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J* 1 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1979 г. 

ВЕЛИКАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ 

(О книге Л. И. Брежнева «Целина») 

Советский народ, вся прогрессивная мировая общественность с 
•огромным интересом восприняли появление новой книги Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнева «Целина». Выход в СЕет этого замечательного 
произведения выдающегося деятеля ленинской партии и Советского 
государства стал событием исключительной общественно-политиче
ской значимости. Вслед за «Малой землей» и «Возрождением» «Цели
на» сразу же стала настольной книгой миллионов советских людей, 
которые видят в этой трилогии воспоминаний Леонида Ильича Бреж
нева величественный гимн нашей партии, Советской власти, первому 
в мире обществу реального социализма, ратному и трудовому героиз
му советского человека, бесценный кладезь мудрого опыта, вдохнов
ляющий призыв к новым подвигам во имя великой цели — победы ком
мунизма. 

23 ноября 1978 г. в Ташкенте состоялось собрание идеологического 
актива Узбекистана, всесторонне обсудившее задачи партийной орга
низации республики в свете положений книги Л. И. Брежнева «Цели
на». С докладом «О задачах партийной организации Узбекистана по 
дальнейшему улучшению коммунистического воспитания трудящихся, 
вытекающих из положений книги товарища Л. И. Брежнева «Целина» 
выступил кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь 
ЦК КПУз Ш. Р. Рашидов. 

Подробно характеризуя огромное историческое и воспитательное 
значение воспоминаний Л. И. Брежнева, Ш. Р. Рашидов отметил, что 
«Целина» особенно близка и дорога читателям Узбекистана потому, что 
«Узбекистан — одна из самых целинных республик, а емкое русское 
слово «целинник» стало родным в языке нашего трудолюбивого .на
рода». 

«Целина», сказал Ш. Р. Рашидов,— «подлинная энциклопедия пар
тийной работы с кадрами». Она учит тому, «как жить и бороться, как 
руководить и побеждать, как вести за собой массы во имя утверждения 
на земле светлых идеалов коммунизма». 

В единодушно принятом приветственном письме Генеральному сек
ретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Сове
та СССР Л. И. Брежневу участники собрания заявили, что они будуг 
еще активнее вести работу по мобилизации трудящихся республики 
на борьбу за успешное осуществление исторических решений XXV 
съезда партии, июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, выполнение 
великих планов строительства коммунизма в нашей стране. 

Воспоминания Л. И. Брежнева внимательно изучаются и всесто
ронне обсуждаются и в среде ученых Узбекистана, в том числе в кол-
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лектнвах Академии наук УзССР, других научно-исследовательских 
учреждений и вузов. Ниже мы публикуем отклики ряда ученых рес
публики на книгу «Целина*. 

Председатель СОПС АН УзССР, академик АН УзССР С. Қ. Зия-
дуллаев. В замечательной книге воспоминаний «Целина» Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Сове
та СССР Л. И. Брежнева на примере героической эпопеи освоения ка
захстанской целины раскрывается накопленный нашей партией бога
тый опыт комплексного решения крупных народнохозяйственных задач. 

Освоение целины в Казахстане — это не только хлеб, взращенный 
на некогда безжизненных степных пространствах, но и пример блестя
щего решения важнейших социальных проблем, связанных с переселе
нием и трудоустройством десятков тысяч людей, созданием новых сов
хозов, городов, населенных пунктов, развитой инфраструктуры. Подъем 
целины послужил стимулом дальнейшего развития производительных 
сил Казахстана, способствовал созданию крупного агропромышлен
ного комплекса, влияние которого мощно сказалось на развитии всей 
экономики страны. 

Хозяйственные и политические уроки казахстанской целины были 
творчески восприняты освоителями Голодной степи Узбекистана. Среди 
тех, кто в 1956 г. первым прибыл на голодностепскую целину, был и ав
тор этих строк, бывший тогда начальником «Голодностепстроя» и за
местителем Председателя Совета Министров УзССР. В развертыва
нии наступления на целинные земли Голодной степи нам во многом 
помог уже накопленный тогда опыт освоения целины в Казахстане, 
которое осуществлялось под непосредственным руководством 
Л. И. Брежнева. 

Мне, как ученому, посвятившему себя изучению производительных 
сил республики, книга Л. И. Брежнева «Целина» дорога и тем, что на 
ее страницах убедительно показана необходимость научно обоснован
ного подхода к решению крупномасштабных хозяйственных задач. 
В этой связи хочется привести слова Л. И. Брежнева о людях науки, 
внесших большой вклад в подъем казахстанской целины: «Если гово-
-рить о том, кто самым первым двинулся в бескрайние степи, то 
это были ученые, гидротехники, ботаники, землеустроители, агрономы. 
Их прежде всего хочется вспомнить добрым словом». 

«Целина» Л. И. Брежнева вновь напоминает нам о том, что сегодня 
решение актуальных народнохозяйственных проблем возможно лишь 
коллективными усилиями ученых. «Современная экономика, политика, 
общественная жизнь настолько сложны,— пишет Л. И. Брежнев,—что 
подвластны лишь коллективному разуму». 

Содержащиеся в книге глубокие мысли о единстве науки и. прак
тики, о необходимости находить в потоке рождающихся проблем глав
ные, требующие первоочередного решения, дают нам, работникам 
СОПСа, верные ориентиры в наших комплексных исследованиях. Сре
ди них особое место занимают разработка долговременных прогнозов 
развития и размещения производительных сил, определение основных 
направлений научно-технического прогресса и его социально-экономи
ческих последствий в региональных условиях Узбекистана. 

«Целина», как и предшествующие произведения Л. И. Брежнева, 
вдохновляют советских ученых на новые творческие поиски во имя 
дальнейшего процветания нашей великой Родины. 

Член-корреспондент АН УзССР К. И. Лапкин. Освоение целинных 
земель в Казахстане, Узбекистане и других районах страны — одна из 
славных страниц в истории КПСС и прежде всего ее борьбы за неук
лонный подъем социалистического сельского хозяйства. Героический 
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подвиг партии и народа по освоению обширных массивов целинных 
земель нашел глубокое и всестороннее отражение в новом произведе
нии Л. И. Брежнева «Целина». 

По существу именно в процессе освоения целины формировались 
научные основы аграрной политики партии, воплощенные затем в ре
шениях мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, развитые далее 
XXIII—XXV съездами партии и последующими Пленумами ее Цент
рального Комитета, в числе которых особо следует отметить июльский 
(1978 г.) Пленум ЦК КПСС. 

Исключительно важное значение имеют глубоко раскрытые 
Л. И. Брежневым принципы комплексного подхода к освоению цели
ны. На территории обширного региона, равного по площади всей Анг
лии, надо было конкретно изучить природно-климатические условия, 
особенности почвы, прозести землеустроительные работы, организовать 
планировку и строительство сотен колхозов с жилыми поселками, хо
зяйственными и культурно-бытовыми объектами, коммуникациями, 
обосновать размещение, размеры, специализацию и отраслевую струк
туру вновь создаваемых хозяйств, обеспечить их необходимой матери
ально-технической базой, кадрами руководителей, специалистов, ра
ботников массовых профессий, для чего привлечь и разместить в со
вершенно необжитой степи сотни тысяч людей, организовать их в спло
ченные коллективы, способные успешно решать поставленные перед 
ними сложнейшие задачи. И все это требовалось выполнить в крайне 
сжатые сроки, как подчеркивает Л. И. Брежнев, «не поочередно, а 
сразу, одновременно». 

При этом решались не только хозяйственные, технико-экономи
ческие задачи, но и крупномасштабные проблемы социального, куль
турного характера, суть которых Л. И. Брежнев образно назвал «пла
нированием человеческого счастья». 

Л. И. Брежнев особо отмечает огромную роль в освоении целины 
фундаментальных и прикладных научных исследований. Наряду с 
комплексным изучением почв и других природных ресурсов, землеуст
ройством, созданием производственной и социальной инфраструктуры 
большое значение имела разработка научно обоснованных систем 
земледелия с учетом региональных условий. Эти системы должны* бы
ли представлять собой комплекс взаимоувязанных мероприятий по 
обработке почв, определению сроков посева, подбору районированных 
сортов, оптимальной структуры посевных площадей, агро- и зоотехни
ки, развитию всех отраслей на индустриальной основе на базе интенси
фикации, углубленной зональной, межхозяйственной и внутрихозяйст
венной специализации и кооперации. 

В этой связи новый труд Л. И. Брежнева имеет руководящее зна
чение для определения направлений и методов научных исследований 
по дальнейшему совершенствованию систем земледелия на более вы
сокой научно-технической основе, развитию и оптимизации отраслей 
агропромышленного комплекса, рациональному использованию и ох
ране природных ресурсов. Сформулированные Л. И. Брежневым поло
жения об оценке земельных ресурсов в связи с характером обществен
ных отношений и достигнутым научно-техническим уровнем весьма цен
ны и должны ^ыть использованы для завершения проводимых ныне во 
всех районах страны научных исследований природного потенциала и 
путей его рационального использования . 

Целина стала лабораторией ценнейшего опыта социально-экономи
ческого развития крупных территорналыю.производствеиных комплек
сов. Этот опыт был учтен при разработке комплексных программ раз-
*274 
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вития Нечерноземья, строительства БАМ и т. д. Творческое использова
ние его необходимо и при осуществлении планов развития Нижнеаму-
дарьинского, Каршинского, Джизакского и иных производственно-тер
риториальных комплексов Узбекистана, а также других среднеазиатских 
республик. 

Член-корреспондент АН УзССР Р. X. Аминова. О многом размыш
ляем мы, историки, закрыв последнюю страницу книги Л. И. Брежне
ва «Целина». Перед нами оживают картины недавнего прошлого, ис
торически верный портрет эпохи, ее особенностей и трудностей, геро
ическая эпопея целины. 

Удивительно сочны и впечатляющи портреты людей, выписанные, 
автором с глубоким знанием и большой любовью к тем, с кем вместе 
шел он в битву за большой казахстанский хлеб. «Эти люди,— пишет 
Л. И. Брежнев,— действительно совершили подвиг». Они выдержали 
все трудности и героическим штурмом овладели крепостью под назва
нием «целина». 

Произведение Л. И. Брежнева — удивительно органичный сплав. 
глубокого анализа богатейшего опыта комплексного освоения • целин
ных земель и живого, взволнованного рассказа о конкретных героях 
целины, в славных делах которых ярко проявились характер советско
го человека, его высокие нравственные качества, воспитанные нашей 
партией, социалистическим образом жизни. 

Мне особенно хочется отметить замечательные образы женщин, 
стойко и мужественно преодолевавших все трудности целинной эпо
пеи. Это и старая коммунистка Евдокия Андреевна Зайчукова, которая 
вывела совхоз «Ижевский» из отстающих в число передовых; и моло
дые целинницы из совхоза «Мариновский» Раиса Емельянова, Алек
сандра Замчий и многие другие. «Семнадцать лет жизни,— пишет 
Л. И. Брежнев,— отдала Евдокия Андреевна новой, полюбившейся ей 
земле». И здесь же следует обобщающий вывод: «Такие люди — золо
той фонд, гордость партии и народа». 

Когда читаешь эти строки, сразу же вспоминаются подвиг Турсу-
ной Ахуновой и ее последовательниц — «турсунойчи», славные дела 
тружениц целинных земель Узбекистана... Да, богат и прекрасен золо
той фонд партии и народа! 

Освоение огромных массивов целинных земель — одно из важней
ших направлений современной аграрной политики партии. При этом' 
она опирается на богатейший опыт социалистического преобразования 
и развития сельского хозяйства страны. Освоение целины стало важ
ной составной частью этого бесценного опыта, значительно обогатило 
его, явилось могучим фактором дальнейшего подъема сельскохозяй
ственного производства. Опыт, накопленный на целине, в том числе 
на целинных землях Узбекистана, оказал благотворнейшее влияние на 
все колхозно-совхозное производство, способствовал подъему его на 
качественно новую ступень. 

В.этой связи надо сказать, что нам, историкам-аграрникам, пред
стоит еще многое сделать для глубокой и всесторонней разработки 
проблем, связанных с современной аграрной политикой партии, разви
тием социалистического сельского хозяйства, советского крестьянст
ва, колхозно-совхозного села на нынешнем этапе зрелого социализма. 
И в этом деле ценнейшим методологическим руководством для нас 
служат книга Л. И. Брежнева «Целина», положения и выводы, содер
жащиеся в других произведениях, статьях, речах, докладах Л. И. Бреж
нева, особенно в его докладах на июльском и ноябрьском Пленумах 
Ц К КПСС 1978 г. .. : 
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Директор Института истории партии при ЦК ҚПУз, член-корреспон
дент АН УзССР Э. Ю. Юсупов. В книге «Целина», так же как в «Малой 
земле» и «Возрождении», Л. И. Брежнев с присущей ему убедитель
ностью дает наглядные примеры ведения партийно-политической и 
идеологической работы в различных условиях. Они содержат глубо
кие размышления о ее стиле, формах, методах, о средствах и направ
лениях дальнейшего повышения ее эффективности. 

Говоря о новых методах организационно-партийной работы, кото
рые приходилось тогда искать, Леонид Ильич замечает: «Вся деятель
ность партии на целине являла собой пример огромной новаторской и 
выдающейся по своим результатам эпопеи». Тогда главным было — 
опереться на коммунистов, которые вели за собой всю армию целинни
ков. Партийные организации во главу угла своей деятельности ставили 
задачи воспитания человека, настойчиво ковали героический целинный 
характер. 

Книга «Целина» — средоточие богатейшего опыта работы пар
тийных организаций по воспитанию людей, мобилизации их на выпол
нение предначертаний партии. Это замечательная школа подлинно ле
нинского стиля партийной и государственной работы. Это, в первую 
очередь, единство слова и дела, теории и практики, научный, партий
ный подход к общественным явлениям, гармоничное сочетание рево
люционного размаха с деловитостью, практичностью, тесная связь 'с 
массами и опора на них, коллективность руководства, личная иници
атива и чувство нового. 

Интересен рассказ Л. И. Брежнева об одном эпизоде тех дней. 
Когда Леонид Ильич прибыл в Атбасар, его стали звать в совхозы, 
на поля, чтобы порадовать урожаем. Однако «больно уж горячи были, 
эти приглашения, а о местном пункте заготзерна — никто ни слова. 
Разумеется, мы решили начать именно с него. Кто-то остерег: • . • 

— Нельзя вам туда. Шоферы разорвут, ей богу! Машин скопилось 
тьма, по двое суток ждут разгрузки. •'•/ "'• 

— Ну, это еще не страшно,— сказал я.— Вот были мы на станции 
Колутон, так там действительно беда: хлеба полно, а машии не хва
тает»: 

Подъехав к заготпункту, Л. И. Брежнев увидел сотни автомашин,-
груженых зерном. Его тотчас окружили шоферы, стали жаловатьсяу 
что простаивают сутками, ночуют в кабинах, негде перекусить, от^ 
мыться от пыли. В степи скопились горы зерна, они лежали под откры
тым небом, хлеб пропадал. ••' ' • ': ' м 

Л. И. Брежнев обещал принять меры. Обдумав создавшееся поло
жение, он предложил немедленно очистить огромный пустырь между; 

приемным пунктом и станцией и ссыпать зерно на этой площадке. Это-
было единственно правильное решение, ибо оставить хлеб в глубинке—-
значит наверняка погубить его. Были приняты меры к вывозке 'зерна 
железнодорожными вагонами. • '•' • 

Этот эпизод наглядно говорит о том, что Л. И. Брежнев не был 
«кабинетным» руководителем, не боялся вникать в «мелочи».; Ой по
стоянно общался с народом, выезжал на места, видел своими "Глазами 
и успехи, и возникающие трудности, а если надо,-^ оперативно вмеши
вался, обязательно советуясь с людьми. ' ••' "• - ! 

Л. И. Брежнев убедительно показывает, как на основе кажущихся1 

«мелкими» фактов можно и нужно делать важные выводы: 
Книга Л. И. Брежнева «Целина», как и другие его произведения,-

учит партийных, советских и хозяйственных работников искусству руко-
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водить массами, настойчиво добиваться успешного выполнения наме
ченных задач. 

Директор Института истории АН УзССР, доктор исторических на
ук ЛЛ. А. Ахунова. Воспоминания Л. И. Брежнева о героической эпо
пее освоения казахстанской целины воскрешают в нашей памяти те 
сланные и трудные дни, когда ленинская партия подняла наш народ 
на штурм целинных и залежных земель, которым предстояло стать 
крупнейшей житницей страны. 

Для нас, историков, книга Л. И. Брежнева «Целина» имеет особо 
важное значение. Она глубоко и ярко отображает один из историче
ских этапов строительства коммунизма в нашей стране, одно из важ
ных направлений современной аграрной политики КПСС. Замечательное 
произведение Леонида Ильича дает нам поучительный образец того, 
как надо анализировать и осмысливать исторические процессы социа
листического и коммунистического строительства, как сочетать глубо
кое научное содержание и яркую форму в трудах по истории советского 
общества. 

Исходя из положений и выводов, вытекающих из книги Л. И. Бреж
нева «Целина», нам следует еще раз внимательно продумать планы и 
направления нашей исследовательской работы, особенно по изучению и 
освещению истории общества развитого социализма. Прежде всего на
до еще полнее и глубже раскрывать руководящую, направляющую и 
вдохновляющую роль КПСС в мобилизации трудящихся масс на ре
шение грандиозных задач строительства коммунизма; ярче показы
вать ратные и трудовые подвиги советских людей, в том числе геро
изм освоителей целинных земель Узбекистана, наших славных хлопко
робов, сельских механизаторов; еще больше внимания уделить показу 
воспитанных партией замечательных качеств советских людей — патри
отов-интернационалистов, самоотверженных тружеников, активных, 
сознательных строителей коммунизма. Нужны новые книги о славных 
делах наших женщин, молодежи города и села. 

В книге «Целина» убедительно показана огромная роль широкого 
использования достижений науки и техники в освоении целины, подъе
ме сельского хозяйства, успешном осуществлении современной аграр
ной политики партии. Это напоминает нам о необходимости дальней
шей разработки истории рабочего класса и интеллигенции Советского 
Узбекистана, укрепления и развития ленинского Союза Серпа и Моло
та, органического соединения науки с производством, практикой ком
мунистического строительства. 

На конкретном примере освоения целины Л. И. Брежнев подчер
кивает, что решение хозяйственных задач теснейшим образом связа
но с проблемами социально-культурного развития общества. И нам 
надлежит усилить исследование процессов социального и культурного 
развития республики в ходе создания материально-технической базы 
коммунизма. Больше внимания надо уделять вопросам социально-куль
турного развития колхозно-совхозного села, культуры и быта сельско
го населения. 

В книге Л. И. Брежнева «Целина» содержатся важнейшие поло
жения по вопросам развития национальных отношений, взаимодействия 
национального и интернационального в условиях, когда в нашей стране 
сформировалась качественно новая историческая общность — многона
циональный советский народ. Эти важнейшие проблемы также должны 
найти глубокое отражение в трудах наших историков. 

Комплексное исследование и всестороннее освещение этих и иных 
актуальных "проблем может быть обеспечено лишь на основе совмест-
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ных творческих усилий историков и экономистов, философов и этногра
фов и представителей других отраслей общественных наук. И в этом 
важном деле путеводной звездой для нас будут произведения выдающе
гося деятеля ленинской партии и Советского государства, Генерально
го секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Сове
та СССР Леонида Ильича Брежнева. 

Директор Института языка и литературы им. А. С. Пушкина 
АН УзССР, доктор филологических наук М. К. Кошчанов. На меня, 
как и на всех советских людей, книга Л. И. Брежнева «Целина» про
извела колоссальное впечатление. В ней правдиво и проникновенно, 
глубоко научно и вместе с тем художественно-образно воссоздана кар
тина великой битвы за целину. 

В воспоминаниях Л. И. Брежнева с исключительной силой пока
зан массовый героизм советских людей и вместе с тем ярко, с любовью 
обрисованы портреты героев целины. Раскрывая их индивидуальные 
черты, автор мастерски выявляет типическое, основное содержание ха
рактера советского человека — строителя коммунизма. 

Перед взором читателя развертывается крупномасштабным полот
ном вся героика целинной эпопеи, встают прекрасные образы совет
ских людей, штурмующих целину по призыву партии и зову своих 
сердец. 

«Целина» буквально проникнута духом героизма, овеяна высо
ким пафосом борьбы и созидания. Это — блестящий пример того, как 
надо писать о народе и для народа, о нашей замечательной советской 
действительности, о героике будней строителей коммунизма. Произ
ведение Леонида Ильича зовет художников слова к более углубленно
му познанию жизни, широкому осмыслению жизненных фактов, уме
нию выделить главные, существенные для художественного изображе
ния стороны нашей действительности. 

Л. И. Брежнев дает высокую оценку литературы и искусства, под
черкивает активную роль художественной интеллигенции в мобилизации 
творческих усилий освоителей целины. Вместе с тем он призывает дея
телей литературы и искусства создавать новые высокохудожествен
ные произведения о героизме советского народа,, о подвиге целинни
ков. «Разве величие и драматизм происходящего не волнует истинно
го художника?—пишет Л. И. Брежнев.— Нас никто не поймет сейчас, 
не поймут и в будущем, если эта эпопея не будет ярко запечатлена для 
истории». 

Как боевое задание художественной интеллигенции звучат слова 
Л. И. Брежнева: «Для деятелей литературы и искусства нет более ин
тересной и вдохновляющей задачи, чем отображать подвиги народа, 
в том числе на целине». 

Нет сомнения в том, что деятели литературы и искусства нашей 
страны, в том числе Узбекистана, с честью ЕЫПОЛНЯТ ЭТОТ наказ и 
создадут новые замечательные произведения, воспевающие нашу со
циалистическую действительность, величие подвигов партии и народа 
в строительстве прекрасного будущего человечества — коммунизма. 

Директор Ташкентской высшей партийной школы, кандидат 
исторических наук М. X. Узакова. Исключительно важное значение 
новой книги Л. И. Брежнева «Целина» состоит в том, что в ней вы
пукло, правдиво и убедительно показана руководящая роль Коммунис
тической партии, даны наглядные примеры партийно-политической 
работы. Она содержит глубокие размышления о стиле, формах, методах, 
средствах этой работы, направлениях дальнейшего повышения ее эф
фективности. 
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Для коммунистов, партийных работников звучат как наказ слова 
автора о том, что суть партийно-политической работы состоит «в том, 
чтобы сплотить огромную массу людей, вооружить их конкретной про
граммой действий и ясным сознанием цели». 

Умение работать с людьми — важнейшая черта партийного ра
ботника. Он должен отличаться простотой, требовательностью, уме-

;нием и готовностью слушать, советовать, подходить к каждому делу 
творчески, давать простор инициативе масс. Эту школу партийного ру
ководства и просто человеческого общения мы проходим, читая «Це
лину». 

Автор «Целины» говорит о том, что надо бережно относиться к 
кадрам, правильно подбирать и воспитывать их на ответственных прак
тических делах. Подчеркивая важность этой работы и теперь, 
Л. И. Брежнев указывает, что бережное отношение к кадрам, доверие 
.им должны сопровождаться высокой партийной требовательностью и 
принципиальностью. 

Мысли автора о характере, задачах, формах и методах партийной 
работы, о требованиях к руководителям, о ленинском стиле руковод
ства имеют неоценимое значение в формировании всей кадровой поли
тики, в том числе в организации учебно-воспитательной работы в пар
тийных школах, институтах и курсах повышения квалификации пар
тийных, советских и хозяйственных работников. 

. Суть дела состоит в том, чтобы не просто учить кадры теории, а 
и воспитывать умение самокритично оценивать свою деятельность, не
устанно совершенствовать ее формы и методы, творчески подходить к 
решению экономических и политических задач, сочетать хозяйственную 
и воспитательную работу. 

Книга «Целина» — ценнейший учебник партийной работы, к кото
рому постоянно будут обращаться наши кадры, как обращается хлоп
короб к живительному источнику, когда выращивает «белое золото» 
хлопковых полей. 

Заместитель директора Института философии и права им. И. JVV. Му-
минова АН УзССР, доктор философских наук О. П. Умурзакова. С боль
шим волнением и интересом прочитала я книгу Л. И. Брежнева «Целина». 
Главное впечатление — это подлинный учебник жизни для всех поко
лений советских людей. Читая эту книгу, еще глубже проникаешься 
чувством гордости за нашу ленинскую партию, за советский народ, за 
наш социалистический образ жизни. 

Л. И. Брежнев убедительно и ярко показал героизм советских 
людей, успешно преодолевавших все трудности освоения целинных зе
мель. 

В тяжелой битве за целинный хлеб, за новую жизнь в казахстан
ских степях мужали и закалялись сотни тысяч людей. Как метко за
мечает Л. И. Брежнев, «люди растили хлеб на земле, земля — растила 
людей». 

С глубоким волнением читая о героях-целинниках, мы видим в 
них возвышенные черты характера советского человека. Обобщая ха
рактерные черты психологии и поведения героя нашего времени, 
Л. И, Брежнев дает глубокое определение сущности подвига, героиз
ма, сознания общественного долга, патриотизма и интернационализма 
советского человека. Очень хорошо раскрыты эстетика трудового под
вига, красота труда советских людей. Эти положения имеют огромное 
.методологическое значение для наших философов, социологов, спе
циалистов по проблемам этики и формирования нового человека. 
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Исключительную важность представляют теоретические положения 
и практические выводы Л. И. Брежнева по вопросам соотношения тру
да и быта, национального и интернационального в традициях, культу
ре советских народов и другим важнейшим аспектам социалистичес
кого образа жизни. Особо следует отметить значимость положений 
-Л. И. Брежнева о культуре быта села, о тесной взаимосвязи проблем 
хозяйственного и социально-культурного строительства. 

Книга Л. И. Брежнева учит тому, как надо анализировать и фи
лософски обобщать конкретные исторические явления нашей социалис
тической действительности и делать из них научно обоснованные вы
воды, необходимые для практики, нацеленные на успешное решение 
актуальных задач строительства коммунизма. 



№ 1 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 1979 г. 

Э. Л. ЗОЛОТАРЕВ, В. И. СОКОВНИН 

Қ ПРОБЛЕМЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЗБЕКИСТАНА 

Современная ситуация и прогноз развития производительных сил 
республики свидетельствуют о том, что научно-технический прогресс ве
дет ко все более интенсивному и широкому использованию природных 
богатств. Только в Узбекистане объем изъятия и переработки природ
ных материалов составляет 1,5 млрд. т. В хозяйственный оборот вовле
каются все новые природные ресурсы и территории (более бедные ру
ды, тяжелые в мелиоративном отношении земли пустынь, гор и пред
горий и т. д.). 

Процесс истощения природных богатств происходит наряду с 
ощутимым загрязнением окружающей среды. Это в первую очеред:> 
относится к воздушному и водному бассейнам. Строительство мощных 
тепловых электростанций, резкое увеличение транспортных средств 
приводят ко все большему загрязнению атмосферы вредными соеди
нениями— окислами азота, серы, углеводородами, многие из которых 
имеют канцерогенный характер. Несмотря на строительство и ввод в 
эксплуатацию современных очистных сооружений, в поверхностные и 
подземные воды продолжается поступление значительного количества 
сточных вод, содержащих не только промышленные отходы, но и про
дукцию смыва с сельскохозяйственных полей — растворенные ядохи
микаты и удобрения. 

