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№12 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1970 г. 

ЖУРНАЛУ „ЎЗБЕКИСТОН КОММУНИСТИ"-
„КОММУНИСТ УЗБЕКИСТАНА" 

Редакционная коллегия и редакция журнала «Общественные на
уки в Узбекистане» горячо поздравляют членов редколлегии и работ
ников редакции органа Центрального Комитета Коммунистической пар
тии Узбекистана — теоретического и политического журнала «Узбеки
стан коммунисти» — «Коммунист Узбекистана» со славной датой — 
50-летием выхода в свет первого номера. 

Созданный в трудные годы гражданской войны и становления Со
ветской власти в Туркестане журнал внес большой вклад в партийное 
и советское строительство в республике, идейное и организационное 
укрепление местных партийных организаций, пропаганду ленинской 
линии партии, осуществление программы Коммунистической партии 
по национальному вопросу, воспитание трудящихся масс в духе ком
мунизма, укрепление дружбы народов Туркестана с великим русским 
и другими народами СССР. 

В сложный период нэпа и восстановления народного хозяйства 
журнал вел решительную борьбу против великодержавного шовинизма 
и местного буржуазного национализма, за чистоту марксистско-ленин
ской теории, нацеливал партийные кадры на мобилизацию всех сил 
для возрождения народного хозяйства Советского Узбекистана, прове
дения в нем коренных революционных преобразований, успешного осу
ществления перехода узбекского народа указанным В. И. Лениным 
некапиталистическим путем к социализму. 

В годы довоенных пятилеток журнал проделал огромную работу 
по мобилизации коммунистов Узбекистана на борьбу за социалистиче
скую индустриализацию, коллективизацию сельского хозяйства и куль
турную революцию. Много места отводил журнал вопросам фактиче
ского равноправия женщин местных национальностей, широкому вовле
чению их в активное хозяйственное, общественно-политическое и куль
турное строительство. Особое внимание журнал всегда уделял подъему 
главной отрасли сельского хозяйства республики — хлопководства, по
вышению роли Узбекистана как основной хлопковой базы СССР. 

Журнал неустанно нес в массы живое слово партии, призывал их 
умножать свои усилия в борьбе за победу социализма, успешно выпол
нял важнейшую функцию ленинской партийной печати, выступая кол
лективным агитатором, пропагандистом и организатором масс. 

В суровые годы Великой Отечественной войны журнал, как и вся 
партийно-советская печать, вдохновлял трудящиеся массы на всесто
роннюю помощь фронту, на самоотверженный труд во имя нашей 
Победы. 

В послевоенный период журнал перестроил свою работу в соот
ветствии с задачами восстановления и дальнейшего развития народ-
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•1 Журналу «Узбекистон коммунист» 

кого хозяйства в ходе борьбы за полное и окончательное построение 
социализма в нашей стране. 

С переходом к развернутому строительству коммунизм;! резко 
возросла организующая и агитационно-пропаганд истекая роль нашей 
партийной и советской печати, перед которой встали новые ответст
венные задачи. Активный вклад в решение их вносит и реорганизован
ный с июля 1960 г. журнал «Узбекистон коммунисти» — «Коммунист 
Узбекистана». Журнал еще более усилил работу по пропаганде марк
систско-ленинской теории, анализу и обобщению опыта работы пар
тийных организаций, коммунистическому воспитанию трудящихся, мо
билизации их творческой активности во всех областях экономической, 
политической и культурной жизни. 

Теоретический и политический журнал ЦК КПУз «Узбекистон ком
мунисти»— «Коммунист Узбекистана» дает пример высокой партий
ности, тесной связи с жизнью, с практикой коммунистического строи
тельства. 

Поздравляя редколлегию и редакцию журнала «Узбекистон ком
мунисти» — «Коммунист Узбекистана» со славным полувековым юби
леем, мы желаем журналу дальнейших творческих успехов в его 
плодотворной деятельности во имя великой цели — победы коммунизма. 

Редколлегия и редакция журнала 
«Общественные науки в Узбекистане» 
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№12 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1970 г. 

Б. Я. ГОЛЬДИН 

Ю Б И Л Е Й С Т А Р Е Й Ш Е Г О П А Р Т И Й Н О Г О Ж У Р Н А Л А 
У З Б Е К И С Т А Н А 

Исполнилось 50 лет с тех пор, как 1 декабря 1920 г. в соответствии 
с решениями VIII съезда РКП (5) и V съезда КПТ вышел в свет на 
русском языке первый номер журнала «Коммунист» — органа Туркбюро 
ЦК РКП(б) и ЦК КПТ. Тираж его был небольшим — 1500 экз. И это 
не случайно: к началу 1921 г. в Туркестане насчитывалось 1500 партий
ных ячеек1. 

В редакционной статье журнала говорилось: «Коммунистическая 
партия Туркестана до сих пор не имела своего центрального руководя
щего печатного органа. А между тем, значительная оторванность от 
центра, с одной стороны, и особенности туркестанской действительности, 
с другой стороны, требовали издания партийного журнала. Этот пробел 
и должен восполнить выпускаемый нами «Коммунист». 

Основной задачей журнала является обсуждение главнейших воп
росов партийного и советского строительства, борьба против национа
листических традиций..., борьба с колонизаторством, поднятие коммуни
стического самосознания масс, укрепление партии...»2 

С 1 февраля 1921 г. журнал «Коммунист» начал издаваться и на 
узбекском языке. 

Опираясь на ленинское учение по национальному вопросу, журнал 
вел беспощадную борьбу против любых проявлений великодержавного 
шовинизма и местного буржуазного национализма, за чистоту маркси
стско-ленинской теории. 

Антипартийные элементы в Туркестане всячески стремились извра
тить сущность новой экономической политики. Местные национал-укло
нисты рассматривали нэп как «политическую уступку национальной 
буржуазии». И «Коммунист» наносит удар по подобным извращениям. 
В № б журнала за 1922 г. публикуется письмо ЦК РКП(б) от 11 ян
варя 1922 г. «К Компартии Туркестана», в котором указывалось, что 
«линия национальной политики в Туркестане ни в какой степени не 
изменяется так называемым «новым курсом» экономической полнтики»а. 

В своих статьях журнал обобщал первые итоги нэпа, освещал все
стороннюю помощь Центра Туркестану, ставил большие проблемные 
вопросы по развитию ирригации. 

Редакция журнала следовала указаниям X съезда РҚП(б) о том, 
что партийная печать должна уделять особое внимание организацион-

1 Коммунистическая партия Туркестана и Узбекистана » цифрах. Ташкент, 1Яб̂ , 
стр. 42. 

г «Коммунист» — орган Туркбюро ЦК РКП(б) и ЦК КПТ, Ташкент, 1920, 
-V 1, стр. 'Л 

3 Коммунист. 1 марта 1922 г., № 2 ( 6 ) . стр. 44. 
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I! /:. я . Гильдии 

но-хозяйстпенным вопросам. Когда весной 1Я21 г. партийные организа
ции Туркестана, выполняя директивы ЦК РКП (б), приступили к про
ведению земельной реформы, журнал активно содействовал подготов
ке и осуществлению &той реформы как составной части советского ме
тода решения аграрного вопроса в бывших колониях царизма 

В резолюции VIII съезда РКП(О) «О партийной и советской пе
чати» подчеркивалось, что партийные комитеты должны уделять боль
шое внимание работе редакций периодических изданий. ЦК КПТ строго 
придерживался этих указаний. Членами редакционной коллегии журна
ла «Коммунист» были рекомендованы опытные партийные работники, зна
комые с журналистской практикой. Редколлегия (в составе Н. Тюра-
кулова. С. Д. Муравенского и др.) была боеспособной, деловой, творче
ской'1. Председателем коллегии был избран ответственный секретарь 
ЦК КПТ Н. Тюракулов, активно участвовавший в подборе и воспита
нии журналистских кадров и создании широкого авторского актива5. 
Немало творческой выдумки вкладывал в свой труд и выпускающий 
Б. Лавренев, в будущем известный советский писатель6. 

ЦК КПТ постоянно информировал редакционный коллектив о своих 
делах, что позволяло журналу держать в поле зрения все важнейшие 
вопросы партийной жизни. Агитационно-пропагандистская коллегия 
ЦК КПТ 27 февраля 1921 г. приняла специальное решение — «регу
лярно направлять в «Коммунист» материалы и статьи руководящего, 
информационного и отчетного характера, как-то: инструкции, циркуля
ры, тезисы, конспекты, положения, отчеты, сводки»7. 

Установив связь с Центральными Комитетами Компартий братских 
республик и партийными комитетами центральных районов России, 
ЦК КПТ организовал обмен печатными партийными изданиями. 
В результате более 30 партийных комитетов стали регулярно присылать 
в Туркестан свои издания8. Опыт других партийных журналов во мно
гом помог работникам «Коммуниста». 

ЦК КПТ оказывал журналу большую помощь в создании автор
ского актива. Со страниц своего издания ЦК КПТ обратился ко всем 
партийным организациям, членам партии с письмом «Побольше кор
респонденции с мест». С аналогичными призывами к местным партор
ганизациям обращались и обкомы КПТ. В результате в редакцию 
журнала все чаще стала поступать корреспонденция с мест. 

Был среди авторов «Коммуниста» друг и соратник В. И. Ленина, 
кандидат в члены ЦК РКП (б), член партии с 1896 г. С. И. Гусев 
(Я- Драбкин)9, утвержденный по рекомендации В. И. Ленина Предсе
дателем Туркбюро ЦК РКП (б). С. И. Гусев уделил много внимания 
развитию и укреплению партийной печати края, воспитанию местных 
журналистских кадров10. Особую заботу проявлял он о первом пар
тийном журнале Советского Туркестана — «Коммунисте», на страницах 
которого неоднократно публиковались его статьи. 

Немалый труд в создание партийной и советской печати в Турке
стане вложил старый большевик К. Сорокин, отлично владевший рус
ским, узбекским, казахским и таджикским языками. Его выступления 

4 Партархне Института истории партии при ЦК КПУз. ф. 60, оп. 1, д. 2270, л. 10. 5 Там же. я. 1822, л. 33. 
6 Там же. д. 2357. л. 13. 
' Там же, д. 1601, л. 13. 
8 Там же, д. 2353. л. 93. 
9 Г. М. К р а м а р о в . Солдат революции, М., 1970. стр. 100. 10 Партархив Института истории партии при ЦК КПУз, ф 60. оп. I. д. 1872, л. 10. 
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Юбилей старейшего партийного журнала 7 

с анализом практики работы местных газет приносили большую помощь 
работникам областной печати". 

Журнал «Коммунист» сыграл большую роль в партийном и со
ветском строительстве, пропаганде марксистско-ленинского учения, 
осуществлении программы Коммунистической партии по национально
му вопросу, укреплении дружбы народов Туркестана с великим рус
ским народом, возрождении народного хозяйства Советского Турке
стана. 

Сложные задачи нэпа потребовали перестройки внутрипартийной 
работы, непрерывного совершенствования ее форм и методов, даль
нейшего укрепления и повышения боеспособности партийных рядов. 
В связи с этим 26 марта 1922 г. Бюро ЦК КПТ рассмотрело вопрос 
о реорганизации журнала «Коммунист» и превращении его в руково
дящий партийный орган под названием «Коммунистлар юлдаши» — 
«Спутник коммуниста» с изданием на узбекском, русском и казахском 
языках1*. 

Первый номер «Коммунистлар юлдаши» — «Спутник коммуниста» 
'вышел в январе 1923 г. В обращении к читателям говорилось, что 
«в этом популярном партийном руководителе должна и будет отра
жаться работа партии от низовой ячейки и кончая самыми крупными 
центральными организациями...»13 

Журнал развернул борьбу за сплоченность, идейное и организа
ционное укрепление "партийных организаций, за строгий, ленинский ин 
дивидуальный отбор в партийные ряды. Опубликованные в журнале 
•статьи «Партийный Устав и член партии», «Товарищеская спайка и 
партдисциплина», «РКП и рабочий класс» и другие нацеливали партий
ные организации на прием в свои ряды лучших из лучших представи
телей трудящихся, прежде всего рабочих {в тот период удельный вес 
".рабочих в КПТ составлял 29,2%, а крестьян —42,6%)14. 

Руководствуясь ленинским положением о партийных ячейках как 
основе организационного строения партии, журнал постоянно уделял 
внимание укреплению низовых звеньев КПТ. В разделе «Работа парт
ячейки регулярно рассказывалось об опыте работы лучших органи
заций, давались конкретные рекомендации по улучшению их деятель
ности. 

В те годы состав КПТ заметно вырос. Уже в 1923 г. в ее рядах 
•насчитывалась 16 382 коммуниста15. Из них больше ПОЛОЕИНЫ имели 
лишь начальное образование, а третья часть была вовсе неграмотна. 
В этих условиях надо было коренным образом улучшить политическое 
воспитание членов и кандидатов партии, и «Спутник коммуниста» уде
лил 'много внимания изучению марксистской теории, политическому 
просвещению коммунистов и беспартийных активистов. 

"Журнал вел активную работу по антирелигиозной пропаганде, в 
•основе которой лежали ленинские принципы атеистического воспитания 
'трудящихся. Большая серия статей была посвящена показу реакци-
содоой сущности религии. 

«Спутник коммуниста» развернул широкую борьбу с пережитками 
прошлого в отношении к женщине, оказывал помощь в работе жен-

11 Партархив Института истории партии при ЦК КПУз, ф. 60. оп. I, д. 2352, 
п. 63---64. 

'я Там же, д. 2353, л. 133. 
13 «Спутник коммуниста» —орган Ц1< КПТ, Ташкент. 1923. № 1, стр. 1. 
14 Коммунистическая партия Туркестана и Узбекистана в цифрах, стр. -16. 
,15 Там же, стр, 79. 
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отделов партийных комитетов. Выступления на эту тему публиковались 
буквально и каждом номере. 

ПК КИТ уделял своему печатному органу большое внимание, по
стоянно обсуждал планы работы редакции, направлял в нее лучших 
журналистов16. 

Большую помощь оказал ЦК КПТ и в расширении авторского ак
тива журнала. Па одном из заседаний колегии агитпропа ЦК КПТ 
было принято решение — «прикрепить к изданию 44 ответственных пар
тийных работника»'7. В работе журнала активное участие принимали 
Председатель Средазбюро ЦК РКП (б) Я. Рудзутак, Председатель 
ЦИК УзССР Ю. Ахупбабаев, Ф. Ходжаев и многие другие известные 
партийные и государственные деятели18. Секретарь ЦҚ КШб)Уз 
А. Пкрамов, несмотря на большую загруженность работой, долгие 
годы возглавлял редколлегию журнала и регулярно выступал на его 
страницах10. 

В связи с образованием в 1924 г. Узбекской ССР журнал «Спут
ник коммуниста» в мае 1925 г. был переименован в «Красный рубеж», 
который выходил на русском языке, а 20 сентября 1925 г. вновь вышел 
в свет на узбекском языке партийный журнал «Коммунист» как орган 
Средазбюро ЦК РҚП(б) и ЦК КП(б)Уз. 

Журнал имел постоянные разделы — «Ленинизм», «Политика»,. 
«Партийная жизнь». «Профсоюзное движение», «Женское движение» 
и другие; они дают яркое представление о многогранной деятельности 
редакции журнала. 

Журнал неустанно пропагандировал марксистско-ленинскую тео
рию, оказывал местным партийным организациям болыную помощь в 
борьбе с различными искривлениями генеральной линии партии, за 
укрепление идейного и организационного единства коммунистов Совет
ского Узбекистана. 

Год от года мужал и набирал силы партийный журнал. Все-
громче звучал его голос, голос нашей партии. Изо дня в день нес 
он в массы вдохновенные, близкие народному сердцу лозунги, убеди
тельно раскрывал сущность Советской власти, разжигал ненависть к 
врагам революции, учил строить новую жизнь, обобщал опыт местных 
партийных организаций, выполнял благородную функцию партийной' 
печати — коллективного пропагандиста, агитатора и организатора. 

Член КПСС с 1919 г. председатель Самаркандского городского-
Совета ветеранов Октябрьской революции и труда Р. Шакирбеков 
вспоминает: «В 1925 году я работал инструктором отдела печати ЦК 
КЩб) Узбекистана и помню, какую большую помощь в работе пар
тийных и советских органов оказывал журнал «Коммунист». Он в пря
мом смысле слова являлся настольной книгой коммунистов». 

Журнал «Коммунист», как и вся печать республики, неустанно 
разъяснял ленинскую национальную политику, активно боролся за про
ведение в жизнь социалистической индустриализации и ленинского 
кооперативного плана, за укрепление нерушимой, дружбы народов Со
ветского Союза, за чистоту партийных рядов. 

Огромное внимание уделял журнал вопросам подъема социали
стического хлопководства. В его многочисленных материалах красной 
нитью проходила мысль о том, что борьба за хлопок есть борьба за 

16 Партархнв Института истории партии при ЦК КПУз; ф. 60, оп. 1, Д- 3239, л-9. 
17 Там же. д. 3416, л. 3. 
" Т . Э р , н а з а р о в . Расцвет народной печати в Узбекистане,. Ташкент, 196ч 

стр. 125 
19 К. X а с а в о в. Товарищ Акмаль, Ташкент, 1970, стр. 92: 
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Юбилей старейшего партийного журнала 9 

социализм. Яркие страницы посвятил журнал осуществлению культур
ной революции в республике, раскрепощению женщины-узбечки, школь
ному строительству, ликвидации неграмотности и малограмотности, 
развитию литературы и искусства. 

На пути к светлой жизни трудящимся нашей республики, как и 
всему советскому народу, пришлось выдержать немало трудных испы
таний. Самым суровым из них была Великая Отечественная война. 
Она потребовала коренной перестройки деятельности всей партийно-
советской печати. В это время закрываются многие газеты и журналы 
и одновременно широко развертывается сеть военной печати20. Было 
временно прекращено и издание журнала «Коммунист», многие работ
ники которого ушли на фронт... 

