Их главная функция — всемерное содействие успехам ком
мунистического строительства. Средства массовой информации в нашей стране призва
ны глубоко раскрывать развертывание коммунистического строительства в СССР, 
достижения оратских стран социализма, те сложнейшие процессы, которые происхо
дят на мировой арене, целенаправленно формировать коммунистические идеалы в ходе 
воспитания нового человека, давать решительный отпор чуждым нам взглядам, до
мыслам буржуазной пропаганды. 

Политика КПСС и социалистического государства в сфере формирования духов
ной жизни советского парода основывается на общеметодологических принципах пар
тийного руководства процессом соединения культуры с массами, вытекает из харак
тера культурно-воспитательной функции Советского государства, направленной на 
всемерное развитие трудовой и общественно-политической активности масс. 

Бурное развитие средств массовой информации создает весьма благоприятные 
условия для дальнейшего совершенствования и развития всей идеологической работы 
партии, государства, общественных организаций. Гигантский рост образования и куль
туры советских людей способствует эффективности информационно-пропагандистского 
ьоздействия на массы. Вместе с тем нельзя не видеть, что при общем высоком уровне 
информированности некоторая часть населения еще слабо включена в систему средств 
массовой информации. Это во многом зависит от уровня культуры, образования, со
циальной активности различных слоев населения. 

Огромные возможности средств массовой информации и пропаганды далеко не 
сезде и не всегда используются в полную меру. Нужен дифференцированный подход 
к различным группам населения, точный учет изменений, происходящих как в матери
альной, так и в духовной жизни людей, глубокое знание всей гаммы человеческих 
интересов и чувств. 

Объективные трудности идейно-теоретического освоения растущего потока инфор
мации обусловливают повышенное внимание к формированию научного мировоззре
ния с помощью средств массовой коммуникации. Информация о современных соци
альных и научно-технических фактах должна последовательно и органически соеди
няться с пропагандой марксистско-ленинского мировоззрения. 

Успех информационного воздействия зависит от ряда субъективных и объектив
ных факторов. Один из них — удовлетворение психических потребностей, испытыва
емых людьми в каждый данный момент. Это требует четко адресованной, своевремен
ной, убедительной и впечатляющей информации. 

Другой важнейший фактор — оперативность сообщений о событиях, происходя
щих в нашей стране и во всем мире, с правильной интерпретацией их. Установка лич
ности по отношению к явлению или событию зависит часто от первого коммуникатора, 
ибо именно он оперативно удовлетворяет имеющуюся потребность в информации. Вот 
почему важны мобильность информационных органов, быстрота подачи информации, 
умелая интерпретация ее, от чего во многом зависят степень влияния на общественное 
мнение, авторитет данного канала информации. 

Средства массовой информации — один из главных каналов усвоения личностью 
социального общественно-исторического опыта. Через них происходит передача боль
шей части культурных ценностей, жизненных установок, норм морали, которыми че
ловек должен руководствоваться в своем повседневном поведении. 

Следует подчеркнуть, что при социализме средства массовой коммуникации ве
дут не к «усреднению», нивелировке личности, а к всестороннему развитию человека. 
Средства массовой коммуникации исходят из потребностей многообразной аудитории. 
Обогащение личности достижениями мировой цивилизации и культуры отнюдь не ни
велирует ее. На основе этих достижений развиваются индивидуальные вкусы, запро
сы, стремления людей. 

Источник возрастающего многообразия индивидуальностей при социализме — со-
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верШенствование отношений товарищеского сотрудничества н взаимопомощи, развитие-
коллективизма, социалистической демократии, рост духовного богатства всего общест
ва и каждого его члена 

Развитие средств коммуникации способствует расцвету национальных культур 
всех социалистических наций, их взаимообогащению и взаимовлиянию, формировании» 
единой в своей основе социалистической культуры, интернациональной по своему со
держанию и включающей все самое ценное, прогрессивное из каждой национально;'! 
культуры. 

Наши средства массовой информации несут людям научные знания и высокую 
культуру, пропагандируют принципы советского патриотизма и социалистического ин
тернационализма, активно участвуют в борьбе с пережитками прошлого, буржуазной 
идеологией, служат мощным оружием в великом деле строительства коммунизма. 

А. Т. Джаббаров 

ИЗ ИСТОРИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УРГЕНЧА 

Статистика свидетельствует, что к началу 1973 г. в Узбекской ССР, помимо Таш
кента, насчитывалось 140 городских поселений, в том числе 50 городов и 90 поселков 
городского типа1. В состав десяти наиболее значительных городов республики входит 
а Ургенч — административный, промышленный, культурный центр и крупнейшее город
ское поселение Хорезмской области. На 1 января 1973 г. в Ургенче проживало 84 тыс. 
человек2, или 73% городского населения Хорезмской области3. 

Известно, что одним из важнейших градообразующих факторов служит развитие 
промышленного производства. Это ярко видно и на примере Ургенча. Один из старин
ных городов Узбекистана, он был до революции типичным феодальным городским 
поселением Хивинского ханства. 

За годы Советской власти облик Ургенча резко изменился, и в этом большую 
роль сыграло создание в городе ряда современных промышленных предприятий. Уже 
к началу Великой Отечественной войны в Ургенче действовали хлопкоочистительный 
и маслобойный заводы, швейная фабрика, районная электростанция и др. 

В послевоенные годы промышленность Ургенча получает дальнейшее развитие. 
В соответствии с Законом о пятилетнем плане восстановления и развития народного-
хозяйства УзССР на 1946—1950 гг., капиталовложения в экономику Ургенча в годы 
четвертой (первой послевоенной) пятилетки составили почти 12 млн. руб.4 Значитель
ная часть их была направлена на строительство новых и реконструкцию имевшихся-
предприятий. Только в 1947 г. на капитальное промышленное строительство в городе 
было затрачено в 1,5 раза больше средств, чем за 4 года войны3. 

1947 год стал переломным в развитии промышленности Ургенча. Была закончена 
реконструкция крупнейшего в области хлопкоочистительного завода, а в результате-
суточная выработка волокна достигла 6,4 кг против 4 кг за пило-час до реконструк
ции6. Выпуск продукции увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 1945 г. Повы
силась производительность труда: если в 1939 г. выработка продукции в расчете на 
одного рабочего равнялась 80 тыс. руб., то в 1947 г. — 96 тыс. руб. Заработная плата 
рабочих выросла на 173%7-

Восстановил свою производственную мощность Ургеччский маслозавод8, увели
чила выпуск продукции и механизированная швейная фабрика9. 

XV сессия Хорезмского областного Совета депутатов трудящихся (1947) наме
тила перспективы дальнейшего развития производства хлопкового волокна, масла, 
швейных изделий, хлопчатобумажных тканей, обуви, мебели, гончарных изделий, мест
ных стройматериалов и т. д. 

Горячий отклик у трудящихся Ургенча нашел призыв ленинградских рабочих и 
служащих развернуть социалистическое соревнование в честь 30-летия Великого Ок-

1 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1972 г. Статистический ежегодник, Таш
кент, 1973, стр. 11. 

