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№ 7 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1967 г. 

К 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

УДК 32(С52) 

А. К. ВАЛ И ЕВ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ УЗБЕКИСТАНА ЗА 50 ЛЕТ 

Почти пятьдесят лет прошло с тех пор, как советский народ под 
руководством Коммунистической партии во главе с великим Лениным, 
свершив победоносную социалистическую революцию, впервые в исто
рии человечества приступил к строительству нового мира. За эти годы 
наша страна прошла большой и славный пугь. «Социализм, неизбеж
ность которого была научно предсказана Марксом и Энгельсом, социа
лизм, план построения которого начертал Ленин, стал в Советском Сою
зе реальной действительностью»1. 

Одним из важнейших результатов социалистического строительства 
явились коренные изменения в социально-классовой структуре общества. 
Навсегда покончив с господством частной собственности на средства 
производства, социализм ликвидировал эксплуататорские классы 
и причины, порождающие всякую эксплуатацию и социальный гнет. 
Ныне советское общество состоит из двух дружественных классов — 
рабочих и колхозного крестьянства, — а также народной интеллигенции. 

Многонациональная советская социалистическая интеллигенция, 
вышедшая из гущи трудящихся масс и беспредельно преданная делу 
партии и народа, — это интеллигенция качественно нового типа. 

Интеллигенция — межклассовая социальная прослойка людей, про
фессионально занимающихся умственным трудом. 

Как известно, социальная природа интеллигенции обусловлена тем, 
в каком обществе и какому классу она служит. Буржуазия, создавая 
свою интеллигенцию, руководствуется узкоклассовыми целями — с по
мощью интеллигенции она осуществляет свою диктатуру, эксплуатирует 
трудящиеся массы. Служа буржуазии, интеллигенция дает «научную 
санкцию» ее господству, изобретает философские, юридические, этиче
ские и другие идеологические «оправдания» ее существования. 

Классики марксизма-ленинизма указывали, что капитализм прев
ращает всякий умственный труд в товар, в объект капиталистической 
эксплуатации. 

Социальное положение буржуазной интеллигенции определяет ее 
глубокую внутреннюю противоречивость, двойственность, шатания, 
индивидуализм. В. И. Ленин писал, что интеллигенция «занимает свое
образное положение среди других классов, примыкая отчасти к буржу
азии по своим связям, воззрениям и проч., отчасти к наемным рабочим, 
по мере того, как капитализм все более и более отнимает самостоятель
ное положение у интеллигента, превращает его в зависимого наемника, 
грозит понизить его жизненный уровень»2. 

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза, М., Госполнтиэдат, 
1961, стр. 14. 

* В. И. Л е н и н . ПСС, т. 4, стр. 209. 
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4 А. К. Валиев 

Уже в недрах капиталистического строя пролетариат как самый 
революционный, самый передовой класс общества начинает формиро
вать свою, пролетарскую интеллигенцию, выковывать своих идеологов— 
идеологов научного социализма. Пролетарская интеллигенция создает
ся из числа передовых рабочих и лучших представителей буржуазной и 
мелкобуржуазной интеллигенции, понявших антинародную сущность 
капитализма, порвавших со своим классом, познавших законы обще
ственного развития, всемирно-историческую роль пролетариата и пере
шедших на его сторону. Пролетарская интеллигенция формируется и 
закаляется в тяжелой борьбе с буржуазией и ее идеологами, со всеми 
врагами рабочего класса и научного коммунизма. 

Еще в предреволюционные годы В. И. Ленин и созданная им боль
шевистская партия вели непримиримую борьбу с ревизионистами и оп
портунистами II Интернационала, которые утверждали, что пролетариат 
не может взять власть и удержать ее потому, что у него нет достаточной 
культуры и готовых кадров интеллигенции. В. И. Ленин дал сокруши
тельный отпор этим вылазкам врагов рабочего класса и научно обосно
вал необходимость взятия политической власти как предварительного 
условия для ускорения культурного преобразования общества. В. И. Ле
нин писал: «Если для создания социализма требуется определенный 
уровень культуры (хотя никто не может сказать, каков именно этот 
определенный «уровень культуры», ибо он различен в каждом из запад
ноевропейских государств), то почему нам нельзя начать сначала с за
воевания революционным путем предпосылок для этого определенного 
уровня, а потом уже, на основе рабоче-крестьянской власти и советско
го строя, двинуться догонять другие народы»3. 

Руководствуясь ленинским учением о строительстве социализма и 
его составной части — культурной революции, Коммунистическая пар
тия с первых же дней победы Великого Октября приступила к созданию 
массовых кадров новой, советской интеллигенции. 

Еще Ф. Энгельс в письме к Международному конгрессу студентов-
социалистов писал: «Буржуазным революциям прошлого от университе
тов требовались только адвокаты, как лучшее сырье, из которого форми
ровались их политические деятели; для освобождения рабочего класса 
понадобятся, кроме того, врачи, инженеры, химики, агрономы и другие 
специалисты, ибо дело идет о том, чтобы овладеть управлением не толь
ко политической машиной, но и всем общественным производством, а 
тут уже нужны будут отнюдь не звонкие фразы, а солидные знания»4. 

В. И. Ленин учил, что «без руководства специалистов различных 
отраслей знания, техники, опыта, переход к социализму невозможен, 
ибо социализм требует сознательного и массового движения вперед к 
высшей производительности труда по сравнению с капитализмом и на 
базе достигнутого капитализмом»5. 

Коммунистическая партия во главе с В. И. Лениным выработала 
научно обоснованную политику формирования и воспитания советской 
интеллигенции. Ряды ее пополнялись за счет выдвижения на.руководя
щие посты сознательных, преданных делу социализма рабочих и кресть
ян, использования лучшей части старой интеллигенции, ее перевоспита
ния в ходе социалистического строительства, а также за счет подготовки 
собственных кадров рабочих и крестьян в вузах, техникумах, на различ
ных курсах и т. д. 

» В. И. Ленин. ПСС, т. 45, стр. 381. 
* К. Маркс , Ф. Энгельс . Сочинения, т. 22, стр. 432. 5 В. И. Ленин. ПСС, т. 36, стр. 178. 
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Интеллигенция Узбекистана 5 

Особенно сложной была проблема подготовки интеллигенции в ра
нее отсталых национальных районах страны, где до революции про
слойка местной интеллигенции была очень незначительной. 

Дореволюционную узбекскую интеллигенцию можно разделить на 
три отчетливо выраженные группы. Во-первых, это интеллигенция фео
дально-средневекового типа — многочисленное духовенство, чиновниче
ство и другие представители господствовавшего класса феодалов. Во-
вторых, это буржуазно-националистическая интеллигенция, выражав
шая интересы нарождавшейся местной торгово-промышленной буржуа
зии. В-третьих, — крепнущая и развивающаяся прогрессивная просвети-
тельско-демократическая интеллигенция, вышедшая в основном из тру
довых слоев и отражавшая интересы и чаяния народных масс. Наиболее 
видными ее представителями были поэты и мыслители Фуркат, Мукими, 
Аваз, Завки, Хамза и другие. 

Только победа Октябрьской революции создала все необходимые 
предпосылки для формирования массовых кадров подлинно народной 
национальной интеллигенции в Узбекистане и других республиках Со
ветского Востока. 

Узбекская советская интеллигенция складывалась и развивалась в 
условиях перехода Узбекистана некапиталистическим путем к социа
лизму. Национальные кадры интеллигенции создавались в соответствии 
с общими задачами экономического, социально-политического и куль
турного развития республики, в ходе индустриализации, коллективиза
ции сельского хозяйства и осуществления культурной революции. Вме
сте с тем процесс становления национальной советской интеллигенции 
в Узбекистане имел свою специфику, обусловленную своеобразием мест
ных исторических, социально-экономических и культурных особенностей. 

В связи с острой нехваткой национальных кадров, массовой негра
мотностью местного населения в Узбекистане гораздо шире, чем в цент
ральных районах страны, практиковалось выдвижение рабочих и дехкан 
с последующим обучением и повышением их квалификации на различ
ных курсах, в школах, коммунистических университетах, промышленных 
академиях, рабфаках и университетах. Можно без преувеличения ска
зать, что в 20—30-е годы подавляющее большинство местных руководи
телей и работников партийных, советских и хозяйственных органов, ди
ректоров заводов и фабрик, руководителей совхозов и колхозов были 
выдвинуты из среды рабочих, дехкан и батраков. Многие из них не име
ли достаточного образования, опыта партийно-политической и хозяй
ственно-организаторской работы. Но отсутствие этих качеств компенси
ровалось их беззаветной преданностью делу партии и народа, высокой 
коммунистической сознательностью, а в ходе практической работы они 
получали необходимые навыки и знания. 

Подготовка кадров национальной советской интеллигенции прохо
дила в острой борьбе с классовым врагом, со всякого рода национал-
уклонистскими элементами. Однако их попытки помешать созданию 
новой интеллигенции, оторвать ее от партии и народа потерпели полный 
крах. 

В социалистическое строительство активно вовлекалась и прогрес
сивная часть старой интеллигенции, просветители-демократы, учитель
ство, служащие и т. д. 

Однако ни выдвижение рабочих и крестьян на руководящую рабо
ту, ни использование старой интеллигенции (которой к тому же было 
очень мало) не могли обеспечить создание массовых кадров националь
ной интеллигенции, особенно квалифицированных специалистов различ
ных областей науки, техники и культуры. Для этого надо было создать 
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6 А. К. Валиев 

широкую сеть высших и средних специальных учебных заведений. За-
дача эта была очень сложной. До революции на территории Средней 
Азии не было ни одного высшего учебного заведения. Несколько средних 
учебных заведений, находившихся в Ташкенте, предназначались глав
ным образом для детей русских чиновников и офицеров, а также выход
цев из местной эксплуататорской верхушки. 

После победы Октябрьской революции Коммунистическая партия 
и Советское государство развернули большую работу по созданию но
вой, советской системы народного образования, строительству высшей и 
средней школы. Особое внимание было уделено подготовке учитель
ских кадров. 

Это вызывалось необходимостью ликвидации неграмотности широ
ких масс, без чего не могло быть и речи о победе культурной революции, 
успешном осуществлении грандиозных планов социалистического строи
тельства. 

Уже с 1918 г. в Ташкенте и других городах Туркестанской АССР 
организуются многочисленные курсы по подготовке и переподготовке 
учительских кадров. В 1919/20 учебном году эти курсы окончили 1523 
человека, в том числе 1013 лиц местных национальностей6. 

К середине 1921 г. в ТАССР действовало 18 краткосрочных курсов 
учителей для коренного населения, которые подготовили 3419 препода
вателей начальных школ. Кроме того, через подготовительные учитель
ские курсы для коренного населения за это время прошло 2713 человек7. 

С 1920 г. для подготовки квалифицированных учителей из местных 
национальностей открываются стационарные педагогические учебные 
заведения — институты просвещения, педагогические училища и техни
кумы. На 1 апреля 1924 г. в Туркестанской АССР было уже 14 педагоги
ческих учебных заведений с 1894 учащимися8. 

Одновременно началась интенсивная подготовка специалистов 
средней квалификации для развивающихся отраслей народного хозяй
ства. К моменту национально-государственного размежевания в Турке
станской АССР насчитывалось 20 техникумов и профессионально-техни
ческих учебных заведений с 2244 учащимися и 9 ведомственных курсов 
с 569 учащимися9. 

В республике развертывалось и строительство высшей школы. Еще 
в 1918 г. в Ташкенте были открыты Туркестанский народный университет 
и Туркестанский восточный институт. В 1920 г. по декрету СНК РСФСР 
за подписью В. И. Ленина был открыт Туркестанский (с 1923 г. — Сред
неазиатский) государственный университет (ныне ТашГУ им. В. И. Ле
нина). Создание его явилось крупным событием в культурной и научной 
жизни всей Средней Азии. Университет стал прочной базой массовой 
подготовки национальных кадров интеллигенции из узбеков, казахов, 
киргизов, таджиков, туркмен, каракалпаков и многих других националь
ностей. При университете был открыт и рабочий факультет (рабфак) 
на русском и узбекском языках обучения. 

Для подготовки кадров партийно-советского аппарата, руководи
телей промышленных и сельскохозяйственных предприятий в Ташкенте 
и других городах Узбекистана были открыты Среднеазиатский комму
нистический университет, различные партийно-советские школы, а в 
годы индустриализации и коллективизации сельского хозяйства — Про-

6 Р. X. А б д у ш у к у р о в . Октябрьская революция, расцвет узбекской социа
листической нации и сближение ее с другими нациями СССР, Ташкент, Госиздат 
УзССР, 1962, стр. 334. 7 ЦГА УзССР, ф. Р-34, оп. 1, д. 1209, л. 74—75. 8 Партархив Института истории партии при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 13, д. 1269, л. 22. 

' Там же, л. 23. 
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Интеллигенция Узбекистана 7 ' 

мышленная академия, Рабочий университет, Высшая коммунистическая 
сельскохозяйственная школа и др. 

Особенно возросла потребность в кадрах специалистов, прежде 
всего высшей квалификации, с переходом к социалистической рекон
струкции всего народного хозяйства страны. Насколько острой была 
тогда проблема кадров, можно судить по данным переписи населения 
1926 г. В Узбекской ССР (вместе с входившей в ее состав Таджикской' 
АССР) насчитывалось тогда агрономов и ветврачей — 435, в том числе 
из местных национальностей — 12, инженеров и архитекторов — соответ
ственно 454 и 1, техников—1191 и 62, профессоров и преподавателей 
вузов — 303 и 25, литераторов и редакторов — 245 и 93, работников 
искусства—1058 и 435. При этом многие специалисты, особенно местных 
национальностей, не имели специального образования. 

Широкий размах социалистических преобразований требовал фор
сированного развития сети высших и средних специальных учебных 
заведений. 

В 1927 г. в Самарканде открывается Узбекский высший педагоги
ческий институт (УзВПИ), преобразованный в 1930 г. в Педагогическую 
академию, на базе которой в 1933 г. создан Узбекский государственный 
университет (ныне СамГУ им. А. Навои). 

К этому времени Среднеазиатский государственный университет 
настолько окреп, расширился, накопил известный опыт в обучении и 
воспитании кадров и в научно-исследовательской работе, что стало воз
можным создание на базе отдельных его факультетов отраслевых выс
ших учебных заведений. 

С 1929 г. на базе САГУ были организованы Среднеазиатский сель
скохозяйственный, Среднеазиатский хлопково-ирригационный политех
нический (САХИПИ), Среднеазиатский энергетический, Среднеазиат
ский строительный, Среднеазиатский геологоразведочный институты 
и др. На базе выделившихся из САХИПИ Среднеазиатского института 
инженеров ирригации и техников и Среднеазиатского института механи
зации сельского хозяйства в 1934 г. был создан Среднеазиатский инсти
тут ирригации и механизации сельского хозяйства (ныне ТИИМСХ). 
В том же году Энергетический, Строительный и Геологоразведочный 
институты были объединены в Среднеазиатский индустриальный инсти
тут (ныне Ташкентский политехнический институт). 

С помощью САГУ были открыты в 1931 г. Таджикский сельскохо--
зяйственный, Туркменский зооветеринарный, Таджикский высший педа
гогический, Среднеазиатский медицинский и Среднеазиатский плановый 
институты. 

Таким образом, первое высшее учебное заведение, учрежденное в 
1920 г. по ленинскому декрету, — Среднеазиатский государственный 
университет явился родоначальником многих высших учебных заведе
ний республик Средней Азии. 

Кроме того, в период первых пятилеток открывается множество 
отраслевых промышленных, сельскохозяйственных, медицинских, педа
гогических высших учебных заведений. В 1932 г. в Узбекистане были 
организованы Институт инженеров железнодорожного транспорта, Са
маркандский сельскохозяйственный, Финансово-экономический (ныне 
Ташкентский институт народного хозяйства), Ташкентский текстильный 
институты. 

На базе созданных в 1932 г. Институтов снабжения, государственной 
торговли и кооперации и Планового института в 1936 г. в Самарканде 
был открыт Институт народного хозяйства (ныне Самаркандский 
кооперативный институт). В том же году был основан Институт совет
ского строительства и права (в 1937 г. преобразован в Юридический 
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институт, ныне юридический факультет ТашГУ). В 1937 г. были открыты 
Ташкентская государственная консерватория и Ташкентский фармацев
тический институт. Во всех областных центрах Узбекистана стали дейст
вовать педагогические и учительские институты. 

Так в республике была создана широкая сеть высших и средних 
специальных учебных заведений, которые явились прочной базой для 
подготовки и воспитания многочисленных кадров специалистов, в том 
числе из местных национальностей. Количество вузов в Узбекистане с 
1927 по 1940 г. возросло с 3 до 30, контингент студентов в них—с 3,8 до 
19,1 тыс., число техникумов — с 41 до 98, а студентов в них — с 7,1 до 
26,1 тыс. человек. 

В 1941 г. в народном хозяйстве республики было занято 20,2 тыс. 
работников с высшим и 34,7 тыс. со средним специальным образова
нием. К этому времени среди узбеков насчитывалось 2,9 тыс. специали
стов высшей квалификации — ученых, инженеров, агрономов, врачей, 
учителей и др.10 

Народная интеллигенция Узбекистана, подготовленная и воспи
танная за годы социалистического строительства, вместе с рабочим 
классом и колхозным крестьянством вложила колоссальный труд, энер
гию и знания в социалистическое преобразование страны. 

Суровым экзаменом зрелости нашей интеллигенции, ее сплоченно
сти вокруг Коммунистической партии и Советского правительства яви
лась Великая Отечественная война. В грозные годы войны интеллиген
ция Советского Узбекистана внесла неоценимый вклад в общее дело 
победы над врагом. 

В тяжелое военное время не прекращался количественный и каче
ственный рост интеллигенции республики. Огромную роль в этом деле 
сыграли временно эвакуированные в Узбекистан видные ученые Москвы, 
Ленинграда, Киева и других крупных культурных центров страны. 

Несмотря на огромные трудности военного времени, Коммунистиче
ская партия и Советское правительство проявляли неустанную заботу 
о развитии науки и культуры в республике. Об этом ярко свидетель
ствует принятое в разгар войны (27 сентября 1943 г.) постановление 
Советского правительства об организации Академии наук Узбекской 
ССР — центра научной мысли республики. 

После окончания Великой Отечественной войны наша интеллиген
ция активно включилась в борьбу за быстрейшее восстановление и 
дальнейшее развитие народного хозяйства. Быстрый рост экономики и 
культуры требовал значительного расширения подготовки квалифици
рованных кадров самого различного профиля. 

В Узбекистане были открыты новые вузы — Институт инженеров 
связи, Театрально-художественный институт, Физкультурный и др. Учи
тельские институты были преобразованы в педагогические. Значительно 
расширилась и сеть средних специальных учебных заведений. 

Быстро росло число студентов в вузах и техникумах. В 1955/56 
учебном году контингент студентов в вузах УзССР достиг 65,5 тыс. 
против 19,1 тыс. в 1940/41 г., а в техникумах — 58,1 тыс. против 25,1 тыс. 
К этому времени более половины студентов вузов составляли лица 
местных национальностей. 

С 1946 по 1955 г. вузы Узбекистана подготовили 49 284 специали
ста, в том числе инженеров — 7312, агрономов, зоотехников — 5391, вра
чей — 6412, учителей — 17 815 и т. д. 

10 Народное хозяйство Средней Азии в 1963 г. Статистический сборник, Ташкент, 
Изд-во «Узбекистан», 1964; Высшее образование в СССР. Статистический сборник, М* 
Госстатиздат, 1961, стр. 47, 69. 
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Дальнейший рост рядов советской интеллигенции в Узбекистане, 
как и во всей стране, происходил в годы минувшей семилетки. 

С развитием народного образования неизмеримо расширяется 
социальная база подготовки квалифицированных кадров. Все новые и 
новые слои рабочего класса и колхозного крестьянства, получив среднее 
специальное и высшее образование, пополняют ряды советской интел
лигенции. 

В конце 1965 г. во всех отраслях народного хозяйства и культурного 
строительства Узбекистана было занято 362,4 тыс. специалистов с 
высшим и средним специальным образованием, в том числе 92 тыс. ин
женеров и техников, 26,2 тыс. агрономов, зоотехников и ветеринарных 
врачей, 63,6 тыс. врачей и медицинских работников, 131 тыс. учителей, 
библиотечных и культурно-просветительных работников11. В конце 
1964 г. число дипломированных специалистов — узбеков достигло 
143,5 тыс.12 

Только в 1966 г. в ряды народной интеллигенции Узбекистана вли
лось 39 тыс. молодых специалистов, подготовленных высшими и средни
ми специальными учебными заведениями. Более половины из них состав
ляют лица местных национальностей. 

Замечательным достижением культурной революции является соз
дание многочисленных кадров женской интеллигенции. Сейчас нет 
такой отрасли материального и духовного производства, где бы ни тру
дились представители женской интеллигенции. Уже в конце 1964 г. в 
республике насчитывалось 39,6 тыс. женщин-узбечек с высшим и сред
ним специальным образованием. Из них выросли партийные и советские 
работники, крупные ученые — академики, доктора и кандидаты наук, 
директора и инженеры заводов и фабрик, председатели колхозов, 
деятели литературы и искусства. 

Ныне в Узбекистане на 10 тыс. жителей приходится 172 студента 
вузов и 112 студентов техникумов, тогда как в вузах Франции — 50 сту
дентов, Италии — 39, ФРГ—40, Турции — 22, Пакистана—15, Ира
ка—1013. 

В процессе коммунистического строительства неуклонно возрастает 
роль науки и научной интеллигенции. Стремительное развитие науки, 
усиливающееся влияние ее на все стороны материальной и духовной 
жизни общества — одна из закономерностей современной эпохи. Сейчас 
невозможно обеспечить высокие темпы роста производительных сил, 
технического прогресса без фундаментальных научных исследований, 
без высококвалифицированного отряда научной интеллигенции. 

Отрадно отметить, что в настоящее время в Академии наук УзССР, 
в 143 отраслевых научно-исследовательских учреждениях и 34 высших 
учебных заведениях республики занято свыше 18 тыс. научных работ
ников, в юм числе около 350 докторов и 4 тыс. кандидатов наук. 

Наши ученые разрабатывают важнейшие проблемы естественных и 
общественных наук, имеющие большое теоретическое и прикладное 
значение. Многие из них удостоены Ленинской и Государственной 
премий. 

В Узбекистане сформировался большой отряд национальной науч
ной интеллигенции. В 1965 г. численность научных работников-узбеков 
достигла 6734 человек, увеличившись по сравнению с 1939 г. в 13 раз. 
С каждым годом растет число наиболее квалифицированных кадров 

11 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1965 г. Статистический ежегодник, Таш
кент, Изд-во «Узбекистан», 1966, стр. 259. 12 Народное хозяйство СССР в 1964 г. Статистический ежегодник, М., 1965, 
стр. 567. 13 Население мира. Справочник, М., 1965, стр. 149. 
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ученых — докторов и кандидатов наук. Если в 1940 г. среди узбеков 
был всего 1 доктор наук, в 1950 г. — 20, то ныне в республике около 
180 докторов наук из местных национальностей, в том числе 12 женщин-
узбечек. 

Подготовка национальных кадров в республиках Средней Азии, в 
том числе в Узбекистане, идет гораздо интенсивнее, чем в целом по 
СССР. Однако эти темпы еще недостаточно высоки, чтобы в ближайшие 
годы достигнуть среднего общесоюзного уровня. 

В 1964 г. в целом по СССР на 10 тыс. человек населения приходи
лось 490 дипломированных специалистов, а среди узбеков — 208; на 
10 тыс. женщин по СССР — 523 специалиста, а среди узбечек—118. 
Имеется серьезная диспропорция и в подготовке специалистов высшей 
и средней квалификации. 

Устранение этих недостатков будет способствовать дальнейшему 
росту рядов национальной советской интеллигенции Узбекистана, повы
шению ее роли в развитии экономики и культуры республики, в строи
тельстве коммунистического общества в нашей стране. 
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№ 7 О Б Ш Е С Т В Е Н Н И Е НАУКИ В У З Б Е К И С Т А Н Е 1967 г. 

УДК ЗК25 

Т. НЕЪМАТОВ 

ШАРҚНИНГ ТАРАҚҚИЙПАРВАР ШОИРЛАРИ ИЖОДИДА 
УЛУҒ ОКТЯБРЬ ТЕМАСИ ВА В. И. ЛЕНИН ОБРАЗИ 

Октябрь инқилоби ва унинг буюк йўлбошчиси В. И. Ленин ҳақида 
жаҳон адабиётида жуда кўп асарлар яратилди. Бирор халқ ёки миллат 
йўқки, унинг адабиётида доҳий Ленин образи ўз ифодасини топмаган 
бўлсин. Ҳар бир халқ, ҳар бир миллат меҳнаткашларни капиталистик 
зулм занжиридан халос этган улуғ В. И. Ленинни ўзининг анъанасига 
кўра улуғлади, олқишлади. 

Тарихда мисли кўрилмаган буюк мутафаккир, жасур, доно раҳ-
бар, инқилоб жарчиси, Коммунистик партия ва Совет давлатининг асос-
чиси В. И. Ленин образини бадиий адабиётда, хусусан, феодал-буржуа 
тузуми ҳукмрон бўлиб турган мамлакатлар адабиётида акс эттириш 
осон иш эмас, албатта. Лекин Октябрь инқилобининг ғалабасидан сўнг, 
орадан кўп ўтмай, унинг ҳаётбахш ғоясидан илҳомланган Шарқнинг 
жуда кўп илғор шоир ва ёзувчилари Октябрь инқилоби ва Ленинга 
атаб, ёш Советлар республикаси ва Коммунистлар партиясига бағиш-
лаб қатор асарлар яратдилар. 

Улар ўз асарларида Ленинни улуғ йўлбошчи, меҳнаткашларнинг чин 
дўсти, инсониятни бахтли келажакка бошлаб борувчи йўлчи юлдуз, 
башариятнинг орзу-умидларини рўёбга чиқарган буюк шахс сифатида 
тараннум этдилар. Ўлуғ Октябрни инсониятга, хусусан, улкан Шарққа 
кўрсатган таъсирини ҳаяжон билан куйладилар. £ш Совет ҳокимияти-
нинг одил сиёсатини олқишладилар. 

Россияда инқилоб ғалаба қозонгандан сўнг, орадан кўп ўтмай, 
1918 йили «Донишкада» журналида Эрон шоири Рашид Кермоншо-
ҳийнинг Улуғ Октябрга бағишланган «Ҳаяжон» сарлавҳали шеъри бо-
силиб чиқди. Шоир бу шеърда Улуғ Октябрь ғалабаси туфайли жаҳон 
бўйлаб озодлик ҳаракати оёққа турганлигини баён этар экан, қуйидаги 
оташин мисраларда ўз миллати, эрон халқини зулм ва ҳақсизликка 
қарши курашга даъват этади. 

Жаҳонни ёритди ннқилоб нури, 
Инқилоб ўтидан уйғонди дунё. 
Биз эса уйкуда душманнинг зўри, 
Еруғ кунимиздан йўқотди зиё. 
Табиат, жамият зўр ҳаяжонда, 
Руҳимиз тушмаснн бир лаҳза, бнр он 
Шодлик ҳам, канғу ҳам бари бир унга 
Кураш дер, кураш дер, замину ' замон1. 

Улуг Октябрь темаси ва В. И. Ленин образи оддий деҳқон табақа-
сидан чиққан Эрон шоири Муҳсин Дастгардий ижодида ҳам ўз ифо-

1 Гиржима бнзннки. 
•200 
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дасини топди. Шоир Дастгардий ўзининг «Очарчилик ҳақида рисола» 
номли шеърий поэмасида «Очарчилик ва қашшоқликдан эзилган, озод-
ликдан маҳрум этилган меҳнаткаш халқ оммаси бу оғир аҳволдан қу-
тулиш йўлини топа олмасди, бунга биринчи бўлиб йўл топган, халқлар-
ни бахтсизликдан қутқаришга бел боғлаган рус миллати бўлди», деб 
ёзади. У халқ оммасининг оғир аҳволини янада оғирлаштирган импе-
риалистик давлатлар орасидаги зиддият ва қарама-қаршиликлар келти-
риб чиқарган биринчи жаҳон уруши ҳақида сўзлаб, очлик ва даҳшатли 
уруш кулфатидан халқ оммасининг тинкаси қуриган бир вақтда: 

Подшоҳ аёнлар роҳатда ҳар дам, 
Қамбағал бир-бирии дардига малҳам, 
Узи оч-яланғоч аҳлу аёли, 
Қийноқда ўтарди тугаб мадори. 
Шоҳ, аён қў.тида омбор тўла дон, 
Ишчига бермасди бирор бурда ион. 

Урушми, ярзшми, савдо, элчилик, 
Халқ меҳнатидан келган барча мўлчилик, 
Подишоҳ қўлида сурар лаззатин, 
Чумолича кўрмасди улуғ миллатин2, 

деб куйлади. 
Шоир сўзини давом эттириб, «ана шундай оғир бир вақтда Ленин 

атрофида тадбирли, доно кишилардан иборат тузилган группа халқ 
оммасига зулм ва муҳтожликдан қутулишда тўғри йўл кўрсатиб берди, 
рус халқини эзувчи синф вакилларига қарши курашга отлантирди, бу 
курашда халқ оммаси ғалабага эришди»3, деб ёзди. 

Муҳсин Дастгардий яна бир «Оинаи машрута» (Конституция ойна-
си) номли асарида гарчанд жуда қисқа, бир неча сатрларда бўлса ҳам, 
В. И. Лениннинг буюк хизматларини очиб беришга ҳаракат қилади ва 
доҳийнинг хизматларига қуйидаги мисралар билан таҳсин ўқийди: 

Ленин ўз халқинн қуллик ва ҳасрат, 
Жабру жафолардан айлади озод. 
Ленин инсонларга бўлди йўлбошчи, 
Зулм тўғонлари этилди барбод. 
Ленин бош бўлдию битди ҳақсизлик, 
Абаднн йўқ бўлди машъум истибдод4. 

Юқорида кўрсатиб ўтганимиздек, баъзи Шарқ шоирлари Ленин 
образини аввало ўз халқига озодлик, бахт-саодат ва нур бахш этган 
офтоб сифатида тасвирлайдилар. Бу ҳақда Ҳиндистон шоири Валлат-
хол «Ленин мавзолейи» номли шеърида: 

... Шаҳар марказидаман 
Бошим узра ол байроқ. 
Сўнг 

Мармар зиналардан 
Тушаман Мавзолейга, 
Бунда биллур тобутла 
Ленин абадий уйғоқ. 

Порлар унннг устида 
Мангулик бир ёз янглиғ. 

* Ю. Н. М а р р, Отрьток из книги «О голоде» Мирзн Мохсена Достгерди, Изве-
стия АН СССР, VII серия, Л., 1928, (Таржима бизники). 3 Уша асар, ўша бет. 4 Ш. Ш о м у ҳ а м е д о в , А. Уствор . Прогрессив Эрон адабиётида Ления 
образи, «Шарқ юлдузи», 1955, 4-сон, 121-бет (Ш. Шомуҳамедов таржимаси). 
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Электр нурларидан 
Яратилган зўр яллиғ. 
Ахир унинг ўзи ҳам 
Бир нур эди беқиёс, 
Россияни зулматдан, 
Зулмдан қилди халос5. 

деб ёзса, яна бошқа кўпгина шеърларда Ленин бутун дунё халқларига 
озодлик, бахт, саодат келтирган забардаст даҳо сифатида тасвирлана-
ди. Бу ҳақда Эрон шоири Яҳьё Райҳон ўзининг 1920 йили ёзган «Ленин» 
радифли шеърида Лениннинг меҳнати ва ҳиммати туфайли башарият 
капиталистик ва мустамлака зулмидан озод бўлди, унинг хизматлари 
натижасида фақат рус халқи ва Россия миллатлари бахтиёр бўлиб 
қолмай, балки унинг нуридан бутун дунё халқлари бахт топганлигини 
қуйидаги байтда алоҳида уқтириб ўтади: 

0\_^3\ С~з\_)^\ ^з^1_£ * ^ 0-\ 
У^\^_\\_ў _^^\ 01Г* ̂ у^Азк^ *л> 

мазмуни: 
Унинг меҳнатидан рус халқигина бахтли бўлиб қолмади, 
Балки унииг нуридан бутун дунё халқлари бахт топди6. 

Ҳиндистон шоири Суканта Бхаттачария ўзига хос усталик билан 
бу фикрни янада кенгайтиради. У В. И. Лениннинг ўлмаслиги ва халқ-
лар қалбида абадий яшашини сўзлар экан, қуйидаги сатрларда Ленин 
даҳоси ва зиёсидан ер юзи халқлари баҳрамандлигини алоҳида таъ-
кидлаб ўтади. 

