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№ 4 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. 

К первой годовщине принятия новой Конституции 
Узбекской ССР 

М. К. НУРМУХАМЕДОВ 

НА БЛАГО НАРОДА, ВО ИМЯ КОММУНИЗМА 

Минул год с тех пор, как весенним днем 19 апреля 1978 г. высший 
орган государственной власти нашей республики — Верховный Совет 
Узбекской ССР — на своей внеочередной VI сессии девятого созыва, 
заслушав -и обсудив доклад кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, 
первого секретаря ЦК КПУз, Председателя Конституционной комис
сии Узбекской ССР Ш. Р. Рашидова, единодушно принял новый Основ
ной Закон Узбекской Советской Социалистической Республики. 

Этот день навсегда сохранится в нашей памяти, и автор этих строк 
гордится тем, что и ему как депутату Верховного Совета УзССР вы
пало счастье принять непосредственное участие в обсуждении и при
нятии нового Основного Закона Узбекской Республики. 

История знает •много законов. В эпоху буржуазных революций, как 
известно, основные законы общества в ряде стран стали оформляться 
в форму конституций. 

В течение последних двух столетий было принято немало конститу
ций буржуазных государств. Но все они защищали и защищают инте
ресы господствующего эксплуататорского класса, хотя и провозглаша
ются «от имени народа». 

Таковы, например, конституция Соединенных Штатов Америки, 
принятая в 1781 г., и 10 французских конституций, принятых в течение 
1787—1875 гг. А современные сионисты утверждают, что ъ государстве 
Израиль конституцию заменяет библия. Та самая библия, которая в 
течение более двух тысяч лет освящает власть эксплуататоров и явля
ется орудием духовного порабощения угнетенных масс. 

Буржуазные конституции, как и буржуазная демократия в целом, 
выражают диктатуру капиталистов и помещиков над трудящимся па-
селением капиталистических стран, охраняют частную собственность 
на средства общественного производства, закрепляют эксплуатацию 
человека человеком. 

Осуждая буржуазные законы, буржуазную демократию в целом. 
В. И. Ленин говорил: «Пролетарская демократия в миллион раз 
демократичнее всякой буржуазной демократии; Советская власть в мил
лион раз демократичнее самой демократической буржуазной респуб
лики»1. 

Советские Конституции (Конституция РСФСР 1918 г., Конститу
ции СССР 1924, 1936, 1977 гг. и соответствующие им Конституции со
юзных республик), создаваемые на идеях социализма и коммунизма, 
в отличие от буржуазных конституций полностью отвечают кровным 

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 257. 
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интересам трудового народа, закрепляют правовые нормы социалис
тического государства. 

С развитием нашей страны совершенствуется и конституционное 
строительство. 

Конституция СССР 1977 г. зафиксировала новый, более высокий 
этап исторического развития нашей страны и стала Основным Законом 
зрелого социалистического общества. В «ей отражен и новый этап 
развития самого социалистического государства как общенародного 
социалистического государства трудящихся, в отличие от раннего эта
па его развития как государства диктатуры пролетариата. 

Новая Конституция СССР, как сказал Леонид Ильич Брежнев, 
представляет собой «концентрированный итог всего шестидесятилетне
го развития Советского государства». 

Конституция СССР — это великий Закон нашей сегодняшней жиз
ни, нашей страны, нашего народа. 

«Новая Конституция Союза Советских Социалистических Респуб
лик,— как образно охарактеризовал ее Ш. Р. Рашидов на внеочеред
ной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва,— это 
подлинный гимн советскому человеку, гимн советскому строю, гимн 
советскому социалистическому образу жизни, гимн нашему интернаци
ональному братству, гимн вечной и нерушимой дружбе советских на
родов». 

Много будет побед и праздников в жизни будущих поколений. 
Но и наше поколение может гордиться 'многим, в том числе тем, что на 
его веку был принят Основной Закон развитого социализма — новая 
Конституция СССР и соответствующие ей Конституции союзных рес
публик. 

В духе новой Конституции СССР был подготовлен и проект новой 
Конституции Узбекской ССР, ставший объектом подлинно всенарод
ного обсуждения, в котором приняли участие более 5,5 млн. человек. 
Многие их предложения были приняты и нашли свое отражение в ут
вержденном тексте Конституции УзССР. Таким образом, новый Ос
новной Закон республики стал поистине замечательным плодом всена
родного творчества, воочию демонстрирующим триумф социалистиче
ской демократии в нашей стране. 

В Конституции УзССР 1978 г. воплощены ленинские идеи о Совет
ской Конституции; соблюдена преемственность по отношению к Консти
туциям республики 1927 и 1937 гг.; отражен опыт конституционного 
строительства в нашей стране; обобщены и закреплены грандиозные 
достижения социалистического и коммунистического строительства в 
Узбекистане; учтены принципиальные положения и выводы, содержа
щиеся в решениях XXV съезда КПСС и XIX съезда КПУз, майского и 
октябрьского (1977) Пленумов ЦК КПСС, докладах и выступлениях Ге
нерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Брежнева. 

Конституция республики состоит из преамбулы, 11 разделов, 
21 главы и 183 статей, регламентирующих все жизненно важные сфе
ры государственной, общественной, хозяйственной и культурной жизни 
Узбекской ССР, ее положение как суверенной, равноправной республи
ки в составе великого Союза ССР. 

Каждая статья Конституции УзССР в концентрированной форме 
выражает исторические завоевания узбекского народа в братской 
семье народов СССР под мудрым руководством Коммунистической 
партии и ее ленинского Центрального Комитета. 

Взять хотя бы ст. 33 Конституции республики. Она начинается 
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словами: «Женщина и мужчина имеют в Узбекской ССР равные права». 
Сегодня — это простые, понятные слова. Но лучшие умы Средней Азии 
веками боролись за равноправие женщин, которое стало реальностью 
только в советское время. 

То же можно сказать и о ст. 34, определяющей равноправие граж
дан различных рас и национальностей. 

Советские Конституции проникнуты духом высокого гуманизма, 
мудрым обобщением лучших традиций человеческих отношений. Вду
маемся, например, в ст. 64 Конституции УзССР, где сказано: «Гражда
не Узбекской ССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их 
к общественно полезному труду, растить достойными членами социа
листического общества. Дети обязаны заботиться о родителях и оказы
вать им помощь». 

Эта статья отвечает интересам общества, принципам социалисти
ческого гуманизма, этики нашего советского образа жизни и вместе с 
тем мудро фиксирует одну из лучших сторон традиционных человечес
ких отношений. 

И конечно, как ученый я не могу не коснуться ст. 26 новой Кон
ституции УзССР, которая в духе аналогичной статьи Конституции 
СССР гласит: «В соответствии с потребностями общества государство 
обеспечивает планомерное развитие науки -и подготовку научных кад
ров, организует внедрение результатов научных исследований в па-
родное хозяйство и другие сферы жизни». 

Средняя Азия — родина величайших мыслителей: Хорезми, Бе
руин, Фараби, Ибн Сины, Улугбека, Навои и многих других — столе
тиями испытывала экономический застой, а широкие народные массы 
края были безграмотными. В 1906 г. царские чиновники считали, что 
для ликвидации этой безграмотности понадобится 4600 лет. 

Однако социалистическому обществу на это потребовалось всего 
несколько десятилетий. Ныне в республике свыше 3,8 млн. школьни
ков, а в 43 вузах обучаются 260 тыс. студентов. Б научных учреждени
ях и вузах Узбекистана трудятся 32 тыс. исследователей и преподава
телей, .из них 11,5 тыс. женщин. О сегодняшнем расцвете науки, про
свещения, культуры республики, как и о других достижениях наших 
дней, лучшие мыслители прошлого могли только мечтать. 

Нормы новой Конституции УзССР закрепляют и многие другие 
достижения нашего солнечного края, возрожденного Великим Октябрем. 

Леонид Ильич Брежнев назвал советский народ подлинным твор
цом Основного Закона. И сам народ под руководством ленинской пар
тии коммунистов настойчиво и последовательно претворяет в жизнь 
положения новых советских Конституций. Об этом наглядно свидетель
ствуют итоги 1978 г., в частности успехи Советского Узбекистана. 

Вдохновленные новой Конституцией, решениями июльского и но
ябрьского (1978) Пленумов ЦК КПСС, труженики республики досроч
но выполнили годовой план в области промышленного производства, 
транспорта и других отраслей народного хозяйства. В исключительно 
неблагоприятных погодных условиях выращено и сдано в закрома 
Родины 5,5 млн. т хлопка и много иной продукции земледелия и жи
вотноводства. Новых успехов добились и наши ученые, в том числе 
обществоведы АН УзССР. 

В обстановке большого трудового п политического подъема про
шли выборы депутатов в Верховный Совет СССР десятого созыва — 
первые после принятия новых советских Конституций. В числе вновь 
избранных депутатов—82 представителя от Узбекской ССР и Кара
калпакской АССР. 
*78 
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Как отмечается в сообщении Центральной избирательной комис
сии об итогах выборов, «избирательная кампания по выборам в выс
ший орган государственной власти страны проведена повсеместно в об
становке высокого политического .и трудового подъема, под знаком 
борьбы за выполнение задач, намеченных XXV съездом партии, Плену
мами ЦК КПСС. Она ярко продемонстрировала тесную сплоченность 
советских людей вокруг Коммунистической партии Советского Союза 
и ее ленинского Центрального Комитета»2. 

Голосуя за депутатов блока коммунистов и беспартийных, совет
ский народ выразил тем самым свое горячее единодушное одобрение 
ленинской внутренней и внешней политики КПСС .и Советского госу
дарства. 

Выборы в высший орган государственной власти Страны Советов 
с новой силой продемонстрировали торжество социалистической де
мократии, духом которой проникнуты советские Конституции, в том 
числе Основной Закон Узбекской ССР. 

Как сказал в своей речи 2 марта 1979 г. на собрании избирателей 
Бауманского избирательного округа г. Москвы Л. И. Брежнев, «еди
нодушная, твердая поддержка народом политического курса нашей ле
нинской партии — надежный фундамент для движения вперед, залог 
того, что намеченные планы будут претворены в жизнь. Они будут 
претворены в жизнь волей партии, трудом советских людей — и во 
имя их благополучия и счастья»3. 

2 «Правда», 1979 г., 7 марта. 
3 «Правда», 1979 г., 3 марта. 
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г. п. САРКИСЯНЦ 

ЛЕНИНСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ЗАКОННОСТИ И ИХ ВОПЛОЩЕНИЕ В НОВОЙ 

КОНСТИТУЦИИ СССР 

«Советская Конституция служит и бу
дет постоянно служить трудящимся и 
является могучим орудием в борьбе за 
осуществление социализма». 

Ленин В. И. ПОЛИ. собр. соч., 
т. 36, с. 535. 

4 марта 1979 г. в нашей стране состоялись выборы депутатов в 
Верховный Совет СССР десятого созыва — первые после принятия 
новой Конституции СССР. Выборы высшего органа государственной 
власти Страны Советов вылились в подлинно всенародный праздник, 
демонстрацию нерушимого единства партии и народа, триумф социа
листической демократии. 

В канун выборов, 2 марта 1979 г., на собрании избирателей Бау
манского .избирательного округа г. Москвы выступил Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев. В своей яркой, содержательной речи Л. И. Брежнев 
особо отметил неразрывную связь между социалистической демокра
тией и законностью, с новой силой подчеркнув значимость строжайшего* 
и повсеместного соблюдения законности в обществе развитого социа
лизма. 

«Хорошая, продуманная система законов, плюс их неукоснитель
ное исполнение,— указал Л. И. Брежнев,— это и есть законность, это> 
и есть правопорядок, без которых немыслимы социалистический образ 
жизни, социалистическая демократия... 

Вот почему необходимо продолжить, сделать еще более активной 
решительную, бескомпромиссную борьбу с фактами нарушения закон
ности, волокиты, формализма и бюрократизма»1. 

Именно так понимал сущность социалистической законности 
В. И. Ленин. «Необходимо,— говорил он,— соблюдать строжайший ре
волюционный порядок, необходимо соблюдать свято законы и предпи
сания Советской власти и следить за .их исполнением всеми»2. 

Как известно, новая, социалистическая законность возникла вме
сте с победой Октября и установлением Советской власти. Она вопло
тилась уже в исторических ленинских декретах о власти, о земле и 
мире, принятых в первый же день победы Октября II Всероссийским 
съездом Советов, и последующих законах молодого Советского госу
дарства. 

У истоков советского законодательства и социалистической закон
ности стоял великий Ленин. Достаточно сказать, что лично В. И. Ле
ниным, при его участии и по его инициативе было разработано и при
нято свыше 2000 законодательных актов3. 

В. И. Ленин видел в советских законах и строжайшем соблюдений 
их один из важнейших факторов успешного строительства социализма 

1 «Правда». 1979 г., 3 марта. 
2 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 155. 
3 «Советская юстиция», 1970, № 7, с. 3. 
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и коммунизма. Он считал, что неотъемлемым качеством деятельности 
любого звена советского государственного аппарата должен быть вы
сокий «дух законности». 

Глубоко раскрыв суть социалистической законности, В. И. Ле
нин указал пути и методы ее претворения в жизнь. Особое значение 
имеют ленинские положения о роли законодательства как юридической 
основы законности, о принципах деятельности органов юстиции, о ро
ли законности в решении задач хозяйственного строительства и воспи
тании у трудящихся высокой правовой .культуры. 

Соблюдение социалистической законности В. И. Ленин считал ис
тинно всенародным делом, задачей как советских государственных ор
ганов, так и самих рабочих и крестьян. В широком участии масс в 
борьбе за законность он видел проявление подлинного демократизма 
советского строя и важнейшую гарантию социалистического правопо
рядка. В первоначальном варианте статьи «Очередные задачи Совет
ской власти» В. И. Ленин писал, что демократический принцип орга
низации в той высшей форме, в которой Советами проводятся предло
жения и требования активного участия масс не только в обсуждении 
общих правил, постановлений и законов, не только в контроле за их 
выполнением, но и непосредственно в их выполнении, означает, что 
каждый представитель массы, каждый гражданин должен быть по
ставлен в такие условия, чтобы он мог участвовать и в обсуждении за
конов государства, и в выборе своих представителей, и в проведении 
государственных законов в жизнь4. 

По Ленину, сущность социалистической законности определяется 
самой социальной, классовой природой Советской власти — власти тру
дового народа. «Это — власть,— писал он, — открытая для всех, де
лающая все на виду у массы, доступная массе, .исходящая непосред
ственно от массы, прямой и непосредственный орган народной массы 
и ее воли»5. 

Вполне естественно, указывал Владимир Ильич, что революцион
ные массы, завоевав политическую власть, творят новое, революцион
ное право6. Оно представляет собой выражение «воли классов, которые 
одержали победу, и держат в своих руках государственную власть»7. 
Власть — категория политическая, и закон тоже «есть мера политичес
кая, есть политика»8. Для нас, говорил В. И. Ленин, законно то, что 
отвечает «интересам трудящейся рабочей и крестьянской массы»9, де
лу социалистического переустройства общества, делу коммунизма. 

В. И. Ленин не раз указывал на активнейшую роль советских за
конов, социалистической законности в строительстве новой жизни. Со
ветские законы, учил он, это не декларация, а «призыв к массам, при
зыв их к практическому делу»10. Если же окажется, что закон «препят
ствует развитию революции, он отменяется или исправляется»11. 

В своих трудах В. И. Ленин разработал стройное, цельное, глубо
ко обоснованное учение о новой, революционной, социалистической за
конности, 'включающей такие важнейшие принципы, как строжайшее 
соблюдение всех законов и подзаконных актов всеми государственны
ми учреждениями, общественными организациями, должностными ли-

4 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 156—157. 
5 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч , т. 44, с. 381. 
6 Л е н и и В. И. Поли. собр. соч., т. 12, с. 350. 
7 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 16, с. 306. 
8 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 99. 
9 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 401. 
10 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 199. 
11 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 504. 
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цами и гражданами; равенство граждан перед законом; неразрывная 
связь законности с демократией; единство советской законности; вер
ховенство закона; связь законности с общей культурой населения; не
допустимость противопоставления законности и целесообразности; га
рантии защиты прав и законных интересов граждан; контроль и надзор 
за соблюдением законов; участие масс в надзоре за законностью; неот
вратимость ответственности за нарушение законов и т. д. 

Особенно настойчиво проводил В. И. Ленин мысль о недопустимо
сти любого, даже .малейшего отступления от законов Советской вла
сти. «Необходимо,— писал он,— выдвинуть твердый лозунг осуществ
ления большей революционной законности»12. «Обойти декретов нель
зя,— читаем мы в другом ленинском документе, — за одно такое пред
ложение отдают под суд»13. Законность должна быть «строжайше со
блюдаема»14,— эта мысль красной нитью проходит через многие про
изведения Владимира Ильича. 

Вместе с тем В. И. Ленин подчеркивал важность тщательной под
готовки новых законодательных актов, каждое слово которых должно' 
быть строго взвешенным, глубоко продуманным. «Законодательство
вать,— писал он,— надо с тройной оглядкой. Семь раз примерь!»15 

К числу важнейших ленинских принципов социалистической за
конности относится положение о том, что «законность должна быть од
на ...»16 «... Законность не может быть калужская и казанская, а долж
на быть единая всероссийская и даже единая для всей федерации Со
ветских республик»17. 

В то же время В. И. Ленин учил, что «надо уметь учитывать дей
ствительно существующую неизбежность различия»18, т. е. специфику 
местных условий. «Было бы ошибкой,— предупреждал он,— если бы 
мы просто по шаблону списывали декреты для всех мест России», рас
пространяя их повсеместно «без разбора, огулом»19. «Не учитывать... 
местных различий значило бы впадать в бюрократический центра
лизм»20. 

В. И. Ленин считал одним из решающих факторов строжайшего-
соблюдения социалистической законности активное участие самих. 
трудящихся в этом деле. Широкие массы, писал он, непременно долж
ны участвовать «в надзоре за соблюдением законности»21. «...Каждый-
гражданин,— указывал В. И. Ленин,— должен быть поставлен в та
кие условия, чтобы он мог участвовать и в обсуждении законов госу
дарства..., и в проведении государственных законов в жизнь»22. Здесь, 
как видим, ярко проявляется теснейшая связь законности с социалис
тической демократией, ленинской идеей самого широкого вовлечения 
трудящихся в управление делами общества и государства. 

Одним из важных условий реального участия масс в укреплении 
социалистической законности В. И. Ленин считал неуклонный рост об
щей культуры и сознательности трудящихся. Он неоднократно подчер
кивал теснейшую взаимосвязь между законностью и культурностью, 

12 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 329. 
13 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 50. с. 266. 
14 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 129; см. также т. 38, с. 115; т. 39, 

с. 155—156, и лр. 
lfj Л е н я » В. И. Поли. собр. соч., т. 54, с. 191. 
10 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 198. 
17 Там же. i 
18 Там же. , э Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 144. 
10 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 198. 
21 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 337. 
22 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 157. 
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культурой вообще и правовой культурой в особенности. Надо, писал 
Владимир Ильич, «научить бороться культурно за законность, ничуть 
не забывая границ законности в революции»23. 

В одном из писем в Наркомюст (от 15 апреля 1918 г.) В. И. Ле
нин запрашивал: «...Что именно сделано... для юридической пропа
ганды в населении, среди рабочих и беднейших крестьян...»24 

В. И. Ленин указывал, что в правовом воспитании масс самую ак
тивную роль должны играть органы юстиции, суд и прокуратура. Он 
придавал очень большое значение воспитательной, профилактической 
стороне судебных процессов. На советский суд, писал В. И. Ленин, воз
ложена «задача обеспечить строжайшее проведение дисциплины и са
модисциплины трудящихся..., громадная задача воспитания населения 
к трудовой дисциплине»25. 

Уже поэтому В. И. Ленин особо подчеркивал значение публично
сти, гласности судебных процессов. Так, характеризуя задачи судеб
ных органов в борьбе с бюрократизмом и волокитой, он писал: «Надо 
не бояться суда (суд у нас пролетарский) и гласности, а тащить воло
киту на суд гласности: только так мы эту болезнь всерьез вылечим»26. 
Характерно и указание В. И. Ленина, что такие дела надо «выносить 
;на публичный суд, не столько ради строгого наказания (может быть, 
достаточно будет выговора), но ради публичной огласки и разрушения 
всеобщего убеждения в ненаказуемости виновных»27. 

В. И. Ленин настойчиво проводил ту мысль, что «предупредитель
ное значение наказания обусловливается вовсе не его жестокостью, а 
его неотвратимостью. Важно..., чтобы ни один случай преступления не 
проходил нераскрытым»28. 

Таких высказываний В. И. Ленина, раскрывающих различные ас
пекты социалистической законности, ее принципы и роль в строитель
стве социализма и коммунизма, можно привести очень много. Эти 
ленинские идеи получили дальнейшее развитие в решениях партийных 
съездов и Пленумов ЦК нашей партии, в Программе ҚПСС, во всей 
практике советского законодательства, деятельности партийных, совет
ских органов, органов юстиции, суда, прокуратуры и др. 

Особую актуальность обрели ленинские .идеи о социалистической 
законности в условиях развитого социализма, на что прямо указывает
ся в документах XXIII—XXV съездов КПСС, многочисленных выступ
лениях Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева. 

Неуклонное укрепление социалистической законности .и правопо
рядка — одна из объективных закономерностей зрелого социалистиче
ского общества, важный фактор успешного развития его по пути к 
коммунизму. Как указывает Л. И. Брежнев, «в обобщенной, концентри
рованной форме советские законы выражают волю народа, основные 
направления политики партии и государства, обеспечивают движение 
общества по заданному курсу»29. 

Л. И. Брежнев особо отмечает тот факт, что «закон живет, дей
ствует лишь тогда, когда он исполняется»30. Практически это означа
ет, что необходимо обеспечить, «вонпервых, строжайшую охрану прав 

21 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 465. 
2< Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 59. 
25 Л е н и н В. И. Поли. собр. сеч., т. 36, с. 163. 
26 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 54, с. 87. 
27 Там же, с. 71. 
28 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с. 412. 
29 Б р е ж н е в Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 3. М., 1973, с. 48. 
30 «Правда», 1970 г., 13 нюня. 
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граждан, недопущение каких бы то ни было проявлений произвола, в 
том числе со стороны должностных лиц. Во-вторых, строжайшее соб
людение советских законов, прав-ил общественного порядка всеми 
гражданами»31. 

Ленинский курс нашей партии и государства на дальнейшее укреп
ление социалистической законности и правопорядка нашел яркое вы
ражение в Конституции СССР 1977 г. и принятых на ее основе новых 
Конституциях УзССР и других союзных и автономных республик. 

В новой Конституции СССР имеется не менее 50 статей, регули
рующих вопросы права и социалистической законности. Конституция 
обязывает все государственные органы, должностные лица, граждан 
строго соблюдать советские законы. 

Ст. 4 Основного Закона гласит: «Советское государство, все его 
органы действуют на основе социалистической законности, обеспечи
вают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод 
граждан. 

Государственные и общественные организации, должностные ли
ца обязаны соблюдать Конституцию СССР и советские законы». 

