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№11 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У 3 Б Е К И С Т А Н Е 1978 г. 

И. И. ИСКАНДЕРОВ 

НОВЫЙ ЭТАП СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
СТРАНЫ СОВЕТОВ 

«Осионной задачей не только сель
ского хозяйства, а всего народного хозяй
ств, является во что бы то ни стало до
биться самого серьезного и практически 
немедленно подлежащего осуществлению 
>лучшеьия подъема сельского хозяйства>. 

Ленин В. И. Поли. собр соч., 
г. 44, с. 257. 

Июльский (1978 г.) Пленум ЦК КПСС стал событием большого 
исторического значения в жизни нашей партии п народа. Он сконцент
рировал внимание на важнейших вопросах развития сельского хозяй-
стча страны, определил основные на правления дальнейшего подъема 
всех его отраслей на базе всемерного внедрения достижений научно-
технического прогресса, открыл широкий простор совершенствованию 
социально-экономических отношений в советской деревне. 

Материалы июльского Пленума, принятые им решения имеют ог
ромное теоретическое и практическое значение и представляют собой 
крупный вклад в марксистско-ленинское учение по аграрному вопро
су. Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева «О даль
нейшем развитии сельского хозяйства СССР» и постановление Пле
нума ЦК являют собой образец ленинского подхода к решению насущ
ных проблем развития социалистической экономики. В этих важней
ших документах дан глубоко научный анализ современной аграрной 
политики партии. 

Нынешний курс аграрной политики нашей партии, начало которо
му положено мартовским (1965 г.) Пленумом ЦК КПСС, охватывает 
совокупность проблем всестороннего развития сельского хозяйства, 
крупномасштабного решения технико-экономических и социальных за
дач. Его характерная особенность состоит в постановке реальных за
дач и определении способов их достижения,в Разработке всего комплек
са мер, обеспечивающих прочную основу для неуклонного роста сель
скохозяйственного производства. 

Решения июльского Пленума показывают, что внимание партии 
сосредоточено сейчас на тех аспектах дальнейшего развития сельского 
хозяйства, которые обеспечивают наиболее быструю и значительную 
отдачу, определяют коренные сдвиги в эффективности ведения этой 
сложной отрасли. Это прежде всего комплексная механизация сель
скохозяйственного производства, дальнейшее развитие его химизации, 
ирригации и мелиорации, укрепление кормовой базы. Реализация при
нятых по указанным вопросам решений позволит устранить недостаточ
ную сбалансированность между отдельными звеньями материально-
технической базы сельского хозяйства и повысить общий уровень от
дачи имеющихся материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Для надежного, устойчивого роста сельскохозяйственного произ
водства необходимы определенные экономичеекпе условия, соответст
вующий порядок планирования, механизм ценообразования и мате
риального стимулирования коллективов предприятий и отдельных ра
ботников. Принятые партией меры по улучшению экономического и 
финансового состояния колхозов п совхозов, несомненно, окажут поло-
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жнтельное влияние на увеличение производства и закупок продуктов 
сельского хозяйства. Затраты государства па повышение закупочных 
цен на отдельные убыточные и низкорентабельные виды продукции со
ставят 3,2 млрд. руб. г год. Это обеспечит рентабельное производство 
в колхозах и совхозах таких ранее убыточных продуктов, как моло
ко, картофель, продукция овцеводства. Улучшаются условия подоход
ного обложения колхозов и страхования имущества совхозов. Всего 
на проведение мероприятий по оздоровлению экономики колхозов и 
совхозов выделяется из бюджета 11,5 млрд. руб. Таким образом, соз
даются благоприятные экономические и финансовые условия для ве
дения в сельском хозяйстве расширенного производства. 

Особого внимания требуют вопросы повышения производительно
сти труда и снижения себестоимости продукции, более эффективного 
использования основного средства сельскохозяйственного производст
ва—земли, капитальных вложений и трудовых ресурсов, улучшения 
качества сельскохозяйственной продукции. 

Пленум ЦК КПСС потребовал от плановых и сельскохозяйствен
ных органов, местных партийных и советских организаций постоянно 
держать в центре внимания вопросы сельской экономики, повыше.ния 
эффективности производства и снижения себестоимости продукции, а 
также совершенствования экономических отношений между отраслями 
аграрно-промышленного комплекса. 

Л. И. Брежнев в своем докладе па Пленуме обратил особое вни
мание на необходимость совершенствования системы стимулирования 
продажи сельскохозяйственных продуктов. «Ыздо выработать такие 
принципы планирования и стимулирования,— подчеркнул он,— которые 
бы на современном этапе создавали более благоприятные условия для 
расширенного воспроизводства, улучшения обоснованности планов, 
обеспечивали устранение все еще бытующего на местах субъективно
го подхода к их составлению»1. 

Такая ориентация повышает действенность планов как испытанно
го метода научного управления процессом реализации огромнейших воз
можностей нашей страны по ускорению темпов развития и повышению 
'эффективности сельского хозяйства. 

В. И. Ленин указывал, что «нельзя научиться решать свои задачи 
новыми приемами сегодня, если нам вчерашний опыт не открыл глаза 
на неправильность старых приемов»2. 

В аспекте этих указаний выдвигаются повышенные требования по 
улучшению планирования, организации и руководства развитием 
сельского хозяйства. 

На июльском Пленуме были подвергнуты справедливой критике 
строительные организации за распыление капитальных вложений. 
В. И. Ленин решительно выступал против таких методов организации 
работ. «Не заботятся,— говорил он,— о том, чтобы сберечь копейку, ко
торая им дана, и не стараются превратить се в 2 копейки, а составля
ют планы на миллиарды, даже триллионы советские. Вот против этого 
зла мы поведем нашу борьбу>А 

Эти положения сохраняют всю свою актуальность и в наши дни. 
Ответственные задачи встают перед сельскохозяйственными науч

но-исследовательскими организациями. Они должны разработать и 
внедрить для каждой зоны страны наиболее эффективные технологии 

1 «Правда». 1978 г., 4 июля. 2 Л е и I! и В. I!. Поли. собр. соч., т. 44, с. 205. 3 Л е н и н В. И. Полк. собр. соч., т. 45, с. 16. 
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производства важнейших видов продукции на индустриальной основе, 
перестроить применительно к требованиям промышленных методов про
изводства селекционную работу и семеноводство, племенное дело, тех
ническое обслуживание и эксплуатацию машин и механизмов. 

Исключительно важное значение имеет развитие прогрессивных 
форм организации производства — объединений, охватывающих кол
хозы, совхозы, межхозяйственные и другие сельскохозяйственные, а так
же некоторые перерабатывающие и обслуживающие предприятия. 

Рациональное сочетание производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции в рамках производственных, респуб
ликанских и всесоюзных агропромышленных объединений обусловли
вает необходимость единства в планировании сельскохозяйствен ной и 
промышленной деятельности. 

Большого внимания требуют вопросы совершенствования плани
рования, экономического стимулирования, финансового механизма хо
зяйствования колхозов и совхозов и их экономических взаимоотноше
ний с предприятиями и организациями смежных отраслей. Нынешние 
экономические взаимоотношения сельскохозяйственных предприятие! с 
предприятиями взаимосвязанных отраслей, действующие правовые нор
мы, сложившаяся система отраслевого планирования и управления не 
всегда обеспечивают единство интересов в достижении конечных народ
нохозяйственных результатов по увеличению производства, повышению 
качества и снижению себестоимости продукции. 

Много нерешенных проблем имеется в области заготовок, перера
ботки и реализации овощей, фруктов, картофеля, а в результате значи
тельное количество продукции не попадает потребителям, подвергает
ся порче и гибнет. Не в полной мере еще используются энергетические 
мощности, а также рабочая сила в межсезонный период как сельско
хозяйственных предприятий, так и перерабатывающей промышленно
сти. Неудовлетворительно решаются вопросы рационального использо
вания ценных отходов переработки сельскохозяйственного сырья. До
пускаются диспропорции в развитии предприятий взаимосвязанных 
отраслей. 

Все это делает актуальным дальнейшее совершенствование плани
рования и управления отраслями народнохозяйственного агропромыш
ленного комплекса, повышение оперативности в решении текущих воп
росов развития его отраслей. 

Материалы июльского Пленума счали предметом поистине всена
родного обсуждения. Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева и решения Пленума с горячим одобрением восприня
ты коммунистами, всеми трудящимися Советского Узбекистана, кото
рые видят в этих исторических документах новое яркое проявление ог
ромной заботы партии о сельском хозяйстве, решении актуальных 
социально-экономических задач, дальнейшем подъеме благосостояния 
советских людей. 

Решения июльского Пленума ЦК КПСС были всесторонне обсуж
дены на X Пленуме ЦК КПУз, где с докладом «Итоги июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС и задачи коммунистов, всех трудящихся 
Узбекистана, вытекающие из постановления Пленума и доклада Ге
нерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева «О дальнейшем 
развитии сельского хозяйства СССР» выступил кандидат в члены По
литбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КПУз III. Р. Рашидов. 
В докладе подчеркивалось, что «Узбекистан был, сств п будет основ
ной хлопковой базой страны... непрерывное увеличение его производ
ства партийная организация, все трудящиеся республики всегда рас-
*228 
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сматривали и рассматривают как свой первейший патриотический и 
интернациональный долг, как главный вклад в укрепление материаль
но-технической базы коммунизма». 

На X Пленуме ЦК КПУз были глубоко проанализированы на 
конкретных материалах Узбекистана результаты многогранной дея
тельности партии но подъему сельского хозяйства после мартовско
го (1965 г.) Пленума ЦК КПСС. 

За 1967—1977 гг. на развитие сельского хозяйства Узбекистана 
было выделено 17 млрд. руб. капиталовложений, что в 2,6 раза боль
ше, чем за все предыдущие годы Советской власти. В сельскохозяйст
венный оборот введено 883 тыс. га новых орошаемых земель. Завер
шается освоение Голодной степи, широким фронтом ведется орошение 
Каршинской, Джизакской, Сурхан-Шерабадской степей. Крупный рай
он рисоводства формируется и развивается в Каракалпакской АССР 
и Хорезмской области. Сооружаются крупнейшие Андижанское и Ту-
ямуюнекое водохранилища. Только в текущей пятилетке предстоит 
ввести в оборот 462 тыс. га вновь орошаемых земель. 

В результате этих мероприятий за истекшие 12 лет Родина полу
чила 55,4 млн. т узбекского «белого золота»— столько, сколько было 
произведено его за предыдущие 25 лет. 

Общеизвестно, что в Узбекистане, как и в других республиках 
Средней Азии, огромную роль в развитии народного хозяйства играют 
водные ресурсы. Между тем уже недалеко то время, когда ресурсы 
рек Средней Азии в ходе дальнейшего развития поливного земледелия 
и всего народного хозяйства будут исчерпаны. Следовательно, уже 
сейчас должна комплексно решаться задача строжайшей экономии во
ды, а в перспективе необходима переброска сюда части стока сибир
ских рек. 

Учитывая это, в «Основных направлениях развития народного хо
зяйства СССР на 1976—1980 годы» предусмотрено «провести научные 
исследования и осуществить на этой основе проектные проработки, 
связанные с проблемой переброски части стока северных и сибирских 
рек в Среднюю Азию, Казахстан и в бассейн реки Волги»'1. 

Насколько грандиозны масштабы этих мероприятий, видно уже из 
того, что только по азиатской части предусматривается переброска из 
р. Обь 25 км3 воды в год. Предварительные расчеты специалистов сви
детельствуют о высокой капиталоемкости будущих гидротехнических 
сооружений, поскольку лишь на создание основных гидроузлов и кана
лов потребуется по азиатской части 14 млрд. руб. капиталовложений. 
Кроме того, освоение новых земель и мелиоративное строительство, 
связанное с использованием этих вод в Средней Азии и Казахстане, 
потребуют еще не менее 17 млрд. руб.ь 

Выступая на X Пленуме ЦК КПУз, Ш. Р. Рашидов подчеркнул, 
что «экономическое развитие республики, и прежде всего ее сельского 
хозяйства, во многом зависит от ускорения организации работ по пе
реброске части стока сибирских рек в Среднюю Азию. Мы настоя
тельно ставим этот вопрос в союзных органах». 

Осуществление этой программы позволит решить коренные соци
ально-экономические проблемы в указанных районах и повысит их 
экономический потенциал. 

С этим связана и проблема комплексно-хозяйственного освоения 
пустынь. На их долю приходится более 2/3 всей территории республи
ки, а отдача продукции с них почти в 100 раз меньше, чем с полив-

* Материалы XXV съезда КПСС. М., 1076, с. 203. 5 «Прагсда Востока», 1978 г., 30 августа. 
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ных земель. Научно-технический прогресс открывает неограниченные 
возможности для комплексного освоения пустынь—и как пастбищ для 
каракульских овец, и как богатого источника полезных ископаемых и 
подземных вод. 

Переброска части стока сибирских вод послужит общему подъему 
народного хозяйства республик Средней Азии и Казахстана, повыше
нию их роли в едином народнохозяйственном комплексе СССР. 

Узбекская ССР вносит достойный вклад в усиление экономического 
потенциала страны. Свидетельством тому могут служить итоги выпол
нения плановых заданий и темпы развития народного хозяйства рес
публики за годы нынешней пятилетки. Только в 1977 г. валовой обще
ственный продукт в республике увеличился по сравнению с 1976 г. на 
4,9%, а против плана—на 3,8%; национальный доход — соответствен
но на 5,2 и 4,5%. Характерно, что почти 56% прироста национального 
дохода достигнуто за счет роста производительности труда. 

В 1977 г. был получен самый высокий урожай хлопка—5680,5 тыс. т, 
что на 344,8 тыс. т больше, чем в 1976 г. При этом почти 60% урожая 
убрано хлопкоуборочной техникой, а урожайность каждого гектара 
составила 31,6 ц. На долю Узбекистана теперь приходится 65% про
изводимого в СССР хлопка, 100% кенафа, 00% шелковичных коконов, 
40% каракуля,21% бахчевых культур, 16% риса и др. 

Земледелие Советского Узбекистана благодаря осуществлению аг
рарной политики КПСС превратилось в высокойнтенсивную отрасль 
народного хозяйства. Занимая лишь 1,7%посевных площадей Союза, 
оно производит 7,3% всей продукции земледелия и находится по дан
ному показателю на 3-м месте в Союзе (после РСФСР и Украинской 
ССР). 

Генеральным направлением общей стратегии экономического раз
вития страны по пути построения материально-технической базы ком
мунизма является существенное повышение благосостояния трудящих
ся— высшая цель социалистического производства. 

Опережающий рост реальных доходов колхозников по сравнению 
с доходами рабочих и служащих составляет одно из важнейших усло
вий последовательного сближения уровня жизни городского и сельско
го населения. Уже сейчас доходы семей колхозников в среднем почти 
достигли уровня доходов семей рабочих и служащих совхозов и суще
ственно сблизились с доходами рабочих и служащих народного хо
зяйства в целом. 

Известно, что нашей республике присущ ряд региональных осо
бенностей, как: 

— высокие темпы роста населения, которое по сравнению с 1913 г. 
увеличилось в 3,5 раза, тогда как по стране в целом — в 1,64 раза. 
Такие темпы роста населения будут сохраняться и в долгосрочной пер
спективе; 

— преобладание сельского населения, составляющего 60,1% все
го населения республики, против 35% по Союзу в среднем; 

— высокий удельный вес детей в составе населения, сказываю
щийся па уровне занятости трудовых ресурсов в народном хозяйстве. 
Если удельный вес детей и подростков до 16 лет в общей численности 
населения УзССР по переписи 1959 г. составил 38,9%, то по перепи
си 1970 г.— уже 47,1%, из них в сельской местности — соответствен
но 41,4 и 52,5%; 

— неравномерность размещения населения по областям и эконо
мическим районам республики. 
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Отмеченные особенности оказывают существенное влияние на тем
пы и уровень экономического развития Узбекистана. В настоящее вре
мя уровень эффективности использования трудовых ресурсов в респуб
лике в результате влияния указанных факторов значительно ниже, чем 
по Союзу. 

Это обусловливает необходимость разработки научно обоснован
ных методов обеспечения оптимальной занятости трудовых ресурсов 
как решающего условия ускорения темпов социально-экономического 
развития на основе создания оптимальной структуры народного хо
зяйства, обеспечивающей углубленную специализацию и развитие вы
сокотрудоемких отраслей. 

Речь идет о том, что в Узбекистане, где доля занятых в сельском 
хозяйстве еще весьма значительна, а навыки индустриального труда 
недостаточны и население территориально малоподвижно, надо разви
вать трудоемкие производства электротехнической, легкой промышлен
ности, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, 
расположенных вблизи или непосредственно в сельской местности. 
На это нас прямо нацеливают решения июльского Пленума ЦК КПСС 
и X Пленума ЦК КПУз. 

В речи при вручении г. Баку ордена Ленина Л. И. Брежнев еще раз 
заострил внимание на проблеме рационального использования трудо
вых ресурсов. «Б Азербайджане, как и в других республиках Кавказа, 
а также в Средней Азии, — сказал Л. И. Брежнев, — значительная часть 
трудоспособного населения еще не вовлечена в общественное про
изводство. Мне известно, что принимается ряд мер для изменения та
кого положения дела. Но следует еще энергичнее вести эту работу». 

Известно, что основу экономики нашей республики составляют, на
ряду с другими, отрасли, входящие в хлопковый комплекс. Конечная 
цель его оптимизации — получение наибольшего народнохозяйствен
ного эффекта при наименьших затратах. Если с этих позиций под
ходить к существующим методам опенки эффективности некоторых от
раслей, входящих в хлопковый комплекс, то прослеживаются опреде
ленные недочеты, заключающиеся в недостаточном уровне научных 
разработок комплексного использования хлопковой продукции, теоре
тически недостаточно обоснованной сравнительное! оценки их эффек
тивности и несоответствии существующего ценообразования общест
венно необходимым затратам на производство продукции хлопковод
ства. 

Хлопководство выступает как комплексное производство, и его 
эффективность во многом определяется уровнем комплексного исполь
зования всех видов продукции. Однако из-за нерешенности ряда науч
но-технических, экономических проблем и организационных вопросов 
весьма ценные составные части продукции хлопководства используют
ся пока недостаточно эффективно. 

Следовательно, для получения должного экономического эффекта 
необходимо охватить экономическим обоснованием наибольшее коли
чество номенклатур продукции хлопководства, что будет способство
вать принятию правильных хозяйственных решений по разработке ком
плекса мероприятий для дальнейшего экономического стимулирования 
высоких темпов развития хлопководства. 

Задачи дальнейшего повышения эффективности социалистического 
народного хозяйства усиливают роль планового ценообразования в на
родном хозяйстве, поскольку цена должна давать оценку экономической 
эффективности производства и использования того или иного вида про-
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дукции, служить ориентиром для решения хозяйственных вопросов на 
уровне отдельного предприятия и народного хозяйства в целом. 

В. И. Ленин, разрабатывая экономическую стратегию Коммунисти
ческой партии, еще в первые годы Советской власти призывал всех ком
мунистов к бережливому, расчетливому ведению хозяйства. «Мы те
перь,— подчеркивал В. И. Ленин,— должны все рассчитывать и каж
дый из вас должен научиться быть расчетливым»*. 

Эти ленинские указания приобретают особую актуальность в ус
ловиях развитого социализма, когда на первый план выдвигаются 
проблемы повышения эффективности и качества работы во всех звень
ях народного хозяйства. В этом отношении огромное значение имеют 
решения июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, теоретические поло
жения и практические выводы, содержащиеся в докладе Л. И. Бреж
нева «О дальнейшем развитии сельского хозяйства СССР», где осо
бое внимание уделено экономическим факторам комплексного разви
тия сельского хозяйства. 

В докладе отмечено, что «большое внимание Центральный Комитет 
партии уделял экономическим мерам подъема сельского хозяйства, 
особенно совершенствованию планирования производства и закупок, 
сельскохозяйственных продуктов, ценообразования, кредитования, оп
латы труда»7. 

На Пленуме была подчеркнута необходимость выработки таких 
принципов планирования и стимулировании, которые создавали бы бо
лее благоприятные условия для расширенного воспроизводства, улуч
шали обоснованность планов, обеспечивали изживание все еще быту
ющего на местах субъективного подхода к их составлению. 

Все это свидетельствует о том. что июльский Пленум ЦК КПСС 
открыл широкий простор для сознательного использования экономи
ческих законов социализма и совершенствования их механизма в це
лях повышения интенсивности и эффективности производства не толь
ко в сельском хозяйстве, но во зсех звеньях народного хозяйства. 

В решении этих актуальнейших задач весьма важную роль приз
вана сыграть наша наука. Уже поэтому документы июльского Плену
ма ЦК КПСС сразу же оказались в центре внимания советских уче
ных, в том числе деятелей науки нашей республики. Наглядным сви
детельством тому может служить состоявшееся 21 сентября 1978 г. 
Общее собрание Академии наук УзССР, специально посвященное об
суждению решений июльского Пленума ЦК КПСС и X Пленума 
ЦК КПУз. 

Вместе с учеными АН УзССР в собрании приняли участие ответ
ственные партийные и советские работники, сотрудники Госплана рес
публики, МСХ и МВССО УзССР, а также отраслевых институтов,, 
занимающихся проблемами сельскохозяйственной науки и практики. 

Президент АН УзССР, акад. А. С. Садыков сделал доклад «Июль
ский (1978 г.) Пленум ЦК КПСС и задачи ученых АН УзССР по раз
витию сельскохозяйственной науки в республике». В прениях по док
ладу выступили академики АН УзССР М. Н. Набнсв, Я. X. Туоакулов, 
А. М. Музафаров, члены-корр. АН УзССР С. К. Қамалов, С. X. Юлда-
шев, X. X. Усмаиходжасв, доктор экон. паук Р. А. Убайдулласва. Выс
тупившие товарищи подробно осветили конкретные задачи ученых раз
личного профиля в развитии сельского хозяйства республики, претво-

е Л е н и н В. И. Поли. соб|). соч., т. 45, с. 307. 
7 «Правда», 1978 г., '1 шаля. 
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ренин в жизнь решений июльского Пленума ЦК КПСС и X Пленума 
ЦК КПУз. 

Охарактеризовав достижения биологии, химии и других наук, тра
диционно тесно связанных с сельским хозяйством, акад. Л. С. Садыков 
справедливо отметил, что современное сельскохозяйственное производ
ство требует активного участия в его развитии и ученых-обществове
дов— экономистов, социологов, юристов и др. Они должны вносить и 
вносят свой вклад в решение актуальных проблем социально-экономи
ческого развития, культуры п быта села, повышения творческой актив
ности тружеников сельского хозяйства. 

В частности, докладчик констатировал, что нашими экономистами 
ведутся большие исследовательские работы по обоснованию агропро
мышленных и территориально-производственных комплексов как наибо
лее оптимальных форм организации управления народным хозяйством и 
его сельскохозяйственной отраслью. Осуществляются фундаментальные 
исследования и проектно-конструкторские работы по обоснованию ме
тодов и моделей оптимального планирования и управления сельским 
хозяйством республики. Экономистами разрабатываются также акту
альные теоретические и прикладные проблемы экономики сельского хо
зяйства периода развитого социализма. 

Большое внимание уделяется и проблемам социальным, в частности 
повышению культуры села, женскому труду в сельском хозяйст
ве и т. д. 

К разработке проблем повышения культуры сельского населения 
надо шире привлекать и социологов, философов, педагогов, ученых 
других областей общественных наук. Обусловливается это сложностью 
проблемы, необходимостью учета всего многообразия факторов. 

Работа эта должна охватывать псе аспекты коммунистического 
воспитания масс, начиная от школы и кончая участием в социалистиче
ском производстве. Она должна выполняться как комплексная про
грамма. Заключительным се этапом будут обобщение исследователь
ских работ и реальные рекомендации. 

К сказанному можно добавить, что, например, только в Институ
те экономики ЛН УзССР за последние годы завершено исследование 
таких важных проблем экономики сельскохозяйственного производст
ва, как использование женского труда в сельском хозяйстве Узбекиста
на; эффективное использование трудовых ресурсов в колхозах респуб
лики, пути повышения производительности труда в хлопководстве; 
экономические проблемы комлексной программы «Хлопок» в Узбеки
стане; цены и эффективность хлопкового комплекса; развитие матери
ально-технической базы колхозов и усиление ее социально-экономичес
кого значения в условиях зрелого социализма; размещение и развитие 
производства продукции овоще-бахчевых культур и картофеля в сель
скохозяйственном комплексе Узбекистана; проблемы накопления и со
вершенствования пропорций общественного производства и др. 

Широкий круг проблем, важных в теоретическом и практическом 
отношении, был обсужден на весьма представительном форуме уче
ных — состоявшейся в начале сентября в Ташкенте научно-практиче
ской конференции по экономическим проблемам разработки и реали
зации комплексной программы «Хлопок». 

В настоящее время сотрудники Института экономики ЛН УзССР 
ведут исследования актуальных проблем роста производительности 
труда в сельском хозяйстве и рационализации занятости сельского на
селения в УзССР; повышения экономической эффективности капита
ловложений в сельском строительстве; закономерностей и региона ль-
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ных особенностей развития материально-технической базы сельского 
хозяйства Узбекистана; развития колхозно-кооперативной собственно
сти и факторов ее сближения и слияния с общенародной собственно
стью; социально-экономических проблем повышении уровня жизни 
сельского населения и т. д. 

Нашими философами за последние годы выполнен ряд исследова
ний по изучению социально-классовой структуры и духовного облика 
сельского населения, повышения его культурного и культурно-техничес
кого уровня, развития культуры села, влияния научно-технической 
революции на социальное и культурное развитие села, проблем 
коммунистического воспитания колхозного крестьянства. 

Ученые-юристы АН УзССР разрабатывают правовые аспекты ор
ганизации и управления сельским хозяйством, отношений между пред
приятиями и организациями промышленности и сельского хозяйства, 
рационального использования земли, воды и охраны природы, укреп
ления колхозной собственности, определения правового положения и 
функций аграрпо-промышленпых комплексов, структуры и правовой 
природы кооперированных связей межхозяйственных организаций и др. 

Вместе с тем многие правовые проблемы требуют еще своего ре
шения в свете новой Конституции СССР, годовщину принятия которой 
недавно торжественно отметил весь советский народ. 

Историки республики разрабатывают исторические аспекты разви
тия социалистического сельского хозяйства, историю колхозов и сов
хозов УзССР, формирования и развития колхозного крестьянства и 
сельскохозяйственного отряда рабочего класса, процессов культурного 
развития села, укрепления ленинского Союза Серпа и Молота, роста 
творческой активности сельских тружеников, в том числе женщин, и т. д. 

Наши этнографы изучают культуру и быт села, особенности разви
тия сельской семьи, процесс внедрения новых обычаев и обрядов. 

Археологи своими изысканиями способствуют выявлению земель 
древнего орошения и вовлечению их в сельскохозяйственный оборот. 

Самую активную роль призваны сыграть ученые-обществоведы 
в пропаганде материалов июльского Пленума ЦК КПСС и X Плену
ма ЦК КПУз, особенно положений и выводов, содержащихся в докла
де Л. И. Брежнева. Свою лепту в это важное дело могут и должны 
внести наши музеи, демонстрируя и пропагандируя в своей экспози
ционной, лекционной и других формах массово-просветительной рабо
ты успехи социалистического сельского хозяйства, самоотверженный 
труд работников колхозов и совхозов, глубокие изменения самого об
лика, культуры и быта узбекского села. 

В речи при вручении г. Баку ордена Ленина Л. И. Брежнев гово
рил: «Июльский Пленум поставил перед всеми отраслями экономики, 
так или иначе связанными с сельскохозяйственным производством, 
конкретные задачи на годы вперед. Их решение поднимет село на ка
чественно новый уровень»8. 

Нет сомнения в том, что советский народ под испытанным руко
водством Коммунистической партии и ее ленинского Центрального Ко
митета с честью справится с этими задачами, и наши ученые должны 
внести и, безусловно, внесут достойный ьклад в:) всенародное дело 
общего подъема сельского хозяйства как важной отрасли экономики 
развитого социалистического общества, строящего коммунизм. 

ь «Пранда>, 1978 г., 23 сентября. 
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А. Б. КУРБЛНИЯЗОВ 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ В КК АССР В УСЛОВИЯХ ЗРЕЛОГО 
СОЦИАЛИЗМА 

На современном этапе зрелого социализма возрастает значимость 
пропорционального развития народного хозяйства СССР, сбалансиро
ванности экономического развития союзных республик. В этих услови
ях «слияние хозяйственных возможностей и ресурсов всех республик 
ускоряет развитие каждой из них — и самой маленькой, и самой круп
ной»1. Это наглядно видно па примере Каракалпакской АССР, эконо
мика которой развивается всесторонне и динамично как составная 
часть единого народнохозяйственного комплекса СССР. 

За 60—70-е годы повысились уровень экономического развития, 
степень индустриализации автономной республики, о чем свидетельст
вует изменение соотношения численности занятых в промышленности 
и строительстве, с одной стороны, и в сельском хозяйстве,— с другой. 
Так, если в 1960 г. на долю промышленности и строительства КК АССР 
приходилось 19,2%, а сельского хозяйства—80,8% всех занятых в этих 
отраслях материального производства, то в 1975 г.— соответственно 
27,2 и 72,8%2. 

При значительном снижении относительной доли занятых в сель
скохозяйственном производстве она к концу исследуемого периода 
вдвое превышала среднесоюзныи показатель (в 1975 г.—23%3), что 
отражает преимущественно сельскохозяйственную направленность эко
номики республики. При этом снижение доли занятых в сельском хо
зяйстве не означает уменьшения их абсолютной численности, которая 
возросла в 1,3 раза. 

Сельскохозяйственная направленность экономики КК АССР опреде
лила преобладание здесь доли потребительской кооперации в социально-
экономической структуре торговли (в СССР—29%, в Узбекской ССР— 
46, в КК АССР 58 %)4 . 

Повышение уровня и темпов экономического развития автономной 
республики в решающей мере обусловливает увеличение денежных до
ходов населения, что определяет и высокие темпы развития товарообо
рота. При этом прослеживается тенденция более быстрого роста роз
ничного товарооборота по сравнению с Союзом в целом и отдельными 
республиками (табл. 1). 

1 Б р е ж н е в Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 4. М., 1974. с. 57. 
- Рассчитано по данным: «Народное хозяйство Каоакалпяю'кой ^ССР». НУКУС, 

1971, с. 141; «Народное хозяйство Каракалпакской АССР за 1971 — 1975 гг.». Нукус 
1976, с. 153. 

3 Народное хозяйство СССР в 1975 г. М., 1971, с. 529. 4 Народное хозяйство СССР в 1975 г., с. 617; Народное хозяйство Узбекской 
ССР в 1975 г. Та1'1"ент, 1976. с. 329; Народное хозяйство Каракалпакской АССР за 
1971 — 1975 гг., с. 172. 
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Развитие торговли в КК АССР 

Т а б л и ц а 1 

Рост розничного товарооборота государст
венной и кооперативной торговли, включая 

общественное питание, % к 1960 г.* 

СССР в целом 
РСФСР 
Украинская ССР 
Республики Закавказья 
Республики Средней Азии 

в том числе Каракалпак
ская АССР 

268 
240 
266 
234 
315 

* Рассчитано п< 
ство СССР в 1970 
1975 г., с. 619, 02]. 

Народное хозяй-
с. 579; то же в 

Однако оборот на душу населения здесь увеличивается еще отно
сительно медленно. К концу исследуемого периода разрыв ъ уровне 
оборота на душу населения по сравнению с СССР в целом даже уве
личился на 8%, а с Узбекской ССР —сократился на 1%5. 

На низкий уровень ду-
шезого оборота торговли в 
автономной республике оп
ределенное влияние оказы
вает то, что в потреблении 
продуктов питания значите
лен удельный вес продук
ции личных подсобных хо
зяйств населения, т. е. нето
варных источников. 