Еще до окончания войны, восстанавливая народное хозяйство, пе
рестраивая идеологическую работу. Коммунистическая партия прини
мает неотложные меры и к возрождению газет и журналов. В октябре 
1944 г. вновь начинает выпускаться и журнал «Коммунист» на узбек
ском языке. В послевоенные годы журнал вносит свой вклад в борьбу 
за восстановление народного хозяйства, полное и окончательное завер
шение строительства социализма в нашей стране. 

-Вступление СССР в период развертывания коммунистического 
строительства ознаменовало новый этап в развитии партийной и со
ветской печати, перед которой встали новые ответственные задачи. 

С июля 1960 г. журнал «Коммунист» стал называться «Узбеки-
стон коммунисти» — «Коммунист Узбекистана»; издается он на узбек
ском и русском языках. Много сил и энергии в его работу вложил быв
ший редактор журнала, член КПСС с 1919 г., участник гражданской 
войны, пламенный партийный публицист С. С. Черник. 

Верный принципам пролетарского интернационализма, журнал под 
руководством ЦК КПУз вел и ведет большую работу по пропаган
де идей ленинской национальной политики партии, воспитанию тру
дящихся в духе советского патриотизма, нерушимой братской дружбы 
народов СССР. Пропаганда идей ленинизма и исторического опыта их 
практического осуществления в нашей стране — одно из главных на
правлений в деятельности журнала. В связи со 100-летием со дня рож
дения В. И. Ленина эта работа стала особенно интенсивной. Матери
алы о жизни и деятельности В. И. Ленина, его идейном наследии, о 
торжестве идей ленинизма во всем мире регулярно публикуются под 
рубрикой «Ленинский лекторий». 

Отличительная особенность статей на ленинскую тематику — тес
ная связь их с современностью, разъяснение животворной силы ленин
ских идей на конкретных примерах из жизни республики и всей много
национальной Страны Советов. 

В связи с Ленинским юбилеем журнал систематически публиковал 
материалы о методике изучения ленинского теоретического наследия. 

Орган ЦК КПСС «Коммунист» в специальном тематическом об
зоре «Навстречу великому юбилею» (1969, №16) дал положительную 
оценку материалов по ленинской тематике, опубликованных в журнале 
«Узбекистон коммунисти» — «Коммунист Узбекистана». 

Новые задачи встали перед журналом в свете решений декабрь
ского (19(39) и июльского (1970) Пленумов ЦК КПСС. XIX—XXI Пле
нумов ЦК КПУз. Партия указывает, что еще далеко не везде ведется 
должная борьба За ускорение научно-технического прогресса, повыше-

30 А. о к о |> о к о в. Советская периодическая печать, и сб, «Печать СССР за 
50 лет», М., 1967, стр. МО. 
' 230 
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ние эффективности обществе и по го производства, производительности 
труда в промышленности и сельском хозяйстве. Исходя из этих задач, 
редакции журнала перестраивает свою работу. «Узбекистон коммуни
ста» — «Коммунист Узбекистана» активно борется за дальнейший 
подъем народного хозяйства республики и особенно за увеличение про
изводства основного нашего богатства — хлопка. 

Одна из ведущих тем журнала — показ борьбы трудящихся рес
публики за успешное осуществление экономической реформы. Редак
ция стремится всесторонне осисщать на страницах журнала вопросы 
творческого поиска, мобилизации внутренних резервов, активной борь
бы за технический прогресс. 

Редакция журнала уделяет много внимания вопросам партийного 
руководства развитием культуры, литературы и искусства. Задачи 
коммунистического воспитания трудящихся, интересы самой литерату
ры требуют от критиков и литературоведов идейной, творческой и ор-
ганизационной консолидации на основах партийной принципиально
сти. Этому важному вопросу была посвящена статья председателя 
Союза писателей Узбекистана, акад. АН УзССР К. Яшена «За бое
вую принципиальную литературную критику». 

На страницах журнала систематически публикуются письма и 
корреспонденции, консультации, ответы на вопросы читателей, крити-
ко-библиографические статьи и обзоры. 

Большое место отводит журнал материалам, разоблачающим бур
жуазных идеологов и фальсификаторов истории и раскрывающим меж
дународное значение исторического опыта перехода узбекского наро
да некапиталистическим путем к социализму, грандиозных успехов 
экономического и культурного строительства в республике. 

Таким образом, вся история журнала — это неразрывная состав
ная часть общей истории созданной В. И. Лениным большевистской 
печати — боевого помощника партии в великой борьбе за победу ком
мунизма. 
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М. АХУНОВА 

РАБОЧИЙ КЛАСС УЗБЕКИСТАНА В ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА 

(По материалам ряда ведущих промышленных 
предприятий республики) 

Полное и окончательное построение социализма в нашей стране 
привело к превращению государства диктатуры пролетариата в поли
тическую организацию всего советского народа. Но и в этих условиях 
руководящую роль в нашем обществе, строящем коммунизм, сохраняет 
рабочий класс во главе с его авангардом — созданной великим Лени
ным Коммунистической партиен Советского Союза. 

Основоположники научного коммунизма К. Маркс и Ф. Энгельс 
видели в рабочем классе могучую созидательную силу, призванную 
уничтожить капитализм и построить коммунистическое общество. 

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

Историческую правоту этих ленинских слов убедительно подтвер
дил славный путь советского рабочего класса. Под руководством ле
нинской Коммунистической партии он первым в истории человечества 
организовал и возглавил трудящихся нашей страны, повел их на штурм 
капитализма, уничтожил власть помещиков и буржуазии, установил 
диктатуру пролетариата и построил социалистическое общество, осу
ществляющее ныне успешный переход к коммунизму. 

Полная и окончательная победа социализма, завоеванная само
отверженным трудом советского народа во главе с рабочим классом 
под руководством КПСС, еще выше подняла значение его в совет
ском обществе. 

Рабочий класс — самый передовой класс социалистического обще
ства, его наиболее организованная, политически зрелая, вооруженная 
марксистско-ленинской идеологией сила. Он оказывает решающее воз
действие на всю экономическую, социальную, политическую и духов
ную жизнь страны и под руководством Коммунистической партии ус
пешно осуществляет историческую миссию авангарда трудящихся в 
борьбе за победу коммунизма. 

Как подчеркивается в Тезисах ЦК КПСС к Ленинскому юбилею, 
«в социалистическом обществе, последовательно преодолевающем со
циальные различия, ведущей общественной силой продолжает высту
пать рабочий класс, который коренным образом изменился за годы 
Советской власти и составляет свыше половины трудящихся СССР. 
Рабочий класс создает наибольшую долю общественного продукта, 
находится на передовых рубежах технического прогресса, занят в ре-

I В. И. Л е н и н . Полное собрание сочинений, т. II, стр, 310. 
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тающих сферах общественного производства. В облике советского 
рабочего сливаются воедино черты сознательного труженика индустрии, 
приобщенного к интеллектуальной деятельности, и активного борца 
за новую жизнь, утверждающего высокие нормы человеческих отно
шении»-. 

Рабочий класс постоянно изменяется, растет численно, повышает
ся его культура, мастерство, возрастает его общественная активность. 
Бурный количественный и, главное, качественный рост рабочего клас
са выступает важным фактором ускоренного движения нашей страны 
к коммунизму. Этот процесс характерен для всех союзных республик, 
в том числе и Узбекской ССР. 

Вместе со всем рабочим классом страны рабочий класс Узбекиста
на прошел большой и сложный путь. Появление новых и расширение 
старых промышленных центров, освоение новых видов продукции, ме
ханизация и автоматизация производственных процессов обусловили 
не только увеличение численности, но и важные структурные измене
ния внутри рабочего класса. 

Неуклонный количественный и качественный рост рабочего клас
са Узбекистана можно наглядно проследить на материалах ряда веду
щих промышленных предприятий республики. 

Взять, например, Ташкентский тепловозоремонтный завод им. Ок
тябрьской революции — одно из старейших и крупнейших промышлен
ных предприятий УзССР. Еще задолго до начала освоения заводом 
ремонта теплозозов здесь начали готовить кадры рабочих и ИТР. 
Сотни производственников пошли учиться на тепловозное и электро
механическое отделения техникума. Были организованы курсы повы
шения квалификации, охватывающие свыше 350 человек. На произ
водстве работают 133 мастера, из них 32 с высшим, 53 — со средним 
техническим образованием и только 48 человек составляют практики, 
причем они имеют богатый производственный опыт. Это большая си
ла. Мастера—не только руководители производства, но и воспитатели 
своего коллектива. 29 мастеров работают в этой должности свыше 
15 лет. Среди них есть такие опытные мастера, пользующиеся большим 
авторитетом среди рабочих, как Герой Социалистического Труда 
А. Кадыров, В. Гаранин, Т. Таджиев и др. 

В результате энергичной работы партийной организации завода по 
подготовке кадров и повышению их квалификации уже в годы минув
шей семилетки новые профессии получили 76 и повысили свою ква
лификацию 427 человек. Около 400 молодых рабочих учились в заоч
ных институтах, техникумах и школах рабочей молодежи3. 

Повышение квалификации рабочих шло и через производственно-
технические курсы без отрыва от производства. Такие курсы были ор
ганизованы для слесарей инструментального цеха, токарей, строгаль
щиков, фрезеровщиков и т. д. Только в 1960 г. производственно-техни
ческие курсы окончили 348 человек, в основном молодежь, окончившая 
среднюю школу, а также демобилизованные воины Советской Армии. 
Обучение массовым профессиям велось в индивидуальном порядке, 
путем прикрепления к высококвалифицированным рабочим. В 1965 г. 
планом было предусмотрено обучить 150 человек, а фактически обу
чено 192, в том числе 51 из местных национальностей. 

Достойный вклад в успешное выполнение плановых заданий ми
нувшей семилетки внес славный коллектив «Ташсельмаша». И здесь 

2 К ЮО-лстию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Тезисы ЦК КПСС, 
М., 1969. стр. 31. 

3 Гудок красновосточннка, 17 августа 1965 г. 
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немалую роль сыграла продуманная и четко поставленная подготовка 
кадров, улучшившая качественный состав рабочих. Партийная органи
зация предприятия уделила особое внимание подготовке специалистов' 
без отрыва от производства. При заводе работала вечерняя школа, че
рез нее получили семилетнее образование и аттестаты зрелости около 
полутора тысяч машиностроителей. В 1960 г. успешно сочетали труд'с 
учебой 152 рабочих завода, 134 машиностроителя без отрыва от произ
водства занимались в вечернем филиале техникума. Почти во всех про
изводственных цехах работали кружки по повышению квалификаций, 
в них училось свыше 300 ташсельмашевцев. 115 машиностроителей бы
ли студентами различных высших вечерних и заочных учебных заве
дений. 285 техников, рабочих и служащих учились на курсах по подго
товке в вузы"1. В 1962 г. уже 380 юношей и девушек «Ташсельмаша» 
учились в заводской вечерней школе рабочей молодежи, получая без 
отрыва от производства среднее образование. 

Мастера завода «Узбексельмаш» Т. Михалев и М. Степанченко 
выступили с ценной инициативой — они отказались от вознаграждения 
за индивидуальное обучение производственников и обратились с от
крытым письмом ко всем рабочим, бригадирам, ударникам и коллекти
вам коммунистического труда промышленных предприятий, транспорта 
и строек Узбекистана с призывом поддержать этот почин, позволяющий 
высвободить дополнительные средства для народного хозяйства. Это 
патриотическое начинание было одобрено ЦК Компартии Узбекистана. 

На «Ташсельмаше» первыми последовали благородному почину 
бригадир бригады коммунистического труда цеха №27 Б. Палацкий, 
модельщики литейного цеха А. Талипов и А. Татаринцев, ударники 
коммунистического труда — заточник В. Кариецкий и мастер заточного 
отделения В. Лохманов. Они писали: «Мы полностью разделяем мне
ние передовых рабочих завода «Узбексельмаш» о том, что сейчас уже 
недостаточно для рабочего только самому хорошо трудиться. Для 
ускорения движения всего общества к коммунизму нужна большая 
работа по обучению и воспитанию новых кадров, активное участие 
всех советских людей в общественной работе. Обучение профессии — 
наш общий долг и обязанность. И совершенно правы авторы лиеьма1 
заявляя о том, что обучение новых рабочих надо общественности взять 
в свои руки и не делать этого за счет государства. 

Следуя почину передовиков завода «Узбексельмаш», мы тоже от
казываемся от вознаграждения за обучение рабочих. Будем учиты-ювые 
кадры бесплатно. Надеемся, что так же поступят все наши товарищи 
по заводу»5. 

Рост среднего уровня образования работающих помог коллективу 
завода за годы семилетки резко повысить производительность труда.' 

Отрадно отметить, что женщины «Ташсельмаша» по образователь
ному уровню не уступали в процентном отношении мужчинам. 54 тру
женицы имели высшее, 51 — незаконченное высшее, 171 —специальное 
среднее образование, 276 — аттестат зрелости, 100 девушек "учились в 
вечерней школе, 250 работниц повысили свою квалификацию в круж
ках0. • . . , . , . . , 

На Андижанском машиностроительном заводе в 'годы семилетки* 
среди 2491 труженика было 318 инженерно-технических работников', Ъ; 

том числе 41 с высшим и 162 — со средним техническим образованием. 

4 Ворошйловец, 21 апреля 1960 г. 0 Ворошйловец, 5 ноября 1960 г. и Ташсельмашевец. 8 марта 1963 г. 
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15 работников заподл обучались заочно в высших учебных заведе
ниях. 103—в техникуме (на вечернем и заочном отделениях), 67 —в 
вечерней шкоде рабочей молодежи (при заводе имелись вечерняя шко
ла рабочей молодежи и вечерний машиностроительный техникум). 

В условиях современного научно-технического прогресса, широкой 
меха низа ни и и автоматизации производства подготовка квалифициро
ванных кадров — вопрос, от которого зависит будущее производства. 
Это хорошо осознал и коллектив Маргиланского шелкокомбината, 
продукция которого широко известна в нашей стране и за ее преде
лами. 600 человек трудится на комбинате более 25 лет. Это в основном 
рабочие и инженерно-технические работники шелкомотального произ
водства. Среди них: Т. Закиров — начальник отдела сырья, который 
поступил на фабрику рядовым рабочим в 1930 г., X. Халилов — рабо
чий "цеха отходов (на комбинате с 1930 г.), А. Нурматов — мастер 
группы (работает с 1929 г.), М. Елисеева — кокономоталыцица 
.{с 1931 г.) и многие другие. 

Вместе с кадровыми рабочими у машин и станков стоит славная 
молодежь — 3200 юношей и девушек, из которых 1328 комсомольцев. 

Непрерывное совершенствование техники и технологии требует от 
людей, управляющих этой техникой, повышения как общеобразова
тельного, так и технического уровня. Более 1000 молодых рабочих ком
бината без отрыва от производства учились в годы семилетки в вечер
них техникумах и институтах. 

Самоотверженный труд рабочих и инженерно-технических работ
ников комбината получил высокую оценку партии и правительства: 
58 лучших производственников награждены орденами и медалями Со
ветского Союза, а помощнику мастера кокономотального производства 
К. Садыковой присвоено звание Героя Социалистического Труда. Среди 
награжденных орденом Ленина следует назвать кокономотальщицу 
М. Тешабаеву. Старейшая работница комбината, она с 1932 г. обучила 
своему мастерству многих работниц. 

Своеобразной школой производственного и политического воспи
тания кадров стал Ферганский текстильный комбинат. Коллективу 
комбината выпала большая честь послать делегатом на XXII съезд 
КПСС ткачиху X. Кахарову, а на XXIII съезд КПСС — директора ком
бината С. И. Абдуллаева. 

Высококвалифицированные рабочие кадры выросли на Бекабад-
ском металлургическом заводе. Среди них — бригадир А. Иргашев. Он 
пришел на завод в первые дни его создания и участвовал в выдаче 
первой стали Узбекистана. Отлично освоив свою профессию, А. Ирга
шев стал квалифицированным металлургом, новатором производства. Его 
коллектив систематически выдает сверхплановую сталь. За высокие 
трудовые показатели А. Иргашеву присвоено высокое звание Героя 
Социалистического Труда. 

Сталевар Ш. Хамракулов работает на заводе более 30 лет. 
В 1944 г. он был подручным сталевара, а сейчас—тонкий знаток своей 
профессии, один из замечательных мастеров сталеварения. На заводе 
он возглавил школу скоростных методов сталеварения. Многие его 
ученики стали настоящими мастерами производства и сами теперь обу
чают молодых рабочих. 

За годы Советской власти выросли тысячи кадровых узбекских 
рабочих. Разные у них судьбы и профессии, но всех их объединяет од
но — гордость за рабочее звание, стремление постоянно совершенство
вать свое мастерство, учить молодежь. Все они — активные обществен
ники, достойные представители советского рабочего класса. 
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В промышленности республики темпы роста кадров выше, чем в 
других отраслях народного хозяйства. На тысячах предприятий соци
алистической индустрии Узбекистана, охватывающей свыше 100 отрас
лей современного промышленного производства, ныне трудятся десят
ки тысяч энергетиков и машиностроителей, металлургов и шахтеров, 
нефтяников и химиков, строителей и текстильщиков и многих других 
высококвалифицированных специалистов. Уже в 1966 г. в промыш
ленности УзССР работало 509,2 тыс. человек. 