2 Там же, стр. 10. 
3 См. там же, стр. 9. 
* ЦГА УзССР, ф. Р-88. оп. 9, д. 9349, л. П. 
3 Хорезмская правда, 20 февраля 1948 г. 
6 Партархив Хорезмского ОК КПУз, ф. 20, оп. 2, д. 96, л. 6. 
7 Хорезмская правда. 20 февраля 1948 г. 
8 Там же. 
8 Хорезмский облгосархив, ф. 54, оп. 3, д 40, л. 87. 
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тября и досрочно выполнить план второго года четвертой пятилетки. Этот призыв 
широко пропагандировали партийные организации, радио, печать, агитколлективы. 

Одними из первых в области на призыв ленинградцев откликнулись работники 
швейной фабрики, досрочно выполнившие годовой план и взявшие обязательство дат:> 
на 160 тыс. руб. дополнительной продукции10. 

На мотороремонтном заводе токари Нестеренко, Гатауллнн, Курмасв, монтаж-
пики Сидоров, Михайлов, кузнец Грызунов и другие выполняли по 2—3 нормы за 
смену11. На хлопкозаводе наилучших результатов достигла бригада депутата Верхов
ного Совета УзССР, начальника смены Юлдаша Каландарова, давшая за смену 
31,5 т волокна12. 

IV конференция городской партийкой организации {декабрь 1948 г.) разработа
ла мероприятия по мобилизации трудящихся Ургенча на выполнение пятилетки в 
4 года, В 1948 г. 8 промышленных предприятий города перевыполнили планы выпуска 
валовой продукции. Маслозавод, например, дал при этом до 4 млн. руб. сверхплано
вой прибыли. Досрочно выполнила пятилетнее задание швейная фабрика, коллектив 
которой одним из первых в области откликнулся на призыв москвичей бороться за 
рентабельность и экономию материалов. 

В 1950 г. предприятия города досрочно выполнили годовой государственный 
план и дали сверхплановой продукции на 10 236 тыс. руб. На основе повышения про
изводительности труда и снижения себестоимости было получено около 9 млн. руб. 
накоплений13. 

За годы пятилетки объем промышленного производства по маслозаводу вырос 
более чем в 2 раза, по хлопкозаводу — более чем в 1,5 раза, по швейной фабрике — 
почти в 2,5 раза14. 

Огромное значение в промышленном развитии Ургенча имело строительство же
лезной дороги Чарджоу—Кунград, обеспечившей своевременную перевозку необхо
димых грузов, в том числе промышленных материалов и оборудования. 

Для Ургенча, как и для всей страны, важнейшим итогом выполнения заданий 
четвертой пятилетки в области промышленности было не только восстановление, но и 
значительное превышение довоенного объема производства. 

В пятой пятилетке промышленность Ургенча выходит на новые рубежи. Большое 
развитие получило производство капитального ремонта тракторных и автомобильных 
моторов, землесосов, экскаваторов и других сельскохозяйственных машин. По срав
нению с 1950 г. объем производства ремонтных предприятий увеличился почти в 
2 раза. 

На Ургенчском хлопкозаводе была введена в эксплуатацию новая техника, позво
лившая вдвое увеличить мощности предприятия. Были установлены мощные двигате
ли, 8 пухоотделителей новейшей конструкции, смонтирована первая в Хорезме уста
новка для центробежной заливки подшипников15. 

В связи со строительством сушильно-очистительных цехов при хлопкозаготови
тельных пунктах Главзаготхлоппром предусмотрел значительное расширение произ
водства оборудования в Ургенчских механических мастерских. Реконструкция меха
нического завода позволила обеспечить предприятия Хорезмской области и КК АССР 
литьем для топочной гарнитуры сушильно-очистительных цехов, запасными деталями 
для силового и технологического оборудования, а также наладить ремонт электродви
гателей, сборку и комплектование передвижных ленточных транспортеров, изготовле
ние металлоконструкций для сушильно-очистительных цехов16. 

Большое внимание уделялось укреплению энергетической базы промышленного 
производства. В течение пятилетки была введена в действие теплоэлектростанция на 
маслозаводе; реконструировано со значительным увеличением мощностей силовое 
хозяйство на полностью электрифицированном хлопкозаводе; оснащены новыми агре
гатами и значительно расширены силовые базы на швейной фабрике, мотороремонт
ном заводе и др. Энергетические мощности предприятий Ургенча в целом за пятиле
тие увеличились в 1,5 раза. 

Уже в августе-сентябре 1955 г. многие производственные коллективы города 
завершили пятую пятилетку по объему промышленной продукции. Выпуск хлопка-

10 Партархив Хорезмского ОК КПУз, ф. 20, оп. 2, д. 97, л. 17. 
11 Хорезмская правда, 21 сентября 1947 г. 
12 Хорезмская правда, 20 октября 1947 г. 
13 Партархив Института истории партии при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 27, д. 803, 

л, 132. 
и Хорезмский облгосархив, ф. 54, оп. 4, д. 22, л. 224. 
16 Партархив Хорезмского ОК КПУз, ф. 20, оп. 4. д. 83, л. 155, 156. 
16 Партархив Института истории партии при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 174, д. 178, л. I. 
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волокна увеличился па 42%, масла растительного —на 20, швейных изделий — на 63, 
хлебо-булочпых— на 46%, строительного кирпича—в 11 раз и т. д.17 

Общий уровень промышленного производства в Ургенче вырос за пятилетку в 
1,5 раза. 

Эти успехи стали возможными прежде всего благодаря ударному труду работ
ников промышленности города. Систематически перевыполняли свои нормы токари 
Сидоров и Курбанов (мотороремонтный завод), токарь Коголовский, жаровщик Илья
сов, закладчик Кдычев, формовщик Тураев (маслозавод) и многие другие передовики 
производства. 

Состоявшийся в 1956 г. XX съезд КПСС утвердил Директивы по шестому пяти
летнему плану развития народного хозяйства СССР. Выполняя указания съезда о том, 
что непрерывный рост социалистического производства может быть осуществлен на 
базе высшей техники при условии неуклонного технического прогресса, Ургенчский 
городской комитет партии и первичные партийные организации промышленных пред
приятий провели большую работу по улучшению организации производства, повыше
нию технической вооруженности предприятий и внедрению передовой технологии. 

В июле 1956 г. было созвано общегородское совещание передовиков, новаторов 
производства по обмену опытом работы. 

Уже в 1956 г. на предприятиях Ургенча было установлено свыше 50 единиц 
нового технологического оборудования и 11 силовых агрегатов общей мощностью 
2780 л. с.18 В 1957 г. на маслозаводе был пущен в эксплуатацию формовочно-прессо-
вый цех мощностью 250 т семян в сутки, а на комбинате стройматериалов введен в 
действие пресс по механизированной формовке мощностью 40 г кирпича в сутки19. 

Труженики Ургенча, как и всей страны, достойно отметили 40-летие Великого 
Октября. Многие предприятия успешно выполнили производственные задания и со
циалистические обязательства на 1957 г. 

В 1958 г. 10 из 20 промышленных предприятий Ургенча уже к 1 декабря рабо
тали в счет 1959 г. Многие коллективы взяли дополнительные обязательства в честь 
XXI съезда КПСС. Производительность труда повысилась на 6,1%, себестоимость про
дукции снизилась на 7,8 млн. руб., сверхплановая прибыль составила 7 млн. руб. при 
социалистическом обязательстве 3 млн. руб.20 

К концу 50-х годов социализм в нашей стране победил полностью и окончатель
но. СССР вступил в период развитого социалистического общества, и на повестку дня 
[•плотную встала задача создания материально-технической базы коммунизма. 