Природно-климатиче
ские условия и специфика 
сельскохозяйственного про
изводства, а также преобла
дание сельского населения 
(63%) в общей численности 
населения6 позволяют полу
чать в личном подсобном хо
зяйстве значительное коли
чество сельскохозяйственной 
продукции. Это обусловливает и высокий удельный вес продажи непро
довольственных товаров в общем объеме товарооборота государственной 
и кооперативной торговли в КК АССР по сравнению с СССР в целом 
и индустриально развитыми республиками (табл.2). 

На более низкий темп роста товарооборота на душу населения по 
сравнению с ростом его общего объема в КК АССР влияет в основ
ном специфика местной демографической ситуации, обусловленная вы
сокой рождаемостью и низкой смертностью в сочетании с низкой тер
риториальной подвижностью населения. За исследуемый период насе
ление автономной республики выросло па 61,8% против 22% по СССР 
в целом7. 

Как видно из данных табл. 3, устойчиво высокие параметры вос
производства населения в КК АССР превышают средние показатели 
как по Союзу, так и по УзССР. 

В непосредственном влиянии демографического фактора на объем 
и структуру товарооборота сказываются особенности потребления в ха
рактерных для автономной республики больших семьях. Как показы
вают данные Всесоюзной переписи населения, по сравнению с 1959 г., 
в 1970 г. средний размер семьи в КК АССР увеличился с 4,7 до 5,7 при 
стабильности средней величины его по СССР в целом (3,7), а показа
тель числа семей по отношению к населению (на 1000 постоянных жи
телей) снизился с 205 до 17]3. 

С увеличением количества больших семей в автономной республи
ке полнее проявляется действие так называемого закона «экономии 
большой семьи». Экономическую выгодность больших семей, где в рас-

•5 Рассчитано по данным: «Народное хозяйство СССР в 1975 г.», с. 6.14; 
«Народное хозяйстно Каракалпакской АССР :)а 1971 —1975 гг.». с. 171. 9 Народное хозяйство Каракалпакской АССР зи 1971 — 1975 гг., с. 5. 7 Народное хозяйство СССР в 1975 I-., с. 11, 15. в Итоги Всесоюзной переплел населения 1970 годи. Т. 7, М., 1974, с. 226—227,234. 
•228 
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14 А, Б. Курбаниязов 

чете па Д)шу многие расходы (на постройки, домашнее обзаведение 
и т. д.) сокращаются, неоднократно отмечал В. И. Ленин9. 

Особенности демографических факторов —процесса воспроиз
водства населения, состава и структуры семей — влияют па объем то
варооборота в расчете на душу населения и через формирование до
ходов, среднедушевой уровень которых в Каракалпакии намного ниже, 
чем в среднем по стране. Дело в том, что демографическая ситуация 
в автономной республике существенно повлияла на уровень занятости 
населения и экономической нагрузки (иждивенчества) на одного рабо
тающего. Между двумя переписями населения коэффициент иждивен
цев по КК АССР вырос на 27%, тогда как по СССР в целом он сни
зился на 12%, а по УзССР возрос на 14%. 

Таблиц а 3 
Коэффициент рождаемости в расче

те на 1000 жителей* 

Голы 

1960 
1965 
1970 
1975 

СССР 

24,9 
18.4 
17.4 
18,1 

УзССР 

39,8 
34.7 
33,6 
34.5 

КК АССР 

40,0 
37.6 
33,7 
40,5 

* Составлено но данным: .Народ
ное хозяйство СССР в 1975 г.", с. 41; 
„Народное хозяйство Узбекской ССР в 
1971 г." Ташкент, 1972, с. 17; то же в 
1975 г.. с. 13: „Народное хозяйство Ка
ракалпакской ЛССР", 11укуС, 1971, с. П. 

Национально-бытовые особенности в потреблении отдельных про
дуктов питания и непродовольственных товаров находят отражение в 
объеме и структуре товарооборота через механизм платежеспособного 
спроса. Эти особенности, сложившиеся под непосредственным влияни
ем характера разделения труда в регионе, уровня его экономического 
развития, природно-климатических условий, сказываются в товарообо
роте в том, что при низком уровне его па душу населения размер про
дажи отдельных групп товаров и их доля в структуре оборота в Каракал
пакии резко колеблется но сравнению со среднесоюзпым уровнем. 

На особенности потребления продуктов питания влияют и клима
тические условия. Так, по данным Института питания АН СССР, насе
лению Средней Азии требуется продуктов питания общей калорийно
стью на 3,5% ниже, а на Крайнем Севере—на 15% выше, чем населе
нию центральных районов10. Рацион питания населения Средней Азии в 
меньшей степени насыщен животными белками и потому имеет более 
низкую стоимость. По сравнению с центральными районами в Сред
ней Азии стоимость рационального питания, при учете отклонений в со
ставе рациона, ниже на 1,4%, в то время как на севере—выше на 
12,3%, а на Крайнем Севере—на 22,5%. 

Таблица 2 
Удельный вес продажи непродо

вольственных товаров, 96* 

СССР 
РСФСР 
УзССР 

в том числе 
КК ЛССР 

1960 г. 

45,6 
43,1 
50.9 

50,5 

1965 г. 

42.3 
31,6 
47.6 

47,7 

1975 г . 

46,4 
43.9 
52,9 

52.8 

* Народное хозяйство СССР и 1960 г. 
Л!.. 19Ы. с. 622. 685; то же в 1965 Г., 
с. 633; то же в 1975 г., с. 619. 

9 Л е н и н В, И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 127—123. 
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Для населения республик Средней Азии, в гом числе Каракалпа
кии, характерно большее потребление растительного масла, муки', хле
бопродуктов, а также чая. Вели в 1950 г. в целом по Союзу в продаже 
продовольственных товаров доля чая составляла 0,7%, муки—3,9, мле
ла растительного—1.4% м. то по ККАССР — соответственно 7,2, 17.5 
и 6,7%12. К концу исследуемого периода уровень продажи этих продук
тов снизился как по Союзу, так и но Каракалпакии, в связи с увеличе
нием продажи Пол ее ценных в пп гательном отношении продуктов, но 
различия сохранились. В 1975 г. в обороте торгозлп продовольственны
ми товарами по сравнению со среднесоюзными данными продажа на 
душу населения КК АССР была выше: по чаю —в 3,6, по муке —в 
2,7, по маслу растительному—в 2,9 раза13. 

За исследуемый период ратюн питания населения качественно 
улучшился, его состав ста/) более разнообразным, в нем большее место 
заняли продукты живо того происхождения, богатые белками, а так
же витаминозные — овощи, фрукты (хотя уровень потребления их еще 
не достиг рациональных норм). Это отразилось I! высоких темпах рос
та продажи указанных продуктов. Например, за 1961 1975 гг. в авто
номной республике удельным вес белковых продуктов в продаже про
дуктов питания повысился с 20,6 до 30% '''-

Структура продажи непродовольствен пых товаров в автономной 
республике также имеет свою специфику. Теплый климат обусловлива
ет сравнительно низкую стоимость набора предметов одежды и обуви. 
Если затраты на непродовольственные товары в центральных областях 
принять за 100%. то па Крайнем Севере они составят 126,9%, на Севе
ре—114,9%, а 15 южных областях, куда входит и КК АССР,- - ЫА % |5. 

Значительное влияние на структуру товарооборота оказывают на
ционал ьно-бытовыс особенности потребления непродовольственных то
варов. Выражается это прежде всего в высоком удельном весе в 
КК АССР продажи тканей по сравнению с СССР в целом. Так, и 1960 г. 
на душу населения Каракалпакии было продано тканей больше, чем 
в среднем по стране, па 10%, а в 1975 т.—в 1,5 раза, причем уровень 
продажи здесь непродовольственных товаров па 1 человека отставал от 
среднесоюзного в 1960 г. па 3!, а в 1975 г.— па 39%, 

Традиционно большим спросом в автомпоп республике пользу
ются головные уборы для женщин (шелковые, шерстяные, цветные 
платки), продажа которых учитывается в группе тканей. Местные кли
матические условия определяют преобладание в продаже шелковых 
тканей для пошива женского платья. За 1960—1975 гг. доля шелковых 
тканей в обороте торговли непродовольственными товарами но стране 
в целом снизилась с 4,4 до 2,9% (при абсолютном приросте в 1,Ь раза), 
а в КК АССР-—повысилась на 1,3 пункта п составила в 1975 г. 12,2^ 
(при абсолютном приросте в 3,5 раза)16. 

Пошив национальной одежды и внешнее оформление предметов 
быта, интерьеров квартир производятся в домашних условиях, инди
видуально, В силу этих п других причин различные ворсовые ткани. 

10 Рассчитало по: С а р к и с я н Г. С, К у з н е ц о в а !Л. П. Потребности и до
ход семы(. М., 1967, с. 88. 11 Там же, с. 92. 

| ? Народное хозяйство СССР в 1970 г., с. ,")82. 13 Рассчитано но данным: «Народное хозяйство СССР в 1975 г.», с Ь'23—625. н Там же, 
15 Рассчитано по данным: «Народное хозяйство СССР в 1900 г.», с. 685; то 

же в 1975 г.. с. 619, 024. 16 Рассчитано по данным: «Народное хозяйство в 1970 г.:», с. 583; то же в 1975 г., 
с. 624. 
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как плюш И бархат, также пользуются в КК АССР большим спросом, 
чем в других районах страны (Прибалтике, европейской части РСФСР, 
Сибири и др.). 

Если в среднем по СССР соотношение продажи тканей и одежды 
в государственной и кооперативной торговле составляло в 1960 г. 44: 
54, а в 1975 г.— 26:74, то в ҚҚАССР—соответственно 61:39 и 53:4717. 

Своеобразны и проявления национально-бытовых особенностей в 
приобретении товаров культурно-бытового назначения длительного 
пользования. Каракалпаки, как и вообще коренное население Средней 
Азии, украшают свои жилища ворсовыми ткаными коврами, паласами, 
а в сельских местностях—нередко войлочными кошмами со вкатан
ным узором. Если в европейских районах страны ковры, ковровые изде
лия и паласы используются в жилищном интерьере прежде всего как 
предметы роскоши, то в республиках Средней Азии, Закавказья и Ка
захстане они в силу национальных традиций и обычаев в значительной 
мере заменяют мебель. 

Рост материального благосостояния и культуры населения способ
ствует повышению потребности в красивых коврах, ковровых изделиях, 
паласах, дополняющих внутреннее убранство жилищ и теплоизолирую
щих полы. 

За 1965—1975 гг. реализация ковров и ковровых изделий в 
КК АССР возросла в 4,1 раза, а удельный вес их в продаже непродо
вольственных товаров повысился с 0,4 до 1,5%, тогда как по СССР в це
лом продажа ковров и ковровых изделий увеличилась в 2,4 раза, а их 
удельный вес в обороте непродовольственных товаров повысился с 0,95 
до 1,08%18. Одновременно в автономной республике растут темпы про
дажи мебели, находящиеся на уровне темпов роста продажи ковров и 
ковровых изделий. 

Таким образом, в развитии розничной торговли в Каракалпак
ской АССР наблюдаются как быстрые темпы роста товарооборота, так 
и региональные различия в его структуре и уровне оборота на душу 
населения, что обусловлено социально-экономическими факторами раз
вития экономики региона. 

Несмотря на имеющиеся региональные различия, прослеживается 
общая тенденция неуклонного роста и структурных сдвигов в товаро
обороте автономной республики, как и всей страны. Идет закономер
ный процесс выравнивания уровня экономического развития отдельных 
регионов при сохранении определенной специфики, вызванной своеоб
разием местных условий, которое, как предсказывал еще Ф. Энгельс, 
«можно будет свести до минимума, но никогда не удастся устранить 
полностью»19. 

17 Рассчитано по отчетным данным отдела торговли Статистического- управле
ния КК АССР за 1960—1975 гг., форма-табл. I. |В Рассчитано по данным: «Народное хозяйство СССР в 1970 г.», с. 579- то же 
в 1975 г., с. 619, 621. 

" М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 34, с. 104. 
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М. ФАИЗИЕВ 

К ПРОБЛЕМЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК 

Вопрос о применении сравнительного метода в изучении законода
тельства союзных республик — членов Советской федерации представ
ляет большой теоретический и практический интерес. 

Теоретический аспект этого вопроса позволяет лучше понять го
сударственно-правовые явления, учесть условия, влияющие на их соз
дание. Практически же сравнительное изучение законодательства спо
собствует взаимному обмену союзных республик опытом развития за
конодательства, выбору оптимальных вариантов дальнейшего его со
вершенствования. Результаты сравнительного исследования должны 
быть дополнены изучением опыта административной, следственно-су
дебной практики, проведением социологических и других исследований. 

Сравнительный метод познания правовых явлений, используемых 
наряду и в тесной связи с другими методами,—один из конкретных спо
собов применения диалектико-материа диетического метода в изучении 
правовых проблем. В основе его лежит формально-логический прием — 
действие, направленное на выявление тождественности или различия 
изучаемых явлений. Результаты сравнения выражаются в форме теоре
тических знаний, раскрывающих внутренние, глубинные процессы, сто
роны, причины сходства и различия сравниваемых объектов. 

Объекты сравнения. В условиях Советской федерации объектом 
сравнительного правоведения служат сходные нормативные акты, пра
вовые учреждения и институты, нормы и отрасли права. Сравнительный 
метод исследования распространяется на изучение как различных, так 
и «родственных» норм всех отраслей советского права. 

Эффективно, в частности, изучение определенного правового инсти
тута во всех союзных республиках или группе республик. Например, в 
законодательстве республик Средней Азии и Казахской ССР выявля
ются общее и особенное, устанавливаются сходство и различие про
цессов правового регулирования, находятся наиболее перспективные 
системы и на этой основе вырабатываются практические рекомендации 
и предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства'. 

Общее и особенное в союзном и республиканском законодательстве 
обнаруживаются при глубоком и детальном сравнении отдельных ча
стей норм. Такое исследование ведется главным образом в сфере граж
данского и уголовного права, где даже незначительные тонкости форму
лировок зачастую влекут за собой весьма серьезные последствия. 

Сравнительный метод используется н при исследовании правовых 

1 Подробнее об этом: Ф и й 3» ев М. Применение сравнительного метода при 
изучении государственно-правового строительства союзных республик. Ташкент, 1978. 
2—22« 
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учреждений, причем здесь применяются как историческое, так и про
странственное сравнение. 

Сфера действия сравнительного метода. Вопрос о пределах дей
ствия сравнительного метода в изучении законодательства союзных 
республик — один из недостаточно исследованных аспектов теории го
сударства и права. Детальное изучение его представляет большой на
учный и практический интерес. Некоторые ученые утверждают, что дей
ствие сравнительного правоведения распространяется лишь на сравни
тельное изучение различных правовых систем2. Другие полагают, что 
сфера применения сравнительного метода включает изучение право
вых институтов одинаковой системы государств и уникальных правовых 
институтов' разной системы государств3. 

Третьи же считают, что этот метод распространяется на изучение 
правовых систем любого государства, ибо такое изучение предполагает 
обязательное использование сравнительного метода. Подобное мнение 
не лишено оснований, так как при изучении проблем государства и пра
ва зарубежных стран практически трудно избежать сопоставления их с 
институтами собственного, отечественного государства и права*1. 

Весьма эффективно применение сравнительного метода при иссле
довании проблем отечественного права {будь то унитарное или фе
деративное государство). Особенно результативно сравнение законо
дательства федеративных единиц — субъектов многонационального 
государства. При этом сравнительный метод позволяет установить об
щее и особенное в правовых системах отдельных частей федерации, 
выявить. • исторические, социально-экономические, •национальные, ге
ографические и иные причины, порождающие их своеобразие. 

В условиях федеративного Советского государства первостепен
ное, значение имеют сравнительное исследование общесоюзных основ
ных законов и отраслевых законодательных актов с законодательством 
федеративных единиц (республик) и сравнение законодательства союз
ных республик пли их групп между собой. 

Изучение законодательства в плане сравнительного правоведения 
имеет несколько аспектов3: 

— внешнее сравнение, т. е. сравнение законодательств государств 
с различным политическим и социально-экономическим строем; 

— внутреннее сравнение, т. с. сравнение законодательств госу
дарств с одинаковыми, сходными политическими и социально-экономи
ческими системами, но с различным национальным составом; 

— сравнение законодательств внутри федеративного многонацио
нального государства, т. е. сравнение одинаковых правовых систем 
субъектов единого многонационального государства; 

— смешанное сравнение законодательств одинаковых и различных 
правовых систем. 

2 См.: О и К е г 1 с! е е Н. С. Ьа уа'еиг Аи йгоЦ сотрагё.—1п: «1п1го(1исиоп о 
ГёШЙе с!и йго'Ц' сотрагё», Рапз , I, 1-рагИе, 1938; й а V 1 о" К. ТгаНе 6 ] ё т е п Ы г е <1е 
ЙГОЙ сотрагё . Рапа, 1950. 

'л См.: 3 "и в с С. Л. О методе сравнительного исследования в науке о государ
стве и праве.— «Советское государство и право», 1964, .V? 3; К а з н м и р ч у к 8. П. 
Право и методы его изучения. М., 1905; К р а с н я и с к н й В. Э. Элементы сравни
тельного юридического метола.— «Правонеденне*, 1970, Ла 3. 

' См!: М а х н е и к о А. X. О методе сравнительного правоведения в исследова
нии и препода ваш; и государственного права зарубежных социалистических стран.— 
«Правоведение*, 191)7, № I; К о с а р е в Л. Н. Об использовании сравнительного ме
тода в исторн ко-правовом исследовании.— «Советское государство и право», 1965, 
№ 3. 

5 Здесь отмечены лишь некоторые из них. Подробнее см.: Ф а й з и е в М. М. 
Об основных аспектах сравнительного правоведения.— «Общественные науки в Узбе
кистане», 1978, № 5. с. 34—35. 
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Зо всех этих аспектах сравнение законодательства предполагает 
подробный анализ, противопоставление п логическое сопоставление. 
Разумеется, сравнение должно проводиться по действительно сравни
мым объектам, с охватом их наиболее важных, существенных призна
ков и обязательным учетом внешней среды. 

Сравнительный метод имеет большое значение при совершенствова
нии и установлении единообразия в законодательстве. Известно, что 
на процесс законотворчества влияют и субъективные факторы. Поэтому 
в законодательстве наряду с обоснованными различиями встречаются 
и необоснованные. Их, безусловно, следует устранять. 

В условиях Советской федерации допускается закрепление как в 
основных законах, так и в отраслевых законодательных актах опреде
ленно]"! специфики, связанной с историческими, национальными, эко
номическими, культурными и другими особенностями данной респуб
лики. Каждая союзная республика как суверенное государство само
стоятельно осуществляет свою власть, издает свои законы и норматив
ные акты, в том числе дополняющие, конкретизирующие и развиваю
щие общесоюзное законодательство с учетом местных особенностей— 
языка, быта коренного населения, природно-климатических особен
ностей и т. д. 

Многие различия в законодательстве союзных республик вызваны 
поисками лучших решений, ибо каждая из них в пределах своей ком
петенции вправе выбирать наиболее целесообразные пути и формы 
правового регулирования. 

Различия в законодательстве союзных республик подразделяются 
на три основные категории: <\) вызванные объективными условиями, 
т. е. связанные с историческими, национальными, экономическими, 
культурными и иными местным!; особенностями; б) связанные с про
цессом совершенствования законодательства — развитием отдельных 
положений, их детализацией и конкретизацией; в) особенности струк
турного и редакционного характера. 

Взаимное изучение богатого опыта разработки и применения зако
нодательства союзных республик и заимствование наилучших решений 
представляют естественный процесс сближения их законодательства. 
И в этом большую роль играет сравнительный анализ законодательст
ва союзных республик. 

Выявление сходства и различий в законодательстве. Диалектиче
ская взаимосвязь категорий общего и особенного, сходства и различия 
проявляется в их взаимозависимости и взаимопереходе. При установ
лении сходства или различия важную роль играет метод сравнения. 
Как справедливо замечает Н. И. Кондаков, «в широком смысле слова 
сравнение — один из основных логических приемов познания всего 
мира. Познание любого предмета м явления начинается с того, что мы 
отличаем его от других предметов и устанавливаем сходство его с род
ственными предметами. Познание есть процесс, в котором различие и 
сходство находятся в неразрывном единстве»6. 

Изучение законодательства союзных республик показывает, что в 
нем проявляется все больше общих черт, сходных свойств, а многие 
различия и особенности будут постепенно стираться по мерс созда
ния соответствующих условий и предпосылок. 

Однако сближение законодательства нельзя форсировать искусст
венно, равно как нельзя сдерживать инициативу союзных республик. 
Зтот процесс диктуется самим ходом нашей жизни. 

'3 Кондаков И. И. Введение в логику. М., 1907, с. 359. 
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Сравнительный метод дает возможность найти наиболее целесооб 
разные правовые формы регулирования тех или иных общественны?, 
отношений. Поэтому надо обеспечить более широкое применение его 
в научных исследованиях законодательства различных союзных рес
публик. 

Совершенствование законодательства — исключительно важная 
задача. Партия и правительство постоянно занимаются этим вопро
сом. За последние годы вступили в силу союзные Основы законода
тельства и республиканские кодексы по многим отраслям права. Ныне 
более четко определены права и обязанности государственных органов, 
должностных лиц, граждан. Обновленное законодательство явилось 
важным источником подготовки новых Конституций СССР и союзных 
республик. Во многих их статьях учтены проверенные жизнью нормы 
действующих актов. Повысилась стабильность законов, что усилило их 
эффективность. 

Л. И. Брежнев, отмечая успехи совершенствования советского за
конодательства, говорил на XXV съезде КПСС: «Мы привели юридиче
ские нормы в соответствие с новым уровнем, достигнутым нашим об
ществом. Были подготовлены законоположения, касающиеся таких 
сфер жизни, которые раньше оставались вне рамок правового регули
рования, как, например, охрана окружающей среды, в том числе водо
емов, недр, воздушного пространства и т. д.»7 

Ныне завершена подготовка систематического Собрания дейст
вующего законодательства и начата работа над созданием Свода 
законов Союза ССР и союзных республик. 

Принятие новых Конституций СССР, союзных и автономных рес
публик сыграло важнейшую роль в дальнейшем развертывании зако-
дательной работы. На их основе уже осуществлен целый комплекс на
меченных XXV съездом партии и майским (1977) Пленумом ЦК КПСС 
мер по совершенствованию советского законодательства. Приняты За
коны о Совете Министров СССР, о выборах в Верховный Совет СССР, 
о порядке заключения, исполнения и денонсации международных до
говоров СССР и др. Идет процесс приведения действующего законо
дательства в соответствии с требованиями новой Конституции СССР. 
На базе Основного Закона предстоит разработать союзные законы о 
регламенте Верховного Совета, о краевых, областных и окружных Со
ветах народных депутатов и т. д. 

В разработке новых законов и совершенствовании действующего 
законодательства важную роль сыграла правовая наука. Одним из спо
собов, посредством которого наука способствовала подъему законо
дательства союзных республик на качественно новую ступень, явилось 
сравнительно-правовое изучение законодательства с разработкой прак
тических предложеий и рекомендаций по его совершенствованию. 

В результате сравнительного изучения законодательства и дейст
вия правовых институтов в союзных республиках нашими правоведа
ми создан ряд интересных трудов. 

Однако богатые потенциальные возможности сравнительного пра
воведения, его инструментарий и понятийный аппарат используются еще 
слабо. Для резкого повышения эффективности сравнительно-право
вых исследований надо существенно улучшить организацию и коорди
нацию целенаправленного, планомерного сравнительного изучения 
законодательства Союза ССР и союзных республик. 

7 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 82. 
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К. А. АКИЛОВ 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
РАБОЧЕГО КЛАССА СОВЕТСКОГО УЗБЕКИСТАНА (1917-1917) 

Появление па исторической арене рабочего класса—боевого аван
гарда и организатора трудящихся масс, создание им своей революци
онной политической партии были вызваны всем ходом развития чело
веческого общества. Основоположники научного коммунизма К. Маркс 
и Ф. Энгельс видели в рабочем классе самый революционный класс, при
званный уничтожить капитализм и построить коммунистическое обще
ство. 

В. И. Ленин, говоря об авангардной роли рабочего класса в исто
рическом обновлении общества, подчеркивал, что «только этот класс 
может помочь трудящимся массам объединиться, сплотиться и окон
чательно отстоять, окончательно закрепить коммунистическое общест
во, окончательно его построить»1. 

Историческую правоту этих ленинских слов убедительно подтверж
дает славный путь советского рабочего класса. Под руководством ле
нинской Коммунистической партии он первым в истории человечества 
организовал и возглавил трудящиеся массы всех национальностей на
шей страны, повел их на штурм капитализма, уничтожил власть поме
щиков и капиталистов, установил диктатуру пролетариата и построил 
социалистическое общество, а ныне идет в первых рядах строителей 
коммунизма. 

Один из славных отрядов многонационального советского рабочего 
класса составляет рабочий класс Узбекистана, прошедший большой 
исторический путь формирования и развития. 

Как известно, зарождение рабочего класса в Узбекистане относит
ся ко второй половине XIX в., ко времени присоединения Средней Азии 
к России, имевшего объективно прогрессивные последствия. Проник
новение российского капитала, вопреки колонизаторской политике ца
ризма, способствовало постепенному росту производительных сил края, 
развитию новых, более прогрессивных по сравнению с патриархально-
феодальными производственных отношений, которые расшатывали ста
рые устои хозяйственного уклада и общественного быта, ускоряли эко
номическое и социальное развитие Узбекистана. С появлением про
мышленности, строительством железных дорог рос и пролетариат. Ис
точником его формирования были обездоленные дехкане, разорявшие
ся ремесленники-кустари, а также прибывавшие из Центральной Рос
сии рабочие. 

Экономика дореволюционного Узбекистана по своей отраслевой 
структуре имела типично колониальный характер. Развитие се паирав-

1 Ленин В. И. Поли. соОр. соч., т. 41, с. 310. 
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лялось по аграрно-сырьевому пути. Промышленные предприятия здесь 
в большинстве своем были связаны с первичной переработкой хлопка 
и другой сельскохозяйственной продукции. Поэтому работа их носила* 
как правило, сезонный характер, п рабочие нанимались на сезон, Не
высока была и концентрация рабочих в промышленности края. В сред
нем на одно предприятие в 1913 г. здесь приходилось 42 рабочих, тогда 
как в центральных районах России уже в 1908 г.—-230. Степень кон
центрации рабочего класса в Узбекистане, таким образом, была в 5,5-
раза меньше, чем в Центральной России. Эти и другие факторы сдер
живали формирование местного промышленного пролетариата, изны
вавшего под двойным феодально-капиталистическим и национально-
колониальным гнетом. 

Только победа Великого Октября создала все необходимые усло
вия для расцвета экономики и культуры узбекского народа, сложения-
его в развитую социалистическую нацию с быстро растущим Рабочим 
классом. 

Рабочий класс Узбекистана оформился в условиях советского 
строя, когда все средства производства перешли в собственность наро
да. Это обстоятельство существенным образом отличает процесс фор
мирования рабочего класса Узбекистана в послереволюционные! период 
от формирования пролетариата в условиях капиталистического строя. 
Особенность формирования рабочего класса в Узбекистане, миновав
шем капиталистическую стадию, состояла прежде всего в том. что он 
формировался не как пролетариат, а как социалистический рабочий 
класс. 

В процессе формирования рабочего класса Советского Узбекистана 
можно выделить два крупных исторических этапа. 

Первый этап (1917—1927) включает два периода: 1917—1920 и 
1921—1927 гг. 

Первый период характеризуется превращением рабочего класса в 
господствующий класс, началом коренных изменений в его развитии. 
Этот период совпадает с началом борьбы за осуществление грандиоз
ного ленинского плана построения социализма, в основу которого лег
ли индустриализация, кооперирование сельского хозяйства и культур
ная революция. Этот план предусматривал социалистическое преобра
зование всех национальных районов страны с учетом экономического, 
политического и культурного уровня их развития. 

Строительство социализма в нашей стране развертывалось в иск
лючительно сложных условиях. Особенно трудным был путь к социа
лизму ранее отсталых национальных районов, в том числе Узбекистана. 
Сказывались общая экономическая и культурная отсталость края, 
малочисленность рабочего класса, специфика бытового уклада, нали
чие пережитков колониализма, феодальных и полуфеодальных отноше
ний и др. Положение еще более усугублялось тем, что свергнутые Ок
тябрем эксплуататорские классы всячески мешали возрождению эко
номики и культуры края, строительству новой жизни. Их происки смы
кались с действиями империалистов, стремившихся задушить Совет
скую власть. 

Молодое Советское государство вынуждено было принимать дейст
венные меры к защите завоеваний Великого Октября, подавлению конто-
революционных элементов, организации нового государственного аппа
рата, налаживанию производства, борьбе с голодом, разрухой, эконо
мическим саботажем буржуазии. 

Во всех этих мероприятиях под руководством Коммунистической 
партии самое активное участие принимал рабочий класс. Рабочие соз-
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давали фабрично-заводские комитеты, советы старост, контрольные или 
распорядительные комиссии, которые налаживали производство, конт
ролировали на частных предприятиях выпуск продукции и прибыли 
предпринимателей, заботились об охране труда, улучшении материаль
ных и жилищио-бытовых условий трудящихся. Через органы рабоче
го контроля они участвовали в ломке старых производственных отно
шений, получали навыки коммунистического отношения к труду, все
сторонне вникали в работу предприятий, учились управлять ими, прояв
ляя при этом высокую организованность, решительность, инициативу. 

Революционное творчество рабочего класса на базе возникновения 
нового, социалистического производства способствовало формированию 
кадров организаторов промышленности, в том числе из местных на
циональностей. Партия и Советская власть проявляли повседневную 
заботу о воспитании из рабочих командных кадров производства. Уже 
в ]920 г. рабочая прослойка в аппарате управления промышленных 
предприятий республики значительно увеличилась и окрепла. При ак
тивной деятельности рабочего класса Советская власть осуществила 
национализацию целых отраслей, что обеспечило ликвидацию капита
листического способа производства, создание условий для установления 
новых, социалистических производственных отношений, ставших могу
чим двигателем развития производительных сил. 

Закономерным следствием этого было рождение нового, социалис
тического отношения к труду, новых форм организации общественного 
труда, новой, социалистической дисциплины, основанной на сознатель
ном отношении рабочих к своему трудовому долгу. Под руководством 
Коммунистической партии рабочий класс, трудящиеся массы прилага
ли героические усилия к ликвидации разрухи, налаживанию хозяйст
венно:"! жизни. 

Второй период (1921 —1927)—годы восстановления народного хо
зяйства Узбекистана — характеризуется собиранием и укреплением сил 
рабочего класса, ростом его численности, политической сознательно
сти, активности во всех сферах хозяйственного, государственного и 
культурного строительства. 

В соответствии со свободным волеизъявлением народных масс в 
этот период было проведено национально-государственное размежева
ние Средней Азии и образованы советские национальные республики, в 
частности Узбекская ССР. Этот исторический акт открыл широкий путь 
для развития национальной советской государственности, экономики и 
культуры узбекского народа, консолидации и развития узбекской со
циалистической нации, укрепил политическую основу ликвидации уна
следованного от прошлого фактического неравенства, ускорил процесс 
формирования рабочего класса Советского Узбекистана. 

Формирование рабочего класса в республике шло в плановом по
рядке, путем подготовки кадров через стационарную сеть обучения, 
различные курсы, обучение непосредственно па производстве из числа 
молодежи, кустарей, сельского и городского населения, при постоянной 
заботе Коммунистической партии и Советского правительства, всемер
ной помощи русского рабочего класса, что способствовало успешному 
преодолению многочисленных трудностей, стоявших на этом пути. 

Индустриализация Узбекской ССР, начавшаяся в этот период как 
составная часть индустриализации СССР, предусматривала максималь
ное развитие производительных сил республики путем социалистичес
кой реконструкции народного хозяйства и создания крупной промыш
ленности, а также роста рабочего класса, в первую очередь из местных 
национальностей. 
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Количество рабочих в республике с. 5,1 тыс. человек в 1924 г. уве
личилось до 12,4 тыс. в 1925 г.2 Вместе с концентрацией промышлен
ности шла концентрация рабочих на крупных предприятиях. Так, в 
1924/25 г. среднее число рабочих на одном предприятии по сравнению 
с 1921/22 г. возросло с 75 до 263 человек. 

