






№ 1 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1980 г. 

Решения ноябрьского Пленума 
ЦК КПСС — в жизнь\ 

. 

КУРСОМ СОЗИДАНИЯ 

В обстановке общего политического и трудового подъема вступил 
советский народ в новый, 1980 год—год 110-i'i годовщины со дня 
рождения великого Ленина, ПЯТЫЙ, завершающий год десятой пяти
летки, ставшей новой важной вехой на пути Страны Советов к ком
мунизму. 

Итоги созидательной работы партии и народа и важнейшие зада
чи на ближайшую перспективу четко охарактеризованы на состояв
шемся 27 ноября 1978 г. Пленуме ЦК КПСС, в яркой, глубоко содер
жательной речи Генерального секретаря ЦК КПСС. . Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР Л. П. Брежнева. 

Л. И. Брежнев дал исчерпывающий, всесторонний анализ хода 
выполнения исторических решений XXV съезда партии и последую
щих Пленумов ЦК КПСС, подробно осветил современное состояние 
основных отраслей народного хозяйства страны, с ленинской принци
пиальностью вскрыл имеющиеся недостатки, конкретно указал пути 
их устранения, перспективы дальнейшего социально-экономического 
развития страны, особо отметив необходимость и впредь «с удвоенной, 
утроенной энергией проводить в жизнь курс партии па повышение 
эффективности и качества»1. 

Определенные в решениях ноябрьского Пленума ЦК КПСС и ре
чи Л. И. Брежнева очередные задачи партии и народа нашли свое 
законодательное закрепление в утвержденных второй сессией Верхов
ного Совета СССР десятого созыва Государственном плане экономи
ческого и социального развития СССР и Государственном бюджете 
СССР на 1980 г., а также в ряде законов, направленных на дальней
шее укрепление социалистической законности и правопорядка как 
важных факторов успешного решения актуальных проблем коммунис
тического строительства. 

Решения ноябрьского Пленума ЦК. КПСС, положения, выдвину
тые в речи Л. И. Брежнева, стали боевой программой действий пар
тии и народа. С глубоким удовлетворением восприняты они и комму
нистами, всеми трудящимися пашей республики. 

0 декабря 1979 г. состоялся XV пленум ЦК Компартии Узбекис
тана, на котором были подведены итоги четырехлетней работы, заслу
шаны и обсуждены доклад кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, 
первого секретаря ЦК КПУз Ш. Р. Рашидова «Об итогах ноябрьского 
(1979 г.) Пленума ЦК. КПСС и задачах партийной организации рес
публики, вытекающих из решений Пленума ЦК КПСС и указаний то-

1 «Правда», 1979 г., 28 ноября. 
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варища Л. И. Брежнева, выдвинутых в речи на Пленуме» и другие 
вопросы, по которым приняты соответствующие постановления. 

Пленум ЦК Компартии Узбекистана целиком и полностью одоб
рил положения и выводы, содержащиеся в речи Л. И. Брежнева на 
ноябрьском Пленуме ЦК КПСС, которые должны лечь в основу дея
тельности всех партийных, советских, хозяйственных, общественных 
организаций республики по претворению в жизнь решении XXV съез
да КПСС, экономической политики партии, выполнению плана 1980 г. 

В докладе Ш. Р. Рашидова на XV пленуме ЦК КПУз были под
робно охарактеризованы состояние дел на различных участках хозяй
ственного строительства республики, выявлены узкие места и намече
ны пути устранения их в свете решении ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС и указании Л. И. Брежнева. 

Ответственные задачи, стоящие перед нашей республикой в ны
нешнем, завершающем году десятой пятилетки, который, как указано 
в постановлении ЦК КПСС «О 110-й годовщине со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», должен стать годом «ударной ленин
ской работы»*, законодательно закреплены в документах десятой сес
сии Верховного Совета Узбекской ССР девятого созыва. 

3 решении намеченных партией задач самое активное участие 
призваны принять паши ученые. Л. И. Брежнев в докладе на ноябрь
ском Пленуме ЦК КПСС прямо указал на то, что «в решении акту
альных задач, которые стоят перед народным хозяйством, особенно в 
преддверии следующей пятилетки, партия рассчитывает на действен
ную помощь со стороны наших ученых — Академии паук СССР, рес
публиканских и отраслевых академий, всех научно-исследовательских 
институтов»3. 

Ш. Р. Рашидов также подчеркнул в докладе па XV пленуме ЦК 
КПУз, что «в решении актуальных задач, которые стоят перед эконо
микой Узбекистана, обязаны принять активное участие Академия наук 
республики, Среднеазиатское отделение ВАСХНИЛ, все научно-ис
следовательские институты и вузы. 

Ученые республики должны сосредоточить усилия на реализации 
животрепещущих задач, обеспечивающих динамичное и пропорцио
нальное развитие общественного производства, рост производитель
ности труда, повышение эффективности и качества работы во всех 
звеньях народного хозяйства на основе научно-технического про
гресса»'1. 

Партия призывает советских ученых обеспечивать дальнейшее 
развитие фундаментальных и прикладных исследований но всем нап
равлениям современной науки, сосредоточивая свои усилия па разра
ботке наиболее актуальных и перспективных проблем, тесно связан
ных с решением кардинальных задач коммунистического строитель
ства; повышать эффективность и качество, практическую отдачу науч
ных исследований; совершенствовать систему управления наукой и 
организацию труда ученых; настойчиво повышать квалификацию и 
идейную закалку научных кадров. 

Решения ноябрьского Пленума ЦК КПСС, указания Л. И. Бреж
нева, выдвинутые в его речи на Пленуме, ставят перед учеными-об
ществоведами широкий комплекс ответственных задач. Эти задачи 
конкретно определяются и во всех научных коллективах Отделении 

2 «Правда». 1979 г.. Hi декабря. 
3 «Правда», 1979 г., 28 ноября. 
1 сПравда Востока», 1979 v., 7 декабря. 
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общественных наук АН УзССР. В их свете корректируются планы 
дальнейших исследовательских работ. 

Так, внимание ученых-экономистов нацеливается на важнейшие 
аспекты дальнейшего подъема всех отраслей народного хозяйства рес
публики на основе широкого внедрения достижении научно-техничес
кого прогресса; проблему развития и улучшения размещения произ
водительных сил республики; повышение эффективности воспроизвод
ства и использования основных фондов в региональных условиях Уз
бекистана; решение методических вопросов совершенствования плани
рования капитальных вложений в региональных условиях республики; 
улучшение использования производственных мощностей; методические 
вопросы социально-экономической эффективности научно-технического 
прогресса; повышение квалификации кадров и рациональное использо
вание трудовых ресурсов; улучшение нормативной базы планирования 
и т. д. 

В центре внимания наших обществоведов находятся и глубокое 
изучение закономерностей развития общества зрелого социализма, со
циалистической демократии, советского образа жизни; возрастания 
ведущей и направляющей роли КПСС в строительстве коммунизма; 
проблемы дальнейшего развития советской государственности, совер
шенствования действующего законодательства и практики его приме
нения; роста творческой активности масс, особенно ярко проявляю
щейся в различных формах социалистического соревнования, движения 
рационализаторов и изобретателей; многогранные проблемы ком
мунистического воспитания трудящихся и другие актуальные вопросы 
хозяйственной, общественно-политической и культурной жизни рес
публики. 

К деятелям всех отраслей науки непосредственно относятся ука
зания Л. И. Брежнева о необходимости принципиального, строго кри
тического подхода к результатам проделанной работы, высокой тре
бовательности к кадрам, всемерного укрепления государственной, тру
довой дисциплины, усиления контроля за выполнением плановых 
заданий и принятых социалистических обязательств, развития творчес
кой инициативы каждого коллектива, каждого работника. 

«Нужно,— говорит Л. И. Брежнев,— создать обстановку высокой 
требовательности, организованности, творческого отношения к делу 
на всех участках народного хозяйства, в каждой производственной 
ячейке»5. Об этом подробно говорилось и на XV пленуме ЦК КПУз. 

Почетным долгом наших ученых является широкая, глубоко на
учная пропаганда в массах материалов ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС и XV пленума ЦК КПУз, сессии Верховных Советов СССР и 
УзССР. Следует также обеспечить активное участие каждого ученого 
в пропаганде постановления ЦК КПСС «О 110-й годовщине со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», подготовке и проведении Ле
нинского юбилея. 

Нет сомнения в том, что ученые-обществоведы Узбекистана с 
честью выполнят свой долг и тем самым внесут достойный вклад в 
выполнение поставленных партией задач, успешное решение актуаль
ных проблем строительства коммунизма. 

5 «Правда», 1979 г., 28 ноября. 



№ I О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУКИ В У З Б Е К И С Т А Н Е 1980г. 

У. ЭРКАЕВ 

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И ОСОБЕННОСТЯХ ХОЗРАСЧЕТА 
В КОЛХОЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ* 

Хозяйственный расчет как форма управления и метод хозяйство
вания рожден практикой социалистического строительства. Внедрение 
и обоснование его значительно расширили и углубили представления 
о содержании и особенностях производственных отношении при со
циализме. В. И. Ленин впервые обосновал теоретически и показал 
практически необходимость хозрасчета. Он указывал, что строить 
социализм надо «не на энтузиазме непосредственно, а при помощи эн
тузиазма, рожденного великой революцией, на личном интересе, на 
личной заинтересованности, на хозяйственном расчете»1. 

Дальнейшее совершенствование хозяйственного расчета в интере
сах повышения эффективности общественного производства имеет 
большое значение в условиях развитого социализма. Как подчеркнул 
Л. И. Брежнев на июльском (1978 г.) Пленуме ЦК КПСС, «дальней
шего совершенствования требует вся система экономического меха
низма,— это касается вопросов планирования, стимулирования, укреп
ления хозяйственного расчета»2. 

Хозяйственный расчет выражает систему социалистических эко
номических отношений, основанных на единстве коренных интересов 
государства, предприятий и каждого работника, взаимовыгодности 
хозяйственных связей. Этот эффективный метод планового ведения 
хозяйства предусматривает соизмерение затрат и результатов в де
нежном выражении, материальную заинтересованность, обеспечение 
самоокупаемости и повышение рентабельности производства. 

Советская экономическая наука давно сформулировала ряд прин
ципиальных положений, выражающих сущность и значение хозяй
ственною .метода управления социалистическим производством. Од
нако среди наших экономистов все еще нет единства по многим ас
пектам теории и практики хозрасчета. 

Большинство специалистов связывают использование хозрасчета 
С характером товарно-денежных отношений. Часть экономистов пола
гают, что необходимость его обусловлена действием экономических 
законов, в частности закона экономии времени, закона распределения 
по труду. Другие же считают, что он порожден обособленностью пред
приятий. 

По нашему мнению, хозрасчет связан с законом стоимости, с ре
зультатами и затратами, выраженными в деньгах, с кредитно-финан-

* В порядке обсуждения. 
1 Л с м м и В. П. Поли. собр. соч., т. 44, с. 151. 
2 Б р е ж н е в Л. И. О дальнейшем развитии сельского хозяйства СССР. М., 

1978. с. 5. 
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совыми взаимоотношениями, но эти хозяйственные явления выступа
ют по отношению к хозрасчету объективно существующими пне его, 
они вытекают не из хозрасчета, а из действия закона стоимости. 

Н. Л. Хан правильно пишет, что «закон стоимости, являясь общим 
законом товарного производства, не может обусловливать специфичес
кую экономическую категорию социализма»3. По мнению А. Д. Собо
лева, «хозрасчет не обусловлен законом экономии времени, а лишь 
он оказывает на него непосредственное влияние»4. 

Здесь уместно напомнить положение К. Маркса о том, что эконо
мические категории представляют собой теоретические выражения, 
абстракции общественных отношений производства5. 

Экономическая категория отражает одну из важных сторон эко
номического явления, а экономические законы выражают наиболее 
существенную взаимосвязь между явлениями, без которых не может 
быть производственных отношений. 

Поэтому экономические законы не могут обусловливать экономи
ческие категории, ибо они имеют общую причину возникновения. На 
основе общественного разделения труда и развития обмена возникли 
и законы, и категории, выражающие отношения обмена (товар, день
ги, закон стоимости). 

Мнение о том, что необходимость хозрасчета при социализме свя
зана именно с товарно-денежными отношениями, на наш взгляд, не 
совсем обосновано, хотя бы по той причине, что товарно-денежные от
ношения свойственны и другим способам производства, а хозрасчет — 
категория, специфически присущая социализму. 

Таким образом, хозрасчет не порождается условиями товарного 
производства, а использует товарно-денежные отношения в соответ
ствии с целью социалистического производства, что позволяет пра
вильно сочетать интересы общества, коллективов предприятий и каж
дого работника. 

Среди экономистов нет единой точки зрения и по вопросу о сущ
ности хозрасчета. Одни считают его экономической категорией, дру
гие — методом хозяйствования. Такой подход к определению сущнос
ти хозрасчета не раскрывает ее содержание. 

Мы считаем, что хозрасчет следует рассматривать как объектив
ное явление не только в отношении его сущности, по и во всех кон
кретных формах проявления, которые в совокупности дают нам опре
деленный метод управления. 

Как справедливо отмечает А. И. Снбирев, «наиболее правильным 
является подход к хозрасчету не как к чему-то состоящему из двух 
разнородных частей, а как единой объективной форме хозяйство
вания»6. 

Отдельные экономисты выводят существование хозрасчета при 
социализме из необходимости соблюдения принципа материальной за
интересованности. Например, Л. А. Калыньш утверждает: «Необходи
мость соблюдения принципа материальной заинтересованности людей 
в результатах своего труда является главной причиной хозяйственного 
расчета»7. 

3 X а и Н. Л. Основы хозрасчета и проблемы его совершенствования. Ташкент, 
197G, с. 25. 

* С о б о л е в Л. Д. Хозяйственный расчет в колхозе. М., 1961, с. 121. 
5 М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 4, с. 133. 
' С и б и р и » А. И. Хозяйственный расчет и его развитие в современных ус

ловиях. Л., 1974, с. 54. 
' К а л ы н ь ш Л. Л. Экономическое стимулирование сельскохозяйственного про

изводства. М., 19G9, с. 10. 
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По нашему мнению, это не совсем полная характеристика хоз
расчета, причем выражающая скорее всего одну из основных сторон 
его сущности, его важный принцип, но отнюдь не объясняющая необ
ходимость его существования. 