Улуғ Ленин даҳосин 
Ҳаётбахш зиёсидан 
Ер юзида баҳраманд— 
Бўлди миллион-миллионлар. 
Демак, 
Ҳар бир юртда ҳам 
Яқинлашмоқда 
Халқлар 
Асирларча кўз тиккан 
Ҳур ҳаёт эзгу онлар7. 

Шарқ шоирлари тарафидан Улуғ Октябрь ва В. И. Ленин шаънига 
атаб ёзилган бу каби шеър ва достонлар жуда кўп бўлиб, бу асарлар 
орқали Ленин ғоялари — Октябрь ва социализм ғояларини оддий меҳ-
наткаш халқ оммаси орасида кенг тарқатишда Шарқнинг шоир ва ёзув-
чиларининг хизматлари бениҳоя бўлди. 

Кўпгина шоирлар ўз шеърларида В. И. Ленин образини бутундунё 
халқларини, хусусан, Шарқ халқларини озодлик ва мустақиллик кура-
шига элтаётган буюк йўлбошчи сифатида ифода этадилар. Албатта, 
бундай бўлиши тасодифий эмас, қонуний бир ҳақиқат эди. В. И. Ленин 
ўзининг жуда кўп асарларидаШарқнингуйғонишимуқаррар эканлигини 
доҳиёна ёритиб берган эди. Бу ҳақда Эрон шоири Эҳсон Табарий шун-
дай дейди: 

8 «Қуёшни қутлаб>, Тошкент, 1957, 105-бет (Ж. Жабборов таржимаси). в М и р ж а ъ ф а р П и ш о в а р и й ( Ж о в а д з о д а ) . Сочилмиш асарлари, 530-бет. 7 «Қуёшни қутлаб», 95-бет (Ю. Шомансуров таржимаси). 
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...Ленин иидосила жаҳлу нодонлик, 
Асрий уйқусидан уйғонди олам. 
Шарқда ҳам қўзғолди ситамдида халқ 
Тўлқинга келганди меҳнаткаш олам. 

Ялт этди ғазабнок қулларнинг кўзи, 
Шодлигу умиднинг шуъласи ёнди. 
Амазонқадан то Хуанхэгача 
Шимолу Жанубда ишчи қўзғолди. 

Азим бир қўшиндек юрдилар бари, 
Жангу жадал билан қилдилар ларвоз. 
Мустамлака халқининг талэбларига, 
Европалик ишчи бўлди ҳамовоз. 
...Лешшнинг овози, Октябрь нури, 
Уйғотди уйқудан Шарқ баҳоднрни. 
Кураш қуролини берди қўлига, 
Берди инқнлобий ғайрат, шуурни*. 

1924 йили В. И. Лениннинг бевақт ўлими муносабати билан юз 
берган оғир жудолик ҳақидаги хабар барча халқлар адабиётидаги 
каби Шарқ халқлари адабиётида ҳам ўз аксини топди. Шарқнинг про-
грессив шоирлари В. И. Ленинга, шунингдек, у барпо этган Комму-
нистик партия ва Совет давлатига бағишлаб қатор поэтик асарлар 
яратдилар. 

Бу асарларда меҳнаткаш халқ оммасининг доҳийга бўлган ота-
шин муҳаббати ва чексиз ҳурмати, Ленин ишига садоқат туйғулари 
ифодаланади. 

Абулқосим Лоҳутийнинг 1924 йилда ёзилган «Зинда аст Ленин» 
(Ленин ҳаёт) сарлавҳали мустаҳзоди ана шундай асарлардан бўлиб, 
форс адабиётида Ленинга бағишлаб ёзилган ажойиб шеърларнинг 
биридир. Шоир Ленин гарчанд жисман ўлган бўлса ҳам, унинг ғоя-
лари, иши ва сўзи барҳаётлигини поэтик образлар орқали моҳирона 
ифодалайди. 

Турк пролетар шоири Нозим Ҳикмат «Устознинг ўлими» номли 
шеърида бу фикрни янада қувватлаб: 

Ёлғои! 
Елғон! 
Елғон! 
Сондан сифатга отлаган 
Омманинг раҳбари асло ўлмас! 
Улмас! 
Улолмас! 

Асрларнинг кескин бурилиш ерии энг олдиида ўтгаи одам. 
Тўфонларда маёқни энг олдин кўрган одам, 
Қандай юмар 
Абадмй кўзларини! 
Елғон! 
Елғон! 
Елғон! 
Елғон сўзлаяпсан ўғлон! 
Абадий эшитмаслик мумкинми ҳеч 
Ильичнинг сўзларини', 

деб ёзса Эҳсон Табарий 
...Қайгаки боқмайии Лениинн кўрдим. 
Ленин йўлин фнкру сўзини кўрдим. 
Жаҳонга тўлқинлар солган ҳар онда 
Ленин иродасин, ўзини кўрдим, 

8 «Қуёшни қутлаб», 195—199-бетлар (Ш. Шомуҳамедов таржимаси). 
• «Қуёшни қутлаб>, 212—213-бетлар (Миртемир таржимаси). 
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Музаффар елпинган сулҳ байроғида, 
Мазлумлар кураши кўзида Ленин. 
Эрк деб наъра тортган эллар овози, 
Утдек ёндирувчи сўзида Леннн. 
Ленин сиймосини кўраман такрор, 
Шарқли баҳодирнинг ҳар исёнида. 
Ленин ғоялари жўш урар букун 
Халклар томирида, халқнинг қонида10. 

Жанговор руҳда ёзилган бундай асарлар доҳиймиз Ленин бош-
лаган улуғ ишнинг муқаррар ғалаба қилишига зўр ишонч ва ёрқин 
келажакка кучли умид ғоялари билан суғорилгандир. 

Шарқ шоирларининг жуда кўп шеърларида Ленин ишининг му-
қаррар ғалаба қозониши, Ленин номи, иши ва ғоялари абадий яшая-
жаги куйланади. У бошлаб берган улуғ режаларни ўзи тузган Комму-
нистик партия давом эттираётганлиги айтилади: 

Ленин яшар қабрдамас кўнгилда, 
Ленин яшар партиянинг дилида. 
Партиянинг овози нафасида қалбида — 
Ҳам руҳида, кўзларида тадбири — амалида,— 

дейди ҳинд шоири Али Сардор Жаъфарий. 
Иккинчи жаҳон уруши ва бунда Совет Иттифоқининг немис фа-

шизми ва япон милитаризми устидан қозонган ғалабаси натижасида 
Шарқий Европа ва Осиёда бир неча мамлакатлар социалистик система 
асосида янгича турмуш қуриш имкониятига эга бўлдилар. Бу тарихий 
ғалаба Осиё. Африка ва Лотин Америкаси халқларининг империализм 
ва маҳаллий реакцияга нисбатан қаҳрамонона курашларида илҳом 
бахш этди, миллий мустақилликни қўлга киритишларида муҳим омил-
лардан бири бўлди. 

Иккинчи жаҳон уруши йилларида, айниқса, урушдан сўнгги йил-
ларда жаҳон социалистик системасининг мустаҳкамланиб бориши би-
лан илғор адабиёт ҳам ривожланиб борди. Шарқнинг илғор ёзувчи 
ва шоирлари ўз асарларида оддий меҳнаткаш ҳаётини, миллий озодлик 
ҳаракатларининг етакчи кучи ҳисобланган ишчилар синфининг ҳаё-
тини кўпроқ акс эттира бошладилар. 

Бу вақтларда ёзилган асарларда Октябрь, Ленин ва Коммунистик 
партия ҳақидаги темалар янада чуқурлаштирилди, янги-янги образлар 
яратилди. 

Ана шундай асарлар орасида Эроннинг тараққийпарвар шоирла-
ридан Али Асқар Муинённинг 1946 йилги ёзган «Улуғ Октябрь инқи-
лоби» номли шеърий поэмаси алоҳида ўрин тутади. Поэма Октябрь 
инқилобининг 27 йиллиги муносабати билан ёзилган бўлиб, шоир уни 
Эрон ёзувчиларининг биринчи съездида ўқиб берган. 

Поэманинг кириш қисмида шоир бутун дунё меҳнаткашларига 
севинч ва шодлик бахш этган дилларни шавқу завққа тўлдирган улуғ 
инқилобни мадҳ этади. Октябрь инқилобига қадар чор Россиясидагн 
ишчи ва деҳқонларнинг оғир, машаққатли ҳаётини тасвирлайди. Мам-
лакатдаги унумдор ерлар, боғу роғлар император бошлиқ йирик амал-
дорлар, помешчик ва капиталистлар қўлида бўлиб, асосий ишлаб чи-
қарувчи, нозу неъмат яратувчи меҳнаткаш халқ оммаси бу золимлар 
қўлида тутқин ва муҳтожлигидан қайғиради. 

...У Россия тупроғнда эл ярим аср илгари, 
Қанча серҳосил ери бўлган билан бир қанча кон. 
Қотилу золим ҳукумат чангалида ҳаммаси, 
Қул эди, кучсиз эди, бечора эрди нотовон. 

10 Уша асар, 193—199-бетлар (Ш. Шомуҳамедов таржимаси). 
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....Косаси ичра етимлар кўз ёши сув ўрнида, 
Нотовоклар қону жони устида ҳар парча нон. 
Ишчиларда қолмади оҳдан бўлак ҳеч нарсаси, 
Чорасиз деҳқои фақат айлар эди доду фиғон". 

Шоир мамлакатда зулм ва истибдод ҳаддан ошганлиги натижа-
сида сабру бардоши тугаган меҳнаткаш халқ оммаси бутун Россия 
бўйлаб чор ҳукуматига қарши озодлик ва революцион курашга от-
ланганликларини қуйидаги оташин мисраларда баён этади: 

У қадимий, у улуғ миллатда бошқа қолмади, 
Сабру бардош жисмида жабру зулмга ул замон. 
Авж олиб қаҳру ғазаб душмандин ўч олмоқ учун, 
Бўлди тайёр қўзғалишга беҳисоб кўп қаҳрамон. 
У Россия тупроғида бошдин оёқ қаҳру ғазаб, 
Инқилобнинг сувратида бош кўтарди ногиҳон12. 

Шоир Али Асқар Муинён Улуғ Октябрь инқилобининг ғалабасида 
халқ оммасини инқилобга тайёрлаш ва унга йўлбошчилик қилишда 
В. И. Лениниинг тарихий ролини ва буюк хизматларини тўғри тушу-
нади ва улуғ доҳийнинг номини зўр ҳурмат билан тилга олади. 

Инқилоб раҳбарлигига халқ учун даркор эди, 
Бир улуғ марду баҳодир, халқпарвар қаҳрамон. 
Мард шундай мардки, темир интизомли пок дил, 
Зийрагу тадбирли, донишманду одил, меҳрибон. 

У жасур мард инқилобчи, оқилу ҳушёр ҳам, 
Унда бўлса зўр ирода ҳам фидокор жонажон. 
Ушбу хил мард ким эди—номи улуғ Ленин эди, 
У Россия инқилоб майдонида бўлди аён. 
У ирода нуридир ҳам инқилоб тимсолидир, 
Фикрида юз инқилоб бор, маслаги яиги замон13. 

Шоир Муинён ўз поэмасини Улуғ Октябрь инқилобининг тарихий 
ғалабаси натижасида барпо этилган Советлар ҳокимиятини чор Рос-
сиясидан томом фарқ этишини ёзади ва СССР халқларини қайси бир 
миллатга мансуб бўлишларидан қатъий назар, бир қизил байроқ ос-
тида тенг, озод ва биродарлик оиласида тотув, фаровон кун кечираёт-
ганликларини баланд руҳ билан куйлайди. 

Улуғ Ленин барпо этган Коммунистик партия раҳбарлигида Совет 
давлатининг кундан-кун камол топаётганлигини, гуллаб яшнаётганли-
гини, тинчликсевар сиёсатини олқишлайди. 

Иккинчи жаҳон урушида Совет давлати ва қаҳрамон Совет халқ-
ларини немис-фашист босқинчилари устидан қозонган тарихий ғала-
баларини мадҳ этади. Улуғ Октябрь байрамини жаҳон халқларининг 
энг улуғ байрами деб билади. Поэма бошдан охиригача Совет Итти-
фоқига нисбатан зўр муҳаббат ва чуқур севги билан тўла. 

В. И. Ленинга атаб урушдан сўнгги йилларда ёзилган асарлар 
ичида талантли шоир Қаҳрамон Яздонбахшнинг «Ленинни эслаб» ном-
ли поэмаси ҳам сиёсий, ҳам бадиий жиҳатдан етук асарлардан бири 
ҳисобланади. Шоир бу поэмани Теҳронда Совет — Эрон дўстлик жа-
миятининг В. И. Ленин хотирасига бағишланган йиғилишида ўқиб 
берган. 

Поэма «Дунёда жуда кўп машҳур кишилар ўтган, улар ўз ишла-
ри ва нодир ҳунарлари билан ном қолдирдилар. Аммо жаҳонда энг 
буюк киши Ленин бўлди. Замон Лениндан бошқа буюк кишини кўр-
мади», деган фалсафий муқаддима билан бошланади. 

11 «Қуёшни қутлаб», 200—205-беглар (Чустий таржимаси). 18 Уша асар, ўша бет. 13 Уша жойда. 
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Шоир Қаҳрамон ўз асарида Ленинни халққа машҳур ва халқ ом-
масининг зўр ҳурмат ва олқишига сазовор бўлишининг сабабларини 
тушунтирмоқчи бўлади. У Ленин ҳаққоният ва адолат учун астойдил 
ҳормай-топмай курашди, оддий меҳнаткаш халқ оммасига зулм ва 
бахтсизликдан қутулиш йўлларини кўрсатиб берди ва уни тўғри йўлга 
бошлади дейди: 

Ленин истамасди башариятни, 
Бир тўда ўғрига қул бўлишини. 
Ленин истамасди инсониятни, 
Тош давридагидек кун кўришини. 
Ленин истамасди халқнинг тақдирн, 
Нодонлар аҳлининг қўлида қолишин. 
Леиин истамасди ақлу идрокнинг, 
Талон-торожларча барбод бўлишин". 

Шоир сўзини давом эттириб, улуғ доҳий Ленин ҳамма вақт халқ 
билан бирга бўлганди ва халқ оммасининг жанговор кучига қаттиқ 
ишонганди дейди. 

Қаҳрамон Яздонбахш поэманинг хотимасида миллион-миллион ки-
шиларнинг фикр-туйғуларини ифодалаб, Ленин ҳаёт, у соф ниятли ки-
шилар билан абадий яшайди. Миллион-миллион оналар ўз болаларига 
тиллари чиқар-чиқмас Ленин номини айтишга ўргатадилар; эллар ва 
миллатлар қалбида эрк, озодлик ва тинчликка муҳаббат жўш урар 
экан бу орзу-умидлар билан уларнинг қалбида Ленин номи ҳам аба-
дий яшайди. Шунинг учун ҳам Лениннинг руҳи ҳар бир озодлик ку-
рашчисининг қалбига ўт ёқади, дейди15. 

Дарҳақиқат, юраги меҳнаткаш халқ муҳаббати билан лиммо-лим 
тўлган, бутун ҳаёт ва фаолиятини инсониятнинг бахт-саодати учун сарф 
этган улуғ Ленин ҳамма вақт тирик ва унинг йўли муқаддасдир. 

Ливан шоири Гауссу Диавара ёзганидек: 
Одамзоднинг ҳар бир тилида, 
Кр юзининг ҳар бир элида — 
Ленин сўзи сермаъно, 

сернур, 
Жаранглайдн улуғвор 

мағрур 
Лешш — 
Иигирманчи аср юраги, 
Тун зулматни парчалар бу 

сўз. 
Мнллноп 
Миллион одам тилаги, 
Ииллар оша боққан теран 

кўз! • 
Ленин — 
Кишиларнннг мақсад-орзуси, 
Юракларнинг ҳеч сўнмас 

қўри. 
Курашувчан эллар туйғуси, 
Хар одамнинг — 
Кўзининг нури. 

Совет халқи ва бутун дунё меҳнаткашлари Улуғ Октябрь инқи-
лобининг эллик йиллиги ва В. И. Ленин туғилган куннинг юз йилли-
гини байрам қилишга тайёрланар эканлар, зўр ифтиҳор билан шуни 
қайд қиладиларки, Ленин иши яшамоқда ва ғалаба қилмоқда. Улуғ 
доҳиймиз Ленин ғоялари Шарқнинг илғор шоир ва ёзувчилари учун 
илҳом ва ижод манбаи бўлиб қолмоқда. 

14 Таржима бизники. 
15 А. Уствор, Ш. Ш о м у ҳ а м е д о в , «Шарқ юлдузи», 4-сон, 1955, 123-бет. 
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Т. Негматов 
ТЕМА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ И ОБРАЗ В. И. ЛЕНИНА В ТВОРЧЕСТВЕ 

ПРОГРЕССИВНЫХ ПОЭТОВ ВОСТОКА 

В данной статье говорится об отражении темы Великой Октябрьской 
социалистической революции и образа В. И. Ленина в произведениях 
прогрессивных поэтов Ирана, Индии, Турции и других стран зарубеж
ного Востока. 
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№ 7 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1967 г. 

УДК ЗЗЩС52) 

С. М. ХОДЖАЕВ 

УСПЕХИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА В УЗБЕКСКОЙ ССР 

За годы Советской власти благодаря неустанной заботе Коммуни
стической партии и Советского государства, братской помощи всех на
родов нашей страны произошли огромные преобразования во всех 
отраслях экономики Узбекистана. Неузнаваемо изменился и транспорт 
республики—одно из важнейших звеньев народного хозяйства, без кото
рого невозможно успешное развитие ни производства, ни обращения. 
Транспорт обеспечивает доставку грузов, необходимых для промышлен
ности, сельского хозяйства, населения городов и сел, способствует ук
реплению экономических связей между различными районами, содей
ствует углублению их рациональной производственной специализации, 
социалистического разделения общественного труда. Уровень развития 
транспорта наглядно отражает состояние народного хозяйства на каж
дом историческом этапе. 

В дореволюционном Узбекистане — отсталой аграрно-колониаль-
ной окраине царской России — транспортное хозяйство было развито 
очень слабо. 

Территорию обширного края пересекала лишь одна железнодорож
ная магистраль (с несколькими ответвлениями), соединявшая его с 
центром России. Ее сооружение было вызвано военно-стратегическими 
соображениями, колонизаторскими интересами царизма. Как указывал 
В. И. Ленин, железная дорога стала открывать Среднюю Азию для рос
сийского капитала. 

В техническом отношении эта дорога имела существенные недо
статки, особенно по профилю пути, типу рельсов и т. д. Следует под
черкнуть, что она обеспечивала лишь грузооборот между Туркестанским 
краем и метрополией. Что же касается внутренних перевозок, то они 
по-прежнему осуществлялись местным гужевым, вьючным и каючным 
транспортом. 

Широкое развитие транспорта в Узбекистане началось лишь после 
победы Великого Октября. Коммунистическая партия и Советское госу
дарство обратили особое внимание на развитие всех видов современного 
транспорта в Узбекистане и других республиках Средней Азии, как одно 
из необходимых условий ликвидации их фактической экономической и 
культурной отсталости, укрепления хозяйственных связей с другими эко
номическими районами страны и повышения роли среднеазиатских рес
публик в общесоюзном разделении труда. 

После окончания гражданской войны развернулась большая работа 
по восстановлению и технической реконструкции транспортного хозяй
ства Узбекистана. Был существенно пополнен паровозо-вагонный парк, 
укреплена ремонтная база, улучшено путевое хозяйство. 

В годы первых пятилеток на смену морально и физически устарев-
* 200 
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шим паровозам (серий «О», «Н», и др.) пришли более мощные локомо
тивы серий «Щ», «Э», а на главных магистралях уже до Великой Отече
ственной войны курсировали новейшие отечественные паровозы «СУ>. 
«СО», «ФД». К этому времени более половины вагонного парка состоя
ло из четырехосных вагонов. Непрерывно увеличивалась протяженность 
железнодорожных путей, на значительной части которых были уложены 
тяжелые рельсы. 

С каждым годом пополнялись ряды квалифицированных рабочих-
железнодорожников, прежде всего из местных национальностей. Быстро 
росли кадры специалистов, инженеров и техников, особенно после от
крытия в Ташкенте Института инженеров железнодорожного транс
порта. 

Бурное развитие народного хозяйства Узбекистана в годы довоен
ных пятилеток вызвало резкое увеличение железнодорожных перевозок, 
и в 1940 г. железнодорожный транспорт Узбекистана по объему выпол
ненной работы и интенсивности использования техники опережал желез
ные дороги не только стран зарубежного Востока, но и многих капита
листических государств Европы. 

В советское время в Узбекистане был по существу заново создан 
автомобильный транспорт. До революции здесь имелось лишь незначи
тельное количество автомобилей старых иностранных марок. Придавая 
большое значение развитию местного транспорта, ВЦИК и СНК РСФСР 
приняли в июле 1921 г. решение о создании при Наркомате путей сооб
щения Центрального управления местного транспорта (ЦУМТ), в под
чинении которого находилось тогда 10 окружных управлений местнога 
транспорта (ОМЕС), в том числе Среднеазиатское с центром в г. Таш
кенте. 

В первые годы автомобильный парк Узбекистана и других средне
азиатских республик рос очень медленно. К 1927 г. в распоряжении 
Среднеазиатского ОМЕС имелось всего 506 автомобилей, в том числе в 
Узбекской ССР — 465, из них легковых—183, грузовых—152, спе
циальных— 10, автобусов — 80. 

В феврале 1930 г. СНК СССР вынес решение о создании Всесоюз
ного объединения складского и транспортно-экспедиционного дела — 
Ооюзтранс. На основе этого решения в 1931 г. было организовано Уз
бекское объединение складского и транспортно-экспедиционного дела 
(Узтранс). К тридцатым годам относится также создание республикан
ских автотранспортных организаций «Сельхозтранс», «Ташкоммун-
транс»и др. 

В 1939 г. Верховный Совет СССР в целях улучшения использования 
автомобильного транспорта принял Закон «Об образовании в союзных 
республиках республиканских народных комиссариатов автомобильного 
транспорта». Такой наркомат был создан и в Узбекской ССР. 

Деятельность его способствовала совершенствованию руководства и 
эксплуатации автотранспортного хозяйства республики. Объем пере
возки грузов автомобильным транспортом составил в 1940 г. 9,7 млн. г. 

Одновременно с развитием автотранспорта в Узбекистане разверну
лось строительство шоссейных дорог (Ташкент—Самарканд, Таш
кент—Тойтепа, Бухара—Вуадиль—Гиждуван и др.). Протяженность до
рог с черным покрытием составила около 200 км, а с твердым — 
4,3 тыс. км, или 13,6% общей длины автогужевых дорог. 

Огромное значение имело создание нового вида транспорта — воз
душного флота. История советской гражданской авиации начинается с 
1923 г., когда постановлением Совета Труда и Обороны были организо
ваны Совет гражданской авиации, Российское общество добровольного 
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воздушного флота (Добролет). Тогда же были проложены первые воз
душные трассы, связавшие крупные города Узбекистана: Ташкент— 
Душанбе, Ташкент—Алма-Ата, Бухара—Хива. В 1924 г. общая протя
женность воздушных линий-составляла 813 км, было перевезено около 
1000 пассажиров, 200 кг почты и 4,7 т ценных грузов. 

В годы первых пятилеток гражданская авиация СССР, в том числе 
Узбекистана, получила значительное развитие. Совершенствовались фор
мы организации и руководства воздушным транспортом. В 1930 г. было 
создано Всесоюзное объединение Гражданского воздушного флота и в 
его составе организовано Среднеазиатское территориальное управление. 

В 1940 г. протяженность воздушных линий Узбекистана превысила 
7,1 тыс. км, было перевезено 41,8 тыс. пассажиров, 1,42 тыс. т почты ч 
1,34 тыс. т различных грузов. Совершались регулярные рейсы по линиям 
Ташкент—Самарканд, Фергана—Ургенч и др. 

Исключительно сложные и ответственные задачи встали перед 
всеми видами транспорта в годы Великой Отечественной войны. Транс
портное хозяйство республики, как и всей страны, было переведено на 
военные рельсы. Значительная часть техники была передана в распоря
жение фронта. В Действующую Армию были призваны многие кадровые 
работники транспорта. Из наиболее опытных специалистов формирова
лись специальные части для работы в прифронтовой полосе. В связи с 
этим транспортные возможности тыловых районов, в том числе Узбеки
стана, были сильно ограничены. Между тем потребности в перевозках 
непрерывно росли, и это обусловило необходимость строжайшего конт
ролирования транспортных операций. Положение усугублялось нехват
кой топлива, материалов, ослаблением ремонтной базы и т. д. 

Эти трудности преодолевались благодаря огромной работе партий
ных, советских, хозяйственных органов, самоотверженным усилиям ра
ботников транспорта, проявивших в годы войны высокие образцы тру
дового героизма. 

В условиях военного времени не прекращалось железнодорожное 
строительство в республике. Были проложены железнодорожные линии 
Ташкент—Ангрен, Кызылтукмачи—Хамза, многочисленные подъездные 
пути к важнейшим промышленным объектам и новостройкам. На боль
шинстве крупных железнодорожных станций были проведены рекон
структивные работы, позволившие повысить их пропускную способность. 
С 1942 по 1945 г. построено около 200 км железнодорожных подъездных 
путей к промышленным предприятиям. Уже в 1942 г. по железным доро
гам Узбекистана было перевезено свыше 5 млн. т грузов, а общий грузо
оборот составил почти 7 млрд. ткм. 

Прокладывались и новые автомобильные дороги (Милютинская — 
Койташ, Хатырчи—Лянгар, Каттакурган—Ингички и др.). В 1942— 
1945 гг. сдано в эксплуатацию 234 км автомобильных подъездных путей 
к важным промышленным объектам. 

Тем не менее к концу войны транспорт республики обеспечивал 
объем перевозок лишь в пределах 60—65% довоенного уровня. Поэтому 
после окончания Великой Отечественной войны одной из первоочеред
ных народнохозяйственных задач явилось быстрейшее восстановление 
и дальнейшее развитие транспорта. Эта проблема была успешно решена 
уже в годы четвертой (первой послевоенной) пятилетки. 

Объем перевозок грузов по железным дорогам увеличился на 65,0%, 
автомобильным — на 85,0, водным — на 30,0%. В 1950 г. перевозки пас
сажиров превысили довоенный уровень и составили на железнодорож
ном транспорте—6,8 млн., автомобильном—18,1 и воздушном — 
0,2 млн. пассажиров. 
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Была восстановлена железнодорожная линия Коканд—Наманган, 
разобранная в период войны из-за нехватки рельсов; началось строи
тельство линии Чарджоу—Кунград. Подвижной парк пополнился пер
выми тепловозами и цельнометаллическими пассажирскими вагонами 
отечественной конструкции. 

Парк автомобилей за пятилетие вырос более чем вдвое. Протя
женность шоссейных дорог с твердым покрытием увеличилась на две 
тысячи с лишним километров. Было построено свыше 400 дорожных 
сооружений, в том числе крупные мосты через Зарафшан, Ангрен, Каш-
кадарью и др. Закончилась реконструкция Сурханского тракта, строи
тельство дорог Шарихан—Насреддинбек, Фергана—Вуадиль, Ферга
на—Горчакове, Нукус—Кызкеткен и т. д. 

В годы пятой пятилетки были построены автомобильные дороги 
общей протяженностью более 200 км. Между Ташкентом, Москвой и 
многими другими городами СССР стали курсировать реактивные лайне
ры ТУ-104. Открылся международный маршрут Москва—Ташкент— 
Кабул. 

С 1955 по 1960 г. объем перевозок грузов всеми видами транспорта 
увеличился с 76,0 млн. т до 227,6 млн. т. Особенно быстро развивался 
автомобильный транспорт: перевозки грузов увеличились в 3 раза, пас
сажиров— в 4 раза, а по объему пассажирооборота автомобильный 
транспорт в 1958 г. превзошел железнодорожный. За эти годы построено 
свыше 200 км железных и 2000 км автомобильных дорог, а также более 
1500 км газопроводов. Были реконструированы Ташкентский железно
дорожный и аэровокзалы, а также вокзалы других крупных городов 
республики. После переоборудования речного порта Термеза значитель
но укрепились экономические связи нашей страны с Афганистаном. 

В связи с освоением земель Голодной степи были проложены авто
мобильные дороги Бекабад—Хавает, Янгиер—Обручево, Янгиер—Коне
завод—Джизак. Крупной победой работников транспорта республики в 
этот период явилось строительство высокогорной автомобильной доро
ги Ангрен—Коканд, автомобильных дорог с черным покрытием в Хо
резмской области, Каракалпакской АССР и др. 

Большое развитие получил транспорт УзССР в годы минувшей се
милетки. На Среднеазиатской железной дороге была осуществлена 
реконструкция тяги, внедрены бесстыковый путь и укладка железобе
тонных шпал, диспетчерская централизация руководства движением 
поездов на участках и крупных станциях, механизированные грузовые 
дворы и т. д. Если в 1958 г. тепловозы выполняли 60% грузооборота, то 
в 1965 г. —97% (против 50% в 1955 г.). 

Автомобильный парк республики увеличился за семилетие более 
чем в три раза, пополнившись машинами новейших конструкций. Только 
в системе транспорта общего пользования созданы современные автомо
бильные хозяйства и ремонтно-профилактические базы для обслужива
ния более 6 тыс. автомобилей; построено 550 км автомобильных дорог 
с черным покрытием, из них 60 км цементобетонных. 

Воздушным транспортом в 1965 г. было перевезено 1,8 млн. пасса
жиров, или в 16,5 раза больше, чем в 1960 г. 

Небывалый размах получило развитие газопроводного транспорта. 
В Ферганской долине, где еще в послевоенные годы было построено не
сколько нефтепроводов (Ассаке—Ванновская, Майлису—Ассаке, Хар
тум—Харабек), проложены газопроводы Хаджиабад—Фергана 
(81 км), Северный Сох—Фергана (68 км). В январе 1961 г. завершилось 
строительство магистрального газопровода Джаркак—Бухара—Самар
канд—Ташкент (573,3 км). В дальнейшем он протянулся через Фрунзе 
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к Алма-Ате. В 1962 г. вступил в эксплуатацию газопровод Газли—Каган 
(115,3 км), построен новый магистральный, газопровод Мубарек—Таш
кент (520 км). Еще в 1963 г. началась эксплуатация первой нитки кон
тинентального газопровода Газли — Урал протяженностью 1800 км. 
Сооружение второй линии этой магистрали длиной 2100 км закончилось 
в 1965 г., а в настоящее время идет успешное строительство крупней
шего трансконтинентального газопровода Средняя Азия — Центр. 

Динамика роста транспортной сети республики за годы Советской 
власти характеризуется основными показателями, приведенными в 
табл. 1 (тыс. км). Эти данные свидетельствуют об огромных успехах 
транспортного хозяйства Узбекистана. 

Т а б л и ц а 1 

Транспортные линии 1913 г. 1940 г. 1950 г. 1965 г. 

Железные дороги 
Автодороги 

в том числе с твердым покрытием 
Речные пути 
Воздушные линии 
Газопроводы 

1.5 
30,3 
0,2 
1,2 

1,9 
32,5 
4,7 
1.3 
9,1 

2,0 
28,7 
6.0 
1,1 

22,3 
св. нет 

2,7 
28,7 
12,9 
1,1 

24,5 
1.6 

Еще более широкое развитие получит транспорт республики в теку
щей пятилетке. Решающую роль в перевозке грузов будет играть желез
нодорожный и автомобильный транспорт, а в перевозке пассажиров — 
автомобильный и воздушный. На долю железных дорог и автотранспор
та в 1970 г. придется 99,5% перевозок грузов и 99.4% грузооборота, а на 
долю автомобильного и воздушного транспорта — 98,9% перевозок 
пассажиров и 77,8% пассажирооборота. За годы пятилетки объем транс
портных перевозок в республике (в % к 1965 г.) возрастет в следую
щих размерах: 

Железно
дорожный 

транспорт 

Автомо
бильный 

Воздушный Водный Трубопр 
водный 

Перевозки 
Грузооборот 
Перевозки 

пассажиров 

162,7 
140,1 

140,0 

195,8 
198,3 

201,2 161,1 

132,2 
151,6 

62,5 
136,9 

Пассажиро-
оборот 138,5 2,1 172,9 — — 

Опережающему развитию автомобильных перевозок будет способ
ствовать прежде всего укрупнение автохозяйств и перевод их на хоз
расчет. Например, в Министерстве строительства УзССР в 1958 г. име
лось 136 автомобильных хозяйств с 3022 машинами, а перевозки грузов 
составляли 21,8 млн. т. В 1965 г. в результате укрупнения хозяйств коли
чество их сократилось до 54. В то же время парк автомобилей вырос 
до 9721, а объем перевозок — до 76,2 млн. т. Аналогичные изменения 
произошли и по другим ведомствам, в системе которых имеются авто
хозяйства. 