Как видим, здесь четко выражена коренная суть социалистической 
законности — всеобщность обязанности строжайшего соблюдения Кон
ституции и советских законов. Неукоснительное исполнение этого прин
ципиального требования — важнейшая конституционная обязанность 
всех государственных органов и общественных организаций, должност
ных лиц .и граждан СССР. 

Лишь на этой основе, предполагающей активное, повседневное и 
повсеместное соблюдение всех норм Конституции и требований совет
ских законов, возможно дальнейшее успешное развитие советского об
щества и государства по пути к коммунизму. 

Только так могут быть практически реализованы положения ст. 9 
Конституции: «Основным направлением развития политической систе
мы советского общества является дальнейшее развертывание соци
алистической демократии: все более широкое участие граждан в уп
равлении делами государства и общества, совершенствование госу
дарственного аппарата, повышение активности общественных органи
заций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы го
сударственной и общественной жизни, расширение гласности, посто
янный учет общественного мнения». 

Огромное значение для практического осуществления принципов 
советской демократии .и социалистической законности имеют и нормы, 
регламентирующие правотворческую и правоприменительную дея
тельность высших союзных, республиканских и местных органов госу
дарственной власти и управления. Например, в ст. 73 говорится, что ве
дению Союза ССР в лице его высших органов государственной власти 
подлежат «...4) обеспечение единства законодательного регулирования 
на всей территории СССР, установление Основ законодательства Со
юза ССР и союзных республик; ...11) контроль за соблюдением Кон
ституции СССР и обеспечение соответствия Конституций союзных рес
публик Конституции СССР». Согласно ст. 74, законы СССР имеют 
одинаковую силу на территории всех союзных республик. 

Принципы социалистической законности отражены и закреплены 
фактически во всех разделах и главах Конституции. Исключительно 
широко представлены они, в частности, во II разделе Основного Зако
на («Государство и личность»), где всесторонне определены равнопра-

Б р е ж н е в Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 5. М„ 1976, с. 73, 
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вне граждан СССР, их основные права, свободы и обязанности, а так
же надежные гарантии реального воплощения требований социалисти
ческой законности. 

Так, ст. 34 гласит, что «граждане СССР равны перед Законом не
зависимо от происхождения, социального и имущественного положе
ния, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, 
языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места житель
ства и других обстоятельств. 

Равноправие граждан СССР обеспечивается во всех областях эко
номической, политической, социальной и культурной жизни». 

К числу величайших достижений реального социализма относится 
обеспечение подлинного равноправия женщин и равенства прав граж
дан различных рас и национальностей. 

Весьма важное значение имеют положения ст. 39 Конституции 
СССР: «Граждане СССР обладают всей полнотой социально-экономи
ческих, политических и личных прав и свобод, провозглашенных и га
рантируемых Конституцией СССР и советскими законами. Социалис
тический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное 
улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ со
циально-экономического и культурного развития. 

Использование гражданами прав и свобод не должно наносить 
ущерб интересам общества и государства, правам других граждан». 

Здесь в обобщающем виде сформулировано принципиальное отно
шение общенародного Советского социалистического государства к 
проблеме прав и свобод советских граждан в соответствии с принци
пами советской демократии и социалистической законности. 

Основной Закон закрепляет и надежно гарантирует такие неотъем
лемые права и свободы советских людей, как право на труд, на от
дых, охрану здоровья, социальное обеспечение, на жилище, образова
ние, пользование достижениями культуры; свобода научного, техничес
кого и художественного творчества; право участия в управлении госу
дарственными и общественными делами (в том числе в обсуждении и 
принятии законов общегосударственного и местного значения); право 
на критику недостатков, имеющихся в работе государственных органов 
и общественных организации; свободы слова, печати, собраний, митин
гов, уличных шествий и демонстраций; -право граждан объединяться в 
общественные организации, свобода совести и т. д. 

Интересам строжайшего соблюдения социалистической законнос
ти служат нормы, закрепленные в ст. ст. 54—58 Конституции СССР. 

В частности, ст. 54 гарантирует гражданам СССР неприкосновен
ность личности. Это значит, что никто не может быть подвергнут арес
ту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора. 
Согласно ст. 55, гражданам СССР гарантируется неприкосновенность 
жилища, т. е. никто не имеет права без законного основания войти в 
жилище против воли проживающих в нем лиц. 

По ст. 56, личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных 
переговоров и телеграфных сообщений охраняются законом. 

Ст. 57 Конституции гласит: «Уважение личности, охрана прав и 
свобод граждан — обязанность всех государственных органов, обще
ственных организаций и должностных лиц. 

Граждане СССР имеют .право иа судебную защиту от посягательств 
на честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и 
имущество». 

Очевидна и значимость с точки зрения соблюдения социалисти
ческой законности положений ст. 58: «Граждане СССР имеют право 
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обжаловать действия должностных лиц, государственных и обществен
ных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки, 
установленные Законом. 

Действия должностных лиц, совершенные с нарушением Закона, с 
превышением полномочий, ущемляющие права граждан, могут быть в 
установленном Законом порядке обжалованы в суд. 

Граждане СССР имеют право на возмещение ущерба, причинен
ного незаконными действиями государственных и общественных орга
низаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных 
обязанностей». 

Различным правам граждан СССР посвящены и другие статьи 
Конституции. Так, в главе 13 закреплены права граждан СССР как из
бирателей, глава 14 регламентирует широкие права и обязанности на
родных депутатов и т. д. 

Гарантируя великие права и свободы граждан СССР, советская 
демократия, социалистическая законность исходят из ленинского прин
ципа неразрывной связи прав и обязанностей членов социалистического 
общества. Как отмечалось в постановлении ЦК КПСС «О 60-й годов
щине Великой Октябрьской социалистической революции», «социалис
тическая демократия — это единство прав и обязанностей, подлинной 
свободы и гражданской ответственности, гармоничное сочетание инте
ресов общества, коллектива и личности»32. 

Расширение круга прав граждан СССР сопровождается и расшире
нием их обязанностей. Л. И. Брежнев в докладе, посвященном 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина, говорил: «Предоставляемые социа
листической демократией трудящимся широкие права в различных сфе
рах общественной жизни органически сочетаются с гражданскими обя
занностями. Это сочетание, равно как и само содержание прав и обя
занностей, определяется общенародными интересами, интересами строи
тельства коммунистического общества»33. 

Выступая на майском (1977) Пленуме ЦК КПСС с докладом о про
екте новой Конституции СССР, Л. И. Брежнев вновь обратил особое 
внимание на то, «чтобы каждый советский человек ясно сознавал, что 
главная гарантия его прав в конечном счете — это мощь и процветание 
Родины. А для этого каждый гражданин должен чувствовать свою от
ветственность перед обществом, добросовестно выполнять свой долг пе
ред государством, перед народом»3'1. 

Эти положения исходят из известного марксистского тезиса: «нет 
прав без обязанностей, нет обязанностей без прав»35, который «стал од
ним из важных принципов жизни и деятельности советских трудя
щихся»36. 

Лишь на основе органического сочетания и практической реали
зации прав, свобод и обязанностей всех членов общества развитого со
циализма возможно подлинное воплощение в жизнь принципов социа
листической демократии и законности. Исходя из этого, ст. 59 Конститу
ции подчеркивает: «Осуществление прав и свобод неотделимо от испол
нения гражданином своих обязанностей. 

Гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию СССР и совет-

32 «Правда», 1977 г.. 1 февраля. 
ъз Б р е ж н е в Л. И. О Конституции СССР. М.. 1Э77, с. 3—4. 
г* Там же, с. 18. 
"5 М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 16, с. 13. 
36 Б р е ж К е в Л. И. Исторический рубеж на пути к коммунизму.—«Правда», 

1977 г., 23 ноября. 
"78 
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скис законы, уважать правила социалистического общежития, с досто
инством нести высокое звание гражданина СССР». 

Ст. ст. 60—69 и другие статьи Основного Закона конкретно опре
деляют важнейшие обязанности гражданина СССР — добросовестный 
труд и соблюдение трудовой дисциплины; бережное отношение к соци
алистической собственности и забота об интересах Советского государ
ства; защита Отечества и уважение национального достоинства других 
граждан; уважение прав и законных интересов других граждан и все
мерное содействие охране общественного порядка; забота родителей о 
детях и детей о родителях; бережное отношение к культурным сокро
вищам общества и охрана природных богатств к т. д. 

Адресованные всем советским гражданам требования Конституции 
СССР не только носят характер общеобязательных установлений за
кона, но и содержат в себе мощный заряд морально-идеологического 
воздействия на сознание трудящихся, весь комплекс их поведения на 
производстве, в обществе, семье и быту. Неслучайно в различных ста
тьях Основного Закона говорится не только об обязанностях, но и о 
патриотическом, интернациональном долге гражданина СССР. Требо
вания Советской Конституции органически гармонируют с высокими 
нормами коммунистической нравственности, принципами морального 
кодекса строителей коммунизма. И опираются они как на юридичес
кие санкции, предусмотренные действующим законодательством, так и 
на нашу социалистическую идеологию, силу общественного мнения, ко
ренные устои советского образа жизни, всемерно содействуя и укрепле
нию социалистической законности, и формированию нового человека — 
активного, сознательного строителя коммунизма. 

Важную роль в охране социалистической законности и правопо
рядка, правовом воспитании граждан играют такие правоприменитель
ные и правоохранительные государственные органы, как суд, арбитраж, 
прокуратура, адвокатура, основные принципы построения и деятельно
сти которых зафиксированы в специальном (VII) разделе Конституции 
СССР. Это — осуществление правосудия только судом; образование 
всех судов в СССР «а началах выборности; коллегиальное рассмотре
ние гражданских и уголовных дел во всех судах; независимость судей 
и народных заседателей и подчинение их только Закону; равенство 
граждан перед Законом и судом; открытое разбирательство дел во 
всех судах (кроме случаев, установленных Законом); право обвиняе
мого на защиту; принцип национального языка судопроизводства и т .д . 

Аналогичные нормы содержат и Конституции Узбекской ССР, а 
также других союзных и автономных республик. Закрепленные в них 
ленинские нормы и принципы социалистической законности настойчиво 
и последовательно претворяются в жизнь Коммунистической партией 
и Советским государством, неустанно воспитывающими всех граждан в 
духе точного и неукоснительного исполнения советских законов в пол
ном соответствии с ленинским заветом — свято соблюдать законы 
и предписания Советской власти. В этом наша партия, Советское го
сударство видят один из важнейших залогов успешного решения гран
диозных задач строительства коммунизма в нашей стране. 

Г. П. Саркисянц 
СОЦИАЛИСТИҚ ҚОНУНЧИЛИКНИНГ ЛЕНИНЧА ПРИНЦИПЛАРИ ВА 

УЛАРНИНГ СССР ЯНГИ КОНСТИТУЦИЯСИДА ЁРИТИЛИШИ 
В. И. Лениннинг 109 йиллигига бағишлангап ушбу мақолада со

вет қонунчилигининг асосий ленинча принциплари қисқача характер-
ланади ва уларнинг СССР янги Конституцияси моддаларида ёритили-
ши кўрсатилади. 
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К. ЭШЧАНОВ 

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ КПСС 

Одна из важнейших задач КПСС .и Советского государства на 
современном этапе коммунистического строительства — всемерное со
вершенствование аграрной политики как органической составной час
ти общего политического курса, обеспечивающего реализацию корен
ных интересов советского народа, актуальных задач социально-эконо
мического развития страны. 

Последовательно осуществляя экономическую стратегию, вырабо
танную XXV съездом КПСС, партия глубоко анализирует ход выполне
ния его решений, вскрывает недостатки и упущения в работе партий
ных, хозяйственных и государственных органов, определяет очередные 
задачи. 

Состоявшийся в июле 1978 г. Пленум ЦК КПСС стал важным со
бытием в жизни партии и народа, открыл новый этап борьбы за подъем 
сельского хозяйства как неотъемлемую часть всестороннего экономи
ческого прогресса общества развитого социализма. 

В документах июльского Пленума дан всесторонний, глубоко на
учный анализ политики и практической деятельности партии во раз
витию социалистического сельского хозяйства на современном этапе,. 
определены его главные рубежи на перспективу. Положения и выво
ды, содержащиеся в докладе Л. И. Брежнева на июльском Пленуме, 
стали новым ценнейшим вкладом в ленинское учение по аграрному 
вопросу, в теорию и практику коммунистического строительства. 

Современная аграрная политика нашей партии, как подчеркнул 
Л. И. Брежнев, берет свое начало с мартовского (1965) Пленума 
ЦК КПСС1, взявшего курс на кардинальное решение насущных для 
сельского хозяйства проблем, проведение широких социальных пре
образований. Пленум вскрыл и глубоко проанализировал причины от
ставания сельского хозяйства в прошлом, суть которых состояла в на
рушении требований объективных экономических законов, в частности 
правильного сочетания общенародных, коллективных и личных инте
ресов тружеников деревни. 

Мартовский Пленум выдвинул в качестве основных направлений 
аграрной политики создание и совершенствование системы экономичес
ких условий и стимулов, ускоряющих рост производства, резкое уве
личение капитальных вложений, осуществление долговременной ком
плексной программы механизации, химизации сельского хозяйства и ме
лиорации земель, развитие сельскохозяйственной науки, рост меж
хозяйственной кооперации, формирование агропромышленных ком-

«Правда», 1978 г., 4 июля. 
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плексов, совершенствование системы подготовки и переподготовки кад
ров, улучшение организации труда и управления производством, по
вышение уровня жизни сельских тружеников, превращение сельскохо
зяйственного труда в разновидность труда индустриального. 

На всех этапах социалистического преобразования деревни партия 
руководствовалась и руководствуется ленинским кооперативным пла
ном. «Ленинское учение по аграрному вопросу, идеи и принципы его 
кооперативного плана,— говорил Л. И. Брежнев на июльском Плену
ме 1дД ҚПСС,— были и остаются на вооружении нашей партии. КПСС 
неизменно руководствуется ими и с учетом конкретных исторических 
условий развивает дальше»2. 

За время, истекшее после мартовского (1965) Пленума ЦК КПСС, 
в сельском хозяйстве республики, как и всей страны, произошли боль
шие изменения. 

X Пленум ЦК Компартии Узбекистана, состоявшийся 25 июля 
1978 г., рассмотрев итоги июльского (1978) Пленума ЦК КПСС, опре
делил задачи коммунистов, всех трудящихся Узбекистана, вытекающие 
из постановления Пленума ЦК КПСС и доклада Л. И. Брежнева 
«О дальнейшем развитии сельского хозяйства СССР». 

X Пленум ЦК КПУз констатировал, что главные .итоги реализации 
в Узбекистане современной аграрной политики КПСС сводятся к сле
дующему. 

Значительно укреплена материально-техническая база сельского 
хозяйства. В республике ускоренно развивалась индустрия сельскохо
зяйственного машиностроения, увеличивалось производство удобре
ний и других средств химизации. Полностью обновлен машинно-трак
торный парк, его энергетические мощности возросли в 2,2 раза. Ме
ханизированы все основные процессы в хлопководстве, а уровень ма
шинной уборки хлопка доведен до Ь9%. 

Осуществлены грандиозные водохозяйственные работы. В основ
ном завершено освоение Голодной степи, широким фронтом идет оро
шение Каршинской, Джизакской, Сурхан-Шерабадской степей; крупный 
район рисосеяния развивается в Каракалпакской АССР и Хорезмской 
области. За 1966—1977 гг. в сельскохозяйственный оборот введено 
883 тыс. га новых земель3. Впервые в истории отечественной иррига
ции разработана и осуществляется система комплексного строитель
ства, когда одновременно с орошением новых земель возводятся благо
устроенные населенные пункты. Опыт орошения целинных земель Уз
бекистана получил широкое распространение во всех зонах страны, 
где осуществляется мелиорация крупных земельных массивов. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС «О специализации и 
концентрации сельскохозяйственного производства на базе межхозяй-
ственнои кооперации и агропромышленной интеграции»4, в республике 
проделана значительная работа. Этот вопрос был специально рассмот
рен на VII Пленуме ЦК КПУз5. 

В 1977 г. специализированные предприятия республики дали преоб
ладающую часть товарной продукции сельского хозяйства: табака, 
хлопка—100, риса —91, плодоовощной продукции —66, мяса —62, 
яиц—89%6. 

2 «Правда», 1978 г., 4 июля. 
3 «Правда Востока», 1978 г., 26 июля. 
4 «Правда», 1976 г., 2 июня. 
5 «Правда Востока», 1977 г., 16 сентября. 
6 «Коммунист Узбекистана», 1978, № 9, с. 22. 
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За 1966—1977 гг. в сельское хозяйство УзССР вложено около 
17 млрд. руб.— в 2,6 раза больше, чем за все предыдущие годы Совет
ской власти»7. 

Созданы необходимые условия, обеспечивающие динамичное раз
витие сельского хозяйства. Разработаны экономические меры стимули
рования сельскохозяйственного производства: установление твердых 
планов закупок на несколько лет вперед и стимулирование реализации 
сверхплановой продукции; обеспечение размещения планов-заказов в 
полном соответствии с природно-экономическими условиями респуб
лики, зон, районов и хозяйств; применение ценообразования, более 
полно учитывающего общественно необходимые затраты на производ
ство продукции; увязка прямой оплаты труда работников и коллекти
вов с конечными результатами их деятельности и др. 

Все это активизировало экономику колхозов .и совхозов. Валовой 
доход колхозов Узбекистана в 1977 г. то сравнению с 1965 г. увели
чился на 70%, а в совхозах прибыль возросла в 4 раза8. 

К числу важных направлений аграрной полигики КПСС относятся 
и меры, предусматривающие повышение материального и культурного-
уровня жизни сельских тружеников, постепенное сближение размеров-
доходов колхозников и заработной платы работников государственных 
сельскохозяйственных предприятий, преодоление диспропорций в рас
пределении общественных фондов потребления между работающими в-
сельском хозяйстве и других сферах материального производства. 

Намеченные партией меры социального порядка получили конкрет
ное воплощение в переходе от трудодня к гарантированной денежной 
оплате труда в колхозах, повышении заработной платы рабочих сов
хозов, введении пенсионного обеспечения колхозников. Так, в Узбе
кистане фонды общественного потребления в колхозах увеличились в 
3 раза, а оплата труда колхозников—в 1,6 раза9. 

Благодаря значительному росту поступлений от общественного 
хозяйства в бюджет семей колхозников достигнуто существенное сбли
жение двух дружественных классов не только по уровню доходов, но 
и по .источникам средств жизни. Если в конце 50-х годов основным ис-. 
точником доходов колхозного крестьянства были поступления от лич
ного подсобного хозяйства (которые вдвое превышали оплату труда 
в колхозах), то ныне оплата труда в общественном хозяйстве в 1,8 ра
за, а с учетам выплат из общественных фондов потребления (в виде 
пенсий, пособий на детей и других поступлений) — почти в 3 раза вы
ше, чем доходы от личного подсобного хозяйства10. 

На основе роста экономики колхозов и совхозов ускорился процесс 
сближения уровней жизни сельского и городского населения, ведется 
значительная работа по ликвидации хуторов, переустройству кишлаков, 
расширению сферы услуг, улучшению коммунального и культурно-бы
тового обслуживания тружеников села. 

Значительно вырос удельный вес капитальных вложений, направ
ляемых государством и колхозами на социальное развитие деревни. 
За последние 12 лет в сельской местности республики построено почти 
34 млн. м2 жилья. Возведено школ на 1194 тыс. ученических мест, 
детских дошкольных учреждений — почти на 253 тыс. мест, больниц— 

7 «Коммунист Узбекистана», 1978, № 9, с. 11. 
ь «Правда Востока*, 1978 г., 26 июля. 
6 «Коммунист Узбекистана», 1978, № 9, с. 12, 34. 
10 «Экономическая газета», 1978, N° 44, с, 10. 
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на 20 тыс. коек, много клубов, магазинов, быткомбинатов и других 
учреждений культуры и быта". 

Решения июльского (1978) Пленума ЦК КПСС, будучи логичес
ким продолжением и закономерным выражением аграрной политики 
партии в условиях развитого социализма, придают 'новый мощный им
пульс и размах социально-экономическому развитию советской деревни. 

Преодоление существенных различий между городом и деревней — 
задача несравненно более широкая и более сложная, чем выравни
вание уровня жизни городского и сельского населения. На современ
ном этапе первостепенное значение приобретают изменения в характе
ре и условиях труда — главной сфере жизнедеятельности человека, а 
также преобразование быта и общий подъем культуры села. «Одна 
из важнейших задач,— подчеркнул Л. И. Брежнев в докладе на .июль
ском Пленуме,— сегодня состоит в соединении сельскохозяйственного 
производства с культурой, понимаемой в самом широком смысле слова, 
как культура быта, труда, человеческих отношений»12. 

Превращение сельскохозяйственного труда в разновидность инду
стриального— одно из главных направлений преодоления существен
ных различий между городом и деревней. 

Важнейшие социально-экономические разл.ичия между промыш
ленным и сельскохозяйственным трудом заключаются в том, что по
следний в основном фактически менее обобществлен, механизирован 
и квалифицирован. Он больше зависит от природных факторов, носит 
во многом сезонный характер. 

Социальная значимость удовлетворенности работников сельскохо
зяйственным трудом возрастает по мере повышения общеобразова
тельного и культурно-технического уровня трудящихся. В сельскохо
зяйственном производстве республики ныне занято свыше 62 тыс. вы
сококвалифицированных специалистов. Сейчас механизатором является 
каждый пятый работник в сельском хозяйстве13. И если сравнительно 
недавно деревня знала только две механизаторские профессии (трак
торист и шофер), то теперь их круг намного расширился. В целом чис
ло профессий и специальностей в колхозном и совхозном производстве 
превысило 150. За последние 12 лет более чем втрое повысился удель
ный вес специалистов с высшим и средним специальным образованием 
в общей численности работников сельскохозяйственных предприятий14. 

В своем замечательном произведении «Целина» Л. И. Брежнев 
вновь подчеркнул огромное значение успешного решения проблемы 
кадров для общего подъема сельского хозяйства. Кадры, говорит 
Л. И. Брежнев,— «золотой фонд, гордость партии и народа»15. Партия 
требует бережного отношения к кадрам, повседневной работы с ними. 

Необходимость дальнейшего повышения общеобразовательного и 
профессионально-технического уровня тружеников села объективно 
обусловлена современным научно-техническим прогрессом, возросши
ми задачами сельского хозяйства, социально-экономического развития 
советской деревни. Следовательно, надо увеличивать подготовку спе
циалистов в вузах и техникумах, расширять сеть сельхозвузов и их 
филиалов, сельхозтехникумов и СПТУ. 

11 «Коммунист Узбекистана», 1Э78, № 9, с. 26. 
12 «Правда», 1978 г., 4 июля. 
13 «Правда Востока», 1978 г., 26 июля. 
н «Совет Узбекнстони», 1978 г., 19 октября. 
15 Б р е ж н е в Л И. Целина.—«Комсомольская правда», 1978 г., 10 ноября. 
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На преодоление существенных различий между городом и дерев
ней, в частности в сфере культуры и быта, нацелено и постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улуч
шению культурного обслуживания сельского населения»16. В постанов
лении намечена целая система мер по развитию сети клубных учрежде
ний, массовых библиотек, киноустановок, расширению телевизионного 
вещания в сельской местности, созданию сельских культурных комп
лексов и т. д. 

