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№12 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1965г. 

Н. X. ЭШМЕТОВ 

О НЕКОТОРЫХ ФИЛОСОФСКИХ ВОПРОСАХ БИОНИКИ 

Среди философских проблем, выдвинувшихся на передний план 
современного естествознания, важное место занимают философские проб
лемы бионики. Философские обобщения новейших данных естественных 
наук приобретают большую значимость для дальнейшего обоснования и 
конкретизации дналектико-материалистического понимания закономер
ностей как в неживой, так и в живой природе. Разработка философских 
вопросов бионики еще только начинается, а необходимость разрешения 
многих ее проблем уже настоятельно диктуется научной и технической 
практикой, повседневной жизнью. 

Характерной чертой современного этапа развития техники является 
углубляющаяся связь между техникой и ее биологическими аспектами. 
Сравнивая системы управления в живом организме, ученые при решении 
технических задач все чаще сталкиваются с вопросами биологии. Пот
ребности развивающейся науки и техники, все возрастающая и углубля
ющаяся связь между техникой и биологией обусловили появление новой 
науки — бионики1. 

Бионика изучает прежде всего те биологические процессы и законо
мерности, которые по своим функционально-конструктивным параметрам 
представляют интерес для решения задач технического характера. Мно
гие специалисты считают бионику новой отраслью кибернетики2 и 
определяют ее как науку, исследующую пути и методы электронного 
моделирования чрезвычайно тонких и совершенных процессов, протекаю
щих при обмене веществ, кодировании, обработке, хранении и передаче 
информации в живых организмах. Другие специалисты считают, что 
бионика — область гораздо более широкая, несомненно представляющая 
собой самостоятельную науку, и «ее никаким образом нельзя отожде
ствлять с кибернетикой или считать частью этой науки»3. 

Если кибернетика возникла с появлением первого регулятора в 
паровой машине, с появлением искусства рулевого управления, автома
тического прицела, то бионика возникла вместе со стремлением ученых 
построить новые машины, которые по надежности были бы равны 
живым организмам или даже превосходили их. Толчком к этому послу
жил бурный прогресс электроники, физики, кибернетики, биофизики, 
биохимии, математики и других современных наук. 

1 Бионика — слово не новое. Раньше бионикой называли ту область науки, которую 
мы сейчас называем гистологией. Термин «бионика» образован от древнегреческого 
«бион»— «ячейка жизни», т. е. познание единицы живого. 

2 См., напр., Л. П. Кр а из мер, Бионика, М.—Л., Госэнергоиздат, 1962; 
А. И. П р о х о р о в . Бионика, М., Изд-во «Знание», 1963; П. Т. А с т а ш е н к о в . 
Что такое бионика, М., Воениздат, 1963, н др. 

3 У. М а к - К а л л о к, Подражание одних форм жизни другими формами.—Био
мимезис. Сб. «Проблемы бионики». Пер. с. англ., М., Изд-во «Мир», 1965, стр. 551. 
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Как и всякая быстроразвивающаяся научная дисциплина, бионика 
приобретает актуальное значение в связи с развитием комплекса биоло
гических и технических наук, главным образом кибернетики и электро
ники. Бионика выдвигает ряд серьезных философских проблем, решение 
которых сопряжено с различными трудностями. В бионике используются 
данные биологии, психологии, психиатрии, физиологии, анатомии, нейро-
логии, нейрофизиологии, биофизики, биохимии, химии, математики, 
связи, морской и авиационной техники и т. д. Теснее всего бионика в 
настоящее время связана с такими техническими дисциплинами, как 
авиационное дело, радиоэлектроника, кораблестроение. 

Характерной чертой этого научного направления является возраста
ющее подчеркивание связи между биологическими науками и техникой. 
Применение технических методов в изучении живых систем и, наоборот, 
разработка и конструирование технических устройств на основе познания 
законов функционирования живого, изыскание средств копирования 
живой природы, технического моделирования являются основной задачей 
бионики. 

Изучая биологические объекты и процессы, специалист-бионик про
водит сравнительный анализ живой и искусственной «техники», прежде 
всего с точки зрения их целесообразности: он устанавливает границы, 
измеряет технические характеристики живых объектов, делает вывод о 
целесообразности использования еще не существующих в искусственном 
виде биологических приспособлений в технике. 

Здесь мы попытаемся изложить некоторые методологические сообра
жения о подходе к философской проблематике в бионике, связанной с 
вопросом о моделировании высокоорганизованных форм движения мате
рии с Помощью форм движения более низкого уровня организации. 

В последнее время развивается гипотеза о возможности искусствен
ного воспроизведения жизненных явлений. Этот вопрос служит предме
том острой дискуссии. Специалисты по кибернетике, работающие в обла
сти математических проблем биологии, говорят о принципиальной воз
можности создания искусственным путем явлений жизни, живых орга
низмов, которые будут способны к размножению, прогрессивной эволю
ции вплоть до высших форм, обладающих эмоциями, волей, мышле
нием и т. д.4 

Эта точка зрения вызывает большие сомнения почти у всех биоло
гов5 и специалистов других отраслей знания. Классическое определение 
жизни 'было дано Ф. Энгельсом в конце прошлого века: «Жизнь — есть 
способ существования белковых тел, и этот способ существования заклю
чается по своему существу в постоянном обновлении их химических 
составных частей путем питания и выделения»6. Ф. Энгельс охарактери
зовал «белковые тела» как материальный субстрат жизни и обмен 
веществ, как качественно острую форму существования живого. 
Жизнь— это качественно особая форма движения материи. Истинное 
понимание жизни, как учит диалектический материализм, возможно 
тол ько: тогда, когда изучены условия ее возникновения и развития. 

4 В. С. К а з а к о в ц е в , О некоторых важных философских вопросах киберне
тики, в сб.: «Кибернетика мышления и жизнь», М., Изд-во «Мысль», 1964. стр. 145. 

•'См.. напр.. А. И. О п а р и н , Жизнь, ее природа, происхождение и развитие, 
М'., Изд-во АН СССР. 1960; е г о же. Жизнь как форма движения материи, М., 
Изд-во АН СССР, 1963; е г о же, Жизнь, ее соотношение с другими формами дви
жения материм, в сб.: «О сущности жизни», М., Изд-во «Наука», 1964. См. также 
Т.; Д. П а в л о в , Информация, отражение, творчество, София, Изд-во Болгарской 
Академии наук, 1965, и др. 

6 Ф. Э н г е л ь с , Анти-Дюринг, М., Госполитиздат, 1957, стр. 322. 
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Ф. Энгельс, отмечая неполноту своего определения жизни, писал: 
«Наша дефиниция жизни, разумеется, весьма недостаточна, поскольку 
она далека от того, чтобы охватить все явления жизни, а, напротив, 
ограничивается самыми общими и самыми простыми среди них... чтобы 
дать действительно исчерпывающее представление о жизни, нам приш
лось бы проследить формы ее проявления, от самой низшей до наивыс
шей»7. Значит, чтобы дать более полное определение жизни, необходимо 
глубокое понимание ее разновидностей, признаков организмов, начиная 
с самых элементарных и кончая высшими существами, вплоть до наде
ленных высшими формами нервной деятельности позвоночных животных 
и человека. 

В настоящее время появилась новая тенденция в применении кибер
нетических методов к исследованиям сущности жизни. Акад. А. Н. Кол
могоров предложил отказаться при определении жизни от указания на 

вает и А. А. Ляпунов9. А. Н. Колмогоров считает, что «достаточно полная 
модель.живого существа по справедливости должна называться живым 
существом, модель мыслящего существа — мыслящим существом». 
И далее «...Создание высокоорганизованных живых существ превосходит 
возможности техники сегодняшнего дня»10. Однако другие представители 
технических наук, хотя им и близки идеи кибернетики и бионики, не 
говоря уже о большинстве специалистов, работающих в области биоло
гии, возражают против такой постановки вопроса. 

Возможность создания живого путем технического, бионического 
моделирования является серьезным дискуссионным вопросом и требует 
глубокого философского анализа. Если мы рассматриваем белок как 
материальный субстрат жизненных явлений, то на вопрос, поставленный 
акад. А. Н. Колмогоровым, можно дать только отрицательный ответ, ибо 
к наиболее существенным свойствам живого относится прежде всего 
раздражимость, без чего моделирование живого всегда останется имми-
тацией. Машины иммитируют высшие формы отражения действительно
сти, минуя низшие, с которыми связаны все другие функции жизне
деятельности. 

Если же речь идет об искусственном синтезе белка, с некоторыми 
ограничениями, то в отдельных случаях вполне возможно создание моде
лей живого без использования естественных или искусственных белков 
или нуклеиновых кислот, известных в природе. Такая проблема обсуж
дается в связи с гипотезами существования кремниевых, небелковых 
форм жизни в космосе11. 

Марксизм никогда не отрицал возможности создания живого из 
неживого. Тот, кто отрицает такую возможность, отрывает высшие формы 
движения материи от низших и отрицает безграничность человеческого 
познания. Для исчерпывающего понимания жизненных явлений и созда
ния жизни искусственным путем необходимо познание всего разнообра
зия ее признаков, начиная с элементарных и кончая самыми сложными 
жизненными явлениями. 

7 ф. Э il г е л ь с, указ. соч., стр. 78. 
8 Об этом подробнее см.: А. Н. К о л м о г о р о в , Жизнь и мышление с точки 

зрения кибернетики, М., 1962. 
9 См. А. А. Л я п у н о н, Об управляющих системах живой природы, в сб.: «О сущ

ности жизни», М., Изд-во «Наука», 1964. 
10 А. Н. К о л м о г о р о в , Жизнь и мышление с точки зрения кибернетики, 

стр. 4—5. 
" См-. И. С. Ш к л о в с к и й , Вселенная, жизнь, разум, М., 1962. См. также 

«Возникновение жизни во вселенной», М., Изд-во «Наука», 1964. 
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Быстрое развитие электроники, кибернетики, физики, биологии и 
инженерной техники создало новые, весьма совершенные средства авто
матики и поставило на службу человечеству технические модели многих 
сложных живых систем. Специфической чертой метода бионики является 
широкое использование формальных аналогий между качественно раз
ными объектами, например, между машиной и человеком, живыми орга
низмами и искусственными электронно-механическими системами. 

Можно привести много примеров, подчеркивающих эту особенность: 
самозатягивающиеся резцы токарных станков, созданные по образцу 
зубов грызунов; современная радиолокационная техника, сходная по 
принципу действия со слуховым аппаратам летучей мыши; гидродинами
чески выгодная форма подводных кораблей, выбранная благодаря ана
логии с формой тела рыбы. Еще великий русский ученый H. E. Жуков
ский при построении теории летательных аппаратов исследовал аналогии 
между крыльями самолетов и крыльями птиц. В наши дни советские 
специалисты создали быстроходную машину «Пингвин», двигающуюся 
по рыхлому онегу со скоростью до 50 км/час. Она подобна жителю 
Антарктики пингвину. Сконструирован также прибор для предсказания 
шторма за 15 часов до его наступления, аналогичный по принципу дейст
вия некоторым органам медузы. Японские судостроители построили 
корабль, сходный по форме подводной части с китом, и в результате 
выиграли 25% мощности двигателя корабля. Таких примеров можно 
привести много. Однако задача бионики должна состоять не только в 
применении аналогий и подражании живой природе, но и в отыскании 
новых путей и возможностей на основе познания качественно новых 
закономерностей природы12. 

Человечество не только познает законы природьи, но и создает другой 
мир, творит совершенно новую технику, которая во многих отношениях 
превосходит живые системы. Вместе с тем у матери-природы есть еще 
чему поучиться бионикам. Разгадать, например, тайны птичьего полета 
и построить неприхотливые экономичные машины-махолеты, которые 
могли бы принести большую пользу. При использовании энергии солнеч
ных лучей на основе моделирования биологических принципов было бы 
весьма полезным применить технику биологического фотосинтеза и т. п. 

В последнее время ученые-бионики уделяют большое внимание 
механизму самоорганизации, наблюдаемому в живой природе, а также 
человеческому мозгу и высшей нервной деятельности. Мозг человека, — 
как известно, это не только биологический субстрат с высокой структур
ной дифференцированностью, микрогетерогенностью, он обладает также 
рядом специфических свойств, являющихся продуктом тысячелетнего-
общественного развития. 

В настоящее время инженеры-бионики работают над проблемой 
повышения точности, надежности конструируемых ими систем, и их 
внимание все более концентрируется на поразительной пластичности 
работы мозга. Известно, что мозг продолжает функционировать даже при 
выходе из строя половины его клеток. Современная электронно-счетная 
машина, состоящая из многих электронных ламп или полупроводников, 
в ходе работы изнашивается, беспрерывно теряет структурность. Между 
тем живая «счетная машина» — мозг человека — бесперебойно работает 
всю жизнь. 

Как показывают исследования, принципы работы мозга основаны 
на одновременной обработке огромного количества информации, что 

12 М. В. К е л д ы ш , Проблема методологии и прогресс науки, в кн.: «Методоло
гические проблемы науки», М., Изд-во «Наука», 1964, стр. 229. 
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весьма выгодно и экономно при решении логических, а тем более нефор
мализованных задач. 

В этом отношении работа мозга отличается от методов вычислений, 
используемых в электронных вычислительных машинах. Свойство парал
лельной обработки большого объема информации является совершенно 
своеобразной особенностью человеческого мозга, и оно еще только начи
нает использоваться в электронных машинах. Однако отсюда не следует, 
что технические решения, «найденные» природой, всегда предпочтитель
нее. На самом деле, в технике очень редко реализуются природные 
процессы в их естественном виде, и технические исходные возможности 
построены по-другому. 

В свете современных данных сравнение мозга и электронно-вычисли
тельных машин показывает, что их функциональные структуры суще
ственно различны, они связаны с совершенно разными формами движе
ния материи. Учитывая их специфику, не следует, однако, забывать, что 
все формы движения материи связаны между собой структурно, генети
чески, и подобное разделение имеет относительный характер. Бионика 
исследует одну общую сторону физико-химических и биологических форм 
движения материи. Влияние бионики на научно-технический прогресс 
связано с тем, что она вооружает человека новыми средствами познания. 
Среди них одно из важнейших — бионическое моделирование, основанное 
на информационно-функциональном подходе к явлениям, который доми
нирует на современном этапе развития техники. 

Бионическое моделирование не означает вытеснения других методо i 
исследования. В частности, изучение мозга ведется на физиологическом, 
анатомическом, гистологическом, биохимическом, психологическом, тер
модинамическом уровнях. Создателям новых «мыслящих» машин пред
стоит глубоко изучить функции машин и функции человеческого мозга, 
моделировать посредством биологических элементов структуры нервной 
системы. Чтобы создать новые «мыслящие» машины, бионикам следует 
идти «не по пути аналогии, по которому идет кибернетика, а по пути 
гомологии, по которому идет биология»13. Чтобы машина была гомоло
гична структуре мозга, в нашем распоряжении должны иметься какие-то 
аналогии синтетического белка. Надо построить гомологи чувствитель
ных и самовосстанавливающихся тканей, зо многом подобных живым 
нейронам. Инженеры обычно обращаются к металлу, стеклу, полупро
водникам. Нам кажется, что эти ограничения в выборе материала не 
позволяют моделировать определенные свойства и процессы живого 
мозга, который отличается функциональной пластичностью, способностью 
к адаптации, к физическому самовосстановлению. 

Бионические модели могут служить управляющими системами, 
выполняющими большие и более сложные задачи переработки инфор
мации, чем отдельные участки нервной системы. Эти модели используют
ся в технике управления. Одним из перспективных направлений совре
менной бионики является стремление создать системы, подобные искус
ственным нейронам. Уже имеются конструкции, воспроизводящие неко
торые свойства нервных клеток. Инженеры-бионики нашли возможность 
изготовления элементов, еще более миниатюрных, чем нейрон. Из таких 
элементов начинают строить отдельные узлы счетных машин. 

Создав бионические модели нервной системы, инженеры могут сов
местно с физиологами исследовать их поведение, выявить, насколько они 

13 3. Р о в е н с к и й , А. У е м о в , Е. У е м о в а , Машина и мысль, М., Гос-
(юлитиздат, 1960, стр. 140. 
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10 H. X. Эшметов 

соответствуют поведению моделируемой системы биологического 
объекта. 

Таким образом, бионика дает в руки исследователей совершенно 
новое мощное средство познания высшей нервной деятельности, которая 
является материальным носителем психических процессов. Однако опи
санный метод моделирования требует преодоления огромных технических 
трудностей. 

Наш мозг, как известно, состоит более чем из 10—15 млрд. нейронов. 
Если бы один нейрон «мыслящих машин» стоил только 10 копеек, то 
конструирование модели мозга требовало бы нескольких миллиардов 
рублей, не говоря уже о значительных трудностях создания такой модели. 
Но главное состоит в том, что каждая клетка физиологически имеет 
тысячи контактов с другими нейронами, и в каждом из контактов может 
протекать большое количество различных химических реакций. «Поду
мать только, какие-нибудь пять нервных клеток нашего мозга, которые 
с трудом можно /рассмотреть в микроскоп, могут заставить нас ощущать 
жажду, лезть в колодец, идти на реку, таскать ведро... и все для того, 
чтобы напиться, чтобы удовлетворить эти возбужденные клетки»14. 

Живой мозг обладает такими способами вычислений и обработки 
информации при столкновении с внешними условиями, с окружающей 
средой, о которых сейчас даже трудно догадаться. Для искусственного 
воспроизведения некоторых операций, выполняемых мозгом, нам слиш
ком мало еще известно о многих других качественных особенностях 
нашего мозга, о процессах функционирования нервных систем. Но мы 
уверены, что уже недалеко то время, когда бионика получит весьма 
совершенные средства для конструирования моделей сложных живых 
систем, вооружит науку новым могучим методом познания, усилит гос
подство человека над природой. 

X. Н. Эшметов 

БИОНИКАНИНГ БАЪЗИ ФАЛСАФИЙ ТОМОНЛАРИ ҲАҚИДА 

Мақолада биониканинг ҳозирги замон табиёт фани фалсафий про-
блемалари орасида муҳим ўрин тутган, жонли ва жонсиз табиат қонун-
ларини диалектик-материалистик тушунишнинг келгусида асосланииш 
ва конкретланишида принципиал аҳамиятга эга бўлган баъзи фалсафик 
аспектлари кўриб чиқилган. 

М П . К. А н о х и н , Проблемы моделирования жизненных процессов и физиологи» 
мозга, в сб.: «О сущности жизни», стр. 210. 
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№12 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 1965г. 

М. Ю. ЮЛ ДАШ ЕВ 

К ИСТОРИИ ДЕХКАН 

Дехканство, составлявшее в течение многих столетий основную мас
су населения Средней Азии, сыграло огромную роль в исторических 
судьбах края. Это оно превратило в культурные оазисы огромные без
жизненные пространства Средней Азии, защищало родную землю от 
иноземных захватчиков, веками боролось со своими эксплуататорами в 
условиях жесточайшего гнета и бесправия, нищеты и невежества, рели
гиозного мракобесия и бесконечных опустошительных войн. 

Всестороннее освещение истории дехканства возможно лишь на 
основе комплексного изучения ее большим коллективом исследователей 
самого различного профиля. Здесь мы приведем лишь некоторые новые 
документы и выскажем отдельные соображения по поводу самого пони
мания термина «дехкан». 