С ростом народонаселения и повышением его жизненного уровня 
значительно увеличивается количество бытовых отходов, особенно в 
городах. Угроза загрязнения окружающей среды резко возрастает и в 
связи с увеличением площадей карьеров, отвалов, отработок, образова
нием огромного количества строительного мусора и т. д. Все это выд
вигает проблему рационального природопользования и охраны окру
жающей среды в число важнейших проблем. В результате все более 
значительные материальные ресурсы привлекаются к делу охраны при
роды, что определяет необходимость их эффективного использования. 

Построение материально-технической базы коммунизма связано 
прежде всего с проблемой эффективности и качества использования 
тех или иных экономических возможностей и ресурсов. В сфере мате
риального производства эта проблема заключается в бережном и ра
циональном использовании различных природных благ, прежде все
го сырья, топлива, земли и воды, в охране и воспроизводстве биоло
гических и других природных компонентов. Таким образом, проблема 
эффективности и качества применительно к использованию исходного 
природного сырья, выражается в организации системы рационального 
природопользования в отдельных регионах страны. 

Как отметил Л. И. Брежнев на XXV съезде партии, «потребности 
страны в энергии и сырье непрерывно растут, а их производство обхо-
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дится все дороже. Следовательно, чтобы не идти на чрезмерное уве
личение капиталовложений, надо добиваться более рационального ис
пользования ресурсов, в том числе за счет снижения материалоемкости 
продукции, применения более дешевых и эффективных материалов, а 
также экономного их расходования». 

В соответствии с этим назрела необходимость составления ком
плексного плана развития производительных сил и природопользования, 
сочетающегося с мероприятиями по охране окружающей среды. В нем 
должен быть предусмотрен соответствующий хозяйственный механизм, 
основанный на экономической оценке природных ресурсов, включении 
их на баланс производства, установлении платности природопользова
ния, хозрасчете, мерах материального стимулирования природоохран
ных мероприятий в сочетании со строгой и неотвратимой ответствен
ностью за нарушение установленных норм природопользования. 

За последние годы утверждается точка зрения, что охрана и вос
производство природных богатств не есть некая самодовлеющая систе
ма мероприятий, призванная «отгородить» производство от природы 
или во всяком случае максимально устранить «вредные» влияния хо
зяйства на природу. Сейчас сфера охраны и воспроизводства природ
ных ресурсов все больше сливается со сферой производства матери
альных благ, становясь ее составной органической частью. 

XXV съезд КПСС уделил особое внимание проблеме выделения 
сферы охраны и воспроизводства природных ресурсов в самостоятель
ную народнохозяйственную отрасль. В настоящее время природоох
ранные мероприятия планируются наравне с другими народнохозяй
ственными показателями; на эти цели только в X пятилетке ассигнова
но 11 млрд. руб., а общие расходы на охрану окружающей среды, 
включая специальные отраслевые мероприятия по предотвращению 
вредных выбросов, достигнут в целом по стране 30—35 млрд. руб. Что
бы с наибольшей отдачей использовать эти колоссальные затраты, на
до четко выяснить, в каких природоохранных мероприятиях прежде 
всего нуждается тот или иной регион, какие хозяйственные выбросы 
представляют для него наибольшую угрозу. В этой связи настоятельно 
необходима разработка методики оценки возможных последствий вли
яния выбросов загрязняющих производств на окружающую среду, прог
нозирования общего количества этих выбросов на близкую и отдален
ную перспективу, стратегии регионального планирования природоох
ранных мероприятий с определением их экономической эффективно
сти и очередности. 

Подобная работа особенно актуальна для многих территориально-
производственных комплексов Узбекистана, как Ангрен-Алмалыкский, 
Нижнеамударьинский, Ферганский и другие, т. е. регионов, отличаю
щихся наиболее интенсивным развитием производительных сил и их 
влиянием на окружающую среду как в настоящее время, так и на 
перспективу. Любому из этих регионов присуща своя специфика проб
лем природопользования. Если для Ферганской долины наиболее ост
рой является проблема предотвращения загрязнения гидросферы и 
биосферы ядохимикатами и удобрениями в связи с их интенсивным ис
пользованием в сельском хозяйстве этой густонаселенной сельскохозяй
ственной территории, а в Ангрен-Алмалыкском горнопромышленном 
районе наиболее актуально предотвращение загрязнения окружающей 
среды выбросами промышленных предприятий АГМК, Ангренской ГРЭС 
и др., то для низовьев Амударьи первоочередное значение имеют эконо-
мические и социальные последствия высыхания Аральского моря. 

<274 
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Такие проработки ведутся в настоящее время СОПСом ЛН УзССР 
в содружестве с другими республиканскими и общесоюзными научно-
исследовательскими организациями. 

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 
от загрязнения являются прежде всего региональной проблемой, успеш
ное решение которой возможно лишь при комплексном, территориаль
но-целостном подходе к изучаемым объектам, будь то отдельные отрас
ли производства или основные природные среды — атмосфера, гидро
сфера, биосфера. 

При этом имеется в виду не только то, что в Узбекистане или ка
кой-либо его части (например, Ферганской долине) условия природо
пользования и охраны окружающей среды будут совершенно иными, 
чем, скажем, в Прибалтике, а отсюда разный инструментарий и под
ход к решению поставленной задачи. Речь идет главным образом о 
том, что широко распространенный в настоящее время анализ воз
действия хозяйства на окружающую среду идет в отраслевом направ
лении — через воздействие той или иной отрасли на окружающую сре
ду (чаще всего — лишь на ее отдельные компоненты). Такой подход, 
как нам представляется, допустим и целесообразен лишь на началь
ной стадии исследования, когда требуется выявить, как воздействует 
конкретное производство, например тепловая электростанция, на ка
чество прилегающей воздушной среды. 

На последующем этапе возникает необходимость проанализиро
вать влияние этого производства уже на весь природный комплекс 
исследуемого региона, т. е. на почвы, воды, атмосферу, растительность 
и т. д. И. наконец, необходимо оценить в целом влияние производст
венного комплекса данной территории на весь ее природный комплекс. 
Другими словами, всестороннему анализу должен быть подвергнут 
весь процесс взаимовлияния хозяйства и природы на четко ограничен
ной площади того или иного территориально-производственного ком
плекса. 

Конечно, при таком анализе должны учитываться и фоновые эф
фекты от воздействия определенных территориально-производственных 
комплексов (ТПК). Так, мощная ТЭЦ, находящаяся в десятках кило
метров от изучаемого ТПК, будет вносить в его окружающую среду 
довольно существенную лепту загрязнителей, быть может, даже боль
шую, чем поступающую от менее крупной станции, лежащей в преде
лах этого региона. Требуют учета и «ответные» поступления загрязни
телей от «нашего» ТПК в другие регионы. 

Действительно, влияние хозяйственных факторов на окружающую 
среду отнюдь не всегда ограничивается конкретными территориями. 
Чаще всего оно распространяется далеко за пределы этих территорий, 
причем их влияние проявляется иногда не прямо и не однозначно, с 
большим или меньшим разрывом во времени. Взять, например, низовья 
Амударьи. Этот регион является естественным приемником всех за
грязняющих веществ, смываемых водой Амударьи с подкомандных тер
риторий, начиная от Афганистана, Таджикистана, Туркмении, Кар-
шинской степи и кончая Хорезмом, Ташаузом и Каракалпакией. 

Таким образом, при выявлении общего количества и концентрации 
загрязнителей на данной территории логично определение балансового 
метода — искомая величина будет получена за счет учета накопления 
загрязнителей от собственных источников плюс поступление их в ре
гион за счет природной циркуляции (через атмосферу, воду и т. д.) из-
•сопредельных районов и минус их отток в результате той же циркуля
ции вовне. 
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Ввиду сложности решения этих вопросов на первом этапе, на наш 
взгляд, задача и методические предпосылки исследования должны 
заключаться в учете выбросов и их влияния только в пределах изуча
емого ТПК. Остальные фоновые загрязнители могут быть на данном 
этапе вынесены за скобки настоящего исследования, тем более, что их 
количество и качество могут быть условно приравнены к таким же вы
носам из изучаемого ТПК на окружающие районы и тем самым как 
бы взаимно нейтрализованы. 

Таким образом, как и любая другая модель, модель изучаемого 
ТПК с его набором отраслей, предприятий и компонентами окружающей 
среды с их взаимосвязями и взаимовлиянием должна быть в разумных 
пределах упрощена. Однако это вовсе не означает, что прогноз на дан
ный ТПК должен иметь низкую степень достоверности. Следует по воз- * 
можности максимально учесть все тенденции и факторы, улавливаемые 
уже существующей системой мониторинга окружающей среды. 

Разработка принципиальных основ методики и системы показа
телей комплексных территориально-отраслевых исследований исполь
зования природных ресурсов и загрязнения окружающей среды долж
на несомненно опираться на регионально-экономические предпосылки, 
т. е. конечная цель данного исследования — выявление и обоснование 
нормативных (удельных) и-предельно допустимых показателей хозяй
ственных нагрузок на окружающую среду с их экономической оценкой. 
Другими словами, необходимо определить, какие выбросы и в каком 
количестве производит то или иное предприятие в окружающую среду 
искомого ТПК-

Здесь мы имеем дело не столько с региональным, сколько с отрас
левым исследованием. Оно не представляет особых трудностей и яв
ляется необходимой предпосылкой проведения региональных комплек
сных исследований. Необходимо также определить, какие очистные 
сооружения и технологию имеет это предприятие для предотвращения 
загрязнения окружающей среды, объем капиталовложений на эти цели 
и их эффективность. 

После того, как будут выявлены выбросы по всем предприятиям 
всех отраслей изучаемого ТПК и хорошо наблюдаемые природные, со
циальные и экономические эффекты от их воздействия, откроется воз
можность оценки влияния всей суммы загрязнителей на окружающую 
среду изучаемой территории. Это будет не просто арифметическое сло
жение одних и тех же загрязнителей, выбрасываемых в данном ТПК 
разными отраслями, а гораздо более тщательный региональный анализ 
возможного распределения отдельных загрязнителей и их набора сна
чала от источника загрязнения на ближайшую площадь (условно на
зовем такое распространение точечным характером загрязнения). 

Естественно, по мере удаления загрязнителя от источника его кон
центрация будет уменьшаться, но зато могут добавляться новые за
грязнители от других источников. От точечного загрязнения каждого 
предприятия можно перейти к анализу площадного — локального за
грязнения суммой всех предприятий небольшой локальной террито
рии (промузла). Простое сложение аналогичных загрязнителей по 
данному промузлу даст возможность выявить степень потенциальной 
угрозы загрязнения локального участка и его природной среды. В за
висимости от распространения этих загрязнителей на более обширную 
территорию, условий проветривания местности и способности среды к 
самоочищению эта потенциальная угроза может быть в той или иной 
степени ослаблена. 
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Для выявления степени загрязненности окружающей среды того 
или иного ТПК, на наш взгляд, целесообразно рассчитать удельные 
показатели загрязнения на единицу площади, единицу выпускаемой 
продукции, единицу объема загрязненного природного ресурса (возду
ха нижней части атмосферы — тропосферы, воды и т. д.) на трех 
уровнях: в районе точечного загрязнения — сфере наиболее активно
го действия предприятия-загрязнителя, в районе площадного — локаль
ного загрязнения — на территории промузла и, наконец, по всей пло
щади ТПК. 

В рассматриваемой нами модели загрязнения ТПК зона активного 
точечного загрязнения очерчивается условно радиусом 5 км, площад
ного— локального загрязнения — 10—15 км и регионального — на всю 
площадь ТПК. При этом (также условно) считается, что загрязненность 
воздуха, воды, почвы и т. д. происходит в основном равномерно. Рас
считать удельные показатели на эту площадь, на наш взгляд, не соста
вит особого труда. Они, очевидно, позволят достаточно точно сказать, 
превышены или не превышены уровни предельно допустимых концент
раций загрязнителей на данной территории ТПК, сколь велика потен
циальная угроза ее загрязнения с учетом эмиссии загрязняющих ве
ществ по всему региону и, наконец, какова общая «загрязняющая на
грузка» на окружающую среду (и экосистему, в частности) изучаемого 
ТПК. 

В процессе выявления степени и уровня загрязненности ТПК очень 
зажно установить удельный вес каждой конкретной отрасли — крупно
го предприятия в общем загрязнении окружающей среды. Такой ана
лиз позволит определить балл или класс опасности каждой отрасли по 
выбросам. 

Путем определения таких баллов и удельных показателей можно, 
на наш взгляд, сравнивать те или иные регионы по степени загряз
ненности, а также сказать, какая степень загрязненности ожидается 
на перспективу. Вместе с тем в дальнейшем можно будет рассчитать, 
какие затраты необходимы для того, чтобы снизить загрязненность 
ТПК, привести ее к норме, т. е. появится возможность исчисления эко
номических нормативных показателен. Конечным результатом такого 
выявления соотношения отраслей и их «класса» загрязняющей способ
ности (естественно, с учетом соответствующих технологических схем) 
будет отработка методики прогнозирования оптимальной структуры 
отраслей хозяйства на территории ТПК, с учетом их предельно допус
тимых экологических нагрузок на окружающую среду. Это будет спо
собствовать, как отмечает акад. Н. П. Федоренко, обоснованию таких 
требований к развитию производства, научно-техническому прогрес
су и ресурсному обеспечению природоохранных мероприятий, кото
рые «позволили бы достичь нормативного состояния природной среды 
одновременно и в увязке с другими конечными целями социально-
экономического развития в прогнозируемый период». 

В подобной ситуации разрозненные (даже весьма эффективные) 
мероприятия в рамках природопользования по отдельным отраслям 
уже не смогут обеспечить полноценную охрану окружающей среды 
республики. Поэтому назрела необходимость разработки оптимальной 
общереспубликанской системы воспроизводства и охраны природных 
ресурсов, позволяющей использовать выделенные ассигнования с мак
симальным эффектом. Для этого надо прежде всего составить широ
кую комплексную программу межотраслевых исследований с привле
чением специалистов и ученых различного профиля, работающих в 
области охраны природы и рационализации природопользования. 
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Система природопользования и охраны окружающей среды долж
на строиться с обязательным учетом региональных особенностей рес
публики. Прежде всего необходимо в перспективный период создать 
чрезвычайно гибкую, отлаженную во всех звеньях (научном, органи
зационном, технологическом, экономическом и др.), скоординирован
ную в едином центре систему управления охраны окружающей среды 
густонаселенных, оазисных районов республики, где необычайно ин
тенсивный во времени и пространстве процесс освоения природных 
богатств (земельных, водных, биологических, минерально-сырьевых и 
др.) сопровождается высокими темпами роста народонаселения, что 
создает ряд нежелательных побочных эффектов, связанных с усиле
нием урбанизации. Эти процессы происходят в условиях засушливого 
и резкоконтинентального климата, ограниченности водных ресурсов, 
тяжелых мелиоративных условий почв, сильной разреженности расти
тельного покрова. 

С другой стороны, подвергающиеся все более активному освоению 
геоэкологические системы горно-предгорной и пустынной зон республи
ки, имеющие сравнительно небольшой набор природных компонентов 
и довольно слабые связи между ними, а потому находящиеся в весь
ма неустойчивом состоянии, особенно сильно нуждаются в организа
ции специфической системы управления природопользования и охраны 
природы. 

Общереспубликанская система охраны и воспроизводства природ
ных ресурсов может быть эффективной лишь при ее дифференциации 
на региональные подсистемы, учитывающие специфику отдельных при-
родно-экономических районов — Ташкент-Чирчикского, Ангрен-Алма-
лыкского, Ферганского, Голодностепского, Каршинского, Нижнеаму-
дарьинского и др. Таковы основные принципы современной организа
ции системы рационального природопользования и охраны окружаю
щей среды. 

Осуществления такой системы в полном объеме не следует ожи
дать в ближайшее время. Она может быть реализована поэтапно, с 
определенной последовательностью во времени, с учетом сложности 
стоящих задач и величины материальных затрат. 

В первую очередь должны быть проведены научные исследования 
и практические работы по предотвращению зальнейшего загрязнения 
окружающей среды и доведению ее параметров до такого состояния, 
пои котором концентрация вредных веществ не превышала бы предель
но допустимый уровень. В этой связи необходимо создать систему уче
та, сбора и обработки информации о состоянии природных ресурсов, 
выявить на этой основе потребности в капиталовложениях экологичес
кого назначения и разработать методику оценки их эффективности. 

Промышленные предприятия со старой технологией должны быть 
оборудованы эффективными очистными сооружениями, не допускаю
щими превышения ПДК. Вместе с тем постепенно должны вводиться 
предприятия на основе маловодной и безводной технологии, замкну
того цикла, а вредные для человека производства переводиться за чер
ту жилого строительства. Существующие водоемкие, энергоемкие, ме
таллоемкие производства должны изыскивать технологические и дру
гие резервы по уменьшению удельного расхода воды, сырья и топлива. 
Таким образом, воспроизводство и охрана окружающей природной 
среды должны превратиться в особую отрасль, равноценную другим на
роднохозяйственным отраслям, со своими особенностями и задачами. 

В свою очередь, более широкая сфера производственной деятель
ности — природопользования в целом, охваченная хозяйственно-ведом-
2-274 
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ственной системой управления, также должна претерпеть определен
ные изменения. В частности, необходима переориентация производст
ва с принципа хозяйственной деятельности, основанного на получении 
максимального экономического эффекта для данного предприятия, на 
принцип получения оптимального эколого-экономического эффекта. 
В этой связи настоятельно необходим постепенный переход предприя
тий от технологии, базирующейся на очистке вредных выбросов и сто
ков на конечной стадии производства, к технологии, исключающей са
мо возникновение загрязнителей окружающей среды (замкнутые цик
лы, водооборот и др.)- Отходы, возникающие после такого производ
ства, должны быть либо совершенно безвредными для природы и чело
века, либо полностью утилизироваться последующим производством. 

Иными словами, хозяйственная деятельность не только не должна 
резко нарушать круговорот веществ в биосфере, но и сама в какой-то 
мере его моделировать, т. е. важной задачей предстоящего периода 
является все большее развитие комплекса производств, максимально 
эффективно использующих исходное сырье и максимально полно ути
лизирующих все производственные отходы. В этой связи необходима 
разработка региональных схем природопользования по отдельным 
территориально-производственным комплексам республики. В этих 
схемах должно найти свое отражение обоснование развития экологи
чески правильного и экономически оправданного, с точки зрения на
роднохозяйственных задач республики, комплекса отраслей, суммар
ные выбросы которых в окружающую среду не превышали бы допус
тимые параметры. 

Решение поставленных задач требует разработки и осуществления 
комплекса необходимых организационно-технических мероприятий с 
выделением соответствующих капиталовложений целевого назначения. 

Э. Л. Золотарев. В. И. Соковнин 
УЗБЕКИСТОННИНГ ТАБИАТ РЕСУРСЛАРИДАН ОҚИЛОНА ФОИДАЛАНИШ 

ВА ҚУРИҚЛАШ 

Мақола табиат ресурсларидаи оқилона фойдаланиш ва атроф му-
хитни ифлосланишдан (айниқса саноат чиқиндиларидан) сақлашнинг 
баъзи аспектлари комплекс системасинн яратишга бағишланган. 
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Л. А. АХМЕТОВ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

На современном этапе развития экономики нашей страны важней
шее значение обрела проблема повышения эффективности использова
ния основных производственных фондов (ОПФ), стоимость которых 
достигла почти 980 млрд. руб. Только в 1977 г. в народном хозяйстве 
СССР было введено в строй ОПФ на общую сумму около 110 млрд. руб. 

Большой удельный вес в совокупной стоимости ОПФ народного 
хозяйства страны занимают ОПФ транспорта, в том числе автомобиль
ного транспорта общего пользования, что обусловливает необходимость 
всемерного повышения эффективности их использования. 

Л. И. Брежнев, подчеркивая значение транспорта, говорил на XVIII 
съезде ВЛКСМ: «Каковы же сегодня решающие участки борьбы за 
эффективность и качество в нашем народном хозяйстве? Их несколь
ко, но в первую очередь я бы вновь назвал капитальное строительство 
и транспорт»1. 

В нашей республике стоимость ОПФ автомобильного транспорта 
•общего пользования возросла с 167,4 млн. руб. в 1970 г. до 
374,1 млн. руб. в 1977 г. 

Располагая столь значительным производственным потенциалом, 
Министерство автомобильного транспорта УзССР разработало и внед
рило ряд рассчитанных на длительную перспективу высокоэффектив
ных мероприятий по укреплению производственно-технической базы и 
укрупнению автотранспортных предприятий, широкому использованию 
достижений научно-технического прогресса, совершенствованию техно
логии технического обслуживания и текущего ремонта подвижного 
состава, внедрению в работу автотранспортных предприятий прогрес
сивных форм и методов организации и управления перевозочным про
цессом, совершенствованию системы управления отраслью, широкому 
развитию социалистического соревнования. 

В результате реализации этих и других мероприятий только за два 
с половиной года десятой пятилетки в целом по Министерству переве
зено сверх плана около 17 млн. т народнохозяйственных грузов и более 
84,4 млн. пассажиров, реализовано сверхплановой промышленной про
дукции более чем на 2 млн. руб., оказано транспортно-бытовых услуг 
населению более чем на 1 млн. руб. и от всех видов деятельности по
лучено 28,5 млн. руб. сверхплановой прибыли. 

Достигнутые результаты являют собой закономерное следствие 
стабильного улучшения деятельности подразделений отрасли в целом 
в течение девятой и десятой пятилеток по повышению всех технико-
экономических и эксплуатационных показателей. 

1 «Правда», 1978 г., 25 апреля. 
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Как показывает анализ, в 1977 г. по сравнению с 1970 г. коэффи
циент использования парка грузовых автомобилей вырос на 11,37%,. 
автобусов — на 7,13%, коэффициент использования пробега—на 6,49%, 
время работы грузовых автомобилей в течение суток — на 5,37%, вы
работка на одну списочную автомашину (т)—на 56,86%, в тонно-ки
лометрах— на 72,2%, выработка на одно пассажиро-место (в пасса-
жиро-километрах)—на 12,14%, доходы (руб.) на одну списочную 
автотонну — на 32,29%, на одно пассажиро-место — на 36,06%. 

Таким образом, в течение последних восьми лет в республике на
метилась четкая тенденция резкого улучшения работы автомобильного 
транспорта общего пользования. Однако повышение эффективности ис
пользования ОПФ не всегда соответствовало росту стоимости вводи
мых фондов. Так, фондоотдача на один рубль стоимости ОПФ с 
1,85 руб. в 1970 г. снизилась до 1,52 руб. в 1976 г., а рентабельность — 
соответственно с 43,3 до 35,3%. 

Это объясняется прежде всего тем, что все эти годы осуществлял
ся крайне необходимый процесс формирования материально-техниче
ской базы автотранспортных предприятий. Поэтому темп введения в 
строй весьма значительных по стоимости ОПФ существенно опережал 
темп их производственного освоения. 

Одновременно следует отметить специфику работы отрасли, выра
жающуюся в том, что здесь практически не требуется затрат времени 
на освоение мощностей подвижного состава. Но, как и на любом про
изводстве, затрачивается немало времени на освоение проектных мощ
ностей, вводимых в строй весьма значительных по стоимости (около 
40%) пассивных фондов, что сдерживает рост рентабельности и фон
доотдачи. Этот процесс носит неизбежный и вместе с тем — времен
ный характер, ибо по мере достижения проектной мощности пассив
ными фондами возрастают и показатели, характеризующие эффек
тивность использования ОПФ. Так, в 1977 г. общая рентабельность по 
сравнению с 1976 г. возросла на 9,2% и достигла 38,55%, а фондоотда
ча— на 5,3% и достигла 1,60 руб. Итак, в обеспечении неуклонного-
повышения эффективности использования ОПФ автомобильного тран
спорта решающую роль играет сокращение сроков ввода и освоения 
проектных мощностей пассивных фондов. 

Немаловажное значение для повышения эффективности исполь
зования ОПФ имеет оптимизация их структуры. В отличие от промыш
ленности, на автотранспорте многое зависит от удельного веса пассив
ных фондов, ибо чрезмерное возрастание удельного веса активных, 
фондов чревато серьезными негативными последствиями. Проведенные 
исследования и опыт работы передовых автотранспортных предприя
тий объединений страны, в том числе УзССР, показывают, что опти
мальный уровень соотношений в структуре ОПФ достигается при удель
ном весе стоимости активной части в пределах 52—58%, а пассивной 
части — в пределах 42—48% их совокупной стоимости. 

Колебание этих показателей на автотранспортных предприятиях 
зависит от ряда факторов. Имеющиеся статистические данные и опыт 
свидетельствуют о том, что достижение указанных пропорций в струк
туре ОПФ автотранспортных предприятий и объединений обеспечива
ет стабильное и долговременное возрастание всех количественных и 
качественных технико-экономических и эксплуатационных показа
телей. 

Так, в рассматриваемый период перелом в улучшении использова
ния ОПФ автотранспорта общего пользования произошел благодаря 
принятым Министерством автомобильного транспорта республики дей-
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ственным мерам по укреплению материально-технической базы пред
приятий, в результате чего удельный вес стоимости пассивных фон
дов приблизился к 40% их совокупной стоимости. Примером того, как 
удовлетворительная материально-техническая база позволяет в тече
ние продолжительного времени добиваться высоких технико-экономи
ческих и финансовых показателей, может служить успешная работа 
таких предприятий, как Ташкентский автокомбинат № 3, автопред
приятие № 56, автокомбинат № 2 (осуществляющий таксомоторные пе
ревозки), ряд автобусно-таксомоторных парков столичной и других об
ластей республики. 

Снижению фондоотдачи и рентабельности способствовал также 
резкий рост стоимости вновь поступающего подвижного состава, что 
неизбежно вело к диспропорции в соотношениях стоимостей активной 
и пассивной частей ОПФ. Темп прироста стоимости вновь поступающих 
подвижного состава и оборудования существенно превалирует над тем
пом прироста их производительности, что особенно ощутимо скажется 
в перспективе, при поступлении дорогостоящих автомобилей семейства 
КамАЗ. Это наглядно видно, например, при сравнении стоимостей при
мерно одинаковых по грузоподъемности и производительности авто
мобилей семейства МАЗ и КамАЗ. 

Так, стоимость самосвала JMA3-503А составляет 6250 руб., а рав
ного ему по грузоподъемности {8 т) самосвала КамАЗ-5511 —19 980 руб. 
Автомобиль-тягач МАЗ-504В с 14-тонным полуприцепом Л1 A3-5245 сто
ит 7700 руб., а автомобиль-тягач КамАЗ-5410 грузоподъемностью 14— 
15 т—16 632 руб. Вполне понятно, что повышение производительности 
автомобилей семейства КамАЗ в сравнении с аналогичными по грузо
подъемности автомобилями семейства МАЗ в первом случае в 3, а во 
втором — в 2,2 раза — весьма проблематично. 