Для выяснения вопроса о необходимости хозрасчета в колхозном 
производстве следует прежде всего определить экономическую осно
ву, на которой развивается и укрепляется хозрасчет. 

Мы считаем экономической основой хозрасчета общественную 
собственность на средства производства, а целью его внедрения — 
необходимость обеспечения на всех уровнях хозяйствования экономи
чески эффективного планового ведения общественного производства в 
интересах все более полного удовлетворения растущих материальных 
и духовных потребностей всех членов социалистического общества. 

Однако общественная собственность на средства производства 
служит основой и других экономических категорий социализма. Что 
же является непосредственной причиной, обусловливающей необходи
мость хозрасчета при социализме? 

Б. Я. Гершкович и Т. И. Зинченко считают, что «существование 
специфических, но взаимосвязанных, характеризующихся глубиной, 
общностью экономических интересов, в которых проявляются социа
листические производственные отношения, и их основа — обществен
ная собственность на средства производства и есть непосредственная 
причина, обусловливающая необходимость хозрасчета»8. 

На наш взгляд, необходимость хозрасчета при социализме вызы
вается, в первую очередь, достигнутым уровнем развития производи
тельных сил и производственных отношений, которые объективно 
предполагают рациональное использование системы экономических 
законов социализма, товарно-денежных отношений, преимуществ со
циалистической экономики в интересах гармонического сочетания об
щественных, коллективных, личных интересов трудящихся. 

Проявление хозрасчета в колхозном производстве имеет свои 
особенности, связанные с коллективной формой собственности, уров
нем обобществления средств производства и т. д. 

Колхозы несут ответственность за свои обязательства перед госу
дарством, а государство, в свою очередь, осуществляет непосред
ственное руководство деятельностью колхозов через систему планиро
вания, закупочных цен, кредитования, материально-техническое снаб
жение. 

Самоокупаемость в колхозах осуществляется более жестко, чем 
в совхозах, что вызвано характером колхозно-кооперативной собствен
ности. Колхозы являются собственниками не только основных и обо
ротных фондов, но также продукции и доходов. Основные и оборот
ные фонды хозяйства являются неделимыми. Фонды расширения про
изводства, общественного потребления и оплаты труда в колхозах 
создаются за счет доходов от реализации продукции государству, их 
рост непосредственно зависит от результатов хозрасчетной деятельнос
ти данного предприятия. 

Рентабельность колхозного производства регулируется со стороны 
государства путем установления на продукцию колхозов дифферен
цированных по зонам закупочных цен. Вместе с тем уровень рента
бельности во многом зависит от использования резервов увеличения 
производства качественных продуктов с наименьшими затратами тру
да и средств. 

" Г е р ш к о в и ч Б. Я., З и н ч е н к о Т. И. Материальные интересы и особсч-
НОСТЯ действия экономических законов в сельском хозяйстве. М., 1973, с. 90. 
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Колхозы нельзя считать хозрасчетными предприятиями, совершен
но обособленными друг от друга и от общества. Общество в лице го
сударства оказывает экономическую помощь колхозам путем заготов
ки основной части их товарной продукции, продажи материально-тех
нических средств, предоставления кредитов, подготовки кадров. 

Следовательно, государство создаст благоприятные экономические 
условия для осуществления социалистического расширенного воспро
изводства в колхозах, и как следствие из года в год крепнет их эко
номика, что влечет за собой важные социально-экономические изме
нения в колхозном производстве. 

Например, в 1977 г. валовая продукция колхозов (в ценах 19G5 г.) 
возросла по сравнению с 1968 г. в расчете на 100 га пашни на 60,2%, 
а на одного среднегодового работника — на 87,4%. 

В результате улучшения материально-технического обеспечения 
колхозов значительно увеличился машинно-тракторный парк, возрос
ла фондовооруженность труда. Так, за рассматриваемые годы энер
гетические мощности колхозов на 100 га пашни увеличились на 
103,3%, стоимость основных производственных фондов на 100 га по
ливной пашни — на 148,8%, фондовооруженность труда — на 105,9%. 

Валовой доход колхозов за 1968—1977 гг. повысился на 74,5%, 
чистый доход—на 92,3%, фонд оплаты труда — на 48,7%, оплата 
человеко-дня — на 52,2%. Повышение уровня оплаты труда на основе 
внедрения совхозных тарифных ставок благотворно сказалось на рос
те трудовой активности работников. 

Хозрасчет не может полностью выявить своего преимущества, 
если не распространяется на производственные подразделения. Сле
довательно, составной частью хозрасчета является внутрихозяйствен
ный расчет — действенный метод плановой организации производ
ственно-хозяйственной деятельности подразделений, направленной на 
увеличение выхода продукции высокого качества при снижении за
трат, и обеспечения материальной заинтересованности работников в 
результатах труда. 

Система общехозяйственного и внутрихозяйственного расчета 
представляет собой органическое целое. Это — элементы единой сис
темы социалистических производственных отношений, что и опреде
ляет основу общности их принципов. Но поскольку в одном случае 
хозрасчетным объектом выступает предприятие, а в другом — подраз
деление,— их нельзя отождествлять. Хозрасчетные подразделения не 
пользуются правами юридического лица, деятельность их ограничи
вается сферой производства, они самостоятельно не занимаются сбы
том продукции, распределением валовой продукции, валового и чисто
го доходов. 

По мнению В. А. Ломакина и С. М. Щипцова, «внутрихозяйствен
ный расчет имеет дело с отношениями коллектива предприятия в це
лом и с коллективами его производственных подразделений (в неко
торых случаях даже с отдельными работниками)»9. 

На наш взгляд, такая трактовка сущности внутрихозяйственного 
расчета несколько ограниченна. При этом не учитывается весь ком
плекс экономических и производственных связей внутри коллектива 
хозяйства, а также между хозрасчетными подразделениями, что ско
вывает возможности реализации материальных интересов и их ис
пользования в развитии производства. 

9 Л о м а к и н В. А., Щ и п ц о в С. М. Внутрихозяйственный расчет — ключ к 
рентабельности. Л., 1969, с. 3. 
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Представляется, что наиболее полное определение сущности вну
трихозяйственного расчета дает Н. Ф. Суслов: «Внутрихозяйственный 
расчет отражает отношение, складывающееся преимущественно вну
три хозяйства, между подразделениями и комплексом в целом, а так
же взаимоотношения между хозрасчетными коллективами»10. 

Система внутрихозяйственного расчета направлена на решение 
общих задач повышения эффективности производства. Будучи эконо
мическим методом хозяйственного руководства, она органически объ
единяет планирование, учет, контроль, анализ, материальное стиму
лирование и ответственность подразделений колхоза. 

Глубокое изучение теоретических вопросов хозяйственного рас
чета и применения его в колхозном производстве имеет, таким обра
зом, весьма важное научное и практическое значение, актуальность 
которого еще более возрастает в свете современной аграрной полити
ки партии, решений июльского (1978 г.) и ноябрьского (1979 г.) Пле
нумов ЦК КПСС. 

У. Эркаев 

КОЛХОЗ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИДА ХУЖАЛИК ҲИСОБИНИНГ МОҲИЯТИ 
ВА УЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ 

Мазкур мақолада автор колхоз ишлаб чнқаришида хўжалик ҳн-
собининг моҳияти ва узига хос хусусиятларн масалаларипи уз иуктаи 
назар асосида кўрсатиб берган. 

10 С у с л о в 11. Ф. Социалистическое сельское хозяйство, закономерности раз 
вития. М., 1974, с. 79. 
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Г. ИСМЛИЛОВЛ 

ПОДГОТОВКА ЖЕНСКИХ КАДРОВ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА 

Период развитого социализма характеризуется интенсивным тех
ническим перевооружением производства, появлением новых и рас
ширением старых промышленных центров, освоением новых видов 
продукции, механизацией и автоматизацией производственных про
цессов. Все это требует не только увеличения численности, но и ка
чественных, структурных изменений внутри самого рабочего класса. 

Как указывает Л. И. Брежнев, «все больше становится у нас те
перь рабочих, которые овладели своей профессией, которые, уже имея 
среднее образование, продолжают учиться, осваивают передовые дос
тижения науки и культуры»1. 

Это ярко видно на примере женских кадров промышленных пред
приятий Узбекистана, интенсивный приток которых в ряды рабочих, 
инженерно-технических, работников и служащих обусловливается рас
ширением масштабов общественного производства, изменениями з 
характере труда в условиях современной научно-технической револю
ции. Механизация и автоматизация процессов труда в различных 
отраслях производства, где ранее не применялся женский труд, позво
лила использовать его во все более широких масштабах. Такие преж
де сугубо мужские профессии, как токарь, сверлильщик, револьвер
щик, стали почти в одинаковой степени и женскими профессиями. 
Многие операции, требующие ловкости и точности, женщины-работ
ницы выполняют лучше мужчин, причем с меньшим процентом брака, 
большей экономией материалов и высоким качеством продукции. 

Среднегодовая численность женщин — рабочих и служащих, за
нятых в народном хозяйстве УзССР, неуклонно растет. Так. в 1905 г. 
в народном хозяйстве УзССР было занято 833 тыс. женщин—рабочих 
и служащих (40%). а к началу 1977 г. почти 1,5 млн. (43%)2. 
В промышленности г. Ташкента в 1975 г. женский промышленно-про-
изводствеиный персонал насчитывал 108 535, а в 1978 г.— 115 554 че
ловека3. 

Важно отметить, что процент женщин на предприятиях Узбекис
тана во многом увеличивается за счет местных национальностей. На
пример, удельный вес женщин-узбечек среди женщин-рабочих в про
мышленности УзССР в 1967 г. составлял 21,2%. а в 1973 г.—28,4%^. 

1 Материалы XXIV съезда КПСС. М.. 1971. с. 73. 
2 Народное хозяйство Узбекской ССР ia (id лет Советской власти. Юбилейный 

статистический ежегодник. Ташкент, 1977. с. 205. 
3 Народное хозяйство г. Ташкента. Краткий статистический сборник ля IЭ7*<— 

1978 гг. Ташкент. 1978. с. 51. 
4 Ш и с т е р Г. Л. Промышленные рабочие Узбекистана (Изменения в числен

ности и составе). 1959—1970 гг. Ташкент, 1975, с. 82. 
*24 
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«Оценивая глубокие и многогранные достижения Узбекистана,— 
говорил Л. И. Брежнев при вручении республике ордена Дружбы на
родов (24 сентября 1973 г.), нельзя не сказать особо о раскрепоще
нии женщин... Известно, что здесь, на Востоке, женщина была особен
но закабалена и бесправна. Полому все мы с гордостью отмечаем, 
как большое достижение, то, что сегодня узбекские женщины актив
но участвуют в строительстве коммунизма, что из их среды вышли де
сятки и сотни героев труда...»8 

Большую роль в подготовке женских рабочих кадров играют учи
лища профтехобразования. Так, в I9GG г. в -ли учебные заведения 
поступило 3376, в 1970 г.— 5258е, а в 1973 г.—8699 девушек7. При 
этом в 19б() г. в ПТУ были приняты 1321 узбечки, а г; 1970 г.— 2517s. 

Выпускницы ПТУ быстрее совершенствуются в профессии, легче 
адаптируются на предприятии, в трудовом коллективе. Они все шире 
пополняют ряды рабочего класса Узбекистана. 

Например, в 1970 г. ГПТУ Л» 59 г. Андижана направило па три
котажную фабрику им. 50 лет ВЛКСМ 25 девушек но специальности 
швеи-мотористки9. Кокандское городское профтехучилище ЛЬ 28 под
готовило для Кокандского чулочно-прядильного комбината 38 деву
шек10. На завод бытовой химии г. Алмалыка поступило 75 девушек, 
окончивших в 1970 г. вечерш -сменное ПТУ". 

В связи со строительством Бухарскою хлопчатобумажного ком
бината в 1971 г. при ГПТУ Mb 21 было организовано прядильное отде
ление па 150 девушек, а в 19713 г. при комбинате открыто новое ГПТУ 
па 1000 учащихся. 

Ташкентское горпрофтехучилище № 34 в 1973 г. приняло на обу
чение 210 учащихся, из них 120 девушек, а в Ташкентское техническое 
училище № 5 тогда же поступило 643 учащихся, из них <iii девушка12. 
Наманганское ГСПТУ .V1 51 в целях подготовки рабочих для комби
ната шелковых п костюмных тканей приняло па дневное отделение 
300 человек, из них 158 девушек13. 

Аттестация рабочих, а также обучение их в технических кабине
тах предприятий тоже играют большую роль в подготовке новых жен
ских кадров для промышленности республики. Только в 1971 г. на 
швейной фабрике им. 20-летия ВЛКСМ г. Бухары прошли аттеста
цию 1100 работниц, а 76 были обучены па техкомбипате". 

Большой вклад в повышение квалификации и улучшение профес
сиональной структуры рабочих кадров вносят производственно-техни
ческие курсы, школы по изучению передовых методов труда, школы 
по овладению вторыми профессиями или смежными специальностями. 

Так, в УзССР различными мероприятиями по повышению квали
фикации только за юлы восьмой пятилетки было охвачено около 
90 тыс. рабочих, причем почти половину их составляли женщины16. 

На заводе «Ташее.тьмаш» за десятую пятилетку подготовлено 

•"' «Коммунист Узбекистана.... 1973. Лв 10. с. 7 8. 
6 Ш Истер Г. Л. Укал, соч., с. 133. 
' ЦГА УзССР, ф. Р-2417, он. 2. л. 1231, л. 106. 
х 111 и с т е р Г. Л. Указ, соч., е. 143. 
• ЦГА УзССР. <!>. Р-2417, on. 2. л. Hii.i. л. 211. 
10 Там же, л. 191. 
11 Там же. л. 331. 
ч Там же. л. 1235, л. 123. 130. 
13 Там же, л. 11. 
14 "Советская Бухара», 1974 г.. 17 декаоря. 
15 Народное хозяйство УзССР в I9H9 г. Статистический ежегодник. Ташкент, 

1970, с. 216. 
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1582 новых рабочих, а 2966 повысили квалификацию16. При этом жен
щины составляют почти половину коллектива завода. Они владеют 
сложными профессиями, работают инженерами, конструкторами, тех
нологами. Среди них: II. Удалова — Герои Социалистического Труда; 
сверловщица Г. Мустафина, удостоенная медали «За трудовое отли
чие»; полировщица А. А. Койка, награжденная орденом Трудового 
Красного Знамени, и др. 