Еще В. В. Бартольд в своем труде «Туркестан в эпоху монгольского 
нашествия» справедливо писал, что слово «дехкан» было равносильно 
понятию о земельном аристократе1. Со временем под этим термином 
стали подразумевать дехкан-землевладельцев. Так, применительно к 
Ирану XI—XIII вв. термин «дехкан» характеризуется исследователями 
следующим образом: «Значение дехканов особенно ярко выступает во 
время арабского завоевания: они—нотабли, знать и в особенности мест
ные хозяева и правители, с которыми завоеватели договорились о новом 
порядке управления захваченными странами. Естественно, что состояние 
и положение этих людей в различных местах огромной страны были 
различны, и, таким образом, вполне естественно, что дехкан в. одном 
месте является знатным господином, а в другом — крестьянином. Во 
многих местах это только кедхода: первый из крестьян, деревенский ста
роста»2. 

Нашей науке известно огромное количество письменных источников 
о дехканах-землевладельцах, но довольно долгое время она не распола
гала материалами о дехканах, не имевших земли и имущества и состав
лявших при этом огромные массы населения. 

Между тем, имеющиеся в нашем распоряжении документальные 
данные свидетельствуют о том, что дехкан XIX в. нельзя отождествлять 
с дехканами-землевладельцами. 

Согласно этим документам, дехканами называли людей, не имевших 
ни земли, ни домов. Их ряды пополнялись из различных слоев землевла
дельцев, в частности из лиц, разорившихся и попавших в долговую 

1 В. В. Б а р т о л ь д , Сочинения, т. I, M., 1963, стр. 238. 
2 См. сЛитература Ирана X—XV вв. Восток. Сборник второй». Под ред. А. А. Бо

лотникова, А. Н. Тихонова, К. И. Чайкина, М.— Л., 1935, стр. 134. 
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кабалу. Широко была распространена выдача денег под залог земель. 
Как правило, дебиторы, не имея возможности расплатиться с долгами и 
ростовщическими процентами, лишались земли и имущества, а затем 
выплачивали проценты за счет своего личного труда. При этом хозяева 
распоряжались не только попавшими в кабалу людьми, но и членами их 
семьи. 

Будучи не в состоянии выбраться из вечных долгов, земледелец, еще 
недавно имевший свою землю, превращался в дехканина. Об этом сви
детельствуют многочисленные документы. 

Например, о выдаче денег под залог земель свидетельствует следую
щий документ, скрепленный печатью казия: 

«В 1275 (1858—1859) г., месяц Джумади II, 12 числа, из мечети 
Искандер бая Пахлаван Нияз, сын Тангри бердыя, имеющий румяное 
лицо (бугдай ранг), с бараньими глазами, с разделенными бровями, 
седой бородой, среднего роста, согласно закону учинил следующее: 
«Я продал со всеми правами и преимуществами Абдулла Мутаваллию, 
сыну Искандар бая, свои 2 танапа земли за 5 красных тилля весом один 
золотник. Границы участка: с востока канал, с юга Балта Нияз Шейх, с 
севера Мухаммед Нияз, с запада большая дорога; затем Абдулла Мута-
валли согласился дать эту землю в аренду, с условием платить ежегодно 
одну тилля. Все это произошло в присутствии людей. Свидетели: Мулла 
Мухаммед Юсуп, Атаджан Ходжа и пр.»3. 

Вот еще документ: «В 1282 (1865—1866) г., месяц Шаваль, 9 числа. 
Участок хауза сына Искандера из Нияз чина, район Кандумакан, Тангри-
берды, среднего роста, с бараньими глазами, черной бородой и разделен
ными бровями, находясь в здравом уме, согласно закону учинил следу
ющее: «Я продал Абдулла бай Мутаваллию свой дом с крышей, двумя 
комнатами, со всеми правами и преимуществами за 27 танга. Границы 
этого дома: с востока улица, с юга канал, с севера Абдулла-бай, с запада 
Абдулла-бай (это собственный участок Абдулла-бая]. Еще Абдулла-бай 
был мил и обещал, если ему возвратят танга, то он вернет дом. Затем 
этот дом был взята аренду с условием ежегодно платить 5'/г танга, в чем 
подписали свидетели: Мулла Файяз, Мухтар и пр.». 

Этот акт, как и предыдущий, скреплен печатью казия4. 
В другом документе говорится: 
«В тысяча триста тридцать втором [году] летосчисления от [хидж

ры], в конце месяца Зул-хиджа, сделал законное, достойное доверия 
признание Бек-Мухаммед из Кук-Чага, из округа [каум] Мухаммед-
Нияз-бая, с несросшимися бровями, с карими глазами, смуглолицый, 
среднего роста, с острой темной бородкой, двадцати девяти лет, сын 
Мухаммед-бая, сына Кутлук-Мурада, в следующем: «Я продал дозво
ленной, законной продажей Мухаммед-Пахо-баю, всецело и полностью 
примерно один танап своей собственной земли, находившейся в упомя
нутом приходе. Границы [земли]: с востока [владения] муллы Сейид 
Мухаммеда, а с севера — сего заявителя, а с запада — общая сальма 
(канал), а с юга так же, как и с севера; со всеми правами и угодьями, за 
сумму в двадцать три с половиной тилля, каждая из которых в девять 
имеющих хождение тенег. Взаимное получение обеими сторонами равных 
обмениваемых ценностей произошло. Я разрешил (ссудодателю. — 
М. Ю.) пользовался [землей] с тем условием, что когда бы я ни отдал 
тилля, он (ссудодатель. — М. Ю.) вернет мне проданную [землю]. Затем 
взял в аренду проданную незанятую [землю] у указанного лица за три с 

3 Рукопнсехранилнще ИВ АН УзССР, раздел документов, ф. 51а. 
* Там же, ф. 33а. 
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половиной имеющих хождение тилля и с половиной имеющего хождение 
шахи, с согласия его (ссудодателя. — М. Ю.) на это». И было это в при
сутствии людей, при свидетельстве муллы сейида-Мухаммед-аксакала 
и Мухаммед-Курбана. Писец — владелец сей печати. Печать: «Судья и 
раис Кук-Чага, Султан-Мурад, сын покойного тура, уповающий на 
аллаха пребогатого»5. 

В еще одном документе, свидетельствующем о подобных сделках, 
после общепринятых сведений говорится, что «житель Кандумана Худай 
Назар в 1290 (1873—1874) г. х. в месяце Мухарам продал свой участок 
размером 1/4 танапа, дом (уй) за 45 танга Худой-берды-суфи, сыну 
Берды Нияз Мутаваллия. Затем Худой Назар берет в аренду дом, с тем 
условием, чтобы выплачивать ежегодно 9 танга». 

Даже при беглом чтении этих документов становится ясньш, что они 
представляют собой акты двоякой сделки: во-первых, продажи земли 
(дома), а во-вторых, аренды этого же имущества его бывшим вла
дельцем. 

Таким образом, заимодавец, ссужая должника деньгами, мог быть 
вполне спокоен. Во-первых, по документу он становился полным хо
зяином земли (дома); во-вторых, выплата процентов за ссуду была 
оговорена в документе, и кредитор мог взыскать их в законном порядке, 
и, в-третьих, однажды составленный документ не надо было пересостав
лять или продлевать на новые сроки — он имел силу на неограниченное 
количество лет, до тех пор, пока не будет возвращена вся ссуда. 

Но подобными сделками дело не ограничивалось. Для примера 
можно привести следующий характерный случай. В 1891 г. житель Шейх-
Аббас-Валийской волости узбек Вафа Максум Сафа Максумов ссудил 
одного туркмена деньгами. В документе, составленном при этой сделке, 
говорится: 

«1309 года в месяце Джумади-эль-аввале (30 ноября 1891 г.) житель 
Саркубского аксакальства, живущий в приходе мечети пятидесятника 
Кугмана, рода Арабчи, Халмурад Якши Кельдиев, имеющий румяное 
лицо (смуглое), с черной бородой, с разделенными бровями и, по его 
рассказу, ему 60 лет, находясь в здравом уме, заявил, что он состоит 
должным 54 рубля Бабаджан Максуму Вафа Максумову и каковую сум
му обязуется уплатить ему через один год, в чем за него поручился его 
сын Сафарбай, с тем, что эти деньги отец его уплатит, а иначе уплатит 
он сам. По рассказу Сафарбая, ему 16 лет от роду, безбородый и имеет 
румяное лицо (смуглое). В верности сего, я, Халмурад, и я, Сафарбай, 
приложил руки и тамги». Документ засвидетельствован печатью народ
ного судьи Шейх-Аббас-Валийской волости. 

По истечений указанного в документе срока, т. е. через год, Халму
рад не смог уплатить своего долга, и тогда брат Бабаджана Максума 
Вафа Максумов заключил новый договор, но уже не с Халмурадом, а с 
его сыновьями: «1310 года в месяце Рамазан (30 марта 1893 г.) жители 
Саркубского аксакальства из прихода мечети Турганбая, рода Арабчи, 
отделения Карамыгиз, Сафарбай, по его рассказу, 18 лет, безбородый и 
имеющий разделенные брови, и Халдурды, имеющий румяное лицо 
(пшеничное), безбородый, с разделенными бровями и, по его рассказу, 
ему 15 лет, по отцу Халмурадовы, находясь в здравом уме, согласившись, 
сказали: «Мы по взаимному соглашению обязуемся служить и исполнять 
все работы, что только прикажет нам Вафа Максум Сафа Максумов, за 
полученные с него, Сафа Максумова, 91 рубль; но если мы будем сопро
тивляться и пожелаем уйти в другое место, то мы, за свою службу ничего 

5 Рукописехранилище ИВ АН УзССР, раздел документов, ф. 349а. 
* 1332 
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не требуя от Сафа Максумоаа, обязуемся возвратить ему, Сафа Максу-
мову, взятые нами у «его 91 рубль. При этом отец их, Халмурад Якши 
Кельдиев, которому, по его словам, 62 года, чернобородый и имеющий 
разделенные брови, поручился за них в вышеозначенной сумме. Согла
сившись на это, я, Сафар бзй, я, Халдурды, и я, Халмурад, приложили 
руки и тамги». Документ засвидетельствован печатью народного судьи 
Шейх-Аббас-Валийокой волости. 

Сафарбай и Халдурды пробыли в работниках у Вафа Максума два 
года, а затем ушли от него. Тогда Вафа Максум обратился с иском против 
них к казию своей волости, который постановил следующее: 

«1895 г. 17 дня в камеру мою явился в качестве истца Вафа Максум 
Сафа Максумов, который с собою привел жителей рода Арабчи Саркуб-
ского аксакальства Сафарбая, 20 лет, и Халдурды, 17 лет, Халмурадовых 
и бывшего поручителем за своих сыновей Халмурада Яхши-Кельдыева. 
Истец Вафа Максум объяснил: Сафарбай и Халдурды получили с меня 
91 рубль и выдали мне казийский документ, в котором, сознаваясь и 
обещаясь, взялись служить у меня работниками до тех пор, пока они не 
уплатят мне обратно взятые с меня 91 рубль, но между прочим, они, не 
уплатив мне 91 рубль, ушли и отказались служить у меня, а потому, 
согласно документу, я покорно прошу Вас, казий, присудить в мою 
пользу с них 91 рубль На это ответчики ответили: мы служили у Вафа 
Максума бесплатно 2 года, если следуемое нам за два года вознаграж
дение окажется меньше 91 рублей, то мы ему недостающее заплатим 
деньгами. Рассмотрев документ, выданный ответчиками и совершенный 
казием, в котором говорится, что если ответчики, служа у истца, не упла
тили ему 91 рубль, уйдут, то они должны возвратить ему 91 рубль и 
поэтому за их труд ничего не следует с истца, так как они во время 
служения работниками у истца не могли ему уплатить 91 рубль согласно 
этому документу... представленному истцом, я, казий, рассмотрев это 
дело, постановил: ответчики Сафарбай и Халдурды должны уплатить 
Вафа Максуму 91 рубль»6. 

В.другом документе мы читаем: «В 1327 (1909) г., в месяце Шаваль, 
15 числа, из прихода (каум) Тагай Али бай кукчали, [в отношении] Джума 
Назара, среднего роста, с разделенными бровями, находящегося в здра
вом уме, согласно закону совершен акт в том, что он задолжал сыну 
Сейид Мухам!меду и сыну Мухаммед Кариму 22 тилля. Этот долг Джума 
Назар обещает оплатить сыну Мулла Мухаммед Сафо Халифо. За это 
Джума Назар обязан работать до уплаты долга у сына Мулла Мухам
мед Сафо вакила. Свидетели: Мулла Курбан бай, Мулла Курбан Мурад 
и пр. Секретарь Мулла Сафо». Документ засвидетельствован печатью 
казия7. 

Вот еще один документ, свидетельствующий о том, что должник 
вынужден был бесплатно работать на кредитора. 

«В тысяча двести восемьдесят восьмом году летосчисления от 
хиджры, в восемнадцатый день [месяца] Раби-ус сани сделал законное, 
достойное доверия признание Мамат-канглы, смуглолицый, белобородый, 
с несросшимися бровями, среднего роста, сын Рахимкули, в нижеследую
щем: «Я буду бесплатно служить Абдуррасул баю, сыну Мухаммед-
Рахим бая, и когда бы я ни ушел с этой службы, и ни предъявил бы 
претензию на оплату моей службы, таковая [претензия] будет недействи
тельной и пусть она тогда не выслушивается».'И было это в присутствии 
людей». 

6 См. О. Ш к а п с к и й , Аму-Дарьинские очерки, Ташкент, 1890, стр. 255—256. 
7 Рукописехранилище ИВ АН УзССР, раздел документов, ф. 353а. 
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Печать: «Войсковой казий Мухаммед-Латыф-ахунд, сын Иш-Нияза 
ахунда, уповающий на аллаха пребогатого»8. 

Аналогичные условия содержит и следущий документ: 
«В тысяча триста двадцать восьмом году летосчисления от хиджры, 

восемнадцатый [день] месяца Сафара, в воскресенье сделал законное, 
достойное доверия признание Мухаммед-Сабнр из Янги-Арыка, из прихо
да мечети Мухаммед-Карим-наюба, с оспинами [на лице], восемнадцати 
лет, среднего роста, с недавно пробившейся бородкой, смуглолицый, с 
несросшимися бровями, сын Бек-Нияза, сына Хасан-Мурада, в нижесле
дующем: «Я должен Мухаммед-Юсуфу, сыну Махмуд-Нияза, сумму в 
двести пятьдесят тилля, каждая из которых в девять тенег, имеющих 
хождение, с условием, что за это я буду служить лицу, в пользу которого 
сделано данное признание, двадцать пять лет сполна. И если я уйду со 
службы вышеуказанному лицу раньше указанного срока в другое 
[место], то я уйду, отдав вышеуказанному лицу оставшуюся упомянутую 
сумму, за вычетом проработанного с согласия его [заимодавца] на это». 
Свидетели — упомянутый Бек-Нияз и Мухаммед Назар аксакал и Мах-
муд-Нияз домулла. Писец—сейид-Махмуд»9 (оттиск печати, приложен
ной к документу, неясен). 

Для полноты нашего представления приведем еще один документ: 
«В тысяча двести восемьдесят седьмом году летосчисления от хид

жры, в двадцать второй [день] месяца Рамазана, сделал следующее 
законное, достойное доверия признание Хасан, среднего роста, темно
бородый, смуглолицый, сын Абдуллы: «Я должен Ильясу ходже, сыну 
Адина Мурад ходжи, сумму в восемьдесят тилля, каждая из которых в 
девять тенег семиричного веса, с таким условием, что за десять описан
ных тилля из указанной суммы я буду служить лицу, в пользу которого 
сделано данное признание, один год (т. е. всего 8 лет.—М. Ю.), если я 
не отслужу и вознамерюсь уйти в другое место, [то] я уйду, отдав указан
ному лицу остаток упомянутой суммы с согласием его (т. е. заимодавца) 
на это». 

Печать: «Войсковой казий Мухаммед-Латыф-ахунд, сын покойного 
Иш-Нияза-ахунда, уповающий на аллаха пребогатого». 

В печати вокруг текста: «О живой, о единый, о неизменный, о вечный, 
1286 г. х.» 

С правой стороны под текстом наискось: «Присутствующие Якубход-
жа и Мухаммед-Шариф и другие»10. 

Мы полагаем, что эти документы представляют собой не что иное, 
как долговые обязательства, проценты по которым дехкане выплачивали 
за счет личного труда, фактически на всю жизнь попадая в беспросвет
ную кабалу к кредиторам. 

Положение их было крайне тяжелым. Кредитор был полновластным 
хозяином не только должника, но и всех членов его семьи. Он женил его 
сыновей, выдавал замуж дочерей, мог продавать дехкан с землей или 
даже без нее, причем в актах о купле-продаже дехкан указывался чис
лящийся за ними долг. 

В архивных документах отражены бытовые условия жизни дехкан. 
Ежегодно им выдавались: одна черма (меховая шапка), пара сапог, 
халат, кушак и две пары нижнего белья. Эти «пять одежд» были по суще
ству единственным «вознаграждением» дехкан за их труд. Об этом сви
детельствует, например, следующий документ: 

8 ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 1, д. 87, л. 71. 
9 Рукописехранилище ИВ АН УзССР, раздел документов, ф. 570а. 
10 ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 1, д. 34, л. 2. 
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«В тысяча триста двадцать шестом [году] летосчисления от хиджры. 
в двадцать седьмой день месяца Шаъбана (24 сентября 1908 г.), сделал 
законное, достойное доверия признание Руз-Мухаммед уйгурли, из при
хода (каум) Мухаммед-Шариф-аксакала, смуглолицый, с несросшимися 
бровями, с карими глазами, с острой бородкой, среднего роста, двадцати 
пяти лет, сын Аваз-Берды, сына Казак-бая, признание такого [рода]: 
«Я законно взял у Джума-Нияз-бая, сына покойного Хаджи-Мухаммед-
бая, а он правильно вручил мне всецело и полностью сумму в тридцать 
тилля, каждая из которых в девять имеющих хождение тенег. За выше
упомянутую полученную сумму и за неполученные [еще] пять предметов 
обычной дехканской одежды я отдал себя в законный наем указанному 
лицу, в пользу которого сделано признание»11. 

Дневное питание дехкан состояло из трех лепешек и одного горячего 
блюда без мяса. Мясное блюдо давалось лишь раз в неделю. Естествен
но, что дехканам, выполнявшим тяжелую физическую работу, приходи
лось докупать некоторые необходимые продукты и одежду. На это 
обычно и уходили все заработанные ими деньги. Поскольку дехкане, как 
правило, приобретали эти продукты и одежду у своих же хозяев, послед
ние фактически ничего не платили им. 

Надо сказать, что часть разорившихся, потерявших землю крестьян 
уходила в города. Но здесь, ввиду слабого развития промышленности, 
они не могли найти себе работу. Поэтому в городах, особенно в Хиве, 
Кокание, Бухаре, сосредоточивалось большое количество голодных, 
неимущих людей, вынужденных заниматься попрошайничеством и слу
чайными заработками. Ханские власти заставляли их работать на зем
лях, принадлежавших хану, крупным сановникам или государству. 

Итак, по своему происхождению дехкане — это в большинстве слу
чаев недавние землевладельцы, лишенные средств производства и 
вынужденные в силу экономической необходимости искать заработка у 
крупных землевладельцев. Дехкане были наиболее угнетенным и бес
правным сословием и наряду с рабами стояли на самой низшей ступени 
социальной лестницы. 

Дехканин это не раб, но и не наемный рабочий капиталистического 
общества. Его зависимость носила чисто феодальный характер. Дехкане 
не смешивались окончательно с рабами, но в значительной степени (по 
крайней мере, в глазах своих господ) уподоблялись им, находясь в усло
виях абсолютного бесправия и полной экономической зависимости от 
хозяев. Их взаимоотношения, возникшие на основе долгового договора, 
носили характер своего рода личной зависимости. 