Состоявшийся в 1959 г. внеочередной XXI съезд КПСС определил главные зада
чи партии и народа во всех областях государственной, хозяйственной и культурной 
жизни страны на 1959—1965 гг. 

Труженики Ургенча, как и весь советский народ, с большим воодушевлением 
приступили к выполнению семилетнего плана. 

Только за 3 года семилетки объем производства промышленных предприятий 
города вырос на 12%, а сумма капиталовложений в народное хозяйство Ургенча уве
личилась в 2,7 раза21. В 1962 г. промышленность города выработала сверхплановой 
продукции на 500 тыс. руб. Объем производства вырос по сравнению с 1961 г. 
па 20%22. 

В 1963 г. Ургенч получил бухарский газ. Первыми перешли на газ маслозавод, 
злвод силикатного кирпича и др. 

VII пленум городского комитета партии (январь 1964 г.) отметил, что промыш
ленность города развивалась с опережением контрольных цифр семилетки. Хороших 
результатов добился коллектив хлопкозавода, где велись большие работы по механи
зации и автоматизации трудоемких процессов. Были пущены в эксплуатацию сушил
ки Быкова и новый очистительный цех. 

На швейной фабрике было установлено 22 единицы нового оборудования с эко
номическим эффектом 8 гыс. руб., сэкономлено 66 тыс. квт-ч электроэнергии, органи
зован экспериментальный цех для разработки новых моделей и улучшена организа
ция технологических процессов. 

На ремонтном заводе налажен ремонт моторов к хлопкоуборочным машинам я 
тракторам по новой технологии, освоено изготовление 38 видов запасных частей для 
сельскохозяйственных машин. 

17 Партархив Института истории партии при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 174, д 525, 
л. 136. 

18 Там же, оп. 182, д. 464, л. 13. 
19 Партархив Хорезмского ОК КПУз, ф. 20, оп. 7, д. 174, л. 12. 

20 Там же, ф. 20, оп. 7, д. 175, л. 14. 
21 Там же, оп. П, д. 136, л. 180. 
22 Там же, оп. 13, д. 51, л. 8. 
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На комбинате стройматериалов в 1965 г. выпуск силикатного кирпича увеличился 
в 2 раза по сравнению с 1964 г., общин объем продукции вырос на 31,3%. Коллектив 
комбината досрочно завершил выполнение плана последнего года семилетки. 

XXI городская партийная конференция (январь 1966 г.) отметила большие успе
хи трудящихся Ургенча и всей области, досрочно выполнивших задания семилетки. 
Объем валовой продукции за 7 лет увеличился на 50%. производительность труда — 
на 25%. основные фонды промышленности — в 2,2 раза. За это время в развитие всех 
отраслей народного хозяйства города было вложено около 27 млн. руб., или в 3 раза 
больше, чем за предыдущее семилетие23. 

Промышленное развитие Ургенча сопровождалось ростом квалифицированных 
кадров. В 1945 г. на предприятиях города было занято немногим более 1,8 тыс. рабо
чих, а в 1957 г.— уже 8 тыс. человек24. 

Многие из тех, кто пришли на предприятия простыми рабочими, стали мастера
ми, техниками, инженерами, руководителями производства. Быстро росли кадры мест
ных национальностей. Предметом постоянной заботы партийных, хозяйственных, об
щественных организаций были вовлечение в промышленное производство и повыше
ние квалификации женщин, особенно узбечек. Например, на швейной фабрике в 1953 г. 
113 319 работающих было 280 женщин, из них 189 узбечек25. В 1964 г. число работаю
щих на фабрике увеличилось до 668 человек, из них 296 повысили свою квалификацию 
путем бригадного обучения, на курсах техучебы и т. д.2в 

Рост квалификации способствовал повышению творческой активности тружени
ков промышленности. Среди них все шире развертывались рационализаторство и изо
бретательство, различные формы социалистического соревнования. Уже в 1951 г. на 
предприятиях Ургенча насчитывалось более 1000 новаторов, передовиков производ
ства; 85,5% рабочих города было охвачено социалистическим соревнованием27. 

На хлопкозаводе в 1953 г. 697 человек приняли индивидуальные социалистические 
обязательства. 115 участникам соревнования было присвоено звание «Лучший по про
фессии», 48 — занесены в Книгу и на Доску почета28. 

Во Всесоюзном соревновании предприятий хлопкоочистительной промышленнос
ти страны в честь 40-летия Октября Ургенчский хлопкоочистительный завод занял 
третье место и был отмечен денежной премией. На заводе было организовано сорев
нование по профессиям29. На мотороремонтном заводе в соревновании участвовали 
все рабочие. Практиковалось и соревнование между предприятиями, например между 
коллективами Ургенчского строительного управления и Ташкентского треста «Средаз-
стройтранс», хлопкозаводами Ургенча, Ташауза и Хивы и т. д. 

С конца 1958 г. все более широкий размах получает движение за звание бригад 
и ударников коммунистического труда. Если в 1959 г. на предприятиях Ургенча Б 
этом патриотическом движении участвовали 42 бригады и смены30, то в 1969 г.—• 
16 предприятий, 183 бригады, цеха и смены31. 

Передовики производства по почину В. Гагановой и Г. Юсупова стали перехо
дить в отстающие бригады, звенья, участки, чтобы поднять их до уровня передовых. 

Большой вклад в ускорение темпов технического прогресса, повышение произво
дительности труда, увеличение выпуска продукции и улучшение ее качества вносили 
рационализаторы. Так, в 1959 г. на предприятиях Ургенча было подано более 100 ра
ционализаторских предложений и внедрено 80 с экономическим эффектом свыше 
500 тыс. руб.32 В 1965 г. было внедрено 195 рацпредложений с экономическим эффек
том 52 тыс. руб. 15 промышленных предприятий добились снижения себестоимости 
продукции на 107 тыс руб.33 

В годы восьмой и девятой пятилеток промышленность города получает дальней
шее развитие. В Ургенче появились новые предприятия, осуществлена реконструкция 

23 Текущий архив Ургенчского ГК КПУз. Протокол XXI городской партийной 
конференции, 15 января 1966 г., л. 12. 

24 ЦГА УзССР, ф. Р-1619, оп. 12, д. 853, л. 68; Хорезмская правда, 6 ноября 
1957 г. 

25 Партархив Института истории партии при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 171, д. 270, л. 57. 
26 Хорезмский облгосархив, ф. 142, оп. 3, д. 5. 
27 Партархив Института истории партии при ЦК КПУз, ф. 58, он. 27, д. 804. 

л. 247. 
28 ЦГА УзССР, ф. Р-737, оп. 3. д. 860, л. 15. 
29 Хорезмская правда, 7 мая 1957 г. 
30 Партархив Института истории партии при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 203, д. 579. 

л. 12. 
31 Там же, оп. 235, д. 538, л. 14. 
32 Партархив Хорезмского ОК КПУз. ф. 20. оп. И, д. 99. л. 14. 
33 Текущий архив Ургенчского ГК КПУз. Протокол XXI городской партийной 

конференции, 15 января 1966 г., л. 12. 



46 Научные сообщения 

ряда заводов и фабрик, в промышленное производство внедряются новая техника и 
технология, осваиваются новые виды продукции, повышается ее качество, снижается 
себестоимость. С развитием промышленности растет и благоустраивается сам город, 
количество жителей которого за последние 15 лет выросло в 2 раза. 