II. К. Панина еще подростком, в годы войны, стала работать пре
паратором в лаборатории завода «Ташсельмаш», а сейчас возглавляет 
центральную заводскую лабораторию. Вся жизнь се связана с заво
дом. Не прерывая работы, Н. К. Панина закончила институт, а затем 
работала преподавателем химии в заводской школе рабочей молоде
жи. Многие ее ученики стали руководителями отделов, цехов. Они с 
благодарностью вспоминают своего педагога, давшего им путевку в 
большую жизнь17. 

На Ташкентском текстильном комбинате ежегодно повышают ква
лификацию несколько тысяч рабочих. Так, Р. Ш. Исламова вначале 
работала тростильщицей на ниточной фабрике. Совмещая работу с 
учебой, она окончила вечернее отделение Ташкентского института тек
стильной и легкой промышленности и стала начальником цеха, а по
том начальником ниточного производства18. Начальник ленто-ровнич
ного цеха II прядильной фабрики текстильного комбината Г. М. Здрю-
мова пришла на комбинат после окончания средней школы на 
должность съемщика. Вскоре комбинат направил ее как лучшую произ
водственницу в Ташкентский институт текстильной и легкой промыш
ленности. После успешного окончания института она вернулась в тог 
же цех, сначала на должность сменного мастера, а затем стала началь
ником цеха18. 

В машиностроении УзССР за девятую пятилетку количество ра
ботниц, имеющих IV разряд и выше, выросло на 1192 человека, в лег
кой промышленности такие разряды имели уже 22 тыс. женщин 
и т. Д.20 

В дальнейшем улучшении идейного воспитания женщин-рабочих, 
повышении их творческой активности большую роль играют школы 
коммунистического труда и школы передового опыта. Так, на кера
мическом комбинате г. Ангрена они стали основным источником рас
пространения приемов работы лучших производственников. В. Савен-
ко, например, взялась обслуживать две поточно-конвейерные липни 
вместо одной. Руководители предприятия решили открыть на ее участ
ке школ)'* передового опыта. И когда приемы труда В. Савенко стали 
достоянием всего коллектива, количество работников в прессовом от
делении сократилось па пять человек, а производство плиток увели
чилось. 

Школа В. Савенко — не единственная на комбинате. Двадцать 
лнтейщиц изучали там приемы труда П. Голубевой, которая отливала 
30 изделий в смену, тогда как работающие рядом — лишь десять. Тем 
временем 30 обжигальщиц изучили приемы труда М. Жаровой, а все 
ставил ыцицы прошли выучку у В. Исламгалиевой21. 

10 «Ташсельмашсвсц». Многотиражка завода «Ташсельмаш», 1979 г., 11 октября. 
'•' «.Ташсельмашевец», 1979 г., 3 августа. 
,к Ш и с т е р Г. А. Указ. соч., с. 245. 
15 Там же, с. 24G. 
ю «Общественные науки в Узбекистане», 1975, № 8, с. 4. 
21 «Правда», 1979 г., 11 сентября. 
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Л. И. Брежнев в речи на XVII съезде ВЛКСМ отметил: «В рабо
чем классе зародилось новое замечательное движение - - движение 
наставников молодых рабочих. Наставники — это кадровые рабочие, 
обладающие высоким мастерством, богатым жизненным опытом и, я 
бы сказал, талантливые педагоги. Они по доброй воле, по призванию 
души учат молодежь трудолюбию, мастерству, воспитывают ее на ге
роических традициях нашего славного рабочего класса»22. 

Значительную часть наставников составляют женщины, лучшие 
производственницы промышленных предприятий республики. Гак, де
сятки учеников были подготовлены ташкентскими текстильщицами 
Б. Джураевой, Л. Казанцевой, слесарем-сборщиком Андижанского за
вода «Электроаппарат», руководителем бригады коммунистического 
труда М. Касымовой, прядильщицей Наманганского комбината шел
ковых п костюмных тканей, ударником коммунистического труда 
Д. Ташпулатовой, мотальщицей Ферганского комбината Ш. Мирзабое-
вой, бригадиром аппаратчиков Узбекского комбината тугоплавких и 
жаропрочных металлов Т. Холдаровой, разметчицей Ташкентского 
авиацпонно-производственного объединения им. В. П. Чкалова 
Т. Ляшко, резчицей закройного цеха Андижанской фабрики им. Воло
дарского Дж. Иминовой и многими другими. 

Наставники не только передают «секреты^ мастерства, но и вос
питывают в молодежи чувство долга и ответственности перед стра
ной. Под руководством опытных производственников молодая рабочая 
смена быстро овладевает наиболее эффективными приемами и метода
ми труда. 

Так, С. Садыкова после окончания семилетки пришла работать 
ткачихой на Маргиланский шелкокомбинат. Под руководством настав
ника К. Садыковой она за несколько месяцев освоила свою профес
сию и постепенно перешла на обслуживание нескольких станков. 
Вскоре С. Садыкова стала передовиком свое;; бригады, которой было 
присвоено звание коллектива коммунистического труда. Уже в годы 
8-й пятилетки она обучила своей профессии более 20 девушек23. 

На этом же комбинате передовик производства А. Абдурахманопа 
подготовила 41 молодую ткачиху2'. 

Хорошую школу наставничества проходит молодежь на Ташкент
ском авиационном заводе им. В. П. Чкалова. Большого уважения за
служивают такие наставники, как депутат Верховного Совета СССР, 
фрезеровщица А. Девятова, передовики соцсоревнования — револьвер
щица В. Лозина, шлифовщица Г. Салихова и др. 

Сама Девятова многим обязана Н. Дебловой — отменному специа
листу, револьверщице первой руки. Она была строгим, требователь
ным наставником, учила по-настоящему вникать в профессию. 

«Сами мы учились у старших, — говорит А. Девятова,— теперь 
каждый из нас должен передать опыт молодым. Передовиком лишь 
тот вправе себя называть, кто опыт свой и умение другим передает, 
кто юных уму-разуму учит»25. 

В 1971 г. А. Девятова выступила в газете «Правда Востока» с 
призывом ко всем рабочим: «Будь наставником!» «Призываю,— писа
ла она.— всех, кто хорошо владеет своей профессией, наряду с улу-i-

12 Б р е ж н е в Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 5. М., 1976. с. 47—48. 
в Многотиражка «Советский шелк», 1969 г., 12 февраля. 
24 Текущий архив Маргиланекого шелкокомбината. Справка о подготовке и по

вышении квалификации основных рабочих кадров но Маргила некому шелкоком
бинату. 

* «Правда Востока». 1971 г.. 4 декабря. 
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шением производственных показателей, активно взяться за воспита
ние смены. Если каждый из пас передаст опыт двум-трем новичкам, 
какое подспорье будет производству. 

Пусть призыв «Будь наставником» дополнит наши социалистичес
кие обязательства на девятую пятилетку. Пусть обучение молодежи 
станет долгом чести всех ветеранов и новаторов производства»20. 

Лучшая работница Андижанской швейной фабрики им. Володар
ского, ударник коммунистического труда Р. Эдемова щедро передает 
своп богатый опыт молодым рабочим. Сама она начинала осваивать 
технологию выпуска швейных изделии под руководством опытного 
мастера М. Ашировой. Уже в 1975 г. бригаде Р. Эдемовой, состояв
шей из 70 человек, было присвоено высокое звание коллектива ком
мунистического труда. В атом большая заслуга принадлежит Р. Эде
мовой, которая подготовила к самостоятельной работе 120 человек. 
Ее ученики работают во всех пошивочных бригадах, многие п.; них 
стали командирами производства. Это- • М. Сеитмевлюдова, М. Исае
ва, М. Абдуллаева, К. Лапшина и др. 

Воспитанницы Р. Эдемовой: С. Лхмедова, X. Халилова, И. Хаса-
пова, 3. Хасапова, Л. Урумбаева — систематически выполняют днев
ные задания па 120% и более. На слете наставников в Ташкенте 
(1975) Р. Эдемовой был вручен Почетный диплом Министерства лёг
кой промышленности УзССР и Республиканского комитета профсою
зов и присвоено почетное звание «Лучший рабочий — наставник мо
лодежи»27. 

Широко развивается наставничество на Самаркандской шелко
ткацкой фабрике им. 2G бакинских комиссаров. Здесь создан совет на
ставников. Большой вклад в обучение молодых работниц внесли 
Ф. С. Мирзаханова, Е. И. Люсина, Н. А. Дыба28. 

Ковровщица Хивинской ковровой фабрики им. Крупской II. Нар-
метова учит своих воспитанников не только мастерству, но и приви
вает им любовь и уважение к своей профессии. Сама II. Нарметова 
уже в сентябре 1975 г. рапортовала: «Есть два плана!» Она была на
граждена орденом Трудовой славы III степени29. 

Лауреат Всесоюзной премии имени героев первых пятилеток Ви
ноградовых, прядильщица Ферганского текстильного комбината 
X. Тиллябаева за одну лишь девятую пятилетку обучила своей про
фессии 24 работницы, и все они стали выполнять сменные задания на 
110—120%. Сама X. Тиллябаева завершила девятую пятилетку еще 
в 1973 г.30 

На Ташкентском текстильном комбинате в 1975 г. зародилось хо
рошее начинание: «Молодому рабочему — рубеж наставника». Ини
циатором этого патриотического движения стала знатная ткачиха, ка
валер ордена Ленина и Октябрьской революции А. С. Верзилина, на 
счету у которой немало подготовленных молодых работниц. Такие ее 
подшефные, как выпускницы 1 ПТУ С. Фасхутдинова и Л. Молодовая, 
задания первого года десятой пятилетки завершили к 59-й годовщине 
Великого Октября. Сама Верзилина выполнила за 9-ю пятилетку 
2 личные пятилетки, сдав всю продукцию первым сортом31. 

На заводе «Ташсельмаш» во всех цехах созданы Советы настав-
26 Там же. 
27 «Андижанская правда», 1975 г.. 20 мая. 
24 «Прапла Востока», 1975 г., 12 апрели. 
29 «Правда Востока», 1975 г., 30 сентября. 
30 «Правда Востока», 1975 г.. 20 февраля. 
31 «Агитатор Узбекистана», 19V6, m ti, с. 28. 
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ников. Организовано соревнование под девизом: «Молодым рабочим — 
рубежи наставников». Наставники поощряются как морально, так и 
материально. Лучшим из них присваивается звание «Лучший настав
ник молодежи» с вручением денежной премии32. 

Молодая рабочая пятого участка второго цеха Хамида Бсгишева 
пришла на завод «Ташссльмаш» в 197G г. Хотя у нее есть диплом об 
окончании техникума электронных приборов, она попросилась сначала 
поработать в цехе. «Хороший рабочий должен быть отличным опера-
ционником»,— так объяснила она свое решение. Под свою опеку взя
ла ее В. М. Вергнзова, которая не могла нарадоваться на свою уче
ницу— так ловко все у нее получалось. Вскоре X. Бегишева достигла 
рубежа наставника, потом овладела смежными специальностями, и те
перь ее можно видеть за работой на разных станках: протяжном, фре
зерном, сверлильном. И везде средний показатель—105%, при отлич
ном качестве работы33. 

В последние годы движение наставничества обрело небывало ши
рокий размах. Уже в 197G г. в промышленности, строительстве и на 
транспорте республики успешно трудилось более 20 тыс. кадровых 
рабочих — наставников молодежи34. А сейчас только в промышленнос
ти УзССР воспитанием молодой рабочей смены занимается около 
35 тыс. наставников35. 

Опыт старших поколений служит источником формирования у мо
лодых рабочих таких качеств, как добросовестность и дисциплиниро
ванность, трудолюбие и творческий подход к делу, чувства подлинного 
хозяина производства и коллективизма, которые зримо воплощаются 
в социалистическом соревновании, таких ценных починах, как «Пя
тилетке качества — рабочую гарантию», «От взаимных претензий — к 
взаимной помощи», «Ни одного отстающего рядом», «Работать без от
стающих» и т. д. 

Во всех этих творческих патриотических начинаниях активно 
участвуют женские кадры промышленных предприятий, вносящие 
достойный вклад в общее дело строительства коммунизма. 

Г. Исмоилова 

УЗБЕКИСТОН САНОАТИДА ХОТИН-ҚИЗ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ 

Мақолада УзССР саноатида ншчилар синфинппг хотии-киз 
кадрлариин тайёрлаш ва малакасипи ошпришинпг форма на усуллари 
ёритиладн. 

32 «Ташсельмашевсц», 1979 г., 8 октября. 
33 Там же. 
м «Агитатор Узбекистана», 1976, № 6, с. 26. 
35 По данным Узсовпрофа на ноябрь 1979 г. 
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Навстречу 1000-летию Абу Али ибн Сины 

р. н. НАСЫРОВ 

ИДЕИ РАЦИОНАЛИЗМА В ВОЗЗРЕНИЯХ ИБН СИНЫ 

В общественно-философской мысли народов средневекового Вос
тока философская проблематика познания явлении действительности, 
порой с рационалистической тенденцией, преобладала над всеми дру
гими вопросами мировоззрения. Эта характерная тенденция, опирав
шаяся на прогрессивные традиции древнегреческой философии, нашла 
наиболее яркое выражение прежде всего в гносеологическом кредо 
Ибн Сины, который вслед за Фараби предпринял попытку разработки 
теории активного разума. 

Надо сказать, что концепция мыслителя о взаимосвязи чувствен
ного и рационального в познании была внутренне противоречивой. 
С одной стороны, он утверждал, что «все, что опосредовано, получа
ется мышлением»1. Без предварительного чувственного созерцания, 
подготовляющего разум к усвоению абстрактных понятий, само позна
ние становится невозможным. Здесь Ибн Сина придерживался того 
взгляда, что универсальные образы возникают путем абстракции от 
конкретно-чувственных образов, возникших па ступени чувственного 
созерцания действительности. 