Однако нам не следует делать особое ударение на понятии «долга», 
ибо мы рискуем модернизировать это явление и впасть в ошибку. Нельзя 
забывать, что речь идет о таком обществе, где отношение зависимости 
вырастает непосредственно из самого производства, где класс феодалов, 
земельные монополисты прибегают к внеэкономическому принуждению, 
т. е. к судебному органу, как к одному из самых действенных средств 
подчинения непоаредственных производителей. 

Крупных землевладельцев интересовали и земля дехканина, и сам 
он, выросший на этой земле, сросшийся с нею и, как правило, не отдели
мый от нее. 

Специфика дехканства состояла в том, что человек, вынужденный 
искать денег или работы, продавал свою рабочую силу на крайне невы
годных для себя условиях. Зачастую он получал деньги вперед и, рабо
тая у хозяина, обязывался вернуть их через год. В случае неуплаты 

11 ЦГА УзССР, ф И-125, оп. 1, д. 34, л. I. 
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«долга» в предусмотренный срок, он обязывался работать на хозяина до 
тех пор, пока не сможет полностью рассчитаться с ним. Практически же 
он работал за проценты. Очень часто дехканин не получал за свой труд 
никаких денег. Он нанимался на работу только за прокорм и одежду, 
рассчитывая, что в будущем его положение переменится к лучшему. Но, 
обманутый в своих надеждах, он так и оставался бесплатно работать «а 
своего хозяина, нередко на всю жизнь. 

Таким образом, имеющиеся в нашем распоряжении документы 
полнее раскрывают понятие «дехканин» в XIX — начале XX в. 

Описанная выше кабальная система эксплуатации дехкан продол
жала существовать вплоть до установления Советской власти. Поэтому 
сразу же после победы Октябрьской революции партийные и советские 
органы приняли ряд действенных мер для урегулирования взаимоотно
шений дехкан с хозяевами. В целях обуздания эксплуататоров профсо
юзные организации требовали заключения письменных договоров, в 
которых были бы указаны обязательства сторон. Известно, что на пер
вых порах хозяева прятали своих работников, а неграмотные, забитые 
дехкане сами боялись обращаться за помощью к профсоюзам. И тем не 
менее уже в первые годы народной власти в Хорезме было заключено 
свыше 24 000 договоров о найме с дехканами. Отсюда также можно 
заключить, что до революции насчитывались десятки тысяч полностью 
закабаленных дехкан и что кабальные формы эксплуатации были широ
ко развиты в Средней Азии12. 

М. Ю. йўлдошев 

ДЕҲҚОНЛАР ТАРИХИГА ОИД 

Мақолада автор ўз ихтиёридаги ҳужжатли манбаларни анализ 
қилиш асосида XIX асрда Хива хонлиги ва Урта Осиёнинг бошқа район-
ларига нисбатан «деҳқон» терминини тушуниш ҳақида бошқача мулоҳа-
залар билдирмоқда. 

Шу ҳужжатларга кўра XIX асрда ерига, уйига эга бўлмаган киши-
ларни деҳқон деб атаганлар, шунинг учун ҳам уларни илгарроқ давр-
даги деҳқон — ер эгалари билан тенглаштириш мумкин эмас. 

12 Хотя наши документы непосредственно относятся к Хивинскому ханству, мы 
считаем, что отраженные в них социальные явления распространялись и на другие 
районы дореволюционной Средней Азии. 
2-1332 
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№12 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1965г. 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ КОЛХОЗОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В повышении производительности труда и 
снижении себестоимости продукции сель
ского хозяйства, наряду с механизацией всех 
отраслей производства, важную роль играет 
рациональное использование трудовых ре
сурсов. Между тем во многих колхозах рес
публики они все еще используются далеко 
не эффективно. Это видно на примере изу
ченных нами материалов колхозов Среднего 
Чирчика и Пскента. 

При определении годового запаса рабочего 
времени в этих колхозах в основу расчета 
положено 270 погожих дней (по многолет
ним данным «Агроклиматического справоч
ника по Узбекской ССР»). 

Анализ данных показывает, что с 1958 по 
1963 г. количество трудоспособных в колхо
зах исследуемого района уменьшилось с 19,4 
тыс. до 16,7 тыс. человек, пли на 13,8%, а 
количество трудоспособных, участвовавших 
в работах, снизилось на 11,7%. Это умень
шение произошло в основном в результате 
перехода части трудоспособного населения 
в город. 

Средняя выработка одного трудоспособ
ного за отмеченные шесть лет составила 208 
человеко-дней, или 77% общего запаса рабо
чего времени. При этом в лучшие годы вы
работка достигала в среднем 233 человеко-
дня, а в худшие—195 человеко-дней. 

Группировка колхозов изучаемого района 
по количеству выработанных человеко-
дней в 1963 г. (в расчете на одного трудо
способного) свидетельствует о неполном 
и неравномерном использовании трудовых 
ресурсов (табл. 1). 

Еще более неравномерна среднегодовая 
выработка человеко-дней по отдельным 
сельхозартелям. Так, в 1963 г. в колхозе 
им. Энгельса Среднечирчикского района она 
составила 144, в колхозе им. Куйбышева — 
174, в колхозе им. Калинина — 268, в кол
хозе им. Свердлова (быв. Пскентского рай
она) — 154 человеко-дня. Использование 
фонда рабочего времени в передовых колхо
зах составляло 99,2%, а в отстающих — 
53,3%. Особенно низка выработка, а следо
вательно, и уровень использования фонда 
рабочего времени женщин, которые в зна
чительной мере заняты личным домашним 
хозяйством и уходом за детьми. 

Балансовые расчеты распределения и ис
пользования трудовых ресурсов, произведен
ные сектором экономики труда Института 
экономики АН УзССР, показали, что заня
тость населения в домашнем и личном под
собном хозяйстве в сельской местности 
УзССР превышает 30% общего количества 
трудовых ресурсов, а в отдельных областях 
она составляет не более 20—22%. 

Одной из основных причин низкого уров
ня использования трудовых ресурсов во 
многих колхозах является несоблюдение 
правильной пропорции между ростом произ
водительности труда и нагрузки площади 
сельскохозяйственных культур и поголовья 
скота в расчете на одного трудоспособного. 
В 1958—1963 гг. нагрузка пашни на I трудо
способного увеличилась только на 14%, а 
производительность труда — на 60%. Это 
приводит к недостаточному использованию 
рабочей силы и высоким затратам на произ
водство единицы продукции. 

В силу неравномерного размещения сель
ского населения в колхозах изучаемого рай
она нагрузка земель на одного трудоспособ
ного резко колеблется по отдельным хозяй
ствам. Так, в 1963 г. в среднем на одного 
трудоспособного колхозника в сельхозарте
лях Среднечирчикского района приходилось 
2,6 га, а в колхозах быв. Пскентского рай
она — 2,8 га. 

Как правило, в колхозах, имеющих мень
шую нагрузку пашни и посевов (более обе
спеченных рабочей силой), допускаются 
неоправданно высокие затраты рабочего 
времени и завышенные показатели исполь
зования трудовых ресурсов в общественном 
хозяйстве (табл. 2). 

В исследуемом районе наблюдается тен
денция к дальнейшему росту различий в 
уровне обеспеченности колхозов рабочей 
силой: в колхозах с высокой трудообеспечен-
ностью количество трудоспособных непре
рывно растет, а в хозяйствах с низкой тру-
дообеспеченностью оно сокращается. Так, в 
передовом колхозе им. Ахунбабаева с 1960 
по 1963 г. количество трудоспособных уве
личилось на 110 человек, а в сельхозартели 
им. Ленина оно уменьшилось на 155 человек. 
Ликвидация текучести рабочей силы в эко
номически слабых хозяйствах может быть 
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обеспечена прежде всего повышением их 
материальной заинтересованности. Что же 
касается колхозов, хорошо обеспеченных 
трудовыми ресурсами, то в них следует 
ограничивать прием новых членов артели. 

о чем говорят данные табл. 3 (за 1963 г.). 
Еще более убедительно свидетельствуют 

об этом данные по отдельным колхозам. 
Так, в колхозе им. Калинина Среднечнрчик-
ского района среднегодовая оплата колхоз-

Т а б л и ц а 1 

Группы колхозов 
но средней выра
ботке чел.-дней 

на 1 трудоспособ
ного 

Число 
колхо

зов 

Всего 
трудоспо
собных 

Из них 
участ
вовав
ших в 
работе, 

% 

Годовой 
запас 
трула, 
тыс. 

чел.-
дней 

Степень 
использова
ния годо
вого запа

са труда, % 

Средняя 
выработка 
чел.-дней 
1 трудо

способным 

В то* числе Сред
няя вы
работка 
чел.-
дней 

подро
стками 

Группы колхозов 
но средней выра
ботке чел.-дней 

на 1 трудоспособ
ного 

Число 
колхо

зов 

Всего 
трудоспо
собных 

Из них 
участ
вовав
ших в 
работе, 

% 

Годовой 
запас 
трула, 
тыс. 

чел.-
дней 

Степень 
использова
ния годо
вого запа

са труда, % 

Средняя 
выработка 
чел.-дней 
1 трудо

способным 
у муж

чин 
у жен
щин 

Сред
няя вы
работка 
чел.-
дней 

подро
стками 

1. ДО 200 
II. 201—225 

III. Свыше 225 

8 
5 
6 

9 072 
3 687 
3 945 

93,8 
94,0 
96,2 

2 449 
996 

1 065 

65,2 
78,9 
92,6 

176 
213 
250 

211 
236 
290 

140 
182 
218 

31 
68 
89 

В среднем по 
колхозам изу
чаемого рай
она 19 16 704 95,6 4 510 74,4 201 234 168 49 
По колхозам 
Ташкентской 
области 123 — 94,8 28 323 79,6 215 244 183 53 

Т а б л и ц а 2 

Группы колхозов по Число Средняя нагрузка Основные сред- Выработка Валовая продукция 
нагрузке пашни на колхозов пашни на 1 трудо 1 трудоспособ на 1 трудоспособ

1 трудоспособного, га в группе способного, га руб. ного, чел.-дней ного, руб. ,, / 

I. 1.5-2,0 4 1,8 934 174 1068 
II. 2 , 1 - 3 , 0 5 2,3 1042 190 •• 1612 

III. 3,1—4,2 10 3,4 1396 224 1757 
В среднем по кол

хозам района 19 2,7 1173 201 1526 
В среднем по кол

хозам Ташкент
ской области 123 1.9 1094 215 1344 

В постановлении мартовского Пленума 
ЦК КПСС 1965 г. отмечается, что основны
ми причинами отставания сельского хозяй
ства явились нарушения экономических за
конов развития социалистического производ
ства, принципов материальной заинтересо
ванности колхозников и рабочих совхозов в 
подъеме общественного хозяйства, пра
вильного сочетания общественных и личных 
интересов. Следовательно, большое значение 
в полном использовании трудовых ресурсов 
и повышении производительности труда 
имеет соблюдение принципа материальной 
заинтересованности колхозников. Так, груп
пировка колхозов исследуемого района по 
оплате труда (в расчете на одного трудоспо
собного) показывает, что с ростом оплаты 
труда повышается трудовая активность 
членов сельхозартелей, улучшается степень 
использования годового запаса труда, уве
личивается средняя выработка колхозников, 

лика составляла 1440 руб., средняя выра
ботка человеко-дней — 268, производство 
валовой продукции в расчете на 1 трудоспо
собного — 2925 руб., а в колхозе им. Энгель
са того же района среднегодовая сумма 
оплаты трудоспособного достигала лишь 
360 руб., было выработано 144 человеко-
дня и произведено валовой продукции на 
822 руб. 

Изучение материалов оплаты труда по 
колхозам района показывает, что в колхозах 
с низким уровнем оплаты труда, как пра
вило, нарушается и порядок расчетов с кол
хозниками, несвоевременно выдаются еже
месячные авансы. Это приводит к тому, что 
колхозники мало заинтересованы в росте 
общественного производства и уделяют 
больше внимания личному хозяйству. 

На количественное и качественное улуч
шение использования трудовых ресурсов в 
колхозах большое влияние оказывает по-
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стоянное совершенствование нормирования 
и оплаты труда. Вместо существующей прак
тики нормирования труда на основе рабо
чего дня неопределенной продолжительно
сти необходимо установить оплату труда 
на основе норм выработки за определенную 
продолжительность дневного рабочего вре
мени в часах, что является необходимым 
условием улучшения использования трудо
вых ресурсов, рабочего дня и повышения 
эффективности затрат общественного труда. 

Рациональное использование трудовых 

ские ресурсы в колхозах будет способство
вать рациональному использованию трудо
вых ресурсов и повышению производитель
ности труда. 

Однако для хозяйств определенной зоны 
с одинаковым производственным направле
нием целесообразно установить оптималь
ный размер энергетических ресурсов с тем, 
чтобы эти ресурсы в сочетании с другими 
факторами могли действительно обеспечить 
максимальный рост производительности тру
да при данных условиях производства. 

Т а б л и ц а 3 

Заработок 1 Количество 
трудоспособно- трудоспособ Степень Произведено валовой 

ных Средняя исполь
Число выработка 

чел.-дней 
зования 
годовотруда в расчете на 

1 трудоспособного 
колхо из них 

выработка 
чел.-дней 

зования 
годовотруда в расчете на 

1 трудоспособного зов в участ 1 трудоспо го запа 1 трудо
способного, 

1 затра
колхозника, руб. группе годовой дневной всего вующих собным са тру

1 трудо
способного, ченный 

в рабо
те, % 

да, % руб. чел.-день, 
руб. 

I. 308-600 8 479 2,63 6551 93,7 182 67,4 1084 5.95 
II. 601-900 5 762 3,68 4988 95,8 207 76.7 1564 7,56 

III. Свыше 900 6 1019 4,65 5165 96,5 219 81,1 2123 9,69 

В среднем по 
колхозам 
района 19 744 3,70 16704 95.6 201 74,4 1526 7,59 

По колхозам 
Ташкентской 
области 123 719 3,49 - ~ • 94,8 215 79,6 1344 6.25 

Т а б л и ц а 4 

Группы колхозов по 
энерговооруженности тру

Число 
колхо
зов в 

группе 

Энергетические 
мощности на 

1 трудоспособ
ного, л. с. 

Валовая продукция, 
руб. Урожайность 

хлопчатника, 
Ч/га 

Себестоимость 
да на I трудоспособного, 

л. с. 

Число 
колхо
зов в 

группе 

Энергетические 
мощности на 

1 трудоспособ
ного, л. с. на 1 трудо

способного 
на 1 затра

ченный 
чел.-день 

Урожайность 
хлопчатника, 

Ч/га руб. 

I. До 3,5 
И. 3,6-5,0 

III. Свыше 5,0 
В среднем по колхо

зам района 
По колхозам Таш

кентской области 

5 
7 
7 

19 

123 

3,3 
4,2 
6,1 

4,6 

3,6 

1057 
1468 
2003 

1526 

1344 

5,71 
7,73 
8,52 

7,59 

6,25 

17,3 
20,4 
24,2 

21,1 

22,0 

27,85 
27,61 
26,84 

27,58 

26,21 

ресурсов и повышение производительности 
труда в значительной степени зависят от 
энерговооруженности труда; в хозяйствах с 
более высокой энерговооруженностью труда 
создаются благоприятные условия для повы
шения производительности труда. Как 
правило, в них выше культура земледелия, 
выше урожайность и ниже себестоимость 
продукции (табл. 4). 

Следовательно, дальнейшее увеличение 
энерговооруженности труда путем дополни
тельного вложения средств на энергетиче-

В связи с дальнейшим ростом механиза
ции и электрификации производственных 
процессов в колхозах будет высвобождена 
значительная часть трудовых ресурсов, ра
циональное использование которых возмож
но путем создания более трудоемких отрас
лей или перемещения их в менее обжитые 
районы республики. 

Большое значение имеет и равномерное 
использование трудовых ресурсов в течение 
года. Особенно важно это для земледелия, 
где период производства продукции, как 
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правило, превышает рабочий период. Кроме 
того, в течение рабочего периода потреб
ность в трудовых ресурсах (в частности, в 
хлопководстве) колеблется в широких пре
делах. Поэтому в целях создания условий 
для наиболее равномерного использования 
рабочей силы в течение всего года, надо 
обеспечить правильную специализацию И 
рациональное сочетание отраслей. При этом 
большое значение будут иметь такие отрас
ли сельского хозяйства, как садоводство, 
виноградарство, животноводство, а также 
местные подсобные предприятия. 

Анализ конкретных показателей использо
вания труда колхозников в течение года по 
колхозам Среднего Чнрчнка, Пскента и Таш
кентской области в целом свидетельствует 
о том, что самым напряженным периодом в 
использовании трудовых ресурсов являются 
летние и особенно осенние месяцы, когда 

В период строительства коммунизма неиз
меримо возрастает воспитательная роль 
Советов и их исполнительных комитетов, 
как органов народовластия, непосредствен
ных выразителей народной воли. 

В воспитательных мероприятиях Советов 
стали принимать все более широкое участие 
избранники народа — депутаты Советов, как 
в составе^постоянных комиссий, так и путем 
непосредственного разъяснения среди изби
рателей постановлений, решений и других 
документов, принятых на сессиях Советов. 

В декабре 196! г. Совет Министров Узбек
ской ССР принял постановление «Об обра
зовании наблюдательных комиссий при 
исполнительных комитетах Советов депута
тов трудящихся всех районов и городов»1. 
В соответствии с этим постановлением раз
работано Положение о наблюдательных 
комиссиях, которое было утверждено пра 
вительством республики 24 марта I960 г.2 

Создание при исполнительных комитетах 
районных и городских Советов республики 
наблюдательных комиссий из представите
лей трудящихся и общественных организа
ций является новым проявлением заботы 
государства об обеспечении законности, ис
коренении преступности и правонарушений 
в нашей стране. 

Имея в своем составе многочисленных 
представителей трудящихся (представители 
профсоюзных, комсомольских организаций, 
органов просвещения, культуры и т. д.), эти 
комиссии выполняют весьма специфическую 
задачу. Они призваны помочь государству 
в исправлении и перевоспитании лиц, совер
шивших преступления, в закреплении ре
зультатов воспитательной работы среди них. 

Задача наблюдательных комиссий были 
определены Положениями о наблюдатель
ных комиссиях исполнительных комитетов 

1 СП УзССР, 1964, № 6, стр. 89. 
2 СП УзССР, 1965, № 3, стр. 22. 

колхозники вырабатывают в несколько раз 
больше человеко-дней, чем зимой или вес
ной. Такая неравномерность использования 
рабочей силы объясняется сезонностью 
сельскохозяйственного производства, несо
вершенством структуры хозяйства и сочета
ния отраслей, недостаточным развитием жи
вотноводства, подсобных предприятий и 
промыслов, плохой организацией работ в 
зимний период и отчасти весной, а также 
низким уровнем механизации трудоемких 
процессов. 

Устранение этих недостатков будет спо
собствовать значительному улучшению 
использования трудовых ресурсов в колхо
зах, повышению производительности обще
ственного труда и дальнейшему подъему 
сельского хозяйства. 

У. Сыдиков 

Советов депутатов трудящихся, утвержден
ными постановлениями Совета Министров 
Узбекской ССР в 1957 и 1962 гг.3 Положе
нием 1957 г. «О наблюдательных комиссиях 
при исполнительных комитетах районных и 
городских Советов депутатов трудящихся» 
было установлено, что наблюдательные ко
миссии создаются «в целях усиления обще
ственного контроля за деятельностью испра
вительно-трудовых учреждений». 