В целях ускоренной подготовки квалифицированных рабочих на 
заводах и фабриках создавались различные курсы, школы профессио
нально-технического обучения. Узбекская молодежь овладевала пере
довым производственным опытом на промышленных предприятиях 
Москвы, Ленинграда и других городов страны. 

Вначале подготовка кадров рабочих шла медленно, с огромным 
напряжением. Этот сложный социально-культурный процесс был связан 
с преодолением многочисленных трудностей. Неграмотность и мало
грамотность трудящихся, живучесть религиозных предрассудков среди 
коренного населения, сопротивление реакционных сил делу просвещения 
и вовлечения масс, особенно женщин-узбечек, в общественное производ
ство, отсутствие опыта хозяйственного строительства, трудности мате
риального характера были серьезным барьером на пути подготовки ква
лифицированных кадров. Мо когда был накоплен определенный опыт 
в этом деле, расширилась сеть учебно-технических заведений и улуч
шилось их оборудование, повысилось качество их работы, положение 
изменилось. Технический уровень рабочего класса стал быстро расти. 
Уже к 1926 г. квалифицированные рабочие в фабрично-заводской про
мышленности УзССР составляли 46,8%, средней квалификации — 
17,6%3. Росту квалифицированных промышленных кадров Узбекистана 
активно содействовали крупнейшие индустриальные центры страны. 

Ряды рабочего класса республики постепенно пополнялись и за 
счет вовлечения в производство женщин-узбечек, что во многом способ
ствовало их фактическому раскрепощению. Уже в 1928 г. женщины 
составляли 12,1% промышленных рабочих Узбекистана. 

Рост творческой'активности рабочего класса в период индустриали
зации нашел свое выражение в организации ударных бригад по при
меру передовых рабочих Москвы и Ленинграда. Только за 1926/27— 
1928/29 гг. производительность труда в промышленности УзССР увели
чилась на 23,1 %4. 

Существенно меняется облик промышленности Узбекистана, воз
никает ряд новых отраслей — хлопчатобумажная, трикотажная, шел
ковая и др. Из года в год повышается удельный вес промышленности 
в народном хозяйстве республики, расширяются отрасли, производя
щие основные средства производства. 

Важное значение для количественного и качественного роста рабо
чего класса имело улучшение его материального благосостояния на ос
нове увеличения фондов заработной платы и общественного потребле
ния. Установленные в этот период ежегодные оплачиваемые отпуска 
рабочим и служащим, введение семичасового рабочего дня весьма бла
гоприятно отражались на процессе формирования и развития рабоче
го класса республики. 

Неуклонно росла творческая активность рабочего класса Узбекис
тана. Следуя ленинским заветам, он неустанно крепил свой союз с тру
довым крестьянством, непосредственно содействовал созданию необхо-

2 Материалы к отчету правительства УзССР ЦИК Советов СССР. Ташкент, 1927, 
с. 19. 3 «Бюллетень ЦСУ УзССР», Самарканд, 1930, № 24, с. 18. 

* Два года социалистического строительства в Узбекистане. Отчет правительст
ва УзССР 1Усъезду Советов Узбекистана. Ташкент, 1931, с. IV. 
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димых условий для социалистического преобразования узбекской де
ревни. При участии рабочих па селе создавались промысловые и снаб
женческие кооперативы, прокатные пункты, комитеты взаимопомощи, 
на поля направлялась сельскохозяйственная техника, строились сель
ские электростанции. Рабочие помогали крестьянам создавать новую 
культуру на селе, повышать политическую сознательность, приобщаться 
к коллективному труду. 

Растущее участие рабочих в органах государственного управле
ния, профсоюзах, кооперативных, культурных и других организациях 
способствовало выращиванию из среды рабочего класса энергичных 
руководителей различных отраслей народного хозяйства, талантливых 
командиров производства. 

Таким образом, уже первый этап ознаменовался весьма важными 
результатами в формировании рабочего класса Узбекистана. 

Второй этап (1928—1937) также охватывает два периода: 1928—• 
1932 и 1933—1937 гг. 

Первый период характеризовался ускоренным количественным рос
том и качественными изменениями в составе рабочего класса Узбекис
тана в ходе развернутого наступления социализма но всему фрон
ту, усилением роли рабочего класса в социалистической индустриали
зации, коллективизации сельского хозяйства, осуществлении культур
ной революции, дальнейшим укреплением ленинского Союза Серпа и 
Молота. 

Первый пятилетний план предусматривал огромные сдвиги в эко
номике и соотношении классов с тем, чтобы обеспечить создание эко
номического фундамента социализма в нашей стране. 

В эти годы в Узбекистане развертывается крупное промышленное 
строительство, создаются индустриальные гиганты, усиливается рабо
та по реконструкции действующих предприятий на основе новейшей 
техники. И рабочий класс республики отдает все свои силы развитию 
социалистической промышленности УзССР, успешном}- выполнению 
плана первой пятилетки. 

Повсеместно создавались ударные бригады, в социалистическое со
ревнование включались целые предприятия, отрасли промышленности, 
рождались новые формы организации труда — общественный буксир, 
сквозные бригады, встречный промфинплан, хозрасчетные бригады и 
др. В различных формах соревнования участвовало тогда от 60 до 1.00% 
рабочих предприятий Узбекистана5. 

Героическим трудом рабочего класса, всех трудящихся первый пя
тилетний план был выполнен досрочно. За годы первой пятилетки в 
Узбекистане появилось 192 новых промышленных предприятия, более 
30 электростанций, новые отрасли тяжелой промышленности — маши
ностроительная, химическая, строительных материалов и др. 

В условиях бурного развития социалистической индустрии особое 
значение обрела подготовка кадров. Их готовили школы промышлен
ного, строительного и горнопромышленного ученичества, курсы допол
нительного производственно-технического обучения рабочих низшей и 
средней квалификации и др. На крупных заводах и фабриках были соз
даны комбинаты рабочего образования, последовательно охватившие 
всю систему подготовки рабочих кадров, от ликбеза и общеобразова
тельной подготовки в объеме 4 классов до вуза. 

Призыв партии к овладению техникой стал живым творческим де
лом рабочих, реальной силой в борьбе за ускорение сониалистнчееко-

5 ЦГА УзССР, ф. Р-736, оп. ), Д. 1523. л. 18. 
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го строительства. Каждое предприятие, завод, фабрика превращались 
в кузницу кадров различных профессий и специальностей. 

Из года в год росли национальные кадры рабочего класса. Общая 
численность рабочих в УзССР увеличилась с 19,3 тыс. в 192<ч г. до 
76,1 тыс. в 1932 г.. причем национальные кадры составили на I янва
ря 1933 г. 51,4% рабочих11. В отдельных же отраслях, например в неф
тяной, на долю рабочих местных национальностей приходилось 57,8%, 
в шелкомотальной — 04.6%", строительной—73,8%, текстильной—65%8. 

Анализ материалов выборочного обследования, проведенного Нар-
комтруда УзССР в 1932 г., показывает, что формирование рабочего 
класса республики шло за счет дехкан, несамодеятельного населения, 
большей частью женщин, представителей различных социальных слоев 
города {кустаре]"], ремесленников и Др.). а также притока рабочих из 
других районов страны9. По данным обследования, 31,4% промышлен
ных рабочих составили бывшие колхозники, единоличники, батраки и 
др.. 21.3%— представители несамодеятельного городе кого населения, 
6.5%— ремесленники-кустари. Удельный вес женщин в общем числе 
рабочих республики возрос до 28,8% в 1932 г, т. е. более чем в два 
раза против 1928 г. 

Концентрация рабочего класса на крупных предприятиях сопро
вождалась существенными изменениями в составе промышленных ра
бочих, отражавшими важные сдвиги в производственной структуре. 
Преимущественное развитие тяжелой индустрии привело к резкому уве
личению удельного веса занятых здесь рабочих-—с 17,4% в 1928 г. до 
32% в 1932 г.10 Больше половины всех рабочих были представителями 
коренных национальностей. 

Значительные изменения претерпел и возрастной состав рабоче
го класса. Удельный вес молодежи до 23 лег к 1932 г. увеличился бо
лее чем в 2 раза по сравнению с 1929 г.. составив 32% всех рабочих". 
Это объяснялось значительным вовлечением в промышленность мест
ного населения, причем в первую очередь па фабрики н заводы, есте
ственно, шла молодежь. 

В результате ликвидации безработицы в стране, что явилось круп
нейшим социальным завоеванием периода первой пятилетки, прекра
тился стихийный приток в промышленность рабочей силы. Если рань
ше рабочие приходили на предприятия по ОДНОМУ ИЛИ небольшими раз
розненными группами, то со второй половины 1931 г. они поступали па 
предприятия и новостройки организованно, большими партиями. Из де
ревни в город приходили теперь колхозники, знакомые с обществен
ными формами организации производства и обладавшие более высоким 
общеобразовательным уровнем. Все это способствовало созданию по
стоянных кадров рабочих, укреплению производственно!] смычки ра
бочего класса с дехканством. 

Неустанная забота партии и правительства о подготовке нацио
нальных кадров позволила тысячам бывших дехкан, ремесленников, 
домохозяек пройти путь от неграмотных чернорабочих до высококва
лифицированных мастеров, командиров производства. Крепла сплочеп-

0 Показатели г:о труду в республиках Средней Азии. Статистические материа
лы. Ташкент, 1935, диаграмма XIII. 

7 Там же. диаграмма X I I . 
4 ЦГА УзССР, ф. Р-10. он. 1. д. 1974. л. И). 
э «Социалистические строительство Средней АЗИИ*. 1933, № 2 - - 3 с. 43. 
10 Промышленность Узбекистана. Краткий очерк развития (1913—1938 гг.). Га'.* 

кент, 1941, с. 11,15. 
11 «Социалистическое строительство Средней Азии», !923. № 2 - 3 , с. 45. 
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ность рабочего класса, повышался его идейный уровень, росло сознание 
им своего интернационального долга. Активизировалась его роль как 
передового, ведущего класса социалистического общества. 

Когда партия взяла курс на коллективизацию сельского хозяйства, 
рабочий класс сыграл огромную роль в развертывании колхозного дви
жения, утверждении новых, социалистических отношений на селе. 

Активность рабочих масс проявлялась также в растущем участии 
их в деятельности государственных органов и общественных организа
ций. Рост общеобразовательного, технического и политического уровня 
рабочего класса Узбекистана позволял выдвигать передовых рабочих 
и работниц на командные посты в производстве, руководящую работу 
в партийных, советских, общественных организациях. Уже на начало 
1929 г. трудящиеся местных национальностей составили 40% выдвижен
цев на партийной работе, 34,6%—на профсоюзной, 46,6%— на админи
стративной и т. д.12 

Исторические успехи рабочего класса и всех трудящихся Узбеки
стана в годы первой пятилетки явились прямым результатом мудрой 
.ленинской национальной политики Коммунистической партии, брат
ской помощи всех народов СССР. Важнейшим итогом первой пятп-
.летки в Узбекистане стало превращение его из отсталого аграрного рай-
'она в аграрно-индустриальную республику. Был построен фундамент 
социалистической экономики, на базе которой в последующие годы воз
водилось величественное здание социализма. 

Годы второй пятилетки (1933 — 1937) характеризуются новым 
.подъемом творческой инициативы рабочего класса, наиболее полно вы
разившейся в новаторском движении, обеспечившем успешное завер
шение социалистической реконструкции народного хозяйства, в усиле
нии роли рабочего класса в развитии культурной революции, укрепле
нии морально-политического единства и дружбы народов, интернацио
нальных связей и международной солидарности трудящихся. 

Техническое перевооружение промышленности, строительство но
вых крупных предприятий потребовали не просто количественного рос
та рабочего класса, а прежде всего увеличения удельного веса квали
фицированных кадров, способных не только освоить технику, но и со
вершенствовать, развивать ее. Освоение новой техники и новых видов 
производства стало решающим условием завершения реконструкции 
всего народного хозяйства. 

Подготовка квалифицированных кадров сосредоточивалась в шко
лах ФЗО, превращенных в профессиональные школы с более коротким 
сроком обучения. Контингент учащихся в них увеличился к 1937 г. по 
сравнению с 1932 г. на 33%- По инициативе рабочих проводились об
щественно-технические экзамены (впоследствии — государственные эк
замены по овладению техникой) и инструктаж новичков кадровыми 
рабочими. Повышение технического уровня рабочей молодежи было 
особенно важным делом, ибо на многих предприятиях она составля
ла тогда 50—60% рабочих. Каждое предприятие становилось школой 
подготовки рабочих кадров, овладения новой техникой. 

Большую роль в подготовке и повышении квалификации рабочих 
Узбекистана по-прежнему играла помощь Москвы, Ленинграда и дру
гих крупнейших промышленных центров страны. 

В итоге всех этих мероприятий число квалифицированных рабо
чих в промышленности республики увеличилось с 6,6 тыс. в 1926 г. до 
101,0 тыс. человек к 1939 г. Общая же численность рабочих и служащих 

12 «Правда Востока», 1929 р., 12 марта. 
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в народном хозяйстве УзССР уже к концу второй пятилетки составили 
573 тыс.. в том числе 37% из местных национальностей'3. Удельный вес 
женщин в промышленности республики достиг 32,6%. 

Неизмеримо выросли общая грамотность рабочих, их квалифика
ционный уровень, возросла сознательность рабочего класса, поднялась 
на качественно новую ступень его активность в производственной, куль
турной и общественной жизни страны. 

Рабочие республики включались во всесоюзное социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение плановых заданий, широко уча
ствовали в рационализаторском движении. Только в 1933 г. рабочие и 
инженеры Узбекистана внесли более 10 тыс. рационализаторских пред
ложений, давших миллионы рублей экономии'*. 

Зарождение новой формы социалистического соревнования — ста
хановского движения — ярко отразило дальнейший подъем творческой 
инициативы рабочего класса, его возросший культурно-технический 
уровень. Уже к 1 января 1930 г. в республике насчитывалось более 
5,3 тыс. передовиков производства. Настойчиво овладевая новой тех
никой и технологией, рабочие ломали старые технические нормы и до
бивались невиданного роста производительности труда. В целом за го
ды второй пятилетки производительность труда в промышленности 
УзССР увеличилась на 132%15. 

В период второй пятилетки в Республике были созданы новые отра
сли промышленности, реконструированы старые фабрики и заводы, по
строено 189 новых предприятий. Удельный вес промышленности в про
дукции народного хозяйства УзССР в 1937 г. составил 67,7%, причем 
на долю тяжелой индустрии приходилось 31 %'6. 

Рабочий класс республики активно участвовал в организационно-
хозяйственном укреплении колхозов, оказывал им всестороннюю по
мощь, обеспечивал их современной сельскохозяйственной техникой, со
действовал осуществлению культурной революции в колхозном киш
лаке. 

Успешное выполнение второго пятилетнего плана обусловило даль
нейший рост материального благосостояния и культурного уровня ра
бочего класса и всех трудящихся. Национальный доход республики уве
личился с 837,8 млн. руб. в 1932 г. до 2045 млн. руб. в 1937 г.17 Зара
ботная плата рабочих и служащих Узбекистана по сравнению с 1929 г.. 
выросла в 2,7 раза18. 

К концу второй пятилетки были решены и коренные задачи куль
турной революции как важнейшей составной части социалистического' 
строительства в нашей стране. Узбекистан превращается в республи
ку сплошной грамотности. Широкое развитие получили школьное стро
ительство, высшее и среднее специальное образование, все отрасли5 

культуры узбекского народа, национальной по форме, социалистической 
по содержанию. В республике сформировалась многотысячная армия-
национальной советской интеллигенции, вышедшей из народа и кров
но связанной с ним. 

В экономике Узбекистана, как и Союза в целом, стала безраздель
но господствовать социалистическая система. В 1937 г. 99,2% матери-

13 Узбекистан за 15 лет. Статистический сборник. Ташкент, 1939, с. 1. 
» ЦГА УзССР, ф. Р-737, оп. 1, д. 1566, л. 26. 15 История народного хозяйства Узбекистана. Т. I. Ташкент, 1962, с. 282. |е Узбекистан за 15 лет. Статистический сборник, с. 33. 
17 Там же, с. 16. 
18 Там же, с. 73. 
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ального производства было сосредоточено в общественном секторе и 
97% населения занято в социалистическом народном хозяйстве. 

Так исторический вопрос «кто—кого» в Узбекистане, как и во всей 
стране, был окончательно и бесповоротно решен в пользу социализ
ма. И в эту великую победу огромный вклад внес наш героический ра
бочий класс — ведущая сила революционного преобразования общест
ва, и ныне осуществляющая под руководством КПСС решающую роль 
в жизни развитого социалистического общества, строящего коммунизм. 

Исторический путь развития рабочего класса Советского Узбеки
стана наглядно иллюстрирует глубокую правоту положения 
Л. И. Брежнева, высказанного им на совместном торжественном засе
дании ЦК КПУз и Верховного Совета УзССР, посвященном вручению 
Узбекской ССР ордена Дружбы народов: «Рабочий класс — это стано
вой хребет социалистического Узбекистана, активный проводник по
литики партии в коммунистическом строительстве, надежный союзник 
и опора колхозного крестьянства»13. 

К. О. Оқилов 
СОВЕТ УЗБЕКИСТОНИ ИШЧИЛАР СИНФИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ 

ВА УСИШИНИНГ АСОСИЙ ЭТАПЛАРИ (1917—1937) 

Мақолада Совет Узбекистони ишчилар синфининг социализм ғала-
баси давридаги ишчилар синфининг шаклланиши ва ўсиши аниқ тари-
хий материалларни умумлаштириш асосида характерлаб берилган. 

" «Правда Истока//, 1973 г., 25 сентября. 
*228 
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№ 1 1 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1978 г. 

Н А У Ч Н Ы Е С О О Б Щ Е Н И Я 

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ 
С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Коммунистическая партия и Советское государство проявляют неустанную забо
ту о воспитании подрастающего поколения в духе активных строителей коммунизма и 
наша молодежь в абсолютном большинстве своем оправдывает высокое доверие пар
тии добросовестной учебой, самоотверженным трудом, строгим соблюдением советских 
законов и правил социалистического общежития. 

Однако некоторая, незначительная часть молодежи в силу пробелов в воспита
нии и ряда других обстоятельств проявляет склонность к совершению антиобще
ственных деяний. 

Анализ статистических данных показывает, что довольно значительный процент 
правонарушений приходится на ДОЛЮ несовершеннолетних. Отсюда вытекает значи
мость систематической работы по профилактике антиобщественных деяний несовершен
нолетних. 

В предупреждении преступности несовершеннолетних большое значение имеет 
ликвидация причин И условий, способствующих формированию у подростков антиоб
щественных взглядов. Во многих случаях антиобщественные взгляды и привычки 
несовершеннолетних есть результат отрицательного влияния взрослых. Особенно 
опасно это влияние, когда оно выражается в вовлечении несовершеннолетних в прес
тупную деятельность. 

Значительная часть преступлении несовершеннолетиих совершается под воздей
ствием взрослых лиц. Поэтому проблема эффективности борьбы с вовлечением под
ростков в совершение преступлений все более привлекает внимание юристов — ученых 
и практиков. Большое значение в этом плане имеет ясное и четкое конструирование 
правовых норм об ответственности за данное преступление. 

Действующее законодательство уста): л вливает ответственность за вовлечение 
несовершеннолетних в преступную деятельность (ст. 218 УК УзССР и соответствую
щие статьи УК других союзных республик). Часть 1 ст. 218 УК УзССР предусматри
вает уголовную ответственность за «вовлечение несовершеннолетних п преступную дея
тельность или подстрекательство несовершеннолетнего к совершению преступления». 
Диспозиция этой части, как видим, предполагает два вида действий, которыми взрос
лый может склонить несовершеннолетнего к преступней деятельности,— вовлечение 
И подстрекательство. 

Термин «вовлечение», однако, по-разному толкуется в юридической литературе. 
Одни авторы понимают вовлечение как приобщение к деятельности, указанной в ст. 
210 УК РСФСР (ст. 218 УК УзССР). По их мнению, вовлечение имеет место в тех 
случаях, когда наблюдается умышленное поведение одного лица, направленное на 
приобщение другого к совершению преступлений1. Другие подразумевают под вовле
чением действия, «которые или возбуждают у несовершеннолетнего стремление к со
вершению преступления, пли фактически втягивают его в участие в преступной дея
тельности»2. Третьи рассматривают вовлечение как разновидность подстрекательства, 

1 X а р ш а к Е. Роль взрослых в совместной преступной деятельности с несовер
шеннолетними.— «Советская юстиция», 1967, .V? 23. с. 12; Х у д я к о в Е. А. Общая ха
рактеристика действий, образующих состав вовлечения несовершеннолетних в прес
тупные и иные антиобщественные занятия.— Сборник статей адъюнктов и соискате
лей Высшей школы МВД СССР, М.. 1966, с. 68; П е р м и н о в а А. П. Некоторые 
вопросы уголовно)! ответственности за вовлечение несовершеннолетних в 
преступления и другие антиобщественные проступки.— Ученые записки Пермского 
госунпверситета, Пермь. 1969, с. 61; Комментарий УК МолдССР. Кишинев, 1968, с. 304. 

2 И г н а т о в А. Н. Курс советского уголовного права, В 6 томах. Том VI. М„ 
1971, с. 364; е г о ж е. Уголовный закон охраняет права несовершеннолетних. М., 
1971, с. 61. 
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утверждая, что «для квалификации взрослых организаторов и подстрекателей способ 
вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность значения не имеет»3. 

По существу такой точки зрения придерживаются и те, кто определяет вовлече
ние как «умышленное склонение несовершеннолетних к совершению преступления пу
тем психического пли физического воздействия»1. 

Авторы научного комментария УК РСФСР считают, что вовлечение может про
являться в подстрекательстве, привлечении и понуждении5. 

Пленум Верховного Суда СССР вовлечением считает «действия, направленные 
на возбуждение желания, стремления у несовершеннолетнего участвовать в соверше
нии одного или нескольких преступлении»". 

Комментарии УК УзССР и КазССР. в которых нормы о вовлечении несовершен
нолетних в преступную деятельность одинаково сформулированы как вовлечение и 
подстрекательство, по-разному определяют понятие вовлечения. Так, Комментарии 
УК КазССР понижает под вовлечением «действия взрослого лица, направленные на 
приобщение, втягивание несовершеннолетнего в совершение ряда преступлений»7. 

Комментарий УК УзССР определяет вовлечение как «приобщение к преступле
нию, участие в преступлении, совершаемом другим!: лицами, и участие в различных 
преступных группировках»*. 

Как видим, вовлечение в одних случаях отождествляется с подстрекательством, 
в других — с привлечением, склонением или приобщением н т. п. Между тем кажлое 
из этих понятий имеет свое содержание. Так, привлечь — значит заставить, побудить 
принять участие в чем-нибудь". 

Подстрекательство — это побуждение, призыв к вредным, опасным своими пос
ледствиями или неблаговидным действиям10. Подстрекательство в смысле ст. 17" 
УК УзССР — это склонение к совершению преступления. 

Приобщить — значит дать возможность включиться в какую-нибудь деятельность, 
сделать участником чего-нибудь". 

Можно ли отождествлять вовлечение и подстрекательство? Если вспомнить преж
нее законодательство, то в УК УзССР 1926 г. (ст. 210') использовался термин «под
стрекательство»12. 

В новом законодательстве {ст. 218 УК УзССР) наряду с термином «подстрека
тельство» используется новое понятие—'«вовлечение*. Тем самым подчеркивается, что-
речь идет не просто о соучастии взрослого в совершении преступления с несовершен
нолетними. Ст. 21У УК УзССР, преследуя прежде всего профилактические цели, под
черкивает, что уголовную ответственность влекут за собой любые умышленные дей
ствия, способствующие переходу несовершеннолетнего на преступный путь, независи
мо от того, привели ли они к совершению преступления и носили ли характер подстре
кательства к совершению конкретного преступления. 

Можно ли признать вовлечением склонение несовершеннолетнего к совершению 
преступления или только приобщение его к этому и т. п.? Если вдуматься в со-

3 М и н ь к о в с к и й Г., К а н е в с к и й Л. Борьба с вовлечением несовершенно
летних в преступную деятельность— важное направление профилактической рабо
ты.— «Советская юстиция», 1967, № 18, с. 20. 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 26 мая 1965 г. «О недо
статках в работе судов по рассмотрению уголовных дел о преступлениях несовершен
нолетних и гражданских дел. возникающих из трудовых правоотношений подрост
ков».—«Бюллетень Верховного Суда РСФСР», 1965, Лч* 8, с. 5. См. также «Уголовное 
право. Часть Особенная», М., 1969, с. 40. 5 Уголовный кодекс РСФСР. Научный комментарий. Т. 2. Особенная часть. 
Свердловск, 1962, с. 409. в См. «Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 декабря 1976 г. 
«О практике применения судами законодательства по делам о преступлениях несо
вершеннолетних и вовлечении их в преступную и ии\гга антиобщественную деятель
ность», п. 10, М., 1976. 7 См. «Комментарий к УК КазССР». Алма-Ата, 1966, с. 494. ъ См. «Комментарий к УК УзССР». Ташкент, 1973, с. 342 (на узб. яз.). 9 См.: О ж е ]• о в С. И. Толковый словарь русского языка. М. 1973, с. 5-Ш 10 Там же, с. 499. 1! Там же, с. 442. 

12 Ст. 2101 УК УзССР 1926 г. точно воспроизводила ст. 2 Закона от 7 апреля 
1935 г. «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних (см. «Постановле
ние ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 !'.»— СЗ СССР, 1935, № 19). Диспозиция 
этой статьи предусматривала «подстрекательство или привлечение несовершеннолетних 
к участию в различных преступлениях...» Причем иод подстрекательством следовало 
понимать склонение к совершению преступлений, а под при влечением - - совершение 
того или иного преступления взрослыми при соучастии несовершеннолетнего в виде 
соисполнителя, пособника или укрывателя (см.: «Уголовный Кодекс РСФСР. Коммента
рий». М., 1946, с. 107-108; «Уголовное право. Часть Особенная». М., 1943, с. 490). 
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Держание указанных терминов, то нетрудно заметить, что в принципе они схожи по сво
им значениям. Ведь приобщить — это дать возможность включиться в какую-нибудь 
деятельность, а склонить — значит убедить любыми способами в необходимости со
вершения какого-нибудь поступка, Р частности путем убеждения в необходимости этой 
деятельности. 

Равным образом можно убедиться в схожести содержания и других перечис
ленных терминов. В рассматриваемом нами случае содержание их сводится к одному 
и тому же — созданию решимости и желания } несовершеннолетнего совершать об
щественно опасные действия. Из всех терминов законодатель выбрал более емкий, 
более удачный—«вовлечение», содержащий в себе признаки значений и других пе
речисленных выше понятии (вовлечь—побудить, привлечь к участию в чем-нибудь13). 

Вовлечь несовершеннолетнего в преступную деятельность — значит, действуя 
умышленно, непосредственно направить подростка на совершение правонарушении, 
подготовить его к преступной деятельности. Взрослый, зная о несовершеннолетии 
данного лица, сознает, что вовлеченный подросток может совершить преступное 
деяние. При этом способы, которыми взрослый склоняет подростка к преступной дея
тельности, могут быть самыми различными. Тут и ссылки на «романтику» преступной 
жизни, и внушение подростку мысли о необходимости, полезности для него соверше
ния преступления, причем это воздействие часто носит скрытый характер. Наконец, это 
могут быть угрозы, обещания и т. п. 

Если учесть особенности психологии подростков (жажда кипучей деятельности, не
обычных приключении, остроконфликтных ситуации и т. п.), то понятно, что перечис
ленными действиями можно порой сравнительно легко добиться от несовершеннолетне
го желаемого результата, причем сами подростки часто не замечают того вредного 
влияния, которое отзывают на них взрослые,— им кажется, что мысль и желанье 
совершить преступление появились у них произвольно, без какого-либо влияния извне. 

Способы вовлечения могут быть самыми разными. Это зависит н от вовлекаю
щего, и от вовлекаемого несовершеннолетнего, в частности от тех его отрицательных 
наклонностей или черт характера, которые использует виновный. 

Главная цель субъекта рассматриваемого преступления — так психологически 
надломить душу, волю подростка, чтобы подготовить себе верного помощника для 
своих преступных целей. Но иногда взрослый, форм);рун своими действиями у несо
вершеннолетнего антиобщественные взгляды, вовсе не желает, чтобы несовершеннолет
ний совершил определенное преступление, хотя и сознает, что подобные взгляды вполне 
могут способствовать совершению подростком в будущем общественно опасных дея
ний. «Целью взрослого, вовлекающего несовершеннолетнего в преступную деятель
ность, не всегда является побуждение подростков к совершению одного или несколь
ких конкретных преступлении. Такой целью может быть и формирование готовности 
подростков к совершению преступлений вообще»14, Таким образом, в этом случае 
«речь идет о формировании у несовершеннолетнего антиобщественны}; взглядов, реа
лизующихся затем в преступлениях, самостоятельно совершаемых подростком»^. 

Исходя из сказанного выше и анализа нормы УК УзССР, устанавливающей от
ветственность за исследуемый состав преступления, можно дать следующее определе
ние понятия «вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность»: «Вовлече
ние несовершеннолетнего в преступную деятельность — это умышленное действие 
взрослого лица, направленное на создание у несовершеннолетнего решимости и готов 
ностн совершить общественно опасные действия, возбуждение у него желания совер
шить эти действия, причем виновный еще не привлек несовершеннолетнего к совер
шению какого-либо конкретного преступления, а либо подготавливает его к совер
шению преступления в будущем, либо формирует у него взгляды, способствующие са
мостоятельному совершению подростком преступных деянии». 

Иначе обстоит дело при подстрекательстве несовершеннолетнего к совершению 
преступления. 

Законодатель, говоря о подстрекательстве несовершеннолетнего к совершению 
преступления, имеет в виду склонение несовершеннолетнего к совершению конкретно
го преступления, т. е. речь идет о случаях, когда взрослый посредством убеждения 
или принуждения (способов в этом случае также может быть много) стремится до
биться совершения этого преступления несовершен полет ним. Как отмечено в одном из 
определений судебной коллегии Верховного Суда СССР, для обвинения в подстрека
тельстве необходимо доказать стремление виновного вызвать решимость другого ли-

13 О ж е г о в С, И. Указ. словарь, с. 82, м Б о л д ы р е в Е, В. Меры предупреждения правонарушений несовершеннолет
них в СССР. М.. 1964, с. 96. 

15 Л и п и я в и ч ю с Г. К- вопросу об ответственности взрослых, совершивших 
преступления с несовершеннолетними.— Сборник на>чпых работ НИН судебной эк
спертизы Министерства юстиции Литовской ССР, вып. IV, Вильнюс, 1971, с. 85. 
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на «совершить не какое-либо противоправнее деяние, а конкретное преступление, ох
ватываемое в своих чертах умыслом подстрекателя»16. 

Исходя из сказанного, можно дать следующее определение понятия «подстре
кательство несовершеннолетнего к совершению преступления»: «Подстрекательство 
несовершеннолетнего к совершению преступления — это умышленное действие взрос
лого лица, направленное на создание у несовершеннолетнего решимости, готовности 
н желания совершить конкретное, определенное самим взрослым либо совместно с не
совершеннолетним преступление», 

В некоторых УК союзных республик в норме, предусматривающей ответственность 
за анализируемое преступление, отсутствует упоминание о подстрекательстве к со
вершению преступлений. Но отсюда вовсе не следует, что эти УК сужают круг уго
ловно наказуемых деяний, исключая из них подстрекательство. Как справедливо 
отмечается в литературе, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность 
охватывает и подстрекательство17. И все же представляется, что законодатель Уз
бекской ССР более удачно сформулировал эту норму, конкретизировав формы вов
лечения несовершеннолетних в преступную деятельность. На наш взгляд, восприятие 
формулировки ч. ! ст. 218 УК УзССР уголовными кодексами тех союзных республик, 
в которых данная норма сформулирована иначе, будет способствовать более четкой 
и точной квалификации этого опасного вида преступления. 

Л. Расу лев 

10 Определение по делу Лойкова.— «Бюллетень Верховного Суда СССР», 1967, 
№ 5, с. 45—46. 