В документах июльского Пленума указывается на необходимость 
более крутого поворота к улучшению культурно-бытовых условий сель
ских тружеников. «Сегодня вопрос может стоять только так,— говорил 
Л. И. Брежнев,— об_удовлетворении жилищных и бытовых нужд, воз
росших культурных запросов сельских тружеников руководители хо
зяйств, партийные комитеты, советские и профсоюзные органы должны 
проявлять не меньшую заботу, чем о развитии производства»17. 

Значимость всемерного благоустройства колхозно-совхозного села, 
повседневной заботы о быте сельских тружеников с новой силой под
черкнута в книге Л. И. Брежнева «Целина». Л. И. Брежнев указывает, 
что все это очень важно «-и для психологического настроя людей»18. 
Планируя и осуществляя грандиозные программы социально-экономи
ческого развития страны, наша партия думает прежде всего «о плани
ровании человеческого счастья»19. 

Аграрная программа КПСС носит комплексный, многоплановый 
характер, охватывая все аспекты социально-экономического развития 
сельского хозяйства. И в этом важном, сложном деле нет и не может 
быть «мелочей». Еще раз акцентируя внимание на этом принципиаль
ном положении, Л. И. Брежнев указывает: «...Приходится постоянно 
напоминать: «заднего края» в народном хозяйстве нет»20. 

Новые возможности для повышения благосостояния сельских тру
жеников открываются принятыми в соответствии с установками июль
ского Пленума мерами по дальнейшему развитию строительства инди
видуальных жилых домов и закреплению кадров на селе. 

Решая социальные проблемы деревни, партия исходит из действия 
основного экономического закона социализма, предполагающего все 
более полное удовлетворение растущих материальных и духовных по
требностей советских людей. 

Главным результатом этих важных процессов явилось ускорение 
темпов роста производства сельскохозяйственной продукции, улуч
шение ее качества, существенное повышение производительности сель
скохозяйственного труда и материального благосостояния тружеников 
села. За истекшие после мартовского (1965) Пленума ЦК КПСС го
ды валовая продукция сельского хозяйства УзССР выросла в 1,8 раза. 
Республика дала Родине 55,4 млн.т хлопка — столько, сколько было 
произведено его за предыдущие 25 лет. Резко увеличилось и производ
ство зерна, продукции животноводства и т. д. 

Рассматривая актуальные вопросы дальнейшего развития сельско
го хозяйства, июльский Пленум ЦК КПСС обосновал важное положе
ние о том. что современная аграрная политика КПСС представляет 
собой ленинскую стратегию и тактику в области сельского хозяйства 
в условиях развитого социализма. 

16 «Правда», 1977 г., 25 ноября. 
17 «Правда», 1978 г., 4 июля. 
18 «Комсомольская правда», 1978 г., 10 ноября. 
19 «Комсомольская правда», 1978 г., 9 ноября. 
20 «Комсомольская правда», 1978 г., 10 ноября. 
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Это прежде всего курс на интенсификацию сельскохозяйственного 
производства. В документах «польского Пленума четко определены 
основные пути ускорения интенсификации сельского хозяйства, пере
вода его на индустриальную основу. 

Во-первых,— это расширение комплексной механизации и автома
тизации производственных процессов. Поставлена задача — в 11-й пяти
летке завершить комплексную механизацию возделывания всех важ
нейших сельскохозяйственных культур и в максимальной степени по
высить уровень механизации животноводства. Особое внимание обра
щается на улучшение качества тракторов, комбайнов и других машин 
и оборудования, обеспечение комплексной поставки всей необходимой 
колхозам и совхозам техники, а также коренное улучшение .использо
вания уже имеющихся у них технических средств. 

Основное содержание индустриализации сельского хозяйства со
ставляет преобразование его ведущих отраслей — земледелия и живот
новодства— по типу крупной машинной индустрии, превращение сель
скохозяйственного труда в разновидность труда индустриального. 
Партия исходит из того, что в процессе коммунистического строитель
ства наше сельское хозяйство по уровню технической оснащенности, 
энерговооруженности труда, степени использования достижений нау
ки и техники должно постепенно встать в один ряд с современной вы
сокоразвитой индустрией. 

Во-вторых,— дальнейшее развитие химизации и мелиорации как 
решающих факторов преобразования земли, (повышения ее ^плодородия. 
В этих целях увеличиваются поставки минеральных удобрений, рас
ширяется производство микробиологических средств защиты растений. 
Ставится задача коренного улучшения инженерно-технической и агро
химической службы в сельском хозяйстве. 

Огромное значение имеет дальнейшее развитие ирригации и ме
лиорации земель. В республике в текущей пятилетке предстоит ввести 
в оборот 462 тыс. га новых орошаемых земель. На X Пленуме 
ЦК КПУз остро ставились вопросы строгой экономии оросительной 
воды, зарегулирования всех имеющихся источников, уменьшения по
терь воды на фильтрацию. 

Интенсификация сельского хозяйства требует также усиления спе
циализации и концентрации производства, более высокой професси
онально-технической подготовки кадров, роста производительности тру
да, развития и применения достижений науки, техники и технологии, 
агро- и зоотехнику. 

Агротехническая политика партии — органическая составная часть 
комплексной аграрной политики КПСС — предполагает, как указывает 
Л. И. Брежнев, «самую высокую культуру полеводства»21. 

Один из важных аспектов аграрной политики партии — регулиро
вание процессов развития подсобного хозяйства. Надо отметить, что 
доля подсобного хозяйства в производстве сельскохозяйственных про
дуктов все еще значительна. В 1976 г. она составила по стране 27%, а 
по Узбекистану — 20,5%. Доля доходов от подсобного хозяйства в 
семьях колхозников составляет по стране в целом 25%, по Узбекиста
ну— свыше 1/3 всех доходов22. 

Подсобное хозяйство пока остается основным источником удовлет
ворения потребностей сельского и частично городского населения в 
продуктах питания. Поэтому вопросы регулирования его развития за-

21 «Комсомольская правда», 1978 г., 10 ноября. 
22 «Коммунист Узбекистана», 1978, № 6, с. 48. 
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нимают важное место в аграрной политике партии. И па июльском 
Пленуме Л. И. Брежнев вновь подчеркнул важность заботы о личных 
хозяйствах колхозников, рабочих и служащих, обеспечения их корма
ми, Еыделения им из госхозяйств молодняка, улучшения ветеринарного 
обслуживания скота и птиц, создания всех условий для реализации из
лишков продуктов. 

Все это ярко свидетельствует об огромной заботе партии о разви
тии сельского хозяйства, благосостоянии тружеников села и всех со
ветских людей, убедительно подтверждает научную обоснованность 
ленинской аграрной политики КПСС. Главный вывод июльского (1978) 
Пленума ЦК КПСС состоит в том, что выработанная партией линия 
на всемерное укрепление экономической и материально-технической 
базы села, линия на широкую мелиорацию и химизацию сельского хо
зяйства, ускоренное техническое перевооружение колхозного и совхоз
ного производства, более углубленную специализацию и концентрацию 
производства на основе межхозяйственнон кооперации и агропромыш
ленной интеграции, комплексное решение задач социального развития 
села будет и дальше проводиться с необходимой последовательностью 
и настойчивостью. Выдвинутый КПСС аграрный курс прошел проверку 
временем, убедительно продемонстрировал свою жизненную силу, вы
сокую эффективность, и наша партия творчески развивает его в соот
ветствии с новыми потребностям.и и возможностями общества зрелого 
социализма. 

К. Эшжонов 

КПССНИНГ ҲОЗИРГИ АГРАР СИЁСАТИНИНГ ИЖТИМОИП-ИҚТИСОДИИ 
ЯКУНЛАРИ ТУҒРИСИДА 

Мақолада КПСС МК нинг (1965) март Пленуми қарорларида кўр-
сатилган партиямиз аграр сиёсатининг ҳозирги муҳим ижтимоий-иқти-
содий якунлари Узбекистон мисолида аник фактларга асосланган .хол-
да ёритилади. 
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Р. М. РАЗАКОВ 

К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОЙ ТЕХНИКИ 

(На примере совершенствования хлопкоуборочных машин) 

Коммунистическая партия и Советское государство уделяют посто
янное внимание максимальному использованию достижений научно-
технического прогресса в целях -интенсификации общественного про
изводства, неуклонного повышения его экономической эффективности. 
На XXV съезде КПСС Л. И. Брежнев подчеркивал, что «только на ос
нове ускоренного развития науки и техники могут быть решены ко
нечные задачи революции социальной — построено коммунистическое 
общество»1. 

Развитие научно-технического прогресса, внедрение его достиже
ний в общественное производство требуют, как известно, больших ма
териальных, финансовых и трудовых затрат. Отсюда очевидна значи
мость проблемы экономической эффективности новой техники. 

В научно обоснованной оценке результатов внедрения новой тех
ники и отражении их в плановых показателях большую роль призвана 
сыграть «Методика (основные положения) определения экономической 
эффективности новой техники, изобретений и рационализаторских пред
ложений», утвержденная в феврале 1977 г.2 Она синтезирует в себе 
соответствующие рекомендации конференции, симпозиумов, отдельных 
ученых, видных специалистов, а также результаты практических опы
тов, проведенных в ряде промышленных министерств страны. 

Главной методической предпосылкой определения экономической 
эффективности новой техники по сравнению с базовой служит метод 
сравнительной эффективности с учетом требований тождества народно
хозяйственного эффекта, отраженный в «Типовой методике определения 
экономической эффективности капитальных вложений» {1969 г.). 

Тождество народнохозяйственного эффекта предполагает сопоста
вимость сравниваемых вариантов по всем факторам производства л ис
пользования техники. В «Методике» рекомендованы формулы для при
ведения к сопоставимости вариантов технических решений по произво
дительности, сроку службы, а также по дополнительным затратам, свя
занным с эксплуатацией техники. «Методика» предусматривает расчет 
ожидаемой, плановой и фактической эффективности новой техники, ко
торый осуществляется на основе единых методических принципов. 

Ожидаемый эффект новой техники рассчитывается на стадии науч
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также на ста
дии принятия решений о целесообразности передачи результатов закон
ченных научно-исследовательских работ в производство. Предпочтение 

1 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 47. 
2 См. «Экономическая газета», 1977. № 10. 
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отдается варианту, обеспечивающему получение наибольшего народно
хозяйственного эффекта. 

Плановая эффективность новой техники определяется на стадии 
формирования народнохозяйственных планов. Наряду с общим эффек
том, определяемым на расчетный год, оцениваются показатели по при
росту прибыли, снижению себестоимости, уменьшению численности про-
мышленно-производственного персонала, экономии капитальных вложе
ний за счет внедрения новой техники. 

Показатели эффективности новой техники в планах предприятий, 
объединений, министерств и народнохозяйственных планах учитывают
ся в течение всего периода (но не более 6 лет), в котором новая техни
ка обеспечивает повышение технико-экономических показателей или 
решение социальных и других задач развития народного хозяйства. 

Показатели эффективности новой техники для их отражения в нор
мах, нормативах и планах рассчитываются на объем производства в 
каждом планируемом году. Эффективность новой техники, по принятой 
методике, отражается в системе хозрасчетных показателей предприятий 
и объединений, что дает возможность определять влияние науки и тех
ники на повышение эффективности производства, улучшение производ
ственно-хозяйственной деятельности коллективов предприятий. 

Фактическая эффективность определяется на стадии внедрения и 
эксплуатации новой техники. В этих целях должны использоваться дан
ные отчетных калькуляций и сводного учета затрат. Фактическая эф
фективность характеризует правильность принятых решений в области 
повышения эффективности производства и служит источником для 
формирования фондов экономического стимулирования- деятельности 
научно-исследовательских учреждений <и предприятий по созданию и 
внедрению новой техники. 

Новая «Методика» позволяет учесть в расчетах качественные по
казатели вновь создаваемой и внедряемой техники — производитель
ность, срок службы, удельный расход материалов, топлива, энергии. 
Эти моменты в ранее существовавших методиках не учитывались, а 
в отраслевых — решались по-разному. Так, в одних инструкциях уве
личение срока службы новой техники учитывалось, исходя из соответ
ствующего уменьшения ее выпуска, в других—из объема выпуска ста
рой техники. В новой «Методике» для учета срока службы техники 
(TcJ предложена следующая формула: 

т _ Л + £н с " %+** • 
где Ри Р2 — доли отчислении от балансовой стоимости на полное 

восстановление (реновацию) базового и нового средств 
труда, определяемые как величины, обратные срокам 
службы средств труда; 

Е — нормативный коэффициент эффективности капитальных 
вложений, равный 0, 15. 

Экономический смысл отношения Тс, помимо учета срока службы 
новой техники, заключается в корректировке приведенных затрат на 
изготовление базовой техники, исходя из непрерывного повышения тех
нического уровня производства. Без учета этого фактора приведенные 
затраты при сроках службы базовой и новой техники соответственно 
5 и 10 лет увеличились б ы в 2 раза (I0:S). В случае использования 
старой техники для обеспечения того же результат;! через 5 лет нади 
было бы выпустить еще одну машину, Приведенные затраты на ее из-
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готовление в соответствии с отношением Тс составят лишь половину 
их первоначально!! стоимости, т. с. коэффициент учета срока службы 
уменьшится до 1,4 (-g-=0,2+0,15: JQ-' = 0,1+0,15)". 

Новая техника, обладающая технико-экономическими преимущест
вами по сравнению с базовой, обеспечивает получение экономического 
эффекта за счет экономии на текущих затратах по эксплуатации и со
путствующих капитальных вложениях. Для установления величины это
го эффекта в «Методике» дана следующая формула: 

_H\-HJ-B„(Ki-K\) 
" ~~ Щ + Е« ' 

где Эп —экономия потребителя новой техники на текущих издерж
ках и отчислениях от сопутствующих капитальных вло-

• . жений; 
Hj , И2 — годовые эксплуатационные издержки потребителя при ис

пользовании им базового и нового средств труда в расчете 
на объем продукции, производимой с помощью нового 
средства труда; 

К\, К\ — сопутствующие капитальные вложения потребителя при ис
пользовании базового и нового средств труда в расчете на 
объем продукции, производимой с помощью нового сред
ства труда. 

Знаменатель этой формулы, равный обратной величине срока 
службы новых средств труда, показывает, что суммарная экономия от 
текущих затрат и отчислений от сопутствующих капитальных вложений 
должна учитываться за весь срок службы техники. Экономия от ис
пользования новой техники учитывается за период, равный обратной 
величине нормативного коэффициента эффективности капитальных вло
жений (примерно 7 лет). Этот принцип учитывается введением в зна
менатель формулы другого показателя —- коэффициента эффектив
ности. • • .. • 

Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС подчеркивал, что «во всей 
работе по совершенствованию управления должен в полной мере учи
тываться фактор времени. В области планирования это значит: точный 
учет наряду с деньгами и ресурсами также и сроков, которых потребу
ет осуществление различных проектов, выбор вариантов, которые да
дут быстрейшую отдачу»4. В свете этих указаний важное значение име
ет разработанный в «Методике» принцип, по которому осуществляется 
приведение единовременных и текущих затрат по фактору времени. 
Последний учитывается в тех случаях, когда капитальные вложения 
вкладываются в течение ряда лет, а также когда текущие издержки и 
результаты производства вследствие изменения режима работы 
объекта новой техники существенно меняются по годам эксплуатации. 
Затраты и результаты, относящиеся к периоду до начала расчетного 
года, умножаются на коэффициент приведения (указанный в прило
жении к «Методике»), а после начала расчетного года — делятся на 
этот коэффициент. В «Методике» оговорено, что приведение разновре
менных затрат и результатов производства используется только в рас
четах годового экономического эффекта и не может служить основа-

3 З а й ц е в ' Б. Определение эффективности техническим новшеств.— «Вопросы 
экономики», 1977, № 10, с. 100. 

4 Материалы XXV съезда КПСС, с. 71. , 
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нием для .изменения сметной стоимости объектов новой техники и дру
гих показателей. 

Один из важных аспектов оценки эффективности производства, 
капитальных вложений и новой техники — вопрос о величине норма
тивного коэффициента эффективности. По определению акад. Т. С. Ха-
чатурова, он служит критерием при выборе конкретного варианта и 
показывает ту минимально допустимую эффективность, при которой 
его осуществление целесообразно. 

В новой «Методике» для всех отраслей народного хозяйства, ре
гионов .и промышленности принята одинаковая норма эффективности— 
0,15. Однако на этот счет имеются различные точки зрения: одни по
лагают, что норматив эффективности должен быть единым для всего 
народного хозяйства, другие же справедливо считают, что он должен 
быть дифференцированным по отраслям промышленности и регионам 
страны. Использование в расчетах единою норматива эффективно
сти, на наш взгляд, не применимо для районов с тяжелыми условиями 
труда и производства, к которым относятся, в частности, вновь освоен
ные .и осваиваемые территории Узбекистана и других республик Сред
ней Азии. В таких районах процесс строительства и освоения проект
ных мощностей объектов промышленного, сельскохозяйственного и 
гражданского строительства ввиду тяжелых природно-климатических 
условий, слабой изученности, низкой степени хозяйственного освоения 
территории требует более длительных сроков, а стоимость объектов 
капитального строительства здесь возрастает примерно на 24—33%. 
Все это обусловливает необходимость региональной дифференциации 
коэффициентов эффективности капитальных вложений. 

Итак, новая «Методика» вносит существенный вклад в теорию и 
практику определения эффективности общественного производства. Од
нако она рассматривает общие принципы определения экономической 
эффективности создания и использования новой техники и не учитыва
ет специфику отдельных отраслей и регионов. Между тем природно-
климатические условия Узбекистана, как и других республик Средней 
Азии, предъявляют особые требования к конструкциям машин и ме
ханизмов, системам их охлаждения и смазки, качеству материалов, 
условиям труда механизаторов. Все это оказывает заметное влияние 
на затраты по созданию новой техники и экономические результаты 
эксплуатации машин и механизмов. Сказанное можно проиллюстри
ровать на примере комплекса машин для уборки а транспортировки 
хлопка, созданного предприятиями «Союзмашхлопководство» приме
нительно к условиям Средней Азии. 

X Пленум ЦК КПУз поставил задачу довести механизацию сбора 
хлопка в 1980 г. до S5—90%. Это потребовало от ученых, конструкто
ров и других специалистов разработки комплекса мер, направленных 
на совершенствование существующих машин. Ныне готовится к про
изводству новая хлопкоуборочная машина, которая сможет одновре
менно собирать хлопок, подбирать опавшие на землю летучки и очи
щать сырец от примесей. Машина будет навешиваться на 80-сильный 
трактор МТЗ-80Х. Продолжается серийный выпуск уже зарекомендо
вавших себя двухрядных машин ХВН-1.2А с очистителем хлопка для 
сбора тонковолокнистых сортов, а также машин ХВА-1,2 и ХВБ-1,8 
для поярусного сбора семенного хлопка5. 

Объединением «Союзмашхлопководстзо» в содружестве с Инсти
тутом механики и сейсмостойкости сооружений АН УзССР создан 

6 Н а з а р я н ц Л. Курс — завершение комплексно» механизации-хлопководства,— 
^Экономика и жизнь», !978, № 9, с. 10. 
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принципиально новый рабочий орган хлопкоуборочной машины — со
ставной самоочищающийся шпиндель. 

По сравнению с серийными он обладает рядом технико-экономичес
ких преимуществ. Во-первых, он обеспечивает высокую производи
тельность, достигаемую за счет самоочищения -и большей захватываю
щей способности этого рабочего органа. Во-вторых, такой шпиндель 
может работать в условиях высокой влажности хлопковых полей, что 
также способствует увеличению объема работы машин, а следователь
но, росту их производительности. В-третьих, срок службы составного 
шпинделя на 3 года превышает срок службы серийного шпинделя. По 
данным СредазГОСНИТИ, серийные шпиндели в течение срока служ
бы машин один раз обновляются целиком и трижды подвергаются восста
новлению до уровня новых, а у машин с составными шпинделями три ра
за заменяется лишь витой элемент без стержня. При ремонте составных 
шпинделей не требуются заточка зубьев, хромирование и обезводоро-
живание хромированных шпинделей. Отпадает также необходимость в 
установке мойки тела шпинделя с применением ультразвука. 

Все это обеспечивает рост производительности машин, соответст
вующую экономию эксплуатационных расходов и капитальных вло
жений. 

По данным областных объединений «Узсельхозтехника», за 1977 г. 
рост производительности хлопкоуборочных машин с составными шпин
делями в среднем по республике составил 16,5%. 

Для оценки народнохозяйственной эффективности нового шпинде
ля необходимо учитывать затраты не только на стадии применения 
машин, но и на стадии поиска, конструирования, проектирования и ос
воения серийного производства, как этого рекомендует «Методика» 
1977 г. 

В настоящее время на заводе «Ташсельмаш» функционирует линия 
(участок) по выпуску составных шпинделей, проектная мощность ко
торой равна 200 тыс. шт. в год. На поисковые, опытно-конструкторс^е 
и проектные работы, а также приобретение оборудования и создание 
участка было затрачено 1126,9 тыс. руб. Удельные капитальные вло
жения при этом равны 5 руб. 64 коп. (на серийные—0,77 руб.), себе
стоимость составного шпинделя—5 руб. 17 коп. (серийного—2 руб. 
39 коп.). Таким образом, в настоящее время объем производства 
составного шпинделя составляет лишь 6,6% общего выпуска серийных 
шпинделей, причем удельные капитальные вложения выше в 7,3, п 
себестоимость изготовления—в 2.16 раза. 

По данным научно-производственного объединения «Технолог», 
для полного освоения производственной мощности завода «Ташсель
маш» по выпуску составных шпинделей па дополнительные опытно-
поисковые работы, приобретение оборудования и создание участков 
потребуется еще 1600 тыс. руб.; удельные капитальные сложения при 
этом снизятся с 5 руб. 64 коп. до 0,91 руб., или более чем в 6 раз. 

Имеются и реальные возможности снижения себестоимости выпус
ка составных шпинделей. Резервы экономии заложены в пересмотре 
группы сложности материала с увеличением объема заказов на него 
(стоимость тонны ленты может уменьшиться примерно в 1,4 раза); в 
организации производства полуфабриката составного элемента на ме
сте (за счет этого стоимость тонны ленты с нарезанными зубьями мо
жет уменьшиться примерно в 2 раза), а также в удешевлении изготов
ления стержня составного шпинделя за счет пересмотра состава мате
риала и исключения ряда технологических стадий (при изготовлении 
стержня составного шпинделя не требуется применение труб особой 
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сложности, отпадает ряд процессов, связанных с хромированием, наре
занием зубьев, электрообработкой и т. д.). С учетом этих резервов 
общая заводская себестоимость производства составных шпинделей 
может быть доведена до 2 руб. 69 коп. вместо 5 руб. 17 коп. 