Главная задача наблюдательных комис
сии состояла в наблюдении за деятель
ностью исправительно-трудовых учреждений 
по перевоспитанию заключенных на основе 
приобщения их к общественно полезному 
труду, за правильной организацией труда 
заключенных, улучшением их быта, куль
турного обслуживания, производственно-
технического и общеобразовательного обу> 
чення. 

Этим же комиссиям вменялось в обязан• 
ность привлечение общественности к участию 
в перевоспитании осужденных и содействию 
в их трудоустройстве после освобождении 
из мест заключения. 

Наблюдательным комиссиям предоставля
лось право возбуждать ходатайства перед 
соответствующими органами о помиловании, 
досрочном, условно-досрочном освобожде
нии, сокращении срока наказания или замени-
лишения свободы более мягкой мерой нака
зания, а также об освобождении осужденные 
от дополнительного наказания (ссылка, вы
сылка и др.), если, по мнению комиссий, 
осужденный твердо встал на путь исправле
ния. 

Наблюдательные комиссии в большинстве 
случаев оказывают активную помощь испра
вительно-трудовым учреждениям в перевос
питании заключенных, закреплении резуль
татов исправления и обеспечении законно
сти в деятельности исправительно-трудовых 

3 СП УзССР, 1962, № 2, стр. 9. 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПРИ ИСПОЛКОМАХ 
ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ СОВЕТОВ УзССР 
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учреждений. Об этом свидетельствует, в ча
стности, деятельность наблюдательных 
комиссий исполкомов городских Советов 
депутатов трудящихся ряда городов УзССР. 
Так, члены наблюдательной комиссии при 
одном городском исполкоме часто бывают в 
колонии, заслушивают на своих заседаниях, 
после предварительной проверки, руководи
телей подразделений, начальников отрядов, 
организуют прием заключенных, оказывают 
помощь в устранении выявленных недостат
ков. 

Наблюдательная комиссия проверяла ра
боту общеобразовательной школы, состоя
ние режима и дисциплинарной практики, 
работу ряда отрядов. Члены комиссии уча
ствовали в обсуждении кандидатур на 
условно-досрочное освобождение, оказывали 
содействие в трудоустройстве освобожда
емых заключенных. Только за два месяца 
1965 г. по направлению комиссии было тру
доустроено 29 человек. 

С помощью наблюдательной комиссии в 
колонии создано предприятие по металло
обработке, оснащенное современным обору
дованием. 

Большую работу по перевоспитанию пра
вонарушителей проводит наблюдательная 
комиссия при другом городском исполкоме. 
Она оказала содействие в создании 8-летней 
школы для заключенных, активно участвует 
во всех мероприятиях по перевоспитанию 
осужденных. С помощью комиссии многие 
заключенные после освобождения получили 
работу на предприятиях города. 

Однако задачи наблюдательных комис
сий в соответствии с Положением 1957 г. 
ограничивались лишь мероприятиями по 
наблюдению за деятельностью исправитель
но-трудовых учреждений, дислоцированных 
на территории данного района. При этом 
они работали с осужденными к лишению 
свободы и отбывающими наказание. На 
наблюдательные комиссии по существу не 
были возложены такие важные обязанности, 
как закрепление результатов перевоспитания 
и исправления после освобождения осуж
денных из мест заключения; наблюдение за 
исполнением приговоров, предусматриваю
щих другие меры уголовного наказания 
(исправительные работы без лишения свобо
ды и др.). 

Положение «О наблюдательных комис
сиях при исполнительных комитетах рай
онных, городских Советов депутатов трудя
щихся» 1962 г. несколько расширило задачи 
наблюдательных комиссий. 

Этим Положением предусматривалось 
увеличение числа наблюдательных комис
сий пропорционально количеству исправи
тельно-трудовых учреждений. В целях уси
ления роли комиссий в перевоспитании 
осужденных в их составе были созданы 
специальные секции — по социалистической 
законности, культурно-воспитательной рабо
те, профессионально-техническому обуче
нию, труду и заработной плате, оказанию 
помощи освобожденным из исправительно-
трудовых учреждений в трудовом и быто

вом устройстве, а также санитарно-бытовая 
секция. 

Наблюдательные комиссии должны были 
осуществлять контроль за правильностью 
представляемых администрацией исправи
тельно-трудовых учреждений материалов в 
суд на условно-досрочное освобождение от 
наказания и о замене наказания более мяг
ким, возбуждать ходатайства о снятии с 
заключенного дисциплинарного взыскания, 
наложенного администрацией исправитель
но-трудового учреждения, и т. д. 

Положение 1962 г. строго регламентиро
вало порядок проведения заседаний наблю
дательных комиссий (по мере необходимо
сти, но не менее одного раза в месяц) и 
устанавливало, что в заседаниях комиссий, 
кроме наблюдающего прокурора и предста
вителя администрации исправительно-трудо
вого учреждения, должны участвовать пред
ставители общественных организаций и ру
ководители тех предприятий, на которых 
работают заключенные. 

Обобщив накопленный опыт наблюдатель
ных комиссий за последние годы, Совет Ми
нистров Узбекской ССР счел необходимым 
издать новое Положение, существенно 
дополняющее Положения «О наблюдатель
ных комиссиях» 1957 и 1962 гг. 

Положением 1964 г. предусматривается 
образование наблюдательных комиссий при 
всех районных и городских исполнительных 
комитетах Советов, независимо от наличия 
на их территории исправительно-трудового 
учреждения. На вновь образуемые наблюда
тельные комиссии возлагаются более широ
кие задачи, прежде всего воспитательного 
характера, причем в условиях, не связанных 
с изоляцией правонарушителя, как-то: ока
зание помощи общественным организациям 
и коллективам трудящихся в перевоспитании 
и исправлении лиц, условно осужденных; 
отбывающих наказание, не связанное с ли
шением свободы; условно-досрочно и до
срочно освобожденных; учет и общественное 
наблюдение за поведением в быту и на про
изводстве лиц, неоднократно судимых, по 
отбытии ими наказания; содействие в тру
доустройстве лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. 

Эти меры направлены главным образом 
на предупреждение преступлений и других 
правонарушений в республике. Разумеется, 
активное участие общественных организаций 
и административных органов, прежде всего 
органов прокуратуры, милиции и исправи
тельно-трудовых учреждений (исправитель-
но- трудовые колонии, следственные изоля
торы, отделы и инспекции исправительных 
работ), в деятельности вновь образуемых 
наблюдательных комиссий является одним 
из решающих условий их плодотворной ра
боты. 

Администрации и политаппаратам испра
вительно-трудовых учреждений следует под
держивать тесную связь с наблюдательными 
комиссиями исполкомов. Органы прокура
туры, инспекции исправительных работ и 
милиции должны сообща оказывать помощь 
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коллективам трудящихся в перевоспитании, 
трудовом и бытовом устройстве правонару
шителей и лиц, склонных к совершению 
антиобщественных поступков. 

Однако этим не ограничиваются возмож
ности административных органов, особенно 
милиции, по оказанию помощи наблюда
тельным комиссиям. В связи со специфиче
скими условиями их работы органы милиции 
больше, чем любой другой орган района или 
города, располагают материалами о право
нарушителях. Эти материалы могут быть 
использованы наблюдательными комис
сиями. 

Следует помнить также, что администра
тивные органы в своем подавляющем боль
шинстве укомплектованы лицами, имеющими 
специальное образование в области право
вых наук. Это дает им возможность оказы
вать членам наблюдательных комиссий ква
лифицированную юридическую помощь. 

Наблюдательные комиссии, на наш взгляд, 
должны быть наделены и рядом других, 
дополнительных полномочий. 

Как известно, наблюдательные комиссии 
должны следить за своевременным обеспе
чением работой лиц, возвратившихся из мест 
лишения свободы но отбытию срока наказа
ния, условно-досрочно освобожденных и 
других отбывших наказание по приговору 
суда граждан. Поэтому комиссиям должно 
быть дано право решительно пресекать фак
ты черствости и бюрократизма со стороны 
руководителей предприятий и должностных 
лиц, своим бездушным отношением толкаю
щих граждан к совершению новых преступ
лений. Мерами наказания в отношении та
ких лиц могли бы стать объявление обще

ственного порицания, обсуждение факта 
черствости и бездушия на собрании коллек
тива, вынесение соответствующих представ
лений об их наказании в вышестоящие пар
тийные и советские органы. 

В функции наблюдательных комиссий на
до включить также наблюдение за тем, как 
выполняют свои обязательства коллективы 
трудящихся, взявшие на поруки условно-
досрочно освобожденных. 

Учитывая сложность и многообразие 
функций наблюдательных комиссий, было 
бы весьма целесообразным создать из луч
ших людей предприятий группы содействия 
наблюдательным комиссиям, члены которых 
участвовали бы в индивидуальной воспита
тельной работе с правонарушителями. 

За последнее время в соответствии со 
ст. 50 УК УзССР условно-досрочное осво
бождение применяется не только к осужден
ным к лишению свободы, но и к приговорен
ным к исправительным работам, не связан
ным с лишением свободы, если они встали 
на путь исправления. Нам представляется, 
что члены наблюдательных комиссий долж
ны принимать участие в собраниях коллек
тивов трудящихся и общественных органи
заций, на которых обсуждаются ходатай
ства об условно-досрочном освобождении 
осужденных, вставших на путь исправления. 

Все это, на наш взгляд, будет способство
вать улучшению деятельности наблюдатель
ных комиссий при исполкомах местных Сове
тов, укреплению их связи с широкими мас
сами трудящихся и повышению эффектив
ности всей воспитательной работы с право
нарушителями. 

Т. Джалилов 

О ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЬСКИХ КАДРОВ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 1946—1958 ГОДАХ 

Коммунистическая партия и Советское 
государство всегда проявляли и проявляют 
огромную заботу о советском учительстве, 
подготовке учительских кадров, повышении 
их квалификации и идейно-политического 
уровня. 

Большая работа по подготовке и повы
шению квалификации учителей средней 
школы была проделана в Узбекистане в 
1946-—1958 гг. Это видно, в частности, на 
примере Самаркандской области. 

После окончания Великой Отечественной 
войны в Самаркандской области, как и в 
других областях республики, испытывался 
острый недостаток в учительских кадрах. 
Так, в начале 1945/46 учебного года в Са
маркандской области только в V—VII клас
сах не хватало 1081 учителя. Большая часть 
преподавателей не имела соответствующей 
квалификации. Из 3359 учителей начальных 
школ 257 человек не имели даже закончен
ного среднего образования1. 

1 Партархнв Самаркандского ОК КПУз, 
ф. 31, оп. 16, д. 219, л. 151. 

К 1950/51 учебному году уровень квали
фикации учителей в области оставался все 
еще довольно низким. Из 8465 учителей выс
шее образование имели 906 человек, неза
конченное высшее—1956, среднее — 4749 и 
незаконченное среднее—1054 человека2. 
Таким образом, более половины учителей не 
имели права на преподавание в V—X клас
сах. 

В 1951/52 учебном году в школах области 
работало 8807 учителей, из них около 1000 
человек не имели законченного среднего об
разования. 

Крайне неудовлетворительным был уро
вень квалификации учителей местных на
циональностей. По отдельным специально
стям только некоторые из них имели высшее 
образование. 

Особенно плохо обстояло дело в сельских 
школах. Так, например, в 1948/49 учебном 
году в Иштыханском районе из 125 учите
лей только 2 были с высшим образованием, 
в Нуратинском районе из 150 учителей — 

2 Там же, оп. 46, д. 44, л. 4. 
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один с высшим образованием, в Митанском 
районе из 169 учителей — один с высшим 
образованием.3 В 1950/51 учебном году в 
Акдарьинском районе из 253 учителей 102 
не имели среднего образования4. 

В связи с неудовлетворительными быто
выми условиями и невнимательным отноше
нием некоторых местных руководителей к 
нуждам и запросам учителей наблюдалась 
большая текучесть учительских кадров, осо
бенно в сельских местностях. 

Что же касается подготовки учительских 
кадров, то и здесь имелось немало серьез
ных недостатков. Постановка преподавания 
в педагогических учебных заведениях рес
публики не отвечала возросшим запросам, 
не всегда учитывались потребности школ в 
преподавателях отдельных дисциплин. На
пример, в Самаркандской области остро 
ощущался недостаток в преподавателях 
русского и иностранного языков, математи
ки, физики, химии и др. Эти предметы не
редко велись учителями других специаль
ностей, что, разумеется, снижало качество 
преподавания. 

Все это настоятельно требозало от орга
нов народного образования, партийных и 
советских организаций принятия решитель
ных мер по улучшению всей системы подго
товки » переподготовки учительских кадров. 

Подготовка педагогических кадров в Са
маркандской области в послевоенные годы 
осуществлялась следующими путями. 

Учителей начальных школ готовили 6 пе
дагогических училищ и одиннадцатые педа
гогические классы средних школ № 30 и 
№ 10 г. Самарканда, просуществовавшие до 
1954/55 учебного года. За это время только 
одиннадцатые классы выпустили 215 учите
лей русского языка для нерусских школ. 

Подготовкой учителей для семилетних 
школ занимался Самаркандский учительский 
институт, просуществовавший до 1953/54 
учебного года. С 1946/47 по 1953/54 учебные 
годы учительский институт выпустил 1258 
учителей V—VII классов семилетних и сред
них школ5. 

Будущие учителя средней школы обуча
лись в Узбекском государственном универ
ситете (ныне Самаркандский университет) и 
в Самаркандском педагогическом институте 
(организован в 1953/54 учебном году, в 
1955 г. объединен с СамГУ). 

Учителя иностранных языков готовились на 
факультете иностранных языков Самарканд
ского пединститута, а затем в СамГУ. Их 
выпускал также Ташкентский институт ино
странных языков. Кроме того, некоторая 
часть учителей русского и иностранных 

3 Партархив Самаркандского ОК КПУз, 
ф. 31, оп. 35, д. 2, л. 90. 

4 Там же, оп. 41, д. 38, л. 238, 252—253. 
5 Планово-финансовое управление Мини

стерства просвещения УзССР, Отчеты по 
вузам за 1946/47—1953/54 учебные годы, 
ф. 74-к. 

языков направлялась из других республик. 
Советского Союза. 

Широкое распространение получила такая 
форма подготовки учительских кадров, как 
обучение в заочных и вечерних отделениях 
при педагогических учебных заведениях. 

В 1947/48 учебном году педагогические 
учебные заведения Самаркандской области 
(без СамГУ) выпустили 30 учителей с выс
шим, 154 с незаконченным высшим и 332 со 
средним образованием. В следующем году 
было выпушено еще 884 учителя6. 

В педагогических учебных заведениях об
ласти вместе с заочными отделениями в 
1948/49 учебном году обучалось 4432 сту
дента7. 

В 1946—1950 гг. заочные отделения педа
гогических учебных заведений Самарканда 
окончили 737 человек8. Только заочным 
отделением Узбекского университета с 
1945/46 но 1954/55 учебный год выпущено 
515 специалистов9. 

Педагогические училища области ежегод
но оканчивали около 300 человек; за пять 
лет (1946—1950) они выпустили 1464 учи
теля для начальных школ10. 

В директивах XIX съезда КПСС по пято
му пятилетнему плану на 1951—1955 гг. с 
целью обеспечения школ необходимым коли
чеством учителей было намечено увеличить 
прием в педагогические институты на 45%". 

В связи с завершением в пятой пятилетке 
перехода от семилетнего к всеобщему сред
нему образованию выпускники учительских 
институтов перестали отвечать требованиям 
средней школы. Поэтому было решено реор
ганизовать учительские институты в педаго
гические. 

В годы пятой пятилетки получило даль
нейшее развитие и заочное педагогическое 
образование. Так, в 1951/52 учебном году в 
УзГУ обучалось заочно 640 человек, в учи
тельском институте — 720, в вечернем педа
гогическом институте—501 и в педучили
щах — 661 человек'2. Всего с 1946 по 

6 Планово-финансовое управление Мини
стерства просвещения УзССР, Отчеты по 
вузам и педучилищам за 1947/48 и 1948/49 
учебные годы, ф. 74-к; Отчеты по школам 
всеобуча, ф. 76-а. 

7 Там же. 
8 Планово-финансовое управление Мини

стерства просвещения УзССР, Отчеты по 
вузам и педучилищам за 1946—1950 гг„ 
ф. 74-к. 

9 Работа Узбекского университета им. 
А. Навои за 1951/52—1954/55 учебные годы, 
Самарканд. 1955, стр. 233—268, 475. 

10 Планово-финансовое управление Мини
стерства просвещения УзССР, Отчеты по 
вузам и педучилищам за 1946—1950 гг., 
ф. 74-к. 

11 КПСС в резолюциях и решениях съез
дов, конференций и пленумов ЦК, изд. 7-е, 
ч, II, М., Госполитиздат, 1954, стр. 1117. 

12 Партархив Самаркандского ОК КПУз, 
ф. 31, оп. 46, д. 44, л. 44. 
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1958 г. заочно получили образование 2048 
человек (без СамГУ), из них педагогические 
училища окончили 1526, а учительский ин
ститут — 522 человека13. 

С 1952 г. стали точнее учитываться реаль
ные потребности области в учительских кад
рах и были исправлены допущенные ранее 
ошибки в подготовке учителей по отдельным 
специальностям. С 1953 г. увеличился прием 
на физико-математические факультеты. Если 
в 1946/47 учебном году на физико-математи
ческий факультет Самаркандского учитель
ского института было принято 44 и выпу
щено 16 человек, го в 1953/54 учебном году 
прием составил 225 человек, а выпуск — 
55 человек14. 

Состав учительских кадров области по
полнялся также выпускниками Узбекского 
государственного университета, вузов Таш
кента и центральных городов страны. Еже
годно из педучилищ РСФСР в область на
правлялось от 60 до 80 человек, которые 
использовались в качестве преподавателей 
русского языка в узбекских и других нерус
ских школах. Только за 1954/55 учебный год 
в Самаркандскую область прибыло из Таш
кентского пединститута— 10, из САГУ — 
11, из Ташкентского института иностранных 
•языков — 20, из вузов РСФСР — 52, из пед
училищ— 80, а всего—173 человека15. 

Всего за 1946—1958 гг. педагогическими 
учебными заведениями Самаркандской обла
сти было подготовлено 9450 учителей. За 
это время число учителей, работающих в 
школах области, возросло на 6113 человек'0. 
При этом количество женщин-учителей уве
личилось с 3235 в 1951 г. до 4488 в 1958 г. 
(из них 1948 узбечек)17. 

За эти годы значительно повысилась ква
лификация учителей. Если в 1945/46 учеб
ном году из 5798 учителей области высшее 
образование имели 355 человек, незакончен
ное высшее—1193, среднее — 2218. неза
конченное среднее — 2032 человека18, то в 
1958/59 учебном году в школах области ра
ботало 12 015 учителей, в том числе 3218 — 
с высшим образованием, 3712 — с незакон
ченным высшим, 4823 — со средним и 262 с 
незаконченным средним образованием'9. Та
ким образом, количество учителей, имеющих 
высшее образование, возросло почти в 10 
раз при общем увеличении их численности 
более чем в 2 раза. 

13 Планово-финансовое управление Мини
стерства просвещения ЎзССР. Отчеты по 
вузам и педучилищам за 1946—1958 гг., 
ф. 74-к. 

14 Там же. Отчеты по вузам за 1916 — 
1953 гг., ф. 74-к. 

15 Самаркандский облгосар.хнв, ф. 101, 
оп. 20, д. ПО, л. 108. 