Среди промышленно-производственного персонала республики 42% 
составляют женщины. Число инженеров и техников достигло 50 тыс. че
ловек. На каждые 100 тыс. жителей УзССР приходится 50 инженеров 
и техников, тогда как в США — 34. Это благодаря их самоотвержен
ному труду индустрия республики дает сейчас за рабочую декаду 
столько же продукции, сколько производила ее промышленность доре
волюционного Узбекистана за целый год. Мы не говорим уже о корен
ных изменениях в структуре и качестве этой продукции, пользующейся 
широким спросом не только в нашей стране, но и далеко за ее преде
лами. 

Рабочие и служащие составляют свыше 40% занятых в народном 
хозяйстве УзССР. Вырос культурно-технический и общеобразователь
ный уровень рабочего класса. Только в 1965 г. новым профессиям 
•было обучено свыше 81 тыс. и повысили квалификацию 157,9 тыс. ра
бочих7. 

Большие изменения произошли и в профессиональном составе ра
бочего класса республики в связи с появлением новых отраслей про
изводства, внедрением новой техники и технологии, комплексной ме
ханизации и автоматизации производственных процессов. Только за 
1963 г. процент квалифицированных рабочих в общей численности 
промышленного персонала вырос с 78 до 85. 

Комплексная механизация и автоматизация производства позво
лили расширить применение женского труда в промышленности 
УзССР. Уже в 1961 г. только на предприятиях Совнархоза УзССР было 
вовлечено в производство более 6 тыс. женщин, в том числе по управ
лению текстильно-трикотажной промышленности — 5712 (при плане 
3200), по управлению легкой промышленности — 737. Увеличилось ко
личество женщин среди высококвалифицированных рабочих и инже
нерно-технических работников. Многие работницы успешно сочетали 
работу с учебой в высших и средних учебных заведениях, а также в 
школах рабочей молодежи. Например, в 1961 г. 5 тыс. женщин по
ступили на учебу в различные учебные заведения8. 

Важным источником пополнения рабочего класса Узбекистана ста
ла общеобразовательная школа. Укрепление связи школы с жизнью 
во многом способствовало быстрейшему вовлечению молодежи на про
изводство. В 1962 г. на 137 предприятиях Узбекистана проходили 
производственное обучение учащиеся 9—11-х классов, 78 предприятий 
имели учебные цехи и участки. Техническим обучением старшеклассни
ков занималось 490 инженерно-технических работников и 1670 квали
фицированных рабочих. Тысячи молодых специалистов подготовили 
технические училища. С 1963 г. открылись трехгодичные школы масте
ров, где квалифицированные рабочие получили возможность повысить 
свои технический уровень и без отрыва от производства получить 
среднее образование. 

7 Народное хозяйство УзССР и 1965 г. Статистический ежегодник, Ташкент» 
1966, стр. 264. 

•* ДГА УзССР, А, Р--2344, оп. 5, д. 412. л. 147—149. 
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К концу 1963 г. на базе школ рабочей молодежи были созданы 
классы мастеров на 10 крупных предприятиях — Ташкентском текстиль* 
пом комбинате, за подах «Ташсельмаш», «Таштекстпльмаш», «Узбек-
ХНМмаш», «Чпрчикссльмаш», «Красный двигатель» и др. В них обу
чалось 584 человека9. 

В 1964 г. па заводах и фабриках Узбекистана было подготовлено 
78 тыс. рабочих, или 69%, а в системе профтехобразования — 17,7тыс.,. 
нлп 16.6% общего выпуска квалифицированных рабочих в республике. 
А всего в 1965 г. в промышленности Узбекистана было занято 481, 9 
тыс. рабочих и служащих против 299,2 тыс. в 1958 г.10 

Еще более значительный количественный и качественный рост 
кадров рабочего класса Узбекистана достигнут в годы текущей пяти
летки. К середине 1970 г. общее количество рабочих и служащих в 
народном хозяйстве УзССР достигло 2,6 млн. человек11. Своим замеча
тельным трудом они вносят достойный вклад в строительство комму
низма. 

М. Охунова 

УЗБЕКИСТОН ИШЧИЛАР СИНФИ КОММУНИЗМ ҚУРИЛИШИ ДЛВРИДА 

(РЕСПУБЛИКАДАГИ ЕТАКЧИ САНОАТ КОРХОНАЛАРИ 
МАТЕРИАЛЛАРИ БУНИНА) 

Мақола бир қатор йирик саноат корхоналарндан олинган конкрет 
материаллари асосида ёзидган ва асосан утган етти пиллик (1959— 
1965)ни уз ичига олган булиб. республика ишчилар синфининг сон ва 
сифат жихатдан усиши, мамлакатимизда коммунизм курил ищи авж 
олиши билан бирга ишчилар синфи таркибида юз бераётган структура 
ўзгаришларп характерлаб берилган. 

0 Материалы управления кадров Совнархоза УзССР за 1964 г. 
10 Узбекистан за 7 лет (1§59—1965 гг.). Краткий статистический, сборник, Таш

кент, 1966, стр. 105. 
11 Правда Востока, ?4 июля 1970 ғ. : •' 
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О. П. УМУРЗЛКОВА 

ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО НАЦИОНАЛЬНЫХ 
И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 

Национальные традиции — одна из форм выражения национально-
особенного в жизни народов. Все они так или иначе отражают черты 
национального своеобразия. Вместе с тем в ходе строительства ком
мунизма, в условиях всестороннего сближения народов СССР в их на
циональных традициях все более важное, решающее значение приобре
тают общие, интернациональные черты, одинаково присущие всем 
народам СССР, советскому народу в целом как качественно новой ис
торической общности людей, сформировавшейся в результате победы 
социализма в нашей стране. 

Для национальных традиций наших народов характерно диалек
тическое единство национального и интернационального. Как указывал 
В. И. Ленин, «отдельное не существует иначе как в той связи, которая 
ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдель
ное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее, всякое общее есть 
частичка (или сторона или сущность) отдельного. Всякое общее лишь 
приблизительно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное 
неполно входит в общее и т. д. и т. п. Всякое отдельное тысячами пе
реходов связано с другого рода отдельными (вещами, явлениями, про
цессами и т.д.)»1. 

Это глубокое ленинское положение о диалектике взаимосвязей об
щего и отдельного служит отправным пунктом в исследовании соот
ношения интернациональных и национальных традиций. 

В национальных традициях (даже наиболее самобытных, имеющих 
длительную историю развития) общее и особенное находятся в тесной 
взаимосвязи. Неправомерно было бы видеть во всех традициях только 
национально-особенное, не замечая в них общих, интернациональных 
черт, свойственных сходным традициям других народов. Своеобразие 
и общие черты в традициях нельзя противопоставлять друг другу, ибо 
общее, интернациональное не может существовать вне национального, 
и наоборот. 

С развитием и сближением советских социалистических наций на 
первый план выдвигаются общенациональные традиции и обычаи, рож
денные новыми, социалистическими отношениями. 

При социализме, в условиях братского сотрудничества народов, их 
общей борьбы за единую цель — коммунизм, открылись неограничен
ные возможности для всестороннего сближении наций. Люди разных 
национальностей в нашей многонациональной стране становятся все 

1 В, И. .4 е II » II. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 318. 
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ближе друг к другу по своему характеру, духовному облику, тради
циям. 

Психический склад социалистических наций развивается на почве 
социалистических производственных отношении, советского обществен
ного и государственного строя, па прочной основе единственно научно-
то мировоззрения — марксизма-ленинизма, идеологии советского пат
риотизма и социалистического интернационализма. 

По мере роста межнационального общения людей во всех сферах 
жизни, от производства до быта, все более утрачиваются черты нацио
нальной узости, утверждаются общесоветские традиции строителей 
коммунизма, растут и крепнут общие принципы коммунистической мо
рали— коллективизм, интернационализм и др. 

В основе взаимоотношений всех наций и народностей пашей стра
ны лежат братская дружба, всестороннее сотрудничество и взаимо
помощь. 

Сочетание национального и интернационального ярко видно на 
примере растущей экономической общности народов СССР, их. 
братского сотрудничества п взаимопомощи в области хозяйственного 
строительства. 

Убедительное свидетельство тому — создание совместными усили
ями мощных электростанций, крупных промышленных объектов, ирри
гационных систем, которые обслуживают потребности нескольких союз
ных республик. Так, трудящиеся Узбекской и Таджикской ССР прове
ли Большой Ферганский канал. Кайраккумская ГЭС, построенная тру
дящимися Узбекистана и Таджикистана, дает энергию народному 
хозяйству Узбекской, Таджикской и Киргизской ССР. Электроэнергию 
Фархадской ГЭС получают Узбекистан, Таджикистан и отчасти Ка
захстан. Трудящиеся Узбекистана и Киргизии создали крупное водо
хранилище и мощную Токтогульскую ГЭС на Нарыне и т. д. Каждое 
новое достижение в области хозяйственного строительства становится 
достоянием всех социалистических наций. 

Неуклонно возрастает и значение Советского многонационального 
государства как государственной формы братского содружества со
циалистических наций и народностей. 

Национальная государственность народов СССР, с одной стороны, 
представляет собой реализованное ими право на политическое само
определение, воплощение национального суверенитета, а с другой,— 
важнейшее орудие осуществления общих экономических, политических 
и культурных задач строительства коммунизма, всестороннего расцвета 
и сближения наций, интернационального воспитания трудящихся I! лик
видации всех пережитков прошлого в сознании, поведении и быту от
дельных людей. 

Экономическая общность социалистических наций служит мате
риальной базой общности их культур, развивающихся на основе 
тесного взаимодействия, взаимообогащепия и взаимовлияния. Сам 
характер социалистической культуры наиболее ярко проявляется в ее 
интернационализме. Содержание социалистической культуры, ее сущ
ность выражает общие, коренные интересы трудящихся независимо от 
их национальной принадлежности, а вместе с тем условия развития 
отдельных наций накладывают определенный отпечаток на особенно
сти их культуры. 

Национальные формы культуры связаны прежде всего с нацио
нальными языками; к национальной форме относятся и особенности, 
проявляющиеся в психике, быту, традициях и нравах тех или иных 
наций. Все это входит в национальную форму культуры. Единство 
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социалистического, интернационального содержания и национальных 
форм в развитии культуры дает блестящие результаты. Без такого 
органического единства невозможен был бы расцвет социалистической 
культуры. 

Интернациональная, социалистическая сущность новой культуры 
выражается в национальных формах, а национальная форма прони
кает в содержание, придавая ему известное национальное своеобразие. 

Взаимодействие и взаимовлияние культур социалистических на
ций— это такой процесс, при котором происходят качественные изме
нения отдельных элементов национальной культуры и развиваются но
вые национальные культурные ценности, являющиеся одновременно 
общим достижением и результатом развития всей единой и много
образной социалистической культуры. Подлинно национальные цен
ности непременно имеют интернациональное звучание. 

Культура каждой социалистической нации связана с особенностя
ми данного народа, его историей, традициями и отличается от культу
ры других наций по форме отражения действительности. Естественно, 
что каждая нация, развивая свою культуру, исходит в первую очередь 
из своих национальных возможностей и исторически сложившихся 
особенностей. Но национальное своеобразие культуры определяется не 
только канонами седой старины, устоявшимися нормами языка, нацио
нального характера и быта, но прежде всего современной жизнью на
рода, условиями социалистического и коммунистического строительст
ва. Единая для всех социалистических наций идеология порождает и 
развивает общие для всех наций черты, общие традиции, общность ду
ховной жизни во всех ее проявлениях, в том числе и в традициях. 

Диалектику национального и интернационального в характере 
взаимоотношений социалистических наций хорошо показал акад. АН 
УзССР И. М. Муминов: «Социалистический интернационализм нельзя 
противопоставлять народному патриотизму, так как в нем полнокров
но сочетается любовь к Родине, народу, любовь и уважение к другим 
народам, прогрессивным их традициям, ценнейшим и многогранным их 
завоеваниям в области производства, пауки и техники, литературы и 
искусства. Как можно, не любя родной парод, родной язык, родную 
культуру, любить и уважать другие народы и достижения? Настоя
щий патриот—интернационалист, настоящий интернационалист — под
линный патриот. У интернационалиста-патриота духовный мир красив 
ч богат, политический кругозор широкий и глубокий, практические 
действия ясны и перспективны. Интернационализм обогащает человека, 
облагораживает его, дает ему неиссякаемую силу и уверенность в борь
бе и труде, так как рядом с ним всегда его товарищ, друг и брат»2. 

Социалистический патриотизм вобрал в себя все животворное в 
многообразных традициях наций и народностей СССР. Для советских 
люден Отечество как объект патриотизма—это не обособленная респуб
лика, а СССР в целом. Все советские люди принадлежат к той или 
иной национальности и в то же время к единому народу. Патриотизм 
их не национально ограниченный, а общссовстскнп. выросший па осно
ве общности исторических судеб, совместной борьбы за победу соци
ализма и коммунизма. 

По своей классовой сущности интересы отдельных социалистиче
ских наций — это интересы рабочего класса, наиболее полно охваты
вающие интересы всех слоев советского общества. 

;- И, М-. Муминов. Великий Октябрь и ленинская дружба народов СССГ*. 
«Материалы научно-теоретической конференции 2 3 - 25 октября 1967 г.», Ташкент, 
1009, стр. 21. 
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Рост удельного веса рабочего класса, особенно в составе ранее от
сталых папин, имеет огромное значение для их сближения с другими 
нациями. Рабочий класс — самая передовая и организованная сила 
нации - наиболее подготовлен к процессу сближения наций, их тра
диции п обычаев, наименее подвержен чуждому идеологическому влия
нию. Национальные отряды рабочего класса в силу его интернацио
нальной сущности оказывают большое воздействие на интернациональ
ное воспитание всей нации. 

Вес более утверждается понятие советской национальной гордо
сти, совпадающей с чувством интернационального долга. Это не исклю
чает, а предполагает национальную гордость трудящихся каждой 
республики за тот вклад, который она вносит в общее дело. 

Установление братских отношений между нациями открывает ши-
гокий простор для их всестороннего развития и взаимного обмена всем 
лучшим, прогрессивным. К. Маркс отмечал, что «всякая нация может 
и должна учиться у других»3. Это положение находит свое полное во
площение в практике взаимоотношений социалистических наций. 

Интернациональное общение служит одной из важных предпосы
лок выработки общих черт характера советских людей. Б националь
ных традициях, как и в любом другом общественном явлении, общее 
и отдельное, как уже говорилось, не исключают и не отрицают друг 
друга, а, напротив, находятся в неразрывной связи между собой, вза
имно обогащают и дополняют друг друга. 

Непонимание взаимосвязи общего и особенного в традициях, вся
ческое выпячивание их национального момента и игнорирование имею
щегося в них общего порождает у людей искаженное представление о 
традициях, обычаях как якобы исключительном достоянии только од
ного парода. Между тем анализ традиций не только настоящего, по 
и прошлого говорит о том, что вместе со специфическими моментами 
в них всегда содержатся общие черты и моменты, присущие традици
ям других народов. Многие традиции различных народов настолько 
близки между собой по содержанию, духу и форме, что их даже трудно 
считать продуктом какого-либо одного народа. 

Как пи специфичны условия материальной и духовной жизни на
родов, как пи отличаются они друг от друга, на их развитие оказыва
ют влияние и общие факторы, под воздействием которых вырабатыва
ются некоторые одинаковые или близкие по своему духу традиции и 
обычаи. 

Такими факторами служат территориальная близость тех или 
иных народов, родство их языков, общее историческое происхождение 
группы народов, издавна сложившиеся экономические, политические, 
культурные связи и т. д. Например, историческим происхождением и 
ДУХОВНОЙ близостью узбекского и других народов Средней Азии объ
ясняется большое сходство их обычаев, образа жизни, нравов, тради
ций. Народы Средней Азии объединяют сходство языков и культур, 
географическая близость, общность трудовых навыков и т. д. 

Традиции сотрудничества среднеазиатских социалистических на
ции, утвержденные Октябрем и многократно приумноженные в наши 
дни. уходят своими корнями в далекое прошлое. 

Чувство коллективизма — одна из лучших, интернациональных 
традиций всех народов нашей страны. У народов Средней Азии, в том 
числе узбеков, с давних пор существует традиция «хашар» — безвоз
мездная помощь человеку, попавшему в нужду, взаимопомощь и взаим-

3 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 23, стр. 10. 
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ная поддержка людей при постройке жилища, рытье арыков, уборке 
/рожая и т. д. 

В условиях социализма хашар, сохранив национальную окраску, 
зобрал в себя и элементы интернационального, социалистического со
держания. Б городах, колхозах и совхозах республики методом хашлра 
сооружаются жилища, дороги, мосты, школы, клубы, водохранилища, 
разбиваются парки и др. Многонациональное население городов рес
публики ежегодно помогает колхозам и совхозам в уборке урожая 
хлопка-сырца. 

В тяжелые для Ташкента дни землетрясения 1966 г. особенно яр
ко проявилась нерушимая крепость великого сотрудничества социали
стических нации СССР, животворная сила советского патриотизма, 
дружбы народов, морально-политического единства советских наций. 
Вся страна протянула руку помощи Ташкенту. Братские союзные рес
публики пригласили к себе сошп семей, обеспечив их благоустроен
ным жильем, работой по специальности и т. д. В те дни на счет 
№ 170064, в фонд помощи Ташкенту, со всех уголков нашей Родины по
ступали средства от коллективов предприятий, организаций, отдельных 
лиц. Только в 1966 г. сумма этих поступлений достигла почти 10 млн. 
руб. Активная помощь Москвы, Ленинграда, всех союзных республик 
позволила возвести всего за три года сотни благоустроенных домов об
щей площадью свыше 2,5 млн. м-, новые школы на 18,2 тыс. мест, дет
ские сады и ясли почти па 9 тыс. мест и множество других объектов'1. 

Благодаря взаимовлиянию национальных культур и быта посте
пенно складываются более широкие общенациональные черты быта и 
традиций. 