Автомобили семейства МАЗ являются одними из самых лучших 
отечественных модификаций по всем своим технико-экономическим и 
эксплуатационным параметрам, и в перспективе, очевидно, следует 
наращивать выпуск именно этих автомобилей. Дальнейшее повышение 
эффективности использования ОПФ требует разработки и внедрения 
мероприятий по повышению производительности вновь поступающего 
подвижного состава. 

Первостепенное значение имеет упрочение материально-техниче
ской базы автотранспортных предприятий и объединений. Хотя приня
тые в последние годы энергичные меры позволили значительно улуч
шить оснащенность предприятий и объединений, обеспеченность пассив
ными фондами в расчете на один списочный автомобиль все еще ниже 
нормативной. 

Немаловажно и повышение эффективности использования пас
сивной части ОПФ, в первую очередь станочного, гаражного и других 
видов оборудования, машин, инструмента и средств механизации, при 
проведении технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 
Надо обеспечить полноценную загрузку этих видов фондов и произво
дительно использовать их в 2—3 смены, а также в субботние и воск
ресные дни. 

Важный фактор повышения эффективности использования ОПФ— 
концентрация производства, укрупнение автотранспортных предприя
тий. В 1971 —1976 гг. в целом по отрасли укрупнены 22 АТП и два ав
тотреста, а в г. Ургенче создано производственное объединение пас
сажирских перевозок. Разрабатываются мероприятия по переводу 
автотрестов на двухзвенную систему управления. НПО «Узавтотранстех-
иика» разработаны необходимые материалы по созданию двух терри-
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ториальных автотранспортных управлений на базе Ташгоравтотрсста 
централизованных грузовых перевозок и Андижанского облавтотреста. 
Намечается разработка генеральной схемы совершенствования уп
равления и развития данной отрасли на перспективу. 

В решениях XXV съезда КПСС было указано на необходимость 
увеличения времени работы грузовых автомобилей в течение суток. Это 
весьма актуальная задача. Ныне грузовые автомобили в автотранспор
те общего пользования республики используются менее 10 часов в 
сутки, а автобусы — менее 12 часов. 

При неуклонном улучшении всех технико-экономических и эксплуа
тационных показателей по Министерству за рассматриваемый период 
единственным показателем, имеющим тенденцию к понижению, оста
ется время работы автобусов в течение суток, уровень которого сни
зился до 96,74% в 1977 г. по сравнению с 1970 г. 

Хотя по грузовым автомобилям этот показатель имеет некоторую 
тенденцию к росту, надо в первую очередь отметить недопустимо низ
кое использование грузовых автомобилей в субботние и воскресные 
дни. Увеличение продолжительности использования грузовых автомо
билей хотя бы до 11—12, а автобусов — до 13—14 часов в сутки и эф
фективная организация производительного использования грузовых 
автомобилей, особенно в междугородном сообщении, во все дни не
дели позволят заметно поднять рентабельность и фондоотдачу по пред
приятиям, объединениям и отрасли в целом. 

В этом деле многое зависит от грузодателей и грузополучателей, 
организации погрузочно-разгрузочных работ в 2—3 смены и в суббот
ние, и воскресные дни. Весьма эффективным явится создание баз или 
колонн механизации. В этой связи отделом грузовых перевозок НПО 
«Узавтотранстехника» будут выполнены необходимые разработки по 
созданию колонны механизации в Ташгоравтотресте централизован
ных грузовых перевозок. В перспективе такие колонны следует, по ме
ре созревания необходимых условий, создавать во всех областных цент
рах и крупных грузообразующих и грузопоглощающих пунктах рес
публики. 

В речи на XVIII съезде ВЛКСМ Л. И. Брежнев указывал: «Одна 
из важнейших примет сегодняшнего дня нашей Родины — борьба за 
эффективность и качество. Это — не временная кампания. Это — курс 
партии, взятый, как говорится, всерьез и надолго. В этом не только 
ключевая задача текущей пятилетки, но и определяющий фактор наше
го экономического и социального развития на многие годы вперед»2. 

В нашей отрасли в последние годы особо остро стоит вопрос по
вышения эффективности и качества выполняемых перевозок, обеспече
ния их ритмичности, доставки грузов строго в установленные сроки, 
без их порчи и потерь. 

В повышении эффективности и качества перевозок большую роль 
призвана сыграть комплексная система управления качеством пере
возок, внедрявшаяся НПО «Узавтотранстехпика» в 1978 г. на авто
транспортном предприятии № 145, а с 1979 г.— в ряде других авто
транспортных предприятий. 

Крупный резерв улучшения использования ОПФ — сокращение 
порожних пробегов автомобилей. Однако было бы неправильным до
биваться только роста абсолютной величины коэффициента использо
вания пробега автомобилей в ущерб другим технико-экономическим 
показателям, как это еще практикуется в ряде автотранспортных 

2 «Правда», 1978 г., 26 апреля. 
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предприятий. Повышение коэффициента использования пробега авто
мобилей должно сопровождаться достижением наивысшей произво
дительности подвижного состава, иначе высокая величина этого пока
зателя скроет отрицательные моменты в организации перевозочного 
процесса и прежде всего сверхнормативные непроизводительные про
стои, удлинение сроков оборачиваемости автомобилей и доставки гру
зов и т. д. 

В сокращении порожних пробегов автомобилей важная роль при
надлежит дальнейшему увеличению объемов и совершенствованию 
организации междугородних перевозок. Автотранспортными предприя
тиями Министерства в течение десятой пятилетки будет обеспечена 
перевозка 9055 тыс. т грузов в централизованном (регулярном) между
городном сообщении, при этом прирост перевозок в 1980 г. по сравне
нию с 1975 г. составит 63,3%. В течение текущей пятилетки предусмот
рено загрузить в попутном направлении 787 тыс. автомобилей, которые 
должны перевезти 6346 тыс. т грузов, для чего предусмотрено создать 
дополнительно 25 контрольно-диспетчерских постов. Реализация этих 
и других эффективных мероприятий позволила уже за первые 2,5 года 
десятой пятилетки увеличить объем междугородных централизован
ных перевозок на 61,8%, что значительно выше плановых показателей. 

Повышению эффективности использования ОПФ автомобильного 
транспорта общего пользования республики во многом способствуют 
увеличение межремонтных пробегов автомобилей, развитие социалисти
ческого соревнования за экономию горючего, запасных частей, авто
шин и увеличение пробега автомобилей без капитального ремонта. 
Основные положения этого вида социалистического соревнования бы
ли разработаны несколько лет назад специалистами научно-производ
ственного объединения «Узавтотранстехника». 

Зародившееся на нескольких автопредприятиях Министерства 
социалистическое соревнование за экономию горючего, запасных час
тей, автошин и увеличение межремонтных пробегов автомобилей уже 
в 1977 г. охватило 123 автопредприятия, около 20 тыс. водителей. Кол
лективы Янгиюльского АТП Ташоблавтотреста пассажирских перево
зок, Андижанской автоколонны № 2508 Андижанского облавтотреста, 
Шахрисабзского автопредприятия № 35 Кашкадарьинского облавто
треста, Ташкентской автоколонны № 2521 и автопредприятия № 103 
Ташгоравтотреста централизованных перевозок признаны победите
лями соцсоревнования за 1977 г. по отрасли и им присуждены классные 
места. 

В. И. Ленин, ставя успех экономической работы в зависимость от 
личной заинтересованности каждого труженика в решении конкрет
ных производственных задач, учил: «Не на энтузиазме непосредствен
но, а при помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, на 
личном интересе, на личной заинтересованности, на хозяйственном 
расчете потрудитесь построить сначала прочные мостки, ведущие... к 
социализму, иначе вы не подойдете к коммунизму, иначе вы не под
ведете десятки и десятки миллионов людей к коммунизму»3. И практика 
развития массового социалистического соревнования убедительно под
тверждает правоту этих ленинских указаний. 

На предприятиях, в объединениях и организациях Министерства 
автомобильного транспорта УзССР зародились и получили массовое 
распространение многие начинания и инициативы, позволяющие эффек-

3 Ленин В. И. Поли. собр. соч, т. 44, с. 151. 
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тивпо и качественно организовывать повседневную работу, добиваться 
лучшего использования ОПФ. 

В системе Министерства около 400 водителей обязались в десятой 
пятилетке выполнить два пятилетних плана, 2662 бригады борются за 
звания «Лучшая бригада квартала, года, пятилетки», 140 предприятий 
и 1960 бригад участвуют в социалистическом соревновании под деви
зом «Работать высокопроизводительно, без травм и аварий». Около 
85% работников отрасли участвуют в соревновании за коммунистиче
ское отношение к труду, причем 896 бригад, охватывающих свыше 
14 тыс. человек, уже удостоены высокого звания «Бригада коммуни
стического труда», а 6914 человек — звания «Ударник коммунистичес
кого труда». 

Строгое соблюдение амортизационных сроков эксплуатации ОПФ, 
особенно подвижного состава, проведение широкого круга мероприя
тий по сокращению текучести кадров и созданию постоянного высоко
квалифицированного контингента работающих, действенное внедрение 
достижений научно-технического прогресса, эффективная организация 
централизованных перевозок грузов, специализация перевозок, неуклон
ное увеличение объема перевозок в контейнерах, пакетах и поддонах, 
широкое внедрение бригадного подряда, всемерное распространение до
стижений и починов передовиков и новаторов производства и проведе
ние иных действенных мероприятий — таковы реальные пути дальней
шего повышения эффективности использования ОПФ автомобильного 
транспорта — одного из важнейших звеньев экономики общества раз
витого социализма. 

Л. А. Ахметов 

АВТОМОБИЛЬ ТРАНСПОРТИ САНОАТИНИНГ АСОСИИ ФОНДЛАРИДАН 
ФОЙДАЛАНИШ ЭФФЕКТИВЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ АКТУАЛ МАСАЛАЛАРИ 

Мақолада КПСС XXV съезди қарорлари асосида халқ хўжалиги-
нинг тез суръатлар билаи ривожланаётган автомобиль транспорти 
ишлаб чиқариш фондларидан эффектив фойдаланишнинг актуал маса-
лалари ёритилган. 
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В. М. ШЕПЕЛЕВ 

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ЗАТРАТ НА ОСВОЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА НОВОЙ ТЕХНИКИ 

Освоение производства новой техники — одна из важнейших пред
посылок технического прогресса во всех отраслях народного хозяйства. 
Научно-техническая революция диктует необходимость «совершенство
вания планирования и экономического стимулирования с тем, чтобы 
создать условия, которые в полной мере способствовали бы скорейше
му прохождению идей по всей цепи — от изобретения до массового 
производства, ставили надежный экономический заслон выпуску уста
ревшей продукции»1. 

Освоение производства новой техники требует особых целенаправ
ленных трудовых и материальных издержек. Как отмечал К. Маркс, 
«издержки, которых требует ведение предприятия, применяющего впер
вые новые изобретения, всегда значительно больше, чем издержки 
более поздних предприятий»2. 

Издержки освоения производства новой техники совместно с затра
тами предприятий—потребителей этой техники составляют народно
хозяйственные издержки технического прогресса. Расходы на освое
ние производства новой техники мы рассматриваем как производствен
ные затраты, поскольку результат освоения выступает в виде промыш
ленного продукта, обладающего определенной потребительной стоимо
стью. Как и всякие производственные расходы, издержки освоения про
изводства новой техники состоят из живого труда и текущих расходов 
на сырье и материалы, содержание и эксплуатацию основных фондов 
и т. д. Так, на этапе научно-исследовательских работ, которые могут 
осуществляться как силами предприятий, осваивающих новую продук
цию (при наличии у них соответствующей научно-технической базы в 
лабораториях и отделах), так и научно-исследовательскими организа
циями, эти издержки выступают в виде затрат трудовых и матери
альных ресурсов, планируемых и учитываемых в соответствующих 
сметах по элементам затрат. 

Издержки освоения производства новой техники на всех этапах 
данного процесса относятся к производственным затратам, ибо на 
каждом этапе результаты работ воплощаются в промышленной про
дукции, будь то специальный инструмент и оснастка, эксперименталь
ный образец или серийная партия новой техники. Вместе с тем резуль
таты осуществления всех этих этапов определяют в целом величину 
издержек производства новой техники либо способствуют эффективно
му осуществлению производственной фазы освоения новых изделий. 
Так, от качества разработки технической и технологической докумен-

1 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 48—49. 
2 М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 25, ч. I, с. 116. 
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тацнн зависят не только себестоимость самого изделия, но и сроки и 
расходы на его освоение. 

Главная особенность издержек освоения производства новой тех
ники— разовость их осуществления и распределение полезного эффек
та на весь объем данной техники. Поэтому средства финансирования 
издержек освоения следует считать близкими по экономической приро
де к капитальным вложениям. Здесь важно подчеркнуть, что затраты 
на освоение производства новой техники обладают характерными 
признаками, общими со стоимостью производственных фондов. Во-пер
вых,— по способу оборота, ибо в обоих случаях образуется разделение 
на часть стоимости, перенесенную на изготовляемый продукт (которая 
совершает обращение вместе с продуктом труда, переходит в про
цессе кругооборота из товарной формы в денежную, постепенно накап
ливаясь в виде фонда возмещения), и неперенесениую часть. Во-вто
рых,— по способу передачи стоимости продукту труда, так как в каж
дом обороте стоимость потребляемых производственных фондов и 
средства на финансирование издержек освоения новых изделий пере
носятся на новый продукт частично. В-третьих,— по характеру функ
ционирования в процессе производства, поскольку и стоимость произ
водственных фондов, и издержки освоения производства новой тех
ники в полном объеме участвуют в создании всей массы потребитель
ной стоимости товара. В-четвертых,— по способу возобновления, так 
как превращение перенесенной на готовый продукт стоимости произ
водственных фондов из денежной формы в натуральную и средств фи
нансирования затрат на освоение — в издержки освоения производства 
новой техники осуществляется через определенный период, охватываю
щий ряд кругооборотов производственных фондов. 

В отношении затрат на освоение производства новой техники на
лицо две проблемы, отражающие реальные потребности общественно
го производства,— определение источника и способа как финансиро
вания, так и возмещения этих затрат. 

Что касается источников формирования средств для финансиро
вания издержек освоения производства новой техники, то они могут 
образовываться следующими путями. Во-первых,— за счет накапли
ваемых на разных уровнях производственной иерархии единой хозяй
ственной системы (предприятие — объединение — отрасль) отчислений 
с целью возмещения авансированных средств освоенных ранее изделий, 
которые целесообразно использовать на освоение производства других 
видов техники еще до момента полного возмещения ввиду временного 
выбытия этих средств из оборота производственных фондов. Во-вторых, 
за счет привлечения в той или иной форме части прибавочного продук
та, когда рассмотренный выше источник недостаточен для полного фи
нансирования работ по освоению производства новой техники, либо про
исходит освоение принципиально новой продукции, создание которой 
вызывает появление новой хозяйственной системы, на что авансируется 
прибавочный продукт, полученный общественным производством в це
лом (речь идет о появлении новых производств и отраслей). 

Ряд экономистов не видит различия между финансированием зат
рат на освоение, средства для которого должны образовываться до про
цесса освоения и расходоваться по мере его развертывания, и возме
щением издержек освоения производства, которое может начаться толь
ко с момента окончания процесса освоения. 

Если подменять процесс финансирования издержек освоения воз
мещением этих расходов, то невозможно прийти к научному представ
лению об обороте этих издержек. 
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Принципиально важным является то, что средства инвестируются 
сразу на весь срок производства определенной техники, а стоимости 
извлекается из обращения лишь частями. 

Специфический способ оборота средств финансирования освоения 
производства новой техники, близкий к амортизации, характеризуется 
перенесением всей массы издержек освоения на стоимость всего объе
ма производимой продукции, принятием перенесенной стоимостью де
нежной формы и накоплением этих денежных средств для последую
щего их привлечения в освоение производства следующего изделия 
(изделий). 

Перенесенная на весь объем производимой продукции стоимость, 
возникшая в результате реализации издержек освоения производства 
новой техники, находит свое денежное возмещение в соответствующих 
отчислениях (принимающих на практике формы отчислений на расхо
ды будущих периодов) в фонд освоения новой техники, в единый фонд 
развития науки и техники, выплатах Госбанку за кредит, используе
мый с целью освоения производства новой техники, которые накапли
ваются в виде денежного резерва долями, пропорциональными объему 
реализации производимой техники. 

Оборот средств финансирования издержек освоения завершается 
возобновлением их в первоначальной денежной форме за счет отчис
лений, возмещающих произведенные затраты. После каждого кругообо
рота производственных фондов отчисления пополняют данные средст
ва для последующего освоения, причем накопленные денежные ресур
сы могут расходоваться лишь в момент освоения. 

В этой связи можно выделить важную закономерность: поскольку 
затраты освоения являются частью общих издержек производства тех
ники и распределяются на весь ее выпуск, постольку финансирование 
их состоит не в безвозмездной компенсации расходов освоения, а в 
авансировании средств на покрытие этих издержек, ибо по мере выпус
ка данной продукции эти средства возвращаются, образуя основу для 
авансирования затрат освоения производства других изделий. 

В условиях современной научно-технической революции, когда рез
ко ускорился моральный износ средств производства, а значит, сокра
тился период их эффективного для народного хозяйства производства, 
занижение норм отчислений на освоение производства новой техники 
не только задерживает возмещение авансированных средств освоения, 
но и сдерживает темпы технического прогресса, подрывая финансовую 
основу для последующего создания новой техники. 

Возмещение издержек освоения производства новой техники, рав
но как и производственных издержек, осуществляется в совокупной сто
имости всей массы продукции, на освоение которой ' авансируются 
средства, поэтому несостоятельны утверждения о том, что, хотя «теоре
тически было бы правильно распределять расходы по освоению на весь 
период функционирования новой техники {выпуска новых изделий), но 
практически осуществлять это невозможно и совершенно нецелесооб
разно»3. 

Возмещение расходов на освоение производства в течение норма
тивного периода выпуска осваиваемой техники, как нам представляет
ся, имеет не только методологическое значение, заключающееся в том, 
что возмещение затрат освоения увязывается именно с тем изделием, 
для производства которого они были осуществлены. Важна и практц-

з А с т а ф ь е в В. Е., П о в о л о ц к и й Л. Я-. X а й к н и В. П. Экономический 
механизм ускорения научно-технического прогресса. М, 1977, с. 51, 
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ческа я сторона вопроса, состоящая в том, что подобный порядок воз
мещения позволяет выявлять полный объем общественных издержек 
производства п действительную народнохозяйственную эффективность 
новой техники. 

Нормативный срок выпуска продукции, по нашему мнению, пред
ставляет среднюю величину, которая складывается из колебаний фак
тических «жизненных циклов» одних и тех же изделий, выпускаемых в 
разных условиях, и он может быть определен как средняя продолжи
тельность нахождения техники в производстве. 

Наши расчеты по ряду машиностроительных предприятий с одно
родной номенклатурой выпускаемой продукции показали, что средний 
возраст выпускаемых злектрокалориферов составил 4,4 года, транс
форматоров— 5,1, текстильных машин—5,9, компрессоров—5,8 года и 
т. д. После достижения нормативного срока производства техники сред
ства, поступающие сверх первоначально авансированных на освоение 
ее производства, окажутся естественным централизованным источни
ком компенсации невозмещенных в результате прекращения производ
ства продукции ранее запланированного срока затрат других изделии 
отрасли. Таким образом, норматив отчислений от стоимости продукции 
в фонд освоения производства новой техники, на наш взгляд, право
мерно определять, исходя из длительности периода окупаемости 
средств, авансированных на цели освоения производства новой техни
ки, и предполагаемого в течение этого периода объема выпуска данной 
продукции. 

Следует различать народнохозяйственные издержки освоения 
производства новой техники, представляющие собой общественно не
обходимые затраты на производство новой техники, и расходы на ос
воение ее отдельными предприятиями, объединениями и организация
ми, причем сумма затрат последних может колебаться вокруг величины 
общественно необходимых затрат. 

В этом несовпадении совокупности, индивидуальных затрат и на
роднохозяйственных издержек освоения новой продукции коренится 
возможность противоречия между интересами общества и коллективов, 
занимающихся созданием и изготовлением новой техники, выраженного 
в том, что не вся масса совокупности индивидуальных затрат получа
ет общественное признание. 

Таким образом, между обществом в целом и относительно само
стоятельными производственными звеньями (хозрасчетными предприя
тиями, организациями, объединениями) возникают производственные 
отношения по материальному, трудовому и финансовому обеспечению 
проводимых работ, по контролю за целевым и экономным расходова
нием средств освоения, материальному стимулированию эффективного 
выполнения работ в срок и т. д. 

Между обществом, производственными звеньями и индивидами, 
участвующими в едином процессе освоения производства новой техни
ки, могут возникать неантагонистические противоречия при формиро
вании издержек освоения, вызванные определенной разнонаправден-
ностью их интересов. Вместе с тем социалистическая собственность на 
средства производства объективно требует устранения временно сущест
вующих противоречий путем совершенствования хозяйственного меха
низма с целью придания производственным отношениям характера кол
лективизма и товарищеской взаимопомощи при всемерном удовлетво
рении интересов производственных звеньев, с учетом приоритета цели 
социалистического производства. 
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Объективной основой единства интересов общества, коллекти
вов, предприятий и организаций, а также отдельных работников при 
формировании совокупных издержек освоения производства новой тех
ники является то, что эти издержки выражают затраты непосредствен
но общественного труда, формирование которых носит планомер
ный характер. 

Несмотря на рост объема средств, получаемых из централизован
ных фондов для освоения производства новой техники, размеры их в 
целом недостаточны для покрытия всех затрат, связанных с созданием 
и производством новых изделий, но лишь немногие предприятия и ор
ганизации осуществляют планирование данных работ на основе научно 
обоснованных нормативов затрат на проектирование новых изделий, 
•разработку технологических процессов, изготовление опытных образ
цов и т. д. Следовательно, конкретные затраты предприятия заведомо 
не совпадают с общественно необходимыми издержками на освоение 
новых изделий. 

В результате одни предприятия и организации получают избыточ
ные, не обоснованные производственной необходимостью средства фон
да освоения, тогда как работа на других предприятиях и в организа
циях не развертывается из-за отсутствия финансового обеспечения ли
бо неполностью компенсируются их затраты освоения. 

Так, в течение последних пяти лет перерасход средств на освоение 
производства новой техники по объединению «Узбектекстильмаш» до
стигал почти 30% от суммы средств, перечисленных из централизован
ного фонда. 

Практика показывает, что предприятиям не возмещаются суммы, 
перерасходованные на освоение производства новой техники. Они от
носятся непосредственно на себестоимость соответствующего изделия, 
что приводит к повышению его оптовой цены. 

В целях повышения материальной заинтересованности работни
ков, осваивающих производство новой техники, в снижении затрат на 
ее освоение представляется целесообразным, чтобы часть экономии от 
снижения данных издержек, связанных со сметной стоимостью зара
ботной платы, поступала как дополнительный источник в средства пре
мирования за данные работы. Внедрение методов более полной оценки 
потребностей предприятий в средствах финансирования затрат на 
освоение производства новой техники и порядка их возмещения поз
волит обоснованно решать вопросы определения народнохозяйственной 
эффективности новых изделий и рационального распределения финан
совых ресурсов. 

В. М. Шепелев 

ИШЛАБ ЧИКАРИШНИНГ ЯНГИ ТЕХНИКАСИНИ ЭГАЛЛАШДАГИ 
ИҚТИСОДИИ ХАРАЖАТЛАР ҲАҚИДА 

Мазкур мақолада автор ишлаб чиқарпшпипг япги техникасини 
эгаллашдаги иқтисодий харажатларни асосли далиллар билам ёритиб 
бергаи. 
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Б. И БРАТОВ 

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 

Коммунистическая партия и Советское государство всегда прояв
ляли и проявляют огромную заботу об улучшении условий жизни и бы
та советских людей. Об этом наглядно свидетельствует, в частности, 
история становления и развития советского законодательства о быто
вом обслуживании населения страны, в том числе Узбекистана. 

В период от победы Великого Октября до принятия первого Граж
данского кодекса РСФСР 1922 г.1 отношения, возникающие из догово
ров бытового обслуживания граждан, регулировались разными норма
тивными актами, действовавшими на территории Российской Федера
ции и входившей в ее состав Туркестанской АССР. 

К их числу относились, например, декрет 1921 г. «О едином потре
бительском обществе и слиянии всех видов кооперации»2; постановле
ния ТуркЦИКа от 8 августа 1921 г. «О промысловой кооперации»3, 
«О кустарной и мелкой промышленности»4, от 21 сентября 1921 г.— 
«О сельскохозяйственной кооперации»5, «Положение о потребительской 
кооперации», утвержденное постановлением ТуркЦИК от 21 мая 
1921 г.6, и др. 

В этот период бытовые услуги населению оказывали разные ча
стные производители, кустари и ремесленники, а также складывавшая
ся сеть социалистических хозяйственных организаций, как мастерские 
по изготовлению и ремонту одежды, обуви, предметов домашнего хо
зяйства и ремесленного производства и т. д. В основном же граждане 
удовлетворяли свои бытовые потребности посредством договоров куп
ли-продажи и мены, заключения договора подряда с кустарями и 
ремесленниками. 

Споры, возникавшие между гражданами и кустарями, ремеслен
никами по поводу оказания бытовых услуг, разрешались в соответст
вии с революционным правосознанием судей и общей политикой Совет
ской власти. Декретом ТуркЦИК предусматривалось применение дек
ретов рабоче-крестьянского правительства, а при отсутствии соответст
вующего декрета или неполноте его предлагалось руководствоваться 
социалистическим правосознанием и нормами обычного права (шари-

1 Собрание узаконений и распоряжений {СУ) РСФСР, 1922, № 71, ст. 904. 
2 Сборник важнейших декретов, постановлений и распоряжений правительства 

ТАССР за 1917—1922 гг. Ташкент, 1922, с. 193 
3 Там же, с. 195—-197. 
* Там же, с. 204—205. 
5 Там же, с. 72. 
6 Сборник декретов и распоряжений правительства Туркестанской республики. 

Ташкент, май 1921 г., с. 126—130. 
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ат, адат), если они не противоречили советскому законодательству и' 
интересам трудящихся7. 

Советское государство с первых дней своего существования стре
милось организовать бытовое обслуживание населения на социалисти
ческих началах. Так, 23 июня 1921 г. В. И. Ленин подписал: декрет 
«О ремонтно-починочных и пошивочных мастерских»8. .Декрет разре
шал производственным предприятиям открывать для нужд рабочих и 
служащих ремонтно-починочные и пошивочные (портняжные, сапож
ные, столярные и др.) мастерские. 

Однако основную массу бытовых услуг населению оказывали тог
да многочисленные кустари и ремесленники. В ходе социалистических 
преобразований государство стремилось всемерно вовлекать этих 
мелкотоварных производителей в кооперацию. Так, 8 августа 1921 г. 
ТуркЦИК принял специальное постановление «Руководящие указания 
органам власти в отношении мелкой и кустарной промышленности и 
кустарной сельскохозяйственной кооперации», предписывавшее поощ
рять стремление мелких производителей к кооперированию. С ьгой 
целью рекомендовалось: выдавать заказы преимущественно коопера
тивным объединениям; авансировать кооперативные организации сырь
ем и денежными средствами при выдаче им государственных заказов 
и определении государственных заданий; предоставлять кооперативным 
организациям преимущества перед отдельными лицами при подыс
кании необходимых помещений, приобретении инструментов и т. п.9 

Государство оказывало социалистическим бытовым предприятиям 
помощь в обеспечении сбыта их изделий, снабжении необходимыми ма
териалами, организации производства, все более широком кооперирова
нии кустарей и ремесленников. 