С другой стороны, Ибн Сина считал, что, поскольку причина су
ществования души есть действующий разум, «а он вечен, и отражение 
его постоянное, и душа сама по себе принимает это отражение без 
посредства какого-нибудь орудия, то, следовательно, и. душа является 
вечной»2. Эта противоречивость в суждениях мыслителя дала основа
ние А. К. Закусву прийти к выводу, что Ибн Сина колебался между 
эмпиризмом и рационализмом3. 

Продолжая свои мысли о соотношении разумного (рационально
го) и чувственного восприятия, Ибн Сипа отмечал ряд различии меж
ду ними. «Разум,— говорил он,— сам воспринимает вещь такою, ка
кая она есть, а чувство никакой вещи само не воспринимает. Всякий 
раз, когда глаз видит белизну, он видит вместе с тем и длину, и ши
рину, и форму, а также движение и покой. Стало быть, глаз белизну 
как таковую никогда видеть не может, в его восприятие входит боль
ше или меньше, и возможно, что он видит меньше, чем есть»4. 

Другое различие между рациональным и чувственным восприя
тием заключается в том, что они отражают качественно разные сто
роны реальности. Так, чувство «воспринимает грубые и изменяющие
ся акциденции, а разум воспринимает неизменяющиеся субстанции и 

1 Абу Али и б II С ин а. Данпш-наме. Сттниабад, 1957, с. 274. 
2 Там же, с. 274. 
5 3 а к у е в А. К. Психология Ибн Сипы. Баку. 1968. с. 79. 
* Абу Ал и и б н С и и а. Указ. соч., с. 196. 
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атрибуты. Он видит то, из чего проистекает доброта, порядок и 
счастье»5. Все это, по Ибн Сине, связано с тем, что чувственная сила 
является грубой и слабой и зависит в той или иной степени от телес
ных органов. Всякий раз, когда «восприятие ею наслаждения усили
вается, сама она ослабевает, как, например, освещение бывает наслаж
дением для глаза, а темнота — страданием. Но сильное освещение 
ослепляет, и вообще сильные ощущения портят чувственные способ
ности, тогда как умозрительные восприятия совершенствуют и укреп
ляют»6. 

Разум, по Ибн Сине,— высшая деятельность человеческой души, 
призванная познать умопостигаемые универсалии. Разум делится на 
теоретический (умозрительный) и практический разум. Перзый, в свою 
очередь, выступает как возможный и деятельный разум. Возможный 
разум — это способность индивидуальной души. Он, по Ибн Сине, 
имеет следующие разновидности: 1) первичный или потенциальный 
разум (акл ал-гаюланп), который подобен способности ребенка к пи
санию; 2) фактический разум (акл би ал-фил) - возникновение спо
собности воспроизводства; 3) приобретенный разум (акл ал-муета-
фад), еще не имеющий навыков познания универсалий; 4) разум, опи
рающийся на опыт и навыки (акл би ал-малака), и, наконец, 5) чис
тый, духовный разум (акл ал-кудси)7, который является достоянием 
лишь весьма узкого круга людей, способных без обучения и наставле
ния постичь сущность вещей. 

Наряду с возможным разумом Ибн Сипа допускал наличие ак
тивного (или деятельного) разума (акл ал-фаал), независимого от 
внешнего мира. Деятельный разум расшифровывается М. И. Болтае-
вым как «отделенный от индивидуальной души, в себе сущий принцип. 
Он всеобщ и един во всех людях»8. Следовательно, активный разум 
рассматривается Ибн Синой как деятельный общечеловеческий разум, 
имманентные законы которого не зависят ни от .человечества, ни от 
объективной действительности. Здесь ученый отходит от материалис
тических позиций, вплотную приближаясь к идеализму Платона. 

Практический разум осуществляет выведение доводов посред
ством умозаключения. Последнему Ибн Сипа придавал особо важное 
значение. «Практическая сила,— указывал он,— является началом 
движения человеческого тела, побуждающим его совершать единич
ные осмысленные, соответствующие тем или иным намерениям дей
ствия. Она имеет известную связь с животной вожделеющей силой, с 
животной воображающей силой и силой догадки м сама обладает 
двойственной природой. Ее связь с животной вожделеющей силой 
заключается в том, что в ней возникают свойственные человеку сос
тояния, благодаря которым он расположен быстро действовать и пре
терпевать действие, как это, например, бывает со стыдом, застенчи
востью, смехом, плачем и тому подобным»9. 

Связь практического разума с животной воображающей силой и 
силой догадки заключается в том, что она «использует их, будучи за
нята рассмотрением порядка в возникающих и уничтожающихся ве
щах, а также изучением человеческих искусств»10. Двойственность 

5 Там же. 
6 Там ла\ с. I9U. 
7 См.: 3 а к у е в А. К. Указ. соч., с. 80. 
• См. «Очерки истории общественно-философской мысли в Узбекистане». Под 

ред. И. М, Муминова и М. М. Хайруллаева. Ташкент, 1977, с. 130. 
9 Материалы по истории прогрессивной общественно-философской мысли в Уз

бекистане. Ташкент, 197В, с. 352. 
10 Там же. 
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природы практической силы проявляется в том, что «между практи
ческим разумом и умозрительным разумом рождаются мнения, кото
рые связаны с действиями и становятся распространенными и широко 
известными, как, например, то, что ложь и притеснение постыдны»11. 

Умозрительный разум сам по себе не имел бы никакого особого 
значения, не будь он связан с практическим разумом. Подобно тому, 
как сама философия имеет теоретическую и практическую части, ко
торые рассматривают соответственно вопросы познания истины и дос
тижения блага, практический и умозрительный разум ставят перед 
собой задачи познания явлении действительности и достижения 
счастья. Не имен философия подобного практического приложения, 
она утратила бы всякую ценность как наука. 

Ибн Сина не принимал практиковавшуюся до него арабскими фи
лософами классификацию душевных сил на нематериальную господ
ствующую (султани) и материальную похотливую (шахвани) душу. 

Учение Ибн Сины о душе было прямым продолжением учения 
великого древнегреческого философа Аристотеля, основателя арабской 
философии ал-Кинди и среднеазиатского мыслителя Лбу Насра Фара
би о душе. Учение это носило схоластический, телеологический харак
тер, h o обоснование психической деятельности жизнедеятельностью 
организма, телосложением, четырьмя соками, четырьмя элементами и 
четырьмя свойствами было следствием наивного материализма. 

Допущение Ион Синой мысли о «необходимо-сущем» как перво
причине всех причин и начал и «деятельном разуме», которые пред
шествуют миру вещей п человеческому приобретенному разуму, было 
уступкой религиозно-идеалистической философии. Оно говорит о ко
лебании между материализмом и идеализмом. Но вместе с тем допу
щение причастности человеческого разума к «деятельному» разуму в 
условиях той исторической эпохи имело важное значение. Признание 
«деятельного» разума причиной человеческого разума приводило к 
утверждению активности последнего, ибо допущение всесилия причи
ны открывало путь к утверждению идеи о могуществе следствия. 
«Для того,— как справедливо отмечает М. М. Хайруллаев,— чтобы в 
эпоху средневековья, когда безраздельно господствовала религия, по
казать преимущество научного метода перед религиозной догматикой, 
необходимо было прежде всего поднять его авторитет до уровня бо
жественной истины. Благодаря этому разум и научное познание были 
поставлены рядом и даже возвышены над религиозно-мистическим 
познанием бога, а наука — над теологией»1-. Данный вывод, выска
занный М. М. Хайруллаевым применительно к проблеме разума в 
мировоззрении Фараби, имеет непосредственное отношение и к затра
гиваемому нами вопросу. 

Поиски правильного пути объяснения относительной активности 
человеческого разума, мышления в то время не могли быть прямыми 
и бесповоротными. «Образно говоря, характерным для Ибн Сины яв
ляется то, что он, идя в этих поисках по кругу и временами спотыка
ясь, заблуждаясь, часто в конце приходит к всесильной истине — ма
териализму и в вопросах гносеологии. Видимо, прямого пути в пауке 
быть не могло»13. 

Абу Хамид ал-Газали, подвергая критике позиции Аристотеля и 
его единомышленников среди «философствующих мусульман», утверж-

11 Там же. 
12 X а и р у л л а е и М. М. Лбу Наср Фараби.- В кн. <Л1з философского насле

дия народов Востока». Ташкент, 1972. с. 127. 
13 ЗахИДОВ В. Ю. Три титана. Ташкент, 197Г>. с. 7G 
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дал, что Фараби и Иби Сипа, действительно постигнув аристотслизм, 
погрязли в неверии и что всякая философия в конечном счете неми
нуемо приводит к неверию. При этом он считал, что «за рациональ
ным познанием имеется такая ступень познания, на которой раскры
вается око, дающее возможность постигнуть особые объекты, не дос
тупные для разума так же, как постижение цветов не доступно для 
слуха, постижение звуков — для зрения, постижение интеллигибель
ных вещей — для всех чувств»14. К знаниям, приобретение которых 
путем человеческого разума невозможно, Газали относил медицин
ские и астрономические знания. По его мнению, их можно постигнуть 
«только благодаря божественному внушению и содействию со стороны 
всевышнего Аллаха»15. 

Уже отсюда видна значимость положений Ибн Сипы о приорите
те человеческого мышления. 

По Ибн Сипе, доводы разума и общепринятое как мнение не соч-
местимы друг с другом. Он считал, что познание делится на два вида. 
Первый вид его представляет собой нечто постижимое при помощи 
мысли (андиша). Второй вид познания имеет место тогда, когда мы 
нечто представляем и о чем-то утверждаем «не с помощью и посред
ством разума, а постигаем: а) как непосредственное постигаемое, как, 
например, мы знаем, что две вещи, равные третьей, равны между со
бой; б) или посредством ощущения, как, например, что солнце све
тит; в) или же восприняли нечто от авторитетных людей пли ученых 
(как, например, от законодателей шариата и имамов); или же, как 
то, что людьми принято и в чем нас воспитали, как, например, что 
ложь дурна, что не надо совершать несправедливости; д) или же дру
гими путями»16. 

Выходит, второй вид познания наряду со многими моментами со
держит в себе и нечто общепринятое. Общепринятое, за которым нет 
ничего, кроме того, что оно общепринято, это такие посылки, о кото
рых простые люди полагают, что они по природе присущи разуму. На 
самом деле это не так. Общепринятое не вытекает из логической сущ
ности вещей, но «люди с самого детства слышат об этом и повсемест
но во всех городах, пли в большей части городов, с этим согласны. 
Лишь это нечто такое, что разум не считает необходимым пс своей 
природе, но человеческая природа но стыдливости или милосердию и 
тому подобному принимает это»17. В силу этого общепринятое всегда 
оставляет место для расхождения мыслей. 

Ибн Сина иногда говорил о врожденном знании, которое не опи
рается на чувственный опыт и навыки людей. К нему относятся, па-
пример, собственное существование человека, положения о том, что 
часть меньше целого, противоположные свойства не находят своего 
единения в одном каком-нибудь предмете. Здесь, как видим, ученый 
становится на позиции идеализма. 

Общеизвестно, что именно Иби Снна стал наиболее последова
тельным продолжателем философских традиций Абу Насра Фараби. 
Как отмечает С. И. Григорян, «влияние Фараби на формирование фи
лософских взглядов Ибн Сипы было крайне плодотворным и способ
ствовало выделению аристотелевских элементов из того эклектнчес-

м Г а з а л и . Избавляющий от заблуждения.— В кн.: Г р и г о р я н С. II. Из 
истории философии Средней Азии и Ирана VII—XII вв., М., 1958, с. 260. 

15 Там же, с. 250. 
16 A б у А л и и б и С и и а. Указ. соч., с. 88—89. 
17 Там же, с. 123. 
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кого хаоса, который царил в идейной жизни раннего средневековья»18. 
Видимо, эта идейная близость между ними оказала непосредствен

ное влияние на формирование в воззрениях Ибн Сины тенденций ра
ционализма. «Те,— говорит Фараби,— кто верит в счастье, представ
ленное в понятиях, и воспринимает начала как нечто, представленное 
в понятии,— это мудрецы; а те, у кого эти вещи существуют в душах, 
представленные в воображении, кто принимает их и верит в них в том 
же воображаемом виде,— это верующие»19. Эту мысль продолжил 
впоследствии Абуль ал-Маари (род. в 973 г.), который с 1007 г. нахо
дился в Багдаде, где в то время пребывал Лбу Наср Фараби. «Хрис
тиане,— писал ал-Маарн,— потеряли правильную дорогу, мусульмане 
не встали на верный путь. Евреи запутались, маги в заблуждении. 
Люди разделены на две категории — разумные люди, но у них нет 
религий, и верующие, у них нет разума»20. Вот к какому выводу мог 
привести рационализм независимо от того, к какому определенному 
лагерю в философии относились высказывавшие это положение мысли
тели прошлого. 

Фараби и ал-Маари считали мир понятий сферой служителей нау
ки, областью деятельности мыслителей, а мир воображений, чувствен
ного восприятия, живого созерцания — сферой верующих, превратно 
представляющих себе явления действительности. Какой сфере отобра
жения явлений действительности Ибн Сипа должен был оказать 
предпочтение — миру абстрактных понятий или миру воображения, 
которым ограничиваются запросы души верующего? Конечно, Ибн 
Сипа не мог придерживаться лишь позиции созерцания, ограничи
ваться потенциальной возможностью чувственного восприятия, хогя 
бы потому, что область последнего является также сферой религиоз
ного верования. 

Формирование воображения и представления, по Ибн Сине, выс
тупает не конечной целью, а предпосылкой дальнейшей выработки 
научных понятий. Даже людей науки не удовлетворяют частные слоза 
и понятия, наоборот, «их деятельность связана с понятиями общими, 
хотя несомненно, что каждое общее понятие включает в себя множе
ство частных»21. 

Подобно этому религиозное сознание предшествует но своему 
происхождению философскому мировоззрению. Поэтому не философия 
должна быть служанкой религии, а наоборот, религия сама должна 
оправдывать себя перед авторитетом философии. Вот к какому выво
ду логически пришел Ибн Сина. 

Могущество философии, по мнению мыслителя, заключается в 
силе разума. «Сила разума бесконечна и мыслимое им является бес
конечным. Разум может воспринимать все, что угодно»22,— заявлял 
ученый. Поэтому могущество философии столь же бесконечно, как и 
разума. 