16 Там же, ф. 74, оп 11, л. 1192, л. 49; Ар
хив Управления школ Министерства просве
щения УлССР. Годовой отчет о работе школ 
Самарканткого облОНО за 1958/59 учебный 
год, стр. 37. 

17 Там же, оп. 21, д. 236, л. 7. 

Большое внимание уделяется и повыше
нию идейно-политического уровня учителей. 
Советский учитель должен быть политиче
ски грамотным, хорошо знакомым с марк
систско-ленинской теорией, быть в курсе со
временных событий, важнейших решений 
партии и правительства, неустанно работать 
над собой. 

Основным методом овладения марксист
ско-ленинской теорией для учителей являет
ся самостоятельное изучение. В помощь им 
партийные организации проводят лекции, 
беседы, семинары. 

Активную роль в идейно-политическом 
воспитании учителей играет вечерний уни
верситет марксизма-ленинизма при Самар
кандском горкоме КПУз, имеющий свои фи
лиалы в крупных промышленных поселках 
области, а также в Джизакском, Галля-
аральском и Каттакурганском районах. 
В 1951/52 учебном году в Самарканде и Кат-
такургане 111 учителей посещали универси
теты марксизма-ленинизма, а 2315 человек 
самостоятельно изучали труды классиков 
марксизма-ленинизма; кроме того, в школах 
области работало 426 кружков по изучению 
истории партии, 21 кружок по изучению 
основ советской педагогики и т. п.~° 

Повышению квалификации учителей спо
собствуют районные и городские педагогиче
ские кабинеты, курсовые объединения учите
лей и предметные комиссии, а также различ
ные курсы. 

Коммунистическая партия и Советское 
правительство высоко ценят труд учителя и 
проявляют постоянную заботу о нем. Это 
находит яркое выражение в непрерывном 
улучшении материального положения учи
телей, проведенном недавно повышении 
заработной платы учителям, особенно сель
ских школ, укрепление их авторитета. 

Благородный труд советских учителей по
лучает всенародное признание. Лучшие из 
них удостаиваются высоких правительствен
ных наград, им присваивается почетное зва
ние «Заслуженного учителя». Только в 
1958 г. более 2300 учителей Самаркандской 
области были отмечены правительственными 
наградами, а 118 учителей удостоены звания 
«Заслуженный учитель УзССР». 

В ответ на отеческую заботу партии и 
правительства советское учительство отдает 
все свои силы и знания любимому делу — 
обучению и воспитанию подрастающего по
коления строителей коммунизма. 

А. Вафаев 

18 Там же, оп. II, д. 1192, л. 19; оп. 18, 
д. 986, л. 112. 

19 Архив Управления школ Министерства 
просвещения УлССР, Годовой отчет о рабо
те школ Самаркандского облОНО за 1958/ 
59 учебный гол. стр. 37. 

20 Партархнв Самаркандского ОК КПУз, 
ф. 31. оп. 46. д. 44, т. 7 -8 . 
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ИЗ ИСТОРИИ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ ТУРКЕСТАНА 

Изучение опыта строительства советского 
государственного аппарата, методов его 
совершенствования и форм участия трудя
щихся в управлении страной на различных 
этапах развития Советского государства 
имеет важное теоретическое и практическое 
значение. 

Большой интерес представляет, в частно
сти, изучение исторического опыта участия 
трудящихся масс в деятельности Рабоче-
крестьянском инспекции Туркестана в 
1920—1924 гг. 

Как известно, органы Рабоче-крестьянской 
инспекции (Рабкрин) были созданы в нашей 
стране в начале 1920 г. 31 января 1920 г. 
Пленум Центрального Комитета РКП (б) 
принял предложенную В. И. Лениным резо
люцию о создании Рабоче-крестьянской 
инспекции. В* ней, в частности, говорилось: 

«Поручить президиуму ВЦИК и Госкону 
принять к руководству директиву ЦК РКП: 

1. Не создавать новых учреждений ни в 
одной области управления государством, а 
улучшить существующие Наркоматы. 

2. Рабочую и крестьянскую инспекцию 
всячески развивать, усиливать, расширять, 
направлять всю работу к полному «орабоче
нию» (и «окрестьяниванию») Госкона. 

3. На рабочую инспекцию не брать квали
фицированных рабочих, а только неквали
фицированных и, главным образом, жен
щин...»1 

Эти ленинские указания легли в основу 
Декрета о Рабоче-крестьянской инспекции, 
принятого 7 февраля 1920 г. 

18 апреля 1920 г. ТуркЦИК утвердил 
«Положение о Рабоче-крестьянской инспек
ции Туркреспублпки»2. В «Положении» го
ворилось: «Реорганизовать государствен
ный контроль, как в центре, так и на местах, 
в единый орган социалистического контроля 
на основе привлечения в органы бывшего 
государственного контроля рабочих и 
крестьян». 

Основными направлениями деятельности 
РКИ были: вовлечение трудящихся в управ
ление государством, обучение их государ
ственной работе; наблюдение за закон
ностью в деятельности контролируемых 
учреждений; забота об охране социалисти
ческой собственности; усовершенствование 
государственного аппарата. 

В. И. Ленин призывал привлекать в Ра
боче-крестьянскую инспекцию «самых бояз
ливых и неразвитых, самых робких рабочих 
и... двинуть их вверх... Посмотрел, как рабо
чая инспекция участвует в государственных 
делах, пусть они от простейших занятий, на 
которые способны, — сначала только в виде 

1 Ленинский сборник, VIII, М., 1928, 
стр. 24. 

2 ЦГА УзССР, ф. Р-41, оп. 1, д. 1032, 
л. 73. 

понятых, — далее постепенно переходят к 
более важным ролям в государственных де
лах»3. 

Сразу же после утверждения «Положе
ния» ТуркЦИКом областные отделения гос
контроля края начали перестраивать свою 
работу. В течение лета 1920 г. областные 
отделения РКИ были созданы в Фергане, 
Намангане, Андижане и других городах4. 

Согласно «Положению», каждый трудя
щийся, пользовавшийся избирательным пра
вом, мог участвовать в государственном 
контроле в качестве члена РКИ. Количество 
членов РКИ не ограничивалось: состав их 
должен был быть текучим с целью постепен
ного вовлечения всех рабочих и крестьян в 
работу инспекции. Выборы в члены РКИ 
проводились на заводах, фабриках и дру
гих предприятиях, а в волостях и посел
ках — на сельских и волостных собраниях, а 
также и на беспартийных рабоче-крестьян
ских, профсоюзных конференциях. 

Делегированные в РКИ рабочие и кресть
яне обучались на подготовительных курсах, 
где знакомились с принципами контроля и 
бухгалтерским учетом. На организацию 
таких курсов НК РКИ Туркестана ассигно
вал 140 тыс. руб.5 В конце 1920 г. на курсах 
при НК РКИ Туркестана «Советское строи
тельство, контрольное дело, счетоводство» 
обучалось 85 человек6. 

Особое значение придавалось привлече
нию к работе в РКИ женщин. Вначале жен
щин делегировали в РКИ сроком на 2 ме
сяца. Затем срок пребывания женщин-деле
гаток в советских учреждениях был продлен 
до 3 месяцев. Для создания кадров обла
стных инструкторов из женщин отделам 
работниц предоставлялось право оставлять 
особенно способных делегаток на повторный 
срок, т. е. еще на три месяца7. 

Первые выборы делегаток для работы в 
госконтроле были проведены 3 января 
1920 г. в городской больнице г. Ташкента, 
где были выбраны Дадонова, Любодовская 
и Обухова8. 

НК РКИ и женотделом КПТ был создан 
институт общественных инструкторов для 
работы среди женщин. На первых же выбо
рах от женотдела Ташкентского горкома 
партии было избрано 25 человек9. Среди них 
было немало представительниц коренного 
населения. Например, делегированные от 

3 В. И. Л е н и н , Полное собрание сочи
нений, т. 40, стр. 201. 

« ЦГА УзССР, ф. Р-41, оп. 1 д. 1054, 
л. 4—5. 

5 ЦГА УзССР, ф. Р-25, оп. 1, д. 370, л. 87. 
6 ЦГА УзССР, ф. Р-41, оп. 1, д. 904, 

л. 257. 
7 Там же, д. 1044, л. 37. 
8 Известия ТуркЦИК. 13 января 1920 г. 
9 ЦГА УзССР, ф. Р-25, оп. 1, д. 371, л. 57. 
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женотдела Р. Шоазизова, X. Шамухамедо-
ва, Акбарбекова, Исматуллаева были на
правлены в распоряжение уполномоченного 
РКИ при старогородском исполкоме г. Таш
кента10. 

Органы инспекции явились хорошей шко
лой для рабочих и крестьян. Работая в ин
спекции, они учились управлять государ
ством, строить и улучшать советский ап
парат. Некоторые из них оставались рабо
тать в аппарате государственных учрежде
ний. Например, делегированный от Таштра-
ма вагоновожатый Абдушукур Абдураши-
дов после истечения срока остался работать 
в системе Наркомата. В 1921 — 1923 гг. он 
заведовал Отделом бюро жалоб и заявле
ний. Представитель от союза «Кошчн» дех
канин Ахмат-Джура Каюмов после 4-ме
сячного пребывания в РКИ был назначен 
уполномоченным РКИ по Маргеланскому 
уезду". 

Избранные в Рабоче-крестьянскую инспек
цию подразделялись на три группы: в пер
вую входили делегированные члены РКИ, 
во вторую — члены ячеек содействия РКИ, 
а третью составляли те, кто привлекались к 
участию в массовых обследованиях и в ра
боте бюро жалоб. 

Ячейки содействия, создаваемые на пред
приятиях и в учреждениях Туркестана, со
стояли из 3—5 человек, избираемых на 
общих собраниях. Они наблюдали за дея
тельностью и правильностью постановки 
работы предприятий, учреждений и органи
заций, за соблюдением законности, целесо
образностью распоряжений, даваемых адми
нистрацией, правильным хранением, распре
делением и потреблением материалов и про
дуктов, а также выполняли специальные 
поручения местных органов РКИ. В сель
ских местностях ячейки содействия РКИ 
наблюдали за деятельностью кустарных ар
телей, правильной разверсткой, сбором сель
скохозяйственных продуктов, своевременной 
и правильной выдачей пособий семьям крас
ноармейцев. Группы содействия РКИ были 
созданы и в частях Красной Армии12. 

На 1 июня 1921 г. в Туркестанской АССР 
насчитывалось 170 ячеек содействия, объеди
нявших 658 человек (в том числе 123 жен
щины) 13. 

Хорошо работали ячейки содействия при 
Хлопкоме СНК Туркестана, ЦСНХ, Главных 
железнодорожных мастерских и др. 

При органах РКИ были открыты бюро 
жалоб, которые рассматривали поступав
шие в РКИ письма, заявления, жалобы и 
предложения, вели среди трудящихся мас
совую работу, привлекали их к участию в 
решении задач, стоявших перед контроль
ными органами. 

10 Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 60, оп. 1, д. 2088, л. 40. 

11 ЦГА УзССР, ф. Р-41, оп. 1, д. 1651, 
л. 38. 

12 Там же, д. 1047, л. 20. 
13 Там же, д. 684, л. 25. 

Только в 1921 г. в Наркомат РҚИ посту
пило 2440 жалоб, из них в срок было рас
смотрено 2390'4. Принятые по жалобам ме
ры способствовали улучшению работы 
государственного аппарата. 

Активно содействовала работе РКИ и 
местная печать. В газетах на русском и 
узбекском языках систематически публико
вались материалы обследований РКИ, ра
зоблачавшие бюрократизм и волокиту и 
мобилизовавшие массы на борьбу за искоре
нение недостатков в советских учреждениях 
и на предприятиях. 

Деятельность РКИ в Туркестане приобре
ла особенно большое значение в период 
перехода Советской страны на мирную ра
боту по восстановлению народного хозяй
ства. 

Обобщая опыт работы советского и пар
тийного аппарата, В. И. Ленин определил 
задачи РКИ на период строительства социа
лизма, которые были сформулированы им в 
известных трудах «Как нам реорганизовать 
Рабкрин» и «Лучше меньше, да лучше». 

XII съезд РКП (б), состоявшийся в апре
ле 1923 г., по предложению В. И. Ленина 
преобразовал РКИ и создал объединенный 
контрольным орган — Центральную конт
рольную комиссию Рабоче-крестьянской 
инспекции На первых порах это объедине
ние было осуществлено в Москве, а также 
в некоторых других городах страны. В со
ответствии с решениями XII съезда РКП(б) 
в мае 1924 г. постановлением VIII съезда 
КПТ новые органы контроля были органи
зованы п в Туркестане. 

В зависимости от задач, которые решала 
партия в ходе социалистического строитель
ства, изменялись конкретные задачи РКИ, 
формы и методы ее работы. Но на всех эта
пах РКИ неизменно оставалась важным 
орудием партии н Советского государства 
в укреплении диктатуры пролетариата. 

В период культа личности демократиче
ский принцип участия трудящихся масс в 
партийном и государственном контроле был 
грубо нарушен. Партийно-государственный 
контроль оказался оторванным от масс, а в 
1934 г., вопреки указаниям Ленина о соеди
нении партийного и государственного конт
роля, вместо единого органа партийно-госу
дарственного контроля ЦКК—РКИ были 
созданы два контрольных центра — Комис
сия партийного контроля при ЦК ВКП(б) 
и Комиссия советского контроля при Сов
наркоме СССР. 

Ноябрьский Пленум ЦК КПСС 1962 г., 
руководствуясь ленинскими принципами ор
ганизации партийно-государственного конт
роля, вынес решение о создании единых 
партийно-государственных контрольных ор
ганов. 

В соответствии с решениями ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС и V Пленума ЦК КПУз 
(декабрь 1962 г.) Указом Верховного Сове-

14 Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 50, оп. I, д. 3125, л. 19. 
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та УзССР от 22 декабря 1962 г. был создан 
Комитет партийно-государственного контро
ля при ЦК КПУз и Совете Министров 
УзССР и его органы на местах. 

Вся деятельность этих органов за истек
ший период убедительно подтвердила пра
вильность ленинских принципов партийно-
государственного контроля. Опираясь на 
широкую поддержку трудящихся масс, ко-

Среди рудников Шаш-Илака, крупного 
рудного района средневекового Востока, 
особое место занимает «Серебряный рудник 
Шаша», или Кухи-сим, пункт интенсивной 
добычи серебряных руд. Выяснение его то
пографии, хронологии и объемов разработ
ки представляет интерес не только для исто
рии горного дела, но и для современной 
горной промышленности. Поэтому вопро
сами топографии рудника занимались исто
рики и геологи В. В. Бартольд1, П. С. На
заров2. И. А. Кастанье3, С. Ф. Машковцев4, 
П. П. Иванов5, М. Е. Массой6, Б. Н. Насле-
дов7. Его локализовали вблизи Аблыка, в 
Алтын-Топкане, Канджоле, Кани-Мансуре. 
Детальное изучение района позволяет пере
смотреть местонахождение рудника. Для 
этого необходимо дать сравнительную 
характеристику источников и конкретных 
объектов Карамазара. 

В источниках особый интерес для нас 
представляют сведения арабского географа 
IX в. Кудамы. Рудник серебра фигурирует у 
него и как объект отдельного ответвления 
пути от Шаша, и как одна из вех на общем 
пути Шаш—Фергана. Описывая путь Ход-
женд—Фергана, он отмечает: «Расстояние 
от Ходженды до селения, называемого Сам-
гар, а оно большое, по бесплодной пустыне 

1 В. В. Б а р т о л ь д , Туркестан в эпоху 
монгольского нашествия, СПб., 1900, 
стр. 172. 

* Туркестанские ведомости, 16 января 
1914 г. 

3 И. А. К а с т а н ь е , Современные ус
пехи спелеологии и мои спелеологические 
поездки по Туркестану 1913—1914 гг., Изве
стия Туркестанского отдела РГО, т. XI, 
вып. 2, ч. II, Ташкент, 1915, стр. 36. 

* С. •'. М а ш к о в ц е в , Кухи-сим, Гео
логический вестник, т. V, № 1—3, 1926, 
стр. 69. 

5 П. П. И в а н о в , К истории развития 
горного промысла в Средней Азии, М.—Л., 
1932, стр. 17—19. 

6 M. E. М а с с о й , Историческая архе
ология на службе геологической разведки, 
Народное хозяйство Средней Азии, Ташкент, 
1930, № 2; е г о же, Из истории горной 
промышленности Таджикистана, Таджикско-
Памирская экспедиция, вып. XX, Л., 1934, 
стр. 74. 

7 Б. Н. На с л е д о в , Кара-мазар, Л., 
1935, стр. 162. 

митеты партгосконтроля ведут большую 
работу по совершенствованию деятельности 
советского государственного и хозяйствен
ного аппарата, укреплению государственной 
и трудовой дисциплины, упрочению социа
листической законности в нашей стране. 

А. Р. Атаджанов 

5 фарсахов. Из Самгара в Хаджистан—-4 
фарсаха. А это [пограничный] сторожевой 
пункт, в нем есть крепость. Там большие 
соляные копи, откуда добывается соль 
Шаша, Ходженды и других [городов]. Сбоку 
от него [Хаджнстана] — гора, соединяющая
ся с горой Серебра»8. Описав Ферганский 
путь, Кулама возвращается к пути в «Руд
ник серебра»: «Затем вернемся к разветвле
нию дорог от Ходженды и возьмем направ
ление к Руднику серебра в Шаше. От этого 
города Ходженды по реке (ю Хаджнстана, 
где отмечено разветвление. — Ю. Б.), за
тем путь к развалинам, около которых 
есть источник, называемый «Жои-муар-
сид»9. От этих развалин до замка Мухинан 
у устья реки Рудника серебра 2 фарсаха». 

Рудник упоминается также на пути из 
Шаша в Фергану: «Затем вернемся к [глав
ному] городу Шаша, чтобы объяснить путь 
из него по дороге Ферганы. От главного го
рода Шаша до Рудника серебра 7 фарсахов. 
От Рудника серебра до Хаджнстана 8 фар
сахов». Далее он описывает путь уже 
известный по маршруту от Ходженды в 
Фергану10. Основными пунктами здесь 
являются «Серебряный рудник Шаша» и за
мок Мухинан. Ибн Хаукаль упоминает про
сто серебряные рудники Илака", автор 
«Худуд ал-Алем» говорит о серебряном 
руднике, у подножья горы которого упоми
нается город Кухи-сим12 

8 П. Г. Б у л г а к о в , Сведения арабских 
географов IX—начала X вв. о маршрутах 
и городах Средней Азии, диссертация на 
соискание ученой степени канд. филол. 
наук. Л., 1954, машинопись, стр..273. 

9 В. В. Бартольд переводит этот пункт, 
как «место обсерватории» (указ. соч., 
стр. 172). M. E. Массой читает название 
пункта как «место выжидания», связывая 
его со сбором караванов купцоз, опасавших
ся нападения (К истории горной промыш
ленности Карамазара, Ташкент, 1931, 
стр. 228). По П. Г. Булгакову, под словом 
«жон муарсид» следует понимать место, от
куда наблюдают» (указ. диссерт., стр. 288). 

10 Там же, стр. 288—289. 
11 Е. К. Б е т г е р , Извлечение из книги 

«Пути и страны» Абул-Касыма ибн-Хаукаля, 
Труды САГУ им. В. И. Ленина, Археология 
Средней Азии, вып. IV, Ташкент, 1957, 
стр. 24. 

12 Худуд ал-Алем, Л , 1928, л. 246. 