Исходя из формул, рекомендованных в упомянутой «Методике», 
нами подсчитана народнохозяйственная эффективность в условиях мас
сового производства составных шпинделей и оснащения ими всех хлоп
коуборочных машин республики (табл. 1). 

Таблица 1 

Рост производительности 
машин с составными 

шпинделями, % 

16,5 
13.8 
14,2 
16,6 
19,6 
19,5 

Общая народнохозяйственная 
эффективность, тыс. руб. 

5505.0 
4877,5 
4972.5 
5530,0 
6082,5 
6197,5 

Народнохозяйственная эф
фективность в расчете на 

1 шпиндель, руб. 

1.83 
1,63 
1,65 
1.84 
2,03 
2,07 

Надо учесть также, что осуществление данного мероприятия име
ет немаловажное социальное значение. В производстве и ремонте, на
пример, отпадают многие трудоемкие процессы, а в ходе эксплуатации 
машин только за счет сокращения промывки шпинделей можно сэконо
мить более 420 тыс. человеко-часов за сезон. 

ТаКим образом, упомянутые выше методические предпосылки и 
сделанные на их основе экономические расчеты свидетельствуют о на
роднохозяйственной целесообразности массового производства состав
ных шпинделей и оснащения ими всего парка хлопкоуборочных машин. 

Этот пример, на наш взгляд, наглядно иллюстрирует научную и 
практическую значимость методически обоснованного определения эко
номической эффективности создания новой техники и внедрения ее в 
народное хозяйство. 

Р. М. Раззоқов 

ЯНГИ ТЕХНИКАНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ 
МЕТОДИКАСИГА ДОИР 

(Пахта териш машиналарини такомиллаштириш мисолида) 

Мақолада янги техникани жорий қилишнипг иқтисодин Самара* 
дорлигининг аввалги методдан афзаллнги ёритилади. Муаллиф пахта 
териш машиналарини янги шпинделлар билан қуроллантирншнинг иқ-
гисодий жиҳатдан самарадорлигининг ахамиятини конкрет мпсоллар-
да кўрсатиб беради. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

О РОЛИ СРЕДАЗБЮРО ЦК ВКП(б) В ПЕРЕСТРОЙКЕ СЕЛЬСКИХ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 

ПРИНЦИПУ В ГОДЫ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

Осуществленная под руководством Коммунистической партии коллективизация 
сельского хозяйства нашей страны стала составной неотъемлемой частью общего про
цесса социалистического строительства в СССР. 

Историческое значение коллективизации ярко и убедительно раскрыто з речи 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на III Всесоюзном съезде колхоз
ников (ноябрь 1969 г.): 

«С точки зрения политической колхозный строй укрепил Советское государство 
и его главную основу — союз рабочих и крестьян, обеспечил реальные условия для 
участия крестьян в управлении общественным производством, в решении o6uicrocv-
дарственных дел. 

С точки зрения экономической колхозный строй поставил на службу социализму 
и коммунизму выгоды крупного производства, дал возможность развивать сельское 
хозяйство на современной индустриальной основе. 

С точки зрения социальной колхозный строй не только избавил трудовое 
крестьянство от эксплуатации и нищеты, но и позволил установить в деревне новую 
систему общественных отношений, которые ведут к полному преодолению классовых 
различий в советском обществе»1. 

Основная роль в непосредственном осуществлении социалистической реконструк
ции деревни отводилась сельским партийным организациям. Как подчеркнул XV съезд 
партии (1927 г.), «задача объединения и преобразования мелких крестьянских хо
зяйств в крупные коллективы должна быть поставлена в качестве основной задачи 
партии в деревне»2. 

Коллективизация сельского хозяйства обусловила необходимость перехода от 
административно-территориальной структуры построения низовых партийных организа
ций, существовавшей в условиях преобладания единоличных крестьянских хозяйств, 
к производственной структуре, ввиду объединения этих хозяйств в колхозы. Это была 

не простая смена, а коренная ломка существовавших ранее форм работы партийных 
ячеек. Если до этого они сводились к проведению различных кампаний, то теперь 
на сельские партийные организации легла задача непосредственного руководства об
щественным производством. 

Перестройка партийных организаций кишлака и аула Средней Азии в период 
коллективизации сельского хозяйства была осуществлена под общим руководством 
Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б). Начало перестройки партийной сети кишлака 
было положено решением Средазбюро от 26 января 1930 г. «О мероприятиях в связи 
с коллективизацией»3. В республиках Средней Азии был выделен ряд районов сплош
ной коллективизации. Это были, как правило, наиболее крупные в экономическом и 
культурном отношении центры, имевшие относительно развитые партийные организа
ции. Средазбюро предложило командировать в эти районы центральных и окружных 
партийных работников, обеспечить укрепление секретарского состава сельских пар
тийных ячеек. Количество платных секретарей было решено увеличить до 100. 
Учитывая, что коллективизация вызовет большой подъем активности беднейшей части 
кишлака, Бюро предложило также усилить вовлечение в партию лучших представи
телей бедноты и батрачества. 

1 Торжество ленинского кооперативного плана. Материалы III Всесоюзного 
съезда колхозников. М., 1969, с. 20—21. 

2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Изд. 
8-е. Т. 2. М., 1970, с. 206. 

3 Г е н т ш к е Л. В. Компартия и рабочий класс Узбекистана в борьбе за социа
лизм. Ташкент, 1973, с. 51. 
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Значительную роль в укреплении партийного руководства процессами коллекти
визации сыграл XVI съезд партии (июнь—июль 1930 г.). Съезд подчеркнул, что 
«создание сильных партийных ячеек в колхозах и совхозах, превращение колхозов 
и совхозов в опорные пункты партийной работы в деревне, вовлечение в партию 
сельхозрабочих, батраков и лучших колхозников... становится необходимой предпо
сылкой усиленной работы партии по социалистической реконструкции деревни»4. 

Решения съезда легли в основу разработанного ЦК ВКП(б) «Положения о 
ячейке ВКП(б) в колхозах». Опубликованное для обсуждения 26 августа 1930 г., оно 
положило начало планомерной перестройке сельских территориальных партийных ор
ганизаций по производственному принципу5. 

Положением предусматривалась организация в районах сплошной коллективиза
ции колхозных партячеек при наличии не менее 3 членов партии в ячейке. Важней
шей задачей их была «организация беспартийной массы... вокруг задач социалисти
ческого строительства». 

Положение ориентировало колхозные партячейки на активнее участие в хозяй
ственной жизни колхоза, широкую работу в массах, вовлечение в партию лучших 
представителей беспартийного актива деревни в целях максимального охвата колхоз
ников партийным влиянием как в сфере производственной, так и общественно-поли
тической жизни. В этих же целях предусматривалось выделение партгрупп по 
лроизводственным участкам и бригадам. В районах же несплошной коллективизации 
до охвата колхозным строительством большинства хозяйств сохранялись сельские 
партячейки, которые также организовывали партгруппы и выделяли парторгов по 
производственному принципу. 

Рассмотрев это Положение, Средазбюро приняло 3 сентября 1930 г. постанов
ление, в соответствии с которым, партийные организации среднеазиатских республик 
также должны были приступить к перестройке кишлачно-аульной партийной сети 
применительно к структуре колхозного строительства6. 

Следует отметить, что к середине 1930 г. колхозы Средней Азии объединяли уже 
361245 хозяйств против 49 529 в 1929 г.7 Это свидетельствовало о том, что призыв 
партии к объединению распыленных крестьянских хозяйств в колхозы нашел горячий 
отклик у дехканства среднеазиатских республик. 

Между тем охват партийным влиянием сельской местности не отвечал еще в 
должной мере этому подъему. На 1 января 1930 г. в кишлаках и аулах имелось 956 
партячеек, построенных по административно-территориальному принципу8. На 100 
сельсоветов приходилось 52 ячейки, при этом одна ячейка обслуживала в среднем 
15 населенных пунктов и имела в своем составе 20 членов и кандидатов партии, что 
составляло 8 коммунистов на каждую тысячу сельского населения9. 

Естественно, что охватить партийным влиянием сотни вновь организуемых кол
хозов при столь отдаленной от производства и крайне редкой партийной сети было 
практически невозможно. 

Учитывая это, Средазбюро прилагало огромные усилия к организации партий
ных ячеек в колхозах. Данный вопрос широко обсуждался на партийных совещаниях 
с участием низового актива. Большое значение придавалось освещению в печати 
опыта партийного строительства, особенно перестройки партийной работы на селе. 
Средазбюро вынесло специальное постановление «Об освещении вопросов партийного 
строительства в печати Средней Азии», в котором потребовало от органов печати 
«конкретно и оперативно освещать ... вопросы перестройки партработы..., организуя 
показ и обмен положительным опытом работы парторганизаций, ячеек, партгрупп 
и отдельных коммунистов»10. 

Непосредственную помощь партийным организациям на местах оказывали брига
ды Средазбюро, выезжавшие на долгосрочную партработу в сельскую местность. 
Укомплектованные наиболее опытными партийными работниками, они разрабатывали 
и рекомендовали низовым партийным организациям наиболее приемлемые для дан
ного района формы и методы реорганизации партийной сети. Бюро практиковало так
же посылку инструктивных писем сельским партячейкам по наиболее важным вопро
сам партийного строительства в колхозах11 и ряд других форм руководства. 

В постановлении Средазбюро «О работе партячеек в колхозах» (1932) указы
валось, что «вся партийпо-носпитатсльная работа должна быть развернула под углом 
поднятия каждого коммуниста, комсомольца, колхозника до уровня понимания задач 

4 КПСС в резолюциях и решениях.... т. 4. с. 416. 1 Первичная партийная организация. Документы КПСС. М., 1970, с. 236—241. ,: «Партработник», 1930, № |, с. 31. 
7 Коллективизация и классовое расслоение кишлака и аула и Средней Азии, 

Ташкент, 1930, с. 27. 
'• -/Партработник., 1933, № 12. с. ИЗ. 
- «Партработник», 1931, № 2(6), с 6. 
-° «Партработник», 1932, № 10—11, с. 94. 
:] Партархив ТуркмФИМЛ, ф. 1, оп. 8, д. 11, л. 26. 
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социалистического строительства, понимания неразрывной связи любого практического 
дела колхозника с общей борьбой всей партии за социалистическое строительство, аа 
хлопковую независимость СССР»12. 

Предметом особой заботы Средазбюро было всемерное укрепление колхозных 
партячеек и их составных частей — партийных групп. Наиболее приближенные к 
производственному процессу, эти группы способствовали перенесению центра тяжести 
партийной работы непосредственно в поле, в бригаду. 

Организация партийных групп в начальный период колхозного строительства зат
руднялась прежде всего малочисленностью состава партийных ячеек. К концу 
1930 г. средняя плотность колхозной ячейки составляла всего 12 человек'3. Одна 
ячейка обслуживала 10 колхозов и более14, а потому выделять в тот период партий
ные группы было практически невозможно. 

По мере нарастания темпов колхозного строительства, сопровождавшегося ра
стущим вступлением лучших представителей дехканства в ряды партии, партийные 
группы стали организовываться повсеместно. К июлю 1932 г. в колхозных ячейках 
насчитывалось уже 12 205 партийных групп15. 

Большое значение для организации их успешной работы имела подготовленная 
и изданная Средазбюро «Памятка о работе партийных групп и парторгов в брига
дах колхозов»16. Она давала основные установки по вопросам массово-политической 
и организационно-партийной работы партгрупп в производственных бригадах кол
хозов. Средазбюро внимательно следило за правильной организацией работы пар-
тинных групп, заботилось о повышении их роли в сплочении колхозников и беспар
тийного актива вокруг боевого лозунга партии: «Борьба за хлопок — борьба за со
циализм». 

Т а б л и ц а 1® 

1929 
1930 
1931 
1933 

ячеек 

831 
890 
1562 
3646 

при 
ветах 

820 
870 
969 
275 

В том 

совхо
зных 

10 
15 
61 
178 

числе 

МТС 

— 13 
104 

колхоз-
пых 

1 
о 
519 
3:189 

Всего 
канди
дат-

групп 

92 
85 
224 
1019 

при 
ветах 

92 
85 
152 
79 

в,ом 

пых 

— 9 
5 

числе 

МТС 

— • 

— 1 

колхоз
ных 

_ 
— 70 
934 

* Составлена на основе следующих источников: ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, 
ф. 62, оп. 2, д. 2257, л. 10—11; д. 2354, л. 17; д. 2862, л. 104; «Партработник», 1933, 
-N* 12, с. 82—83; Г е н т ш к е Л. В. Компартия и рабочий класс Узбекистана..., с. 21. 

** Данные на январь соответствующего года. 
Только с октября 1930 г. по октябрь 1932 г. удельный вес крестьян-колхозников 

в рядах партии вырос с 28 до 46%, причем бывшие батраки составили в 1932 г. 
27,4% всех принятых в партию колхозников в Узбекистане, 2 5 % — в Кирги
зии и т. д.17 

Общее представление об успехах, достигнутых в перестройке партийных орга
низаций кишлаков и аулов Средней Азии по производственному признаку в годы 
первой пятилетки, дают показатели табл. 1. 

Как видим, к концу первой пятилетки партийные организации, созданные по произ
водственному принципу, составили 92,1 % общего количества парторганизаций на селе'8. 
Особенно значительным был рост числа колхозных партячеек. Если в начале коллек
тивизации в Средней Азии имелась всего 1 колхозная партийная организация (в 
Сурхандарьипском округе УзССР), то через четыре года их численность возросла 
до 3089 единиц. Появились партийные ячейки при совхозах и МТС. Для обеспечения 
первичных партийных организаций кишлака кадрами Средазбюро направило в них 
за 1931 —1933 гг. около 200 опытных работников и организовало ряд курсов, школ 
И т. д., которые только за 1932 г. подготовили свыше 8 тыс. человек19. 

12 «Партработник». 1932, Лв 9. с. 88—89. 
13 «Партработник», 1933. Л° 12. с. 83. 
14 Подсчитано по журналу «Партработник», 1931. Л° 9. с. 28 (данные на I июля 

1931 г.). 
15 ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 62, оп. 2, д. 2862, л. 105. 
16 «Партработник», 1933, to 9—10, с. 69—72. 
17 «Партработник», 1933. Л° 12. с. 82. 
18 ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 62, оп. 2, д. 3079, л. 1. 
19 «Партработник», 1933, № 12, с. 84. 
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Таким образом, к концу первой пятилетки партийные организации кишлака 
и аула Средней Азии, претерпев значительные изменения в организационной струк
туре, стали более приспособленными к условиям социалистического строительства. 
Они проделали огромную работу по созданию и упрочению колхозного строя, борьбе 
с кулачеством-байством, развитию хлопководства и других отраслей сельского хо
зяйства, социалистическому перевоспитанию дехканских масс 

Д. Г. Вайсман 

20 «Революционный Восток», 1934, № 6, с. 129. 

РОСТ МАТЕРИАЛЬНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ ТРУЖЕНИКОВ 
УРГЕНЧА (1045-1975) 

Коммунистическая партия и Советское государство проявляют неустанную за
боту о росте материального благосостояния и культуры тружеников города и села. 
В речи на собрании избирателей Бауманского избирательного округа г. Москвы 
2 марта 1979 г. Л. И. Брежнев вновь подчеркнул, что важнейшей задачей партии 
и впредь будет повышение благосостояния советского народа, улучшение условий 
жизни и быта трудящихся1. 

Огромная работа в этом направлении ведется и в Узбекистане. Это можно 
проиллюстрировать, в частности, на тех крупных изменениях, которые произошли в 
жизни населения больших и малых городов Узбекистана. 

Взять, например, центр Хорезмской области Ургенч, официально преобразован
ный в город 50 лет назад, в 1929 г.- За годы Советской власти из полуфеодального 
населенного пункта бывшего Хивинского ханства он превратился з благоустроенный 
социалистический город, административный, экономический и культурный центр Хо
резма. 

Если к концу 1926 г. в Ургенче насчитывалось менее 5.2 тыс. жителей, то уже 
в 1939 г.— почти 22,5 тыс., к началу 1945 г. — 26.7 тыс., в 1959 г.—44 тыс., в 1977 г.— 
94 тыс., а ныне — 100 тыс. человек3 — представителей более 65 национальностей. 

Особенно быстро растет и преобразуется г. Ургенч в послевоенные годы. Эгому 
во многом способствуют все более крупные ассигнования на развитие и благоустрой
ство города. Так, в 1940 г. на эти цели было выделено 270 тыс. руб., в 1950 г.— 
650 тыс., в 1955 г.—1160 тыс., в 1958 г.—1577 тыс. руб /ч^т . д. 

Еще а 1940—1941 гг. был разработан генеральный проект реконструкции 
г. Ургенча, который отражал все требования, предъявляемые • к социалистическим 
городам. Однако осуществление его было прервано войной. В 1947 г. после пересмот
ра и внесения ряда изменений был утвержден нозый генеральный план реконструк
ции города5. 

Особое место в нем отводилось улучшению ж1 илишно-бытовых условий трудящих
ся. Уже в 1956 т. по сравнению с 1926 г. общественный жилой фонд Ургенча вырос 
в 6.8 раза6. За 1952—1958 гг. было сдано в эксплуатацию -24,5 тыс. м2 жилья7. В 
городе вырос новый железнодорожный район. 

Большое распространение получило строительство жилья за счет средств пред
приятий и организаций с привлечением широкой общественности. Государство поощ
ряло и индивидуальное строительство, выделяя в кредит населению крупные суммы; 
только в 1958 г. эти кредиты превысили 2.5 млн. руб.8 Кроме того.- населению было 
продано значительное количество строительных материалов. 

В последующие годы темпы жилищного строительств и вообще йлагоусттю/ -
ства города резко возросли. Большую роль а этом сыграли создание в Ургенче пред
приятий по производству строительных материалов и размещение здесь ряда круп
ных строительных организаций. 

Только за годы девятой пятилетки было сдано з эксплуатацию 188,6'тыс. м'- о'-
щей жилой площади. Объем строительных работ в Ургенче ь 1975 г. в 10 раз пр:-

1 «Правда», 1979 г.. 3 марта. 
2 Народное хозяйство Узбекской ССР за 60 лет Советской власти. Юби

лейный статистический ежегодник. Ташкент, 1977. с. 10. 
3 См.: ЦГА УзССР, ф. P-16I9. on. 11, д. 797, л. 57; д. 795, л. 5-!; д. П55, л. 2; 

Народное хозяйство Узбекской ССР... с. 10; «Правда», 1979 г., 22 апреля. 
4 См.: Хорезмский облгосархив, ф. 54, он. 2, д. 158. л.- 5; д. 16. л. 62; ЦГА 

УзССР, ф. Р-58, оп. 174, д. 524, л. 50; Партархнв Хорезмского ОК КПУз. ф. 20. on. 7. 
д. 152, л. 14; д. 174, л. 18; д. 176, л. 104. 

ь Хорезмский облгосархив, ф. 54, оп. 3, д. 47, л. 637. 
Ё <'Хорезмская правда», 1960 г., 10 января. 
7 Партархив Хорезмского ОК КПУз, ф. 20, оп. 7, д. 183. л. 110. 

в «Хорезмская правда», 1959 г., 9 августа. 
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высил уровень 1960 г. и в 4 раза—уровень 1970 г. На жилищное строительство 
в городе в 1976 г. правительство выделило 3,2 млн. руб. — в 3,5 раза больше, чем 
в 1965 г.9, и если к началу 1939 г. весь ЖИЛОЙ фонд Ургенча составлял 99,3 тыс. м2, 
то в 1975 г. город располагал 1 млн. м2 жилья10. 

Для обеспечения города и области строительными кадрами было создано строи
тельное училище, велась работа по профориентации школьников. Увеличивался парк 
строительных машин и механизмов, расширялись производственные мощности. Если 
в 1965 г. в Ургенче работало 26 строительных организаций, то в 1970 г. — 37". 

Наряду с жилищным строительством развернулось строительство административ
ных зданий, объектов культурно-бытового обслуживания населения. Непрерывно рас
ширялась территория города. 

Большое значение придавалось улучшению дорожно-мостового хозяйства. Только 
за девятую пятилетку было заасфальтировано проезжей части дорог на 48 улицах 
общей площадью 293,9 тыс. м2 и 150,0 тыс. м2 тротуаров12. Протяженность городских 
улиц составила в 1975 г. 196 км против 21,5 км в 1940 г. В 1954 г. были построены 
первые железобетонные мосты через арык Киргиз-яб13, а в 1958 г. закончено строи
тельство моста через канал Шават, соединившего железнодорожный вокзал с го
родом. 

Систематически улучшается водоснабжение города, расширяется площадь зеле
ных'насаждений. В 1975 г. в Ургенче действовало 86,7 км водопроводной и более 
20 км канализационной сети, суточная подача воды увеличилась до 30 тыс. м3, а 
потребление воды на душу населения достигло 270 л в сутки14. 

Если в 1940 г. уличным освещением была обеспечена только центральная часть 
города, то в 1970 г. было освещено более 60% улиц. В 1975 г. протяженность осве
тительной сети города составляла 101,4 км15. 

С 60-х годов начала развиваться газификация города. 5 сентября 1963 г. в 
Ургенч по магистральному газопроводу Бухара — Урал пришел природный газ16. 
Уже в'девятой пятилетке более 85% городского жилого фонда было обеспечено га
зом, а протяженность газовой сети увеличилась до 120 км17. 

Проводились мероприятия и по развитию теплоснабжения города. В 1975 г. мощ
ность районных отопительных котельных составляла 56 кал/час, а протяженность 
теплофикационной сети — более 20 км. Налажено бесперебойное теплоснабжение 
всех новых жилых микрорайонов. 

В довоенные годы коммунального транспорта в Ургенче не было. В послевоен
ный период устанавливается регулярное сообщение пассажирских автобусов с района
ми области. В 1955 г. была построена автобусная станция. Если в 1953 г. в Ургенче 
было 3 автохозяйства, то в 1965 г.— 11 крупных автобаз, имевших 2 тыс. автома
шин18. Создано Ургенчское производственное объединение пассажирских перевозок, 
которое к 1975 г. имело 297 автобусов и 169 легковых такси. В 1974 г. построен 
современный автовокзал. Автобусы курсировали по 16 городским маршрутам. 

Большую роль в дальнейшем развитии города сыграло проведение железной 
дороги Чарджоу—Кунград, в строительство которой внесли свой вклад и трудящие
ся Ургенча. 18 декабря 1952 г. открылась магистраль Чарджоу—Ургенч19, а 30 мая 
1955 г. закончилось строительство железной дороги Чарджоу — Кунград20. Ургенч 
превратился в крупный железнодорожный узел. 

Еще в 1941 г. открылось регулярное сообщение на авиалинии Ургенч — Таш
кент— Москва, а ныне Ургенч связан прямыми воздушными трассами более чем 
с 20 городами страны. 