17 См., напр.: Б л у м М. И. Уголовная ответственность за вовлечение несовер
шеннолетних в преступную деятельность и пьянство.— Вопросы эффективности уго
ловно-правовых мер воздействия па несовершеннолетних правонарушителей, Ученые 
записки Латвийского госуниверситета, Риса, 11*71, с. 170—173. 

БРАТСКОЕ СОДРУЖЕСТВО ИВАНОВСКИХ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ 
И ХЛОПКОРОБОВ УЗБЕКИСТАНА 

Д р у ж б а ивановских текстильщиков н хлопкоробов Узбекистана уходит своими 
корнями в далекие уже 20-е годы. Почти полвека назад, в начале первой советской 
пятилетки, узбекские хлопкоробы обратились к текстильщикам Ивановской области 
с просьбой об оказании помощи техникой, средствами и кадрами для успешного вы
полнения намеченной партиен хлопковой программы. И уже в августе-сентябре 1929 г. 
800 ивановских текстильщиков подали заявление с просьбой направить их в хлоп
ководческие районы Узбекистана1. 

6 ноября 1929 г. в Иваноио-Вознесеиске был подписан первый в истории нашею 
государства братский договор между узбекскими хлопкоробами и ивановскими ра
бочими. Он предусматривал шефство текстильщиков над узбекским кишлаком и со
циалистическое соревнование за повышение производительности труда как в колхозах 
Узбекистана, так и на текстильных предприятиях Пваново-Вознесенска. 

За годы первой пятилетки в узбекских кишлаках побывало, по неполным дан
ным, около 1,5 тыс. ивановских рабочих. Только с ноября 1929 г. по май 1930 г. с их 
помощью в республике было организовано 3000 колхозов2. 

Братское содействие русского рабочего класса сыграло огромную роль в победе 
колхозного строя в нашей республике и превращении ее в крупнейшую ХЛОПКОВУЮ ба
зу СССР, а «белое золото» Узбекистана способствовало развитию хлопчатобумаж
ного производства в Ивановской о б л а е т , ставшей главным текстильным центром 
страны. 

В период Великой Отечественной войны между Ташкентским текстильным И Ива
новским меланжевым комбинатом был заключен договор о социалистическом сорев
новании за досрочное выполнение планов. 

А когда 26 апреля 1966 г. подземная стихия нанесла сильнейший удар Ташкенту, 
одними из первых на помощь столице братского Узбекистана пришли Ивановны. 

Содружество трудящихся Ивановской области л Узбекистана из года в год рас
ширяется, крепнет, обретает новые формы. Свидетельством тому служит НОВЫЙ дого
вор о социалистическом соревновании между трудящимися Иванова и Ташкента, под
писанный в феврале 1973 г. в столице Советского Узбекистана3. Итоги социалистиче
ского соревнования по важнейшим отраслям народного хозяйства подводятся два ж-

; «Лицом к деревне», М.. 1930, N 2, с. 24. 
2 Архивы Ивановской области па 50 .т.-г. Иваново, 1069, с. 68. 
а сПравда Востока», 1073 г.. 23 февраля. 
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ды п год. поочередно » Иванове и Ташкенте, Они регулярно освещаются в газетах 
«Рабочий кран» и «Ташкентская правда». 

Этот договор наглядно иллюстрирует известные слова Л . И. Брежнева: «Вес ММ 
радуемся тому, какие глубокие корни пустили ленинские идеи социалистического со-
оевнОВаННЯ. Мы гордимся тем, ЧТО в авангарде соревнования идут коммуниста. Со-
ревнование оказывает глубокое воздействие на хозяйственную практику, па общест
венно-политическую жизнь страны, на нравственную атмосферу»-1. 

МОЩНЫЙ импульс дальнейшему развитию содружества тружеников Ивановской 
области и Узбекистана дало принятое в марте 1974 г. постановление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР о мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Не
черноземной зоны РСФСР5 . 

Выполняя свой братский долг, узбекские мелиораторы и строители взяли шеф
ство над Ивановской и Новгородской областями и, в частности, обязались создать на 
ивановской земле четыре опорные базы, передвижные механизированные колонны, 
крупный овоще-молочный совхоз «Узбекистан»0. Узбекские мелиораторы и строители 
сооружают и другие объекты. Общий объем запланированных к освоению капитало
вложении достигает 60 млн. руб.7 

За 1975—1977 гг. мелиораторы и строители «Узиовгородводстроя» освоили в 
Ивановской и Новгородской областях 12 тыс. га земли, создали два строительных 
треста, укомплектованных инженерно-техническим); и рабочими кадрами, необходи
мыми машинами к механизмами8. 

В ответ на решения XXV съезда КПСС мелиораторы, ирригаторы и строители 
Узбекистана взяли на себя повышенные обязательства — в десятой пятилетке вы
полнить в каждой из подшефных областей подрядных работ на 100 тыс. руб.э, провес
ти осушение 65 тыс. га угодий, орошение 16 тыс. га, культурно-технические работы на 
плошади 55 тыс. га, создать четыре новых совхоза10, в том числе крупнейший в Нов
городской области овоще-молочнын совхоз «Ташкентский»11, три животноводческих 
комплекса, завод керамзитовых плит, ввести 180 тыс. м2 жилой площади12, производ
ственные базы специализированных механизированных колонн, в том числе в 
районных центрах Парфино. Поддорье и Холм1-, а также ряд других объектов. 

С большим воодушевлением трудятся на подшефных объектах посланцы солнеч
ного Узбекистана. Например, бригада плотников под руководством А. Мажаева взяла 
высокие темпы и прочно удерживает первенство среди коллективов строителей. К а ж 
дый член бригады владеет несколькими смежными профессиями14. А прославленная 
дренажная бригада Турсунпулата Расулова даже в суровых условиях осенне-зимнего 
периода постоянно перевыполняла установленные задания по прокладке осушитель
ных систем15. 

Ежегодно большое число молодежи из Узбекистана отправляется по комсомоль
ским путевкам в Ивановскую и Новтродскуго области. Так, в марте 1978 г. более 
500 комсомольцев Ташкента отправились в Ивановскую область для оказания помощи 
в освоении Нечерноземья"\ Таких фактов можно привести очень много. 

Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КПУз Ш. Р. Ра-
шндов говорил: «Когда партия провозгласила долгосрочную программу преобразо
вания Нечерноземья, узбекские мелиораторы сформировали отряды, чтобы принять 
практическое участие в новом всенародном хашаре. Сейчас они рука об руку с ива
новскими и новгородскими земледельцами осушают угодья, строят совхозы, живот
новодческие комплексы, жилье, школы. 

Трудящиеся Узбекистана идут на это по велению сердца, потому что жизнь 
показала: любое большое дело советские люди должны осуществлять общими уси
лиями. В этом — зримое проявление нашего братства, нашей нерушимой дружбы»1 7 . 

Братское содружество тружеников Узбекистана и Российской Федерации служит 
подъему экономики всей страны, дальнейшему упрочению ленинской дружбы народов 
СССР, умножает их силы в борьбе за общее дело — побед\' коммунизма. 

Г. В. Мачин 

* Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976. с. 76—77. 
5 См. «Комплексная программа развития Нечерноземья». М., 1977. 
6 «Правда Востока», 1975 г.. 25 сентября. 
7 «Ташкентская правда», 1973 г., 6 ноября. 
8 «Правда Востока», 1977 г., 9 яиваия. 
9 «Звезда Востока», 1977, № 3, с. 15. 
10 «Ташкентская правда». 1977 г., 25 сентября. 
11 «Правда Востока», 1977 г., 9 января. 
12 «Ташкентская правда а, 1977 г., 23 сентября. 
13 «Правда Востока», 1977 г.. 9 января. 
14 «Ташкентская правда», 1978 г., 13 нюня. 
15 «Звезда Востока», 1976, № 6, с. 49. 
18 «Ташкентская правда», 1978 г., 18 марта. 
17 «Правда», 1978 г., 17 мая. 
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О РАЗВИТИИ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УзССР 

Период развитого социализма характеризуется высоким динамизмом количест
венного и качественного роста экономики и культуры советского общества. В ходе 
коммунистического строительства, дальнейшего развертывания научно-технической ре
волюции усложняется структура народного хозяйства, в котором появляются все но
вые отрасли. Новейшая техника и технология, автоматизация и механизация, индуст
риальные методы труда все шире внедряются в строительство, сельское хозяйство, 
сферу службы быта и т. д. Глубокие качественные процессы происходят и в культу
ре общества развитого социализма, все отрасли которой в своем развитии выходят 
на новые рубежи как но своему идейному содержанию, художественно-эстетическому 
уровню, так и но силе их воспитательного воздействия на массы. Особенно харак
терны крупные СДВИГИ в культуре села. 

В этих условиях все более важное значение обретает рост квалификации кадров 
народного хозяйства и культуры. Весьма важные задачи, в частности, призваны ре
шать кадры со средним специальным образованием. II наша партия. Советское госу
дарство уделяют самое пристальное внимание выращиванию и воспитанию этих кад
ров, дальнейшему развитию и совершенствованию системы среднего специального 
образования — кузницы кадров специалистов среднего звена. 

Существенные успехи в этом направлении достигнуты в период развитого со
циализма и в нашей республике. Так, в годы восьмой пятилетки партийные и совет
ские органы. Министерство высшею и среднего специального образования, другие 
министерства и ведомства УзССР, руководствуясь решениями XXIII съезда партии 
и специальным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 
дальнейшему развитию среднего специального образования в Узбекистане»1, наме
тили и осуществили конкретные мероприятия но расширению сети средних специ
альных учебных заведений республики, укреплен то их материальной базы, педагоги
ческого состава, повышению качества всего учебно-воспитательного процесса. 

На 1965/66 учебный год в УзССР имелось 106 средних специальных учебных за
ведений (против 76 в 1960/61 г.), где обучалось 103,9 тыс. человек (против 53,3 тыс. 
учащихся в 1960/61 г.)2. 

По сравнению с 1960/6! г. количество учащихся средних специальных учебных 
заведений республики к началу восьмой пятилетки выросло почти вдвое, в том числе 
на вечерних и заочных отделениях — более чем в 2 раза3. За 1961 —1965 гг. было вы
пущено почти 75 тыс. специалистов со средним специальным образованием4, и общее 
количество их в народном хозяйстве УзССР составило к концу 1965 г. 192,6 тыс. че
ловек, или в 1,5 раза больше, чем к концу 1960 г.5 

Тем не менее растущее народное хозяйство республики испытывало большую 
потребность в кадрах со средним специальным образованием, что особо отмечалось в 
материалах XVII съезда КПУз. Поэтому были приняты действенные меры к рас
ширению системы среднего специального образования в республике, открытию новых 
учебных заведений, обеспечению их необходимой материальной базой. 

Например, по линии «Узбекбрляшу» в 1968 г. были открыты кооперативные тех
никумы в Карши, Нукусе, Галляарале. Они получили комплекс новых зданий с учеб
ными помещениями, общежитиями, столовыми, учебными матазннами и др.9 

В 1970 г. началось строительство комплекса здании для Ташкентского коопера
тивного техникума на 900 мест. Во всех 6 техникумах системы «Узбекбрляшу» были 
переоборудованы учебные кабинеты и лаборатории, оснащенные счетно-вычислитель
ной техникой и другим новейшим оборудованием7. 

Были сданы в эксплуатацию комплексы новых зданий Джизакского политехни
кума, Голодностспского коммунально-строительного техникума и др.Б 

Полностью обеспечило учебно-материальной базой техникумы своей системы 
Министерство финансов УзССР. 

За годы восьмой пятилетки в техникумах республики было вновь организовано 
свыше 200 учебных кабинетов и лабораторий, в том числе кабинетов программирован
ного обучения, лабораторий научной организации учебного процесса и технических 
средств обучения9. 

1 «Правда», 1966 г., 3 сентября. 
2 Узбекистан за годы восьмой пятилетки ()966—1970 гг.). Краткий статистический 

сборник. Ташкент, 1971, с. 80. 
'•'• С м . т а м ж е . 
•* Там же. с. 81. 
5 Там же, с. 61. 9 «Правда Востока», 1968 г., 1 февраля. 
7 Текущий архив ЦСУ при Сонете Министров УзССР, 1970 г. 
* Там же. 
8 Там же. 
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К концу 1970 г. 165 средних специальных учебных заведений УзССР распола
гали помещениями общей площадью 752,7 тыс. м-*, из них 20,7 тыс. М2— арендуемых. 
В них действовало 230Э учебных кабинетов и лабораторий10. 

На приобретение нового оборудования техникумам было выделено в 1969 г. 
410 тыс. руб., а в 1970 г.— еще 442 тыс. руб.11 

Узбекистан — кран высокоразвитого многоотраслевого сельского хозяйства, 
главная хлопковая база страны. Отсюда понятна особая значимость обеспечения кад
рами колхозно-совхозного производства республики. 

В целях более полного обеспечения сельского хозяйства кадрами со средним 
специальным образованием только в 1966 г. в республике были открыты 9 новых сель
скохозяйственных техникумов: техникум при Научно-исследовательском институте 
садоводства, виноградарства и виноделия им. Р. Р. Шредера, техникум птицеводства 
при Ташкентской птицефабрике, техникум механизации сельского хозяйства в Б^ке 
(Ташкентская область), сельскохозяйственный техникум в колхозе «Ленинизм» Ахун-
бабаевского района Ферганской области, техникум механизации сельского хозяйства 
в совхозе «Комсомолабад» Шерабадского района Сурхандарьинской области, сель
скохозяйственные техникумы в Карши (Кашкадарьинская область), поселке Кырккыз 
(КК АССР), техникумы механизации сельского хозяйства в совхозе «Чимбай» и по
селке Шуманаи (КК АССР)12. На строительство комплекса зданий для них было вы
делено 2,5 млн. руб. капиталовложений13. 

Из 24 сельскохозяйственных техникумов 16 функционировали на базе совхозов, 
колхозов, научно-исследовательских институтов, а остальные имели свои учебно-
опытные хозяйства14-

Только Главсредазнрсовхозстрон выделил для техникумов 22 грузовых автомо
биля, 46 тракторов и землеройных машин, 126 различных сельскохозяйственных ма
шин, 12 станков технологического оборудования и т. п.|,=. 

Значительно расширился круг специальностей, по которым велась подготовка 
кадров в сельхозтехникумах. Так, в 1965—1966 гг. было введено обучение по специ
альностям: материально-техническое снабжение и сбыт, товароведение, птицеводство, 
механизация и электрификация животноводства, механизация гидромелиоративных 
работ16. В 1967 г. в сельхозтехникумах были открыты дневные отделения по под
готовке руководящих кадров среднего звена для колхозов и совхозов на 300 чело
век, а в 1968 г. такие отделения были открыты в 8 техникумах на 330 человек17. 

Если в 1966/67 учебном году преподавательский состав сельхозтехникумов насчи
тывал 754 человека, то в 1970/71 г.— 950, из которых 75% имели высшее образование, 
большой производственный и педагогический стаж1'. 

Количественный и качественный рост преподавательского состава благоприятно 
отразился на учебно-воспитательном процессе. Так, в 1966 г. успеваемость по сельхоз
техникумам составила в среднем 96.5%, а в 1969 г.— 98,2%1Э. 

Аналогичные успехи были достигнуты и в работе других техникумов, готовив
ших специалистов для промышленности и строительства, транспорта и связи, раз
личных отраслей культуры и т. п. 

Всего на 1970 г. в республике насчитывалось 165 средних специальных учебных 
заведений, где обучалось 165 тыс. человек (из них на дневных отделениях—104,6 тыс., 
вечерних—18,4 тыс, заочных—42 тыс. учащихся)2*, или втрое больше, чем в 1960 г. 

За 1966—1970 гг. система среднего специального образования республики дала 
народному хозяйству свыше 156 тыс. специалистов, в том числе: промышленности и 
строительства—41,5 тыс., транспорта и связи—9 тыс., сельского хозяйства—29.1 тыс., 
экономики и права--23,6 тыс., здравоохранения, физкультуры и спорта —30.8 тыс., 
просвещения—19,1 тыс., искусства и кинематографии — около 3 тыс. человек21. Вы
пускники техникумов Узбекистана успешно трудятся во многих братских республиках. 

К концу восьмой пятилетки в различных отраслях народного хозяйства и куль
тур республики было занято 284,5 тыс. специалистов со средним специальным обра
зованием. 

В годы девятой пятилетки в соответствии с решениями XXIV съезда КПСС си
стема среднего специальною образования >з республике, как и по всей стране, полу-

10 Там же. 11 Там же. 12 1ХГА УзССР, ф. Р-90, оп. 10, д. 2547, л, 28. 
13 Там же, л. 30. 
14 Там же, л. 2Й. 15 Текущий архив ЦСУ при Совете Министров УзССР, 1970 г. 1в ЦГА УзССР. ф. Р-90, оп. Ш, д. 2547, л. 24. 17 Там же, д. 2557. л. 4. 18 Там же, д. 4375, л. 24. 
» Там же. д. 3879, л. 20. м Узбекистан за годы восьмой пятилетки ..., с. 80. 
2: Там же, с. 81. 
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чила дальнейшее развитие. Непрерывно росли сеть учебных заведении, контингент 
преподавателе» и учащихся, крепла материальная база, совершенствовались учеб
ные программы и планы, качественно улучшался учебно-воспитательный процесс. 
Во всей своей работе коллективы педагогов средних специальных учебных заведении 
исходили из того, что специалисты средней квалификации должны не только знать 
новейшие достижения науки и техники в своей области, но и уметь эффективно ис
пользовать их в производств , понимать социальную значимость технического про
гресса, в полную меру своих знаний и сил бороться за нею, за все более полное сое
динение достижений научно-технической революции с коренными преимуществами 
социалистического строя2-. 

Уже к 1972 г. в республике имелось 174 средних специальных учебных заведе
ния, в том числе: технических — 38, строительных—14, экономических —20 , сельскохо
зяйственных —31, здравоохранения —21, педагогических —31, культуры и искусства— 
16, права —З23 . По сравнению с 1960 г. общее число их возросло па 96. из них: тех
нических, строительных, транспорта и с в я з и — н а 3! , сельскохозяйственных — на 15, 
экономических — на 9, просвещения и здравоохранения — на 412<. Количество уча
щихся увеличилось за эти годы на 114,9 тыс. человек3". 

Улучшилось территориальное размещение учебных заведений с учетом растущих 
потребностей народного хозяйства каждой области в кадрах со средним специаль
ным образованием. Так, в 1972 учебном году средине специальные учебные заведения 
УзССР были размещены следующим образом: в г. Ташкенте—84. Ташкентской обла
сти —17, Сырдарьн некой—11. Ферганской—19, Андижанской—13, На манга некой—8, 
Самаркандской —18, Бухарской —9, Кашкадарьинскон —11, Сурхандарьинской —9, 
Хорезмской области — 7, К К АССР—1825 . 

Однако народное хозяйство республики продолжало испытывать большую пот
ребность в кадрах со средним специальным образованием. Достаточно сказать, что в 
1971 г. на должностях, требующих специалистов средней квалификации, в целом по 
Узбекистану работало 115 тыс. практиков, не имевших соответствующего образования. 
В конце 1972 г. обеспеченность кадрами со средним специальным образованием со
ставляла: в системе Министерства коммунального хозяйства УзССР —56.6%, Минис
терства сельского хозяйства—40,9 %, Министерства культуры—28,8%, Министерства 
местной промышленности —27,9, Министерства бытовою обслуживания УзССР— 
15,1 %27. 

Учитывая растущую потребность народного хозяйства в квалифицированных 
кадрах, партийные, советские организации, министерства и ведомства республики при
нимали меры к дальнейшему расширению сети средних специальных учебных заве
дений и увеличению контингента обучающихся в них. Уже в начале 1972 г. новые зда
ния получили 11 техникумов, велось строительство "омещеннй для 29 и планирова
лось сооружение зданий для 7 техникумов28. На обеспечение техникумов системы 
МВССО УзССР учебными пособиями и оборудованием было ассигновано 1,5 млн. руб.29 

За годы девятой пятилетки в различных областях республики появилось свыше 
20 новых средних специальных учебных заведений, контингент учащихся увеличился 
более чем на 20 тыс. человек30. 

Количественно и качественно рос педагогический состав техникумов и других 
средних специальных учебных заведений. Уже в 1972 г. там работало 10 035 препо
давателей31 . 

Неуклонно росли их квалификация и педагогическое мастерство. Только за 
1971 —1973 гг. повысили свою квалификацию 720 преподавателей. МВССО УзССР си
стематически проводило различные семинары и совещания руководителей и препода
вателей средних специальных учебных заведений. Были организованы факультеты 
для повышения их квалификации: в ТашПИ—для преподавателей черчения, общей 
электротехники, теоретической механики, а в С а м Г У — н о общественным дисциплинам. 
Кроме того, преподаватели техникумов и училищ направлялись на факультеты повы
шения квалификации, образованные при вузах других республик32. 

Повышение квалификации работников средних специальных учебных заведении 
положительно сказывалось на уровне всего учебно-воспитательного процесса в тех* 

22 Жури. «Среднее специальное образование», 1975, № 12. с. 6. 
23 Текущий архив ЦСУ при Совете Министров УзССР, 1972 г. 
24 Там же. 
25 Там же. 
2в Там же. 
27 Текущий архив ЦСУ при Совете Министров УзССР, 1972 г. 
2» Там же. 
2Э Там же. 
Г1° См. «Народное хозяйство Узбекской ССР за 60 лет Советской власти. Юбилей-

иый статистический ежегодник». Ташкент, 1977, с. 280. 
31 Текущий архив ЦСУ при Совете Министров УзССР, 1972 г. 
32 «Правда Востока», 1973 г., 20 декабря. 
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никумах и училищах. Сокращался отсев учащихся, укреплялась дисциплина, росла 
успеваемость. Более 50% выпускников средних специальных учебных заведений защи
щали дипломные проекты на «хорошо» и «ОТЛИЧНО»83. 

В техникумах и училищах республики накоплен богатый опыт идейно-политиче
ского, нравственного. военно-патриотического, ИН гор национального, эстетического вос
питания учащихся. Широко практикуются проведение разнообразных культурно-мас
совых мероприятии, организация культурного досуга учащихся. Многие из них участву
ют в различных дружках, коллективах художественной самодеятельности. Так, ан
самбль «Лола» педагогического училища г. Бухары в составе 70 человек выступает 
не только перед коллективом училища, но и перед населением Бухары, а также дру
гих городов и районов республики. 

Воспитанники средней специальной школы активно участвуют в общественной 
жизни, работе студенческих строительных отрядов, уборке хлопка и других сельскохо
зяйственных культур и т. д. 

Новым важным этапам в развитии советской системы среднего специального об
разования стала десятая пятилетка. Маша партия, указывал в Отчетном докладе 
ЦК XXV съезду КПСС Л. И. Брежнев, настойчиво добивается, чтобы кадры, занятые 
во всех отраслях экономики и культуры, «повышали свой теоретический у ровен.,, 
углубляли знания, овладевали современными достижениями науки и техники, органи
зацией производства и управления»54. 

Это указание в латной мере относится и к подготовке кадров в системе среднего 
специального образования. Как подчеркивается в утвержденных XXV съездом пар-
тин «Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 го
ды», важнейшей задачей средних специальных учебных заведений является «дальней
шее повышение уровня подготовки и идейно-политического воспитания специалистов»3'*. 

Большая работа в этом направлении ведется и в средних специальных учебных 
заведениях Узбекистана. Работники средней специальной школы республики хорошо 
сознают тот факт, что в современных условиях, когда стремительно нарастает процесс 
научно-технической революции и решаются сложнейшие задачи коммунистического 
строительства, роль и значение средних специальных учебных заведений еще более 
возрастают. Жизнь ставит перед ними новые требования. От уровня подготовки спе
циалистов во многом зависят дальнейшее развитие экономики и культуры страны. 

Работники среднего специальною образования республики прилагают все силы 
к тому, чтобы подготовка специалистов среднего звена осуществлялась строго по на
меченным планам, исходя из запросов непрерывно развивающихся отраслей народ
ного хозяйства. 

Совершенствуется вся постановка учебно-воспитательного процесса с тем, что
бы молодое поколение получало все более глубокие и прочные знания и воспитывалось 
в духе высокой идейности, беспредельной преданности партии и народу, великому 
делу борьбы за победу коммунизма. 

В 1977 г. в 169 средних специальных учебных заведениях УзССР обучалось 
196,6 тыс. человек36. Обучение их велось более чем по 200 специальностям. В учеб
ных заведениях промышленности и строительства занималось 71,1 тыс.. сельского хо
зяйства— 34,8 тыс., просвещения-—28,3 тыс.. здравоохранения, физкультуры и спор
та— 22,3 тыс.. экономики и нрава — 20,9 тыс.. транспорта и связи—13.8 тыс., искус
ства и кинематографии — 5,4 тыс. человек37. По сравнению с 1965/66 г. контингент уча
щихся увеличился почти вдвое. 

Ныне система среднего специального образования УзССР дает народному хозяй
ству ежегодно более 50 тыс. специалистов. И если в конце 1960 г. в народном хозяй
стве УзССР было занято 141.8 тыс., а в конце 1970 г.— 278,6 тыс. работников со сред
ним специальным образованием, то уже в конце 1976 г. их было почти 420 тыс.аа 

Девиз нынешней пятилетки — эффективность и качество — непосредственно от
носится и к сфере подготовки кадров. Дальнейшего совершенствования требует под
готовка кадров со средним специальным образованием в нашей республике. 

Прежде всего необходимо, чтобы планирование подготовки специалистов средней 
квалификации в полной мере соответствовало реальным потребностям отраслей на
родного хозяйства и областей республики. Надо обеспечить четкую специализацию 
всех учебных заведений, чтобы каждое из них готовило специалистов только но сво
ему профилю. Следует устранить ненужный параллелизм в подготовке техников од
ной и той же специальности в разных учебных заведениях. 

Требуется улучшить качество отбора поступающей в учебные заведения молоде-

33 Текущий архив ЦСУ при Совете Министров УзССР, 1972 г. 34 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 71. 
35 Там же, с. 221. зй Народное хозяйство Узбекской ССР за 60 лет Советской власти..., с. 280. 37 Там же, с. 263. 
38 Там же, с. 206. 

www.ziyouz.com kutubxonasi



Научные сообщения 39 

жи, шире практиковать направление на учебу юношей и девушек по путевкам про
мышленных предприятии, колхозов, совхозов, учреждений и т. п. 

«Основными направлениями развития народного хозяйства СССР на 1976— 
1980 годы» предусмотрены расширение материальной базы средних специальных учеб
ных заведений, активное внедрение в учебный процесс технических средств и новых 
методов обучения, улучшение оснащения лабораторий, учебных, учебно-методических 
кабинетов, мастерских современным оборудованием, приборами, инструментами, учеб
ными пособиями39. 

Эти указания надо практически претворять в жизнь. В каждом техникуме, каж
дом училище должны быть организованы и оснащены необходимым оборудованием 
и пособиями все лаборатории и кабинеты, предусмотренные учебными планами. 

Следует расширить также учебно-лабораторные плошади, обеспечить каждое 
учебное заведение в соответствии с его профилем необходимой техникой для учебных 
и практических занятии — станками, тракторами, сельскохозяйственными машинами 
и др. В этом большую помощь им должны оказать шефствующие промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия и организации. 

Каждый техникум должен в централизованном порядке комплектоваться учеб
ным и лабораторным оборудованием в соответствии с учебными планами и типо
вым перечнем. Поэтому, очевидно, надо создать цент]) но комплектованию учебно-
материальной базы техникумов вис зависимости от их ведомственного подчинения. 

Необходимо обеспечить своевременную сдачу в эксплуатацию комплексов строя
щихся для учебных заведений зданий со всеми предусмотренными по проектам учеб
ными и производственными помещениями, общежитиями, столовыми, спортивными со
оружениями И Т. II. 

В материалах XXV съезда указывается, что особое внимание следует уделить 
выпуску учебников и пособий для учащихся и студентов. Представляется, что для 
практического решения этой сложной и ответственной задачи целесообразно органи
зовать в республике издательство «Средняя специальная школа» для подготовки и 
издания учебников, учебных и методических пособий (особенно по нрограммироиан-
ному обучению), прежде всего на родном языке. 

Было бы полезным создать самостоятельный учебно-методический кабинет по 
среднему специальному образованию при МВССО УзССР. Для совершенствования 
всей постановки среднего специального образования необходим единый научный 
центр, который направлял бы развитие педагогической мысли и практики в средних 
специальных учебных заведениях. 

На наш взгляд, следует также решить вопрос об освобождении учащихся ве
черних и заочных отделений на период преддипломной [фактики от основной работы 
на производстве с сохранением средней заработной платы. 

Партия и правительство придают большое значение вечерней и заочной формам 
обучения как важному средству повышения квалификации кадров. Если в 1965/66 г. 
на вечерних и заочных отделениях средних специальных учебных заведений занима
лось 47,5 тыс. человек, то в 1976/77 г.—63,9 тыс. человек'10. Думается, что представ
ление этой категории учащихся дополнительных льгот будет способствовать расши
рению и повышению качества вечернего и заочного обучения, повышению квалификации 
кадров народного хозяйства. 

Д. Хамидова 

39 Материалы XXV съезда КПСС. с. 221. 
*° См. «Народное хозяйство Узбекской ССР за 60 лет Советской власти...», с. 280. 

ИЗ ИСТОРИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АНДИЖАНА 
(1941 — 1958) 

В истории развития социалистической индустрии нашей страны, в том числе ее 
регионов, областей, отдельных городов, важное место занимает период 1941 — 1958 гг., 
т. е. годы Великой Отечественной войны н первых послевоенных пятилеток, озна
чавших завершающий этап полного и окончательного построения социализма в нашей 
стране. Об этом наглядно свидетельствует приведенный ниже конкретный материал, 
характеризующий процесс индустриального развития одного из крупных промышленных 
центров Советскою Узбекистана — г. Андижана. 

Великая Отечественная война потребовала, как известно, коренной перестрой
ки всего народного хозяйства страны. В соответствии с задачами военного времени 
большие изменении произошли и в индустриальном развитии Советского Узбекистана, 
в частности г. Андижана. 

Уже в первые месяцы войны в Андижан был эвакуирован ряд крупных про
мышленных предприятий. При активной поддержке партийных и советских организа
ций они своевременно были обеспечены помещениями и необходимым оборудованием. 
а также рабочей силой и и кратчайшие сроки стали работать па полную МОЩНОСТЬ. 
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Наряду с эвакуированными предприятиями, в городе вступили в строй действую
щих обувная и прядильная фабрики, заводы «Автотрактор одета ль» " «Стромма ши
на»1. Для обеспечения промышленных предприятий электроэнергией в городе было 
построено несколько электростанций2. Успешное развитие промышленности города во 
многом зависело от обеспеченности ее кадрами. 22 сентября 1941 г. этот вопрос спе
циально обсуждался на заседании бюро горкома партии. Директорам предприятий 
было предложено в сжатые сроки создать кадровый резерв взамен уходящим на фронт 
и организовать его обучение на кратковременных курсах. 

В 1942 г. план подготовки кадров массовых профессий был перевыполнен: вме
сто 3427 было обучено 3583 человека11. В 1943 г. на промышленных предприятиях го
рода приобрели рабочую специальность 3413, а в 1944 г.—4167 человек, из них 36,4% — 
местной национальности4. 

В годы войны ведущей силой производства стали женщины, заменившие приз
ванных в армию мужчин. Уже в сентябре 1941 г. число женщин-работниц в Андижане 
составляло: по маслобойному заводу — 62,5%, .хлопкозаводу № 2 — 65,3%, хлопкоза
воду № 1— 3—51,8% и т. д.5 На многих предприятиях были созданы женские фрон
товые бригады. Так, на швейной фабрике им. Володарского действовало 6 таких бригад. 

В подготовке рабочих для промышленности большую роль сыграли школы ФЗО 
и училища. Так, в 1942 г. школа ФЗО № 7 и ремесленное училище выпустили 1100 
квалифицированных рабочих — токарей, слесарей, фрезеровщиков. Охваченные высо
ким патриотическим подъемом новые кадры, вливаясь в производство, систематически 
выполняли и перевыполняли плановые задания. 