Труженики промышленных предприятий Ургенча приняли активное участие в раз
личных формах социалистического соревнования в честь 50-летия Октября, 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина, 50-летия образования СССР, а нынче они встречают 
новыми трудовыми подарками золотой юбилей Узбекской ССР и Компартии Узбекис
тана, прилагая все силы к успешному выполнению плановых заданий девятой пяти
летки. 

И. В. Перлович 

О РОЛИ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В СТАНОВЛЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

СОВЕТСКОГО УЗБЕКИСТАНА 
(На примере творчества Г. А. Мушеля) 

Двадцатый век в музыкальном искусстве проходит под знаком интенсивного во-
ғлечения различных национальных культур в общее русло развития мировой музы
кальной культуры. В этом грандиозном процессе устанавливаются контакты и усили
ваются взаимообогащающие связи разнохарактерных и самобытных художественных 
явлений. Особенно активно этот процесс протекает в нашей стране, где сложилась 
принципиально новая историческая общность людей более ста различных наций и на
родностей — советский народ. 

Бурное взаимодействие различных национальных культур определяет лицо наше
го многонационального музыкального искусства. Изучение многообразных форм этого 
взаимодействия — одна из актуальнейших задач советского музыкознания. 

Весьма интересно исследование в этом плане явлений музыкальной культуры 
народов Средней Азии, в том числе Узбекистана, где до Октябрьской революции не 
существовало профессионального многоголосного искусства. Оно возникло лишь в 
послереволюционные годы на базе бытового фольклора, развитых национальных во
кально-инструментальных жанров и под влиянием европейского профессионального 
искусства. Огромную роль в этом сыграло русское классическое и советское музы
кальное искусство. 

Уже в 20—30-е годы в Узбекистан приезжает большое число русских музыкан
тов. Они работают в театрах, учебных заведениях, на радио, организуют экспедиции 
для записи ценнейших образцов узбекского музыкального фольклора. 

Среди деятелей музыкального искусства Узбекистана послереволюционного пе
риода доминирующая роль безусловно принадлежит В. А. Успенскому — композитору, 
фольклористу, музыкально-общественному деятелю. В эти годы в Узбекистане начи
нают работать русский хормейстер А. М. Четвертаков, автор многих обработок для 
узбекских музыкальных драм, фольклорист-исследователь Е. Е. Романовская, компо
зиторы Р. М. Глиэр и С. Н. Василенко. С 1936 г., когда открылась Ташкентская го
сударственная консерватория, в отряд художественной интеллигенции республики вли-
Еается группа педагогов — воспитанников столичной консерватории. Среди них были 
Л. Ф. Козловский и Г. А. Мушель. 

Творческий путь Г. А. Мушеля — явление, во многом типичное для старшего 
•поколения композиторов Узбекистана. Подобно другим русским музыкантам, Мушель 
приехал в Узбекистан с определенным творческим багажом. Как композитор он сфор
мировался под воздействием лучших традиций русской классической культуры. Силь
ное влияния на Мушеля оказали его консерваторские педагоги Н. Я- Мясковский и 
М. Ф. Гнесин — воспитанники Петербургской консерватории, горячие поклонники и 
верные почитатели своего учителя Н. А. Римского-Корсакова. Под руководством своих 
учителей Г. А. Мушель глубоко осваивает музыкальное наследие классиков. Не без 
•влияния М. Ф. Гнеснна он интересуется и музыкой XX в., в частности творчеством 
французских композиторов-импрессионистов. 

Из всех событий музыкальной жизни Москвы начала 30-х годов самое яркое 
впечатление на Мушеля произвели концерты С. С. Прокофьева начавшего с 1933 г. 
занятия по сочинению в Московской консерватории. Обаяние его личности и твор
чества привлекает молодых композиторов. 

Особенно близкой Мушелю оказалась эмоционально-образная сфера музыки Про
кофьева: сдержанность лирического высказывания, волевой напор и динамика стре
мительного движения. Влияние этого большого мастера обусловило и многие приемы 
письма Мушеля, определившиеся в зрелый период его творчества. 

Город Ташкент произвел на Г. А. Мушеля незабываемое впечатление. Острый 
взгляд живописца поразили сверкающие краски среднеазиатского ландшафта, удиви-
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тельно яркое солнце1. «Было такое ощущение,— вспоминает Георгий Александрович,— 
будто здесь каждый день—праздник». 

Творческая деятельность Г. А. Мушеля в Узбекистане началась очень удачно. 
Он познакомился и через несколько месяцев стал сотрудничать с В. А. Успенским. 
Общение с ним помогло композитору яснее представить себе задачи, стоявшие перед 
•музыкальными деятелями республики. 

Вооруженный знаниями и профессиональными навыками Мушель, как и другие 
русские композиторы Узбекистана, представлял собой ценного для музыкальной куль
туры республики высококвалифицированого специалиста. В условиях освоения про
фессионализма нового типа большое значение приобретает педагогическая деятель
ность русских музыкантов. С первого же года пребывания в Ташкенте Г. А. Мушель 
-стал работать в консерватории. Здесь он сначала преподавал полифонию и гармонию, 
а вскоре получил класс композиции, который ведет до сих пор. Среди учеников Му
шеля можно назвать Ф. Назарова, П. Халикова, С. Абрамову, В. Дементьева. 

-С. Джалиля, Я- Сабзанова и других. Многие из них успешно выступают с различны
ми сочинениями, умело используя знания, навыки и композиторскую технику, полу
ченные в классе Г. А. Мушеля. 

Параллельно с педагогической деятельностью Мушель ведет плодотворную ком
позиторскую работу. Он пишет в различных жанрах европейского искусства, но осо
бенно привлекают его жанры инструментальной музыки. За годы работы в Узбекис
тане Мушель создал три симфонии, семь концертов, множество сочинений для ка
мерного ансамбля, фортепиано, песни и романсы, пьесы для органа, шесть музыкаль
ных драм (в соавторстве с В. А. Успенским, Ю. Раджаби, Т. Джалиловым), четыре 

•балета, музыку к кинофильмам. 
В сочинениях Мушеля ясно ощущается крепкая опора на традиции музыкальной 

классики. В его симфониях заметно влияние русского жанрового и лирико-эпическо
го симфонизма, в концертах прослеживаются связи с образной сферой лирики Рах
манинова и многими выразительными средствами его оригинального пианизма. Область 
камерной музыки А\ушеля раскрывает симпатии автора к широкому кругу художест
венных явлений {Брамс, Франк, Лядов. Мясковский). Органные фуги Мушеля воссоз
дают некоторые черты глубоко сосредоточенного искусства Танеева. 

Вместе с тем почти во всех сочинениях композитора отразились его впечатления 
от узбекской музыкальной культуры, влияние которой определило своеобразие музы
ки Мушеля. Достигая в своих композициях органичности синтеза разнонациональных 
традиций, Мушель становится одним из первых пропагандистов узбекского искусства 
в РСФСР, республиках Советской Прибалтики, а также за рубежом (ГДР, Венгрия, 
Чехословакия, Англия, Япония, Австралия), где его сочинения воспринимаются как 
произведения узбекской музыки благодаря умелому отражению ее в творчестве ком
позитора (лад, ритм, тембр). 