9 Текущий архив Ургенчского горисполкома, 1976 г. 
10 ЦГА УзССР, ф. Р-1619, оп. И, д. 795, л. 59; История Хорезма. Ташкент, 

1976, с. 298. 
11 Партархив Хорезмского ОК КПУз, ф. 20, оп. 19, д. 30, л. 8. 
12 Текущий архив Ургенчского горисполкома. План социального развития г. Ур

генча на 1976—1980 гг., с. 40. 
13 ПА УзФИМЛ, ф. 58,.оп. 174, д. 524, л. 100. 
14 Текущий архив - Ургенчского горисполкома. Материалы V сессии XV созыва 

26 февраля 1976 г. 
15 Хорезмский облгосархив, ф. 54. оп. 2, д. 158, л. 5; «Хорезмская правда», 

1975 г.. 27 февраля. 
16 Текущий архив Ургенчского ГК КПУз. Материалы XXI городской партконфе

ренции. 15 января 1966 г. •" 
17 Партархив Хорезмского ОК КПУз, ф. 20, оп. 23, д. 16, л. 34; История Хорез

ма, с. 298. 
18 Партархив Хорезмского ОК КПУз, ф. 20, оп. 19, д. 30, л. 94. 
19 Газ. «Стахановец-строитель», 1952 г., 28 декабря. 
20 «Хорезмская правда», 1957 г., 28 августа. 
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Получили развитие и все виды связи. Так, в 1975 г. емкость телефонных стан
ций составляла 4 тыс. номеров, увеличилось число междугородных каналов21. 

Неузнаваемо изменился общий облик города. Выросли новые современные мик
рорайоны. Общегородской центр решен в виде комплекса зданий и сооружений, раз
деленных на зоны. В административно-общественной зоне сосредоточены организа
ции городского и областного значения, гостиницы; в торговой—предприятия обще
ственного питания, торговли; в культурно-зрелищной — новый музыкально-драма
тический театр на 800 мест, Дворец пионеров, широкоэкранный кинотеатр, выста-
вочно-демонстрационный зал. Большое внимание стало уделяться комплексной заст
ройке, созданию гармонической среды для труда, быта и отдыха трудящихся. 

Из года в год растет бюджет города. Только за 1953—1966 гг. он увеличился 
Солее чем в 4 раза и составил 4 млн. 175 тыс. руб.22, а в 1975 г. расходная часть 
городского бюджета составляла 8737,5 тыс. руб.23 

Наряду с ростом заработной платы систематически увеличиваются обществен
ные фонды потребления. Только за девятую пятилетку расходы на социальное обес
печение жителей города возросли почти в 2 раза и превысили 14 млн. руб.2'1 

С увеличением доходов населения растет спрос на товары народного потреб
ления. В этой связи все большее внимание уделяется расширению товарооборота 
и объема бытовых услуг. Уже за 1965—1970 гг. торговая сеть города увеличилась 
на 185 рабочих мест, сеть общественного питания — на 980 посадочных мест25. 
В 1970 г. в системе треста общественного питания г. Ургенча действовало 96 ресто
ранов, кафе, столовых более чем на 3 тыс. мест. Почти на всех предприятиях и во 
всех школах открыты столовые. 

За годы девятой пятилетки розничный товарооборот в городе увеличился 
в 1,5 раза, населению продано товаров на 326 862 тыс. руб.26 

Непрерывно увеличивается и объем бытовых услуг. Уже в 1967 г. в Ургенче 
к услугам населения было 104 ателье и мастерских, 3 бани, 2 прачечные. По разви
тию бытового обслуживания город занимал одно из первых мест в Узбекистане27. 
В 1973 г. было открыто еще 3 комбината бытового обслуживания. За девятую 
пятилетку жителям города оказано услуг на 9412 тыс. руб., общий объем услуг 
вырос на 80 %28. 

Все это—прямой результат и наглядное свидетельство огромной заботы пар
тии и правительства о неуклонном росте благосостояния советских людей. Приве
денные факты еще раз подтверждают правоту положения Л. И. Брежнева о том, 
что «преимущества социализма позволяют направлять естественный рост городов 
таким образом, чтобы их население пользовалось все более здоровыми и удобными 
условиями жизни»29. 

И. Перлович 
21 Текущий архив Ургенчского ГК КПУз. /Материалы XXV городской парткон

ференции, 26—27 декабря 1975 г., л. 17. 
22 Партархив Хорезмского ОК КПУз, ф. 20, оп. 19. д. 30. л. 95. 
23 Текущий архив Ургенчского горисполкома. Материалы V сессии XV созы

ва, 26 февраля 1976 г. 
24 Там же. 
25 Партархив Хорезмского ОК КПУз, ф. 20, оп. 19, д. 75, л. 53. 
26 Текущий архив Ургенчского ГК КПУз. Материалы XXV городской парт

конференции, 26—27 декабря 1975 г. 
27 Хорезмский облгосархив, ф. 54, оп. 1, д. 55, д. 58. 
28 Текущий архив Ургенчского горисполкома. Отчет о работе за 3975 г. 
29 Материалы XXIV съезда КПСС. М., 1971, с. 44. 

XIX АСР ОХИРИ XX АСР БОШЛАРИДА ФАРҒОНА ВОДИИСИДА 
ҲУНАРМАНДЧИЛИК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТАРИХИДАН 

Фарғона водийсининг қадимий шаҳарларидан бири ҳисобланган Андижон кўп 
аерлар давомида ўлканинг иқтисодий ва сиёсий ҳаётида салмоқли ўриннн эгаллаб 
келган. Шу давр давомида бу ерда ҳунармандчилнкнинг турли соҳалари ривожтопди. 

1813—1814 йилларда Андижонда бўлган рус элчисн Ф. Назаров шаҳар ҳақнда: 
«Андижон Қашғар билан чегарадош, атрофи қишлоқлар билан ўралган, ҳар хил ме-
валар мўл-кўл; аҳолиси ипак қурти бок.иш ва кўпайтириш билаи ҳамда ип газлама-
лар ишлаб чиқарнш ва деҳқончилик билан шуғулланади»1, деб ёзгандн. 

1876 йилга келиб Андижонда фақат шойи тайёрлайдиган 39 хўжалнк бўлиб, 
уларнинг ҳзр бирида учтадан бештагача ҳунарманд ищлаган2. 

1 Н а з а р о в Ф и л и п п . Записки о некоторых народах и землях Средней Азии. 
М., 1968, с. 50. 

2 ЦГА УзССР, ф. И-276, оп. 1, д. 117, л. 10. 
3-78 
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Шу нили шахарда кўнчилик билан шуғуллаиувчн хўжалнклар 50, совун ишлаб 
чпқарадиган 18, шам тайёрлайдиган 8, сопол қувурлар 25,' ғишт ишлаб чиқарадиган 6, 
оҳак ишлаб чнқарадиган 1 ва чўян эритиш билан шуғулланувчн хўжаликлар 18 тани 
ташкил этардн3. 

Шу билан бирга, шаҳарда 177 тегирмон, 182 мойжувоз, 125 обжувоз мавжуд 
б\'лган4. Шунингдек. шаҳарда 1876 нили 70 та темирчилик, 24 этикдузлик, 16 тикув-
чплик, 12 мисгарлик, 8 буёқчилик, 348 тўқувчилик устахоналари ҳамда 17 та кигиз 
тайёрловчи, 217 арава тайёрловчи, 16 сарроч, 22 заргар, 2 ғншт терувчи. 23 слесарь, 
ИЗ дурадгор, 62 сувоқчи, 4 эгар тайёрловчи ва 470 та бошқа турлн хил ҳуиарманд 
усталар мавжуд бўлган. 

Урта Осис Россияга кушнб олиигандан кейин бутун улкада. жумладан Анди-
жонда хунармандчилик махсулотлари ишлаб чиқаришда маълум узгарншлар содир 
бўлдн. Бу вақтларда хунармандчилик ўзинимг муҳим ролини йўқотмади. Чунки аҳо-
линн истеъмол буюмларига бўлган талабпни асосан хунармандлар томопидан тайёр-
ланган маҳсулотлар таъминлаб келгзп. 

Андижонда 1882 нили турлн хунармандчилик корхоналари эгалари 343 тани. 
уларда ишловчилар сони 718 нафарини ва йиллик ишлаб чнқариш қиймати 86850 сум-
пи ташкил этган6 .Булар асосан заргарлик, мисгарлик, тикувчилик, этикдузлик каби 
қатор ҳунармандчилик корхоналари эди. 

Булардан ташқари, Андижонда кундалик турмуш учун зарур хисобланган ҳар 
хил маҳсулотларни етказиб берувчи кунчнлик, шам тайёрлаш, совунгарлик, тегирмон, 
моижувоз, ғишт пишириш устахонасн, кулолчилик ва бўёқчнлик сингари турли ҳу-
нармандчилик корхоналари хам мавжуд эди. 

1882 йилга оид бу маълумотлар шуни кўрсатадики, уездда бундап ҳунарманд-
чилнк корхоналарининг умумиЙ сони 701 та бўлиб, уларнинг ишлаб чиқарган махсу
лотлари 67540 сўмни ташкил этган7. Андижон уездида қишлоқ хўжалигини ва айниқ-
са унинг муҳим тармоғи хисобланган пахтачиликнинг ривожланиши оқибатида 
хунармандчилик корхоналари махсулотига бўлган талаб кескин ортиб борди. Чунки 
хунармандлар деҳқрнлар учун меҳиат қуролларн ва бошқа махсулотларни етказиб 
берардилар. 

Натижада ҳунармандчилик корхоналари ва уларда ишловчилар сонининг тобора 
ортиб боришига олиб келди. Чунончи, агар 1883 йилда Андижон уездидаги 778 та 
хунармандчилик корхонасида 1272 ишчи ишлаб, 86090 сўмлнк маҳсулот ишлаб чиқа-
рилган бўлса8, 1884 йилга келиб, фақат Андижон шаҳрининг узнда 446 ҳунарманд-
чилик корхоналари бўлиб, уларда ишловчилар сони 1017 нафарни ва ишлаб чиқарган 
маҳсулотининг қиймати 113129 сўмни ташкил этган9. 

Урта Осиёнинг Россняга қўшиб олиниши оқибатида вужудга келган шаҳардаги 
ижтимоий-иқтисодий узгарншлар шаҳар ҳунармандлари олдига алоҳида тзлаблар қўя 
бошлади. Натижада улар ўзларининг нмкониятларини ишга сола бошладилар ҳамда 
олдинги даврларга нисбатан ишлаб чиқариш техника воситаларини такомиллаштириб 
бордилар. Оқибатда ҳунармандчнлик корхоналари кўпайиб бордн. 

Агар 1884 йилда хунармандчилик корхоналарининг умумнй сони (шаҳар билан 
уезд биргаликда) 827 та бўлиб. уларда ишловчилар 1176 нафарни, ишлаб чиқарган 
маҳсулотн қиймати 98089 сўмни ташкнл этган бўлса10, 1885 йилга келиб уларнинг 
у мумий сони 857 тани, ишловчилар 1266 нафарни, ишлаб чиқаргап маҳсулоти эса 
102104 сумни ташкил этган11. Еки фақат бнр нилнинг ўзидагина хунармандчнлик 
корхоналари сони 30 тага, уларда ишловчилар сони 90 нафарга. ишлаб чиқарган 
махсулот кинмати эса 4015 сўмга ортган. 

1885 йилга келиб шахар х,унармандлари ораснда этикдузлик. мисгарлик, тикув
чилик каби ҳунармандчнлик тармоқларн асоснй урннни эгаллаб келаверди. Масалан. 
шу йили факат этикдузлик корхоналари 250 тани, уларда ишловчилар 830 нафарни 
ва ниллик. ишлаб чиқариш кинмати понижала рга нисбатан жуда катта сум мани — 
120000 сумни ташкил этган. Этикдуэликдан кейин эса мисгарлик турган. Уларнинг 
сони 22 тани. уларда ишловчилар 52" нафарни. ишлаб чиқариш кинмати эса 7180 сум-
пи ташкил этган12. 

Урта Осиё шаҳарларига, жумладан, Андижонга рус молларининг келтирилишн 
иатижасида х,унармандчиликнннг"анрим тармоқларига газлама тукиш. кулолчилик ва 

3 ЦГА УзССР, ф. И-276, он. 1, д. 117. л. 106. 
*—s Ми д д е и д о р ф А. Ф. Очерки Ферганской долины, СПб.. 1882, прибав

ление X. 
в ЦГИАЛ, ф. 1263, оп. I, д. 4377, л. 481. 
7 ЦГИАЛ, ф. 1263, оп. I, д. 4377, л. 507. 
8 ЦГА УзССР, ф. И-19, оп. 1, д. 1458, лл. 162—163. 
8 Уша ерда, лл. 525—526. 
10 Уша ерда, д. 1520, л. 57. 
11 Уша ерда, л. 57. 
12 ЦГА УзССР, ф. И-19, оп. 1, д. 1520. лл. 70—71. 
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совунтарликка салбий таъсир кўрсатди. Россиядан келтирилган газлама, чинни идиш-
лар. турли-туман металл буюмлар ва бошқалар маҳаллий ҳунармандлар ишлаб чн-
қарадиган маҳсулотларга нисбатан бирмуича сифатли ва арзон ҳнсобланарди. Бу эса, 
ўз навбатида маҳаллий ҳунармандчилнкнинг айрим тармоқларшш қисқаришига олиб 
хелди. Бу ижтимоий-иктисодий тараққиётда қонуний ҳол бўлиб, В. И. Ленин ўзининг 
«Россияда капиталнзмнинг тараққийси» деган асарида каиитглистик ишлаб чиқариш 
муносабатларининг ривожланиши ҳақида гапириб «...майда устахоналар ва уйда 
ишловчи ишчиларнинг сонини кўпайтирмасдан, балки камайтириш нули билан 
намоён булади...»13 деб кўрсатганди. Яъни «...бунда товар ишлаб чиқаришнинг 
ва капиталнзмнинг ўсиши энди фабриканинг майда касбни сиқиб чиқариши 
йўли билан намоён бўлмоқда14. Ҳақиқатан ҳам шундай бўлди. Агар 1900 йилда Ан-
дижон уезднда 52 кўнчилнк корхоналари бўлиб, уларда уста ва ишловчилар сони 
156 кишини, йиллик ишлаб чиқарган маҳсулоти қиймати 12100 сўмни ташкил килган 

бўлса15, 1905 йилга келиб уларнннг сони 9 тагача, улардаги уста ва ишловчилар 88 
тагача, йиллик даромади эса 10128 сўмгача қнсқардн16. Шунннгдск. 1900 йилда ку-
лолчилик корхоналарининг умумий сони 50 та бўлиб, уларда ишловчи ишчнлар сони 
150 кишини, йиллик даромади 11020 сўмни ташкил этган бўлса, 1906 йилга келиб 
уларнинг сони 16 тага, ишловчилар сони 43 тага ва йнллик даромади 5012 сўмгача 
кисқарган. Шу йилн совунгарлик корхоналари 34 тани, уларда ишловчи ишчнлар сони 
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150 кишини, йнллик даромади 11020 сўмни ташкил этган бўлса, 1906 йнлга хелйб 
уларнннг сони Штага, ишловчилар сони 43тага ва йиллик даромади 5012 сўмгача 
қисқарган. Шу пили совунгарлик корхоналари 34 тани, уларда ишловчи ишчнлар 
92 кишини, Йиллик даром'ади 20000 сўмни ташкил этган бўлса, 1906 пилга _ келиб 
уларнинг сони 10 тага, ишловчилар сони 17 тага, йиллик даромади эса 5745 сумгача 
кнскарган17. 

Бирок хунармандчилнк корхоналари айрим тармокларннннг қисқаришнга қара-
масдан, шаҳар ҳаётида вужудга кслаётган ижтимонй-пқтисодий ўзгаришлар: шахар-
нннг кенгайиб бориши, аҳолининг ортиб бориши. шаҳар экономикасининг уснб бори-
шн, буларнинг ҳаммаси ҳунармандчилик махсулотларига бўлган талабиинг ортишига 
олиб келди. Окибатда ҳунарманд ва ишчнлар ишлаб чи карга и махсулот суммаси 
йилдан-йилга ортиб борган1Н. 

Чунончи, 1887 йилга нисбатан 1913 йилга келиб хунармандчилнк корхоналари 
ва уларнинг меҳнат унумдорлиги анча ортган. Агар 1887 йилда .ҳунармандчилик кор
хоналари сони 913 тани, ишловчилар 1217 нафарни, йиллик ишлаб чиқариш суммаси 
93856 сўмни ташкил этган бўлса, 1913 йилга келиб уларнинг сони 3670 тани, ишлов
чилар сони 6088 кишини, йиллик ишлаб чиқариш суммаси 2313466 сўмнн ташкил 
этган, Еки 1913 йнлга келиб, 1887 йилга нисбатан уларнинг сони 2157 тага, уларда 
ишловчилар сони 4871 нафарга, йиллик ишлаб чиқариш қиймати эса 2219610 сўмга 
ортган. 

13 Л е н и н В .И. Тула асарлар тўплами, 3-том, 376-бет. 
и Уша асар, 377-бет. (Илова). 
15 Обзор Ферганской области за 1900 г.. Нов. Маргилан, 1901, с. 42—43. 
16 Статистический обзор Ферганской области за 1905 г., Скобелев, 1908. Прило

жение № 15. 
17 Обзор Ферганской области за 1900 г., с. 42—43; ЦГА УзССР, ф. И-25, on I 

д. 20, л. 225. 
18 Обзор Ферганской области за 1887 г.. Нов. Маргилан, 1889. ведомость № 2: 

за 1888 г., Нов. Маргилан, 1890, ведомость Кг 2; за 1899 г., Нов. Маргилан, 1900, 
с. 175—176; за 1900 г.. Нов. Маргилан, 1901, с. 42—43; Статистический обзор Ферган
ской области за 1908 г., Скобелев, 1909, с. 108; за 1909 г., Скобелев, 1911. Прило
жение № 14; за 1913, Скобелев, 1916. Приложение N° 11; Материалы к характери
стике народного хозяйства Туркестана, ч. I, отд. II, СПб., 1911, с. 383. 
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Маълумки, маҳаллий аҳолининг деярли ҳаммасн маҳаллий тикувчилар томонн-
дан тайёрланган газламалардан кнйнм-кечак тнктириб кийганлар. Чунки улар аҳоли-
нинг қадимдан асосланган ва давом этиб келаётган турмуш талабларини кондирар 
эдн. Андижонда тўқимачилик ва у билан боғлнқ Сўлган ёрдамчи соҳалар (бўёқчилик 
ва бош1\алар) (I-жадвал) ҳам ривожланган19. 

Андижон ҳунармандлари тайёрлаган маҳсулотлар Тошкент, Петербург ва бошқа 
шаҳарларда ташкил этилган кўргазмаларда ҳам зўр қизикиш билан намойиш этил-
гаи. Чунончи, 1890 йилнинг 30 августнда Тошкентда қишлоқ хўжалиги ва саноат кўр-
газмасида Самарканд, Хўжанд, Қўқон, Марғилон шаҳарлари билан бир қаторда Ан
дижон ^унармандларн тайёрлаган турли-туман махсулотлар ҳам жой олган20. Ҳатто 
Анднжон ҳунармандлари тайёрлаган пойабзал ва эгар-жабдуғлар Сирдарё ва Еттисув 
областлари, Зарафшон округи ва ҳатто Қашқарга ҳам чиқариб сотилган. 

Андижонда ҳунармандчиликнинг гақорида келтирилган тармоқлари билан бир 
қаторда гилам тўқиш ҳам ривожланган. 

Андижон ва унинг атрофидаги жойларда гилам тўқишни махсус ўрганган 
В. К. Разводовский «Гилам тўқ.иш билан аёллар шуғулланади. Ҳар бир қишлоқда 
гнлам тўқиш техникасини мукаммал эгаллаган ва юқори дид билан гилам тўқийдиган 
тажрибали устани топиш мумкин. Ойим атрофида Чанғир тош, Оқмачит, Дардок, 
Лук-Қозон ва бошқа қншлоқларда аёллар гилам тўқиш билан банд»21, деб ёзганди. 

Чунончи, 1902 йилда Петербургда ташкил этилган кургазмада Андижон усталари 
тайёрлаган ва «Ҳандиргул» деб номланган гилам жуда катта қизиқиш билан на
мойиш этилган22. 
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* Обзор Ферганской области за 1909 г. Приложение № 14; за 1913 г., Скобелев, 
1916 г. Приложение № 10. 

Айниқса Ойим қишлоғи гилам тўқишда машҳур бўлнб, у ерда гиламчи Бозор-
биби бу соҳада ном чиқарган. Бундай тажрибакор гиламчилар ўзларининг бир неча 
шогирдларига эга бўлиб, улар биргаликда ишлардилар23. 

Бадавлат кишилар гила.м учун етарли миқдордаги юнг ва бошқа материалларнп 
таиерлаганларидан сўнг гилам тўқиш учун «гиламчи»ларни таклиф қилишган. Бундай-
ҳолатда «гилам»чи гилам тўқиш учун ўз шогирдлари билан келарди. Ердамчи ишчи-
ларнинг миқдори одатда тўқилиши керак бўлган гиламнинг ҳажмига боғлиқ бўлган. 
Чунки ҳар бир ёрдамчи ишчига 1/2 аршин оралиқ тўғри келиши зарур бўлган. Лекин 
гилам тўқувчиларнинг иш ҳақн жуда оз эди. Гиламчиларга бир кунда 15-20 тийиндан 
ҳақ тўланган. 2-3 ой меҳнат сарф қилиб тўқилган ва ҳажми 5X3 аршин келадиган-
соф юнгдан тайёрланган гиламни 40 сумга сотиб олиш мумкин бўлган24. 

1896 йил маълумотларига кўра, Андижон шаҳрида ҳунармандчилик корхонала-
рида ишловчиларга бир йилда 130 сўм, нонвойхоналарда ёлланиб ишловчиларга бир 
кунда 40 тийин, доимий ишловчиларга эса 50 тийиндан ҳақ тўланган26. 

19 Материалы к характеристике народного хозяйства в Туркестане, ч. I, отд. I, 
СПб., 1911, с. 167. 

20 Д а в ы д о в а С. А. Кустарная промышленность в Средней Азии.— В кн. «От
четы и исследования по кустарной промышленности в России», Том II, СПб., с. 37. 

21 Р а з в о д о в с к и й В. К- Отчет исследования гончарного и некоторых кус
тарных промыслов в Туркестанском крае. Т., 1916, с. 16. 

22 ЦГА УзССР, ф. И-1, оп. 17, д. 128, лл. 100—101. 
23 Р а з в о д о в с к и й В. К. Уша асар, 16-бет. 
24 Уша ерда, 17—18-бет. 
25 Обзор Ферганской области за 1896 г., Нов. Маргилан, 1898, с. 67. 
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Аравасоз усталар эса йил давомида 100 сўмга яқин иш ҳақи олган. Агар арава 
учун материалларни буюртмачн ўзи олиб келса, унда уста ҳар бир арава учун 10 сўм 
иш хаки олган. Материаллларни ўз ёнидан сарф қилиб танёрлаган арава учун эса 
25—30 "сум ҳақ олган. Этикдўзлар эса бир йилда 100 сум атрофида даромад килган28. 

Бу ҳол ҳунармандларнинг аҳволини анча оғирлаштирди. Натижада маҳаллий 
ҳунармандларнинг ҳам революцион ҳаракатларда бевосита иштирок этишига сабаб 
бўлди. Чунончи, 1905 йилда Андижон пахта тозалаш заводларида иш ташлашлар 
бўлган вақтда уларни маҳаллий ҳунармандлар хам қўллаб-қувватлаб чиқдилар27. 