Вместе с тем в целях развития кустарной и мелкой промышленно
сти гражданам предоставлялось право'свободно заниматься кустарны
ми промыслами и организовывать мелкие промышленные предприятия. 
Кустари и владельцы мелких предприятий имели право свободно рас
поряжаться продуктами и изделиями своего производства. 

Первым кодифицированным актом в области советского граж
данского права стал, как известно, Гражданский кодекс РСФСР 1922 г., 
действие которого распространялось и на территорию УзССР10. Он всту
пил в законную силу на территориях, отошедших к УзССР от ТАССР, с 
1 января 1923 г., а на территориях бывших Бухарской и Хорезмской 
республик — с 22 февраля 1928 г.11 В официальных документах и актах 
Узбекской ССР он именовался «Гражданский кодекс, действующий в 
пределах УзССР» или «ГК, действующий в УзССР»12. 

ГК УзССР сформулировал понятие договора подряда: «По дого
вору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется за свой риск вы
полнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчи
ка), последняя же обязуется дать вознаграждение за выполненное 
задание» (ст. 220). Отношения, возникающие из договора подряда, ре
гулировались правилами ст.ст. 220—235 ГК УзССР. 

Однако Кодекс не содержал специальных правил по бытовому 
прокату и бытовому заказу. Статьи ГК УзССР о подряде были рассчи-

7 Декрет ТуркЦИК от 17 января 1921 г. «Положение о народном суде Тур
кестанской Социалистической Федеративной Советской Республики».— «Известия» 
ТуркЦИК, 1921 г., 30 января. 

8 СУ РСФСР, 1921, № 52, ст. 296. 
в Сборник важнейших декретов, постановлений л распоряжений ирявнтельстаз 

ТАССР за 1917—1922 г., с. 203. 
10 Собрание узаконений н распоряжений (СУ) УзССР, 1925, Хг 1, ст. 11. 
" СУ УзССР, 1929. № 20, ст. 70. 
,а СУ УзССР, 1927, № 39, ст. 255. 
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таны на договорные отношения между гражданами по поводу удовлет
ворения их бытовых нужд. Объяснялось это тем, что в те годы перво
очередной задачей было восстановление промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта и других отраслей народного хозяйства. Обслу
живание же бытовых нужд граждан почти целиком еще находилось в 
руках некооперированных кустарей и ремесленников. 

Исходя из необходимости социалистического преобразования мел
котоварного сектора, XVII партконференция (1932 г.) выдвинула зада
чу полного кооперирования мелкой кустарной промышленности и даль
нейшего ограничения деятельности кустарей и ремесленников в граж
данском обороте. 

В 1936 г. СНК СССР утвердил Правила НКФ СССР «О регистра
ции кустарных и ремесленных промыслов»13. Были запрещены всякие 

i промыслы с! применением наемного труда. Пошив одежды и обуви 
некооперированными кустарями и ремесленниками допускался лишь в 
порядке индивидуальных заказов граждан. К концу 30-х годов коопёри-
рование; кустарей и ремесленников было практически завершено. 

• В суровые годы Великой Отечественной войны резко возрос спрос 
населения на такие виды услуг, как изготовление по индивидуальным 
заказам одежды, обуви, предметов культурно-бытового назначения, 
всевозможный ремонт, поскольку производство товаров народного по
требления значительно сократилось. Например, производство обуви в 
УзССР в 1945 г. составило около 42% от уровня 1940 г., хлопчатобу
мажных тканей — 80% и т. д. 

После победоносного окончания войны партия и правительство при
няли ряд действенных мер, направленных на улучшение коммунально-
бытового обслуживания населения. В частности, была организована 
сеть мастерских по химической чистке одежды14. 

Много внимания улучшению бытового обслуживания населения 
уделил XXI съезд КПСС. В соответствии с решениями съезда, в Узбе
кистане также были осуществлены мероприятия по расширению сети 
бытовых предприятий и общему повышению уровня бытового обслу
живания населения. Исполкомам областных, городских и районных 
Советов депутатов трудящихся предлагалось в ближайшие годы при
нять- меры, обеспечивающие улучшение бытового обслуживания, ши
роко используя для этого местные ресурсы, банковские кредиты и тех
ническую помощь промышленных предприятий. Особое внимание уде
лялось развитию службы быта на селе. 

Тем не менее к началу 60-х годов в сфере бытового обслуживания 
продолжали преобладать мелкие предприятия и мастерские. Они не 
могли удовлетворить возросшие потребности советских людей. 
XXII съезд партии поставил задачу быстрейшей ликвидации недостат
ков в развитии бытового обслуживания населения. В постановлении 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 августа 1962 г. «О даль
нейшем улучшении бытового обслуживания населения»'5 были наме
чены пути дальнейшего развития системы бытового обслуживания 
трудящихся. Исходя из него, ЦК КПУз и Совет Министров УзССР при
няли 10 ноября 1962 г. постановление «О дальнейшем улучшении быто
вого обслуживания населения»16. В нем отмечалось, что существующий 
уровень бытового обслуживания не удовлетворяет запросы населения и 
не отвечает требованиям времени. Постановление предусматривало 

: 13 «Финансовое и хозяйственное законодательство», 1936, № И, ст. 17. 
» ЦГА УзССР, ф. Р-837, от. 32. д. 7293, л. 366. 
11 СП СССР, 1962, J6 16, ст. 126. 
|е СП УзССР, 1962, № 9, ст. 57. 
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создание в республике механизированных предприятий бытового обслу
живания с широкой сетью приемных пунктов, организацию в.приемных 
пунктах мелкого ремонта одежды, обуви, предметов культурно-бытово-1 
го и хозяйственного обихода в присутствии заказчика, а также увели-, 
чение числа мастерских по ремонту бытовых машин и приборов, пра
чечных и фабрик химической чистки одежды. 

XXIII съезд КПСС указал на необходимость превращения служ
бы быта в одну из крупных, технологически оснащенных отраслей, на
родного хозяйства. Предусматривались значительные капитальные вло
жения в строительство и техническое оснащение предприятий бытового 
обслуживания, пополнение их квалифицированными кадрами. 

Большую роль в решении задач, поставленных XXIII съездом 
КПСС и восьмым пятилетним планом развития народного хозяйства 
СССР, сыграло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 26 августа 1967 г. «О мерах по дальнейшему развитию бытового 
обслуживания населения»17. В соответствии с этим постановлением 
Госплан СССР и Советы Министров союзных республик должны бы
ли предусмотреть в планах развития народного хозяйства ввод в дей
ствие новых мощностей по бытовому обслуживанию, включить в план 
подрядных работ ряд важных объектов службы быта. 

В целях дальнейшего развития и улучшения бытового обслужива
ния населения Узбекской ССР ЦК КПУз и Совет Министров УзССР 
1 ноября 1967 г. приняли постановление «О мерах по дальнейшему-раз
витию бытового обслуживания населения»18. Отметив достигнутые ус
пехи в области бытового обслуживания, это постановление указывало 
на необходимость в ближайшие годы добиться наиболее полного удов
летворения потребностей населения, особенно сельского, во всех ви
дах услуг, а также улучшения качества выполняемых работ и культу-. 
ры обслуживания, сокращения сроков исполнения заказов. 

В результате развернутой на местах большой работы по прет
ворению в жизнь решений партии и правительства уже в 1970 г. .ко
личество предприятий бытового обслуживания в Узбекской ССР уве
личилось до 13 425 против 5428 в I960 г. (в том числе в сельской мест
ности— соответственно 8289 и 1930). Объем бытовых услуг в расчете 
на одного жителя республики в 1970 г. вырос до 10,9 руб. по срав
нению с 2,6 руб. в 1960 г., в том числе в сельской местности — до 
8,9 руб. против 0,5 руб. Среднесписочная численность работников 
предприятий бытового обслуживания в 1970 г. составляла 50 тыс. про
тив 33 тыс. в 1960 г.'9 ' 

И все же Узбекистан занимал тогда последнее место среди союз
ных республик по объему реализации бытовых услуг на душу населе
ния. Чтобы выйти из сложившегося положения, нужны были специали
зация сферы услуг, концентрация предприятий бытового обслуживания, 
и. улучшение их материально-технического снабжения. Необходимо 
было также лучше организовать службы быта, сократить сроки выпол
нения заказов, улучшить культуру обслуживания населения и рекламу 
услуг. 

XXIV и XXV съезды партии уделили особое внимание дальнейше
му развитию бытового обслуживания, техническому оснащению этой 
отрасли, обеспечению ее высококвалифицированными кадрами. В по
следнее время особенно возросли потребности населения в таких видах 
бытовых услуг, как ремонт бытовых машин и приборов. Поэтому Совет 

17 СП СССР, 1967, № 23, ст. 162. 
18 СП УзССР, 1967, № 6, ст. 58. 
18 См. «Народное хозяйство УзССР в 1971 г. Статнстическнн ежегодник». Таш

кент, 1972, с. 273. 
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Министров СССР принял 4 нюня 1974 г. специальное постановление 
«О мерах по улучшению организации ремонта бытовых машин и при
боров, принадлежащих гражданам»20. В нем содержался комплекс ме
роприятий, направленных на дальнейшее развитие мастерских по ре
монту разных систем бытовых машин, обеспечение предприятий быто
вого обслуживания запасными частями, узлами, агрегатами, технологи
ческим оборудованием и т. д. 

Как видим, Коммунистическая партия и Советское правительство 
принимают меры к укреплению и развитию службы быта не только в 
плане упрочения ее материальной базы, организационного совершен
ствования, но и путем издания новых нормативных актов, способство
вавших улучшению правового регулирования бытового обслуживания 
населения. Важнейшими из них являются Основы гражданского за
конодательства Союза ССР и союзных республик, принятые 8 декаб
ря 1961 г. и вступившие в действие с 1 мая 1962 г. В соответствии с 
Основами, в УзССР 23 марта 1963 г. был принят новый Гражданский 
кодекс, введенный в действие с 1 января 1964 г. 

Основами впервые предусмотрены договор бытового заказа как 
разновидность договора подряда и бытовой прокат как разновидность 
договора имущественного найма; дана общая характеристика регули
рующих норм. В ст.ст. 55, 66 Основ указано, что правила о договорах 
подряда по обслуживанию бытовых потребностей граждан (бытового 
заказа) и условия и порядок предоставления государственными, коопе
ративными и общественными организациями гражданам во времен
ное пользование за плату предметов домашнего обихода, музыкаль
ных инструментов, спортивного инвентаря, легковых автомобилей и 
другого имущества (бытовой прокат) устанавливаются законодатель
ством союзных республик. 

В соответствии с Основами, ГК УзССР установлено правило, ре
гулирующее договоры бытового заказа и бытового проката. Однако в 
кодексе нельзя охватить все особенности правового регулирования этих 
отношений. С каждым годом появляются и развиваются все новые фор
мы и виды бытовых услуг. Эти особенности бытового обслуживания 
требуют более детальной регламентации. Поэтому ч. 2 ст. 66 Основ 
гласит: «По отдельным видам обслуживания граждан Советы Мини
стров союзных республик утверждают типовые договоры. Отступления 
от условий типовых договоров, ограничивающие права заказчиков, 
недействительны». 

По нашему мнению, эта идея должна найти свое конкретное отра
жение в ГК УзССР, как это и предусматривает ч. 2 ст. 324 ГК УзССР. 
Поэтому в ч. 2 ст. 404 ГК УзССР, на наш взгляд, следует включить пра
вило следующего содержания: «Типовые договоры по отдельным ви
дам бытового заказа утверждаются Советом Министров Узбек
ской ССР. Отступления от условий типовых договоров, ограничивающие 
права заказчиков, недействительны». 

Типовыми договорами регулируются наиболее важные виды услуг. 
Постановлением Совета Министров Узбекской ССР от 6 июля 1965 г. 
утверждены типовые договоры: на ремонт квартир и подсобных поме
щений по заказам граждан; о предоставлении гражданам легковых 
автомобилей на условиях проката; о предоставлении во временное 
пользование гражданам предметов домашнего обихода, музыкальных 
инструментов, спортивного инвентаря и другого имущества личного 
пользования (бытовой прокат)21. 

28 СП СССР. 1974, № 13, ст. 73. 
21 СП УзССР, 1965, № 8, ст. 72. 
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Однако в Узбекской ССР, например, служба быта оказывает насе
лению более 400 видов услуг. Утверждать типовой договор по каждо
му из них невозможно, да и нецелесообразно. Между тем сопоставле
ние действующих правил показывает, что многие из них содержат в 
основном тождественные нормы. Это открывает возможность типизации 
условий договоров на выполнение ряда сходных видов работ. 

Поэтому, видимо, целесообразно, выделить как самостоятельный 
типовой договор на ремонт бытовых машин и приборов; на ремонт 
предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода; 
на строительство жилых домов в сельской местности по индивидуаль
ным заказам граждан; на выполнение новых изделий (пошив одежды, 
обуви, головных уборов) по заказам граждан. 

Типовой договор дополнительно к нормам Основ и ГК УзССР более 
детально регулирует отношения, возникающие из договоров бытового 
обслуживания, а также отражает их специфику с учетом интересов 
заказчика. 

Дальнейшее развитие службы быта — одно из ярких проявлений 
ленинской заботы КПСС и Советского государства о благосостоянии 
трудящихся. В ст. 24 Конституции СССР записано: «В СССР действу
ют и развиваются государственные системы здравоохранения, социаль
ного обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслу
живания...» 

В нашей стране все делается для того, чтобы жизнь труженика 
становилась лучше и краше. Новым свидетельством тому явился ут
вержденный 30 ноября 1978 г. 10-й сессией Верховного Совета СССР 
IX созыва Закон о Государственном плане экономического и соци
ального развития СССР на 1979 год22. Планом, в частности, намече
но увеличение реализации бытовых услуг населению страны до 
7,4 млрд. руб., или на 7,7%, в том числе в сельской местности-—на 
10%. Предусмотрены меры по повышению качества и культуры обслу
живания, сокращению сроков выполнения заказов23. 

Так воплощаются в жизнь решения XXV съезда КПСС о неуклон
ном повышении благосостояния советских людей — строителей комму
низма. 

Б. Ибратов 

УЗБЕКИСТОНДА МАИШИЯ ХИЗМАТ КУРСАТИШ ҲАҚИДАГИ 
ҚОНУНЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИ 

Мақола Узбекистонда аҳолига маиший хизмат кўрсатиш ҳақидаги 
қонунларнинг ривожланишига багишланиб, бунда КПСС ва Совет ҳуку-
матининг совет халқи турмуш шароитини яхшилашдаги ленинча ғамхўр-
лиги ёритилган. 

«Правда», 1978 г., 1 декабря. 
«Правда», 1978 г., 30 ноября. 
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Ю. В. АРУТЮНЯН, С. М. МИРХАСИЛОВ 

ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСҚОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
КУЛЬТУРЫ И БЫТА В УЗБЕКИСТАНЕ 

В материалах XXV съезда КПСС указывается, что к числу важ
нейших проблем, разработка которых «требует соединения усилий пред
ставителей различных наук», относятся развитие социалистического 
быта и многогранной советской культуры1. 

Ранее исследованием вопросов быта и культуры народов СССР за
нимались в основном этнографы в соответствии со сложившимися в эт
нографической науке принципами и методами. Но уже со второй поло
вины 60-х годов все большее распространение в этой сфере получают 
социологические исследования, методика и материалы которых широко 
проникают и в этнографические исследования современного быта. Вме
сте с тем развертываются и этносоциологические исследования2. 

Этносоциология, представляя собой, с одной стороны, подраздел эт
нографии, а с другой,— социологии, изучает взаимодействие общих 
социальных и специфических этнических явлений и процессов. Боль-' 
шинство авторов рассматривают этносоциологическое исследование как 
исследование в сравнительном плане специфики социальных процессов 
в разных этнических средах и особенности этнических изменений в-
различных социальных группах3. Одна из важнейших задач этносоци-
ологии — изучение освоения культуры разными слоями и группами на-1 

рода, а также соотношения традиционного и современного, националь
ного и интернационального в культурном облике нации, социальных 
слоев и групп внутри нее4. 

1 XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза. 24 февраля — 5 марта 
1976 года. Стенографический отчет. Т. I. M., 1976, с. 98. 

2 См., напр.: А р у т ю н я н Ю. В. К проблеме освоения культуры.—«Истори
ческие записки», т. 81, М., 1968; Социальное и национальное.— Опыт этно-
социологических исследований по материалам Татарской АССР. М., 1973;. 
К и м М. П. Культура как предмет исторического изучения.— «Вопросы исто
рии», 1974, № И; Б р о м л е й Ю. В., К о з л о в В. И. К изучению современных эт
нических процессов в сфере духовной культуры народов СССР. — «Советская этно
графия», 1975, № 1; Б р о м л е й Ю. В. К вопросу об особенностях этнографическо
го изучения современности. — «Советская этнография», 1977, № 1, и др. 

3 Б р о м л е й Ю. В., Ш к а р а т а н О. И. О соотношении истории, этнографии 
и социологии. — «Советская этнография», 1969, № 3, с. 16; Б р о м л е й Ю. В. Этнос 
и этнография. М., 1973, с. 248—252; е г о же . Этнография на современном этапе.— 
«Коммунист», 1974, № 16, с. 71; Д р о б и ж е в а Л. М. Этносоциологические исследо
вания современности. — «Расы и народы», вып. 6, М., 1976. с. 67, и др. 

1 А р у т ю н я н Ю. В. О некоторых тенденциях в изменении культурного обли
ка нации. — «Советская этнография», 1973, № 4, с. 3—13; е г о же . Интернациональ
ное и национально-особенное в советском образе жизни. — В кн.: «Социалистический 
образ жизни и вопросы идеологической работы. По материалам Всесоюзной научно-
практической конференции в Киеве (18—20 мая 1977 г.}», М., 1977,- с. 244—246; 
А р у т ю н я н Ю. В., Д р о б и ж е в а Л. М. Советский образ жизни: общее и нацио
нально-особенное.— «Советская этнография», 1976, № 3, с. 10—22; Д р о б и ж е-
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Именно к таким этносоциологическим исследованиям, предпри
нятым Институтом этнографии АН СССР, относятся работы, проводи
мые в Узбекистане в рамках всесоюзного проблемного исследования 
«Оптимизация социально-культурных условий развития и сближения 
наций в СССР», которое осуществляется на материалах отдельных 
регионов страны5. Одна из важнейших его задач — показать многооб
разие национальных форм общесоветской культуры, вскрыть ее общие 
и особенные черты в республиках, глубже уяснить перспективы ее 
развития. 

Выбор Узбекской ССР объектом этносоциологического исследова
ния в Среднеазиатском регионе не случаен. Расселение в республике 
представителей двух крупных наций — узбекской и русской (состав
ляющих соответственно 65,5 и 12,5% населения УзССР), а также пред
ставителей почти всех национальностей и народностей нашей страны 
дает благоприятные возможности для изучения социальных и куль
турно-бытовых условий развития и сближения наций в СССР. 

Материалы исследования позволяют раскрыть тенденции разви
тия современных этнических и культурно-бытовых процессов, влияние 
на межнациональные отношения характера этнической среды, контак
тов, общности территории, языка, системы образования и некоторых 
других каналов взаимного влияния наций; осветить ряд вопросов раз
вития межнациональных отношений, особенно межличностных, дающих 
возможность судить о темпах и результатах развития интерна
циональной общности в СССР, об утверждении интернациона
лизма как системы взглядов и норм поведения советских людей; 
выявить значимость некоторых социально-культурных и социально-
экономических условий, детерминирующих национальные взаимоотно
шения; раскрыть духовный облик современного человека — его за
просы и интересы, ценностные ориентации, потребление современной 
культуры городским и сельским населением; глубже уяснить тенден
ции развития современной семьи, семейного и общественного быта, а 
также формирования новых традиций, обычаев, норм поведения, ут
верждения атеистических взглядов. Все это имеет большое теоретиче
ское, и практическое значение, в частности для оптимизации культур
ного развития советских наций. 

Для сбора необходимой информации использовались два источни
ка,— условно говоря, историко-экопомический и социологический. Изу
чалась и изучается по согласованной межреспубликанской методике 
необходимая документальная и статистическая информация, отражаю
щая общее направление социально-культурного развития советскога 
народа. Но наиболее трудоемкий и оригинальный источник — инфор
мация, полученная в результате массового опроса населения респуб
лики ло общей для страны программе исследования. 

Опросный лист выяснил основные сведения об условиях жизни 
опрашиваемого, месте работы, должности, образовании. Фиксировались 
признаки, отражавшие культурные навыки, речевое поведение, сте
пень информированности; группа вопросов позволяла увязать объек
тивную характеристику опрашиваемого с его национальным самосоз
нанием, чтобы составить представление о значимости отдельных факто
ров воспитания интернационализма. Специальное внимание уделялось 

в а Л. М. Об изучении социально-психологических аспектов национальных отношений 
(Некоторые вопроси методологии). — «Советская этнография», 1974, № 4, с. 15—25. 

6 О его программе и методике см.: А р у т ю н я н Ю. В. Социально-культурные 
аспекты развития и сближения наций в СССР (Программа, методика и перспективы. 
исследования). — «Советская этнография», 1972, № 3, с. 3—20. 
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характеристике социально-профессиональной мобильности, фиксации 
занятий и образования опрашиваемого не только в момент опроса, но 
и в начале его трудовой деятельности, а также занятий его родителей. 

В результате анализа всей статистической информации объектами 
исследования в 1974 г. были выбраны Ташкентская, Андижанская, Са
маркандская области (где проживает 77% населения УзССР), доста
точно представительные в своей совокупности для отражения общих 
тенденций социально-культурного развития республики. Выборочная 
совокупность в указанных областях формировалась раздельно для 
городского и сельского населения. При построении городской выбор
ки на первом этапе были отобраны города (с учетом численности про
живающего населения, его этнического состава, отраслевой структуры, 
функциональной роли городов и их экономико-географического поло
жения), а на втором этапе проводился отбор респондентов (путем ме
ханической выборки из избирательных списков). 

Объем городской выборки был определен при помощи математи-
ко-статистических методов в 2500 респондентов6. Эта выборочная сово
купность была распределена между представителями узбекской и рус
ской нации (пропорционально их численности). Для исследования го
родского населения были выделены: Ташкент, Самарканд Андижан, 
Ангрен, Бекабад, Каттакурган, Пскент, Ленинск, Шахрихан. В 1976 г. 
был осуществлен сбор материала среди представителей других нацио
нальностей по пяти городам Узбекистана — Ташкент, Самарканд, Кат
такурган, Ангрен и Бекабад. Всего опрошено 729 человек. 

Сельская выборка была построена несколько иначе, что объясня
лось в. первую очередь иной системой расселения и отличиями в соци
ально-профессиональной структуре сельского населения. На первой 
•ступени выборки в каждой области были отобраны сельские районы, 
далее — конкретные населенные пункты и, наконец, из каждой соци
ально-профессиональной группы на основе похозяйственных книг были 
отобраны респонденты. 

Исходя из разнокачественности единиц отбора (районы, населен
ные пункты, сельские жители), на каждой ступени выборки определя
лись специфические характернее ки, по которым осуществлялся отбор. 
Например, при отборе районов учитывались удельный вес сельского 
населения, его этнический состав, доля механизаторских кадров сре
ди занятого населения, соотношение колхозного и совхозного произ
водства, уровень культурного и экономического развития района и т. д. 

Объем сельской выборочной совокупности составил 1600 единиц. 
Данная выборка была размещена по социально-профессиональным 
группам узбекского населения в 25 селах трех районов указанных вы
ше областей — Ленинского, Пскентского и Каттакурганского. 

Сравнение некоторых показателей по генеральным и выборочным 
•совокупностям дает возможность говорить о высоком уровне предста
вительности полученных данных. Ошибка выборки в городах и селах 
находилась в пределах ± 5 % . Для сводной статистической характерис
тики городского и сельского населения при обработке материалов на 
ЭВМ использовались поправочные коэффициенты. Помимо опроса на
селения, одновременно собирались объективные материалы, которые 
позволяют в известной мере отразить среду и в конечном счете увязить 
в перспективе социально-психологические характеристики с социаль
но-экономическими и экологическими. 

6 Подробнее о методике выборки см.: «Социальное и национальное. ЭТНОСОЦЙО-
логическое исследование по материалам Татарской АССР». М., 1973. 
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Результаты исследования позволяют охарактеризовать некоторые 
тенденции культурно-бытовых процессов среди узбекского населения 
республики. 

Анализ состояния образования, рассмотренного, в частности, в 
возрастной динамике, свидетельствует о глубокой дифференциации 
уровней образования крайних возрастных групп, особенно на селе. 
Старшая возрастная группа узбекского сельского населения (от 60 
лет и старше), школьные годы которой приходились на досоветский 
период и первые годы Советской власти, во многом осталась наименее 
грамотной. 

В среднем и тем более в младшем поколении ситуация в корне 
меняется. Поколение младше 40 лет в большинстве своем получило 
незаконченное среднее, среднее или высшее образование. Таким обра
зом, скачок от неграмотности к среднему (в том числе незаконченно
му) образованию был совершен в исторически короткий срок — за два 
десятилетня. Лица же моложе 30 лет практически все имеют семи
классное образование, причем более 70% из них получили полное 
среднее и высшее образование. 

Городское население примерно на десятилетие раньше сельского 
начало осваивать более высокие виды образования, особенно специ
ального. В целом городское узбекское население пока опережает 
сельское по доле лиц, имеющих специальное и тем более — высшее 
образование. Вместе с тем преодолен существенный разрыв в образо
вании мужчин и женщин. Хотя уровень образования узбекских жен
щин в целом еще ниже, чем мужчин, в младших возрастах разрыв 
между полами уже минимален. 

Существенно отличается образовательный уровень представителей 
разных социально-профессиональных групп, что связано прежде всего 
с характером труда. Руководители и специалисты высшего звена име
ют преимущественно высшее образование; специалисты среднего зве
на— главным образом среднее специальное, а работники физического 
труда высшей и средней квалификации — в основном неполное и об
щее среднее образование (частично техникум). 

Больше половины узбеков ориентированы на работу, требующую 
высшего образования, а доля родителей, стремящихся дать детям выс
шее образование, возросла до 91% в городе и 87% на селе. 

Важнейшими элементами культуры стали литература, профессио
нальные формы искусства (кино, театр, музыка, живопись и Др.), при 
одновременном сохранении лучших элементов традиционной националь
ной культуры — народных танцев, музыки, художественных ремесел, 
фольклора и т. д. 

Что касается форм использования свободного времени, то на се
ле заметнее всего ориентация на чтение, просмотр телевизионных пе
редач и слушание радио. В городе, предоставляющем большие воз
можности для духовного развития личности, виды духовной деятель
ности гораздо разнообразнее. В тех же сферах, которые примерно 
одинаково доступны горожанам и сельским жителям (телевидение, 
художественная литература), преимущества города менее заметны. 