Количество автомобилей в среднем на одно хозяйство республики 
увеличилось с 23 в 1958 г. до 67 в 1965 г., а, например, в Министерстве 
строительства УзССР—с 22 до 180, в Министерстве автотранспорта 
шоссейных дорог — с 117 до 159 и т. д. 
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В минувшей семилетке значительная часть автомобилей была пере
дана в систему транспорта общего пользования. Техническое обслужи
вание автотранспорта общего пользования теперь передается ремонтно-
профилактическим базам (РПБ). 

Объем централизованных перевозок грузов за семилетие возрос 
почти в два раза, а в текущем пятилетии он повысится еще на 75—80%. 
Но для этого необходимо изменить порядок планирования перевозок 
грузов, расширить права местных Советов, ликвидировать распылен
ность погрузочно-разгрузочных и экспедиционных операций по мелким 
организациям. 

Большое значение имеет сокращение сроков ремонтных работ. 
Сейчас простои на ремонте составляют 22,7% общего времени эксплу
атации автомобилей, а потребности автохозяйств удовлетворяются ре
монтными предприятиями лишь на 45—50%. В нынешнем пятилетии 
намечается повысить мощности ремонтных предприятий на 30—35% и 
сократить простои автотранспорта на ремонте на 20—30%. Опыт 
хозяйств, переведенных на новую систему планирования и экономиче
ского стимулирования, показывает, что только эти мероприятия дадут 
возможность увеличить объем перевозок на 10—20%. 

Особое внимание будет уделено развитию железнодорожного и 
автодорожного строительства, возведению наземных сооружений воз
душного транспорта и другим мероприятиям по укреплению материаль
но-технической базы транспортного хозяйства. 

В 1966 г. началось строительство экономически эффективной желез
нодорожной линии Самарканд—Карши, которая пройдет через районы 
освоения целинных земель и почти вдвое сократит пробеги грузов, иду
щих в районы Каршинского и Шерабадского массивов. Важное значе
ние для развития экономики районов низовьев Амударьи имеет соору
жаемый здесь подъездной путь Ташауз—Джумуртау (нерудный карьер), 
а также начатое строительство магистрали Кунград— Бейнэу, завер
шающего участка линии Чарджоу — Кунград — Макат. 

В 1968 г. начнется перевод на электрическую тягу пригородных 
поездов на участке Ташкент—Барраж—Ходжикент, а к 1970 г. будет 
электрифицирован участок Ташкент—Ангрен. Затем начнется электри
фикация главного хода Ташкентского отделения дороги. 

Сеть шоссейных дорог с твердым покрытием за пятилетие увеличит
ся почти на б тыс. км, в том числе около 1 тыс. км составят дороги рес
публиканского и общегосударственного значения. Выполнение намечен
ной программы предусматривает подъем дорожностроительной инду
стрии: создаются асфальтобетонные заводы, полигоны железобетонных 
конструкций, увеличивается производство стройматериалов. 

В текущем пятилетии много внимания будет уделено строитель
ству дорог с твердым покрытием в сельской местности, удельный вес 
которых возрастет за пятилетку в 1,5—1,7 раза. 

На магистральных путях будут построены станции технического 
обслуживания, автопавильоны, автостанции, предприятия общественно
го питания, бытового обслуживания и др. 

К 1970 г. значительно расширится сеть и улучшится качество 
взлетно-посадочных полос для воздушного транспорта, во многих обла
стных центрах будут построены аэровокзалы. Технической реконструк
цией будет охвачен и речной транспорт. Резко возрастет производитель
ность труда, снизится себестоимость перевозок, повысится согласован
ность в работе всех видов транспорта как составных частей единой 
транспортной сети. 
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Воодушевленные историческими решениями XXIII съезда КПСС ра
ботники транспорта республики встречают славное 50-летие Великого 
Октября новыми достижениями в борьбе за выполнение заданий пяти
летнего плана, внося достойный вклад в общее дело строительства мате
риально-технической базы коммунизма. 

С. М. Хўжаев 

УЗБЁКИСТОН ССР ДА ТРАНС110РТНИНГ РИВОЖЛАНИШИ 

Улуғ Октябрнинг 50 йиллигига бағишланган бу мақолада Совет 
ҳокимияти ярим асрлик даврида Узбекистоннинг темир йўл, автомо-
биль, ҳаво йўли ривожланишида ва транспортнинг бошқа соҳаларида 
эришган муваффақиятлари ҳикоя қилинади. Автор ҳозирги бешйиллик-
да республика транспорт хўжалигининг юксалиш вазифаларига алоҳида 
эътибор беради. 
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№ 7 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1967 г. 

УДК 72СГ 

< М. С БУЛАТОВ 

ИБН СИНА И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
ТЕОРИИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Гармония в природе и искусстве, гармония, возведенная в принцип* 
жизни и деятельности человека, — такова одна из философских концеп
ций великого ученого и мыслителя Абу Али ибн Сины. Идея гармонии, 
по Ибн Сине, всеобъемлюща. Она проходит красной нитью в его науч
ных трактатах, где все рассматривается сквозь призму гармоничности, 
уравновешенности, соразмерности, пропорциональности. Это касается 
физиологии человека (равновесие потребляемой пищи и расходуемой 
энергии, сна и бодрствования), личной гигиены, гигиены жилища, кли
матологии, лечебных средств, механики, поэзии, музыки. На эту сторону 
философской концепции Ибн Сины обратили внимание деятели италь
янского Возрождения. Говоря о гармонии в природе и искусстве, Лео
нардо да Винчи и Лука Пачоли, автор знаменитого трактата «Боже
ственные пропорции», ссылаются на авторитет Авиценны1, а Микельан
джело полагает, что «лучше ошибаться, поддерживая Галена и Авицен
ну, чем быть правым, поддерживая других». 

Научный авторитет Ибн Сины на его родине, в Средней Азии, и 
далеко за ее пределами был огромен. Ибн Сина, как и его современники 
Фараби и Бируни, пользовался большой популярностью в культурных 
кругах средневекового Востока. Однако его философские воззрения шли 
вразрез с учением ислама. Это прекрасно понимал крупнейший бого
слов средневекового Востока Аль-Газали, который объявил беспощадную 
борьбу как древнегреческим философам, Сократу, Платону, Аристотелю, 
обвиняя их в ереси и неверии, так и их приверженцам «из числа фило
софствующих мусульман». К последним он относил «Ибн Сину, аль-
Фараби и им подобных», отмечая, «что ни один из философствующих, 
мусульман не постиг аристотельской науки так глубоко, как эти два 
лица»2. 

Газали утверждал, «что всякий, изучающий математику, приходит 
в такой восторг от точности охватываемых ею наук и ясности их дока
зательств, что о философах у него начинает складываться благоприят
ное мнение. Он начинает думать, что все их науки обладают тем же-
четким и строго аргументированным характером, как и эта наука, а за
тем, если окажется, что он уже слышал людские разговоры об их неверии 
и безбожии и об их пренебрежительном отношении к шариату, такой 
человек сам становится богоотступником — и все из-за того, что дове
рился этим философам»3. 

1 См. Л. О л ь ш к и. История научной литературы на новых языках, т. I, М.—Л.* 
1933, стр. 122. 2 Газали. Избавляющий от заблуждения. См. С. Н. Григорьян. Из ис
тории философии Средней Азии и Ирана VII—XII вв., М.. Изд-во АН СССР. 1960, 
стр. 122—123. 3 Там же, стр. 123. 
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Средняя Азия, Передний и Средний Восток — связующие звенья 
между древневосточными и западными цивилизациями. Проблема гар
монии, имевшая глубокие корни на родине Ибн Сины, не могла не 
питаться достижениями древневосточной , в частности индийской, и 
древнегреческой философской мысли. Исследования последних десяти
летий (археологические раскопки Пянджикента, Хорезма, Балалыктепа, 
Кувы, Аджинатепа) свидетельствуют о влиянии культуры и религии 
Индии в Средней Азии в период до арабского завоевания4. В скульптуре 
и живописи этого времени прослеживается знакомство с древнеиндий
ской традицией, каноническими правилами изображения богов, несо
блюдение которых, по религиозным верованиям, могло навлечь несча
стье не только на зодчего или художника, но и на целый народ5. 

Наряду с этим во многих областях науки, культуры и искусства, 
в том числе архитектуры и градостроительства, процветало и древнегре
ческое влияние, чему способствовала плодотворная переводческая 
деятельность арабоязычных ученых. Однако древнегреческая культура 
была воспринята на средневековом мусульманском Востоке критически. 
Так, Фараби, признавая Пифагора отцом теории музыки, отвергал уче
ние пифагорейцев о связи музыки с движением звезд, как ничем не 
обоснованную выдумку. Рудаки, отражая критическую мысль культур
ных кругов своей эпохи, писал даже, что греческое наследие — высох
ший ручей, из которого уже нечего черпать6. Бируни констатировал, что 
«греческие философы, хотя и усердно искали истину, в действительности 
во всем, что связано с воззрениями народных масс, не выходили за пре
делы аллегорий и религий и установлений их закона». 

Насколько критически воспринималось на средневековом Востоке 
учение перипатетиков, мы узнаем из частично сохранившегося трактата 
Ибн Сины «Восточная философия»: 

«...Мы признаем великим ученым величайшего из всех перипатети
ков (Аристотеля. — М. Б.), ибо он открыл то, чего его друзья и учители 
о нем не знали, дифференцировал науки, наилучшим образом система
тизировал их, во многих вопросах нашел правильное решение и обо всем 
этом сообщил своим согражданам. Нет сомнения, что Аристотель, как 
первый человек, который начал разбирать путанные проблемы и разли
чать правильное от порочного, сделал огромное дело, выходящее за пре
делы обычных человеческих возможностей, и тому, кто пришел после 
него, нужно было исправить его ошибки. Но его последователи этого не 
делали... и фактически защищали нелепые и неверные его взгляды»7. 

Ибн Сина не только критикует перипатетиков, но порою смело 
исправляет ошибки Аристотеля. Однако положение Аристотеля о том, 
что «самые главные формы прекрасного — это порядок (в простран
стве), соразмерность и определенность — математические науки больше 
везго показывают именно их»8, он признает правильным и не нуждаю
щимся в каких-либо исправлениях. Как утверждает Бируни, «душа 
(человека) пристрастна ко всему, что имеет симметрию и порядок, и 
питает отвращение ко всему, лишенному порядка»9. 

4 Индия в древности (сборник статей), М., 1964. См. статьи Б. А. Литвинского, 
С. П. Толстого, Б. Я. Ставнского, А. М. Беленицкого, Л. И. Альбаума. 5 А б у р е й х а н Бируни . Избранные произведения, т. II, М„ 1963, 
стр. 137—138. 0 Р у д а к и . Госиздат ТаджССР, 1949, стр. 80. 7 «Из истории философии». Академия общественных наук при ЦК КПСС. Ученые 
записки, М., 1957, вып. 28, стр. 12. 8 А р и с т о т е л ь . Метафизика, М.—Л., 1934, стр. 223. 

* А б у р е й х а н Бируни. Избранные произведения, т. II, М„ 1963, стр. 150. 
* 200 
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Это положение, очевидно, признавали и многие другие деятели 
культуры, искусства и архитектуры. 

Как установлено нашими исследованиями, правила геометрической 
гармонизации, которыми пользовались средневековые зодчие Средней 
Азии, не были для них догмой. В этом прослеживается миропонимание 
Ибн Сины, которое, в свою очередь, согласуется с положениями Аристо
теля: «Ведь соразмерность не одна и та же во всех, и в одном человеке 
не всегда одна и та же, и, ослабев, остается такой известное время, раз
личаясь большей или меньшей степенью»; «в строительстве домов на 
Лесбосе применяется свинцовая линейка (по-гречески линейка — «ка
нон») : она меняется сообразно с формой камня и не остается одной и 
той же»10. 

Фараби в трактате «О происхождении наук» и Ибн Сина в «Аш-
Шифа» объясняют музыкальную гармонию числом и геометрическими 
отношениями; в поэтике они усматривают пропорциональность располо
жения речи: «Метр и з о б р е т е н для того, чтобы п р и в е с т и 
к и з в е с т н ы м пропорциям р а з у м н ы е понятия». Соглас
но их учению, сторона квадрата, части окружности, выступающие пара
метрами измерения в геометрии, являются «аналогиями силлогизму в 
логике, строфам в поэзии, стопам в метрике»11. 

Невольно возникает вопрос, почему ученым-энциклопедистам X— 
XI вв. понадобились эти аналогии, почему геометрические отношения, 
пропорции рассматривались через призму теории логики и поэзии. 
Ответ, как нам представляется, заключен в мировоззрении и культур
ном уровне общества того времени, которое было хорошо знакомо с 
поэзией и логикой. В основе их Фараби и Ибн Сина видели взаимозави
симость частей и целого, аналогичную математическим отношениям. 

Бируни, занимаясь морфологией растений, кристаллов, снежинок, 
пчелиных сот, приходит к выводу, что законы числа и геометрии дей
ствуют в природе, и исследования явлений природы должны проводить
ся на основе точных наук12. 

Принцип уравновешенности (равнопрочности конструкций), про
порциональности и гармонии становится и основой зодчества—он полу
чает преломление в практике зодчих с широким использованием матема
тики. Свидетельство тому—архитектурная структура и соразмерность 
памятников зодчества Средней Азии и архитектурного орнамента IX— 
XVI вв.13 Соразмерности сооружений выражены в гармоничных пропор
циях, представленных различными системами, которые исторически 
развивались от простых до наиболее сложных, включая систему, осно
ванную на делении отрезка в среднем и крайнем отношении. 

Ибн Сина уделял также большое внимание вопроса м, связанным с 
гармоничным развитием и сохранением здоровья человека. Это, в част
ности, касается выбора места жительства, климатологии, вопросов 
гигиены жилища, восточных бань. 

В «Каноне врачебной науки» Ибн Сина перечисляет условия, кото-
10 А р и с т о т е л ь . Цит. соч., стр. 45. 
и ф а р а б и . О происхождении наук. См. С. Н. Гр иго рьян. Указ. соч.. 

Приложение. 12 А б у р е й х а и Бируни . Избранные произведения, т. I. Ташкент, 1957, 
стр. 329; его же. Книга для изучения начал искусства астрологии, М., 1963. 18 Л. И. Р е м п е л ь . Архитектурный орнамент Узбекистана, Ташкент, 1961; 
М. С. Б у л а т о в . О некоторых приемах пропорционирования в архитектуре Сред
ней Азии, Известия Отделения общественных наук АН Таджикистана, 1953, № 3; его 
же. Построение архитектурной формы мавзолея Саманидоа, сб.: «Искусство зодчих 
Узбекистана», т. I, Ташкент, 1962; его же. Мавзолей султана Санджара, Архитек
турное наследство, 1964, № 17; е го же. Соразмерности мавзолея Текеша, Известия 
АН ТуркмССР, Ашхабад, 1965, № 4. 
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рые необходимо учитывать при выборе места для строительства городов 
и других населенных пунктов. Ученый рекомендует знать при этом 
местные климатические и природные особенности, дает характеристику 
поселениям, расположенным в жарких и холодных, влажных и сухих, 
высоких или низких местах, поселениям на каменистой почве, на снеж
ных горах, в приморских, северных, южных, восточных или западных 
районах. «Тому, кто выбирает себе местожительство, следует знать, 
какова там почва, насколько земля возвышенна или низменна, открыта 
или закрыта, какова там вода, какова там субстанция воды, в какой 
степени она открыта и выходит наружу, находится ли она высоко или 
низко. (Он должен знать), доступно ли (данное место) ветрам или нахо
дится в котловине и какие там ветры — здоровые ли они или холод
ные,— а также какие там по соседству моря, болота, горы и рудники...» 
и т. п.14 

Водная проблема имеет решающее значение в маловодных районах 
и районах с засоленной водой. Вот почему Ибн Сина обращает особое 
внимание на наличие и качество воды близ населенных мест. Он ратует 
за воду «сладкую и текущую», т. е. пресную и проточную. 

Историко-топографические наблюдения позволяют утверждать, что 
средневековые города Средней Азии, как правило, территориально разви
вались против течения, т. е. в сторону незагрязненной воды. Выбор 
места жительства Ибн Сина рассматривает главным образом с позиции 
взаимоотношения человека и среды. Это положение его остается дейст
венным и в XX в. 

Ибн Сина уделяет большое внимание и гигиене жилища: он считает 
совершенно обязательными инсоляцию и проветриваемость помещений, 
рекомендует, чтобы «окна и двери выходили на восток и на север, а так
же, чтобы восточные ветры могли проникать в здание и солнце дости
гало в них любого места, ибо именно солнце оздоровляет воздух»15. 

Учение Ибн Сины о гигиене жилища оказало существенное влияние 
на сложение типа застройки городов Востока. Многовековая архитек
турная и градостроительная практика Средней Азии дает примеры по
разительных совпадений с теоретическими положениями Ибн Сины. 

В народном жилище Узбекистана мудро учитывались природно-
климатические условия и к XVIII в. выработались типы жилища Буха
ры, Самарканда, Хивы, Ферганы, отличные друг от друга в зависимости 
от особенностей местного климата16. 

Положению Ибн Сины о том, что «северный ветер придает силу и 
крепость... оздоровляет воздух», отвечает застройка г. Хивы, где все онг-
айваны, называемые также ветроуловителями, возвышаются над окру
жающей застройкой и ориентированы на север. Так же расположены 
айваны хивинского дворца Ташхаули (1830—1832 гг.). 

Бухарская градостроительная практика дает примеры устройства 
летних и зимних помещений, пространственно объединенных внутренним 
двориком; проблема оздоровления воздуха здесь решается путем верти
кального проветривания жилых помещений и конвекции воздуха в 
двориках. 

14 Ибн Сина. Канон врачебной науки, кн. I, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1954. 
стр. 175—179. 15 И б н Сина. Канон..., т. I, стр. 179. 16 В. А. Л а в р о в . Градостроительная культура Средней Азии, М., 1950, 
стр. 124; В. А. Воронина . Народные традиции архитектуры Узбекистана, М., 
1951, стр. 19—26, и др. 
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Тронный зал женского дворца в Коканде (1870 г.) имеет сквозное 
проветривание с ориентацией световых проемов на восток. Интересные 
сведения в этом аспекте дают и археологические материалы. Так, жилые 
комнаты Каваткалинского комплекса (XII—начало XIII в.) своими двер
ными и световыми проемами были ориентированы на восток17. 

Жизненность и рациональность теории Ибн Сины подтверждаются 
и поздними теоретическими трудами. В энциклопедическом трактате 
Ваджида Али «Восход науки и собрание технических знаний», состав
ленном в 1845—1846 гг., излагаются положения Ибн Сины о том, что 
«внутренность помещения должна быть доступна свободному входу и 
выходу воздуха. Нарушение этого одного из важнейших качеств здания 
приводит к смешению разных испарений, образует спертый воздух, кото
рый является причиной разных болезней»18. 

Основополагающие категории зодчества — польза, прочность и кра
сота— учитывались в архитектуре многих стран и народов. Причем 
полезность органически связывалась с назначением сооружения и его 
функциональной структурой, которая в одних случаях представлялась 
элементарно простой, а в других настолько сложной, что проектирова
ние их требовало содружества зодчего с представителями иных спе
циальностей. Например, строительство ильханской обсерватории в Ме-
раге было осуществлено Джемаль-ад-дином Мухаммед Тахир ибн 
Мухаммед аз-Зейди-и-Бухари с помощью четырех ученых19. 

К объектам строительства, где зодчий сотрудничал с представителя
ми других специальностей, относились средневековые литейные мастер
ские, гидротехнические сооружения — каналы, плотины, водяные и вет
ряные мельницы и т. п. 

Такими объектами, очевидно, были и восточные бани, где сложность 
устройства отопительной системы должна была увязываться с функцио
нальной структурой помещений. 

Научная литература связывает происхождение восточных бань с 
древними греко-римскими термами: считается, что бани не могли воз
никнуть в Иране, поскольку жрецы сасанидского Ирана запрещали 
купание, дабы не осквернять водную стихию20. 

Однако известно, что в Средней Азии, в частности в Бухаре, ко 
времени арабского завоевания уже существовало большое количество 
бань21. 

Первое описание функциональной структуры восточной бани мы 
встречаем у Ибн Сины. Ее планировочные принципы прослеживаются в 
банях стран ислама в различные эпохи. 

В восточных банях, как и в древних греко-римских термах, имелись 
помещения прохладные, теплые и горячие, отапливавшиеся горячим 
воздухом, идущим по каналам, проложенным под полом здания. Ибн 
Сина утверждал: «Знай, что естественное действие бани состоит в на
гревании воздухом и увлажнении водой. Первая комната (в бане) 
охлаждает и увлажняет, вторая согревает и увлажняет, третья согре
вает и высушивает»22. 

17 Н. Н. В а к т у р с к а я и О. А. В и ш н е в с к а я . Материалы Хорезм
ской археологической экспедиции, вып. I, Полевые исследования, 1954—1956 гг М., 
1959, рис. 11, стр. 164. 

" В а д ж и д Али. Оу*1и\ Я**-» з *^ЛлЛ /ЛклЛокнау, 1908, стр. 241—246. 
|» Ра ши д-а д-дин. Сборник летописей, т. III. М.—Л., 1946. стр. 48—49. 20 А. Мец. Мусульманский Ренессанс, М., 1966, стр. 304; Г. А. П у г а ч е н к о -

в а. Архитектурные памятники Нисы, Труды ЮТАКЭ, Ашхабад, 1949, стр. 244. 41 Там же, стр. 245. 42 И б н Сина. Указ. соч., т. I, стр. 196. 

www.ziyouz.com kutubxonasi



Ибн Сина и вопросы архитектуры 31 

Восточные бани существенно отличались от древнеримских терм, 
которые были не только гигиеническими, но в значительной степени 
спортивными, общественно-культурными и увеселительными учрежде
ниями и иногда достигали огромных размеров, как, например, термы 
Кгракаллы (площадь главного здания 216X112 м). Восточные бани, 
судя по сведениям Ибн Сины, были главным образом гигиеническими и 
лечебными учреждениями. «Баня нужна тем, — говорит ученый,— 
кто желает получить пользу от нее, заключающуюся в легком тепле и 
умеренном увлажнении»23. Лечебное значение бани он подчеркивает 
примерами диагностики и лечения болезней с помощью банных проце
дур. Кроме того, Ибн Сина отличает бани по лечебным свойствам 
воды — содовой, серной, морской, золистой, соленой, квасцовой, купо
росной, битумизированной, соленой с бурой, с отварами шиповника, 
ягоды лавра и т. п.24 Для приготовления различных водных настоев, 
растворов и отваров при банях имелись специальные резервуары, что 
подтверждается и археологическими материалами. В бане Нисы обнару
жено пять резервуаров (в одном из них сохранился зольный осадок)25, 
а в золотоордынской бане XIV в. (Булгары) — 15 небольших резер
вуаров26. 

Восточные бани были относительно небольших размеров. В городах 
средневекового Востока насчитывалось много бань, в частности в Баг
даде и Герате их количество достигало нескольких тысяч27. 

Для лучшего обслуживания населения бани равномерно располага
лись на территории города. Размещали их и у городских ворот, близ 
караван-сараев, чтобы приезжие купцы прежде, чем пойти в город, 
искупались в бане28. Примечательно, что предпочтение отдавалось про
сторным баням. По этому поводу Ибн Сина приводит высказывания 
своих современников: «Сказал один из знатоков — лучшая баня та, что 
давно построена, обширна по пространству и имеет мягкую воду, а дру
гой добавил — и та, где топку печи разжигают сообразно натуре тех, 
кто хочет в нее зайти»29. 

Самая древняя баня, сохранившаяся на территории Средней Азии, 
находится в Бухаре и датируется XVI в. (баня Саррафон)80. В плани
ровке ее основных помещений четко прослеживается функциональная 
схема, описанная Ибн Синой. Здесь особенно интересно планировочное 
решение здания бани в условиях густо застроенной части центра 
Бухары. 

В средние века бани строились, очевидно, не только правителями, 
но и богатыми людьми, заинтересованными в извлечении доходов от их 
эксплуатации. Учитывая санитарно-гигиеническое и лечебное назначе
ние бань, строители их должны были знать основные гигиенические по
ложения Ибн Сины, как общепризнанного авторитета в области меди
цины. Это обстоятельство, а также обмен зодчих профессиональным 

я И 6 н Сина. Указ. соч., стр. 320. 24 Там же. 25 Г. А. П у г а ч е н к о в а. Указ. соч., стр. 243. 26 И. Ф. К а л и н и н и А. П. Смирнов . Реконструкция булгарской бани 
XIV в., КСИИМК, XIII, 1946, стр. 26—32. Азербайджанская средневековая практика 
строительства бань дает примеры устройства бассейнов для купания и организации 
спортивных занятий. (М. Усей нов, Л. Б р е т а н и ц к и й и А. С а л а м з а д е . 
История архитектуры Азербайджана, М., 1963, стр. 291). 

27 А. М е ц. Указ. соч., стр. 305; А. А. М о л ч а н о в . К характеристике нало
говой системы в Герате эпохи Алишера Навои. Сборник статей об Алншере Навои, 
Ташкент, 1940, стр. 155. 28 Ра ш и д-а д-д и н. Указ. соч., стр. 228. я Иби Сина. Указ. соч., т. I, стр. 196. 

30 В. А. Шишкин. Архитектурные памятники Бухары, Ташкент, 1936, 
стр. 71—72; В. Л. Воронина . Указ. статья, стр. 19. 
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опытом оказали существенное влияние на распространение единой 
функциональной структуры бань с разновидностями, обусловленными 
местными особенностями архитектурных школ. 

Некоторте изложенные выше проблемы теории градостроительства 
и архитектуры, затрагивающие вопросы гигиены жилища, климатической 
и санитарно-гигиенической оценки территорий населенных мест, функцио
нальной структуры восточных бань, четко прослеживаются Ибн Синой 
под углом зрения воздействия природной и искусственно созданной 
среды на физиологию человека. Они были органически связаны с про
грессивными гуманистическими идеями и обращены к человеку — носи
телю разума31. 

Философская концепция Ибн Сины, возводившая гармонию в прин
цип жизни и творческой деятельности человека, отражала не только его 
собственное мировоззрение, но и миропонимание прогрессивно мысля
щей части общества того времени. 

Примечательно, что во взглядах на гармонию в природе и искусстве 
между Востоком и Западом не было единства. 

Мыслители, художники и архитекторы итальянского Возрождения, 
отдавая должное математической гармонии в природе и искусстве, 
признавали, что человек является высшим проявлением природы и что 
именно пропорции человеческого тела должны быть мерилом в искус
стве, в том числе в архитектуре, развивая тем самым витрувианское 
учение об извлечении соразмерностей сооружения из гармонии челове
ческого тела. 

На средневековом Востоке пропорции человеческого тела не стали 
мерилом в искусстве. Здесь эту роль сыграла математика, методы кото
рой применялись во всех областях науки и искусства. 

Таковы некоторые аспекты теории архитектуры и градостроитель
ства в зодчестве Средней Азии. Мы надеемся, что дальнейшее глубокое 
исследование научного наследия Ибн Сины, Фараби, Бируии, много
численных математических и энциклопедических трудов средневековых 
ученых позволит расширить и полнее выявить гуманистические идеи 
и теоретическую основу зодчества не только средневековой Средней 
Азии, но и Переднего и Среднего Востока. 

31 Н. И. К о н р а д . Послесловие к книге: В. К. Чал о ян. Армянский Ренес
санс, М., 1963, стр. 163. 

М. С. Бўлатов 
ИБН СИНО ВА АРХИТЕКТУРА ҲАМДА ШАҲАР ҚУРИЛИШИНИНГ 

БАЪЗИ БИР НАЗАРИЙ МАСАЛАЛАРИ 

Ушбу мақола Урта Осиёнинг улуғ олим-мутафаккири Абу Али ибн 
Синонинг архитектура ва шаҳар қурилиши масалаларига қарашининг 
характеристикасига бағишланади. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

УДК 33(С52 

О МЕТОДИКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ ПРИБАВОЧНОГО ПРОДУКТА 
В ХЛОПКОВОДЧЕСКИХ КОЛХОЗАХ УЗБЕКИСТАНА 

В связи с проводимым ныне в соответ
ствии с постановлениями мартовского и 
сентябрьского (1965 г.) Пленумов ЦК 
КПСС и решениями XXIII съезда партии 
совершенствованием методов планового 
.руководства народным хозяйством на ос
нове все более полного использования эко
номических законов и категорий социализ
ма особую важность приобретает исчисле
ние величины прибавочного продукта и его 
отдельных частей. 

Для этого надо прежде всего исчислить 
стоимость производства хлопка-сырца в 
колхозах, что необходимо и для правиль
ного построения закупочных цен, опреде
ления эффективности капиталовложений, 
совершенствования экономических отноше
ний между государством и колхозами. 

При расчетах стоимости производства 
1 ц хлопка-сырца и величины прибавочного 
продукта в колхозах Узбекистана мы ис
ходим из следующих положений. 

1. Вся масса прибавочного продукта, 
созданного в колхозах, состоит из двух 
частей. Первая часть — прибавочный про
дукт, производимый при общественно необ
ходимых, типичных условиях. Его можно 
назвать основным, или общественно необ
ходимым. В натуральной форме он высту
пает как вычет необходимого продукта из 
чистого продукта, а в денежном выраже
нии — как разность между общественной 
стоимостью единицы продукта и себестои
мостью. Размер основного прибавочного 
продукта определенного вида одинаков для 
всех колхозов. Вторая часть — избыточ
ный прибавочный продукт, создающийся 
при относительно благоприятных природных 
и экономических условиях и применении 
новых методов хозяйствования, которые 
еще не получили всеобщего распростране
ния, не стали типичными. В натуральной 
форме избыточный прибавочный продукт 
представляет собой вычет продукта, произ
веденного на худшем участке, из продукта, 
полученного на лучшем участке. В денеж
ном выражении избыточный прибавочный 
продукт есть разность между обществен
ной и индивидуальной стоимостью про
дукта. 

2. Поскольку плодородных земель недо
статочно для создания необходимого коли-
3—200 

чества продуктов, общество вынуждено 
использовать худшие по качеству земли. 
Возникает вопрос: на каких именно землях 
(лучших, средних или худших) затраты 
являются общественно необходимыми? Кол
хозы, ведущие хозяйство на относительно 
худших землях, должны возмещать трудо
вые и материальные затраты и иметь на
копления для развития своей экономики. 
Это обусловливает необходимость опреде
ления общественной стоимости сельскохо
зяйственного продукта по индивидуальной 
стоимости его производства в колхозах, 
обрабатывающих относительно худшие по 
плодородию земли. Если общество не мо
жет обойтись без продукта, производимого 
на худших землях, то затраты на них 
признаются общественно необходимыми. 

Определение общественной стоимости 
сельскохозяйственных продуктов по затра
там предприятий, расположенных на отно
сительно худших землях, — это особенность 
формирования стоимости в сельском хозяй
стве по сравнению с промышленностью, 
где стоимость может определяться едины
ми общественными издержками производ
ства. 

Попытки определения общественной 
стоимости сельскохозяйственных продук
тов затратами на средних по качеству зем
лях неприемлемы. Между колхозами, про
изводящими продукт на неодинаковых по 
качеству землях, существуют различия ь 
уровне затрат и производительности труда. 
Колхозы, обрабатывающие относительно 
худшие земли, должны возмещать более 
высокие издержки и получать необходимую 
прибыль для расширения своего производ
ства. Общество же, поскольку оно признает 
объективную необходимость повышенных 
затрат колхозов, расположенных на худ
ших землях, вынуждено оплачивать эти 
затраты. Конечно, на худших землях есть 
отстающие и передовые колхозы, поэтому 
издержки производства в них тоже бывают 
разные. Общественно необходимыми явля
ются затраты на худших по плодородию 
и местоположению земельных участках 
при среднем уровне ведения хозяйства, т. е. 
при средней для этих участков степени 
совершенствования производства, использо
вания техники, рабочей силы, производи-
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тельностн труда и т. д. При этом нужно 
отличать объективные факторы от субъ
ективных. Таким образом, определяя стои
мость сельскохозяйственных продуктов за
тратами труда на худших землях, мы 
имеем в виду не отстающие по уровню 
ведения хозяйства колхозы. 

Определение общественной стоимости по 
затратам па худших землях вовсе не озна
чает, что общество должно возмещать эти 
затраты всем колхозам по общественной 
стоимости. Признание того факта, что об
щественная стоимость сельскохозяйствен
ных продуктов определяется издержками 
производства на худших земельных участ
ках, свидетельствует лишь о том, что об
щество должно иметь в виду необходи
мость, во-первых, возмещения колхозам, 
находящимся в худших условиях, их тру
довых и материальных затрат, а во-вторых, 
обеспечения такой нормы прибыли, которая 
позволила бы им расширить производство 
за счет собственных средств. 