Сам факт наличия определенных традиций и обычаев в жизни тех 
или иных наций еще не дает Основания говорить о них как о нацио
нальных. Подлинно национальные традиции, имея, в конечном счете, 
классовое содержание, в то же время отражают исторически и внутрен
не присущие нациям особенности экономического, политического и 
культурного развития, своеобразие природных условий. Только учет 
всех этих моментов при рассмотрении национальных традиций-как об
щественных явлений особого порядка может дать правильное представ
ление о них. 

Изучая жизнь и быт народов Узбекистана, исследователи не раз 
отмечали такую характерную черту местного населения, как гостепри
имство. В национальных республиках некоторые люди и сейчас порой 
считают традицию гостеприимства, присущей якобы лишь представите
лям своей нации. Между тем, как показывает изучение традиции и 
быта различных народов, широким гостеприимством славятся многие 
народы: и русские, и украинцы, и закавказские народы и др. Тем. не 
менее эта традиция выступает как национальная, поскольку у разных 
народов она проявляется в различных формах, отражает специфиче
ские черты их жизни и быта. 

Замечательная традиция пародов Средней Азии — глубокое ува
жение к родителям, почитание и забота о них — также присуща и 
многим другим народам. В социалистическом обществе эта традиция 
получила дальнейшее развитие и обогатилась новым, интернациональ
ным содержанием: уважением пользуются представители старших 
поколений всех национальностей. Эта традиция органически сочетается 
с великой дружбой народов СССР, с чувством взаимного уважения 
всех советских людей. Единство национального и интернационального 

* Правда Востока, 10 января 1!>70 г. 
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проявляется и в проведении общесоветских праздников, и в семейных 
торжествах, которыми отмечаются такие события личной жизни, как 
свадьба, рождение ребенка, получение паспорта, аттестата зрелости 
и т. д. 

Сами национальные особенности, отражающиеся через традиции, 
не остаются неизменными, а постоянно развиваются, видоизменяются. 
В соответствии с объективными процессами, происходящими в эконо
мической и духовной сферах жизни наций, меняются и представления 
людей: то, что к свое время могло восприниматься как своеобразное 
в жизни народа, со временем утрачивает свою специфичность и либо 
постепенно отмирает, либо получает дальнейшее развитие и приобре
тает характер всеобщего. 

Возрастание общих, интернациональных черт в национальных тра
дициях расширяет сферу их действия. Прогрессивные традиции одних 
народов становятся достоянием всех социалистических наций, впиты
ваются всеми национальными культурами. Например, лучшие приемы 
и средства создания произведений искусства, литературы, отражавшие 
ранее особенности развития народов, становятся элементами культуры 
всего советского народа. Теперь в национальных культурах всех на
родов страны, в том числе узбекского народа, мы видим такие жанры, 
формы, виды искусства, как, скажем, станковая живопись, опера, сим
фонические произведения, балет и т. д. 

Формирование общих, в сущности уже интернациональных, тради
ций происходит не только вследствие дальнейшего развития и взаимо
действия национальных традиций, по и в результате того, что в ходе 
строительства нового общества у советских людей всех национально
стей постепенно складываются типичные нормы и правила поведения, 
взгляды и представления, вкусы и убеждения. Укореняясь в обществен
ной и личной жизни людей, эти нормы, взгляды, убеждения получают 
силу и значений традиций. Этот процесс идет не стихийно, а при самом 
активном воздействии многогранной культурно-воспитательной, полити
ко-массовой работы КПСС, Советского государства, общественных ор
ганизаций. 

Буржуазные идеологи извращают сущность политики КПСС и Со
ветского государства в области национальных традиций. Они выдают 
ее за борьбу против всех и всяческих национальных особенностей. Они 
ханжески твердят о том, что якобы сокровища «индивидуальной на
циональной культуры утоплены в море интернационализма». Буржуаз
ные идеологи представляют национальную специфику как сохранение 
средневековых обычаев и нравов и скорбят о том, что передовая со
циалистическая культура стала достоянием всех советских народов. 
Так, один из апологетов антикоммунизма, В. Коларз увидел следы 
«национального угнетения» в Узбекистане в том, что улицы, площади 
и учреждения г. Бухары посят имена не только узбекских, но и выдающих
ся деятелей других национальностей, таких, как Фрунзе, Киров, Орд
жоникидзе, Пушкин, Шевченко, К. Маркс, Марат, К. Цеткин, Э. Тель
ман5. Но то, что печалит наших врагов, радует советских людей, вос
питанных в духе социалистического интернационализма. 

Наша партия выступает за полный расцвет национальных культур, 
но ведет непримиримую борьбу с чуждыми нам пережитками про
шлого, выдаваемыми за национально-особенное. 

5 Ц;:т. по: Э. Б а г р а м о в . Характер национальных отношений в СССР и до
мыслы буржуазной пропаганды. Политическое самообразование, 1965, №8, стр. 21. 
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* Подлинно национальное не противоречит интернациональной идео
логии. В. И. Ленин подчеркивал, что интернациональное не значит 
антинациональное6, ибо интернациональное содержит все лучшее и цен
ное, что есть в национальном. 

Современные традиции советских социалистических наций —это 
качественно новое явление, это новые единые традиции пародов-еди
номышленников, народов-братьев, идущих к единой цели — коммуниз
му. Советские традиции — вечно живая нить, передаваемая и обогаща
емая из поколения в поколение советских люден. То общее, что роднит 
и объединяет все народы Советского Союза, интернационально и в то 
же время национально, ибо все социалистическое, общее для всех 
наций и народностей нашей страны, как правило, вошло во все сферы 
их материального и духовного бытия. 

Единство национального и интернационального в традициях со
ветского народа своеобразно проявляется и в искусстве, построенном 
на богатом наследии прошлого и имеющем славные художественные 
традиции. Так, большое развитие в узбекском национальном декора
тивно-прикладном искусстве получил орнамент. Сохраняя во многом 
стиль прежних веков, национальный орнамент продолжает обогащать
ся, насыщаясь узорами, заимствованными у других народов СССР. 

Декоративно-прикладное искусство в республиках Советского Во
стока оказалось устойчивым во времени. Формы его, особенно орна
ментальные, продолжают жить, развиваться и служить неиссякаемым 
источником удовлетворения растущих культурно-эстетических запросов 
советских людей. 

Использование прогрессивных традиций прошлого в сочетании с 
новыми видами, формами и приемами создания художественных про
изведений— одно из важнейших условий развития искусства. 

Лучшие традиции национального узбекского зодчества также ши
роко используются в современном строительстве. И здесь можно уви
деть органическое сочетание национальных и интернациональных мо
ментов. Примером тому служит, в частности, архитектура здания 
Большого Академического театра оперы и балета им. Навои в Таш
кенте, построенного в 1947 г. по проекту акад. А. В. Щусева, а также 
уникальное здание филиала Центрального музея В. И. Ленина в Таш
кенте, созданное в 1970 г. и представляющее собой гармоническое 
сочетание своеобразных национальных элементов и лучших достиже
ний современного архитектурного искусства, вобравшего опыт европей
ской и мировой архитектуры. 

В использовании традиций прошлого в архитектуре временами до
пускаются две крайности: с одной стороны, не всегда учитываются 
особенности местного климата, местные традиции, с другой,—допус
кается национальная ограниченность в понимании традиций архитек
турного стиля. Это неизбежно ведет к национальной ограниченности 
и противоречит интересам нашего времени. 

Наши города должны выражать «национальную специфику края 
и интернациональные узы братства всех советских народов», как 
Метко выразился Ч. Айтматов7. Города должны быть прекрасной ар
хитектурной книгой прошлого и нового в истории народа. Это долго
временное обиталище многих поколений должно нести в себе черты 
талантливого, уникального, неповторимого, всего, что относится к 
истории и современности, что свидетельствует о богатстве творческой 

,г' См. В. И. Л с л ни. Полное собрание сочинен»», т. 26, стр. 281. 
'' См. «Известия», 1 августа 1969 г. 
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жизни советских людей и отвечает их растущим материальным и ду
ховным запросам, 

Коренные преобразования произошли и в музыке, песнях, хорео
графии народов Средней Азии. Яркое национальное своеобразие музы
кального наследия узбекского народа также претерпело изменения, 
узбекская музыка обогатилась новыми мелодиями, ритмами, полифо
нией звучания. 

Национальная форма переплетается с интернациональными чер
тами и в характере современной одежды, отличительной особенностью 
которой является сочетание традиционного для данного парода костю
ма и предметов национальной одежды других народов. Наибольшее 
значение в сохранении национальной одежды в наше время имеют не 
национальные особенности того или иного народа, а природно-кли
матические условия и род занятий населения. 

Огромные перемены произошли в национальной кулинарии. На 
основе резкого роста материального благосостояния трудящихся, вза
имного влияния наций и народностей расширился се ассортимент. 
Такие узбекские национальные блюда, как плов, шурпа, манты, самса, 
лагман. готовят у себя дома русские, украинцы, представители других 
национальностей, живущих в Узбекистане. Вместе с тем в узбекских 
семьях готовят украинский борщ, сибирские пельмени, казахский беш
бармак, чебуреки и т. д. Так национальная кулинария обогащается 
интернациональными элементами. 

Марксизм-ленинизм учит, что преемственность в развитии куль
туры пародов состоит не в механическом использовании накопленных 
прежними веками культурных ценностей, а в их критическом анализе 
и творческой переработке. Развитие культуры не может питаться од
ними национальными традициями, тем более теми из них, которые 
отжили свой век. Диалектика раззптпя народной культуры—это веч
ная борьба старого, отжившего и нового, передового. 

Забота партии о развитии национальной культуры народов СССР 
зиждется .па марксистско-лени иском понимании соотношения нацио
нального и интернационального, в том числе диалектического един
ства национального и интернационального в традициях народов, и это 
обеспечивает утверждение и развитие новых, прогрессивных традиций, 
отвечающих интересам поступательного движения всех советских на
ции к коммунизму. 

О. П. Умурзокова 

МИЛЛИЙ ВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАДИ ЦИЯЛАРНИНГ ДИАЛЕКТИК БИРЛИГИ 

Маколада Узбекистан матерпалларн асосида совет социалистик 
миллатлари традицияларида миллий ва интернационал традициялар-
нинг диалектик узапо таъсири кўрсатиб берилган. автор коммуинстик 
•қурилишнинг борпшида барча совет халқларига хос бўлган умумсовет, 
интернационал традиция ва одатларипипг бприпчи плапга чика бориши-
ни таъкндлаб утгап. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

СОБЛЮДЕНИЕ ЛЕНИНСКИХ ПРИНЦИПОВ ПРАВОСУДИЯ -
ВАЖНЕЙШАЯ ГАРАНТИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ИСТИНЫ ПО ДЕЛУ 

Успехи социалистического правосудия в 
осуществлении стоящих перед ним зэдач в 
значительной мере зависят от качества про
ведения судебных Процессов, безукоризнен
ности I! четкости осуществления его демо
кратических начал, эффективности исполь
зования процессуальных средств, обеспе
чивающих установление истины по каждо
му делу. 

Законы, принятые за последние годы, 
обеспечили дальнейшее развитие ленинских 
демократических принципов социалистиче
ского правосудия, укрепили социалистиче
скую законность и расширили процессуаль
ные гарантии в деятельности следственных ; 

и судебных органов. 
Тем же целям служат принятые 11 июля 

1969 г. «Основы исправительно-трудового 
законодательства Союза ССР и союзных-
республик». «Положение о предваритель
ном заключении под стражу», а также За
кон о внесении дополнении и изменений в 
Основы уголовного законодательства. 

Руководствуясь ими, судебно-следственные 
органы усилили охрану прав и законных I 
интересов советских граждан, борьбу с 
преступностью в любых ее проявлениях. 

Названные законодательные акты орга- • 
нически сочетают задачу охраны нашего 
социалистического государства от преступ- ; 
ных на него посягательств с задачей не
уклонного соблюдения прав и законных нн- I 
тересов личности. 

«Борьба за дальнейшее укрепление со
циалистической законности в духе ленин
ских принципов, — указывал на сессии Верг 
ховного Совета СССР (июль 1959 г.) Ге
неральный прокурор Союза ССР Р. А. Ру-
денко, — требует такого претворения зако
нов в жизнь, при котором строгое соблю
дение прав отдельной личности органиче
ски сочеталось бы с действенной охраной 
всего социалистического общества. всех 
граждан, с неуклонной охраной Советского 
государства от любых преступных посяга-
тел П И I 

А. Р у д с и к о. Выступление на 
I Верховного Совета СССР, Извс-

10 июля 1969 г. 

Содержание ленинских принципов право
судия образуют закрепленные в Законе 
требования, предъявляемые к организации 
и деятельности советского суда и отража
ющие взгляды В. И. Ленина. КПСС на 
задачи, формы организации и методы ра
боты суда в социалистическом обществе. 

В. И. Ленин подчеркивал диалектическое 
единство наказания и воспитания как не
разрывно связанных и взаимно проникаю
щих сторон отправления советского право
судия. [ 1аказанке в советском уголовном 
. ; '.(.;С";се— зто не месть за преступление. 
оно неотъемлемо от воспитания как самого 
правонарушителя, так и широких масс на-

Р. речи на III Всероссийском съезде Со
ветов, в статье «Очередные задачи Со
ветской власти» и ряде других работ 
В. И. Ленин сформулировал как задачи 
советского суда, так п его коренные прин
ципы: выборность, участие в его работе 
масс, гласность и т. д. При этом он указы
вал, что советские суды лишь тогда '-пра
вятся с возложенной на ппх двуединой за
дачей, когда они будут построены на при
веденных выше и Других принципах, ха
рактерных для советских учреждений2. 

Ленинские принципы социалистического. 
правосудия были отражены в Программе 
нашей партии, принятой в 1919 г., в первых 
декретах о суде, а впоследствии закрепле
ны в процессуальных кодексах и Законе о 
судопроизводстве, действовавших вплоть 
до 1930—1961 гг. 

Новая Программа партии, принятая на 
XXII съезде КПСС, творчески развил:: и 
дополнила важнейшие демократические по
ложения социалистического правосудия. 
Она провозглашает, что правосудие в СССР 
«строится на подлинно демократических 
основах, выборности п отчетности суден н 
народных заседателей, праве их досрочного 
отзьша, гласности рассмотрения судебных 
дел, участии общественных обвинителей и 
защитников при строжайшем соблюдении 
органами следствия и дознания законно
сти и всех процессуальных норм», 

15. П. Л< и I 
стр. 191-192, 
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Один и:1 ПРИНЦИПОВ организации совет-
•ского суда — его выборность. Согласно это
му принципу, впериые провозглашенному 
1) ленинском Декрете о суде № 1 еще в 
декабре 1917 г., вес звенья советской су
дебной системы формируются на началах 
выборности. Иными словами, отправление 
правосудия в нашей стране осуществляет
ся только теми, кого уполномочил на это 
народ. 

Неслучайно наш закон предъявляет к 
судьям особо повышенные требования мо
рально!"! чистоты, преданности делу партии 
н народа, высокой партийной принципиаль
ности и кристально» честности. 

Ст. 71 Закона о судоустройстве УзССР 
предусматривает, что советский судья дол
жен являть образец честного служения Ро
дине, точного и неуклонного исполнения 
советских законов, моральной чистоты и 
безупречного поведения, чтобы «иметь не 
только формальное, но и моральное пра
во судить и учить других». 

Важность закрепленного в законе ленин
ского принципа выборности судей обуслов
лена и тем, что он обеспечивает отправ
ление правосудия наиболее достойными 
людьми, гарантирует независимость судей 
и, наконец, ставит правосудие под конт-
.роль масс. 

Еще одно проявление ленинских идей, 
неуклонно претворяемых в деятельности и 

•организации советского суда, — участие в 
его работе, отправлении правосудия нзрод-
.ных заседателей. 

В соответствии с этим принципом все 
.дела — и уголовные, и гражданские — р-ас-
•сматрпваются по существу, т. с. в первой 
••судебной инстанции, коллегиально — толь
ко с участием народных заседателей, име
ющих равные права с председательствую
щим в судебном заседании. 

Значение этого принципа состоит и в 
том, что представители общественности 
привносят в суд живую струю народной 
мудрости, знание местных условий и тем 
самым способствуют справедливому раз
решению дел. Участие народных заседате
лей в судебных процессах служит залогом 
высокого авторитета и глубокого воспита
тельного возденет вия судебных решений. 

В участии масс в отправлении правосу
дия В, И. Ленин видел одну из форм при
влечения трудящихся к управлению госу
дарством. 

Среди демократических основ социали
стического правосудия особое место зани
мает принцип, сформулированный в ст. ст. 
112 Конституции СССР, 6 и 9 Закона о 

•судоустройстве УзССР. Согласно этим ста
тьям, судьи и народные заседатели при 

'•отправлении правосудия независимы и под
чиняются только закону. Эту формулу 
• нельзя понимать в смысле независимости 
•суда от политики партии и правительства. 
Закон у нас есть выражение волн всех 
трудящихся, политики КПСС. Поэтому, 
-когда мы говорим, что «судьи подчиняются 
только закону», то этим подчеркивается их 

органическая и неразрывная связанность 
волей народа, воплощенной п политике 
Коммунистической партии и Советского 
правительства и возведенной в закон. 

Этот принцип означает создание для ор
ганов правосудия таких условий при ко
торых ни один орган власти, государствен
ного управления, а равно должностные ли
ца не праве навязывать свое личное мне
ние, могущее повлиять на правильное ре
шение дела. 

Данный принцип, закрепленный в ст. 52 
УПК УзССР, требует, чтобы суд оцени
вал доказательства по своему внутрен
нему убеждению, основанному на всесто
роннем, полном и объективном рассмотре
нии всех обстоятельств дела в их сово
купности, руководствуясь при этом зако
ном и социалистическим правосознанием. 