В ориентациях ясно выступает влияние возрастных, половых раз
личий и принадлежности к той или иной социально-профессиональ
ной группе. Как положительное явление следует отметить примерно 
одинаковую долю мужчин и женщин, активно осваивающих современ
ную культуру, постоянно читающих художественную литературу, смот
рящих телевизионные передачи, бывающих в театре. Однако не приоб
щенных к этим видам деятельности узбекских женщин пока больше, 
чем мужчин, особенно на селе. 
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Повышение уровня образования и культуры служит важным сред
ством утверждения интернационалистских взглядов. Непрерывно рас
ширяются межнациональные контакты в производственной и бытовой 
сфере. Около одной трети узбеков в городах работают в коллективах, 
где не менее половины составляют лица других национальностей, од
на треть имеет родственников, состоящих в национально-смешанных 
браках. 

Достаточно устойчиво сохраняются элементы традиционной мате
риальной культуры, особенно те из них, которые пока менее подверже
ны «конкуренции» массового промышленного производства (например, 
пища). 87% горожан-узбеков предпочитают национальную пищу. Но 
эти ориентации продиктованы не столько национальными привычками, 
сколько региональными природно-климатическими особенностями. Ха
рактерно, что узбекские национальные блюда стали излюбленными и 
для представителей других национальностей, проживающих в рес
публике. 

Устойчивое бытование отдельных национальных элементов одеж
ды связано с сохраняющейся традицией, особенно в сельской местно
сти, и с тем, что некоторые элементы одежды играют роль своего ро
да этнических символов. 

Если в выборе пище и отдельных элементов одежды преобладают 
национальные традиционные формы, то в выборе интерьера даже стар
шее поколение сельского населения не проявляет устойчивого интере
са к традиционным формам. В целом же несколько большее предпоч
тение национальной одежде, интерьеру, пище заметно у сельского на
селения. 

В эмоциональных сферах духовной культуры также сохраняются 
национальные и осваиваются инонациональные формы. У молодежи, 
особенно городской, растет интерес к легкой, эстрадной музыке, 
современным танцам. Высокой популярностью пользуется профессио
нальная музыка, получившая за годы Советской власти быстрое разви
тие; растет популярность деятелей культуры, в том числе музыкантов-
профессионалов местной национальности. 

Репертуар профессиональных исполнителей включает как произве
дения национальных авторов, так и лучшие образцы мировой класси
ки. Рост популярности профессиональных артистов — наглядное сви
детельство возросшего уровня подготовки слушателей и зрителей, 
результат интернационалистического воспитания трудящихся нашей 
страны. 

Сохранение и развитие национальных форм культуры и все более 
широкое освоение лучшего из национальных культур расширяют об
щий диапазон культуры узбекского народа. 

Изменение духовного облика сказывается на жизненных идеалах, 
представлениях о нормах поведения. Определяя, например, понятие 
«хорошая жизнь», большинство опрошенных выдвигают дружную, 
семью и интересную работу, включая в это понятие престижность про
фессии, а также достаточно высокий заработок. 

Наряду с сохранением и развитием узбекских национальных форм 
культуры, в том числе языка, заметно ускоряется из поколения в по
коление овладение узбеками русским языком. В младшем поколении 
примерно 9/10 горожан свободно владеют русским языком. 

Важную роль в овладении узбеками русского языка в городах и 
селах республики играет общеобразовательная школа. На вопрос о 
том, где они овладели русским языком, 41,5% городских и 29,8|% сель
ских узбеков назвали школу. 
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Вместе с тем в последнее время усилилась тенденция к овладе
нию узбекским языком представителями других национальностей, про
живающими в республике. Из русских жителей Узбекистана в возрасте 
20—24 лет говорят по-узбекски 27%, в возрасте 30 лет и старше—25%. 

Все более преодолеваются пережитки религиозного мировоззрения, 
устаревшие обычаи и обряды. В городах позиции религии слабее, чем 
в сельской местности. Чем крупнее город, тем ниже влияние религии. 
Например, в Ташкенте процент верующих почти на одну треть меньше, 
чем в малых и средних городах. Городская среда более разнообразна 
по своим этническим и вероисповедным признакам, здесь активнее 
протекают все социальные и этнокультурные процессы. 

В числе других условий, влияющих на секуляризацию, важная 
роль принадлежит образованию и социально-профессиональному стату
су человека, а также возрасту. Если среди старшего поколения еще 
относительно значительна доля людей религиозных, то в среднем и осо
бенно в младшем поколении не только в городе, но и на селе число 
верующих резко сокращается. Основную часть верующих составляют 
лица престарелого возраста, работники неквалифицированного физиче
ского труда. 

Около 80% опрошенных высказались за свадьбу с традиционными 
обрядами. Но это не значит, что предпочтение отдается всем обычаям 
и обрядам традиционной свадьбы. Свыше 80% опрошенных решитель
но высказались против калыма, как вредного пережитка, с которым 
надо бороться7. 

Исследование показало, что специфика семейно-бытовых отноше
ний у узбеков выражена относительно сильнее, нежели в других сфе
рах жизни. У них чаще встречаются расширенные, многопоколенные 
(неразделенные) семьи, больше детей, гораздо выраженнее традици
онные семейные отношения в целом8. В городе 88%, а на селе—92% 
опрошенных считают обязательным наличие согласия родителей при 
вступлении в брак, что свидетельствует о прочности традиционных от
ношений между родителями и детьми. В отношениях супружеской че
ты также более прочны традиционные элементы; преобладает отрица
тельное отношение к разводам, особенно, если в семье имеются дети. 

Неслучайно количество разводов в расчете на 1000 жителей рес
публики сократилось с 2,9 в 1940 г. до 1,4 в 1977 г.9 

Специфика традиционной культуры и быта, привычки, привязан
ности сказываются и на относительно меньшей мобильности коренного 
населения, особенно сельского. 

Таким образом, особенности образа жизни, традиций, психическо
го склада оказывают определенное влияние на социальное поведение 
людей, что необходимо полнее учитывать в практике хозяйственного и 
культурного строительства. 

Ю. В. Арутюнян, С. М. Мирҳосилов 
УЗБЕКИСТОН МАДАНИЯТИ ВА ТУРМУШИНИ ЭТНОСОЦИОЛОГИК 

ТЕКШИРИШ ТАЖРИБАЛАРИДАН 

Мақолада Узбекистан мисолида Бутуниттифоқ. доирасида ўтказил-
ган этносоциологик текшириш тажрибалари натижалари характерлаб 
берилган, 

7 Л о б а "Г е и а Н. П., Т у л ь ц е в а Л. А. Традиции в современной обрядности 
узбеков. — «Советская этнография», 1977. .№ 6. с. 32—44. 

8 М и р х а с и л о в С. М. Современная семья сельского населения Узбекистана.— 
«Общественные науки в Узбекистане», 1977, № 4, с. 36—41, 

0 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1977 г. Ташкент, 1978, с. 15. 
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X. СУЛЕИМАНОВ 

ИНСТИТУТ РУКОПИСЕЙ АН УзССР, 
ЕГО ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Претворяя в жизнь исторические решения XXV съезда КПСС и XIX 
съезда Компартии Узбекистана, ученые нашей республики достигли 
определенных успехов, в том числе в области развития общественных 
наук. В частности, ведутся широкое научное исследование, обобщение 
и пропаганда богатейшего культурного наследия народов Узбекистана 
и других республик Средней Азии с древнейших времен до наших дней. 
Эта работа несомненно играет важную роль в воспитании у трудя
щихся глубокого уважения к прогрессивному наследию прошлого, за
конной гордости за выдающиеся социально-экономические и культур
ные преобразования советской эпохи. Она служит также важным сред
ством расширения культурных связей со многими зарубежными стра
нами, проявляющими большой интерес к истории и современной жиз
ни народов Средней Азии, к богатейшим памятникам ее древней 
культуры. 

Значительную часть духовного наследия народов Средней Азии 
составляют письменные памятники. На протяжении около двух тысяч 
лет создавались они на согдийском, хорезмском, древнетюркском, уй
гурском, древнеузбекском, персидско-таджикском, арабском языках, 
охватывая все отрасли человеческого знания. 

Учитывая исключительную важность подлинно научного исследо
вания рукописных памятников народов Средней Азии на основе марк
систско-ленинской методологии и приобщения лучших творений наших 
предков к духовной сокровищнице коммунистического общества, реше
нием вышестоящих органов организован Институт рукописей Акаде
мии наук Узбекской ССР. 24 мая 1978 г. стало днем рождения нового 
научно-исследовательского учреждения, началом его юридического 
функционирования. 

Институту рукописей предшествовал Государственный музей лите
ратуры им. Алишера Навои, который за годы своего существования 
смог создать прочную научную, материальную и организационную ба
зу, которая послужила реальной основой для появления в системе 
АН УзССР нового научно-исследовательского учреждения. 

Государственный музей литературы им. Алишера Навои АН УзССР 
как самостоятельное научно-исследовательское учреждение на правах 
института был создан на основе существовавшего с 1948 г. музейного 
отдела и сектора исследования памятников узбекской письменной ли
тературы Институт языка и литературы им. А. С. Пушкина АН УзССР. 
Торжественное открытие Государственного музея литературы им. Али
шера Навои АН УзССР состоялось 25 сентября 1968 г., когда отмечал
ся знаменательный юбилей — 525-летие со дня рождения великого 
поэта. 
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Согласно утвержденной Президиумом ЛИ УзССР структуре, уже 
в 1968 г. в составе Музея функционировало восемь научных отделов: 
1) текстологии и публикации, 2) узбекской дооктябрьской литерату
ры, 3) узбекской советской литературы; 4) литературных взаимосвя
зей; 5) этнографии и фольклора; 6) книжного искусства Востока;. 
7) научной пропаганды и информации; 8) рукописного фонда и архива 
писателей Узбекистана. 

Коллектив Музея был призван способствовать дальнейшему улуч
шению научно-исследовательской, культурно-просветительской рабо
ты и широкой пропаганде богатого литературного наследия узбекского 
народа дооктябрьского периода и достижений узбекской советской ли
тературы в теснейшей связи с литературами всех братских народов 
СССР. Наряду с разработкой отдельных вопросов истории узбекской 
литературы, главное внимание уделялось собиранию и исследованию 
рукописных первоисточников узбекской письменной литературы, узбек
ского фольклора и архивных документов советских писателей Узбе
кистана. 

Рукописный фонд Музея, насчитывавший в 1968 г. 314 рукописей и 
986 литографских изданий, в настоящий момент располагает более 
чем 6 тыс. восточных рукописей, литографических книг и микрофиль
мов уникальных рукописей. Самая древняя рукопись музея — сочине
ние Мухаммеда Навави (инв. № 946)—датируется 1285 г. К XIV в. 
относятся рукописи сочинений: словарь «аль-Камус» (инв. № 1043) 
Фируза Абади, «Фусуль Шарк аль-Викоя» (инв. N° 199) Мухаммада 
Астраханского и «Тефсир» (инв. № 168) Вальзави. 132 рукописи произ
ведений Алишера Навои, Джами, Дехлеви, Хафиза, Саади, Бабура и др. 
относятся к XV—XVI вв. Остальные рукописи содержат сочинения по
этов и ученых XVII — начала XIX в., имеющие немаловажное значе
ние для изучения истории, литературы, науки и книжного искусства 
Востока. Большинство из них составляют автографы. Ученые ведут ак
тивную работу по первичной обработке, реставрации и каталогизации 
рукописей. Рукописный фонд Института поддерживает деловые кон
такты более чем с 50 рукописными фондами Советского Союза и зару
бежных стран, обменивается с ними микрофильмами. 

Гордостью Института является и богатый фонд архивов советских 
писателей Узбекистана. В настоящее время здесь благодаря настой
чивым усилиям ученых сосредоточены рукописное наследие и разнооб
разные документы около 50 поэтов и писателей, в том числе Хамзы 
Хаким-заде Ниязи, Хамида Алимджана, Айбека, Шейхзаде, Гафура 
Гуляма, Садриддина Айни, Миртемира, Анны Алматинской, Абдуллы 
Каххара и многих других. Все архивные материалы систематизирова
ны и прошли первичную обработку; для них созданы оптимальные 
условия хранения. Архивный фонд насчитывает ныне 8756 единиц хра
нения, или 48 688 документов. Он ежегодно обогащается новыми по
ступлениями. Архив каждого писателя —это богатейшая творческая 
лаборатория, мир идей и система образов поэта с момента их зарож
дения до окончательного воплощения в законченное художественное 
произведение, 

Интереснейшие для исследователей авторские варианты того или 
иного произведения, личные документы, переписка писателя, докумен
ты, отражающие его общественно-политическую деятельность,— все 
это, взятое в синтезе, помогает обрисовать реальную картину фор
мирования мировоззрения, творческого метода и эстетических взгля
дов писателя, определить эволюцию и основные этапы его творчества. 
Архивный фонд как неисчерпаемое сокровище советской литературы 
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Узбекистана наряду с восточными рукописями станет достоянием по
томков. 

Разделы узбекской и каракалпакской советских литератур, являю
щихся органической частью общесоюзной литературы, на основе уни
кальных материалов, документов, автографов раскрывают становление 
и основные этапы их развития в теснейшей связи с русской литературой 
и литературами других народов СССР. Учение классиков марксизма-
ленинизма о литературе, се партийности и социальной значимости про
ходит красной нитью через все экспозиции и служит методологической 
основой при оценке любого явления литературного процесса и анализе 
творчества отдельных его представителей. 

Ученые и художники-оформители вложили немало труда в пере
оформление экспозиций филиалов Музея в Коканде — Литературного 
музея им. Гафура Гуляма, Дома-музея Айпи в Самарканде. В 1973 г. 
в Джизаке был создан Мемориальный музей Хамила Алимджана, а 
в 1975 г. состоялось торжественное открытие Андижанского литератур
ного музея — самого крупного из всех филиалов Музея им. Алишера 
Навои. Они играют большую роль в ознакомлении людей с лучшими 
образцами прогрессивной литературы прошлого, достижениями узбек
ской советской литературы в теснейшей связи с литературами всех 
народов СССР, активно содействуют коммунистическому воспитанию 
трудящихся, обогащению их духовного мира, укреплению культур
ных связей между народами и их взаимообогащению. 

В прошлом отсутствие специальной полиграфической базы, обес
печивающей на высоком уровне и в нужном тираже публикацию науч
но-критических текстов произведений авторов узбекской дооктябрьской 
литературы на арабской графике, не давало возможности источнико-
ведам и текстологам ввести в научный обиход немало ценных перво
источников произведений восточных авторов, уже подготовленных к 
печати. Учитывая настоятельную необходимость создания специализи
рованной полиграфической базы, обеспечивающей серийную и мно
готомную публикацию критических текстов и факсимиле отдельных 
уникальных рукописей, в 1975 г. при Музее были созданы редакцион-
но-издательский отдел и специализированная типография для публи
кации восточных текстов-первоисточников. Теперь эта типография, не
сомненно, станет надежной полиграфической базой Института, способ
ной дать высококачественную продукцию, и поможет успешному обна
родованию трудов ученых-источниковедов, текстологов . 

Коммунистическая партия и Советское государство, осуществляя 
мудрую ленинскую национальную политику, всегда проявляли и про
являют неустанную заботу о сохранении и изучении богатого культур
ного наследия всех народов нашей страны, о широком использовании 
его в интересах коммунистического воспитания трудящихся, воспита
ния их в духе глубокого уважения к прогрессивным традициям прошло
го, историческим памятникам материальной и духовной культуры. 

Все это обусловливает научное направление, профиль и задачи 
Института рукописей АН УзССР, которые нашли четкое отражение в 
постановлении Президиума АН УзССР от 23 июня 1978 г. Согласно этому 
постановлению, Институт имеет следующее основное направление на
учной деятельности: сбор, изучение рукописного литературного насле
дия и публикация критических текстов и документальных материалов 
узбекских поэтов и писателей дооктябрьского периода и архивных ма
териалов писателей Советского Узбекистана; комплексное исследова
ние книжного искусства — графики, миниатюрной живописи и каллиг
рафии в художественных рукописных памятниках Средней Азии. 
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Этим же постановлением утверждены структура Института, ос
новные проблемы и тематика его восьми научных отделов: 

1. Отдел текстологических исследований рукописных памятников 
узбекской литературы дооктябрьского периода — выявление, текстоло-
гическое исследование рукописных памятников узбекской письменной 
литературы дооктябрьского периода, составление критических текстов 
и подготовка к печати их серийных академических изданий на графи
ке подлинника, составление индексов и научных комментариев к ним; 
факсимильное издание уникальных рукописей, представляющих особый 
научным интерес. 

2. Отдел публикации памятников узбекской литературы дооктябрь
ского периода — подготовка к печати и публикация лучших образцов 
узбекской литературы на современной графике, составление индексов и 
научных комментариев к ним. Организация подстрочных переводов про
изведений узбекской литературы для издания на русском языке, язы
ках других народов СССР и зарубежных стран. 

3. Отдел научного описания и каталогизации рукописей—класси
фикация рукописей узбекской литературы, их научное описание, состав
ление и публикация обзорных и аннотированных каталогов. 

4. Отдел первичной обработки рукописей — собирание рукописей 
по литературе и науке о литературе, реставрация, камеральная и хи
мическая обработка, создание оптимальных условий хранения, состав
ление алфавитных и систематических каталогов, организация микро
фильмирования и фотографирования рукописей. 

5. Отдел научной разработки и каталогизации архивов писателей 
Советского Узбекистана — собирание, научная разработка и создание 
оптимальных условий хранения архивных материалов писателей Со
ветского Узбекистана, описание и публикация серийных каталогов, пер
воисточников по истории узбекской советской литературы. 

6. Отдел исследования рукописей узбекских народных книг (кис-
са)—исследование рукописей и литографических изданий узбекских 
народных книг (кисса). 

7. Отдел изучения каллиграфии и книжного искусства Востока — 
комплексное исследование искусства оформления художественных ру
кописей— каллиграфии и книжной графики. Серийная факсимильная 
публикация образцов художественно оформленных рукописей. Созда
ние исследований о жизни и творчестве выдающихся мастеров кал
лиграфии. 

8. Отдел восточной миниатюрной живописи — сбор произведений 
миниатюрной живописи Востока, изучение истории развития миниатюр
ной живописи Средней Азии, ее анализ з комплексе с текстом худо
жественной литературы, исследование различных направлений и 
школ, серийная публикация шедевров миниатюрной живописи в виде 
альбомов. Создание работ о жизни и творчестве известных художни
ков — миниатюристов Востока. 

Во избежание распыления научных сил и мелкотемья руководство 
Института сосредоточивает внимание всех научных работников на раз
работке трех фундаментальных проблем. 

Первая проблема — собирание, систематизация и хранение руко
писных памятников и документов. Общеизвестно, что рукописное на
следие народов Востока, в том числе Средней Азии, рассредоточено во 
многих странах. Естественно, мы не знаем многое из того, что было 
создано нашими предками почти по всем отраслям знания. Разумеется, 
невозможно создать историю любой области культурной жизни, ис
кусства, науки без привлечения в сферу исследования всех дошед
ших до нас рукописных первоисточников. Нередко положения и коп-
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цспции отдельных ученых, их скороспелые обобщения мгновенно ру
шатся с появлением новых первоисточников, фактических материалов. 

За 60 лет Советской власти в области исследования и публикации 
восточных рукописей проделана огромная работа. Но этого еще очень 
мало по сравнению с тем объемом богатейшего рукописного наследия 
народов Востока, которое хранится в книжных фондах мира. Мы знаем, 
что в эпоху колониализма немало рукописей по разным каналам утек
ло в европейские страны. При этом европейцы любыми, честными и не
честными путями вывозили прежде всего рукописные памятники 
светской литературы и науки. 

Ученые Института рукописей стараются собрать хотя бы копни 
кое-каких рукописей из рукописных фондов Англии, Франции, ФРГ, 
США, а также Индии и Афганистана. Но книгохранилища Пакистана, 
Ирана, Турции и многих арабских стран на сегодняшний день остают
ся неизученными. Задача Института в этой области — усилить работу 
своей постоянно действующей археологической экспедиции, собрать 
(путем покупки у населения подлинников, фотографирования и микро
фильмирования) рукописи из отечественных и зарубежных фондов, 
сделать их достоянием народа и как можно быстрее ввести в научный 
обиход, создать разнотипные каталоги этих рукописей и обеспечить 
оптимальные условия их хранения. 

Вторая проблема, требующая фундаментальных и комплексных ис
следований,— текстологическое исследование и публикация рукописно
го наследия, книжного искусства Востока и факсимильное издание 
уникальных художественных рукописей. Институт планирует составле
ние научно-критических текстов произведений узбекских поэтов и пи
сателей дооктябрьского периода, публикацию многотомного издания 
их на графике подлинника и параллельно — на современной узбекской 
графике с комментариями и указателями. Только такое издание может 
служить достоверным первоисточником для создания подлинно акаде
мической истории узбекской дооктябрьской литературы. К кругу дан
ной проблемы относятся также исследования и публикация народных 
книг, лучших образцов книжного искусства Востока и архивных ма
териалов советских писателей Узбекистана. 

Третья фундаментальная проблема — широкая пропаганда узбек
ской дооктябрьской литературы и литературы Советского Узбекистана. 
Институт планирует дальнейшее расширение Музея им. Ллншера На
вои за счет создания новой экспозиции с древнейших времен до XV в., 
обогащения и обновления существующих экспозиций новыми докумен
тами и уникальными экспонатами. Коллектив ученых республики с 
привлечением ведущих ученых других братских республик будет соз
давать серию научно-популярных брошюр о творчестве узбекских поэ
тов и писателей, и публиковать их на узбекском, русском •' и англий
ском языках. Расширятся содержание и масштабы лекционной про
паганды среди населения, школьников и студентов вузов, которая 
обычно проводится в экспозиционных залах музея. 

Ученые Института будут принимать самое активное участие в 
подготовке высококвалифицированных научных кадров по источнико
ведению и текстологии, владеющих восточными языками и свободно 
обращающихся с древними рукописями. 

В настоящее время Институт поддерживает контакты с десятками 
научных учреждений и рукописных фондов Советского Союза и зару
бежных стран. В дальнейшем наши связи намного расширятся. Мы бу
дем широко обмениваться научной литературой и специалистами. Уже 
намечена публикация двух альбомов миниатюр в сотрудничестве с 
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индийскими учеными Абид Риза Бедаром из Патны и Рабиндра На-
том из Дели. 

Мы глубоко убеждены, что в наш век, когда борьба за свободу, 
независимость, мир и дружбу между народами стала движущим фак
тором человеческой цивилизации и незыблемым законом современно
го общества, памятники материальной и духовной культуры народов, 
отнятые у них при феодальных войнах и в эпоху колониализма, так или 
иначе должны быть возвращены их законным наследникам. 

Мы должны беречь, как зеницу ока, каждый лист рукописного 
наследия наших предков, отражающего прогрессивные тенденции исто
рии наших народов, их борьбу за свободу и независимость, их науч
ную, общественно-политическую мысль, художественный гений. 
Мы обязаны сделать рукописные памятники достоянием потомков и 
поставить их на службу всего человечества. Широкая общественность 
с удовлетворением восприняла создание Института рукописей в систе
ме АН УзССР. В этом мы видим новое проявление торжества ленин
ской национальной политики, постоянной заботы КПСС и Советского 
правительства об охране и использовании памятников истории и куль
туры народов СССР, воплощение в жизнь положений новых советских 
Конституций о праве граждан на пользование достижениями культуры, 
охране, преумножении и широком использовании духовных ценностей 
для коммунистического воспитания советских людей. 

Ҳ. Сулаймонов 

УзССР ФА ҚУЛЕЗМАЛАР ИНСТИТУТИ, УНИНГ ВАЗИФАЛАРИ ВА КЕЛАЖАГИ 

Мақолада УзССР ФА системасида янги илмий тадқиқот институти— 
Қўлёзмалар институти (УзССР ФА А. Навоий номидаги Давлат адабиёт 
музейи базасида) ни очишдан мақсад, унинг вазифалари, тузилиши 
ҳамда илмий фаолиятининг асосий йўналишлари ҳақида фикр юри-
тилган. 
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К 30-летию СЭВ 

К. КУЖАМЬЯРОВ 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ С РАЗВИВАЮЩИМИСЯ 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩИМИ СТРАНАМИ 

В решениях XXV съезда КПСС подчеркнута необходимость даль
нейшего развития экономических связей СССР, как и других членов 
Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), с развивающимися 
странами. Взаимовыгодный характер этих отношений, решительная 
поддержка социалистическим содружеством справедливого дела борь
бы народов развивающихся стран за свою политическую и экономиче
скую независимость все более убеждают эти государства в целесооб
разности расширения взаимовыгодных контактов с социалистическими 
странами. 

За последние годы заметно усилилось экономическое сотрудничест
во стран — членов СЭВ со странами — участниками ОПЕК1-

Это сотрудничество принимает все новые формы и носит как дву
сторонний, так и многосторонний характер. 

Так, взаимное стремление к совершенствованию форм экономи
ческих связей нашло свое конкретное выражение в появлении в разви
вающихся странах значительного числа смешанных компаний с уча
стием европейских социалистических государств. Объективной базой 
для их создания служат взаимное стремление этих стран к установле
нию долговременных хозяйственных связей, а также расчет на полу
чение определенных коммерческих выгод каждым из партнеров. 
Для развивающихся стран стимулами участия в смешанных компани
ях могут быть доступ к новой технологии, изучение передового опыта 
организации и налаживания производства, расширение возможностей 
выхода на социалистический рынок, создание новых отраслей произ
водства, уменьшение зависимости от империалистических монополий, 
создание благоприятных предпосылок для укрепления государствен
ного сектора и т. д. Социалистические государства видят в смешанных 
компаниях форму содействия торгово-экономическому сотрудничест
ву, дающую выгоды обоим партнерам. Эта форма позволяет рассчиты
вать на получение устойчивых источников сырья, дополнительное рас
ширение экспорта промышленной продукции, использование части 
средств, вырученных от деятельности смешанных компаний, для фи
нансирования своих зарубежных представительств, учреждений и т. д. 
Участие в смешанных обществах и предприятиях позволяет социалисти
ческим странам получать определенную прибыль, что дает возможность 
осуществлять закупки топлива и сырья у стран-экспортеров по ценам 
ниже мировых в размере этой прибыли. 

1 ОПЕК—Организация стран-экспортеров нефти, созданная в I960 г. В нее 
входят: Ирак, Иран, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла (с 1960 г.), Катар (1961), 
Ливия, Индонезия (1962), Абу-Даби (1967), Алжир (1969), Нигерия (1971), Эквадор 
(1973), Габон (1975). 
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Участниками смешанных компаний выступают, с одной стороны, 
внешнеторговые объединения и предприятия европейских социалисти
ческих стран, с другой, — государственные, полугосударственные, а 
иногда и частные организации и фирмы развивающихся стран. По сво
ему юридически-организационному статусу эти компании, как правило, 
относятся к акционерным обществам или компаниям с ограниченной 
ответственностью. Срок деятельности совместного предприниматель
ства иногда оговаривается заранее, в других же случаях уставами 
компаний предусмотрено, что социалистический партнер готов в лю
бое время отказаться по желанию развивающейся страны от своей 
доли собственности после возмещения финансовых затрат, связанных 
с участием в организации и деятельности смешанной компании. 