Шуниси характерлнки, Туркистон ўлкасидаги, жумладан Фарғона область шаҳар-
ларида вужудга келаётган ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётдаги объектив прог-
рессив силжишлар шаҳарлардаги ҳунармандчилик саноатига ҳам ўз таъсирини утказ-
май қолмади, албатта, XX аср бошларига келиб, ҳунармандчиликда янги касбл'ардан 
соатсозлик устахоналари, фотографиялар ва бошқа устахоналар (2-жадвал) пяйдо 
бўлди. 

Жадвалдан кўриниб турибдики, бу устахоналарда ишлаб чиқариш концентрация-
лашиб борган. Тўғри, бу устахоналарнинг баъзиларида маҳаллий аҳоли ишламасдан, 
рус усталари ишларди. Лекин бундан мустасно, вақт ўтиши билан аста-секин ишлаб 
чиқаришнинг бу турлари хам шаҳар аҳолисининг оддий меҳнаткаш қисми шуғулла-
нувчи тармоққа айланиб борди. 

Шундай қилиб, XIX асрнинг охири —> XX аср бошларида хунармандчиликда ол-
дингн даврларга нисбатан ўспш кўзга ташланади. Кўп хунармзндчилнк корхоналарн-
да уста ва унинг оила аъзолари ишларди, холос. Ҳупармандлар орасида хали деҳқон-
чиликдан ажралмаган кишилар х.ам мавжуд эди. Бу даврда Андижонда янги типдаги 
завод ва фабрикаларнинг ташкил бўлишига қарамасдан, ҳунармапдчилик ўзининг ро-
лини йўқотгани йўқ. Чункн, завод ва фабрикалар асосан мустамлака характерида 
бўлиб, маҳаллий аҳолини кундалик хўжалиги учун зарур бўлган маҳсулотлар билан 
таънинлай олмас эди. Ҳунармандчилик корхоналаридаги ишлаб чиқариш техникаси-
нннг оддийлиги ва қолоқлигидан мустасно, хунармандчилик маҳаллий ахоли хўжа-
лигннинг ажралмас к.исми ва уларга зарур маҳсулотлар етиштириб берувчи мўхим 
бир тармоқ бўлиб қолаверди. 

Ҳунармандчилик корхоналари маҳаллий ишчилар синфининг шаклланиши ва ре
волюцион ҳаракатларнинг муҳим манбаларидан бири снфатида хизмат килди. 

26 Ю ф е р о в В. Хозяйство сартов Ферганской области. Т., 1911, с. 58. 
27 Очерки истории Коммунистической партии Туркестана. Т., 1968, с. 68. 

А. Шарафиддинов 
АФРАСИАБСКАЯ ГЕММА 

В 1977 г. Афрасиабская археологическая комплексная экспедиция проводила 
работы по вскрытию большой соборной мечети X—XIII вв., расположенной в север
ной части городища Афрасиаб. Под северной сте
ной мечети, на глубине 4 м от уровня дневной 
поверхности, в слоях античного времени была об
наружена крошечная гемма (ширина—0,8 см, 
длина—!, толщина — 0,6 см) четкой формы, вы
резанная из сердолика. Видимо, она была встав
лена в перстень и служила украшением. 

На гемме изображен профиль молодого муж
чины европеоидного типа. Миниатюра выпол
нена очень тщательно, с большим мастерством. 
Особенно хорошо проработаны черты лица. Оно 
обращено влево. Выделяются выпуклые миндале
видные глаза. Нос прямой, рот небольшой, шея 
массивная, короткая. Головной убор имеет вид 
шлема с насечками, на котором четко виден рог. 
Как известно, подобный головной убор носил 
Александр Македонский. Возможно, что на гемме 
изображен именно его портрет. 

Подобные шлемы встречаются также в изо
бражениях царей на греко-бактрийских монетах1. 

Судя по красно-лощеным кубкам, найденным 
в одном слое с геммой, ее можно датировать IV—III вв. до н. а. По стилю и технике 
она близка к гемме того же периода, найденной археологом В. Д. Жуковым на Аф-
расиабе в 1958 г. На последней изображены два сражающихся греческих воина в 
характерных шлемах. Один из них коленопреклонен, другой стоит во весь рост и 
поражает врага. 

1 П у г а ч е н к о в а Г. А. Оттиски парфянских печатей из Ниш.— «BeCTHHK 
древней истории», 1954, Л"° 4, с. 164. 



Научные сообщения 

К той же стилевой группе относится и гемма Британского музея2. 
Следует сказать, что до недавнего времени геммы с территории древнего Са

марканда были малоизвестны. Большинство из них имеет местное происхождение. 
В собраниях Музея народов Узбекистана в Ташкенте хранятся несколько гемм-инталий, 
происхождение которых связано с областями древнего Согда (Самарканд) и бактрии 
(Термез). 

Вместе с тем встречаются и привозные геммы. К их числу относится находка 
с левого берега Даргома. Предполагается, что она была изготовлена в Египте в рим
ское время и попала в Самарканд при Кушанах3. 

Г. А. Пугаченкова по конфигурации и назначению различает три типа гемм'': 
1) овальные, с резьбой на плоском щитке, вправлявшиеся как украшение в перстни; 
2) мелкие, прямоугольные, со срезанными уголками, вставлявшиеся в кольца; 3) круп
ные, с высверленным отверстием, надевавшиеся на шнур и игравшие роль печатей. 
Наша гемма относится к первому типу. 

Редкая находка геммы из Афраснаба проливает дополнительный свет на исто
рию культуры древнего Согда. 

М. Садиев 

2 П у г а ч е н к о в а Г. А. Материалы по восточной глиптике.— «Тр\-ды САГУ», 
вып. CXI. Новая серия. Исторические науки, IV, Ташкент, 1957. с. 141. 

3 П у г а ч е н к о в а Г. А. Оттиски парфянских печатей из Нисы, с. 160. 
4 П у г а ч е н к о в а Г. А. Материалы по восточной глиптике, с. 140. 
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муш», I960. Лг9 2. с. 9. 

К а р и м о в У. И. Сочинения Ибн Сины.— «Узбекистан маданияти», 1957 г., 1 июня. 
К а р и м о в У- И. Энциклопедист [Ибн Сина].— «Тошкент окшоми», 1978 г.. 5 де

кабря. 
К а р И м у л л и н А. Востоковедные фонды библиотеки Казанского университета 

им. В- И. Ульянова (Ленина).— В кн.: «Востоковедные фонды крупнейших 
библиотек Советского Союза. Статьи и сообщения», М., ИВЛ.1963, с. "23-?—234. 

Рукописи Ибн Сины — «Китаб ат-Шифа» (список XVI в.); «Ответы 
Ибн Сины на четыре философских вопроса, заданных ему шейхо\г A6v-
Саидом ибн Абу-л-Хайром» (список XVI в.); труд Ибн Сины об опреде
лении философских терминов (список 1885 г.); автограф — комментарий 
Насира ад-Дина Туей (ум. в 1247 г.) к сочинению Ибн Сины <-Шархе 
ишарат»; редчайшая рукопись философа Шахрастани (ум. в 1274 г. 
«Китаб ал-мусара'ат» — полемика с Ибн Синой н, «по утверждению 
И. Ю. Крачковского, единственная в мире» рукопись Омара ибн Сахла-
на ас-Сави «Китаб мусара'ат ал-мусара'а», в которой автор защищает 
Ибн Сину против Шахрастани; рукописный список XVI в. сочинений 
Ибн Сины религиозного содержания. — «Китаб ал-М'ад>. 

К а р ы-Н и я з о в Т. Н. Великий ученый и мыслитель.— В кн.: «Ибн Сина. Материа
лы научной сессии АН УзССР, посвященной 1000-летнему юбилею Ибн Сины» 
Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1953, с. 30—37. 

К а р ы-Н и я з о в Т. Н. Гениальный ученый-энциклопедист.— «Правда Востока», 
Ташкент, 1952 г., 19 августа. 

К а р ы-Н и я з о в Т. Н. Очерки истории культуры Советского Узбекистана.— М., 
Изд-во АН СССР, 1955, 558 с. 

Ибн Сина; с. 19—24. 
К а р ы - Н и я з о в Т. Н. Размышления о пройденном пути.— В кн.: К а р ы-Н и я-

з о в Т. Н. Избранные тоуды. В восьми томах. Том седьмой, Ташкент, Изд-во 
«Фан» УзССР, 1967, 366 с. 

Ибн Сина; с. 300—303. 
К а т а л о г восточных рукописей Академии наук Таджикской ССР. Том V. Под ред. 

и при участии А. М. Мнрзоева и А. Е. Бертельса.— Душанбе, Изд-во «Дониш», 
1974, с. 33—36. 

№ 1508 — «Разрозненные четверостишия», включая рубан Ибн 
Сины (лл. 94 б, П7а), в списке XVII в.; № 1540 — «Антология». Произ
ведения разных авторов, в том числе Ибн Сины (л. 88 6), в списке 
1876 г. (?) 

К л и м о в и ч Л. Великий деятель науки и культуры.— «Советское искусство», М., 
1952 г., 20 августа. 

К л и м о в и ч Л. Великий мыслитель, ученый, поэт.— «Сталинский сокол», М., 1952, 
№ 5, с. 3—7. 

К л и м о в и ч Л. Великий ученый и мыслитель.— «Московская правда», 1952 г., 
17 августа. 

К л и м о в и ч Л. Великий энциклопедист. — «Работница», М., 1952, № 6, с. 10—П. 
К л и м о в и ч Л. Гениальный ученый, философ, мыслитель (Авиценна).— <3везда 

Востока», Ташкент, 1952, № 9, с. 78—84. 
К л и м о в и ч Л. Светоч науки и культуры [Ибн Сина].— «Дружба народов>, М^ 

1952, № 3. с. 248—255. 
К о з л о в а А. В. Великий ученый Абу Али ибн Сина (Авиценна).—«Вестник рентге

нологии и радиологии», М., 1952, N° 5, с. 3—7. 
К о л п а к о в А. Авиценна — философ и врач.— «Сталинская молодежь», Сталинабад, 

1952 г., 20 августа. 
К о л п а к о в А. П. О работе Абуали ибн Сины «Ильми Табий» (физика) или «Наука 

о природе».— «Известия Академии наук ТаджССР. Отделение общественных 
наук», Сталинабад, 1957, № 12, с. 45—51. 

К о л ь м а н Э. Авиценна — среднеазиатский Декарт.— В кн.: К о л ь м а н Э. Вели
кие достижения среднеазиатской культуры и как фашизм тужится их себе 
присвоить. — Алма-Ата, КазОГИЗ, 1942, 71 с. (Институт философии АН СССР). 

Ибн Сина; с. 46—62. 
К о р н е е в Б. М. Первая Всесоюзная научная историко-медицинская конференция я 

вопросы истории хирургии.— «Вестник хирургии им. И. И. Грекова», М., 1959, 
№ 6, с. 62—68. 

Хирургия Ибн Сины. 
К р а к и н о в с к а я Е. М. К истории отсасывающего тампона в хирургии.— «Вестник 
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хирургии им. И. И. Грекова», М., 1947, № 6. 
Данные об Ибн Сине. 

К р а т к о е содержание вопросов, рассматриваемых в сКаноне медицинских знаний» 
Ибн Сины по булакскому (Каир) печатному изданию 1294/1877 г. 3 тома.— 
Приложение к статье Д. Г. Вороновского «Канон медицинских знаний» Абу Али 
ибн Сины», Ташкент, 1953, с. 71—78. В кн.: И б н С и н а . Материалы..., 

К 1000-летию со дня рождения Авиценны.— «Вестник оториноларингологии», М., 
1952, № 5, с. 12—14. 

К 1000-летию со дня рождения великого ученого Авиценны.— «Медицинская пара
зитология и паразитарные болезни», М., 1952, № 5, с. 390—391. 

К у ш е в В. В. См. А к и м у ш к н н О. Ф., К у ш е в В. В., М и к л у х о-М а к-
л а й Н. Н., М у г и н о в А. М. и С а л а х е т д и н о в а М. А. ..., 

Л а й х т е р Б. Авиценна.— «Учительская газета», М., 1952 г., 16 августа. 
Л и т е р а т у р а об Ибн Сине (Авиценне).—В кн.: Р о с с и й с к и й Д. М. История все

общей и отечественной медицины и здравоохранения (996—1954).— М., Медгиз, 
1956. 

Ибн Сина; с. 770—776. 
Л от о в а Е. Авиценна.— «Московский комсомолец», М., 1952 г., 17 августа. 
Л о т о в а Е. И. Ибн Сина (Авиценна) — великий ученый, философ и врач.— «Сто

матология», М., 1952, № 4, с. 8—10. 
[ Л у н и н Б. В.] Абу Али ибн Сина.— В кн.: «Историография общественных наук 

в Узбекистане. Биобиблиографические очерки». Составитель Б. В. Лунин, Таш
кент, Изд-во «Фан» УзССР, 1974, с. 28—36. 

В приложении к очерку указатель изданий сочинений Ибн Сины и лите
ратуры о нем. Дополнения в кн.: «Биобпблиографические очерки о дея
телях общественных наук Узбекистана». 1, Составитель Б. В. Лунин, 
Ташкент, Изд-во «Фан», УзССР, 1976, с. 431. 

Л у н К е S ич В. В. От Гераклита до Дарвин;!. Очерки по HCTODHH биологии. Том 1.— 
М., 1936. 

Ибн Сина; с. 203—204. 

М а к о в е л ь с к и й А. О. Великий таджикский философ Абу Али ибн Сина.— Труды 
Азербайджанского государственного университета. Исторический факультет. 
Серия философская, Вып. II, Баку, 1954, с. 103—114. 

М а к с у д о в М. См. Д ж у м а е в В. К. и М а к с у д о в М 
М а м е д о в Ш. Ф. См. Д ж у м а б а е в 10. Д. и М а м е д о в Ш. Ф. ..., 
М а р д е р ш т е й н Н. Г. К исторически правдивому освещению научного наследия 

Авиценны.— «Вопросы морфологии», Фрунзе, 1962, Вып. 3, с. 20—27. 
М а т з п е в с к а я Г. П. Математические и астрономические рукописи Института вос

токоведения Академии наук УзССР.— В кн.: «Из истории точных наук на сред
невековом Ближнем и Среднем Востоке», Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 1972, 
с. 169—199. 

М а т в н е в с к а я Г. П. Материалы к истории учения о числе на средневековом 
Ближнем и Среднем Востоке.— В кн.: «Из истории точных наук на средневеко
вом Ближнем и Среднем Востоке», Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 1972, 
с. 76—168. 

М а т в и е в с к а я Г. П. Учение о числе на средневековом Ближнем и Среднем Восто
ке.— Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 1967, 341 с. 

М а т е р и а л ы по истории прогрессивной общественно-философской мысли в Узбеки
стане. Под ред. акад. АН УзССР И.М. Муминова.— Ташкент, Изд-во АН УзССР. 
1957, 348 с. 

Об Абу Али ибн Сине; с. 111—195. 
М а т е р и а л ы по истории прогрессивной общественно-философской мысли в Узбе

кистане. Под ред. И. М. Муминова и М. М. Хайруллаева. Изд. 2-е, дополнен
ное.— Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 1976, 588 с. 

Ср. в кн.: Возражение Беруин на ответы Иин Сины по его десяти 
вопросам относительно «Книги о небе» Аристотеля». Перевод с персид
ского А. Шарипова (с. 265—269); Отрывки из произведений Ибн Сины 
«О небе», из его автобиографии, о геологии и минералогии, о познании 
и др. из книги «Данищ-паме» (Раздел составлен М. М. Хайруллаевым 
и А. Джалаловым; с. 273—355). 

М а х х а м о в Ф. Рациональное питание в условиях Узбекистана.— Ташкент, Иэд-зо 
АН УзССР, 1955, 55 с, на узб. яз. 

Данные Ибн Сины о рациональном питании. 
М е й е р-Ш т е и н е Т. и 3 у д г о ф К. История медицины.— М., 1925. 

Иби Сина; с. 154—157. 
М е и ь е Л. История медицины.— М.—Л., 1926. 

Ибн Сина; с. 73—74. 
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М и к л у х о-М а к л з п Н. Н. См. А к и м у ш к и и О. Ф., К у ш е в В. В., М и к л у -
х о-М а К л а и Н. Н., М у г н и о в А. М. и С а л а х е т д и н о в а М. А. .... 

М и р б о б о с в М. См. X а з р а т к у л о в М., М и р б о б о е в М. и С у л т а н о в М..., 
М и р з а е в С а д ы к. Библиография произведений Ибн-Сины, имеющихся в Институ

те востоковедения Академии наук Узбекской ССР.— Ташкент, Изд-во АН УзССР. 
1955, 72 с, на узб. яз. 

М и р з о е в А. М. Ибн-Сипа и «Бадое-ул-вакое» Васифи.— «Шарки сурх». Душанбе, 
1959, № 8, с. 3—11; № 9, с. 94—100; № 10, с. 113—125; № 11, с. 67—84. 

М и р з о е в А. М. Легенды об Ибн Сине.— Сталинабад, Таджикгосиздат, 1953, 93 с 
М и р з о е в А. Народные рассказы и предания об Ибн Сине и его личности.— Ста

линабад, Таджикгосиздат, 1953, 143 с, на тадж. яз 
М и р о в а л е в а 3 . Г. Абуалн ибн Сина — великий ученый и врач.— «Здравоохране

ние Казахстана», Алма-Ата, 1953, № 5, с. 28—30. 
М и х а й л о в И. И. Ибн Сина.— Большая Советская Энциклопедия, Том 9, М.. 

1972, с. 619. 
Ибн Сина и его поэтическое творчество. 

М о г и л ь н и ц к и й С . Г. Офтальмология Ибн Сины (Авиценны).— «Вестник оф
тальмологии», М., 1957, № 3, с. 49—57. 

М о л ч а н о в В. См. В о л к о в П. и М о л ч а н о в В. ..., 
М о л ч а н о в а О. П. Великий ученый, мыслитель и врач.— «Вопросы питания», М , 

1952, № 5 , с. 11—13. 
М у г и н о в А. М. См. А к и м у ш к и н О. Ф.. К у ш е в В. В.. М и к я у х о-М а к-

л а й Н . Н., М у г и н о в А . М. и С а л а х е т д и н о в а М. А. ..., 
М у л ь т а н о в с к и й М. П. Великий врач, ученый и философ Ибн Сина (Авицен

на).— «Проблемы туберкулеза», М., 1952, № 5, с. 3—7. 
М у л ь т а н о в с к и й М. П. История медицины.— М., Медгиз, 1961, 346 с. 

Глава VI. Медицина в Средней Азии, Армении и Грузии. Об Ибн 
Сине с. 80—85. 

М у м и н о в И. М. Выдающиеся мыслители Средней Азии.— М., Изд-во «Знание»,. 
1966, 48 с. («Новое в жизни, науке и технике»). 

Ибн Сина; с. 7—10. 
М у м и н о в И. М. Из истории естественнонаучной и прогрессивной философской мыс

ли в Средней Азии в эпоху средневековья.— В кн.: М у м и н о в И. М. За глу
бокое изучение философского наследия В. И. Ленина, Ташкент, Изд-во «Фан» 
УзССР, 1973, с. 100—184. 

Ибн Сина. 
М у м и н о в И. М. Об истоках материалистических тенденций в философии Средней 

Азии и Казахстана в X—XI и XIV—XV веках.— В кн.: «Труды III Междуна-
народного конгресса по истории науки, Москва, 18—24 августа 1971 г.», М., 
1974, с. 112—115. 

Иби Сина. 
М у м и н о в Я. К- У истоков курортного лечения в Средней Азии.— Ташкент, 1960, 21 с. 

Ибн Сина о вопросах курортологии; с. 6—14. 
My ни р о в К. Сокровищница восточных рукописей (Институт востоковедения 

АН УзССР).— М., Внешторгиздат, 1962, 23 с. (также: М., Изд-во «Прогресс», 
1971, 30 с, на араб. яз). 

Списки сочинений Ибн Сины. 
М у х а м е д о в У. М. Мученики науки (Ибн Сина, Мирза Улугбек, Джордано Бру

но, Галилео Галилей).— Ташкент, 1957, 67 е.. на узб. яз. 

Н а в с т р е ч у 1000-летнему юбилею Абу Али ибн Сипы [Информация вице-президен
та АН УзССР М. К- Нурмухамедова].— «Общественные науки в Узбекистане», 
Ташкент, 1979, № 1, с. 53—54. 

Н а с ы р и К- Авиценна [Книга для детей старшего возраста]. Издание 2-е.— Казань, 
1950, 80 с, на татар, яз. 

Н а с ы р о в Р. Н. См. Ф а и з у л л а е в А. Ф. и Н а с ы р о в Р . Н 
Н е в с к и й В. А. Великий таджикский врач Абуалн ибн Снно (Авиценна). Библио

графия: а) Труды Ибн Снно (Авиценны), изданные в СССР; б) Литература об 
Ибн Сино (Авиценне) в хронологическом порядке публикаций.— «Труды Ста-
линабадского государственного медицинского Института им. Абуали ибн Сино 
(Авиценны)». Том XXVIII. Сборник работ по истории медицины и организации 
здравоохранения в Таджикистане, Сталинабад, 1957, с. 61—67*. 

203 названия (обстоятельная работа В. А. Невского была полезна 
И для составителя настоящего указателя). 

Н е в с к и й В. А. Медицина в Таджикистане. Библиографический указатель литерату
ры но истории и современному состоянию медицины и здравоохранения в Тад-

* О новейшей зарубежной литературе по Ибн Сине см.: M a n f r e d U 11 m a n.. 
DieMedizin im Islam.—Leiden—Koln, E.'J. Brill, 1970, S. 152—156. 
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жикской. ССР. Под ред. В. С. Вайля.— Душанбе, 1959, 381 с. (Государственная 
научная медицинская библиотека Таджикской ССР). 

Н е в с к и й В. А. Медицина в Таджикистане. Библиографический указатель. Литера
тура со 2-й половины 1957 до 2-й половины 1961 г. Под ред. В. С. Вайля.— 
Душанбе, 1962, 198 с. 

Ибн Сина; 28 названий. 
[ Н е в с к и й Б. А.] Медицина в Таджикистане (Библиографический указатель). До

полнение П.— Душанбе, Изд-во «Ирфон», 1969, 279 с. (Министерство здраво
охранения Таджикской ССР. Государственная научная медицинская библио
тека). 

Ибн Сина; с. 6—7 (11 названий). 
Н и к о б а д з е И. И. Ибн Снна (Авиценна) в древнегрузинской медицине.— «Совет

ская медицина», М., 1959, № 8 , с. 143—144. 
Н у р м у х а м е д о в М . К. См. «Навстречу 1000-летнему юбилею»..., 

Об и с п о л ь з о в а н и и трудов Рази, Беруни и Ибн Сины с медицинской точки 
зрения.—В кн.: «История болезней, написанная Абу Бакром Рази и его учеником», 
Вступление, перевод и примечания X. Хикматуллзева, Ташкент, Изд-во «Фан» 
УзССР, 1974, с. 71—82, на узб. яз. 