В данном случае традиции профессионального европейского, в том числе рус
ского, искусства послужили тем мостом, который соединил две специфические области 
музыкального восприятия и художественных вкусов народов, имеющих в силу опре
деленных условий исторического развития и особенностей национального характера 
во многом различные музыкальные традиции. Их усиливающееся взаимодействие — 
одна из отличительных примет нашего времени, когда идет все более интенсивный 
процесс всестороннего сближения, взаимовлияния и взаимообогащения национальных 
кгльтур всех социалистических наций СССР. 

Этот закономерный процесс охватывает также сферу музыкального искусства, и 
творчество русского композитора Узбекистана Г. А. Мушеля дает наглядный пример 
развития социалистического искусства в нашей стране на базе непрерывно крепнущих 
контактов музыкальных культур всех братских народов СССР. 

Г. В. Кузнецова 

1 Г. А. Мушель известен как талантливый художник своеобразного дарования. 
Им написано большое число интересных работ (акварель, гуашь), которые неодно
кратно и с большим успехом экспонировались в Ташкенте и Москве. Картины Муше
ля отличают оригинальная цветовая гамма, острое ощущение колорита, экспрессия 
•сиета. Многие полотна связаны с замыслами его музыкальных сочинений. Творчеству 
Мушеля-художника посвящена специальная статья В. Симакиной «Второе призва
ние» (журн. «Узбекистан», 1964, № 3). 

ЖЕНСКАЯ ТЕМА В СОВРЕМЕННОЙ ИРАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Положение женщины в антагонистическом классовом обществе, освобождение ее 

от экономического гнета и политического бесправия — одна из сложнейших социаль
ных проблем. Классики марксизма-ленинизма рассматривали ее как составную часть 
борьбы трудящихся за свои жизненные права. 
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В странах «мусульманского» Востока проблема освобождения женщины имеет 
спои особенности, поскольку она тесно связана с ликвидацией феодально-клерикаль
ных традиций и деспотических предписаний ислама, глубоко укоренившихся в об
щественном и семенном быту и узаконивших экономическое, политическое и социаль
ное бесправие женщины. 

С начала XX в. в связи с развитием национально-освободительного движения в 
странах Востока женский вопрос становится, как отмечал еще И. Ю. КрачковскиЙ, 
«одним из самых животрепещущих вопросов современного ислама»1. 

В начале нынешнего столетия на политической арене арабских стран, Турции и 
Ирана впервые появляется женщина, восставшая против религиозных догм, обрядов, 
традиций, принижавших ее человеческое достоинство. Это нашло свое отражение в 
произведениях прогрессивных представителей литературы указанных стран. 

Так, одним из первых последовательных борцов за раскрепощение женщины 
Востока был известный египетский писатель и общественный деятель Касим Амин2, 
выступивший с книгами «Освобождение женщины» (1899) и «Новая женщина» 
(1902), которые вызвали оживленные отклики по всему Востоку и сыграли позитив
ную роль в постановке проблемы освобождения мусульманской женщины. 

В Иране женский вопрос был впервые поднят на страницах прогрессивной пе
риодической печати—в журнале «Суре Эсрафил» («Труба Эсрафила») и газете «На-
сим-е шемал» («Северный ветерок»). 

В обращении к этой проблеме прогрессивных писателей и публицистов Ирана 
большую роль сыграла революционно-демократическая азербайджанская литература, 
влияние которой на развитие персидской прогрессивной литературы неоспоримо3. 

Голос протеста против бесправия женщины поднимали Мирза Фатали Ахундов, 
Дж. Мамедкулизаде, М. А. Сабир и многие другие. «Больше половины того, что я 
писал на протяжении своей жизни, посвящено проблеме женщины Востока,— говорил 
Д жал ил Мамедкулизаде.— Мне так понятно горе женщины Востока... В чем их горе? 
Женщин Востока надо освободить. От чего? От аркана шариата, от цепей мусульман
ства, от тьмы гаремов, от мрака и гнета черной чадры»4. 

В борьбе за эмансипацию иранских женщин, за их равноправие большую роль 
сыграли такие писатели и поэты Ирана, как Адиб оль-Мамалек Фарахани (1861— 
1917), Мирза Али Акбар Деххода (1880—1956), Абулкасем Лахути (1887—1957), 
Сайд Ашрафеддин Гиляни (1872—1934), Ареф Казвини (1.882—1933), Вахид Даст
гарди (1879—1943). 

В стихах поэтов начала XX в., посвященных женскому вопросу, прослеживаются 
две ведущие темы: материнство и женская доля. 

В произведениях, воспевающих женщину-мать, поэты подчеркивали ее роль в 
воспитании нового поколения, безграничную любовь, самопожертвование, высокий 
нравственный облик, щедрое материнское сердце. Особенно примечательны стихи Ма-
лек-ош-Шоара Бахара и Иредж Мирзы. 

В стихах о бесправном положении женщины в семье и обществе поэты подвер
гают суровой критике неравные браки, выдачу замуж несовершеннолетних, деспотизм 
родителей и мужа, институт многоженства, обычаи шариата, обрекающие женщину 
на затворничество. 

Авторы этих произведений, не ограничиваясь показом н критикой приниженного 
положения иранки, порой пытались разобраться в причинах этой несправедливости и 
указать выход из нее. Так, поэты Малек-ош-Шоара Бахар, Ашрафеддин Гиляни, Ва-
хед Дастгарди, а позднее Парвнн Этесами видят средство избавления женщин от 
гнета и унижения в знаниях, просвещении: 

«О, дочь моя! Твой путь к спасению — знания, 
Свидетельством твоих достижений 

служат знания. 
( А ш р а ф Г и л я н и . Советы матери дочери). 

1 И. Ю. К р а ч к о в с к и й . Мусульманская периодическая печать, «Мир ислама», 
СПб., 1912, стр. 509. 

2 См. о нем: И. Ю. К р а ч к о в с к и й . Предисловие к книге сКасим Амин. Но
вая женщина», Избранные сочинения, т. III, М.—Л., 1956, стр. 127. 

3 См. об этом: А. М. Ш о й т о в. Роль М. Ф. Ахундова в развитии персидской-
прогрессивной литературы. Автореферат канд. дисс, М., 1951; И. Б р а г и н с к и й , 
Д. К о м н е с а р о в. Персидская литература, М., 1963, стр. 88—95; М о б а р е з Али-
З а д е . Пути развития демократических идей в персидской литературе XIX—XX веков. 
Автореферат докт. дисс, Баку, 1969. 

4 Цит. по: Г. А л и б е к о в а . Воспитывать чувство нового, Вопросы литературы,. 
Ю63, № 11, стр. 45. 
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Образование необходимо женщине для воспитания молодого поколения, считает 
псэт Вахид Достгарди: 

«Воспитание образованных детей 
Без знания и силы, 
Знаешь, как это выглядит? 
Как будто слепой ведет зрячего»5. 

Ту же мысль проводит Парвнн Этссамн: 
«Отсталость женщин Ирана — 

от невежества, 
Превосходство и достоинство 

мужчины и женщины — 
в знаниях»6. 

В борьбу прогрессивных литераторов Ирана за женское равноправие все актив
нее включаются и сами женщины. XX век выдвинул немало талантливых поэтесс, 
достойное место которых принадлежит Парвии Этесами (1907—1941), Жале Фараха
ни (1883—1946), Жале Исфагани (род. 1923), Симин Бехбахани (род. 1926), Форог 
Фаррохзад (1934—1967), Шахназ Халами (род. 1922). 