О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ «СЕРЕБРЯНОГО РУДНИКА ШАША» 
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Как доказано П. Г. Булгаковым, сведения 
Ибн Хордадбеха и Кудамы основаны на 
данных дорожников VI—VII вв., сведения 
же Ибн Хаукаля и автора «Худуд ал-
Алем» относятся к X в., когда Илак уже не 
входил формально в состав Шаша. 

«Серебряный рудник Шаша» функциони
ровал в VI—VIII вв. Упоминание его в до
рожниках как опорного пункта на путях, 
позволяет считать «серебряный рудник» не 
обобщенной группой рудников, а конкретно 
локализуемым пунктом. Рудник распола
гается в стороне от дороги Ходженд-Баб, 
отходя от Хаджнстана на оз. Ак-сукан, по 
дороге Шаш—Фергана. Замок Мухинан ле
жит в устье реки «серебряного рудника». 
В X в. на его месте, вероятно, вырастает 
городок Кухи-сим. 

Важную роль для топографии рудника 
играет выявление пути Шаш—Фергана. 
В. В. Бартольд намечал его через перевал 
Кендыр-даван13. Эта точка зрения была 
принята П. Г. Булгаковым'4. П. С. Назаров 
и П. П. Иванов проводили этот путь через 
Алтын-Топкан15. M. E. Массой считал воз
можным торговый путь через перевалы Та-
бошар и Алтын-Топкан, а путь к руднику — 
от Хаджнстана к сел. Долона16. 

В 1963 г. нами были прослежены основ
ные горные пути в Фергану. Пути через 
перевалы Алтын-Топкан, Табошар и Кен-
дыр-лаван довольно обрывисты. Они прохо
дят иногда через скальные выступы и выво
дят в основном к рудникам, а не к торгово
му пути. Территория вдоль путей в древно
сти была почти не обжита. Тропы эти были 
малоудобными, и ни одна из них не может 
претендовать на роль основного караванно
го пути, достойного упоминания в дорож
никах. Выяснено, что главным горным кара
ванным путем с древних времен был марш
рут через перевал Пангаз. Из долины Ан
грена он идет по правому берегу Нишбаш-
сая, затем переходит на левый берег и, через 
водораздел, — в Гуштсай к сел. Андржан. 
От Андржана дорога резко меняется. На 
небольшом промежутке здесь идет подъем 
почти на тысячу метров. Это был самый 
трудный участок пути. Тропа разбита и но
сит следы многих ремонтов; сохранились 
деревянные ступени, боковая ограда, креп
ления карниза; кое-где балки выложены, 
как шпалы, с заполнением ячеек камнем. 

Перед основным подъемом на правом бе
регу Гуштсая видны следы рабата (кара
ван-сарая). Каменные ступени подводят к 
двум открытым аиванам, примыкающим к 
помещению с мощными каменными стенами. 

13 В. В. Б а р т о л ь д , указ. соч., 
стр. 172. 

14 П. Г. Б у л г а к о в , указ. дпссерт., 
стр. 289. 

15 Туркестанские ведомости, 16 января 
1914 г.; П. П. И в а и о в, указ. соч., стр. 17. 

16 M. E. М а с с о й , Из истории горной 
промышленности Таджикистана, стр. 73—74. 
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На перевале имеется каменное сооруже
ние. Далее начинается главный спуск в до
лину Пангаза, к оз. Ак-сукан. Это озеро с 
крепостью Хаджистан, как отмечалось выше, 
было опорным пунктом на указанных Куда-
мой путях к «серебряному руднику Шаша» 
и на пути Шаш—Фергана. Значит, и сере
бряный рудник находился вдоль описанного 
пути. 

Действительно, геолого-разведочными ра
ботами в верховьях Нишбашсая выявлен 
значительный древний рудник вдоль прито
ков Нишбаша—Лашкерек и Лояк,— 
функционировавший в основном в VII— 
IX вв1г. Общий объем добытой здесь в древ
ности руды определяется суммарно не менее 
чем в 300 тыс. м3. Что же именно добыва
лось здесь в древности? 

Еще Ф. И. Вольфсон и Д. И. Щербаков 
отмечали высокую серебристость местных 
руд'8. Б. Н. Наследов предполагал содер
жание серебра в руде до 500 г/т19. По дан
ным Р. Л. Дунина-Барковского, среднее 
содержание составляет 400—500 г/т. Особо 
важно подчеркнуть, что 50% руд состав
ляет самородное серебро20. Судя по объему 
отвалов, в древности здесь было добыто 
около 300 г серебра. Эта цифра подтверж
дается и анализами шлаков. Подсчитанный 
Б. Н. Наследовым объем 10—14 тыс. т. 2)) 
оказался весьма заниженным. Шлаки Лаш-
керека отличались от обычных, в частности, 
тем, что в них сохранилось огромное коли
чество свинца. Только при вторичной пере
плавке было получено 9000 г свинца. 

Проведенный Р. Л. Дуниным-Барковским 
анализ шлаков показал, что соотношение 
между серебром и свинцом в них 1 : 4500 
(свинца 9000 т, серебра—2 т). В рудах же 
это соотношение составляет 1 : 250, т. с. 

17 О Лашкереке см.: Б. Н. Н а с л е д о в , 
Древние шлаки и полиметаллические место
рождения Лашкерекско-ЯнгоклавскОго уча
стка, За недра Средней Азии, Ташкент, 
1932, № 5 , стр. 22—43; е г о же, Кара
мазар, Л., 1935, стр. 230; Ф. И. В о л ь ф 
сон, К проблеме оруденения Северного 
Карамазара, Труды Таджикско-Памирской 
экспедиции (ТПЭ), вып. 15, Л., 1935; 
О. И. И с л а м о в , Разведка памятников 
горного дела в республиках Средней Азии в 
1955 г., Труды Института истории естество
знания и техники АН СССР, т. 33, М., 1960. 
стр. 194—196; Р. Л. Д у н и н - Б а р к о в-
с к и й, О сереброносностн месторождения 
Лашкерек, Узбекский геологический жур
нал, Ташкент, 1959, № 2, стр. 67; Ю. Ф. Б у-
р я к о в, Древний серебряный рудник Лаш
керек, Советская археология, 1965, № 1. 

18 Ф. И. В о л ь ф с о н , указ. статья, 
стр. 28; Д. И. Ще р б а к о в, Проблема 
Карамазара, ТПЭ, Л.. 1934, стр. ПО. 

19 Б. Н. Н а с л е д о в , Карамазар, 
стр. 230. 

20 Р. Л. Д у н и н - Б а р к о в с к и ft, указ 
статья, стр. 65. 

21 Б. Н. Н а с л е д о в , Древние шлаки, 
стр. 26; е г о же, Карамазар, стр. 231. 
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шлаки по содержанию серебра почти в 20 
раз беднее руд, тогда как содержание свин
ца в них одинаково22. Следовательно, толь
ко в рудах, шлаки которых использовались 
для вторичной переплавки, содержалось до 
300 т серебра. А ведь часть шлаков смыта 
саем, осталась в дороге и т. п. 

Шлаки служат и показателем особенно
стей технологического процесса в Лашкере-
ке. Если обычно из руды получался свинцо-
во-серебряный глет, из которого затем ку-
пеллированием выделялось серебро23, то 
анализ лашкерекскнх шлаков показал, что 
свинца в них содержится столько же, сколь
ко в руде. Значит, технологический процесс 
велся ниже плавки галенита, т. е. древние 
плавильщики извлекали из руд месторожде
ния только серебро, оставляя свинец в шла
ках. 

Уход большого количества свинца в шла
ки можно объяснить ведением плавки без 
присадки магнетитовых руд, хотя эти руды 
в древности добывались в северной части 
Кураминского хребта24. Возможно, отсут
ствие ее в плавке руд Лашкерека следует 
объяснить тем, что свинцу придавалось 
гораздо меньшее значение, чем серебру. 

Таким образом, перед нами — большой 
государственный рудник по специальной до
быче серебра, особенно интенсивно функ
ционировавший в VII—IX вв. и менее зна
чительно— в X—XII вв. 

Около 50% серебра получали из содер
жавшегося в рудах самородного металла. 
В-связи с этим интересно отметить анализ 
В. Минорскнм слова «сим» в названии руд
ника и городка Кухн-снм. По мнению иссле
дователя, оно означает «неоконченное се
ребро»25, что как нельзя более подходит к 
характеристике рук Лашкерека. Все эти 
материалы позволяют совершенно опреде
ленно локализовать «Серебряный рудник 
Шаша» в бассейне саев Лашкерек и Лояк. 

Для уточнения местонахождения рудника 
разберем остальные пункты вдоль описан
ного пути. 

Ибн Хордадбех и Кудама упоминают в 
устье реки «Серебряного рудника» замок 
Мухинана, Ибн Хаукаль и автор «Худуд 
ал-Алем»—городок Кухн-снм у подножья 
одноименной горы. 

Если считать рекой «Серебряного рудни
ка» Нишбашсай, то в его устье действи
тельно располагаются руины древнего горо
дища Кургантепе. На городище по микро
рельефу четко выделяются три части: укреп
ление, городская территория и пригороды. 

22 Р. Л. Д у н и н - Б а р к о в с к и й, указ. 
статья, стр. 66. 

23 М. Л. Б у б н о в а, Из истории метал
лургии серебра в Средней Азии, Известия 
Отделения общественных наук АН 
ТаджССР, вып. 1 (24), 1961, стр. 3—10. 

24 Ф. И. В о л ь ф с о н, К проблеме ору-
денения Северного Карамазара, Труды 
ТПЭ. вып. 5, Л.. 1935, стр. 50—51. 

-'•'> Hudud al-Alem, translated and exnlaned 
by V. Mlnorsky, New-York, 1937, p. 356. 

По сообщениям строителей и местных жите
лей, здесь найдены монеты XI—XII вв., 
сосуды и погребения. 

В 1960 г. памятник исследовали В. А. Ниль
сен и Д. П. Вархотова, выявившие слои 
трех этапов: первых веков н. э., ранне-
средневековые и XI—XII вв. (не сохранив
шие архитектурных остатков)26. 

Судя по материалам, нам кажется, что 
нижний слой можно отнести не к началу, а 
к середине I тыс. н. э. 

В VI—VIII вв. здесь существовал укреп
ленный замок. В IX—X вв. на его месте 
вырастает городок, жизнь в котором про
должалась вплоть до начала XIII в. Соору
жение VI—VIII вв. можно отождествить 
с замком Мухинан, а городок X—XII вв. — 
с Кухн-симом. 

Последним пунктом является упомянутый 
Кудамой в двух фарсахах выше замка Мухи
нан «Жои муарсид». Само название гово
рит, что перед нами обсервационно-сторо-
жевой пункт, основной задачей которого 
было наблюдение за дорогой с целью пре
дупреждения опасности, угрожающей руд
нику, району плавки серебряных руд и ка
раванной дороге. 

Археологически отмечаются два возмож
ных места данного пункта — один непосред
ственно близ плавильного пункта в 
сел. Лашкерек, но расстояние между ним и 
замком Мухинан — 7 км. т. е. один фарсах, 
и второй — на месте караван-сарая близ пе
ревала Пангаз, в 13—15 км от замка. 
Последний располагается вдоль караванной 
тропы у перевала и мог быть упомянут в 
дорожниках. Отсюда, вероятно, высылались 
дозорные на вершину перевала, откуда от
крывается широкий вид в долину Пангаз-
сая. 

Итак, на основе вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы. 

Описанный Ибн Хордадбехом и Кудамой 
путь Шаш — Фергана проходил от устья 
Нишбашсая через Пангазский перевал к 
оз. Ак-сукан. 

«Серебряный рудник Шаша» располагал
ся в верховьях Нишбашсая. В VII—VIII вв. 
он интенсивно функционировал как цент
ральный серебряный рудник феодального 
владения Шаш. При Саманидах он утратил 
это значение, но само название Кухи-сим 
говорит о его большой роли в серебряном 
балансе владения. Затем основные выра
ботки были искусственно законсервированы, 
и лишь некоторая часть рудника продолжа
ла функционировать в XI—XII вв. Что же 
касается замка Мухинан VI—VIII вв. и го
рода Кухн-снм X в., то они располагались 
в устье Нишбашсая, носившего в VI— 
VIII вв. название «река Серебряного руд
ника». 

Ю. Ф. Буряков 
20 В. А. Ш н ш к и н, Полевые работы 

Узбекской археологической экспедиции в 
1960 г., в сб.: «История материальной куль
туры Узбекистана», вып. 3, Ташкент, 1962, 
стр. 14—15. 
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Ю с у п о в Э. Кооперирование крестьянства — путь уничтожения конкретных форм 
противоречий между городом и деревней (1925—1927 гг.).—УЗТГПИ, 
т. 46, вып. 3, Т., 1964, стр. 3—31. 

Ю с у п о в Э. Щефство рабочих над кишлаком и аулом — форма смычки между горо
дом и деревней (в условиях Средней Азии).— УЗТГПИ, т. 46, вып. 3, Т., 
1964, стр. 33—54. 
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1964, 277 стр. 
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Я к у б о в С. Об участии граждан в отправлении правосудия по гражданским делам 

(по ГПК УзССР).— ОНУ, Т., 1964, № 10, стр. 38—40. 
Я р о в е н к о В. Ф. Русские женщины-врачи в дореволюционном Туркестане.— В кн.: 

«Вопросы организации здравоохранения и истории медицины Узбек
ской ССР», I, Т., 1964, стр. 149—156. 
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ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА О 

Коммунистическая партия и Советское 
государство проявляют постоянную заботу 
о вовлечении широких масс трудящихся в 
управление государством, хозяйством, куль
турой, всеми общественными делами, об 
устранении всех преград, стоящих па пути 
расширения и углубления социалистической 
демократии. 

Формы осуществления советской социали
стической демократии, подлинного суверени
тета советского народа чрезвычайно много
образны. Одной из основных форм является 
непосредственная демократия, реализуемая 
в повседневной производственной и обще
ственно-политической самодеятельности тру
дящихся. 

Программа КПСС наметила конкретные 
пути дальнейшего развития и совершенство-
лания советской демократии, подъема 
демократии на новую, более высокую сту
пень. Для успешного разрешения этой важ
нейшей задачи большое значение имеет 
исследование практического опыта развития 
советской социалистической демократии. Но 
этот опыт у нас еще недостаточно изучен; 
особенно слабо исследована практика осу
ществления непосредственной демократии. 

В этой связи необходимо отметить как 
положительное явление выход в свет книги 
В. Ф. Котока «Съезды и совещания трудя
щихся — одна из форм непосредственной 
демократии»1. 

В. И. Ленин придавал большое значение 
непосредственной демократии. Он видел 
преимущество советской системы в том, что 
она дает «возможность соединять выгоды 
парламентаризма с выгодами непосред
ственной и прямой демократии» (Соч., т. 26, 
стр. 79). При социализме, указывал 
В. И. Ленин, народные массы поднимаются 
до самостоятельного и решающего участия 
не только в голосованиях и выборах, но и 
в повседневном управлении государством. 

Широкое обсуждение на съездах и сове
щаниях трудящихся наиболее значительных 
вопросов государственного, хозяйственного 
и культурного строительства, мобилизация 
через эти совещания и съезды народных 
масс на претворение намеченных мероприя
тий — все это способствует укреплению не
рушимых связей Советского государства с 
массами. 

Значительное место в книге В. Ф. Котока 
занимает подробный анализ практики про
ведения съездов и совещаний трудящихся в 
первые голы Советской власти. Большой 
интерес представляют данные о личном 
участии в них В. И. Ленина. Известно, что 
с 12 марта 1918 г. по 20 ноября 1922 г. 
В. И. Ленин выступал в Москве и Под
московье более 200 раз. Причем около поло-

1 В. Ф. К о т о к , Съезды и совещания 
трудящихся — одна из форм непосредствен
ной демократии, М., Изд-во «Юридическая 
литература», 1964, 103 стр. 

СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ 

вины этих выступлений была сделана на 
общественных съездах, совещаниях и соб
раниях трудящихся. 

В. И. Ленин использовал свои выступле
ния как для разъяснения политики партии 
и правительства, так и для обоснования 
очередных общегосударственных задач и 
мобилизации трудящихся на их выполне
ние. Он внимательно следил за тем, чтобы 
решения съездов и совещаний стали достоя
нием масс и претворялись в жизнь. В книге 
правильно отмечается, что общественные 
съезды и совещания трудящихся, особенно 
проведенные при участии В. И. Ленина, 
служили великолепной школой государ
ственного управления нового типа, немысли
мой и невозможной в условиях буржуазного 
государства (стр. 28). 

На многочисленных фактах автор убеди
тельно показывает, как ленинский опыт про
ведения общественных съездов, совещаний 
и конференций был широко использован 
Коммунистической партией в последующие 
годы строительства и победы социализма в 
СССР. 

В решениях партийных съездов, конферен
ций и Пленумов ЦК неоднократно подчер
кивалась необходимость широкого исполь
зования этой замечательной формы непо
средственной демократии трудящихся. 
С 1924 по 1952 г. состоялось 123 всесоюз
ных совещания, конференции и съезда 
(стр. 34). Если в первые годы Советской 
власти, подчеркивает В. Ф. Коток, обще
ственные съезды и совещания обсуждали 
главным образом политические проблемы, 
то в период строительства социализма на 
первый план выступили вопросы хозяйствен
но-организаторской и культурно-воспита
тельной работы, а также развертывания 
социалистического соревнования. 

На совещаниях и съездах обобщался бо
гатый опыт государственного, хозяйствен
ного и культурного строительства, обсуж
дались законопроекты и другие важные 
государственные решения. 

Вместе с тем автор показывает и теневые 
стороны развития непосредственной демо
кратии, обусловленные обстановкой, сложив
шейся в условиях культа личности. Съезды 
и совещания трудящихся стали проводиться 
реже, заметно снизилась их действенность и 
эффективность. Но и в этот период они не 
утратили своего значения как важной фор
мы непосредственной демократии. 

Рассматривая развитие этой формы непо
средственной демократии в последние годы, 
автор отмечает, что в результате восстанов
ления ленинских норм и принципов обще
ственной и государственной жизни получи
ла новое развитие практика проведения 
общественных съездов и совещаний трудя
щихся как в центре, так и на местах. В кни
ге правильно указывается, что широкое 
использование этой формы непосредствен
ной демократии на современном этапе 
диктуется необходимостью вовлечения на-
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родных масс в практическое решение огром
ных задач коммунистического строитель
ства. 

О размахе и массовости совещаний и 
съездов трудящихся, проведенных в послед
ние годы, свидетельствуют следующие 
данные, приводимые в книге. С 1953 по 
1963 г. было проведено 320 всесоюзных 
съездов и совещаний (включая и зональ
ные), в которых приняло участие около 
430 тыс. человек. В союзных республиках с 
1956 по 1963 г. состоялось 863 республикан
ских совещания с участием свыше 400 тыс. 
человек. Кроме того, большое количество 
совещаний было проведено в автономных 
республиках, краях, областях, районах и 
городах. 

В книге наглядно показано большое зна
чение этих совещаний и съездов в выявле
нии и обобщении передового опыта, в выра
ботке рекомендаций, направленных на 
успешное претворение в жизнь мероприятий 
Коммунистической партии и Советского 
правительства. Автор особо подчеркивает 
огромную роль совещаний и съездов трудя
щихся в выработке законопроектов и других 
нормативных актов и их практической 
реализации. 

Анализируя опыт проведения съездов и 
совещаний трудящихся, В. Ф. Коток прихо
дит к выводу, что они являются важной и 
эффективной формой непосредственной де
мократии, подлежащей дальнейшему раз
витию и совершенствованию. В сочетании 
с представительной демократией съезды 
и совещания трудящихся способствуют 
выявлению волн и интересов народа, осу
ществлению подлинного народовластия. 