Обязанность суден подчиняться только 
закону выражена в виде адресованного су
ду требования — обосновывать приговор 
данными, собранными, закрепленными и 
проверенными на основе закона и во ис
полнение закона. 

Подчинение только закону исключает 
пристрастие, предвзятое отношение судей 
к фактам, приводимым в обоснование при
говора , и тем самым придает судебному 
Приговору необходимую истинность, объ
ективность, согласованность с законом. 

В Силу того же принципа суд кассацион
ной и надзорной инстанций не вправе, пе
редавая дело на новое рассмотрение, пред
решать вопросы о достоверности тех или 
иных доказательств о преимуществах од
них доказательств перед другими, а равно 
о том, какая норма права должна быть 
применена при вынесении судом первой 
инстанции нового решения. 

Независимость судей и их подчинение 
только закону не просто провозглашается, 
а гарантируется законом. 

На необходимость неуклонного соблюде
ния этого принципа указывается в записке 
В. И. Ленина от 18 марта 1922 г. для чле
нов Политбюро3. В ней ставится вопрос о 
необходимости принятия решительных мер, 
вплоть до исключения из партии, за малей
шие попытки влиять на суды с целью вы
гораживания виновных п нарушение тем 
самым принципа равенства всех перед за
коном. 

В отправлении советского правосудия на
ходит свое отражение и ленинская нацио
нальная политика КПСС. Это выразилось, 
прежде всего, в требовании ведения судо
производства на национальном языке. 

Если в большинстве буржуазных стран 
судопроизводство ведется на языке господ
ствующей нации, то в Советском государ
стве правосудие осуществляется на языке 
союзной, автономной республики или ав
тономной области с обеспечением для 
лиц, не владеющих этим языком, полного 
ознакомления с материалами дела через 

3 См. В. И. Л е н и н . Полное собрание 
сочинений, т. 44, стр. 243, 503, 564. 
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переводчика, а также права выступать в 
суде на родном языке. Согласно ст. 109 
Конституции УзССР, в районах и городах, 

'большинство населения которых составля
ют таджики, казахи, русские, каракалпа
ки, судопроизводство ведется соответствен
но на таджикском, казахском, русском или 
каракалпакском языках. 

Во исполнение этого принципа обеспечи
вается избрание большинства судей из 
представителен коренных национальностей*. 

Кроме того, при выборах судов в райо
нах и городах, населенных различными на
циональностями, местные Советы принима
ют меры к избранию в качестве народных 
заседателей представителей всех местных 
национальностей. Тем самым обеспечивает
ся возможность бесперебойного рассмотре
ния дел на языке большинства населения 
данной местности при самом активном уча
стии общественности. 

Исключительно важное значение имеет 
гласность судебного разбирательства. Со
ветский закон, провозглашая гласность 
рассмотрения дел во всех судах, обеспечи
вает каждому взрослому гражданину пра
во присутствовать на суде, следить за 
кодом процесса, а представителям радио 
и печати — освещать ход и результаты про
цесса. Только в исключительных случаях, 
предусмотренных и самом законе, допус
кается ограничение этого принципа. 

Закон (ст. 12 УПК УзССР) предусмат
ривает обязанность проведения закрытого 
:удебного заседания лишь «когда это про
тиворечит интересам охраны государствен
ной тайны» и допускает такую возмож
ность по другим делам в целях предот
вращения разглашения сведений об ин
тимных сторонах жизни участвующих в 
аеле лиц и в некоторых иных случаях. 
Приговоры же судов всегда провозглаша
ются публично. 

Велико значение открытого судебного 
эазбиратсльства. Гласность процесса, под
черкивал В. И. Ленин, обеспечивает не 
только воспитательную функцию СУД а. но 
к живой непосредственный контроль масс 
над деятельностью суда. Это необходимое 
условие выполнении советским судом задач 
коммунистического воспитания граждан. 

Благодаря гласности присутствующие в 
зале суда убеждаются в неизбежности ра-
юблачення любого нарушения закона и 
!'еотлрати мости наказания. Неслучайно 
В. И. Ленин писал: «Надо тащить пога
ную волокиту на суд гласности не ради 
строгого наказания (может, и достаточно 
0уд«-п выговора), а ради разрушения все
общего мнения о ненаказуемости вино»-
пых**. 

А Так. но Узбекской ССР и !%,Ч г. было 
избрано 207 народных судей, и:! них: узбе
ков - 14«, казахов и каракалпаков — 28 и 
22 представителя других национальностей. в В П. Л ей пп. Полное собрание сочи
нений, т. 36, стр. о12—5М. 

Гласность процесса содействует т а к ж е 
мобилизации трудящихся на выявление и 
устранение причин и условий, порождаю
щих нарушения законности. 

Одним из важнейших принципов глубо
ко демократического и гуманного по сво
ей сущности социалистического правосу
дия — право обвиняемого на защиту, 
закрепленное и обеспеченное законом. Пра
во это гарантировано любому обвиняемому, 
независимо от характера и тяжести со
вершенного преступления. 

Прежде всего следует указать, что за
кон (ст. 14 УПК УзССР) запрещает пе
релагать обязанность доказывания (бремя 
доказывания) на обвиняемого. А это зна
чит, что не обвиняемый должен представ
лять доказательства своей невиновности, а 
предъявленное обвинение обязан доказать 
прокурор. 

Право на защиту предоставляет обвиня
емому возможность опровергать полностью 
или частично предъявленное ему обвине
ние, представлять доказательства в свое 
оправдание или в целях смягчения своей 
вины и ответственности. 

Согласно этому принципу, обвиняемый 
имеет широкие возможности защищаться 
против предъявленного обвинения способа
ми и средствами, указанными в процессу
альном законе. Кроме того, начиная с мо
мента окончания предварительного следст
вия, он вправе пользоваться услугами за
щитника. 

По делам о преступлениях несовершен
нолетних и лиц, страдающих психическими 
или физическими недостатками, мешающими 
им лично защищаться, защитник допуска
ется к участию в предварительном рас
следовании с момента предъявления обви
нения. 

В ряде случаев, кроме перечисленных, 
закон признает обязательным участие за
щитника в процессе. 

Значение этого принципа очевидно: уча
стие защиты обеспечивает надлежащее вы
полнение требований ст. 14 УПК УзССР 
о полном, всестороннем и объективном ис
следовании всех обстоятельств дела, а, сле
довательно, содействует вынесению закон
ного н обоснованного приговора. 

Можно привести множество примеров, 
когда активное, квалифицированное уча
стие защитника в процессе способствовало 
выяснению истины по делу, вынесению 
правосудного приговора, предупреждению 
и устранению судебных ошибок. 

Таким образом, закрепленные и реально 
обеспеченные советским законом ленинские 
принципы правосудия служат в своей со
вокупности важнейшей гарантией выясне
ния объективной истины по делу в совет
ском уголовном н гражданском судопроиз
водстве. 

//. Либус 
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СКОЙ ОБЛАСТИ В БОРЬБЕ 
УЗБЕКИСТАНА (1968—1970) 

ТРУДЯЩИЕСЯ НАМАНГАН' 
ЗЛ БОЛЬШОЙ ХЛОПОК 

В нынешнем Ленинском юбилейном го
ду .хлопкоробы, псе трудящиеся Узбекиста
на одержали замечательную трудовую по
беду, вырастив п продав государству неви
данное количество «белого золота», намно
го перекрывшее как плановые задания го
да и пятилетки, так и дополнительные со
циалистические обязательства. 

Сгон вклад В эту славную победу внес
ли п труженики Намапганскон области — 
одного из важных хлопководческих районов 
республики. 

Уже в 1966 г., в год XXIII съезда КПСС, 
когда республика дала на всесоюзный хир-
ман наибольшее за весь предшествующий 
период количество хлопка (свыше 4080 тыс. 
г), хлопкоробы Намавгакской области вы
растили и продали государству более 
359 тыс. г сырца при урожайности 
27,7 ц/га1. Так ответили хлопкоробы На
мангана на решения XXIII съезда партии, 
мартовского (1965) а майского (1966) Пле
нумов ЦК КПСС. 

Многие хозяйства, ряд районов н Неман* 
ганская область в целом перевыполнили тог
да свои социалистические обязательства, 
Хлопкоробы Наманганского района полу
чили свыше 30 ц/га, Янгикурганекого — 
более 28 ц/га хлопка2. Хлопкоуборочными 
машинами было собрано 41,5% урожая в 
Задарьинском, 34,4% — в Учкурганском 
районе, 52,5% — в колхозе «Ленинград» 
Учкурганского района и т. д. 

Успехи хлопкоробов явились результатом 
внедрения в производство достижений па
уки, техники п опыта передовых хозяйств, 
самоотверженных усилий тружеников сель
ского хозяйства, умелого руководства об
ластных и районных партийных и советских 
организаций. 

Ғше более высокий урожай получили 
хлопкоробы области в ']967 г. —- год 50-
летия Октября. Ссльскпе труженики Уз
бекистана, развернув социалистическое со
ревнование в честь полувекового юбилея 
Советской власти, собрали и продали 
государству -1015 тыс. г хлопка, причем до
ля Наманганской области па этом всена
родном хир-мане составила 367 тыс. г3— 
в среднем по 28,4 ц/га*. Такой высокий 
вклад в общий урожай республики об
ласть внесла впервые за всю свою историю. 

В борьбе за высокий урожай «белого 
золота» отличились трудящиеся всех рай
онов области, выполнившие досрочно не 
только государственный план, но и сонн-

1 Статистический сборник ЦСУ УзССР, 
т. II, Ташкент, 1969, стр. 42. 

2 Текущий архив Андижанского облис
полкома. Отчет облисполкома за 1966 г. 

3 Статистический сборник ЦСУ УзССР, 
Ташкент, 1970. стр. 15. 

4 Статистический сборник ЦСУ УзССР, 
Ташкент, 1969. стр. 185. 

алпетнческне обязательства. Например, 
хлопкоробы Учкургана дали Родине 
80,9 тыс. г хлопка н выполнили план 
машинного сбора на 120%5. 

В 1968 г., третьем году восьмой пятилет
ки, хлопкоробы области" сдали государст
ву 350,0 тыс. г хлопка-сырца. Большинст
во районов н многие хозяйства области 
перевыполнили плановые задания. Так, 
колхозники и рабочие совхозов Чустского 
района сдали более 50,0 тыс. т, сырца — 
на 3830 т больше планового задания. Уро
жайность хлопчатника здесь превысила 
27 ц/га при плане 25.5 ц/га. Половина 
урожая была убрана машинами0. Задарь-
ннскиЙ район продал государству свыше 
34,5 тыс. т сырца — почти на -1,0 тыс. г 
сверх плана'. Отличных результатов доби
лись хлопкоробы Папского и Учкурганско
го районов, досрочно выполнившие план 
хдопкозаготовок н собравшие в среднем по 
31.5 ц/га. Урожайность хлопчатника в 
среднем по области составила 27 ц/га. 

Многие колхозы и совхозы области вы
растили рекордные урожаи. Например, кол
хоз «Узбекистан» Чустского района сдал 
государству но 37,5 ч/га8, орденоносный 
колхоз им. Ленина Папского района — 
по 37 ц/гаэ. 

В Папском районе 13 бригад сняли с 
гектара по 40—45 ц хлопка, 48 — по 35— 
•10 ц. 34 — по 30—35 ц. Механизаторы 
района выполнили план машинного сбора 
сырца на 107%. Каждый из 200 агрегатов 
собрал в среднем по 70 г10. А. Джураев 
из колхоза им, В. И. Ленина выгрузил за 
сезон из своего бункера 245 т. Д. Мамада-
лиев из того же колхоза —210 г и т. д. 

В целом но области хлопкоуборочными 
машинами было собрано 119,7 тыс. г хлоп
ка— свыше 3,4% урожая, а в хозяйствах 
Задарышского района — 61%". 

Огромную роль в подъеме хлопководства 
сыграла постоянная забота партии и пра
вительства о дальнейшем укреплении эко
номической базы сельскохозяйственного 
производства, повышении материальной за
интересованности тружеников колхозов и 
совхозов в результатах своего труда. 

В целях дальнейшего подъема хлопко
водства все шире развертывалось водо-

5 Гекущий архив Учкурганского райис
полкома за 1967 г. 

,; Текущий архив Наманганского облис
полкома. Отчет облисполкома за 19оЗ г. 

7 Там же. 8 Текущий архив Чустского райисполко- , 
мз. Отчет райисполкома за 1968 г. 3 Текущий архив Папского райисполко
ма. Отч'ет райисполкома за 1958 г. 

1° Там же. 11 Текущий архив Наманганского облис
полкома. Отчет облисполкома за 1968 г. 
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лозийственное строительство," осваивались 
новые площади целинных и залежных 
.земель, интенсивно велись работы по 
улучшению мелиоративного состояния и 
капитальной планировки старопахотных зе
мель, повышалась эффективность использо
вания государственных капиталовложении 
и собственных средств колхозов и совхозов. 
В 1968 г. в области было освоено и вве
дено в сельхозоборот 1950 га новых оро
шаемых земель12. Если в 1967 г. в расче
те на 1 т хлопчатника было внесено 73,8 кг 
азотных удобрении, то в 1967 г. — 89, а в 
1969— 107 кг. 

Вместе с тем во многих хозяйствах еще 
не уделялось должного внимания повыше
нию эффективности использования земли, 
техники, минеральных удобрений и других 
материально-технических средств. Это при
вело к тому, что в 1968 г. не выполнили 
план Наманганскнй. Уйчинский и Янгикур.-
га некий районы; 45 колхозов и 655 поле
вых бригад получили урожай ниже сред
него по области. Здесь прежде всего ска
залось нарушение одного из важнейших 
агрономических требований — севооборота, 
как непременного условия высокого пло
дородия почвы И борьбы с различными 
заболеваниями, особенно вплтом. 

Областные, городские, районные партий
ные и советские организации, проанализи
ровав достижения и недостатки в работе 
хозяйств области, наметили конкретные ме
ры по дальнейшему повышению урожай
ности полей, увеличению производства 
хлопка и других продуктов сельского хо
зяйства. Особое внимание было обращено 
на мелиорацию земель, внедрение хлопко-
во-люцернойого севооборота и качество 
проведения всех агротехнических мероприя
тий. 

Погодные условия 1969 г. оказались ис
ключительно сложными. Республика не 
выполнила государственного плана хлопко-
заготовок. Резко снизился урожаи хлопка 
и в Нам алтайской области. Трудящимся 
области пришлось приложить большие уси
лия, чтобы сдать государству 304 тыс. т 
хлопка. Но многие колхозы, несмотря на 
трудности того года, получили высокие уро
жаи. Например, колхоз им. Ленина Пап
ского района вырастил по 39 Ц/га, колхоз 
«Узбекистан» Чустского района — но 40, 
«Шарк юлдузи» (Янгнкуртанский район) — 
36, им. Свердлова {Наманганскнй район) — 
35 ц/га; 20 колхозов области получили по 
30 ц).-и сырца. 

Еще более значительных успехов доби
лись передовые бригады. Так, бригада 
К. Умирзакова на колхоза «Узбекистан» 
1устскогО района I ни учила с каждого гек

тара по -17 ц, бригада Г. Каримова из 
колхоза им. Лешша Ланского района - п о 
4*5,2 /{ и т, л. 

Хороших показателей добились многие 
водители хлопкоуборочных машин, II За-

"олкомн. О! . , , , облисполкома >а 196,4 г . 

дарьинском районе было собрано машина
ми 54% урожая, в совхозе «Гульбах» — 
89%. в колхозе «Коммунизм» — 84,5% и 
др. М. Юсупов из совхоза «Восток» За-
дарышского района собрал на своей ма
шине 311 т, А. Умаров из колхоза им. Эн
гельса и Н. Абдусаматов из сельхозарте
ли им. Калинина Чустского района выгру
зили из бункеров своих комбайнов более 
чем по 200 т сырца. Свыше 20 механизато
ров собрали за сезон по 150—200 т сырца. 

Однако многие колхозы и совхозы обла
сти не смогли выполнить план продажи 
хлопка, и область недодала государству в 
1969 г. 57,6 тыс. т сырца. Наряду с допу-
щеннЕлми ошибками и недостатками, здесь 
сказались неблагоприятные погодные ус
ловия 1969 г.—затяжная зима, весеннее 
похолодание, а также заражение хлопчат
ника вилтом13. 

Учитывая уроки минувшего года, пар
тийные, советские, хозяйственные органы 
с самого начала 1970 г. развернули боль
шую работу по обеспечению высокого уро
жая хлопка и других культур в Ленин
ском юбилейном году. Большое внимание, 
наряду с агротехническими и организаци
онно-хозяйственными мероприятиями, бы
ло обращено на политико-воспитательную 
работу среди тружеников села, разверты
вание социалистического соревнования, 
движения за коммунистический труд. 

В апреле 1970 г. из 99 колхозов области 
5 хозяйств боролись за звание коллекти
вов коммунистического труда. Из 
1701 бригады в это движение включились 
433, в том числе: в Учкурганском районе — 
163, Чустском — 59, Уйчинском — 36, Ян-
гнкурганском — 19, Наманганском — 91, 
Папском — 21, Задарьинском — 44 брига
ды. Высокого звания коллектива коммуни
стического труда были удостоены 16 бри
гад и 3 механизированные мастерские14. 

В апреле 1970 г. 13 588 сельских труже
ников области (в том числе 8031 женщи
на) соревновались за звание ударника 
ко\1М\'нистнческого труда. Среди них бы
ло 1851 коммуниста и 3046 комсомольцев. 
К ТОМУ времени это высокое звание было 
присвоено 1723 труженикам (и;' них 
740 женщин), в том числе 317 коммунистам 
и 324 комсомольцам15. 