В начале нынешнего века молодая образованная женщина с незаурядным поэ
тическим дарованием впервые в истории Ирана во весь рост поднялась из-за мрач
ных стен эндеруна7, смело и во всеуслышание заявив о тяжелой женской доле. Это 
была Аламтадж Каим Маками (псевдоним Жале Фарахани), посвятившая себя 
упорной борьбе за права своих соотечественниц. Ее поэтическое перо рисовало прав
дивые картины мученической жизни иранской женщины: 

«О горе! В этой стране угнетения 
Нет для женщины ни убежища, 

ни справедливости»8. 

Смело высказывает Жале Фарахани свой протест против унижения и бесправия 
женщин. Брак по шариату она считает позором, прикрываемым религией. Жале резко 
обличает обычаи затворничества и ношения чадры. Она считает, что женщина по сво
им духовным достоинствам ни в чем не уступает мужчине: 

«Если не выше тебя род женский, 
по крайней мере равен тебе»9. 

Жале Фарахани понимает, что в женщине таятся огромные внутренние силы и 
возможности, но они скованы «сотнями цепей»: 

«Лицо закрыто, руки связаны, 
Рот зашит, закрыты глаза»10. 

Своими произведениями Жале стремится пробудить в иранской женщине чувство 
собственного достоинства, стремление к борьбе за свое освобождение, в которое она 
т?ердо верит. Обращаясь к современному ей обществу, Жале говорит: 

«Дочь будущего Ирана — не дочь сегодняшнего Ирана, 
Вопреки твоим желаниям я сброшу 

свои оковы». 

Как известно, 20-е годы в Иране ознаменовались мощным подъемом демократи
ческого и национально-освободительного движения, развернувшегося под непосред
ственным влиянием Великого Октября. Правда о новой жизни советских женщин про
никала сквозь все препоны в мрачные эндеруны и юрты скотоводов, будила мысль и 
вдохновляла восточных тружениц на борьбу со старым миром. 

В 20-е годы женское движение схватывает почти чее страны Востока, в том чис
ле Иран, где в борьбу за свои права начинают втягиваться наиболее сознательные 
работницы и крестьянки. Как указывал один из деятелей Компартии Ирана Джавад-

5 М. И с х а к . Современная персидская поэзия, Калькутта. 1943, стр. 162 (на 
англ, яз.). 

6 Диван Парвии Этесами, изд. 2-е, Тегеран, 1941, стр. 261 (на перс. яз.). 
7 Эндерун — внутренняя, женская половина иранского дома. 
8 Диван Жале Каим Маками. Под ред. Пахмана Бахтисри, Тегеран, 1967. стр. 4 

(па перс. яз.). 
а Диван Жале Каим Маками, стр. 17. 
10 Там же. 
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заде (Пншавари), среди местных женщин были и члены Компартии Ирана; одна из-
ких была избрана членом Тегеранского горкома партии". 

В эти годы в иранскую литературу вливаются новые силы, которые осознали 
«необходимость преобразования существующего строя, воспели революцию и социа
лизм»12. Идеи революции и свободы прозвучали особенно мощно в творчестве Абул-
ьасема Лахути, Мирзаде Эшки, Фаррохи Язди, Моджуза Шабустари, Парвин Этеса-
мн и других прогрессивных литераторов. 

Женская тема отныне входит в круг основных проблем персидской литературы. 
Широкое воплощение находит она в художественной прозе, где наиболее полно и реа
листически отражаются сложные процессы современности, жизнь иранской женщины,. 
рост ее самосознания, чувства человеческого достоинства. 

В художественной прозе можно четче, чем в поэзии, проследить эволюцию жен
ского образа в персидской литературе — от бессловесной рабыни (какой она изобра
жалась до 40-х годов) до активного борца за свои права (в литературе 40—50-Х. 
годов). 

С 20-х годов в Иране появилось большое количество социально-бытовых романов, 
повестей, рассказов, посвященных женскому вопросу. Естественно, в рамках одной 
статьи невозможно исследовать и поэзию, и прозу по данной теме. К тому же еще в-
1964 г. нами была издана книга «Женщина в персидской прозе»13. Поэтому здесь мы 
попытаемся осветить отражение женского вопроса в поэзии Ирана XX в. 

Лучшие представители иранской поэзии: Абулкасем Лахути, Малек-ош-Шоара 
Бахар, Иредж Мирза, Мирзаде Эшки, Парвин Этесами и многие другие — страстно 
еыступали против несправедливого общественного устройства и варварских норм ша
риата, обрекавших женщину на бесправие, сковывавших ее волю н сознание; горячо 
отстаивали идеи равноправия женщин в семье и обществе, их право на образование, 
на труд, свободу чувств. 

В зависимости от мировоззрения данного литератора и конкретных условий в-
стране они по-разному ставили и решали женскую проблему. Так, Иредж Мирза, 
Малек-ош-Шоара Бахар, Мирзаде Эшки видели одну из главных причин отсталости 
сноей родины и бесправия иранской женщины в затворничестве и изолированности 
се от общественной жизни: 

«Весь разврат этот от чадры, 
Чадра причина того, что Иран в разрухе»14. 

Острие своего пера они в первую очередь направляли против затворничества 
женщины. Их стихи звучали смелым вызовом вековым феодальным устоям и догмам 
ислама. Таковы поэмы «Хеджаб наме» («Послание о чадре») Иреджа Мирзы и «Ка-
фгне сиях» («Черный саван») Мирзаде Эшки. 

В поэзии 20-х годов рождается и образ крестьянки. Так, в известной поэме Мир
заде Эшки «Идеал старика-крестьянина» (1924) рассказывается о печальной судьбе-
старого крестьянина и страшной участи его дочери Мариам, ставшей жертвой обмана 
со стороны развращенного аристократического сынка. 

Ярко воспроизводя суровую правду о крестьянской доле и трагедии иранских 
женщин, Эшки вплотную подходит к решению всех социальных зол в стране. Поэт-
призывает: 

«Революцию такую совершить, 
Какую Ленин совершил, 
Тогда убийце Мариам 
Воздастся также месть»15. 

Большая заслуга в создании высокохудожественных стихов на женскую тем/ 
принадлежит выдающемуся революционному поэту Ирана Абулкасему Лахути. Им 
написан целый цикл стихов об «Иранской девушке», начатый еще в 1918 г., в период 
эмиграции поэта в Стамбуле, и до конца жизни Лахути эта тема не сходила со стра
ниц его прекрасной боевой поэзии. 

Поэт проводит мысль о том, что женщина должна участвовать во всех сферах 
общественной жизни; это необходимое условие ее подлинного равноправия, выполне-

11 М. Д ж . П и ш а в а р и. Женское движение в Иране, Избранные произведения, 
Баку, 1965, стр. 171 (на азерб. яз.). 

12 А. М. А г а х и. Распространение идеи марксизма-ленинизма в Иране, Баку, 
1961, стр. 92. 

13 М. Я у к а ч е в а . Женщина в персидской прозе, Ташкент, 1964. 
14 Куллият Иредж Мирзы, Тегеран, б. г., стр. 87 (на перс. яз.). 
15 Перевод Ю. Нейман. См. «Современная персидская поэзия», М., 1959, стр. . 
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ния ею почетной роли — воспитания детей. Мир знания, утверждал поэт, мир общест
венной жизни должен быть открыт женщине в той же степени, что и мужчине. 

