






№8 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1987г. 

К 70-летию Великого Октября 

и. и. ЛУКИНОВ 
ИДЕИ ОКТЯБРЯ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

В УКРАИНСКОЙ ССР 

Советский народ и все прогрессивное человечество отмечают в 
этом году славный юбилей — 70-летие Великой Октябрьской социали
стической революции. Свершившаяся под руководством партии боль
шевиков в соответствии с марксистско-ленинским учением победа 
Октября повернула весь ход мировой истории. Свержение эксплуата
торского строя ознаменовало новую эру — эру кардинальных социаль
но-экономических, политических и духовных преобразований всей жиз
ни общества и человека. Народы России во главе с рабочим классом 
в теснейшем союзе с многомиллионными массами крестьянства, под 
руководством Коммунистической партии и ее вождя В. И. Ленина, 
завоевав в революционной борьбе власть, построили новое, социали
стическое общество. Наша страна за истекшее семидесятилетие, не
смотря на огромные трудности и сложности своего развития, вызван
ные империалистической агрессией, действием различного рода сдер
живающих факторов, противоречивых общественных процессов и 
явлений, просчетов и неудач, неминуемых у первопроходцев, сделала 
гигантский скачок от нищеты, забитости и отсталости к вершинам сов
ременного научно-технического и общественного прогресса. 

«Мы все родом из Октября, — говорил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС М. С. Горбачев на встрече в ЦК КПСС с руководителями 
средств массовой информации и творческих союзов,— и наше сегод
няшнее общество — результат 70-летнего послеоктябрьского развития. 
Это — наше общее достояние, это — поворотный пункт в истории чело
вечества, путь в новый мир»1. 

Благодаря победам социалистических революций во многих стра
нах Европы, Азии и других континентов образовалась мировая социа
листическая система хозяйства. Социализм, в силу присущей ему 
внутренней природы, как показал исторический опыт, способен обеспе
чивать кардинальное решение острых социальных и национальных 
проблем. Принципы полного равноправия всех наций и народностей, 
провозглашенные Советской властью, закреплены и гарантированы 
конституционно, опираются на прочный социально-экономический ба 
зис и институты общественного управления. Формирование и развитие 
единого народнохозяйственного комплекса страны с региональным раз
делением общественного труда, специализацией, кооперированием и ин
тегрированием хозяйственных связей по критерию эффективности ста
ли той прочной основой, на которой все нации и народности СССР 
осуществляют свое хозяйственное развитие с учетом специфики мест
ных исторических, природно-климатических и социально-экономичес
ких условий. 

Союзные республики СССР, будучи многонациональными и равно
правными, развивают свое хозяйство, материальную и духовную 

1 Правда. 1987. 16 июля. 

•196 3 



культуру, опираясь на основополагающие принципы социалистической 
демократии, свободного и равного доступа каждого человека, независи
мо от его национальной принадлежности, к общенародным ресурсам, 
образованию, науке, культуре, здравоохранению, всем социальным 
благам с распределением их по единственно верному критерию — тру
довому вкладу и его результативности. Только труд, талант, ум, каче
ственные достоинства человека, его активность и реальный вклад в 
материальное и духовное достояние определяют положение и оценку 
личности в социалистическом обществе. Осуществление стратегического 
курса XXVII съезда КПСС на революционное обновление общества, 
преодоление застойных явлений в экономическом и духовном разви
тии, решительное устранение негативных тенденций и пороков, которые 
деформируют высшие идеалы и ценности нашей жизни, подлинно демо
кратического устройства, связаны с новым мышлением, новыми теоре
тическими воззрениями и концепциями, которые выработанъг партией 
и вошли в сокровищницу развивающегося марксистско-ленинского уче
ния на переломном рубеже конца XX — начала XXI столетия. 

Социализму чужды проявления как национальной ограниченности, 
национализма, так и великодержавного шовинизма, высокомерия од
них наций по отношению к другим. Эти идейные течения и действия 
направлены против прогрессивных, революционных преобразований и 
величайших социальных завоеваний Октября. Международная реакция, 
борющаяся против социализма, всегда стремилась и тем более стре
мится теперь использовать идеологию национализма и шовинизма для 
раскола единства революционных сил. За пропагандой и внушением 
мыслей об автаркии, множественности «моделей социализма», «само
стоятельного» выбора общественного устройства, духа «национального 
возрождения» кроются самые что ни есть махровые планы раскола 
единства социалистических стран, единства и братства народов Со
ветского Союза, единства и солидарности сил мира и прогресса на 
нашей планете. КПСС, будучи партией убежденных интернационали
стов, ведет последовательную борьбу против этой весьма опасной 
идеологии сил реакции и регресса. 

Те или другие извращения ленинской национальной политики при
водят к фактам оживления этих негативных явлений и в нашей вну
тренней среде. Об этом свидетельствуют недавние события в Казах
ской ССР и в менее острых формах — в некоторых других союзных 
республиках. Вопросы национальных отношений отнюдь нельзя сбра
сывать со счетов, придавать их забвению. Они требуют фундаменталь
ных научных исследований, охватывающих сферы политики и экономи
ки, идеологии и философии, языка и литературы, всех форм 
духовной культуры, общественного устройства и управления в меняю
щихся условиях перестройки и ускорения. 

Национальные отношения в системе развивающегося и совершен
ствующегося социализма базируются на принципах подлинного интер
национализма, дружбы и братства всех советских народов. Каждый из 
них вносит свой вклад в сокровищницу общенародного материального 
и духовного богатства. Широкий обмен накопленным опытом, экономи
ческое соревнование и взаимопомощь, дружба и братское единство всех 
наций и народностей создают надежный фундамент могущества велико
го Советского государства. Используя преимущества рационального 
разделения труда и более эффективного использования ресурсного по
тенциала территорий каждой союзной республики, можно и нужно 
иметь высокоразвитое и интенсивное производство самого широкого 
ассортимента продуктов и изделий с наиболее низкой общественной 
стоимостью и на базе эквивалентного межрегионального обмена обеспе
чивать удовлетворение спроса потребителей по всей громадной терри
тории СССР. 
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Имейно этот принцип региональной специализации, кооперирова
ния и интеграции, с формированием оптимальных структур по критерию 
минимизации расхода ресурсов и затрат на единицу выпуска обусловли
вает более Еысокие темпы экономического роста и эффективность 
хозяйствования, увеличения общенародных и хозрасчетных фондов 
накопления и потребления. Новая экономическая политика объективно 
создает для этого необходимые предпосылки. Вопрос стоит так, чтобы 
каждая республика, каждая область, каждый район в строгом соот
ветствии с наличным научно-техническим и ресурсным потенциалом 
обеспечивали свой количественный и качественный вклад в экономику 
единого народнохозяйственного комплекса. Единение народов взаимо
обогащает культуры, создает высшие духовные ценности, без которых 
полноценная жизнь человека и общества, формирование высших ка
чественных свойств личности немыслимы. 

Все эти сложные процессы общественного развития требуют глубо
кого и всестороннего изучения. 

Обществоведы Украинской ССР, как и ученые всей нашей страны, 
существенно активизировали исследование экономических, социальных 
и духовных процессов общественного развития, могущественный им
пульс которым дал в свое время Великий Октябрь, а в качестве его 
непосредственного продолжения — современные революционные преоб
разования всех сторон жизнедеятельности советского общества, его 
социально-экономического и духовного обновления. Фундаментальное 
изучение этих процессов в нашей республике тесно взаимосвязано с 
исследованиями, которые проводятся научными центрами АН СССР и 
институтами академий наук братских союзных республик, стран социа
листического содружества. 

Руководствуясь ленинской традицией самокритичной оценки своих 
дел, выявления и устранения недостатков и ошибок, всемерной активи
зации научных поисков, а также учитывая остроту назревших проблем, 
стоящих перед советским обществом, ученые Украинской ССР прилага
ют все усилия к тому, чтобы воплотить в жизнь установку партии на 
преодоление застойных явлений, выработку прогнозов и конструктив
ных решений в области ускорения прогресса, достижения высших ми
ровых рубежей научно-технического и экономического развития. Сек
ция общественных наук и Президиум АН УССР критически анализи
руют, перестраивают и направляют работу научных коллективов в 
соответствии с требованиями и установками XXVII съезда КПСС и 
XXVII съезда Компартии Украины. 

Курс на повышение фундаментальности исследований и ориента
ция на кардинальное решение практических задач находят воплощение 
в комплексных разработках назревших проблем перестройки социа
листической экономики, развития философской мысли, вопросов госу
дарства и права, духовного развития советского общества. К 70-летию 
Великого Октября подготовлена серия монографических работ, в ко
торых отражены достижения и проблемы развития и совершенствова
ния советского общества. 

Первостепенное значение придается концентрации научного потен
циала на приоритетных направлениях с исключением распыления сил 
и средств по малозначащей тематике. Расширились разработки обще
государственной проблематики совместно с головными институтами 
АН СССР, научными учреждениями братских союзных республик и 
социалистических стран на основе координационных планов, прямых 
договоров и других форм многостороннего сотрудничества. 

Экономические институты АН УССР сконцентрировали свой потен
циал на разработке таких фундаментальных проблем, как интенсифи
кация социалистической экономики, действие нового хозяйственного 
механизма, совершенствование экономического управления промышлен-
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ностью и АПК, развитие производительны* сил Украинской ССР и др. 
Расширился диапазон исследований правовых проблем социалистичес
кого общества, развития социалистической демократии, развернулось 
выполнение научной программы коммунистического воспитания, рес
публиканских программ «Труд», «Агрокомплекс», «Материалоем
кость» и др. 

Интенсифицируются фундаментальные исследования современных 
философских проблем. Крупный вклад в развитие отечественной и 
славянской истории вносят украинские историки и археологи. Изуча
ются история рабочего класса и крестьянства, становление интеллиген
ции, формирование единой общности нашего народа. Широкие архео
логические изыскания на территории Украины вносят весомый вклад 
в древнейшую историю славянских народов"и Киевской Руси. Языко
веды республики фундаментально разрабатывают проблемы теории, 
истории, структуры и взаимодействия украинского, русского, других 
славянских, а также романских и германских языков. Изучая словар
ные фонды, они издают многотомные словари самых разных назна
чений, исследуют изменения научной терминологии в наш век бурного 
научно-технического прогресса. Литературоведы и искусствоведы тру
дятся в области исследования современных духовных явлений, теории 
и истории литературы и искусства народов СССР в контексте развития 
мирового духовного процесса. 

Усиливается практический аспект использования результатов науч
ных исследований обществоведов в ускорении социально-экономическо
го и духовного прогресса, воспитании нового человека. Нами представ
лены в директивные органы предложения по перестройке структуры 
управления народным хозяйством. Для плановых органов проведены 
научные разработки концепции экономического и социального развития 
на очередную пятилетку и последующий период. Завершается разра
ботка комплексной программы НТП и его социальных последствий на 
перспективу. Полученные по завершенным экономическим исследова
ниям и разработкам конструктивные результаты ежегодно включают
ся в Государственный план экономического и социального развития 
Украинской ССР с целью более масштабного их применения в народ-
ьом хозяйстве республики. Это принципиально новый момент усиления 
наших творческих связей с планово-экономическими и хозяйственными 
органами управления. 

Наряду с экономистами и правоведами, которые сделали сущест
венный шаг в подготовке на базе фундаментальных исследований 
практических рекомендаций, в это важнейшее дело включаются фило
софы и историки, языковеды и литературоведы, фольклористы и 
искусствоведы. Они представляют свои разработки идеологическим 
службам, творческим союзам, Минпросу, Минвузу и другим органам, 
занимающимся воспитательным процессом и подготовкой кадров. Осо
бое значение придают наши ученые критике враждебных идеологичес
ких течений, в частности буржуазно-националистической и клерикаль
ной идеологии. 

Важное место в перестройке научно-исследовательской деятельно
сти обществоведов занимают работа с кадрами, подготовка достойной 
смены и формирование научных школ. Усиливается подготовка докто
ров и кандидатов наук по приоритетным направлениям. Институтами 
разработаны и осуществляются комплексные планы совершенствования 
структуры научных кадров, хотя здесь есть еще немало сложных 
проблем. Предстоит преодолеть тенденцию к постарению состава 
сотрудников в ряде институтов, повышать качество подготовки моло
дых научных работников, укреплять отстающие звенья талантливыми 
учеными и организаторами. Осуществляемые в области кадровой 
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политики меры мы считаем лишь начальным этапом совершенствования 
кадрового потенциала обществоведения. 

Немаловажное место в работе обществоведов занимают органи
зация и проведение крупных теоретических и научно-практических кон
ференций, съездов, симпозиумов, в которых принимают участие ученые 
союзных республик, братских стран социализма и капиталистических 
стран. Среди такого рода мероприятий, проведенных в 1985—1986 гг., 
следует отметить: 5-й Международный конгресс археологов-славистов, 
Международный симпозиум «Иван Франко и мировая культура», юби
лейные сессии АН Украинской ССР, посвященные 40-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, 275-летию со дня 
рождения М. В. Ломоносова, совместную научную сессию Секции об
щественных наук Президиума АН СССР и Секции общественных наук 
АН УССР по совершенствованию организации и координации исследо
ваний проблем, выдвинутых XXVII съездом КПСС. 

Проводимая ныне перестройка обществоведческих исследований не
сомненно приносит положительные результаты. Но это лишь первые 
шаги на пути кардинальных преобразований. Исследования сложных, 
диалектически противоречивых процессов, охватывающих глубинные, 
корневые структуры жизнедеятельности общества, требуют новых 
методологических и методических подходов, широкого использования 
сосременных систем моделирования и счетно-вычислительной техники. 
Без этого трудно достичь фундаментальных результатов, существенно 
повысить эффективность работы обществоведов. Президиум и Секция 
общественных наук АН УССР прилагают усилия к тому, чтобы соот
ветственно укрепить материальную базу институтов. 

Характерно, что в последнее время наметилась положительная 
тенденция со стороны потребителей результатов обществоведческих 
работ — привлекать ученых-обществоведов к разработке и экспертизе 
планов и программ экономического и социального развития, проектов 
глобальной значимости в народнохозяйственном и экологическом 
аспектах (например, водохозяйственный комплекс Дунай—Днепр, пе
рекрытие Днепро-Бугского лимана). К сожалению, раньше, в условиях 
возобладания административных методов управления, с доводами 
ученых часто не считались, что наносило немалый ущерб. Так в свое 
время было при размещении объектов атомной энергетики и градо
строительстве в нашей республике. Отсюда немаловажную роль игра
ет укрепление авторитета и доверия к предложениям и разработкам 
ученых-обществоведов, которые могут и должны активно выступать и 
в роли различного рода экспертов и консультантов. 

Мы глубоко убеждены в том, что всемерное развитие и укрепление 
научных контактов и связей ученых-обществоведов всех союзных рес
публик имеют огромное значение в развитии общественной мысли и 
ускорении социального прогресса. Выявление истины требует совмест
ных усилий ученых, строжайшего учета многообразия условий челове
ческой жизнедеятельности. В этой связи уместно вспомнить глубокую 
мысль В. И. Ленина о том, что «социалистическое движение не может 
победить в старых рамках отечества. Оно творит новые, высшие формы 
человеческого общежития, когда законные потребности и прогрессив
ные стремления трудящихся масс всякой национальности будут впер
вые удовлетворены в интернациональном единстве при условии уничто
жения теперешних национальных перегородок»2. 

В порядке самокритики нельзя не признать, что обществознание 
на Украине совершенно не оправданно утратило востоковедческие ис
следования3, в которых оно занимало в свое время достойное место. 

2 Л е н и и В. И. Поли. собр. соч. Т. 26. С. 39—40. 
3 См.: Б а з и я н ц А. П. Лазаревский институт в истории отечественного вос

токоведения. М., 1973. 224 с; Ш а с т и т к о П. М. События и судьбы: Из истории 
становления советского востоковедения. М., 1985. 136 с. 
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Хочу напомнить, что если до революции научное востоковедение было 
сосредоточено преимущественно в Петербурге и Москве, то уже в 
1918 г. в Киеве был основан Восточный институт, а в Харькове — тех
никум востоковедения. В начале 20-х годов создаются филиалы и ячей
ки Всесоюзной научной ассоциации востоковедения (ВНАВ) в Харько
ве, Киеве, Одессе, Симферополе и других городах. Среди них наиболее 
жизнеспособной оказалась Всеукраинская научная ассоциация с 
центром в Харькове и филиалами в Киеве и Одессе. Она издавала свой 
журнал и бюллетень. В 1921 г. было создано восточное отделение при 
факультете общественных наук Крымского госуниверситета в Симфе
рополе. Затем оно было преобразовано в восточный факультет. Ничего 
этого сейчас нет. 

Видную роль в создании Украинской Академии наук и соответст
вующих востоковедческих учреждений сыграл известный востоковед 
Агафангел Ефимович Крымский (1871—1942). Он долгие годы возглав
лял украинское востоковедение. 

В послевоенные годы востоковедческие исследования, к сожале
нию, не имели в республике систематического и целенаправленного 
характера, но тем не менее отдельные работы по философии и филоло
гии народов Востока все же появлялись. Было издано собрание сочине
ний А. Е. Крымского на украинском языке. Относительно регулярно 
публикуются литературно-художественные переводы и научно-популяр
ные статьи востоковедческого профиля в республиканском журнале 
«BcecBiT». 

В последнее время изучение проблем востоковедения, в частности 
тюркологии и арабистики, оживляется. Подготовлено несколько высоко
квалифицированных специалистов, изучающих тюркские говоры на 
Украине, арабские памятники. Расширяются интересы к научному по
знанию проблем Востока со стороны философов, историков, экономи
стов, ученых в области духовной культуры. Однако ряды профессиона
лов этого важного направления остаются малочисленными, нет 
достойного научного лидера. Ощущается необходимость координации 
их деятельности, усиления связей с соответствующими востоковедчески
ми научными и учебными центрами страны, значительная часть которых 
размещена в Узбекистане. Перемещение востоковедческих исследова
ний в среднеазиатские республики — явление закономерное, но замы
кать их лишь рамками этого региона, на мой взгляд, было бы неправо
мерно. 

Востоковедческие исследования приобретают все большую полити
ческую, культурную и идейно-воспитательную значимость. Возникает 
и в других регионах настоятельная потребность в востоковедах того 
или иного профиля, которые могли бы вести фундаментальные исследо
вания, осуществлять аргументированную критику антинаучных кон
цепций, просветительскую и пропагандистскую деятельность. Мы наде
емся в этой части на активное сотрудничество с научными центрами 
Академии наук Узбекской ССР. 

Стремления украинских и узбекских ученых к сотрудничеству, 
установлению все более широких и плодотворных контактов между 
обществоведческими институтами Украины и Узбекистана заслужива
ют самого пристального внимания и всяческой поддержки. В частности, 
налажено творческое содружество между институтами экономики двух 
наших академий. Они обмениваются опытом организации и проведения 
исследований, публикациями, результатами научных разработок, про
водят консультации диссертантов, рецензирование работ и др. Наши 
ученые-демографы, в свою очередь, поддерживают тесные связи со 
своими коллегами не только Института экономики, но и проблемной 
лаборатории народонаселения ТашГУ им. В. И. Ленина, НИИ эконо
мики и нормативов, ВЦ Госплана Узбекской ССР. 
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Договор о творческом содружестве предусматривает оказание 
консультационной помощи друг другу силами ведущих ученых, под
готовку кадров через целевую аспирантуру, проведение совместных 
межреспубликанских научно-теоретических конференций по назревшим 
проблемам демографической политики и эффективности хозяйствова
ния, координацию и сотрудничество в выработке приоритетных на
правлений и прогнозов научных исследований, обмен информацией. 
Другие ученые Академии наук Украинской ССР также стремятся на
ладить научные контакты со своими узбекскими коллегами, Например, 
сотрудники Института археологии АН УССР периодически принимают 
участие в научных конференциях, проводимых в Узбекистане. 

Но, несмотря на сдвиги в лучшую сторону, все же приходится 
констатировать, что до желаемых творческих взаимосвязей, регулярно
сти межреспубликанских научных контактов еще далеко. На наш 
взгляд, ученые Академии наук Украины могли бы. осуществлять под
готовку научных кадров для среднеазиатских республик в области эко
номики, философии и по другим специальностям, по которым наши 
институты традиционно сильны. В то же время среднеазиатские науч
ные центры могли бы взять на себя подготовку ученых в области 
востоковедения и по другим специальностям, по которым они имеют 
более крупные научные достижения. 

У нас накоплен определенный опыт комплексного подхода к изу
чению вопросов воспитания человека. Философы разрабатывают проект 
республиканской комплексной программы «Человек», которая задума
на как продолжение реализуемой сейчас в республике научной прог
раммы исследований по актуальным вопросам коммунистического 
воспитания. Она направлена на углубление разработки проблем 
коммунистического воспитания всех слоев населения, обобщение на
копленного опыта идейно-воспитательной работы. По результатам раз
работки этой программы, в которой, помимо институтов Секции общест
венных наук, участвуют вес министерства и ведомства, занимающиеся 
проблемами воспитания, будет издан многотомный научный труд, 
подготовлены аналитические доклады, рекомендации и конкретные 
предложения по улучшению дела воспитания. Основная цель програм
мы — выявление закономерностей и способов формирования свойств 
личности, отвечающих коммунистическим идеалам, выработка и осу
ществление мер по их достижению. 

О том, какое значение придает указанной программе ЦК Компар
тии Украины, свидетельствуют материалы XXVII съезда Компартии 
Украины, в которых подчеркивается, что Комплексная программа на
учных исследований по актуальным вопросам коммунистического 
воспитания — важный фактор повышения эффективности идеологи
ческой работы в республике4. 

Проблему активизации человеческого фактора, являющегося 
определяющим в процессе перестройки, немыслимо решить без карди
нального улучшения воспитательной работы на всех стадиях воспроиз
водства человека, начиная со дня его рождения. Все последовательные 
ступени формирования и функционирования личности проходят так 
или иначе в сфере хорошего, посредственного или плохого воспитания, 
профессиональной подготовки, повышения квалификации, многообраз
ных форм идеологического и политического воздействия, группового и 
общественного общения и взаимодействия людей друг с другом, в 
борьбе добра и зла, психологических и эмоциональных, внутренних и 
внешних влияний на убеждения и поведение человека. Отыскать и 
умело использовать в этом гигантском водовороте борьбы противо
борствующих сил за человеческие души единственно верные подходы 

4 Материалы XXVII съезда Компартии Украины. Киев, 1986. С. 51. • 
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к формированию высших качественных достоинств личности, — пожа
луй, наиболее сложное, самое ответственное дело жизни общества. 

Трудолюбие, высокая культура, профессионализм и досциплина, 
идейная убежденность, дух патриотизма и интернационализма, чело
веческой чести и достоинства — эти качества личности формируются 
отнюдь не сами по себе, самотеком, а в строго организованной системе, 
в условиях, когда на подлинно научной основе осуществляются семей
ное, дошкольное, школьное, профессиональное и высшее образование, 
Это связано и с уровнем гражданской ответственности каждого труже
ника, каждого трудового коллектива и всего общества за воспитание 
своей смены — подрастающих поколений. Все средства массового влия
ния на человека также призваны действовать в этом направлении целе
устремленно, скоординированно и точно, воспитывая убежденных бор
цов за высшие идеалы человеческих взаимоотношений, за ускорение на
учно-технического, общественного и духовного прогресса, созидательную 
деятельность и все более совершенное общественное устройство, против 
любых негативных явлений, чуждых нам взглядов и пережитков про
шлого. 

В этом отношении обмен опытом между союзными республиками 
нашей многонациональной страны приобретает в условиях радикаль
ных общественных преобразований особо важное значение. Обществен
ные науки, раскрывая горизонты познания жизни человечества и 
общества, объективные закономерности динамизма его устройства в 
прошлом, настоящем и будущем, дают надежный ключ к познанию 
истины, учету, консолидации и активному действию подлинно прогрес
сивных сил, преобразующих мир. 

Наша программа фундаментальных обществоведческих исследо
ваний на текущую пятилетку весьма обширна. Наряду с расширением 
прикладных разработок, выполнением целевых программ, ею преду
смотрена подготовка циклов крупных научных трудов по проблемам 
ускорения экономического и социального развития общества в свете 
решений XXVII съезда КПСС. Среди них—такие работы, как «Интенси
фикация социалистической экономики» (в пяти томах), «Совершенство-
пание управления промышленностью» (в двух томах), «Региональные 
аспекты повышения эффективности интеграционного сотрудничества 
СССР со странами СЭВ», «Научное предвидение общественных про
цессов», «История классов и социальных слоев Украинской ССР» (в 
семи томах), «Торжество ленинской национальной политики КПСС» 
(в трех томах), «Воспитательная роль советской литературы и искус
ства в современных условиях», «Расцвет и взаимообогащение нацио
нальных культур — важный фактор развития единой культуры совет
ского народа» и ряд других. 

Вклад научных коллективов Секции общественных наук АН УССР 
в отечественную научную мысль, практику перестройки и обществен
ного обновления будет и впредь возрастать. Мы глубоко убеждены в 
том, что совместные усилия ученых-обществоведов Советского Союза, 
активно перестраивающих свою научную деятельность в разработке на
зревших проблем современных революционных преобразований, будут 
способствовать ускорению общественного прогресса, дальнейшему раз
витию всепобеждающего учения марксизма-ленинизма. 



№ 8 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 1987г. 

Диалектика развития производительных сил и 
производственных отношений развивающегося 

социализма 

Э. Д. РАХИМОВ, А. М. КАДЫРОВ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА 

КПСС и Советское государство, неуклонно осуществляя принятый 
XXVII съездом партии и последующими Пленумами ЦК КПСС курс 
на коренную перестройку и ускорение социально-экономического раз
вития страны, уделяют особое внимание успешной реализации Продо
вольственной программы. В опубликованном недавно постановлении 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О совершенствовании научного 
обеспечения развития агропромышленного комплекса страны» с новой 
силой подчеркнута важность «задач ускоренного развития продоволь
ственного комплекса страны», решение которых позволит «в кратчай
шие сроки выйти на полное обеспечение населения страны всеми 
видами продовольствия, а промышленности — сельскохозяйственным 
сырьем»1. 

Свой вклад в решение этой ответственной задачи призвана внести 
каждая союзная республика, в том числе Узбекистан, располагающий 
необходимыми для этого ресурсами. 

За последние годы в результате значительных капитальных вло
жений в сельское хозяйство, отрасли первичной переработки сельско
хозяйственной продукции, производство машин и удобрений значитель
но возросли научно-технический потенциал аграрно-промышленного 
комплекса УзССР, его роль и место в системе производительных сил 
республики. 

За 1981 —1985 гг. в развитие аграрного сектора Узбекистана вло
жено 15 млрд. руб. капитальных вложений, сельскому хозяйству по
ставлено более 5 млн. т минеральных удобрений, 80 тыс. тракторов и 
много другой техники. 

Однако итоги развития агропромышленного комплекса УзССР за 
11-ю пятилетку не удовлетворительны: не выполнены плановые зада
ния по производству хлопка и ряда видов продовольственной продук
ции, снизился объем валовой продукции сельского хозяйства, не до
стигла планового уровня производительность труда. 

Состоявшийся 10 августа 1987 г. VI пленум ЦК КПУз указал па 
неудовлетворительное состояние работы отраслей агропромышленного 
комплекса республики, отметив, что только в 1986 г. сельское хозяй
ство Узбекистана недодало продукции на 830 млн. руб.2 

В результате недостаточности посевных площадей под продоволь
ственными и кормовыми культурами и низкой их урожайности уровень 
потребления основных продуктов питания на душу населения УзССР 
еще значительно ниже рациональных норм. Особенно напряженное 
положение сложилось с обеспечением продукции животноводства, 
уровень потребления которой в республике в 2—2,5 раза ниже рекомен
дованных норм. 

1 Правда. 1987. 13 авг. 
2 Правда Востока. 1987. 11 авг. 
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Основными причинами недостаточного уровня развития отраслей 
продовольственного комплекса являются: 

— несовершенство отраслевой и территориальной структуры агро
промышленного комплекса, что не позволяет оптимально использовать 
природно-экономический потенциал региона; 

— отставание развития отраслей продовольственного комплекса, 
особенно животноводства; 

— отставание ирригационно-мелиоративного строительства от тем
пов и масштабов развития сельского хозяйства: водообеспеченность 
ряда хозяйств и районов недостаточна, из 3400 тыс. га орошаемой паш
ни только 15°/0 характеризуются сравнительно высоким плодородием 
почв, большая часть земель требуют мелиоративных улучшений; 

— повсеместное нарушение системы ведения сельского хозяйства, 
овощных, кормовых и хлопково-люцерновых севооборотов — удельный 
вес люцерников по отдельным районам и областям не превышает 9— 
15% против 30—36%, рекомендованных научными учреждениями, что 
приводит к интенсивному снижению плодородия почвы; 

— несоответствие качества овощей, фруктов, винограда, молока и 
другой сельскохозяйственной продукции требованиям перерабатываю
щих отраслей; 

— необеспеченность торговых, заготовительных организаций и 
перерабатывающих предприятий холодильным оборудованием, храни
лищами, специализированным транспортом и тарой; 

— отставание сферы транспортировки, хранения и реализации го
товой продукции. На этой стадии в республике ежегодно теряется до 
400 тыс. т плодоовощной продукции и картофеля; 

— медленные темпы обновления основных производственных фон
дов и внедрения прогрессивной технологии в отраслях продовольствен
ного комплекса, что приводит к повышению материалоемкости и себе
стоимости продукции; 

— недостаточное научное обеспечение проблем развития агропро
мышленного комплекса. 

Основными направлениями экономического и социального развития 
СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года по Узбекской ССР 
намечено увеличить среднегодовой объем валовой продукции сельско
го хозяйства на 14—16%; довести к 1990 г. производство зерна до 
3,2—3,5 млн. т, кормов—до 20 млн. т кормовых единиц, мяса (в убой
ном весе) — до 540—560 тыс. т, молока — до 3,3—3,5 млн. т. Намечено 
н ускоренное развитие производства фруктов, овощебахчевых куль
тур3. 

Решение этих задач требует полного использования накопленного 
производственного потенциала, внедрения достижений научно-техни
ческого прогресса, совершенствования специализации и размещения 
отраслей АПК. Это связано прежде всего с тем, что снижение водообе-
спеченности сельскохозяйственного производства и ограничение освое
ния новых земель при сохранении высоких темпов роста населения 
ставит задачу перехода к интенсивному типу развития отраслей про
довольственного комплекса. 

Темпы и масштабы развития указанных отраслей в перспективе 
определяются в зависимости от их народнохозяйственного значения, 
степени удовлетворения общественной потребности производимыми в 
них продуктами, обеспеченности ресурсами. Проблема сближения 
структуры производства продовольственного комплекса со структурой 
общественных потребностей в его продукции решается с учетом его 
общесоюзной специализации. 

3 См.: Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. 
М., 1986. С. 322. 
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В обеспечении растущих потребностей населения республики в 
продовольствии при имеющихся водных ресурсах решающая роль при
надлежит внедрению хлопково-люцерновых севооборотов, на что с но
вой силой указал VI пленум ЦК КПУз. Поэтому, повышая урожайность 
хлопчатника, посевные площади под ним целесообразно стабилизиро
вать, а приросты новых земель использовать для: 

— внедрения севооборотов в хлопководческих и рисоводческих 
хозяйствах, создания в них животноводческих ферм, овощеводческих 
ферм, овощеводческих и садоводческих бригад оптимальных размеров; 

— организации специализированных овоще-молочных, зерно-жи
вотноводческих, садоводческих и других хозяйств продовольственного 
направления. 