3. При определении стоимости сельско
хозяйственных продуктов встает вопрос, 
какая стоимость должна быть взята за 
основу — общесоюзная или зональная. Об
щественная стоимость сельскохозяйственной 
продукции складывается в масштабе всей 
страны, поскольку сельское хозяйство яв
ляется единой сферой материального про
изводства, включающей колхозы и совхозы, 
и в обоих производственных секторах дей
ствуют одни и те же законы образования 
стоимости. Относительно худшие природно-
экономические условия надо учитывать в 
масштабе всего народного хозяйства СССР. 
Но в наших расчетах за исходные, базис
ные приняты худшие условия хлопководче
ских колхозов Узбекистана, которые срав
ниваются со средними и лучшими условия
ми в пределах республики. Поэтому при 
расчетах избыточного прибавочного продук
та его размеры оказались несколько зани 
женными, ибо Узбекистан по сравнению с 
другими хлопкосеющими республиками 
(например, АзССР) имеет более благо
приятные условия. Однако этой погреш
ностью в расчетах можно пренебречь. 

4. Для правильного исчисления приба
вочного продукта необходимо определить 
себестоимость хлопка-сырца. В данном 
случае целесообразно исчислять себестои
мость, включая в нее оплату труда колхоз
ников, применительно к оплате труда рабо
чих совхозов. 

5. Зональное размежевание колхозов по 
условиям хозяйствования принято нами, 
исходя из трех зон, установленных Мини
стерством сельского хозяйства УзССР и 
Госпланом республики. К первой зоне от
несены колхозы с относительно худшими, 
ко второй — со средними и к третьей — с 
относительно лучшими условиями. 

6. Общественная стоимость 1 ц хлопка-
сырца исчислена следующим образом. Стои
мость сельскохозяйственного продукта рас
считана путем прибавления к издержкам 
производства стоимости прибавочного про
дукта, определенной по данным о структуре 

совокупного общественного продукта вто
рого подразделения по СССР за 1959 г. 
(из статистического справочника «Народ
ное хозяйство СССР в 1960 году»). При 
этом учитывалось, что норма прибавочного 
продукта во всех отраслях материального 
производства одинакова. Мы определили 
структуру общественного продукта и норму 
рентабельности в сельском хозяйстве. Сум
ма национального дохода СССР в 1959 г. 
достигала примерно 137,4 млрд. руб., или 
49,2% совокупного общественного продук
та, составлявшего в 1959 г. 279,2 млрд. руб. 
Структура совокупного общественного про
дукта такова: 

141,^+72,1'»-г-64,5/я=279,2 млрд. руб. 

Отсюда норма прибавочного продукта 

64,5x100 0 0 . 
я» = — у з д — = 88,4%. 

В совокупном общественном продукте на 
сельское хозяйство приходилось примерно 
17,4% (48,6 млрд. руб.). а в национальном 
доходе — 21,2%. Валовой доход сельского 
хозяйства определен в 29,1 млрд. руб., фонд 
возмещения (с) в сельском хозяйстве — 
19,5 млн. руб. (48,6 — 29,1 = 19,5). По этим 
данным составляем уравнения: 

— = 0,884 

V + от = 29,1. 

Из первого уравнения находим т = 0,884 V 
и подставляем во второе уравнение: 

© + 0,8841' = 29,1, 
г/(1 + 0,884) = 29,1, 

29,1 
° = 1,884 = 1 5 , 4 ш р д - р у б - ' 

от = 15,4 X 0,884 = 13,6 млрд. руб. 

Норма рентабельности в сельском хо
зяйстве 

13,6-100 
' ' = 19,5+15.4 ^ 3 9 , 1 % . 

В соответствии с изложенной методикой 
исчислены отдельные части прибавочного 
продукта в хлопководческих колхозах Уз
бекистана в 1965 г. (табл. 1). Мы видим, 
что у колхозов с лучшими природно-эконо-
м и чески ми условиями стоимость хлопка-
сырца ниже, а масса прибавочного продукта 
выше как на 1 ц хлопка, так и на 1 га посева. 
Они производят не только основной, но в 
избыточный прибавочный продукт. 
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Определение стоимости производства 
хлопка-сырца и размеров отдельных частей 

прибавочного продукта — необходимая I 
предпосылка установления обоснованных | 
норм рентабельности производства сельско- I 
хозяйственных продуктов и совершенство- I 

В последнее время наши философы уде
ляют все больше внимания проблеме отра- I 
жения всеобщего в чувственном познании. 
Это вызвано необходимостью разработки 
теоретико-познавательных вопросов, связан
ных с потребностями бурного развития 
современной науки. 

Ныне многие советские философы при
знают наличие обобщения в чувственном 
знании'. Выяснение характера отраженного 

1 См., напр., А. М. Коршунов. Эле
менты обобщенности образа в чувственном 
познании, Философские науки, 1962, № 2; 
В. С. Н и к и т ч е н к о. Познание как про
цесс перехода от явления к сущности, от 
знания чувственного к знанию рациональ
ному. Научные труды ТашГУ. Экономика, 
вып. 223, кн. 7, Ташкент, 1963; И. В. Н и-
к о л а е в. Отражение общего в непосред-

вания экономических отношений между го
сударством и колхозами, что будет способ' 

I ствовать выравниванию доходности колхо-
I зов, находящихся в различных природно-

экономических условиях. 
| Р. А. Аминов 

УДК 1МЗ 

I всеобщего в чувственном образе и связан-
I ного с ним проявления диалектики единич

ного н особенного позволяет яснее пред
ставить отличие такого всеобщего от 
всеобщего, отраженного в рациональном 
познании. Кроме того, это дает нам ключ 
к выявлению роли чувственного и рацио
нального моментов в познании, к пониманию 
их диалектического единства. 

Однако высказывания различных авторов 
по данному вопросу требуют уточнения и 
дополнения. Так, одни авторы считают, 
что в чувственном знании отражается толь-

ствснном чувственном опыте, Философские 
науки, 1965, Лв 2; В. П. Рож и и. Марк
систско-ленинская диалектика как фило
софская наука, Изд. ЛГУ, 1957; А. В. Сла
вин. Об отражении общего в чувственных 
образах, Философские науки, 1966, № 6. 

Т а б л и ц а ! * 
Приближенный расчет общественной стоимости 1 ц 
хлопка и размеров отдельных частей прибавочного 

продукта в хлопководческих колхозах 

Группы колхозов по 
Показатель природно-экономичес-

ким условиям 

худшие лучшие 

Количество колхозов в группе 120 140 
Урожайность хлопчатника, ц\га 19,3 32,4 
Стоимость 1 ц хлопка, руб. 

общественная 46,5 46,5 
индивидуальная 46,5 44,4 

Стоимость прибавочного продук
та, руб. 

на 1 ц хлопка 13,3 15,4 
на 1 га посевов хлопчатника 254,0 496,0 

Стоимость основного прибавоч
ного продукта, руб. 

на 1 ц хлопка 13,3 13,3 
на 1 га посевов 257,0 431,0 

Стоимость избыточного прибавоч
ного продукта, руб. 2,1 на 1 ц хлопка — 2,1 

на 1 га посевов — 68,0 

* Составлена по данным годовых отчетов. 

СВОЕОБРАЗИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ЕДИНИЧНОГО, 
ОСОБЕННОГО И ВСЕОБЩЕГО В ЧУВСТВЕННОМ ПОЗНАНИИ 
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ко единичное, другие полагают, что чув
ственное знание отражает существенное 
общее. 

Эти мнения представляются нам двумя 
крайностями, не отражающими сущности 
чувственного познания. Отрицание своеоб
разия всеобщего, отраженного в чувствен
ном знании, и отождествление его с логи
ческим всеобщим приводят к принижению 
роли рационального и преувеличению роли 
чувственного познания. 

В чувственном знании существенное об
щее не отделено от единичного, а находится 
в нем. Разумеется, сущность явлений не 
может не отображаться в чувственном 
знании, ибо явление существенно. В этом 
смысле прав Ю. П. Ведин, который отме
чает: «Из признания отображения общего 
в ощущениях и восприятиях следует при
знание отображения в чувственном опыте 
•сущности явлений, причинности, необходи
мости и других наиболее общих форм 
связи и развития материального мира, по
скольку, кроме своей специфики, эти фопмы 
имеют природу общего вообще»2. 

Однако это еще не говорит о том, что 
в чувственном знании существенное общее 
уже выделено. Общее в чувственном зна
нии отражено, но еще не осмыслено, еще 
слито воедино с единичным. Выделение су
щественного общего из единичного, их раз
личение достигается благодаря мышлению 
на основе практики. 

Отрицание данного положения и утверж
дение о возможности отражения в чувст
венном познании только единичного прини
жает роль чувственных органов в познании. 

Еще Аристотель говорил об отражении 
всеобщего в чувственных образах. В своих 
«Аналитиках» он утверждал, что «первич
ное нам необходимо познавать посредством 
индукции, ибо таким образом восприятие 
порождает общее»3. Эти материалистиче
ские догадки Аристотеля не утратили своего 
значения и ныне, если учесть уровень об
щетеоретических знаний того периода, ког
да они были высказаны. 

Однако Аристотель, как и другие пред
ставители домарксистской философии, не 
имел и не мог иметь правильного представ
ления о диалектике единичного и всеобщего, 
чувственного и рационального в познании. 
Он не понимал, что чувственный образ при 
всей своей способности отражать всеобщее 
не исключает роли рационального мы
шления. 

Материалистическая диалектика учит, что 
под влиянием мышления формируются на
глядные представления, являющиеся опо
средствованными, обобщенными чувствен
ными образами. 

2 Ю. П. В е д и н . Роль ощущений и вос
приятий в процессе познания. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата философских наук, Рига, 1963, 
стр. 8. 

3 А р и с т о т е л ь . «Аналитики» первая и 
вторая, М., 1952. сто. 37. 

Как замечает А. В. Славин, чувственно-
воспринимающий человек является в то же 
время человеком мыслящим, и потому вся
кий чувственный акт многократно опосред
ствован рациональным мышлением4. 

Единство чувственного и рационального 
как необходимое условие познания объек
тивной действительности не исключает на
личия своеобразной взаимосвязи единично
го, особенного и всеобщего как на уровне 
чувственного, так и рационального познания. 

Диалектика ощущения, восприятия и 
представления в какой-то мере напоминает 
диалектику единичного, особенного и всеоб
щего. Ощущение выступает как единичное, 
восприятие — как особенное, а представле
ние — как всеобщее. 

Представление существует только благо
даря ощущению и восприятию, равно как 
наличие всеобщего обусловлено существо
ванием единичного. Ощущение, восприятие 
и представление как единство единичного, 
особенного и всеобщего составляют основу 
теоретического мышления. 

Ощущение исходит непосредственно из 
материального мира и его воздействия на 
наши органы чувств. В нем отражаются 
единичные свойства предметов объективно
го мира. Ощущение как единичное не от
ражает целостный предмет, т. е. единичное 
в чувственном знании, отображенное в 
ощущении, выступает как отдельные свой
ства. В этом и состоит специфика единич
ного в чувственном знании. Единичное в 
чувственном образе выражает как бы часть 
единого целого. Это есть раздвоение единого 
на противоречивые стороны, что и прояв
ляется в соотношении между познанным 
свойством и непознанным целым. Данное 
противоречие прослеживается и между поз
нанным единичным и непознанным все
общим. 

Единичное и всеобщее в объективной 
действительности существуют в диалекти
ческом единстве, во взаимозависимости и 
взаимообусловленности. Поэтому познание 
единичного требует познания всеобщего. 
Ощущение по своей природе стремится к 
отображению всеобщего. Однако в силу 
своей ограниченности оно не может выде
лить всеобщее, существенное в предметах. 

Единичное как отдельное свойство пред
мета в чувственном знании отражается вне 
связи с другими единичными (свойствами). 
Данная ограниченность преодолевается вос
приятием (особенным). В нем тоже отра
жается единичное, но это уже более обоб
щенная единичная целостность. Единичное, 
отраженное в восприятии, выступает как 
особенное по отношению к единичному, 
которое отражено в ощущении. В восприя
тии отражаются не отдельные, не связан
ные друг с другом свойства, а единство 
этих свойств. Особенное, которое в данном 
случае выступает как восприятие, при своей 
обобщенности не отделено еще от единич-

4 А. В. С л а в и н. Об отражении общего 
в чувственных образах, Философские науки, 
1966, № 6, стр. 78, 
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ного, — оно есть видоизмененное единич
ное, выражающее образ целостного пред
мета. 

Особенное в силу ограниченности вос
приятия носит конкретно-чувственный ха
рактер. Этот недостаток преодолевается в 
представлении, которое существует только 
благодаря существованию ощущения и вос
приятия. 

В представлении как более совершенной 
форме чувственного познания чувственный 
образ несколько приподнят над действи
тельностью. Здесь степень обобщения силь
нее, чем в ощущении или восприятии, ибо 
представление заключает в себе обобщение 
многих предметов со всеми их свойствами. 
Поэтому оно выступает как всеобщее по 
отношению ощущения и восприятия. 

Всеобщее, отраженное в чувственном по
знании, отличается от всеобщего, отражен
ного в понятии. Всеобщее в чувственном 
знании — это видоизмененное единство еди
ничного и особенного. Оно не выходит за 
рамки чувственного познания, ибо в каче
стве всеобщего в чувственном знании вы
ступают не сущность предмета, а только 
конкретно-чувственные свойства, обладаю
щие скрытой сущностью, всеобщностью. 

Всеобщее в чувственном знании в итоге 
остается в рамках чувственного опыта и 
потому не теряет характера единичности. 
А. М. Коршунов правильно отмечает, что 
«представление преодолевает единичное пу-

Вопрос о противоречиях — одна из наи
более важных п сложных проблем мате
риалистической диалектики. Одним из ее 
аспектов является проявление внутренних 
и внешних противоречий в живой природе. 
Данный вопрос имеет не только теоретиче
ское, но и большое практическое значение, 
ибо познание этих противоречий позволяет 
управлять жизненными процессами, наслед
ственностью и изменчивостью, вести целе
направленную селекцию, улучшая старые и 
создавая новые сорта и породы сельско
хозяйственных растений и животных. 

Для того чтобы раскрыть сущность про
тиворечий, надо подвергнуть анализу их 
противоположные стороны. При этом ха
рактерно, что противоположные стоооны 
внешнего противоречия оказываются более 
дифференцированными, более устойчивы
ми. Здесь нет взаимоперехода сторон-, а 
есть только переход (смена) одной проти
воположности в другую. Что же касается 
противоположных сторон внутреннего про
тиворечия, то они отличаются большой 
подвижностью', а потому внутреннее про-

1 Подробно об этом см.: Ф. Ф. В я к к е-
р с в. Диалектическое противоречие и мар
ксистская политическая экономия, М., 
Мзл-во «Высшая школа», 1963. 

тем подведения единичного под общие кон
кретно-чувственные свойства, но тем самым 
оно вновь восстанавливает единичность»". 

Таково, вкратце, своеобразие единичного, 
особенного и всеобщего в чувственном 
познании. Единичное выражает в нем толь
ко отдельные свойства предмета, особен
ное — определенное единство отдельных 
свойств целостного предмета, а всеобщее — 
свойства и стороны, присущие определенной 
группе или классу предметов. 

Главная особенность взаимосвязи единич
ного, особенного и всеобщего в чувствен
ном знании состоит в том, что всеобщее и 
особенное, будучи результатом известного 
обобщения, все же остаются в форме еди
ничного. 

Анализ своеобразного проявления диалек
тики единичного, особенного и всеобщего 
показывает, что всеобщее выделяется уже 
на стадии чувственного познания. Однако 
здесь оно остается в рамках конкретно-
чувственного. Чтобы вскрыть существенное 
общее, заключенное в чувственном опыте в 
скрытом состоянии, требуется деятельность 
теоретического мышления. Это еще раз под
тверждает положение марксистско-ленин
ской гносеологии о диалектическом един
стве чувственного и рационального в по
знании. 

М. Хусанбаев 

УДК 1М5 

тнворечие менее доступно для познания, 
более скрытно. 

К. Маркс, говоря в «Капитале» о скрытой 
внутренней связи, отмечает: «...Задача на
уки заключается в том, чтобы видимое, 
выступающее на поверхности явлений дви
жение свести к действительному внутренне
му движению»2. 

Внутреннее противоречие свойственно 
каждому явлению пли вещи в отдельности 
и заключено в сущности их. Внешнее про ги-
воречие — это проявление внутренних про
тиворечий. Оно возникает между отдельны
ми, качественно разными предметами и яв
лениями. Каждая противоположная сторо
на внешних противоречий имеет свои 
внутренние противоречия. Несмотря на эти 
различия, внутренние и внешние противо
речия не отделены друг от друга абсолют
ными застывшими гранями. Они настолько 
тесно и органически взаимосвязаны, что их 
трудно, а подчас и невозможно разграни
чить. Взять, скажем, в качестве примера из 
живой природы лишайник. Этот очень свое
образный организм построен из гриба и 

5 А. М. Коршунов. Указ. статья, 
стр. 89. 

2 К. М а р к с Капитал, т. III, М., 1955, 
стр. 324. 

К ВОПРОСУ О ПРОЯВЛЕНИИ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ 
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водоросли, находящихся в состоянии сим
биоза. Гриб и водоросль в нем одновремен
но и самостоятельны и взаимозависимы. 
Гриб снабжает водоросль минеральными 
солями и влагой, а водоросль обеспечивает 
гриб углеводами, образующимися в ее 
клетках в процессе фотосинтеза. Здесь 
внешние, на первый взгляд, взаимодействия 
и противоречия по существу являются 
внутренними взаимодействиями и противо
речиями. 

Таким образом, внутренние и внешние 
особенности и условия развития тесно свя
заны между собой. Они дополняют и вза
имно обусловливают друг друга, взаимо
проникают, а в определенных случаях и 
переходят друг в друга. Внутреннее в опре
деленных условиях и в известном смысле 
становится внешним, внешнее — внутрен
ним. Например, организм, усваивая раз
личные вещества из внешней среды и пре
образуя их применительно к своим особен
ностям и потребностям, превращает тем 
самым внешнее во внутреннее. Но, взаимо
действуя со средой, внутреннее оказывает 
на нее известное влияние и изменяет среду. 
Так внутреннее становится внешним. 

Особенности внутренних противоречий 
явления сказываются на особенностях раз
вития его внешних противоречий с другими 
явлениями. В свою очередь, внешние про
тиворечия влияют на ход и специфику раз
вития внутренних противоречий. Например, 
внешнее противоречие между организмом 
и условиями внешней среды влияет на 
внутреннее противоречие между наслед
ственностью и изменчивостью, и наоборот. 
Минеральные вещества, усваиваемые ра
стением, превращаясь во внутреннее, оказы
вают в свою очередь, влияние на морфо
логию растения, т. е. на внешнее. 

Во взаимодействии внутренних и внеш
них противоречий ведущая роль принадле
жит внутреннему. Но нельзя забывать, что 
развитие есть единство внутренних и внеш
них противоречий. Когда В. И. Ленин в 
работе «Карл Маркс» указывал на «вну
тренние импульсы к развитию, даваемые 
противоречием, • столкновением различных 
сил и тенденций, действующих на данное 
тело или в пределах данного явления или 
внутри данного общества»3, он имел в виду 
не только внутреннее противоречие, но и 
соотношение внутренних и внешних проти
воречий. 

Роль этих противоречий в разных усло
виях различна. Например, на ранних ста
диях эволюции развития организмов внеш
нее противоречие между организмом и 
средой играет ведущую роль и особенно 
сильно влияет на внутреннее противоречие 
обменных процессов. Аналогичное явление 
встречается и на ранних этапах онтогенеза, 
т. е. индивидуального развития организмов. 

Для того чтобы правильно понять соот
ношение внутренних и внешних противоре
чий и их значение в развитии, надо изучать 
те условия и явления, в которых они дей-

» В. И. Л е н и н . ПСС, т. 26, стр. 55. 

ствуют. Поэтому В. И. Ленин подчеркивал, 
что диалектика должна учитывать «проти
воречивость в самой веши.... противоречи
вые силы и тенденции во всяком явле
нии»4. 

Следовательно, изучая противоречия в 
живой природе, необходимо выявлять и 
учитывать их особенности, отличные от 
противоречий в других предметах и явле
ниях объективного мира. 

Ф. Энгельс в «Диалектике природы» го
ворил, что внутренним источником живой 
природы является противоречие между на
следственностью и приспособлением. «...На
чиная с простой клетки, каждый шаг 
вперед до наисложнейшего растения, с од
ной стороны, и до человека — с другой, 
совершается через постоянную борьбу на
следственности и приспособления»5. 

Действительно, в процессе развития лю
бого организма мы наблюдаем, что, с одной 
стороны, он старается приспособиться к 
изменяющимся условиям внешней среды, а 
с другой, консерватизм наследственности 
стремится сохранить старое состояние 
организма. В процессе развития постоянно 
побеждает то одна, то другая противопо
ложность. Обе стороны этого противоречия 
зависят от внешнего и вместе с тем отно
сительно самостоятельны по отношению к 
нему. Следовательно, в основе этого про
тиворечия лежат взаимодействия внутрен
него и внешнего. 

Организм неразрывно связан с окружаю
щей средой, для каждого организма необ
ходима минеральная пиша, вода, свет, 
тепло, углекислый газ и другие средств.) 
существования. Все эти условия в разное 
время и в различных местах по-разному 
влияют на организм растений. «Если бы 
было возможно, — писал Ч. Дарвин,—поста
вить всех особей какого-нибудь вида во 
многих поколениях в абсолютно одинако
вые условия существования, изменчивости 
не было бы»6. 

Как видно, причиной изменения орга
низмов служат внешние условия, условия 
жизни. Но их действие проявляется через 
внутренние условия, через наследствен
ность. 

Обмен веществ, это специфическое про
явление диалектических противоречий в 
живой природе, состоит из противоречивых, 
одновременно взаимоисключающих и вза-
имообусловлпваюших друг друга процес
сов. С одной стороны, происходит усвоение 
вещества, получаемого извне (ассимиля
ция), а с другой, — разрушение, выделение 
веществ (диссимиляция). Природа этих 
противоречий лежит как во внутренних 
связях живого существа, так и в его взаи
моотношениях с внешней средой. Обмен 
веществ идет в растительном организме в 

4 В. И. Л е н и н . ПСС, т. 29, стр. 202. 
8 Ф. Э н г е л ь с . Диалектика природы, 

М., Госполитиздат, 1964, стр. 180. 
6 Ч. Д а р в и н . Сочинения, т. 4, М., 

1956, стр. 643. 
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виде воздушного питания и в процессе 
дыхания. 

Эти процессы носят диалектически-проти
воречивый характер. Взять, например, воз
душное питание (фотосинтез) у зеленых 
растений. По подсчетам специалистов, в 
процессе фотосинтеза растения ежегодно 
поглощают 175 млрд. г углерода. Ассими
лированный углерод в хлоропластах листа 
превращается в сахар и крахмал. При этом 
в атмосферу выделяется кислород. Фото
синтез — существенное физиологическое 
явление в жизни растения. Он носит явно 
противоречивый характер: с одной сторо
ны, происходит поглощение углекислого 
газа, а с другой,— выделение кислорода. 
Это противоречие — внутреннее для фото
синтеза. Кроме того, в фотосинтезе есть 
другое внутреннее противоречие — «между 
интересами более полного усвоения солнеч
ной энергии и углекислого газа, с одной 
стороны, и трудностями достаточного водо
снабжения ассимилирующей листовой 
массы, — с другой»7. Для растения, усваи
вающего углерод из воздуха при помощи 
солнечных лучей, полезно непрерывное уве
личение поверхности листьев. Однако обыч
но это влечет за собой повышение интен
сивности испарения, вредное для растения. 
Растение могло бы избежать опасности за
сухи, лишь обрекая себя на верный голод. 
Это противоречие особенно усиливается 
в растениях крупных размеров. «...Что 
происходит, например, у того же дуба,— 
писал Б. А. Келлер, — когда он из малень
кого ростка превращается в дерево возра
стом в несколько столетий и очень сложной 
архитектуры? Дуб этим своим осложне
нием сам создает для отдельных своих ча
стей — листьев, корней, целых побегов 
и т. д. — все более крупные различия во 
внутренней и наружной среде. Например, 
одни листья попадают в более благоприят
ные условия водоснабжения или освеще
ния, чем другие. Вместе с тем растут и 
внутренние противоречия»*. 

Имеется существенное противоречие 
между фотосинтезом и дыханием растений. 
В процессе фотосинтеза организм погло
щает и перерабатывает в углеводы угле
кислый газ и воду, выделяя кислород. 
В процессе дыхания, наоборот, поглощает
ся кислород, а выделяются углекислый газ 
и вода. При фотосинтезе в растениях идет 
процесс создания органических веществ, а 
при дыхании происходит разрушение их. 
При фотосинтезе происходит поглощение 
энергии солнечных лучей, а при дыхании — 
выделение ее. Фотосинтез возможен только 
на свету, а дыхание — на свету и в темно
те. Это противоречие — внешнее в самом 
фотосинтезе н внутреннее по отношению 
обмена веществ. 

Характерные противоречия наблюдаем 
мы и в процессе онтогенетического разви-

' Б. А. К е л л е р . Основы эволюции 
растений, М—Л., Изд-во АН СССР, 19-18, 
стр. 66. 

* Там же стр. 156. 

тия растений. К их числу можно отнести 
противоречие между вегетацией и цвете
нием. Вегетационный рост растений про
исходит интенсивно при относительно по
вышенной влажности и обильном питании 
минеральными веществами, особенно азо
том. В период цветения растениям тре
буется яркий свет, известная сухость, неко
торое охлаждение и фосфорное питание. 
С накоплением в организме сахара замед
ляется вегетативное развитие и усиливает
ся образование генеративных органов. 
Это — внутреннее противоречие индиви
дуального развития растений. 

Действие ферментов выступает как про
тиворечие особого рода. «В тканях и 
биологических жидкостях,—писал Н. М. Сн-
сакян, — наряду с образованием фермен
тов, как закономерное явление возникают 
вещества, которые своим присутствием в 
той или иной степени подавляют актив
ность ферментов»9. Ферменты как функцио
нально особые белки могут, как и любой 
катализатор, сдвигать равновесие реакции 
в обе стороны, т. е. делать любой катализи
руемый процесс в организме обратимым. 
Обратимость или необратимость конкрет
ного процесса зависит от всего комплекса 
внутренних и внешних связей. Кроме того, 
противоречивое единство противоположных 
свойств фермента (например, проявляю
щаяся в определенных условиях способ
ность ускорять разложение данного веще
ства или синтезировать его) служит яркой 
иллюстрацией проявления внутренних про
тиворечий в живой природе. 

Таким образом, все физиологические про
цессы, происходящие в организме расте
ний, имеют диалектически-противоречивый 
характер. Говоря о неразрывном единстве 
внутренних и внешних противоречий. 
А. И. Герцен отмечал: «...Внешнее есть об
наруженное внутреннее и внутреннее пото
му внутреннее, что имеет свое внешнее... 
предметное существование внутреннего 
есть именно внешнее... внутреннее, не име
ющее внешнего, просто—безразличное нич
то»10. 

Все предметы и явления существуют и 
развиваются вследствие одновременного 
действия — возникновения, развития и раз
решения — диалектически связанных вну
тренних и внешних противоречий. 

Итак, противоречия в живой природе но
сят конкретно-специфический характер. 
Одни и те же противоречия в различных 
условиях могут быть как внешними, так и 
внутренними. Роль и значение их в зависи
мости от условий и периода развития орга
низмов меняются. Так, решающим факто
ром изменения и развития на ранних ста
диях эволюции организмов является внеш
нее противоречие — изменение условий 

9 Н. М. С и с а к я н. Биохимия обмена 
веществ, М., Изд-во АН СССР, 1954, 
стр. 93. 

10 А. И. Г е р ц е н . Избранные фило
софские произведения, т. I, М., 1948, 
стр. 22. 
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внешней среды. «Пока организм находит 
нужные ему условия жизни, — пишет 
А. Е. Фурман, — ведущая роль в развитии 
принадлежит наследственности организма, 
но как только он попадет в несоответству
ющие ему условия, ведущая роль в развитии 
переходит к условиям внешней среды. 
Именно в этом втором случае возникают 
новые органические формы»'1. 

Все противоречия живой природы связа
ны с противоречиями организма и усло
виями внешней среды. При изучении вну
тренних и внешних противоречий необхо-

В последние годы в советской эстетике 
ведутся оживленные споры о сущности, 
специфике и предмете искусства. При этом 
многие участники дискуссии, как нам пред
ставляется, несколько односторонне подхо
дят к толкованию этих вопросов, не учиты
вая всей сложности и противоречивости 
природы искусства. 

При подходе к проблеме с общеэстетиче
ских позиций некоторые авторы вначале 
дают характеристику эстетического отно
шения к действительности, являющегося 
предметом эстетики как науки. Они ищут 
пути перехода от эстетики, как некоего 
общего, к искусству, как особенному, а 
затем к единичному — отдельным видам 
искусства. Другие авторы (как правило, 
критики и теоретики отдельных видов 
искусства) идут обратным путем: они пы
таются распространить характеристики и 
определения, верные для отдельных видов 
искусства, на другие его сферы, на все 
искусство в целом. 

Оба эти подхода имеют свои положи
тельные и отрицательные стороны, свои 
особенности и трудности. В первом случае 
возникают затруднения уже при определе
нии понятия эстетического отношения к 
действительности, а также при попытке 
выявить специфику искусства как высшего 
вида эстетического отношения к действи
тельности. Во втором — проявляется стрем
ление подменить общеэстетические катего
рии и закономерности специфическими за
кономерностями отдельных видов искус
ства, некритически перенести некоторые 
характерные для них определения на все 
остальные области искусства. Иные же 
историки литературы и изобразительного 
искусства по существу отказываются от 
анализа различных явлений искусства, 
ограничиваясь чисто эмпирическим опи
санием их. 

11 А. Е. Ф у р м а н . Возникновение и 
формирование диалектической концепции 
развития в биологии, Изд-во МГУ, 1961, 
стр. 254. 

* В порядке обсуждения. 

димо учитывать их специфические проявле
ния. Место и роль внутренних и внешних 
противоречий в живой природе в каждом 
случае определяются конкретными усло
виями. Всякое преувеличение или недо
оценка того или иного противоречия при
водит к заблуждению, мешает правильно
му пониманию сущности диалектического 
развития явлений живой природы, равно 
как и других явлений объективного мира. 

Ю. Саттаров 

Различные точки зрения высказываются 
и по проблеме специфики предмета искус
ства. Ряд авторов (Ванслов, Лармнн, Бу
ров) выделяют специфику предмета худо
жественного освоения. По их мнению, пред
метом искусства является «объективная 
действительность в ее эстетическом свое
образии»1: это — человек, но в одном слу
чае— взятый в «эстетическом аспекте»2, а 
в другом — <:жив\щий, действующий, мыс
лящий и чувствующий общественный чело
век», «...как олицетворение высшей, совер
шеннейшей- жизни»*. 

Такая точка зрения кажется нам излиш
не ортодоксальной. Если речь идет о пред
мета познания искусства, то для марксист
ской эстетики очевидно, что искусство есть 
познание окружающего мира применитель
но к человеку. Художественное познание 
все/да предполагает человека и в качестве 
субъекта, и в качестве объекта, как части 
объективной действительности. 

По мнению других авторов (Недошивин, 
Кубланов, Дремов), неправильна сама 
постановка вопроса о специфике предмета; 
искусства, — своеобразие искусства состоит 
лишь в художественно-образной форме по
знания. «Наука и искусство представляют 
собой лишь различные формы осознания 
окружающего мира общественным чело
веком»4. 

Чтобы дать подлинно научную характе
ристику того или иного явления, надо ясно 
представить себе сущность его. Искусство-
охватывает определенную совокупность об
щественных отношений и потому, лишь 
выявив эти отношения, изучив их содержа
ние, формы и взаимосвязь с другими обще
ственными отношениями, особенно с мате-

1 В. В а н с л о в . Проблема прекрасного, 
М., Госполитиздат, 1957, стр. 215. 

2 О. Л а р м и н. Художественный метод 
и стиль, Изд-во МГУ, 1964, стр. 44. 

8 А. Б у р о в . Эстетическая сущность 
искусства, М., Изд-во «Искусство», 1956, 
стр. 87. 

4 Г. Н е д о ш и в и н . Очерки теории ис
кусства, М., Изд-во «Искусство», 1953, 
стр. 13. 

О ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДЫ ИСКУССТВА* 
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рнальными, можно получить представление 
о предмете искусства, как специфическом 
(особенном) общественном явлении. 

Исследуя предмет и природу искусства, 
необходимо постоянно иметь в виду взаи
мосвязь и взаимообусловленность предмета 
и сущности во всех их аспектах. С этой 
точки зрения, нам представляется весьма 
интересной ПОЗИЦИЯ авторов коллективного 
труда «Основы марксистско-ленинской эс
тетики». На вопрос, что такое искусство, 
они не дают однозначного ответа, а пыта
ются найти такие его черты и свойства, 
которые характерны для всех видов искус
ства. 

Произведение искусства, отмечают они, 
это результат творческой, преобразующей 
деятельности человека. Искусство есть 
деятельность духовная, идеологическая. 
Важнейшая особенность его—художествен
но-образное отражение действительности. 
Общественное предназначение искусства — 
служить народу. Основная функция его — 
воспитание человека эстетическими средст
вами. Ни одна из этих черт искусства не 
является доминирующей, главной. Только 
в своей совокупности они определяют сущ
ность искусства. 

Марксистско-ленинская эстетика рассма
тривает искусство как форму познания, по
стижения истины и относит его к социаль
ным явлениям, объединяемым понятием 
«общественное сознание». 

Совершенно иной точки зрения придер
живаются буржуазные «теоретики» искус
ства. Апологеты таких направлений в бур
жуазном искусстве, как абстракционизм, 
ташизм, «конкретная музыка» и другие, 
противопоставляют искусство как особую 
творческую деятельность искусству как 
средству познания. «Искусство как таковое 
состоит не в подражании, а в сознании...,— 
заявляет католический философ Жак Ма-
ритен..., — и требовать от искусства в ка
честве основной цели — изображения — 
значит разрушать его. Ясно, что если бы 
искусство было средством познания, оно 
бы намного было ниже геометрии»5. 

«Теоретики» буржуазной философской 
мысли считают, что первейшая задача эсте
тики состоит не в том, чтобы искать тео
рию, а в том, чтобы разъяснять понятие 
искусства, включающее в первую очередь 
все виды модных «измов». По их мнению, 
«новое искусство делит людей на два класса 
индивидов: тех, кто понимает его, и тех, 
кто не понимает, т. е. художников и не 
художников. Новое искусство — это искус
ство для художников»6. 

В современном буржуазном искусстве 
все больше ощущается тенденция ограни
чить предмет искусства человеком, но не 
как социальной единицей, а как неповто-

5 Современная книга по эстетике. Анто
логия, М., ИЛ, 1957, стр. 90. 

• О р т е г а - Г а с с е т . Дегуманизация ис
кусства. Современная книга по эстетике, 
стр. 450. 

римой индивидуальностью, существующей 
в узкоинтимной сфере. 

Та или иная концепция личности всегда 
связана с предметом искусства. При гос
подстве частной собственности, для кото
рой характерны различные формы отчуж
дения, в том числе и самоотчуждение чело
века, искусство как форма общественного-
сознания отражает реальные процессы дей
ствительности, непримиримое противоречие 
личного и общественного7. Индивид в 
буржуазном обществе, его сознание, его 
поступки противоречивы, и художник 
постоянно колеблется в выборе той или 
ИНОЙ концепции, того или иного героя. 

Однако многие буржуазные теоретики не 
просто отрицают познавательную значи
мость искусства, а пытаются использовать 
для подкрепления своих взглядов опреде
ленные моменты, черты, безусловно прису
щие искусству как особому общественному 
явлению. Как отмечал В. И. Ленин, «с 
точки зрения диалектического материализ
ма философский идеализм есть односто
роннее, преувеличенное... развитие (разду
вание, распухание) одной из черточек, сто
рон, граней познания в абсолют, оторван
ный от материи, от природы, обожествлен
ный»8. 

Апологеты современного буржуазного 
искусства, исходя из идеалистических пози
ций, гиперболизируют отдельные черты 
искусства и усматривают сущность его в 
«художественной деформации» изображае
мого, в «своебразии видения художника», 
проповедуя «свободу» художественного 
творчества, его полную независимость от 
жизни, «неограниченную волю художника». 

Поэтому, критикуя позиции буржуазной 
эстетики в вопросе о предмете, сущности, 
природе искусства, не следует забывать о 
тех его чертах и особенностях, которые 
буржуазные философы и эстетики выдви
гают на первый план, отвергая познава
тельную сущность искусства. Надо учиты
вать, что искусство является не только 
средством познания мира, но и специфиче
ской человеческой деятельностью, тесно 
связанной с другими формами идеологии, 
общественного сознания. 

Различные виды искусства имеют разную 
степень познавательной ценности. Напри
мер, художественно-познавательные воз
можности балета и литературы совершенно 
не сравнимы. Общественная значимость, 
этих видов искусства не может быть по
ставлена в строго определенное соответ
ствие с их возможностями как средств 
художественного познания. Поэтому мы не 
согласны с попытками некоторых авторов 
характеризовать предмет, природу и сущ
ность искусства, исходя лишь из тех явле
ний и фактов, которые относятся к предме
ту художественно-образного познания. 

7 К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве, 
т. I, М., Изд-во «Искусство», 1957, стр. 
241—242. 

• В. И. Л е н и н , ПСС, т. 29, стр. 322. 
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Нам представляется, что дальнейшие ис
следования в этой области с позиций мар
ксистско-ленинской эстетики позволят 

Проблема интуиции издавна привлекает 
внимание философов; ею занимались Пла
тон и Демокрит, Фараби и Ибн Сина, Джор
дано Бруно и Декарт, Лейбниц и Спиноза, 
Локк и Кант, Фихте и Гегель. 

Отдельные представители домарксист
ской гносеологии отводили интуиции реша
ющую роль в процессе познания. Сама 
интуиция рассматривалась ими как осо
бая ступень познания. Например, согласно 
Локку, из всех видов знания самым совер
шенным, достоверным, ясным и отчетливым 
является интуитивное познание, от которого 
«зависит всецело достоверность и очевид
ность всего нашего познания»1. 

Философы-интуитивисты придавали инту
иции иррациональный, мистический харак
тер. Бергсон рассматривал ее как форму 
инстинктивного познания. А у Декарта, 
Лейбница, Спинозы, Локка интуиция выс
тупает прежде всего как высшее проявле
ние познавательных сил человека, как сред
ство проникновения в тайны природы силой 
человеческого разума. 

Ряд домарксистских философов-материа
листов, не противопоставляя интуицию 
интеллекту, интеллектуальному знанию, 
считали ее особым видом познания. Не 
смог вскрыть действительного содержания 
интуиции как акта познания и Гегель, 
хотя он впервые в истории новой филосо
фии поставил проблему интуиции как 
проблему по существу диалектическую. 

Ни одно из домарксистских учений об 
интуиции не давало даже основы решения 
вопроса об ее гносеологическом содержа
нии. 

Вскрыть истинное содержание интуиции 
как акт познания можно было только с 
позиций материалистической диалектики. 
Материалистическое понимание психики, 
сознания , как свойств материи — мозга, 
учет роли практики в процессе познания, 
диалектическое истолкование объективной 
действительности позволили решить проб
лему познавательной роли интуиции, над 
которой билась философская мысль в тече
ние двух тысячелетий. 

Принципиальное решение этой проблемы 
дали основоположники марксистской фи
лософии. Хотя сам термин «интуиция» не 
встречается в сочинениях К. Маркса и 
Ф. Энгельса, тем не менее в их работах 
исследуется вопрос о познавательной роли 
интуиции. Например, в «Диалектике приро
ды» Ф. Энгельс рассматривает его как воп-

1 Д. Л о к к . Опыт о человеческом разу
ме. Избранные философские произведения, 
т. I, М.. 1960. стр. Ы9 

получить более полное и глубокое пред
ставление о предмете и сущности искус
ства. 

И. Глазкова 
УДК 1М7 

рос о соотношении между непосредствен
ным и опосредствованным знанием. 

Особенно большое значение для решения 
данной проблемы имеет труд В. И. Ленина 
«Материализм н эмпириокритицизм». В 
этом произведении, а также в «Философ
ских тетрадях» анализ познавательной 
роли интуиции идет по линии обоснования 
и развития положений о диалектическом 
единстве противоположностей непосред
ственного и опосредствованного знания, об 
опосредствовании как основе этого един
ства. 

Марксистско-ленинская теория познания, 
основывающаяся на материалистической 
диалектике, признает существование инту
итивного знания и дает ему подлинно науч
ное объяснение. Диалектический материа
лизм не считает интуицию особой формой 
познавательной деятельности. От обычного 
рационального познания интуицию отли
чает момент непосредственности в процессе 
познания. Диалектический материализм 
учит, что за способностью как бы прямо, 
непосредственно усматривать истину на са
мом деле стоит предварительный опыт, или 
знание, полученное в опыте вида и разви
тое на основе опыта инаивида. Это пред
варительное знание служит необходимым 
условием всякой интуиции, ее потенциаль
ной основой. 

«Современное естествознание, — писал 
Ф. Энгельс, — признает наследственность 
приобретенных свойств и этим расширяет 
субъект опыта, распространяя его с инди
вида на род: теперь уже не считается необ
ходимым, чтобы каждый отдельный инди
вид лично испытал все на своем опыте; его 
индивидуальный опыт может быть до изве
стной степени заменен результатами опы
та ряда его предков. Если, например, у нас 
математические аксиомы представляются 
каждому восьмилетнему ребенку чем-то 
само собой разумеющимся, не нуждаю
щимся ни в каком опытном доказательстве, 
то это является лишь результатом «накоп
ленной наследственности»2. 

С точки зрения марксистской материали
стической диалектики, «чистой» интуиции 
не существует. Дискурсивное осмысление в 
«скрытом» виде присутствует в каждой ин
туиции. «Непосредственность» данных 
интуиции лишена безусловного значения. 
«Непосредственные истины непосредствен
ны лишь по отношению к тем истинам, ко
торые на них опираются и которые из них 
выводятся. Но, рассматриваемые сами по 

2 Ф. Э н г е л ь с . Диалектика природы, 
М., 1964. стр. 232. 

К ДИАЛЕКТИКО-МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОМУ ПОНИМАНИЮ ФАКТА 
ИНТУИЦИИ 
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себе, непосредственные истины не начало, 
не первично данные, а результат, итог пред
шествующего им опосредствования. Среда 
и орудие этого опосредствования — прак
тика»3. 

Такое понимание интуиции предопреде
ляет и решение вопроса о ее познаватель
ной роли. Естественно, что о роли интуиции 
в процессе научного познания нельзя го
ворить безотносительно к конкретной обла
сти знания. Нет интуиции вообще, есть 
интуиция математическая, художественная, 
лингвистическая и т. д. 

Нам известны сотни случаев из деятель
ности врачей, конструкторов, актеров, ма
тематиков, людей многих других профес
сий, когда роль интуиции была выражена 
весьма отчетливо. 

В этой связи уместно привести, например, 
высказывание проф. В. Ф. Кагана: «Это 
может показаться парадоксальным. Но 
только тот, кто ие читал работ Лобачевско
го, может думать, что он пришел к своей 
«Воображаемой геометрии» исключительно 
формальным логическим мышлением. Все 
его работы представляют собой очень 
пестрое сочетание логических рассужде
ний и геометрической наглядности. Скажу 
больше: и в настоящее время неэвклидовой 
геометрией владеет только тот, кто умеет 
видеть, наглядно ориентироваться в прос
транстве Лобачевского. Самое открытие 
неэвклидовой геометрии, утверждение 
уверенности в ее правильности не было 
актом формальной логики. Это был слож
ный диалектический процесс соединения ло
гики и интуиции»4. 

Интересный факт научной интуиции, 
творческой догадки и ее роли в познании 
явлений общественной жизни приводит 
акад. АН УзССР И. М. Муминов в своей 
работе «Философские взгляды Мирзы Бе-
диля». «Мирза Бедиль, — пишет И. М. Му
минов,—объясняя и описывая происхожде
ние социальных групп, возникновение кас
тового деления в обществе, высказывает 
очень интересные догадки по этому слож
нейшему вопросу. 

Бедиль говорит, что земледелие обеспе
чило рост народонаселения. В результате 
этого люди расселились по разным землям, 
чтобы добывать пищу; одни из них шли 
разыскивать ценности, у берегов морей, 
другие уходили в горы и т. д. Отдельные 
люди стали добывать себе пищу мошенни
ческим способом. 

В обмен на золото, жемчуг они стали 
приобретать у крестьян продукты питания, 
хлеб. Так появляется обмен, зарождается 
торговля, возникают купцы. Далее он 
утверждает, что другая, «слабая часть» 
людей также стремилась к приобретению 
продуктов без труда. Эти люди обраща
лись к крестьянам с просьбой и молитвой, 

3 В. Ф. А с м у с . Проблема интуиции в 
философии и математике, М., 1965, сто. 
293—294. 

4 В. Ф. К а г а н . Основания геометрии, 
ч. I, М.—Л., 1949, стр. 13. 

не прибегая к обмену. Так появились люди* 
культа, жрецы, бедные, нищие»5. 

«Надо отдать справедливость Мирзе 
Бедилю, — подчеркивает И. М. Муминов,— 
что он приближается к правильному раз
решению вопроса и дал остроумные до
гадки о возникновении отдельных социаль
ных групп, но философ не сумел подняться: 
до научного понимания причин происхож
дения классов»'. 

Следует отметить, что результаты интуи
тивного познания не претендуют на какой-
то особый критерий истинности, они тре
буют тщательной проверки, уточнения и-, 
развития. Например, до середины XIX- в. 
казалось очевидным, доказанным и выте
кающим непосредственно из наглядного* 
представления, что всякая непрерывна» 
функция обязательно имеет производную^ 
Однако более глубокий анализ понятия 
непрерывности выявил, что существует 
класс непрерывных функций, не имеющих. 
производной ни для одного значения аргу
мента. Первый пример таких функций: 
построил в 1871 г. Вейерштрасс. 

Исследование Вейерштрасса имело важ
ное значение. Оно обнаружило, что началь
ные понятия анализа бесконечно малых: 
сложились несомненно под влиянием инту
иции. «Интуитивно представляемые образы 
кривой с определенной касательной в каж
дой своей точке, движение точки с опреде
ленной скоростью в каждый момент дали 
повод к образованию понятий непрерывно
сти и производной. Однако, будучи по
строены и строго определены, эти понятия' 
повели к следствиям, логически необходи
мым, но уже выходящим за пределы вся
кой интуиции»7. 

Марксистская материалистическая диа
лектика, не отрицая существования интуи
ции, показывает, что интуиция имеет вспо
могательное значение в процессе научного-
познания действительности. Как познава
тельный акт, она лежит в той же области 
интеллекта, входит в ряд логические 
средств познания. 

Исследования акад. И. П. Павлова и его 
последователей наглядно подтвердили точ
ку зрения, высказанную классиками мар
ксизма-ленинизма по вопросу об интуиции. 
И. П. Павлов рассматривает интуицию с 
позиций материалистического детерминиз
ма, в неразрывной связи с нервными мозго
выми процессами. Он показывает, что в от
личие от обычного, дискурсивного мышле
ния, когда человек переживает все умо
заключения, обосновывающие вывод, и 
открыто высказывает все их посылки, ин
туитивное мышление отличается сокращен
ным характером, выражающимся в пропу
ске ряда посылок и умозаключений. При 
этом зачастую необходимость окончатель-

* И. М. М у м и н о в . Фнлософские-
взгляды Мирзы Бедиля, Ташкент, Изд-во 
АН УзССР, 1957, стр. 94—95. 

3 Там же, стр. 95. 
7 С. А. Б о г о м о л о в . Вопросы обосно

вания геометрии, СПб. М., 1913, стр. 64. 
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кого вывода лишь чувствуется, а не пред
ставляется вполне обоснованной. «Случай 
с изменением времени опыта, с которым 
связаны и мои личные самонаблюдения, — 
рассказывает И. П. Павлов, — произошел в 
понедельник утром. Э. А. (Астарян), огор
ченный показывает мне — торможение ис
чезло. Тогда я хотел сказать: «А вот завтра 
вы получите один нуль на положительном», 
но не сказал. Хорошо; через день я пришел 
опять в лабораторию. На этот раз он сооб
щил мне радостно, что действительно полу
чился нуль. Тогда я объяснил ему о своем 
предположении, однако сам перед собой 
поставил вопрос: «Нужно подумать, это 
серьезная вещь». Ведь самому сперва не 
было ясно, откуда шла правильность 
моего предположения. Выходило, — другой 
-бы сказал, интуиция, сам догадался, а не 
понимал от чего. А когда я пошел домой и 
•стал думать, то понял, в чем дело. Очень 
просто, много раз так бывает—это был 
случай самоиндукции. Положительный реф
лекс чрезвычайно взмахнулся на этом ме
сте, после чего должна была произойти от
рицательная индукция, которая сложилась 
с тем, что дала процедура неподкрепления. 
Объяснение правильное. 

Теперь, в чем же состояла моя интуиция? 
-Состояла она в том, что я результат пом
нил, а процесс мотивировки позабыл в то 
время, когда хотел сказать, что должен 
быть нуль. Если ты наклонен к адетермиз-
му, ты долго этот случай не поймешь; а 
•если его разобрать, то очевидно, что дело 
сводится к тому, что я результат помнил и 
ответил правильно, а весь свой ранний путь 
мыслей позабыл. Вот почему и казалось, 
что это интуиция. Я нахожу, что все ин
туиции так и нужно понимать, что человек 
окончательное помнит, а весь путь, кото
рым он подходил, он его не подсчитал к 
данному моменту»8. 

Таким образом, интуитивный вид позна
ния, как показывает И. П. Павлов, также 
связан с деятельностью мозга и зависит 
от внешней объективной действительности. 
В акте интуиции, как и при обычном фор
мально-логическом мышлении, образуются 

После победоносного завершения граж
данской войны советский народ под 
руководством Коммунистической партии 
приступил к восстановлению народного 
хозяйства и развитию его по социалистиче
скому пути. Огромную роль в этом сыг
рал разработанный В. И. Лениным и при
нятый X съездом РКП(б) (март 1921 г.) 
курс на новую экономическую политику 
(нэп). 

Одной из основных задач нэпа было оз
доровление экономики страны на основе 

8 Павловские среды, т. 2, М.—Л., 1949, 
•стр. 227. 

временые нервные связи. Но в отличие от 
обычного познания, когда человек воспри
нимает, осознает процесс подготовления 
решения какого-либо вопроса, при инту
итивном познании человек не помнит пути 
подготовления решения потому, что отра
жающие его временные нервные связи 
могут быть неосознанными. 

Анализ физиологического механизма 
элемента неосознанного в интуитивном 
познании имеет большое значение для диа-
лектико-материалистического объяснения 
акта интуиции. Из материалистического 
объяснения интуиции И. П. Павловым сле
дует, что нельзя ни в коем случае абсо
лютизировать элемент неосознанного и рас
пространять его на весь процесс интуитив
ного познания. Неосознанным в интуитив
ном познании является один из его момен
тов, а не весь процесс познания в целом. 

В связи с анализом физиологического ме
ханизма элемента неосознанного в интуи
ции очень важно учесть указание 
И. П. Павлова о том, что «такой важный 
корковый акт, как синтезирование, может 
совершаться и в частях полушарии, нахо
дящихся в известной степени торможения 
под влиянием преобладающего в коре в 
данный момент сильного раздражителя. 
Пусть этот акт тогда не осознается, но он 
произошел и при благоприятных условиях 
может обнаружиться в сознании готовым и 
представляется как возникший неизвестно 
как»9. 

Нашими учеными получены интересные 
экспериментальные данные, подкрепляющие 
и конкретизирующие это положение 
И. П. Павлова. Они наглядно подтвержда
ют правильность диалектико-материалисти-
ческого понимания факта интуиции как 
явления, в котором нет ничего необычного 
и «ненормального». Напротив, интуиция 
представляет собой абсолютно необходи
мый элемент творческого, продуктивного 
мышления, всякой научно-исследователь
ской работы. 

Д. Майбурова 

УДК 9(С) 23 

развития товарообмена между городом и 
деревней, что имело исключительно важное 
значение для укрепления экономической 
базы союза рабочего класса и трудового 
крестьянства — основы силы и могущества 
Советского государства. 

В соответствии с решениями X съезда 
партии, продразверстка, введенная в пе
риод военного коммунизма, была замене
на продналогом. Крестьянские хозяйства 
получили возможность свободно распоря-

* И. П. П а в л о в . Полное собрание 
сочинений, т. 4, М.—Л., 1951, стр. 433. 

РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ В ТУРКЕСТАНЕ 
В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА К НЭПУ 
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жаться излишками своей продукции и реа
лизовать их на рынке после сдачи налога. 

Торговля, при правильном ее регулиро
вании, должна была обеспечить подъем 
промышленности и сельского хозяйства, 
укрепление экономической основы союза 
рабочего класса и трудового крестьянства, 
-создание необходимых условий для посте
ленного перевода крестьянских хозяйств на 
рельсы социализма. 

Однако в условиях мелкотоварного про
изводства развитие торговли неизбежно 
вело к оживлению капитализма и обостре
нию борьбы между социалистическими и 
капиталистическими элементами. Поэтому 

-задача состояла в том, чтобы ограничить 
рост частного капитала и обеспечить реше
ние вопроса «кто—кого» в пользу социализ
ма. Для этого надо было допустить сво
бодную торговлю в определенных границах, 
обеспечивающих регулирующую роль госу
дарства на рынке и постепенное вытеснение 
из товарооборота частного капитала. Как 
отмечалось в резолюции X съезда партии 
«О замене разверстки натуральным нало
гом», обмен допускается в пределах мест
ного хозяйственного оборота1. 

После X съезда В. И. Ленин в «Планах 
брошюры «О продовольственном налоге» 
писал по вопросу о свободе торговли: «Все 
в меру и на известных условиях. Какова 
эта мера? Опыт покажет»* 

Государственная и кооперативная тор
говля в начальный период нэпа еще только 
создавалась. Торговый аппарат был очень 
слаб, еще не был накоплен опыт торговых 
операций у государственных предприятий 
и учреждений. В этих условиях важно 
было принять все меры, чтобы воспрепят
ствовать развитию частного капитала, по 
возможности ограничить его посредниче
ство во взаимоотношениях между социали
стической промышленностью и крестьян
ским хозяйством, всемерно укрепить госу
дарственный и кооперативный товарообо
рот. 

«Целый ряд декретов и постановлений, 
громадное количество статей, вся пропаган
да, все законодательство с весны 1921 года 
-было приспособлено к поднятию товаро
обмена, — говорил В. И. Ленин на VII 
.Московской губпартконференции. — Что 
заключалось в этом понятии? Каков, если 
можно так выразиться, предполагаемый 
этим понятием план строительства? Пред
полагалось более или менее социалистиче
ски обменять в целом государстве продук
ты промышленности на продукты земледе

лия и этим товарообменом восстановить 
крупную промышленность, как единствен
ную основу социалистической организа
ции»3. 

Вопросу о товарообмене придавалось 
исключительное значение. В «Наказе СНК 

1 КПСС в резолюциях и решениях съез
дов, конференций и пленумов ЦК, ч. I, 
«зд. 7-е, М., Госполитиздат, 1954, стр. 564. 

2 В. И. Л е н и н . ПСС, т. 43, стр. 385. 
3 В. И. Л е н и н . ПСС, т. 44, стр. 207. 

и СТО» отмечалось, что «это — первый воп
рос по важности и злободневности в на
стоящее время». Товарообмен должен был 
стать не только главным средством сбора 
продовольствия, но и орудием государ
ственного контроля, регулирования торгов
ли, борьбы со спекуляцией, установления 
правильных взаимоотношений промышлен
ности и земледелия, укрепления финансо
вой системы молодого Советского государ
ства. 

Большое внимание развитию товарообме
на, оптовой и розничной торговли уделяли 
партийные, советские и хозяйственные ор
ганы Туркестанской АССР. Так, в докумен
тах конца 1922 г. отмечается, что в Фер
гане неуклонно развивается торговля, осо
бенно мелкая; на рынке появились всевоз
можные товары, функционировали почти 
все базары, которые имелись в области в 
1913 г. Оптовой торговлей уже тогда здесь 
ведало государство. Ферганская контора 
Госторга была открыта 1 сентября 1922 г. 
Она ставила главными задачами заготовку 
экспортного сырья и сбыт фабрично-завод
ских товаров; регулирование рынка и пол
ное овладение им в сфере оптовой торговли 
и др. Госторг основал первый склад в 
Узгене, а затем предполагалось открыть 
склады в Андижане, Джалалабаде и На
мангане4. 

Местный рынок в 1921—1922 гг. был 
крайне неустойчивым, что объяснялось 
главным образом разрухой народного хо
зяйства, бумажно-денежной инфляцией 
конца 1921 г., голодом в центре России, 
недостатком промышленных товаров и свя
занной с этим спекуляцией, а также разгу
лом басмачества, удаленностью края от 
центра и т. д. 

В Туркестане росли рыночные цены на 
продовольствие, соль, спички, мыло. При 
устойчивости цен на хлеб наблюдался силь
ный скачок цен на мясо. На 25 декабря 
1921 г. розничная базарная цена на мясо 
в Ташкенте поднялась до 18—20 тыс. руб. 
за фунт, тогда как неделю назад фунт мяса 
стоил 12—15 тыс. руб. Цена на сливочное 
масло поднялась до 70 тыс. руб. за фунт. 

В связи с голодом в России цены на 
продовольствие в Туркестане в 1922 г. 
были выше цен на промышленные товары. 
Но к концу 1922 г., после сбора урожая, 
цены на промтовары, особенно на мануфак
туру, поднялись до невероятных размеров, 
и за пуд пшеницы удавалось приобрести 
все меньше товаров. В докладе Наркомзе-
ма ТАССР XII съезду Советов республики 
отмечалось, что «ножницы», начавшие 
расходиться с августа 1922 г., к 1 ноября 
«достигли кульминационного пункта». 

СНК ТАССР воспретил свободный вы
воз продовольствия из республики, однако 
продукты питания неудержимым потоком 
уходили за пределы Туркестана. Волна 
спекуляции буквально захлестывала рынок, 

4 ЦГА УзССР, ф. Р-25, оп. 1, д. 932. 
л. 203, 211. 
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а рост бумажно-денежной инфляции еще 
боюе взвинчивал цены9. 

Стремясь пресечь своеволие частных 
посредников, государственные органы при
нимали меры к развитию кооперативной 
торговли, создавали комитеты регулирова
ния цен, но эти меры не могли коренным 
образом изменить положение на рынке — 
устойчивый рубль и устойчивые цены могли 
быть обеспечены только хорошо налажен
ным хозяйством. В этих условиях назрела 
необходимость создания кооперативов со 
сбытовыми и закупочными функциями. Раз
витие кооперации было важным условием 
оздоровления рынка и овладения им со 
стороны государства. 

Как известно, до революции в крае раз
вивалась только кредитная кооперация, на
считывавшая около 1000 кооперативов6. 

Согласно декрету Совнаркома от 21 ок
тября 1920 г., кредитная кооперация была 
слита с потребительской и образовано 
«Единое потребительское общество» (ЕПО). 
В Туркестане был создан единый Союз по
требительских обществ (Турксоюз)7 Осно
вой для его организации послужили рабо
чая кооперация и ее отделения на местах, 
а также отделение Центросоюза в Таш
кенте. 

Декретом от 21 октября 1920 г. коопера
ция была преобразована в технический ап
парат продовольственных органов для рас
пределения продуктов, поступавших по 
продразверстке. 

В условиях государственной монополии 
на важнейшие виды продуктов сфера дея
тельности потребкооперации ограничивалась 
техннческо-распределительными функциями. 

При свободном товарообмене роль коопе
рации резко изменилась. Эти изменения бы
ли определены декретом Совнаркома от 
7 апреля 1921 г. «О потребительской коопе
рации». Если ранее она занималась прежде 
всего распределением продуктов и предме
тов первой необходимости, то теперь коопе
ративы получили право заготовлять раз
личные продукты сельского хозяйства*. 

С учетом местных условий к декрету от 
7 апреля были сделаны поправки, в кото
рых говорилось, что кооперация входит в 
свои функции не сразу, а постепенно, по 
мере развития и укрепления аппарата; кро
ме того, она отмежевывается от Нарком-
прода. 

21 мая 1921 г. Р '•вязи с введением нэпа 
был издан декрет СНК ТАССР «О потре
бительской кооперации»9. Замена продраз
верстки продналогом и декрет о свободном 
обмене продуктов, оставшихся у дехкан 
после выполнения налога, предоставили ко
операции широкую возможность заготовок 
продукции сельского хозяйства. С этого мо
мента начался новый этап в развитии к»* 
операции в Туркестане. 

5 Известия ТуркЦИКа, 15 июня 1921 г. 
• ЦГА УзССР, ф. Р-17, оп. 1, д. 88, л. 158. 
7"Там же, л. 160. 
» СУ, 1921, № 26. стр. 150. 
' Известия ТуркЦИКа, 29 мая 1921 г. 

Декрет устанавливал, что «все граждане 
ТАССР объединяются в потребительские 
общества, причем каждый гражданин при
писывается к одному из распределительных 
пунктов»10. В городах, фабрично-заводских: 
и сельских населенных пунктах, независимо' 
от их размеров, не могло быть более одного-
потребительского общества. 

В пределах одного потребительского об
щества допускалось объединение рабочих, 

, служащих и кустарей — членов профсою
зов, а также Союза «Кошчи» и Союза кир
гизской бедноты «Чорва», — по более мел
ким территориальным единицам или груп
пам лиц, занятых в одном производстве, 
одним и тем же промыслом или профес
сией. Эти объединения обязаны были реги
стрироваться в правлении местного единого-
потребительского общества. 

Потребительским обществам и их союзах 
предоставлялось право закупать у кресть
ян, кустарей, ремесленников и кооперати
вов продукты их хозяйства, заключая с 
каждым производителем, группами произ
водителей или кооперативами соответству
ющие принципам советского законодатель
ства договоры на заготовку, поставку, 
переработку, хранение, очистку указанных 
продуктов, а также на снабжение их ору
диями и материалами по договорным обя
зательствам. 

В резолюции Туркестанского кооператив
ного съезда говорилось, что средства-
кооперации образуются из вступительных, 
взносов, паев .и авансов своих членов; 
авансов, поступающих от добровольных 
потребительских объединений, кооператив
ных организаций, учреждений и лиц; вкла
дов и займов частных лиц и организаций; 
начислений на себестоимость производи
мых операций; путем кредитных операций; 
авансов, получаемых по договорам от пра
вительственных учреждений; комиссион
ного дохода по выполнению государствен
ных обязательных заданий; пособий ог 
государства на выполнение мероприятий, 
имеющих народнохозяйственное значение". 

Особые правила обеспечивали возмож
ность участия в потребительских обще
ствах беднейшей части населения. 

Единое потребительское общество воз
главлялось правлением в составе не менее 
3 человек и имело контрольно-ревизионный: 
орган в составе 3—5 человек, избираемых, 
на общем собрании. Единые потребитель
ские общества объединялись в областные 
союзные потребительские общества (обл-
союзы), которые входили во Всетуркестан-
ское объединение потребительских коопера
ций — «Турксоюз». 

Советское государство проявляло боль
шую заботу о развитии и укреплении раз
личных форм кооперативного строитель
ства. 7 июля 1921 г. ВЦИК и СНК утвер
дили Постановление «О промысловой; 

10 ЦГА УзССР, ф. Р-25, оп. 1, д. 429, 
л. 142—143. 

-" Известия ТуркЦИКа, 15 сентября 
1921 г. 
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кооперации», по которому работникам кус
тарных и других промыслов предоставля
лось право образовывать промысловые 
кооперативные товарищества или артели 
для ведения самостоятельного производ-
-ства. 

В целях широкого развития финансовой 
деятельности кооперативных организаций 
•Совнарком ТАССР принял 30 июля 1921 г. 
Постановление «О кассах кооперативных 
организаций и порядке расходования 
кооперативами денежных средств». Соглас
но этому постановлению, кооперативные 
организации получили право создавать 
свои кассы и хранить в них до 10 млн. руб., 
расходуя их на собственные нужды. 

8 августа 1921 г. ЦИК Советов ТАССР 
т<ынес постановление «Об обмене»12, разре
шавшее свободный обмен, покупку и про
дажу оставшихся у населения после выпол
нения натурального налога продуктов 
сельского хозяйства. 

Кооперативное строительство в Турке
стане развертывалось в сложных усло
виях хозяйственной и финансовой разрухи, 
острой нехватки денежных и материальных 
•средств, опытных кадров кооператоров, 
упорного сопротивления частного капитала, 
спекулятивных элементов и т. п. Однако 
эти трудности постепенно преодолевались 
советской кооперацией при огромной по
мощи партии и государства. 