А. Лахути первым в иранской литературе 20-х годов указывает верный путь к 
освобождению своих соотечестгенниц. Этс путь социалистической революции, ибо 
только она в состоянии раскрепостить трудящихся женщин, о чем убедительно сви
детельствовала победа Октября: 

«Как не петь об этой новой 
ослепительной судьбе? 

Сколько сил ты к жизни вызвал 
— жить и цвесть, Октябрь, тебе!»18 

Большое место занимает женский вопрос в творчестве выдающейся иранской 
поэтессы Парвин Этесами. Ее стихи на женскую тему — это поистине крик истерзан
ного сердца, в них изливается тоска женской души, изнывающей от одиночества, уни
жений и оскорблений. 

Парвин выступила в защиту прав своих соотечественниц еще в период обучения 
в колледже. В 1924 г .в честь окончания колледжа она создала стихотворение «Не-
х.'1.ч-е арзу» («Древо желания»), а также прочла содержательный доклад на тему 
«Женщина и история». Выступая против бесправия иранки, Парвин с негодованием 
восклицает: 

«Почему женщины лишены 
своих прав? 

Почему имя этого племени 
вычеркнуто из каждой книги?»'7 

В 1935 г. в Иране был издан декрет о снятии чадры и допуске женщин на госу
дарственную службу и в частные предприятия, что сыграло определенную роль в при
общении женщин к общественному производству, но судьба сотен тысяч иранок по-
прежнему оставалась крайне тяжелой. 

Парвин Этесами посвятила этому закону известное стихотворение «Зан дар-
Иран» («Женщина в Иране»)18. Страстно и взволнованно выступает она за уничто
жение векового гнета и притеснений, под тяжестью которых находится униженная и 
оскорбленная женщина Ирана. 

В период второй мировой войны и особенно после нее в Иране усиливаются 
демократическое движение и национально-освободительная борьба народных масс пре
тив англо-американского империализма. В этой борьбе большую роль начинают играть 
женские массы. Одновременно они все организованнее выступают в защиту своих ин
тересов, требуя предоставления им политических прав, уравнения с мужчиной в раз
мерах заработной платы, сокращения рабочего дня и т. д. 

В новых условиях женская тема в иранской литературе обретает новые черты. 
Если ранее иранские писатели и поэты в основном ограничивались показом порабо
щенного положения женщины, то с 40-х годов в литературе появляется новая тема — 
активная борьба иранской женщины за свое освобождение. 

Характерно, что призыв к борьбе все чаще исходит от самих женщин, лучшие 
представители которых вписали яркие страницы в общедемократическое движение в 
Иране, борьбу за юридическое и ф а к т и ч е с к о е равноправие женщин. 

В творчестве известных прогрессивных поэтесс Жале Исфагани и Шахназ Хала
ми женская тема занимает одно из основных мест. В яркой художественной форме 
сми проводят мысль о том, что без участия женщин немыслим общественный прогресс. 
Так, Шахназ Халами в стихотворении «Мадар» («Мать») говорит: 

«До тех пор, пока женщина не освободится из оков притеснения, 
Дело этой бедственной страны не благоустроится!»19 

Страстная вера в освобождение иранской женщины питает многие стихи Жале-
Исфагани. В послании к Ахтар Комбахш, видной деятельнице женского движения в 
Иране, брошенной реакционерами в тюрьму, поэтесса говорит: 

«Пройдет тьма рабства и засветит солнце победы над Ираном. 
Когда добьется свободы народ Ирана, и ты освободишься из неволн». 

Таким образом, в иранской литературе XX в. нашла глубокое отражение острая-
бс рьба между силами реакции и прогресса, охватывающая и такую важную сферу 
социальной жизни, как женский вопрос. 

16 А. Л а х у т и . Избранное. Пер. с перс. Ц. Бану, М., 1954, стр. 97. 
17 Диван Парвин Этесами, изд. 2-е, Тегеран, 1941, стр. 261 (на перс. яз.). 
13 Диван Парвин Этесами, изд. 4-е. Тегеран, 1954, стр. 153 (на перс. яз.). 
19 Газ. «Мардоме адине», 1 нюня 1948 г. 
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Надо сказать, что принятые за последние годы меры (в частности, изданный 
'27 февраля 1963 г. указ о предоставлении женщинам избирательных прав наравне с 
мужчинами; утвержденный в мае 1967 г. меджлисом законопроект о расширении прав 
женщин в области семейных отношений и др.) стали важным шагом на пути эманси-
п?ции женщин этой страны20. 

Борьба за полное раскрепощение женских масс Ирана продолжается, и большую 
роль в ней играет прогрессивная литература, помогающая иранской женшиие созна
тельнее и активнее бороться за свои права. 

М. Яукачева 

» М. С. И ванОВ. Иран сегодня, М., 1969, стр. 155. 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

ЦЕННОЕ ПОСОБИЕ ПО ОСНОВАМ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИИ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Издательство «Укитувчи» выпустило в свет учебное пособие «Основы марксист
ско-ленинской теории государства и нрава»1. Его авторы: Ш. Уразаев и М. Қариен,— 
опираясь на марксистско-ленинскую методологию и достижения советской науки в 
дайной отрасли знаний, написали по существу первую на узбекском языке содержа
тельную книгу, освещающую в яркой популярной форме широкий комплекс государ
ственно-правовых проблем. В книге раскрываются предмет марксистско-ленинской 
теории государства и права, ее значение, возникновение п развитие, связь с другими 
общественными науками, прежде всего с марксистско-ленинской философией, полити
ческой экономией, научным коммунизмом, этикой, историей государства и права. 

Учебное пособие состоит из двух разделов. В первом разделе освещаются общее 
понятие государства и права, их возникновение, сущность, типы и формы государства 
и права; государство, право и личность; сущность и особенности эксплуататорских 
государств и их права, а также особенности возникновения и развития государства 
и права в странах, освободившихся от колониального гнета. 

Второй раздел посвящен социалистическому государству и праву. Здесь показа
ны возникновение социалистического государства и его сущность; основные функции 
и формы социалистического государства и его механизм'(аппарат); социалистическое 
государство и общественные организации; возникновение и сущность социалистического 
права; отличие права от других социальных форм социалистического общества; связь 
права с правосознанием, законностью, правопорядком; система социалистического пра
ва; нормы права и их применение; правоотношения; вопросы правонарушения и юри
дической ответственности; судьбы государства и права при коммунизме. Авторы разоб
лачают антинаучные взгляды по вопросам государства и права, подчеркивают истори
чески преходящий характер государства и права. 

Как убедительно показано в рецензируемой работе, государство и право возни
кают как закономерный результат общественного развития, историческая необходи
мость, как орудие в руках господствующего класса для подавления и эксплуатации 
трудящегося большинства. На протяжении многих веков рабовладельческое, феодаль
ное, буржуазное государство и право служили целям эксплуатации, широко применяя 
ш.силие, регулировали общественные отношения в интересах эксплуататорского мень
шинства. 

Лишь в результате победы социалистической революции впервые рождаются со
вершенно новые, принципиально отличные от всех предшествовавших государств и пра
вовых систем, социалистическое государство и социалистическая система права. 