Развитие продовольственных отраслей, кроме роста обеспеченно
сти потребления, будет способствовать решению проблемы рациональ
ного использования трудовых ресурсов. Учитывая большую трудоем
кость возделывания продовольственных культур, размещение их необ
ходимо осуществлять в трудообеспеченных районах республики, к 
которым, в частности, относятся области Ферганской долины. По плот
ности населения это самый густонаселенный район, где в 1986 г. на 
1 км2 число жителей составило: в Андижанской области—379, Ферганс
кой— 280, Наманганской—169, а в среднем по долине — 256 человек, 
тогда как в целом по Узбекистану — 41 человек. 

По мере расширения орошаемых земель в новых районах в старой 
зоне необходимо вначале стабилизировать, а затем сократить посевы 
хлопчатника. Освободившиеся из-под хлопчатника земли целесообраз
но использовать на расширение посевов люцерны, кукурузы и других 
культур севооборотного комплекса, как для повышения плодородия 
почв, культуры земледелия и эффективности хлопководства, так и для 
решения Продовольственной программы, укрепления кормовой базы 
животноводства. 

Ферганская долина обладает уникальными природно-климатичес
кими условиями для специализации хозяйств на развитии наиболее ин
тенсивных и трудоемких культур, круглогодового производства овощей, 
фруктов, ягод. Создание в указанном районе трудоемкого продовольст
венного комплекса при ограниченности земельных и водных ресурсов 
позволит решить следующие социально-экономические задачи: 

— оптимизировать структуру посевных площадей хлопкового 
сельскохозяйственного комплекса. Стабилизация хлопкового клина, а 
затем сокращение его позволят внедрить севообороты и развивать 
кормопроизводство, что будет способствовать увеличению продукции 
животноводства. Повысится роль хлопкового комплекса в производстве 
мяса и молока; 

— углубить специализацию в овощеводстве и садоводстве путем 
создания специализированных пригородных овоще-молочных хозяйств, 
садоводческих и виноградарских хозяйств и зон мясного скотоводства; 

— рационально использовать трудовые ресурсы. Высвобождаемые 
из хлопководства трудовые ресурсы следует направлять в отрасли про
довольственного комплекса, филиалы заводов и фабрик, которые полу
чат еще большее развитие в малых городах Ферганской долины, а 
также в сферу обслуживания; 

— рационально использовать землю и воду. Увеличение посевов 
овощных культур и многолетних насаждений повысит уровень интен
сификации земледелия при одновременном сокращении расхода ороси
тельной воды на единицу производимой продукции. В расчете на гек
тар поливной пашни будет производиться сельскохозяйственной продук
ции на сумму до 2500—3000 руб., на 1000 м3 воды —до 200 руб., или 
вдвое больше, чем в 1981 — 1985 гг. Возрастет производительность 

13 



труда, на одного работника будет произведено продукции сельского 
хозяйства на 30% больше достигнутого уровня. 

В настоящее время в областях Ферганской долины имеется 444 
сельскохозяйственных предприятия, за которыми закреплено 504 тыс. га 
хлопчатника при среднем его удельном весе в структуре посевов более 
75°/о. Севообороты освоены на 2/3 площадей. 

В трех областях Ферганской долины площадь хлопчатника можно 
было бы сократить на 30°/0, или на 150 тыс. га. Из них 20 тыс. га.целе
сообразно занять под севооборотные культуры (люцерна, кукуруза) и 
тем самым полностью освоить севообороты; остальные же 130 тыс. га 
отвести под овощные культуры, а в предгорной зоне--под многолет
ние насаждения. 

В хлопководстве долины нагрузка посевной площади на одного 
трудоспособного составляет около 1,5 га (в колхозах — 1,4, совхозах— 
1,8 га). С сокращением посевов хлопчатника в более трудоемких 
отраслях растениеводства будет занято 130 тыс. человек, в животно
водстве — 10 тыс. и в промышленных отраслях по переработке овощей, 
фруктов, винограда—не менее 10 тыс., итого 150 тыс. человек — на 
50 тыс. больше, чем при прежней хлопковой специализации. 

Сокращение в Ферганской долине площади посевов хлопчатника 
на 150 тыс. га, дающих 450—500 тыс. т хлопка-сырца (при урожай
ности 30—33 ц/га), целесообразно компенсировать расширением посе-
LOB в новой зоне, например в Каршинской степи. При сложившейся 
урожайности там следует освоить под хлопчатник не менее 250 тыс. га, 
под севооборотные культуры—ПО тыс. га, под насаждения и овощи в 
хлопководческих хозяйствах— 15 тыс. га. Помимо этого, для создания 
специализированных животноводческих и садово-виноградарских совхо
зов потребуется около 25 тыс. га. Итого — около 400 тыс. га. При сред
ней нагрузке на работника 4 га потребуется дополнительно привлечь 
100 тыс. трудоспособных, или в целом 250—300 тыс. человек, которые 
могут переехать из сельской местности той же Ферганской долины. 

Совершенствование специализации и размещения сельскохозяй
ственных культур в ряде районов позволит: во-первых, значительно 
увеличить производство продуктоз питякия; во-вторыг, улучшить ка
чество хлопка-волокна путем увеличения производства тонковолокнис
тых сортов взамен средневолокнистых; в-третьих, что особенно важно, 
дополнительно занять в сельском хозяйстве и других отраслях АПК не 
менее 150 тыс. трудоспособных колхозников. 

Углубление специализации сельского хозяйства и совершепстсова-
ние размещения его отраслей надо осуществить и в других районах 
республики. Так, учитывая недостаточную сумму эффективных темпе
ратур, на наш взгляд, нецелесообразно дальнейшее сохранение посевов 
хлопчатника в северных районах ККАССР — Кунградском, Чимбай-
ском, Кегеплийском и др. Там более эффективным будет развитие ин
тенсивного скотоводства и семенного люцерноводства. 

Ведущее значение не только в решении продовольственной проб
лемы, но и в развитии агропромышленного комплекса республики в 
целом имеет произподетво зерна. Дальнейшее увеличение его в респуб
лике будет осуществляться в основном за счет интенсификации, на
правленной на повышение урожайности, устойчивости производства 
без существенного изменения размера посевных площадей под зерно
выми. В перспективе зерновое хозяйство республики будет развиваться 
в следующих направлениях. 

1. Производство риса на орошаемых землях в специализирован
ных зонах, где наряду с сельскохозяйственным производством будут 
сосредоточены переработка, траспортировка и хранение продукции. При 
этом производство риса необходимо стабилизировать на уровне полно-
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го удовлетворения потребностей населения без вывоза за пределы рес
публики. Рисоводство будет в основном сконцентрировано в низовьях 
Амударьи. 

2. Производство зерна кукурузы на орошаемых землях в севообо
ротах, а также в специализированных хозяйствах. В соответствии с 
поставленными задачами по созданию зоны гарантированного произ
водства фуражного зерна, увеличение объемов производства будет 
происходить за счет повышения урожайности и расширения посевных 
площадей. 

3. Производство зерна на богаре будет развиваться только за 
счет роста урожайности и улучшения структуры посевов. Это предпо
лагает внедрение зерново-паровых севооборотов, внесение удобрений 
в соответствии с принятой агротехникой, посев районированными сор
тами, совершенствование территориальной структуры посевов для пол
ного использования благоприятных условий предгорной зоны. 

Особо важное значение имеет ускорение перевода производства 
плодоовощной продукции на индустриальную технологию. Возможно
сти развития плодоовощного комплекса в регионе весьма велики. 
Узбекистан дает ныне 10°/0 общесоюзного производства овощей, бах
чевых, фруктов и винограда и 12% плодоовощных консервов. Его по
тенциал может развиваться на основе расширения плодово-випоград-
ных насаждений и посевов овоще-бахчевых культур, существенного 
повышения урожайности, а также совершенствования структуры ком
плекса. 

Создание крупной базы союзного значения по производству юж
ных фруктов, овощей, винограда и бахчевой продукции станет главным 
фактором в увеличении вклада региона в решение Продовольственной 
программы страны. Длительность вегетационного периода позволяет 
получать здесь ранние и поздние урожаи фруктов и. винограда, отли
чающиеся высокими вкусовыми и технологическими качествами. Мно
гие сорта пригодны для длительного хранения и транспортировки. 

Для обеспечения круглогодового снабжения населения овощами 
и картофелем необходимы тепличные комбинаты индустриального ти
па, специализированные хранилища, холодильные емкости, внедрение 
ступенчатых графиков посевов на основе применения сортов с разными 
сроками созревания и использования южных районов республики для 
получения ранних урожаев. Возможности расширения тепличного хо
зяйства и увеличения производства несезонных овощей сдерживаются 
недостаточным выделением на эти цели капитальных вложений. Следу
ет шире использовать пленочные теплицы, которые ускоряют созрева
ние овощей на 2—3 недели. В перспективе можно производить до 
220 тыс. т овощей в защищенном грунте, или в 2—2,5 раза больше, 
чем сейчас. Большая роль в снабжении городского населения овощами 
в течение года должна быть отведена специализированным овощевод
ческим хозяйствам пригородного типа. 

Повышение эффективности отрасли связано с внедрением интенсив
ных технологий на основе создания новых сортов и гибридов овощных 
культур, обладающих устойчивостью к болезням и вредителям, при
годных к механизированному возделыванию и уборке урожая, отли
чающихся высокой лежкостью и транспортабельностью. Для успешно
го внедрения новых сортов и гибридов необходимо совершенствовать 
систему семеноводства овощных и бахчевых культур, наряду с этим 
широко применять прогрессивные способы подготовки их к посеву, 
такие, как дражирование, замачивание в растворах микроэлемен
тов и др. 

Важное направление интенсификации отрасли — завершение работ 
по созданию высокопроизводительной техники для комплексной меха
низации всех трудоемких процессов, от посева и посадки до уборки 
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всех видов овощей, машин и линий для товарной доработки продукции. 
Для осуществления новой технологии производства овощей, позволяю
щей снизить затраты труда в 4—6 раза, необходимо усовершенствовать 
и организовать серийный выпуск рассадо-посадочных машин, комбай
нов по уборке овощных культур, платформ-контейнеров и др. 

В перспективе население республики планируется полностью обе
спечить свежими овощами, бахчевыми культурами и продуктами их 
переработки, при этом значительная часть продукции будет вывозить
ся в другие экономические районы страны. Особое внимание должно 
быть удельно увеличению производства картофеля, которое в респуб
лике растет незначительными темпами и не превышает 15—16 кг в 
расчете на душу населения. Если же учесть вывоз раннего картофеля 
и расходы на семенные цели, то потребление его за счет местного про
изводства не превысит 10—12 кг. Дефицит по картофелю из года в год 
планируется покрывать за счет завоза из других республик. Фактичес
ки эти планы не выполняются, а большая часть завозимого картофеля, 
особенно заложенного на зимнее хранение, подвергается порче. В ре
зультате население республики испытывает острый недостаток этого 
необходимого продукта питания. 

При определении перспектив развития картофелеводства необхо
димо исходить из рационального сочетания его местного производства 
с завозом из других республик страны. Дело в том, что в конце сен
тября — начале октября в местах отгрузки картофеля наступает сы
рая, холодная погода. Попадая в условия высоких температур, которые 
держатся в этот период в Узбекистане, завозной картофель при дли
тельном хранении подвергается сильной порче и дает большие отходы, 
а частые переборки его, помимо огромных потерь, отвлекают большое 
количество трудового населения. Поэтому целесообразно объем завоза 
картофеля определять из учета его реализации населению в осенние 
сроки поступления, без закладки на зимнее хранение. В таком случае 
население городов Узбекистана практически будет обеспечиваться за
возным картофелем с конца сентября до декабря, т. е. около 3 месяцев. 
В остальное же время, т. е. до девяти месяцев, потребности городского 
населения (а сельского населения — круглый год) в продовопьствен-
ном картофеле должны покрываться за счет местного производства4. 
Исходя из сказанного, объем завоза картофеля в расчете составляет 
25°/0 потребности в нем городского населения, или 12 кг на человека. 

Проблемы ускоренного развития садоводства и виноградства свя
заны и с интенсивными, и с экстенсивными возможностями увели
чения производства плодов и винограда. 

Одно из наиболее эффективных направлений развития отрасли — 
освоение горных и предгорных территорий под сады и виноградники. 
Для этого направления характерны высокая трудоемкость, относитель
но небольшая потребность в воде и незначительные удельные капиталь
ные вложения. Продвижение садоводства и виноградарства в районы 
гор и предгорий представляется в этом плане серьезной народнохозяй
ственной проблемой. Успешная организация специалнзированых садо-
во-виноградарских совхозов в горно-предгорной зоне, где сравнительно 
меньше развиты производительные силы, требует широкого круга науч
ных исследований и проектно-изыскательских работ. По данным НИИ 
садоводства и виноградарства им. Р. Р. Шредера, в настоящее время 
в республике (в Кашкадарьинской, Самаркандской, Ташкентской обла
стях и других районах) имеется 200 тыс. га земель, пригодных для 
освоения под сады и виноградники5. Как показывает опыт работы соз-

4 См.: К а б а н о в а К. А. Развитие и размещение• овощеводства в Узбекиста
не. Ташкент, 1976. 

5 Экономический потенциал гор и предгорий Узбекской ССР и пути его реали
зации. Ташкент, 1982. С. 160. 
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данных совхозов, окупаемость капитальных вложений может быть до
стигнута в течение одной пятилетки. 

Другой важнейший резерв увеличения производства фруктов и 
винограда — хозяйства орошаемой зоны. Разработанные и рекомен
дованные производству системы ведения садоводства и виноградарст-
Еа могут обеспечить высокий урожай и снижение себестоимости про
дукции. 

Одна из причин сравнительно низкой урожайности насаждений 
Узбекистана — недостаточная плотность деревьев и кустов на единицу 
площади. Во-первых, велика изреженность и засоренность насаждений, 
во-вторых, по сравнению с другими республиками наблюдается отста
вание в использовании скороспелых сортов, слаборослых, карликовых 
подвоев и других прогрессивных способов формирования крон плодовых 
культур. Надо плотнее размещать посадочный материал, формировать 
плоские и малогабаритные кроны, широко используя спуровые и полу
карликовые подвои. Назрел вопрос увеличить удельный вес субтропи
ческих, ценных косточковых пород (абрикос, персик, слива, вишня 
и др.), орехоплодных и зимних семечковых сортов — более лежких и 
транспортабельных. 

Развитие промышленного садоводства должно способствовать рас
ширению ассортимента и увеличению сезона потребления фруктов, а 
в сочетании с кишмишным виноградарством — круглогодичному снаб
жению населения страны и республики разнообразными сухофруктами. 

В решении Продовольственной программы важное место занимает 
организация хранения и переработки плодоовощной продукции. За 
последние 15 лет емкости холодильников отрасли увеличились в 6,5 ра
за, но этого недостаточно. В 1985 г. на холодильное хранение в респуб
лике заложено лишь около 3% валового сбора плодоовощной продук
ции и картофеля. Важное значение имеет правильное размещение холо
дильных мощностей, особенно в местах производства продукции. Сей
час 90% емкостей холодильников сосредоточено в Ташкенте. В местах 
производства плодов и овощей необходимо организовать централизо
ванные охлаждаемые комплексы в составе: 

— быстровозводимых модульных холодильных хранилищ, линий 
воздушного охлаждения; 

— линий сортировки и товарной доработки свежей продукции; 
— камер для среднесрочного и длительного хранения с регулируе

мой газовой средой, активным вентилированием, применением анти
септиков и др. 

Промышленная переработка плодов, овощей и винограда — один 
из важнейших источников удовлетворения потребностей населения в 
продуктах питания. В структуре ассортимента овощеконсервной про
дукции в 1985 г. 58% составляли томатные консервы. Из общего коли
чества томата-сырья 90% идет на производство томат-пасты и около 
10% на остальные томатопродукты (соки, маринованные и консервиро
ванные томаты и др.). В перспективе будет продолжаться процесс со
вершенствования структуры производства продукции и доля томатных 
консервов должна составить 45%, овощных—15%, фруктовых — 40%. 
Увеличится производство сухофруктов и кишмиша. 

В перспективе плодоовощная промышленность должна обеспечить 
высокие темпы развития производства высококачественных продуктов 
питания с повышенной степенью готовности фруктовых и овощных со
ков в удобной для потребителя упаковке, а также производства соков 
и пюре с применением асептического метода консервирования с 
последующей их фасовкой в крупных городах Сибири и других районах. 

Наиболее важная проблема региона — обеспечение ускоренных 
темпов роста производства мяса, молока, яиц и других продуктов жи-
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вотного происхождения. Приоритетными направлениями дальнейшего 
развития отрасли, обеспечивающими достижение поставленных целей, 
являются: интенсивное развитие кормовой базы, повышение питатель
ной ценности и качества кормов; рост продуктивности и оптимизация 
структуры производства и поголовья; улучшение качества продукции и 
сокращение ее потерь. 

Основная причина недостаточного уровня развития животновод
ства — хроническое отставание кормовой базы. Развитие животновод
ства осуществлялось медленными темпами и преимущественно экстен
сивным путем. Поголовье скота за последние 15 лет увеличилось на 
128%, а продуктивность его почти не повысилась. В то же время бы
ло построено большое количество дорогостоящих животноводческих 
помещений. Это привело к росту фондоемкости и себестоимости продук
ции. Низкий уровень развития кормопроизводства, комбикормовой и 
микробиологической промышленности при постоянном росте поголовья 
не позволил добиться улучшения кормообеспечения животных. За 
1975—1985 гг. обеспеченность кормами в расчете па условную голову 
выросла всего на 4,5%. На содержание одной головы ныне расходуется 
в год 23,8 ц кормовых единиц, при оптимальной норме 40 ц. При этом 
большая часть кормового рациона расходуется организмом животно
го на поддержание жизни, а для повышения его продуктивности прак
тически ничего не остается. 

В региональных условиях Узбекистана развитие кормовой базы 
должно осуществляться в основном за счет повышения урожайности и 
качества кормовых культур в системе рекомендованных севооборотов. 
При этом важное значение имеет внедрение в производство энергона
сыщенных и высокобелковых кормовых культур, прежде всего кукуру
зы, сорго, бобовых, сон, рапса и др. Решение проблемы рационального 
использования зернофуража и повышения продуктивности животновод
ства требует полного обеспечения всех видов скота и птицы полноцен
ными комбикормами, сбалансированными по всем компонентам. Ныне 
же комбикорма производятся в недостаточном количестве и низкого 
качества из-за несоблюдения рецептуры. 

Между тем в республике имеются значительные возможности уве
личения продукции комбикормовой промышленности за счет привлече
ния местных ресурсов (отходов хлопкового, рисового и плодоовощного 
комплексов, мясо-молочной промышленности и др.). Так, масложиро-
вая промышленность республики производит высокобелковый корм 
для скота в виде жмыхов и шротов, которые служат одним из основ
ных компонентов при производстве комбикормов. Сейчас из этого цен
ного сырья лишь 10% используются в республике (большей частью 
непосредственно на корм скоту), а остальное количество направляется 
в другие экономические районы страны для комбикормовой промыш
ленности. 

В сбалансировании кормов важное значение имеет развитие мик
робиологической промышленности, обеспечивающей производство бел-
ково-внтаминных добавок, ферментов п др. В республике должны по
лучить развитие ферментная переработка гуза-паи в кормовые дрож
жи, производство белковых добавок из хлопковой шелухи, выращива
ние одноклеточных водорослей. 

Увеличение производства мяса и молока в перспективе связано 
прежде всего с развитием скотоводства (удельный вес в валовом про
изводстве мяса в 1985 г. — более 50%). Однако из основных направ
лений интенсификации отрасли—совершенствование селекционно-пле
менной работы, главной задачей которой будет создание и размножение 
среднеазиатских пород скота, хорошо акклиматизированных к местным 
условиям, устойчивых к заболеваниям и высокопродуктивных. В се
лекционной работе еще немало недостатков; в хозяйствах имеется 
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большое число разнообразных пород; не ведутся на должном уровне 
учет и контроль за племенным скотом; слабо контролируются распре
деление и использование завозимого племенного молодняка и др. Со
вершенно недостаточно внимания уделяется приспособляемости живот
ных к современной механизированной технологии. 

Создание мясных пород скота позволило бы ускорить формирова
ние специализированной отрасли мясного скотоводства на базе исполь
зования естественных пастбищ, расположенных в низовьях Амударьи и 
горно-предгорной зоне. Мясное скотоводство там надо развивать пу 
тем создания специализированных хозяйств, что позволит снизить себе
стоимость говядины. 

Углубление специализации в молочном скотоводстве должно идти 
в трех взаимосвязанных и пропорциональных направлениях: молочные 
комплексы и механизированные фермы (на 400—600—800 голов); меж
хозяйственные предприятия по доращиванию и откорму сверхремоит-
ного молодняка (на 5—10 тыс. голов); механизированные хозяйства 
по выращиванию ремонтного молодняка (на 1,5—3,0 тыс. голов). Эти 
крупные специализированные хозяйства оптимального размера полно
стью будут отвечать требованиям внедрения достижений научно-техни
ческого прогресса. 

В структуре производства животноводческой продукции важное 
значение имеет развитие мясного и каракульского овцеводства в пред-
горно-горных и пустынных районах республики. Перспективы овцевод
ства связаны с интенсификацией, обводнением и фитомслиорацней 
пастбищ, что позволит увеличить численность поголовья почти в 2 ра
за и повысить мясную продуктивность. В производстве мяса возрастет 
значение таких скороспелых отраслей животноводства, как свиновод
ство и особенно мясное птицеводство, требующих наименьшего расхода 
кормов и труда на единицу производимой продукции. При развитии 
птицеводства необходимо учесть следующие факторы: рост городского 
населения, размещение новых предприятий около зон потребления и 
перспективы развития зернового хозяйства. В республике будут созда
ны крупные свиноводческие комплексы путем углубления внутриотрас
левой специализации, а также птицефабрики мясного (бройлерное) на
правления, их доля в общем производстве мяса повысится до 20%. 

При определении перспектив развития отраслей продовольствен
ного комплекса региона надо уделить особое внимание личному под
собному хозяйству (ЛПХ) населения. Ныне удельный вес ЛПХ состав
ляет в производстве: мяса — 30%. молока — 60, фруктов — 30, ово
щей — 40% общего производства этой продукции в республике. Хотя 
доля ЛПХ в производстве продовольственной продукции в перспективе 
будет сокращаться, его объемы останутся значительными. Поэтому и в 
данном секторе следует вести активную научно-техническую политику 
путем совершенствования организационно-экономических связей об
щественного сектора с ЛПХ. Для обеспечения общего роста производ
ства продукции необходимы стимулирование увеличения товарной про
дукции, организация снабжения ЛПХ сортовыми семенами, посадоч
ным материалом, саженцами, породным молодняком животных и птиц, 
удобрениями, пленочным материалом, средствами малой механизации 
и инвентарем, оказание им агрономической и зооветеринарной помощи. 

Особое значение имеет кормообеспечение скота в ЛПХ, где сей
час сосредоточено 56% поголовья крупного рогатого скота, в том числе 
70% коров. Для этого необходимо решить вопрос о выделении из гос
ресурсов комбикормов для свободной продажи через систему потреб
кооперации, ибо в условиях дефицита комбикормов общественные хо
зяйства не смогут обеспечивать этими кормами ЛПХ. Общественное 
хозяйство могло бы участвовать в обеспечении поголовья скота ЛПХ 
сочными и грубыми кормами. Это создало бы благоприятные условия 
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для усиления роли ЛПХ в реализации Продовольственной программы 
и повышении занятости населения. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О совер
шенствовании научного обеспечения развития агропромышленного ком
плекса страны» намечен широкий комплекс проблем, на которых сле
дует сконцентрировать усилия наших -ученых в целях развития АПК, 
в том числе на базе «правильного, экономически обоснованного сочета
ния, развития общественного производства и личных подсобных 
хозяйств»6. Большую работу по всем этим направлениям предстоит 
проделать и ученым Узбекистана, в частности экономистам-аграрникам, 

Практическое освоение севооборотов, применение интенсивных 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур, совершенст
вование отраслевой и территориальной структуры АПК, широкое внед
рение достижений НТП и решение других актуальных проблем обес
печат интенсивное и динамичное развитие всех отраслей продовольст
венного комплекса, позволят повысить роль Узбекистана в общесоюз
ном разделении труда и улучшить снабжение населения республики 
продовольствием за счет собственных реурсов. 

6 Правда. 1987. 13 авг. 
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№ 8 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1987г. 

Проблемы экологии Арала и социально-экономического 
развития Прааралья 

А. ЮРИЦ 

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
И ПРОВЕДЕНИИ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В ДЕЛЬТЕ АМУДАРЬИ 

Нам всем Должны быть близки крылатые слова: «Природа не 
потерпит грубого вмешательства и может за это жестоко отом
стить». И к проблеме Аральского моря, дельт Амударьи и Сырдарьи 
следует подходить со всей серьезностью и ответственностью. 

Я далек от мысли, что, дескать, не надо было забирать всю воду 
великих среднеазиатских рек на поливное земледелие и значительный 
се объем оставить для сохранения Аральского моря. Это было бы не
правильно с точки зрения рационального использования водно-земель
ных ресурсов для обеспечения оптимального социально-экономическо
го уровня жизни населения всего бассейна Арала, в том числе Аму
дарьи, где проживает около 15 млн. человек. 

Однако это никому не давало права пренебрегать интересами авто
номной республики с населением 1100 тыс. человек, которая вынужде
на теперь принимать на себя весь удар от деградации экологических 
систем и опустынивания дельты Амударьи в связи с высыханием 
Аральского моря, с пыльными бурями, негодной питьевой водой и 
порой тяжелейшими условиями для жизнедеятельности человека. 

В рамках данной статьи мы остановимся лишь на некоторых во
просах этой сложной проблемы.. 

1. Необходимость компенсационных мероприятий в дельте Аму
дарьи. Вопрос заключается в том, что проблемы Арала в таком исклю
чительно тяжелом виде могло и не быть, если бы Министерство водного 
хозяйства СССР по мере увеличения расхода вод Амударьи на полив
ное земледелие параллельно проводило бы в ее дельте компенсацион
ные мероприятия. Это в основном — переброска в дельту коллекторно-
дренажных вод для обводнения и создания ряда гидротехнических 
объектов. В 1975 г. под руководством ГКНТ СССР было привлечено 
свыше 40 научно-исследовательских и других институтов страны для 
выработки мероприятий по проблеме Арала, которые в течение пяти 
лет подготовили материалы и составили рекомендации, позволяющие 
Минводхозу СССР приступить к составлению ТЭДа — «Комплекс 
мероприятий по регулированию водного режима Аральского моря и 
предотвращению опустынивания и засоления дельт Амударьи и Сыр
дарьи». 

К сожалению, одно дело — мнение научных институтов, другое — 
Минводхоза СССР, который посчитал, что никакого антропогенного 
опустынивания дельт Амударьи и Сырдарьи нет. В результате более 
двух лет работы по ТЭДу вообще не проводились; они возобновились 
лишь в июне 1984 г., после соответствующего указания Госплана СССР. 
Еще в декабре 1985 г. было завершено составление ТЭДа, который до 
сих пор не утвержден Министерством и никакие компенсационные ра
боты в дельте Амударьи не проводятся. 
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Взять, к примеру, рациональное использование незарегулирозанного 
стока речной воды. Для этого необходимо построить в низовьях реки 
междуреченский вододелитель-накопитель для накопления речной 
воды в невегстационкый период и распределения ее между животно
водческими и рыбоводными хозяйствами. Только за три года (1983— 
1985) ниже Тахиаташского гидроузла было сброшено в сторону моря 
иезарегулированного стока Амударьи 13 км3. 

Однако эта вода никакой добавки Аралу не дала, ибо до моря 
не дошла, так как море отступило более чем на 30 км, и речная вода, 
растекаясь в понижениях осушенного дна его, образовала там солон
чаковые озера. 

То же самое можно сказать о срочной необходимости реконструк
ции концевых участков коллекторов-сбросов, расположенных в северной 
части автономной республики, к проектированию которых до сих пор 
не приступлено. Поэтому коллекторная пода в объеме более 1 км3 

сбрасывается без какой-либо пользы в высохшую часть моря, образуя 
ь понижениях новых солончаковые озера. 

Реконструкция концевых участков коллектороЕ-сбросов К.С-1, 
КС-3, КС-4, КС-5 и ККС должна была предусмотреть подачу коллек
торной воды для обводнения паегбнщпо-сенокосных угодий и рыбопро
мысловых водоемов дельты, а после использования этой воды— сброс 
ее в глубоководную (западную) часть Аральского моря, которая в 
дальнейшем сохранится как солеприемник с поливных земель бассейна 
Амударьи. 

Уже два этих факт?, дают наглядныг примеры Осзотсстстзеннсго 
отношения МияЕодхоза СССР к проблеме Южного Приарглья. Вопро
сы эти следовало решать, исходя из хозяйственной целесообразности 
и рационального использования водных ресурсов, даже не дожидаясь 
утверждения ТЭДа, а не допуска;ь преступного расточительства вод
ных ресурсов. 

Между тем эти Еопросы ставились перед Минводхозами СССР и 
Узбекской ССР в течение многих лет. Они нашли свое отражение и в 
постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по ус
корению экономического и социального развития Каракалпак
ской АССР» в части строительства гидротехнического сооружения в 
дельте Амударьи в целях обводнения пастбищ и рыбоводных прудов1. 

Однако Минводхоз УзССР (проектировщик и подрядчик строитель
ства) не приступил еще к проектированию данных объектов. В резуль
тате автономная республика ежегодно недопроизводит тысячи тонн 
мяса и рыбы, а десятки тысяч гектаров земель дельты подвергаются 
дальнейшему опустыниванию. 

2. Экономические и социальные потери в дельте Амударьи. В связи 
с высыханием Аральского моря и антропогенным опустыниванием 
дельты Амударьи экономический потенциал Южного Приаралья резхо 
сократился. 

За 1958—1985 гг. улов рыбы уменьшился в 10 раз (с 244 тыс. ц, 
до 23 тыс. ц). С 1983 г. ввиду увеличения минерализации морской 
воды (до 14 г/л) рыбный промысел в Аральском море совершенно 
прекратился и рыба вылавливалась лишь во внутридельтовых озерах 
и в оз. Сарыкамыш (с 1980 г.). 

Значительный удельный вес в дельте Амударьи занимал промысел 
ондатры. Заготовка шкурок началась с 1947 г., достигнув максималь
ного предела в 1957 г., когда было заготовлено ИЗО тыс. шт. В даль
нейшем, в связи с прекращением поступления воды в дельту, произош
ло резкое сокращение ондатровых угодий, что привело в 1977—1978 гг. 
к полному прекращению промысла ондатры. 