Смешанные предприятия торгово-производственного характера 
получили определенное распространение в практике сотрудничества с 
развивающимися государствами с начала 60-х годов — Югославии, 
Чехословакии, ГДР, а в последние годы — Венгрии, Болгарии, Ру
мынии. Смешанные предприятия, созданные в развивающихся странах 
с участием СССР, носят в основном торгово-сбытовой характер. 

В целом же компании с участием социалистических государств 
созданы в различных отраслях национальной экономики развивающих
ся стран — в торговле, страховом и банковском деле, на транспорте, в 
промышленности, сфере обслуживания. Наиболее широкое распрост
ранение получили торговые и производственные компании. 

Смешанные торговые компании занимаются сбытом товаров со
циалистических стран в развивающихся государствах на обычной ком
мерческой основе, обслуживанием поставленного оборудования, машич 
и техники, обеспечением их запасными частями и деталями, а также 
закупкой продукции местных производителей с целью удовлетворения 
нужд социалистической экономики. Примером может служить дейст
вующая в Нигерии с участием чехословацких фирм компания «Снейко». 
Она расширяет свои операции по сбыту различных машин и оборудо
вания чехословацкого производства, ведя одновременно закупку ниге
рийского каучука и экспортируя его в ЧССР2. Реализацию на нигерий
ском рынке советских грузовых и легковых автомашин, тракторов и 
других товаров успешно осуществляет советско-нигерийская акцио
нерная компания «ВААТЕҚО», действующая с 1967 г.3 Активную дея
тельность в Нигерии ведут польско-нигерийское торгово-акционсрное 
общество «Дальтрейд»4 и болгаро-нигерийская компания ' «Афроком-
мерс»5. 

Смешанные производственные компании с участием социалистиче
ских государств действуют как в обрабатывающей, так и в добываю
щей отраслях промышленности. Принадлежащие им предприятия в 
металлообрабатывающей, машиностроительной, легкой, химико-фар
мацевтической, пищевой и других отраслях промышленности обычно 
невелики по размерам, и эти компании занимают пока скромное место 
в объеме сотрудничества социалистических государств с развивающи
мися странами. Однако их создание отвечает первоочередным задачам 
экономического строительства развивающихся государств. Причем 
выпуск продукции па месте позволяет удовлетворять нужды внутрен
него рынка и отказаться от ввоза товаров из-за границы. 

2 «Народы Азии и Африки», 1976, № 6, с. 10. 
3 «Правда», 1976 г., 16 января. 
4 Экономические отношения социалистических государств со странами Африки. 

М., !973, с. 133. 
5 «Бюллетень иностранной коммерческой информации» (БИКИ), 197G, 22 нюня. 
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Примером таких компаний могут служить венгеро-нигерийская 
компания «Фертеско индастрпз», выпускающая керамические, скобя
ные и текстильные изделия6; смешанные венгеро-нигерийское и польско-
нигерийское предприятия по производству медикаментозных средств и 
препаратов и др.7 

Смешанные компании по изучению и освоению природных ресурсов 
оказывают содействие' молодым государствам в изучении и освоении 
минеральных ресурсов, укреплении национальных геологических служб 
и организаций, подготовке специалистов горного дела. Большинство 
смешанных компаний по изучению и освоению рыбных, лесных и мине
ральных ресурсов создано в Африке. Стремление помочь в освоении 
рыбных ресурсов в прибрежных водах африканского континента при
вело к созданию болгаро-нигерийской компании «Глобфиш». В Нигерии 
функционирует также смешанное нигерийско-румынское общество «Се-
ромуд», осуществляющее разработку лесных богатств и создание лесо
пильной и деревообрабатывающей промышленности8. 

В составе алжирского нефтяного объединения «СОИАТРАК» уже 
много лет ведет геофизические работы и обустройство нефтепромыслов 
румыно-алжирское общество «АЛЧИМЕ», в котором алжирцам при
надлежит 75% акционерного капитала^1. 

Польская фирма «КОПЕКС» заключила в сентябре 1973 г. согла
шение с «СОНАТРАК» о совместном финансировании разведки неф
ти10. Румыния и Эквадор организовали смешанное общество 
«ЭСОПАС» для оказания Эквадору помощи в развитии нефтяной про
мышленности11. 

Смешанные инженерно-консультационные и строительные фирмы 
созданы в связи с острой потребностью развивающихся стран в кадрах, 
строительной технике и технических знаниях. Деятельность специалис
тов социалистических государств в развивающихся странах обеспечи
вает оперативное решение многих вопросов. К смешанным компаниям 
этого типа относятся польско-нигерийская «Полапио», румыно-нигерий
ская «Ронитекс компани» и др.1? 

Новые формы сотрудничества социалистических и развивающихся 
стран получают дальнейшее развитие. Создана, например, ливийско-
румынская акционерная судоходная компания13. 

Расширение сотрудничества с развивающимися странами, разви
тие его новых форм требуют увеличения финансовых ресурсов, выде
ляемых на оказание экономической и технической помощи развиваю
щимся государствам. Источником кредитования промышленного сот
рудничества между двумя группами государств, а также эффективным 
средством мобилизации части внутренних ресурсов развивающихся 
стран на эти цели могут стать смешанные финансовые организации с 
участием социалистических и развивающихся государств. В течение 
нескольких лет уже функционируют, в частности, болгаро-ливанский 
смешанный банк, югославо-ливийский банк и др.'4 Организация новых 

6 «Народы Азии и Африки», 1976, № 6, с. 12. 
7 О б м и н с к и й Э. Е. Развивающиеся страны и международное разделение-

труда. М., 1974, с. 185. 
8 БИКИ, 1974, 12 октября; 1976, 22 июня. 
9 У т к и н Э. А. Экономическое сотрудничество СССР с развивающимися стра-

нами. М., 1974, с. 59. 
10 «Мировая экономика и международные отношения», 1975, № 3, с. 126. 
11 Страны СЭВ и Латинская Америка. М., 1976, с. 280. 
12 «Народы Азии и Африки», 1976, № 6, с. 16. 
13 «Азия и Африка сегодня», 1977, № 3, с. 24. 
14 БИКИ, 1974, 29 октября; «Народы Азии и Африки», 1976, № 6, с. 10. 
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совместных банков, финансовых, инвестиционных, страховых компаний 
социалистических и развивающихся государств и расширение сферы 
их деятельности могут со временем привести к созданию нового инст
румента финансирования промышленного строительства в развиваю
щихся странах. 

Рождаются и другие формы взаимного содействия. Примером мо
жет служить использование социалистическими государствами кре
дитов нефтедобывающих стран ОПЕК для строительства у себя ряда 
предприятий. Так, на сооружение нефтепровода «Адриатика» Кувейт 
предоставил Югославии кредит на 125 млн. долл., а Ливия — 
70 млн. долл.15 Б финансирований нефтепровода и нефтедобывающе
го завода в Югославии приняла участие Национальная нефтяная ком
пания Абу-Даби16. 

В 1976 г. была достигнута договоренность провести технико-эконо
мические исследования с целью сооружения в Румынии с участием Ку
вейта нефтехимического комплекса, стоимостью 1 млрд. долл. Кувейт 
будет финансировать строительство этого комплекса и поставлять Ру
мынии нефть17. 

Социалистические государства используют кредиты нефтедобы
вающих стран для организации у себя производства продукции, пред
назначенной на экспорт в страны-кредиторы. Например, Венгерский 
национальный банк заключил с кувейтской фирмой «Кувейт Интер
нэшнл инвестимент 1С» соглашение о размещении в Кувейте облигаци
онного займа в сумме 40 млн. долл. на 8 лет из расчета 10,5% годо
вых. Средства, полученные от выпуска облигаций, будут использованы 
Венгерским национальным банком для финансирования мероприятий 
по расширению экспорта в Кувейт18 . 

В последнее время заключаются и межгосударственные соглаше
ния о сотрудничестве в третьих странах. Так, практикуется совместное 
финансирование социалистическими и нефтеэкспортирующими разви
вающимися странами проектов строительства в третьих странах. На
пример, Кувейт предоставил Народному банку Югославии кредит на 
100 млн. долл. для финансирования торговых операций между обеими 
странами и объектов, сооружаемых Югославией с Кувейтом в третьих 
странах, в частности для финансирования совместной разработки мес
торождений бокситов и железной руды в Гвинее19. Югославский «Энер
гоинвест» и Кувейтская национальная компания создали совместную 
инвестиционную фирму с капиталом 7 млн. долл.20 Румынское пред
приятие «Индустриал экспорт» совместно с саудовской «Петромин» ве
дет строительство нефтеперерабатывающего завода в Пакистане21. 

Создание смешанных обществ и предприятий с участием социалис
тических и развивающихся стран является новой, более высокой фор
мой их сотрудничества по сравнению с целевым кредитованием. С по
мощью целевого кредита можно решить сравнительно ограниченный 
круг задач, ибо в силу своей возвращаемости он не ведет к установле
нию постоянных связей между партнерами. При создании же смешан
ных обществ и предприятий масштабы и динамика сотрудничества не 
ограничиваются условиями и сроками действия кредитных соглашений. 
Смешанные предприятия могут обеспечивать не только постоянное 

15 «Азия и Африка сегодня», 1977. № 3, с. 24. 
16 БИКИ, 1974, 12 сентября. 
17 БИКИ, 1976, 29 апреля. 
18 БИКИ, 1975, 7, 25 января. 
19 БИКИ, 1974. 12 сентября. 
20 «Азия и Африка сегодня», 1977, № 3, с. 24. 
21 Социалистическая экономическая интеграция и сотрудничество с развивающи

мися странами. М., 1975, с. 55. 
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воспроизводство объектов сотрудничества, но и проводить самофинан
сирование его дальнейшего расширения. 

Участие социалистических государств в смешанных предприятиях 
развивающихся стран принципиально отличается от практики западных 
монополий. Прежде всего оно осуществляется на подлинно равноправ
ных и взаимовыгодных началах, не преследует политические цели, не 
ставит своей задачей увековечить присутствие социалистического парт
нера в дайной развивающейся стране. Следует особо подчеркнуть не
допустимость смешения совместных предприятий с иностранными кон
цессиями, которыми не владеет и не собирается владеть Советский Со
юз, как об этом еще раз заявил Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев на XXV съезде партии22. 

Страны — члены СЭВ предпочитают создавать совместные пред
приятия с государственными фирмами развивающихся стран, содей
ствуя тем самым укреплению госсектора их экономики. Как правило, 
они остаются собственниками до тех пор, пока эти фирмы смогут са
ми вести производство. Деятельность смешанных предприятий регули
руется законами той страны, в которой они создаются, и подчинена 
задачам, стоящим перед этой страной. Смешанные предприятия дей
ствуют в рамках подписанных межправительственных торгово-эконо
мических соглашений. Прибыль от их деятельности страны — члены 
СЭВ обычно используют на расширение производства и увеличение 
импорта из соответствующих развивающихся стран. Все это объясня
ет большую заинтересованность молодых национальных государств в 
создании смешанных предприятий с партнерами из-социалистических 
стран. 

В решениях XXV съезда КПСС поставлена задача повысить роль 
внешнеэкономических связей в развитии экономики СССР путем более 
активного участия в международном разделении труда, при
менения новых, более эффективных форм международного сотруд
ничества, в том числе с развивающимися странами. Советский Союз 
заинтересован в том, чтобы его сотрудничество с этими странами носи
ло характер прочного и взаимовыгодного разделения труда, обеспечи
вающего в возрастающих объемах сбыт машин и оборудования и на
дежные источники импорта топливных, сырьевых и продовольственных 
товаров, а также промышленных товаров потребительского спроса на 
долгосрочной основе по приемлемым для нас ценам. Все это способст
вует упрочению подлинной независимости развивающихся стран, укреп
лению мира и сотрудничества между народами. 

К. Кужамьёров 

СОЦИАЛИСТИК ДАВЛАТЛАРНИНГ НЕФТЬ ИШЛАБ ЧИҚАРУ8ЧИ 
МАМЛАКАТЛАР БИЛАН ИҚТИСОДИЙ ҲАМДУСТЛИГИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ 

Узаро Иқтисодий Ёрдам Кенгашининг 30 йиллигига бағишланган 
ушбу маколада СССР бошқа социалистик давлатларнинг нефть ишлаб 
чиқарувчи Осиё, Африка ва Латин Америкаси мамлакатлари билан 
иктисодий ҳамдўстлигининг турли формалари ҳақида мулох.аза юри-
тилган. 

22 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1977, с. 12. 
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Наши интервью 

НАВСТРЕЧУ 1000-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АБУ АЛИ ИБН СИНЫ 

В 1980 г. наша страна и вся мировая общест
венность будут отмечать 1000-летие со дня рожде
ния великого среднеазиатского ученого-энциклопе
диста Абу Али ибн Сины (980—1037). В этой связи 
редакция журнала «Общественные науки в Узбеки
стане» обратилась к заместителю председателя Все
союзного оргкомитета, члену Республиканского орг
комитета по подготовке и проведению ЮОО-летнего 
юбилея Абу Али ибн Сины, вице-президенту Акаде
мии наук Узбекской ССР, академику АН УзССР 
М. К. Нурмухамедову с просьбой информировать 
читателей о том, как идет подготовка к юбилейным 
торжествам в республике. Академик АН УзССР 
М. К. Нурмухамедов сообщил следующее. 

В Узбекистане, на родине Ибн Сины, ширится подготовка к 1000-
летию гениального ученого-энциклопедиста. 

Создан Республиканский оргкомитет по организации и проведению-
1000-летнего юбилея Абу Али ибн Сины (Авиценны) во главе с Пред
седателем Совета Министров УзССР Н. Д. Худайбердыевым. В его 
составе — руководители партийных и советских органов, ряда мини
стерств, ведомств, научных учреждений и учебных заведений республи
ки. Организован Оргкомитет Академии наук УзССР по подготовке 
юбилея Абу Али ибн Сины под руководством президента АН УзССР. 
акад. А. С. Садыкова. Работает также республиканская группа по оценке-
юбилейной научной, изобразительной и сувенирной продукции к 1000-
летию Абу Али ибн Сины, в состав которой включены видные ученые, 
руководители творческих организаций республики, редакторы респуб
ликанских газет и др. 

Республиканским оргкомитетом одобрен научно обоснованный 
портрет Абу Али ибн Сины, объявлены Всесоюзный конкурс на луч
ший проект памятника Ибн Сины, конкурсы на лучшие драматическое 
и музыкальное произведения, посвященные его жизни и деятельности. 
Создаются фильмы и художественные произведения о нем. В г. Бухаре 
будет открыт мемориальный музей, а в кишлаке Афшана (колхоз 
им. Абу Али ибн Сины), где родился великий ученый, предусмотрено 
установить его скульптурный портрет и организовать народный музей. 

Ведутся работы по благоустройству памятных мест, связанных с 
именем Абу Али ибн Сины, намечаются туристические маршруты по 
этим местам. 

По линии министерств местной, легкой и пищевой промышленно
сти УзССР ведется подготовка сувенирных изделий, памятных подар
ков и др. Разрабатываются эскизы юбилейных значков в медалей с 
портретом Ибн Сины. 

В 1980 г. будут проведены юбилейное торжественное собрание об-
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щественности республики в г. Ташкенте, юбилейная научная конфе
ренция в г. Бухаре с участием ученых Советского Союза и зарубежных 
специалистов. Специальные конференции пройдут также в научных и 
медицинских учреждениях, высших и средних учебных заведениях и др. 

В Ташкенте и Бухаре состоятся творческие концерты художествен
ных коллективов; намечено организовать юбилейные выставки, специ
альный кинофестиваль, выступления самодеятельных коллективов, 
массовые лекции, беседы и т. п. 

Подготовка и проведение 1000-летнего юбилея Абу Али ибн Сины 
•будут широко освещаться в печати, по радио, телевидению. 

Ответственные задачи стоят перед нашими учеными. В соответ
ствии с планом выпуска юбилейных изданий, создается серия научных 
трудов и научно-популярных работ. В публикации их примет участие 
большинство издательств Узбекистана. 

Развернута подготовка ко второму изданию главного труда Абу 
Али ибн Сины — всемирноизвестного «Канона врачебной науки», пред
ставляющего собой фундаментальную энциклопедию средневековой 
восточной медицины, в которой гениально предвосхищены и многие из
вестные достижения медицины последующих столетий. 

Второе, переработанное издание «Канона» готовит группа веду
щих ученых Института востоковедения АН УзССР в тесном сотрудни
честве с московскими учеными. 

Объявлена всесоюзная подписка на второе издание «Канона» в 5 
книгах (6 томов) на русском и узбекском языках. 

Будут опубликованы также коллективный сборник статей «Ибн Си-
на: эпоха, жизнь и творчество», труд Ибн Сины «Трактат по гигиене», 
книги «Абу Али ибн Сина. Творческая биография» (А. Ирисов), «Ибн 
Сина-лекарствовед» {У. И. Каримов), «Великий мыслитель Абу Али 
ибн Сина» (М. Б. Баратов), «Хирургия Абу Али ибн Сины и ее исто
рические истоки» {В. К- Джумаев), «Нервная система в трудах Ибн 
Сины» (Н. М. Маджидов), серия брошюр о хирургии и терапии раз
личных заболеваний в трудах Ибн Сины, однотомники «Стихи», «Фи
лософские повести» и «Афоризмы» Ибн Сины (в переводе на узбек
ский язык), каталог рукописей Ибн Сины из собрания Института вос
токоведения АН УзССР, научно-популярные брошюры о жизни и твор
честве Ибн Сины и др. 

В ходе подготовки и проведения юбилейных торжеств ученые рес
публики выступят перед населением с лекциями, докладами, беседами, 
статьями в периодической печати, а также примут участие в радио- и 
телепередачах, посвященных 1000-летию Ибн Сины. 

Все работы по подготовке к юбилею Абу Али ибн Сины ведутся 
под руководством и в тесном контакте с Всесоюзным оргкомитетом, 
возглавляемым вице-президентом АН СССР, акад. П. Н. Федосеевым. 

Широкое, торжественное проведение юбилея Ибн Сины явится но
вым ярким свидетельством всенародного уважения к памяти великого 
среднеазиатского ученого-энциклопедиста, огромной заботы партии И 
правительства о бережном сохранении культурного и научного насле
дия народов нашей многонациональной Родины, широком использова
нии его в научной, культурной, духовной жизни общества развитого 
социализма. 

От редакции. Открывая новую рубрику — «На
встречу 1000-летию Абу Али ибн Сины», мы рассчи
тываем на активное выступление в журнале ученых, 
специалистов со статьями и иными материалами, по
священными юбилею великого мыслителя, ученого-
энциклопедиста. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ИЗ ИСТОРИИ КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА В УЗБЕКИСТАНЕ 
ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Одним из важнейших факторов, обеспечивших нашу историческую победу в Ве
ликой Отечественной войне, явилась многогранная идеологическая работа Коммунисти
ческой партии, нацеленная на мобилизацию всех материальных и духовных сил наро
дов СССР на разгром врага. 

Коренные задачи идеологической работы в массах в условиях военного времени 
были четко определены уже в первых документах, принятых Коммунистической пар
тией и Советским правительством после вероломного нападения фашистской Германии. 
«Задача большевиков, — говорилось в директиве ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 
90 июня 1941 г., — сплотить весь народ вокруг Коммунистической партии, вокруг 
Советского правительства для самоотверженной поддержки Красной Армии, для 
победы»'. 

Большое значение в решении поставленных партией идеологических задач при
давалось испытанному оружию партии — советской печати, в том числе книгоизда
тельскому делу, всецело подчиненному с первых же дней войны интересам обороны 
социалистической Родины. 

Сложные условия военного времени требовали рациональной организации кни
гоиздательского дела, распределения и использования бумаги, производственных фон
дов, рабочей силы, сокращения среднего объема изданий, выпуска книг малых объе
мов и удобных форматов, сосредоточения основных усилий издательств на публикации 
рассчитанной на самые широкие круги читателей литературы, прежде всего массово-
политической, художественной, посвященной оборонной тематике. 

Война потребовала решительной перестройки всей деятельности полиграфических 
предприятий и издательств. Большая работа в этом направлении была проделана и к 
Узбекистане. Управление печати республики в оперативном порядке пересмотрело те
матические планы издательств, исключило из них малоактуальную литературу, приня
ло необходимые меры для организации четкой работы издательств и типографий по 
выпуску нужных фронту и тылу книг и брошюр. 

С началом войны в книгоиздательском деле Узбекской ССР произошли значи
тельные изменения. Резко сократились поставки в республику бумаги, материалов и 
полиграфического оборудования из центральных районов страны. Квалифицированные 
кадры издательских работников и полиграфистов ушли на фронт. Многие районные 
и областные типографии, а также некоторые полиграфические предприятия республи
канского значения были временно закрыты. Часть оборудования Ташкентского поли
графического комбината была законсервирована, а часть размещена в нескольких 
коммунальных зданиях Ташкента2. 

В довоенные годы в Узбекской ССР шел интенсивный процесс профилизации 
издательств, специализации книгоиздательского дела. В республике появились уни
версальные (Узгосиздат и Каракалпакгосиздат) и специализированные издательства, 
как Партиздат, Издательство Комитета наук республики, Учпедгиз, Сельхозгиз, Мед-
гиз, Гостехиздат, Гослитиздат, Детюниздат, Узфимгиз. 

В связи с началом войны сеть специализированных издательств в конце 1941 г. 
была ликвидирована, а их редакции объединены с отраслевыми редакциями универ
сального издательства Узгосиздат3. С 1942 г. в республике действовало только три 
издательства: Узгосиздат, Каракалпакгосиздат и специализированное издательство 
научной литературы Узбекского филиала АН СССР, переименованное в ноябре 1943 г. 
в Издательство АН УзССР. 

' КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Сборник документов. 1917— 
1958, М., 1958, с. 356. 

2 ЦГА УзССР, ф. Р-2544, оп. 1, д. 994, л. 18. 
3 Там же, д. 998, л. 4. 
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Важнейшим средством патриотического воспитания народа, повышения созна
тельности трудящихся, их морально-политической мобилизации в годы войны служили 
труды К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И Ленина. В целях скорейшего перевода и изда
ния на узбекском языке наиболее актуальных произведений классиков марксизма-
ленинизма Институт истории партии при ЦК КП(б)Уз в первые же месяцы войны 
перестроил работу сектора перевода. Был принят новый план производственной дея
тельности сектора на второе полугодие 1941 .г., составленный в соответствии с зада
чами военного времени4. 

В первый военный год Институт подготовил к выпуску на узбекском языке-
23 издания произведений основоположников марксизма-ленинизма, общим тиражом^ 
152.5тыс. экз.5 Среди них такие работы, как «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапар
т а К. Маркса, «Лгодвиг Фейербах и конец немецкой классической философии»-
Ф. Энгельса, «Манифест Коммунистической партии», «Революция и контрреволюция 
в Германии» К. Маркса и Ф. Энгельса, тематический сборник произведений 
В. И. Ленина «В защиту социалистического Отечества», ленинские работы «Пацифизм 
буржуазный и пацифизм социалистический», «О праве наций на самоопределение», 
«Империализм, как высшая стадия капитализма»6. 

В течение 1942—1945 .гг. Узгосиздат выпустил на узбекском языке двухтомник 
«Избранные произведения» К. Маркса, работу Ф. Энгельса «Развитие социализма от 
утопии к науке», работы В. И. Ленина «О государстве», «Задачи союзов молодежи», 
сборник статей и речей «Об электрификации» и т. д. 

В годы Великой Отечественной войны неизмеримо возросло значение массово-
политической литературы. В первую очередь издавались книги и брошюры, раскры
вавшие причины и характер Великой Отечественной войны, подлые цели и намерения-
фашистских захватчиков, задачи партии и народа в борьба со злейшим врагом че
ловечества. Политическая книга помогала народу глубже осознать свой гражданский 
долг перед Родиной, воспитывала у широких масс трудящихся чувства советского 
патриотизма, вселяла в них непоколебимую уверенность в" победе над врагом. 

Уже в 1941 г. Узгосиздат выпустил ряд партийных документов о Великой Оте
чественной войне, брошюру секретаря ЦК КП(б)Уз Усмана Юсупова «Великая Оте
чественная война советского народа и наши задачи». В последующие годы в перево
дах на узбекский язык были изданы работы М. И. Калинина «Сделать все для побе
ды над врагом!», «Что значит быть патриотом», брошюры Ем. Ярославского «Вели
кая Отечественная война советского народа», «Победа будет за нами», брошюры 
деятелей международного коммунистического движения Георгия Димитрова —«Фа
шизм— это война», Долорес Ибаррури—«К советским женщинам» и др. 

Вышел в свет ряд политических брошюр местных авторов. Среди них работы 
А. Абдурахманова—«Германский фашизм—злейший враг советского народа». М. Ра-
сулова — «Германский фашизм —душитель национальной культуры и национальной 
свободы». 

За 1942—1945 гг. Узгосиздат осуществил выпуск более ста брошюр массово-по
литического характера, подготовленных к изданию Институтом истории партии при 
ЦК КП(б)Уз в 1941 г. Они выходили на узбекском языке в сериях «Великая Отече
ственная война Советского Союза», «Наше дело правое, враг будет разгромлен». 

Большая работа была проведена издательствами республики по выпуску обо
ронной литературы. Так, вышли в свет пересмотренные в связи с обстоятельствами 
военного времени и появлением новейшего оружия и техники наставления по стрел
ковому делу, различным видам оружия, уставы Красной Армии: «Боевой устав пехо
ты РККА», «Строевой устав пехоты РККА», «Боевой устав конницы», «Устав гарни
зонной службы Красной Армии», «Дисциплинарный устав Красной Армии». 

Массовыми тиражами издавались брошюры «Красная Армия—армия братства 
и дружбы народов СССР», «Бесстрашие и находчивость», «Храни военную тайну», 
«С честью выполнить долг перед Родиной». В Узгосиздате были созданы специаль
ные серии брошюр на массово-оборонные темы: «Библиотечка красноармейца», «Во
енная библиотека комсомола». 

В книжной продукции по оборонной тематике преобладали популярные брошю
ры, пропагандировавшие военные знания. Среди них — издания по тактике ведения 
боя, различные пособия и руководства по военному делу, памятки, инструкции, прави
ла — «Бои в окопах и ходах сообщения», «Памятка красноармейца», «Инструкция по-
разведке и разминированию минных заграждений противника», «Пособие командиру 
и бойцу стрелкового отделения», «Ручной пулемет и его применение», «Взаимная вы
ручка в бою». Двумя изданиями в Узгосиздате вышел «Русско-узбекский словарь», 

4 А ю п о в А. Т. Произведения классиков марксизма-ленинизма на узбекско» 
языке. Ташкент, 1975, с. 72 (на узб. яз.). 

5 Книга Советского Узбекистана (1941—1944 гг.). Библиографический указатель-
Ташкент, 1974, с. 9—13. Подсчитано нами. 