В книге выдвигается и обосновывается 
ряд предложений и рекомендаций по даль
нейшему усовершенствованию практики 
проведения съездов и совещаний трудящих
ся. Автор предлагает закрепить эту форму 
социалистической демократии в конститу
ционном порядке, а в текущем законодатель
стве определить круг государственных орга
нов, имеющих право их созыва, а также 

За годы Советской власти благодаря муд
рой ленинской национальной политике Ком
мунистической партии, братской помощи 
великого русского и других народов нашей 
страны произошли глубочайшие, коренные 
изменения во всех областях материальной 
и духовной жизни народов Средней Азии, 
в том числе Узбекистана. 

В исторически короткий срок, в течение 
жизни одного поколения, узбекский народ, 
раскрепощенный Великим Октябрем, в брат
ской семье народов СССР совершил гигант
ский скачок от колониального рабства и 
феодальных отношений к социализму, от 
глубокой отсталости к небывалому расцвету 
экономики и культуры. 

Замечательные успехи достигнуты и в раз
витии научной мысли в республике. Об этом 
ярко свидетельствуют материалы, приводи-

порядок их формирования. Для улучшения 
постановки учета и реализации рекоменда
ций съездов и совещаний трудящихся автор 
вносит предложение в законодательном 
порядке обязать соответствующие государ
ственные органы изучать материалы съездов 
и совещаний трудящихся и обеспечивать 
выполнение их рекомендаций. 

Эти и другие предложения автора заслу
живают внимания и дальнейшего обсуж
дения 

Книга В. Ф. Котока представляет собою 
серьезное исследование, опирающееся на 
марксистско-ленинское учение о социалисти
ческой демократии и основанное на исполь
зовании большого фактического материала. 
Работа восполняет существенный пробел, 
который имелся в нашей литературе по 
этому вопросу. 

Рецензируемая монография не свободна 
и от некоторых недостатков. Так, в ней 
очень мало внимания уделяется практике 
проведения совещаний и съездов трудя
щихся в союзных и автономных республиках 
и на местах. Между тем, на примере любой 
союзной республики, в частности Узбекской 
ССР, можно показать, какое большое значе
ние в их общественной и государственной 
жизни имеют совещания и съезды трудя
щихся. 

Книга намного выиграла бы, если бы 
автор глубже проанализировал содержание, 
порядок проведения и эффективность от
дельных совещаний и съездов. Это позво
лило бы показать не только положительные 
моменты в их деятельности, но и недостат
ки (элементы парадности, декларативности, 
принятие непродуманных решений и т. д.), 
а также пути устранения этих недостатков. 

В книге имеются и некоторые другие 
погрешности, неточные формулировки и 
проч. Но все это отнюдь не меняет общей 
положительной оценки этой безусловно нуж
ной и полезной работы. 

Б. Манелис 

мые в небольшой, но весьма содержатель
ной работе президента АН УзССР У. А. Арн-
фова «Наука Советского Узбекистана»1, по
священной 40-летию со дня образования 
Компартии Узбекистана и Узбекской ССР. 

В книге рассказывается о большом и 
сложном пути, пройденном наукой в Совет
ском Узбекистане, об основных итогах на
учно-исследовательской работы и задачах 
дальнейшего развития науки в республике. 
Автор подчеркивает, что расцвет науки в Уз
бекистане явился прямым результатом по
беды Великого Октября, построения социа
лизма, осуществления культурной револю-

1 У. А р и ф о в. Наука Советского Узбе
кистана, Ташкент, Изд-во «Узбекистан», 
1964, 62 стр. 

КНИГА О РАЗВИТИИ НАУКИ В СОВЕТСКОМ УЗБЕКИСТАНЕ 
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ции, торжества ленинской национальной по
литики, неустанной заботы Коммунистиче
ской партии и Советского государства, ог
ромной помощи ученых Москвы, Ленинграда 
и других научных центров страны. 

У. А. Арифов рассказывает о развитии 
сети научно-исследовательских учреждений 
и подготовке национальных кадров ученых 
Узбекистана. В настоящее время в УзССР 
насчитывается 117 научных учреждений, в 
которых плодотворно трудится около 15 тыс. 
научных работников, из них около 3 тыс. 
докторов и кандидатов наук, в том числе 
свыше 750 женщин. 

Особое внимание автор уделяет истории 
создания, структуре и деятельности Акаде
мии наук УзССР — штаба научной мысли 
республики, одного из крупных научных 
центров страны, охватывающего около 20 
научно-исследовательских учреждений, в ко
торых работает свыше 5,5 тыс. сотрудников, 
в том числе более 750 докторов и кандида
тов наук. 

У. Арифов в сжатой форме характеризует 
основные направления научных исследова
ний, осуществляемых в АН УзССР, отмечает 
наиболее крупные достижения ученых рес
публики, количественный и качественный 
рост научных кадров. В работе подчерки
вается, что научная деятельность респуб
ликанской Академии тесно связана с потреб
ностями развивающейся экономики и куль
туры республики. 

Нет почти ни одной отрасли науки, кото
рая не развивалась бы в АН УзССР, но ос
новные усилия ученых Академии сосредото
чены на следующих проблемах: разработка 
научных основ комплексного развития хлоп
ководства, физика, особенно ядерная физи
ка, физика твердого тела, радиационная фи
зика и активационный анализ, электроника, 
математика, химия природных соединений 
и химия удобрений, получение чистых мате
риалов, геология, радиобиология, биофизика, 
микробиология, биохимия и физиология ра

стений и животных; экономика республики, 
история и археология, философия и право, 
востоковедение, язык и литература узбек
ского и каракалпакского народов. 

Автор показывает на конкретных приме
рах тот вклад, который ученые Академии 
вносят в развитие народного хозяйства и 
культуры Узбекистана и всей страны. 
21 работник АН УзССР удостоен Государ
ственной, а 2— Ленинской премий. Свыше 
200 работ передано учеными Академии для 
внедрения в народное хозяйство. Многие из 
них дали большой экономический эффект. 

У. Арифов рассказывает также об успе
хах ученых Академии в различных отраслях 
общественных наук. 

Особо отмечается тот факт, что многие 
ведущие ученые Академии наук УзССР соз
дали свои школы, получившие признание в 
нашей стране и за рубежом. 

Специальный раздел брошюры посвящен 
задачам дальнейшего развития пауки в рес
публике. Основные направления научных 
исследований показаны здесь в тесной свя
зи с перспективами дальнейшего подъема 
экономики и культуры Узбекистана и всей 
Средней Азии. При этом затрагивается ряд 
важных научно-организационных вопросов. 
В частности, автор подчеркивает необходи
мость объединения усилий ученых всех 
среднеазиатских республик Союза для ре
шения общих научных и народнохозяйствен
ных проблем. 

Разумеется, в рамках небольшой работы 
очень трудно дать обобщающую характери
стику истории развития, современного со
стояния и достижений научно-исследова
тельской мысли в республике. И тем не ме
нее автору удалось создать интересный 
очерк 6 развитии и расцвете социалистиче
ской науки в Советском Узбекистане. 

В, И. Дуженко» 
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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 

КАФЕДРА ИСТОРИИ КПСС СамГУ И РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ КПСС 

Кафедра истории КПСС Самаркандского 
государственного университета им. Алише-
ра Навои является опорной кафедрой, 
координирующей работу историков КПСС 
всех вузов Самарканда, Бухары и Карши 
как в области научных исследований, так и 
по вопросам методики проведения лекцион
ных и семинарских занятий среди студен
тов. 

Кафедра систематически организует семи
нары по вопросам методики преподавания 
истории КПСС и проведения семинарских 
занятий. В этих семинарах участвуют пре
подаватели истории КПСС СамГУ, меди
цинского и сельскохозяйственного институ
тов, института кооперативной торговли и 
средних специальных учебных заведений 
города. 

В январе 1964 г. проведена кустовая кон
ференция историков КПСС Самарканда, Бу
хары и Карши с участием представителей 
Л\инистерства высшего и среднего специаль
ного образования УзССР, на которой обсуж
дались вопросы улучшения методики пре
подавания на вечерних и заочных отделе
ниях. 

В феврале 1964 г. состоялся городской 
семинар историков КПСС на тему: «О мето
дике подготовки и проведения семинарских 
занятий в академических группах». Участни
ки семинара подробно обсудили ряд конк
ретных вопросов методики проведения семи
нарских занятий. 

В начале 1965 г. на городском научном 
семинаре историков были обсуждены 9 до
кладов по проблемам строительства комму
низма в СССР, стратегии и тактики миро
вого коммунистического и рабочего движе
ния. Участники семинара заслушали и обсу
дили доклад первого секретаря Самарканд
ского обкома КПУз «Об итогах мартовского 
(1965) Пленума ЦК КПСС и задачах ка
федр общественных наук». На кафедрах 
был разработан и проведен ряд мероприя
тий по пропаганде решений Пленума среди 
студентов. 

В мае 1965 г. было организовано совеща
ние работников вузов Самарканда по вопро
сам преподавания общественных наук и раз
работаны мероприятия по улучшению пре
подавания истории КПСС 

На кафедрах истории КПСС и научного 
коммунизма самаркандских вузов действуют 
методические секции' по первым, вторым и 
пятым курсам обучения. Они готовят планы 
семинаров по всем темам, помогают препо
давателям проводить со студентами консуль
тации, занятия, посвященные правилам кон
спектирования первоисточников, подготовке 
к семинарам и т. п. 

На заседаниях методических секций, ко
торые проводятся 1—2 раза в месяц, обсуж
даются вопросы взаимопосещаемости семи
нарских занятий и лекций, тексты и тезисы 
лекций, проводится обмен мнениями об улуч
шении методики преподавания истории 
КПСС. 

Большое внимание уделяется обмену опы
том работы учебных кабинетов вузовских 
кафедр истории КПСС и научного комму
низма. В этом отношении заслуживает вни
мания опыт работы учебного кабинета 
кафедры истории КПСС СамГУ. Работа 
кабинета ведется по плану, утвержденному 
кафедрой. Кабинет систематически попол
няется литературой и учебными пособиями. 

В помощь студентам первых курсов каби
нет организует выставку лучших студенче-' 
скнх конспектов. С самого начала учебного 
года в витринах вывешиваются планы семи
нарских занятии, а в процессе учебы систе
матически оформляются литературно-иллю
стративные выставки-витрины и монтажи по 
семинарским занятиям, важнейшим истори-
ко-партнйным датам и текущим событиям. 

В факультетском кинолектории часто про
водятся просмотры короткометражных 
кинофильмов. 

Учебный кабинет участвует в организации 
экскурсий, лекций, докладов и бесед со сту
дентами, содействует работе научных сту
денческих кружков, систематически прово
дит индивидуальные консультации о том, 
как работать с книгой, как готовить конт
рольную работу, научно-студенческий док
лад и т. д. 

Опорная кафедра оказывает также мето
дическую помощь преподавателям истории 
КПСС вузов Самарканда, Бухары и Карши, 
координирует тематику научных исследова
ний по двум основным проблемам—«Исто
рия Великой Октябрьской социалистической 
революции» и «История социалистического 
и коммунистического строительства в 
СССР», рецензирует и обсуждает научные 
работы и кандидатские диссертации, прово
дит консультации по методике научных 
исследований и содействует преподавателям 
в публикации их научных трудов. 

Всю свою деятельность коллектив кафед
ры истории КПСС СамГУ стремится прово
дить на основе тесного сочетания учебно-
воспитательной, методической и научно-
исследовательской работы, добиваясь даль
нейшего повышения ее уровня в свете тех 
требований, которые предъявляются ныне к 
работникам кафедр общественных наук. 

А. К. Каналов, А. Г. Шуликина 
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ХАДИЧА СУЛАЙМАНОВНА СУЛАЙМАНОВА 
(1916—1965) 

После продолжительной тяжелой болезни 
26 ноября 1965 г. скончалась академик 
Академии наук Узбекской ССР, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Узбекистана, председатель 
Верховного Суда Узбекской ССР Хадича 
Сулаймановна Сулайманова. 

X. С. Сулайманова родилась в 1916 г. 

в Андижане в семье служащего. В 1935 г. 
она окончила Ташкентский институт совет
ского строительства и права и начала ра
ботать членом Верховного суда республики. 

В 1939 г. Хадича Сулаймановна направ
ляется в аспирантуру Московского юриди
ческого института, по окончании которой 
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занимается научно-педагогической работой. 
В 1945 г. X. С. Сулайманова успешно за
щитила диссертацию на соискание ученом 
степени кандидата, а в 1950 г.—доктора 
юридических наук. 

Хадича Сулаймановна в 1954 г. назна
чается директором Ташкентского юридиче
ского института, а в 1956 г. — министром 
юстиции Узбекской ССР. С 1959 по 1964 г. 
она возглавляла Юридическую комиссию 
при Совете Министров республики. В 1964 г. 
X. С. Сулайманова избирается председате
лем Верховного Суда Узбекской ССР, где 
она работала до последних дней своей 
жизни. 

Являясь одаренным ученым, обладая 
глубокими знаниями, X. С. Сулайманова 
внесла большой вклад в развитие советской 
правовой науки, воспитала многочисленную 
плеяду молодых ученых, в частности, она 
создала свою школу уголовного права н 
судоустройства Узбекистана. 

Ее перу принадлежит свыше 80 научных 
трудов, в том числе оригинальные исследо
вания по вопросам создания и развития 
советского суда и уголовного права в Узбе
кистане. Она была одним из ведущих авто
ров и ответственным редактором сводного 
трехтомника по истории Советского госу
дарства и права Узбекской ССР, а также 
первого учебника на узбекском языке со
ветского уголовного права (особенная 
часть), изданного в 1965 г. 

X. С. Сулайманова достойно представля
ла советскую науку на международных 
конгрессах, совещаниях и иных форумах 
ученых-юристов в Англии, Индии, Китае, 
Болгарии, Японии, Голландии, Бельгии, 
'L ..' • Цейлоне, Сирии и других странах. 

Хадича Сулаймановна, будучи руководи
телем отдела права и председателем Учено
го Совета Института философии и права 
АН УзССР, вела большую научно-органи
зационную и исследовательскую работу. 
Она возглавила сложную и ответственную 
работу по совершенствованию действующе
го законодательства, в том числе по подго
товке новых уголовного, гражданского и 
процессуальных кодексов республики. Ха
дича Сулаймановна была одним из органи
заторов и активным участником теоретиче
ских конференций, созванных в Ташкенте в 
1959 и 1962 гг., которые явились значитель
ным событием в развитии советской право
вой науки в Узбекистане. 

X. С. Сулайманова на протяжение ряда 

лет являлась заместителем председателя 
Отделения общественных наук АН УзССР, 
зам. редактора журнала «Общественные 
науки в Узбекистане», ответственным ре
дактором «Ученых трудов» Института су
дебной экспертизы Юридической комиссии 
при Совете Министров УзССР. Будучи про
фессором кафедры уголовного права юри
дического факультета ТашГУ, она до по
следнего времени плодотворно вела научно-
педагогическую работу по подготовке ква
лифицированных кадров юристов для орга
нов суда, прокуратуры и других государ
ственных учреждений. Она была редакто
ром и автором ряда выпусков ученых тру
дов факультета. 

X. С. Сулайманова была видной обще
ственной деятельницей, избиралась депута
том Верховного Совета Узбекской ССР, 
активно участвовала в работе Советского' 
Комитета защиты мира, Общества культур
ных связей с зарубежными странами. Ко
митета советских женщин, вела большую-
пропагандистскую работу среди трудящих
ся республики. 

Заслуги X. С. Сулаймановой перед наро
дом и партией были отмечены высокими 
наградами Родины — двумя орденами 
«Знак Почета», медалями Почетными Гра
мотами Президиума Верховного Совета' 
Узбекской ССР. 

Чутким и душевным отношением к лю
дям, простотой и скромностью, принципиаль

ностью и требовательностью, верным слу
жением делу партии и народа X. С. Сулай
манова снискала горячую любовь, уваже
ние и высокий авторитет у своих учеников-
и коллег по перу, среди широких масс тру
дящихся. 

Светлая память о дорогом товарище 1Г 
друге, выдающейся ученой Хадиче Сулай-
мановне Сулаймановой навсегда сохранится 
в наших сердцах. 

У. А. А рифов, С. В. Стародубцев, 
И. М. Муминов, Я. X. Туракулов, 
К. С. Ахмедов, К. Н. Бедринцев, 
А. М. Музаффаров, С. X. Сиражди-
нов, М. 3. Хамудханов, М. Т. Айбек, 
Я. Г. Гулямов, К. Е. Жилое, В. Ю. За-
хидов, М. Ю. Юлдашев, А. А. Аг-
замходжаев, С. А. Азимджанова, 
М. А. Ахунова, О. Б. Джамалов, 
А. И. Ишаков, Ш. 3. Уразаев. 
М. М. Хайруллаев, М. X. Хакимов 
К. X. Ханазаров и др. 
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№12 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1965 г 

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 1965 ГОД 

ПЕРЕДОВЫЕ 

Итоги и задачи научно-исследовательской работы по Отделению обще
ственных наук АН УзССР 1 5—15 

'Славная дата в истории человечества 5 5—9 
Сорок восьмая годовщина Октября 11 5—7 

СТАТЬИ 

А б д у ш у к у р о в Р. Торжество ленинской идеи дружбы народов 4 5—9 
А б д у ш у к у р о в Т. Р. Автоматизация производства и ее последствия 

в условиях капитализма 
А б д у л л а е в В. А. Абдуррахман Джами в Самарканде 
А б р а р о в 3. С. Развитие грузового автомобильного транспорта 

в Узбекистане 
А з и м о в Т. В. К истории «.оветско-турецких отношений 
А к р а м о в Э. А. Перспективы развития ирригации в Узбекистане 
А л и е в а Ш. А. О демократических принципах внутриколхозного 

управления 
А л и к у л о в Э. К вопросу о кооперативно-колхозной собственности 
А м и н о в А. М. О задачах научных исследований в области экономи

ческой истории Узбекистана 
А м и н о в А. М. Экономическая теория — научная основа хозяйственной 

политики 
А р и п о в У. Советская действительность в творчестве индийского писа

теля X. А. Аббаса 
Ар н п о в Ф. А. О формировании кадров промышленных рабочих 

в Узбекистане (Историко-этнографическая характеристика) 
Ах у но в а М. А. Разработка истории Узбекской ССР в свете решений 

XX—XXII съездов КПСС 
Б у л г а к о в П. Г. Глобус Бируни 
Г а и б о в Н. Проблема прекрасного в эстетических воззрениях прогрес

сивных мыслителей Средней Азии 
Г у л я м о в Я. Г. Новый блеск древнего Самарканда 
Е ф и м о в В. Начало Великой Отечественной войны и патриотический 

подъем трудящихся Узбекистана 
З и я д у л л а е в С. К. О перспективах развития народного хозяйства 

Узбекской ССР в 1966—1970 годах 
3 и я у т д и н о в а X. А. Изучение философского наследия В. И. Ленина 

в Узбекистане в 30-х годах 
И ш а и о в А. И. Народная советская республика — переходная форма 

к социалистической государственности 
И ш и м о в М. П. Правовые вопросы водопользования промышленных 

предприятий в Узбекской ССР 
К а д ы р о в М. Профсоюзы Узбекистана в борьбе за технический прогресс 
К а р и е в М . М. О материальном стимулировании производства хлопка 
К у р б а н г а л и е в а Р. Некоторые стороны семейного быта рабочих 

г. Маргилана (Опыт этнографического изучения) 
М а м а д ж а н о в С. Талантливый поэт и драматург (К 60-летию со дня 

рождения С. Абдуллы) 
М а н е л и с Б. Л. Соотношение конституционного законодательства 

Союза ССР и союзных республик 

1 
3 

29—35 
22—26 

4 
6 
10 

39—47 
26—31 
5—14 

8 
7 

19—24 
10—15 

3 5-15 
11 13—20 
10 35—40 
8 25-30 
2 
1 

5—8 
39-44 

7 
8 

27—31 
31—35 

4 27—32 
8 5—18 
4 21—26 
2 9—19 
9 
10 
6 

11—16 
15—19 
8—14 

9 17—20 
11 31—34 
1 19—28 
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Содержание журнала за 1965 г. 65 

Саидходжаева Л. 
Саидходжаева А 
Саркисянц Г. П. 
Столярова Ю. Д. 