1 См.: Правда Востока. 1986. 18 апр. 
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Наличие в дельте Амударьи прекрасных пастбищно-сенокосных 
угодий способствовало разведению там крупного рогатого скота мяс
ного направления. Животноводство колхозов было высокорентабель
ным (стоимость 1 ц мяса — 70—80 руб.), хотя велось примитивным 
способом. Главным резервом эффективности были доращивание и на
гул молодняка на пастбищах. Правильная (по времени) организация 
отела коров позволяла молодняку вместе со взрослым скотом пастись 
с апреля до поздней осени на подножных кормах. 

За 25 лет (с 1960 г.) в хозяйствах, расположенных в дельте Аму
дарьи, было произведено 75 тыс. т мяса. Себестоимость же его возросла 
с 70—80 руб. за 1 ц в 1960 г. до 240—250 руб. в 1984 г. 

Опустынивание и засоление дельты уже привели к потере природ
ного потенциала земель на площади 500 тыс. га (общая площадь 
дельты—1300 тыс. га). Коэффициент плодородия снизился за 26 лет 
на 30 баллов и потенциальные потери по этой причине составили 
360 млн. руб. 

Кроме того, трудящиеся лишились возможности отдыха на побе
режье моря (в домах отдыха г. Муйнак), где в 1973—1982 гг. отдыхало 
более 20 тыс. человек. 

Таким образом, учитываемые экономические и социальные потери 
за 20 лет по Муйнакскому району составили (млн. руб.): 

по рыбной промышленности — 127 
по ондатроводетву — 10 
по животноводству — 128 
от снижения плодородия земель — 360 
от потери рекреационной ценности моря — 8 

Итого: ' — 633 
Каковы возможные пути восстановления экономического потен

циала Южного Приаралья? 
Вопрос этот следует рассматривать только в комплексе с прове

дением природоохранных мероприятий. Не следует забывать, что ав
тономная республика уже сейчас окружена с трех сторон пустынями 
(Каракумы, Кызылкум и Устюрт), а образование четвертой, Аральской 
пустыни может вызвать угрозу для существования всего Хорезмского 
оазиса. Тем более, что за многие тысячелетия в море накопилось более 
10 млрд. т различных солей, которые по мере высыхания моря выно
сятся в культурные зоны ККАССР, Ташаузской и Хорезмской областей. 

Кроме того, вследствие понижения уровня грунтовых вод в дельте 
процесс ее опустынивания также будет возрастать с дальнейшим па
дением плодородия земель, определяемым в сумме 1,4—1,5 млрд. руб. 

В связи с высыханием Аральского моря климат Приаралья стал 
гораздо более континентальным. Максимальные летние температуры 
яовысились до +44,6-=-45,8°С, минимальные зимние — понизились до 
—33,7—34,0°С. Обширные площади высохшего дна моря (40%) и 
дельты стали источниками все усиливающихся пыльных бурь (до 30 
в году) с ветровым выносом мелкозема и солей, пагубно влияющих на 
здоровье людей, состояние животных и растительности. Намного ухуд
шились питьевые качества воды в связи с загрязнением речных вод 
коллекторными сбросами и отсутствием подземных пресноводных линз. 
В Муйнакском районе крайне осложнилась санитарно-эпидемиологи
ческая обстановка. Усиливается миграция населения в другие районы. 
Численность населения Муйнакского района резко уменьшилась за 
последние 20 лет. 

Таким образом, речь идет не только о восстановлении экономичес
кого потенциала дельты Амударьи, но и о том, чтобы на основе водо
хозяйственных и других мероприятий максимально сохранить там при
родные условия, необходимые для жизнедеятельности человека, развит 
тия животного и растительного мира. 
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3. Решение экономических, социальных и экологических задач в 
дельте Амударьи на базе ее обводнения. Для комплексного восстанов
ления экономического потенциала и проведения природоохранных ме
роприятий на основе использования речных и коллекторно-дренажных 
вод бассейна Амударьи необходимо обводнить дельту на площади не 
менее 600 тыс. га, в том числе (тыс. га): 

— под пастбишно-сенокосные угодья животноводческих совхозов 
мясного направления — 300; 

— под создание лакрично-животноводческих совхозов — 50; 
— для организации озерно-товарных промысловых хозяйств— 150; 
— для создания водозащитной полосы (польдерной системы) про

тяженностью 225 км и шириной 4—5 км вдоль южной части осушен
ного дна Аральского моря — 100. 

Во избежание опустынивания остальной части дельты, площадью 
700 тыс. га, на ней должны проводиться фитомелиоративные работы 
путем посадок черного саксаула, кандыма, гребенщика, джантака и 
других засухо- и солеустойчивых растений. 

По расчетам, для обводнения дельты площадью 600 тыс. га потре
буется 14 км3 воды, которая должна быть получена за счет речного 
стока и коллекторно-дренажных вод бассейна Амударьи. 

При обводнении дельты на указанной площади стоимость продук
ции составит 119 млн. руб. з год, в том числе от: 

— производства мяса — 48 
— производства рыбы — 36 
— заготовки лакричного корня — 32 
— заготовки шкурок ондатры — 3 

Общие капитальные затраты на переброску коллекторно-дренаж
ных вод в дельту Амударьи и строительство ряда объектов составят 
1,44-1,5 млрд. руб. Расчетная прибыль определяется в сумме 65 млн. 
руб. в год, а значит, капитальные затраты окупятся за 23 года. 

4. Сарыкамыш или Южное Приаралье? С территории Хорезмской, 
Ташаузской областей и Амударьинского района ККАССР в Сарыка-
мышское озеро, площадь которого равна 3000 км2, ежегодно сбрасы
вается 4,0—4,7 км3 коллекторно-дренажных вод. Из этого количества 
испаряется 3,6 км3, а остальная часть расходуется на увеличение его 
уровня. При увеличении его площади до 3800 км2 (через 2—3 года) 
вся поступающая в озеро вода будет полностью испаряться. 

Учитывая непроточность озера и ежегодное поступление в него 
с водой 14 млн. т солей, минерализация его вод постоянно возрастает. 
Ныне она равна 10—11 г/л, к 1990 г. составит 14—15 г/л, а в резуль
тате полностью будет потеряно рыбопромысловое значение данного 
водоема. Следовательно, с хозяйственной точки зрения значение озера 
будет равно нулю. 

Сарыкамышское озеро — гигантский испаритель поступающей в 
него коллекторно-дренажной воды. Следовательно, весь этот сток дол
жен быть повернут для обводнения дельты Амударьи в целях проведе
ния комплексных природоохранных мероприятий и восстановления эко
номического потенциала в Южном Приаралье. Поэтому позиция Ми
нистерства водного хозяйства СССР и Института водных проблем 
АН СССР относительно Сарыкамышского озера просто непонятна. 

Спрашивается, как же получилось, что Институт водных проблем 
АН СССР, который в числе 40 других научно-исследовательских уч
реждений с 1975 г. занимался по заданию ГКНТ СССР разработкой 
комплекса мероприятий по регулированию водного режима Аральского 
моря и предотвращению опустынивания дельт Амударьи и Сырдарьи, 
лишь в 1986 г. направил на Сарыкамыш экспедицию для изучения дан
ного вопроса? 
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Вопрос о переброске коллекторно-дренажных вфд (КДВ) из Хо
резмской и Ташаузской областей в дельту Амударьи с 1980 г. неодно
кратно ставился автономной республикой перед Минводхозом СССР, 
однако Министерство до сих пор не решило его. 

Еще в 1980 г. «Узгипроводхоз» разработал пять вариантов пере
броса в дельту КДВ, формируемых только в Хорезмской области в 
объеме 2,2 км3 (стоимость вариантов — от 35 до 169 млн. руб.). Од
нако вопрос не был решен в связи с отказом соответствующих органов 
Туркмении произвести отчуждение территории под строительство са
мотечного коллектора (протяженностью 15,8 км) площадью 580 га. 

В 1983 г. этот же Институт разработал вариант переброса КДВ 
объемом 2,2 км3 по трассе, проходящей целиком по территории Узбек
ской ССР, со строительством дорогостоящего дюкера через Амударью, 
но и этот вариант не был принят Минводхозом СССР. Всю эту воло
киту можно объяснить лишь игнорированием интересов автономной 
республики, отсутствием желания разобраться в вопросах антропоген
ного опустынивания дельты Амударьи. Поэтому стоит ли удивляться 
тому, что в газетах появились статьи, где отмечается, якобы Сарыка-
мышское озеро надо не только сохранить, но и увеличить его площадь 
в три раза. Дескать, это позволит поднять уровень озера на 50 м, сде
лать его проточным и направить воду его по старому руслу Узбоя для 
орошения прикаспийских степей. Не затрагивается лишь вопрос, откуда 
взять 300 км3 воды, необходимых для заполнения озера, плюс 10— 
11 км3, которые будут испаряться ежегодно с площади озера. 

5. Сохраним чистоту Амударьи. По данным Минводхоза УзССР, 
с территории республики в 1980 г. было сброшено в Амударью 9,2 км3 

коллекторно-дренажных вод, а в 1985 г.—9,4 км3. Кроме того, 2,2 км3 

воды сбрасываются в реку с правобережной части Чарджоуской об
ласти. Общий сброс достигает, таким образом, 11.4—11,6 км3, что со
ставляет 30% от среднего стока реки на посту Дарганата — 38,1 км3 

(1976—1985 гг.). 
Наиболее высокая минерализация амударьинской воды наблюдает

ся в период понижения водности реки (март-апрель, сентябрь-октябрь), 
когда сток в створе Дарганата снижается до 200 м3/сек. Столько же 
составляет и сброс коллекторно-дренажных вод, а в результате мине
рализация воды в реке доходит до 2,5—2.8 г/л. 

По прогнозу «Союзводпроекта» (1985 г.), при дальнейшем сбросе 
коллекторно-дренажных вод в Амударью минерализация в створах 
Туямуюнского и Тахиаташского гидроузлов увеличится к 1990 г. до 
2,46 г/л (вместо 0,80 г/л при прекращении сброса КДВ в реку). В ре
зультате вода в реке станет непригодной не только для питьевых нужд 
населения, но и для орошения земель. 

Однако, несмотря на постановление ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по ускорению экономического и социального раз
вития Каракалпакской АССР», где указано на недопустимость сброса 
лренажных вод в Амударью, Минводхоз УзССР строит сейчас Главный 
водосбросный тракт (ГВСТ) протяженностью 200 км и производитель
ностью 120 м3/сек для сброса в Амударью 2.6—3,0 км3 коллекторно-
дренажных вод, формируемых в Бухарской и Кашкадарьинской облас
тях. Это совершенно недопустимо. Надо изменить проект и продлить 
водный тракт на 700 км для сброса КДВ в дельту Амударьи. 

Сохранение чистоты Амударьи позволит и в перспективе исполь
зовать ее водные ресурсы для хозяйственно-питьевых целей. 

Прекращение сброса коллекторно-дренажных вод в реку имеет 
также чисто хозяйственное значение. 

По данным САНИИРИ, в целях обеспечения стабильного водно-
солевого режима почвогрунтов при повышении минерализации ороси
тельной воды требуется значительно увеличить расход ее на гектар 
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посевов. При увеличении минерализации оросительной воды на 1 г/л 
(при одинаковой глубине залегания грунтовых вод), поливная норма 
должна быть увеличена до 20%- Так что от смешивания речной воды 
с коллекторно-дренажной никакого увеличения потенциальных водных 
ресурсов для развития поливного земледелия не будет. Однако сильно 
ухудшится солевой баланс земель бассейна Амударьи, вплоть до пол
ного вывода их из строя, а речная вода станет совершенно непригод
ной для питьевых нужд. 

6. О составлении научно-исследовательских рекомендаций проект
ным институтам. Ввиду сложного состава почвогрунтов, различий в 
степени минерализации и глубине залегания грунтовых вод в дельте 
Амударьи хозяйственное освоение дельты должно проводиться при пос
тоянном наблюдении за солевым балансом почв, залеганием грунтовых 
вод и их минерализацией. Это требование должно быть еще более 
усилено при использовании для поливов коллекторно-дренажных вод. 

Поэтому научно-исследовательские организации должны ускорить 
проведение соответствующих работ с передачей необходимых рекомен
даций проектным институтам. 

К сожалению, ряд вопросов решаются медленно или вовсе не ре
шаются. Так, к первоочередным темам научно-исследовательских ра
бот, связанным с освоением дельты, относятся: 

— использование КДВ для обводнения пастбищ, сенокосов и по
севов кормовых культур; 

— биологическая очистка КДВ от ядохимикатов; 
— влияние ветрового выноса солей и мелкозема с обсыхающего 

дна Аральского моря на урожайность сельхозкультур и естественных 
трав; 

— повышение урожайности естественных трав на пастбищно-се-
нокосных угодьях дельты; 

— фитомелиорация на обсушенной части Аральского моря. 
Относительно биологической очистки КДВ от ядохимикатов (пес

тицидов и гербицидов) из автономной республики еще в декабре 
1985 г. было направлено письмо Министру водного хозяйства Узбек
ской ССР с предложением включить данный вопрос в план научно-
исследовательских работ Министерства на 1986 и последующие годы. 
Через два месяца был получен отрицательный ответ. 

В декабре 1985 г. было направлено также два письма председате
лю Агропрома Узбекской ССР о включении в план научно-исследова
тельских работ Агропрома на 1986 и последующие годы вопросов о 
влиянии ветрового переноса солей и мелкозема на урожайность сель
хозкультур и об использовании КДВ для обводнения пастбищ. Ответов 
на них вообще не поступило. 

В план Комплексного института естественных наук Каракалпак
ского филиала АН УзССР еще в начале 1986 г. по договору с 
САНИИРИ была включена тема «Разработка рекомендаций по повы
шению продуктивности естественных пастбищ в дельте Амударьи». 
К сожалению, эти работы Институтом не проводились, хотя хорошо из
вестна выгодность содержания крупного рогатого скота мясного на
правления на пастбищах в течение 7—8 месяцев в году. «Узгипровод-
хоз» запроектировал животноводческим совхозам дельты 20 тыс. га 
земель под лиманное орошение, без научного обоснования по исполь
зованию КДВ для обводнения пастбищ и кормовых культур. 

7. Восстановление флоры и фауны. Рекреационные мероприятия. 
Обводнение дельты Амударьи, наряду с восстановлением природного 
потенциала и приостановлением дальнейшего ее опустынивания, поз
волит также восстановить флору и фауну Южного Приаралья. 

В водоемах дельты до последнего времени были широко пред
ставлены реликтовые растения, как телиптерис болотный — представи-
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тель папоротников, дикий сахарный тростник, сильвия плавающая, 
кувшинка различных цветов, пузырчатка и др., имеющие не только 
научное, но также общеэкологическое значение. В частности, корневи
ща многих этих растений служат основным питанием для ондатры, 
а семена — пищей для водоплавающей птицы. В настоящее время они 
находятся на грани исчезновения. 

Уже на глазах нашего поколения животный мир Каракалпакии 
претерпел существенные отрицательные изменения. Исчезли туранский 
тигр, дрофа, аральский шип. В особо угрожающем положении оказа
лись устюртский баран (аркал), джейран, черный аист, лебедь-шипун, 
дрофа-красотка, усач. Исчезли колонии пеликанов, бакланов, белых 
цапель, очень редко отмечается гнездование серого гуся, резко сокра
тилась численность фазанов и кекликов в тугайной местности. 

Экологию дельты можно (в основном) восстановить при ее обвод
нении, в частности путем организации крупных заповедных хозяйств. 
Восстановление флоры и фауны в дельте — одна из основных задач 
природоохранных мероприятий в Южном Приаралье. 

Учитывая значительную рекреационную ценность Южного Приг 
аралья, необходимо, в первую очередь, решить два вопроса: 

1. В г. Муйнак, в бывшей зоне отдыха ККУМТС Главснаба УзССР 
(комплекс помещений рассчитан на 200 человек) организовать клима
тический санаторий для лечения почечных и других заболеваний, ис
пользуя для этих целей бромистые хлоридно-натриевые минеральные 
воды с температурой +40°С. 

2. В совхозе «1-ое Мая» Чимбайского района, на базе термальных 
вод (+39,5-7- +4ГС), запроектировать и построить санаторий для ле
чения больных заболеваниями опорно-двигательной и нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта, кожи и др. 

На оба источника минеральных вод имеется положительное зак
лючение Института курортологии и физиотерапии им. Семашко 
(1983 г.) об использовании их в лечебных целях. 

И еще один вопрос. В связи с возможностью сохранения западной, 
глубоководной части моря, куда будут поступать коллекторно-дренаж-
ные воды после их использования в дельте, имеется возможность орга
низации прибрежной зоны отдыха, куда необходимо провести из Муй-
нака автомобильную дорогу протяженностью 60 км. 

Среднеазиатскому научно-исследовательскому институту лесного 
хозяйства и Минлесхозу УзССР следует усилить проектирование и про
ведение фитомелиоративных работ на обсохшей части Аральского моря, 
а также в самой дельте. В 1985 г. Институт составил и утвердил прог
рамму и методику исследования на 1985—1987 гг., где предполагается 
разработать и внедрить методы облесения песчаных площадей осушен
ного дна Аральского моря в целях предотвращения отрицательных эко
логических последствий и создания кустарниковых пастбищ. 

По данным Института, из общей площади 20 тыс. км2 осушенного 
дна к настоящему времени 80% представлены суглинками и глинами 
и около 20% — песчаными и супесчаными отложениями, что составляет 
более 300 тыс. га. Песчаные и супесчаные отложения опресняются зна
чительно быстрее, поэтому фитомелиорацию Институт наметил провес
ти в первую очередь на этих землях. 

В настоящее время Институт занимается в основном разработкой 
агротехнических приемов, для чего создано четыре опорных участка, 
но к фитомелиоративным работам еще не приступлено, несмотря на 
имеющиеся рекомендации Института. На наш взгляд, Министерству 
лесного хозяйства УзССР надо срочно создать в г. Муйнак мощную 
машинно-мелиоративную станцию, оснастив ее необходимой техникой. 

За истекшие 11 лет научно-исследовательскими институтами стра
ны проделана значительная работа по выполнению задания ГҚНТ 
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СССР, связанного с Проблемами Аральского моря й Дельт Амударьй 
и Сырдарьи. Все пришли к единому заключению, что в связи с высы
ханием моря в Южном Приаралье создалась крайне критическая эко
логическая обстановка вследствие антропогенного опустынивания и 
необходимо обводнение дельты. 

Но вся беда в том, что Министерство мелиорации и водного хозяй
ства СССР не предпринимает никаких практических действий по про
ведению комплексных мероприятий для уменьшения социального и эко
номического ущерба, восстановления условий для жизнедеятельности 
человека и охраны окружающей среды в данном регионе. 

В затронутых вопросах решающее слово принадлежит Министер
ству мелиорации и водного хозяйства СССР и Институту водных проб
лем АН СССР. 

Выводы и предложения. 1. В связи с высыханием Аральского моря 
необходимо сохранить его западную, глубоководную часть (глубина 
65 м при уровне моря + 53 м абс), которая в дальнейшем станет со-
леприемником поливных земель бассейна Амударьй и куда должны 
сбрасываться коллекторно-дренажные воды по объединительному кол
лектору после их вторичного использования в дельте Амударьй. 

. 2. Решение экономических и социальных задач в дельте возможно 
лишь путем ее обводнения. Для этого необходимо обеспечить переброс
ку в дельту коллекторно-дренажных вод из зоны среднего и нижнего 
течений в объеме 9 км3. Кроме того, из Амударьй должно быть пере
брошено в дельту 5 км3 речной воды. 

3. Следует ускорить проведение научных исследований по разра
ботке рекомендаций относительно использования КДВ для обводнения 
пастбищно-сенокосных угодий, биологической очистки их от ядохими
катов, увеличения продуктивности культурных пастбищ и сенокосных 
угодий, солепереноса, проведения фитомелиоративных работ на дне 
высыхающего моря и в дельте. 

4. Первоочередными объектами при освоении дельты должны 
быть: Междуреченский вододелитель-накопитель, подпорная перемыч
ка на Амударье в районе Кызылджар, объединительный коллектор и 
реконструкция устьевых участков коллекторов-сбросов. 

5. Считать совершенно недопустимым тот факт, что несмотря на 
прямые указания директивных органов, Минводхоз УзССР строит 
Главный водосбросный тракт (ГВСТ) для сброса в Амударью коллек
торно-дренажных вод в объеме 2,5—3,0 км3 из Кашкадарьинской и 
Бухарской областей. 

6. Развернуть фитомелиоративные работы на высохшем дне моря. 
Для этого Министерству лесного хозяйства УзССР надо организовать 
в г. Муйнак мощную машинно-мелиоративную станцию. 

7. Ускорить утверждение технико-экономического доклада по 
Аральскому морю и дельтам рек, который был завершен еще в декаб
ре 1985 г. Определить генеральных проектировщиков, подрядчиков и 
заказчиков, а также источники финансирования для проведения строи
тельных и иных работ. 
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Решения партии—в жизнь] 

А. А. АГЗАМХОДЖАЕВ 

О ПЕРЕСТРОЙКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ ИЮНЬСКОГО 

ПЛЕНУМА ЦК КПСС 

За период, прошедший после апрельского (1985) Пленума ЦК 
КПСС, советское общество твердо встало на путь коренных преобра
зований во всех сферах жизни и деятельности, активного и заинтересо
ванного участия в этом процессе широких масс. Вместе с тем в органи
зации общественного производства продолжали сохраняться крупные 
недостатки, не изжиты бесхозяйственность, нарушения дисциплины. 
Затягивалась перестройка работы аппарата управления, имели место 
факты противодействия прогрессивным начинаниям. В этих условиях 
на первый план выдвинулась задача создания новой целостной системы 
управления, призванной оказать революционизирующее воздействие на 
все стороны труда и жизни советских людей, придать социализму новое 
качество, вывести его на новую ступень развития. 

Состоявшийся в июне 1987 г. Пленум ЦК КПСС войдет в историю 
как Пленум, завершивший выработку целостной концепции перестрой
ки, идея которой была выдвинута в апреле 1985 г., разработана в до
кументах XXVII съезда партии, январского (1987) Пленума ЦК. «По
литическое значение нынешнего Пленума,— отмечалось в заключитель
ном слове Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева 26 июня 
1987 г.,— в том, что он переводит идеи перестройки в практическую 
плоскость. Причем в решающей общественной сфере — экономической, 
затрагивающей первоосновы жизни народа»1. 

Пленум, заслушав и обсудив доклад М. С. Горбачева «О задачах 
партии по коренной перестройке управления экономикой»2, одобрил 
сформулированные в нем основные направления этой широкомасштаб
ной работы, цели и принципы ее проведения. 

Пленум признал, что радикальная реформа управления является 
ключевой задачей перестройки, важнейшим условием ускорения со
циально-экономического развития страны, утвердил представленные 
Политбюро ЦК КПСС «Основные положения коренной перестройки 
управления экономикой» и одобрил доработанный с учетом итогов 
всенародного обсуждения проект Закона о государственном предприя
тии (объединении)3. Кроме того, Пленум в основном одобрил проекты 
постановлений, касающихся перестройки деятельности центральных, 
республиканских и местных органов управления, системы планирова
ния, осуществления радикальной финансово-кредитной реформы, ре
формы ценообразования и перестройки материально-технического снаб
жения, а также ряд других нормативных актов. 

Решения июньского Пленума ЦК КПСС были поддержаны Вер
ховным Советом СССР, очередная сессия которого состоялась вслед 

1 Правда. 1987. 27 июня. 2 Таи же. 26 июня. 3 Закон принят на седьмой сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого 
созыва 30 июня 1987 г. (Известия. 1987. 1 июля). 
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за Пленумом. Ёысший орган Государственной власти страны признал 
необходимым положить решения Пленума в основу работы всех орга
нов государственной власти и управления, трудовых коллективов и 
общественных организаций. 

Изучение материалов Пленума позволяет выделить ряд правовых 
аспектов целостной системы управления: 

1. Резкое расширение границ самостоятельности предприятий 
(объединений), перевод их на полный хозрасчет и самофинансирование. 

2. Коренная перестройка централизованного руководства эконо
микой, повышение ее качественного уровня, сосредоточение на главных 
процессах, определяющих стратегию, темпы и пропорции развития на
родного хозяйства в целом, его сбалансированность при одновременном 
решительном освобождении центра от вмешательства в оперативную 
деятельность нижестоящих хозяйственных звеньев. 

3. Кардинальная реформа планирования, ценообразования, финан
сово-кредитного механизма, переход к оптовой торговле средствами 
производства и перестройка управления научно-техническим прогрес
сом, внешнеэкономическими связями, трудом и социальными процес
сами. 

4. Обеспечение оптимального сочетания отраслевого и территори
ального управления экономикой, повышение ответственности Советов 
Министров союзных республик за комплексное решение экономических 
и социальных задач на территории республик. 

5. Создание новых организационных структур, обеспечивающих 
углубление специализации и усиление кооперации, непосредственное 
включение науки в производство. 

6. Переход от чрезмерно централизованной системы управления к 
демократической, развитие самоуправления, создание механизма ак
тивизации потенциала человеческой личности, четкое разграничение 
функций и коренное изменение стиля и методов работы партийных, со
ветских, общественных и хозяйственных организаций. 

7. Укрепление правовых основ перестройки управления экономикой 
страны. 

Здесь мы рассмотрим некоторые из этих проблем в их админист
ративно-правовом преломлении. Начать, очевидно, следует с главного— 
с методов управления, поскольку, как указано в «Основных положе
ниях коренной перестройки управления экономикой», «суть коренной 
перестройки управления экономикой страны — переход от преиму
щественно административных к экономическим методам руководства 
на всех уровнях, к управлению интересами и через интересы., к широ
кой демократизации управления, всемерной активизации человеческого 
фактора». 

Среди методов управления обычно выделяют два основных вида: 
административные и экономические. 

Административные методы — это непосредственное воздействие ра
ботников государственного управления на повседневную деятельность 
учреждений, предприятий путем установления прямых обязывающих 
предписаний, подлежащих безусловному выполнению. Например, что
бы звено, смена, бригада выполнили и перевыполнили свою норму, 
свой производственный план, надо, чтобы работники явились вовремя 
на работу, причем в трезвом состоянии, работали организованно, про
являли высокую дисциплину. Для этого, конечно, нужен, в первую оче
редь, административный метод. Его следует рассматривать в широком 
понятии: это организация государственного управления; организация 
деятельности всех его звеньев; создание соответствующих органов, раз
работка и утверждение положений об этих органах; распределение 
обязанностей между работниками; определение соотношения компетен
ции органов государственного управления в центре и на местах. 
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Экономический метод управления народным хозяйством осуществ
ляется не путем прямого установления того, что надо сделать, что тре
буется от предприятия, государственного органа, служащего, а путем 
использования разнообразных стимулирующих средств, создания эко
номической заинтересованности, побуждающей объект действовать в 
нужном направлении и добиваться инициативного решения поставлен
ных задач. Экономический метод предполагает такое воздействие на 
интересы управляемого объекта, которое ориентирует его на наиболее 
эффективный режим работы без повседневного и непосредственного 
вмешательства управляющих органов. Этим целям служит использо
вание таких экономических рычагов, как цена, прибыль, кредит, пре
мии, рентабельность и др. Но при этом административному методу 
также должно быть отведено свое место. 

Следует отметить, что в последние годы вопрос о методах госу
дарственного управления стал предметом специальных исследований 
философов, экономистов, юристов. В этой связи надо подчеркнуть 
имевшие место неоправданные тенденции противопоставлять одни ме
тоды управления другим, переоценки ряда методов в ущерб иным. 
Методы надо не противопоставлять, а наоборот, рассматривать в их 
взаимосвязи, поскольку в конечном счете они служат одной цели. 

Намеченный Пленумом «решительный переход от преимуществен
но административных к преимущественно экономическим методам руко
водства на всех уровнях» не означает и не может означать полного отка
за от административных методов. Ведь сама перестройка организацион
ной структуры управления, установление и пересмотр цен и тарифов, 
управление кредитом осуществляются на основе использования админи
стративных методов. Можно сказать, что административные методы, 
акты управления открывают дорогу методам экономическим. 

И те, и другие методы имеют свое правовое оформление. Показа
тельна в этом отношении установка XXVII съезда КПСС на то, что 
«наше законодательство — гражданское и трудовое, 'финансовое и ад
министративное, хозяйственное и уголовное — должно еще активнее 
помогать внедрению экономических методов управления»4. 

Административные методы объективно существуют, поскольку 
существует государственное управление. При этом надо иметь в виду, 
что эти методы, как и экономические, предполагают научную обосно
ванность и целесообразность. Противопоставлять следует не админи
стративные методы, в их научном значении, методам экономическим, а 
административные методы и голое администрирование, волюнтарист
ские способы воздействия. Далеко не случайно поэтому в докладе 
М. С. Горбачева на Пленуме говорится об «административно-нажим
ных методах управления», «командно-административных формах уп
равления обществом». 

Июньский Пленум еще раз подчеркнул необходимость дальнейше
го развития советской социалистической демократии, рассматривая 
демократизацию как решающее условие перестройки. В развитии со
ветской демократии особая роль принадлежит ленинским принципам 
построения и деятельности органов советского государственного аппа
рата. В свете решений Пленума демократический централизм обретает 
новые качества. В связи с мерами по улучшению руководства народ
ным хозяйством будут широко развиваться обе стороны демократичес
кого централизма, — с одной стороны, процесс централизации в основ
ных вопросах управления народным хозяйством, а с другой, — тща
тельный учет местных особенностей, развитие инициативы и активно
сти трудящихся. 

4 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. М., 
1986. С. 61. 
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ЦК КПСС считает, что в условиях нового экономического механиз
ма деятельности предприятий (объединений) следует придать качест
венно новый облик централизованному руководству экономикой. Цент
рализация необходима для осуществления общегосударственной 
стратегии экономического, социального и научно-технического развития, 
регулирования народнохозяйственных процессов на основе полной и 
надежной сбалансированности экономики, а также в целях создания 
необходимых условий для эффективного хозяйствования предприя
тий (объединений), административно-территориальных единиц. 

Пленум отметил, что перестройка должна обеспечить сочетание 
централизованного планового руководства экономикой не только с 
самостоятельностью ее отдельных звеньев, но и с развитием товарно-
денежных отношений. В этом находит выражение новый, творческий 
подход к сущности ленинского принципа демократического централиз
ма на современном этапе развития советского общества. 

Дальнейшая демократизация общества тесно связана с вопросами 
эффективности социального контроля. Как отмечено в докладе 
М. С. Горбачева на Пленуме, «сложившаяся система контроля неэф
фективна, она излишне дробна, растранжиривает рабочее время, отвле
кает массу людей и средств, а главное — замкнута на ведомственных 
ч местнических интересах, во многом зависима от тех организаций и 
должностных лиц, которых она призвана контролировать». Пленум 
поддержал выдвинутую в докладе идею о создании на базе Комитета 
народного контроля единой целостной системы контроля, которая 
обладала бы широкими полномочиями на всей территории страны, 
вела свою деятельность комплексно, с общенародных позиций, опира
лась на максимальную гласность в работе. 

В свете решений июньского Пленума особое значение приобретает 
разработка вопросов о соотношении компетенций Совета Министров 
СССР и Советов Министров союзных республик во всех сферах управ
ленческой деятельности. Это связано с тем, что ныне происходит су
щественная реорганизация управления народным хозяйством, повыша
ется ответственность правительств союзных республик за их комплек
сное экономическое и социальное развитие. 