Социалистическое государство выступает как могучая созидательная сила, глав
ное оружие социалистического и коммунистического строительства. Это новый, высший 
тип государства, призванный ликвидировать эксплуатацию человека человеком, обес
печить построение бесклассового общества, создать все необходимые мирные в'иешпе-
пелнтнческис условия для победы социализма и коммунизма. 

В книге раскрываются марксистско-ленинские положения о роли диктатуры про
летариата в построении социализма, о перерастании государства диктатуры 'рабочего 
класса в политическую организацию всего народа, разоблачаются утверждения правых 
и «левых» оппортунистов, отрицающих необходимость диктатуры пролетариата в по
строении социализма или «доказывающих» неизбежность сохранения ее до полной по
беды коммунизма. 

1 Ш. У р а з а е в , А\. К а р и е в. Основы марксистско-ленинской теории государ
ства и нрава (учебное пособие для студентов вузов), Ташкент, Изд-во «Уклтувпн», 
\У7'4, 204 стр., на узб. яз. 
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Касаясь форм социалистического государства, авторы характеризуют Парижскую 
Коммуну, Республику Советов и государство народной демократии. Они правильно 
отмечают, что при любой форме социалистического государства, несмотря на ее осо
бенности, государственные органы строятся на принципах демократического центра
лизма, единства всей системы государственных органов, полновластия органов госу
дарственной власти, широкого участия трудящихся в деятельности государственного 
аппарата, взаимосвязи государственных и общественных организаций. 

Сущность государства, как известно, проявляется в его деятельности, функциях. 
Авторы рассматривают функции социалистического государства в соответствии с ос
новными этапами его развития. Так, на первом этапе развития Советского социалисти
ческого государства его основными функциями были: хозяйственно-организаторская и 
культурно-воспитательная; охрана социалистической собственности и правопорядка; по
давление сопротивления свергнутых классов и оборона страны (стр. 131). С ликвида
цией эксплуататорских классов у Советского государства отпадает функция подавле
ния сопротивления свергнутых классов, а остальные функции получают дальнейшее 
развитие, обогащаются в свете новых задач, возникающих в период коммунистического 
строительства. 

Надо сказать, что авторы несколько расширенно понимают хозяйственно-органи
заторскую и культурно-воспитательную функцию. В литературе последних лет отме
чается, что у социалистического государства есть функция контроля над мерой труда 
м потребления. В учебном пособии говорится, что контроль над мерой труда и по
требления охватывается хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной 
функцией. Эти функции включают круг проблем, связанных с экономической жизнью 
страны. Претворять их в жизнь,— пишут авторы,— значит руководить производством; 
проводить целый комплекс мероприятий, связанных с экономической реформой; плано
во, научно управлять хозяйством; осуществлять контроль над мерой труда и потреб
ления; создавать материально-техническую базу коммунизма й т. д. (стр. 134). 

В книге дана классификация государственных органов; охарактеризованы прин
ципы организации и деятельности государственного аппарата социалистических стран. 

Богатый материал приведен в главах, посвященных социалистическому праву. 
Подчеркивая слом в ходе социалистической революции буржуазной системы права 
и создание принципиально новой, социалистической системы права, авторы показывают 
сложность этого процесса. Социалистическое государство на первоначальном этапе 
использует в интересах социалистического строительства и старое право. Так, в усло
виях Средней Азии, ряда районов Кавказа н после победы социалистической револю
ции некоторое время действовали нормы шариата, тесно связанные с верованиями на
селения (стр. 162). Лишь в дальнейшем, по мере роста сознательности и культурного 
уровня масс, суды казиев и бнев. руководствовавшиеся нормами шариата и обычного 
права (адат), самоликвидировались. 

Социалистическое право — активная сила, играющая важную роль в решении 
задач социалистического и коммунистического строительства. Оно способствует утверж
дению и укреплению новых общественных отношений, защищает их, направляет поведе
ние людей в интересах коммунистического строительства, служит средством преодоле
ния старых общественных отношении, противоречащих коммунистической морали 
(стр. 165). 

Социалистическое право базируется на таких принципах социализма, как вопло
щение в правовых нормах политики Коммунистической партии, демократизм, интерна
ционализм, гуманизм и т. д. 

Нормы социалистического права, говорится далее в пособии, взаимодействуют в 
обществе с другими социальными нормами, в частности с нормами морали, нормами, 
издаваемыми общественными организациями. Авторы обоснованно считают, что все 
нормы, действующие в социалистическом обществе, — и правовые, и не правовые,— 
имеющие моральное обоснование, объединяются единым понятием — правила социа
листического общежития (стр. 170). 

В книге можно найти интересный материал о роли правового сознания в социа
листическом обществе, о понятии правовой культуры, значении правовой пропаганды 
в укреплении законности и правопорядка, о классификации правовых норм, месте и 
роли законов и подзаконных актов в системе правовых норм и другие сведения о пра
ве и законности в социалистическом обществе. 

Характеризуя специфические признаки государства как особой организации, от
личной от первобытно-общинного строя, авторы подчеркивают, что государственной 
организации присущи особая публичная власть, разделение людей по территориям, 
установление налогов и займов. В последние годы данная точка зрения в научной 
литературе дополняется теоретическим обоснованием еще двух признаков государ
ства— суверенитета и права. Авторы учебного пособия не разделяют этих взглядов, 
полагая, что признаки, о которых говорится в книге, достаточно убедительно и полно 
характеризуют отличие государственной организации от родовой (стр. 33). Такая по
зиция представляется нам спорной. 
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Книга не лишена и некоторых пробелов. Так, схематично освещены структура 
правовых норм и механизм эксплуататорских государств. Следовало бы подробно 
раскрыть сущность восточной деспотии и абсолютизма как своеобразных форм госу
дарства При характеристике феодального государства было бы желательно привести 
твестные определения феодализма, данные классиками марксизма-ленинизма. 

Издание не обошлось и без досадных неточностей и опечаток. Например, на 
стр. 28 вместо «Берпштенн» напечатано «Бронштейн»; на стр. 80 {в цитате) вместо 
«талашга»— «ташлашга»; иа стр. 236 (19-я строка снизу) вместо «субъектнинг хатти-
харакатн...»— «объектнинг хаттн-харакати...» и т. д. Сказалась и неразработанность 
юридической терминологии на узбекском языке. Так, на стр. 213 термин «споры» (до
пустим, по трудовым вопросам) переведен как «жанжаллар>, тогда как здесь умест
нее сказать «низолар». Встречаются и некоторые неточности (см. стр. 43) и т. д. 

Но несмотря на отмеченные недостатки, рецензируемая публикация представляет 
собой серьезное исследование проблем марксистско-ленинской теории государства и 
права. Авторами широко использованы документы XXIV съезда КПСС, развившего 
далее марксистско-ленинскую теорию социалистического государства и права. В посо
бии содержатся интересные мысли и положения, обогащающие представления чита
теля о государстве и праве. Книга написана хорошим литературным языком и служит 
цепным пособием для изучающих марксистско-ленинскую теорию социалистического 
государства и права. Выход в свет ее будет стимулировать дальнейшую разработку 
современных проблем общей теории права и послужит хорошей основой для создания 
добротного учебника по теории государства и права на узбекском языке. 

С. А. Раджабов, X. П. Пулатое 
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