М у м и н о в И. М. Абдуррахман Джами как ученый-мыслитель 
М у м и н о в И. М. Пламенный пропагандист идей марксистско-ленинской 

философии 
М у м и н о в И. М. За дальнейшее укрепление творческих связей науки 

и литературы 
М у х а м е д ж а н о в А. Р. Исторнко-топографический план Бухары 

Ахмада Дониша 
H a с ы р о в Д. С. Некоторые итоги развития каракалпакского языко

знания 
H и з а м у т д и н о в И. Г. Из истории политических взаимоотношений 

Бухары и Индии во второй половине XVI века 
Н у р м а т о в М. X. Противоположности как структурные элементы 

диалектического противоречия 
П л а т о н о в В. В., К у Р б а н о в В. М. Великий русский философ-

материалист (К 200-летию со дня смерти М. В. Ломоносова) 
П о п а д ю к К- Н. О темпах роста национального дохода Узбекистана 

за 1928—1963 годы 
П у л а т о в X. П. К вопросу дальнейшего развития творческой актив

ности личности 
Р а х м а н к у л о в X. А. О роли советского права в сближении двух 

форм социалистической собственности 
С а г д у л л а е в Т. Осуществление ленинских декретов о труде в Узбе

кистане 
Г. К вопросу о народности искусства 

О национальном и интернациональном в искусстве 
Участие защитника в судебных прениях 
Искусство в эстетических оценках В. И. Ленина 

С ы д н к о в У. Комплексная механизация и химизация—основа интенсив
ного ведения сельскохозяйственного производства 

Т а й л а к о в Ж- Экономический закон неуклонного роста производитель
ности труда и его использование в колхозном производстве 

Т а н с ы к б а е в а С., К у т и н а М. Развитие культурных связей Узбе
кистана с Индией 

Т у р с у н о в X. Т. К вопросу изучения истории национально-освободи
тельного движения народов Средней Азии 

У м а р о в И. Проблемы развития химической промышленности в Кара
калпакии 

X а б и б и Р. И. О применении математических методов в экономическом 
анализе 

Х а й и т м е т о в А. Абдуррахман Джами об эстетических принципах 
поэтического творчества 

Х а й р у л л а е в M. M. У истоков классификации наук в Средней Азии 
Х о д ж а е в С. М. Методика исследования транспортных связей (На при

мере республик Средней Азии) 
Ч е х о в и ч О. Д. О ходе нсторико-терминологических исследований 
Ш а р и п о в А. Д. К критике буржуазных концепций мировоззрения 

Бируии 
Малоизвестные страницы переписки между Бируни 

Синой 
Педагог, ученый, воин 
О некоторых философских вопросах бионики 

К истории дехкан 
О традициях и новаторстве в современной узбекской 

поэзии 
К. М. Некоторые вопросы дальнейшего роста производитель
ности труда в хлопководстве 

X. Певец народной жизни (К 60-летию со дня рождения 
Айбека) 

Над чем работают наши ученые 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

Ш а р и п о в А. Д. 
и Ибн 

Ш а р и п о в Д ж . 
Э ш м е т о в Н. X. 
Ю л д а ш е в М. Ю. 
Ю н у с о в М. Ю. 

Я к у б о в 

Я к у б о в 

2 27—30 
5 10—12 
6 5-7 
5 31—42 
3 27—31 
8 44—50' 
5 23—30 
4 33—38 
10 27—34 
7 16—26 
3 16—21 
4 
1 
6 
4 
4 

14—20 
36—38 
22—25 
48—55 
10—13 

2 20—25' 
7 5—9 
9 21—24 
11 21—30 
5 18—22 
9 5—10 
7 
2 

32—38 
31—38 

б 
4 

15—21 
56—63 

8 36—43 
11 
5 
12 
12 

35—42' 
13—17 
5—10 
11—17 

6 32—36 
10 20—26 
11 
1 
2 
3 

8-12 
16—18 
39-̂ 12 
32—33 

А б д у ж а л и е в А. Укрепление Советов в Каракалпакской АССР 
в период победы социализма (1933—1937) 10 45—49 

А б д у л х а м и д о в А. Из истории борьбы с маловодьем в низовьях 
Зарафшана 9 37—39 

А б р а м о в М. О работе Союза «Кошчи» среди женщин 9 39—41 
А г а п о в П. Первая советская военная газета в Туркестане 5 55—56-
А д ы л о в Т. А. О повышении роли общественных самодеятельных 
5 -1332 
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организаций в развитии народного образования 
А з и м о в Т. В. Об участии женщин в национально-освободительном 

движении 1918—1922 годов в Турции 
А з и м о в X. К вопросу о коллективизации сельского хозяйства 

в Узбекистане 
А к а б и р о в С. Ф. О координации и унификации лексикографической 

работы в области тюркологии 
А л и е в В. Г. Причастия в современных азербайджанском и узбекском 

языках 
А л и м о в И. Из истории земельно-водной реформы в Ташкентской области 
А т а д ж а н о в А. Р. Из истории Рабоче-крестьянской инспекции Тур

кестана 
А х м е д о в Б. А. Неизвестная версия «Шейбани-наме» Бенаи 
15 .1 з а р 0 а е в Ж. К проблеме борьбы с религиозными пережитками 

(По материалам КК АССР) 
Б е г м а т о в Э. Об именах людей 
Б о ТИН а Л. Г. Изучение говоров Сибири учеными Узбекистана 
Б у л а т о в а В. А. Руническая надпись на хуме из Ферганы 
Б у р я к о в Ю. Ф. О местонахождении «Серебряного рудника Шаша» 
Б а л е е в Ф. О деятельности Бухарских волисполкомов Тюменского и 

Тарского уездов (1919—1924 годов) 
В а ф а е в А . О подготовке учительских кадров в Самаркандской области 

в 1946—1958 годах 
В о р о н ц о в Ю. Некоторые вопросы структурно-синтаксической и фра

зеологической классификации словосочетаний в современном 
афганском языке 

Г е р ш о в и ч С. И. К истории связей рабочих Красной Пресни с трудя
щимися Бухарской Народной Советской Республики 

Г о л ь я н о в а Т. Патриотический вклад учащихся Узбекистана в годы 
Великой Отечественной войны 

Г р и г о р ь я н ц А. Некоторые вопросы интенсификации сельского хо
зяйства и рационального использования трудовых ресурсов 
в колхозах и совхозах УзССР 

Г у л ь м е т о в Э. Развитие духовной культуры на селе в период строи
тельства коммунизма 

Д ж а л и л о в Т. Наблюдательные комиссии при исполкомах городских и 
районных Советов УзССР 

Л ж у р а б а е в К. Рост производительности труда в связи со специали
зацией навыков рабочего 

Д ь я ч е н к о В. П. Первый Государственный русский драматический 
театр в Средней Азии 

3 а х и д о в П. Выдающийся зодчий Бухары — Устод Бако Мемор 
И р к а х о д ж а е в К. П. К истории Верховного суда Узбекской ССР 
И с е н г а Л и е в а В. А. Группа новых глаголов в тюркских языках 
И с к а н д е р о в И. К перспективам развития хлопчатобумажной про

мышленности в Узбекской ССР 
И с м а и л о в Б. О соотношении языка с мышлением 
И с л а м о в У. Неолитическая культура в низовьях Кашкадарьи 
К а д а н е р Э. Л. Некоторые вопросы экономики применения синтетиче

ских смол и пластических масс в промышленности Узбекистана 
К а д ы р о в М. X. Истоки узбекской музыкальной драмы 
К а м а л о в А. Из истории победы колхозного строя в Самаркандской 

области (1927—1935 годы) 
К а р и м о в К. Юсуф Хае Хаджиб и «Шахнаме» 
К а с ы м о в С. О рационализации перевозок нерудных строительных 

материалов в Средней Азии 
К а с ы м о в а М. К истории создания и развития прокуратуры в Узбе

кистане 
Л а х о в с к а я В. Л. Учет и планирование общественных фондов потреб

ления в территориальном разрезе 
Л и В., Д а н и я р о в Р. Шолохов и узбекская литература 
Л о б а н о в а Т. Писатель-патриот (К 90-летию со дня рождения В. Яна) 
M а д р а х и м о в а Р. М. Из истории ликвидации неграмотности среди 

женщин Узбекистана 
M а н ы л о в Ю. П. Работы на городище Пиль-кала в 1963 году 
М е л ь н и к о в а О. Е, Роль рабочего контроля в укреплении Советской 

власти в Туркестане 
М н р с а и д о в М. С. К истории развития хлопчатобумажной промыш

ленности в Узбекистане 

2 43—45 

7 44—45 

3 42—44 

10 49—51 

2 
3 

55—59 
40—42 

12 
2 

2 6 ^ 2 8 
51—55 

9 
7 

10 
8 

12 

27—30 
54—56 
5 2 - 5 4 
60—62 
28—31 

7 41—44 

12 23—25 

1 57—61 

2 48—51 

5 45—47 

1 45—47 

9 25—27 

12 21—23 

9 34—37 

9 
6 

11 
9 

43—46 
45—47 
45—48 
46—49 

3 
3 

10 

34—37 
37—3:) 
55—58 

8 
1 

54—58 
47—49 

5 
8 

52—55 
62—63 

2 45—48 

5 49—52 

10 
5 
1 

41—44 
47—49 
49—52 

И 
3 

4 8 - 5 1 
44—43 

4 66—69 

9 32—34 
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1 
2 

43-
18-

-45 
-21 

6 42--45 
8 51--54 
1 52 -57 
7 45--49 
9 
3 

41-
48-

-43 
-54 

Н у р м у х а м е д о в А. О росте материального благосостояния колхоз
ников Узбекистана (На материалах Андижанской области) 9 30—32 

M у р у л л и н Р. А. К вопросу о численности промышленных предприятий 
и рабочего класса в дореволюционном Туркестане 8 58—60 

О ф а р и н о в К. О воспитательной роли театрального искусства 6 41—42 
П у г а ч е н к о в а Г. А К разведке античных памятников Согдианы 7 49—50 
П у л а т о в И. П. О подготовке резервов для Советской Армии в респуб

ликах Средней Азии в годы Великой Отечественной войны 5 43—45 
Р а СУ л ев М. Об особенностях развития потребительской кооперации 

в Средней Азии 10 44—45 
Р а х и м о в С. Памятники андроноиской культуры близ селения Батенн 7 50—51 
С а б и р о в С. С. Борьба партийной организации Узбекистана за разви

тие народного здравоохранения на селе 4 64—6G 
С а б и р о в С. О развитии сельской торговли в Узбекистане в 1950— 

1958 годах 
С ы д и к о в У. Трудовые ресурсы колхозов и их использование 
Т е ш а б а е в а Ю Положение женщин в Индии до провозглашения не

зависимости страны 
T'y й ч и е в К. Дальнейшее развитие сотрудничества народов Средней Азии 

в создании материально-технической базы коммунизма 
Т у й ч и е в У. Строфика узбекской советской поэзии, созданной на основе 

системы «бармок» 
У с м а и о в М. Л. Современные арабские исследователи о Мухаммеде 

Абдо 
Ф а й з и е з Ш. Помощь трудящихся Узбекистана жертвам белого террора 

в Болгарии (1923—1929) 
Ф е д о р о в M. H. К истории Караханидов второй четверти XI века 
Ф е д о р о в M. H. Новые данные к политической истории государства 

Караханидов (Опыт историко-нумизматнческого исследования) 11 51—53 
X a i f t 6 a e s Э. Возникновение комсомольской организации в Ферганской 

области (1918—1920 годы) (К 40-летию комсомола Узбекистана) 
Ч а р ы я р о-в У. Из истории деятельности Ревкома Узбекской ССР 
III а м с и д д и н о в И. И. О Каракульском оазисе и каракульцах 
Ш а р и п о в Дж. О ранних переводах с русского языка в дооктябрьский 

период н о первых переводчиках 
Я ф а с о в а С. М. Деятельность групп и постов содействия партгос-

контролю на промышленных предприятиях Узбекистана 

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Р е в е с A. M.. P и з а е в А. С. Из опыта воспитательной работы Музея 
истории народов Узбекистана с молодежью 2 60—62 

Р е м ее в H. M. О дидактических принципах и методах преподавания 
истории Узбекистана в средней школе 8 64—66 

ПО СТРАНИЦАМ АРХИВОВ 

Л у н и н Б. В. Туркестан в материалах личного архива В. В. Бартольда 6 48—54 
М и х а л е в а Г. А. Документы Оренбургского архива о ввозе средне

азиатского хлопка в Россию (конец XVIII — начало XIX века) 10 59—62 
С о б о л е в а Л. Новые документы о деятельности Ново-Маргеланской 

группы РСДРП в 1906 году (К 60-летию первой русской 
революции) 1 62—63 

Ш а м а н е у р о в а А. Интересные материалы о ремесленных организа
циях в Хиве XIX века 10 62—65 

Ю л д а ш е в М. Ю. Материалы к истории каракалпаков 1 63—65 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

А б д у л л а е в И. Новый диван Надиры 2 63—65 
В а л и е в А. X. Краткий обзор литературы о союзе рабочего класса 

и колхозного крестьянства в Узбекистане 11 54—56 
Г и я с о в Т. Г. Полезный труд по истории освободительной борьбы 

индийского народа 8 67—6S 
Д у ж е и к о в В. И. Книга о развитии науки в Советском Узбекистане 12 60—61 
Е л е у о в Т., Д а х ш л е й г е р Г. Полезная книга по истории пере

устройства аграрных отношений в Узбекистане 11 57—59 

6 
6 
10 

39—41 
37—39 
54—55 

4 69—73 
7 39-41 
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Г е н т ш к е Л. В. Полез-

К Шаниязова «Узбеки-

И н о я т о в X. Ш., Б а г д а с а р о в В. Ш. 
ный вклад в историческую науку 

К и с л я к о в Н. А., А л и е в К. Г. О книге 
карлуки» 

Л а з а р е в М. Полезная книга о национальном суверенитете 
Л у н и н Б. В. Библиографический указатель литературы по археологии, 

истории, этнографии, философии и праву Узбекистана, вы
шедшей в свет в 1964 году 

Ma не л и с Б. Л. Интересная книга о советской демократии 
Н у р м а т о в М. X., П о д о й н и к о в Ф. С. Новое исследование по 

теории научной абстракции 
П и г у л е в с к а я Н. В. Интересная работа по истории русско-средне

азиатских отношений 
П и к у л и н М. Г. Новая книга об Афганистане 
Т у р с у н о в X. Т., А х м е д ж а н п в У. А., С а м а р х о д ж а е в Б. С. 

Ценная монография о суверенитете 
Ф а х р е т д и н о в а Д. Интересное исследование по современной кера

мике Узбекистана 
Ю л д а ш е в М. Ю. Ценный труд по истории арабов 

58—59 

5 
1 

57—60 
66—68 

2 
2 

32—58 
59—60-

3 55—58 
4 
4 

74 
75 

7 57—59 
1 
6 

68—69 
55—56 

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 

А х м е д о в Т. Вечно живой 
И р и с о в А. Научная сессия, посвященная 550-летню со дня рождения 

Джами 
К а м а л о в А. К., Ш у л и к и н а А. Г. Из опыта работы кафедры 

КПСС СамГУ по методике преподавания истории КПСС 
К н о п о в Б. И. Интересное сообщение о новых открытиях на Афрасиабе 
К и о п о в Б. И. Памяти академика В. В. Струве 
К у л ь т и а с о в а H. M., К е й з е р С. И. Из опыта работы над исто-

рико-краеведческой библиографией по Узбекистану 
Л у н и н а С. В. О работе кафедры археологии Ташкентского университета 

в 1964 году 
M у р а д о в М., Б о р о в к о в а Т. Фольклорная экспедиция в Андижан

скую область 
Н у р у л л а е в А. XIV научная конференция молодых ученых АН УзССР 
Н у р у л л а е в А., Х а м и д о в Р. Объединенная научная сессия, по

священная 40-летню Узбекской ССР и Компартии Узбекистана 
Р а с у л и М. Юбилей поэта-переводчика 
Р у д е н к о Д. Т., В о л к о в Ю. И. Совещание-семинар преподава

телей общественных наук учебных заведений УзССР 
С и д о р о в а Д. Н. Юбилей ученого 
Х а м и д о в Р. Научная сессия, посвященная двадцатой годовщине окон

чания Великой Отечественной войны 
Х а щ е н к о Р. Г. Защита докторских диссертаций 
X а щ е н к о Р. Р., А р т ы к о в А. А. Защита диссертаций сотрудни

ками институтов Отделения общественных наук АН УзССР 
в 1964 году 

Ю л д а ш е в А. М. В Институте истории и археологии АН УзССР 
Ю л д а ш е в а Ф. Научная сессия, посвященная 60-летию со дня рожде

ния Айбека 
Ю л д а ш е в а Ф., Ли В. Научная сессия, посвященная 95-летию со 

дня рождения В. И. Ленина 

4 76—77 
1 70—71 
12 
9 
10 

62—63 
50 
66—67 

2 66—67 
7 61—62 
11 
7 

60-6 Г 
60—61 

3 
I' 

60—62 
70 

Ô 
5 

61—64 
65—66 

7 
8 

60 
69 

2 
5 

68—С9 
64—65 

10 66 
6 57 
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МУНДАРИЖА 

H. X. Э ш м е т о в . Биониканинг баъзи фалсафий томонлари'ҳақида. . . 5 
M. И. й ў л д о ш е в . Деҳқонлар тарихига оид . . . . . . . Il 

Илмий ахборот 

У. С и д и қ о в . Колхозларнинг меҳнат ресурслари ва улардан фойдаланиш. 18 
Т. Ж а л и л о в. Узбекистан ССР шаҳар ва район Советлари ижроия комитет-

лари ҳузуридаги кузатувчи комиссиялар 21 
А. В а ф а е в . 1946—1958 йилларда Самарканд областида ўқитувчи кадрлар 

тайёрлаш ҳақида . 23 
A. Р. О т а ж о н о в . Туркистон ишчи-деҳқон инспекцияси тарихидан. . . 26 
Ю. <ь. Б у р я к о в. «Шош кумуш кони>нинг жойлашган ўрни ҳақида. . . 28 

Танцид ва библиография 

Б. В. Л у н и н . 1964 йилда босилиб чиққан Узбекистон археологияси, тарихи, 
этнографияси, фалсафасн - ва ҳуқукига оид адабиётларнинг 
библиографик кўрсаткичи 31 

Б. M а н е л и с. Совет демократияси ҳақида қизиқарли китоб . . . . 59 
B. И .Д у ж е н к о в. Совет Узбекистонида фаннинг ривожланишига бағишлан-

ган китоб 60 

. . Илмий ҳаёт хроникаси 

А,-К- К о мо л о в, А. Г. Ш у л и к и н а . КПСС тарихини ўцитиш методика-
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