В области экономики Пленум признал целесообразным возложить 
на Советы Министров союзных республик: 

— удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за 
счет максимального использования местных возможностей, выполнение 
в полном объеме поставок продовольствия в общесоюзный и республи
канский фонды; 

— координация деятельности предприятий по производству това
ров народного потребления и развитию сферы услуг, ликвидации их 
дефицита, а также ответственность за общую сбалансированность 
платежеспособного спроса населения с объемами выпуска товаров и 
оказанием услуг. 

Очевидно, эти установки Пленума должны найти закрепление и в 
законодательстве— конкретно в Законе о Совете Министров Узбек
ской ССР. 

Значительный практический интерес представляет вопрос о взаи
моотношениях органов Союза ССР и республиканских министерств. 
В Узбекской ССР, например, имеются следующие республиканские 
министерства: бытового обслуживания населения, автомобильного 
транспорта, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, мест
ной промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, социального 
обеспечения. Они подчиняются непосредственно Совету Министров 
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республики. Однако успешное выполнение возложенных на них задач 
во многом зависит от союзных органов. 

Так, необходимые для предприятий Минбыта оборудование, при
боры и механизмы производятся в основном на предприятиях общесо
юзных министерств. Поэтому переход на оптовую торговлю позволит 
улучшить обеспечение службы быта указанными средствами производ
ства. При этом значительные изменения должны претерпеть функции 
Госплана СССР и Госснаба СССР, их соответствующих подразделений. 

Наука управления и наука административного права не должны 
ограничивать поле своих исследований действующей системой органов 
государственного управления и их функциями. Важно видеть не толь
ко ближайшие, но и отдаленные перспективы развития государствен
ного управления. В партийных документах неоднократно подчеркива
лось, что планирование должно опираться на более точное изучение 
общественных потребностей, на научные прогнозы наших экономичес
ких возможностей, всесторонний анализ и оценку различных вариантов 
решений, их непосредственных и долговременных последствий. Сказан
ное относится в полной мере не только к планированию но и управ
лению в целом. В свое время в союзных республиках имелась тенден
ция подражания в создании органов управления. Если, например, в од
ной республике создано то или другое министерство, то почему бы и 
нам не создать такое же министерство? Эта тенденция до сих пор не 
изжита. 

Важно избежать и практики образования республиканских орга
нов управления «по образцу» союзных. Прямое указание на это мы 
находим в документах Пленума. «Необходимо осуществить пере
стройку организации управления экономикой в союзных республиках, 
не допуская в республиках механического копирования состава и струк
туры союзных органов управления, а на местах — республиканских»,— 
записано в «Основных положениях коренной перестройки управления 
экономикой»5. 

В республике назрела необходимость реорганизации управления 
водохозяйственным комплексом. Сейчас на территории Узбекистана 
водохозяйственное строительство ведется Главсредазирсовхозстроем, 
Министерством мелиорации и водного хозяйства УзССР и Государст
венным комитетом УзССР по водохозяйственному строительству. В ре
зультате распыляется материально-техническая база, нерационально 
используются трудовые ресурсы, разбух управленческий аппарат. 

На V пленуме ЦК Компартии Узбекистана обращалось внимание 
на недопустимое затягивание реорганизации строительного комплекса 
в республике, проблематичность существования Узглавстройдорпрома, 
Минавтотранса и Минавтодора, которые занимаются фактически одним 
и тем же делом и ранее составляли единый орган6. 

Как отмечалось в докладе М. С. Горбачева на Пленуме, «в перс
пективе объектами непосредственного управления из центра вместо 
нынешних 37 тысяч предприятий промышленности, включенных в госу
дарственный план, могли бы стать несколько тысяч крупных отрасле
вых, межотраслевых и территориально-отраслевых объединений»7. Это 
приведет к передаче ряда предприятий союзного подчинения, ныне 
работающих на местный рынок, в республиканское подчинение. Как 
представляется, в Узбекистане такая передача возможна в системе со
юзно-республиканских министерств легкой промышленности и про
мышленности строительных материалов. Не исключена возможность 
передачи некоторых предприятий республиканского подчинения в ве-

s Правда. 1987. 27 июня. 6 Правда Востока. 1987. 29 марта. 
7 Правда. 1987. 26 июня. 
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ление местных Советов народных депутатов. Руководство ими могли 
бы обеспечивать главные производственно-экономические управления 
облисполкомов, образование которых Пленум признал целесообразным. 

ЦК Компартии Узбекистана и Правительство республики уделяют 
большое внимание вопросам повышения эффективности управленческого 
аппарата. Для подготовки и практической реализации мер, направлен
ных на комплексное развитие системы управления и хозяйствования, 
обеспечение органического единства и эффективного взаимодействия 
планирования, экономических рычагов и стимулов, организационных 
структур управления постановлением Совета Министров УзССР от 
13 января 1986 г. образована Комиссия по совершенствованию управ
ления, планирования и хозяйственного механизма, утверждены Поло
жение об этой Комиссии, ее персональный состав и научная секция 
при ней8. Однако Положение не дает четкого ответа на некоторые 
вопросы. Неясно, например, чьим органом является данная Комиссия, 
кому она вносит свои предложения и рекомендации. Очевидно, в обоих 
случаях имеется в виду Совет Министров УзССР. 

Представляется также, что одной из главных задач Комиссии 
должна стать разработка прогноза развития аппарата управления в 
республике. Наконец, работа Комисии должна осуществляться в обста
новке гласности, характерной для деятельности самого Совета Мини
стров республики. Общественность пока недостаточно знакомится с 
работой Комиссии, в частности через средства массовой информации. 
Было бы правильным обсуждать рекомендации и предложения Комис
сии в печати. Видимо, есть смысл шире привлекать к деятельности 
научной секции и рабочих групп Комиссии ученых-юристов, занимаю
щихся проблемами совершенствования управления. Такой подход вы
текает из утвержденных июньским Пленумом ЦК КПСС «Основных 
положений коренной перестройки управления экономикой». Пункт 2 
раздела VI этого документа гласит: «Центральный Комитет КПСС 
особо подчеркивает необходимость укрепления правовых основ пере
стройки управления экономикой страны». 

В свете этих указаний Пленума требует пересмотра план подготов
ки законодательных актов Узбекской ССР, постановлений Правитель
ства Узбекской ССР и предложений по совершенствованию законода
тельства Узбекской ССР на 1987—1990 гг.9 И эта работа также долж
на осуществляться гласно. Вряд ли можно признать правильным, что 
упомянутый план вообще не был опубликован в официальных изда
ниях высших органов власти и управления республики, а в Ведомостях 
Верховного Совета УзССР не помещено даже постановление об утвер
ждении этого плана. Между тем аналогичный план на уровне Союза 
ССР публиковался и в Ведомостях Верховного Совета СССР10, и в Соб
рании постановлений Правительства СССР11. 

Коренная перестройка управления экономикой требует новых под
ходов, нового мышления, выдвигает новые, ответственные задачи перед 
кадрами аппарата управления на всех уровнях. Именно им принадле
жит решающий вклад в проведение этой- работы, и партия призывает 
их действовать так, чтобы отдавать все свои силы и опыт, вложить 
душу в это всенародное дело, сделать процесс перестройки поистине 
необратимым, обеспечить глубокое революционное обновление всей 
жизни нашей страны. 

8 СП УзССР. 1986. № 1. Ст. 4. 
9 Утвержден постановлением Президиума Верховного Совета УзССР и Совета 

Министров УзССР 2 февраля 1987 г. (СП УзССР. 1987. № 2. Ст. 4). 
10 1981). № 37. Ст. 782. 
" 1986. .Уз 31. Ст. 162. 
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A. P. БАЛТАЕВ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ В УСЛОВИЯХ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

УГЛУБЛЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ 
Апрельский (1985) Пленум ЦК КПСС, выдвинувший концепцию 

ускорения социально-экономического развития советского общества, 
одобренную затем XXVII съездом КПСС, стал крупной вехой на пути 
развернувшихся в стране исторических по своему значению и масшта
бам преобразований. Перестройка неуклонно набирает силу, охваты
вает все стороны социально-политической и экономической жизни со
ветского народа. Глубокие изменения происходят в социально-эконо
мических отношениях, политической организации, идеологической и ду
ховной жизни общества, идет процесс дальнейшего углубления социа
листической демократии. 

Историческое развитие нашей страны убедительно показывает, что 
только социалистический строй способен на деле обеспечить все по
литические и социально-экономические права граждан, раскрывает 
огромные преимущества советской демократии. В современный период 
еще большее значение приобретают вопросы дальнейшей демократиза
ции социалистического строя, когда в условиях перестройки на перед
ний план выходит задача всемерной активизации человеческого 
фактора. 

Суть социалистической демократии составляет власть самого на
рода, человека труда. Это основная форма реализации широких поли
тических и гражданских прав советских людей, их непосредственного 
участия в осуществлении глубоких социальных преобразований. Толь
ко через дальнейшее развитие демократических форм, расширение 
народного самоуправления возможно продвижение вперед в экономике, 
науке, технике, ЕО всех сферах общественной жизни. 

Максимум демократизма социалистического строя, при котором 
человек чувствует себя подлинным хозяином и творцом, —суть пере
стройки, непременное условие успеха и необратимости намеченных 
XXVII съездом КПСС революционных преобразований. «По-настояще
му поднять инициативу и творчество народа, — отмечалось на январ
ском (1985) Пленуме ЦК КПСС, — мы сможем, если наши демократи
ческие институты будут активно влиять на положение дел в каждом 
трудовом коллективе, касается ли это планирования, организации 
труда, распределения материальных и других благ, подбора и выдви
жения на руководящие посты наиболее авторитетных и компетентных 
людей»1. 

С процессом коренной перестройки и глубокой демократизации 
всей жизни общества связывают партия и народ дальнейшее развитие, 
революционное обновление нашей страны. Другого пути у нас нет — 
эта мысль четко прозвучала на Пленуме. Особый смысл в современных 
условиях приобретают ленинские слова о чудесном средстве, способ
ном удесятерить силу государственного аппарата, — о живом творчест
ве трудящихся масс, привлеченных непосредственно к управлению 
страной. 

Первостепенное значение партия придает развитию демократии 
на производстве, внедрению самоуправленческих начал в жизнь трудо
вых коллективов. Экономика — решающая сфера жизни общества, в 
которой трудятся миллионы советских людей. Именно поэтому развитие 
демократии на производстве —важный рычаг, способный обеспечить 

1 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС. 27—28 января 1987 г. 
М., 1987. С. 25. 
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широкое привлечение трудящихся к общественной жизни, вскрыть и 
устранить допущенные ошибки и просчеты, нацелить на правильный 
путь. 

Партия ставит задачу создать такие условия, которые позволят 
каждому трудящемуся почувствовать себя подлинным творцом соци
ально-экономических и политических преобразований, хозяином дела. 
Это, естественно, дает широкие права, но и предполагает высокую от
ветственность за все, что происходит в трудовом коллективе, обществе. 

В процессе социалистического строительства утвердились много
образные формы участия трудящихся в управлении производством. 
Жизнь трудовых коллективов немыслима без партийных, профсоюз
ных, комсомольских и других организаций, а ныне зарождаются новые 
формы демократии, как советы бригад, цехов, возрастает роль рабочих 
собраний, коллективных договоров. 

Главную, определяющую черту социалистической демократии со
ставляет органическое сочетание демократии и дисциплины, самостоя
тельности и ответственности, прав и обязанностей как должностных 
лиц, так и отдельных граждан. Наша демократия служит каждому 
человеку, защищая его политические и социальные права; одновремен
но она служит каждому коллективу и обществу в целом, отстаивая их 
интересы. 

«Демократизация всех сфер жизни советского общества, — ска
зано на январском Пленуме ЦК КПСС,— важна прежде всего потому, 
что мы с ней связываем дальнейшее развитие инициативы трудящих
ся, раскрытие всего потенциала социалистического строя. Она нужна 
для того, чтобы двигаться вперед, чтобы в обществе крепла законность 
и торжествовала справедливость, чтобы утверждалась такая нравст
венная атмосфера, в которой человек труда свободно живет и тру
дится»2. 

Действенность подлинной демократии зависит от того, насколько 
она неходит из интересов широких масс, опирается на них, поддержи
вается всеми слоями и группами общества. Особое внимание партия 
уделяет Советам народных депутатов, демократизации процесса фор
мирования и функционирования этих органов государственной власти, 
повышению роли Советов в экономическом и социальном строительстве, 
реальному и все более активному участию народа в решении всех во
просов жизни страны через представительные органы народной власти. 
Советам народных депутатов принадлежит важная роль в проведении 
назревших социально-экономических преобразований. Советы, подчерки
валось на XXVII съезде КПСС, могут и должны стать одним из наибо
лее эффективных звеньев мобилизации масс на ускорение социального 
и экономического развития страны3. 

Осуществляя политическое руководство Советами, партия постоян
но заботится о создании необходимых условий для их эффективной и 
плодотворной работы. Новым шагом в этом направлении явилось при
нятие в соответствии с установками партийного съезда постановления 
ЦК КПСС «О дальнейшем совершенствовании партийного руководства 
Советами народных депутатов», а также постановления ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему повышению роли и усилению ответственно
сти Советов народных депутатов за ускорение социально-экономичес
кого развития в свете решений XXVII съезда КПСС». Органы государ
ственной власти теперь располагают более широкими полномочиями в 
обеспечении комплексного экономического и социального развития 

2 Там же. С. 35. 
3 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. М., 

1986. С. 56. 
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территорий, производства товаров народного потребления, межотрасле
вых производств, удовлетворении потребностей населения в продоволь
ственных продуктах и промышленных товарах, жилье, социально-куль
турных и бытовых услугах, могут лучше сочетать территориальные и 
отраслевые начала в управлении. 

Сегодня, когда созданы благоприятные условия для всестороннего 
развертывания деятельности Советов, масштабность и новизна пред
стоящих дел требуют от них творческого подхода к решению всех 
вопросов государственного, хозяйственного и социально-культурного 
строительства, последовательного совершенствования стиля и методов 
работы, принципиальности в оценках достигнутого, решительного из
бавления от недостатков. В настоящий период последовательно про
водится линия на повышение активности и инициативы Советов на
родных депутатов в осуществлении своих полномочий, самостоятельно
сти в решении хозяйственно-экономических и политических вопросов. 
Перед Советами ставится задача обеспечения на деле комплексного и 
эффективного ведения хозяйства на соответствующем территории, ко
ординации и контроля деятельности расположенных на ней предприя
тий и организаций, решения других вопросов местного значения. 

Партия решительно взяла курс на усиление самостоятельности Со
ветов. Значительно расширены их полномочия, устранены многие пре
грады на пути их ответственного, творческого подхода к работе. Пар
тийные органы, осуществляя политическое руководство Советами, в то 
же время освобождают их от мелочной опеки, дублирования, подмены 
при решении отдельных вопросов. На современном этапе, подчеркива
ется в Программе КПСС, стратегическая линия развития политической 
системы общества состоит в дальнейшем совершенстЕОвании советской 
демократии, все более полном осуществлении социалистического са
моуправления народа на основе активного и действенного участия тру
дящихся, их коллективов в решении актуальных вопросов общественно-
политической жизни. 

Советы народных депутатов — важнейшее звено политической 
организации нашего общества — являются воплощением социалисти
ческой демократии, и партия ставит задачу создания необходимых ус
ловий для более полной реализации демократических принципов их 
деятельности. Особое внимание уделяется таким формам работы Со
ветов, как сессии, депутатские запросы, наказы избирателей, отчеты 
депутатов перед населением. И действительно, на сессиях Советов де
путатами коллективно обсуждаются и решаются ключевые проблемы 
хозяйственного и социально-культурного строительства, проводится 
широкий обмен мнениями по важным вопросам нашей жизни. 

Практика показывает, что надо проводить сессии с большей эф
фективностью, решительно изживать стремление к заорганизованно-
сти, парадности, регламентации по времени их созыва и продолжитель
ности работы. Нередко заорганизованность, элементы формализма 
приводят к тому, что в докладах и выступлениях депутатов не содер
жится глубокого анализа обсуждаемых вопросов, мало конструктивных 
предложений, не хватает критики и самокритики, не получается откро-
г.енного, активного, заинтересованного обсуждения поднимаемых во
просов. 

Надо сказать, что некоторые Советы уже пошли по новому пути 
проведения сессий: основной доклад по вопросу повестки дня сессии 
заранее рассылается для ознакомления депутатам Совета и сессия 
сразу начинается с обсуждения доклада. Эффективность такого поряд
ка работы сессии определяется следующими обстоятельствами. Во-пер
вых, ознакомление с докладом до сессии позволяет депутатам правиль
нее решить вопрос о повестке дня сессии. Если доклад не содержит 
ничего нового либо он не актуален, то при открытии сессии и обсуж-
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дении повестки дня можно предложить отложить вопрос, перенести 
обсуждение его на другую сессию в целях лучшей подготовки. Во-вто
рых, ознакомление с докладом до сессии позволяет депутатам принять 
более деятельное участие в его обсуждении, тщательнее продумать от
дельные положения, лучше подготовиться к выступлению непосредст
венно по докладу. В-третьих, поскольку наши Советы работают гласно, 
доклады и выступления так или иначе публикуются, ознакомление с 
текстом доклада до сессии позволяет депутатам вместе с активом луч
ше изучить вопрос и обеспечить правильное его решение. А вместе с 
тем экономятся время и силы докладчика, так как обсуждение вопро
са повестки дня начинается без доклада. На наш взгляд, можно было-
бы не только заранее знакомить депутатов с докладом, но и публико
вать его в местной печати, что способствовало бы повышению актив
ности всего населения в обсуждении актуальных вопросов экономичес
кой и социально-культурной жизни. 

В современный период повышается значение такой формы контро
ля за работой государственных органов и должностных лиц, как за
просы депутатов на сессиях Советов. Право депутатского запроса за
креплено в Конституции СССР и конституциях союзных республик4. 
B. И. Ленин, придавая большое значение запросам депутатов, писал, 
что это — «один из важнейших методов борьбы с волокитой, эффектив
ное средство контроля за работой органов управления и должностных 
лиц»5. 

На практике, однако, депутаты Советов слабо используют это пра
во. Поэтому поставлена задача повышения их активности з этом деле, 
принципиального, объективного рассмотрения запросов должностными 
лицами, критической оценки деятельности государственных учрежде
ний, организаций, к которым обращен запрос депутата. Деловой под
ход к рассмотрению депутатских запросов способствует укреплению 
государственной дисциплины, повышению инициативы, трудящихся, 
усилению борьбы с бюрократизмом, формальным отношением к нуж
дам людей. 

Важной формой участия трудящихся в решении вопросов государ
ственной и общественной жизни, упрочения связей Советов с населе
нием служат наказы избирателей, которые В. И. Ленин оценивал как 
непосредственное выражение воли трудящихся, обязательной для ис
полнителя. Нормы о наказах избирателей депутатам включены в Кон
ституцию СССР и конституции союзных республик6, что служит важ
ной гарантией укрепления связей Советов и депутатов с избирателями, 
населением. Необходимыми элементами наказов исследователи данно
го вопроса выделяют: их общественное значение, выдвижение на общил 
собраниях избирателей7, их экономическую целесообразность8. Боль
шое значение для урегулирования данного вопроса имеет принятый в 
сентябре 1980 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об орга
низации работы с наказами избирателей», укрепивший правовую осно
ву института наказов и упорядочивший работу по их выполнению. 
Дальнейшее совершенствование системы обобщения и реализации на
казов предусмотрено Программой КПСС9. 

4 См.: ст. 105 Конституции СССР, ст. 98 Конституции УзССР и соответствую
щие стг-т|-и КОНСТИТУЦИЙ др\тих союзных республик. 

5 Л е и и н В. И. Поли.' собр. соч. Т. 53. С. 217. 
6 См.: ст. 102 Конституции СССР и соответствующие статьи конституций союз

ных республик. 
7 См.: К о т о к В. Ф. Наказы избирателей в социалистическом обществе. М., 

1967. С. 9В; Х а ч а т р я н Г. М. Верховный Совет союзной республики. М., 1971. 
C. 12, !3, 21. 

8 См.: Б е з у г л о в А. А. Советский депутат (Государственно-правовой статус). 
М., 197«. С. !2, 13. 

» См.: Материалы XXVII съезда КПСС. С. 159. 
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Однако в процедуре формирования наказов еще имеются некото
рые моменты, снижающие авторитет этого института. В предвыборной 
работе принятие наказов пока не заняло должного места, избиратели 
далеко не всегда получают подробные сведения о принятых наказах, 
порядке их реализации; недостаточный материал по данному вопросу 
дают и средства массовой информации. Слабую активность в вопро
сах подготовки наказов проявляет общественность; встречаются случаи 
принятия наказов, выдвинутых отдельными избирателями, без предса-
рительного обсуждения их общественной значимости, что приводит 
к увеличению количества наказов, фактически не принимаемых к 
исполнению. Недостаточно контролируется выполнение наказов, не 
предъявляется надлежащая требовательность к организациям и долж
ностным лицам, ответственным за их реализацию. 

Советы народных депутатов должны в полной мере использовать 
свои полномочия для выполнения наказов, объединения в этих целях 
средств предприятий и организаций, осуществления инициативных дей
ствий, обеспечения широкой гласности в этом деле. Депутаты Советов 
обязаны участвовать в организации усилий масс по выполнению нака
зов и контролю за их реализацией, 

Как известно, 21 июня 1987 г. состоялись очередные выборы в 
местные Советы народных депутатов и выборы народных судей район
ных (городских) народных судов. Весь процесс подготовки и проведе
ния их стал важной общественно-политической кампанией. Значимость 
ее еще более возросла, поскольку она прошла в год 70-летия Великого 
Октября. Выборы ознаменовали новую веху в дальнейшем развитии 
и углублении социалистической демократии, совершенствовании дея
тельности органов государственной власти, повышении их роли в соци
ально-культурном и политическом строительстве. Это были первые 
выборы после XXVII съезда КПСС, определившего стратегию и такти
ку поступательного движения к качественно новому состоянию совет
ского общества. 

В ходе выборов на практике была проверена эффективность но
вых подходов к организации выборов в свете указаний январского 
(1985) Пленума ЦК КПСС о необходимости совершенствования изби
рательной системы. На Пленуме отмечалось, что существующий меха
низм избирательной •системы обеспечивает представительство псех 
слоев населения в выборных органах власти. Советы отражают со-
циально-профессионал1-ную и национальную структуру советского 
общества, многообразие интересов всего населения. Это огромное до
стижение социалистической демократии10. Но, как подчеркнул Пленум, 
избирательная система, «как и все политические, экономические, со
циальные институты..., не может находиться в застывшем состоянии, 
быть в стороне от перестройки... В политическом плане речь идет об 
углублении демократизма избирательной системы, о более эффектив
ном и полном участии избирателей на всех стадиях предвыборной и 
выборной кампании»11 

Совершенствование избирательной системы предполагает большую 
работу по обобщению накопленного опыта, изучению общественного 
мнения, предложений трудящихся. Главная задача состоит в том, 
чтобы задействоват.ь в полной мере весь демократизм действующего 
законодательства о выборах в Советы, устранить ненужную заоргани
зованное™, формализм во всей процедуре голосования. 

Действительно, подобные отрицательные явления накопились в 
практике ныне действующей избирательной системы. В таких вопросах, 
как выдвижение кандидатов в депутаты, обсуждение кандидатур на 

10 Материалы Пленума ЦК КПСС... С. 30. 
11 Там же. С. 29. 
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предвыборных собраниях, изучение их политических, деловых, органи
заторских качеств, нарастали тенденции формализма, заорганизован-
ности, невнимательности, нетребовательности к личности кандидата з 
депутаты. Нередко бывали случаи, когда избиратели, голосуя за кан
дидата в депутаты, не знали о нем ничего, кроме биографических дан
ных, должностного положения, всецело полагаясь на решение трудо
вых коллективов, выдвинувших данного кандидата. 

Наше общество кровно заинтересовано в том, чтобы депутатами 
избирались наиболее достойные люди, способные на должном уровне 
решать важные государственные дела. А потому большое значение при
дается процессу выдвижения кандидатов в депутаты. Советское законо
дательство предполагает баллотировку нескольких кандидатов в 
депутаты на одно место, хотя на практике сложился принцип выдвиже
ния одной кандидатуры, что приводило к зарождению таких негатив
ных явлений, как формализм, нетребовательность при обсуждении 
деловых и морально-политических качеств кандидата в депутаты. 
В постановлении ЦК КПСС «О перестройке и кадровой политике пар
тии» поставлена задача избавить практику выдвижения и обсуждения 
кандидатов в депутаты Советов от элементов формализма, предоста
вить избирателям возможность выражать свое отношение к большему 
числу кандидатур, эффективно участвовать в избирательном процессе 
на всех его стадиях12. 

Именно в этих целях в избирательной кампании 1987 г. в порядке 
эксперимента были проведены выборы по многомандатным избиратель
ным округам. Этот эксперимент позволил избирателям выразить свое 
отношение к более широкому кругу кандидатов в депутаты, а партий
ным и советским органам — лучше узнать настроение и волю избира
телей. К тому же в многомандатных округах отпадает необходимость 
проведения выборов вместо выбывших депутатов, так как их место 
займут резервные депутаты. 

На наш взгляд, готовность и способность кандидатов в депутаты 
к ответственной работе в Совете, на территории своего избирательного 
округа могут быть продемонстрированы посредством активного уча
стия самого кандидата в депутаты в избирательной кампании. Прог
раммные выступления кандидатов в депутаты, подготовленные на ос
нове информации, полученной в Совете, трудовых коллективах, обще
ственных организациях, избирательных округах, могли бы продемон
стрировать избирателям деловые, политические качества кандидатов 
в депутаты, понимание ими своих задач, готовность к ответственной 
организаторской работе. 

Одна из проблем действующей избирательной практики — слабая 
связь депутатов со своими избирательными округами, которая вызва
на тем, что они не работают и не проживают вблизи избирательного 
округа. А потому в процессе выдвижения и обсуждения кандидатов в 
депутаты по возможности следует учитывать их место проживания и 
работы. Многолетняя практика показывает, что депутаты, работающие 
и проживающие на территории или вблизи своих избирательных окру
гов, действуют значительно активнее, лучше знают проблемы, волную
щие избирателей. 

Что касается выдвижения кандидатов из числа должностных лиц, 
то здесь следует помнить установку XXVII съезда КПСС о том, что 
«звание депутата—не приложение к должности, не почетная привилегия, 
а большая и нелегкая работа в Совете, среди населения*13. При обсуж
дении кандидатуры на первом плане должны быть прежде всего дело-

12 См.: Партийная жизнь. 1987. № 4. С. 47, 48. 
13 Материалы XXVII съезда КПСС. С. 57. 
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вые, политические и моральные качества, готовность кандидата в де
путаты к нелегкой работе на территории своего избирательного округа. 

Избирательная кампания — это и смотр всей работы Советов на
родных депутатов, проверка их деятельности избирателями, народом. 
В литературе высказывалось мнение, что она должна получить соот
ветствующее организационное выражение. При этом предлагается, в 
частности, приурочить отчеты Советов к собраниям избирателей14. Сле
дует отметить, что это практиковалось в 30-е годы, причем нередки бы
ли случаи отрицательной оценки работы отдельных Советов, выявления 
фактов бюрократизма, формализма, волокиты, невнимания к нуждам 
трудящихся. Это, как правило, влекло неизбрание тех руководящих 
работников и депутатов, которые проявили пассивность, несоответствие 
требованиям дня15. 

Ныне отчеты депутатов, исполнительных комитетов Советов про
водятся обычно задолго до начала избирательной кампании и слабо 
увязаны с нею. Изменение порядка их проведения позволило бы обе
спечить более тщательный отбор кандидатов из числа депутатов Сове
тов предшествующего созыва16. 

Дальнейшее углубление демократии немыслимо без совершенст
вования и развития всех форм гласности. В последнее время немало 
сделано в этом направлении. Улучшилась практика информирования 
населения о деятельности Советов, проводятся обсуждения проектов 
решений Советов по наиболее важным вопросам жизни. Расширение 
гласности, информированности трудящихся о работе Советов, государ
ственных органов, общественных организаций, о важнейших событиях 
в стране, вынесение на всенародное обсуждение государственных и 
общественных вопросов — принципиальная линия партии в современ
ный период. Этому способствуют и регулярные отчеты депутатов Со
ветов и их исполкомов перед своими избирателями. Совмещение по 
срокам избирательных кампаний с отчетами Советов и их органов на
ряду с усилением гласности всей предвыборной работы может стать 
одним из действенных факторов ее оживления, усиления интереса и 
активизации участия трудящихся во всех этапах избирательной кам
пании. «Необходимо, чтобы каждый такой отчет сопровождался жи
вым и принципиальным обсуждением, критикой и самокритикой, дело
выми предложениями и завершался оценкой деятельности того, кто 
отчитывался»17. 

Выборы в Советы народных депутатов затрагивают все стороны 
нашей жизни и способствуют дальнейшему улучшению деятельности 
органов государственной власти п управления, более полному проведе
нию в жизнь демократических принципов советской избирательной си
стемы, повышению социальной активности советских людей. 

Ныне наши Советы, держат ответственный экзамен перед народом, 
перед партией на умение работать по-новому, в духе ускорения и пе
рестройки. Главная задача — утвердить подлинно ленинский, больше
вистский стиль в работе органов государственной власти, еще более 
приблизить их к трудящимся массам, их повседневной жизни, заботам 
и нуждам людей, повысить их роль как органов непосредственного на
родовластия, реализации принципов социалистической демократии в 
нашей стране. 

14 Б а р а б а ш е в Г. В. Избирательная кампания: цели и средства//Советское 
государство и право. 1987. № 4. С. 9. 

15 Л е п е ш к и н А. И. Советы — власть трудящихся. 1917—1936. М., 1966. 
С. 538—540. 

16 См.: Советское государство и право. 1987. № 4. С. 11. 
17 Материалы Пленума ЦК КПСС... С. 33. 
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Р. Г. АРЕНБЕРГ 

ПЕРЕСТРОЙКА И АДВОКАТУРА 
В докладе на июньском (1987) Пленуме ЦК КПСС М. С. Горба

чев подчеркнул, что современный период—«один из самых ответствен
ных и политически насыщенных в истории нашей партии и жизни на
рода:»1. Суть его составляет реализация выработанного партией курса 
на коренную перестройку, революционное обновление и достижение 
качественно нового состояния советского общества. 

Перестройка — это прежде всего пересмотр привычных взглядов и 
представлений, отказ от вредных стереотипов мышления. Применитель
но к адвокатуре такой пересмотр произошел не сегодня и не вчера. 

Государство глубоко заинтересовано в повышении эффективности 
и укреплении престижа института адвокатуры., которому отводится до
стойное место в правовой системе социализма. Яркое свидетельство 
тому — возведение адвокатуры в ранг конституционного учреждения, 
закрепление в Конституции СССР ее правового статуса, принятие пер
вого в истории Советского государства Закона об адвокатуре в СССР 
(30 ноября 1979 г.) и на его основе — республиканских Положении об 
адвокатуре (в УзССР — 12 ноября 1980 г.). Обеспечению права на за
щиту специально посвящено постановление Пленума Верховного Суда 
СССР № 5 от 16 июня 1978 г. «О практике применения судами зако
нов, обеспечивающих обвиняемому право на защиту»2. 