Бригады коммунистического труда вы
ступили застрельщиками борьбы за высо
кий урожай. Так, бригада .V 1 колхоза 
им. Ленина Панского района, руководимая 
КОММУНИСТОМ Т. Джураевым, па площади 
СВЫШС 101' ••'< н течение ряда лет получала 
л среднем по 45 ц(га хлопка. В КОЛХОЭе 
«Москва» Нам а и га некого района брига
да №2, руководимая Героем Социалисти
ческого Труда коммунистом М. Мумнно-

1:1 Текущий архив Иаманганского облис
полкома' .1а 1970 г. 

и \\и отчетным материалам отдела аги-
гоцин и пропаганды Иаманганского обко-
ма](партннаа 1970 г. 
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вым, даже при неблагоприятных погодных 
условиях 1969 г, добилась значительного 
успеха, собрав и среднем с площади 100 га 
по 38 ц сырца. 

Встав на всенародную трудовую пахту 
и честь Ленинского юбилея, труженики 
хлопководства Наманганской области име
ете со всеми хлопкоробами, всеми трудя
щимися N збекистана под руководством 
партийной организации республики совер
шили поистине трудовой подвиг. Борясь за 
достойную встречу XXIV съезда КПСС, 
хлопковые хозяйства Наманганскон обла
е т .несмотря па имевшиеся трудности, до
срочно, 6 ноября 1970 г.. в канун 53-й го
довщины Великого Октября, выполнили 
план продажи хлопка государству. На за
готпункты доставлено свыше 350 тыс. т 
сырца, причем 87% принято первыми сор
тами. Урожайность хлопчатника по обла
сти составила 27 Ц/га. 

Особенно отличились хозяйства Папа, 
Задарьи, Чуета и Янгпкургана. Например, 

Средняя Азия издавна славится искус
ством золотого шитья, украшающего муж
скую и женскую одежду и предметы до
машнего обихода1. О глубокой древности 
^лего искусства на территории Средней 
Азии свидетельствуют археологические на
ходки. Так, фрагменты вышивки золотом 
найдены и женском захоронении II—I вв. 
до и. ъ? 

Искусство золотого шитья процветало 
в столице государства Тимура—Самаркан
де. Испанский посланник ко двору Тимура 
Клавихо подробно рассказывает о мужской 
и женской одежде, богато украшенной зо
лотым шитьем3. В документе, относящемся 
к мавзолею Ишрат-хана (1465 г.), упомяну
ты вышитые золотом скатерть и занавеска'. 
Имеются также письменные свидетельства о 

1 См. П. Л. Г о н ч а р о в а . Золотое шитье, 
Народное декоративно-прикладное искус
ство Советского Узбекистана, Ташкент, 1954, 
стр. 172. 

- Раскопки М. Э. Воронца около станции 
Вревская Ташкентской области, рукопись 
Института археологии АН УзССР, Ташкент, 
1947. 

3 Р ю и Г о и з а л е с д с-К л а в и х о. 
Дневник путешествия к двору Тимура в 
Самарканде в 1403—1406 гг., Сборник От
деления русского языка и словесности Ака
демии наук, т. XXVIII, №1, СПб., 1881, 
с? р. 293. 

* В. Л. В я т к и п. Вакуфные документы 
мавзолея «Ишрат-хана», в Самарканде, ру
копись Института искусствознания им. Хам-
зы, Ташкент, 1950, стр. 118. 

колхоз им. Ленина (Пап) выполнил на 
б ноября 1070 г. план хлопкозаготовок на 
118%, «Победа» (Яигнкургаи) - на 124%, 
сГнгант» (Задарья) --- на 126,5%, «Узбе
кистан» (Чует) — на 135% и т. ,-!."; 

Немалый вклад в уборку урожая внес
ли трудящиеся г. Намангана и районных 
центров области. 

Подсчитав СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ, тру Ж ['НИ
КИ сельского хозяйства обязались продать 
государству еще 30 тыс. г хлопка и дове
сти валовой сбор его до 380 тыс. т. Это 
обязательство успешно выполнено. 

Вырастив невиданно высокий урожай 
хлопка и полностью сдав его на загот
пункты, хлопкоробы Намангана, как и всей. 
республики, вступили ныне в борьбу за 
высокий урожай 1971 г. — года XXIV съез
да КПСС. 

С. Г. Гафурое 

10 Наманган хакнкатн, 7 ноября 1970 г. 

существовании золотого шитья в Гера
те XV в.5 

Одним из крупных центров золотого ши
тья была и остается Бухара. До Октября 
искусство золотого шитья носило там 
преимущественно дворцовый характер И 
обслуживало нужды обеспеченных классов. 
При Музаффар-хапе (1860—1885) в Бухар
ском арке функционировала большая при
дворная мастерская золотошвеев-.чардузов. 
При его преемнике, Абду.тахад-ханс (1885— 
1511), таких мастерских было уже три: в 
арке, в доме нижнего кушбегн (закатчи) 
и в медресе Кази-каляна. В последние го
ды, при Алим-хане (1911 —1920), все двор
цовые заказы выполнялись двумя мастер
скими, находившимися в доме закатчи и в. 
эмирской резиденции в Кермине (ныне г. 
Навои). Эмирские мастерские обслуживали 
только придворные крути, и заказы в них 
поступали через кушбеги6. 

В мастерской, расположенной в арке, ра
ботали, не считая учеников, 15—20 масте
ров, в том числе каравулбеги—помощник 
кушбеги, принимавший заказы, меросхўр—' 
распорядитель, туксабо—старший мастер, 
принимавший готовые изделия. Мастерскую 
возглавлял устокор, который нанимал и 
увольнял мастеров, составлял узоры и вы-

5 См.: П. А. Г о н ч а р о в а. Указ. статья, 
стр. 173; И. Н и з ом и д д и и о в. У рта 
Осиенннг чет эл Шарк билан муносабатла-
ри (Б\'харо-Ҳиндистон), Тошкент, 1961, 
ст р. 8; А.' Н. В о л д ы р е в. 3. Васифн, Ду
шанбе, 1957, стр. 78. 

е Л. И. Р е м п е л ь. Народное искусство 
Бухары, рукопись Института искусствозна
ния им. Хамзы, Ташкент, 1960, стр. 118. 

О ЗОЛОТОМ ШИТЬЕ БУХАРЫ 
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резал трафареты, что требовало особого 
умения. Каждый мастер мог держать не
сколько учеников (шогирд), которые ра
ботали в мастерской и в доме мастера как 
прислуга (хизматкор). 

Золотом вышивались мужская и женская 
одежда, конские попоны и бытовые вещи. 

К золотошвейной мужской одежде отно
сились: остроконечная шапочка, напоминав
шая по форме монашескую скуфейку и 
надевавшаяся под чалму (куяох); чалма 
из тонкой кисеи, на которой вышивался 
лишь бордюр (салла); халат (тўн//жома); 
сапоги (зар этик); шаровары (чалвар); 
ичиги(махси); туфли (кавуш); портянки 
(пайтоба). 

К женской одежде относились: куртка 
(камзол); головной убор (калтача//култапу-
шак); платье (курта опкуйлак); тюбетейка 
(каллапўш//дўппи); повязка на лоб (пешо-
нйбанд); платок (зар румол); панталоны 
(ШИТОН); ичиги (махен); туфли (кавуш); 
паранджа (паранжн//фаранжи). 

Конские попоны были двух видов—ёлпўш 
и зинпўш. 

Из предметов обихода могут быть назва
ны: постельное покрывало (жойпўш, рўй-
жо); покрывало на изголовье (такияпуш/У 
болннпуш); молитвенный коврик (жойиа-
моз); покрывало для покойника (жавобно-
ма); ножны (банди корд); футляр для пе
нала (жилти калам); футляр для очков 
(кузопнак копи); футляр для печати (муҳр-
ДОи) и т. д. 

Техника и орудия золотого шитья были 
весьма разнообразны7. Например, чтобы 
вышить тубетейку (заминдўзи), мастер дол
жен был приготовить пяльцы (корчўбсо 

корчўп), имевшие форму прямоугольника н 
состоявшие из двух продолговатых парал
лельно расположенных палок (нндак чўб 
или хнндак чўб), связанных между собой 
на концах двумя поперечными короткими 
палками (шамширак). Соотношение тех и 
других зависело ОТ размеров вышиваемой 
ткани. 

К пяльцам прибивали куски плотной ма
терии (боз астар). На них натягивали под
кладку вышиваемой вещи (тагвор). Снача
ла концы подкладки наматывали на про
долговатые палки (нндак чуб), затем их 
прикрепляли к поперечным коротким палкам 
(шамширак). 

Пяльцы8 ставили на стоики—козлы (ха-
рак чуб). Золотошвеи вышивали художе-
СЭвснные изделия, сидя на табуретках 
(чорпоя). 

После приготовления пяльцев (корчўб) 
мастер прикреплял кусок ткани нужных 
размеров, затем вырезал рисунок восьми-
лепестково!о цветка (саккиз баргли гул), 
а также небольшой круг (дойра, давра). 

7 См, Е, М, П е щ е р е в а. Бухарские зо-
лотошкеи, Сборник музея Института антро
пологии и этнографии, т. XVI, М.- Л., 1959, 
«п. 272, 

ь В настоящее время пяльцы делают из 
железа. 

Вместо бархата (духоба) в качестве фоне» 
использовали также хлопчатобумажную 
ткань (бўз) желтого цвета. Цвстывышива-
ли способом гульдузи, круг — кандагарским 
(кандахори), а весь фон—кабульским швом 
(кобули; при этом золотые нити располага
ются в форме «П» и «Д»). 

При вышивании контуров использовали 
ширазскип шов (тахрири шерози). Поверх 
цветов нашивали ликак (ликак). Кран тю
бетейки (дўппи кизаги) покрывали насти
лом из хлопчатобумажных шнурков (пнши-
тклган, қаватланган ип). Поверх настила 
накладывали металлическую нить. Ее при
крепляли разными швами: мавЖИ даре, 
мавжи тунук, чашми булбул, шаш хол, 
қушмачи, қўчқоршохн и т. д. 

Богатство орнамента в полной мере про
являлось с применением более распростра
ненного способа золотого шитья—по рисун
ку. Вырезанный из картона рисунок накла
дывали на ткань и отдельные его части 
зашивали золотой нитью. Такие рисунки 
делали и художники (таҳркаш). которые, 
владея обычно и техникой шитья, были 
основными творцами золотошвейного орна
мента. 

В начале XX в. золотошвейное производ
ство пришло в упадок и возродилось лишь 
после установления Советской власти. 

Ныне золотое шитье, бывшее прежде 
мужским делом, почти целиком перешло в 
руки женщин. Искусные мастерицы Бухар
ской золотошвейной фабрики вышивают 
разнообразные тюбетейки (дўппи), безру
кавки (нимча), туфли (кавуш), подушки 
(диван ёстиқ), детские сумочки (болалар 
халтаси), футляры для очков (кўзопнак 
кепи), игольницы (сўзандон), декоративные 
вышивки-панно (сўзани палак//фалак). 

Бухарские золотошвеи неоднократно вы
ступали со своими изделиями на выставках 
народного творчества как в нашей стране, 
так и за рубежом. 

Орнамент современных золотошвейных 
изделий массового производства в основ
ном растительный, в большей мере геоме
трический. Изредка в виде орнамента ис
пользуются отрывки из художественных 
произведений. 

Растительный орнамент представлен раз
личного рода цветочными и лиственными 
мотивами: гунчалар, бутталар, гулдон гули 
бнлан, дарахт, шохчалар, атнр, савсар гул-
лар и т. д. Из плодов и фруктов в орнамен
тальную композицию часто включаются 
миндаль (бодом—бодомча), гранат (анор), 
яблоко (олма) и Др. 

Из геометрических ф"г>Р наиболее типич
ны круги (дойра, давра), многоугольники 
(кўпбурчакли), прямые и зигзагообразные 
линии (эгри на тўгрн чазкқлар) и т. д. 
Очень редко встречается зооморфный орна
мент -птицы (қушлар, каптар, булбуллар, 

Современный художественный орнамент 
золотоншейных изделий перекликается с 
орнаментом вышивки, отчасти резьбы по 
дереву и металлу. Широко распространено 
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изображение хлопковой коробочки (пахта 
чаноғи Онлап)—«узор белого золота» (оқ 
олтин). 

Терминология золотого шитья весьма 
разнообразна. Часть ее составляют исконно 
узбекские термины: основные названия 
узоров—босма, сочма, бармок, Қўл, қош, 
кулок, бош, оёк, қнр-адир, оллин қош, оқ 
тол. илон, илон боши; названия должно
сти—уста, бнчнкчи, ўтқазувчи, оқсокол, 
(гул) кесувчи. 

Часть золотошвейных терминов образова
ла на базе заимствований из других язы
ков. Одни из них взяты без изменении или 
с небольшими фонетическими отклонения
ми. Другие же образованы внутри самого 
узбекского языка путем прибавления аф
фиксов и сочетания с другими словами. 

Многие термины взяты из таджикского 
языка. Например, названия орудий произ
водства: корчўб (станок), патила (палочка 
для золотою шитья), сўзан (иголка), қути-
ча (шкатулка для хранения золотых ни-
тек); названия материала: бах ма л/Уду хоба 
(бархат), кубба (купол—украшение выпук
лой, шарообразной формы), шаба (бусы), 
калобатун (канитель), рссмон (нитки), бе-
решим (мулине) и т. д.; названия готовых 
изделий: жомаи зардўзи (халат, расшитый 

При определении служебных слов-омони
мов одним из важных вопросов является 
разграничение служебных слов (предлогов, 
союзов и частиц) от морфем. Порой они 
отождествляются учеными-языковедами, ко
торые считают служебные слова морфемами1. 

И. И. Мещанинов, как и А. М. Пешков-
ский, считают предлоги флексиями сущест
вительных или одним из падежных фор
мантов имени2. По Э. Б. Агаяи, предлоги 
выступают в качестве формообразующих 
второстепенных морфем3. 

С. С. Маслова-Лаша некая, исследуя ха
рактер морфемы на материале шведского 
языка4, предлагает четыре группировки 
морфем, из них вторая—группировка мор
фем но функциям—состоит из двух клас
сов: понятийные и структурные морфемы. 
Понятийные морфемы подразделяются на 
лексические и грамматические. «Некоторые 
типы морфем,— пишет автор,— а именно, 

1 См. Ж. В а н д рисе . Язык, М., 1957. 
стр. 85—86, 114; Ж. М а р у 3 о. Словарь 
лингвистических терминов, М., 1900, стр. 160. 

2 См. И. И. М с Щ а н и н о в. Члены пред
ложения и части речи, М.. 1945, стр. 296; 
А. М. П е ш к о в с к и н . Русский синтаксис 
в научном освещении, М., 1956, стр. 68. 

3 Э. Б. А г а я н. Введение в языкозна
ние, Ереван, 1960, стр. 365. 

* См. С. С. М а с л о в а-Л а ш а н с к а я . 
К характеристике морфем шведского языка, 
в сб. «Проблема морфологического строя 
германских языков», М., 1963, стр. 26—31. 

золотом), сўзани (панно), жойпўш (по
крывало), калтача (головной убор), махеи 
(ичиги); названия узоров: гулилола (тюль
пан), дастагул (букет), сад барг (сто 
листьев), тож (корона), товус (павлин;. 

Небольшую часть терминов составляют 
слова арабского происхождения: байт 
(стих), бахя (шов), меҳроб (михраб), таҳр 
(чертеж), ҳошия (кайма), таҳркаш (рисо
вальщик), касб (ремесло), касаба (мастер
ская). 

Относительно новый лексический пласт 
образуют термины, заимствованные из рус
ского языка путем непосредственного обще
ния узбекских ремесленников с русскими 
мастерами или из книг, газет, журналов. 
После победы Октября этот процесс уси
лился, особенно с объединением ремеслен
ников в промышленные артели и промком
бинаты. 

Таким образом, лексика мастеров золо
того шитья развивается и отражает не 
только развитие самого производства и 
рост культуры узбекского народа, но и его 
непрерывно крепнущие культурно-экономи
ческие связи с другими народами. 

X. Д. Бакаева 

союзы и предлоги стоят на грани между 
лексическими и грамматическими морфема
ми». 

Дескрнптивисты вообще отождествляют 
слово, в том числе служебные слова, с 
морфемой5. 

Мы не отрицаем, что в природе служеб
ных слов и морфем имеются определенные 
общности. Поэтому Л. С. Бархударов на 
вопрос, что такое служебное слово — слово 
или морфема?—отвечает: и слово, и мор
фема6. 

Но для того, чтобы считать служебные 
слова морфемами, этого недостаточно. Это 
разные единицы языка, и их различие мож
но выявить только описательно-идентифици
рующим методом, т. с. путем исчерпываю
щего описания всех их свойств. 

Прежде всего необходимо выяснить, что 
представляет собой морфема. 

По мнению Г. С. Қачкиной7, из всех 
определений морфемы в зарубежной лите
ратуре наиболее полным и содержательным 
является определение М. Пен и Ф. Гейно-
ра: «Морфема—особая языковая форма, но 
значению отличающаяся от других фонети-

1 См., напр., Г. Г л и с о н. Введение к 
дескриптивной лингвистике, М., 1959, 
стр. 32, 94. 

" См. Л. С. Б а р х у д а р о в . К вопросу 
о служебных словах, Иностранный язык в 
школе, 1965, № 6. стр. 21. 

7 См. Г. С. К а ч к и к а. Существующие 
определения морфемы. К проблеме значе
ния морфемы, Л., 1963, стр. 22—30. 

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА И МОРФЕМЫ 
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ческнх сходных нлн одинаковых языконых 
форм и не делимая, и не разложимая на 
•более мелкие части»8. 