Широко развернувшееся социалистическое соревнование способствовало росту 
производительности труда, увеличению выпуска валовой продукции и улучшению 
се качества. Так, всего за 4 месяца 1942 г. число стахановцев в промышленности Ан
дижана выросло на 13% и достигло 2 730 человек5. На некоторых предприятиях 
больше половины рабочих были стахановцами и ударниками. Так. на консервном за
воде они составляли 65,3%г. В 1943 г. на швейной фабрике им. Володарского функ
ционировали 22 фронтовые бригады, члены которых выполняли производственные 
планы на 115—200%. В росте творческой активности работников промышленности боль
шую роль сыграл фронтовой месячник им. Ю. Ахунбабаева. Образцы самоотвержен
ного труда показывали десятки комсомольско-молодежных фронтовых бригад. 

Развивалось соревнование и между родственными предприятиями городов рес
публики. Так, Андижанский гренажный завод в 1945 г. заключил договор о соцсорев
новании с Ферганским гренажным заводом. 

Эффективной формой творческой активности работников стали рационализация 
и изобретательство, способствовавшие ускорению темпов промышленного производ
ства и улучшению качества продукции. Так, мастер цеха Андижанского депо, комму
нист А. Филатов изобрел прибор для двойной обточки золотниковых колец; инструктор 
паровозного депо Н. Куфлин предложил прибор для отбивки сетки конусов. Оба изоб
ретения были широко использованы по всей Среднеазиатской железной дороге8. Ра
ционализация и изобретательство получили особенно широкий размах на заводах 
«Автотрактородеталь», консервном, хлопкоочистительном № 1—3. Так, на хлопкозаво
де № I—3 за 1942 г. было разработано 2! рационализаторское предложение, из них 
17 внедрено в производство. 

За годы войны предприятия Андижана значительно обновили и пополнили 
свое оборудование. Если в 1941 г. промышленность города освоила 738 тыс. руб. ка
питаловложений, то в 1942 г.— 1599 тыс. руб.9 Хлопкозавод № 1—3, маслобойный, 
пивоваренный заводы, госмельница и ряд других объектов были электрифицированы. 
К 1945 г. 7 промышленных предприятий города были газифицированы10. 

Важную роль в развитии промышленности Андижана сыграла IX городская 
партийная конференция, состоявшаяся в августе 1943 г. Она наметила ряд мероприя
тий по укреплению трудовой дисциплины, снижению брака, успешному выполнению 
производственных планов. Если в 19-13 г. государственный план выполнили лишь 6 
промышленных предприятий, то в 1944 г.— уже 10. Па ряде объектов значительно 
возросла производительность труда. Так, на фабрике им. Володарского она соста
вила 153, на хлебокомбинате— 109.9%" и т. д. 

1 Андижанский облгосархив. ф. 526, он. 1. д. 24, л. 33; ф. 542. оп. 1, д. 2, л. 2; 
Партархив Андижанского ОК КПУз, ф. 1, оп. 1, д. 585, л. 61; д. 701, л. 28. 

2 Партархив Андижанского ОК КПУз. ф 1, оп. 1, д. 656, л. 20. 
3 Там же, д. 653. л. 20. 
* Там же. д. 737, л. 8. 5 Там же, д. 584, л. 134. 8 Там же. д. 621, л. 92. 7 Андижанский облгосархив. ф. 456. оп. 1, д. 55, л. 113. 8 Партархив Андижанского ОК КПУз, ф. I, он. 1, д. 618. л. 118—119. 
9 Там же, д. 058. л. 18. 10 Там же, д. 783. л. 6. 11 Андижанский облгосархив, ф. 548, оп. 1, д. 10, л. 24. 
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В индустриальном развитии Андижана видное место занимало тогда артельное 
производство. Так, швейные артели города с первых же месяцев войны освоили 
выпуск ватных курток, полушубков, гимнастерок, шапок, рукавиц, пилоток. Предприя
тия местной промышленности выпускали и большое количество товаров широкого 
потребления. В 1942 г. они изготовляли продукцию 45 наименований. За 1940—1943 гг. 
было организовано 7 новых артелей. Число членов артелей увеличилось с 2236 до 
3312 человек. 

Работники промышленности Андижана под руководством партийно-советских 
органов самоотверженным трудом внесли свой вклад в победу над врагом. 

С победоносным окончанием Великой Отечественной войны специализация про
мышленных предприятии Андижана меняется в соответствии с потребностями мир
ного времени. Уже в 1945 г. были достигнуты хорошие производственные результаты. 
В том году в Андижане было выработано промышленной продукции на 5251 тыс. руб. 
больше, чем в 1944 г.12 

В послевоенный период еще шире развертывается социалистическое соревнова
ние. Так. уже в 1946 г. 2546 андпжанцез включились в движение новаторов. 

Росту творческой активности трудящихся Андижана в 1947 г. во многом спо
собствовало обращение рабочих, инженерно-технических работников и служащих Ле
нинграда ко всем работникам промышленности страны13. В этот период соревновани
ем на заводе «Строммашина» были охвачены 1300 человек, стахановскими школа
ми — 200; на фабрике им. Володарского число стахановцев достигло 288 человек. 
За год на этом предприятии было внесено 43 рационализаторских предложения, 
с общим экономическим эффектом 100 тыс. руб.1* 

В 1948 г. стахановцы завода «Строммашина» — токари Л а дочкин и Мамаджа-
нов выполнили свыше шести годовых норм каждый; работники фабрики им. Воло
дарского Макартычсва, Рыжов и рабочий консервного завода Доннденко досрочно за
вершили свои пятилетние планы. 

В целом за 1948 г. городская промышленность произвела продукции на 36 млн. руб. 
больше, чем в 1947 г. 

Много внимания уделялось реконструкции действующих и строительству новых 
промышленных объектов. Так, в 1947 г. на эти цели и Андижане было выделено 
11 793 тыс. руб., а в 1948 г.— 15 369 тыс. руб.15 

В результате наряду с увеличением объема производства расширялся ассор
тимент выпускаемой продукции. Например, завод «Строммашина» за короткий срок 
освоил серийный выпуск 4-дюймового водоотливного насоса, а завод «Коммунар» — 
мощного центробежного насоса. 

Предприятия Андижана добились хороших успехов в массовом движении За 
ускорение оборачиваемости средств. 1ак, на заводе «Строммашина» оборачиваемость 
их против 1948 г. сократилась на 113 дней, а против плана 1949 г.— на 43 дня. В ре
зультате завод высвободил из оборотных средств около 3,5 млн. руб. Одновременно 
производственная площадь завода за счет ликвидации вспомогательных построек бы
ла расширена на 385 м2. 

Значительных успехов добился и коллектив Андижанской железной дороги. План 
погрузки был выполнен на 105,7%, выгрузки — на 133,1%. Паровозное депо ст. Ан
дижан-! , применяя лунинские методы ухода за паровозами и вождения тяжеловесных 
поездов, сэкономили 1138 т топлива. 

В завершающем году четвертой пятилетки н Андижане получило большой раз
мах движение за выпуск продукции отличного качества и комплексную экономию 
сырья. Так, на фабрике им. Володарского было организовано 14 бригад отличного 
качества в составе 413 человек. 

В борьбе за экономию сырья и средств большое значение имели рационализа
торство и изобретательство. Только за 1950 г. по промышленным предприятиям го
рода поступило 368 рационализаторских предложений, 265 из них были внедрены и 
дали 996 тыс. руб. условпогодовоп экономии, 

Тысячи передовиков промышленности досрочно выполнили пятилетний план. 
Так. на швейной фабрике № 9 23 рабочих выполнили в 1950 г. 6—7 и более годовых 
норм. Работницы Шайдуллаева, Халматова, Сосина выработали по 9 годовых норм18. 

Высокие показатели были достигнуты в ходе соревнования между родственны
ми предприятиями разных городов. Так, коллективы промышленных предприятий Ан
дижана в июне 1950 г. включились в соревнование с промышленными предприятиями 
Бухары за досрочное выполнение производственного плана к 33-й годовщине Великого 
Октября17. Швейная фабрика им. Володарского соревновалась одновременно с фабри
кой № 9 в Андижане и фабрикой им, Ахуибабасва в Коканде, 

1! Партархив Андижанского ОК КПУз, ф. 1, он. 1, д. 183, л. 4—6. 
13 ПА УзФИМЛ, ф. 58, он. 111, д. 5. л. 14. 
14 Партархив Андижанского ОК КПУз. ф. I, он. 1, д. 82«, л. 16, 
16 Там же, л. 12. 
19 Андижанский об.тгосархии. ф, 530, он. 1, д. 19. л. 150. 
17 Партархив Андижанского ОК КПУз, ф. 1, он. I, д. 857, л. 22. 
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План четвертой пятилетки промышленность Андижана выполнила на 104%. а 
план 1950 г.— на 107%. За годы пятилетки объем промышленной продукции вырос 
на 72,4%. Значительно улучшилась работа местной промышленности и промысловой 
кооперации, которое только за 1950 г. дали продукции па 32 120,4 тыс. руб.18 

Под руководством городского КОММТСТ<1 партии успешно решалась проблема 
обеспечения промышленных предприятий Андижана рабочими, инженерно-технически
ми кадрами. Всего за пятилетие для промышленных предприятий города было под
готовлено свыше 14 тыс. человек. Первоочередное внимание уделялось обучению кад
ров местных национальностей, особенно женщин. Непосредственно на предприятиях 
действовали курсы и школы повышения квалификации. Так. в 1950 г. на консервном 
заводе в них обучалось 320 рабочих при плане 63 человека19, а па швейной фабрике 
им. Володарского—323 вместо 207 человек по плану2". 

В результате широкой агитационно-пропагандистской работы п создания необхо
димых условий к 1950 г. было дополнительно вовлечено в производство около 1500 
женшнн. 

В первом году пятой пятилетки на предприятиях, в транспортных и строитель
ных организациях Андижана 44 бригады в составе 933 человек боролись за звание 
коллектива отличного качества21. Индивидуально соревновались 5985 рабочих и ин
женерно-технических работников, или 83% их общей численности22. 

В борьбу за выполнение производственных планов весомый вклад внесли рацио
нализаторы и изобретатели города. Так, 164 рационализатора за год подали 423 
предложений. От внедрения 218 предложений было получено 1200 тыс. руб. условно-
годовой экономии. 

На предприятиях Андижана было подхвачено движение новаторов обувной 
Фабрики «Буревестник» за снижение себестоимости продукции и экономию средств. 
В него активно включились заводы «Коммунар». «Строммашнна», фабрика им. Во
лодарского, маслобойный завод н до. Всего за 1951 г. по всем видам сырья и мате
риалов было сэкономлено около I млн. руб. и свыше 2 млн. квт-ч электроэнергии. 

В целом за год 33 крупных промышленных предприятия и 18 предприятии мест
ной промышленности выпустили продукции на 800 млн. руб.. выполнив план на 
102,4%. Производительность труда повысилась против плана на 7,2%. а по срав
нению с 1950 г.—на 16,8%. 

В результате внедрения передовых методов производства, механизации трудо
емких работ, рациональною использования технологического оборудования, повы
шения культурно-технического уровня работников улучшилось качество продукции, 
снизился удельный расход основных и вспомогательных материалов. Экономия всех 
видов сырья и материалов в 1952 г, составила 2343 тыс. руб. Внедрение рационализа
торских предложений дало около 1500 тыс. руб. \словногодовон экономии-3. Только 
на заводе «Строммашнна» за год было внедрено 203 рационализаторских предложе
ния с экономическим эффектом 372 тыс. руб. 

В 1952 г. промышленность города выполнила план на 103,2%. При этом про
изводительность труда по сравнению с 1951 г. повысилась на 22%. 

В 1953 г. трудящиеся Андижана включились во всенародное социалистическое' 
соревнование за выполнение директив XIX съезда партии п решений сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС. Предприятия и промартели города за счет экономного расходо
вания сырья, материалов и электроэнергии снизили себестоимость продукции и дали 
стране более 2.5 млн. руб. сверхплановых накоплений. 

Важным событием в промышленном развитии Андижана явился пуск в августе-
1953 г. крупного гидролизного завода, в строительстве которого приняли участие ан
дижанские заводы «Автотрактородегаль», «Строммашнна», «Коммунар», промышлен
ные предприятия Ферганской области, Ташкента, Чирчнка, а также братских союзных 
республик21. 

Непрерывно росла творческая активное! ь тружеников социалистической инду
стрии. Так, сотни работников завода «Строммашнна» взяли обязательства досрочно 
выполнить пятую пятилетку. В 1955 г. 229 человек работали здесь в счет 1956 г., 
63—в счет 1957 г., а 22— в счет 1958 г. Наилучших производственных успехов доби
лись расточник Мерджанов, работавший в счет 1958 г.. вагранщик Актабаев (в счет 
1959 г.). шлифовщики Обднрннк и Несмеянов (в счет 1961 г.), обрубщик Шамсутди-
нов (в счет 1963 г.). токарь Ладочкпн (в счет 1965 г.)25. Всего по Андижану в 1955г. 
в счет 1956—1967 гг. работало более 400 новаторов производства. 

,8 Андижанский облгосархив, *. 372, оп. 1, д. 95, л. 8. ,э Там же, ф. 517, оп. I, д. 41, л. 19. 
20 Там же. ф. 456, оп. 1. д. 88, л. 26—27. 21 ПА УзФИМЛ, ф. 58. оп. 155. л. 95, л. 188. 22 Партархив Андижанского <Ж КПУз, ф.1, оп. 1, д. 938, Л. 13. 
23 Там же, д. 983, л. 7—8. 21 Там же, л. 87—88. 23 Андижанский облгосархив, ф. 94, он. 1, д. 433, л. 34. 

www.ziyouz.com kutubxonasi



Научные сообщения 43 

На металлообрабатывающих предприятиях юрода постепенно увеличивался парк 
станков скоростного резания, улучшались технология производства, организация тру
да, внедрялась большая и малая механизация. Так, на заводе «Автотрактородеталь» 
в 1954 г, было установлено сточное оборудование общей стоимостью 881 тыс. руб. 

Особое внимание уделялось снижению себестоимости выпускаемой продукции. 
Только в 1955 г. за этот счет в целом по городу было получено около 5 млн. руб. 
сверхплановых накоплений. 

За 1955 г. рационализаторами и изобретателями было подано свыше 700 и внед
рено 411 рационализаторских предложении. От их реализаций получено более 
700 тыс. руб. экономии. Всего за годы пятой пятилетки на предприятиях города было 
разработано около 2.9 тыс. рационализаторских предложении28, позволивших лучше 
использовать внутренние резервы. 

Пятый пятилетний план по выпуску валовой продукции промышленность города 
выполнила на 103,4%, дав сверхплановой продукции на 156,6 млн. руб. В целом за 
1951—1955 гг. предприятия Андижана выпустили продукции на 4 854 600 тыс. руб.27 

Улучшение экономических показателен, наращивание производственных мощно
стей, автоматизация трудоемких процессов сопровождались дальнейшим количествен
ным и качественным ростом рабочих и инженерно-технических работников. В начале 
пятой пятилетки в городе насчитывалось 8200 производственных рабочих-3, а к 1955 г. 
их число увеличилось на 35%. 

Систематически рос удельный вес ЖЕНЩИН в численности промышленных кад
ров. Если в 1953 г. в производство было вовлечено 855 женщин, в том числе 302 
узбечки, то в 1954 г.—соответственно 2119 и 450. 4960 женщин выполняли производ
ственные задания на 200—350 %2Э. 

Решения XX съезда КПСС вызвали новый подъем творческой активности масс, 
что ярко выразилось в дальнейшем развитии социалистического соревнования. Так, в 
нюне 1956 г. бюро Андижанского горкома партии, рассмотрев вопрос о ходе соревно
вания между заводами «Строммашина» и «Коммунар», отметило, что оба предприя
тия добились хороших результатов. На заводе «Строммашина» за счет внедрения пе
редовой технологии, улучшения организации и планирования производства на 21,5% 
увеличился выпуск валовой продукции. За счет внедрения машинной формовки дета
лей получено более 2300 т чугунного литья против [900 т по плану30. 

Трудящиеся Андижана, соревнуясь с трудящимися Ферганы, выполнили план 
1956 г. по выпуску валовой продукции досрочно, к 18 декабря, на 105.6%. Сверх обя
зательств было выработано продукции на 23 млн. руб. Производительноегь труда 
увеличилась на 12.7% против 5% по обязательству31. 

В 1957 г. на промышленных предприятиях Андижана было подано еще 900 ра
ционализаторских предложений, из них 365 внедрено с экономическим эффектом 
2 млн. руб. В 1958 г. из 850 рационализаторских предложений было реализовано свы
ше 450 с экономическим эффектом 2,5 млн. руб." 

За 1957--1958 гг. промышленными предприятиями города был освоен выпуск бо
лее 20 новых видов изделий3*. Так, на заводе «Автотрактородеталь» было налажено 
производство бульдозеров марки Д 159-Б, скреперов марки Д 183-А и т. и:А 

В 1958 г. все промышленные предприятия Андижана выполнили годовые произ
водственные планы35. Многие виды их продукции получали широкое признание не 
только в Узбекистане, но и за пределами Советского Союза. 

Всего за исследуемый период валовая продукция промышленных предприятий 
Андижана выросла более чем в 10 раз и к 1958 г. составляла 910 млн. руб. 

Качественные изменения произошли и в составе промышленных кадров. К концу 
изучаемого периода удельный вес инженерно-технических кадров превысил 20% об
щей численности промышленного персонала предприятии Андижана. Значительно воз
рос процент рабочих и служащих местных национальностей. К концу исследуемого 
периода более 60% рабочих и 1/3 инженерно-технических работников Андижана со
ставили кадры местной национальности. 

Своим самоотверженным трудом коллективы предприятий Андижана способство
вали повышению его роли как крупного промышленного центра республики и внесли 
весомый вклад в дальнейшее развитие социалистической индустрии Узбекистана, а 

2Э ПартарХИВ Андижанского ОҚ ҚПУз, ф. 1, он. 1. д. 1084, л. 64. 27 Андижанский облгосархив. ф. 94. оп. 1, д. 4^3. л. 4 и 5. 
28 ПА УзФИМЛ. ф. 58, оп. 155, д. 95. л. 140. 
й Партархлв Андижанского ОК КПУз, ф. 1, оп. 1, д. 1084, л. 32. 
30 Там же. д. 1122, л. 12. 31 Андижанский облгосархив, ф. 94, он. 1, д. 517, л. 4. 
'ш Партархив Андижанского ОК КПУз, ф. I. он. I, д. 1185, л. 9. 
'•'•'•'• Андижанский облгосархив, ф. 94, он. 1, д. 536, л. 6. 
34 Там же, ф. 542, он. 1, д. 103, л. !80. 
35 Там же. ф. 94, оп. 1. д. 536, л. 6. 
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ныне они направляют все свои творческие усилия на успешное выполнение плановых 
паланнн десятой пятилетки, претворение в жизнь исторических решений XXV съезда 
КПСС. 

X. У. Нурмухамедов 

И З Д Е Л И Я РЕМЕСЛЕННИКОВ ТУРКЕСТАНА НА ВСЕРОССИЙСКИХ 
И ВСЕМИРНЫХ ВЫСТАВКАХ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Из исторических источников известно, что высококачественные изделия сред
неазиатских ремесленников издавна славились далеко за пределами края. После при
соединения Средней Азии к России интерес к ним еще более возрос как в нашей 
стране, так и за рубежом. Об этом, в частности, наглядно свидетельствует тот неиз
менный успех, которым пользовались шедевры среднеазиатских мастеров на турке
станских, всероссийских и всемирных выставках, проводившихся в конце XIX—начале 
XX в. 

Первая в крае сельскохозяйственная и промышленная выставка была организо
вана еще в сентябре 1869 г.1 Там были представлены изделия шелкоткацкого и бу
магопрядильного производства, чеканные медные и ювелирные изделия. Некоторые 
экспоненты были премированы, а ряд экспонатов получили похвальные свидетель
ства2. 

Один из современников писал: «Тут прежде всего внимание посетителя останав
ливает та оригинальность и пестрота, которой окружены жители Азии .... тут можно 
видеть костюмы, наряды, украшения, образ жизни, произведения и особенно способ 
и орудия обработки, каких еще нигде и никогда он не встречал... Все это в высшей 
степени оригинально и возбуждает Самый живой интерес публики»3. 

Экспонаты, собранные для показа на большой Всероссийской выставке 1870 г., 
в июне-июле того же года демонстрировались на промышленной выставке в Ташкен
те. Многие из них были премированы. Наибольшее число наград пришлось на ко
жевенные (10) и шерстяные изделия {!)*• 

На Всероссийской кустарной выставке 1870 г. з Петербурге изделия туркестан
ских кустарей также привлекли внимание широкой публики*. 

Газета «Туркестанские ведомости» от 11 нюня 1891 г. подчеркивала, что основ
ной целью выставок было расширение товарообмена между Средней Азией и цент
ральными районами страны. 

В 1869 г. в Туркестан было прислано приглашение принять участие во Всерос
сийской мануфактурной выставке 1870 г. в Петербурге. Для сбора экспонатов в Таш
кенте была создана комиссия, проработавшая до 1872 г.3 

В 1878 г. была открыта «Первая Туркестанская сельскохозяйственная и про
мышленная выставка». Одним из участников ее был Мирза Бухари—самаркандский 
купец второй гильдии, владелец местной фабрики шелковых, шерстяных и хлопчато
бумажных изделий", который представил для выставки колекцнн канаусов, разно
цветных головных и других платков. Вместе с купцом Мухаммедом Шакнром Буха
ри был удостоен медали за значительные усовершенствования и обширное производ
ство шелковых изделии. Мирза Бухари был также экспонентом на Туркестанской 
выставке 1866 г., участником Харьковской сельскохозяйственной выставки 1887 г. 
«Привезенные им шелковые материи очень скоро были распроданы и он получил за 
них награду — медаль»". 

В 1886 г. была организована большая Туркестанская выставка. Ве кустарный 
отдел (одним из распорядителен которого был узбекский купец Акрам Аскаров) 9 

занимал довольно видное место. Здесь были представлены преимущественно шелко
вые ткани. Участники выставки были отмечены медалями, похвальными листами и 
другими наградами Министерства государствен них пмуществ. Московского общества 
сельского хозяйства. Общества содействия русской промышленности и торговле. 

• Ч а б р о в Г. НЕ. Выставочная работа в Туркестанском крас (1869—1917).— 
Труды Музея истории Узбекистана, вып. III. Ташкент, 1936. с. 119. 

2 ЦГА УзССР, ф. И-1. оп. 20. д. 2225. л. 2. 
3 «Туркестанские ведомости», 1970. № &. 
* Ч а б р о в Г. Н. Указ. статья, с. 119. 
5 Азиатская Россия. Ч. 2. СПб.. 1914, с. 403. 
6 ЦГА УзССР, ф. И-1, оп. 20. д. 2225, л. 2. 
' Л у н и н Б. В. Самаркандский любитель старины и собиратель древностей 

Мирза Бухари.— «Общественные науки в Узбекистане», 1963, № 6, с. 34. 
8 О с т р о у м о в Н. П. Сарты. Этнографические материалы. Изд. 3-е. Ташкент, 

1908, с. 194. 
9 А к р а м А с к а р о в — местный коллекционер, любитель-археолог и собиратель 

древностей (см. о нем: Л у н и н Б. В. Историография общественных наук в Узбекис
тане. Биобиблиографические очерки. Ташкент, 1974. с. 96 ) . 
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Бронзовые медали получили; за высококачественные шелковые изделия — маргн-
ланские жители Ходжи Мухамед Садык Ахмедов, Аскар Али Мада.тпсв и др.. за бу
мажную ткань— маргнланскнй житель Мулла Баба Муллача, за коллекции местных 
шелков из коконов собственного вывода— Кутлук Нияз Ходжа10. За высококачест
венные бумажные, шелковые и иные изделия ряд других жителей Маргилана были 
удостоены похвальных л и с т о в — Х о д ж а Баба Рахим Садыков за выделку адраса, ." 
семейство Султан Наиба — за изготовленный ими высококачественный ковер". 

На выставке, организованной в 1886 г. в Ташкенте, экспонировались шелкораз-
мотные станки местной конструкции из ткацкой мастерской Рахматуллы Хакназаро-
ва , э , считавшегося лучшим производителем шелковых изделий. В отдельной палатке 
были выставлены образцы его продукции: канаус (белый), шелковые платки, сырец 
и крашеный шелк собственного производства. 

Похвальные листы получили: за сырец-шелк собственной размотки— Нурмухам-
мад Бабаджанов нз Ходжента. за коконы и сырец — Мирза Кушбегн из Ташкента, за 
крашеный шелк — Рахманкулбек Кулнбеков из сел. Пскент, Хакимходжа, Рахматил-
ла Алнхолжаев, Садык Мухамедов из Ташкента и др.13 

За высококачественные шелковые изделия и бархат большой золотой медали 
были удостоены Шакпрджан и Ходжа Раджаб Ннязовы. 

Малую золотую медаль за кожевенные изделия и ковры больших размеров по
лучили Мирагзам Мираюпов из Ташкента и Нурнтднн ходжа из Анмской волости 
Андижанского уезда. 

Малыми серебряными медалями были награждены: за высококачественные шел
ковые изделия — Мулла Миркамил Мирюсунов. Мирза Абдулла Исамухамсдов. Ко-
канбай Х^санибаев нз Ходжента, Мухамед Садык Ахметов из МаргилаЕга; Мирза 
Мухамедов —• за шорные изделия; Ьпнназар Кошакбаев — за вышивку шелками по 
сукну и бархату; за резные работы но дереву и за чеканные изделия — Ташпулат 
Аюбходжа, Усго Хамут, Мухамад Садык Каримов, Мумии Атаулласв, Игамбердп Тай-
гакулов и др. 

Бронзовых медалей были удостоены: за кожевенное производство — Вали Оглы 
Рафиков, Ва.ти Ахун Юлдашев; за качественно изготовленные сапогн и ботинки — 
Расул Мухамед Ташмухамедов, Усто Ибрагим Сарнмсаков; за сундучные предме
ты — Аскархолжа Якубходжаев; за ковры — Исманбай Сари\[сакопи и т. д. 

Многие ремесленники приняли активное участие в Туркестанской промышленно-
сельскохозяйственной выставке 1890 г. Среди награжденных бронзовой медалью за 
коконы и размотанный шелк были Усто Ахмед Баратбаев из Ходжента. Устабай нз 
Намангана, за доброкачественныи шелк-сырец и коконы собственного вывода — Ка
рим Хакнмов пл Коканда, Кутлук Ниязходжа из Маргилана и др. 

Похвальные отзывы за искусное шелкомотание получили Ашурмат Джум а ба
ев и Усто Мазакнр Машакнров из Ходженга, за крашеный шелк — Умар Али Муха
мед Зияев из Коканда, Мулла Умар Усто Ахмедов, Усто Гаиб Назаров из Намангана, 
ташкентский житель М\глла Исхак Мухамедов. за коконы и сырец собственного про
изводства — Мухамед Рахимов нз Намангана. Мулла Хакимбаев из Чуста, Урунбай 
Миреандов из Ходжента, за шелковые и бумажные изделия — Мир Исмапл Мивкур-
банбаев нз Ходжента. Ходжа Мухамад Мулла Ниязов из Коканда, за меднолитейные 
изделия— Хусанбай Мухамад Шарипов и др.15 

Бронзовыми медалями за высококачественные ювелирные, чугунолитейные, 
медные и другие изделия были отмечены Усто Файзи Мир Иноятов из Ходжента. 
Мухамад Шарнф Арбабаев из Пенджикента, Ходжа заргар из Самарканда. Аскар 
Али Мадалисв нз Маргилана. Бабамуминов нз Ташкента н ряд других. Многие мест
ные мастера получили похвальные листы19. 

Усто Махмуд Муха меджа нов. Игамбердп Тугайкулов, Мпрсафар Ми рх ал икон. 
Абдували Берднбаев из Коканда, Истамкул Урумбаев нз Самарканда и другие масте
ра демонстрировали свои шелковые, хлопчатобумажные ткани, ювелирные, гончар
ные, керамические изделия на международных выставках в Москве. Новгороде. Па
риже, где заслужили высокую оценку17. 

За участие в кустарно-ремесленной выставке 1909 г. в Петербурге экспоненты 

- ,0 ЦГА УзССР, ф. И-23, он. 1, д. 1350. л. 35. 
11 Там же, л. 31. 
12 М а е в Н. А. Туркестанская выставка 1886 г.— Материалы для статистики 

Туркестанского края. Ежегодник, Ташкент, 1886, с. 47. 
13 «Туркестанские ведомости", 1391, № 4. 
и ЦГА УзССР, ф. И-23. он. 1. п. 1550, л. 31. 
15 «Туркестанские ведомостиV, 1891, № 5. 
18 ЦГА УзССР, ф. И-23, он. 1, д. 1623, л. 81. 
» «Туркестанские ведомости». 1891. № 3, 4, 3; 1898. № 7; ЦГА У.чССР, (Ь. П-1. 

он. 17, д. 128, л. 102—122. 200; ф. П-276, он. I. д. 5, 67; д. 6. л. 12—14. 2 9 - 3 0 . 
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Из Туркестанского крап получили 7 свидетельств на малые серебряные и бронзовые 
ведали18, а также 7 похвальных лнстов к . 

17 пояОря 1902 г. в Петербурге состоялась выставка современных, исторических 
И этнографических одежд народов Средней Азии, где были представлены и изделия 
туркестанских ремесленников20. 

Весьма представительными были выставки 1900 и особенно 1909 г. Последняя 
(посвященная 25-летшо существования Турксеганекого обшеетва сельского хозяйст
ва) отражала различные стороны хозянс!венно-культурной жизни края. 

Большой интерес вызывало искусство туркестанских ковроделов. 'Гак, в 1867 г. 
они принимали участие в этнографической выставке в Москве. Западная Европа знако
милась с изделиями среднеазиатских ковроделов на Всемирпой выставке 1873 г. в 
Вене21, Всемирной выставке 1878 г. в Глазго22, Всемирной выставке 1906 г. в Милане, 
выставке 1907 г. в Бордо, на «мусульманской» выставке 1910 г. в Мюнхене23, кустарной 
выставке 1914 г. в Лондоне24 и т. д. 

На Всемирной выставке в Льеже 0 9 0 5 г.) вся коллекция туркестанских ковров 
была скуплена иностранцами15. Изделия туркестанских мастеров были отмечены золо
той медалью и почетным дипломом-3. 

В общей сложности продукция ремесленников Туркестана демонстрнрова/^сь на 
7 всероссийских (Н70—1913 гг.) и 10 всемирных (1873—1914 гг.) выставках27. 

Это наглядно свидетельствует о широком признании искусства среднеазиатских 
•мастеров, продолжавших и развисавших лучшие традиции национального ремеслен
ного производства. 

3. Фапзиева 

16 ЦГА УзССР. Ф. И-1. он. 17, д. 128, л. 242. 
19 Там же, д. 299, л. 50. 
20 «Туркестанские ведомости», 1902. Хэ 85. 
21 М о ш к о в а В. Г. Ковры народов Средней Азии конца X I X — н а ч а л а XX в. 

Ташкент, 1970, с. 233. 
22 «Туркестанские ведомости», 1900, Лг° 75. 
23 ЦГА УзССР, ф. И-1, оп. 19. д. 748Э. 
24 М о ш к о в а В. Г. Указ. соч., с. 233. 
25 «Туркестанские ведомости», 1914, № 39. 
29 ЦГА УзССР. ф. И-1. оп. 17, д. 581, л. 61. 
27 Ч а б р о в Г. Н. Указ. статья, с. 135. 

ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ XVIII—XIX ВЕКОВ КАК ИСТОЧНИК 
ПО ИСТОРИИ КАРАКАЛПАКСКОГО ЯЗЫКА 

Изучение рукописных и старопечатных письменных памятников — один из важ
ных компонентов исследования истории того или иного народа, его языка, литерату
ры, культуры в целом. Это в равной мере относится и к памятникам письменности ка
ракалпакского народа, выявление, описание и изучение которых получили особенно ин
тенсивное развитие с организацией в составе Института истории, языка и литературы 
им. Н. Давка рае ва ККФАН УзССР специального сектора восточных рукописей. Ны
не фонды его уже насчитывают несколько тысяч рукописных и старопечатных книг. 