Можно без преувеличения сказать, что правильно организованная 
и нормально функционирующая адвокатура — эффективное средство 
от многих зол, прежде всего от несправедливостей в сфере правосудия. 
Отношение к адвокатуре — один из показателей культуры вообще, 
культуры правосудия в особенности. И если сегодня система правосу
дия дает серьезные сбои, то одна из причин этого коренится в том, что 
адвокатура практически еще не заняла надлежащего места в нашей 
жизни. 

Среди причин вскрытых за последнее время в Узбекистане безза
коний и злоупотреблений властью не последнее место занимала недо
оценка роли адвокатуры. 

Существенное повышение престижа и действенности адвокатуры 
находится в русле процесса качественного обновления нашего общест
ва, совершенствования системы правосудия. 

XXVII съезд партии и принятое в свете его решений постановление 
ЦК КПСС «О дальнейшем укреплении социалистической законности и 
правопорядка, усилении охраны прав и законных интересов граждан»3 

уделили адвокатуре особое внимание, подчеркнув необходимость ре
шительного повышения уровня ее работы. 

В постановлении Пленума Верховного Суда СССР № 15 от 5 де
кабря 1986 г. «О дальнейшем укреплении законности при осуществле
нии правосудия» предлагается устранить имеющиеся случаи недооцен
ки защиты и подчеркивается, что «осуществление права на защиту 
является проявлением социалистического демократизма, важнейшей 
гарантией правосудия и необходимым условием борьбы с преступ
ностью и другими правонарушениями»4. 

Как видим, отношение государства к адвокатуре выражено четко 
и определенно. Но чтобы воплотить его в факты повседневной практи
ки, требуются значительные усилия и время. 

1 Правда. 1987. 26 нюня 
2 Бюлл. Верховного Суда СССР. 1978. № 4. 
3 Правда. 198G. 30 нояб. 
4 Бюлл. Верховного Суда СССР. 1987. № 1. С. 10. 
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На июньском (1987) Пленуме ЦК КПСС М. С. Горбачев отметил, 
что перестройке противостоят узкопонятые интересы, эгоистические 
побуждения, консерватизм и инерция отдельных личностей, бюрокра
тические привычки сторонников командно-административных форм уп
равления жизнью общества5. 

У перестройки немало противников и в сфере правосудия. Слиш
ком сильны косные традиции и предубеждения у многих работников 
правоохранительных органов, да и не только этих органов, чтобы они 
сразу же, без сопротивления сдали свои позиции и признали необходи
мость и высокое назначение адвокатуры как важного звена правовой 
системы нашего общества. 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 5 декабря 
1986 г. требует последовательного проведения в жизнь принципа со
стязательности уголовного процесса. И, как правило, взаимоотноше
ния прокурора и адвоката в судебном процессе строятся на основе вза
имного уважения, строгого соблюдения правовых и этических норм. Но 
еще нередко встречаются прокуроры и адвокаты, проявляющие неува
жение и бестактность друг к другу, к потерпевшему и иным участникам 
судебного разбирательства. Такие факты противоречат требованиям 
закона, профессиональной этики и нормам морали и не способствуют 
достижению целей социалистического правосудия, снижают воспита
тельное воздействие судебных процессов. 

Как не вспомнить, например, слова замечательного русского юри
ста А. Ф. Копи: «Особого такта и выдержки требует и отношение об
винителя к противнику в лице защитника. 

Прокурору не приличествует забывать, что у защитьк.. одна общая 
с ним цель содействовать, с разных точек зрения, суду в выяснении 
истины допустимыми человеческим силам средствами и что добросо
вестному исполнению этой обязанности, хотя бы направленному к ко
лебанию и опровержению доводов обвинителя, никоим образом нельзя 
отказывать в уважении»6. 

К сожалению, не перевелись и поныне работники правоохрани
тельных органов, которые относятся к адвокатам, мягко говоря, без 
особого почтения и негативное отношение к отдельным недобросовест
ным защитникам пытаются перенести на адвокатуру в целом. Известно 
также, что иные судьи допускают нарушение установленного законом 
(ст. 224 УПК УзССР) равенства прав обвинителя и защитника. Все 

это объясняется прежде всего обывательскими представлениями об 
адвокатах, недостатком правовой культуры. Очевидно, что решитель
ный поворот в отношении к адвокатуре поможет изживанию таких 
представлений и взглядов. 

Очевидно, нужны дополнительные законодательные гарантии, ко
торые бы обеспечили реальное равенство защитника с обвинителем в 
судебном процессе. Как уже не раз отмечалось в печати, само оглаше
ние обвинительного заключения судьей как бы от имени суда создает 
у присутствующих в зале впечатление, будто адвокату противостоит 
не только прокурор, но и суд, что обвинение и защита находятся в не
равном положении. Не лучше ли, чтобы обвинительное заключение 
оглашал прокурор, а при его отсутствии — секретарь судебного засе
дания? 

Различные предложения, направленные на усиление процессуаль
ных гарантий прав обвиняемого и его защитника, давно уже дебати
руются на страницах печати. Полагаем, что этот вопрос должен быть, 
наконец, положительно решен в рамках намечаемой в стране право
вой реформы. 

5 См.: Правда. 1987. 26 июня. 
6 К о н и А. Ф. Собр. соч. Т. 4. М., 1967. С. 129. 



Большое значение для развенчания неправильных взглядов на 
адвокатуру и укрепления ее авторитета имеют объективная и полная 
информация об адвокатуре, широкое ознакомление населения с функ
циями и практической деятельностью адвокатов, целенаправленное 
разрушение стереотипов мышления, порождающих ту обстановку не
доверия вокруг адвокатов, о которой недавно писала «Правда»7. 

Конечно, эффективность работы адвокатов зависит не только от 
отношения к ним, но прежде всего от того, как они сами относятся к 
своей профессии. Только высокий профессионализм в сочетании с до
бросовестным выполнением своих обязанностей и абсолютная чест
ность адвоката могут обеспечить ему то место в обществе, которого он 
заслуживает. Принципиальная, бескомпромиссная, хорошо аргументиро
ванная защита, острая реакция на ущемление прав обвиняемого и за
щитника, твердость в отстаивании своей позиции и в то же время кор
ректное поведение на предварительном следствии и в судебном процессе 
способствуют правильному осуществлению правосудия, охране прав и 
законных интересов граждан и утверждению высокой миссии адвоката. 

Адвокат должен хорошо знать материалы дела, нормы закона и 
оптимально использовать его требования в интересах защиты. Однако 
далеко не всегда адвокаты в соответствии со ст. 179 УПК УзССР 
требуют предъявления для ознакомления материалов дела в полном 
объеме, в подшитом и пронумерованном виде. Уступка в этом вопросе 
следователю открывает лазейку для беззакония, нарушения прав лиц, 
доверивших адвокатам защиту своих интересов, и судебных ошибок 
в будущем. 

Часто ли адвокаты требуют объявления постановления следствия 
по заявленному ходатайству, как это предусмотрено ст. 182 УПК 
УзССР? Много ли случаев использования права (предоставленного 
защитнику ст. 2761 УПК УзССР) — в письменном виде представить 
суду свои предложения по существу обвинения, т. е. проект приговора? 
(До недавнего времени столь же декларативной была и норма об оп
равдательном приговоре). 

Давно пора от многолетней дискуссии перейти к положительному 
решению вопроса о безоговорочном допуске защитника к участию по 
всем делам с момента предъявления обвинения. По делам же, где ме
рой пресечения избрано содержание под стражей, такой допуск целе
сообразен с момента ареста лица. 

Следует также процессуально обеспечить право обвиняемого на 
защиту при окончании предварительного следствия, придав участию 
адвоката реальный характер. Например, адвокат должен иметь воз
можность не только заявлять ходатайства следователю, но и своевре
менно получить ответ, а в случае отказа — обжаловать постановление 
следователя прокурору. На сегодня таких процессуальных гарантий в 
законе нет. 

Нуждаются в изменении и некоторые другие нормы УПК. Так, 
согласно ст. 220 УПК УзССР, возможность для ознакомления с мате
риалами дела предоставляется защитнику после предания суду. Если 
же адвокат не участвовал на предварительном следствии, то он прак
тически лишен возможности защищать интересы обвиняемого в стадии 
предания суду. Это значительно снижает потенциал защиты в данной 
стадии, а между тем постановление Пленума Верховного Суда СССР 
от 5 декабря 1986 г. предоставляет адвокатам возможность ставить в 
распорядительном заседании суда вопрос об изменении необоснованно 
избранной меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Следовательно, целесообразно зафиксировать в законе право за
щитника ознакомиться с делом с момента его поступления в суд. 

'Савицкий В. М. Престиж адвокатуры//Правда. 1987. 22 марта. 
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Большие трудности вызывает у адвоката ознакомление с протоко
лом судебного заседания, который, как правило, изготовляется весьма 
небрежно и с большим опозданием, что осложняет возможность подачи 
аргументированных кассационных жалоб. Судьи очень редко реагиру
ют на замечания адвоката на протокол судебного заседания. 

Серьезно ущемляет права защитника действующий порядок рас
смотрения дел в кассационной инстанции. Целесообразно, чтобы по
следним выступал защитник, а не прокурор8. 

Необходимо допускать адвоката к участию в надзорной инстанции 
при рассмотрении протеста с соблюдением всех необходимых процедур 
(направление ему копии протеста, извещение о дне рассмотрения де
ла и др.). 

Наконец, назрело время для изменения самого порядка участия 
адвоката в Доказывании, т. е. собирании, закреплении, проверке и 
оценке доказательств. В частности, надо закрепить право адвоката на 
ведение магнитофонных записей в ходе выполнения им своих процес
суальных обязанностей в суде. 

Важные задачи ложатся на адвокатов в связи с принятием закона 
о праве обжалования в суде незаконных действий должностных лиц. 

Новый подход к функциям и процессуальному положению защит
ника полностью соответствует задачам дальнейшей демократизации 
судопроизводства и повышения эффективности правосудия. 

Только недооценкой адвокатуры, и недопониманием специфики за
щиты можно объяснить упреки в ее односторонности, ибо адвокат в 
соответствии с законом, своим профессиональным и нравственным 
долгом обязан защищать и только защищать. Не имеют никакого 
оправдания факты недоверия к защите, стремление рассматривать за
щиту прав и законных интересов обвиняемого как попытку «выгоро
дить» преступника, спасти его от заслуженного наказания. 

Обывательщиной отдают рассуждения иных граждан о «всеядности» 
адвокатов, способных якобы «за деньги» защищать кого угодно. Такие 
представления, неверные по существу, наносят серьезный урон автори
тету социалистического правосудия и правовой системы в целом, од
ним из звеньев которой является адвокатура. Кстати, действующая 
недифференцированная система оплаты труда адвокатов устарела, не 
учитывает сложность и объем работы адвокатов на различных стади
ях уголовного процесса, особенно на предварительном следствии, опыт 
и стаж адвокатов, не стимулирует добросовестных и принципиальных 
работников и нуждается в существенном изменении. 

Опасность для правосудия таится не в усердии защитника, дейст
вующего в рамках закона и профессиональной этики, а в излишней 
вялости, пассивности, аморфности защиты9. 

Дальнейшее расширение сферы правового воздействия адвоката 
на социальную жизнь упирается, как ни парадоксально, в ограничен
ность наших собственных представлений о правовых возможностях 
адвокатуры. 

Так, в ст. 6 Закона об адвокатуре в СССР (ст. 16 Положения об 
адвокатуре УзССР) записано: «Адвокат, выступая в качестве предста
вителя или защитника правомочен: представлять права и законные ин
тересы лиц, обратившихся за юридической помощью, во всех государ
ственных и общественных организациях, в компетенцию которых входит 
разрешение соответствующих вопросов». На практике эта норма дей
ствует по существу в ограниченных пределах; вне сферы деятельности 
адвокатуры фактически находится целая зона социальных отношений, 

8 Такой порядок установлен в УПК РСФСР (ст. 338) и ряда других союз
ных республик. 9 См.: Роль и задачи советской адвокатуры. М., 1972. С. 195. 
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связанных с работой органов государственной власти и управления, 
нотариальных контор, товарищеских судов и т. п. Причина — недопо
нимание юристами своих правомочий и инерция мышления (этого, мол, 
никогда не было) 

В новых условиях адвокат должен стать необходимым советчиком, 
помощником, если хотите, спутником гражданина в широкой сфере со
циальных отношений. Видимо, назрело время для семейных адвокатов 
подобно тому, как предполагается иметь домашних врачей. Это тем 
более актуально в условиях развития семейного подряда, индивидуаль
ной трудовой деятельности и т. д. С учетом характера юридической по
мощи, фактически оказываемой адвокатами гражданам и организа
циям, целесообразно подумать об изменении наименования юридичес
ких консультаций адвокатов. Более приемлемым представляется 
название «адвокатская контора» такого-то района с присвоением ей 
порядкового номера в крупных городах. 

Уровень обращаемости граждан за юридической помощью отражает 
уровень правовой культуры населения. Другим показателем служит 
численность членов коллегии адвокатов в расчете на душу населения. 
В некоторых странах один адвокат приходится на 650—1200 жителей, 
у нас — на 11,3 тыс. человек10. 

Несомненно, существенное пополнение адвокатуры честными и 
подготовленными кадрами снизит процент следственных и судебных 
ошибок. 

Итак, перестройка в сфере правосудия включает и перестройку ра
боты адвокатуры, существенное повышение ее авторитета и практичес
кого вклада в укрепление правовой основы общества. Перестройка 
должна пройти через ум и сердце каждого адвоката. И надо сказать, 
что основная масса адвокатов правильно понимает и добросовестно 
выполняет свой профессиональный и общественный долг. 

В свое время писательница О. Чайковская отмечала: «Трудно по
нять, откуда пошли иронические суждения об адвокатах. Может быть, 
виною тому иные присяжные поверенные дореволюционных лет с их 
знаменитыми перлами красноречия? Быть может, уж слишком врезал
ся в наше воображение адвокат из «Анны Карениной» и его короткие 
ручки, ловящие моль, в то время как образы замечательных русских 
адвокатов прошлого наша литература нам не сохранила. А это, кстати, 
жаль. Среди них были крупные юристы и общественные деятели. Мно
гие ли знают имя адвоката Александрова, который произнес блиста
тельную речь на процессе Веры Засулич, стрелявшей в петербургского 
градоначальника Трепова и оправданной судом присяжных»11. 

История сохранила нам имена таких дореволюционных судебных 
ораторов, как Спасович, Карабчевский, Плевако, Казаринов, Урусов, 
Андреевский, Зарудный, Жуковский, Маклаков и т. д. 

Высокие образцы служения социалистическому правосудию, под
линного ораторского искусства явили советские адвокаты Казначеев, 
Брауде, Коммодов, Киселев, Россельс и многие другие. 

Яркий след в истории адвокатуры Советского Узбекистана остави
ли адвокаты Воздвиженский, М. Данилов, Змойро, Ишанбеков, Мать-
якубов, Непомнящий, Новогребельский, Полянская, Штейнфинкель, 
Червенный и др.... 

Созданная 65 лет назад, в 1922 г., советская адвокатура прошла 
в своем развитии большой путь и имеет славные традиции. И в услови
ях перестройки ей предназначена активная роль в системе учреждений, 
призванных содействовать дальнейшему укреплению социалистической 
законности и правопорядка, обеспечению гарантий прав и законных 
интересов граждан. 

10 См.: Защита: Что мешает адвокату" бороться за справедливость//Лит. газе
та. 1987. 17 июня. 

11 Ч а й к о в с к а я О. Закон и человеческое сердце. М., 1969. С. 58. 
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jM ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1987 f. 

К 60-летию „Худжума" 

Т. Р. РАХИМБАБАЕВА 

ИЗ ИСТОРИИ ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ ЖЕНЩИН 
УЗБЕКИСТАНА 

Одним из важнейших завоеваний Октября, социалистического 
строительства в нашей стране стала победа культурной революции, 
имевшая огромное политическое, социальное, экономическое значение. 
Неотъемлемой составной частью ее стала ликвидация массовой негра
мотности тружеников города и села. 

В. И. Ленин указывал, что «в стране безграмотной построить ком
мунистическое общество нельзя»1. Он предупреждал, что если массовая 
неграмотность не помешала нам совершить революцию, взять власть 
и отстоять завоевания Октября, то она будет серьезной помехой в де
ле восстановления народного хозяйства и сгроительства социализма. 
«Безграмотность плохо уживается, совершенно не уживается с задачей 
восстановления»9, — говорил Владимир Ильич в беседе с Кларой 
Цеткин. 

«...Пока у нас есть в стране такое явление, как безграмотность,— 
указывал В. И. Ленин, — о политическом просвещении слишком труд
но говорить. Это не есть политическая задача, это есть условие, без 
которого о политике говорить нельзя. Безграмотный человек стоит вне 
политики, его сначала надо научить азбуке. Без этого не может быть 
политики, без этого есть только слухи, сплетни, сказки, предрассудки, 
но не политика»8. 

В своих работах «О нашей революции», «О кооперации», «Лучше 
меньше, да лучше», «Странички из дневника», в речах на съездах ра
ботников просвещения, на совещаниях политпросветработников и на 
III съезде комсомола В. И. Ленин со всей силой подчеркивал важность 
преодоления массовой неграмотности. Он считал, что «борьба с негра
мотностью — важнее других», потому что для построения социалисти
ческого общества «нужна поголовная грамотность, поголовная куль
турность»4. 

Наиболее низка была грамотность трудящихся в национальных 
районах страны, особенно женщин. Так, если на 1 тыс. мужчин в Тур
кестане приходилось в среднем 35 грамотных, то на 1 тыс. женщин — 
всего З5. Поэтому ликвидация азбучной неграмотности здесь была 
крайне необходимой. 

Большое внимание уделяли этому вопросу Компартия Туркестана 
и правительство ТАССР. 9 сентября 1920 г. СНК Туркреспублики из
дал декрет «О ликвидации безграмотности среди населения Туркеста
на», которым обязал все население республики в возрасте от 8 до 40 

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. Т. 41. С. 315. 
2 Ленин о культуре и искусстве. М., 1956. С. 521. 
8 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. Т. 44. С. 174. 
4 Там же 
« ЦГА УзССР, ф. Р-41, оп. 1, д. 1774, л. 91-92. 



лет «обучаться грамоте на родном языке из Местных Или русскому яэы* 
ку по желанию»6. 

В том же месяце V съезд КПТ вынес решение о принятии чрезвы
чайных мер по ликвидации неграмотности путем создания широкой 
сети курсов грамоты, громкочитален, клубов, чайхан, издания необ
ходимых учебников и т. д.7 

Для осуществления декрета СНК ТАССР была создана Туркестан
ская Центральная Комиссия по ликвидации безграмотности (ТЦЧКЛБ), 
а в апреле 1921 г. учрежден Туркестанский политико-просветительный 
комитет, который уже в первой половине 1921 г. провел ряд важней
ших мероприятий: были разработаны новые положения о Чрезвычай
ной комиссии по ликвидации безграмотности, программы для инструк
торских и учительских кадров, проведены «Недели просвещения», из
даны листовки «Долой безграмотность», методические пособия, учеб
ники и т. д. 

В апреле 1921 г. был созван I съезд представителей областных и 
уездных комиссий по ликвидации неграмотности, который оживил дея
тельность этих комиссий. Было увеличено количество школ ликбеза. 
Летом 1921 г. в Туркреспублике функционировало свыше 1000 школ 
ликбеза, где обучалось более 50 тыс. человек8. 

Усилиями партийных организаций, Советов, профсоюзов, комсо
мола, политпросветов был проведен учет неграмотных и создана 
широкая сеть школ ликбеза. На начальном этапе общегосударственной 
кампании по борьбе с неграмотностью был допущен и ряд недостатков: 
не было еще определенной системы работы, многие работники по лик
видации неграмотности не вполне понимали важность этой кампании, 
не всегда учитывались реальные материальные возможности при созда
нии школ ликбеза, им не хватало учителей, помещений, учебных посо
бий и т. д. 

В тяжелых условиях того времени одним из ведущих девизов кам
пании было: «Работать при любых условиях, обучать грамоте во что 
бы то ни стало!» 

Ликвидацию неграмотности трудящихся партия рассматривала 
как великую битву на одном из важнейших фронтов социалистического 
строительства. Отсюда и военная терминология тех лет—«штаб», 
«культпоход», «культармеец». Культармейцами были учителя, рабочие, 
студенты, учащиеся старших классов, красноармейцы,— словом, все 
грамотные. Тот, кто непосредственно не вел занятия, помогал в реше
нии множества организационных вопросов: подыскивал помещения для 
занятий, оборудовал пункты ликбеза, обеспечивал их учебными посо
биями и т. д. Силами культармейцев среди неграмотных велась и боль
шая агитационная работа. 

Особую трудность представляла работа среди женщин. Она была 
связана с преодолением тяжелого наследия прошлого — затворничест
ва, иных устоев старого быта, сопротивления байско-кулацких элемен
тов, реакционной части духовенства и проч. 

Поэтому Коммунистическая партия уделяла сугубое внимание 
вопросам ликвидации неграмотности женских масс как важной состав
ной части борьбы за их фактическое раскрепощение. 

При всех партийных комитетах были созданы женотделы. Первой 
заведующей женотдела при ЦК КПТ (июнь 1919 г.) была Ида Исаков
на Финкельштейн, член КПСС с 1917 г. Выдающуюся роль в организа-

4 Там же, ф. Р-34, оп. 1, д. 3262, л. 2. 
7 Резолюции и постановления съездов Коммунистической партии Туркестана 

(1918—1924 гг.). Ташкент, 1958, С. 65. 
» ЦГА УзССР, ф. Р-34, оп. 1, д. 1209. л. 112. 
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ции работы среди Женщин Востока сыграла С. Т. Любимова, длитель
ное время руководившая женотделом Средазбюро ЦК ВКП(б). 

В начале 20-х годов работу среди тружениц Востока вели в основ
ном русские женщины. Это было вызвано почти полным отсутствием 
кадров из женщин местных национальностей. Русские коммунистки 
оказывали существенную помощь местным партийным, советским, 
хозяйственным органам, общественным организациям. Они системати
чески вели разъяснительную работу среди женщин, убеждая их в не
обходимости овладеть грамотой, которая не только открывала женщинам 
дорогу к производительному труду, утверждению их фактического равно
правия, но и помогала им выполнять другую важнейшую миссию — вос
питательниц подрастающего поколения, будущих строителей нового 
общества. 

Активистки женотделов выбирали наиболее удобное для женщин 
время и место занятий, организовывали присмотр за детьми в часы 
учебы их матерей, занимались индивидуальным обучением, особенно 
работниц. . ^-щц 

Учителя и общественницы стремились убедить овладевших грамо
той женщин брать книги из библиотек, выписывать газеты и журналы, 
где тогда существовали специальные рубрики для малограмотных. 
Вся система просвещения и культпросветработы была направлена на 
всесторонний и непрерывный подъем культурного уровня женских масс. 

Широко бытовавшее еще затворничество узбечек вызывало необ
ходимость в организации особых женских школ, курсов, кружков лик
беза. Первые школы ликбеза для женщин были открыты в Ташкенте, 
Самарканде, Коканде и др. В их создании активное участие принимали 
женотделы и активистки из местных национальностей, как С. Ибраги
мова, К. Мухаммадумарова, X. Талипова и др.9 В октябре 1924 г., 
например, по инициативе женотдела Кокандского уездно-городского 
комитета партии были организованы 4 школы для женщин10. 

Сеть женских школ стала расти особенно быстро после образова
ния в 1924 г. Узбекской ССР. Вопросы борьбы за раскрепощение жен
щин, в том числе ликвидации их неграмотности, заняли важное место 
в работе I съезда Коммунистической партии Узбекистана (февраль 
1925 г.). Выступившие на съезде женщины-узбечки требовали, чтобы 
партия обратила самое серьезное внимание на вопросы, связанные с 
фактическим раскрепощением женщин, подъема их культуры, ликвида
ции неграмотности. Так, от имени делегации ферганских женщин съезд 
приветствовала Роза Бакиева. Она заявила: «...Мы остаемся в надеж
де на то, что Коммунистическая партия и первые съезды республики, 

как партийный, так и советский, обратят внимание на ликвидацию 
неграмотности, на развитие культурной работы среди женщин и т. д., 
с тем, чтобы окончательно раскрепостить мусульманскую женщину...»11 

Эти же пожелания: усилить культурную работу и принять ее на 
госбюджет, выделить больше средств на открытие школ и приобретение 
учебных пособий, быстрее ликвидировать неграмотность и т. д.— выра
зили и многие другие выступившие на съезде женщины. Съезд указал, 
что в целях дальнейшего развития женского образования необходимы 
«возможно широкое развитие сети школ ликбеза для взрослых жен
щин, создание специальных школ для подготовки узбечек в порядке 
выполнения разверсток в вузы»12. Уже в 1924/25 учебном году в респуб
лике было организовано 40 женских школ и 16 школ по ликвидации 
неграмотности взрослых женщин. 

' Р а ш и д о в Г. История социалистического Ташкента. Т. 1. Ташкент, 1965. 
С. 324. 

" ЦГА УзССР, ф. Р-34, оп. 1, д. 2068, л. 113. 
11 Ш у к у р о в а X. Коммунистическая партия в борьбе за раскрепощение 

женщин (1924—1929 гг.). Ташкент, 1961. С. 56—57. 
13 Резолюции и решения съездов Компартии Узбекистана. Ташкент, 1957. С. 48. 
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Прежде всего ликвидировалась неграмотность среди женского 
актива — коммунисток и комсомолок, депутатов Советов и делегаток, 
членов правлений артелей, а они помогали вовлекать в школы ликбеза 
других женщин. Принимались и меры материального поощрения 
женщин, ликвидирующих свою неграмотность. Так, в 1923 г. ЦК ҚПТ 
дал указание Наркомпросу республики «при взимании продналога по
низить процент продналога с семьи, в которой учится дехканка; при 
наделении семссудой увеличить процент семян для тех семей, в которых 
учатся дехканки, а также выдавать в первую очередь сельхозинвен-
тарь для семей учащихся дехканок, причем льготы, предоставляемые 
дехканкам, посещающим школы ликвидации безграмотности, должны 
обязательно превышать льготы, предоставлямые дехканину, посещаю
щему школу»13. СНҚ ТАССР постановлением от 11 ноября 1924 г. пре
доставил лицам, окончившим ликбез, или дехканам, дочери или жены 
которых занимаются на 6-месячных курсах ликбеза, право на первооче
редное получение сельхозкредита и ссуды в сельскохозяйственных бан
ках, а также на приобретение земледельческих орудий с 5% скидкой 
и с рассрочкой выплаты их стоимости на два года14. 

Формы охвата женщин обучением были весьма различными. Обу
чение велось в школах (после уроков), клубах, конторах различных 
учреждений, казармах, частных домах, просто под открытым небом. 

В районах с кочевым населением учителя прикреплялись к группе 
хозяйств скотоводов и в течение нескольких месяцев кочевали вместе 
с ними. В основном это были студенты, представители этих же нацио
нальностей, работавшие в период каникул. 

По окончании занятий в школах и пунктах ликбеза проводились 
выпускные экзамены. В торжественной обстановке женщинам вруча
лись свидетельства о ликвидации неграмотности. Примечательно, что 
на обороте свидетельства, выдававшегося в 1924 г., был помещен 
следующий наказ окончившему школу грамоты: 

«1. Ты — герой, дорогой товарищ. Взрослому очень трудно на
учиться читать, писать, считать. А ты научился. Ты победил на фронте 
просвещения. Хвала, тебе. 

2. Помни, что ты теперь должен читать газеты, книги, чтобы пони
мать, что делается вокруг тебя. Иначе Советской Республике незачем 
было тратить деньги и силы на обучение. Иначе ты разучишься читать. 
Опять станешь неграмотным. 

3. Тебя обучили грамоте. Но вокруг тебя много еще неграмотных. 
Они не идут в школу, потому что трудно учиться, и не понимают они, 
как это важно. А ты теперь понимаешь это. Приведи же их в школу. 
Пойди к ним, убеди их. Это твой долг»15. 

В марте 1925 г. Средазбюро ЦК РКП (б) приняло специальную 
резолюцию, в которой подчеркивалось, что неграмотность женщин — 
одно из главных препятствий на пути хозяйственного и культурного 
развития республик Средней Азии. Поэтому необходимы всемерное 
привлечение девочек в школы соцвоса, усиление ликвидации неграмот
ности женщин, подготовки женских кадров культурных работни
ков и т. д. 

Первый секретарь ЦК КП(б)Уз А. Икрамов говорил: «Мы не 
сумеем закрепить успехи, достигнутые в борьбе против ношения паран
джи, за раскрепощение женщин, если всерьез не возьмемся за дело 
ликвидации неграмотности»16. 

13 Женщины Страны Советов (Краткий исторический очерк). М., 1977. 
14 История Узбекской ССР. Т. 3. Ташкент, 1967. С. 375. 
15 См.: Женщины мира. 1970. № 3. С. 27. 
18 И к р а м о в А. Доклад на расширенном собрании учащихся центральных пе

дагогических курсов [1929 г.]//Избранные труды. Т. 2. Ташкент, 1974. С. 96. 
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Большие надежды при этом возлагались на клубы. Постановление 
ЦК ВКП(б) от 14 января 1927 г. так определяло их задачи: «Ликвида
ция политической и азбучной неграмотности восточниц; вовлечение 
работниц в работу Советов, кооперации и содействие вовлечению луч
ших из них в партию; содействие подготовке к производственному 
труду»17. 

В 1924 г. в ТАССР насчитывалось шесть женских клубов, прово
дивших свою работу под руководством местных партийных организа
ций. Их посещало до 700 женщин из коренного населения. В 1927 г. 
34 клуба посещало уже более 3 тыс. женщин. 

Мощным фактором, оказавшим действенное влияние на расшире
ние и углубление работы среди женщин, стала массовая кампания 
«Худжум», в корне изменившая судьбы тысяч женщин местных нацио
нальностей. 

Призыв партии усилить борьбу с феодально-байским отношением к 
женщине, невежеством, отсталостью и т. д. получил широкую поддерж
ку по всей республике. Одним из важнейших результатов «Худжума» 
стала значительная активизация борьбы за ликвидацию безграмотности 
женщин. 

Классово враждебные элементы всячески пытались помешать рас
крепощению женщин, их приобщению к грамоте, культуре. Они изби
вали учителей, покушались на культармейцев, поджигали пункты лик
видации неграмотности, уничтожали учебники и школьное оборудование. 
В Андижане, например, байско-кулацкие элементы сожгли школу лик
беза, где находились учительница и пять учеников. Активистку самар
кандской фабрики Ширафатову заживо закопали в землю. Реакционная 
часть духовенства настраивала наиболее отсталые слои населения про
тив обучения женщин. 

Но врагам Советской власти не удалось сломить стремление жен
щин к свету знаний, к свободе. Обращения женщин с просьбой послать 
их учиться, открыть в кишлаке школу, курсы ликбеза принимали все 
более массовый характер. В своих заявлениях женщины писали: 
«...Сбросив паранджу, мы не закончили работу, а только ее начинаем. 
Нам нужны знания, для этого нужно увеличить количество школ лик
видации безграмотности для женщин, организовать консультации для 
детей и медицинские пункты для взрослого населения»18. 