«При определении морфемы,— пишет 
Г. С. Качкина,— ведущим должен явиться 
характер ее значения и все связанное с 
этой проблемой, а также вопросы типоло
гии морфем»9. С этой точки зрения, более 
приемлемой представляется нам общеприз
нанное традиционное определение морфемы: 
«Морфемы—это мельчайшие единицы язы
ка, имеющие определенное (лексическое или. 
грамматическое) значение»10. 

Здесь морфемы определяются как мель-, 
чайшис единицы языка, конкретно указыва
ется их значение и отсюда выводятся ос
новные типы морфемы—лексическая и 
грамматическая. 

В качестве примера рассмотрим морфемы 
и их соотношение со служебными словами 

Служебные слова (в том числе предлоги 
«с1апк» и «уоп») имеют как лексическое, 
гак и грамматическое значение, а морфемы 
(в том числе корневая морфема «о'апк» и 
(Ьлскспя «-5») имеют лишь одно из них.. 
В предложен]!и: «ег Ьо51аги:1 (Не РгСНнп^ 
с]апк з е т е т Ғ1 е 1 р» — лексическое значение 
предлога «^апк» характеризуется указа
нием на причину, а грамматическое значе
ние — его функционированием, т. с. осу
ществлением подчинительной связи между 
разнотипными иолнозначнымп словами {в 
данном случае между словами «Ье51е!]еп» 

Значение слова есть всегда сплав ею 
лексического и грамматического значения. 
Морфемы же. в отличие от служебных 
слов, не могут быть сам.остоятельными 

3. Отношение к грамм 

а. Ф о н е т и ч е с к и й а с п е к т . С фоне
тической точки зрения служебные слова не 
имеют ударения акцентной группы — один 
из видов фразового ударения' в предложе
нии12. Корневая же морфема имеет это 
ударение, ибо она является первым слогом 
в слове. С]), предлог «кгаП» и корневую 
морфему «кгаП» и следующих предложе
ниях: 

8 Г, С. К а ч к И н а. Указ. соч., стр. 26. 
9 'Гам же, стр. 29. 
10 М. Ф. Степа-но .ва и М, Д. Чер

н ы ш е в а , Лексшшлол)и современного не
мецкого языка, М., 1962, стр. 21. 

" См, определение корневой морфемы И 
книге; О. С. А х м а н о н а , Словарь1 линг
вистических терминов, М., 1966, стр. 241. 
3-230 

в немецком языке. Для этого языка харак
терным случаем отождествления служебных 
слов с лексическим типом морфем является-
формальное совпадение (совпадение по зву
чанию) и семантическая сопрпкасаемость. 
некоторых предлогов с корневыми морфема
ми, например, «с1апк» (благодаря) как. 
предлог и <<{1апк» как корневая морфема в-
составе корневого слова «о*ег Оапк» (благо
дарность). 

Функциональное соприкосновение пред
лога «УОП» с флексией «-5» может быть 
примером отождествления предлога с грам
матическим типом морфем (ср. «Ет\уоппег 
УОП ОоИЬиз» н «ОоШл15ез Етиюппег»). 

Несмотря па совпадение указанных сто
рон в природе служебных слов и морфем,, 
это разные единицы языка, что проявляет
ся в следующем; 

и «(1ег Р1е1р») в окружении словосочетания-
(Ье$1епеп с!апк с1ет Ғ1еф). В отличие ог 
предлога <<(1апк» корневая морфема «с1апк» 
имеет только лексическое значение11. 

Б словосочетании «Ети'оппег УОП С-ОИ-
Ьи5» лексическое значение предлога «УОП» 
обусловливается указанием на локальную 
принадлежность. Подобный фактор не при
сущ значению флексии «-з», которая не 
имеет лексического значения. Грамматиче
ское же значение предлога «УОП» и флек
сии, «-5» характеризуется их функциониро
ванием. 

единицами словарного, состава языка, ибо-
не имеют такого обобщенного (лексико-
грамматпческого) значения. 

ическому строю языка 

«кгаН' с]с5 Оеье1хез паНе кп ез Гйг то&НсЬ^ 
с]а(3 ...» и «ей На-Ье с1а$ £ а п г аиз е!§епег 
Кга/1 егго1с11*» ИЛИ «с!а5 ВПс1 Ы т 
кгаГИуеп ҒагЬеп «стак» (\У6г1сг шк1 

\Уепдип0еп). 
Разграничивая корневые морфемы от та

ких, слов, как служебные, Ш. Баллн особо-
подчеркивает дифференциальную роль уда
рения13, 

12 См. К. Б. к а р и о и и В. С. М о н и -
гетти . Вводный курс немецкого языка, 
М., 1962; стр.'50. 

13 См. Ш. Вал л и. Общая лингвистика 
н вопросы французского языка, М., 1955;» 
стр. 360. 

1. Полнота значения 

2. Отношение к словарному составу языка 
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В качестве дифференциатора можно пы-
делить еще одни фонетический фактор — 
•умлаут, В приведенном выше случае умлаут 
связан с корневой морфемой «кгаП» в сос
таве слов «кгаН» — «КгаПс» н «кга№£». 
Умлаут, отличая корневую морфему «кгаП» 
от предлога «кгаП», не имеет отношения к 
последнему. 

б. М о р ф о л о г и ч е с к и й а с п е к т . 
«Всякое слово,— пишет А. И. Смнриицкий,— 
является грамматически оформленным»14. 
В сфере морфологии грамматическая оформ
лен ность служебных слов предполагает их 
семантическую отдельность и находит свое 
выражение в неизменяемости их формы. 
Морфема же как часть слова лишена той 
самостоятельности, которая характеризует 
служебные слова. Например, «йапк» как 
корневая морфема есть часть слова «с!ег 
Оапк» (благодарность). Оно состоит из 
двух частей: корневая морфема «<аапк» 4-
нулсвая морфема 0 15. Без нулевой мор-
сЬемы не может быть оформлено слово «йег 
Оапк». 

Морфологическая характеристика корне
вой морфемы «а"апк» изменяется с измене
нием предшествующих и последующих (сло
вообразовательных или словоизменитель
ных) морфем: 

йапк (йапк + 0 )—с1ег Оапк (йез 
Оапк(е)& и др.); 

с1апк (<эапк + еп)—а'апкеп (]сН йапке, 
•йапк1е и др.); 

а"апк (Ье + с1апк 4- еп) —зюН Ьеа'апкеп; 
йапк (а*апк + Ьаг) — дапкЬаг (йапкЬагег, 

-ез, -е). 
Если служебные слова обладают опреде

ленным минимумом лексического значения, 
семантической отдельностью, то морфемы 
•семантически зависимы от непосредственно 
предшествующих или последующих морфем. 

'Ср. корневую морфему «зеИ» в составе 
слов: «5е1$е» и «ЬезеШдеп». 

Формальная цельность служебных слов 
заключается в том, что в состав одного 
•служебного слова не может вклиниваться 
другое служебное слово, тогда как в сос
тав одного (полнозначного) слова морфемы 
'могут вставляться между другими морфе
мами. Ср.: предлог «1аи(» с прилагатель
ным «1апЬ в составе «ете 1аи(е ЗИтте 
(1аи( + е)» и «ете 1аи11озе 5Ш1е (1аи1 + 
1оз + е)». 

в. С и н т а к с и ч е с к и й а с п е к т . В 
этом плане типичным случаем синонимии 
служебных слов и морфем, как отмечалось 
•выше, может быть функциональное сопри
косновение предлога «УОП» и словоизмени
тельной морфемы «-з». Ср.: *<Не Кед1египд 

"УОП СЫеггекп» и «05(.егге1сп(е)з Ке^египд». 
В данном случае предлог «\юп» н морфе

ма «-5> функционально сближаются, т. е., 

" А. И. С м и р н и ц к и й. Лексическое и 
грмматическое в слове, в сб. «Вопросы 
грамматического строя», М., 1955, стр. 20. 

15 См. О. С. А х м а н о в а. Словарь..., 
стр. 241. 

выражая отношение принадлежности, они 
одинаково обусловливают синтаксическую 
функцию зависимою слова («0з1егге1сп» и 
с предлогом «\'оп», и с морфемой «-$» выс
тупает в качестве определения). Предлог 
«\'ОП» в данном случае заменяет морфему 
«-з», но отнюдь не становится равнозначным 
морфеме «-5». 

Различие между ними в составе приве
денных выше словосочетаний заключается 
в том, что предлог функционирует как син
таксический элемент, а морфема — как мор. 
фологическнй. В функциональном плане 
предлог «УОП» выступает объектом синтак
сиса потому, что характер той связи, кото
рая осуществляется им, проявляется в пер
вую очередь в окружении синтаксической 
единицы — словосочетания. 

В составе словосочетания предлог «УОП» 
функционирует в качестве служебного, но 
отдельного элемента (компонента), вслед
ствие чего образует свое окружение — пред
ложное словосочетание (с!1е Ке§1егип£ топ 
Оз1егге!сН), которое отличается по своему 
формальному строевому составу от беспред
ложного словосочетания, образованного при 
помощи морфемы «-5» (0з1.егге1спез Кедиг-
гип£). 

При синтаксическом функционировании 
предлог «\юп» и морфема «-з», выражая 
субъектно-объектное отношение, образуют 
несогласующееся определение. Но в отли
чие от предлога, морфема «-з» служит не
посредственным формальным выразителем 
родительного падежа1з. 

Различие между ними состоит в том, что 
морфема, как собственный признак роди
тельного падежа, связана с категориями 
рода и числа. 

Таким образом, семантико-функционзль-
ное соприкосновение предлога «УОП» и мор
фемы «-5» не дает оснований считать их в 
целом тождественными единицами языка. 

г. С л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы й ас
пект . В процессе словообразования каж
дое новообразрванное слово оформляется 
как в лексическом, так и в грамматическом 
плане. Его лексическая оформленность зак
лючается в том, что оно становится само
стоятельной единицей словарного состава 
языка, а грамматическая оформленность 
связана с характером и формой словообра
зовательных средств, т. е. морфем. Напри
мер, словообразовательная морфема «-18* 
в слове «1го(.21д> оформляет его граммати
ческую сторону в отличие от грамматиче
ского оформления по основе совпадающих 
других единиц: «Гго1г» и «1го1геп». Но при 
безаффиксном словопроизводстве формаль
ные средства словообразования отсутствуют. 
Один из видов данного словообразователь-

16 М. И. Стеблнн-Каменский считает, 
что предлог и флексия — это разные 
грамматические формы слова. См. его 
статью «О предлоге и предложном словосо
четании», Труды Института языкознания, т. 
IX, М., 195а, стр. 256 н след. 
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ного типа— переход слои из классов пол по
значных к разрядам служебных, например, 
^греход простого полнозначного слова 
Ягой* в предлог «Тго12». Здесь грамма
тическим оформителем слова «Тго1г» может 
быть нулезая морфема, которая отсутствует 
у предлога «1го1г». Следовательно, грам
матическая оформленность слова «Тготг» 
обусловливается способностью быть мор
фологически изменяемым словом. 

Служебные слова грамматически оформ
ляются в силу своей неизменяемости. Как 
отмечает А. И. Смиршщкий, «сама грамма
тическая неизменяемость слова определен
ным образом, и притом именно граммати
чески, характеризует и определяет его в от
личие от слов, грамматически изменяемых 

Тем самым оно оформляется, т. е. оказы
вается обладающим определенным строе
нием»17. 

Следовательно, предлог «1го1х» в словооб
разовательном аспекте, в отличие от кор
невой морфемы <4го1г», является граммати
чески оформленной единицей языка. 

Все сказанное приводит нас к выводу, что 
служебные слова и морфемы в современном 
немецком языке не ЯВЛЯЮТСЯ идентичными 
единицами языка, т. е. не тождественны в 
лексико-грамматическом плане. 

С. С. Султанов 

" А. И. С м и р н и ц к и й. Указ. ста1 ьл, 
стр. 17. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1970г. 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

КНИГА О РАЗВИТИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛ ЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА 

Узбекистан — основной производитель 
текстильного сырья в Союзе (более 60% 
общесоюзного производства натуральных 
волокон) и Крупный потребитель готовых 
текстильных изделии — располагает всем 
необходимым для широкого развития тек
стильной промышленности. 

Однако до последнего времени при пла
нировании территориального размещения 
предприятий этой отрасли недостаточно 
учитывались преимущества нашей респуб
лики по сравнению с другими районами 
Союза. 

На развитии отраслей текстильной про
мышленности, производящих готовые пред
меты потребления, отрицательно отража
лась неправильная методика расчета себе
стоимости продукции: в себестоимости го
тово!! продукции затраты на сырье, мате
риалы и полуфабрикаты представлялись не 
по себестоимости их производства, а по 
отпускным ценам, которые по некоторым 
важнейшим материалам (хлопок-волокно, 
шелк-сырец) являются едиными для всей 
страны. Это искажает реальную себестои
мость готовой продукции и ведет к невер
ным расчетам народнохозяйственной эф
фективности размещения предприятий в 
масштабе Союза. 

Установление реальной народнохозяйст
венной себестоимости готовой продукции 
на предприятиях различных районов стра
ны связано со значительными перерасчета
ми транспортных затрат, представленных в 
себестоимости в соответствии с действую
щими транспортными тарифами, не всег
да отражающими реальную себестоимость 
перевозок. 

Эти и другие вопросы исследуются в 
монографии И. Искандерова «Проблемы 
развития текстильной промышленности в 
Узбекистане»1, посвященной решению зада
чи ускоренного развития в УзССР отрас
лей текстильной промышленности, выпус
кающих готовые изделия. Произведенный 

1 И. И с к а н д е р о в . Проблемы разви
тия текстильной промышленности в Узбе
кистане, Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 
1969, 211 стр. 

автором анализ позволил вскрыть недо
статки упомянутой методики расчета себе
стоимости, применяемых тарифов железно
дорожной перевозки хлопка-сырца и хлоп
чатобумажных тканей и других факторов, 
сдерживающих развитие текстильной про
мышленности в УзССР. 

В первых двух главах монографии под
робно освещается история текстильного 
производства в Узбекистане от присоеди
нения Средней Азии к России до наших 
дней. 

В третьей главе автор дает характери-
стнку современного состояния и дальней
шего развития сырьевой базы текстильной 
промышленности, выявляет ее узкие места, 
определяет возможности создания произ
водства химических ВОЛОКОН в УзССР и 
обосновывает перспективы развития про
изводства натуральных волокон. 

Четвертая глава посвящена проблемам 
повышения качества текстильного сырья. 
Здесь автор показывает пути улучшении 
сортового состава хлопка, обосновывает 
эффективность создания хлопкозаготови
тельных пунктов с сушильно-очистительны-
МИ цехами в колхозах и совхозах и рас
сматривает вопросы совершенствования ор
ганизационных форм системы заготовок 
хлопка. 

В пятой главе обстоятельно освещены 
проблемы совершенствования структуры 
потребления продукции текстильной про
мышленности и дан научно обоснованный 
прогноз темпов развития текстильной про
мышленности на перспективу. 

В шестой главе автор, говоря о пробле
мах размещения, специализации и коопе
рирования текстильной промышленности, 
анализирует отраслевую структуру тек
стильного производства и доказывает не
рациональность ее, проявляющуюся в том, 
что на долю отраслей, перерабатывающих 
сельскохозяйственное сырье, приходится 
около 70% валовой продукции текстильной 
промышленности УзССР. В работе пока
зана крайняя неравномерность сложивше
гося размещения предприятий данной от
расли в республике, что ведет к нерацио
нальным внутриреспублнканскнм перевоз
кам текстильных изделий и затрудняет обе-
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спечсчие имеющихся предприятий рабочей 
силой. 

Здесь рассматриваются также состояние 
специализации и кооперирования текстиль-
нон промышленности в масштабе Средне
азиатского экономического района и вы
являются имеющиеся в этой сфере недо
статки (дублирование производства одно
родных изделий). 

Особое значение в монографии имеет 
;едьмая глава, освещающая экономические 
предпосылки дальнейшего развития тек
стильной промышленности в УзССР. Цент
ральное место здесь отводится роли эко
номических рычагов, в частности ценооб
разования на хлопок-волокно и тарифов* на 
перевозку волокна и тканей. Недостаточ
ная разработанность этих вопросов тормо
зила развитие отраслей текстильного про
изводства в Узбекистане. 

Автор исследует влияние новой системы 
планирования и экономического стимулиро
вания на работу текстильных предприятий, 
ресурсы, влияющие на развитие данной от
расли, и путем сравнительного анализа се
бестоимости однородных изделий, выпус
каемых в УзССР, устанавливает эффектив
ность дальнейшего широкого развития тек
стильной индустрии республики. Здесь же 
рассматриваются проблемы занятости тру
довых ресурсов на перспективу и влияние 
размещения предприятий текстильной про

мышленности в малых и средних городах 
на рост материального благосостояния и 
культуры населения. 

В заключении сформулированы обобща
ющие выводы и предложения, направлен
ные на повышение эффективности текстиль
ной промышленности, решение социально-
экономических проблем развития малых и 
средних городов Узбекистана и рациональ
ного использования их трудовых ресурсов. 

Рецензируемая работа вызывает и неко
торые замечания. Так, при определении 
уровня потребления тканей на душу насе
ления автор пользуется стоимостными по
казателями ,несмотря на их общеизвестные 
недостатки. 

Вызывает сомнение реальность намечен
ного автором объема производства хлопча
тобумажных тканей на 1980 г.—2 млрд. м2. 
На наш взгляд, для этого потребовалось 
бы строительство новых объектов в 40— 
50 городах (при размере предприятий до 
60 тыс. прядильных веретен). 

Но в целом рецензируемая работа без
условно заслуживает положительной оцен
ки как первое крупное исследование по 
экономике столь важной отрасли индустрии 
Узбекистана и полезный вклад в развитие 
нашей экономической науки. 

Э. Ахмедов, А. Мута.юв 
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Л^ 12 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е И Л У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1970 г. 