О с м а н о в Н. См. Р о м о д и н В. и О с м а н о в Н. ..., 

П а в л о в с к и й Е. Н. Великий ученый-энциклопедист.— «Правда», М., 1952 г., 18ав--
густа; «Заря Востока». 1952 г., 19 августа. 

П а в л о в с к и й Е. Ибн Сина — знаменитый ученый средневековья.— «Новое вре
мя»», М., 1952, М 33, с. 16—20. 

П а н к р а т ь е в Б. Научное наследие Авиценны.— «Медицинский работник», М.,. 
1951 г., И января. 

П е к л ер X. И. Рец., «Канон» Ибн Симы. Кн. I и П. Ташкент, 1954, 1956.— «Теория-
и практика физической культуры», Том XIX, Вып. 2, М., 1956, с. 154. 

П е к л е р X. И. Учение Ибн Сины (Авиценны) о физических упражнениях.— «Теория 
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№ 3255 — эсхатологический «Трактат жертвоприношений» Ибн Сины 
(анонимный таджикский перевод трактата; список 1644 г.). 

С о б р а н и е восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР. Том V. Под ред. 
А. А. Семенова. Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1960, с. 28, 171, 217—218, 224— 
225, 271—272, 286. 337—341, 344—345, 350, 364—365, 367, 383—387. 

WE 3490 — биография Ибн Сины в сборной рукописи (список 
1858г.?); № 3747 — стихотворение Ибн Сины по медицине в сборной 
рукописи (список 1892 г.); № 3831 — «Сокращение Эвклида» — аноним
ный трактат по геометрии, следующий в составе сборной рукописи (спи
сок 1462 г.) непосредственно за «Трактатом о талисманах», автором ко
торого назван Ибн Сина, и «не исключена возможность, что в этом 
трактате мы именно и имеем сделанное Ибн Синой извлечение из Эвкли
да»; № 3844 — «Сокровище познания» Ибн Сины или «Трактат о талис
манах и о том, что с ними связано» (список 1664 г.); № 3845 — Трактат 
о талисманах и влиянии созвездий, близкий по содержанию к № 3844 
(список XIX в.), «приписываемый, несомненно, без достаточных оснований 
Ибн Сине» (см. также № 3846, 3883, 3920 и др.— рукописи, приписывае
мые Ибн Сине); № 3919 — стихотворение Ибн Сины по медицине (спи
сок 1899 г.); № 3954 — «Трактат об уксусно-медовом сиропе» Ибн Сины 
(список предположительно XVIII в.); № 4034 — Переписка Ибн Сины 
с Абу-л-Хайром (список 1664 г.); Лг2 4035 — «Трактат о состояниях 
души» Ибн Сины (список 1664 г.); № 4036 —Трактат Ибн Сины «Нет ни 
абсолютного счастия, ни абсолютного несчастия в этом мире» (список 
1664 г.?); № 4039 — Послание Ибн Сины к Беруни (список 1664 г.?); 
№ 4040 — «Трактат о том, что не должно бояться смерти» Ибн Сины 
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(список 1664 г.?); № 4041 — «Трактат об интеллектах» Ибн Сины (спи
сок 1664 г.); № 4042 — Трактат Ибн Сины об очищении души (список 
1664 г.); № 4043 — Ответы Ибн Сины на десять вопросов... (список 
1664 г);. № 4044 — Отрывок (предположительно) из переписки Ибн Сины 
с Абу-л-Хасаном б. Марзубаном (список 1664 г.); № 4045 — Переписка 
Ибн Сины с философами города Багдада (список 1664 г.); № 4046 — 
«Философия озарения» Ибн Сины (список 1664 г.); № 4052 — «Трактат 
по этике» Ибн Сины (список 1664 г.); № 4073—-4076 — Комментарии 
Ибн Сины к 87, 112, 113 и 114 сурам «Корана» (списки 1664 г.);№4078— 
«Послание ко дню Науруза о буквах алфавита» Ибн Сины (список 
1664 г.); № 4103 — «Трактате благих дарах» Ибн Сины (список 1664г.?); 

№ 4104—4109 — Трактаты Ибн Сины на духовно-религиозные темы 
(списки 1664 и 1674 гг.); № 4110 — «Трактат о происхождении мира и 
об утверждении необходимости» (список 1664 г.); №4142 — анонимный 
список сочинений Ибн Сины (142 произведения; список 1664 г.). 

С о б р а н и е восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР. Том VI. Под ред. 
А. А. Семенова и Д. Г. Вороповского. Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1963, 
с. 140—143, 145—148, 158—159, 389, 393, 553. 

№ 4334 — «Канон по медицине» Ибн Сины. Полный список втре* 
томах, из Бухары. Рукопись предположительно XVII в.; № 4335—То же. 
Второй том. Книга третья. Рукопись предположительно XVII в.; №4336— 
То же. Третий том, Книга четвертая и Книга пятая. Рукопись предполо
жительно XVII в.; № 4338 — «Саадов дар относительно медицины» Кут-
баддина Махмуда б. Мас'уд б. Муслих аш-Ширази. «Один из самых 
полных» комментариев к первой книге «Канона», так называемый Кул-
лнйат. Рукопись предположительно не позже XIV в.; № 4339 — То же. 
Список предположительно начала XVII в.; № 4340 — «Книга избавляю
щая». Медицинский труд, представляющий сводный компендий из двух 
книг комментариев к «Канону» Ибн Сины. Рукопись предположительно 

XVI—XVII вв.; №4341 — «Считанные вопросы» Ибн Сины. Переписано, 
вероятно, в августе 1717 г.; № 4361 — «Сердечные лекарства» Ибн Сины. 
Список предположительно начала XVIII в.; № 4733 — Разрешение раз
ногласий между имамом и ан-Насыром в толковании «Указаний». Ком
ментатор — Кутбаддин Мухаммад б. Муха мм ад б. Мухам мая ар-Рази 
ат-Тахтани. Комментарий ко второй части «Книги указаний» Ибн Сины.— 
Полемика комментатора с Ибн Сииой. Дата переписки 1356 г.; № 4735— 
Происхождение «А» не есть происхождение «Б». Трактат по логике ал-
Хусанн ал-Хамаданн, в котором приводится спор между Ибн Синой и его 
учеником Бахманйаром. Дата переписки 1812 г.; № 4997 — (Тетрадь чер
новых записей). Составитель Мирза А\ухаммад Шариф садр Зийа. При
водится, в частности, биография Ибн Сины. Автограф. Первая четверть 
XX в. 

С о б р а н и е восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР. Том VII. Под ред. 
Л. Урунбаева и Л. Епифановой.— Ташкент. Изд-во АН УзССР, 1964, с. 230, 
297, 309—310. 

№ 5360 — Собрание рассказов биографического характера, в том 
числе об Ибн Сине (список начала XIX в.); № 5451, 5467 — Лечебники 
и сборники медицинских сведений в списках 1824—1828 гг., составленные 
с привлечением сочинений Иби Сины и других авторов; № 5469 — «Серд
це редкостей» Аваза Мухаммада — рукопись, содержащая краткую био
графию Ибн Сины (список 1831 —1832 гг.). 

С о б р а н и е восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР. Том VIII. Под 
ред. и при участии А. А, Семенова и Д. Г. Вороповского.— Ташкент, Изд-во 
«Фан» УзССР, 1967, с. 72—73, 105—108. 

№ 5660 — рассказ об Ибн Сине, содержащийся в сочинении Мухам
мада Тахир б. Абу-л-Касима «Чудеса земных поясов» (автограф XVII в.); 
№ 5688 — Сочинение Таки ад-дин Мухаммада б. Садриддина Али «Урав
новешение темпераментов», написанное с использованием «Канона» Ибн 
Сины (список начала XVII в.). 

С о б р а н и е восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР. Том IX. Под ред. 
и при участии А. Урунбаева и Л. М. Епифановой.— Ташкент, Изд-во «Фан> 
УзССР, 1971, с. 306—308, 315—317, 321—323, 325—326, 335—337, 352—354. 
363—365, 376—378. 

№ 6472, 6481, 6488, 6492, 6505, 6526, 6539, 6540, 6552, 6554 (меди
цинские сочинения раз!Шх авторов, написанные с использованием трудов 
Ибн Сины и с комментариями к извлечениям из его «Канона»). 

С о в е т с к и й народ чтит память Авиценны.— «Известия», М., 1952 г., 17 августа. 
С о к о л о в а Е. С. См. А т а б е к о в Ю. А., С о к о л о в а Е. С. и X а м и д у л-

л а е в Ш. X. ..., 
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С о к о л о в с к а я 3. К. См. Р о з е н ф е л ь д Б. А., Р о ж а н с к а я М. М. и С о к о 
л о в с к а я 3. К- .... 

С т а р к о в а К. Б. Рукопись «Канона по медицине» Ибн Сины (Авиценны) из собра
ния Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.— 
Труды ГПБ ИМ. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Том 2, Л., 1957, с. 39—54. 

С у л т а н о в М. С. Редкие рукописи классиков народов Ближнего и Среднего Восто
ка в рукописном фонде АН АзССР.— Первая Всесоюзная конференция восто
коведов. Тезисы докладов и сообщений, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1957, 
с. 314. 

Рукописи «Канона медицины» Ибн Сины (вторые тома). Одна из 
них — в списке 1142 г., а другая — 1259 г. н. э. (537 и 657 г. х.). Пере
писчик второй (более полной) — известный медик XIII в. Мансур ибн 
Ибрагим ибн Аби Сайд Хамедани. 

С у л т а н о в М. С. Редкие рукописи классиков народов Ближнего и Среднего Восто
ка в рукописном фонде АН АзССР.— Материалы первой Всесоюзной научной 
конференции востоковедов в г. Ташкенте 4—II июня 1957 г., Ташкент, Изд-во 
АН УзССР, 1958, с. 930. 

См. аннотацию к предшествующему названию. 
С у л т а н о в М. См. Х а з р а т к у л о в М., М и р б о б о е в М. и С у л т а н о в М. ..., 
С у л т а н о в У. Философские и социально-этические взгляды Абу Али ибн Сино. 

Отв. редакторы Г. А. Ашуров, М. Д. Диноршоев.— Душанбе, Изд-во «Дониш», 
1975, 268 с, на тадж. яз. 

С у с л о в В. См. Р а д ж а б о в М . и С у с л о в В 

Т а л а б о в Э. Трактаты о гигиене Ибн Сины и история их изучения.— В кн.: «Воп
росы истории, экономики и культуры народов Средней Азии и стран зарубеж
ного Востока. Сб. статей, Вып. I, Ташкент, 1970, с. 153—157, на узб. яз., рота
принт, изд. 

Т е р н о в с к и й В, Н. Авиценна, его жизнь и труды в области биологии и медици
ны.— Труды Казанского медицинского института, Том II, Казань, 1937, 
с. 11 — 17. 

Т е р н о в с к и й В. Н. Авиценна и его великое творение «Канон медицины».— «Архив 
анатомии, гистологии и эмбриологии», Том XXIX, Вып. 5. М., 1952, с. 3—6. 

Т е р н о в с к и й В. Н. Вступительное слово [на заседании секции «Канон врачебной 
науки» Ибн Сины].— В кн.: «Материалы первой Всесоюзной научной конферен
ции востоковедов в Ташкенте 4—II июня 1957 г.», Ташкент, Изд-во АН УзССР, 
1958, с 957—959. 

Т е р н о в с к и й В. Н. Ибн Сина (Авиценна). 980—1037.— М., Изд-во «Наука», 1969, 
191 с. (Академия наук СССР. Научно-биографическая серия). 

Т е р н о в с к и й В. Н. Ибн Сина — гениальный творец «Канона врачебной науки».— 
Первая Всесоюзная конференция востоковедов. Тезисы докладов и сообщений, 
Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1957, с. 327—328. 

Т е р н о в с к и й В. Н. Ибн Сина и изучение его трудов в Советском Союзе.— Труды 
Международного конгресса, посвященного 1000-летию со дня рождения Ибн 
Сины, Тегеран, 1954. 

Т е р н о в с к и й В. «Канон медицины» [Ибн Сины].— «Известия», М., 1952 г., 17 ав
густа. 

Т е р н о в с к и й В. Н. Описание черепа, извлеченного из могилы Ибн Сины.— В кн.: 
«Портрет Ибн Сины», Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1956, с. 9—13 (Труды Инсти
тута востоковедения АН УзССР, Вып. 5). 

Т е р н о в с к и й В. Н. Полное издание «Канона врачебной науки» Ибн Сины.— «Со
ветское здравоохранение», М., 1961, № 4, с. 69—73. 

Т е р н о в с к и й В. Н. Портрет Авиценны.— «Клиническая медицина», Том 35, JVa I, 
М., 1957, с. 120—121. 

Т е р н о в с к и й В. Н. Предисловие [к I книге «Канона врачебной науки» Ибн 
Сины].— Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1954, с. VII—X. 

Т е р н о в с к и й В. Н. См. А р е н д е А. К-, Т е р н о в с к и й В. Н. и Г е р а с и 
м о в М. М. ..., 

Т е р н о в с к и й В. Н. См. Г е р ц б е р г Б . Г., Т е р н о в с к и й В. Н. н Шу
бин В. Н., ..., 

Т о л с т о в С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации.— М.—Л., Изд-во 
АН СССР, 1948, 327 с. 

Ибн Сина; с. 234, 267 и др. 
Т о м и л и н С. А. Авиценна (980—1037). К девятисотлетию со дня его смерти.— «Со

ветский врачебный журнал», М., 1939, № 16, с. 809—814. 

У л у г - З а д е С. Абу-Али ибн Сина. К 1000-летию со дня рождения Авиценны.— 
«Знамя», М., 1952, № 5, с. 162—167. 



Критика и библиография 57 

У л у г-3 а д е С. Абуали ибн Сино.— «Коммунист Таджикистана», Сталинабад, 
1952 г., 8 июня. 

Ул у г-3 а д е С. Великий деятель культуры [Ибн Сина].— «Правда», М-, 1952 г., 
17 августа; «Советская Киргизия», Фрунзе, 1952 г., 19 августа. 

У л у г - З а д е С. Великий ученый и врач.— «Советская женщина», М., 1952, №5, с. 44. 
У л у г-з о д а С. У. См. В и т к о в и ч В. С. и У л у r-з о д а С. У. ..., 
У с м а н о в М. См. З и к р и л л а е в Ф . , С а и д м у р а д о в М . и У с м а н о в М . .... 
У с т о е в Р. Е. Некоторые вопросы психологии в трудах Ибн Сины (Авиценны).— 

«Ученые записки Сталинабадского педагогического института», Том 12. Серия 
педагогики и психологии. Вып. 1, Сталинабад, 1956, с. 163—177. 

Ф а й б у ш е в и ч В. М. Авиценна и курортная наука.— «Вопросы курортологии, фи
зиотерапии и лечебной физической культуры», М., 1962, № 4, с. 353—355. 

Ф а й з у л л и н К. Второе рождение Авиценны [О переводах учеными Узбекистана 
трактата «Канон врачебной науки»].— «Литературная газета», М., 1956 г., 
31 января. 

Ф а й з у л л а е в А. Ф. Вопросы противоречивости движения в философской дискус
сии Беруни и Ибн Сины.— «Общественные науки в Узбекистане», Ташкент, 1968, 
№ 10, с. 32—34. 

Ф а й з у л л а е в А . Ф. Вторая Среднеазиатская конференция по истории естествозна
ния и техники (Самарканд, 27—29 октябоя 1970 г.).— «Общественные науки 
в Узбекистане», Ташкент, 1970, № 12, с. 40. 

Ф а й з у л л а е в А. Ф. Проблемы противоречия в трудах классиков естествознания 
и философии Средней Азии.— Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 1974, 148 с. 

Ибн Сина; с. 4—5, 9—34, 37—57 и др. 
Ф а й з у л л а е в А . Ф. и Н а с ы р о в Р. Н. Вопросы истины в философской дискуссии 

Беруни и Ибн Сины.— «Общественные науки в Узбекистане», Ташкент, 1970. 
№ 6, с. 17—23. 

Ф а к т о р о в н ч П. М. Ближайшие восточные предшественники Ибн Сины (Авицен
ны).— «Сборник научных трудов Самаркандского гос. медицинского института», 
Том VI, Самарканд, 1944, с. 85—86. 

Ф а к т о р о в и ч П. М. Великий бухарский ученый Ибн Сина (Авиценна), его пред
шественники и связь их работ с некоторыми актуальными проблемами биологии 
И медицины.— Тезисы докладов на научной конференции Самаркандского гос. 
медицинского института, Самарканд, 1944, 8 с. 

Ф а к т о р о в и ч П. М. Великий бухарский ученый Ибн Сина (Авиценна). Предисло
вие И. И. Умнякова.— «Труды Узбекского гос. университета им. А. Навои. Но
вая серия», Кэ 30. Биология, Вып. 17, Самарканд, 1941, V1+ 76 с. 

Ф а к т о р о в и ч П. М. Великий ученый-естествоиспытатель.— «Природа», М., 1952, 
№ 7, с. 28—36. 

Ф а к т о р о в и ч П. М. Великий ученый п врач Ибн Сина (Авиценна).— «Врачебное 
дело», М., 1950, ЛЬ 10, с. 947—950. 

Ф а к т о р о в и ч П. М. Предшественники Ибн Сины (Авиценны).— Сборник авторе
фератов и тезисов научных работ (Самаркандский горком союза высшей школы 
и Самаркандское отделение СельхозНИТО), № 1, Самарканд, 1943, с. 8—9. 

Ф е д о р о в Ю. П. «Камнсдробящие» и «кампевыводящие» лекарственные растения у 
A6v Али ибн Сины.— «Медицинский журнал Узбекистана», Ташкент, 1963, № 7, 
с. 69—71. 

Ф и н к е л ь А. А. См. А с к а р о в А. А. и Ф и н к е л ь А. А. .... 
Ф о м е н к о Я. На родине великого бухарца [Ибн Сины].—«Огонек», М., 1952, Ш 33, 

с. 6—7. 
Ф р о л о в а Е. А. Ибн Сина и история пауки.— «Вопросы философии», М., 1968, №12, 

с. 116—118. 
«Авиценновские чтения» в Душанбе (1968 г.). 

Х а з р а т к у л о в М., М и р б о б о е в М. и С у л т а и о в М, Рец., С у л т а н о в У. 
Философские и социально-этические взгляды Ибн Сины, Душанбе, 1975, 268 с.— 
«Вопросы философии», М., 1975, № 11, с. 181 —182. 

Х а й и т м е т о в А. Навои и естественные науки.— «Фан ва турмуш», Ташкент, 1967, 
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М. М. Ф А Й З И Е В . ПРИМЕНЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО МЕТОДА 
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ПРАВОВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК 

(Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 1978, 215 с.) 

В современных условиях в юриспруденции все большее значение приобретает 
изучение накопленного союзными республиками богатого опыта в области правотвор
чества. Работа М. М. Файзиева вносит определенный вклад в исследование данной 
проблемы. Автор рассматривает весь комплекс теоретических и методологических воп
росов применения сравнительного метода как одного из необходимых средств 
эффективного изучения, а также устранения неоправданных пробелов и различий 
в законодательстве союзных республик. 

Опираясь на методологические положения классиков марксизма-ленинизма отно
сительно природы, принципов, условий и оснований сравнения, а также на обзор важ
нейших тенденций развития сравнительно-правовых исследований в русской, советской 
и зарубежной юридической науке, М. М. Файзиев, на наш взгляд, правильно подошел 
к решению ряда дискуссионных проблем. 

Так, в работе аргументированно доказывается, что сравнительное правоведение 
можно трактовать н как метод познания правовых явлений, имеющий междисципли
нарный статус, и как научное направление, призванное разрабатывать проблемы ме
тодологии и методики сравнительного правоведения. Автор уточняет классификацию 
видов сравнения различных правовых систем, выявляет гносеологическую природу 
сравнительно-правового метода, его связи с другими приемами научного познания. 

Общие теоретические и методологические вопросы сравнительного правоведения 
М. М. Файзиев конкретизирует применительно к практике государственно-правового 
строительства союзных республик. Процесс унификации республиканского законода
тельства он рассматривает как составную часть процесса расцвета и сближения наций 
СССР, развития их национальной советской государственности. 

По мнению автора, основные задачи сравнительного изучения законодательства 
состоят: 1) в выявлении степени различий норм республиканского законодательства, 
причем подчеркивается, что в настоящее время еще не изжиты факты неоправданных 
различий, «касающихся частных, хотя практически норой существенных вопросов» 
(с. 186); 2) в определении наиболее целесообразных правовых форм для регулирова
ния тех или иных общественных отношений. При этом автор правильно отмечает, что 
для определения подлинной эффективности действия правовых норм результаты срав
нительного исследования должны быть дополнены анализом судебной и админи
стративной практики, проведением социологических и иных исследований. 

В книге анализируются компетенции высших органов государственной власти 
СССР и союзных республик в области гражданского, лесного, брачно-семейного, тру
дового, уголовного и других отраслей законодательства; раскрываются закономерности 
и специфика государственно-правового строительства республик Средней Азии, сход
ство и различия отдельных отраслей республиканского законодательства. 

К сожалению, в работе не нашел должного освещения вопрос о соотношении 
дналектико-материалистического метода и метода сравнительного правоведения, 
М. М. Файзиев правильно отмечает, что сравнение базируется на диалектике, но не 
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показывает, как именно осуществляется эта взаимосвязь. Следует подчеркнуть, что 
диалектико-материалистический метод применяется на всех стадиях, во всех аспектах 
научного познания, тогда как метод сравнения используется лишь на определенном 
этапе, в процессе выявления общих и специфичных черт исследуемых явлений. Это — 
один из компонентов единой, органически целостной системы диалектико-материалн-
стического познания объективной действительности. 

Имеются и некоторые другие замечания. Например, во втором разделе второй 
главы при освещении совместной компетенции Союза ССР и союзных республик и 
исключительной компетенции союзных республик по отдельным отраслям законода
тельства не выдержан единый порядок изложения (ср.с. 121 —124 и с. 142—147). 

О Своде законов союзных республик говорится на с. 13 и 47, материалы секции 
общественных наук АН СССР О значении сравнительного изучения законодательства 
союзных республик приводятся на с. 4 и 104, вопросы брачно-семейных отношений 
поднимаются па с. 95, 120, 137—142. 

В целом же работа М. М. Файзиева, безусловно, заслуживает положительной 
оценки как полезный вклад в разработку актуальных проблем теории и практики 
сравнительного правоведения. 

В. Сырых 

А. А С К А Р О В . ДРЕВНЕЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ 
БРОНЗЫ ЮГА УЗБЕКИСТАНА 

(Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 1977, 232 с.) 

Осуществляемое на протяжении многих десятилетий археологическое изучение 
памятников Средней Азии позволило резко расширить наши представления об исто
рии этого региона с эпохи палеолита до позднего средневековья. Крупнейшими этапа
ми на этом пути были открытие мустьерской культуры Тешикташа, нозднепалеолитн-
ческих и мезолитических памятников Узбекистана и других областей Средней Азии, 
в том числе находок следов древнейшего в мире одомашнения скота в гроте Дам-
Дам Чешме-2, раскопки древнеземледельческих поселений Джейтун, Намазга и т. д. 