Собственно каракалпакские источники включают в себя многочисленные офици
ально-деловые документы, рукописи произведении классиков каракалпакской лите
ратуры XVIII—XIX вв., списки поэм героического эпоса, дастанов лиро-эпического ха
рактера и т. д. Каждая из этих групп имеет своп языковые, стилистические особен
ности. 

В официальном деловом стиле составлены, в частности, письмо Ишнм Мухаммед-
хана Петру I (1725 г.). письма-присяги каракалпаков о принятии их в русское под
данство {1741--1743 гг.) и т. п. Всего таких документов — более 30. они объединены 
под названием «Ахид-намэ». Интересны также «Елчи-намэ»— письмо-послание ниж
них каракалпаков на имя императрицы Елизаветы Петровны (1743 г.) и «Ярлык-
нам'э» — перевод ее грамоты, где официально сообщается о принятии нижних" кара
калпаков в подданство России. Сюда же относятся переписка каракалпаков с русеки-
мн пограничными властями с просьбой о поддержке их в период народных восстаний 
против хивинских ханов в середине XIX в., а также другие материалы официально-
делового, юридического, эпистолярного характера, написанные в конце XIX— нача
л е XX в. 

Из памятников художественной литературы наиболее важны для нас р\жо"исп 
произведений таких виднейших представителе»! каракалпакской литературы XVIII — 
XIX вв., как Аджннняз и Бердах. Творчество каждого из них имеет свои стилис
тические, языковые особенности. Аджинияз проявлял приверженность к традициям 
.письменной литературы тюрки, хотя у него немало произведений и в народном стн-
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ле, а для Бердаха характерно стремлен по сочетать традиций письменной п устной 
форм литературного творчества. Аджннияз зачастую непоследователен в употреблении 
фонетических и морфологических форм, а у Бердаха явно ощущается тенденция к 
выработке определенных норм каракалпакского языка. 

Фольклорные произведения по своему жанровому характеру подразделяются па 
две разновидности: а) дореволюционные записи и публикации произведений каракал
пакского героического эпоса («Алпамыо», «Шора батыр», записанные в конце XIX в. 
Л. Диваевым со слов каракалпакских сказителей Векмуха ммеда и Ннгматул.ты. а 
также «Ер Коблаи* н «Едиге», записанные и опубликованные II. А, Беляевым); 
б) дореволюционные списки лиро-эпических дастаиов и поэм — «Гарин ашык». «Бе-
знрген», «Шарьяр», «Хурпшд-Зпнуар». «Касым», «Кумрыхан», «Тулумбий», «Зинпеб» 
и т. д. 

Язык произведений первой подгруппы обнаруживает явную близость к народно-
разговорной речи каракалпаков конца XIX — начала XX в. (ЕапрКМер, в фонетичес
ком отношении традиционные ш, ч, й, присущие языку большинства памятников, здесь 
заметно уступают народным вариантам этих согласных — с, ш. ж: 

Са.ткып мензн ЖОЛ Журди 
< ,.1'ым менэи ендурдп, 
Қэпсақ курмэс калы %нан 
©туб муннаи барады, 
Тулки журмэс тунэйдэн 
Тунде кстнб барады. 

(«Коблан») 
Темнр к,азык аўмаса. 
1ас бурчакдай жаумаса. 
Тоқтамасмйн бу ж о.ни. 
Қос амап бол мунлыгым 
Аган келур елмэсэ. 

(«Шора батыр») 

Близость с народно-разговорным языком наблюдается также в о б л а е т грамма
тики и лексики, что видно, например, из конструкции такою предложения: Шамай 
айтады, ой Кобланлы Барса кзлмос шаҳриқди бармақ туғвл жалын ҳэм квргзнимиз 
жоқ бизлзргэ бар соат тамам жод журезк ҳэм пайдады деб Қобданга пирамиды. 

Произведения лнро-эпнческого жанра по характеру стиля в основном примыкают 
к первой подгруппе фольклорных памятников. В них часто встречаются попытки соче
тать традиционный письменно-литературный язык с усгнр'ралгонооным, Это прояв
ляется в обильном употреблении лнрико-стилистических выражений и фразеологиче
ских сочетании, характерных для разговорною каракалпакского языка. Например 
маминыц Зиййирги квзи тушуб албураб не кылурын билмяди; Ксиигинги раҳмзт, қуй-
уш/шнги бэрэкэт, тургинги лаънз! деб бздяр качды; Ач арысяйндек болуб 
ЛЗШКЗрге тин урбы {«Хуршид-Зийупр»}. 

Кроме того, в лнро-.^пнческих дастанах мы находим много выражений, состав
ляющих лексическую норму каракалпакского языка. В их числе: жар салмак — «тЛи
шать», йириглирын куршаныб — «палевая, натянув на себя воинские доспехи--, гич-
лук — «верхнее большое отверстие в юрте», сурук — «стадо овец», Ьарден болуб 
шайб — «распухнуть, как бревно», аэрзк йарақ — «нужные вещи, принадлежность* 
(«Хуршид-Зипуар»): МЗТТ.ТА (от ар. муъаттал) -- «быстро, не дожидаясь», кину ••-
«дверь», кеқзс — «советоваться, подсказать», мақул (от ар. миъкул) — «разумно*, 
улами (от ар. у лама-у) — «ученые, знатоки», йан- хилта — «боковой карман», гирис — 

*"гетива лука», тазы - - «борэая, охотничья собакам, йитолш — «ловчая охотничья птица»-
кулан— «дикий осел» («Шэрьяр») и т. д. 

Кроме перечисленных, найдены также рукописи произведений релипюзио-бого-
служебного стиля «Кы рык-фа риз» («Сорок обязанностей»), «Нурнамэ» и др. Из них 
в каракалпакский язык проникли слова релш нозно-культог.ого характера (намаз — 
«молитва», р \ўза — «ноет», карий— «чтец Корана» и др.), а также различные молит
венные формулы. 

Из рукописных книг по народной медицине («Манафнъ-ул-иисан» - «Полезпые 
вещи для людей», «Табнб Кама.тнйя» — «Лечебная книга Камала» и т. д.) в словар
ный состав каракалпакского языка вшили псксторыс лечебные термины: тифа 
"излечение, (.спелейне», ифииун - «черное лекарст во» и др. Они по одпялп лексику 
каракалпакского языка и названиями лекарственных растений (заъфыран - «шаф
ран», Қиринфил — «гвоздика» и др.) . 

Все это свидетельствует о том, что письменные памятники, и частности, относя
щиеся к XVIII XIX вв., представляют ценный источник для исслсловатеден, изучаю
щих историю формирован! я и развития каракалпакско! • языка. 

Л'. Кимидив 
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АМИР ХУСРАВ ВА УНИНГ ТОШКЕНТДАГИ МЕРОСИ ҲАҚИДА 

Буюк шонр. мутафаккпр Лмир Хусрав Дехльвийнппг 700 йиллнк гобилейи кенг 
мишонланди. Совет Иттифоқида, ватанимие пойтахти Москвада, иттифоқчи ресггубли
ка лариинг пойтахтларн Тошкент, Душанбе, Боку шаҳарларидз, шунИИТдек, хорижий 
мамлакзтларда Хусрав нжодига бағпшлангап нлмнй сессиялар ўтказилди. Ҳиндис-
тонда бўлиб ўтган Амир Хусрав нжодига бағишлангаа анжуманда бйр канча мам-
лакатларнннг хусравшунос олнмларн иштирок ЭГДИЛар. Сессия бйр ноча кун давом 
этда ва шоир ижоднга багшнллнган турли докладлар тингландл, 

Шу муносабат билаи биэ хам (л буюк олим ва шонрнинг Тошкеитда сақлапаёт-
ган илмий мероси ҳакида к,искача тухтаб ўтмоқчимиз. 

УзССР ФА Абу Райхон Беруинн номидагн Шарцшуао*лнк ннститутниинг Шарк, 
қўлёзмалари хазинасида, Шарқ классик адабнётннннг йирнк намояндасн, ажойиб 
шоир, тарихнавис ва мусиқашукос олим Амир Хусрав Дех,ланиннинг \;ам асарлари 
илоҳнда ўрин тутадн. 

Амир Хусрав Деҳлавийнппг «Тўлпқ ИСМИ Яминнддия Абул Ҳасаи Лмир Хусрав 
ад-Деҳлавий бўлиб, 651/1253 йнли Ҳиндистоннинг Ганг дарёси бўйидаги Патёли де-
ган ж ой да дунёга келздн. Отасинннг исми Амир I. айфиаднн Махмуд булиб. Урта 
Осиёнвнг (Кеш-Шаҳрисабз) туркий кабнлаларпдаи чнкдак»1. 

Ажойиб истеъдод эгаси бўлган Амир Хусрав уз замонаевнннг буюк шонри, та
рнхнавис ва мусиқашунос ОЛИМП бўлиб етишади. «Хусрав Дехлавий_Деҳлн султон-
ларндан Носириддин Махмуд (1246—1265), Ғиссиддин Балбан (126э—1287), Кайку-
бод {1287—1290). хнлжийлар (члоласидан СУЛТОЙ Жзяолиддин Фнр\ЗШОҲ (12^0— 
1296), Алоиддин (1296—1316), Муборакшоҳ (1320—1325) ва тўғлиқшоҳлар сулоласи-
дан Ниёснддин Тўғлуқшоҳ (1320-1325) хукмронлигн даврида, яъни уч сулоладаи 
чиқкан етти ҳоким даврида яшаган ва кўп тарихий воқеаларнннг шохпдн "булган»2 

Амир Хусрав 1325 йили Дехлида вафот этади. 
Увинг вафот тарихн куйндагн миераларда аник келтнрилган: 

Мазмуни: 
«Унииг бйр тарихн «адимул мнел» (маелсиз) булди. 
Ва нккиичнеи «тўтпйё шаккармақол» (ширин суҳан тўти) бўддн»4 

Келтирилган «адимул мисл* ва «тўтийе шаккар мақол» сўзларидан, абжад хн-
соба билаи ҳисобланса 725/1325 йнл келнб чпқади. 

Хусрав қасидалари ва ғазалларндап у уз устели шлих Низомиддиша зўр 
хурмат билаи қараганлиги кўрнниб турибди. Амир Хусрав унта махсус касидалар 
багишлайди. Айнн вақтда устозп шайх Низомндднн хам уз шогнрди Амир Хусрав-
нинг ажойиб талаитига қойнл қоладн ва уни ЭҲтирОм этади. Унииг Амир Хусравга 
бўлган мупосабатннн кунидагн байтда кўриш мумкин: 

С—.и. рГ [уА1* ^ з ^ко А Г ^ , - ^ » 

Мазмуни: 
«Хусравнннг назм ва наерда тенгн кам топнладн 
Сўз мулкининг подшохлигн шу Хусравппки.шр». 
Уз даврида Ҳннднстонда наср ва назмда беназир бўлган Амир Хусрав музпка 

илмини хам яхши эгаллагэн ЭДИ. Бу ҳақда у ўзининг савол ва жавоб тарзпда ёзнл-
ган бйр асарила «Шсър ва музпка кнма?» — деган саволга жавоб бериб: ҳар иккала 
илмда комнл эканлнгинн кўрсатиб ўтади. У бундам деб Сзади: 

1 Ш о м у . ҳ а м е д о в III., М у х а « в Б., Лмир Хусрав Дехлавий. Тошкент, 1971, 
10-бет. 

2 Н и з о м к д д и и о в И. Амир Хусрав Дехлавий. Тошкент, 1969, 4-бет. 
3 ;(_3-^с у ^ ^ Е О Ь > ^1с 1*1 ^ущ 0 1 ^ ^ . и -^—•> ЎзССР Фанлар ахаде-

мнясн Абу Рапҳон Берунич иоми.агн ШарҚшуноСЛИК ичетптутп, цулозмалар фопди 
инв. № 4321. в. 3256 . 

* Ш о м у ҳ а м е д о в Ш-, М у с а е в Б. Амир Хусрав Дехлавий. Тошкент. 1971, 
21-бет. 

в .у^\ у^\ ^^и.Ў1 ^и.1 .^Уч ^Хо 0^\ _ ^ а, ^)\^с 
У з " С Р ФА Ш И , қўлбзма, инв. № 21С4, в. 1 3 8 а ~ п -
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Қатор қимматли асарлар пукод атган Амир Хусрав фақат Ҳиндистондагипа 
эмас, балки Урта Оспе, Як.нн ва Урта Шарк мамлакатларнда буюк адиб ва санъаткор 
снфзтида шухрат топади. 

Алишср Навоин ҳам Амир Хусрав Дсҳлавий ижоднга юқори баҳо берган ва 
уни уз устолн сифатида улуглайди. Навопй Амир Хусрав ҳацида бундай дейдн: 

«Ғазалда уч киши тавридур ул навъ, 
К и м аНДИН ЯХШН н ў қ , НаЗМ ПҲТИМОМИ. 
Бирн муъжнз баёнлнқ соҳири Ҳинд, 
Ки ишқ а ҳ л ш и ўртар сўзу ҳоли... 
Накопи назмкга боқсанг, эмастур, 
Бу учнннг ҳплпдан ҳар байти ҳолиу 

Буюк шоир Абдураҳмон Жомий ўзинйнг «Нафаҳот ал-унс» ва тазкиранавис 
Давлатшох, Самаркандий уз тазкирасида Амир Хусрав ҳаёгн ва ижоднга оид қим-
матли маълумогларни кслтпрнб ўтаднлар. 

Давлатшох Самарқандийппш езишнча, Амир Хусров томонидан «Хамса», тўрт 
девон («Туҳфат ас-сигар», «Васат ал-:;аёт», «Ғуррат ал-камол», «Бақпйии нақия»), 
«Қирон ас-саъдайн», «Дувалронпй ва Хнзрхон». «Нуҳ спеҳр», «Манокиби ҳинд». 
«Тарих-и Дехл"» . «Баҳр ал-аброр», «Анис ал-қулуб», шунингдек, музикага оид бош-
ка асарлар ёзнлган. 

Шунингдек. Амир Хусравнпнг ҳаёти ва 1ГЖОДИ \ақпдаги ҳар хил маълумотлар-
ни, Муҳаммад Қосим Ҳиндушоҳнпнг «Тарнхи фи ришта»8, Рнзокулнхоп Ҳндоятнинг 
«Мажмаъ ал-фусахо9 , Озод Ҳусайннйнппг «Хазона-и омира»10, «Кашф аз-зунун», 
«Донрат ал-маориф», «Конус ал-аълом» каби асарларда учратиш мумкнн. Маълу-
мотларга Караганда, Амир Хусрав Дехлавпй томонидан «Тож ал-футуҳ», «Афзал ал-
фавойнд», «Аъжоз-и Хусравнн», «Туглуқнома», «Хазопин ал-футух», «Беҳжат ал-
осор», «Мирот ас-сафо»,. «Баҳр ал-асрор», «Мифтоҳ ал-футуҳ», «Жавоҳир ал-бахр», 
«Тароиа-и ҳинд» ва бошка бир қанча асарлар ижод этганлиги кўрсатиб ўтилган. 

Амир Хусрав асарларннннг қўлёзма нусхалари Совет Иттифоқннинг кўпгина қў-
лезма фондларнда ва шунингдек ҳорнжпй мамлакатларнинг қўлёзма фондларпда 
ҳам сақланмоқда. 

УзССР Фанлар академияси Лбу Райҳон Берупий номидагп Шарқшунослнк инст-
тутинипг ҳўлёзмалар фондида Амир Хусрав Дсҳлавийнинг «Куллиёт»идан икки 
нусха, «Матлаъ ал-анвор», «Ширин ва Хусрав», «Мажнун ва Лайло», «Ойинаи Искан-
днркГо. «Ҳашт беҳишт» но.мли достонларин ўз ичига олувчп «Хамса» сидан ўн нусха, 
«Туҳфат ас-сиғар, «Васат ал-ҳуёт», «Ғуррат ал-камол», «Бақияйи нақия», «Ниҳоят ал-
камол» дсвонларига киритнлган шсърлар тўплами—девоппдан 2-1 нусха «Қирон ас-
саъдайн» асаридан икки вусха, «Нуҳ спехр», «Мпфтоҳ ал-футуҳ» номлв асзрларидан 
бир нусхадан, «Дувалроний ва Хнзрхон» асаридан олти нусха кўлёзма сақланпб қод-

,; ( ( о и Х 5 ^ ) ^уХлз з_у~-*- г^л\. Ў з С С Р ФА Абу Райҳоп Берупип помп-

даги Шарқшулослнк институт*», қўлезмалар фопди, нив. № 178, в. 196а. 
7 А л п ш е р Н а в о и й . «Хазойинул маокий». IV т. Ташкент, 1960, 731-бет. 

л^лл ,«—''-3 _ и » л 
ЎзССР ФЛ Абу Райҳон Беруннй номидагл Шаркшунослик институт», Лнтографкя 
китоблар фонди, ниц. № 5244, 402—403-бетлар. 

1 . 1ЛЛ/Л -О!^ с и - О Л млл . С - Л а л и и и _ , маакур Ф""Д. «на. М 
5045, 213 бет, 

'••' • I V • ^у^У^ ю _«и *и\у> г^и*** 1^1 мазкур фонд, » » , № 3553, 
209-бст. 
4 -Ш 
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Амир Хусрав девонларннинг тузилнш тартибига бир оз тўхтаб ўтамиз. Амнр 
Хусрав (Туҳфат ас-сиғар», «Васат ал-ҳаёт*, «Ғуррат ал-камол», «Бақняйн нақия» ва 
«Нпҳонт ал-камол» номлн девонларпни ижод этадя ва уларга сўэ боши ҳам сзади. 
Мазкур девонлартшғ сўз бошнларида Амир Хусрав ўз ҳаёти ва ижодий фаолияти 
ҳақнда анча қимматли маълумотлар келтирган. 

Тошкептда мазкур қўлёзма фоиднда мавжуд бўлган Амир Хусрав девоялари-
штнг ҳамма нусхаларн, юқорида номлари аикр этилган девонларида келтирнлган шеър-
ларни ўз ичига олса-да, лекин улар алоҳида-алоҳида бешта дсвонга ажратиб тузил-
магаи. Дсвон тузнш анъанаснга кўра, келтирнлган ғазаллар бир муқовада алифбо тар-
тибда жонлаштирилтан. 

Амир Хусравнинг «Ту.ҳфат ас-сигар» номли бпрпнчн девонининг нлмнй-танқиднй 
матнннп тузиш у п н д а ишлагзн хусравшуиос олим Б. Мусаев ўз асарнда боижа қўлёз-
малар сақланадиган хазиналарда Амир Хусравнинг мазкур беш девонининг алохида-
алоҳида қилиб тузилган нусхалари мавжуд эканлигини кўрсатиб ўтади" . 

Тошкснт Шарқшунослик институт қўлсзма фондпда сақланаётган девонлар 
ўтган 700 йнл давомида ҳар хил хаттотлар томоиндан, Ҳиндистон, Урта Оснё, Якнн 
ва Урта Шарқ мамлакатларида кўчирилган. Шу туфапли уларнинг ҳажми, уларга 
киритилган газаллар, қасидал;!;>, рчГтмйларнииг адади ҳам турличадир. 

Амир Хусрав Деҳлавин асарл; ^шшнг Тошкент қўлёзмалар хазннасида сақланает-
ган нусхалари ораснда, шундаи ажойиб нусхалари борки, улардан бнрн Хусрав яша-
ган XIV асрда кўчирилган бўлса. пккпнчисн зса матиҳур лирик шонр Хофиз Шерознн 
калами билан кнтобат қнлннтан. 

178-рақам остида сақлапаётган ва шартлн «Куллпёт» деб аталган (СВР. т. II, 
с. 113) бу нусха Амир Хусрав асарларпиннг дунё хазиналарида сақланаётган иусха-
ларининг энг қадпмннси хлеобланади. Виз бу нусхаии УзССР ФА Ш И қўлёзма фон
дида 9661-рақамида сақланаёгган куллиёт билан қнсман қпёснй ўрганиб кўрдик. 

178-рақамда сақлапаё-ган нусханипг аввалида келтирнлган сукутлик сўз боши-
ни (1 а — 60 ) 9661-рақамда сакланастган куллнётда келтирнлган «Ғуррат ал-камол» 
девонининг сўз бошисн (106 —147 ) билан солиштириб кўрганимизда, Амир Хусрав
нинг учинчи девони, «Ғурат ал-камол»га ёзилган сўз боши бўлиб чиқди. Бу нус-
хада мазкур сўз бошидан сўиг, Амир Хусравнинг қасидаларн келтирнлган. 

178-рақамлн нусхада 9661-рацамдагн куллиётда берилмаган бпр неча қаспдалар 
ҳам келтирнлган. М: 119а, 124а ьа бошқа бетларда келтирнлган қасидаларни кўрса-
тиш мумкин. 

Яиа бу яусханинг афзаллиги шундаки, бу ерда унннг «£• А._;_Д_Л Г-1_1~Д^» » 
номли асари ҳам келтирилади. Бизнинг Тошкент фонди ва бу асар ёлғпз нусхада шу 
нухса нчпда келтирнлган. 

Амир Хусрав «Мифтоҳ ал-футух» асарпнннг ёзплиши ва ёзнлган йнлп ҳақнда 
қуйидагп маълумотни келтирадн: 

178 рақамли нусха « ( и Ь ' [Д-в-' » номлн асар билан тугаллаиади. Бу асар 
677/1278 йили тасннф этилган13. 

Мазкур асар ШОИрНННГ ўз акаси ИЗИДДИН Алишоҳга атаб ёзган номаснга ўх-
шайди. 

Хусрав бу ҳақдз бундан деб ёзади: 

о1Л ^ Ь г-^-Н (-*^ о 1 ^ ' ьУ** СхС^ С г О э 

Бу нусханинг тўлиқ тарихи бнзга маълум эмас. Ленин асарнннг икки ерида бу 
қўлёзма қайсп вақтда, қасрда 'ва кимларнннг қўлида бўлганлнги ёзиб қўйилган. 

СЪ5" ^ сА=" >:А-" С 1 и ' 1Г" 
0^А^^^^| ^и^. _,^с л̂̂  

1 ^ ^ и ^ Ь л ^ ^ Л*^ О .^.л^ 
(690:1291 Гшл 

^у (.и 
^^. 

Ъу1 з_и 

11 М у с а е в Б. М. Текстологическое исследование газелей «Туҳфат ас-снғар> 
Амнр Хусрава Дехлави. Автореф. каид. дне. Ташкент, 1969, с. 12. 

15 ( о и Х Г " ) (_5_5.1л^ ^ г—=• _ ; ^ л ' ЎзССР ФА Абу Райҳон Берунин номнда-

ги Шаркшунослик институтн, қўлбзиа фондн, инв. № 178, в. 257б . 
13 Шу асар, инв. № 178, в. 264 . 
» Шу асар, инв. № 178, в. 263 . 
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15 С -I 0_Д̂  
Й11/1408— 1409,'йил.) 

Шунпнгдск, яна бундам лсб ёзпб қўйилган: 
о_ЛлдЛ_5^ ^ъ^ Ал^ХХ^ !_5 |1 |^*1Л -д.«^1 -ДА— , > ; А Л Ь - Ь Х л.ОЬ> ^ «ир-Св в 

(907/1501—1502) 
9661 -ракамдаги куллиёт \ам Амир Хусравнинг Тошкентда сақланиб қолган қу-

лёзма асарларинипг энг ямин нусхаларндан бнриднр. Бу нусха яхши хаттот то.моии-
дан чнройли настаълнк. хатпда анча диктат билан китобат килинган, Бу куллиётдя 
Амир Хусравнинг «Хамса», «Туҳфат ас-сигар», «Васат ал-ҳаёт», «Ғуррат ал-камол» 
девонларига ёзган сўз бошиларн, цасидаларн, рубоийларн, ғазалларн, «Қирон ус-саъ-
дайн», «Дувалроннй на Хпзрхон», «Иух спех.р» асарларн келтирилган. Нусха ажойиб 
бадннй ланҳадар билан безагплган. 

Тошкент қулсзма фондида сақдаиаётган ноднр аезрлардан бнри Амир Хусрав 
Деҳлавнй «Хамса» еннпнг беш достоиидан \ч достоин («Хусрав на Ширин», «ОГшнаи 
Искандарий» в л «Ҳашт беҳешт») Ҳофиз Шерозий томонидан кўчнрнлганнднр. Ҳар 
уч достоннинг охирпда Ҳофиз томонидан к у чир илгая лиги ва кўчнрилган вақти аник, 
келтирилган. 

Бу нусханинг Ҳофнз қаламига мапсуб эканлнги ҳақида Ж. Эфтиҳор ҳам уз тад-
қлкотида тухталиб утгап17. 

Албатта, кичкина мақолада Амир Хусравнинг илмпй мероси, яънн қўдёзма 
асарларинипг ҳамма нусхаларппи таърнфлаб утпш киник. Баъзм нусхалар ҳакидагина 
қнскача тўхталиб ўгдик. 

Шундай қилнб, ҳозпрда Тошкентда УзССР Фаплар академиями Абу Райҳон Бс-
руннй номндаги Шарқшунослпк институтида буюк шонр ва мутафаккнр Амир Хус-
рав Деҳлавнп асарларинипг ажойиб қўлёзма нусхаларп сақланмоқда. 

Унинг бу адабий ва тарихий асарлари, Амир Хусраи Деҳлашшнннг ҳгктп ва 
ИЖОД1ШИ, шунпнгдск. забардаст шонр ва санъаткор ншагал даврдаги Ҳнндистон та* 
рнхнни ва маданип хает тарихинн ўрганишда мапба бўлиб хнзмат қиладн. 

Л'. Муниров 
15 Шу асар, пив. № 178, в. 59. 16 Шу асар, инв. № 178, в. 60. 17 Дж. Э ф т и х о р. Текстологическое исследование поэмы «Хашт бе.хешт» Амир 
Хусрава Дс.хлави. Автореф, канд. дне. Ташкент, 1968. 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПОСЕЛЕНИИ КУЧУКТЕПА 

В 1977 г. Шерабадскпп археологический отряд Института археологии АН УзССР 
вел раскопки для дополнительного изучения стратиграфии и оборонительных стен 
древнего поселения Кучуктепа, расположенного на территории совхоза «Советабад» 
Гагаринского района Сурхандарьинской области. Изучаемый объект представляет со
бой небольшой холм округлой формы общей площадью около 0,5 га, высотой не ме
нее 8 м над окружающей местностью. 

Поверхность холма была усыпана большим количеством мелкой гальки, фраг
ментами гончарной керамики высокого качества обжига. Это цилиндро-коническне 
сосуды с манжетообразпым венчиком, имеющим прямые аналогии с керамикой перио
да Кобадиан-1 в Таджикистане1, Тилля-3 в Северном Афганистане2, Афрасиаб-1 в 
Самарканде3, Яз-П в Мургабском оазисе1 и т. д. 

1 Д ь я к о н о в М. М. Археологические работы в нижнем течении реки Кафир-
нигана (Кабаднаи).—МИЛ, 37, М.—Л., 1953, с. 279—282. 2 С э р н а н II д и В. И. Раскопки Тиллятепе в Северном Афганистане. М., 
1972, с. 23—25. 

3 Ф и л а и о в и ч М. И. К характеристике древнейшего поселения на Афрасна-
бе.— Сборник «Афрасиаб», вып. I, Ташкент, 1969, с. 206—220. 

4 М а с с о й В. М. Древнеземледельческая культура Маргианы.— МИА, 73, М.— 
Л., 1959, с. 39—41. 5 А .1 ь 0 а у м Л. И. Поселение Кучуктепа в Узбекистане,—Материалы сессии, 
посвященной итогам археологических и этнографических исследований 1961 г. в 
СССР (Тезисы докладов), Баку, 1965, с. 59—60; е г о же. К датировке верхнего слоя 
поселения Кучуктепа.— История материальной культуры Узбекистана, вып. 8, Таш
кент, 1969, с. 69—79. 
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В 1963-1965 гг. Л. II. Ллъбаум5 вел здесь раскопки па площади 440 мг с целью 
изучения планировки жилищ И заложил 3 шурфа для уточнения стратиграфии посе
ления. 

Первый шурф был заложен на восточном склоне холма, за пределами какой-то 
МОШНОЙ стены, на площади 55 м2. Однако шурф был доведен до материка лишь на 
Площади 4 м2. Второй шурф был заложен иа северном склоне холма, на площади 
54 м2. Но до материкового грунта он не дошел. Общая глубина его не превышала 2 м. 
Эти раскопки дали материал, характеризующий в основном верхние, самые гозднпе 
горизонты поселения. 

Массовый археологический материал для характеристики этапов сложения этого 
поселения, характера застройки был получен при раскопках центральной его части. 

В центре поселения обнаружена четырехметровая платформа, окруженная тремя 
рядами мощных стен, что придавало ЭТОЙ части поселения вид крепости. Внутри укреп
ление было густо застроено жилыми и хозяйственными помещениями, которые в каж
дом строительном периоде подвергались неоднократной перестройке и переплани
ровке. 

Было выявлено, что поселение пережило два исторических периода — эпоху позд
ней бронзы и раннего железа. Слон эпохи бронзы представляли собой три нижних 
строительных горизонта, а раннего железа — два верхних. Р \ины домов ЭПОХИ позд
ней бронзы послужили цоколем для жилищ последующих (IV и V) строительных го
ризонтов. Было сделано предположение, что в эпоху поздней бронзы была освоена 
только укрепленная часть поселения, а территория за пределами крепости — лишь в 
эпоху раннего железа6 . 

В 1977 г. нами были произведены расчистки старых раскопов и на двух участ
ках продолжены раскопки старых стратиграфических шурфов (№^Й 1.3). Первый стра
тиграфический шурф был заложен на северо-западном участке крепости, рядом со 
старым шурфом № 3, в виде траншеи размером 10x1 .3 м, идущей с юга на север, 
С южного конца он был соединен со старым шурфом. 

Для систематизации результатов исследования шурфа Лэ 3 мм разделили его 
на два участка: северный— раскопки 1977 г. и западный - - раскопки 1965 г. Север
ный участок (длиной 10 м) в южной части прорезал платформу, затем пересекал в се
верной стороне крепости все оборонительные стены и далее продолжался еще на 
6,5 м. проходя сквозь мощные культурные слои за пределами крепости. Западный уча
сток частично разрезал-платформу, первую и фрагмент второй оборонительной стены. 

Выяснилось, что 4-метровая платформа лежит на материке суглинистого проис
хождения. На борту ее воздвигалась кирпичная стена шириной 60 см, высотой 2.5 м. 
По мере нарастания она постепенно суживалась и в верхней части достигала 40 см. 
Эта стена окружала платформу по всему ее периметру. Первая оборонительная сте
на, возведенная за платформой, стояла не на материке, а на выступающем пахсовом 
фундаменте высотой 1,2 М. Ширина по основанию стены — 1,3 м, сохранившаяся вы
сота ее —5,8 м. Не исключено, что первоначальная высота ее была гораздо выше. 
Сооружение платформы и первой стены, видимо, соответствует первому строительному 
этапу, о чем свидетельствует полное отсутствие культурных остатков под платфор
мой и фундаментом этой стены. 

В дальнейшем вплотную к первой построили вторую оборонительную стену, ко
торая также стоит па мощном пахсовом фундаменте (стилобате) высотой до 2 м. 
В фундаменте местами встречаются фрагменты глиняных сосудов, лепных н гончарных. 
Под ним обнаружен культурный слой (более 20 см) с обломками керамики и костей 
животных. Над ним воздвигнута кирпичная стена шириной по основанию более 1,4 м. 
Сохранившаяся высота ее—4,8 м. Фундамент и вторая кольцевая стена по времени 
сооружения соответствуют второму строительному периоду в жизни поселения. 

Третий строительный период связан с сооружением третьей оборонительной сте
ны, вплотную примыкающей ко второй и воздвигнутой на ее платформе. Снизу до 
высоты 1,8 м эта стена имеет ступенчатый подъем, а затем нарастает вертикально. 
Сохранившаяся высота ее — 3 м, ширина по основанию —1,2 м. Все стены постепенно 
сужались кверху. Образовавшиеся при этом пустые простенки забутовывались гли
ной и обломками кирпичей. 