Большую работу по ликвидации неграмотности женщин проводила 
Комиссия УБТ (улучшение быта и труда женщин), созданная в 1927 г. 
при УзЦИКе. Благодаря усилиям Республиканской чрезвычайной ко
миссии по ликвидации неграмотности, ЦК УБТ и Наркомпроса УзССР 
непрерывно росло количество женских школ ликбеза. Так, если до на
чала «Худжума» в Узбекистане функционировало 82 школы ликбеза 
для женщин, то в 1927 г. число таких школ лишь в Кокандском окру
ге возросло до 73- В Ташкентском округе в 1926/27 г. было открыто 
26 школ ликбеза в городе и 7 Б кишлаке. В 1927/28 г. только в старо
городской части Ташкента открылось 35, а в кишлаках — 27 школ, 
где занималось 1409 человек19. Самаркандская окружная комиссия 
УБТ организовала в округе 33 школы с охватом ПО женщин. 

В течение лета 1927 г. около 5 тыс. женщин-узбечек занимались 
ликвидацией своей неграмотности. Если до этого в женских группах 
ликбеза преподавали только женщины, то уже в 1927 г. в женском 
ликбезе по инициативе самих слушательниц стал работать учитель. 

17 Правда. 1927. 25 янв. 18 Цит. по: Ш у к у р о в а X. Коммунистическая партия Узбекистана в борьбе 
за раскрепощение женщин (1924—1929 гг.). Ташкент, 1961. С. 105—106. 

19 ЦГА УзССР, ф. Р-86, оп. 1, д. 3619, л. 33. 
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С мая 1927 г. в Самарканде начали действовать общеобразователь
ные курсы на 120 слушательниц. Такие же курсы на 60 человек были 
созданы в Ассаке. 

Все более массовым явлением стало посещение девочками школ 
социального воспитания и школ совместного обучения с мальчиками. 
Сеть их возросла с 96 в 1925 г. до 138 в 1926 г. В 1927 г. они охватыва
ли до 10 тыс. узбечек20. 

Ширилась и подготовка учительниц из коренного населения. 
В 1926/27 г. было подготовлено свыше 290 учительниц, вместо 148 в 
1925/26 г. Только в педагогических учебных заведениях УзССР в 
1927 г. обучалось 700 женщин коренной национальности21. 

«Худжум» содействовал усилению работы женских клубов, число 
которых, по настоянию самих женщин, непрерывно росло. В клубах с 
женщинами велись беседы, устраивались просветительные вечера; их 
обучали грамоте, кройке и шитью; здесь же проводились консультации 
по вопросам воспитания детей, санитарии и гигиены, рационального 
ведения домашнего хозяйства. Все активнее использовались и такие 
формы организации женщин, как женские собрания и конференции, де
легатские собрания и др. В городах и крупных кишлаках время от 
времени устраивались женские базары, открывались чайханы для жен
щин, культурные и торговые предприятия превращались в очаги про
свещения. 

Постепенно укреплялась материальная база клубных учреждений. 
Так, женские клубы в Андижане и Намангане получили новые простор
ные помещения, а в Ташкенте и Самарканде началось строительство 
новых зданий для женских клубов. 

Дальнейшей активизации работы по раскрепощению женщин, в 
частности по ликвидации их неграмотности, способствовали I республи
канский съезд работниц и дехканок — членов Советов (октябрь 
1927 г.), продемонстрировавший возросшую активность тружениц Уз
бекистана. 

Большую роль в этом играли делегатские собрания. Так, из отче
тов о работе делегатских собраний в 1927/28 г. видно, что 3035 делега
ток были вовлечены в практическую работу, 1210 —ликвидировали 
свою неграмотность, 282 — вступили в члены ВКП(б) и т. д. 

Работа по ликвидации неграмотности женщин Узбекистана еще 
более усилилась в годы первой пятилетки. В мае 1929 г. ЦК ВКП(б) 
принял постановление «О Da боте по ликвидации неграмотности», руко
водствуясь которым ЦК КП(б)Уз мобилизовал на борьбу с неграмот
ностью партийные, советские, профсоюзные и комсомольские организа
ции республики. С ноября 1929 г., с созданием Республиканской чрез
вычайной комиссии по ликбезу, начался так называемый культпоход, 
в котором приняло участие 15 тыс. культармейцев. 

В постановлении ЦК ВКП(б) от 15 июня 1929 г. «Об очередных 
задачах партии по работе среди женщин» указывалось на необходи
мость оказания всевозможной помощи женщинам, поступающим в 
учебные заведения. Постановление предусматривало создание специ
альных кружков, курсов группового и индивидуального обучения жен
щин, обеспечение необходимых условий для их учебы, включая устрой
ство детей в ясли и детсады вне очереди и по возможности на целый 
день, а также организацию школ по подготовке женских кадров для 
сети ликбеза. Слушательницы школ ликбеза пользовались льготами: их 
на два часа раньше освобождали от работы с сохранением полного 
заработка, им бесплатно выдавали учебники; в амбулаториях, меди-

20 Шукурова X. С. Социализм и женщина Узбекистана. Ташкент, 1970. 
С. 196. 

21 Там же. 
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цинских консультациях прежде всего принимали женщин, обучающихся 
в школах ликбеза, а их детей в первую очередь оформляли в детские 
сады и ясли. 

Ликвидируя свою неграмотность, женщины все активнее включа
лись в общественно-политическую и хозяйственную жизнь, в строитель
ство социализма. К этому времени в республике выросла уже целая 
плеяда замечательных женщин, доказавших, что они способны возглав
лять самые трудные участки советского строительства. Среди них: Джа-
хан Абидова — зам. Председателя ЦИК УзССР, Таджихон Шадиева — 
член ЦИК УзССР, а затем ЦИК СССР, Атаджанова — председатель 
Ургенчского городского Совета и многие другие. 

А борьба за ликвидацию неграмотности женщин и охват их всеми 
видами обучения набирала темпы. Если в 1928/29 учебном году в Уз
бекистане было 2250 школ ликбеза, то в 1929/30 учебном году их стало 
уже 8532 с охватом 36 053 женщин. В семилетние и десятилетние шко
лы пришли учиться 17 386 девочек-узбечек, а в различных профессио
нально-технических учебных заведениях занималось тогда 2730 деву
шек-узбечек22. 

К 1929/30 г. число грамотных узбечек достигло 105 тыс. К 1931 г. 
контингент неграмотных женщин в Узбекистане уменьшился на 20%. 

В годы второй пятилетки масштабы ликвидации женской неграмот
ности еще более возросли. В 1935 г. школы ликбеза в УзССР посещало 
свыше 200 тыс. женщин, а в 1936 г.— почти 274 тыс. (45% всех уча
щихся). 

В годы третьей пятилетки ликвидация неграмотности женщин 
Узбекистана в основном была завершена. Важным условием успеха в 
этом деле было объединение усилий партийных органов, государствен
ных учреждений и общественных организаций — женотделов и комсо
мола, профсоюзов и Союза «Кошчи», Общества «Долой неграмотность» 
и др. Средства на ликвидацию неграмотности складывались из ассигно
ваний, предоставляемых государством, профсоюзами, кооперативными 
и другими организациями, а также от реализации урожая сельхоз
культур с так называемых «ликбезных полос». 

Огромную роль в ликвидации неграмотности женщин Узбекистана 
сыграла все усиливающаяся тяга их к знаниям, к новой жизни, реши
тельному преодолению затворничества и прочих пережитков старого 
быта. Растущая грамотность женских масс стала мощным фактором 
умножения их творческой энергии в борьбе за победу социализма. 

22 Там же. С. 294. 



№ 8 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1987 г. 

К 40-летию независимости Индии 

И. М. ХАШИМОВ 

РАЗВИТИЕ СОВЕТСКО-ИНДИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
Сорок лет назад, 15 августа 1947 г., над историческим Красным 

Фортом в Дели Джавахарлал Неру торжественно поднял трехцветный 
флаг независимой Индии. С тех пор индийский народ и его друзья 
ежегодно отмечают день независимости этой древней и вечно молодой 
страны. 

Независимость Индии была достигнута в результате победы мас
сового национально-освободительного движения, которое возглавила 
партия Индийский национальный конгресс,—одна из старейших в мире 
партий, отметившая в конце 1985 г. свой столетний юбилей. Победа на
ционально-освободительной борьбы индийского народа стала событием 
мирового значения. Буквально на наших глазах выросла новая Ин
дия— великая держава с населением более 751 млн. человек1. 

За истекшие годы страна добилась серьезных успехов в строитель
стве новой жизни, сделала крупный шаг к ликвидации тяжелого насле
дия колониализма и феодализма, осуществила многие прогрессивные 
социально-экономические преобразования. К их числу относится и лик
видация княжеств, занимавших почти половину всей территории Индии 
и служивших одной из главных опор внутренней реакции и империа
лизма. Стремясь обеспечить права и развитие всех народов этой много
национальной страны, правительство Индии осуществило реформу 
государственно-территориального деления, образовав штаты по нацио
нально-языковому принципу. В свою очередь, штаты (вначале их было 
15, а сейчас—более 252) наделены определенной автономией в рамках 
Республики Индии, что обеспечивает единство столь огромной и не
обычайно многообразной страны. 

Индия как аграрно-индустриальная страна развивается в целом 
внушительными темпами. Для этого она располагает богатыми при
родными ресурсами. Запасы угля здесь оцениваются в 126 млрд. т, 
железной руды — 13,5 млрд. т (пятое место в мире); недра Индии бога
ты также бокситами, медью, марганцем, цинком, свинцом, нефтью, 
газом и др. 

Взятый индийским правительством курс на индустриализацию стра
ны содействовал значительному росту промышленного производства. 
Объем его продукции за 1951—1985 гг. увеличился более чем в 7 раз, 
а ее доля в валовом национальном продукте составляет уже 20%. Быст
ро развиваются отрасли тяжелой промышленности и энергетики. Теперь 
там ежегодно производится около 12 млн. т стали, 32 млн. т цемента, 
170 млрд. кВт-ч электроэнергии, 5,6 млн. т минеральных удобрений, 
добывается около 30 млн. т нефти, 154 млн. т угля и т. д. По уровню 
развития промышленности Индия прочно вошла в первую десятку 

1 Аргументы и факты. 1986. № 49. 
2 Правда. 1987. 19 мая. 

54 



стран мира3. Особое значение для развития национальной экономики 
Индии имеет укрепление государственного сектора, основу которого 
составляют предприятия, построенные или строящиеся при содейст
вии СССР. 

Ныне Индия собственными силами производит большинство обору
дования, необходимого для развития отечественной индустрии. Она 
строит металлургические заводы и атомные электростанции, создает 
сверхзвуковые самолеты и запускает искусственные спутники Земли. 
Многие азиатские и африканские государства не только охотно покупа
ют сделанные в Индии промышленные товары, но и все чаще предо
ставляют индийским фирмам подряды на строительство аэропортов и 
электростанций, нефтепромыслов и угольных шахт, тектильных фабрик 
и цементных заводов. 

Большие преобразования произошли и в деревне, в аграрных от
ношениях: ликвидировано феодальное землевладение, установлены 
предельные размеры земельных участков. Широкий размах получила 
«зеленая революция»; орошаемые площади более чем утроились и до
стигли 70 млн. га. 

В сельском хозяйстве, дающем 30% валового национального про
дукта, осуществлен комплекс агротехнических мероприятий, позволив
ших значительно повысить урожаи зерновых и зерно-бобовых культур. 
В 1986 г. было собрано более 150 млн. т зерна, что дало возможность 
полностью прекратить его импорт. Основная продовольственная куль
тура — рис, ежегодный сбор которого превышает 90 млн. т (второе 
место в мире). Индия находится также на втором месте в мире по про
изводству сахарного тростника4. И хотя за годы независимости насе
ление Индии удвоилось, страна, когорля ранее не могла прокормить 
себя достигла самообеспеченности :•$ продовольствии. Принимаются 
меры и к решению актуальных социальных задач. Выделяются круп
ные средства для оказания помощи сельской бедноте,, батракам, пред
ставителям слаборазвитых племен. Растут асигнования на нужды на
родного образовании, жилищное строительство и др. 

Много внимания уделяется развитию просвещения, науки, культу
ры. Ныне в стране выпускается 22 тыс. различных периодических из
дании, в том числе около 1200 газет общим тиражом 60 млн. экз. 
Телевизионная сеть охватила почти всю страну. Более 200 ретранслято
ров и геостационарный спутник, сконструированный индийскими уче
ными, обеспечивают передачу ежедневной общенациональной програм
мы, играющей большую роль в политической и культурной жизни стра
ны, укреплении ее внутреннего единства. 

Создана и развивается национальная система образования. 
В 700 тыс. школах обучаются 120 млн. учеников. Число учителей пре
вышает 3 млн. человек. Дети от 6 до 11 лет охвачены начальным обуче
нием. С каждым годом возрастает роль пауки и техники в жизни Индии-
в ее экономике и культуре. В стране действуют 127 университетов. 25 
национальных институтов с университетским статусом, свыше 5 тыс. 
колледжей. Число студентов приближается к 4 млн.5 По числу лиц с 
высшим образованием Индия занимает ныне третье место в мире — 
после СССР и США. Это гигантский скачок вперед. Хотя большинство 
населения еще неграмотно, квалификация специалистов, безусловно, 
высокая. 

Приумножаются творческие традиции индийской науки. В ряде от
раслей исследования ведутся на современном мировом уровне. Заслу
женный авторитет завоеван индийскими учеными в математике, физи-

2 Тем же. 2о марта. 
* Там же. 1086. 24 нояб.; 1987. 13 апр. s Там же. 
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ке, биотехнологии, агрономии, медицине. Много внимания уделяется 
решению проблем развития деревни, защиты окружающей среды 
(прежде всего земельных, водных, лесных ресурсов), резкого повыше
ния технического уровня промышленности, качества местных товаров, 
ликвидации ряда массовых заболеваний и т. д. На развитие науки в 
седьмом пятилетнем плане хозяйственного развития страны (1986— 
1990) выделено почти 25 млрд. рупий. Определены первоочередные 
и новые направления исследований: микроэлектроника, биотехнология, 
энергетика, океанография и др. 

Советский Союз одинм из первых признал появление на карте Азии 
нового суверенного государства и еще до завоевания Индией независи
мости, 13 апреля 1947 г., установил с нею дипломатические отношения. 
Наша страна протянула руку дружбы и сотрудничества великому ин
дийскому народу, открывшему новые яркие страницы в своей истории. 
Советско-индийские отношения неизменно отличают высокая степень 
стабильности, поступательный характер развития, многообразие сфер 
сотрудничества и взаимопонимания. В широких масштабах развивают
ся наши экономические, торговые и научно-технические связи. Они 
строятся на плановой, долговременной основе и носят равноправный, 
взаимовыгодный характер, отвечают национальным интересам СССР 
и Индии. «У наших народов,— говорил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС М. С. Горбачев во время визита в Индию в ноябре 
1986 г.,— общее желание и стремление, чтобы советско-индийские отно
шения... неподвластны были никакой ржавчине, чтобы их никогда и 
ничего не омрачало»6. 

Народы СССР и Индии дорожат проверенными временем, основан
ными на равноправии, взаимном уважении и доверии узами дружбы 
и сотрудничества, рассматривая их как яркое проявление политики 
мирного сосуществования государств, и неустанно стремятся к тому, 
чтобы они всемерно обогащались. 

Уже 2 февраля 1955 г. было подписано соглашение об оказании 
нашей страной помощи Индии в сооружении металлургического заво
да в Бхилаи. С тех пор при содействии СССР построено свыше 60 про
мышленных и других объектов в важнейших отраслях экономики, а 
еще 40 находятся в стадии проектирования, строительства и согласо
вания. На предприятиях, сооруженных при нашем участии, производит
ся 36% всей индийской стали, 32% —алюминия, 77% —металлургиче
ского, 47%—энергетического, 43% — горно-шахтного оборудования, 
почти десятая часть электроэнергии, добывается 23 и перерабатывается 
17% нефти. За минувшие годы с нашей помощью подготовлено свыше 
165 тыс. индийских инженеров, техников и рабочих7. 

«Советский Союз помог создать нам тяжелую промышленность в 
то время, когда другие страны нам не помогали,— говорила Индира 
Ганди в 1976 г.— Он был с нами в периоды испытаний и трудностей, во 
время агрессии против нас, во время засухи и т. д. И у нас ничего не 
просили взамен, кроме дружбы»8. 

Ныне рассматривается вопрос об увеличении мощности построен
ного при содействии СССР металлургического завода в Бокаро до 
7 млн. т стали в год. Это наиболее эффективное предприятие корпора
ции государственных сталелитейных предприятий страны дает четверть 
производимой в стране стали и покрывает 60% ее потребностей в про
кате. В 1985/86 финансовом году завод получил 50 млн. рупий прибы-

6 Визит Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева в Индию. М., 1986. 
С. 87. 

7 Азия и Африка сегодня. 1986. № 7. С. 5. 
8 Правда. 1987. 13 апр. 
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ли, что позволяет предприятию самому финансировать работы по его 
расширению и модернизации9. 

В настоящее время основной упор в советско-индийском сотрудни
честве делается на развитие топливно-энергетической базы Индии, где 
намечены работы на новых крупных объектах. Другое важное направ
ление дальнейшего развития советско-индийских отношений — установ
ление эффективных взаимовыгодных связей не только с государствен
ными предприятиями, но и с частными компаниями. Председатель 
индийско-советской торгово-промышленной палаты М. Шах в конце 
1986 г. с удовлетворением отметил, что Советский Союз решил сотруд
ничать и с частным сектором экономики Индии. Уже определено 305 
видов товаров дли импорта в СССР10. Товарооборот между обеими 
странами ежегодно возрастал на 15—20%, и сейчас Индия занимает 
первое место в торговле СССР с развивающимися странами. В конце 
1986 г. была достигнута договоренность об увеличении к 1992 г. товаро
оборота между нашими странами в 2,5 раза. Индия обеспечивает 80% 
импортных потребностей СССР в чае, 50%—в кофе, 83%—джуте, 
25%—табаке". 

В импорте СССР из Индии, наряду с сельскохозяйственным сырь
ем, большое место занимают некоторые виды машин и оборудования, 
ткани, швейные, ювелирные изделия и др. 

Развивается плодотворное сотрудничество между учеными Совет
ского Союза н Индии. За последние годы оно приняло еще более широ
кий и целенаправленный характер. Определены приоритетные области 
взаимодополняющих исследований от фундаментальных проблем физи
ки до медицины. Намечено 112 тем совместных работ, в которых участ
вуют 66 советских и 48 индийских научных коллективов12. 

При содействии СССР подготовлены и осуществлены запуски пер
вого индийского спутника «Ариабата», а затем двух спутников новой, 
более совершенной серии «Бхаскара». Замечательным событием в 
истории совместных исследовании в космосе стал полет советских и 
индийского космонавтов в 1984 г.13 

8 результате договоренности между премьер-министром Индии 
Р. Ганди и Генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым о 
подготовке и разработке долгосрочной комплексной программы науч
но-технического сотрудничества между Индией и СССР в марте 1987 г-
в Дели состоялась встреча советских и индийских ученых, где были 
подписаны документы о развитии долгосрочного научно-технического 
сотрудничества между нашими государствами. 

Отвечая на вопросы корреспондента «Правды», глава делегации 
советских ученых, президент АН СССР Г. И. Марчук отметил, что в 
подписанном в Дели протоколе намечено три основных направления 
совместной работы: а) освоение и внедрение новейшей технологии; б) 
разработка технологий будущего; в) фундаментальные исследования в 
области естественных наук. Речь идет о качественно новом этапе науч
ного и технического сотрудничества, причем ставится задача превзойти 
лучшие мировые достижения в ряде конкретных областей науки и 
техники. 

Глава индийской делегации, проф. Ч. Рао говорил о том, что в 
Индии насчитывается около полумиллиона ученых, и они проявляют 
большой интерес к достижениям советской науки. Намеченная на 
встрече в Дели программа сотрудничества, продолжал он, охватывает 
все наиболее перспективные области науки и техники. 

9 Там же. !7 марта. 10 Там же. !986. 27 нояб. 11 Аргументы и факты. 1986. № 49; Международная жизнь. 1987. № 1. С. 4. 15 Правда. 1986. 31 мая. 13 Там же. 1987. 18 марта. 
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В растущем многопрофильном экономическом, научно-техничес
ком и культурном сотрудничестве СССР с Индией участвуют все совет
ские республики, в том числе УзССР. Более 40 промышленных изде
лий, в частности уникальные машины, компрессоры, химическая аппа
ратура, электротехническое оборудование, подъемные краны, дизели, 
насосы, тракторы, хлопкоуборочные машины, поставляет в Индию 
наша республика. Только в строительстве Бхилайского металлургичес
кого комбината принимали участие со своей продукцией и специалиста
ми 28 предприятий Узбекистана. Большим спросом пользуется в Индии 
наша сельскохозяйственная техника. Почти на всех крупных предприя
тиях Индии, строящихся при содействии СССР, вместе с другими со
ветскими специалистами успешно трудятся и представители Узбе
кистана. 

Сотни индийских рабочих и специалистов успешно проходят ста
жировку и повышают квалификацию на предприятиях нашей республи
ки. Так, в начале 1987 г. большая группа мастеров и бригадиров Бхи
лайского металлургического комбината прошла 4-месячную стажиров
ку на Бекабадском металлургическом комбинате, а сейчас там нахо
дится новая группа индийских металлургов с металлургического 
комбината Визакхапатнам. Индийские металлурги выразили благодар
ность узбекским коллегам за хорошую организацию учебы и практи
ческих работ14. 

Успешно развиваются творческие контакты между узбекскими и 
индийскими учеными. Ныне около 20 научно-исследовательских инсти
тутов АН УзССР и других научных центров нашей республики под
держивают тесные связи с различными научными учреждениями Ин
дии, систематически обмениваются научной информацией и др. Среди 
них можно назвать институты геологии, физико-технический, химии, 
сейсмологии, паразитологии, зоологии, медицины, востоковедения и 
рукописей АН УзССР. Крепнут деловые связи между специалистами 
сельского хозяйства Узбекистана и Индии. Академики АН УзССР 
Т. Захидов, А. С. Садыков, С. X. Сираждинов, И. X. Хамрабаев, М. Му-
хамеджанов и др. читали в Индии лекции о достижениях науки в Уз
бекистане. 

Хорошие контакты существуют между учеными Института востоко
ведения АН УзССР и видными учеными Индии. Налажен постоянный 
обмен научными трудами, микрофильмами, снятыми с богатейших и бес
ценных рукописей ИВ АН УзССР. В ноябре 1981 г. в Дели по инициати
ве Индийской национальной Академии был созван индо-советский сим
позиум, где обсуждались вопросы изучения научных и технологических 
связей Средней Азии и Индии в средневековый период, а также сов
местных исследований индийских и советских ученых по истории науки 
и культуры народов обоих регионов. С докладами на симпозиуме вы
ступил ряд узбекских ученых. 

Для изучения письменных памятников Средней Азии, хранящихся 
в музеях и библиотеках Индии, Академия наук УзССР направляла 
туда несколько экспедиций во главе с проф. X. С. Сулеймановым. 
Члены экспедиции обнаружили в музеях и библиотеках Индии сотни 
рукописей по истории, литературе и культуре народов Средней Азии. 
Наиболее ценные из находок—«Диван» Хафиза Хоразми, сборники 
стихов Бабура и др. Результаты работы экспедиции ярко свидетельст
вуют о том, что среднеазиатско-индийские связи имеют глубокие корни 
и большие перспективы. 

Сотни индийских студентов закончили учебу или обучаются в ву
зах нашей республики, десятки аспирантов успешно защитили канди-

14 Совет Узбекнстони. 1987. 6 марта. 
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датские диссертации по различным отраслям науки. Таких примеров 
нашего сотрудничества с Индией можно привести очень много. 

Стабильно развивающиеся советско-индийские отношения . базиру
ются на прочной основе Договора о мире, дружбе и сотрудничестве 
между СССР и Индией, подписанного в Дели 9 августа 1971 г. 

Новой важной вехой в истории дружественных отношений наших 
стран стал состоявшийся 25—28 ноября 1986 г. официальный дружест
венный РИЗИТ в Индию Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горба
чева. Он поднял на качественно новый уровень весь комплекс разно
сторонних советско-индийских связен, открыл огромные перспективы их 
дальнейшего развития. Состоявшиеся в Дели переговоры и встречи 
М. С. Горбачева с премьер-министром Р. Ганди, президентом и други
ми государственными, политическими и общественными деятелями 
Индии, речи и выступления, подписанные в ходе визита советско-ин
дийские документы —все это наглядно подтверждает, что наши отно
шения неизменно развиваются по восходящей линии. В частности, под
писано новое, самое крупное за всю историю наших взаимоотношений, 
соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве, в соответ-
'ствин с которым Советский Союз окажет Индии активное содействие 
в создании ряда важных народнохозяйственных объектов. 

Р. Ганди, говоря в индийском парламенте об итогах официального 
дружественного визита Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Гор
бачева в Индию, подчеркнул, что «он стал важной вехой в индийско-
советских отношениях, внес значительный вклад в укрепление стабиль
ности в регионе и мира во всем мире»15. 

Делийская декларация о принципах свободного от ядерного ору
жия и ненасильственного мира стала историческим документом, не 
имеющим себе равных. Подписанная руководителями двух государств 
с населением более миллиарда человек, она провозглашает, что мирное 
сосуществование должно стать универсальной нормой международных 
отношений. 

Огромным событием в жизни народов двух стран становится про
водимый в 1987—1988 гг. фестиваль Индии в СССР, посвященный 
40-летию независимости этой страны, и фестиваль Советского Союза 
в Индии в связи с 70-летием Великой Октябрьской социалистической 
революции и создания Советского государства. 3 июля 1987 г. в Москве 
состоялось торжественное и красочное открытие индийского фестиваля, 
который продлится 12 месяцев. Это будет год Индии в Советском Сою
зе, год широкого знакомства нашего народа с культурой, историей, ис
кусством, современной жизнью дружественной нам великой страны. 

По разнообразию мероприятий, по числу участников и зрителей, 
говорил Генеральный директор индийского фестиваля Д. Арора, наш 
фестиваль в Советском Союзе не имеет себе равных. Более 2 тыс. ин
дийских участников выступят в 40 советских городах. А в Индии с ог
ромным интересом ждут начала советского фестиваля, который откро
ется 21 ноября 1987 г. Почетные председатели фестиваля — М. С. Гор
бачев и Р. Ганди16. 

Правительство Индии неизменно проводит в своей внешней полити
ке конструктивный мирный курс. Оно активно ведет борьбу за разору
жение и запрещение ядерного оружия. Советские люди с удовлетворе
нием отмечают совпадение или близость позиций СССР и Индии но 
ключевым вопросам международных проблем. 

Широкая советская общественность проявляет большой интерес 
ко всем сферам жизни великого индийского народа и желает ему успе
хов в борьбе за мир, независимое развитие и социальный прогресс. 

15 New nge. 1986. Dec. 7. 
16 Международная жизнь. 1987. № 1. С. 5; Праода, 1987, 23 марта. 
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С. МАРТЫНОВ, А. ЮЛ ДАШ ЕВ 

УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ СОВЕТСКИХ И ИНДИЙСКИХ УЧЕНЫХ 
Исторические контакты народов Средней Азии и Индии уходят 

своими корнями в глубокую древность. Много общего имеют уже такие 
великие творения античности, как возникшая на индийской почве ве
дическая литература и созданная на территории Средней Азии Авеста. 
Эра кушанской культуры была временем плодотворного обмена между 
народами Индии и Средней Азии. В тот период крупные центры буддиз
ма возникли в Ташкенте и Бухаре Позднее соприкосновение научных 
традиций наших стран породило ряд новых школ и направлений, ока
завших значительное влияние на многие сферы культурной жизни ре
гиона. 

Сознавая важность изучения данной проблемы, Отдел науки и 
техники Правительства Индии и Академия наук СССР разработали 
проект совместных исследований. Активное участие в том принимают 
видные ученые Узбекистана. В частности, проект включает такие важ
ные области сотрудничества, как обмен учеными, организация двух
сторонних семинаров и публикация материалов в Индии и республиках 
Средней Азии, обмен книгами и микрофильмами рукописей, журнала
ми, изучение обсерваторий Улугбека в Самарканде и Джай Сингха 
в Дели. 

В рамках реализации этого проекта в ноябре 1981 г. был проведен 
первый советско-индийский семинар по проблемам научного и техни
ческого обмена между Индией и Средней Азией в средневековый пери
од. В его работе приняли участие крупнейшие советские специалисты 
по истории науки и культуры — М. С. Асимов, М. М. Хайруллаев, 
А. И. Володарский, Г. А. Пугаченкова, С. Х- Сираждинов, А. А. Ах
медов и др. Их доклады, опубликованные в 1985 г. отдельной книгой 
Индийской национальной академией наук в Дели, охватили важней
шие вопросы истории научно-технических связей Индии и Средней 
Азии, методологию и перспективы дальнейших исследований. 

Говоря об исключительной важности установления тесных творчес
ких контактов между советскими и индийскими учеными, проф. Ну-
руль Хасан, вице-президент Совета по науке и промышленным исследо
ваниям, заявил: «Когда мы говорим в настоящее время об обмене в 
области науки и техники между Индией и СССР, необходимо помнить, 
что Средняя Азия и Индия поддерживали тесные связи уже на заре 
истории, за исключением тех 150 лет, когда британский империализм 
окружил нашу страну железным занавесом, разлучив нас с нашими 
друзьями и соседями». 

Идеи исторической преемственности многовековой дружбы и со
трудничества наших народов пронизывали все сделанные на семинаре 
доклады. 

Заметным событием в научной жизни обеих стран станет совмест
ный советско-индийский сборник «Взаимодействие между индийской и 
среднеазиатской наукой и техникой в средние века» (в двух частях), 
издание которого наметила осуществить в ближайшем будущем Ин
дийская национальная академия наук. В состав редколлегии его вошли 
такие известные специалисты, как А. И. Володарский, М. С. Асимов, 
Г. А. Пугаченкова, П. Г. Булгаков, М. М. Хайруллаев, Б. А. Розен-
фельд, С. X. Сираждинов. М. С. Асимов, М. М. Хайруллаев и Б. А. Ро-
зенфельд включены также в Редакционно-издательский совет выпуска
емого в Индии Институтом истории медицины и медицинских исследова
ний журнала «Исследования в области истории медицины и науки», уде
ляющего много внимания индийско-среднеазиатским контактам. 
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В 1987—1988 гг. предполагается также провести совместные кон
ференции и семинары по наиболее актуальным вопросам истории и сов
ременности: «Индийская революция: основные этапы освободительного 
движения, итоги и перспективы независимого развития», «Пути соци
ального и экономического развития СССР в двенадцатой пятилетке», 
«Освободительное движение и общественно-политическая мысль», «Ин
дийская цивилизация: многообразие и единство», «Взаимовлияние и 
связи народов Индии и СССР в различных областях на протяжении 
веков до наших дней», «Индийско-советская дружба и сотрудничество: 
политические, научные, торговые и экономические области». 

Все это способствует дальнейшему развитию плодотворных кон
тактов советских и индийских ученых как важному фактору укрепле
ния взаимовыгодного сотрудничества обеих стран на благо наших на
родов и укрепления мира на Земле. 