е Там же. 



Научные сообщения 57 

предназначенный для воинов-узбеков, сражавшихся на фронтах Великой Отечествен
ной войны. 

Было опубликовано также немало книг и брошюр, знакомивших гражданское на
селение с правилами противовоздушной и противохимической обороны, — «Как обра
щаться с противогазом», «Зажигательные авиабомбы и борьба с ними», «Памятка на
селению по ПВХО», «Самозащита трудящихся от воздушного нападения». 

Большое значение имела военно-медицинская литература, выходившая в издатель
ствах республики. Это брошюры «Готов к санитарной обороне СССР», «Санитарное 
звено», книги медицинских работников республики: С. А. Масу.мова — «Ранение сосудов 
и борьба с кровотечением на различных этапах эвакуации», А. В. Георгиевского — «Ос
новы организации и тактики санитарной службы в войсковом тылу» и др. 

Несмотря на трудности военного времени, дальнейшее развитие получило издание 
узбекской художественной литературы. Поэты и прозаики, драматурги и публицисты 
Узбекистана были на переднем крае борьбы с фашизмом. С новой силой зазвучал 
в те годы голос признанных мастеров художественного слова — Гафура Гуляма, Хами-
да Алимджана, Айбека, Уйгуна. Абл\гллы Каххара, Шейхзадс, Миртсмира, Қамиля 
Яшена, Зульфин, широко развирались творческая деятельность Сабнра Абдуллы, 
Тимура Фаттаха, Зафара Дияра, Айдын. Около 30 узбекских поэтов и писателей сра
жались на фронтах Великой Отечественной7. Штыком и пером служили делу победы 
над фашизмом Шараф Рашидов, Назир Сафаров, Мамарасул Бабаев, Ибрагим Рахим, 
Мумтоз Мухзмедос, Адхам Рахмат, Назармат, Мнрзакалан Исманлий и многие другие. 

Узгосиздат предпринял издание па узбекском языке серии «Боевые эпизоды», 
книги которой содержали документально-художественные рассказы и очерки о Великой 
Отечественной войне. Всего за 1941—1944 гг. в этой серии была издана 161 книга об
щим тиражом 954 тыс. экз.5 Большое количество поэтических сборников и прозаических 
произведении вышло в сериях Узгоснздата «Библиотека бойца» и «Библиотека красно
армейца». 

Широкой популярностью пользовались поэтические сборники Хамида Алимджа
на— «Джигиты уходят на фронт», «Возьми в руки оружие», «Вера», Зульфии — «Бер-
НОСТЬЙ. «Его Фархадом звали», Уйгуна — «Любовь и ненависть», «Стихи о Родине», 
Максуда Шейхзаде — «Грозой рожденные», «Сердце говорит», Хамида Гуляма — 
«Отомщу», «Памятник»: и т. д. 

В 1944 г. было издано одно из самых значительных произведений узбекской со
ветской литературы — роман Айбека «Навои», удостоенный Государственной премии 
СССР первой степени. В 1945 г. выходит в свет сборник стихоз и поэм Гафура Гу
ляма «Иду с Востока», также удостоенный Государственной премии СССР. 

В переводах на узбекский язык были изданы сборники стихов А. Твардов
ского— «Фронтовые стихи», Якуба Коласа — «Избранные стихотворения», книги 
К. Симонова—«Сын артиллериста», Н. Тихонова — «Ленинградские рассказы и сти
хотворения», произведения Н. Островского — «Как закалялась сталь», «Рожденные 
бурей», Алексея Толстого—«Смельчаки», «Оборона Царицына». Значительное место 
занимали также издания произведений русской классической литературы — бессмерт
ные творения Пушкина, Лермонтова, Чехова и др. 

Всего за 1941—1944 гг. в республике вышло в свет 584 издания художественной 
и документальной литературы общим тиражом 3012 тыс. экз. Ежегодно издательства 
Узбекистана выпускали по 140—150 изданий. Средний тираж одной книги составлял 
5.2 тыс. экз. При этом художественная литература занимала первое место (25% всех 
изданий 1941—1944 гг. и 12% их общего тиража)9. 

В трудные военные годы издательства республики не прекращали также выпуск 
учебной и справочной литературы для школ, средних специальных и высших учебных 
заведений. В 1941—1944 гг. вышло в свет 256 изданий учебной литературы общим 
тиражом 6977,2 тыс. экз.10 

Большое внимание уделялось изданию производственно-технической и сельско
хозяйственной литературы. Немало книг выходило по вопросам промышленности и 
транспорта, культуры и просвещения, языкознания и литературоведения. 

Выпуск научной литературы был сосредоточен в Издательстве Узбекского филиа
ла АН СССР, а с ноября 1943 г.—Академии наук Узбекской ССР. За годы войны 
вышло в свет немало ценных работ ученых Узбекистана и видных деятелей науки, 
временно эвакуированных сюда из Москвы, Ленинграда и других научных цент
ров страны. 

7 М а м а д ж а н о в С. Узбекская литература в период Великой Отечественной 
йойны. Ташкент, 1975, с. 14 (на узб. яз.). 

8 Книга Советского Узбекистана (1941—1944 гг.), с. 59—64. Подсчет наш 
•> Там же, с. 59—64, 220—264. Подсчет наш 

' » Там же, с. 185—213. 
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Литература, изданная в Узбекистане в годы Великой Отечественной войны, по 
своему воспитательному значению и тесной связи с решением практических задач 
военного времени явилась достойным вкладом в общее дело победы над врагом. 

Э. А, Лхунджанов 

Қ ИЗУЧЕНИЮ ФИЛОСОФСКОГО НАСЛЕДИЯ ЮСУФА КАРАБАГИ 

Как известно, XVII—XVIII вв. остаются еще довольно слабо изученным перио
дом в истории общественно-философской мысли народов Средней Азии. Некоторые 
зарубежные исследователи утверждают, что в это время здесь в силу различных со
циально-экономических и политических причин были развиты исключительно религиоз
но-мистические формы суфизма. 

Между тем общественно-философская мысль того периода, несмотря на засилие 
религиозно-мистической идеологии, была представлена рядом примечательных фигур,, 
внесших свой вклад в продолжение прогрессивных традиций выдающихся среднеази
атских мыслителей прошлого. 

Об этом свидетельствует, в частности, ознакомление с воззрениями видного бу
харского философа XVII в. Ибн Мухаммаджана Юсуфа аль-Карабаги аль-Мухаммад 
Шахи, на необходимость изучения наследия которого неоднократно указывалось 
в нашей литературе1;. 

Тем не менее творчество Ю. Карабаги еще мало изучено. Ему посвящены лишь 
упомянутая выше статья А. А. Семенова и небольшой раздел в «Очерках по истории 
азербайджанской философии». В последнем Ю. Карабаги характеризуется как азер
байджанский философ-логик, который «во время оккупации страны турками вынуж
ден был эмигрировать в Среднюю Азию, где жил сначала в Самарканде, а затем 
в Бухаре»2. 

В Бухаре Ю. Карабаги стал учеником известного в то время своей ученостью 
Хабиболлы Мирзаджан аль-Ширази (ум. в 994/1585 г.)3, а после смерти последнего 
наставником Ю. Карабаги стал другой крупный ученый того времени — Халилулла 
Бадахши. Таким образом, выходец из Азербайджана Ю. Карабаги нашел в Бухаре 
и приют, и опытных учителей, под влиянием которых происходит окончательное фор
мирование его мировоззрения. 

Скончался Юсуф Карабаги в Бухаре в 1054/1647 г. Могила его находилась вна
чале в селении Сафид-Муй, к югу от Бухары, за воротами «Бобо-и Шауки Порадуз»4 

(позднее ворота Салля-Хана), а в 1102/1690 г. его прах был перенесен в Бадахшан 
и похоронен подле могилы его наставника Халилуллы БадахшиК 

Научные интересы Ю. Карабаги были весьма разносторонними. Он изучал 
не только философию, но и медицину, математику, астрономию. К числу его мате
матических трудов относится, например, «Трактат об определении направления киблы»6. 

Богатое философское наследие Ю. Карабаги включает трактаты, комментарии, 
глоссы. Хотя сам философ привел список своих трудов в «Трактате халватийя»7, 
точное количество его произведений нам пока не известно. В рукописном фонде Ин
ститута востоковедения АН УзССР хранится 22 названия его сочинений. Вкратце 
отметим наиболее интересные из них. 

«Хафт бехишт» («Семь раев»), который А. А. Семенов упоминает как «Трактат 
о сокрытом». В рукописном фонде ИВ АН УзССР это сочинение представлено не
сколькими копиями (инв. № 8609-Р, 2311-Р, 10639-Р, 1810-Р). 

«Рисала халватийя» («Трактат халватийя»), состоящий из 6 разделов, или 
«уединений» (халват), каждый из которых делится на «остановки» (вакфат). Здесь 
рассматриваются такие важные вопросы бытия, как причинно-следственная связь, 
отношение единичного к общему, вопросы места, времени, бесконечности и др. 

«Рисала фи баян аль-джузъ ла йатаджазза» («Трактат об объяснении недели-

1 См., напр.: История Узбекской ССР с древнейших времен до наших дней. 
Ташкент, 1974, с. 131; Очерки по истории азербайджанской философии. Баку, 1966, 
с. 285; С е м е н о в А. А. Забытый средне-азиатский философ XVII века и его «Трак
тат о сокрытом». — «Известия Общества для изучения Таджикистана и иранских на
родностей за его пределами», т. I, Сталинабад, 1952, с. 137. 

2 Очерки по истории азербайджанской философии, с. 285. 
3 Рукописный фонд (РФ) ИВ АН УзССР, инв. N° 207-Л, л. 31. 
* РФ ИВ АН УзССР, инв. № 207-Л, л. 30—31. 
5 Там же, инв. № 2082-Р, л 5366. 
6 См.: М а т в и е в с к а я Г. ГГ. Математические и астрономические рукописи ИВ 

АН УзССР. — В кн.: «Из истории точных наук на средневековом Ближнем и Среднем 
Востоке», Ташкент, 1972, с. 191. 

7 РФ ИВ АН УзССР, инв. № 8609-Р, л. 55а. 
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мой части»), где описывается ход дискуссии о бесконечной делимости тел. Эта рабо
та освещает отдельные моменты, рассматриваемые в «Трактате халватийя». 

«Рисала фи таъриф аль-илм» («Трактат об определении знания») — посвящен-
отношению единичного к общему. 

«Шарх исбат аль-ваджиб» («Комментарий к «Трактату о подтверждении необ
ходимого»). Как известно, трактат «Подтверждение необходимого» принадлежит перу 
крупного ученого XV в. Джалалиддина Давани. Влияние Давани на Карабаги было 
столь велико, что последний вслед за Давани также написал «Трактат о толковании 
аллегории» («Рисала фи тавжих аль-ташбих»). 

«Татиммат аль-хаваши фи изалят аль-гаваши» («Завершение глоссарий в устра
нении неясностей») содержит некоторые добавления и поправки к комментарию Да
вани на «Адудовы взгляды». 

Комментарий к «Шарх хикмат аль-айн» Наджмитдина аль-Казвини. 
Имеются сведения, что Ю. Карабаги был автором и таких трактатов, как «Чор 

чаман» («Четыре луга»), «Расаил муфида» («Полезные трактаты»), «Исботи Мухам-
мад» («Подтверждение Мухаммада»)8, Однако эти произведения пока не обнаружены. 

Помимо научной деятельности, Ю. Карабаги страстно увлекался стихами, и его 
имя часто упоминается среди имен искусных поэтов того времени9. 

Своей глубокой эрудицией и разносторонним талантом 10. Карабаги снискал себе 
широкое признание современников. Они считали его «выделяющимся из своих коллег..., 
а по красоте своих душевных качеств и по нравственным правилам... завистью бас-
рийских Чистых братьев». Кроме того, его называли «знаменитостью в науке, особенно 
в философии и астрономии, в которых он был единственным в свое время», а также 
«большим талантом в поэзии, от начала до конца отмеченным редкими и досто
славными качествами», и т. д.10 

Что касается философских взглядов Ю. Карабаги, то основу их, при всей про
тиворечивости его воззрений, составлял пантеизм, а по ряду вопросов он занимал по
зиции перипатетизма. В этом отношении особый интерес представляет его интерпрета
ция такой проблемы, как бесконечность и бесконечная делимость тел. 

На основе анализа некоторых математических и физических величин Ю. Караба
ги приходит к выводу, что «любая предполагаемая часть делима до бесконечности»11. 
Этим он наносил удар по одному из положений реакционной идеологии мутакалли-
мов, отрицавших возможность какой-либо бесконечности. 

Не ограничиваясь абстрактным рассмотрением вопроса, Ю. Карабаги попытался 
в определенной мере развить положения прогрессивной философской мысли прошлого-
о бесконечности времени. Весьма примечательно, что в процессе рассмотрения вопро
са о бесконечности он высказал стихийную догадку о существовании единства про
тивоположностей. 

Рассматривая вопрос о бесконечной делимости, философ приводит ряд матема
тических и других аргументов, свидетельствующих о его большой компетентности 
по многим научным вопросам. 

Одной из важных сторон философских воззрений Карабаги, в которой четко 
проявилась прогрессивная направленность его взглядов, является учение о познании. 
В противовес суфистскому пренебрежению к чувственному познанию Карабаги утверж
дал, что человек получает все свои знания из окружающей среды посредством чув
ственного познания. Он писал: «Чувства внешние и внутренние суть своего рода 
привратники и разведчики, и все, что мы осязаем, видим, слышим, вкушаем и обоня
ем из проявлений внешнего мира, все это воспринимают внешние чувства, доставляя 
полученные ощущения впечатлению (хис муштарак), которое по-гречески называется 
«манто», или, как говорят, «дощечка души». Отношение впечатления к пяти внешним 
чувствам подобно отношению водоема к воде, вливающейся в него пятью ручьями, 
направляющимися с пяти различных сторон»12. Карабаги признавал также важное 
значение человеческого разума в процессе познания. 

Все сказанное свидетельствует о необходимости дальнейшего углубленного изу
чения многогранного философского наследия Ю. Карабаги и определения его места 
и роли в развитии общественно-философской мысли народов Средней Азии 
XVII—XVIII вв. 

М. Нуриддинов 

8 РФ ИВ АН УзССР, инв. № 2082-Р, л. 5366. 
9 Там же. 
10 С е м е н о в А. А. Указ. статья, с. 140. 
11 Хашият шархи хикмат аль-айн (Примечание к комментарию источника муд

рости), РФ ИВ АН УзССР, инв. № 6974-Л, л. 102. 
12 См.: С е м е н о в А. А. Указ. статья, с. 150. 



•fiO Научные сообщения 

НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
К ДРЕВНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ БУХАРЫ 

Бухарская экспедиция Института археологии АН УзССР в течение ряда лет 
успешно ведет исследования по определению возраста г. Бухары. 

I ! 1 1 

Рис. 1. Кремневые изделия эпохи палеолита с территории г. Бухары. 

Действующий в составе экспедиции археологический отряд (руководитель — 
канд. ист. наук И, Ахраров) проделал большую работу по изучению культурных на
слоений многих ранее неисследованных участков территории средневековой Бухары. 
Особенно интересным оказался район канала Шахруд, где собраны изделия эпоха па
леолита, указывающие на заселенность района еще до существования г. Бухары. 
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Найденные кремневые предметы, вероятно, могли быть остатками некогда раз
мытого или развеянного местонахождения человека каменного века. 

Среди находок отметим своеобразное нуклеовидное орудие (рис. 1, /) из кремня 
светло-коричневого цвета, слегка латинизированное, с наличием мелких выбоин на 
выступающих краях. Негатизы ряда фасеток позволяют отнести это ядрище к мно
гоплощадочной форме нуклеуса, близкой по очертаниям к нуклеусам с поперечно-
продольной направленностью снятий. Направленность снятий обеспечивалась долж
ным расположением ударных площадок, которые имеются на обоих краях — с одной 
стороны нуклеуса два, с другой — три снятия. Следы некоторой дополнительной об
работки говорят об использовании данного предмета в качестве скоблящего и режу
щего орудия. Размеры изделия: длина — 5,4 см, ширина — 4,8, толщина — 3,0 см. 

В арке обнаружено два кремневых предмета. Один из них — многоплощадочный 
нуклеус серого цвета (рис. 1, 2). Это сработанное ядрище с остатками мелких фасе
ток на поверхности. Параметры нуклеуса—2,6X2,4X2,0 см. 

От подобных заготовок отщеплялись мелкие чешуйки кремня с характерными 
признаками — наличием маленькой ударной площадки, ударной волны на брюшке и 
следов фасеток на рабочей поверхности. 

Найдено два экземпляра чешуек кремня — при раскопках арка и шахристаиа. 
Первая чешуйка — темно-коричневого цвета, размерами 1,5X1,4X0,6 см (рис. I, 3) — 
имеет на одном из продольных краев мелкую выемку, возможно, следы использова
ния. Вторая (рис. 1, 4)—из светло-серого кремня, патинизпрована, ударная площад
ка очень маленькая, почти «точечная», полученная в результате скалывающего 
удара по ребру между тыльной и рабочей сторонами ядрища. Размеры — 
1,4X2,0X0,5 см. 

Кремневый отщеп (рис. 1, 5), найденный в черте города, — светло-серого цвета, 
патинизнрован, имеет все признаки отщепления от желвака. По техническому харак
теру он относится к отщепам переоформления, т. е. получен от угла нуклеуса, на ко
тором сохранились ударная площадка и часть рабочей поверхности. Параметры от-
щепа: длина — 2,9 см, ширина — 3,2, толщина—1,2 см. 

За стеной арка, в VI ярусе северного шурфа, найдено скребковидное орудие 
микролитоидного характера (рис. 1, 6). Оно сделано на мелкой чешуйке кремня 
светло-коричневого цвета. На округлом краю чешуйки мелкой, очень тщательной ре
тушью создано лезвие скребка. Размеры изделия—1,3X1,4X0,4 см. 

В центре города, в шурфе на глубине 3—4 м, обнаружено комбинированное 
кремневое орудие (рис. 1, 7), вероятно, использовавшееся в качестве скребка и ско
беля (3,0x3,8x0,9 см). Края изделия из-за его перемещения имеют следы окатан-
ности. Основой орудия послужил отщеп. Рабочие лезвия созданы на двух продоль
ных гранях заготовки. 

Одной из интереснейших каменных находок можно считать обломок скребло-
видного орудия (рис. 1, 8), обнаоуженного в шурфе на глубине 2 м, Изделие выпол
нено из кремня темно-коричневого цвета. Лезвие обработано мустьерской , ступенча
той ретушью. Видимо, это было скребло с конвергеитно-сходящим лезвием, но после 
отломки от материнской части оно могло использоваться как ножевидное орудие. 
Со стороны брюшка сохранились следы утилизации. Параметры изделия: длина — 
2,5 см, ширина — 4,0, толщина—0,5 см. 

Аналогичные находки каменных изделий при раскопках средневековых городов 
и поселений выявлены в других пунктах Бухарской1, а также Сурхандарьинской2, 
Ташкентской3, Самаркандской* областей. 

Собранные нами каменные предметы удостоверяют, что первоначально по на
правлению канала проходило русло одного из древних дельтовых протоков р. Зараф-
шан, по которому затем был проложен канал Шахруд. 

В целом описанные выше кремневые изделия из Бухары имеют верхнепалеоли
тический облик и свидетельствуют о заселенности данного региона уже в эпоху древ
некаменного века. 

И. X. Ташкенбаев 

1 Ш а р и п о в а Л. X. Новые находки каменных орудий в Бухарской области.— 
История материальной культуры Узбекистана (ИМК.У), вып. 2, Ташкент, 1961, 
с. 72—75. 

2 П а р ф е н о з Г. В. Следы древних культур на городище Айртам.—ИМКУ. 
вып. 2, с. 61—71. 

3 Т а ш к е н б а е в Н. X. Находки материалов каменного века на территории 
строительства Чарвакской ГЭС. — «Общественные науки в Узбекистане», 1968, № 6. 
с. 63—64. 

4 Т а ш к е н б а е в Н. X. О находках каменных изделий на городище Афрасиаб.— 
Сборник «Афрасиаб», вып. 111, Ташкент, 1974, с. 25—27. 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

Т. Д. Н У Р У Л Л А Е В . МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ СВЯЗИ ХЛОПКОВОГО КОМПЛЕКСА 
УЗБЕКИСТАНА 

(Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 1977, 148 с.) 

Благоприятные природно-климатические условия определили специализацию Уз
бекской ССР в общесоюзном разделении труда на производстве хлопка. Это обусло
вило развитие на территории республики главным образом тех индустриальных от
раслей, которые обеспечивают хлопководство необходимыми ресурсами (тракторы, 
хлопко- и куракоуборочные машины, удобрения и т. п.) и осуществляют переработку 
хлопкового сырья (хлопкоочистительная, маслобойно-жировая и др.)- Здесь сконцен
трирована также сеть научных и проектных организаций, занятых выведением новых 
сортов хлопчатника, разработкой технологических приемов его выращивания и-т. п. 

Эту совокупность отраслей и производств принято понимать как народнохозяй
ственный хлопковый комплекс (НХК). Отрасли, образующие НХК, технологически 
и функционально тесно взаимосвязаны между собой, и деятельность их, в конечном 
итоге, направлена на решение единой общегосударственной задачи — обеспечение 
растущей потребности страны в хлопке и продуктах его переработки. 

• Поэтому успешное решение поставленной XXV съездом КПСС перед экономикой 
республики задачи дальнейшего увеличения производства хлопка немыслимо без обес
печения комплексного, пропорционального развития хлопководства и сопряженных 
•с ним отраслей как единой интегрированной системы народнохозяйственного хлопко
вого комплекса. 

Все это обусловливает актуальность рецензируемой работы Т. Д. Нуруллаева, 
посвященной научно-методическим вопросам комплексного планирования хлопковод
ства и других отраслей НХК на основе использования межотраслевых балансов. 

Автору, на наш взгляд, удалось найти научный подход к постановке и решению 
ряда узловых вопросов. На основе изучения развития форм социалистического пла
нирования в книге раскрываются объективные факторы, обусловливающие необходи
мость постепенного перехода от ресурсно-отраслевого к комплексному планированию 
групп взаимосвязанных отраслей. На конкретных примерах показано, что на терри
тории Узбекистана организационно сформировался ряд многоотраслевых комплексов, 
•которые могут и должны служить объектами комплексного планирования и уп
равления. 

В работе подчеркивается ведущая роль НХК в экономике Узбекистана, подроб
но рассматриваются процессы и этапы его формирования, основные тенденции раз
вития его отраслей. Автор впервые на основе построения межотраслевого баланса 
НХК раскрывает роль и место этого комплекса в народном хозяйстве республики. 

В книге правильно отмечается, что одним из основных этапов обеспечения 
взаимоувязки и пропорционального развития всех звеньев НХК должно быть построе
ние межотраслевых балансов комплекса. Они позволяют дать более углубленную 
картину тесной взаимосвязи отраслей внутри комплекса, а также их связей со всей 
системой народного хозяйства республики. 

Построение межотраслевого баланса НХК, в котором конечным продуктом слу
жит заданное количество хлопка, позволяет также определить не только прямые 
затраты всех видов ресурсов, но и вычислить полные затраты этих ресурсов на про
изводство единицы хлопка. 

Значительное место в работе уделено вопросам методологии и методики разра
ботки отчетных и плановых межотраслевых балансов НХК. Следует отметить, что 
разработка межотраслевых балансов комплексов взаимосвязанных отраслей и про
изводств остается еще малоизученной областью экономических исследований. Это 
придает особую ценность рецензируемой книге. Аргументированные методические 
подходы к построению различных видов межотраслевых балансов НХК (с использо
ванием коэффициентов прямых и полных материальных затрат, трудоемких расчетов 
но определению структуры и объемов конечных продуктов этих балансов и др.) пред-
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-ставляют большой интерес для работников плановых и научных организаций, зани
мающихся вопросами межотраслевого планирования. 

На ш ш взгляд, изложенные в работе методические подходы применимы не1 толь
ко для НХК. но и для построения межотраслевых балансов иных многоотраслевых 
и межотраслевых комплексов (топливно-энергетического, транспортного и т. и.)- • 

..Большой интерес представляет и глава книги, в которой суммируются результа
ты разработки отчетного межотраслевого баланса производства и распределения 
-продукции НХК и баланса основных производственных фондов комплекса, осущест
вленной под руководством автора. Сделанные на основе этих балансов расчеты пока
зывают,»-что удельный вес отраслей НХК в народном хозяйстве УзССР составляет 
лочти .58% и что промышленные отрасли комплекса имеют более высокую материало-
-емкость, а сельскохозяйственные отрасли — трудоемкость, чем по народному хозяй
ству в целом. 

•'Рецензируемая книга явилась по существу первой попыткой исследования меж
отраслевых связей в народнохозяйственном комплексе. И естественно, что, как любая 
первая 'работа, она имеет значительные резервы дальнейшего совершенствования, 
а некоторые положения могут быть дискуссионными. 

Так, в представлении автора, НХК — это совокупность тесно взаимосвязанных 
отраслей и производств, функционирующих в системе народного хозяйства и согла
сованно решающих главную задачу — обеспечить потребность страны в хлопковом 
волокне (с. 18). Такое определение НХК, на наш взгляд, следует считать наиболее 
удачной формулировкой понятия данного комплекса. В то же время на с. 24 книги 
дан* «fo некоторыми внесенными автором изменениями) состав НХК в разрезе отрас
лей, приведенных в «Основных положениях программы исследований по оптимиза
ции развития НХК»1', 

г-Там в состав последнего включены и отрасли, перерабатывающие хлопок-волок
но (текстильная, швейная и др.), т. е. понятие комплекса дано шире, чем в'работе 
Т. Д.'- Нуруллаева. Но здесь следует отметить, что в «Основных положениях...» в со
став НХК необоснованно включены нефтехимическая, топливная и ряд других отрас
лей .промышленности, относящихся к иным народнохозяйственным комплексам. 

-В наиболее эффективном достижении конечной цели формирования НХК, наряду 
с обеспечением пропорциональности в развитии отдельных его звеньев, огромное 
значение имеет оптимальность их развития в общей системе народного хозяйства 
республики. В работе следовало бы шире рассмотреть и вопросы взаимоувязки раз
работанных автором балансовых моделей с оптимизационными моделями и некоторые 
другие аспекты. 

В целом же можно сказать, что автором проделана большая и полезная работа. 
Исследования по комплексному планированию технологически и функционально тесно 
взаимосвязанных между собой отраслей как в республиках, так и по Союзу в целом 
еще только развертываются, и можно не сомневаться в том, что работа Т. Д.- Нурул-
лаева,;окажет помощь ученым и специалистам, занимающимся проблемами совершен
ствования народнохозяйственного планирования. 

К. И. Лапкин, М. А. Абдусалямов 

1 Основные положения программы исследований по оптимизации развития, НХК-
М., 1973. 

Т. М А Н Д ЗУ К АС, X. К А Р И М О В . ЭСТЕТИКА ТРУДА 

,: • (Ташкент, Изд-во «Узбекистан», 1977, 144 с.) 