В ведение Турксоюза был передан нату
ральный фонд из Туркбюро ВЦСПС. Кроме 
того, Совнарком ТАССР ассигновал Турк-
союзу 1 млрд. руб.13 На усиление аппарата 
кооперации были направлены ответствен
ные партийные работники, в том числе в 
Ташкент 10 человек, а в области — по 
5 человек14. Наркомпрод передал Турк-
союзу все материальные ценности, сохра
нив за собой право контроля. 

Наркомфин выдал ТашПО трехмесячную 
ссуду в размере 200 млн. руб. на заготовку 
продуктов15. Используя эти средства, 
ТашПО заключило соглашения с дехкана
ми-огородниками и уже в июне 1921 г. ре-
ализовывало на рынке овощи на 2 млн. руб. 
в день по ценам, более низким, чем у част
ных торговцев. Удалось также заготовить 
до 200 пудов картофеля по 4—5 тыс. руб. 
за пуд. 

Постепенно в республике расширяется 
деятельность местных и центральных 
кооперативных организаций, таких как 
Петроградская и Московская коммуны, 
Центросоюз1* и др. 

Правление треста «Турктабак» открыло в 
Ташкенте 12 лавок17. В декабре 1921 г. 

12 Вестник Туркестанского продработни-
ка. 1921, № 2, стр. 17. 

13 Экономическая жизнь. Орган ЭКОСО 
Туркреспублики, 18 июля 1921 г. 

14 Там же. 
15 Там же. 
| в Там же. 
17 Известия ТуркЦИКа, 18 сентября 

1921 г. 

было открыто семь кооперативных магази
нов, в которых товары отпускались по 
ценам ниже рыночных18. 

С расширением кооперативной торговли 
сузилась сфера деятельности частного ка
питала в области товарооборота. Так, в 
январе — мае 1920 г. частным торговцам 
было выдано 2433 свидетельства (патента), 
а за тот же период 1921 г. они получили 
лишь 1862 патента. 

Заготовительные операции Турксоюза, 
Наркомпрода и Центросоюза охватывали 
не только продукты питания, но и предме
ты широкого потребления, а также экспорт
ные товары. 

Представительство Турксоюза в Москве 
занималось главным образом переброской 
товаров в Туркестан, для чего оно заклю
чало соответствующие договоры с Нарком-
продом, Екатеринбургской потребительской 
коммуной и Орехово-Зуевским трестом. К 
началу 1922 г. им было отправлено из 
Центра 100 тыс. аршин мануфактуры, 
1000 гросс ниток и т. д.19 

С сентября 1921 г. кооперация в Турке
стане перешла на самоокупаемость20. Зада
чи ее в области товарообмена подробно 
регламентировались Постановлением СНК 
ТАССР от 2 ноября 1921 г. «О государ
ственном товарообмене». 

Прежде всего кооперация должна была 
приспосабливаться к запросам деревни, ее 
нуждам. Кооперативные органы Туркестан
ской АССР внимательно изучали местный 
рынок, потребности населения и в соответ
ствии с ними строили свою деятельность по 
организации продуктообмена между горо
дом и кишлаком. Так, в октябре 1921 г. 
сообщалось, что Ферганский облсоюз от
правил в Курбанский и Узгенский районы 
для товарообмена керосин, соль, спички, 
гвозди, мыло, колесную мазь, чувяки, ичи
ги, пиалы, нитки, мануфактуру и разную 
галантерею21. В села и аулы Семиречья 
было направлено около 62,5 тыс. аршин 
мануфактуры22, в обмен на них заготовлено 
около 150 тыс. пудов зерна23. Сравнительно 
хорошо шел товарообмен в Мервском, 
Джизакском и Голодностепском районах24. 

С 1 января по 10 марта 1922 г. было рас
пределено товаров в общей сложности на 
сумму свыше 20 млн. руб. Наиболее круп
ными получателями их были Голодная 
степь, Мерв, Самарканд, Джизак. 

В деятельности потребительской коопера
ции активное участие принимали рабочие 

18 Известия ТуркЦИКа, 22 декабря 
1921 г. 

19 Туркестанская кооперация, 1 апреля 
1922 г., № 1 (6). 

20 Р. И. Б е р з и и. Кооперация в Тур
кестане, Ташкент, 1924, стр. 14. 

21 Красная Фергана, 21 октября 1921 г. 
22 Известия ТуркЦИКа, 28 августа 

1921 г. 
23 Туркестанская экономическая жизнь, 

7 марта 1921 г., № 7. 
24 Туркестанская кооперация, 1922. 
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Ташкента, Самарканда и других городов 
Туркестана. Так, рабочие Самаркандского 
завода «Общий труд» в сверхурочное вре
мя изготовили для товарообмена с кишла
ком топоры, ведра и другие изделия на 
сумму около 2,5 млн. руб. Часть этих изде
лий кооперативы обменяли на муку25. 

Энергично развернул работу Централь
ный кооператив союза горнорабочих. Он 
заготовил для предприятий 16 тыс. пудов 
зерна и отправил два вагона хлеба на 
предприятия Кызыл-Кии. Заготовительные 
операции велись по следующему эквивален
ту: 2 пуда соли — 1 пуд хлеба; 1 пуд керо
сина — 1 пуд (или 1 пуд 20 фунтов) хлеба; 
4 пуда угля — 1 пуд хлеба28. 

Ферганский облрабкооп выделил Ура-
тюбинскому райсоюзу различных товаров 
на 44 млн. руб. Все товары были переданы 
ЕПО для обмена с дехканами27. 

В Ташкенте на общих собраниях масте
ров и рабочих Главных и Бородинских же
лезнодорожных мастерских решено было 
организовать производственный кооператив 
по изготовлению изделий, необходимых для 
обмена с деревней. Железнодорожная ад
министрация предоставила кооперативу 
мастерские и необходимые материалы. Ра
боты на товарообмен велись в сверхуроч
ное время, и вся продукция поступала в 
общий обменный фонд2*. 

Ташкентское отделение союза текстиль
щиков также открыло ткацкую фабрику и 
мастерские, где производились изделия для 
товарообмена. Отделение обратилось с хо
датайством к Центрокожу о предоставле
нии ему одного из пустующих кожзаводов 
для выделки кож на обмен с деревней. Та
ких примеров можно привести очень много. 

Уже в начале 20-х годов потребкоопера
ция в Туркестане стала довольно регулярно 
снабжать рынок хлебом, мясом и другими 

Одним из величайших завоеваний социа
лизма в СССР явилось блестящее разреше
ние извечного крестьянского вопроса на 
основе осуществления гениального ленин
ского кооперативного плана, как составной 
части общего плана построения социали
стического общества в нашей стране. 

Решение этой сложнейшей социальной 
проблемы было особенно трудным в таких 
ранее отсталых национальных районах, 
как Узбекистан, в сельском хозяйстве кото
рого вплоть до победы Октября господ
ствовали феодальные производственные 
отношения. 

Наибольшую трудность представляло со
циалистическое преобразование сельского 

25 Известия ТуркЦИКа, 9 сентября 1921 г. 
26 Известия ТуркЦИКа, 29 сентября 

1921 г. 
27 1*3 м Ж6 
28 Известия ТуркЦИКа, 21 мая 1921 г. 

товарами, продавая их по ценам ниже ры
ночных. В 1922 г. потребительские обще
ства вели крупные товарообменные опера
ции, вовлекая в них все более широкие 
массы населения. 

По данным Турксоюза, на 1 мая 1921 г. 
в целом по Туркреспублике имелось 30 рай-
союзов, 27 городских и 336 сельских потре
бительских обществ; намечалось открыть 
31 райсоюз, 30 городских и 654 сельских по
требительских общества2*. 

Согласно отчету о деятельности Турксо
юза за январь—март 1922 г., в Пишпеке, 
Токмаке, Караколе, Нарыне, Аулие-Ате, 
Коканде, Фергане, Намангане, Андижане 
насчитывалось 11 районных отделений 
союза потребительских обществ и 98 сель
ских ЕПО30. Число кооперативов продол
жало увеличиваться. К октябрю 1922 г. в 
Джетысуйской области, например, был» 
кооперировано 19% населения31. 

Как отмечал Ферганский облЭКОСО. 
повсеместно в области «закрепляются пози
ции потребкооперации, и организованные-
почти во всех крупных селениях... сельские 
ЕПО становятся теми органами, через ко
торые райсоюз (облсоюз) снабжает дерев
ню предметами городской промышленно
сти...»32 

Так уже в первые годы нэпа, несмотря, 
на все трудности восстановительного пери
ода, в Туркестане получает все более ши
рокое развитие кооперативное строитель
ство. Разносторонняя деятельность коопе
ративов способствовала налаживанию-
товарообмена между городом и деревней, 
укреплению экономической основы союза 
рабочих и крестьян, восстановлению народ
ного хозяйства и развитию его по социали
стическому пути. 

М. Пулатова 

УДК 9 (С) 24 
ЮСЫЛОК КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 
ИСТ В А ХОРЕЗМА 
хозяйства в отдаленных районах Узбеки
стана, в частности в Хорезме. Установлен
ная в результате победы революции 
1920 г. в Хорезме народная Советская 
власть унаследовала от феодально-коло
ниального строя глубокую социально-эко
номическую и культурную отсталость, ост
рее всего проявлявшуюся в кишлаке. 

Затянувшаяся борьба с басмачеством, 
сохранение многочисленных феодально-
патриархальных пережитков, низкий уро
вень развития производительных сил, сла
бость местных партийных и советских 
организаций, сплошная неграмотность насе-

29 Известия ТуркЦИКа, 10 мая 1921 г. 
30 ЦГА УзССР, ф. Р-25, оп. 1, д. 869,. 

л. 40—41. 
81 Р. И. Б е р з и н. Указ соч., стр. 

14—17. 
32 ЦГА УзССР, ф. Р-25, оп. 1, д. 932, 

л. 220—221, 223. 

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПРЕД1 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯ 
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ления, отсутствие необходимых кадров, 
отдаленность от крупных промышленных 
центров — все эти и другие отрицательные 
факторы были серьезным тормозом в со
циалистическом преобразовании Хорезма. 

Специфика местных условий вызвала 
необходимость проведения здесь мероприя
тий революционно-демократического харак
тера, которые были направлены на ликви
дацию добуржуазных отношений и созда
ние предпосылок для последующего пере
хода к социалистическому строительству. 

Эти мероприятия осуществлялись прежде 
всего в области аграрных отношений. Со
стоявшийся в апреле 1920 г. I Всехорезм-
ский курултай народных представителей 
(съезд Советов) принял Конституцию Хо
резмской НСР, согласно которой земли 
бывшего хана и крупных ханских чиновни
ков были объявлены всенародным достоя
нием. Они подлежали распределению меж
ду безземельными и малоземельными дех
канами. К 1921 г. было национализировано 
свыше 100 тыс. десятин земли, из которых 
тогда же почти 50 тыс. десятин были бес
платно переданы сельской бедноте. 

Аграрные преобразования проходили в 
острой классовой борьбе. Безземельные и 
малоземельные дехкане, объединявшиеся 
в комитеты бедноты, настойчиво требовали 
раздела земель светских и духовных фео
далов, очищали местные органы власти от 
бывших ханских чиновников и прочих 
классово чуждых элементов, препятство
вавших революционному разрешению зе
мельно-водного вопроса. 

Большую роль в этом деле сыграла клас
совая организация трудового дехканства— 
Союз «Кошчи>. Так, осенью 1922 г. по ре
шению курултая Союза «Кошчи» беззе
мельным дехканам было роздано 11 тыс. 
десятин земли1. 

Созванный в мае 1921 г. II Всехорезм-
ский курултай Советов постановил, что 
право пользования землей имеет лишь тот, 
кто обрабатывает ее своим трудом. Курул
тай объявил вакф религиозным институтом, 
отделенным от государства, а платежи за 
аренду вакуфных земель (составлявших 
почти 50% всей обрабатываемой земельной 
площади ХНСР) — частным делом граж
дан. 

Трудовое дехканство, горячо одобрив 
решения курултая, стало отбирать вакуф-
ные земли, отказывалось вносить за них 
арендную плату и выполнять различные на
туральные повинности. 

Сформированное II курултаем новое 
правительство республики приняло дейст
венные меры к фактической национализации 
крупного феодального землевладения и, 
конфисковав свыше 40 тыс танапов земли, 
роздало их малоземельным и безземельным 
дехканам по установленной норме2. 

1 Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 361, оп. 1, д. 250, л. 5. 

2 История Узбекской ССР, т. II, Ташкент, 
Изд-во АН УзССР, 1957, стр. 160. 

Народная Советская власть оказывала 
трудовому крестьянству все возрастаю
щую материально-финансовую помощь. 
Весной 1921 г. в республике был создан 
Дехканский банк с капиталом 3 млрд. руб., 
который выдавал дехканам ссуды на по
купку рабочего скота и инвентаря3. 

Большое внимание уделялось созданию 
первых очагов социалистического земледе
лия в Хорезме. Так, в июле 1921 г. по рас
поряжению Назирата земледелия был орга
низован опытно-показательный совхоз, 
имевший 130 танапов пахотной земли к 
большой фруктовый сад4. Основная задача 
первых советских хозяйств состояла в по
казе дехканам преимуществ крупного 
хозяйства, машинной техники, передовых 
приемов агротехники. 

Революционно-демократические преобра
зования в области аграрных отношений 
благоприятно отразились на подъеме сель
ского хозяйства и прежде всего хлопковод
ства. Площадь хлопковых посевов в Хо
резме увеличилась до 30 тыс. десятин в 
1924 г. против 8 тыс. десятин в 1922 г.5 

Восстановлению сельского хозяйства и 
других отраслей экономики Хорезмской 
НСР и подготовке условий преобразования 
ее на социалистических началах способ
ствовало проведенное в марте 1923 г. эко
номическое объединение трех среднеазиат
ских республик — ТАССР, БНСР и ХНСР. 

В октябре 1923 г. в Хорезме состоялся 
IV курултай Советов, подытоживший 
успехи республики за три с половиной года 
ее существования. В соответствии с реше
ниями II съезда ХКП курултай единодуш
но постановил преобразовать Хорезмскую 
Советскую Народную Республику в социа
листическую и утвердить Конституцию 
ХССР, составленную на основе Конститу
ции СССР. Новая Конституция, отменив 
частную собственность на землю и воду, 
объявила их общенародным достоянием с 
передачей его в пользование трудящимся. 

Провозглашение Хорезма и Бухары со
циалистическими республиками явилось 
важным фактором, обеспечившим возмож
ность национально-государственного разме
жевания Средней Азии и образования 
здесь суверенных национальных советских 
социалистических республик. 

Значительная часть территории бывшей 
Хорезмской республики вошла в состав 
вновь созданной Узбекской ССР и вместе 
с нею — в Союз ССР. С этого момента на
чинается новый важный этап и в револю
ционном преобразовании аграрных отноше
ний в Хорезме. 

Коммунистическая партия и Советское 
государство придавали особое значение 
созданию материальных предпосылок для 

3 Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 361, оп. 1, д. 62а, 
л. 70—71. 

4 Там же, д. 173, л. 31—33. 
5 История Узбекской ССР, т. II, стр. 218. 
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•социалистического переустройства сельско
го хозяйства. Большую роль в этом деле 
играло развертывание ирригационного 
строительства. Еще в период существова
ния ХНСР были восстановлены, отремонти
рованы, и очищены магистральные каналы 
Хан-Яб, Клич-Нияз-Бай, Палван и др. 
В 1924—1927 гг. была проделана значитель
ная работа по строительству крупной Таш-
• сакинской оросительной системы. Только в 
1926 г. правительство Узбекской ССР отпу
стило на эти цели 700 тыс. руб.* 

Восстановление и развитие ирригацион
ной сети позволили расширить площадь 
посевов хлопчатника и других культур, 
улучшить их водообеспеченность. С 1924 по 
1927 г. общая посевная площадь в Хорезм-

•ском округе увеличилась на 37,8%, а хлоп
ковых посевов — на 167,6%. Валовая про
дукция сельского хозяйства возросла на 
75%". 

Много внимания уделялось ликвидации 
•отсталости материально-технической базы 
сельского хозяйства на основе внедрения 

•европейского конно-машинного инвентаря 
и тракторизации земледелия. Первые два 
трактора появились в Хорезме в конце 
1924 г. В 1925 г. в Гурленском районе 

-трактором было вспахано 130 десятин дех
канских земель9. 

Весной 1926 г. в округе работало 23, а в 
1928 г. — 48 тракторов10. Только по линии 

-сельскохозяйственной кооперации весной 
1928 г. было вспахано тракторами 1700 га 

•земель под хлопчатник". 
До образования МТС все тракторы нахо

дились в ведении машинопрокатных пунк
тов, обслуживавших в первую очередь хо
зяйства беднейших крестьян, членов коопе
ративов, особенно хлопководческих. 

В округе, как и по всей республике, раз
вернулась подготовка механизаторских 
кадров. В 1926 г. в Хорезме окончили кур
сы трактористов 26 человек. 

Активную пропаганду прогрессивных ме
тодов обработки и возделывания посевов 
хлопчатника вели появившиеся в 1925/26 г. 
агроцентры12. Действуя в тесном контакте 

-с сельхозкооперацией, они демонстрирова
ли крестьянам эффективность применения 
искусственных удобрений. В 1927 г. дех
кане округа получили через хлопководче
ские товарищества 120,8 тыс. пудов жмыха 
и 1074 пуда суперфосфата". 

6 Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 5, д. 294, л. 60. 

7 Хорезмский облгосархив, ф. 1, оп. I, 
.д. 482, л. 26. 

I Партархив Института истории партии 
•яри ЦК КПУз, ф. 58, оп. 3, д. 599. л. 23. 

* Хорезм хакикати, 8 сентября 1953 г. 
| 0 Хорезмский облгосархив, ф. 1, оп. 1, 

д. 482, л. 43. 
" ЦГА УзССР, ф. Р-90, оп. 1, оп. 390, 

.л. 304. 
I I Там же, д. 171, л. 99. 
18 Хорезмский облгосархив, ф. I, оп. I, 

.д. 482, л. 26. 

Сеть хлопководческих товариществ и 
других форм кооперации росла из года в 
год, охватывая все более широкие массы 
трудящихся дехкан. Уже к началу 1926 г. 
в Хорезмском округе имелось 33 сельско
хозяйственных кооператива с 38314 чле
нами14. В 1927/28 г. кооперацией было охва
чено 67,5% дехканских хозяйств округа. 
Через кооперацию крестьяне постепенно 
приобщались к коллективному труду, втя
гивались в русло социалистического строи
тельства. 

В 1928 г. в Хорезмском округе было 7 
сельскохозяйственных артелей. Это были 
первые шаги в развитии колхозного строи
тельства в Хорезме. 

Развертывание социалистического строи
тельства в кишлаке требовало прежде всего 
преодоления сохранившихся здесь сильных 
пережитков феодально-патриархальных от
ношений. Эта задача была решена в резуль
тате такого крупного революционно-демо
кратического мероприятия, как земельно-
водная реформа 1925—1929 гг. Осущест
вленная- в острой классовой борьбе при 
активном участии широких дехканских 
масс, она ликвидировала добуржуазные 
производственные «тношения в кишлаке, 
нанесла сильный удар по байско-кулацким 
хозяйствам, обеспечила землей и инвента
рем сельскую бедноту, сделала середняка 
главной фигурой узбекского кишлака и рас
чистила почву для коллективизации сель
ского хозяйства в соответствии с решения
ми XV съезда ВКП(б). 

Важную роль в подготовке условий для 
социалистического преобразования кишла
ка сыграла налоговая и кредитная политика 
Советского государства, носившая ярко 
выраженный классовый характер. Она была 
направлена в первую очередь на ослабле
ние экономического влияния сельской экс
плуататорской верхушки и укрепление тру
довых дехканских хозяйств. 

Коммунистическая партия придавала ог
ромное значение повышению классового 
самосознания и общественно-политической 
активности трудового дехканства, сплоче
нию его для борьбы с кулацко-байскими 
элементами. Действенную помощь партии 
оказывали местные Советы, комсомольские 
организации, Союзы <Кошчи>, Рабземлес, 
батрацкие комитеты и другие обществен
ные организации. Особое внимание обра
щалось на работу среди женщин, их фак
тическое раскрепощение и вовлечение в 
активное хозяйственное, государственное и 
культурное строительство. 

В создание необходимых идеологических 
и культурных предпосылок для социалисти
ческого преобразования сельского хозяйства 
большой вклад внесли партийная и совет
ская печать, органы народного образования, 
культурно-просветительные учреждения 
(клубы, библиотеки, красные чайханы и др.) 
и общественные организации, через кото
рые Коммунистическая партия и Советское 

14 ЦГА УзССР, ф. Р-86, оп. I, д. 3121, 
л. 29. 
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государство развернули на селе массовую 
политико-воспитательную и культурно-про
светительную работу. 

Все эти мероприятия' проводились при 
огромной помощи ЦК ВКП(б) и Союзного 
правительства, при самом активном участии 
рабочего класса, непрерывно усиливавшего 
шефскую помощь селу, всемерно укрепляв
шего смычку между городом и деревней, 
ленинский союз рабочих и крестьян. 

Узбекистонда хотин-қизларнинг озод-
лиги учун олиб борилган кураш мамлака-
тимизда рўй берган буюк ўзгаришлар би-
лан узвий боғлиқдир. 

1921—1925 йилларда республикамизда, 
айниқса Бухорода ўзбек аёлларининг озод-
лиги учун олиб борилган революцион ҳара-
кат кескин синфий кураш шароитида амал-
га оширилди. Маълумки Бухоро неча аср-
лар давомида ислом динининг ўчоғи бўлиб, 
унда феодализмдан мерос бўлиб қолган 
патриархал-феодал қолдиқларни бирданига 
емириб, хотин-қизлар ҳақидаги совет қо-
нунларини тезда амалга ошириш жиддий 
тўсқинликларга учради. 

Коммунистик партия Бухоро Совет Халқ 
Республикасини ҳар томонлама мустаҳкам-
лаш билан бирга, ўзбек аёлларининг озод-
лиги учун кураш масалаларини ҳам қатъи-
ятлик ва изчиллик билан олиб бориш мақ-
садида коммунист, комсомол, совет зиёли-
лари, жамоат ташкилотларини сафарбар 
қилди. Шу мақсад билан 1920 йилда Қогон 
шаҳрида партия қошида хотин-қизлар шуъ-
баси ташкил топди. Унинг иш фаолиятида 
Е. А. Бубок, Шерешевская Отмар-Штейн, 
маҳаллий аёллардан Марьямхон Шарафут-
динова кабилар катта хизмат қилдилар. 
Совет ташкилотларида малакали, тажриба-
ли маҳаллий кадрларнинг камлиги ишни 
самарали йўлга қўйишга анча ҳалақит бе-
рарди. 

Бухоро компартиясининг 1921 йилда ўт-
казилган II қурултойида Бухорода хотин-
қизлар шуъбасини барпо этиш ва раҳбар-
лик вазифасига Отмар-Штейнни тайинлаш 
ҳақида қарор қабул қилинди1. 

Бухоро шаҳрида мусулмон аёллар ўр-
тасида ишлашда даҳшатли тўсқинликлар-
га дуч келиниши табиий эди. Бу ерда 
вазият бирмунча кескин бўлиб, синфий 
душманлар Совет ҳукуматидан ўч олиш 
мақсадида хотин-қизлар озодлик курашига 
тиш-тирноғи билан қаршилик қилмоқда 
эдилар. Улар ана шу ниятларини бажариш 
учун совет ташкилотларига суқулиб кириб, 
эски урф-одатлар, шариат қонунлари, дин 
таъсирига берилган авом халқдан усталик 
билан фойдаландилар. 

1 «Коммунистка», 1923, 4-сои, 34-бет; 
Отмар-Штейн хотираларндан, 1963 йилда 
ёзилган. 

Так под руководством Коммунистической 
партии в специфических условиях Хорезма 
создавались социально-экономические, по
литические и культурные предпосылки для 
социалистического переустройства сельского 
хозяйства, означавшего великую револю
цию в экономических отношениях, во всем 
укладе жизни крестьянских масс. 

К. Юсупов 

УДК32С6 

Туркистон республикасининг хотин-қиз-
лар озодлик кураши йўлида партия, совет 
ва хотинлар шуъбалари раҳбарлигида ўт-
казилган хотин-қизлар съездлари катта 
ғоявий-сиёсий аҳамиятга эга бўлди. 

1920 йил май ойида тарихда биринчи 
бўлиб, Туркистон ўлкасида ишчи хотин-қиз-
лар съезди бўлди. Бунга Фарғона, Самар-
қанд, Бухоро, Тошкент, Каттақўрғон, Анди-
жон шаҳарларидан 118 делегат аёллар қат-
нашди2. 

Бу съезд аёлларнинг бидъат, хурофот 
уйқусидан уйғонишда, ўз тақдирлари учун 
курашда биринчи зинапоя бўлиб хизмат 
қилди. Шу йили Туркистон республикасидан 
78 мусулмон аёлларининг Москвага қилган 
сафари ғоявий-сиёсий, тарихий жиҳатдан 
катта аҳамиятга эга бўлди. Улар пойтахтда 
В. И. Ленин билан учрашиб, ўтмишдаги 
мудҳиш ҳаёт кечирмаларини сўзлаб — озод-
ликка чиқаришни талаб этдилар. «Бу аҳвол 
деган эди Ленин,— эзилган халқларнинг 
энг эзилганларининг ҳам онгли турмушга 
қадам босганликларидан дарак беради. 
Энди меҳнаткашларнинг тўла муваффақия-
ти таъмин этилганлигига шак-шубҳа йўқ»3. 

Бу тарихий воқеалар республика бўйлаб, 
хотин-қизлар озодлик кураши ҳаракатини 
янада жонлантирншга, революцион онгини 
ўсишига катта дастур бўлди. 1921 йил Ко-
гон партия комитети ва хотинлар шуъбаси 
раҳбарларининг ташаббускорлигида хотин-
қизлар озодлик кураши тарихида биринчи 
марта мажлис ўтказилди. Бу мажлис ҳақи-
да Отмар-Штейн қуйидагиларни ҳикоя қи-
лади: «Эски шаҳар мусулмон аёллари би-
лан ишни бошлаш мақсадида — ходима 
Марьямхон Шарафутдиновани юбориб, жу-
да қийинчилик билан 20 аёлни бошлаб ке-
лишга муваффақ бўлдик. Бу кенгашда хо-
тин-қизларнинг ҳуқуқлари, совет қонун ва 
директивалари ҳамда хотин-қизлар шуъба-
сининг роли, партиянинг улар олдига қўй-
ган вазифалари тўғрисида суҳбат ўтказднк. 
Мажлис қатнашчнлари бизнинг суҳбатимиз-
ни диққат билан тингладилар; сўнгра па-

2 «Звезда Востока», Ташкент, 1958, №3, 
стр. 123; Отмар-Штейн хотираларндан; 
«Женщина в революции», сб. восп., М., 
1959. 

3 Н. К. К р у п с к а я . Я женщина пол
ноправный гражданин СССР, М., Партиз-
дат ЦК ВКП(б), 1937, стр. 14. 

БУХОРО АЕЛЛАРИНИНГ ОЗОДЛИК УЧУН КУРАШИ (1921—1926) 
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ранжи-чачвон ичида ҳаяжон билан «Бизни 
эски турмушдан қутқазинг», «Бизга шўро 
табнби керак», «Бизга қизлар мактаби 
керак» деган талабларни қўйдилар. Бу, 
уларнинг эркинликка, янги ҳаёт йўлига ин-
тилишидан далолат бериб, озодлик йўли-
даги курашнинг муҳим қадами эди. Бироқ 
эртаси куни биз ваҳимали хабар эшитдик. 
Кечаги мажлисда қатнашган аёллар Бухо-
ро халқ милицияси бошлиғининг буйруғига 
биноан қамалнбдилар, делегаткаларнинг 
қавм-қариндошларн фарёд кўтариб норози-
лик билдирибдилар. Дарҳол мен Қогон пар-
тия комитетининг вакили билан эскишаҳар 
партия ташкилотига йўл олиб, бу воқеадан 
уларни хабардор этдик. Мажлисда қатнаш-
ган вакилларни гўё шариатга хиёнат қил-
ганлари учун қамашган экан. Тез вақт 
ичида улар озод қилинди. Бу воқеа, албат-
та хотин-қизлар ҳаракатининг сусайишига 
қаратилган эди»4. 

Шундай қилиб, 1920—1923 йилларда Со-
вет ҳукумати барпо қилинган бўлса-да, Бу-
хоронинг кўпчилик ерларида синфий душ-
манлик ҳаракатлари давом этмоқда эди. 
Шунинг учун хотин-қизларни чор девоо 
қоронғилигидан халос қилиш, у.тарни жа-
мият оммавий ишларига жа.тб этчш анча 
қийин эди. 

«Уша даврда хотинлар шуъбасида ак-
тивистка маҳаллий ўзбек аёлларидан 
Марьямхон бизнинг иш фаолиятимизга кат-
та хизмат кўрсатди,— деб ҳикоя қилди 
Отмар-Штейн,— у рус тилини билганлиги-
дан мусулмон аёллар билан муиосабатда 
бўлганда таржимонлнк вазифасини бажарар 
эди. Марьямхон 20 ёшида паранжисини 
ташлаб, Когонда пахта тозалаш заводига 
ишга кирди. Бу ерда мсҳнатда намуна кўр-
сатгани учун партия сафига қабул қилинди. 
У бошқа аёлларга ўрнак бўлиб, маҳаллий 
аёлларни озодликка, янги ҳаёт йўлига чи-
қариш учун жон-дили билан хизмат қилди. 
Бироқ, унинг фаолияти узоққа бормади. У 
партия ва женотдел топшириғи билан 
қишлоққа борганида синфий душманлар 
уни қийнаб ўлдирдилар»5. 

Мана шу шароитда женотдел ходимла-
рининг ҳаёти ҳам ҳавф остида эди. Хотин-
қизлар орасида ишлаш имконияти деярлик 
йўқ эди. Бу қийинчиликларни олдини олиш 
мақсадида шаҳар партия комитети, совет ва 
жамоат ташкилотларини актив йиғилишини 
чақириб, мазкур масалани муҳокама қилиб, 
қандай вазият бўлишидан қатъий назар, хо-
тин-қизлар ҳаракатини кечиктирмай, балки 
қатъий киришиш зарурлиги ҳамда омма 
билан алоқа боғлаш учун ишни жонлан-
тириш мақсадида женотдел ходимларига 
вақтинчалик паранжи-чачвонда юришга рух-
сат бериш ҳақида қарор қабул қилинди6. 

4 Отмар-Штейн в старой Бухаре; «Жен-
шины в революции», сб. восп., М., 1959, 
стр. 347; Отмар-Штейи хотираларидан. 

? Отмар-Штейн хотираларидан; «Про-
<3уждешше Великим Октябрем», Ташкент, 
1961. 

6 «Қоммунистка», 1923, 4-сои, 33-бет. 

«Биз рус аёллари паранжи-чачвонга ўралиб 
маҳаллама-маҳалла, уйма-уй юриш ва «ич-
кари»га қараб ҳужум қилиш — алоқани 
тиклашга кенг имконият туғилди. Бизлар 
мусулмон аёллари билан тез-тез учрашиб, 
самимий суҳбатлар ўтказдик, бу эса иши-
мизни жонланиб кетишига имконият ярат-
ди»7. 

Бухорода 1920—1925 йиллар давомида 
шаҳар ва қишлоқларда хотин-қизлар таш-
килотлари тузилиб, улар халқ ўртаснда 
агитация-пропаганда, оммавий-сиёсий ва 
тарбиявий ишларни олиб боришда жанго-
вар штабга айланди ва хотин-қизлар омма-
сини бир сиёсий ташкилотга бирлаштириш-
га муваффақ бўлди8. 

Хотин-қизлар орасида ишлаш учун ма-
ҳаллий кадрлар кам эди. 1924 йилга келиб, 
Округ бўйича 12 раҳбар хотин-қиз бўлиб, 
булардан 4 киши мусулмон аёллар эди9. Бу 
актив аёллар ёрдамида халқ орасида хотин-
қизлар озодлиги, янги давр ва ҳоказолар 
ҳақида суҳбатлар ўтказилди. Шунингдек, 
турли темаларда савол-жавоб кечалари 
уюштирилди. Активлар ёрдамида хотин-
қизлар ташкилотига маҳаллий мусулмон 
аёллардан 420 киши жалб этилди10. 