Важной вехой стало также открытие и изучение культур эпохи бронзы Южного 
Узбекистана, чему и посвящена рецензируемая публикация, подводящая итог много
летних исследований автора па юге Средней Азии. Ценность работы заключается 
прежде всего во введении в научный оборот огромного нового фактического мате
риала и сделанных на основе его анализа теоретических выводах и обобщениях. 

Книга А. Аскарова состоит из двух частей. В первой из них содержится обзор 
сложения древнеземледельческих центров на юге Узбекистана; физико-географическая 
и экологическая характеристика области; районирование древнеземледельческих оази
сов и памятников; их детальная археологическая характеристика. 

Памятники эпохи бронзы юга Узбекистана автор объединяет по ряду существен
ных признаков в единую сапаллинскую культуру и рассматривает их по этапам: 
сапаллинскому. джаркутанскому и молалинскому. 

Завершается первая часть главой, в которой исследуются проблемы абсолютной 
и относительной хронологии культуры Сапалли и ее этапов. 

Вторая часть работы содержит исторические обобщения и выводы, к которым 
автор приходит па основе анализа широкого круга источников и пособий. 

Поскольку рассматриваемые проблемы имеют большое научное значение и су
щественно дополняют наши представления об эпохе сложения в Средней Азии циви
лизации, мы остановимся в первую очередь па этих вопросах. 

Главные из общеисторических проблем, поднимаемых во второй части работы, 
рассматриваются в четырех главах: «Истоки происхождения культуры Сапалли и ге
нетическая взаимосвязь ее периодов»; «Производящее хозяйство и ремесло»; «Обще
ство»; «Опыт палеоэтнографической реконструкции общины Сапалли». Уже сами наз
вания глав свидетельствуют, что исследованием охвачены практически все важнейшие 
проблемы становления, социально-экономического и культурного развития общества 
Южного Узбекистана в ходе разложения первобытно-общинных отношений и зарож
дения классового общества. 

Как справедливо отмечает автор, обильный и разнообразный вещевой материал, 
данные радиокарбоиового анализа позволяют достаточно четко определить хроноло
гические рамки сапаллинской культуры и отдельных се этапов. 

Созданная А. Аскаровым типология материала дала возможность выработать 
достоверную периодизацию изучаемой культуры и наметить се ареал. Существенное 
значение при этом имели аналогии и параллели по территориально и хронологически 
близким памятникам Северного Афганистана, а также Афганского и Иранского Секс
тана, Северо-Восточного Ирана, Южного Туркменистана. 

Автор приходит к закономерному выводу об известном сходстве находок из 
памятников саиаллинского и джар куга некого этапов, тогда как инвентарь ИЗ намят-
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пиков заключительного этапа рассматриваемой культуры — Молалн — отличается 
значительным своеобразием. Поэтому данные по Сапалли и Джаркутану рассматри
ваются совместно, а по Молали — отдельно (с. 90). 

Обобщая данные по типологическому анализу и радиокарбоновым определениям 
культуры Южного Узбекистана и ряда памятников Ирана и Афганистана, автор (см. 
с. 101) датирует первые два этапа 1700—1350 гг. (сапаллинский этап 1700—1500 гг., 
джаркутанский — 1500—1350 гг. до н. э.). 

При современной археологической изученности Южного Узбекистана и сопре
дельных областей данная хронология выглядит наиболее достоверно. В той же мере 
можно согласиться с датировкой молалннского этапа (1350—1000 гг. до н. э.). При 
этом автор справедливо делает оговорку, что выводы по хронологии Молалн носят 
предварительный характер, ибо памятники этого типа исследованы еще недостаточно 
(с. 105). 

Большое значение имеет проблема происхождения культуры Сапалли. Совокуп
ность имевшихся в распоряжении А. Аскарова археологических данных привела его 
к аргументированному выводу о том, что высокая культура земледельческих племен 
Южного Узбекистана эпохи бронзы сложилась в тесном контакте их с племенами 
юго-западных областей Средней Азии, Северо-Восточного Ирана, Южного Афганиста
на, а также северных областей Средней Азии (с. 106). 

Поскольку на исследуемой территории Южного Узбекистана еще не обнаружены 
культуры, предшествовавшие сапаллинской, остается предположить что население, 
обладавшее уже достаточно высокими навыками производящего хозяйства и уров
нем социально-экономических отношений, переселилось туда из каких-то других 
центров. И автор правильно считает таковыми оазисы Южной Туркмении. Это не 
исключает возможности влияния из других областей, но основную массу населения, 
создавшего культуру эпохи бронзы Южного Узбекистана, составляли все же выход
цы из западных ооластеп Средней Азии (см. с. 108 и след.). В связи с этим пред
ставляется обоснованным предположение о большом сходстве, если не идентичности, 
материалов нз памятников анауско-намазпшекого круга культур и Сапалли 
(с. 109—110). 

Несколько сложнее пока обстоит дело с выяснением генезиса культуры молалнн
ского этапа. Однако, исходя из ряда соображении, и прежде всего из анализа кера
мического материала, металлических изделий и др., автор убедительно обосновывает 
предположение о том, что культура Молали развилась на местной основе и представ
ляет собой результат качественного скачка в развитии производства Сапалли (с. ПО). 

Вместе с тем не исключается возможность влияния на сложение комплекса 
Молали «со стороны общин высокоразвитых протогородских и городских цивилиза
ций сопредельных историко-культурных регионов» (там же). При этом довольно 
близкие аналогии обнаруживаются не только с памятниками Южного Туркмениста
на, Ирана и Афганистана, но и Центральной и Северо-Западной Индии. В частности, 
в Молали выявлено немало общего с керамическим материалом из центров харапп-
ской культуры. Что касается среднеазиатских связей, то они прослеживаются в наи
большей степени с культурами Мургабского оазиса, поздней Намазга VI и находками 
из Дашлинского оазиса. 

Немаловажное значение для выявления корней сапаллинской культуры имеет 
привлекаемый автором антропологический материал. Черепа из Сапалли и Джарку-
тана оказались схожими и принадлежали главным образом к долихокранному евро
пеоидному типу, характерному для южных популяций (с. 112). 

Завершая рассматриваемый раздел, автор отмечает, что «наиболее вероятный 
центр, откуда часть населения ранее цветущих крупных центров переселилась не
сколькими группами в плодородные оазисы бактрийско-маргианского региона, была 
подгорная полоса Южного Туркменистана (Алтын-депе, Улуг-депе, Намазга-депе, 
Геоксюр)». И далее: «При этом не исключено, что в сложении приамударьинского 
очага древневосточных цивилизаций принимали какое-то участие общины Северо-Вос
точного Ирана, а возможно, и Южного Афганистана» (с. 112). 

В разделе о генетических взаимосвязях периодов культуры Сапалли подчерки
вается генетическое родство всех трех этапов культуры Сапалли (сапэллинского, 
джаркута некого, молалннского). На это указывает сходство в погребальном обряде, 
керамических и металлических изделиях. Одновременно А. Аскаров высказывает ин
тересные предположения об участии сапаллинской культуры в формировании ряда 
других культур, в частности бишкентской и некоторых других степных культур. Про
слеживаются также связи между сапаллинской культурой и Замаибабой, Тулхаром, 
культурой Тигровой Балки и др. Обобщая все эти данные, автор отмечает, что «мож
но говорить о том, что часть населения культуры Сапалли на ранних этапах, дви
гаясь вдоль Амударьи, остановилась в низовьях Зарафшана, где участвовала в сло
жении заманбабинской культуры, а другая часть, продолжая жить в обжитых райо
нах, способствовала формированию бишкентской и вахшекой культур» (с. 115). 

Глава, в которой исследуется хозяйство сапаллинской культуры, открывается 
разделом о земледелии, составлявшем основу производства носителей изучаемой куль-
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туры. Земледелие велось в орошаемой форме и, как полагает А. Аскаров, сочеталось 
с пастушеским скотоводством. Если первое утверждение бесспорно, то тезис о пас
тушеском скотоводстве нуждается в более аргументированном обосновании, ибо имею
щихся материалов недостаточно для столь определенного вывода. К тому же по ар
хеологическим данным вообще трудно установить форму животноводства, когда оно 
является вспомогательной отраслью хозяйства при земледелии. Оно могло быть с тем 
же успехом отгонным, стойлово-отгонным, полуоседлым и т. п. 

* Спорно и мнение А. Аскарова о месте и времени зарождения в Средней Азии 
производящего хозяйства. Ссылаясь на В. М. Массона, он пишет, что «в общине пле
мен неолитического Джейтуна VI—V тысячелетия до н. э. проходил процесс станов
ления производящего типа хозяйства под влиянием ближневосточных соседей» 
(с. 116). Однако можно считать установленным, что Джейтун и другие древнезем-
ледельческие поселения Южного Туркменистана были основаны пришельцами, уже 
знакомыми с земледелием и животноводством, так как местных корней эти культуры 
не имеют. Таким образом, производящее хозяйство там не возникало, а было привне
сено извне. 

Предположение об иранском происхождении джейтунской культуры ничем не 
может быть обосновано. Отсутствуют следы передвижения предков «джейтупцев» 
с юга. В Северном Иране нет культур, которые можно рассматривать как генетиче
ски исходные для культур Южного Туркменистана. 

Вместе с тем археологическими работами последних десятилетий выяснено, что 
в непосредственной близости от Южной Туркмении, в Прикаспии, в области Больших 
Балханских гор, еще с позднего палеолита существовали развитые культуры камен
ного века, составляющие вместе с культурами Северного Ирана и Южного Прикас-
пия одну «Каспийскую» культурную провинцию. Уже в IX—VIII тыс. до и. э. в Пои-
балханье были одомашнены первые животные. Можно полагать, что там появились 
и культурные растения. Находки из неолитических слоев гротов Прибалханья (грот 
Дам-Дам Чешме-2 и др.) во многом сходны с материалом из ранних слоев Джейтуна 
VI—V тыс. до н. э. Таким образом, производящее хозяйство возникло на западе 
Средней Азии на исходе мезолита, и древнеземледсльческие поселения подгорной по
лосы Южного Туркменистана были основаны выходцами из Прибалханья. 

В работе обстоятельно рассматриваются земледельческое хозяйство сапаллиппоц, 
формы его ведения, ирригация, виды и сорта возделывавшихся растений. Относитель
но земледельческих орудий высказывается убедительное предположение, что земля 
обрабатывалась главным образом наиболее примитивным видом мотыг — «палками-
копалками». 

Подробно анализируются данные о костных остатках домашнего скота (с 119 
и след.). Отмечается, что среди них преобладают кости мелкого рогатого скота. Вслед 
за ними по численности идут кости крупного рогатого скота. Обнаружены также кос
ти свиньи. Костей верблюда очень мало (0,41 %) . Не вдаваясь здесь в дискуссию 
о том, насколько костные остатки, обнаруженные при раскопках, отражают видовой 
и породный состав скота и дают представление о форме животноводческого хозяйст
ва, можно отметить, что значительный процент костей крупных рогатых животных, 
кости свиньи, ничтожный процент костей транспортных животных указывает на осед
лый характер животноводческого хозяйства, что противоречит выводу о пастушестве, 
о чем уже говорилось выше. 

Детальный анализ обнаруженных при раскопках костей диких животных привел 
автора к выводу о том, что охота еще длительное время играла существенную роль 
в хозяйстве населения (с. 122). 

В специальном разделе исследуются домашнее производство и ремесло. Богатый 
археологический материал позволил автору подробно охарактеризовать домашние 
производства, в частности изготовление орудий труда и оружия, керамических изде
лий, украшений и т. д. А. Аскаров приходит к верному, па мои взгляд, выводу о том. 
что несмотря на их техническое совершенство, кремневая индустрия в пору КУЛЬТУРЫ 
Сапалли находилась уже в упадке и вытеснялась металлургией бронзы. Интересны 
данные о производстве металла и видах бронз. 

Автор допускает наличие у сапаллиинев ткацкого станка (с. !25). Этот вывод 
важен при определении уровня их общественного развития, и к этой проблеме еще 
придется вернуться. 

Как и во всех разделах рецензируемого труда, большое место уделяется кера
мическому производству .Характерно, что вся посуда была изготовлена на гончарном 
круге, который, как и ткацкий станок, является в известной степени индикатором 
достигнутого уровня социально-экономических отношений. 

Содержательны описания технологии производства гончарной посуды, се обжи
га, обжигательных печей, которым заслуженно уделено большое место. Важное зна
чение имеет наличие на посуде различных знаков, что можно расценить как зачатки 
пиктографии. 

Касаясь роли керамического производства в системе социально-экономических 
отношений, А, Аскаров отмечает, что «в период культуры Сапалли в поселениях еще 
6 - 7 8 
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не сформировались специальные кварталы керамистов... гончарные мастерские, по 
существу, выражают прндомнос и квартальное домашнее производство, не представ
ляющее coGoii профессионального ремесла определенного слоя населения» (с. 131). 
Сдержанность оценки автора понятна, но думается, что материал позволяет делать 
несколько более решительные выводы. 

А. Аскаров, как, впрочем, и многие другие авторы, работающие со среднеазиат
ским материалом, при его оценке исходят обычно из сопоставления со ставшими клас
сическими крупными памятниками эпохи начала цивилизации в Передней и Южной 
Азии, Северной Африке. Как исходный рубеж такие сопоставления закономерны и 
справедливы. Однако дальнейшие исследования показывают большое своеобразие 
среднеазиатских культур, сложившихся во многих случаях в сравнительно менее бла
гоприятных условиях среды. Иными были и исторические условия. Поэтому мерки. 
применяемые при оценке уровня развития переднеазиатских и африканских культур, 
не всегда справедливы для Средней Азии. Это касается и конкретного вопроса о ке
рамическом производстве. Применение гончарного круга, специализация и массовость 
производства, его высокий технологический уровень указывают скорее всего на нали
чие ремесленного производства. Но в силу ограниченности его масштабов (поселения 
были, как правило, небольшими; возможно, не слишком высок был уровень обмена 
и т. п.) не было и нужды в специальных кварталах ремесленников. Домашнее же 
производство вполне могло довольствоваться лепными сосудами, что хорошо известно 
по этнографическим данным. 

Один из главных и наиболее интересных разделов книги — глава об обществе 
Сапалли. Учитывая исключительную сложность проблемы и ограниченность информа
ции, отметим, что А. Аскарову удалось достигнуть многого в ее разработке. 

Рассмотрение проблемы в книге начинается с анализа социального строя по 
данным планировки поселений и с дискуссии с В. И. Сарианиди по поводу их харак
тера и состава. Насколько можно судить по публикациям, скорее прав А. Аскаров, 
который считает, что в Дашли, а также в Сапалли в центре поселения отсутство
вала монументальная архитектура гражданского и сакрального назначения. Особого 
внимания заслуживает замечание автора о том, что центральная часть поселения Са-
паллитепа представляла собой квадратную в плане крепость, в которой постройки 
группировались по восьми кварталам. Оборонительные сооружения обнаружены и на 
других поселениях. Имелись они, как полагает А. Аскаров, и в Дашли-3. Как бы ни 
трактовалась причина возникновения укреплений и укрепленных поселений (пересе
лениями, «беспокойными временами» и т. п.), в любом случае наличие системы фор
тификации указывает на определенный уровень общественных отношений. И думается, 
что уровень этот скорее всего соответствовал периоду разложения варварства и нача
лу сложения цивилизации. 

Следующий раздел главы об общественном строе посвящается анализу семей
ных отношений и семьи, форм собственности, выводам о характере социального стпоя. 
Важнейшее заключение, к которому приходит автор на основе анализа захоронений.— 
наличие далеко зашедшего имущественного расслоения. Само наличие могил богатых 
и бедных говорит о том, что первобытное равенство сменилось в эпоху Сапалли 
имущественной дифференциацией. Из анализа фактического материала автор делает 
вывод о том, что «мужчины являлись основными созидателями экономического бо
гатства общины и организаторами производства» (с. 141). Со ссылкой на А. И. Пер-
шица А. Аскаров характеризует состояние общества как патриархат, находящийся 
на стадии разложения родового строя (с. 142). Жителей одного квартала он рас
сматривает как род. Землепользование предполагает в общинной форме (с. 143). 
Общий вывод автора гласит: «Таким образом, перед нами — укрепленное родовое 
поселение, состоящее из восьми больших общинных домов, условно названных нами 
жилыми кварталами. Само поселение было родовым, организованным из представите
лей восьми родственных больших семей, во главе которых стоял вождь...» 
(с. 143—144). 

Однако, исходя из сказанного и анализа всей совокупности материала, можно 
дать и несколько иную оценку общественного строя сапаллинцев. Уже отмечалось. 
что в развитии социально-экономических процессов в Средней Азии имелась своя су
щественная специфика. Принимая во внимание всю совокупность данных о культуре 
эпохи бронзы Южного Узбекистана, можно высказать предположение, что здесь 
перед нами — своеобразный вариант сложения классового общества. Что касается 
патриархальных отношений, то сами по себе они не определяют характера социаль
ного строя: возникнув на последних этапах первобытности, они бытуют затем в те
чение тысячелетий, вытесняясь лишь капиталистическими или социалистическими об
щественными отношениями. Это касается и болынесемейной организации, сохраняв
шейся у многих народов, несмотря на развитые классовые отношения, до позднего 
средневековья. Все предположения о родовом характере поселений и собственности 
на основные средства производства лишь предположительны и основаны не на реаль
ных фактах, а на некоей традиции, установившейся в среднеазиатской исторической 
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и археологической литературе 30—40-х годов и во многом базирующейся на ныне 
устаревших представлениях о периоде разложения родового строя. 

В книге содержится и ряд бесспорных фактов, свидетельствующих о далеко за
шедших процессах разложения первобытности: наличии укрепленных поселений, силь
ной имущественной дифференциации, а, следовательно, и социальном расслоении, 
массовом, профессиональном изготовлении посуды на гончарном круге, ткачестве на 
ткацком станке, высоком развитии металлургического производства и многом другом, 
еще нуждающемся в дальнейшем углубленном изучении. 

В результате напрашивается вывод, что рассматриваемые явления характери
зуют не разложение первобытного общества — это разложение, очевидно, уже 
произошло в главных чертах, а сложившееся раннеклассовое общество, т. е. начало 
цивилизации. Этому нисколько не противоречит бытование многих архаических черт. 
Как известно, в странах Востока, в частности в Средней Лзнн, в силу специфики их 
исторического развития, разного рода архаические черты в общественном строе, со
циальной организации прослеживались не только в античности и раннем средневе
ковье, но и в позднесредневековую эпоху, вплоть до начала XX в. 

Высказанные здесь гипотетические суждения, как нам представляется, не про
тиворечат существу взглядов А. Аскарова, а скорее дополняют их. Но, разумеется, 
эти предположения еще нуждаются в дальнейшей разработке и обосновании. 

Положительной оценки заслуживает и заключительная глава работы — «Опыт 
палеоэтнографической реконструкции общины Сапалли». Гипотетичны, по очень ве
роятны выводы автора, сделанные в связи с палеоэкономикой и палеодемографией. 
Достоверны реконструкции жилища, погребального ритуала. Любопытны соображе
ния по поводу древних верований, хотя, естественно, тот материал, которым распо
лагал исследователь, не дает возможности восстановить в деталях религиозные пред
ставления сапаллинцев. 

Как можно заметить, наше основное внимание здесь было уделено второй части 
исследования А. Аскарова, где ставятся и решаются широкие общеисторические и тео
ретические вопросы этногенеза, социально-экономических отношений и культуры 
Не меньшими достоинствами отличается и первая часть работы, где подробно ана
лизируются археологические материалы из памятников сапаллинской культуры. Дос
таточно полное представление о них дает богатый иллюстративный и графический 
материал. 

Таким образом, выход в свет книги А. Аскарова открывает новую страницу в 
изучении истории сложения цивилизации в Средней Азии. Выявленные автором за
кономерности социально-экономического и культурного развития имеют не только 
локальное значение для Южного Узбекистана, а могут быть распространены и на 
более широкие области. 

Г. Е. Марков 
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ХРОНИКА 

ОБЩЕЕ ГОДИЧНОЕ СОБРАНИЕ ОТДЕЛЕНИЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК АН УЗССР 

5 февраля 1979 г. состоялось общее годичное собрание Отделении общественных 
наук АН УзССР. Открывая его, вице-президент АН УзССР М. К. Нурмухамедов 
в своем вступительном слове отметил, что 1978 год — третий год десятой пятилет
ки — ознаменовался новыми достижениями во всех сферах жизни советского народа. 
Больших творческих успехов добились и ученые-обществоведы АН УзССР, выпол
нившие проблемно-тематический план научно-исследовательских работ и принятые 
социалистические обязательства. 

Выступившие затем академики-секретари Отделений общественных наук 
АН УзССР доктор ист. наук М. А. Ахунова и член-корр. АН УзССР И. И. Искан
деров подробно рассказали о работе, проделанной за отчетный период. 

М. А. Ахунова, в частности, сообщила, что в научных учреждениях Отделения 
истории, языкознания и литературоведения велось исследование 63 тем по 21 проб
леме. За минувший год вышли в свет 41 монография, более 20 брошюр и около 
600 научных статей общим объемом свыше 900 печ. л. 

Велась также активная пропагандистская работа. Сотрудники Отделения про
читали среди населения более 2850 лекций, свыше 100 раз выступили по радио и 
телевидению. 

И, И. Искандеров отметил, что в институтах Отделения философских, экономи
ческих и юридических наук разрабатывалось 15 тем по 12 проблемам н по резуль
татам исследовании было издано 288 названий работ (251,4 печ. л.), в том числе 
10 монографий. 

За минувший год среди населения прочитано 1318 лекций, состоялось 32 выс
тупления по радио и 25 — по телевидению. 

В 1978 г. ученые Отделений общественных наук АН УзССР провели ряд важ
ных международных, всесоюзных, республиканских форумов. Среди них следует от
метить IV советско-японский научный симпозиум по проблемам безопасности Азии, 
симпозиумы «Проблемы секуляризации в обществах со многими религиями: опыт 
СССР и Индии», «Оптимальное планирование и управление народным хозяйством». 
«Экономические проблемы разработки и реализации комплексной программы «Хло
пок» и т. д. 

В обсуждении отчетных докладов приняли участие академики АН УзССР 
С. К. Зиядуллаев и К- Е. Житов, члены-корреспонденты АН УзССР И. А. Султанов. 
Ш. 3 . Уразаев, М. М. Хайруллаев, доктора наук А. А. Аскаров, М. Б. Баратов, 
М. К- Кошчанов, Б. В. Лунин. 

Итоги годичного собрания подвел вице-президент АН УзССР М. К. Нурмухаме
дов, подчеркнувший, что одной из важнейших очередных задач ученых-обществоведов 
является повышение эффективности научных исследовании и неуклонный рост ква
лификации кадров. 

Собрание утвердило проблемно-тематический план научно-исследовательских 
работ обоих Отделений на 1979 г. 

Р. Рашидов, А. Юнусов 
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