За пределами оборонительных степ выявлен мощный слой культурных и строи
тельных остатков с четкими линиями темных прослоек, которые фиксировались по 
ярусам, проведенным через каждые 50 см. Дневная поверхность шурфа на данном уча
стке начинается с 5-го яруса от реперной точки, а материк здесь обнаружен на 18-м 
ярусе. Таким образом, мощность культурного слоя в этом шурфе составляет не менее 
7 м. Краткая характеристика его пояруснон структуры и залегания культурных на
пластований сводится к следующему. 

На материке обнаружен топкий слой ( 3 - 4 см) надувного песка, на котором 
лежал 20—25-сантиметровый слой болотистого оттенка с прослойками темных пятен 

" А л ь б а у м Л . И. Научный отчет «Поселение Кучуктепа». Архив Института 
археологии АН УзССР, Лв 621, 1974 г. 
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в верхнем горизонте. Здесь найдено большое количество фрагментов керамики, об
ломков костей животных. Выше проходит ЛИНЗОЙ (1—5 см) речной песок розовато-
серого цвета, который как бы отделяет нижний горизонт культурного слоя от верх
него в пределах 18-го яруса. 

Культурный слон между двумя песчаными прослойками относится к первому 
строительному периоду. Над ним образовался МОЩНЫЙ слой (140—180 см), насыщен
ный многочисленными темными зольными прослойками в виде косых горизонтальных 
линий в пределах 15—18-го ярусов, отнесенных нами ко второму строительному пе
риоду. Слои между зольными прослойками имеют песчаннао-розоватый и светло-се
роватый цвета, довольно плотные, с включением фрагментов керамики, костей жи
вотных, отдельных обломков сырцовых кирпичей, зернотерок и других хозяйственно-
бытовых предметов. Здесь, особенно в верхнем горизонте, встречаются пятна какой-
то белой массы. 

Культурные остатки в пределах 12 — середины 15-го ярусов (160—180 см) пред
ставляют третий строительный период. Этот довольно плотный, утрамбованный слон 
содержит гораздо меньше находок, чем нижележащие слои. В верхней части встре
чается много строительных остатков — битый сырцовый кирпич и зольные прослойки,, 
которые перекрыты тонкой линзой темной прослойки. 

а-40 

О '^\ Ю\ 
(ал г»), г^п 

\ Г ^ ~ * 4-20 . $11' 

^ 4 1-24 Д-28 

^ ^ » 9 0 5 10см \ У »19 

Рис. I. Формы керамики с поселения Кучуктепа (Кучук-1,2). 

Археологический материал трех нижних строительных горизонтов представлен в-
первую очередь керамикой, в основном однотипной, большей частью изготовленной на 
гончарном круге. Встречаются фрагменты лепных сосудов с примесью толченой ра
ковины и дресвы. Каких-либо металлических предметов и сосудов с росписью в этих 
слоях не обнаружено. 

Надстилающий их слой (в общей сложности толщиной 60 см) оказался более 
рыхлым. Он включает остатки стен разрушенных домов, большое количество кера
мики, костей, древесных углей. Здесь, в пределах П — 14-го ярусов, часто встречалась 
лепная керамика, в том числе фрагменты сосудов со следами росписи красновато-тем
ного цвета по розовато-белому фону (рис. 1, 4). Найдено несколько обломков посуды. 

В отвале обнаружен двухлопастный бронзовый черешковый наконечник стрелы. 
Общий облик керамики и форма наконечника позволяют отнести этот слой к четвер
тому строительному периоду. Важно отметить, что именно здесь среди гончарной ке
рамики попадаются фрагменты посуды с клювовндным венчиком и полусферические 
чаши с невысокими прямыми стенками в верхней части (рис. 1, 7), что характеризует 
ранние формы керамики дровнсбактрпнекого периода. 

Над слоями четвертого строительного периода, в пределах 5—10-го ярусов (бо
лее 3 м) , выявлешл мощные культурные остатки с керамикой дрешюбактрийекого пе
риода. По структуре культурных образований и оформлению профиля венчиков ке
рамики слои этого периода подразделяются на дна этапа. Так, слои с середины 7-го 
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по 10-Й ярус, довольно, плотные, замкнутые между двумя косыми горизонтальными 
темными зольными прослойкамн. содержит большое количество гончарной керами
ки: цилпндро-конические банки. СОСУДЫ с венчиком пшо манжетки, изредка—-с клю
вовидным венчиком. Здесь найдено много костей животных, каменных изделий (зер
нотерки, пестики), а также бронзовый трехлопастный черешковый наконечник стрелы. 
Этот слон условно обозначен нами как строительный период У-А. Его перекрывал 
слой, отличающийся довольно рыхлой песчаной структурой и многочисленными гори
зонтально расположенными линзами песка. Здесь обнаружено большое количество 
керамики позднего этапа древнебактрниского периода. Кроме того, в верхнем гори
зонте найден двухлопастный втульчатый бронзовый наконечник стрелы. Данный слой 
отнесен нами к строительному периоду \[-Б. 

Таким образом, заложенный нами ь северо-западном углу укрепленной части 
Кучуктсиа стратиграфический шурф показал разновременность строительства оборо
нительных степ, их хронологическое соо:ветствие этапам жилищного строительства 
поселка н освоения прилегающей к крепости территории. 

Второй шурф был заложен нами на .месте старого шурфа № I, на восточном 
склоне холма. Во избежание путаницы археологического материала по стратиграфии, 
мы произвели зачистку старого шурфа, н на площади 21 мг он был углублен до мате
рика. Фиксация археологических материалов в пределах шурфа проводилась по яру
сам, через каждые 25 см. по всей глубине разреза. Первый ярус начался условно с 
дневной поверхности шурфа, а материал был обнаружен на уровне 20-го яруса, т. е. на 
глубине 7.25 м от дневной поверхности. ^ 

Разрез западной стенки шурфа структурно представляет собой следующее. Са
мый верхний горизонт (в пределах 20—30 см) состоит из оплывших культурных ос
татков; ниже него обнаружены остатки мощной крепостной стены высотой 4,2 м. 
По периметру стены, в ее НИЖНИЙ части, пристроена сплошная отмостка, выполняв
шая функции контрфорса, которая выявлена на уровне 12-го яруса, т. е. на глубине 
3 м от дневной поверхности. Сохранившаяся высота отмостки—1.5 м. 

Под стеной до материка идет мощное (2,8 м) гумусированное культурное на
пластование, состоящее из нескольких культурных слоев с зольными прослойками. 
Под западной стенкой разреза шурфа з материке была вырыта мусорная яма глуби
ной 1.2 ,м, заполненная золой и другими остатками. Вскрытая площадь шурфа по 
всей глубине представляла собой разнообразные культурные _ образования чередую
щихся зольных прослоек о рыхлыми или утрамбованными слоями, содержащими бо
гатый археологический материал, который относится к двум историческим периодам. 
Самый верхний горизонт (в пределах 30—40 см) состоял из оплывших культурных ос
татков. Затем идут рыхлые гумуспровапные слои с тонкими зольными прослойками, 
продолжающимися до глубины 3,6 м. На уровне 18-го яруса выявлена утрамбован
ная земляная засыпка толщиной до 40 см. Ниже до материкового грунта (в преде
лах с 19 по 29-й ярусы) находятся рыхлые сильно гумуенрованные наслоения, содер
жащие пятна зольных скоплений, оплывшие пахсовые блоки п т. д. 

В восточной части шурфа на 19-М ярусе выявлены остатки оплывшей пахсовой 
стены пысотон более I м при ширине не менее 2 м. 

Археологический материал но всей глубине шурфа хронологически четко подраз
деляется на два периода: с I по 18-й ярус представлен комплекс материалов дреоне-
бактрийского периода, а с 19-го яруса до материкового с л о я — м а т е р и а л ы эпохи позд
ней бронзы. На основе анализа керамики в солях древнебактрниского периода выяв
лено три этапа, условно названных нами: ранний, развитый и поздний. Поздний 
этап представлен материалом ]—8-го ярусов, культурные напластования которых до
стигают 2 м. Здесь преобладают сосуды с мачжетовндпым профилем венчика (рис. 2, 
/, 5 ) . Край венчика часто заострен и вогнут (рис. 2. 7) . Поверхность манжетки зачас
тую плавно-округлая. В конце периода встречаются сосуды с затупленным краем ман-
жстовидного венчика (рнс. 2, 3, 5, 8) . В пределах слоев позднего этапа найдены три 
бронзовых наконечника стрел: листовидный втульчатый, башневидный втульчатый 
с опущенными жальцами и подтрсугольпый втульчатый. а также бронзовый предмет 
каплевидной формы и большое количество бронзовых и железных шлаков. 

Развитой этап древнебактрниского периода (толщина слоя 1 м) характеризует
ся богатым керамическим ма [ерпалом, вы я пленным в 9—12-м ярусах. Здесь среди 
керамики с манжетовидным профилем бортика преобладают сосуды с затупленным 
краем венчика. Плавноокругленная манжетка венчика заменяется рифленой. Иногда 
ниже манжетки проходит широкий желобок. Есть сосуды, край венчика которых слег
ка отогнут (рнс. 2, 1,3,11). Встречаются и сосуды с клювовидным венчиком, харак
терные для более раннего этапа древнебактрниского периода. 

В описываемом слое обнаружены остатки печи (видимо, плавильной), где 
найдены сильно обожженные кирпичи, зола и т. д. 

Ранний этап древнебактрниского периода представлен материалами с 13 по 18-й 
ярус (общей толщиной 1,5 м) . где обнаружены три крупных бронзовых наконечника 
стрел: два трехлопастных с длинным плоским черешком и один двухлопастный втуль
чатый. 
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Характерная особенность керамики этого Этапа — исключительное преобладание 
сосудов с клювовидным венчиком (рис. 1, 7, 9; 2, 5. 9, 14). Изредка встречаются со
суды с манжетовидным венчиком. Ниже манжетки у них проходят четкие желобки. 
Другая характерная черта гончарной посуды данного этапа — появление чаш с под-
биконпческнм или округло-бпконнчеекпм профилем корпуса (рис. 1, 1), а также соче
тание гончарной керамики с лепной расписной. 

Рис. 2. Формы керамики с поселения Кучуктепа (Кучук-3.4). 

Изучение материалов из обоих заложенных нами стратиграфических шурфов 
показывает, что культурные слон 12 -18-го ярусов в шурфе № 3 п 19—29-го ярусов в 
шурфе № I дают хронологически одновременный материал 'эпохи поздней бронзы, 
что соответствует по времени трем нижним строительным периодам поселения. Этот 
период мы назвали Кучук-1. Он датируется конном XI—серединой VIII п. до н. э. 
В этот период оказались обжитыми не только укрепленная часть поселения, но п тер
ритория за ее пределами. 

С 5 но 11-й ярусы в ш\рфе &э З н с ! по 18-й В шурфе № 1 получен богатый 
археологический комплекс, характеризующий культуру древнебзктрнйского периода, 
ее ранний, развитый и поздний этапы. Послойный типологический анализ материалов, 
в первую очередь керамики, показал, что в слоях раннего этапа дрсинсбактрнйского 
периода (IV строительный период) встречается гораздо больше лепной расписной 
керамики, чем в нижних слоях. По форме и технике изготовления она ничем не от
личается от керамики предыдущего периода и свидетельствует о продолжении древней 
традиции. Однако совершенно своеобразная гончарная керамика этого горизонта выс
тупает как новое явление, указывающее на начало качественно иного периода в исто
рии сложения поселения. Слон этого горизонта хронологически соответствуют вре
мени Кучук-2 (середина VIII—VII в. до п. э.). 

Вышележащие слон (строительный горизонт \"-Д в шурфе Л1 3 п 9—!2-й яру
сы в шурфе № 1) составляют пятый Строительный период, соответствующий развито
му этапу древпебак1рийского периода. Мы о б о з н а ч и т его как Кучук-3 {коней VII — 
VI в. до к. э.). Верхние слои обоих шурфов (строительный период \ '-В в шурфе № 3 
и I—8-й ярусы в шурфе № I) представляют собой шестой строительный период, ха-
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растеризующий поздний этап древнебактрйнского периода. Он обозначен нами как 
Кучук-4 и Хронологически соответствует концу VI—V в. до I!. э. 

Пересмотр археологических материалов из раскопок прежних лет и изучение по
селения Кучуктспа позволили по-новому подойти к решению вопроса о времени по
явления и формирования на территории Узбекистана археологического комплекса, 
названного нами древнебактрнйским. 

В прошлом древнебактрпйская керамика и синхронные ей материалы Средней 
Азии обычно именовались в археологической литературе «ахеменндским комплексом*, 
который соответственно датировался VI—V вв. до н" э.—эпохой правления в Иране 
династии Ахеменндов. В результате получалось, что городская культура середины 
I тыс. до н. э. на территории Узбекистана и керамика «ахеменндского» типа не име
ли местных корней. Истоки их начинались с поры ахеменидской экспансии в Сред
ней Азии. 

Однако подобный подход не отвечал исторической действительности. Результа
ты археологических исследований на юге Узбекистана, на таких памятниках, как Са
па ллитепа, Джаркутан7 и Кучуктепа, показали несостоятельность такой точки зре
ния. Теперь можно уверенно говорить, что: 

1) археологический комплекс VI—IV вв. до и. э. не привнесен на территорию 
Узбекистана с распространением господства Ахеменндов в Средней Азии; 

2) он имеет более древний местный пласт, восходящий к эпохе бронзы; 
3) распространение древнебактрйнского комплекса на территории Узбекистана от

носится не к VI в. до н. э., как это считалось ранее, а к середине VIII в. до н. э., при
чем он формировался здесь независимо от ахеменидской экспансии, на базе древних 
культурно-хозяйственных традиции местных племен — носителей высокоразвитых 
культур древневосточного типа (культура Сапаллн). 

А. Аскаров, В. Аминов, У. Рахманов 

7 А с к а р о в А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекис
тана. Ташкент, 1977. 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

А. Г. М И Х А И Л Я Н Ц . ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СОВЕТСКОГО 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

(Ташкент, изд. ТВШ МВД СССР, 1977, 60 с.) 

Директивные органы неоднократно подчеркивали, что основным направлением в 
борьбе с преступностью должна служить профилактика. В настоящее время в нашей 
стране ведутся обширные криминологические исследования, способствующие развитию 
и совершенствованию научных основ предупреждения преступлении. Однако научной 
и учебно-методической литературы по указанной проблеме еще недостаточно. Осо
бенно слабо освещена профилактическая деятельность государственных органов, рег
ламентируемая процессуальным законодательством. 

Определенный интерес в этом отношении представляет работа А. Г. Мнхайлянца. 
В ней профилактика преступлений рассматривается как одно из основных импера
тивных направлений уголовно-процессуальной деятельности органон дознания, пред
варительного следствия, прокуратуры п суда. Главный тезис, выдвигаемый автором, 
заключается в том, что без осуществления профилактической функции не поз можно 
достаточно полное решение задач и достижение целен уголовного судопроизводства. 
Это ориентирует правоохранительные органы на безусловное выполнение профилакти
ческой функции но каждому уголовному делу. 

Анализируя структуру профилактической функции уголовного процесса, автор 
обоснованно выделяет два образующих ее компонента: I) выявление и устранение 
причин и условий, способствующих совершению преступлении: 2) этика процессу
альной деятельности, связанная с высокой профессиональной п общей культурой уго
ловно-процессуальных действий. Оба компонента показаны в работе как взаимно 
дополняющие друг друга, составляющие единую структуру подсистемы уголовного 
процесса •— его профилактическую функцию. 

На основе теоретических положений, разработанных советской криминологией, 
в пособии достаточно полно раскрываются предмет и пределы доказывания крими
ногенных обстоятельств. Генезис преступного поведения правомерно рассматривается 
в соответствии с концепцией о субъективных и объективных причинах и условиях пра
вонарушений. При этом особое внимание уделяется выявлению факторов, связанных 
с формированием личности с антиобщественной ориентацией, мотивацией и приня
тием решения о совершении преступления, психофизическим составом личности об
виняемого, недостатками в сфере быта, организации, управления и т. д. 

Определяя круг криминогенных обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, автор выдвигает конкретные рекомендации, направленные на усиле
ние гарантий полного и всестороннего выявления причин и условий совершения прес
туплений в каждом конкретном случае. В специальной главе пособия раскрывается 
система процессуальных средств, применяемых в этих целях на стадиях возбуждения 
уголовного дела, предварительного расследования и судебных стадиях уголовного 
процесса. Важными представляются предложения автора о необходимости последо
вательного изучения личности обвиняемого на всех этапах уголовно-процессуальной 
деятельности и последующего использования этих данных для предупреждения пре
ступного рецидива. 

В пособии обращается особое внимание на законность и обоснованность про
цессуальных решений, составляющих основу правового и нравственного воспитания 
личности в уголовном судопроизводстве; подчеркиваются значение мотивировки про
цессуальных решений, необходимость ее убедительности как внешнего выражения обо
снованности. Требование закона об убедительности мотивировки предлагается рас 
простри нить на все решения, принимаемые в уголовном процессе. Автор отмечает 
также целесообразность кодификации основ судебно-следственной этики. 

Таким образом, хотя работа выдержана в стиле учебною пособия, в ней удач-
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НО представлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию уголовно-.; роцес-
суалыгого законодательства и практики со применения. 

К достоинствам рецензируемо» работы следует (/гнести и комментированную1 

Трактовку новых правовых норм а утолопю-нроцессуалыюм законодательстве Уз
бекский "ССР. особенно дополнении и изменений, внесенных в УПК УзССР Указом 
Президиума Верховного Сонета республики от & марта 1977 г., принятых по ранее 
опубликованным автором предложениям (см.: М п х а и л я н ц А. Г. Уголовн "'-про
цессуальная деятельность по предупреждению преступлений. Ташкент, 1975). 

Вместе с тем можно высказать некоторые замечания. В дальнейшем исследова
нии проблемы было бы целесообразно шире пок^зап, профилактическое значение 
процессуальных новелл, установленных Указами Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 и 15 февраля 1977 г. В частности, это касается вопросов, связанных с ос
вобождением от уголовной ответственности и передачей виновного на поруки, переда
чей материалов дела в товарищеский суд. комиссию по делам несовершеннолетних, а 
также в случае привлечения к административной ответственности. В работе следова
ло бы уделить больше внимания вопросам отсрочки исполнения приговора несовершен
нолетнему. 

Нам представляется интересной ПОЗИЦИЯ автора, рассматривающего профилакти
ку преступлений в качестве принципа уголовного процесса, но думается, что она не
достаточно аргументирована. Крайне мало сказано о профилактическом значении мер 
пресечения, принимаемых з уголовном судопроизводстве. Это особенно актуально 
теперь, в связи с. сужением законодателем сферы применения предварительного зак
лючения под стражу. 

В целом же рецензируемая работа, безусловно, заслуживает положительной 
оценки как выполненная на должном теоретическом уровне, оригинальная и весьма 
полезная в практическом отношении. 

/'. А. Ахмедов 

Ш. Р. П ИДА Е В. ПОСЕЛЕНИЯ КУШАНСКОГО ВРЕМЕНИ СЕВЕРНОЙ БАКТРИИ 
(Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 1978, 143 с.) 

Широкие археологические исследования, проводимые в последние годы а Сурхан-
дарьипской области УзССР, позволило открыть ряд первоклассных памятников. Их изу
чение пролило свет н на некоторые спорные проблемы кушанской археологии. Одна
ко количественное накопление материала пока превалирует над его качественной ин
терпретацией. Многие вопросы истории материальной культуры кушан остаются еще 
вообще не изученными, К ним относятся и сельские поселения Северной Бактрил. 

В этой связи заслуживает внимания работа Ш. Р. Пидаева, содержащая не толь
ко новые археологические материалы но указанной проблеме, но и попытку их истори
ческого осм ыслеи 11 я. 

В основу публикации положены результаты раскопок, проведенных авто:ом в 
составе Бактрийской экспедиции ЛО МЛ АН СССР и Института археологии АН УаССР, 
на поселениях Лккурган и Мирзакултепа (соответственно в Шсрабадском и Термез-
ском районах Сурхандарьинскои области УзССР). 

Работа состоит из введения, пяти глав и заключения, а также обширного библи
ографического списка па русском и иностранных языках и более 50 таблиц, черте
жей н рисунков. 

Во введении н первой главе автор определяет цели и задачи исследования, от
мечая слабую изученность сельских поселении эпохи античности как Северной Бакт-
рпи, так и Средней Азии в целом. Здесь излагается также краткая история исследо
вания кушанекпх памятников. При этом особо подчеркивается значение раскопок 
Айртама и Термеза, проводившихся под руководством М. Е. Массона, которые поло
жили начало изучению кушанскнх поселений, успешно продолженному затем в Тад
жикистане (М. М. Дьяконов, Б. А. Литвинский, А. М. Мандельштам, Т. И. Зей-
маль) и на юге Узбекистана (Г. А. Пугаченкова, Л. И. Альбаум, Б. Я- Ставнский, 
В. М. Массой и др.). 

Во второй главе дан общий обзор к>шанскнх памятников по ирригационным 
районам Сурхандарьннской области. Автор выделяет пять таких районов—Шерабад-
ский, Зангскнй, Прпамударышский. Нпжпссурхапскпй и Верхиесурланскнй. Это де
ление в принципе может быть принято, хотя во многом оно условно н реальную си
туацию полностью не отражает, так как, помимо крупных ирригационных районов, 
здесь существовали базировавшиеся на небольших саях мелкие оазисы в предгорьях 
и межгорных котловинах. Не совсем точно, на наш взгляд, название «Зангская гр\'лпа 
памятников». Древность капала Занг никем но существу еще не доказана, и его дати
ровка основывается лишь на общих рассуждениях, тогда как памятники, обычно 
включаемые в эту группу, могли возникнуть на системе арыков, выведенных из Шера-
баддарьи. Қ их числу относятся, например, Шортепа, Ханрабадтепа и др. Кроме то
го, канал Занг берет начало из Сурхандарьи, а значит, в Зангскую группу следова
ло включить и памятники низовьев Сурхандарьи. Между тем автор объединяет их в 
иную группу. 
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В той же главе Ш. Р. Пидаев предпринял попытку классифицировать кушан-
ские памятники Сурхандарьнкской области по их абсолютным размерам. По этому 
признаку 01! выделил четыре группы памятников, причем первые дне (размером до 
6 га) отнесены им к поселениям, а остальные (ОТ 6 I а и выше) —К городам. 

Такая классификация удобна для подсчета количественного соотношения, но 
не передаст неси сложности структуры памятников, их планировочных и иных осо
бенностей. К примеру, Хатынрабат (площадью около 20 га), Сарпбанд (около 20 га) 
и Ялангтуштепп (около 30 га) , согласии классификации Ш. Р. Пидасва, должны быть 
включены в разряд городов, хотя по иным признакам они к ним не относятся. Вывод 
же автора о несом ней ном преобладании в данном регионе мелких поселений под
тверждается новыми исследованиями . 

Наибольший интерес представляет третья глава, где Ш. Р. Пидаев весьма под
робно излагает результаты раскопок поселений Мирзакултепа и Аккурган. Детально 
описаны планировка вскрытых помещений, ее особенности, стратиграфия, разнообраз
ные находки. 

Такое освещение археологического материала позволяет другим исследовате
лям получить наиболее полное представление о вещественных источниках. Правда, 
несколько обедняет главу отсутствие таблиц керамики, полученной в шурфах и раз
резах, с распределением ее по стратиграфическим слоям. 

В четвертой главе автор проводит подробную синхронизацию археологических 
комплексов из верхних слоен Мирзакултепа и Аккургана с комплексами тождествен
ных куша неких памятников Северной гЗакгрии и па ЭТОМ основании устанавливает 
вначале относительную, а затем и абсолютную хронологию указанных поселений. 
Предложенная им датировка верхнего слоя Мирзакултепа первой половиной I В. п. ?., 
а Аккургана—первой половиной IV в. п. э. выглядит убедительной и на современ
ном этапе наших знании сомнения не вызывает, хотя, как справедливо заметил сам 
автор, в последующем возможны ее уточнения. 

В пятой главе и заключении содержится историческая интерпретация получен
ного материала. В частности, Ш. Р. Пидаев впервые для территории Северной Бакт-
рии коснулся вопроса о роли сельской общины в структуре Кушанского государства и 
выдвинул ряд гипотез. 

Полное вскрытие Аккургана по верхнему строительному горизонту позволило 
автору провести детальный анализ его планировки и определить функциональное 
назначение как самого поселения, так и раскоп а инь: х хозяйственно-жн.тых комплек
сов И ВХОДЯЩИХ В НИХ МНОГОКОМ1ШТНЫХ ДОМОВ. 

На основе этого анализа и сопоставления с соответствующими материалами по 
Индии, Парфин. Хорезму, Малой Азии Ш. Р. Пидаев попытался установить характер 
общественных отношении и социальной принадлежности населения Аккургана. Соглас
но его трактовке, хозяйственно-жилые комплексы Аккургана принадлежат больше-
семейной общине или одной большой патриарха льне.;! семье, а поселение в целом 
представляет сельскую общину с преобладающей ролью земледелия. С этим 'мне
нием, на наш взгляд, можно согласиться. Однако вывод автора о том, что община 
Аккургана объединяла не только земледельцев, но и ремесленников, вызывает воз
ражения, поскольку не имеет достаточного подтверждения. Здесь нет следов гончар
ного производства, а изготовление зернотерок и жерновов, которые автор привлека
ет в доказательство своего тезиса, как и ткачество, скорее относится к категории до
машних промыслов. Спорным является и предположение автора о разделении патри
архальных семей в сельской общине Бактрнп Ш—IV вв. и. э. на малые семьи. Ма
териалы Аккургана, по нашему мнению, этого не подтверждают. Ссылка на хорез* 
мийские параллели выглядит неубедительно, ибо и там данная гипотеза фактически 
не доказана. Как показывают раскопки Дальверзинтепа, даже в крупных городах, 
где выделение малых семей, по-видимому, происходило. они по-прежнему 
обитали еще в одном большом доме и вели общее хозяйство (объекты Дт-2, Дт-
5, Дт-б) . Вместе с тем, очевидно, процесс разложения патриархальных семей в кушан-
ских городах шел более интенсивно, чем в сельской общине, о чем п свидетельству
ют планировочные особенности Аккургана. 

Не совсем ясна предложенная автором периодизация развития кушапской Бакт-
рип (е. 112). Он выделяет кушапекпн. средиекушанекпй и позднекушаискнй периоды. 
но без их датировки или соотнесения с правлением того или иного кушанского пра
вителя. Кроме того, на основании только керамического материала и лишь одного по
селения делается общин вывод о регрессе в жизни страны в средпекушанскнй пе
риод и о новом подъеме в позднекушанекос время, что, по мнению автора, связано с 
освобождением от власти сасанндского Ирана. 

Подобная периодизация без уточнения позиции автора в отношении абсолютных 
дат может привести к определен пой путанице, Например, средпекушанскнй период 
обычно относят ко времени правления Калишки, Хувншки и Васудевы I, т. е. к пе-

Ьиоду наивысшего расцвета Кушанского государства. Согласно же периодизации 
I. Р. Пидаева, это-—время регрессивных явления в жизни страны. 

Сомнительно также, что после кратковременного освобождения от сасанндского 
господства, происшедшего при Кпдаре, во вчорой половине IV в., экономика и куль-
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тура Бактрни переживали новый подъем, поскольку данный период характеризуется 
беспрерывными воинами, которые вели Малые Кушаны с Сасанидами и кочевыми 
племенами. К тому же нет никаких данных, подтверждающих вхождение Северной 
Бактрни в состав государства Кидары. Не менее вероятно, что она оставалась под 
властью Сасанидов. Бесспорные доказательства освобождения Северной Бактрии от 
сасаиндского господства имеются лишь для эфталитского периода, но слои данного 
времени на Аккургане отсутствуют. 

Более осторожно следует подходить и к вопросу о сроках обращения монет 
кушанскнх царей. Автор считает, что поскольку монеты Кадфиза II, Канишкн и Ху-
вншки найдены а одном слое с монетами Васудевы I и «кушано-сасанидскимн», то 
следовательно, они не изымались ИЗ оборота, а ходили наряду с последними. Одна
ко не исключено, что эти монеты перемещены из нижележащих слоев, тем более, 
что находки их, как указывает сам автор, единичны. Для сравнения укажем, что на 
раскопе Дт-7 Дальнерзннтепа в слое III—IV вв. и. э. найдена монета греко-бактрий-
ского царя Евтидема (230—200 гг. до н. э.), об обращении которой в это время не 
может быть и речи. 

В книге имеются и некоторые неточности. Так, указано, что Халчаян располо
жен на правом берегу Сангардакдарьи (с. 24), тогда как он находится на правом 
берегу Туполанга. близ Сурхандарьи. 

В целом же рецензируемая работа представляет собой определенный вклад в ку-
шанскую археологию. Ее появление несомненно привлечет внимание как советских, 
так и зарубежных исследователей истории кушан. 

Э. В. Ртвеладзе 
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№ 1 1 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1978 г . 

ХРОНИКА 

Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Й ПАРТАКТИВ, ПОСВЯШЕННЫЙ ЗАДАЧАМ 
УЛУЧШЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ 

11 сентября 1978 г. в Ташкенте прошло собрание актива партийной организации 
Узбекистана, посвященное задачам улучшения научно-исследовательских пабот в рес
публике в свете постановления Ц К КПСС и Совета Министров СССР «О повышении 
эффективности научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях». 

Участниками собрания были секретари, заведующие отделами науки и учебных 
заведений обкомов и горкомов партии, руководители министерств и ведомств, ответ
ственные работники аппарата ЦК КПУз, Президиума Верховного Совета и Совета Ми
нистров Узбекской ССР, ректоры и секретари партийных организаций вузов, дирек
тора крупных предприятии, ученые АН УзССР, вузов и научно-исследовательских 
учреждений республики. 

В работе собрания приняли участие члены и кандидаты в члены Бюро ЦК КПУз 
И. Г. Анисимкнн, Л. И. Греков, 10. Р . Курбанов, М. М. Мусаханов. Т. Н. Осетров, 
А. У. Салимов, А. А. Ходжаев, К. (Махмудов, Г. М. Орлов. С. У. Султанова, началь
ник Главного управления высших и средних специальных учебных заведении Минис
терства сельского .хозяйства СССР И. П. Макаров. 

Собрание партактива республики открыл кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, 
первый секретарь ЦК КПУз Ш. Р. Рашпдсв. Затем участники собрания заслушали 
доклад Министра высшего и среднего специального образования УзССР С. П. Пу-
латова, охарактеризовавшего современное состояние научно-исследовательской ра
боты в Узбекистане, роль вузов в развитии научной мысли в республике, очередные 
задачи дальнейшего улучшения организации и повышения эффективности научных 
изысканий в свете указанного постановления партии и правительства. 

В прениях по докладу приняли участие заместитель Министра высшего 'л 
среднего специального образования СССР И. М. Макаров, второй секретарь Таш
кентского ГК КПУз К. П. Дуднн, президент АН УзССР, акад. А. С. Садыков, рек
тор Нукусского государственного университета Ч. А. Абднров, ректор Самарканд
ского государственного университета А. К. Лтаходжзев. старейший преподаватель 
Ташкентского государственного университета И. А. Райкова, директор Института 
селекции и семеноводства хлопчатника С. М. Мнрахмедов, директор Института ядер
ной физики АН УзССР П. К. Хабибуллаев, директоо Института химии растительных 
веществ АН УзССР С. Ю. Юнусов, директор Института ' истории АН УзССР 
М. А. Ахунова. Все выступавшие подчеркивали огромное значение исторических ре
шении XXV съезда партии, положений и выводов, содержащихся в выступлениях Ге
нерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева, для дальнейшего развития советской науки, в том числе исследо
вательской работы ученых Узбекистана. 