№8 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1987 г. 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

УЧАСТИЕ УзССР В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ СССР 
С КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМИ СТРАНАМИ (60—70-е ГОДЫ) 

Коммунистическая партия и Советское государство, неуклонно осуществляя ле
нинский курс на мирное сосуществование государств с различным общественным 
строем, придают большое значение развитию научно-технического сотрудничества 
с капиталистическими странами. В новой редакции Программы КПСС указывается, 
что наша страна выдвигает идею создания системы широкомасштабного междуна
родного научно-технического сотрудничества. «КПСС — за развитие широких, долго
срочных и стабильных связей между государствами в сфере экономики, науки и 
техники на основе полного равноправия и взаимной выгоды. Внешнеэкономическое 
сотрудничество имеет большое политическое значение, содействуя упрочению мира, 
отношений мирного сосуществования государств с различным общественным уст
ройством»1. 

Эти положения XXVII съезда партии явились выдающимся вкладом в марк
систско-ленинскую концепцию международных отношений к в практику мирного со
существования противоположных общественных систем. В соответствии с решениями 
съезда и последующих Пленумов ЦК КПСС приняты меры к расширению научно-
технического сотрудничества с капиталистическими странами и активизации участия 
в этом деле всех союзных республик, министерств, ведомств и др. 

Растущий экономический и научно-технический потенциал союзных республик 
позволяет им неуклонно увеличивать свой вклад в дальнейшее расширение экономи
ческих и научно-технических связей СССР с капиталистическими странами. Это на
глядно видно на примере Советского Узбекистана, который уже в 60—70-х годах 
принимал действенное участие в научно-техническом обмене с зарубежными странами. 

Для успешного осуществления этой деятельности республика располагала опре
деленной материальной и научно-технической базой. Так, к 1967 г. в УзССР дейст
вовало 116 научных учреждений. Только Академия наук УзССР насчитывала в своей 
системе 30 научно-исследовательских учреждений, где трудилось около 3 тыс. ученых, 
в том числе 107 докторов и более 800 кандидатов наук2. Рост научного потенциала 
был связан не только с исследованиями, проводимыми в республиканской Академии 
наук, но и с деятельностью многочисленных отраслевых институтов и кафедр вузов. 
К концу X пятилетки исследования по различным отраслям современной науки вели 
в Узбекистане 36 тыс. научных работников, в том числе 960 докторов и 13390 кан
дидатов наук. 

Заслуженное признание получили исследования ученых Узбекистана в области 
математической статистики и теории вероятностей, электроники, изучении полупровод
ников, ядерной физики, механики, сейсмологии, биборганической химии, химии алка
лоидов, генетики и селекции, гелиотехники, ультразвука, автоматизированных систем 
управления, здравоохранения, ориенталистики, искусствознания и др. 

Последовательное развитие в республике фундаментальных и прикладных 
наук, внедрение результатов исследований в производство закономерно вызывали 
интерес зарубежных ученых и специалистов к достижениям науки Советского Уз
бекистана! Лишь за 1964—1968 гг. в Узбекистане побывало с визитами разной дли
тельности более 20 ученых и специалистов сельского хозяйства из США, Франции, 
ФРГ, Финляндии, Италии и других развитых капиталистических государств. 

В 70-е годы визиты зарубежных ученых в Узбекистан усилились. Только уч
реждениями АН УзССР в 1971 г. было принято 76 иностранных делегаций, причем 
примерно шестая часть — из развитых капиталистических стран3. 

Хотя, как известно, в США советские научные труды издаются в ограничен
ном количестве, там тем не менее были изданы монография акад. АН УзССР 

1 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. М., 
1986. С. 178. 2 Садыков А. Взлет науки —наше великое завоевание//Коммунист Узбекис
тана. 1967. № 12. С. 33. 3 Центральный архив (ЦА) АН УзССР, ф. 1, оп. 1, д. 1316, л. 188, 189. 
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У. Арнфова о взаимодействии атомных частиц с поверхностью твердого тела, книга 
чл.-кор. АН УзССР Д. Файзуллаева по проблемам гидродинамики, монография кол
лектива ученых во главе с акад. АН УзССР Я. X. Туракуловым «Тиреоидине гормо
ны:». За рубежом широко известны были и труды акад. АН УзССР С. Ю. Юнусова 
по алкалоидам, акад. АН УзССР X. М. Абдуллаева по проблемам геологии Узбекис
тана, труды проф. С. Миркамиловой по стратиграфии, акад. АН УзССР С. X. Си-
раждннова по математической статистике и многие другие*. 

Дважды лауреат Нобелевской премии и золотой медали им. М. В. Ломоносо
ва, американский профессор Лайнус Полине, побывавший в Узбекистане осенью 
1978 е. на Международном симпозиуме «Перспективы биоорганической химии и моле
кулярной биологии», дал высокую оценку трудам ученых Узбекистана. Он сказал: 
«...Думаю, что симпозиум биохимиков разных стран сыграет важную роль в общем 
развитии биохимической науки и в дальнейшем расширении интернациональных 
связей моих коллег. Хотел бы заметить, что это очень важно и для укрепления 
всеобщего мира и взаимопонимания между народами»5. 

В июле 1979 г. в Узбекистан прибыло 90 участников Всемирного ветеринарно
го конгресса из ФРГ, Японии, Голландии, Канады, Норвегии, Англии, Австралии, 
Австрии, Аргентины, Швеции и других стран. Гости были ознакомлены с успехами 
и проблемами сельского хозяйства Узбекистана, посетили ряд колхозов, побывали 
в Узбекском научно-исследовательском институте ветеринарии им. К. И. Скрябина, 
дав высокую оценку его работе6. 

Представители делегации США по хлопководству Р. Риджуэй, Ф. Миллер, 
Д. Гисс, С. Бэрд, побывавшие в Узбекистане в сентябре 1979 г., оставили в книге 
отзывов МСХ УзССР такую запись: «Мы надеемся, что эти беседы приведут к бо
лее широкому сотрудничеству между нашими странами, а также будут способство
вать улучшению взаимоотношений между нашими народами»7. 

Заслуженное признание получили результаты исследований сейсмологов Узбе
кистана. Так, в соответствии с программой научного обмена между академиями 
наук СССР и США в 1970 г. в Узбекистан приезжал помощник директора Алек
сандрийской сейсмологической лаборатории, доктор Эдвард Флинн (Вашингтон). 
Будучи специалистом в области геофизики, он особо интересовался проблемами зем
летрясений. Поэтому он специально знакомился с исследованиями ташкентских 
сейсмологов, в частности по так называемым «афтершокам», т. е. повторным толч
кам. В беседе с корреспондентом «Правды Востока» Э. Флинн сказал, что в общих 
чертах он и ранее был осведомлен об исследованиях ташкентских сейсмологе*, но 
сведения, полученные в беседах с ними, он считает интереснейшими и даже уни
кальными. Э. Флинн дал высокую оценку советской сейсмологической аппаратуре и 
приборам сейсмостаннии «Ташкент»8. 

В сентябре 19G3 г. в Париже состоялся VIII Международный конгресс: по 
классической археологии. В составе советской научной делегации была известная 
исследовательница проблем древнего искусства и архитектуры Узбекистана, проф. 
Г. А. Пугаченкова (ныне — акад. АН УзССР), познакомившая участников этого 
форума с крупномасштабными исследованиями и работой по сохранению историче
ских памятников в Узбекистане9. За выдающиеся ycnexi в науке Г. А. Пугаченкова 
и А. Аскаров были избраны членами-корреспондентами Германского археологического 
института (ФРГ). 

Представители международной научной общественности высоко оценили иссле
дования ученых Узбекистана по истории древней культуры региона. На симпозиумах, 
посвященных Вабуру, Навои, Хорезми, Улугбеку, Ибн Сине и другим великим сынам 
Востока, ученые из развитых капиталистических стран многократно отмечали значе
ние исследований, выполненных в Узбекистане. Несколько забегая вперед, отметим, 
что в 1980 г. в Ургенче состоялся Международный симпозиум математиков на тему: 
«Алгоритм в современной математике и ее приложениях». В симпозиуме приняли 
участие ученые из Великобритании, Голландии. ФРГ, Швейцарии, Австрии, США. 
Этот научный форум был посвящен великому хорезмийцу, математику и астроно
му IX в., родоначальнику алгебры Мухаммеду Хорезми, который впервые система
тизировал основные математические законы, известные в то время, и придал им 
практическую направленность. 

Плодотворные связи с зарубежными научными учреждениями поддержгтаст 
Ботанический сад АН УзССР. Формы этого обмена разнообразны и постоянно гопеп-
шенствуются. Одна из них — обмен семенами, фонд которых в Ботаническом саду 
весьма значителен, особенно в части растений Среднеазиатского региона. Этот обмен 
систематически осуществляется с 371 ботаническим садом и научными учреждения
ми 46 зарубежных стран, в том числе практически со всеми крупными странами 
Европы, США, Каналов и др. 

4 УзССР: Краткая справка. Ташкент, 1976. С. 98. 
5 См.: Советский Узбекистан сегодня. 1979. № 12. С. 17. 
6 Из текущего архива МСХ УзССР за 1979 г. 
7 Из книги отзывов МСХ УзССР за 1979 г. 
8 Правда Востока. 1970. 12 июля. 
9 Общественные науки в Узбекистане. 1963. Л% 12. С. 01. 
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Па проходившей в сентябре 1972 г. в Мюнхене (ФРГ) Международной кон
ференции по проблемам взаимодействия атомных частиц с твердыми телами из 
80 докладов, получивших особо высокую сценку, 10 докладов принадлежали уче
ным Института электроники АН УзССР. 

Широкие международные связи имеет Астрономический институт АН УзССР. 
Его сотрудники: акад. АН УзССР В. П. Щеглов, доктор фнз.-мат. наук Ю. М. Сло-
ним, кандидаты физ.-мат. наук М. Ф. Быков, А. А. Латыпов, А. М. Камннков были 
избраны членами Международного Астрономического Союза (MAC). 

Только в 1969 г. учреждениями АН УзССР было принято 76 иностранных де
легации, примерно треть которых состояла из ученых капиталистических стран. 
В то же время 42 сотрудника научных учреждений АН УзССР выезжали за рубеж 
для участия в научных форумах, специализации, стажерства, работы на выставках 
в качестве экспертов, оказания различных видов техпомощи и т. д. 

Так, чл.-кор. АН УзССР И. А. Райкова и директор Ботанического сада АН 
УзССР Ф. Н. Русанов принимали участие в работе XI Ботанического конгресса 
в США; акад. АН УзССР Г. А. Мавлянов участвовал в работе Международного 
конгресса ассоциации по инженерной геологии, где выступил с двумя докладами, в 
которых характеризовались некоторые черты геологии Узбекистана. 

Акад. АН УзССР Я. X. Туракулов выступал с докладом на VII Международ
ном биохимическом конгрессе в Японии, познакомив его участников с важными до
стижениями в исследовании щитовидной железы, белковом обмене при нормальном 
ее состоянии и при патологии. 

Акад. АН УзССР У. А. Арифов выступил с докладом на традиционной Гарвард
ской конференции по взаимодействию элементарных частиц с твердым телом (США). 
Узбекские ученые приняли участие в работе XIII Международного конгресса по био
химии (Швейцария), Международного конгресса математиков (Франция), IV Меж
дународного коллоквиума по почвенной зоологии (Франция), XIV Международного 
астрономического съезда (Англия)10. 

В 1970 г. Узбекистан посетил известный итальянский ученый Л. Наполнтано — 
директор Института аэродинамики Неаполитанского университета, президент Меж
дународной аэродинамической федерации. Говоря о своих впечатлениях от посеще
ния научных учреждений нашей республики, он, в частности, сказал: «Я был пора
жен отличной современной, интересной и оригинальной научной работой, которая 
проводится в лаборатории гидродинамики Института механики и сейсмостойкости 
сооружений АН УзССР, теплым гостеприимством узбекских ученых, оказавших мне 
необходимую помощь во время пребывания в вашей прекрасной республике»11. 

В 1971 г. 20 ученых из разных учреждений АН УзССР побывали в зарубеж
ных научных командировках и установили контакты с крупными научными центра
ми и исследователями многих капиталистических стран. 

В 1972 г. в учреждениях АН УзССР было принято 55 иностранных делегаций 
из многих стран, в том числе около половины всех делегаций из капиталистиче
ских стран12. 

В 1973 г. количество иностранных научных делегаций, побывавших в УзССР, 
выросло до 63. Значительным .научным событием года для востоковедов мира стало 
проведение Всесоюзной научной конференции, посвященной 1000-летию со дня рож
дения Абу Райхана Беруин13. 

В 1974 г. УзССР посетило 65 зарубежных научных делегаций. Один из гостей 
нашей республики, профессор университета в Киото (Япония) X. Иногакн сказал: 
«После ознакомления с научными учреждениями вашей Академии я поражен раз
витием у вас химии полимеров. На примере этого можно дать высокую оценку раз
вития науки в Узбекистане»14. 

В свою очередь, в 1973—1974 гг. в зарубежных командировках побывало 
43 ученых из научных институтов АН УзССР. 

К 1982 г. количество иностранных научных делегаций, посетивших Узбекистан, 
достигло 132 (334 человека). Значительно выросло в последние годы и число ученых 
республики, выезжающих за рубеж для налаживания непосредственных контактов 
с их иностранными коллегами. 

Находясь за рубежом, ученые Узбекистана не ограничиваются чисто профес
сиональными интересами. Их свидетельства о мирной устремленности советской 
науки, ее гуманном характере, о внимании, проявляемом к представителям науки 
в нашей республике, о демократическом характере народного образования в СССР 
производят глубокое впечатление на зарубежных слушателей. Американский ученый 
Бэл Теллер, например, выразил благодарность и наилучшие пожелания советскому 
народу, в том числе трудящимся Узбекской республики, за большой вклад в борь
бу за мир15. 

10 ЦА АН УзССР, ф. 1, оп. 1, д. 1292, л. 163. 
11 Там же, л. 163—164. 
12 Там же, д. 2415, л. 212—214. 
13 Там же, д. 2446, л. 207—209. 
'< Там же, д. 2640, л. 208—210. 
15 Советский Узбекистан. 1986. № 7. С. 4. 
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Все более широкий выход узбекских ученых на международную арену способ
ствует распространению истинных представлений о расцвете науки и техники в Со
ветском Узбекистане, о стремительном росте национальных научных кадров, торжест
ве ленинской национальной политики. 

Взятый ныне партией курс на революционную перестройку и ускорение соци
ально-экономического развития страны, создание всех необходимых условии для рос
та творческой активности деятелей советской науки стимулирует умножение усилий 
наших ученых на разработку важнейших проблем фундаментальных и прикладных 
наук, усиление их связи с задачами практики, и это будет, несомненно, способство
вать дальнейшему возрастанию вклада ученых Узбекистана в развитие взаимовы
годных технико-экономических связей СССР с зарубежными, в том числе капитали
стическими, странами во имя укрепления мира и сотрудничества между народами. 

X. П. Пулатов, К. С. Сулайманов 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ОТ ПОЖАРОВ 

На XXVII съезде КПСС отмечались огромная значимость всемерной охраны 
социалистической собственности, необходимость формирования подлинно хозяйского 
отношения к ней, усиления заботы трудящихся о сохранении народного богатства1. 

Как справедливо отмечается в литературе, «важнейшим способом охраны со
циалистической собственности является предупреждение пожаров и борьба с ними»3. 

Охрана социалистической собственности от пожаров — проблема комплексная, 
непосредственно связанная с природоохранительной деятельностью государства, обес
печением общественной безопасности и являющаяся составной частью общей систе
мы мер по охране труда и технике безопасности. 

Многоплановость данной проблемы предопределяет ее значимость в политиче
ском, экономическом и социальном аспекте. И не случайно уже в первые годы Со
ветской власт она была возведена в ранг государственных задач, что непосредст
венно связано с именем В. И. Ленина, подписавшего 17 апреля 1918 г. «Декрет об 
организации государственных мер борьбы с огнем»3. 

Актуальность борьбы с пожарами в нашем обществе возрастает с каждым 
днем и связана она со стремительным развитием производительных сил в условиях 
научно-технической революции, широким внедрением в промышленность, сельское 
хозяйство, строительство и быт новейших легковоспламеняющихся и горючих ве
ществ и материалов, массовым возведением зданий повышенной этажности, концент
рацией крупных материальных ценностей. 

Пожары в большинстве своем являются серьезным предупреждением челове
честву о негативной стороне научно-технического прогресса. И правильно отмеча
лось в печати, что пожары — «нежданное стихийное и от того еще более досадное 
дитя НТР, если хотите, ее внебрачное дитя»4. К сожалению, количество их в стране 
не уменьшается8. 

Но несмотря на важность задач охраны социалистической собственности от 
пожаров в условиях научно-технического прогресса, в этом деле наряду с достигну
тыми успехами еще имеются определенные трудности и неблагоприятные тенденции. 

Так, долгие годы пожарная тематика не удостаивалась серьезного разговора на 
страницах газет и журналов6. «Анализу государственного пожарного надзора в со
ветской юридической литературе почти не уделялось внимания»7. Не получили долж
ной реализации высказанные в печати предложения о точном и справедливом фор
мулировании норм правовой ответственности за пожар8. 

В результате в решении теоретических и практических задач охраны социали
стической собственности от пожаров наметился некоторый технократический крен, 

1 См.: Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. 
М., 1986. С. 39. 

2 Р е з в ы х В. Д. Административно-правовая охрана социалистической собст
венности. М., 1975. С. 39. 

3 СУ РСФСР. 1918. № 32. Ст. 432. 
4 Т р а в и н е к и й В. Пожар//Лит. газета. 1975. 5 февр. 
8 Так, в 1983 г. по сравнению с 1982 г. число пожаров и загораний в нашей 

стране увеличилось на 19,9%, а потери (ущерб) возросли на 15,3% ( Д ь я к о 
н о в В. П., К а б а н е ц Е. Е. Статистика пожаров//Экономика и управление в по
жарной охране. М., 1985. С. 83—85). 

6 См.: Лит. газета. 1975. 5 февр. 
7 Е р о п к и н М. И. Управление в области охраны общественного порядка. М., 

1965. С. 156. 
8 См., напр.: Известия, 1971. 16 окт.; Лит. газета. 1975. 5 февр.; Комсомоль

ская правда. 1973. 4 апр.; 1976. II нояб.; и др. 
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ослабло внимание к вопросам правового регулирования этой сферы народного хо
зяйства. 

Между тем преимущества государственного строя в нашей стране создают бла
гоприятные предпосылки для организации научно обоснованной и целенаправленной 
деятельности различных звеньев общегосударственной системы борьбы с пожарами. 
Сложность этой системы обусловливает необходимость разработки и принятия опти
мальных общеобязательных норм и правил пожарной безопасности, учитывающих 
специфику каждой отрасли, объекта народного хозяйства, позволяющих при затрате 
минимальных средств получать максимальную гарантию предотвращения пожаров 
и материальных потерь от них. 

Нормы права должны своевременно регулировать все отношения, связанные с 
совершенствованием работы по предотвращению пожаров и обеспечению пожарной 
безопасности городов, населенных пунктов, объектов народного хозяйства, повышени
ем эффективности борьбы с пожарами, осуществлением контроля за выполнением 
пожарко-профилактнческих мероприятий, требований пожарной безопасности, а так
же предупреждать опасные последствия, связанные с внедрением новой техники и 
технологии. 

Право не может, не должно отставать от научно-технического прогресса. 
Курс Коммунистической партии и Советского государства на всемерное совер

шенствование хозяйственного законодательства9 обусловливает и необходимость 
дальнейшего совершенствования и упорядочения законодательства, укрепления пра
вовых основ организации пожарной охраны. 

За последние годы в этом направлении сделаны определенные шаги. Однако 
правовая урегулированность вопросов охраны социалистической собственности от 
пожаров пока не отвечает требованиям партии по обеспечению законности и право
порядка, проводимой в стране перестройке, не позволяет в полном объеме исполь
зовать преимущества социалистического строя в этой сфере общественной жизни. 

Так, в действующем законодательстве не нашли еще достаточно четкого пра
вового закрепления обязанности и права министерств, ведомств, предприятий, орга^ 
ннзацип, учреждений, а также граждан по обеспечению пожарной безопасности 
населенных пуиктез и объектов народного хозяйства. Действовавшие ранее ряд де
кретов, постановлений и распоряжений на уровне Союза ССР, регулировавших об
щественные отношения в этой сфере, ныне признаны утратившими силу, а другие 
акты, учитывающие новые условия, не приняты. 

8 этом плане заслуживает внимания опыт ряда стран социалистического со
дружества. Так, в специальных законах *0 противопожарной охране» Венгрии,. 
ГДР, Польши и Румынии обосновывается актуальность вопросов охраны социали
стической собственности от пожаров, четко определены права н обязанности госу
дарственных, хозяйственных, добровольных организаций, специальных органов (МВД, 
пожарном охраны:, а также граждан в этой сфере народного хозяйовэ. 

Сказанное обусловливает настоятельную необходимость разработки и принятия 
на уровне Союза ССР нормативного акта — «Основы законодательства Союза ССР 
и союзных республик о пожарной охране», в котором следует закрепить обязанности 
и права министерств, ведомств, предприятий, организаций, учреждений и граждан 
по охране социалистической и личной собственности от пожаров; определить поря
док их взаимоотношений со специальными органами государственного управления, 
призванными решать эти вопросы; предусмотреть создание при МВД СССР межве
домственного организационно-технического Совета с широким представительством 
в нем органов, осуществляющих функции контроля, и заинтересованных министерств 
и ведомств, возложив на него задачи по согласованию и объединению усилий раз
личных государственных и общественных органов и организаций в этой сфере на
родного хозяйства; подчеркнуть ведущую роль МВД СССР в общегосударственной 
системе борьбы с пожарами как центрального, организующего и координирующего 
органа в области пожарной охраны; закрепить исключительное право МВД СССР 
на издание общесоюзных противопожарных корм и правил по всем отраслям народ
ного хозяйства; указать на возрастающую роль и значение советской общественности 
в борьбе с пожарами, передовые формы ее участия в этом деле; определить задачи 
и функции добровольных противопожарных формирований, порядок их образования, 
полномочия: предусмотреть создание районных, городских, областных и республи
канских органов управления этими формированиями. 

Наряду с принятием Основ необходимо обязать компетентные государственные 
органы привести в соответствие с современными требованиями все действующие 
законодательные, технические и ведомственные акты в сфере пожарной охраны, 
ликвидировав множественность, дублирование и противоречия. Одновременно необ
ходимо развернуть работу по подготовке к изданию единого общесоюзного кодекса 
противопожарных норм, правил и инструкций. 

Принятие этого закона будет во многом способствовать обеспечению четкого, 
бесперебойного функционирования общегосударственной системы защиты социали-

9 См.: Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 25 июня 1975 г. 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию хозяйственного законодательства»// 
СП СССР. 1975. № 16. Ст. 98; Материалы XXV11 съезда КПСС. С. 330. 
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стической собственности от пожаоов, повышению ее профилактической роли, усиле
нию внимания государственных органов и общественных организации к вопросам 
охраны народного достояния от огня. 

Б. Э. Касымов 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В АНТРОПОНИМИИ 
В УЗБЕКИСТАНЕ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

Антропоннмия как элемент культуры различных народов развпзпется на про
тяжении всей их истории. У узбеков и других народов Узбекистана антропоннмия 
также изменялась на протяжении веков, но особенно ускоренно этот процесс про
исходит в советский период, охватывая как нменннк, так и саму структуру антро
поним нческоп модели. 

Именпнк узбеков и большинства других местных народов: казахов, таджиков, 
киргизов, туркмен, каракалпаков, уйгуров, ирани, арабов, цыган-люли, дунган и не
которых других — в прошлом включал много имен арабского происхождения, связан
ных с религией ислама, а также носивших конкретную смысловую нагрузку: Ка
рим (а)—щедрый. Маджид(а)—славный, Умид(а) — надежда1; возвышенные поня
тия и чувства: Адолат — справедливость, Мухаббат— любовь и др. 

У большей части узбеков, однако, сохранилось значительное количество тради
ционно национальных имен, подразделяющихся на многочисленные группы. Среди 
них — имена, символизирующие пожелания силы, храбрости, красоты и др. (Батыр — 
богатырь, Арслан—лев, Пулат — сталь, TeN'np— железо, Клыч — сабля), женские 
(Гульчехра — облик цветка, Алтынгуль — Золотой цветок). Широко бытуют и имена 
(разного происхождения) героев восточных легенд и сказок: Рустам, Юсуф, Фар-
хад, Тахнр, Ширин, Зухра, Зулсйха; исторических личностей — Искандер (Александр 
Македонский), Улугбек и др. 

Заметное место в именнике узбеков (хотя и меньше, чем у других тюркских 
народов) занимают наиболее древние по происхождению имена, данные по названию 
растений, зверей, птиц, домашних животных и т. д.: Олма — яблоко, Чинара — чина
ра, Урман — лес, Сарнмсок — чеснок, Бури — волк2. 

К этой группе близки многочисленные имена, обозначающие разные предметы 
быта и орудия: Болта — топор (Болтабан), Теша — тяпка (Тешабай), Килнч — саб
ля, Кстмон — кетмень и др. 

Имеются у узбеков имена, происходящие от терминов, обозначающих степень 
родства (Жиянбой — племянник, Тогай—дядя по матери, Бобожан — дедушка, Оха-
хон — отец, Онахон — мать), топонимов (Алтай, Каратой, Ташкентбай), этнонимов 
(Кнргизбай, Казахбай, Барлас, Найман) и др. 

В семьях, где часто умирали дети, родившемуся ребенку давали имя Ульмас — 
«не умрет», Турсун, Тургун — «пусть останется», Тохта — «стой», «остановись». 
А в семьях, где рождались одни девочки, ребенка называли Угилой или Угилхон — 
сын, Угнлбулсин — «пусть будет сын» и др. 

Давались имена и по разным личным признакам. Так, ребенка, имеющего ро
динку (хол), называли Холдар, с родимым пятном (тоджи)—Тоджибек, Тоджихон. 
Детям, имеющим лишние пальцы на руках или ногах, давали имя, в состав которо
го входило слово «ортик» или «зиед» (лишний): Ортикали, Ортыгуль, Зиед, Зиеда. 
Интересно, что туркмены давали таким детям имя Гоша1. 

Имя Бурн (волк) давали ребенку, родившемуся с зубом; имена Болта (то
пор), Теша—(тяпка), Урак (серп)—детям, которым пуповину обрезали этими 
предметами. Впрочем, эти же имена давали детям, желая им крепкого здоровья. 

Имеются также имена, данные по названиям различных природных явлений 
и объектов, профессии, числительных и др.4 

Мы перечислили лишь основные группы узбекского именника. Отметим, что 
большинство имен употреблялись вместе с различными компонентами. Например, у 
мужчин: бой — бай, дост — друг, ёр — милый, возлюбленный, бердн — дал, тош — 
камень, турды — остался, келди — пришел, жон — душа и др.; у женщин: гуль — 
цветок, ой — месяц, ок — белый, нур — свет, оим — красавица, буви — бабушка, 
ниса — благозвучное окончание арабского происхождения. 

1 Здесь и далее переводы арабских имен даны по кн.: Г а ф у р о в А. Лев и 
кипарис. М., 1971. 

2 См. также: Ж а н у з а,к о в Г. Обычаи и традиции в казахских личных име
нах в прошлом//Этнография имен. М., 1971; С о п и е в а Г. К. Лексические источни
ки личных имен у туркмен//Ономастика Средней Азии. М., 1978. С. 177—182. 

3 С о п и е в а Г. К. Лексические источники... С. 180. 
4 См.: Б е г м а т о в Э. А. Номлар ва одамлар. Тошкент, 1966; Е г о же. Тюрк

ский пласт узбекских антропонимов//Материалы конференции по ономастике Узбеки
стана (ноябрь, 1985 г.). Джизак, 1985. С. 34—35. 
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Большинство из названных выше компонентов в узбекской антропонимии ши
роко использовались всеми слоями населения. Крестьянские дети могли носить име
на с прибавками -бай, -бек, -мирза, -султан и др. В то же время к имени предста
вителя знати, как правило, не прибавляли компонент «жан», ибо его считали при
знаком простонародья. 

Наряду с именами и компонентами, общими для всех узбеков, имелись и осо
бенности, характерные для различных областей Узбекистана. Но в последние десяти
летня эти особенности постепенно исчезают. 

Происшедшие за советский период коренные изменения во всех областях со
циально-экономической, политической и культурной жизни узбеков способствовали 
уходу отживших себя компонентов: берди, турды, келди, эшон, ходжа, сайд, мир, 
кул, хатуп, бегнм, паша и др., а такие из них, как: бек, бай, хан, биби,— утратив 
былое значение, бытуют как просто благожелательные. 

В связи с массовым отходом населения от религии до минимума сократилось 
число религиозных имен, особенно сложносоставных с компонентами Абд-, -улла, 
-дин, -берди, а также двухосновных имен: как: Мухаммадназар, Пирахмед и др. 

Вместе с тем многие имена арабского происхождения, наиболее благозвучные, 
содержащие в себе положительную эмоциональную и смысловую нагрузку (Умид — 
надежда, Азнз — дорогой, любимый, Маджид — могущественный и др.), по-прежне
му занимают заметное место в именнике узбеков. Широко распространены и тра
диционные имена различного происхождения: Раъно, Ннлуфар, Гульнара, Фирюза, 
Лола, Дильшод, Улугбек, Алншер и т. д. 

Характерно появление ряда имен, отражающих новую эпоху: Ипкилоб — рево
люция, Учкун — искра, Озод(а)—свободный, Эркин — свободный, и др. В именнике 
узбеков появились также русские и интернациональные имена: Света, Тамара, Роза, 
Эрнст, Марат, Клара, Саша, Бернара и многие другие5. 

Интересно отметить случаи перемены узбекских имен на русские воинами-узбе
ками в годы Великой Отечественной войны. Например, Герой Советского Союза 
Алексей (Абдулла) Курбанов получил свое второе, ставшее с тех пор официальным, 
имя от командующего армией после совершенного им геройского подвига. Другой 
воин — Халил Кашамов взял фамилию своего погибшего командира Мельникова. 

Процесс интернационализации именника узбеков и других народов Узбекистана 
наиболее заметен в национально-смешанных семьях, где преобладают такие интер
национальные имена, как: Альберт, Жанна, Эльмира, Зоя, Эдуард, Марат и др. 
Ныне никого уже не удивляют такие интернациональные сочетания фамилий, имен 
и отчеств, как: Каримов Александр Махмудович, Закнрова Жанна Шарнпсвна и т. п. 

Традиционный элемент в системе узбекской антропонимии — прозвища играют 
заметную роль и в настоящее время. Их дают по особенностям внешнего вида, ма
нере говорить, походке, характеру, по названию профессий, месту жительства и т. д. 