В условиях развитого социализма и научно-технической революции большую 
теоретическую и практическую ценность представляют исследования проблем- эсте-
тики^труда, взаимосвязи труда, красоты и эстетического сознания, эстетизации про
изводственной среды и ее роли в повышении качества продукции, эффективности про
изводства, а также в эстетическом воспитании трудящихся. 

.В этой связи наше внимание привлекает изданная недавно работа Т. Мандзу-
каса « X. Каримова «Эстетика труда», тем более, что это — первое значительное 
•исследование но эстетике труда, базирующееся на материалах Узбекистана. 

Книга состоит из введения, трех глав и заключения. Первая и вторая главы 
написаны канд. филос. наук Т. Мандзукасом, третья — канд. филос. наук, доц. 
X. Каримовым. 

Первая глава — «Труд и эстетическое чувство — их генезис, историческая взаи
мосвязь и развитие» — исходит в своем содержании из марксистского положения 
о том,' что истинный труд начинается с момента изготовления орудий труда. 
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Прослеживая исторический путь совершенствования орудий труда на обширном 
фактическом материале из истории народов Средней Азии и других стран, Т. Манд-
зукас конкретно и убедительно раскрывает процесс возникновения и развития эсте-
тнко-познавателыюго начала в труде и эстетического отношения человека к дей
ствительности. 

Автор, отмечая сложность определения эстетического освоения действительности, 
правильно подчеркивает, что практические, технические средства эстетической деятель
ности создают для этого лишь необходимые, но сами по себе еще недостаточные усло
вия. Для эстетического освоения действительности требовались и другие факторы, 
целый комплекс социальных изменений и отношений. Кроме того, эстетическое освое
ние имеет и субъективные условия. Только комплексный учет всех этих объективных 
н субъективных факторов обеспечивает подлинно научное объяснение сущности эсте
тического отношения человека к действительности эстетического сознания. 

Такой подход к проблеме помогает автору подвергнуть аргументированной кри
тике неправильную, одностороннюю точку зрения, отделяющую эстетическое чувство 
от труда, рассматривающую его как чисто субъективное, пассивное, созерцательное 
состояние. 

Удачной, на наш взгляд, является и критика автором некоторых немарксистских 
концепций происхождения и природы эстетического чувства (теория игры, биологиче
ская теория, магическая теория), которые в противовес марксистскому, диалектико-
материалистическому пониманию сущности эстетического сознания выводят его из 
биологической, инстинктивной природы человека и даже магии, отрицая неразрывную 
генетическую связь эстетического чувства с трудовой, практической деятельностью 
человека. 

Т. Мандзукас подчеркивает, что эстетическое чувство, порожденное трудом, 
органически связано со всей системой чувств человека, с его познавательной деятель
ностью и представляет собой могучий духовный стимул активного отношения чело
века к природе, к самому себе, благодаря чему и возникло эстетико-познавательное 
начало в труде. 

Далее в главе показывается, что эстетическое в труде подготавливает почву для 
появления искусства как особой формы эстетического отношения человека к дей
ствительности. 

Характеризуя исторический путь возникновения искусства, Т. Мандзукас привле
кает к анализу его памятники пещерной и наскальной живописи, музыки и танцев 
народов Средней Азии и других стран. При этом автор показывает, что по мере раз
вития общественного разделения труда, производительных сил и производственных 
отношений постоянно совершенствовались человеческое познание и художественно-
эстетическое осмысление процессов труда, а в результате формируется эстетическое 
отношение человека к действительности, в том числе художественная деятельность, 
искусство. 

Вторая глава книги — «Эстетическая сущность труда и особенности ее проявле
ния в классовом обществе» — посвящена показу дальнейшего развития искусства. 
При этом автор исходит из анализа общественного разделения труда, а также его соци
ально-эстетических последствий с присущим им противоречивым, двойственным характе
ром в условиях классово-антагонистического общества. Теоретические положения здесь 
убедительно подкреплены многочисленными конкретными фактами и примерами из 
жизни современных капиталистических стран. 

Только революционная борьба трудящихся за свое освобождение, только социа
лизм, уничтожая частную собственность, эксплуатацию, социальный антагонизм, осво
бождают труд и возвращают ему истинную его сущность. Этот вопрос освещается 
X. Каримовым в третьей главе книги — «Социальная сущность эстетики труда в усло
виях социализма». 

Автор убедительно показывает, как Коммунистическая партия и Советское прави
тельство с первых дней установления Советской власти развертывают большую рабо
ту, направленную на эстетизацию, повышение культуры производства и эстетическую 
организацию труда. 

Приведенные в главе многочисленные фактические материалы из трудовой дея
тельности коллективов промышленных предприятий республики, высказывания пере
довиков производства о красоте социалистического труда красноречиво свидетель
ствуют о том, что тесная взаимосвязь труда и красоты, планомерное, научное управ
ление производством и эстетизация производственной среды, качественно новое отно
шение к труду при социализме оказывают обратное положительное влияние на повы
шение производительности труда, качество продукции, усиление эстетического харак
тера коммунистического труда. 

Заслуживают внимания научное обобщение опыта эстетизации производства на 
промышленных предприятиях республики и конкретные советы, рекомендации автора 
по ее дальнейшему совершенствованию. 
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На наш взгляд, книга не лишена и некоторых недостатков. Во введении следова
ло бы определить степень разработанности проблемы и показать отличие данной книги 
от подобных работ по исследуемой теме. В первой главе, где речь идет о возникно
вении эстетического сознания, надо было, не ограничиваясь рассмотрением эстетиче
ского чувства, охарактеризовать и другие формы эстетического сознания, как эсте
тический вкус, эстетическая оценка, эстетический идеал и др. Исследование проблемы 
эстетического сознания безусловно требует комплексного подхода. 

Третья глава в основном носит описательный характер. В ней преобладает 
исторический, фактический материал, не хватает должной научно-теоретической глу
бины и аргументации. Главной причиной этого, на наш взгляд, является недостаточ
ное использование X. Каримовым высказываний классиков марксизма-ленинизма по 
вопросам эстетики труда в условиях социализма. В частности, не упомянуто даже 
знаменитое положение К. Маркса о том, что при социализме «производительный труд 
будет соединяться с обучением и гимнастикой не только как одно из средств для 
увеличения общественного производства, но и как единственное средство для произ
водства всесторонне развитых людей»1. 

Столь важный вопрос, как эстетическое воспитание работников промышленных 
предприятий в сфере производительного труда, не получил в книге должного осве
щения. Имеются лишь отдельные высказывания по этому вопросу (в третьей главе), 
тогда как его следовало осветить в специальном параграфе. 

В целом же рецензируемая книга заслуживает безусловно положительной оцен
ки как новое интересное исследование по актуальным проблемам эстетики труда и 
эстетического воспитания масс. 

А. С. Агаронян, И. Бердиев 

' М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф . Соч., т. 23, с. 495. 
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ХРОНИКА 

ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «ХЛОПОК» 

5—6 сентября 1978 г. в Ташкенте состоялась организованная Академией наук 
СССР, Среднеазиатским отделением ВАСХНИЛ, Академией наук УзССР, Госпланом 
УзССР, ВСНТО СССР и УзРСНТО вторая Всесоюзная научно-практическая конфе
ренция' по экономическим проблемам разработки и реализации комплексной програм
мы «Хлопок». 

В задачи ее входили обмен информацией, опытом и результатами научно-иссле
довательских работ по актуальным проблемам развития хлопководства и промыш
ленной переработки его продукции, организации и управления как в сфере научных 
исследований, так и в области их внедрения в практику, а также подведение итогов-
работы научных учреждений страны по реализации рекомендаций первой Всесоюзной 
конференции по оптимизации развития народнохозяйственного хлопкового комплекса, 
состоявшейся в Ташкенте в мае 1973 г. 

В конференции приняло участие более 500 ученых и специалистов различных 
министерств и ведомств, связанных с производством и переработкой хлопка, из хлоп
косеющих республик, а также из Москвы и других городов СССР. 

Конференцию открыл вступительным словом президент АН УзССР, акад. 
А. С. Садыков. 

На первом пленарном заседании с речью выступил кандидат в члены Политбюро-
ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КПУз Ш. Р. Рашидов, который подробно остано
вился на задачах дальнейшего развития народнохозяйственного хлопкового комплекса 
в свете решений XXV съезда партии и июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, по
ложений и выводов доклада Л. И. Брежнева «О дальнейшем развитии сельского 
хозяйства СССР». 

Секретарь ЦК КПУз Ю. Р. Курбанов сделал доклад «Решения июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС — важный этап в дальнейшем развитии хлопковод
ства Узбекистана». 

Затем были заслушаны доклады члена Президиума АН СССР, академика-секре
таря Отделения экономики, директора ЦЭМИ АН СССР, акад. Н. Н. Федоренко — 
«Научно-методологические н организационные проблемы разработки комплексной 
программы «Хлопок» (подготовлен совместно с акад. А. С. Садыковым и автором 
этих строк) и заместителя Председателя Совета Министров УзССР, председателя 
Госплана УзССР К. А. Ахмедова—«Роль и место комплексных программ в совер
шенствовании планирования и управления народным хозяйством республики». 

В этих докладах и выступлениях на конференции подчеркивалось, что курс партии 
на интенсификацию хлопководства и других отраслей сельского хозяйства требует 
сбалансированного пропорционального развития всех отраслей, входящих в состав 
НХК, в первую очередь отраслей промышленности, обеспечивающих сельское хозяй
ство и ирригационно-мелиоративное строительство средствами производства. 

Важнейшим условием осуществления этого курса является эффективное про
ведение научных исследований по всему комплексу проблем дальнейшего развития 
хлопководства и технологически и функционально связанных с ним отраслей народ
ного хозяйства Узбекистана и других хлопкосеющих регионов как единой системы. 

Далее работа конференции проходила в трех секциях: «Социально-экономиче
ские проблемы формирования и оптимизации развития народнохозяйственного хлоп
кового комплекса» (руководитель член-корр. АН УзССР И. И. Искандеров), «Эко
номические проблемы использования в народнохозяйственном хлопковом комплексе 
достижений научно-технического прогресса» (руководитель акад. АН УзССР 
С. К. Зиядуллаев) и «Экономическая наука и практика совершенствования планиро
вания и управления комплексной программой «Хлопок» (руководители акад. Н. П. Фе
доренко и доктор техн. наук Т. Р. Рашидов). ,... ... ..\ t 

В целом на секционных заседаниях было сделано около 100 докладов." 
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На заседаниях первой секции были заслушаны доклады: члена-корр. АН УзССР, 
академика-секретаря ОФЭЮН АН УзССР И. И. Искандерова — «Социально-экономи
ческая эффективность хлопковой специализации Узбекистана в едином народнохо
зяйственном комплексе», директора НИЭИ с ВЦ Госплана ТуркмССР, доктора экон. 
наук Д. Б. Байрамова — «Принципы оптимального краткосрочного планирования 
регионального агропромышленного комплекса», директора САНИИЭСХ, канд. экон. 
наук С. Н. Усманова — «Совершенствование экономических отношений хлопковод
ческих хозяйств с государством», зав. сектором Института экономики АН УзССР, 
доктора экон. наук Ш. Н. Закирова — «Научно-методические основы комплексного 
промышленного развития малых городов Узбекистана в системе НХК» и др. 

Выступавшие товарищи, в частности, подчеркивали, что в основном звене на
роднохозяйственного хлопкового комплекса — хлопководстве — как ни в одной дру
гой отрасли сельского хозяйства сложились благоприятные экономические и орга
низационные условия для углубления интеграционных процессов и ускоренного 
развития на этой основе всего комплекса. Это усиливает актуальность экономически 
обоснованных взаимоотношений между отдельными звеньями НХК. Ныне, однако, 
эти взаимоотношения складываются без достаточного экономического обоснования и 
ограничивают возможности стимулирования производства хлопка-сырца. Поэтому 
научная разработка вопросов улучшения взаимоотношений между отраслями комп
лекса на современном этапе приобретает первостепенное значение для повышения 
эффективности производства конечной продукции НХК. 

На заседаниях второй секции обсуждались проблемы народнохозяйственного 
хлопкового комплекса в плане научно-технического прогресса. С большим интересом 
были выслушаны доклады: директора СоюзНИХИ, акад. ВАСХНИЛ А. И. Имамалие-
ва — «Научные основы повышения урожайности и качества хлопка-сырца», директора 
Института «Узгипрозем», канд. экон. наук Л. М. Тураходжаевой — «Эффективность ис
пользования земельных ресурсов Узбекистана в системе НХК», зав. лабораторией 
ВНТО «Союзводавтоматика», канд. техн. наук В. 3 . Меренкова — «Экономическая 
эффективность использования автоматизированного проектирования планировочных 
работ на орошаемых землях хлопковой зоны», члена-корр. ВАСХНИЛ X. М. Джа-
лилова (ТИНХ) — «Проблемы повышения производительности труда в хлопко
водческих совхозах Узбекистана», ректора ТашСХИ, проф. Э. Т. Шайхова — 
«Эффективность производства н пути ее повышения в хлопководстве» и др. 

В докладах и выступлениях был поднят ряд актуальных проблем, имеющих 
важное значение для дальнейшего развития научных исследований и ускорения 
использования их результатов в народном хозяйстве. Первоочередное внимание уде
лялось проблемам и факторам повышения урожайности хлопчатника; путям повы
шения эффективности использования земельных ресурсов; проблемам экономического 
стимулирования роста производства хлопка и повышения производительности труда; 
проблемам оптимизации переработки хлопка-волокна; совершенствованию транспорт-
но-экономических связей; комплексной механизации хлопководства и др. 

На заседаниях третьей секции обсуждались научные и практические проблемы 
программно-целевого планирования и управления в рамках комплексной программы 
«Хлопок». Здесь особый интерес вызвали глубокие по мысли и оригинальные по по
становке вопроса доклады зам. начальника Научного центра исследований проблем 
управления Академии МВД СССР, доктора экон. наук А. П. Полежаева — «Научные 
основы программно-целевого планирования народного хозяйства» и зав. отделом 
ЦЭМИ АН СССР, доктора экон. наук М. Я. Лемешева — «Экономические проблемы 
природопользования в рамках комплексной программы «Хлопок». 

В .докладах и выступлениях был выдвинут ряд интересных предложений о пе
реходе ..от отдельного планирования производства хлопка в сельском хозяйстве 
к планированию взаимосвязанного развития целого ряда отраслей и производств, 
входящих о народнохозяйственный хлопковый комплекс; была дана развернутая 
характеристика проблемы НХК, отражены основные принципы программно-целевого 
подхода к ее решению; изложена логическая последовательность основных этапов 
разработки программы «Хлопок» и внесены конкретные предложения по ускорению 
внедрения этих научных разработок в практику. 

Итоги работы конференции подвел на заключительном пленарном заседании 
президент АН УзССР, акад. А. С. Садыков. Он подчеркнул, что эта конференция 
стала важным этапом в повышении эффективности научных исследований и быстрей
шем внедрении их в практику. 

Участники конференции приняли рекомендации по совершенствованию экономи
ческих исследований и методические основы разработки и реализации комплексной 
программы «Хлопок», которые послужат исходной базой для совершенствования 
планирования и организации работы научных учреждений и хозяйственных органи
заций хлопкосеющих республик. 

Материалы конференции будут опубликованы. 
А. С. Сафаев 
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ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА 

25—26 октября 1978 г. в Ташкенте на базе отдела русского языка Института 
языка и литературы им. А. С. Пушкина АН УзССР было проведено I Всесоюзное 
рабочее координационное совещание руководителей отделов, секторов, групп русско -̂
го языка институтов академий наук союзных республик и филиалов ЛИ СССР, пред
ставителей Советов по координации научной работы по русскому языку, представи
телей АПН СССР, министерств просвещения СССР и УзССР с участием заведующих 
кафедрами русского языка ташкентских вузов. 

Инициаторами организации совещания, посвященного научной деятельности 
вновь созданных отделов, секторов, групп русского языка академических учрежде
ний, выступили Институт русского языка АН СССР, Академия педагогических наук 
СССР, Институт языка и литературы им. А. С. Пушкина АН УзССР. 

Работу совещания открыл вступительным словом вице-президент ЛН УзССР, 
акад. АН УзССР М. К. Нурмухамедов, подчеркнувший огромную роль русского 
языка как средства межнационального общения и сотрудничества всех народов Со
ветского Союза, что обусловливает актуальность изучения русского языка в националь
ных республиках. 

Участники совещания заслушали пять докладов, в которых говорилось о зада
чах отделов, секторов, групп по изучению функционирования русского языка в на
циональных республиках (зам. директора Института русского языка ЛИ СССР 
В. В. Иванов), проблемах социолингвистических исследований (зав. сектором социо
лингвистики Института языкознания АН СССР Ю. Д. Дсшериев), изучении и препо
давании русского языка в национальных школах и вузах (директор Института пре
подавания русского языка в национальной школе АПН СССР, акад. Н. М. Шанский), 
проблемах изучения и преподавания русского языка в условиях близкородственного 
двуязычия (зав. отделом русского языка Института языковедения им. А. А. Потебнн 
АН УССР Г. П. Ижакевич"), общих методах исследования двух разносистемных кон
тактирующих языков (зав. отделом русского языка Института языка и литературы 
им. А. С. Пушкина АН УзССР И. У. Асфандияров). 

Затем были заслушаны сообщения и выступления по докладам. При этом, 
в частности, отмечалась значимость данного совещания для улучшения научно-иссле
довательской деятельности и правильного выбора направления работы отделов рус
ского языка институтов академии союзных республик. Отделы русского языка, сек
торы и группы должны принять участие в разработке комплексной всесоюзной проб
лемы «Русский язык как средство межнационального общения народов СССР», 
которая имеет несколько направлений. К их числу относятся: 

— особенности функционирования русского языка в условиях национальных рес
публик и областей, связанные с изучением вопросов истории распространения и раз
вития русского языка в союзных республиках, функционирования родного и русского 
языков, функционирования русского языка как одного из средств массовой, учебной 
И научной информации и производственной необходимости в многонациональных тру
довых коллективах, важного фактора формирования коммунистического мировоз-
рения и социалистической культуры; 

— вопросы национально-русского и русско-национального двуязычия, нормы 
русского литературного языка и русская речь в условиях национально-русского би
лингвизма; 

сопоставительно-типологические исследования русского и национальных языков, 
вопросы взаимовлияния и взаимообогащения языков, сближения языков, норм рус
ского языка в национальных республиках, теории и практики переводов, составления 
сбщих, учебных и специальных двуязычных и одноязычных словарей и нормативного 
учебника современного русского языка с национальным «видением», подготовка фи
лологов-русистов и т. п.; 

— выработка научно обоснованных практических рекомендаций на основе учета 
функционирования русского языка в условиях национальных республик, уровня раз
вития национально-русского двуязычия, данных сопоставительно-типологических ис
следований прикладного характера, имеющих выход в область методики преподавания 
русского языка в национальных школах и вузах. 

Руководители отделав, секторов и групп русского языка, выступая с отчетами 
о проделанной работе, отмечали, что большую сложность в исследовании ранее не 
изученных проблем создает отсутствие единых планов, ориентирующих на выбор 
оптимальных путей в решении необходимых вопросов. Реализация этих планов, как 
отмечали выступавшие, связана с разработкой методов исследования как социолинг
вистического, так и собственно лингвистического характера. Целенаправленность и 
эффективность работы отделов русского языка во многом будут зависеть также от 
централизованного и умелого составления вопросников по основным направлениям 
исследования. 

Выступавшие внесли предложение о разработке сектором по изучению функцио-
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вирования русского языка в национальных республиках Института русского языка 
АН СССР единых планов, методов исследования и вопросников по основным проб
лемам, которыми занимаются отделы русского языка институтов академий наук 
союзных республик и филиалов АН СССР. 

Предлагалось также, чтобы указанные отделы координировали исследования по 
русскому языку в союзных республиках, установили тесные контакты с кафедрами 
русского языка вузов и другими научно-исследовательскими учреждениями и созда
ли творческие коллективы, которые могли бы совместными усилиями решать вопро
сы изучения и преподавания русского языка в национальных школах. Все это.будет 
способствовать дальнейшему развитию и распространению национально-русского 
двуязычия в союзных республиках. 

И. У. Асфандаяров 

ПАМЯТИ АКМАЛЯ ИКРАМОВА 

24 ноября 1978 г. в Ташкенте состоялось торжественное собрание, посвященное 
80-летию со дня рождения Акмаля Икрамова — видного деятеля Коммунистической 
партии и Советского государства, одного из организаторов Компартии Узбекистана. 

Вступительным словом собрание открыл первый секретарь Ташкентского гор
кома партии А. А. Ходжаев. Обстоятельный доклад о жизни и деятельности А. Ик
рамова сделал директор Института истории партии при ЦК КПУз, член-корр. 
АН УзССР Э. 10. Юсупов. Затем перед собравшимися выступили С. А. Азимов, 
В. Е. Мясников, писатель Камиль Яшен, председатель РИК Акмальикрамовского рай
она г. Ташкента Г. А. Абдурасулов. 

Докладчик и выступавшие отмечали, что вся сознательная жизнь А, Икрамова 
была неразрывно связана с великой ленинской партией, членом которой он был 
с февраля 1918 г. В годы гражданской войны он принимал активное участие в ук
реплении Советской власти в Туркестане, ликвидации интервенции и внутренней 
контрреволюции, а затем находился на ответственной партийно-советской работе. 

В конце 1920 г. А. Икрамов участвовал в работе VIII, а в 1921 г. — IX Всерос
сийского съезда Советов, где слушал выступления В. И. Ленина. 

Встречи с В. И. Лениным, его доклады и речи на съездах Советов явились для 
А. Икрамова большой школой партийного воспитания. В соответствии с рекоменда
циями Пленума ЦК РКП(б), IX съезд Советов избрал Всероссийский ЦИК, в состав 
которого вошел и Акмаль Икрамов. 

А. Икрамов принял деятельное участие в проведении национально-государствен
ного размежевания республик Средней Азии, а после состоявшегося в феврале 1925 Г. 
I съезда Коммунистической партии Узбекистана он был избран ответственным сек
ретарем ЦК КП(б)Уз. 

Вся последующая партийно-государственная деятельность А. Икрамова была 
неразрывно связана с решением коренных задач социалистического строительства — 
индустриализацией, коллективизацией сельского хозяйства, проведением культурной 
революции. За умелое руководстго ходом земельно-водной реформы 1925—1929 гг. 
А. Икрамов был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а за активное 
участие в развитии хлопководства в Узбекистане — орденом Ленина. 

Акмаль Икрамов был делегатом XII—XVII съездов ВКЩб), на XIV—XV съез
дах партии избирался кандидатом, а на XVII — членом ЦК ВКЩб). Начиная 
с I Всесоюзного съезда Советов его регулярно избирали членом ЦИК СССР, канди
датом в члены Президиума ЦИК СССР, а также членом Президиума ЦИК Уз
бекской ССР. 

Коммунисты, все трудящиеся Советского Узбекистана высоко чтят память об 
Акмале Икрамове. Его имя присвоено одному из новых районов Ташкента, колхо
зам, школам Узбекистана. Изданы избранные труды А. Икрамова в трех томах. 
Это — дань уважения к делам верного ленинца, видного партийного и государствен
ного деятеля, прекрасного организатора и вожака народных масс республики. 

Выступивший на собрании сын А. Икрамова, Камиль Икрамов горячо поблаго
дарил ЦК КП Узбекистана и лично Ш. Р. Рашндова за внимание к памяти Акмаля 
Икрамова. 

В работе собрания приняли участие кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, 
первый секретарь ЦК КПУз Ш. Р. Рашидов, члены и кандидаты в члены Бюро ЦК 
КПУз И. Г. Анисимкин, Л. И. Греков, Ю. Р. Курбанов, Н. М. Матчанов, А. У. Са
лимое, Н. Махмудов, С. У. Султанов. 

А. А. Григорьянц 
МАҚСУД ШАЙХ30ДА ЮБИЛЕИИ 

Узбекистан ССР Фанлар академияси А. С. Пушкин номидаги Тил ва адабнет 
институти тавиклн совет ёзувчисн Мақсуд Шайхзода тугнлган куннинг 70 йиллнгм 
муносабати билан илмий сессия ўтказди. 
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Сессиями институт днректори, филология фанлари доктори М. Қўшжонов кириш 
сўзи бнлан очди. У Мақсуд Шайхзоданинг узбек совет адабиёти таракдиётндаги 
роли, умуман .совет адабиётида тутган ўрни ҳақида гапирди. 

Щуидан сўнг Узбекистон ССРда хизмат кўрсатган фан арбоби, Берунин коми-
даги республика Давлат мукофотининг лауреата, филология фанлари доктори, про
фессор Ҳ. И. Еқубов «Мақсуд Шайхзода поэзиясинннг интернационаллик пафоси» 
деган мапзуда доклад қилди. Нотиқ Шайхзода шеъриятидаги пафос масаласи ҳақи-
да чуқур тўхталиб, бу борада адабиётшуносликда мавжуд бўлган назарий хулоса-
ларни янги фикрлар билан бойитдн. 

«Максуд Шайхзода лоэтикасига дойр» деган мавзуда доклад қилган Узбекис
тон ССР Ҳамза мукофоти лауреати, филология фанлари докторн С. Мамажоновнинг 
фикрлари сессия иштирокчнларида зур таассурот қолдирди. Олнм шоир шеърияти-
нинг нафис қирралари, мантиқий салмоғи, поэтик ранг-баранглиги х.ақида жуда 
яхши хулосаларни баён қнлди. 

Маълумки, Мақсуд Шайхзоданинг «Мирзо Улуғбек» трагедияси узбек совет 
драматургиясининг нодир асарларидан бирн ҳисобланади. Узбекнстон ССРда хизмат 
курсаттан фаи арбоби, Ҳамза номидаги республика Давлат мукофоти лауреати, фи
лология фанлари доктори Ҳ. Ш. Абдусаматов мазкур трагеднянннг ютуқ ва камчи-
ликлари, авториинг етук мах.орати ҳақида кенг тўхталди. 

М. Шайхзода факатпша шоир, драматурглиги билангина машҳур бўлиб қолмай, 
балки у узбек адабиётшунослигнга муносиб ҳисса к.ўшган талантли олим бўлганлиги 
билан ҳам таниқлиднр. Унинг Алишер Навоий лнрикаси ҳақидаги тадкикртлари ўзи-
нинг назарий чуқурлиги, актуаллиги билан ўз қимматини ҳеч қачон йўқотмайди. Бу 
ҳақда филология фанлари доктори М. Юнусов доклад қилиб, М, Шайхзоданянг 
узбек адабий танкидчилиги борасидаги хизматларини таъкидлаб кўрсатди. 

Музокараларда сўзга чнқк,ан филология фанлари докторлари, профессорлар 
И. Султонов, А. Ҳайитметов, Ж- Шариповлар М. Шайхзоданинг кўн киррали ижо-
дий фаолияти, инсоний фазилатлари ҳақида тўлқинланиб гапирдилар. 

Сессия ишида Узбекистон Компартияси Марказнй Комнтстининг инструктори 
У. Усмонов, шоир Р. Бобожон, Максуд Шайхзоданинг угли Р. Шайхзодалар қатнашди. 

Ж. Жумабоева 
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