Округ партия комитети ва женотделта-
шаббуси билан шаҳар ва қишлоқларда ҳу-
нармандчилик артеллари, клублар, Ленин 
бурчаклари, қироатхона, кооператив дўкон-
лари, чойхона, саводсизликни битириш 
курслари, деҳқонлар уйи, тиббий ёрдам 
пунктлари каби ўнлаб муассасалар ташкил 
этилди. Бу ташкилотлар ишига хотин-қиз-
лар ҳам жалб этилиб, улар ўртасида сиё-
сий-тарбиявий ишлар кенг кўламда йўлга 
қўйила бошланди. Клара Цеткин таъбири-
ча, «Революнион кучларнинг йиғма пунктч» 
ҳисобланган клублар" мусулмон хотин-қиз-
ларининг оммгзий-сиёсий мафкуравий ту-
шунчаларини тарбиялашда катта роль ўйна-
ди. Бу ижтимоий муассасалар саноат учун 
янги, малакали дастлабки аёл ишчиларини 
тайёрлади12. 1922 йилда Бухорода учта мах-
сус хотин-қизлар учун мактаб очилди. Шу-
нингдек, катталар учун алоҳида ликбез 
курслари ҳам ташкил этилди»13. 1923—1924 
йиллар давомида 4 к.туб, 3 та Ленин бур-
чаги ташкил этилиб, бунга 90 ўзбек аёллари 
жалб этилди14. 

7 З и н о в ь е в , П е ш к о в а , Как был 
выполнен ленинский декрет, М., 1961, 
стр. 90. 

8 Бух. обл. гос. архив, ф. 26, оп. 1, д. 
765, л. 87. 

• Партархив, Инс. истории партии при 
ЦК КПУз. ф. 77, оп. 1. д. 176, л. 43. 

01 Бух. обл. гос. архив, ф. 26, оп. 1, д. 
765, л. 171. 

" Л ю б и м о в а , В первого годы, М., 
1958, стр. 33. 

, г Бух. обл. гос. архив, ф. 26, оп. 1, 
д. 162. 

13 Л ь в о в , В старой Бухаре, «Народное 
учитель», 1928, № 12, стр. 51. 

14 Бух. обл. гос. архив, ф. 26, оп. 1, 
д. 196, л. 37. 
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Аёлларнн чинакам озод қилиш, янги ҳаёт 
йўлига жалб этиш мақсадида Қоммунистик 
партия ва Совет ҳукумати уч асосий фак-
торга суяииб иш олиб борди. Биринчидан. 
хотин-қизлар учун турлн хилдаги ижтимоий 
муассасалар ташкил этиш ва максимал да-
ражада уларни бу корхоналарга жалб 
этиш; иккинчидан, бу муассасаларда улар 
ўртасида оммавий-сиёснй, тарбиявий про-
пагандани кенг кўламда кучайтириш, хотин-
қизлар озодлигига қарши чиққан синфий 
душманларга ва диний хурофотларга қар-
ши жиддий кураш олиб бориш; учинчидан, 
юридик кабннетлар, яъни халқ сэйлаган 
ҳайъатлар ёрдамп билан хотин-қизлар ху-
қуқинн тушунтириш ва ҳимоя этиш. 1925 
йилга келиб Бухоро округи бўйича маҳал-
лин аёллардан 20 киши халқ судларила 
ҳайъат вакили бўлиб ншламоқда эди'5. Бу 
ҳайъатлар асосан ташкилот ва муассасалар 
ҳузурида бўлиб, совет қонунларини омма-
-лаштнриш, оила жанжалларини, қалин, ни-
коҳ ҳақидаги масалаларни ҳал қиларди. 

Хотин-қизларни қуллик асоратидан ва 
иқтисодий қарамликдан халос қилишнинг 
асосий формаларидан бири шаҳар ва қиш-
лоқларда ҳунармандчилик артелларининг 
ташкил этилиши бўлди. Бухоро шаҳрида 
«Халқаро хотин-қизлар куни» «Қизил хо-
тинлар», «Файзулла Хўжаев», Қоракўл 
районида «Қизил шарқ» Ғиждивонда «Қу-
вват», Рометонда «Хотин-қизлар» номли ар-
теллар бўлиб, уларда 150 дан ортиқ аёл 
ишламоқда эди16. Бу артелларда, Абдура-
вупова, Шарипова, Яхъёева, Зокирова, Қо-
дирова, Сафарова, Ашурова, Насриддинова 
каби ўнлаб бўлажак саноат ишчилари ети-
шиб чиқди. 

1925 йнлда ўтказилгаи Узбекистон Қом-
лартнясннинг 1-съезди. хотнн-қизлар озод-
лик курашннинг революцнон ҳаракатларини 
кучайтиришга сабаб бўлди. Съезд қарор-
ларнда Совет Шарқи хотин-қизларини озод 
қилнш учун бутун шароит яратиш, маҳал-
лий аёлларни дадиллик билан партия, совет, 
жамоат ташкилотларннинг раҳбарлик ишла-
рига кўтариш ҳақида алоҳида қайд қилин-
ди1Г. Шунингдек, РКП(б) Марказий Қомите-
ти 1925 йил 17 январь Пленумида Шарқхо-
тин-қизлари орасида ишлаш соҳаснда пар-
тиянинг навбатдаги вазифалари тўғриснда-
ги қарорн18, Узбекистон Қомпартияси съезд 

15 Бух. обл. гос. архив, ф. 26, оп. I, Д. 
673, л. 372. 

16 Бух. обл. гос. архнв, ф. 26, оп. 1, д. 
629, л. 367. 

17 Узбекистон Компартияси съезд қаро^-
лари ва рсзолюциялар тўплами. Т., 1957, 
426-бет. 

'* ҚПСС съезди, конференциялар ва 
Марказий Комитетининг Пленумларининг 
резолюция қарорлари, II қисм, 134-бет. 

материалларини ишлаб чиқиш ва амалий 
ншни янада яхшилашда асосий программа 
бўлиб хизмат қилди, Бухоро меҳнаткаш 
аёллари озодлик курашига зўр илҳом ба-
ғишлади. Шу мақсад йўлида шаҳар ва 
қишлоқларда йиғилиш ва конференцнялар 
ўтказилиб, бунга уч мингдан ортиқ аёллар 
қатнашди19. 1925 йил 8-март хотин-қизлар 
намойишида «Битсин эски турмуш, диний 
хурофот», «Яшасин озодлик» деган шиор-
лар билан чиқдилар. 

Шундай қилиб, партия ва совет х^кума-
ти раҳбарлигида ва женотдел ташаббускор-
лигида аёллар орасида олиб борилган иш-
лар самарали натижалар берди. 1924—1926 
йиллар давомида округ бўйича Касаба 
союз, Қўшчи союзи, Қизлар ячейкаси, Қо-
оператив каби қатор сиёсий ташкилотлар 
ташкил этилди. Шунингдек, мусулмон аёл-
ларининг Совет ҳукуматига ва янги ҳаёт 
йўлига нисбатан муносабатлари ҳам тубдан 
ўзгара борди. Шаҳар ва қишлоқларда ўқиш 
ва ўқнтиш каби ишларни кучайтиришга 
алоҳида аҳамият берилди. 1923 йилда ша-
ҳарда хотин-қизлар учун ўқитувчилар тай-
ёрлаш курси очилди. 1925 йилда шаҳарда 
хотин-қизлар педбилим юрти очилиб, бунга 
50 га яқин ўқувчилар жалб этилди. Шундай 
қилиб, Бухорода 30 та хат-савод курси, 18 
та бошланғич мактаб, 6 та махсус қизлаг-
мактаби ташкил қилиндн20. Бу курсларда 
Юсупова, Усмонова, Шарипова, Хўжаева, 
Саидаҳмедова. Ражабова каби дастлабки 
ўқитувчилар етишиб чиқди. 

Бухоро Совет Халқ Республикасида пар-
тия ва ҳукумат раҳбарлигида ўзбек хотин-
қизлари озодлиги учун олиб борилган ку-
раш катта истиқболга йўл очди. Улар қисқа 
давр ичида катта кураш снновндан ўтдилар 
ва катта муваффақиятларга, кураш тажри-
баларига эга бўлднлар. Бироқ ҳали мақсад 
тўла амалга ошмаган эди. Хотин-қизларни 
ҳақнқнй озодликка чиқариш, яъни паранжи-
чачвонга қарши ҳужумга ўтиш учун замин 
тапсрланган эди, холос. 

1926—1927 йилларга келиб республика 
бўйлаб хотин-қизларнинг чннакам озодлик-
ка чиқиши, паранжи-чачвонни абадий йўқ 
қилиш учун оммавий-сиёсий курчш бси-
лаиди. 

Р. С. Ждраева 

19 Парт. арх. инст. истории при ЦК КП 
Уз. ф. 47, оп. 1, д. 176, л. 18. 

20 Л ь в о в, В старой Бухаре, «Народ-
ной учитель», 1928, № 12, стр. 51. 
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УДК 37 (09С) 

О ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЬСКИХ КАДРОВ В КЛШКАДАРЬИНСКОЙ 
И СУРХАНДАРЬИНСКОИ ОБЛАСТЯХ В 1925—1940 ГОДАХ 

Успехи строительства новой, социалисти
ческой культуры, и прежде всего развития 
народного образования, во многом зави
сят от подготовки учительских кадров. 
Учитель занимает ведущее место в идейно-
политическом воспитании и образовании 
учащейся молодежи. Большую роль играет 
учительство и во всей общественно-полити
ческой и культурной жизни страны. Еще на 
заре Советской власти В. И. Ленин под
черкивал важность завоевания учительства 
на сторону нового строя. «Надо системати
чески усилить работу по организации на
родных учителей, чтобы сделать их из опоры 
буржуазного строя, которой они являются 
до сих пор во всех, без исключения, капи
талистических странах, опорой советского 
строя, чтобы отвлечь через них крестьян
ство от союза с буржуазией, и привлечь 
их к союзу с пролетариатом»1. В. И. Ленин 
указывал, что в нашей стране учитель дол
жен быть поставлен на такую высоту, на 
которой он никогда не стоял и не может 
стоять в буржуазном обществе; что надо 
окружить учительство поистине всенарод
ной заботой, всемерно расширять работу 
по подготовке новых учительских кадров. 

Выполняя эти ленинские указания, Ком
мунистическая партия и Советское государ
ство всегда уделяли и уделяют самое серь
езное внимание подготовке высококвалифи
цированных учительских кадров. 

Большая работа в этом направлении была 
развернута с первых же лет Советской вла
сти. Предметом особой заботы партии и 
правительства была подготовка учитель
ских кадров в ранее отсталых районах 
страны, в том числе в Узбекистане, где при 
массовой неграмотности населения ощущал
ся острый недостаток работников народного 
образования. 

В целях форсированной подготовки учи
тельских кадров была создана сеть кратко
срочных учительских курсов. Так, летом 
1925 г. более 80% сельских учителей Узбе
кистана повышали свою квалификацию на 
летних курсах переподготовки, организован
ных Наркомпросом УзССР2. 

Однако эти курсы, не дававшие глубо
ких знаний и навыков преподавания, были 
вынужденной, временной мерой, и уже с 
1925/26 учебного года Наркомпрос респуб
лики перешел к системе двухлетнего обу
чения, как минимального срока подготовки 
учителей. 

Наиболее остро стоял вопрос об учитель
ских кадрах в отсталых отдаленных райо
нах Кашкадарьинской и Сурхандарьинской 

1 В. И. Л е н и н . ПСС, т. 45, стр. 366. 
2 ЦГА УзССР, ф. Р-94, оп. 1, д. 333, 

л. 114. 
3 Там же, д. 5, л. 40—42; д. 6, л. 3, 5, 14. 

областей Узбекистана. Недостаток их от
части восполнялся за счет учителей, на
правляемых из Ташкента, Самарканда и 
других городов УзССР. Например, в 1925 г. 
в Кашкадарью было послано 27, а в Сур* 
хандарью — 29 работников просвещения3. 
В этих областях были установлены повы
шенные ставки для учителей. Кроме того, 
многие из них привлекались на работу в 
школы ликбеза, где они получали от 50 
до 100% основной ставки. Все это стиму
лировало приток и закрепление учительских 
кадров в отдаленных районах южных обла
стей Узбекистана. 

Серьезным тормозом в развитии народ
ного образования была низкая квалифика
ция многих учителей. Так, в Кашкадарьин
ской области учителя всех кишлачных и 
большинства городских школ первой сту
пени имели низшее образование. Необхо
димо было принять действенные меры для 
повышения квалификации учителей. С этой 
целью была создана сеть специальных 
курсов. Например, в 1925/26 учебном году 
в Ташкенте были организованы Централь
ные курсы по подготовке учителей школ 
первой ступени для Хорезмской и Сурхан
дарьинской областей, рассчитанные на 135 
человек. В Фергане были созданы аналогич
ные курсы (на 100 мест) для учителей 
Кашкадарьинской области4. 

В мае 1926 г. в Кашка да рьинскую и Сур-
хандарьинскую области была направлена 
группа выпускников мужского и женского 
институтов просвещения5. 

Большое значение для подготовки учи
тельских кадров из местных национально
стей имело открытие в июне 1926 г. педа
гогических курсов им. А. Икрамова в Тер
мезе для Сурхандарьинской и Кашкадарь
инской областей3. На курсы было принято 
50 человек из самых отдаленных кишлаков 
обеих областей7. В октябре 1928 г. на кур
сах обучалось 48 мужчин и пять женщин, 
в том числе батраков — 31. бедняков — 16, 
середняков — 3, рабочих — 3. Таким об
разом, курсы были укомплектованы исклю
чительно выходцами из трудящихся классов. 

Основной базой подготовки учителей для 
начальных школ города и кишлака стали 
педагогические техникумы. Открытие в 
1927 г. педагогического техникума для 
Сурхандарьи и Кашкадарьи явилось боль
шим событием в культурной жизни этих 
областей. 

В системе мероприятий по подготовке 
педагогических кадров важнейшее место 
занимали вопросы марксистско-ленинской 

4 ЦГА УзССР, ф. Р-94, оп. 1, д. 127, 
л. 67. 

5 Там же, д. 87, л. 17. 
3 Там же, д. 731, л. 22. 
7 Правда Востока, 14 июля 1926 г. 
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закалки учителей, воспитания их в духе 
активных борцов за социализм, проводни
ков идеи Коммунистической партии и Со
ветской власти, носителей новой культуры 
и нового быта. 

Следуя указаниям ЦК ВКП(б) и ЦК 
КП(б)Уз, местные партийные и комсомоль-, 
ские организации, органы народного обра
зования и профсоюз работников просвеще
ния вели систематическую идейно-полити
ческую работу среди учительства, особенно 
на селе. 

Большое значение придавалось улучше
нию социального и партийного состава 
школьных учителей и учащихся педагоги
ческих учебных заведений. Так, в Каршин-
ском районе в 1931/32 учебном году на
считывалось 309 учителей, в том числе по 
социальному происхождению: бедняков — 
137, батраков — 24, середняков — 12, ку
старей — 20, служащих — 13. В Кашка -
дарьинском педтехникуме в январе 1932 г. 
обучалось 139 человек, из них 12 рабочих, 
13 батраков, 47 бедняков*. В Сурхандарь-
ннском педагогическом техникуме, включая 
одногодичные и двугодичные курсы, в 
1933/34 учебном году обучалось 214 чело
век, среди них было 7 коммунистов и кан
дидатов в члены партии и 110 комсомольцев. 

Вопросы подготовки и переподготовки 
учительских кадров находились в центре 
внимания партийных и советских органов. 
Важную роль в этом деле сыграли принятые 
в марте — апреле 1929 I. Постановления 
ЦК ВКП(б) «О подготовке преподавателей 
в педвузах и педтехникумах и переподго
товке учителей» и «Об укомплектовании 
педагогических вузов», в которых намеча
лись конкретные пути повышения качества 
педагогических кадров. 

Решающее значение в подготовке учите
лей для начальных школ имели педагоги
ческие техникумы, педрабфаки и курсы. 
В годы первой пятилетки в Узбекистане, 
в том числе в Кашкадарье и Сурхандарье, 
значительно расширилась сеть педагогиче
ских учебных заведений, увеличилось число 
учащихся в них. Так, в Термезском педаго
гическом техникуме с действовавшими при 
нем курсами в 1929 г. было 160 учащихся, 
в том числе 13 девушек, а в 1932 г. — 
446 учащихся, из них 53 девушки9. В Кар-
шинском педагогическом техникуме в 1932 г. 
вместе с подготовительной группой обуча
лось 139 человек, в том числе 15 девушек10. 

Однако сеть педагогических техникумов 
оказалась недостаточной, чтобы удовлетво
рить возрастающие потребности в учителях 
начальных школ в связи с введением в 
стране всеобше-о начального обучения. По
этому ЦК ВКП(б) в Постановлении «О 
ходе всеобщего начального обучения» 21 

•Партархив Кашкадарышского ОК КПУз, 
ф. 21, оп. 1, д. 41, л. 84. 

* Партархив Сурхандарьннского ОК 
КПУз, ф 7, о п. 1, д. 126, л. 76. 

10 Партархив Кашкадарьинского ОК 
КПУз. (Ь. 21, оп. 1, д. 41. л. 84. 

февраля 1931 г. обратил особое внимание 
на необходимость дальнейшего усиления 
подготовки учительских кадров, особенно 
на краткосрочных курсах. В 1931/32 учеб
ном году в подготовительной группе педа
гогических курсов Каршииского -района 
занималось 204 учащихся, в том числе 18 
женщин. На 4 и 5-месячных курсах полу
чили подготовку 235 человек, из них шесть 
женщин". 

В Термезском районе в 1929 г. работало 
четыре группы педагогических курсов с 
312 учащимися, а в 1939 г. — 18 курсов 
с 840 учащимися12. Подобные курсы откры
вались и в районных центрах. Так, в 1931 г. 
были созданы 5-месячные курсы в Шер-
абадском районе13. 

Коммунистическая партия и Советское 
правительство проявляли неустанную забо
ту об улучшении материально-бытового 
положения учителей. С 1927/28 учебного 
года было установлено периодическое по
вышение заработной платы учителям за 
каждые пять лет работы в школе. Поста
новлением Совета Труда и Обороны от 
28 октября 1931 г. учителя начальных и 
средних школ были приравнены по снаб
жению к промышленным рабочим. В сель
ской местности им предоставлялись бесплат
ные квартиры, отопление, освещение и т. д. 
Кроме того, учителей, работавших в кол
хозах, снабжали продовольственными това
рами из фондов колхозов по кормам про
мышленных рабочих данного района. В 
улучшении материально-бытового положе
ния учителей большое значение имело и 
постановление Совета Народных Комисса
ров УзССР от 23 марта 1934 г., предусмат
ривавшее улучшение снабжения учителей 
продуктами питания и промтоварами14. 

С 1933/34 учебного года началось введе
ние обязательного семилетнего обучения в 
городах и подготовка к введению всеобще
го семилетнего обучения на селе. В связи 
с этим перед партийной организацией и 
правительством Узбекистана встала серь
езная задача — обеспечить школы-семи
летки, особенно национальные, квалифици
рованными преподавателями. Основным ис
точником пополнения учительских кадров 
были педагогические вузы и техникумы, 
курсы краткосрочной подготовки и курсы 
повышения квалификации учителей, не име
ющих среднего образования. Из отчета 
правительства УзССР V Всеузбекскому 
съезду Советов (1935 г.) видно, что общее 
число учителей начальных школ с 8157 на 
1 января 1931 г. возросло до 13 780 чело
век к 1 января 1934 г., а по средним шко
лам — с 763 до 2278 человек. Число учи-

11 Партархив Кашкадарышского ОК 
КПУз. ф. 21, оп. 1, д. 41, л. 84. 

12 Партархив Сурхандарыг'ского ОК 
КПУз. ф. 7, оп. 1, д. 126, л. 76. 

м Архив Министерства п; освещения 
УзССР, оп. 1/48, д. 22. 

14 Там же, арх. 5. оп. 52. 
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тельниц-узбечек увеличилось до 391015. 
Росло число учителей и в школах Сур-
хандарьи и Кашкадарьн. Так, в 1929 г. в 
школах Термезского района работало 35, 
а в 1934 г. — 102 учителя". 

Однако уровень квалификации препода
вательского состава был еще низким. Учи
тывая это обстоятельство. Совнарком 
УзССР в 1933 г. вынес постановление о 
системе повышения квалификации педаго
гического персонала, которая должна была 
обеспечить к 1940 г. получение всеми учи
телями начальных школ среднего образо
вания, а учителями семилеток — закончен
ного высшего образования. Особое внима
ние уделялось повышению квалификации 
учителей отдаленных сельских районов. 

В подготовке педагогических кадров выс
шей квалификации большую роль сыграли 
САГУ, УзГУ, педагогические и учительские 
институты. К концу 1937 г. в Узбекистане 
насчитывалось 88 педагогических учебных 
заведений, в том числе два университета, 
18 педагогических и учительских институ
тов, 43 техникума, которые за годы второй 
пятилетки подготовили 3348 учителей выс
шей и средней квалификации, а многочис
ленные педагогические курсы выпустили 
7735 работников народного образования. 

При местных отделах народного образо
вания действовали краткосрочные курсы и 
семинары. Например, Китабскнй районо в 
1936 г. организовал 10-дневный семинар 
повышения квалификации учителей, где за
нималось 136 человек17, а летом 1936 г. 
при районо работали полуторамесячные 
курсы, на которых прошли переподготовку 
123 педагога18. В 1936 г. в Кашкадарьинской 
области окончили курсы переподготовки 
1038 учителей начальных школ; кроме того, 
школы области пополнились 62 педагогами 
с высшим и средним специальным образо
ванием. 

Совет ҳокимиятининг дастлабки йилла-
рида аҳоли ўртасида саводли кишилар оз-
чиликни ташкил қилар эди. Ана шуни ҳи-
собга олиб, партия ва ҳукуматимиз мамла-
катда саводсизликни тугатишни асосий ва-
зифалардан бири қилиб қўйди. Чунки мам-
лакатда саводсизликнитугатмай туриб, халқ 
хўжалигини юксалтириш қийин эди. 

Саводсизлик ҳақида В. И. Ленин бундай 
деб ёзган эди: 

«...Мамлакатимизда саводсизлик давом 
этаверса сиёсий маориф ҳақида гапириш 

18 Отчет правительства УзССР V Всеуз-
бекскому съезду Советов, 1931—1934 гг., 
Ташкент, 1935, стр. 77. 

16 Партархив Сурхандарьинского ОҚ 
КПУз, ф. 7, оп. 1, д. 126, л. 21, 71, 73. 

17 Маданий инкилаб, 2, 11 января 1936 г. 
18 Маданий инкилаб, 8 августа 1936 г. 

В апреле 1936 г. ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР приняли постановление о проведении 
до 1 августа 1938 г. аттестации педагоги
ческих кадров. В Узбекистане аттестацию» 
должны были пройти 19238 учителей. 

На 10 мая 1937 г. в Кашкадарьинской 
области было аттестовано 378 учителей, из-
них получили персональное звание учите
лей средней школы 4, учителя начальной 
школы — 29, условно оставлены учителя
ми — 254, а 91 человек признаны непри-
юдными для педагогической работы19. 

На 14 января 1937 г. в Сурхандарьинской 
области было аттестовано 127 человек; из 
них 33 получили звание учителя начальной 
школы. 9 — учителя средней школы, 78 — 
оставлены условно в начальной школе и 
7 — признаны непригодными20. 

Аттестация учителей и другие мероприя
тия партии и правительства способствовали 
росту квалификации учительских кадров, 
улучшению всего учебно-воспитательного-
процесса в школе. 

В 1940 г. в школах Сурхандарьи работа
ло 20 учителей с высшим, 78 — с незакон
ченным высшим и 497 учителей со средним 
образованием. Значительно увеличилось 
число учителей, особенно местных нацио
нальностей, в Кашкадарьинской и других 
областях Узбекской ССР. 

Таким образом, уже в годы довоенных 
пятилеток в Узбекистане была проделана 
большая работа по подготовке учительских 
кадров. Многие из них стали подлинными 
мастерами своего дела. Они активно уча
ствовали в общественной жизни, в важней
ших хозяйственно-политических мероприя
тиях партии и правительства, отдавали все 
свои силы и знания обучению и коммуни
стическому воспитанию подрастающего по
коления. 

X Игамбердыев 

кийин... Саводсиз киши сиёсатдан четда ту-
ради, унга аввало алифбени ўргатиш за-
РУР>'. 

Доҳиймиз В. И. Лениннинг кўрсатма-
ларига асосан революннядан кейин Совет 
Россиясида саводсизликни тугатиш мактаб-
лари, бошланғич умумий таълим ўсмирлар 
ва катталар кечки курслари ташкил қи-
линди. 

1920 йилдан бошлаб, иттифоқдош рес-
публикаларнинг турли жойларида, шунинг-
дек Узбекистонда ҳам катталарни ўқитнш 
мақсадида кечки саводсизликни тугатиш 

19 Партархив Қашкадарьинского ОҚ 
КПУз, ф. 4, оп. 1, д. 237, л. 132. 20 С. Р а д ж а б о в. Из истории строи-
тельства советской школм в Узбекистане, 
Ташкент. Изд-во УзССР, 1957, стр. 68. 

1 В. Й. Л е н и н. Асарлар, 33-том, 63-
бет. 

УЗБЕКИСТОНДА КЕЧҚИ (СМЕНАЛИ) МАҚТАБЛАР ТАРАҚҚИЕТИ 
ТАРИХИГА ДОИР 
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мактаблари ташкил қилинди ва унга кўп-
чилик катта ёшдаги кишилар жалб қили-
ниб, ўқитила бошланди. 

Бу эса республикада саводсизликни ту-
гатишнинг асосий тадбирларидан бири 
бўлди. 

Халқимизни саводхон қилишда 1943 йнл-
гача давом этган кечки курслар ва 1936 
йилда ташкил этилган катталар мактаблари 
муҳим аҳамиятга эга бўлди. 

Бу мактаблар учун ўқув программалари 
ишлаб чиқилди. Катта ёшдаги ўсмирлардан 
кўпчилиги бундаи мактабларни тамомлаб, 
ўрта мактабнинг юқори синфларига кириб 
ўқиш имкониятига эга бўлдилар. 

СССР Халқ Комиссарлари Совети 1943 
йил 15 июлда махсус қарор қабул қилди2. 
Бу қарорга биноан, иттифоқчи — республи-
ка Халқ Комиссарлари Советига 1943 йнл 
октябрь ойидан бошлаб, шаҳар ва ишчи 
посёлкаларида ишлаб чиқаришдан ажрал-
маган ҳолда корхоналар, завод, фабрика-
лар ихтиёрида, уларнинг хоҳишларини ҳи-
собга олиб, ўрта маълумот бериш ҳамда 
ўқишни давом эттиришни ташкил қилиш 
вазифаси кжлатилди. 

Узбекистон ССР Халқ Комиссарлар Со-
ветн СССР Халқ Комиссарлар Советининг 
юқоридаги қарорига асосан республикада 
ишлаб чиқаришдан ажралмаган ҳолда ўз 
маълумотларини давом эттириш учун кечки 
(сменали) ўсмирлар мактаблари очиш ҳа-
қида 1943 йнл 17 сентябрда махсус қарор 
қабул қилди3. Ушбу қарорга мувофиқ рес-
публика территориясида 1 октябрдан бош-
лаб ўсмирлар мактаби (5—10 синф ҳаж-
мида) ташкил қилинди. 

Бундай мактабларга давлат ҳнсобндан 
махсус маблағ ажратилди. 1943—1944 ўқув 
йпли бошида Узбекистонда 17 мактаб таш-
кил қилиннб, уларга 1807 нафар ўқувчи 
тортилди4. 

Усмирлар мактабларида ўқиш йили 48 
ҳафта бўлиб, ҳафталик дарс машғулоти 9 
соатдан белгиланди. Бундан ташқари ҳаф-
танинг уч кунида консультациялар ҳам 
уюштирилди. 

СССР Халқ Камиссарлар Советининг 
1944 йил 30 апрелдаги қарори билан ўс-
мирлар мактабини ишчи ёшлар мактаби 
деб номланди5. 

Ишчи ёшлар мактабларида ўқув-тарбия 
ишларини яхшилаш мақсадида 1944 йил 

2 Директивы ВКП(б) и постановления 
Советского правительства о народном обра
зовании 1917—1947 гг., М., 1947, стр. 202— 
203. 

3 Текущий архив Министерства просве
щения УзССР, постановления по народному 
образованию август-декабрь 1943 г., кни
га 1, том 3, оп. 83, л. 132—133. 

4 Статистический отчет по школам ра
бочей и сельской молодежи Министерства 
просвещения УзССР на начало 1943—1944 
учебного года. 

5 Директивы ВКП(б) и постановления 
Советского правительства, о народном об
разовании 1917—1947 гг., стр. 172. 

май ойида Узбекистон ССР Маориф Халқ 
Комиссарлар совети томонидан тайёрланган 
«Ишчи ёшлар мактаблари тўғрисидаги ни-
зом» тасдиқланди. 

Узбекистонда 1944—1945 ўқув йили бо-
шида ташкил этилган 36 та ишчи ёшлар 
мактабларида 5117 нафар ўқувчи бор эди8. 

Узбекистон ССР Маориф Халқ Комис-
сарлар Совети, СССР Халқ Комиссарлар 
Советининг 1944 йил 6 июлдаги қарорига асо-
сан республиканинг йирик қишлоқ ва совхоз-
ларида, МТС лар қошида ишлаб турган 
қишлоқ ёшларига етти йиллик маълумот 
бериш мақсадида 1944 йил 19 августдаги 
қарорига асосан шу йилнинг 1 ноябридан 
бошлаб, кечки қишлоқ ёшлари мактаблари 
ташкил этди7. Бу мактаблар I—VII синф 
ҳажмида эди. 

Бундай мактабларда ўқув йили 25 ҳафта 
белгиланиб, ҳафталик машғулотлар эса 20 
соат (5 кун 4 соатдан) бўлиб, дарс маш-
ғулотлари I ноябрдан бошланди. 

Шу ўқув йнлининг ўзидаёқ (1 январь 
1945 йилга) 395 та мактаб ташкил этнлиб, 
уларга 22555 ўқувчи қабул қилинди8. 
СССРда 1946—1950 йиллар учун тузилган 
тўртинчи беш йиллик план асосида мамла-
кат хзлқ хўжалигини қайта тиклаш ва ри-
вожлантириш билан бир қаторда партия ва 
ҳукуматимиз халқ маориф системасини ри-
вожлантириш, жумладаи кечки (сменали) 
мактаблар тармоғини янада кенгайтириш ва 
шу мактабларни ўқув-моддий базаси билан 
таъминлаш ишига алоҳида эътибор берди. 

1944 йил март ойида бўлиб ўтган Узбе-
кистон Компартияси Марказий Комитети-
нинг X съездида республикада халқ мао-
рифини ривожлантиришда эришилган қатор 
ютуқлар билан бирга, айрим камчиликлар-
ҳам борлиги кўрсатиб ўтилди. Съезд қабул 
қилган қарорлар бу типдаги мактабларнинг 
кўпайишига ижобий таъсир кўрсатди. 

Шу даврга келиб, ишчи ёшлар мактаб-
лари ҳатто Урта Осиё темир йўллар бош-
қармаси ихтиёрида ҳам ташкил бўлди. 
1945—1946 ўқув йили бошида 6 та ишчи 
ёшлар мактаби ташкил қилиниб, уларга 
ҳаммаси бўлиб, 852 нафар ўқувчн жалб 
қилинган9. Бундай мактаблар Тошкент, 
Арис, Қўқон, Самарқанд ва Андижон стан-
цияларида ташкил қилинган. Урта Осиё те-
мир йўллар бошқармаси ўқув-тарбия ишла-
рини яхшилаш мақсадида бу мактабларни 
жсйлардаги вагон-ремонт заводи ва паро-
воз депоси оталиғига ўтказди". 

УзССР территориясида 1949 йнлдан 

• Архив статуправления при Совете Ми
нистров УзССР, сектор культуры, дело, 
№ 20, л. 118. 

7 ЦГА УзССР, ф. Р-837, оп. 32, д. 4994, 
л. 73—78. 

8 Статистический отчет по школам сель
ской молодежи Министерства просвещения 
УзССР, на начало 1944—1945 учебный год. 

* Архив Управления Среднеазиатской 
железной дороги, д. 2725, л. 234. 

10 Там же, д. 2729, оп. 9, л. 239. 
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бошлаб, 1936 йилда ташкнл қнлннган кат-
талар мактабларинн тугатиш ва унинг ўр-
нига областлараро сиртдан қатнаб ўқийди-
ган ўрта умумий таълим мактаблари таш-
кил қилиш масалаларн ҳал этилдн. Узбе-
кистон ҳукуматннинг бу қарорига асосан 
сиртдан қатнаб ўқийдиган ўрта умумий 
таълим мактабларига, Андижонда, 140 
ўқувчи, Бухорода 140, Қаршида 140, На-
манганда 160, Самарқандда 240, Термизда 
140, Тошкент областида 240, Тошкент шаҳ-
рида 30, Урганчда 120, Фарғонада 240, Ну-
кусда 140 ўқувчи қабул қилиш планлаш-
тнрилди". 