В результате тесных повседневных контактов с узбеками у казахов и кирги
зов Советского Узбекистана становится все больше имен, схожих с узбекскими. Это 
коснулось и различных компонентов, прибавляемых к именам. Так, у проживающих 
в республике казахов и киргизов значительно уменьшилось число традиционных 
компонентов «бай», «ак», «сулу» и увеличилось число характерных для узбеков — 
«жан», «нисо», «бувн». и др.6 

Такие же процессы происходят и с именами туркмен, проживающих в УзССР. 
Например, вместо традиционных для них компонентов «дурды» «гельды» часто 
встречаются «жан», «буви» и т. д. Аналогичные изменения наблюдаются и в имен
нике таджиков, уйгуров, цыган-люли, дунган7 Узбекистана. 

Не касаясь всего комплекса изменений именника русских, украинцев и бело
русов, живущих в Узбекистане, отметим, что в их составе в результате постоян
ных контактов с узбеками и другими местными народами появились имена, харак
терные для последних. Так, в 1961 г. в Андижане ребенку в русской семье дали 
имя Ибрагим8. В основном такие имена даются в честь друга, коллеги, врача, учи
теля и т. д. Имеются и другие случаи, когда русские, украинцы, белорусы и другие 
представители европейских народов дают своим детям узбекские имена (например, 
Алишер). Особенно много узбекских имен мы видим в национально-смешан
ных семьях. 

Как известно, в дооктябрьский период в антропонимической модели узбеков, 
за исключением небольшого числа людей (в основном из ученых), не имелось фа
милий. Фамилии тогда давались обычно по месту жительства, городу: Бухари, Фер-

5 См. также: Н и к о н о в В. А. Узбеки//Система личных имен у народов мира. 
М., 1986. С. 314. 

6 Из полевых записей автора по Андижанской (1982 г.), Самаркандской 
(1983 г.) и Ташкентской (1984 г.) области. 

7 Об особенностях антропонимии дунган Узбекистана см.: С а в у р о в М. Д. 
Некоторые особенности антропонимии дунган Узбекистана, Южной Киргизии и Юж
ного Казахстана//Этническая ономастика. М., 1984. С. 89—100. 

8 З а к а з ч н к о в а Т. А. Мужские имена русских в г. Андижане//Ономастика 
Средней Азии. М., 1978. С. 173. 
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гани, Ташкандн и т. д. Некоторые фамилии происходили от псевдонимов, как, на
пример, Нлвои. 

8 советское время образование фамилии у узбеков пошло по общесоветскому 
образцу, по имени отца или деда с прибавлением окончания -ов, -ев: Абдулла — 
Абдуллаев, Махкам — Махкамов и т. п. Ныне, особенно после вступления в силу 
«Основ законодательства СССР о браке и семье» (1967), закрепивших общегосудар
ственную обязательность трехчленного наименования для всего населения нашей 
страны, такое наименование принято и у узбеков. 

Практически новым в «структуре антрононимической модели узбеков является 
и отчество, которое в прошлом не было обязательным»9. В прошлом отчества упот
реблялись в таких формах, как «угил» или «киз» (Маджнт Карим угли — Маджит, 
сын Карнма; Марьям Мухаммад кизн — Марьям, дочь Мухаммеда). Теперь отчество 
у узбеков образуется по рускому образцу, с добавлением к имени отца окончания 
-ович, -евич, -овна, -евна; Карим — Каримович (Каримовна), Махкам — Махкамовнч 
(Махкамовна) я т. д. 

Итак, антропонимия узбеков и других народов Узбекистана за советский пе
риод претерпела и продолжает претерпевать значительные изменения. Основные тен
денции — постепенное стирание граней между именннкамн разных регионов Узбе
кистана, отход от религиозных и сложносоставных имен, увеличение числа имен 
благозвучных, с положительной символикой, интернациональных, появление и закреп
ление в антропонимической модели местных народов фамилии и отчества. В целом, 
как видим, происходит сближение нменника и антропонимической модели у узбеков 
и других народов СССР. 

М. Д. Савуров 
9 Н и к о н о в В. А. Узбеки//Система личных имен у народов мира. С. 314—315. 

ИСТОРИОГРАФИЯ 
К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 

АБУЛ КАСЫМА ФИРДОУСИ 

Жизнь и творчество классиков литературы Востока всегда были объектом 
глубоких исследовании востоковедов Узбекистана и, естественно, .их не могла не ин
тересовать деятельность выдающегося представителя персидско-таджикской литера
туры Абул Касыма Фирдоуси (ок. 940—1020—1030) — автора известной поэмы 
«Шахнаме», насчитывающей более 100 тыс. стихотворных строк и охватывающей 
историю Ирана с древнейших времен до арабского завоевания. 

Идеи поэмы близки и понятны многим народам Востока, в частности Средней 
Азии. Великий узбекский поэт Алншер Навои восхищался «Шахнаме» и высоко 
ценил художественное мастерство Фирдоуси. «Шахнаме» стала любимой поэмой и 
для многих других представителей узбекской литературы. Недаром еще в XVIII в. 
были осуществлены прозаические переводы ее на узбекский язык. 

Но подлинное изучение творческого наследия великого поэта в нашей стране 
началось лишь после победы Октября. 

В узбекской печати послеоктябрьских лет первая заметка о «Шахнаме» появи
лась еще в 1918 г. В рубрике «Ценные книги» газеты «Улуг Туркистон»1 сообща
лось, что в Коканде кто-то приобрел за 2 тыс. руб. рукопись «Шахнаме». Судя по 
заметке, рукопись была написана очень красивым почерком и включала в себя бо
лее 60 миниатюр изящной работы. К сожалению, о дальнейшей судьбе списка нам 
ничего не известно. 

В начале 30-х годов, в связи с празднованием тысячелетия со дня рождения 
великого поэта, как в периодической печати, так и в научных публикациях появился 
ряд работ о Фирдоуси и его поэме. 

13 октября 1934 г. в Ташкенте состоялось объединенное собрание ученых и 
писателей республики. На нем с докладами выступили Садриддин Айни, Фитрат 
и др. Они дали высокую оценку творчеству поэта, его роли и месту в классической 
литературе. Максуд Шайхзода декламировал отрывки из «Шахнаме». Участники 
собрания заслушали на узбекском языке «Сатиру на Махмуда Газневн», перевод 
которой осуществил поэт Усман Насыр. В нескольких номерах газеты «Қнзнл Узбе-
кистон» были опубликованы статьи, посвященные этой знаменательной дате. 

Своеобразным подарком к юбилею Фирдоуси, хотя и с некоторым опозданием, 
стала статья Б. С. Сергеева «Хорезмский список «Шахнаме» XVI века»2, которая 
вошла в первый том «Трудов Государственной публичной библиотеки УзССР», по-

1 Улуғ Туркистон. 1918. № 58. С. 4. 
2 С е р г е е в Б. С. Хорезмский список «Шахнаме» XVI века//Труды Государст

венной публичной библиотеки УзССР. Т. I, юбилейный, 1870—1935, LXV. Ташкент, 
1935. 
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священный 65-н годовщине этой библиотеки. Б. С. Сергеев сообщал, что в 1934 г., 
в канун юбилея Фирдоуси, рукописехранилнще Государственной публичной библио
теки ЎзССР обогатилось еще одним (десятым) чрезвычайно интересным рукописным 
экземпляром героической поэмы «Шахнаме»3, и дал краткое его описание. По свиде
тельству автора, список был выполнен в Хиве в 964/1556 г. по поручению правителя 
города Ишмухаммад Султана. Переписчик — некий Хамдамн. Ввиду отс\тствня в то 
время в распоряжении Б. С. Сергеева «достаточно авторитетных материалов для 
сличения и выявления возможных лакун и интерполяции»4, он ограничился пере
числением названий глав поэмы и, судя по ним, счел список относительно полным. 
В статье приведен также перечень всех 115 миниатюр, принадлежащих кисти из
вестного среднеазиатского художника Мухаммад Мурада Самарканди. 

Статья Б. С. Сергеева заслуживала тогда особого внимания, поскольку в 30-е 
и последующие годы перед исследователями «Шахнаме» стояла ответственная за
дача издания критического текста поэмы. Как отмечает автор статьи, «во время 
посещения осенью 1934 года Государственной публичной библиотеки генеральным 
консулом Ирана им была высказана мысль о необходимости подробного ознакомле
ния научных кругов Ирана с рукописным фондом Советского Союза с тем, чтобы 
работы иранских и советских ученых были объединены и в результате этого можно 
было приступить к установлению и критическому изданию текста, наиболее близкого 
к подлиннику»5. 

Надо отметить, что при изучении в те годы жизни и творчества Фирдоуси наши 
исследователи не смогли избежать ряда ошибочных, противоречивых высказываний 
и выводов. В частности, ученый-литературовед Фитрат в статье «Фирдоуси»8, тоже 
посвященной юбилею поэта, в общих чертах правильно оценивая исторические ус
ловия и литературную среду эпохи Фирдоуси, допускает серьезные промахи в ана
лизе тех или иных явлений в самой поэме. По его мнению, «Шахнаме» — это поэма, 
восхваляющая героизм феодальной аристократии: «иранская феодальная аристокра
тия — освободительница иранцев», благодаря ей иранцы спаслись от араба Зоххака, 
от туранца Афраснзба и от грека Искандера. Одним словом, автор отвергает одну 
из главных идей поэмы — ее народность, игнорируя тот факт, что, «хотя народная 
тенденция не всегда лежит на поверхности, но именно она определяет само сущест
во произведения»'. 

Необоснованны и-утверждения Фитрата, якобы Низами «взял» свое «Искандар-
наме» прямо из «Шахнаме», Навои использовал схему «Шахнаме» в своем историче
ском труде «Тарих-е Мулук-е Ажам», а «дворцовый поэт-аристократ» Мунис в сво
ем «Фпрдавс ул икбол» во многом подражал Фирдоуси. Безусловно, творчество 
Фирдоуси сыграло огромную роль в становлении классической литературы Востока. 
Им восхищались многие поколения поэтов, учились у него, подражали ему. Но 
такие великие поэты, как Низами, Навои, отличались глубокой оригинальностью 
своего творчества, огромным талантом и не нуждались ни в каких заимствованиях. 

Говоря о романтических эпизодах «Шахнаме», Фитрат неудачно сравнивает их 
с аналогичными сюжетами и сценами в произведениях Низами, Хафиза. По его 
слонам, если встречи возлюбленных в «Шахнаме» («Заль и Рудабе», «Хусрав и Ши
рин») пронизаны радостью, счастьем, оптимизмом, то в подобных случаях героям 
Низами и Хафиза присущи скорбь и печаль. Такие механические сравнения недопу
стимы. Анализ каждого литературного произведения требует конкретного подхода. 

Первой работой, подробно ознакомившей узбекских читателей с жизнью и твор
чеством Фирдоуси и его эпохой, стала книга Н. М. Маллаева «Абдулқосим Фирдов-
сий (Тарихи-адабий очерк)»8. В первой главе ее характеризуются эпоха Фирдоуси, 
общественно-политическая жизнь и культура того времени. Касаясь истории ста
новления персидско-таджикской литературы, автор указывает на те предпосылки, 
на основе которых в IX—X вв. формировался литературный язык «дари» или «фар
си». Литература на этом языке возникла не на пустом месте, опорой ей послужило 
творчество таких поэтов VIII—IX вв., как Абухифс Сугди, Абул Аббас Марвази, 
Ханзала Бодгиси, Мухаммад Васиф, Фируз Машрики. 

Автор пишет, что «в X—XII вв. язык «дари» стал литературным языком на 
очень обширных территориях»9 Востока и развитие его продолжалось во времена 
монгольских нашествий и частично после того. На этом языке создавали свои бес
смертные произведения Рудаки, Фирдоуси, Насыр Хисров, Хайям, Румн, Низами, 
Саади, Хафиз, Джами и многие другие. Н. М. Маллаев подчеркивает, что хотя эти 
поэты представляли разные народности, но сходство в общественно-политической 

8 Там же. С. 92. 
4 Там же. С. 93. 
6 Там же. 
• Ф и т р а т Р. Р. Фнрдоуси//Социалистик илм ва техника. 1934. № 9. С. 5—7. 
7 С т а р и к о в А. А. Фирдоуси и его поэма «Шахнаме»//Ф и р д о у с и. Шах

наме. М„ 1957. С. 569. 
8 М а л л а е в Н. М. Абулқосим Фирдавсяй (Тарихий-адабий очерк). Тошкент, 

1962. 
9 Там же. С. 19. 
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Жизни, экономйко-куЛьтурные связи к Почти единый литературный язык сближали 
литературы этих народов. 

Вторая глава работы посвящена жизни и литературной деятельности Фирдоуси. 
Автор, опираясь на имевшийся в его распоряжении исторический материал и на 
различные легенды, освещает жизненный путь поэта: как он готовился к созданию 
своего труда, чем завершились его многолетние, кропотливые усилия. В связи с этим 
приведены «Сатира на Махмуда Газневи» и некоторые легенды о Фирдоуси и его 
«Шахнаме». 

В третьей главе Н. М. Маллаевым впервые среди ученых-востоковедов респуб
лики сделана попытка комплексного изучения поэмы «Шахнаме». В силу своих воз
можностей он знакомит узбекских читателей с источниками «Шахнаме», генетиче
скими корнями ее героев, сюжетов. Автор пишет, что «герои народного творчества 
Каюрмас, Хушанг, Тахмурас, Жамшид, Гершасп, Аржасп, Исфандияр, Афрасияб, 
Кай-Хусрав, Сиявуш, Рустам и другие являются главными героями «Шахнаме». 
Образы этих героев возникали в Средней Азии, в Иране и других краях на протя
жении долгих времен»10. Автор справедливо отмечает творческий подход Фирдоуси 
к источникам. Поэт, не искажая сущность народных преданий, сюжетов и т. д., 
не мог не внести в них коррективы и новинки в духе своей эпохи и своего мировоз
зрения. Кроме материалов народного творчества, в его распоряжении были и пись
менные источники. Касаясь их, Н. М. Маллаев вкратце останавливается на таких 
письменных источниках, как «Авеста», «Хватайнамак», на эпических сводах Абу 
Мансура (957 г.), Абу Мулад Балхи (963), Маъсуди Марвази (966). Поэту были 
известны также другие устные и письменные источники. Он включил в «Шахнаме» и 
тысячу бейтов Дакики, который первым приступил к стихотворному изложению 
эпических сказаний, но не успел завершить начатое. 

Вкратце изложив затем содержание поэмы, Н. М. Маллаев рассматривает ее 
идейную основу. Указывая на разнообразие тематики, идейных мотивов произведе
ния, он подчеркивает, что философскую основу поэмы составляет идея борьбы двух 
начал — добра и зла. Фирдоуси не противопоставляет иранцев туранцам, а причины 
их вражды видит в злодеяниях Ахримана, т. е. это борьба добра со злом, патрио
тизма с агрессией. 

Особое внимание автор обращает на народность поэмы. Он пишет, что «Шах
наме» и по идейному содержанию, и по художественной форме является глубоко 
народным произведением»11, и приводит ряд примеров из поэмы. Подчеркиваются 
также идеи патриотизма и героизма, этико-дидактические тенденции поэмы. Отме
чается их прогрессивное значение в эпоху поэта й последующие века. 

Говоря о идейных противоречиях в творчестве Фирдоуси, Н. М. Маллаев пи
шет, что «от начала до конца поэмы «Шахнаме» идет острая борьба между Фир
доуси-монархистом и Фирдоуси-гуманистом. В этой борьбе побеждает Фирдоуси-гу
манист. В поэме сохраняют свое ведущее место такие прогрессивные идеи, как гу
манизм, народность, просветительство»12. 

Автор рассматривает и образы «Шахнаме». Он подробно останавливается на 
образах мифологической (Каюрмас, Жамшид, Хушанг), героической (Каве, Рустам, 
Сам, Гургин и др.) и исторической (Маздак, Искандер, Хисрав Анушерван, Хисрав 
Парвиз, Бахрам Гур) частей поэмы. 

О художественной ценности «Шахнаме», ее богатом языке и большом вкладе 
Фирдоуси в развитие персидско-таджикского литературного языка говорится в кон
це этой главы. «Шахнаме»,— подчеркивает автор,— это богатый и ценный памятник 
пероидско-таджикского литературного языка, древних диалектов»13. 

В заключении книги Н. М. Маллаев характеризует Фирдоуси как великого 
деятеля мировой литературы. Здесь же он касается вопросов изучения «Шахнаме». 

В статьях Ш. М. Шамухамедова14 рассматриваются общие вопросы жизни и 
деятельности поэта. 

В диссертационной работе X. Хамидова15 впервые исследованы узбекские про
заические переводы «Шахнаме», в основном выполненные Хомуши и Нурмухамма-
дом Бухари (XVIII в.). Особое место уделено творчеству Хомуши, который перевел 
на узбекский язык большую часть «Шахнаме». Как подчеркивает X. Хамидов, при 
этом он почти не нарушил композиционную структуру «Шахнаме», не исказил ее 
сюжеты. В своих переводах Хомуши уделил большое внимание содержанию оригина 
ла, идейной направленности и художественной ценности произведения. В его перево
дах весьма впечатлительно выражено духовное состояние героев поэмы. 

Что касается переводов Нурмухаммада Бухари, то они, по словам X. Хамидо
ва, далеко уступают переводам Хомуши. Н. Бухари перевел «Шахнаме» от начала 

10 Там же. С. 38. 
11 Там же. С. 56. 
12 Там же. С. 62. 
13 Там же. С. 82. 
14 Ш о м у ҳ а м е д о в Ш. М. Абулқосим Фирдавсий//Форс-тожик адабиёти клас-

сиклари. Тошкент, 1965; Е г о же. Абулқосим ФирдавсийД'Одамийлик иншоси. Таш
кент, 1984. 

15 Х а м и д о в X. Узбекские переводы «Шахнаме» Фирдоуси. Ташкент, 1967. 
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ц6. царствования Дари, изменив при этом сюжеты Многих повествований, их идей
ную направленность. Если Хомуши перевел некоторые сюжеты «Шахнаме» в стихах, 
то Н. Бухари в подобных случаях приводит бейты без перевода, что значительно 
затрудняло их понимание для лиц, не владеющих персидским языком. 

X. Хамидов, анализируя узбекские переводы «Шахнаме», определяет их место 
в развитии узбекской литературы. 

Большим событием в литературной жизни республики стал поэтический перевод 
«Шахнаме» на узбекский язык. Этот ответственный и тяжелый труд взяли на себя 
поэты X. Гулям, Назармат, Ж. Жаббаров и ученый-востоковед Ш. М. Шамухаме-
дов. После долгих лет их кропотливого труда в 1975—1977 гг. вышли в свет три 
тома «Шахнаме» на узбекском языке16. В качестве оригинала был взят девятитом
ный критический текст «Шахнаме», изданный в Таджикистане Қ работе были при
влечены и критические тексты, изданные в Москве, Тегеране, «Словарь к «Шах
наме», толковый словарь Деххудо, двухтомный толковый словарь таджикско
го языка. 

Как пишет в послесловии к первому тому один из авторов перевода, перед 
ними стояла очень трудная проблема метрики. Как известно, «Шахнаме» написана 
четырехстопным усеченным вариантом мутакариба. Как быть? Сохранить метр 
«Шахнаме» или нет? После долгих споров решено было перевести «Шахнаме» на 
силлабическом метре, очень широко используемом в узбекских эпосах. 

В ходе работы авторы стремились не исказить смысл каждого бейта и, учиты
вая наличие определенного количества персидско-таджикских слов в узбекском язы
ке, сохранить в переводе соответствующие слова оригинала. Одним словом, перевод
чики справились с этим трудным делом весьма успешно и дали возможность узбек
скому читателю насладиться художественным мастерством великого поэта, уяснить 
суть его идей. 

Последней пока работой о Фирдоуси и его «Шахнаме», вышедшей в Узбекиста
не, стала книга X. Хамидова «Вечный памятник поэзии»17. Автор, не ограничиваясь 
изложением известных уже материалов о Фирдоуси, содержания его поэмы, харак
теризует роль поэта в узбекской литературе и узбекские прозаические перево
ды поэмы. 

В заключение следует отметить, что ученые-востоковеды республики в основ- • 
ном касались пока общих вопросов жизни и творчества Фирдоуси, Специальных ра
бот по отдельным аспектам творчества поэта еще нет. Мы надеемся, что в бли
жайшем будущем эти пробелы будут восполнены в новых исследованиях наших 
ученых. 

А. Зияев 
" А б д у л қ о с и м Ф и р д а в с и й . Шоҳнома. I китоб. Тошкент, 1975; 2 китоб. 

Тошкент, 1976; 3 китоб. Тошкент, 1977. 
17 Ҳ о м и д о в X. Барҳаёт шеърий асар. Тошкент, 1979. 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

А. Д Ж А Л И Л О В . ИЗ ИСТОРИИ КАРАКАЛПАКОВ XIX—НАЧАЛА XX вв. 

(НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ХИВЫ) 

(Ташкент: Фан, 1986. 120 с.+прилож.; с. 121—144. На узб. яз.) 

Книга А. Джалилова посвящена малоизученному периоду истории каракалпак
ского народа, анализу его социально-экономического положения в 1873—1916 гг. 
Она представляет собой как бы логическое продолжение ранее изданной его публи
кации, состоящей из научно комментированного перевода более чем 40 юридических 
документов из фондов ЦГА УзССР (ф. И-125), отражающих многие аспекты соци
ально-экономической жизни Каракалпакии XIX — начала XX в.1 

Рецензируемая книга написана на основе анализа и обобщения широкого кру
га источников документального и нарративного характера с использованием данных 
из специальной литературы дореволюционного и советского периода. 

Книга состоит из введения, трех глав и приложений. 
Во введении (с. 3—16) вкратце характеризуются история изучения затрагивае

мых вопросов, а также цели и задачи данного исследования. 
В первой главе: «Категории феодального землевладения у каракалпаков. Ско

товодство, рыболовство, торговля» (с. 17—72) — освещается социально-экономиче
ская жизнь каракалпаков в последней четверти XIX — начале XX в. 

Наиболее интересен здесь, на наш взгляд, первый раздел, где характеризуются 

1 Ж а л и л о в О. XIX—XX аср бошларидаги қорақалпоқлар тарихига оид ҳуж-
жатлар. Тошкент: Фан, 1977. 150 бет. 
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занятия каракалпаков и вопросы феодального землевладения. На основе изучения 
богатейшего архивного материала и специальной литературы автор делает правиль
ный вывод, что каракалпаки, наряду со скотоводством и рыболовством, занимались 
земледелием, которое в рассматриваемый период было у них главной отраслью. 
Автором приведены также новые данные, подтверждающие наличие в Хивинском 
ханстве таких категорий феодального землевладения, как государственное (под-
шолиғ), ханское (хассэ), частновладельческое (мильк), вакфное и общинное (с. 28— 
29), и показаны пути сосредоточения земель в руках феодальной верхушки. 

Во втором разделе этой главы (с. 50—58) автор, опираясь на архивные дан
ные, уточняет имевшиеся ранее в литературе сведения о численности скотоводческих 
хозяйств у каракалпаков, общее количество скота у них (с. 51), характеризует 
использование наемного труда в хозяйстве скотоводов (с. 54) и, что особенно важ
но,— процесс классового расслоения в их среде (с. 52—54). 

Не лишены интереса третий и четвертый разделы данной главы, посвященные 
состоянию рыболовства (с. 58—63) и торговли (с. 63—72) у каракалпаков, в част
ности их участию во внутренней торговле Хивинского ханства (этот аспект, на
сколько нам известно, освещается впервые в исторической литературе). Заслуживают 
внимания конкретные сведения о порядке взимания торговых пошлин и поборов, 
сдаче их в откуп и т. п. 

Вторая глава: «Налоговая политика хивинских ханов в отношении каракалпа-
ков> (с. 73—104)—занимает центральное место в книге. Здесь подробно показаны 
грабительская налоговая политика хивинских ханов в отношении каракалпаков и 
тяжкое бремя возлагавшейся на них трудовой повинности — казув, т. е. принудитель
ной мобилизации крестьян на строительство или ремонт ирригационных сооружений, 
мостов, дорог. 

В третьей главе: «Некоторые сведения об административном устройстве кара
калпаков» (с. 105—120)—приведены заслуживающие внимания сведения о родовом 
и племенном делении каракалпаков в XIX в. и бытовавшей в то время системе 
управления. 

Приведенные в конце книги 9 таблиц наглядно характеризуют размеры раз
личных категорий земель, общую сумму налогов, вносившихся каракалпакскими 
племенами и родами в ханскую казну, общую численность казувчи, а также со
держат списки нукеров, каракрлпакских племен и родов и их предводителей. 

Книга не лишена и отдельных упущений и недочетов. 
Прежде всего надо сказать, что каракалпаки вместе с казахами, туркменами 

и аральскими узбеками неоднократно выступали против феодальной эксплуатации, 
налогового гнета и деспотии хивинских ханов. Известны, например, восстание 1827 г., 
возглавляемое Айдуст-бием, восстание Эрна?ар Алагуза в 1885—1856 гг., восстание 
в Конгурате в 1858—1859 гг., которое возглавлял небезызвестный Мухаммад Панах. 
В книге же А. Джалилова о них сказано буквально в нескольких словах (с. 94), 
хотя в распоряжении автора имелся соответствующий материал (например, данные 
о конфискации в собственность государства земель предводителей восстаний после 
их подавления). 

Следует отметить и наличие в тексте ряда неудачных выражений, стилистиче
ских погрешностей, опечаток. Так, на с. 17 читаем: «Улар (қорақалпоқлар.— Б. А) 
бурдой, тариқ, арпа экиб ерларни қўл, хукиз билан ҳайдар эдилар». Буквально это 
означает: «Они (каракалпаки.— Б. А.) сеяли пшеницу, просо, ячмень, а землю па
хали руками и быком». На с. 74 сказано: «Хива хонлигида ер солиғи, ернинг қандай 
бўлишидан қатъий назар, унинг миқдор бирлигига қараб солиқ олинар эди», т. е.: 
«В Хивинском ханстве поземельный налог, независимо от состояния земли, взимал
ся с учетом его количественной единицы». Есть и досадные опечатки: Т. А. Джан-
ко (с. 5) — вместо Т. А. Жданко, Н. Залисов (с. 9) — Н. Залесов, И. И. Петрушев-
ский (с. 13)—И. П. Петрушевский, В. Лабачевский (с. 19) —вместо В. Лобачев
ский и др. 

Но в целом книга А. Джалилова заслуживает положительной оценки как ис
следование, восполняющее многие пробелы в разработке социально-экономической 
истории Каракалпакии XIX — начала XX в. 

Б. А. Ахмедов 

НОВЫЕ КНИГИ 
Л. И. Р ЕМ П Е Л Ь. ЦЕПЬ ВРЕМЕН: ВЕКОВЫЕ ОБРАЗЫ 

И БРОДЯЧИЕ СЮЖЕТЫ В ТРАДИЦИОННОМ ИСКУССТВЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

(Ташкент: Изд-во литературы и искусства им. Г. Гуляма, 1987. 190 с.) 
Одна из характерных черт современного искусствознания — осознание развития 

культуры как целостного процесса, хотя и имеющего региональные разновидности, 
но единого в основных принципах и закономерностях. Отсюда и необходимость соз-
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Дания обобщающих трудов, дающих сравнительный анализ сходных явлений в исто
рии искусства различных народов. 

К числу таких исследований и относится книга доктора искусствоведения, 
профессора Л. И. Ремпеля «Цепь времен». Появление ее — закономерное продолже
ние и развитие целого ряда исследований по проблемам взаимовлияний искусства 
Древней Руси и Востока, эволюции портрета от древнейших времен до наших дней, 
развития изобразительного, прикладного искусства и архитектуры Средней Азии. 

Книга посвящена традиционным и бродячим сюжетам в искусстве Средней 
Азии, но автор, не ограничиваясь одним регионом, обращается к памятникам искус
ства и культуры Древней Руси и Византии, Ближнего и Среднего Востока и др. 
Огромное количество материала классифицируется сюжетно — астральные, моно-
морфные, диморфные, полиморфные сюжеты, связанные с отправлениями культа, 
придворными и бытовыми сценами. Но внутри каждой из глав, посвященных отдель
ным сюжетным мотивам и знаковым системам, сами системы рассматриваются на 
разных уровнях, включая не только сюжетно-смысловые, но и композиционно-струк
турные элементы, анализируются их ареал, особенности интерпретации в прикладном, 
монументальном искусстве, мелкой пластике. В этой сложной систематизации учи
тываются типологические черты искусства Средней Азии, его многообразные связи, 
мифологический и космологический смысл, перерастание религиозно-мифологических 
образов в мифо-поэтические. 

Многообразие и широта предмета исследования не мешают четкости распре
деления анализа отдельных его аспектов по главам, а достаточно сложные логиче
ские ходы излагаются с лаконической простотой и подтверждаются иллюстрациями 
и схемами. В построении схем учитываются происхождение, процесс функциониро
вания и трансформации форм. Их наглядность позволяет сопоставить сюжеты, изо
бражения, характер трактовки. Касаясь происхождения и особенностей бытования 
определенных символических и знаковых форм, Л. И. Ремпель полемизирует с одни
ми учеными, подтверждает новыми доказательствами идеи других, выдвигает соб
ственные концепции. Читатель как бы вовлекается в ход рассуждений, становится 
соучастником самого процесса движения авторской мысли. 

Проблема символов и знаковых систем в искусстве стала в последние десяти
летия объектом пристального интереса ученых разных стран. Но особая ценность 
данной книги состоит в том, что автор не только прослеживает различные транс
формации символов (солнца, луны, звезд и т. д.), но выявляет сходное употребле
ние их у различных народов, находя истоки их бытования в сходстве социально-
экономического уклада. Закономерность возникновения сходных сюжетных, смысло
вых и структурных мотивов подтверждается результатом сопоставительного анализа 
особенностей фольклора, этнографии и искусствоведения. Такой комплексный подход 
позволяет не только показать возникновение и развитие самих знаковых изображе
ний, но и обосновать мысль о том, что на каждом этапе человеческого развития 
они служили выражением осознания человеком своего места в мире, символом оп
ределенного миропорядка. Существенно, что анализируя определенный изобразитель
ный мотив (зверь, птица, бытовая сцена и т. д.), автор уделяет особое внимание 
историко-культурной обусловленности восприятия этого мотива; изучая эволюцию, 
не упускает из виду конкретные исторические условия. 

Л. И. Ремпель выявляет глубинные связи бродячих сюжетов и символических 
форм в искусстве разных эпох, находит сходные мотивы у народов, исповедовавших 
различные религии, утверждая тем самым неразрывность и преемственность худо
жественного мышления, которому не могли помешать ни религиозные, ни государ
ственные запреты. И этот комплексный подход, учитывающий разные аспекты (этно
графический, искусствоведческий, исторический), еще раз подтверждает ленинскую 
мысль о том, что изучить явление — значит посмотреть на него исторически, просле
дить процесс его возникновения, развития, определить сегодняшнее состояние. 

В целом труд Л. И. Ремпеля наглядно раскрывает живую связь времен, преем
ственность поколений и истинных ценностей, нетленность духовной культуры народов. 

А. Г. Сосновская 
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ПОПРАВКИ 

В № 7 журнала за 1987 г. следует читать: 
на с. 36, 1—3 строки сверху: 
Но в связи с вытеснением и ликвидацией капиталистиче

ских элементов в промышленности и торговле взяточничество 
стало... 

на с. 64, 7 строка снизу: ...қўйнлганлнги алоҳида... 
6 строка снизу: ...меъёрнда... 