Мы солидарны с мнением Е. Э. Бертельса, что школа Ибн Сины, 
«если и не лишена известного налета мистики, то все же, продолжая 
античные традиции, в основу кладет интеллект и считает, что разум — 
верное орудие познания истины»23. При этом тенденция рационализма 

18 Г р и г о р я н С. Н. Средневековая философия народов Востока. М, 1966. 
с. 193. 

•а А л ь-Ф а р а 0 и. Социально-этические трактаты. Алма-Ата, 1973, с. 136. 
w 3 a K y e B А. К. Философия «Братьев чистоты». Баку, 1961, с. 111. 
21 А б у А л и и б н С и и а. Указ. соч., с. 90. 
22 Там же, с. 272. 
23 Б е р т е л ь е Е. Э. История персидско-таджикской литературы. М., 1960, 

с. 525. 
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в воззрениях ученого означает признание им активности человечес
кого разума, а не отрицание реальной возможности живого созер
цания. 

Разумеется, Ибн Сина был сыном своего времени. В ту эпоху 
даже противоречащие религии утверждения преподносились в рели
гиозной форме. «Я, слава богу, атеист»,— мог бы сказать о себе фи
лософ»24. Поэтому вполне понятно, что ему по-разному приходилось 
оценивать одно и то же явление в зависимости от того, рассматрива-
ег:ся ли оно с позиции философии или с точки зрения религиозного 
миросозерцания. 

По внешняя форма благочестивости и вынужденное признание 
Ибн Синой канонов ислама были точно подмечены Газали. «Я понял,— 
писал Газали,— что сущность его (бога.— Р. Н.) сводится к мудрости 
и к заботе о благе людей, что заповеди его направлены на то, чтобы 
удержать простых людей и оградить их от взаимоизбиения и ссор, не 
дать им погрязнуть в низменных страстях. Но ведь я не принадлежу 
к невежественной черни, чтобы входить в лоно предписаний религии! 
Нет, я принадлежу к разряду мудрецов, следую мудрости, в коей я 
сведущ и в коей мне нет нужды следовать за каким-либо авторите
том!»25 Такова, по Газали, «истинная вера» тех, что следует философ
ским традициям Фараби и Ибн Силы. 

Конечно, Ибн Сина не мог полностью освободиться от влияния 
ислама. Но он хорошо понимал принципиальное различие между на
учным и религиозным в познании, между наукой и религией. При 
этом он часто отдавал предпочтение научному объяснению действи
тельности, открывая новые пути, средства и реальные возможности 
постижения глубоких тайн природы. 

На эту сторону мировоззрения ученого-мыслителя в свое время 
обратил внимание И. М. Муминов. Раскрывая ограниченность и не
последовательность во взглядах ученого на бытие и познание, 
И. М. Муминов указывал, что «материалистические взгляды Ибн Си-
ны на природу несовместимы с исламом, ибо мусульманская религия, 
как и всякая религия, коренным образом противоположна науке. Вот 
почему духовенство предъявляло Ибн Сине обвинения в атеизме»26. 
Поэтому ученому всегда приходилось быть осторожным в своих науч
ных изысканиях, и в его высказываниях намеки, неопределенность и 
многозначность порой преобладают над четкой ясностью выражения 
мысли. 

Но несмотря на все зигзаги, противоречивость и непоследователь
ность в разрешении проблемы разума, мышления, рационализм Ибн 
Сипы явился попыткой освободить науку от опеки религии. Его рацио
нализм в корне отличен от рационализма философии нового времени, 
который пренебрежительно относился к эмпирическому познанию. Ра
ционалистические идеи Ибн Сины стали важным вкладом в развитие 
философской мысли средневекового Востока. 

Р. Н. Носиров 
ИБН СИНО ҚАРАШЛАРИДА РАЦИОНАЛИЗМ ҒОЯЛАРИ 

Лбу Али ибн Сино туғилган куннинг 1000 йиллигига багпшланган 
ушбу мақолада олимнинг рашюналистик гоялари ёрнтиладн. 

84 П е т р о в Б. Д. Ибн Сина — творец «Канона».— В кн.: А б у А л и и б н 
С и н а. Каной врачебной науки. Кн. 1, Ташкент, 193-1, с. XXXII. 

25 Г а з а л п. Указ. соч., с. 2о6—257. 
м М у м и н о в И. М. Выдающиеся мыслители Средней Азии. М., 19G6, с. 9. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

О РАЗВИТИИ И РАЗМЕЩЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 
В КАШКАДАРЬИНСКОП ОБЛАСТИ УзССР 

Одна из коренных задач современного этапа развития народного хозяйства 
страны, как указано в материалах ноябрьского (1979 г.) Пленума ЦК КПСС,—все
мерное повышение эффективности производства. В решении этой задачи важную 
роль играет рациональное размещение производительных сил с учетом специфики 
каждого экономического района, его роли в общесоюзном народнохозяйственном 
комплексе, межреспубликанском и внутриреспубликанском разделении труда. 

В этом аспекте представляют, в частности, определенный интерес проблемы 
дальнейшего развития и совершенствования размещения производительных сил Каш-
кадарьинской области УзССР, имеющей благоприятные условия для более ускорен
ного подъема промышленного и сельскохозяйственного производства. 

На долю Кашкадарышской области, расположенной на юге и юго-западе Уз
бекской ССР, приходится 6,3% территории и 6,9% населения республики. Произво
дится же здесь более 4% промышленной продукции, 8,1% выращиваемого в респуб
лике хлопка-сырца, 15,6% зерновых культур, около 20% заготовок каракуля и т. д.1 

За последние годы народное хозяйство области, как и всей республики, на ос
нове претворения в жизнь решений XXV съезда партии и последующих Пленумов 
ЦК КПСС получило дальнейшее развитие. Уже к 1978 г. но сравнению с 1970 г. 
производство хлопка-сырца возросло на 208 тыс. т, государственные закупки увели
чились: овощей — в 2,7 раза, бахчевых — в 3,7, яиц—в 2,2, коконов- в 1,7 раза. 
Валовая продукция сельского хозяйства в 1978 г. составила 564 млн. руб., что на 
9,7% больше, чем в 1975 г.2 Несмотря на исключительно тяжелые погодные условия, 
хлопкоробы области дали Родине в 1979 г. 550 тыс. т «белого золота»3. 

Из года в год закономерно возрастает роль ведущей отрасли матернально-о 
производства — промышленности. Общий объем промышленной продукции в области 
за годы девятой пятилетки увеличился более чем в 2 раза. Одновременно происходят 
положительные изменения в отраслевой структуре промышленности. Тик, в общем 
объеме промышленной продукции Кашкадарьи заметно выросла доля топливной от
расли и промышленности строительных материалов. 

Ныне в отраслевой структуре промышленности области преобладает легкая 
промышленность, специализированная на переработке сельскохозяйственного сырья 
(хлопкоочистительная, маслобойная, консервная, винодельческая и другие отрасли). 
На ее долю приходится 50,2% валовой продукции, 31,1% численности персонала и 
7,4% основных производственных фондов всей промышленности области. Наиболее 
интенсивно развивается хлопкоочистительная отрасль — часть сложного многоотрас
левого комплекса, имеющего общесоюзное значение. Объем переработки сырца и 
производства волокна на 10 хлопкоочистительных заводах области увеличился с 
76,4 тыс. т в 1970 г. до 126,8 тыс. т в 1978 г. 

Большое развитие за последние годы получили и отрасли тяжелой индустрии, 
в основном промышленность строительных материалов, машиностроение и металло
обработка; заново создана газовая отрасль. Доля валовой продукции этих отраслей 
в общем объеме промышленного производства области возросла с 12,5% в 1970 г. 
до 33,2% в 1978 г. 

Промышленность строительных материалов создает материальную ба.-»у для 
развития в Кашкадарье нового индустриального района и активно влияет па темпы 
освоения Каршинской степи. Область богата строительными сырьевыми материала-

1 Народное хозяйство Узбекской ССР за 60 лет Советской власти. Юбилейный 
статистический ежегодник. Ташкент, 1977, с. 113—132. 

2 По данным Кашкаларьинского облстатуправления за 1978 г. 
3 «Правда Востока», 1979 г., 7 декабря. 
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ын (песок, глина, гравий, щебень), что создает благоприятные условия для роста 
строительной индустрии, общего развития промышленного комплекса области. 

К предприятиям, обеспечивающим население продуктами питания и предметами 
потребления, относятся хлебозаводы, мясокомбинаты, мелькомбинаты, молочные за
воды, швейная, тскстнлыю-галантерейная фабрики, фабрика «Худжум» и др. Но уро
вень снабжения населения предметами первой необходимости за счет местного про
изводства еще низок, и ряд товаров, которые можно с успехом производить на мес
те, приходится завозить издалека. 

В целом промышленный комплекс области пока характеризуется значительны
ми диспропорциями в развитии профилирующих н обслуживающих отраслей. Произ
водства, обслуживающие хозяйства области и потребности населения, развиты весьма 
слабо, удельный вес их составляет всего 21%. 

Существующие промышленные предприятия размешены крайне неравномерно. 
Основную роль в промышленном производстве области играют города Карши. Шах-
рнсабз, Мубарек, где сосредоточены главным образом предприятия топливной про
мышленности, строительной индустрии, хлопкоочистительной и пищевой промышлен
ности. В остальных районах промышленность представлена, ка:< правило, хлопко
очистительным заводом и небольшими предприятиями местной промышленности. 

В целом Қашкаларьинская область пока остается одним нз менее развитых в 
промышленном отношении районов Узбекистана. Интересы развития народного хо
зяйства области и республики в целом требуют интенсивного наращивания промыш
ленного потенциала Кашкадарьн и создания Қаршинского территориального ком
плекса. 

Это будет способствовать решению крупных социально-экономических задач и 
прежде всего повышению эффективности общественного производства на основе б> 
лес полного использования природно-экономических условий и имеющихся здесь тру
довых ресурсов. 

По переписи населения на 17 января 1979 г., в области проживало 1120,4 тыс. 
жителей, нз них 282,4 тыс.— в городских поселениях п 838 тыс.— в сельской мест
ности. 

Главными источниками трудовых ресурсов служат естественный прирост насе
ления, механический приток из других районов, вовлечение в народное хозяйство час
ти трудоспособного населения, занятого в домашнем и личном подсобном хозяйстве. 

Основной из этих источников — естественный прирост населения. Благодаря вы
сокой рождаемости, он составляет 32,7 человека на тысячу жителей. 

Среди занятых в домашнем И личном подсобном хозяйстве подавляющее боль
шинство составляют женщины (90—95%). Широкое вовлечение их в общественное 
производство требует всемерного развития сферы обслуживания, высвобождающей 
женщин от домашней работы 

Требуют резкого ускорения темны жилищно-коммунального строительства, вво
да в широких масштабах объектов культуры, просвещения, здравоохранения, укреп
ления материально-технической базы торговли и бытового обслуживания населения, 
подготовки кадров по линии профтехобразования для различных отраслей народного 
хозяйства. 

Своевременное и полное обеспеченно растущего хозяйства области квалифициро
ванными рабочими кадрами — одно нз важнейших условий успешного развития ее 
производительных сил. 

Кашкадарьинская область располагает благоприятными условиями для инго-
еивного ведения сельскохозяйственного производства, особенно хлопководства. Пока 
из 533,5 тыс. га пашни регулярно орошается только 266,1 тыс. га. Пахотоспособные 
же массивы занимают здесь более I млн. га. Их обводнение обеспечит значительный 
прирост посевных площадей. 

Структура сельского хозяйства области характеризуется преобладанием расте
ниеводства. Так, в 1978 г. на его долю приходилось 69,7%, на животноводство — 
30,3% валовой продукции сельского хозяйства Кашкадарьи. Основные отрасли зем
леделия— хлопководство, зерновое хозяйство и овоще-бахчевые культуры 

Социалистическая индустрия непрерывно снабжает сельское хозяйство новой и 
новейшей техникой. К началу 1977 г. в сельском хозяйстве Кашкадарьинской облас
ти насчитывалось 12.2 тыс. тракторов, 2417 хлопкоуборочных машин, 941 зерноубо
рочный комбайн, 3,6 тыс. грузовых автомобилей и много другой сельскохозяйствен
ной техники4. 

Высокий уровень механизации и химизации сельского хозяйства, крупные мас
штабы ирригационных работ обеспечили подъем урожайности и валового сбора всех 
сельскохозяйственных культур. Так, за 1970—1978 гг. площадь посевов хлопчатника 
в области выросла на 52,6%, урожайность — на 2,9 и/га, что позволило вырастить и 
собрать в 1978 г. 508,1 тыс. т сырца, или на 68,2% больше, чем в 1970 г. Посевные 

Народное хозяйство Узбекской ССР за 60 лет Советской власти..., с. 91—93. 
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площади под овощами, картофелем и бахчевыми культурами увеличились в 1,4 раза, 
валовой сбор их — более чем в 2,4 раза. 

По площади посевов зерновых культур Кашкадарья занимает первое место сре
ди областей Узбекистана. За 1970—1978 гг. благодаря росту урожайности валовой 
сбор зерна увеличился па 66,5% и составил в 1978 г. 306,8 тыс. т. 

Большая работа ведется по освоению целинных земель Каршинской степи. 
К настоящему времени освоено 1068 млн. руб. капитальных вложений, выполне.ю 
строительно-монтажных работ па 800 млн. руб. Введено в действие 102 тыс. га зем
ли. Вновь созданные хозяйства дают все более значительный объем продукции зем
леделия и животноводства. 

Важной отраслью сельского хозяйства Кашкадарьн является животноводство. 
На 1 января 1979 г. в области насчитывалось 150,2 тыс. голов крупного рогатого 
скота, 909,9 тыс. овец и коз, 19,3 тыс. свиней, 1069,4 тыс. голов птицы. В 1978 г. каш-
кадарьинскне животноводы произвели 13,5 тыс. т мяса в убойном весе, 51,4 тыс. т 
молока, 50,2 млн. шт. яиц, 2284,3 т шерсти и много другой животноводческой про
дукции6. 

Благоприятные нриродно-экономнческие условия позволяют области и впредь, 
опираясь на достигнутые успехи, сохранить свое значение крупного поставщика хлоп
ка, зерна, животноводческой продукции. 