Партиямизнинг бевосита ғамхўрлиги 
туфайли республикада 1944 билдан 1964 
йилгача кечки (сменали) мактаблар сонн 
ва ўқувчилар қабул қилиш жиҳатидан сис-
темалн равишда ривожланди. 

Республикамизда 1963—1964 ўқув йилига 
келиб, ишчи ёшлар мактаблари 302 га, 
ўқувчилар сони 57787 га, қишлоқ ёшларч 
мактабларн 1036 га, ўқувчилар сони эса 
30146 нафар эди. Сиртдан-қатнаб ўқнйдиган 
мактаб ўқувчиларн эса 8262 га етди. 

Қншлоқ жойларнда етти Гшллнк кечки 
қишлоқ ёшларн мактабларини Узбекнстон 

ССР Министрлар Советининг 1956 йил 18 
июлдаги қарори билан ўрта мактабга ай-
лантнрилди12. Бу эса партия ва ҳукума-
тимизнинг қишлоқлардаги ёшларни ишлаб 
чиқаришдан ажралмаган ҳолда ўрта маъ-
лумот олишларига янада катта гамхўрлик 
қилаётганлигинннг ёрқин ифодаси бўлди. 

Узбекистон ССР ҳукуматинннг 1964 йил 
9 сентябрдагн қарорига асосан республи-
канинг йирик қишлоқ советларидаги кечки 
қишлоқ ёшлари синфларини бирлаштириб, 
битта қишлоқ ёшлари мактабига айланти-
рилди13. 

Қечки (смеиали) мактабларнинг ривожла-
ниши туфайли бу мактабларни жуда кўп-
чилик ёшлар тамомлаб чиқмоқдалар. Улар 
олий ўқув юртларини тамомлаб, халқ хўжа-
лигининг барча тармоқларида самарали 
меҳнат қилмоқдалар. 

1945—1946 ўқув йилида ишчи ёшлар мак-
табларини 812 ўқувчи, қишлоқ ёшлари мак-
табларини 1341 киши тамомлагаи бўлса, 
1963—1964 ўқув нилнда кечки (сменали) 
мактабларни 32169 ўсмир туггтди. 

Республикада кечкм (сменали) ўрта уму-
мий таълим мактаблерн тараққнёт йўлинн 
қуйидаги жадвалдан кўрнш мумкин: 

(Укув йили бошида) 

Ўқув йили Мшчи ешлпр мактабн Қишлоқ ёшлар мактаби Сиртдан-қатнаб ўқиш 
мактаби 

мактаб- ўқувчнлар мактаблар ўқувчилар мактаблар ўқувчилар 
лар сони ссни сони сони сони сони 

1914/45 31 5117 395 22555 
1949.50 101 15557 924 27591 6 1296 
11=51.52 109 19797 1163 31823 11 2752 
1955,56 154 37686 720 18379 11 3479 
1959,60 199 32718 634 14710 11 4150 
1963 64 302 57787 1036 30146 !2 8246 

Юқоридагнлардан кўриииб турнбдики, ўт-
ган 20 йил мобайнида умумий таълим мак-
таблари сингари, кечки (сменали) мактаб-
лар хамда ундаги ўқувчилар сони бирмун-
ча кўпайди. Жумладан: 1944 йилга иисбатан 
ишчи сшлэр мактаблари 1964 Гшлгача 8,4 
марта, ўқувчилар сони эса 11,3 баробардан 
кўп мнқдорда ўсдн. 

Қпшлоқ ёшлари мактабларида ва сирт-
дан-цатнаб ўқиш мактабларида ҳам ўқу-
чилар сони дастлабки йилларига нисбатан 
кўпайди. 

Ишчи ёшлар мактабида 1945—1946 ўқув 
йилида ўрта мактабни 306 киши тамом-
лаган бўлса, 1963—1964 ўқув йнлида бун-
дай ўқувчилар сони 13862 кишнга етди. 
£ки қишлоқ ёшлари мактабларини 1954— 
1955 ўқув йилида 913 киши. тугатган бўлса, 
1963—1954 ўқув йилига келиб, бу мактаб-
ларни 13798 киши тугатди. Сиртдан-қатнаб 

11 Архив Министерства просвем'ення 
УзССР, Копия приказов, д. 93, оп. 1. л. 68. 

уқиш мактабларнда эса 1952—1953 ўқув 
йнлида 1108 ўқувчи бнтпрган бўлса, 1963— 
1964 йилга келнб, бнтирувчилар со:ш 12210 
кишнни ташкил этди. 

Ишлаб чиқарнш ташкнлотлари завод, 
фабрика, колхоз ва совхозларнинг кечки 
(сменали) мактабларга ёрдами янада ях-
шиланди. Айниқса 1959—1965 Гшллар даво-
мида мактабларнинг ўқув-матернал баъзаси 
бирмунча нхшиланди ва м\'стаҳкамланди. 

Кечки (сменали) мактаблар учун мос-
лаштири.тган янгн программалар, инструк-
тив-методнк қўлланмалар ишлаб чиқилди ва 
мактабларга тадбиқ этнлдн. 

Ишлаб чнқариш ташкнлотлари кечки 
(сменали) мактабларни махсус бинолар. 

14 Сборник постановлении Сочета Минист
ров УзССР за июль месяц I'"-56 г.. архив 
.V» 78 л. 77. 

13 Там же, за сентябрь месяц 1964 г., 
л. 38—40. 
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сивф хоналари, физика, химия кабинетлари 
билан таъмин этди ва уларни жиҳозлашга 
ёрдам берди. 

Булар жумласига Тошкент тўқимачилик 
комбинати, Чирчиқ электрохимия комбина-
ти, Узбекхиммаш заводи, Марғилон шойи 
тўқиш комбинати, Ташсельмаш заводлари 
билан бирга, қишлоқда айрим колхоз ва 
совхозларни ҳам кўрсатиб ўтиш мумкин. 

Химкомбинат ўзига қарашли мактаб учун 
16 синф хонасига эга бўлган мактаб биноси 
қуриб берди. Шунингдек, бу комбинат ҳам 
мактабга библиотека ва буфет учун мах-
сус хона ажратиб берди. 

Энергопоезд ишлаб чиқариш ташкилоти 
1964—1965 ўқув йилида Сариосиё райони-
даги 2-кечки (сменали) мактабга 350 сўмга 
химия, физика кабинетига доир асбоб-ус-
куналар сотиб олиб берди. 1966 йил учун 
эса, мактабни жиҳозлаш учун 2000 сўм 
маблағ ажратди. Бу эса, мактабда таълим-
тарбия ишлари савиясини янада яхшилашға 
катта ёрдам берди. 

Мактабларда ўқувчиларни ўқишларига 
кейинги пайтларда алоҳида эътибор бери-
либ, улар учун СССР Министрлар Совети-
нинг 1959 йилдаги қабул қилган қарори14 

муносабати билан ҳафталик иш кунини 
қисқартириш йўли билан ўртача иш ҳақи 
сақланган ҳолда ишдан озод қилишга рух-
сат берилди. 

Шунингдек, 8—11 синф ўқувчилари учун 
имтиҳон даврида отпуска беришга ҳам рух-
сат этилди. Бу эса кечки (сменали) мак-
табларда таълим-тарбия ишларини яхши-
лашда алоҳида характерга эгадир. 

Қечки (сменали) мактабларда ўқув-тар-
бия ишларини ривожлантиришда педагогик 

кадрлар асосий роль ўйнайди. Республика-
мизда 1944—1945 ўқув йили бошида ишчи 
ёшлар мактабида ишлаган ўқитувчилар 400 
киши эди. Булардан фақат 152 таси асосий 
ўқитувчи ҳисобланади. 1963—1964 ўқув йи-
лига келиб ҳамма ўқитувчилар сони 4272 
нафар, улардан асосийси 1914 кишига етди. 

Қишлоқ ёшлари мактабларида дастлаб 
246 ўқитувчи бўлиб, улардан фақат 20 ки-
ши асосий ўқитувчи бўлса, 1963—1964 ўқув 
йилига келиб ўқитувчилар сони 7901 киши-
га, асосий ўқитувчилар эса 1206 кишига 
етди. 

Қоммунистик партия ва Совет ҳукумати 
мамлакатимизда, жумладан республикамиз-
да кечки умумий таълим мактабларини 
янада ривожлантириш, кечки мактаблар 
ўқитувчиларининг моддий-маданий савияси-
ни ошириш учун барча тадбирларнл кўряп-
тилар. 

Узбекистон ССР Маориф Министрлиги 
ва ўқитувчилар малакасини ошириш Рес-
публика марказий институти кечки мактаб 
ўқитувчилари билан кейинги пайтларда сис-
темали шуғулланмоқдалар ва улар учун 
қисқа муддатли машғулотлар ташкил этил-
моқда. 

Шунингдек ўқитувчиларнинг иш ҳақлари 
(1960 йил 1 апрелдан бошлаб) 15 процент 
кўпайтирилди15. 1964 йил ноябрдан бошлаб 
эса кечки умумий таълим мактаблари ўқи-
тувчиларининг иш ҳақи ҳам кундузги мак-
таб ўқитувчилари маошига тенглаштирил-
ди. Бу, партия ва ҳукуматимизнинг халқ 
маорифини ривожлантириш учун қилган 
яна бир ғамхўрлигидир. 

Р. Мўйидинов 

'•* «Правда Востока», 12 июля 1959 года. «Правда», 19 марта 1960 года. 
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ПО СТРАНИЦАМ АРХИВОВ 

УДК 9(С)23 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ПО ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
КООПЕРАЦИИ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Изучение истории социалистического пе
реустройства сельского хозяйства СССР 
имеет огромное значение, особенно теперь, 
когда в преддверии 50-летия Великого Ок
тября наш народ подводит итоги большого 
пути, пройденного за полвека Советской 
власти. 

Значительный интерес представляет, в 
частности, история кооперативного строи
тельства в Узбекистане, в том числе в Са
маркандской области. Ценный материал по 
этому вопросу можно почерпнуть из много
численных документов, хранящихся в пар
тийном архиве Самаркандского обкома 
КПУз. Ознакомление с ними позволяет по
лучить более полное представление о тех 
условиях, в которых развертывалось коопе
ративное строительство в Самаркандской 
области, об огромной работе местных пар
тийных, советских, хозяйственных и обще
ственных организаций по кооперированию 
дехканства, о трудностях, которые прихо
дилось преодолевать в борьбе за подготов
ку предпосылок для социалистического пре
образования кишлака. 

Важной вехой в развитии сельскохозяйст
венной кооперации в Узбекистане явилось 
образование Узбекской ССР, в состав ко
торой из бывшей Туркестанской АССР 
вошла и Самаркандская область (с 1926 по 
1930 г. округ). Крупным событием в коопе
ративном строительстве стало проведенное 
в 1926 г. выделение из универсальной сель
скохозяйственной кооперации специализи
рованной потребительской кооперации 
(Узбекбрляшу). С этого времени основны
ми направлениями в деятельности сельско
хозяйственной кооперации становятся заго
товки и сбыт сельхозпродукции, а также 
обслуживание производственных нужд дех
канских хозяйств. Уже в 1926/27 г. госу
дарство получало через кооперацию 89% 
хлопка-сырца, производимого дехканскими 
хозяйствами. С 1927 г. в области, как и по 
всей республике, появляются самостоятель
ные хлопковые кооперативы. 

В фондах Самаркандского облпартархи-
ва мы находим сведения об успехах коопе
ративного движения в области. К концу 
1927 г. различными формами кооперации 
здесь было охвачено 55,6% дехканских 
хозяйств, или 44 655 человек1, а к октябрю 

1928 г. количество членов кооперативов 
увеличилось до 53 099 человек2. 

Из материалов II областной конференции 
ОК КП(б)Уз (октябрь-ноябрь 1927 г.) 
видно, что партийная организация области 
придавала большое значение развитию всех 
видов кооперации — хлопководческой, жи
вотноводческой, мелиоративной и др.3 

Архивные документы дают представле
ние о социальном составе и экономическом 
положении кооперативных хозяйств. Так, в 
1928 г. 5,6% общего числа членов коопера
тивов составляли дехкане, не имевшие по
севов, 29,7% — с посевом до 1 десятины, 
32,2%—до 2 десятин, 22,2% —от 2 до 
4 десятин; 30,3%хозяйств не имели тягло
вой силы; 39,1 % имели по одной голове ра
бочего скота; 41,8% не имели коров и т. д.4 

Эти факты говорят о том, что большин
ство членов сельскохозяйственной коопера
ции составляли батраки, бедняки, малоиму
щие дехкане. Поэтому Самаркандская пар
тийная организация уделяла особое внима
ние экономическому укреплению коопера
тивов, обеспечению дехкан инвентарем, 
рабочим и продуктивным скотом, семенным 
материалом, кредитом и т. д. 

Судя по архивным данным, в 1928 г. в 
области насчитывалось 8 животноводческих 
и 30 мелиоративных товариществ, объеди
нявших 13 566 членов и располагавших 
52 777 десятинами земли5. 

В октябре 1928 г. при Самаркандском 
сельхозсоюзе была организована животно
водческая секция. В 1929 г. в нее входило 
четыре специальных товарищества, охваты
вавших животноводческие хозяйства Паст-
даргомского, Зааминского, Джизакского, 
Янгикурганского и других районов Самар
кандской области6. 

1 Самаркандский облпартархив, ф. 215, 
оп. 1, д. 8, л. 188. 

2 Там же, д. 547, л. 19. 
3 Там же, д. 10, л. 5. 
4 Там же, д. 547, л. 20. 
8 Там же, д. 547, л. 42. 
' Там же, ф. 368, оп. 1, д. 31, л. 8—9. 
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Партийные, советские и хозяйственные 
органы уделяли большое внимание и коопе
рированию шелководов. В 1928 г. через 
кооперацию было заготовлено 41 068 пудов 
коконов7. Доля общественного сектора в 
заготовках коконов уже в 1927 г. возросла 
до 58% против 10% в 1922 г. 

Для обслуживания садово-виноградар-
ских хозяйств в 1928 г. была создана спе
циализированная кооперация Плодвинсоюз. 
В 1927/28 хозяйственном году в области 
насчитывалось 28 виноградарских товари
ществ, охватывавших 3155 человек*. 

Развитие этих видов кооперации способ
ствовало подъему таких важных отраслей 
сельского хозяйства области, как шелко
водство, садоводство и виноградарство. 

Самаркандский обком партий системати
чески контролировал работу отдельных 
райкомов по кооперированию дехканских 
хозяйств и оказанию им необходимой по
мощи, прежде всего из фонда кооперирова
ния бедноты9. 

Завершение восстановительных работ в 
области сельского хозяйства, быстрый рост 
кооперативного движения, развертывание 
колхозного строительства в соответствии с 
историческими решениями XV съезда пар
тии вызвали необходимость в перестройке 
организационной структуры сельскохозяй
ственной кооперации. 

Исходя из директивных указаний ЦК 
ВКП(б) «Об организационном построении 
сельскохозяйственной кооперации» от 27 
июня 1929 г., ЦК КП(б)Уз принял 20 апре
ля 1929 г. постановление о реорганизации 
системы сельскохозяйственной кооперации 
в республике. 

Постановлением Самаркандского обкома 
партии от 26 ноября 1929 г. были реорга
низованы и органы сельскохозяйственной 
кооперации Самаркандской области. Было 
создано 133 хлопководческих, 10 садово-
виноградарских и несколько животноводче
ских товариществ. Во всех районах были 
образованы райкоопсоюзы — 7 хлопковых, 
4 животноводческих, 4 садово-виноградар-
ских и 7 зерновых. Одновременно были 
упразднены Сельхозсоюз и Плодовинсоюз. 
Остались лишь Пахтасоюз и Колхозсоюз. 

Реорганизация системы сельскохозяй
ственной кооперации, принятые партийно-
советскими органами меры по оживлению 
всей кооперативной работы с вовлечением 
в нее широких слоев трудового дехкансгва 
способствовали повышению роли сельско
хозяйственной кооперации в подготовке 
условий для социалистического преобразо
вания узбекского кишлака. 

X. Исаев 

7 Самаркандский облпартархив, ф. 215, 
оп. 1, д. 109, л. 149. 

* Там же, д. 2, л. 1. 
9 См. там же, д. 250, л. 54, 58 и др. 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

МИР, ДЕМОКРАТИ 

Под таким заглавием недавно вышла в 
свет монография Б. В. Щетинина1. Само 
название книги свидетельствует о ее акту
альности. Каждая историческая эпоха вы
двигает задачи, которые являются опреде
ляющими для нее и знаменуют новую веху 
в поступательном развитии человечества. 
На современном этапе это проблемы мира, 
демократии, национальной независимости 
и социализма. Борьба за осуществление 
этих задач составляет историческую мис
сию прогрессивных сил всех стран и наро
дов, она занимает центральное место в про
граммных документах коммунистических и 
рабочих партий, в том числе в решениях 
состоявшейся в апреле 1967 г. в Карловых 
Варах конференции европейских коммуни
стических и рабочих партий по вопросам 
европейской безопасности. 

В рецензируемой книге на основе обоб
щения значительного материала освещает
ся полувековой опыт строительства социа
лизма и коммунизма в СССР, международ
ное значение Советской власти, социали
стической демократии, борьбы Коммунисти
ческой партии и Советского государства за 
победу социализма и коммунизма, за мир и 
национальную независимость народов. 
В работе раскрывается глубокое содержа
ние ленинской идеи о том, что советский 
социалистический строй оказывает гигант
ское революционизирующее воздействие на 
трудящихся зарубежных стран, на социаль
ный прогресс всего человечества. 

В первой главе «Советская власть и ее 
международное значение» подчеркивается, 
что «исторический опыт полностью под
твердил правильность ленинских положе
ний о Советах как наиболее целесообраз
ной в условиях нашей страны политической 
форме власти трудящихся» (стр. 12). На 
основе ленинского учения о Советском го
сударстве показаны различные этапы его 
развития, содержание и значение его поли
тических основ — союза рабочего класса и 
крестьянства, дружбы народов, идейио-

1 Б. В. Щ е т и н и н . Мир, демократия, 
социализм, М., Изд-во «Международные 
отношения», 1967, 192 стр. 
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политического единства советского народа. 
Далее отмечается, что в период строитель
ства коммунизма ленинские идеи о власти 
Советов получили дальнейшее развитие в 
Программе партии, решениях XXIII 
съезда КПСС. Подчеркивая, что возраста
ние роли Советов составляет одну из важ
нейших закономерностей развития совет
ского общества, автор подробно характери
зует практические мероприятия Коммуни
стической партии, направленные на неук
лонное совершенствование советской демо
кратии, государственного аппарата, систе
мы и методов руководства и управления 
народным хозяйством. 

В книге показано международное значе
ние Советской власти, которая выражает 
не только интересы рабочих и крестьян 
нашей страны, но и трудящихся всего 
мира. Утверждение Советской власти в 
России открыло новую эру в развитии че
ловечества, в распространении революцион
ных идей марксизма-ленинизма по всему 
земному шару. Победа после второй миро
вой войны социалистических революций в 
ряде стран Европы и Азии, образование в 
них народно-демократических социалисти
ческих республик, однотипных с Советским 
социалистическим государством, явились 
новым ярким свидетельством исторической 
правоты учения марксизма-ленинизма о 
диктатуре пролетариата, громадной силы 
воздействия Октябрьской революции и Со
ветской власти на весь ход мирового раз
вития. Это еще раз подтвердила и победа 
народной революции на Кубе, строитель
ство там первого на американском конти
ненте социалистического государства. В 
книге подробно анализируются общие за
кономерности и специфические особенно
сти становления и развития социалистиче
ских государств в различных странах. 

Вторая глава посвящена проблеме совет
ской социалистической демократии и ее 
международному значению. Руковод
ствуясь ленинским учением о социалисти
ческой демократии, автор обстоятельно ха
рактеризует ее закономерности и особенно
сти на различных этапах истории советско
го общества, подчеркивает руководящую 
роль Коммунистической партии в развитии 
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советской демократии, которая «впитала в 
себя все самое лучшее, что было создано 
опытом человечества и- борьбой народных 
масс за свое социальное, экономиче
ское и национальное освобождение на про
тяжении многих веков» (стр. 65). 

В книге на обширном материале раскры
вается значение принципов и опыта строи
тельства советской демократии для разви
тия демократии в зарубежных социалисти
ческих странах. Международное значение 
советской демократии состоит и в том, что 
она оказывает могучее воздействие на 
общественно-политический прогресс всего 
человечества, демонстрирует трудящимся 
капиталистических и развивающихся стран 
великие преимущества социализма и социа
листической демократии. 

Третья глава работы посвящена пробле
ме «Социализм и борьба за мир, безопас
ность и национальную независимость». 
Здесь говорится о том, как Коммунистиче
ская партия и Советское государство с 
первых же дней победы Великого Октября 
неуклонно осуществляют ленинский курс 
внешней политики, направленный на обес
печение мира, безопасности и националь
ной независимости народов. 

Автор подвергает подробному анализу 
содержание и формы реализации таких 
внешних функций Советского социалисти
ческого государства, как оборона страны 
от нападения извне, включая вопросы за

щиты государственных интересов СССР и 
содружества социалистических стран; 
дружба, сотрудничество и взаимопомощь с 
другими социалистическими странами на 
основе принципа социалистического интер
национализма; дружба и сотрудничество с 
молодыми национальными государствами, 
возникшими в результате национально-
освободительных революций; поддержание 
мира и развитие мирного сосуществования 
стран с различными социальными систе
мами. 

В заключении монографии подчеркивает
ся тесная взаимосвязанность борьбы наро
дов за мир, демократию, национальную 
независимость, социализм и коммунизм. 

На наш взгляд, в книге имеются и от
дельные спорные положения по некоторым 
частным вопросам. Достойно сожаления, 
что проблема национальной независимости, 
столь важная в современных условиях, 
освещена слабее, чем другие вопросы. 

Но в целом рецензируемая монография 
представляет полезный вклад в научную 
разработку исследуемых в ней проблем и, 
безусловно, привлечет внимание не только 
специалистов, но и широкого круга читате
лей, живо интересующихся актуальнейши
ми вопросами борьбы за мир, демократию 
и социализм. 

Б. Л. Мане лис 
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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 

УДК ш и 

ВСЕСОЮЗНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В САМАРКАНДЕ 
19—21 мая 1967 г. в Самарканде состоя

лась Всесоюзная научная конференция, 
посвященная 50-летию Великой Октябрь
ской социалистической революции и проб
лемам перехода слаборазвитых стран к со
циализму, минуя капитализм. В работе 
конференции участвовали делегаты из 
РСФСР, Украины, Узбекистана, Белорус
сии, Азербайджана, Грузии, Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Мол
давии и Литвы —всего более 900 научных 
сотрудников академий наук СССР и союз
ных республик, научно-исследовательских 
институтов, высших учебных заведений 
страны, а также партийные и-советские 
работники. 

В конференции приняли участие: # первый 
секретарь ЦК Компартии Туркмении 
Б. Овезов, второй секретарь ЦК КП Узбе
кистана В. Г. Ломоносов, Председатель 
Совета Министров Узбекской ССР 
Р. К. Курбанов, Председатель Президиума 
Верховного Совета Таджикской ССР 
М. Холов, министр высшего и среднего спе
циального образования СССР В. П. Елю
тин, секретарь ЦК КП Узбекистана 
Р. Н. Нишанов, заместитель председателя 
Совета Министров УзССР С. А. Азимов, 
заместитель председателя Совета Минист
ров Таджикской ССР М. К. Каримова, 
президент АН УзССР, член-корр. АН 
СССР А. С. Садыков, члены-корреспонден
ты АН СССР Б. Г. Гафуров, Ю. А. Поляков 
и другие. 

Конференцию открыл кратким вступи
тельным словом министр высшего и сред
него специального образования СССР 
В. П. Елютин. С приветствием к собрав
шимся обратился первый секретарь Самар
кандского обкома партии С. Н. Усманов. 

На пленарном заседании доклад «Вели
кий Октябрь и переход ранее слаборазви
тых стран к социализму, минуя стадию ка
питализма» сделал секретарь ЦК КПУз 
Р. Н. Нишанов. В прениях по докладу выс
тупили: заведующий сектором Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, док
тор ист. наук Г. Н. Голиков, заместитель 
министра высшего и среднего специального 
образования Украинской ССР, проф. 
В. Е. Маланчук, заведующий кафедрой Ка

захского университета, проф. А. Б. Турсун-
баев, министр народного образования 
Туркменской ССР, член-корр. АН ТуркмССР 
Б. Пальванова, директор Института повы
шения квалификации при ТашГУ, проф. 
А. М. Аминов, акад. АН ТаджССР, ректор 
Таджикского университета, проф. С. А. Рад-
жабов, ректор Киргизского университета, 
доц. С. Табашелиев, заведующий кафедрой 
Вильнюсского университета, доктор ист. 
наук К. В. Навицкас, заведующий кафед
рой Минского педагогического института 
доц. А. Д. Молочко и директор Института 
народов Азии АН СССР Б. Г. Гафуров. 

На трех секциях конференции обсужда
лись исторический опыт народов Советско
го Востока в строительстве социализма и 
коммунизма, торжество ленинской нацио
нальной политики в СССР, экономические, 
политические и правовые проблемы некапи
талистического пути развития. Участники 
конференции с интересом заслушали науч
ные сообщения члена-корр. АН УзССР 
Р. X. Аминовой о роли социалистического 
переустройства сельского хозяйства при 
некапиталистическом пути развития, докто
ра ист. наук В. Я. Непомнина о некоторых 
аспектах изучения проблемы перехода Уз
бекистана от феодализма к социализму, 
доктора ист. наук X. Т. Турсунова о_ соеди
нении национально-освободительной борь
бы в Туркестане с российским рабочим 
революционным движением накануне Ве
ликого Октября, член-корр. АН УзССР 
О. Б. Джамалова об экономических зако
номерностях и преимуществе некапитали
стического пути развития, доцента Универ
ситета Дружбы народов им. Патриса Лу-
мумбы Р. А. Тузмухамедова, доцента Мос
ковского государственного педагогического 
института Э. Э. Шкляра и других. Всего 
на секционных заседаниях выступило свы
ше 80 человек. 

Выступившие товарищи глубоко проана
лизировали исторический опыт осуществле
ния ленинского плана построения социализ
ма в чрезвычайно сложных условиях вну
треннего и внешнеполитического развития, 
индустриализации и коллективизации сель
ского хозяйства, создания кадров нацио
нальной интеллигенции, общие закономер-
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ности и специфические особенности эконо
мического, политического, культурного 
развития ранее отсталых стран в период 
перехода их к социализму. Значительная 
часть сообщений была посвящена торже
ству ленинской национальной политики в 
республиках СССР, значению дружбы и 
взаимопомощи советских народов в успеш
ном преодолении былой экономической и 
культурной отсталости, в расцвете социа
листических наций в СССР. Конференция 
уделила внимание и обобщению опыта дви
жения народов Азии и Африки по некапи
талистическому пути развития. 

На заключительном пленарном заседании 
руководители секций член-корр. АН СССР 

С 6 по 10 мая 1967 г. в Тбилиси проходи
ла Объединенная научная сессия «Октябрь 
и литературы народов Востока», созванная 
Координационной комиссией по восточному 
литературоведению при Академии наук 
СССР. 

В сессии, посвященной 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
приняли участие представители институтов 
востоковедения АН СССР и академий 
наук союзных республик, университетов 
Ленинграда, Тбилиси, Баку, Душанбе, 
Ташкента, Института мировой литературы 
им. А. М. Горького, институтов литературы 
академий наук Грузии, Узбекистана, Турк
мении, Института Дальнего Востока АН 
СССР. 

Сессию открыл вступительным словом 
вице-президент АН ГрузССР, член-корр. 
АН СССР Г. В. Церетели, подчеркнувший 
растущее международное значение литера
туры народов Востока. 

На пленарном заседании был заслушан 
доклад главного редактора журнала «Азия 
и Африка сегодня», члена-корр. АН 
ТаджССР И. С. Брагинского. Докладчик 
подробно остановился на основных законо
мерностях развития литератур народов Со
ветского Востока и отметил, что их нужно 
учитывать при изучении литератур зару
бежного Востока. 

На том же заседании с интересом были 
заслушаны доклады канд. филол. наук 
В. Жгенти — «Октябрьская революция к 
грузинская литература», директора Инсти
тута литературы и языка им. Махтум 
Кули, акад. АН ТуркмССР Б. А. Карры-
ева — «Октябрь и туркменская литерату
ра», старшего научного сотрудника Инсти
тута языка и литературы АН УзССР 
М. М. Расули — «Октябрь и узбекская ли
тература». О развитии грузинской драма
тургии за годы Советской власти рассказал 
доктор филол. наук Г. Ю. Цицишвили. 

Всего было заслушано и обсуждено 
40 докладов и сообщений, посвященных 
влиянию Октября на литературы народов 
5-200 

Б. Г. Гафуров, акад. АН УзССР И. М. Му-
минов и доктор экон. наук А. М. Аминов 
дали высокую оценку проделанной на 
конференции работе. 

Закрывая конференцию, министр высше
го и среднего специального образования 
УзССР, акад АН УзССР Т. А. Сарымсаков 
отметил, что она прошла на высоком идей
ном и научном уровне и несомненно будет 
способствовать дальнейшей плодотворной 
разработке актуальных проблем некапита
листического развития ранее отсталых 
стран. 

Б. И. Кнопок 

Индии, Ирана, Афганистана, арабских 
стран, Турции, Монголии, Корейской На
родно-Демократической Республики, Япо
нии. 

Живой интерес у присутствующих вызва
ли доклады доктора филол. наук Е. П. Че-
лышева — «Октябрь и литературы народов 
Индии», доктора филол. наук А. 3. Розен-
фельд (Ленинград) — «Русская литература 
в Иране и современная персидская проза», 
канд. филол. наук Н. А. Дворянкова (Мо
сква)— «Октябрьская революция и совре
менная афганская поэзия», канд. филол. 
наук Г. Ф. Гирса (Москва)—«Идеи Ок
тября в пуштунской литературе», канд. 
филол. наук И. А. Гоциридзе (Тбилиси) — 
«Отражение идей Октября в турецкой 
литературе» и др. 

Востоковеды Узбекистана представили 
на сессию пять докладов. Канд. филол. 
наук, доц. А. Г. Ганиев (ТашГУ) посвятил 
свой доклад теме «Идеи Октября и разви
тие прогрессивных тенденций в афганской 
литературе». Он отметил, что бурный 
подъем национально-освободительного дви
жения в колониальных и зависимых стра
нах Востока в результате победы Октября 
охватил и Афганистан, который одним из 
первых среди стран Ближнего и Среднего 
Востока добился в 1919 г. политической 
независимости. Изменения, происшедшие 
в общественной и политической жизни 
страны, определили пути развития про
грессивной афганской литературы, лейтмо
тивами которой стали идеи свободы, неза
висимости и демократии. 

О благотворном влиянии Октябрьской 
революции и советской действительности на 
мировоззрение и творчество крупнейшего 
современного иранского поэта Малек-ош-
Шоара Бахара говорил канд. филол. наук, 
доц. Ш. М. Шамухамедов (ТашГУ). 

Канд. филол. наук М. Яукачева (ИВ 
АН УзССР) выступила с докладом на тему 
«Октябрь и женский вопрос в литературе 
народов Среднего Востока». Она рассказа
ла о влиянии Октябрьской революции не 

УДК 9(С)12 
ОБЪЕДИНЕННАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ 

«ОКТЯБРЬ И ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ ВОСТОКА» 
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раскрепощение женщин зарубежного Вос
тока и отражении этого процесса в литера
туре Ирана и Афганистана. 

Доклад канд. филол. наук Ким Ле Чуна 
(ИЯЛ АН УзССР) был посвящен зарожде
нию пролетарской литературы в Японии в 
результате роста революционного движе
ния японских трудящихся, вызванного 
непосредственным влиянием Октябрьской 
революции. 

О воздействии идей Октября и советской 
литературы на творчество видного совре
менного писателя и поэта Индии Али Сар
дара Джафри рассказал Н. Мухамедов, 
успешно защитивший недавно кандидат
скую диссертацию на эту тему. Н. Мухаме
дов охарактеризовал Али Сардара Джаф
ри как страстного глашатая принципов 

социалистического реализма, поэта-трибу
на, поэта-революционера. 

Сессия подытожила новейшие достиже
ния советской ориенталистики в изучении 
проблемы «Октябрь и литературы Восто
ка», показала рост научных кадров восто
коведов в республиках Средней Азии и За
кавказья, наметила очередные задачи комп
лексного изучения актуальных проблем 
восточного литературоведения и способ
ствовала дальнейшей координации научных 
исследований в этой отрасли филологиче
ской науки. 

М. Яукачева 
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