В частности, доктор ист. наук М. А. Ахунова. охарактеризовав важнейшие ус
пехи и основные направления научной работы обществоведов АЧ УзССР, отмстила 
необходимость дальнейшей глубокой разработки па материалах Узбекистана богатей
шего опыта строительства социализма и актуальных проблем развитого социалисти
ческого общества, строящего коммунизм. Она особо отметила значимость укрепле
ния творческих контактов ученых АН УзССР с работниками высшей школы рес
публики как в сфере научных исследований, так и в создании новых учебных по
собий, совершенствовании учебно-воспитатель!юн работы в вузах, подготовке высо
коквалифицированных кадров для науки, культуры, народного хозяйства Узбекистана. 

С «окон, содержательной речью на собрании выступил кандидат в члены Полит
бюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КПУз 1Л. Р. Рашидов, подчеркнувший ог
ромную роль науки в коммунистическом строительстве и четко определивший важ
нейшие задачи ученых республики, в том числе деятелей общественных наук1. 

См. «Правда Востока», 197;* г., 12 сентября. 
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Проведение собрания республиканского партактива будет способствовать даль
нейшему развитию научной мысли республики, повышению качества И эффективности 
научных изысканий, укреплению связей с практикой коммунистического строи
тельства. 

Г>. И. Қнопов 

В СОПСс ЛН УзССР 

Решениями XXV съезда КПСС предусмотрено значительное расширение науч
ных исследований в области развития и размещения производительных сил СССР. 

На современном этапе зрелого социализма в Узбекистане, как и по всей стра
не, быстрыми темпами развиваются производительные силы, происходит дальнейшее 
совершенствование структуры материального производства на базе научно-техничес
кого прогресса, все более сложными становятся межрайонные и межреспубликанские 
экономические взаимосвязи. 

Наша республика располагает широкими потенциальными возможностями, ог
ромными природными ресурсами для дальнейшего мощного развития производитель
ных сил. Однако эффективно использовать эти резервы можно лишь на базе научного 
предвидения, путем разработки научных основ долгосрочного прогноза развития и 
размещения производительных сил. Именно этой актуальнейшей комплексной пробле
мой призван заниматься Совет по изучению производительных сил (СОПС) АН УзССР. 

Поэтому Государственный комитет Совета .Министров СССР по науке и тех
нике и Академия наук СССР приняли недавно предложение республики о преобразо
вании СОПСа в самостоятельное научное учреждение АН УзССР на правах инсти
тута и расширении его научной деятельности. При эгом определены следующие глав
ные научные направления исследовательской работы СОПСа АН УзССР: 

1. Разработка научных осноь развития и размещения производительных сил 
республики на перспективу, особенно промышленности и сельского хозяйства, что 
будет способствовать повышению научного уровня планирования комплексного соци
ально-экономического развития Узбекистана. 

2. Комплексное развитие и размещение территориально-производственных ком
плексов, промышленных узлов и центров республики. В республике уже складывают
ся и формируются Ангрен-Алмалыкскин, Навои-Кызылкумскпй и другие ТПК. По ни 
один из них еще не доведен до уровня государственного планирования. Требуют 
серьезной проработки вопросы создания и развития агропромышленных комплексов. 
В настоящее время СОПСом АН УзССР завершена научная разработка важнейших 
проблем развития Ннжнеамударьннского территориально-производственного комплекса. 

3. Изучение существующих и перспективных территориальных пропорций, эконо
мических связей народного хозяйства Узбекской ССР с другими республиками Сред
ней Азии, Казахстаном и Сибирью, что имеет весьма важное значение для развития 
производительных сил и повышения эффективности общественного производства. 

4. Прогноз влияния использования природных ресурсов и развития производи
тельных сил на окружающую среду. Это означает, что разработка перспективных 
планов развития производительных сил должка безусловно увязываться с охраной 
окружающей природы. 

СОПСу АН УзССР поручено также заниматься крупнейшими народнохозяйст
венными проблемами, как социально-экономические последствия переброски части 
сибирских рек в Среднюю Азию н Казахстан, проблема Аральского моря и др. 

Эти ответственные задачи вытекают из потребностей самой жизни, закономер
ностей бурного развития экономики и культуры республики, необходимости осуществ
лять квалифицированное руководство сложным многоотраслевым народным хозяйст
вом, определять его перспективы только на базе научных предвидений. 

В настоящее время коллектив СОПСа АН УзССР ведет научно-исследователь
ские работы по 12 темам, из них 8 общесоюзных. 

Для решения поставленных научных проблем и СОПСе созданы 12 научных 
секторов: методологии комплексного прогнозирования развития и размещения про
изводительных сил: прогнозирования населения и трудовых ресурсов; прогнозирова
ния развития ирригации и водных ресурсов; минерально-сырьевых ресурсов и разви
тия горнодобывающей промышленности; прогнозирования топливно-энергетических ре
сурсов и энергетики: проблем рационального природопользования п охраны окружаю
щей среды; проблем Аральского моря; прогнозирования развития и размещения Про
мышленности; прогнозирования развития и размещения сельского хозяйства; форми
рования н развития территориально-производственных комплексов: прогнозирования 
транспортпо-экономическнх связей; региональной экономики. 

При СОПСе функционирует Научный совет, который призван решать важней
шие задачи оптимального развития и размещения производительных сил. В его состав 
входят видные ученые АН УзССР. научно-исследовательских институтов и высших 
учебных заведении, представители Госплана УзССР, министерств и ведомств. 

При СОПСс действует также Учснын совет. 
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В коллективе СОПСа немало видных ученых Узбекистана, имеющих большой 
опыт научно» и производственной деятельности, как акад. АН УзССР, председатель 
СОПСа С. К. Зиядуялаев, члены-корреспонденты АН УзССР К. И. Бедрннцев, 
К. И. Лапкин, Б. Д. КорЖЗВИй. Учитывая сложность разрабатываемых проблем, к 
работе СОПСа привлечены такие крупные ученые и специалисты, как акад. АН УзССР, 
ВАСХНИЛ им. В. И. Ленина В. В. Пославский, член-КОрр. АН УзССР Р. А. Алимов. 
Среди сотрудников СОПСа—4 доктора экон. наук, 7 заслуженных экономистов и ир
ригаторов республики, 23 кандидата экономических наук. 

Только за последние пять лет сотрудниками СОПСа по итогам проведенных 
работ изданы и переданы заинтересованным организациям более 300 нсч. л, науч
ной продукции. В их числе такие крупные работы, как «Перспективы развития произ
водительных сил Бухара-На воинского (Кызылкумского) территориально-производ
ственного комплекса», 2 тома 4-томной монографии ^Ирригация Узбекистана» И др. 

За разработку ряда важных проблем развития и размещения произво
дительных сил республики ученым-экономистам К. Н. Бедрипцеву, К. И. Лапкину, 
И. И. Искаидерову, 3. М. Акрзмову, Б. А. Пальмнну присуждена Государственная 
премия Узбекской ССР им. Берунн. 

Последние два года СОПС осуществляет большую работу по руководству дея
тельностью Среднеазиатской комиссии Научною Совета АН СССР по проблеме «Раз
мещение производительных сил СССР». 

Только в 1978 г. СОПС организовал и провел такие крупные научные форумы, 
как конференции на тем ЕЛ «Проблемы переброски части стока сибирских рек в Сред
нюю Азию и Казахстан в свете решений XXV съезда КПСС» и «Комплексное раз
витие производительных сил Джнзакской области в свете решений XXV съезда 
КПСС», рекомендации которых переданы директивным органам республики. 

Преобразование СОПСа в самостоятельное научно-исследовательское учреж
дение АН УзССР будет несомненно способствовать повышению уровня научного 
прогнозирования дальнейшего развития производительных сил во всех отраслях на
родного хозяйства республики, концентрации усилий ученых на решении актуальных 
экономических проблем, вытекающих из коренных задач создания материально-техни
ческой базы коммунизма. 

А. Я- Мирзаев 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ. ПОСВЯЩЕННАЯ ИТОГАМ ПОЛЕВЫХ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 
И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ В СССР 1976-1977 ГОДОВ 

19—22 апреля 1978 г. в Ереване состоялась научная сессия по итогам полевых 
этнографических и антропологических исследований в СССР в 1976—1977 гг., орга
низованная Отделением истории А К СССР, Институтом этнографии им. Н. Н. Мик
лухо-Маклая АН СССР и Отделением исторических и экономических наук, Инсти
тутом археологии и этнографии АН АрмССР. 

В работе сессии приняли участие свыше 220 человек из 41 города СССР—этно
графы, антропологи, социологи, фольклористы, искусствоведы, музыковеды, сотруд
ники институтов АН СССР и ее филиалов, академий наук союзных республик, раз
личных научно-исследовательских институтов, преподаватели высших учебных заве
дений, работники музеев РСФСР, Украины, Молдавии, Прибалтики, Кавказа, Средней 
Азии1. 

Сессию открыл директор Института археологии и этнографии АрмССР, акад. 
АН АрмССР Б. Н. Аракелян. Вступительное слово произнес директор Института ар
хеологии АН СССР, акад. Ю. В. Бромлей (Москва). 

На пленарных заседаниях были заслушаны доклады: И. С. Гурвич, Р. Ф. Итс, 
Ж- Б. Логашовон—«Конституция развитого социализма и задачи советской этногра
фической науки», К- В. Мелик-Пашаяп — «Развитие армянской этнографии (К 150-
летию присоединения Восточной Армении к России}», Ю. В. Арутюняна — «Этносо-
циологпческне исследования образа жизни», К. В. Чистова — «Теоретико-информаци
онный аспект изучения современной духовной культуры», И. С. Кона -— «Воспитание 
детей как этнографическая проблема», 10. А. Бромлея—«Иерархия культурных общ
ностей и цивилизаций», С. А. Арутюнова, Ю. И. Мкртумяна — «К проблеме типоло
гической классификации хозяйственно-культурных компонентов {На материалах ар
мянской системы питания)», Ю. В. Кнорозова — «К вопросу о некоторых надписях 
древних майя», М. А. Итгной — «Основные проблемы этнографо-археологического 
изучения народов Средней Азии (!< 40-летню Хорезмской экспедиции)», В. Е. Гусе
ва — «Современный фольклоризм — предмет полевых исследований», В. П. Баснло-

1 См. «Всесоюзная сессия, посвященная итогам нолевых этнографических и ант 
ропологпческих исследований 1976—1977 гг. Тезисы докладов». Ереван, 1У78. 
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ва, Д. Д. Тумаркнна •— «Этнографические исследования советских этнографов на 
островах Океании в 1977 г.» 

Работа сессии проходила по 6 секциям: этногенез и этническая история; совре
менные этнические и культурно-бытовые процессы у народов СССР; семейный и об
щественный быт; проблемы этнографической типологии культуры. Взаимодействие 
культур народов СССР; религиозные верования в прошлом и их преодоление в сов
ременной жизни; фольклор. Народная музыка н танцы. Прикладное искусство. Все
го на секциях было сделано 135 докладов, 

В работе сессии приняла участие и группа ученых Узбекистана: X. 3 . Зилев, 
К. Ш. Шаннязов, С. М. Мирхасилов, X. Исмаилов, М. Савуров (Институт истории 
АН УзССР), Т. К. Ходжайов, X. Халилов {Институт археологии АН УзССР), 
С. М. Махкамова, Н. Б. Немцева (Институт искусствознания Министерства культу-
рьт УзССР). И. М. Джаббаров (ТашГУ), К. Кубаков (СамГУ). 

X. 3 . Зияев выступил с докладом «Материальная и духовная жизнь узбеков в 
Сибири (Связи с русским и татарским населением)», где было отмечено, что в по
селениях узбеков, возникших в Сибири в XVI—первой половине XIX в., длительное 
время сохранялись особенности традиционного быта, материальной и духовной куль
туры. Благотворные последствия имело общение их с другими народами, особенно с 
русским, а также с сибирскими татарами. 

К. Ш. Шаннязов сделал доклад «Традиционные игры и развлечения узбеков, 
отражающие быт скотоводов (конец XIX — начало XX в.)», в котором показал, что 
игры и увеселения полуоседлого и оседлого узбекского населения, отражавшие быт 
скотоводов, формировались в процессе длительных экономических и этнокультурных 
контактов и взаимосвязей всех народов Средней Азии и Казахстана. 

В докладе С. М. Мирхаснлова «Тенденции социально-культурных изменений и 
отражение их в жизни современной семьи в Узбекистане» прослеживалось влияние 
социально-культурных изменений на культурно-бытовую жизнь населения, в частности 
на семью. 

К- Тайжанов и X. Исмаилов представили доклад «Хилват — суфийский обряд 
у узбеков Южного Казахстана (конец XIX— начало XX в.)», дающий новый материал 
о своеобразии суфийской обрядности в Средней Азии. 

В докладе К. Кубакова (СамГУ) «Специфика свадебного обряда узбеков-
кырк» отражены полевые материалы, собранные за последние голы в ряде селений 
Галляаральского района Джнзакскоп области УзССР, которые традиционно были ме
стом расселения узбеков, причислявших себя к группе кырк. 

Т. К. Ходжайов выступил с докладом «Городское и оседло-земледельческое на
селение Бактрии но антропологическим данным*. 

X. Халилов посвятил свой доклад «Предварительные результаты антропологи
ческого изучения древнеземледельческого населения юга Узбекистана (По материа
лам могильника Джаркутан)» анализу собранных за последние годы антропологиче
ских материалов из более чем 700 по]ребенпй различного типа на указанном могиль
нике. 

В докладе Н. Б. Немцовой «Допеламекпе черты погребального обряда в скле
пах Шахн-Зинда» отмечено, чго вскрытие 20 склепов в мавзолеях ансамбля позво
лило выявить разнообразные виды погребального обряда (известные в Средней Азии 
с доисламских времен) в среде йысшей мусульманской знати и духовенства средне
векового Самарканда, классифицировать его по типам, наметить определенную ли
нию развития и взаимосвязи. 

В докладе С. М. Махкамовой «Древние мотивы в абровых тканях Средней Азии 
середины XIX—XX в.» показано, какое место занимало изготовление абровых тканей 
в древнем искусстве шелкоткачества Средней Азии, охарактеризованы техника изго
товления, назначение, художественные приемы и орнаментальные мотивы абровых 
тканей. 

Во время работы сессии состоялся просмотр концерта фольклорных коллекти
вов Армении под руководством научны \ сотрудников Института археологии и этно
графии АН АрмССР, канд. искусствоведения Э. X. Петроеян и канд. нет. наук 
Ж. К- Хачатрян. Была проведена экскурсия но историческим памятникам Армении — 
храмам Гарин (I в.). Эчмпадзпн (IV в.), Эвартноц (VII в.). 

Сессия продемонстрировала дальнейшее укрепление творческого сотрудничества 
антропологов, этнографов, фольклористов, археологов, искусствоведов, сближение 
этнографических и социологических методов исследования. Особенно отрадно расши
рение круга работ, связанных с актуальными проблемами современности. 

С. Мирхасилов 

Д А Р БАГДАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИНСТИТУТУ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
АН УзССР 

Институт востоковедения им. Лбу Райхана Бсрупи АН УзССР ведет систематиче
ский обмен литературой И микрофильмами рукописей с различными научными и 
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культурным» центрами зарубежных стран. Так. недавно, в ответ на отправленные 
в Ирак каталоги «Собрания восточных рукописей» Институт получил большое коли
чество публикации от Отдела даров и обмена Багдадского университета. В основ
ном это новые книги по различным отраслям гуманитарных наук, изданные в Багда
де, Неджефе, а также в Каире, Дамаске н Бейруте. 

Часть исследовании освещает жизнь и деятельность известных ученых-мыслите
лей. Это. в частности, публикации многих докладов иракских ученых, зачитанных на 
Международной конференции, посвященной I ШО-лстию Лбу Насра Фараби (Багдад. 
1975). В их числе— «Ал-Фараби в арабских источниках»', «Теория создания у ал-Фа
раби»2, «Сочинения ал-Фараби»3, «Ал-Фараби в Ираке»1 и др. Ряд исследований5 

представляют несомненный интерес для специалистов, изучающих наследие Фараби. 
В числе поступлений из Ирака — несколько работ по истории пауки на средне

вековом Востоке, жизни и деятельности ал-Мутанаббн, Аби Убейда ал-Гияси, Спба-
вейха, Абу Бакра аз-Зубейдн, Ибн ал-Азрака, Ибн Халдуна, аз-Захайи; такие ориги
нальные исследовании, как «Музыкальные инструменты в эпоху ислама» Субхн Ан-
вара Рашнда0, совместный труд Насера Махмуда ан-Накшбанди и Мухаб Дервиша 
ал-Бакрп об омейядеком дирхеме7, специальная работа, посвященная термину «бай-
тул-мал»*, и т. д. 

Поступило также много сборников рассказов и касыд, представляющих особый 
интерес для наших исследователей, занимающихся изучением литературы арабских 
стран, особенно Ирака. Кроме новых произведении хорошо известных нам иракских 
поэтов (Абдельоахаб ал-Баяти, Мухаммед Махдн ал-Джавахнри и др.), в коллекции 
имеются стихотворения и рассказы молодых иракских поэтов и писателей: Амджада 
Тауфика9, Казыма ал-Ахмеди10, Саада ал-Баззаза11, Абдуллаха Ахмеда12 и др. 

Весьма полезными оказались н кннги-справочникн. в частности «Справочник из
даний Министерства информации Ирака за 1908—1974 гг.»13, справочно-библиографи-
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«1 Хроника 

ческа я литература о книгах, изданных в Ираке1 ' , имеющихся там библиотеках ,6, а 
также об известных современных художниках Ирака14 . 

Таким образом, присланная из Ирака литература явились полезным пополнением 
книжных фондов ИВ ЛИ УзССР. а сам факт ее поступления еще раз свидетельст
вует о развитии плодотворных контактов между советскими учеными н их коллегз-
м'и из стран Арабского Востока, в том числе между востоковедами Узбекистана и 
дружественной нам Иракской Республики. 

У. Увалов 

(«лЛЗ* л^>* 4_>хЛи £лЦ1эЛ _з]элЛ ^ о и л ^ л ! ^ . ) ! ^ 01Ц^м**Л _5 
ПУЛ М,д^ э!^£ с г - ^ О У ^ 

154_1Лл^с _5 ^^эЦЛ ^*=» _и*.:> л!л.сГ з -.*=- <и»Г̂ жЛ 01^51^ ! ^-^-Ь 
ПУЛ Ма^» ^ ' ^ Н с ^ ' ^ 1 

,(; ИУ£ л!лл^ (^р^.^ (_)-**в- Ы~и1 0^.-9!^яЛ О^иАЛ ^ ^ 
Ю Б И Л Е И УЧЕНОГО-ЭКОНОМИСТА 

ИСПОЛНИЛОСЬ 70 лет со дня рождения доктора экономических наук, старшего 
научного сотрудника СОПСа АН УзССР Алексея Григорьевича Батыгнна. 

А. Г. Батыгин родился 1 августа 1908 г. в Аткарске {Саратовская область). 
Он прошел большой жизненный путь от разнорабочего, ученика слесаря до ответст
венного партийного работника и ученого. 

В 1927 г. А. Г. Батыгин переехал в Среднюю Азию. В 1936 г. окончил Средне
азиатский плановый институт, после чего работал на различных должностях. 

С начала освоения Ангренского угольного бассейна (1940 г.) трудовая деятель
ность А. Г. Батыгнна связана с его строительством, где он избирается секретарем 
партбюро. В марте 1942 г. по партийной мобилизации он уходит на фронт. После 
демобилизации в 1946 г. вновь возвращается в Ангрен, где вскоре назначается ди
ректором строящихся предприятии, затем начальником управления капитального стро
ительства треста «Узбекуголь». В 1947 г. его избирают вторым, а в 1953 г.—первым 
секретарем Ангренского горкома партии. На эгом посту он находился по 1960 г., а с 
1961 г. перешел на работу в Академию наук УзССР. 

Еще в 1954 г. А. Г. Батыгину была присуждена ученая степень кандидата эко
номических наук. 

Большинство научных работ Алексея Григорьевича связано с исследованием 
формирования и развития Ангрен - Ал м ал ыкского горнопромышленного района. 

Им опубликовано в республиканской и центральной печати свыше 90 статей, 
разработана программа «Комплексное развитие Ангрсн-Алмалыкского горнопромыш
ленного района». 

За исследование на тему «Экономические основы формирования и комплексно
го развития горнопромышленных районов Узбекистана {На примере Ангрсн-Алмалык
ского горнопромышленного района)» А. Г. Батыгину присуждена ученая степень док
тора экономических наук (1974 г.). Эта работа имеет важное научное и практическое 
значение. Она внесла определенный вклад в теорию размещения промышленного про
изводства и формирования 'геррнторнально-пронзводственных комплексов горнопро
мышленных районов и узлов. 

А. Г. Батыгин принимал участие в подготовке и издании монографий «Разви
тие топливной промышленности Узбекской ССР» (1966 г.), «Комплексное развитие 
Ангрсн-Алмалыкскою горнопромышленного районз» (1967 г.1) и др. 

Свой богатый опыт А. I*. Батыгин охотно передает научной молодежи. 
Член КПСС с 1940 г. А. Г. Батыгин в течение многих лет состоял членом Реви

зионной Комиссии Компартии Узбекистана п Ташкентского обкома КПУз, был депу
татом областного Совета депутатов трудящихся, членом Республиканского комитета 
профсоюза работников угольной промышленности, избирался делегатом на съезды 
Компартии Узбекистана. Ныне он активно участвует в общественной жизни коллектива 
СОПСа АН УзССР. 

Боевые и трудовые заслуги А. Г". Батыгнна отмечены орденом «Красная зцезда» 
и двумя орденами «Знак почета», одиннадцатью медалями и тремя Почетными гра
мотами Президиума Верховного Совета УзССР. Указом Президиума Верховного Со
вета УзССР от 22 сентября 1978 г. л'л долголетнюю плодотворную работу и заслуги 
в развитии экономической науки Л. Г. Багьиину присвоено почетное звание «Заслу
женный экономист УзССР». 

Мы желаем Алексею Григорьевичу крепкого здоровья, долгих лет жизни и но
вых творческих успехов в научной деятельности. 
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Принимается подписка! 

АБУ АЛИ ИБН СИНА (АВИЦЕННА) 

Канон врачебной науки 

в пяти книгах (шести томах) 

Ташкент, Издательство «Фан» УзССР, на русском языке, общий 
объем 282 изд. л. Выпуск 1979—1980 гг. Ориентировочная стоимость всего 

издания 47 р. 

«Канон врачебной науки» — главный медицинский труд великого сред
неазиатского ученого-энциклопедиста Абу Али ион Сины (980—1037). 

Этот труд представляет собой фундаментальную медицинскую эн
циклопедию, в которой с исчерпывающей полнотой изложено содержание 
всей средневековой восточной медицины. Ион Спна не только подвел 
итоги тысячелетнему развитию этой древнейшей науки, но поднял ее на 
новую ступень и, более того, предвосхитил многие существенные дости
жения медицины последующих столетни. «Канон» был написан на араб
ском языке около 1012—1023 гг. и в очень короткий срок затмил собой 
все остальные труды по медицине. Уже в XII в. он был переведен с араб
ского на латинский язык. После изобретения книгопечатания {XV в.) в 
числе первых изданий был и «Канон». В течение 500 лет этот труд слу
жил настольной книгой для врачей многих стран Азии и Европы. Во всех 
старейших университетах Европы до конца XVII в. изучение и препода
вание медицины велось по «Канону» Ион Снны. На Востоке его влияние 
сохранилось еще дольше. 

Отдельные части «Канона» переведены на европейские и восточные 
языки, но полного перевода его на современные языки не было. Заслуга 
в создании единственного в мире научноком монтированного перевода 
этого многотомного труда принадлежит ученым-востоковедам Узбекиста
на, которые в сотрудничестве с медиками издали на русском и узбек
ском языках все пять книг «Канона» (Ташкент, Изд-во АН УзССР, 
1953—1961 гг.). Переиздание «Канона» приурочивается к тысячелетнему 
юбилею Ибн Сины. который будет отмечаться в 1980 г. 

«Канон» состоит из пяти книг. 
К н и г а п е р в а я (объем 44 изд. л. Цена 4 р. 40 к. Выпуск в 

III кв. 1980 г.) содержит теоретические основы медицины и общие по
ложения медицинской практики. Дается определение понятия медицины, 
излагаются задачи этой науки, учение о соках и натуре (темпераменте), 
приводится сжатый анатомически!! очерк так называемых «простых» 
органов человеческого тела — костей, хрящей, нервов, артерий, вен, су
хожилий, связок и мышц. Рассматриваются причина появления и класси
фикация болезнен и общие правила их лечения. Подробно излагается уче
ние о питании, образе жизни и сохранении здоровья. 

К и н г а в т о р а я (объем 58 изд. л. Цена 9 р. 50 к. Выпуск в 
III кв. 1980 г.) —это капитальный свод необходимых сведений о лекар
ственных средствах, применявшихся в медицинской практике того вре
мени. Здесь дано описание свыше 800 лекарственных средств раститель
ного, животного и минерального происхождения с указанием их лечеб
ных свойств и способов применения. Эта книга дает возможность озна
комиться не только с научной, но и с бытовой народной медициной време
ни Ибн Сины. Многие лекарства, предложенные Ибн Снной, прочно вош
ли и фармакопею и применяются поныне. 

К н и г а т р е т ь я трактует о «частных» пли «местных» болезнях ор
ганов человека, иными словами она посвящена частной патологии и те
рапии. Из-за большого объема эта книга издается в двух томах. В пер
вый том (объем 53,5 изд. л. Цена 8 р. 80 к. Выпуск в I кв. 1979 г.) вхо
дят описания болезней головы и мозга (в том числе нервных и психи
ческих болезней), глаза, уха, носа, полости рта, зубов, десен, губ, горла, 
легких, сердца, груди, пищевода и желудка. Во второй том (объем 50,4 
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изд. л. Цена 8 р. 30 к. Выпуск во II кв. 1979 г.) включены описания болез
ней печени, желчного пупыря, селезенки, кишечника, заднего прохода, 
почек, мочевого пузыря, полов.ыл органов мужчины и женщины. Боль
шое внимание уделено гигиене полово)] жизни с рекомендацией режима 
н лечебных средств при патологических изменениях в этой области. 

Большая для своего времени точность и полнота клинических кар
тин болезней, тонкость диагностики, множество открытий, особенно в об
ласти внутренних болезнен, описанных в данной книге, позволяют ечнтат; 
автор? «Канона» одним из основоположников современной терапии. 

К н и г а ч е т в е р т а я (обьем 53,5 изд. л. Цена 8 р. 80 к. Выпуск в 
I кв. 1980 г.) посвящена «общим» болезням тела, не присущим особо 
какому-либо органу. К числу таковых отнесены различные лихорадки 
(кризисы при болезнях), опухоли (в том числе рак), прыши, раны, яз
вы, ожоги, переломы и вывихи костей, ранения и прочие поражения нер
вов, повреждения черепа, груди, позвоночника, конечностей. Здесь го
ворится также о хронических и острозаразных болезнях (оспа, корь, про
к а т , чума и бешенство), освещены основные вопросЕ>1 учения о ядах 
(токсикология). Специальный раздел книги посвящен вопросам сохране
ния красоты тела (косметика). Ибн Снна предлагает лекарства для ук
репления волос, рекомендует средства от излишней полноты и .худобы. 

К н и г а п я т а я «Канона» (объем 23.0 изд. л. Цена 4 р. 20 к. Вы
пуск во II кв. 1980 г.) представляет собой фармакопею и излагает спо
собы изготовления и применения лекарств сложного состава. В первой ча
сти книги описываются различные противоядия (терьяки), лекарственные 
кашки, пилюли, таблетки, порошки, сиропы, отвары, настои, вина, плас
тыри и т. д., а во второй — указываются испытанные средства, предназна
ченные для лечения заболеваний конкретных органов — головы, глаз, уха, 
зубов, горла, органов грудной и брюшной полости, суставов и кожи. 

Изданию предпослана обширная статья о жизни и творчестве 
Ибн Сины, раскрывающая значение «Канона» в истории развития ме
дицины. 

Каждый том снабжен примечаниями н указателями. 
Издание предназначено для историков медицины, врачей различных 

специальностей, фармацевтов и научных работников, интересующихся 
истооией науки и культуры на Востоке. 

Условия подписки 

При подписке вносится задаток 7р. 80 к., который за-
считывается при получении последнего тома. 

Подписка принимается книжными магазинами, рас
пространяющими подписные издания. 
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ПАМЯТКА АВТОРУ 

При подготовке рукописен просим придерживаться следующих 
правил: 

1. Рукописи следует присылать в двух экземплярах, напечатанных 
на машинке через два интервала, на одной стороне листа стандартного 
размера. 

Плотность текста — 28 строк по 60 знаков в каждой. Подклейки, 
исправления от руки не допускаются. 

2. Размеры полей машинописных страниц: снизу и слева — 2,5 см, 
справа — I см, сверху — 2 см. 

3. Графика машинописных знаков (русского и иностранного) долж
на быть отчетливой, ровной и полной. 

4. Иллюстрации следует давать в двух экземплярах, в пригодном 
для воспроизведения в печати виде (фото — контрастные, на глянцевой 
бумаге, рисунки — выполненные тушью). На оборотной стороне каждо
го рисунка должны быть указаны фамилия автора, название работы и 
номер рисунка. Номера рисунков, как и таблиц, следует выносить на 
поля рукописи (при первом упоминании). 

5. Сноски печатаются через два интервала и помещаются внизу 
страницы. Нумерация сносок должна быть сквозной. 

6. Последовательность цитирования монографии: автор, название 
работы, место издания, год издания, страница. 

Последовательность цитирования жирнальных статей: автор, назва
ние статьи, название журнала, год, номер, страница. 

7. Оформление сносок. Инициалы авторов (в том числе классиков 
марксизма-ленинизма) ставятся после фамилии (как в библиографии), 
перед местом издания — точка; страницу обозначать буквой «с»; на
звание работ без автора в кавычки не заключать. 

Примеры: Е с и н А. Ф. Радио и телевидение Узбекистана. Рост, до
стижения, проблемы. Ташкент, 1975, с. 37. 

Из истории Коммунистической партии Узбекистана. Ташкент, 
1975, с. 84. 

Многотомные издания, помимо названия, места, года издания, стра
ницы, должны обязательно включать количество томов, номер тома, на 
который идет ссылка, и его название. 

Пример: История Узбекской ССР. В 4 томах. Т. 4. Период завер
шения строительства социализма и переход к коммунизму (1938— 
1965 гг.). Ташкент, 1968, с. 85. 
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Названия журналов и продолжающихся изданий (ежегодники, тру
ды, записки и пр.) заключать в кавычки; место издания не указывать 
(исключение составляют некоторые старые издания). 

Пример: Ура ко в Б. Керамика с городища Ромиштепа.— «Об
щественные науки в Узбекистане», 1978, № 2, с. 33. 

Если фамилия, инициалы автора и название статьи даются в тексте, 
в сноске указываются только сведения об издании. 

Пример: «Исторические записки», 1960, т. 50, с. 1. 

Названия газет заключаются в кавычки, затем ставятся год (обяза
тельно с буквой «г»), число и месяц издания. 

Пример: «Правда Востока», 1965 г., 15 октября. 

8. К статье прилагается резюме на рус. и узб. яз. (объем — до 
10 строк). 

9. Направляемая в редакцию рукопись должна быть подписана ав
тором, текст ее тщательно проверен, все ссылки выверены. Точность 
цитирования произведений классиков марксизма-ленинизма должна 
быть заверена подписью автора. Следует указывать также дату отправ
ления и полный почтовый адрес автора. 

10. Объем не должен превышать: 
а) для статей — 12 стр. машинописи, 
б) для научных сообщений и рецензий — 6—7 стр., 
в) для хроникальных и других заметок — 2—3 стр. 

Присланные статьи рецензируются и выносятся на рассмотрение-
редакционной коллегии журнала. 

ПОПРАВКИ 

В № 9 журнала за 1978 г. следует читать: 
на с. 47, стр. 27 сверху,— ...в строительство новых промышленных предприятии 

(далее — по тексту); 
на с. 50, стр. 16 снизу,— ...впервые сделала попытку (далее — по тексту). 
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Цена 40 к. И н д е к с 
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