Надо сказать, что центр производства основных видов продукции сельскохо
зяйственного производства постепенно будет перемещаться с северо-востока па юго-
запад. Ускоренное развитие получат хлопководство, зерноводство, садово-внногра-
дарство, пастбищное животноводство. Существенно увеличится объем закупок сепь-
скохоэяйственпых продуктов. 

Определяющей отраслью не только сельскохозяйственного производства, но и 
всей экономики области останется хлопководство. Будет проделана большая работа 
по дальнейшему расширенно посевных площадей, повышению урожайности хлоиччг-
ника, внедрению передовых агротехнических приемов, комплексной механизации от
расли и т. д. 

Превращение области в крупный район сельскохозяйственного производства и 
наличие полезных ископаемых создают широкие возможности для размещения здесь 
новых промышленных объектов по переработке сельскохозяйственного сырья и пред
приятий других отраслей промышленности. 

Дальнейшее развитие получат добывающая (топливная) и строительная про
мышленность. Будут построены маслоэкстракционный завод и завод художественно-
керамических изделий в Касане, консервный, молочный и хлебный заводы в г. Кар
ши, завод железобетонных изделий в поселке Камапш, новые хлопкоочистительные 
заводы, ряд специализированных мастерских по ремонту техники, хлебопекарни 
и т. д. 

Представляется, что в перспективе промышленность области должна разви
ваться в трех основных направлениях: 

1. Отрасли, имеющие общесоюзное и республиканское значение, будут разли
ваться на основе освоения новых земель Каршинской степи, в тесной связи с даль
нейшим ростом хлопководства, богарного земледелия, овощеводства и виноградар
ства, а также на базе промышленного освоения месторождений полезных искоиае-
MUX. В результате должны получить развитие газонефтедобывающая, хлопкоочисти
тельная, маслобойная, консервная, винодельческая промышленность, что обеспечит 
переработку всей сельскохозяйственной продукции, получаемой на землях нового 
освоения, и разработку ряда месторождений полезных ископаемых. 

2. Важное значение как па современном этапе, так и в перспективе имеет обес
печение населения области товарами народного потребления. Учитывая ожидаемый 
прирост населения на вновь орошаемых землях Каршинской степи, считаем целесо-
сбразным размещение на территории области ряда предприятий пищевой и легкой 
промышленности, в том числе: кондитерской и макаронной фабрик в Карши, молоч
ных заводов в Касане и Гузаре. нового крупного хлебокомбината в Карши, третьей 
очереди Каршинского мясокомбината, фабрики бельевого трикотажа и обувной фаб
рики в Карши, верхнего трикотажа в Гузаре. 

3. Обслуживающие отрасли промышленности должны получить свое развитие 
для удовлетворения потребностей основных отраслей народного хозяйства области. 
Это, в первую очередь,— промышленность строительных материалов, темпы развития 
которой призваны обеспечить растущие объемы ирригационного, промышленного и 
жилищного строительства. Металлообрабатывающая (в основном ремонтно-механн-
ческая) промышленность будет развиваться в размерах, удовлетворяющих потреб
ности сельского хозяйства, промышленных предприятии, строительных и других 
организаций области. Вновь создаваемые предприятия и отдельные специализирован
ные цехи экономически выгоднее размещать там, где в настоящее время формиру-

По данным Кашкадарьинского облстатуправлення за 1978 г. 
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ются кусты машиностроения и где имеются предпосылки роста кадров квалифици
рованных рабочих. 

С учетом сказанного новые промышленные предприятия в области целесооб
разно размещать в трех формируемых промышленных узлах (Карши-Гузарском, 
Мубарекском и Шахрисабзско-Китабском), где расположены ныне действующие за
воды и имеются сводные площадки, пригодные для промышленного строительства. 
Групповое размещение предприятий позволит создать единую систему транспортно-
складских объектов, энерго- и водоснабжения, канализации и других инженерных 
коммуникаций, значительно удешевит строительство, обеспечит интенсивное развитие 
экономических и технологических связей между предприятиями, более целостное и 
взаимосвязанное развитие народного хозяйства, успешное решение задач социально-
экономического развития области в целом. 

Рост отраслей производственной специализации будет сочетаться с развитием 
комплексного хозяйства области, в первую очередь — металлообработки и металло-
ремонта, электроэнергии, ряда отраслей легкой и пищевой промышленности, обеспе
чивающих городское и сельское население предметами первой необходимости. 

Все это существенно укрепит экономический потенциал Кашкадарьинской об
ласти, повысит ее роль в общем подъеме производительных сил Узбекистана. 

И. Таиров, X. Бахреддинова 

УЗБЕКСКИЕ ГОВОРЫ СЕВЕРНОГО АФГАНИСТАНА 

Узбекские говоры Северного Афганистана еще недостаточно изучены в специ
альной литературе. Судя по имеющимся данным, носители их проживают на обшир
ной территории Северного Афганистана--в вилайетах Балх, Фарьяб, Джузджан — 
Джавзиджан, Кундуз, а также в небольшом количестве в Тахоре, Баглане, Санга-
не и др. 

Язык узбекского населения Афганистана во многом схож с каршинско-шахри-
сабзекими говорами узбекского языка, которые, как известно, были изучены проф. 
Е. Д. Поливановым, Б. Джураевым и доктором филол. наук А. Ш. Шнрматовым1. 

Судя по работам Е. Д. Поливанова (особенно по каршннскому говору), узбек
ские говоры самаркандско-бухарского типа являются несингармонистическими, с шес-
тигласным укладом вокализма2. Они обладают всеми основными фонетнко-морфоло-
гическими особенностями, присущими узбекским говорам Северо-Западного Афганис
тана: 1) закон противопоставления гласных (сингармонизм) в них, видимо, давно 
перестал функционировать; 2) в изученных говорах имеется всего шесть гласных 
фонем; 3) форма местного надежа отсутствует (за исключением андхойского гово
ра) и т. д. 

Самой ранней работой, посвященной языку афганских узбеков, следует считать 
книгу шведского ученого-тюрколога Гунпара Мрринга «Узбекские тексты из Афган
ского Туркестана3. Она включает текстовой материал с переводом на ан.лииский 
язык и небольшой узбекско-английский словарь. Чуть позже вышла другая его кни
га, посвященная исследованию родоплеменного состава тюркского населения Афга
нистана4. 

Б середине 50-х годов была опубликована статья венгерского ученого Лайоша 
Лигети, где говорится о монгольских и тюркских языках и диалектах Афганистана5. 

Известный интерес представляет небольшая книжка таджикского ученого-
фольклориста С. Асадуллаева6, в которой содержится 350 таджикских и 150 узбек
ских пословиц и поговорок, записанных им в районе Тахара и Кундуза. Судя по 
уатериалам, язык афганских узбеков указанного района (Кундуз, Тахар, Бадахшан) 

1 П о л и в а н о в Е. Д. Образцы нссингармоннстическнх (иравизированных) 
говоров узбекского языка.—«Доклады АН СССР», 1928, № 5, с. 92; Д ж у р а -
ев 6. Д ж. Шахрнсябзский говор узбекского языка. Ташкент. 1964; Ш и р м а -
гов А. Ш. Каршииский говор узбекского языка. Автореферат канд. днес. Ташкент, 
1960. 

2 П о л и в а н о в Е. Д. Вокализм говора города Самарканда.— «Доклады \Н 
СССР», 1928, № 14. с. 306—312. 

3 J а г г i п g G U П П а Г. Uzbek Texts from Afgan Turkestan Leipzig, 1938. 
4 J a r r i n g G u n n a r. On the distribution of the turk tribes in Afganistan. 

Leipzig, 1938. 
5 L i g e t i L. О монгольских и тюркских языках и диалектах Афганистана.— 

Acta Orientalia Hungarica, 1954. t. IV, p. 93—117. 
6 А с а д у л л а е в С. Намунаи зарбул-масал ва мақолҳои тожикон ва ўзкони 

Вилояти Қатагони Афгонистон. Душанбе, 1963. 
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несколько отличается от узбекских говоров Северо-Западного Афганистана. Кроме 
указанных работ, надо отметить небольшую статью А. Хайит.мегова «.Материалы по 
узбекским говорам Афганистана*7. Тексты записаны в районе Мазарн-Шерифа. Ич-
ф арматорами были представители различных районов Северного Афганистана. 

В журнале «Узбек тили ва адабиётн» в 1976 г. опубликована наша стат:>ч 
«Узбекские говоры Афганистана», где приведены тексты, отражающие живую речь 
узбеков Шибиргана и Сарнпуля8. 

Наши суждения основываются на материале, собранном и 19/4—1976 гг. на 
территории вилайетов Балха, Джузджан—Джавзилжана и Фарьяба. Автор этих 
строк посеша.1 там узбекские кишлаки, беседовал с местными жителями, вел записи 
своих наблюдений, фиксируя речь отдельных представителен говора на магнитофон
ной ленте. 

Основное внимание было уделено городским говорам Майманы, Андхоя, Ши
биргана, Сарнпуля. Акчи. Население их преимущественно говорит на узбекском 
языке. Кроме узбеков, там проживают форсивоны, говорящие на дари, паштуны, в 
небольшом количестве арабы. 

Для специалистов небезынтересно, чти в 70 км к юго-воегоку от Сарнпуля. в 
улне-волие8 Санчярак, проживают представители джекающих узбекских говороэ. 
Имеются сведения о наличии их в вилайетах фарьяб (Дарбоз, Бил-ЧИрОР, Даулат-
обод) и Балх (Ак купрнк, улис волне Даулатобод). 

В наших материалах представлены свыше двух тысяч пословиц и поговорок, 
загадки, анекдоты о Насреддине, рассказы дехкан' о ведении сельского хозяйства, 
отрывки дастанов из цикла «Гор-Оглы», исполняемых народными сказителями (бз\-
ши) и т. д. 

Сопоставляя современный узбекский литературный язык с узбекскими говорами 
Северного Афганистана, можно отметить ряд любопытных фонетико-морфологнчесч ix 
особенностей. 

1. Изучаемые говоры, согласно классификации Е. Д. Поливанова10, относятся 
к несянгармонистическим, или. по классификации Г. А. Юнусова", к группе барла„-
ских говоров. В указанных говорах наличествует шесть-семь гласных фонем — и, е. 
з, у. ў, J И факультативный гласный и. 

2. _)канье. по нашим наблюдениям, проявляется несколько специфично, с более 
сильной лабиализацией, напоминая задний широкий гласный каршинско-шахрисабз-
ского типа. Пока трудно установить определенные закономерности размещения ла
биализованного широкого | э | . потому что в заимствованных двусложных словах 
(с открытым конечным слогом) эта фонема размешается свободно, что. как извест
но, не совпадает с нормами узбекского литературного языка: 

н говорах: тамзшз. ошнэ, било, хатз и т. д. 
в литературном языке: зшня. памошя и т. д. 
Однако в исконных тюркских корнях в изученных говорах повторяется нормз 

литературного языка: тзғ,>. зия, зт.>, мзм>>, бэвя. зв/ и т. д. 
В закрытых двусложных словах указанного типа узбекские говоры Андхоя и 

Шибиргана следуют за каршннско-шахрисабзекими говорами: йямзн, қачзн, йялгзн, 
эмзн. С'/.изн. қаз)н (плохой, когда, ложь, безопасный, солома, котел). 

3. Характерная особенность всех узбекских говоров Северо-Западного Афганис
тана— дифтонгизация начальных полушнроких гласных типа среднего | у | и полу
узкого переднего \е\. Например: Уўқъйдь, Уўртя, Уўнуч. 'еший. 'ешяй, 'еллий 
и т. л. (он читает, середина, тринадцать, дверь, осел, пятьдесят). 

4. В изученных говорах широко распространено чередование к II Й в известных 
фонетических условиях, особенно когда взрывные согласные типа | К | или | г | на
ходятся в конечной позиции: 

а) в конечной позиции: пишзй (кошка), инэй (корова). ' ешэй (осел), куччй 
(собачка), билэй (локоть) и т. д.; 

б) в словах со словообразовательными аффиксами типа -к, -лик. -чилиы: ти-
чак — тилэй (желание), 1елак— 'елэй (сито), бўшлик— бўш.шй (пустота), яхши-
лиг.—йахшилий (доброта) и мн. др.; 

7 Ҳ а й и т м е т о в А. Афгонистондагн узбек шеваларига он,- матерналлар — 
«Узбек тили ва адабиётн», 1975, № I, с. 63. 

• А б д у л л а е в Н а р и м о н . Афгонистондагн узбек шеваларн.— «Узбек тили 
ва адабиётн», 1976, № 4, с. 68—72. 

* Улис волне — одно из административных делении Афганистана, нечто вроде 
нашего района. 

10 П о л и в а н о в Е. Д. Узбекская диалектология и узбекский литературный 
язык. Ташкент, 1933. 

11 Юн у со в Г а з и Ал им. Узбек лахжаларининг тасиифида бнр тажриба. 
Тошкент, 1936. 
* 24. 
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в) в некоторых еловоизмсняющих аффиксах: келдик — келдий, борсак —борой, 
қарэдий, ишлэсэй и т. д. 

В ауслаутной позиции глубокозаднеязычный \ қ \ обычно переходит в | г |« 
қуруғ, суйуғ, сэриғ, йутуг и т. д. 

5. Выпадение конечных согласных типа |/и | и | ()| из состава заимствованных 
слов — обычное явление, как и в других узбекских говорах городского тина: гўш 
(мясо), дус (друг), пус (кожура), баланд — балэн (высокий), паст — пэс (низкий). 

6. В заимствованных словах начальный придыхательный согласный | .у | обыч
но выпадает. Это особенно характерно для речи шибнрганцсв: эндэлэй (дыня-ско-
роспелка; тадж. ҳандалак): ар. ҳавли—в гоноре эвли (двор), ар. халва — в говоре 
элвэ (халва), эсэн-усэн (близнецы; ар. Ҳисан-Ҳусин). 

7. Выпадение | Ҳ | в середине слова — тоже общее явление, отмеченное в дру
гих узбекских говорах: су: бэт (беседа), тГ/:мэт (клевета), ме:мон (гость) и т. д. 

8. Чередование қЦғ наблюдается в некоторых словах именной части речи: лў j -
зыг (кол), гпэрыг (просо), тўқмэғ (колотушка), аҳмзг (глупый), ўртэг (товарищ), 
сўрэғ (вопрос). В прилагательных подобное изменение приобретает характер опреде
ленной системы: қаттиғ (крепкий), сэссиғ (вонючий), кичиг (маленький), қуруғ 
(сухой), ЭЧЫГ (открытый). 

9. Чередование типа н,Цй в некоторых глагольных формах и притяжательных 
аффиксах II л. мн. ч., как и в ташкентском диалекте является нормой: элди:з (вы 
взяли), келди.з (вы пришли), сеси-.ни чыгзр (подай голос), бллэйиз (ваш ребенок) 
и т. д. 

10. Начальный согласный аффикса направительного падежа систематически 
переходит в |ы | , кроме случаев, когда \г\ присоединяется к личным местоимениям 
ед. ч.: шэхэрйэ (в город), бэзорйэ (на базар); но — мэқгэ (мне), сэқгэ (тебе), уцсэ 
(ему). 

В изучаемых говорах отмечены некоторые отличия от морфологических норм 
узбекского литературного языка: 

1. Аффикс местного падежа в них отсутствует, исключение составляют случаи 
употребления -да в речи некоторых андхойцев: мэн Сэрипулгэ туғилиммэн (я родил
ся в Сарииуле), йилим ўттиз йэттигэ (мне 37 лет) и т. д. 

2. Родительный и винительный падежи формально совпали: 
а) употребляются окончания на -ни: невэрэни, бэчэни; 
б) после звонких согласных употребляется -ди, после глухих —ти: кэмпирди 

невэрэси (внук старушки), JTTU ейэри (седло коня). 
Подобное диссимилятивное чередование начального согласного в аффиксе от

мечено в узбекских говорах каршниско-шахрнсабзекого типа и в говорах Узгана 
и Джалал-Абада (Киргизия)12. 

Отмечена любопытная форма аффикса принадлежности I л. мн. ч.: вэзипэвиз 
(наша задача), лэвуз (наш отец), мэвуз (наша мать). Такая форма характерна 
для ташкентского диалекта. Глагольная форма настояще-будущего времени совпадает 
с таковой в ташкентском диалекте: &jpjeys (мы пойдем), келэвуз (мы придем), с 
вариантами — бзрабиз. келэбиз. 

Настоящее время прогрессива выглядит так: келэпгиммэн. келэтипсэн, кглэ-
типти\\келэтти (ед. ч); келэтиббиз. келэтипсиз. келэтиптилэ (мн. ч.). 

Из глагольных форм заслуживает внимания парадигма прошедшего времени 
продолжительного или неоднократного действия: ўйийэ су кетириидий (в егч .том 
носили воду), мэрдимди подэсини й.щыйдий (мы пасли скот [неких] людей); лит. 
форма: келтирар эдик. йоқар эдик и т. д. 

Из причастных форм отметим келэйэтикэн — инэгам (идущий —мой брат). 
кетэйэтикэн эдэм мэни эв,ш бўлэди (ухпдищин человек является моим дядей). 
Причастие будущего времени: ўқшийэ Қобилйэ бэрэйюн бўлдим (решил ехать 
учиться в Кабул), нэшэвэндлийди тэшэйюн бўлди (мы решили бросить курить 
анашу) и т. д. 

"Учитывая актуальность изучения узбекских говоров Афганистана, следовало 
бы, очевидно, организовать специальную научную экспедицию, призванную осущест
влять сплошное описание всех узбекских говоров, бытующих в этой стране, в це
лях составления диалектологической карты региона. 

Н. Абдуллаев 

12 Ш а р и и о в X. Морфологические особенности узбекских говоров Южной 
Киргизии.— «Узбек тили ва адабиёти», 1968, № 4, с. 12. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ МАКЕДОНСКОМ, 
БЫТОВАВШИЕ У НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Александр Македонский еще в начале XX в. был одним из популярнейших пер
сонажей народных притч и легенд, бытовавших у всех коренных национальностей 
Средней Азии. В местном произношении имя его звучало как * Искандер.), изредка 
с добавлением «румн» (г,-* *j _jJJSl~.] - Александр румеец, т. е. грек). Наиболее 

распространенным было его арабское прозвище «Зу-л-Кариайн» ( , > ~ J •—(iJI _}Ь), 
а по-узбекски — «Пкки-шахлик», т. е. «двурогий». 

В далеком прошлом это прозвище вообще было символом божественной мощи. 
Вот почему, в частности, на древней стеле, найденной в Сузах, с двумя рогами 
изображен Карам-син. Иудеи считали «двурогим.» персидского царя Кира. В стра
нах ислама это прозвище было унаследовано от греков и сирийских христиан, у ко
торых оно являлось отзвуком культа египетского бога Аммона, изображавшегося 
иногда с рогатой головой 6apai:a. При жизни Александр сам избрал его покровите
лем своей царской власти, в связи с чем на лицевых сторонах некоторых его монет 
профиль головы македонского государя вычеканен с изображением рога. У мусуль
ман «двурогим» титуловали иногда четвертого арабского халифа Али, а также йемен
ского правителя ал-Мунзин ал-Акбара и южноарабского — Тубба-ал-Акрен. Но ча
ще всего так именовали на Востоке Александра Македонского. 

Как признавало подавляющее большинство былых толкователей Корана из чис
ла мусульманских богословов и как убедительно доказал еще в конце прошлого 
столетня Пельдеке', упоминаемый в XVIII суре Корана (ст. 82) Зу-л-Карнайн — не 
кто иной как Александр Македонский. Это обстоятельство, по словам Е. Э. Бер-
тельса, имело громадное значение для дальнейшей судьбы легенды об Александре 
на Востоке в смысле появления в мусульманском мире большого количества лите
ратурных произведений и устных притч об этом македонском царе2. Всех поражали 
его необычные походы, по их историческая сущность, разгром греческих городоз, 
разграбление покоренных стран, сопровождавшееся уничтожением многих культур
ных ценностей, с течением времени на Востоке оказались забытыми. Уже с VI в., 

т. е. с последнего периода правления династии Сасанндов, сказания об Александре, 
слагавшиеся в восточных странах на протяжении многих столетий вплоть до 
XVIII в., изображают этого македонского царя как идеального правителя, к тому 
же наделенного сверхъестественными возможностями. Этому способствовала отчасти 
необычность прозвища «двурогий», вызывавшего самые разнообразные толкования. 
Между прочим, в прошлом столетии в среде некоторых казахов господствовало 
представление, будто Искандер потому именовался Зу-л-Карнанн, что на своем 
головном уборе он носил изображение двурогой луны. 

Одним из показателей широкой популярности Александра Македонского может 
служить немалое количество встречающихся до сих пор в среднеазиатских республи
ках топонимических терминов, как Искандер-кала (в приложении к руинам древних 
крепостей), Искандер-мунара, Искандср-кунрюк или Пул-п-Искандер, Искандер-арык 
(для обозначения старинных, неизвестно кем созданных минаретов, мостов, арыков) 
и т. п.3 

С разрушительной деятельностью Александра Македонского за время завоева
ния им Средней Азии связано содержание лишь немногих легенд. В частности, к ним 
принадлежит истолкование происхождения названия горного озера Искандер-ку.'ь, 
в верховьях Фандарьи, левого притока Зарафшана. Бытующее среди таджиков пре
дание повествует, что македонский царь, раздраженный упорным сопротивлением 
тамошних жителей, приказал своему войску возвести огромную плотину у истока 
Зарафшана, а когда уровень воды поднялся на значительную высоту, велел разру
шить запруду. В результате бурный ноток опустошил нынешнюю долину Искандер-
дарьи и тем самым вынудил ее жителей к покорности. 

1 N o l d e k e Th. Beitriige zur Geschichte des Alexander romans.—«Denkschrif-
ten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische 
Klasse», Bd. 38, Abh. 5, S. 27, 32. 

2 Б е р т е л ь с Е. Э. Роман об Александре и его главные версии на Востоко.— 
Избранные труды «Навои и Джами», М., 1965, с. 290. 

3 Не следует думать, что все теперешние топонимические названия с упомина
нием имени «Искандер» обязательно связываются населением с деятельностью Алек
сандра Македонского. Примером тому может служить наименование того «Искандер-
арыка», который проносит воду вдоль правобережья Чирчика: он получил это назва
ние по прихоти сосланного в Ташкент великого князя 11. К. Романова. 
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Значительно больше местных легенд об Александре отражают его мнимую со
зидательную деятельность, как якобы идеального правителя, проявлявшего внимание 
к хозяйственным нуждам покоренного населения. Например, в копне прошлого сто
летия, когда на Кафирнигане, примерно в 5,5 км от впадения его в Амударью, еще 
сохранялись остатки старинного моста, окрестные жители, приписывая его сооруже
ние Александру, называли этот мост Пул-и-Искандер, или Искандер-пуль1. 

Около ста лет назад среди проживавшего по среднему течению Амударьи бу
харского населения прочно удерживалось представление, что первый капитальный 
мост через эту реку был сооружен Александром Македонским около Термеза, где 
тогда якобы правил местный царь Куштасаб. Искандер Зу-л-Карнайн, взяв Термез 
после долгой осады силами одного из отрядов своих воинов, умертвил Куштасаба. 
а для переброски оставшихся на левом берегу Амударьи основных сил огромной 
греко-македонской армии приказал соорудить большой мост из жженых кирпичей. 
Покидая Мапераннахр для похода на Индию, Александр будто бы оставил в Тер
мезе небольшой гарнизон. Его начальник, как только услышал через несколько лёт 
о смерти своего государя, объявил себя самостоятельным и некоторое время владел 
Термезским районом как независимый правитель. Мост через Амударью, строивший
ся специально для военных нужд, не поддерживался, почему и был разрушен бур
ными наводками, а его остатками якобы являются проступающие над поверхностью 
воды кое-где в русле реки к югу от развалин древней термезской цитадели отдель
ные участки кладки из жженых кирпичей8. 

Некоторые древние среднеазиатские мосты, хотя и не именуются- Пул-и-Искан-
дер. по их сооружение часто связывается местными легендами с походами этого 
македонского государя. Так, о старом кирпичном мосте, бывшем на реке Герируд 
( = Теджеп) и именовавшемся Пул-и-хатуи ( = «Мост женщины»), в конце прошлого 
века тамошнее население рассказывало, что поблизости, на левом берегу, в давние 
времена в своем замке проживала некая красавица-царица. Когда она услышала 
о приближении македонской армии, то из желания особо почтить Александра прика
зала построить через Теджен мост. По нему Александр со своим войском без за
держки перешел на правый берег и двинулся в глубь Средней Азии. Устои бьми 
сделаны так прочно, что мост функционировал еще в XIX столетии, но имя царицы 
к тому времени оказалось забытым6. 

В конце прошлого столетия коренные жители убежденно утверждали, что ини
циатором первой попытки оросить так называемую «Голодную степь> являлся имен-
чо Александр Македонский. В качестве доказательства указывали на тамошнее зэ-
брошенное русло древнего канала, которое было известно у них под названием 
Искандер-арык. 

Многие старики из оседлого населения Средней Азии связывали ряд местных 
обжитых пунктов со временем прохождения через них отрядов македонской армии. 
Так полагали, например, еще в начале XX в. жители города Ширабада. По-видимо
му, явления подобного порядка можно считать отголосками далекого средневековья. 

В этом отношении заслуживает внимания сообщение, заключенное в труде «Ук
рашение созвездий» ( iLx_i-V I .•,._.• ; ) , составленном в середине XI века Абу 
Са'ид Абд-ал-Хайя Гардизн. Оно появилось, безусловно, иод влиянием упоминания 
в романе об Александре его мнимого похода из Семиречья в Китай и оттуда в Ин
дию. Из приведенных Гардизи подробностей явствует, что проживавшее на юго-вос
точном берегу озера Иссык-Куль население считало себя потомками взятых Искан
дером Зу-л-Карнайном в свою армию в качестве заложников уроженцев Фарса. Их 
он оставил тут без права вернуться на родину, и они якобы построили здесь город 
Парсхан (т. е. «Повелитель Фарса»)7. 

* Т н и а е в К. (А.). Вниманию археологов.-- «Туркестанский курьер», Ташкент, 
1911, № 16. 

5 Ж у к о в Ф. П. Верхнее течение Амударьи.— «Туркестанские ведомости», 
Ташкент, 1880, № 17. Как установлено нами в 1936 г. в ходе работ Термезской ар
хеологической комплексной "экспедиции, эти остатки кладок из жженых кирпичей 
в русле реки принадлежат не мосту, а разновременно возводившимся дамбам для 
предохранения от размыва крепостных стен южного фаса былой термезской цита
дели. 

• Л о г о ф е т Д. Н. Путь из Асхабада к Герату (1882).— «Сборник географи
ческих, топографических и статистических материалов по Азии», вып. VI, СПб., 1883, 
с. 37; е г о же. На границах Средней Азии. Кн. 1. «Персидская граница», СПб., 
1884, с. 33 (старинный мост Пул-и-хатун был перестроен русским военным ведом
ством в 1889 т.— М. М.). 

7 Текст и перевод соответствующего месга из труда Гардизи см.: Б а р-
т о л ь д В. В. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью 1893—1894 гг.— 
«Записки Академии наук», VIII. Серия по историко-филологическому отделению, 
Т. I, № 1, СПб., 1897, с. 89 и 113. 
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Еще в начале нашего столетия старики гальчя в верховьях Зарафшана счита
ли, что их предками были воины Искандера Зу-л-Қарнайна. Пожилые же ташкентцм 
утверждали о кратковременном пребывании на территории их города самого Алек
сандра. По одной из местных легенд, он с помощью своего друга архангела Рафаила 
однажды спустился в подземное царство к дающему вечность источнику «Живой 
ьоды». Александр выкупался в нем, напился чудотворной воды и, зачерпнув немного 
ее в сосуд, вышел с ним на поверхность земли там, где до сих пор стоит на бывшем 
Шейхантаурском кладбище мавзолей Шейха Хаведи Тахур. Здесь он якобы пролил 
по неосторожности несколько капель воды, и там, где они упали на землю, выросли 
крупные деревья саур-арчи. В двадцатых годах нашего столетия их древние, я 
большинстве своем давно засохшие, стволы числом около полусотни группировались 
отчасти около упомянутого мазара. Большинство же стояло вдоль ведшей к нему 
под углом дорожки от самого входа на огороженную забором территорию кладбища. 
Стяолы этих сауров признавались священными. Шейхи утверждали, что они окон
чательно погибнут только в день «страшного суда»8. 

Ряд поколений коренных местных жителей считали Искандера Зу-л-Карнайла 
основателем нескольких городов, в частности таких крупных ферганских нгселенных 
пунктов, как Ош и Старый Маргилан, хотя македонский царь со своей армией в 
Фергане вообще никогда не был. Между тем пожилые жители Старого Маргилана 
самое название своего города связывали с поднесением в нем Александру особого 

национального угощения, состоявшего из кур и хлеба (СД—i j Р г 0 }* Это к Р е п к о 

врезалось в память завоевателя, по впоследствии, забыв подлинное старое название 
города, сам Александр якобы произносил слова «мург» и «нон», которые в разговор
ной речи превратились в «Маргилан». 

Старики считали, что македонский царь даже умер в Старом Маргилане и был 
там похоронен. А так как Искандер Зу-л-Қарнайн многими тамошними мусульмана
ми признавался святым, то его святость распространялась ими и на город. Здание 
мазара Искандер-паши и сейчас показывают при въезде в Маргилан с северной сто
роны. На самом деле оно позднейшего происхождения и в нем похоронен правитель 
одного из владений горной Бухары, носивший имя Искандер. В пристройке к этому 
мазару я видел в 1939 г. на штукатурке дату 1134 г. х. (1721/2 г. и. э.). 

Некоторые бывшие независимыми от Бухарского ханства правители — миры 
ряда областей по верхнему течению Амударьи (например, Бадахшана и Дарваза) 
выдавали себя с XIII до XIX столетия за потомков Искандера Зу-л-Қарнайна. 
В доказательство они демонстрировали якобы перешедшие к ним по наследству от 
этого «прародителя» древние серебряные предметы греческого и греко-бактрийского 
происхождения из местных археологических находок. В дарвазском Қалаихуме, кро
ме того, еще недавно показывали разбитый бухарцами на куски каменный трон быв
ших миров и два огромных каменных хума, якобы высеченных руками духов-девов 
по повелению Александра Македонского. Любопытны высказывавшиеся в прошлом 
притязания некоторых групп населения, если не на прямое родство с этим госуда
рем, то хотя бы на свойство с ним. Так, среди туркмен эрсари прочно держалось 
еще в начале нынешнего столетия предание, будто Искандер Зу-л-Қарнайн взял себе 
в жены девушку из их племени и якобы даже это была известная в истории краса
вица Роксана, что не соответствует истине. 

Некоторые фантастические эпизоды из жизни Александра Македонского при 
общности основного сюжета не только широко распространены на Востоке, .но полу
чили у разных народов специфические варианты. К таковым относится, например, 
1'южет о судьбах цирюльников, которые при бритье македонского царя видели у него 
на голове рога. Пользовавших его парикмахеров Искандер Зу-л-Карнайн уничтожал, 
чтобы они не разгласили его тайны9. 

В Средней Азии уже в прошлом столетии был известен кавказский вариант 
этой легенды, возможно занесенный когда-то из Ирана По нему, молодой цирюль
ник, увидевший при бритье роговые отростки на голове Искандера, умолил царя со-

8 М а с с о н М. Е. Прошлое Ташкента. Археолого-тонографический и историко-
архитектурный очерк.— «Известия Академии наук УзССР», Ташкент, 1954, № 2. 
с. 117—128. 

• Отдаленно основа этого сюжета восходит к эллинистическому мифу о фри
гийском царе Мидасе, который предпочел игру на свирели бездарного Марсия бо
жественной игре самого Аполлона. За это последний наградил Мидаса ослиными 
ушами, которые тот тщательно прятал иод головной повязкой. Придворные скрыва
ли эту тайну, боясь за ее разглашение лишиться жизни. Один из них, однако, не 
выдержал и прокричал об этом в безлюдной степи над окруженным тростником 
источником. Некоторое время спустя проходивший мимо со своим стадом пастух 
сделал из срезанного у источника тростника свирель, и та неожиданно выдала тай
ну, огласив во всеуслышанье фразу: «У царя Мидаса ослиные уши». 
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хранить ему жизнь, дав слово никому не говорить об этом. С годами сдерживать 
эти обещание ему становилось все труднее. По совету одного почтенного старил. 
юноша, чтобы успокоиться, отыскал старый высохший колодец и. наклонившись над 
ним, трижды произнес: «У царя Искандера есть рога на голопе». После этого он 
действительно испытал облегчение. Из выросшего в следующую весну у колодца 
тростника пастух, пасший по соседству овец, сделал дудочку, а она насвистывала 
только слова, что у царя Искандера есть рога на голове. 

Однажды, проезжая на охоту со своей свитой мимо того колодца, Александр 
Македонский вдруг услышал, что пастух насвистывает на дудочке злополучную фра
зу. Поскольку эти же слова стали вылетать из дудки, в которую по приказу царя 
дул его везнр, царь отпустил пастуха, а, вернувшись к себе, потребовал объяснения 
у цирюльника. Тот чистосердечно признался но всем. Тогда Искандер Зу-.т-Карпапн 
сказал: «Пет тайны, которая не стала бы явной. Иди -ты свободен»1". 

Иной вариант этого сюжета был записан в конце прошлого столетня со слов 
«чкиргнза» Кадыра Калдырбая в Голодной степи, близ почтовой станции Мурзара-
бат. По этой казахской легенде, Зу-л-Карпайи от рождения имел на голове рог, 
который тщательно скрывал высоким шлемом, так как ему было предсказано, что, 
если кто-нибудь его увидит и срубит, то царь сделается бессильным и перестапег 
побеждать врагов. Опасаясь 'лого. Искандер собственной рукой убивал цирюльников, 
которые стригли ему волосы. Однажды, когда очередной цирюльник закончил стриж
ку, царь спросил, видел ли он рог на его голове. Тот. помня участь своих предшест
венников, заподозрил в этом вопросе что-то неладное и трижды заверил: «Пег, 
царь, я не видел у тебя рога». Тогда царь отпустил его, предупредив, что, если ци
рюльник увидит у него рог. то смерть постигнет не только его. но и весь род. 

Напуганный цирюльник много лет хранил тайну, но, наконец, не выдержал, по
шел в степь к глубокому колодцу с росшим кругом камышом и, наклонившись над 
его отверстием, прокричал: «У Искандера Зу-Л-Карнайна на голопе рог, а кто его 
срубит, тот сделает царя бессильным». Эти слова камыш, пошатываясь от ветерка, 
разнес по степи, и один из врагов царя, подкравшись к нему, срубил рог. Искандер 
стал слабым И уже не мог ездить сам, а его возили на войну полководцы. Цирюль
ника же со всем его родом казнили. 

Однажды Искандер добрался до далеких гор на краю свега, где набрал из 
тамошнего родника два бурдючка чудесной «живой поды». Кто ее пьет, тот живет 
вечно. При возвращении в свое царство Искандер тяжело захворал. Па его войско 
тем временем напала стая хищных воронов, поклевала оба бурдюка с «живой во
дой», и та вся вытекла на землю. Царь же, у которого не осталось ни капли чудо
действенной воды, вскоре умер". 

Совершенно по-иному звучал один из вариантов той же легенды у таджиков. 
Его записал, будучи еще юношей, этнограф М. С. Андреев п середине 90-х годов 
в Ходжснте (ныне Ленннабад). Согласно этому варианту, молва о неминуемой ги
бели того, кто хоть раз стриг и брил Искандера Зу-л-Карнайна, была широко рас
пространена среди населения. Когда очередь идти к царю дошла до молодого ци
рюльника, горячо любящая его мать прибегла к хитрости и замешала тесто на моло
ке из своей груди. Изготовив из этого теста небольшую аиетитную лепешку, она 
посоветовала ему прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей, пред
ложить Искандеру ее отведать. Царь охотно съел вкусную лсиешку. Когда же ци
рюльник окончил его бритье, Александр заявил ему, что теперь тот должен умереть, 
как сподобившийся узнать некую тайну. На это цирюльник заявил, что грешно уби
вать своего молочного брата. Удивленный Искандер с недоумением спросил, на чем 
основывается их родство. Цирюльник поведал, что съеденная македонским царем 
лепешка была изготовлена на молоке его матери. Изумленный ее находчивостью 
Искандер Зу-л-Карнанн отпустил цирюльника со строгим наказом не разглашать 
его тайну12. 

В памяти народной сохранились и другие притчи об Александре Македонском. 
Большая часть их — философско-нравоучительного характера. К сожалению, они 
слишком мало затронуты в работах специалистов по среднеазиатскому фольклору13. 

10 Подробное изложение этой кавказской легенды, перепечатанное из газеты 
«Каспий», см. «Московские ведомости», 1893 г., 18 сентября, № 257. 

" Э в а р н и ц к и й Д. И. Путеводитель по Средней Азии от Баку до Ташкента 
в археологическом и историческом отношениях. Ташкент, 1893, с. 143—145. 

11 О с т р о у м о в Н. П. Искандер Зу-л-Карнайн. Отдельный оттиск из журна
ла «Среднеазиатский вестник». Ташкент, 1896, сентябрь, с. И. прим. 1. 

'* Уместно отметить, что даже в таком капитальном обобщающем труде Инсти
тута этнографии АН СССР, как «Пароды Средней Азии и Казахстана» (т. 1, М., 
1962, серия «Народы мира. Этнографические очерки» Под ред. С. П. Толстова), в 
разделах о фольклоре узбеков (с. 358-362). каракалпаков (с. 510—513), таджиков 
(с. 637—640), вовсе не упомянуто само имя Искандера Зу-л-Қарнайна. 
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В качестве примера могу привести три притчи, слышанные мной летом и 
осенью 1918 г. от стариков-таджиков в окрестностях Самарканда. 

По одной из них, более трех тысяч лет назад по земле бродил дикий сказоч
ный осел с одним глазом на лбу и зловеще звеневшими бубенцами па шее. Где бы 
он ни появлялся, он всюду приносил бедствия и смерть. Справиться с ним никто не 
мог. Когда же Искандер Зу-л-Қарнайн совершил подвиг, заперев в горах народы 
гог и магог, люди обратились к нему за помощью. Тот победил чудовищного одно
глазого осла, загнал его в глубокую яму и заложил выход из нес кирпичами до 
«страшного суда». С тех мор осел каждый день пытается выбраться из ямы, почти 
лобкрается до верха, но. услышав призыв к утреннему намазу, падает в изнеможе
нии вниз. В лень «страшного суда» одноглазый осел выйдет наружу, будет ходить 
по всей земле и звенеть своими бубенцами. Все люди, оставшиеся к тому времени 
в живых, будут толпой неудержимо плестись за ним и умирать с голоду. 

В кишлаке Кизылкурган бывшей Ходжаахрарской волости один старик расска
зывал, что, когда Искандер Зу-л-Карнайн завоевал все крупные страны земли, он 
решил подчинить1 себе и подводный мир. Посреди моря установили огромную стек
лянную трубу, по которой он спустился чя дно. Там Искандер увидел такие чудеса, 
которые ни один смертный не должен даже лицезреть, а не только покорить. Убе
дившись воочию, что завоевать подводный мир ему не иод силу, Искандер поднялся 
наверх, подавленный тем, что дальше идти ему некуда. Корабль его взял курс на 
Рум, но, не доехав до родины, Искандер умер от тоски. 

Притчу о повторяемости явлении в историческом процессе мне пришлось услы
шать от двух пожилых таджиков на старинном, уже тогда полузаброшенном клад
бище Марадаулия бывшего Багишамальского района Ходжаахрарской волости. Оно 
было расположено неподалеку от развалин, в которых па основании разбправшихс i 
на моих глазах жженых кирпичей и встречавшихся там фрагментов глазурованной 
керамики конца XIV—XV в. заманчиво было видеть руины дворца Тимура при его 
бывшем саде Багишамаль. 

Мои осведомители утверждали, что прошло несколько тысяч лет с тех нор, как 
на земле правил великий государь Искандер Зу-л-Карнайн, при котором все осталь
ные цари были как бы на положении приказчиков. Владения же его обнимали поч
ти все земли. На смертном одре Искандер объявил свою последнюю волю, чтобы его 
похоронили в таком месте, где еще не хоронили ни одного человека. Задача оказа
лась не из легких. По всему великому государству стучали кетмени и лопаты, но 
кск бы глубоко ни врывались они, везде оказывалось, что кто-то уже нашел там 
свою могилу. А земля говорила: «Здесь покоятся уже семь Искандеров». Тогда вер
ные подданные ушли далеко в горы, пропилили самую громадную дикую скалу и 
только там нашлось место для погребения Искандера Зу-л-Карнайна. 

В районе среднего течения Амударьи тамошнее население считало, будто Алек
сандр Македонский был поглощен со всеми его богатствами водами этой реки близ 
Келифа. Точное же место его гибели неизвестно. По одному ферганскому преданию, 
македонский царь вместе со своим войском был поглощен колоссальной змеей, спус
тившейся с горы Ташота по повелению пророка Сулеймана и самого Мухаммеда. 
Место же гибели указывали в урочище Ишкаван. в 8 км к северо-западу от Оша. 

Из народных преданий, бытовавших у коренных жителей Средней Азии, нель
зя не почувствовать, что они как бы слагаются в своеобразный восточный жанр «И> 
кандерий». В отличие от европейских повестей об Александре Македонском, в кото
рых преобладает тематика типа рыцарского романа, на Востоке в устных легендах 
и литературных произведениях преобладают разнообразные философские мысли, 
представления о мире (разумеется, на средневековом уровне знаний) и поступки, 
которые должны были характеризовать Искандера как идеального правителя. Сам 
он порой приравнивается почти к пророкам и даже к мусульманским святым. 

Представляется, что эта тема, как и многие иные аспекты среднеазиатской 
фольклористики, ждет еще своих скрупулезных исследователей. 

М. Е. Массон 
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Ф а й з и е в Ш. Солидарность трудящихся Узбекистана с национально-революционной 
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