ХРОНИКА НАУЧНОЙ Ж И З Н И 

ЮБИЛЕЙ САМАРКАНДА 

В 1970 г. страна отмечала 2500-летие 
Самарканда — одного из древнейших го
родов мира. 

Прекрасные творения средневековых зод
чих— мавзолей Гур-Эмнр, комплекс Ша-
хн-Зинда, ансамбль площади Регистан, 
медресе и обсерватория Улугбека, медресе 
Шердор, Тиллакорй не перестают поражать 
нас своей величавостью, удивительной гар
моничностью, благородством архитектурных 
пропорций, яркостью п сочностью красок, 
неповторимостью узоров, созданных древ
ними народными мастерами. В Самаркан
де жил и создавал спои научные труды ве
ликий астроном Мирза Улугбек. С Самар
кандом связаны страницы жизни Абдурах-
мана Джамн, Алишера Навои, Захирид-
дина Бабура и многих других выдающих
ся мыслителей, ученых, деятелей литера
туры и искусства. 

Но Самарканд — это не только памятни
ки далекого прошлого узбекского народа, 
но и его радостное и счастливое настоя
щее. Подлинный расцвет экономики и куль
туры Самарканда начался с победы Вели
кого Октября. За годы Советской власти 
Самарканд превратился в крупный инду
стриальный, культурный н научный центр 
Узбекистана, восхищающий многочислен
ных гостей из братских республик и зару
бежных стран. 

В связи с юбилеем Самарканда Прези
диум АН УзССР, коллектив Института 
истории и археологии АН УзССР совме
стно с научными учреждениями и вузами 
Узбекистана, Москвы, Ленинграда, Киева 
и братских среднеазиатских республик про
вел в январе 1969 г. научную сессию, по
священную истории Самарканда. 

Президиум АН УзССР, коллектив Ин
ститута истории и археологии с участием 
ученых Самарканда, издали большой свод
ный труд — «История Самарканда с древ
нейших времен до наших дней» в двух 
томах. 

К юбилею построен Музей истории Са
марканда, экспозиция которого отражает 
основные этапы развития города. Жители 
города-юбиляра получили замечательные 
подарки — новые здания аэровокзала, 

крупной гостиницы, областной библиотеки 
и др. 

Широкие торжества, посвященные 25-ве
ковому юбилею Самарканда, были прове
дены в последней декаде октября 1970 г. 
24 октября в Самаркандском театре опе
ры и балета состоялся торжественный ве
чер, в котором приняли участие члены 
Бюро ЦК КПУз, многочисленные гости из 
Москвы и братских республик. С докла
дом выступил первый секретарь Самар
кандского горкома партии С. Хаитов. 
Первый секретарь обкома партии Н. Усма-
нов зачитал приветственное письмо ЦК 
КПУз, Президиума Верховного Совета и 
Совета Министров УзССР. С приветствиями 
выступили известный писатель А. Сурков, 
и представители братских республик. Они 
горячо пожелали труженикам города даль
нейшего расцвета экономики и культуры, 
новых успехов в строительстве коммуниз
ма. Затем был дан большой праздничный, 
концерт с участием мастеров искусств Уз
бекистана. 

25 октября центр юбилейного торжества; 
переместился на площадь Регистан, где 
состоялся массовый митинг, посвященный 
открытию памятника двум великим поэ
там-мыслителям— Алншеру Навои и Аб-
дурахману Джзми. Его открыл председа
тель Самаркандского горисполкома 
А. А. Азимов. Здесь выступили акад. АН 
УзССР В. А. Абдуллаев, работница фаб
рики «Худжум», депутат Верховного Со
вета УзССР Ф. Ходжаева, преподаватель 
школы №5, Герой Социалистического Тру
да М. Нарзикулова. 

Затем был открыт памятник воннам-
самаркандцам. погибшим на фронтах Ве
ликой Отечественной войны. Командующий 
войсками Краснознаменного Туркестанско
го военного округа генерал-полковник 
С. Е. Белоножко зажег факел. Он будет 
гореть вечно, как память о героях-самар-
кандцах, павших смертью храбрых под 
Москвой и у стен Сталинграда, на Украи
не и в Белоруссии. В открытии памятника 
приняли участие секретарь ЦК КПУз 
А. И. Салимов, заместители Председате
ля Совета Министров УзССР С. К. Зия-
дуллаев и М. Т. Турсунов, руководители 
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партийных и советских организаций Са
марканда, делегации братских республик. 

Сотни любителей поэзии собрались на 
«ушоиру — традиционное поэтическое со-
ггязание — в большом зале нового киноте
атра «Самарканд». Мушоиру открыла на
родная поэтесса Узбекистана, лауреат 
Государственной премии им. Хамзы Узбек-
:кой ССР Зульфия. Алексей Сурков про-
штал свое стихотворение, посвященное Са
марканду. Затем выступили народный по
эт Туркмении Берды Кербабаев, поэты 
Шукурулло, Шухрат, Ахунди, Душан Фай-

16—23 августа 1970 г. в Москве прохо
дил XIII Международный конгресс исто
рических паук. Всемирный форум истори
ков, собирающийся раз в пять лет, при
влек большое количество участников — 
около четырех тысяч человек из 60 стран. 
В Советском Союзе такой конгресс про
водился впервые. 

Особенно многочисленной была советская 
делегация, в которую входило свыше 
1400 ученых Москвы, Ленинграда и всех 
братских республик. Делегация ведущих 
ученых Узбекистана во главе с вице-пре
зидентом АН УзССР И. М. Муминовым 
насчитывала около 40 человек. 

Большое число историков прибыло из 
социалистических стран. На конгрессе бы
ли широко представлены и историки стран 
Латинской Америки, Азии и Африки. 

В послании участникам конгресса Пред
седатель Совета Министров СССР 
А. Н. Косыгин подчеркнул: «История при
звана изучать сложный и многообразный 
путь, пройденный человечеством, богатей
ший опыт поколении в борьбе за социаль
ный прогресс, за наиболее совершенную 
организацию общества. Обширные знания, 
накопленные ею, являются ценнейшим до
стоянием мировой культуры. 

Международный конгресс исторических 
наук начал свою работу в Кремлевском 
Дворце съездов. Первое пленарное засе
дание открыл президент Международного 
Комитета исторических наук (МКИН), 
видный бельгийский ученый Поль Арсен. 
Затем был заслушан доклад видного со
ветского историка, акад. Е. М. Жукова 
«В. И. Ленин н история», в котором под
черкнуто огромное воздействие В. И. Ле
нина, его всепобеждающих идей на новей
шую историю человечества, историческую 
науку, ее методологию. 

В программе конгресса обозначились две 
важные темы современной истории. Пер
вая — «Методология, История и соци
альные науки». В ходе обсуждения ее 
были рассмотрены связи между отдельны' 
ми общественными науками, возможности 
применения в исторических исследованиях 
Математических методов, возможности и 
границы структурного анализа, роль исто-

зи, Хамнд Гулям, каракалпакский поэт-
Ибрагим Юсупов. В своих стихах они сла
вили древний, но вечно юный Самарканд, 
его красоту, его замечательных тружени
ков, своим творческим трудом умножаю
щих славу родного города. 

В юбилейных торжествах приняла ак
тивное участие большая группа ученых, в 
том числе сотрудников гуманитарных ин
ститутов Академии наук УзССР, в трудах 
которых видное место занимают проблемы 
истории, экономики и культуры Самар
канда. 

рического познания в формировании со
циального сознания, методы машинной об
работки информации на службе историче
ской науки, роль и место биографии в-
исторической науке н др.. 

Вторая большая тема — «История кон
тинентов. Национализм и классовая борь
ба в процессе модернизации в Азии и Аф
рике». В эту тему входила также специ
альная проблема «Место Латинской Аме
рики в мировом историческом процессе в 
XIX и XX в.». 

Работа конгресса отразила новые тенден
ции в исторической науке, попытки найти 
пути для более широкого обобщения до
стижений ее различных отраслей, выделить 
главные проблемы, представляющие инте
рес для историков разных специальностей. 

В секциях и многочисленных комиссиях 
оживленно проходило обсуждение докла
дов, связанных со всеми периодам» все
мирной истории, отдельными аспектами 
исторической науки и вспомогательных 
дисциплин. 

На заседаниях секций древней истории, 
средневековья, новой истории, современной 
истории в центре внимания были доклады, 
посвященные проблемам исторического про
гресса различных стран в разные эпохи. 

С большим интересом были заслушаны 
доклады советских ученых — членов-кор
респондентов АН СССР М. П. Кима «О-
некоторых аспектах культурной револю
ции и особенностях советского опыта ее 
осуществления» и Ю. А. Полякова — «Из
менение социальной структуры населения 
СССР». Этим докладам посвятили свои 
выступления учсныс-исторнкн из республик 
Средней Азии и Казахстана. 

В секции истории континентов главной 
была- проблема национально-освободитель
ной борьбы. Успешно прошло обсуждение 
доклада о роли латиноамериканских стран 
в историческом процессе XIX—XX вв. 

Много внимания уделялось раскрытию 
особенностей и закономерностей развития 
отдельных общественно-экономических фор
маций. Углубленно освещались переходные 
эпохи и переломные моменты всемирно-ис
торического процесса. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ИСТОРИКОВ В МОСКВЕ 
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На конгрессе была впервые представле
на и успешно работала новая научная 
организация — Международный комитет 
шторни второй мировой войны, созданный 
пр.и объединении национальных секций ис
ториков различных стран, посвятивших се
бя научению движения Сопротивления в 
период второй мировой войны, 

В работе конгресса при обсуждении 
главных тем было впервые применено со
четание свободной дискуссии с выступле
ниями экспертов, представляющих различ
ные страны и идейно-теоретические на
правления. В отраслевых секциях и комис
сиях действовал принцип свободной дис
куссии без экспертов. 

Конгресс стал ареной острой идеологи
ческой борьбы. Особенно полемично велись 
дискуссии при обсуждении важнейших тео
ретических положении. Большую актив
ность проявили советские ученые и исто
рики-марксисты других стран. Они убеди
тельно отстаивали марксистско-ленинские 
принципы изучения закономерностей раз
вития человеческого общества, наглядно 

27—29 октября 1970 г. в Самарканде 
•состоялась Вторая Среднеазиатская конфе
ренция по истории естествознания и тех
ники. Работа конференции проходила на 
двух пленарных заседаниях и в 10 секциях: 
истории математики, физики, астрономии, 
химии, биологических и сельскохозяйствен
ных наук, археологии, медицины, геоло
гических и географических наук, истории 
техники, методологии науки. 

В работе конференции приняли участие 
1200 человек, в том числе представители 
АН СССР, видные ученые всех средне
азиатских республик. 

Конференцию открыл содержательным 
вступительным словом председатель Уз
бекского отделения Советского националь
ного объединения истории и философии 
естествознания и техники, вице-президент 
АН УзССР И. М. Муминов. 

С приветственной речью к участникам 
конференции обратилась секретарь Са
маркандского обкома КПУз X. 10. Аслид-
динова. 

Затем с докладами о развитии науки и 
техники в республиках Средней Азии вы
ступили: М. С. Асимов — президент АН 
ТаджССР. А. С. Садыков—президент АН 
УзССР. П. А. Азимов—президент АН 
ТуркмССР, К. К- Каракеев — президент АН 
КирССР. Член-корр. АН СССР С. Р. Мн-
кулннский сделал доклад «В. И. Ленин и 
наука». 

На конференции выступили 164 доклад
чика из 21 города, в том числе 34 сотруд
ника АН УзССР, работники Ташкентского 
и Самаркандского университетов, Ташкент
ского политехнического института, меди
цинских и педагогических институтов Таш
кента и Самарканда, а также ряда других 

показывая, что только на базе методологии 
марксизма-ленинизма возможна подлинная 
историческая наука. 

В рамках конгресса действовал специ-4 

альныЙ симпозиум «Ленин и историческая 
наука». Здесь выступили такие известные 
советские ученые, как П. Н. Поспелов, 
И. С. Галкин. Л. В. Волобуев и др. Они 
отмечали, что идеи В. И. Ленина оказали 
и оказывают колоссальное влияние на 
процессы национально-освободительной 
борьбы народов, развитие прогрессивных 
движений, выступающих за мир,, демокра
тию и социализм. Ленинизм определяет ос
новные тенденции современной эпохи и 
имеет неоценимое значение для развития 
исторической науки. 

Международный конгресс способствовал 
улучшению взаимопонимания и укрепле
нию контактов ученых различных стран, 
дальнейшему подъему исторической науки, 
делу мира и социального прогресса чело
вечества. 

К. А. Акилов 

научно-исследовательских институтов и ву
зов республики. Основное внимание они 
уделили вопросам развития науки и тех
ники в послеоктябрьский период. 

На заключительном пленарном заседа
нии с отчетами о работе секций выступи
ли члены корреспонденты АН СССР 
К. К. Каракеев. С. Р. Микулинский, ака
демики АН УзССР А. М. Акрамходжаев, 
Я. X. Туракулов, X. У. Усманов, М. 3. Ха-
мудханов, В. П. Щеглов, члены-корреспон
денты АН УзССР И. И. Иргашев и 
И. С. Куклес н проф. Р. X. Маллин. Об
щие итоги работы конференции подвел 
акад. АН УзССР И. М. Муминов. 

При обсуждении докладов на секциях и 
в отчетах руководителе!! секций отмеча
лось, что доклады подготовлены н сделаны 
на высоком научно-теоретическом уровне 
и вносят полезный вклад в изучение исто
рии развития естествознания и техники в 
Средней Азии, истории советской науки в 
целом. 

На заключительном пленарном заседа-
было вынесено решение об издании трудов 
конференции и принято предложение Пре
зидента АН КирССР К. К. Каракеева о 
созыве следующей, 3-й Среднеазиатской 
конференции по истории естествознания и 
техники в 1972 г. в столице братской Кир
гизии г. Фрунзе. 

В свободное от заседаний время были 
организованы экскурсии по Самарканду. 
Участники конференции посетили дом-му
зей С. Айни, Пянджнкентский музей, при
сутствовали при открытии памятников 
Улугбеку, Джа.ми и Навои, а также музея 
на Афрасиабе. 

А. Ф. Файзуллаев 

ВТОРАЯ СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИСТОРИИ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ 
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№12 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1970 г. 

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 1970 ГОД 

ПЕРЕДОВЫЕ 

№ 
Фридрих Энгельс II 
Журналу «Узбекистон коммунист»—«Коммунист Узбекистана» . . 12 

СТАТЬИ 

А б д у л л а е в В. А., В а л и х о д ж а е в Б. Н. Самарканд литературный 9 
А б д у л л а е в М. А. Победа народной советской революции в Хорезме 2 
А б д у р а х м а и о в И. И. В. И. Ленин о социалистической дисциплине 

труда 3—4 
А б д у ш у к у р о в Т. Р. Ф. Энгельс и конкретные социальные иссле

дования 11 
А в е з о в И. К проблеме случайного и необходимого в генетике . . 10 
А з и м д ж а н о в а С. В. и" Ленин и культурное наследие народов 

Востока 3—4 
А к и л о в К. А. Успехи социалистической культуры Самарканда . . 9 
А м и н о в А. М. В. И. Ленин и экономическая теория . . . . 7 
А м и н о в А. М. Ф. Энгельс и развитие марксистской политической 

экономии 11 
А м и н о в а Р. X. Ленинская программа по аграрному вопросу - . • 3—4 
А м и н о в а Р. X. 25 лет великой Победы 5 
А р и ф х а н о в а 3. Колхозное крестьянство Узбекистана в годы Вели

кой Отечественной войны . . . . . . - • • ° 
А с к а р о в А., Т а ш к е н б а с в И. Древнейшее прошлое Самарканда. 9 
А х м е д о в Г. О соотношении и видах компетенции Союза ССР и со

юзных республик в области уголовного законодательства . . 1 
А х т а м о в А. Преодоление социально-экономических различий между 

городом и деревней " 
А х у н о в а М. А. Авангардная роль рабочего класса в осуществлении 

ленинских заветов дружбы и братства пародов 3 4 
А х у н о в а М. А. Самарканд в международных связях Советского 

Узбекистана 
А х у н о в а М. Рабочий класс Узбекистана в период строительства ком

мунизма (По материалам ряда ведущих промышленных пред
приятий республики) ~ 

Б а р а т о в М Б. Ф. Энгельс и античная философия . . . 1 1 
Б е г ж а н о в Р. Б.. И с м а т о в Э. И. Ф. Энгельс и современная фи

зика 
Б е д р и н ц е в К. Н. Осуществление в Узбекистане ленинских идеи ° 

развитии производительных сил „• 3—4 

Б и р к и н М. Некоторые вопросы приостановления исполнения решс 
в советском гражданском процессе. . . . . . • • 'О 

В а с и к о в а М С. Новый Кодекс о браке и семье Узбекской ССР . . I 
Га и б о н Н. О взаимовлия < и взаимообогащенни национальных ис

кусств. ; ' ..я 
Г о л ь д и н Б. Я. Юбилей старейшего партийного журнала N36™!™ 12 
Г о л ь я н о в а Т. В. Культурно-политическое просвещение трудящихся 

Узбекистана в ГОДИ Великой Отечественной во| . . . . о 
Г у л я м о в Я. Г.. Б у ю н К). Ф. Новые данные но истории древ-

него Самарканда. 

стр. 
3 - 9 
3—4 

56—60 
29—34 

65—68 
33—37 

103—10Й 
20—27 
3—10 

10—14 
76—79 
3—6 

12—15 
79—84' 

21 27 

11—19 

63—6» 

28—35 

11—17 
30—34 

47—53 

41—48 

38—48-
28—32 

28-32 
5—10 

16—19 

68—78-
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Содержание журнала 30 1970 г. 

Д ж а м а л о е О. Г>. Торжество ленинской теории переходя к социа
лизму, минуя капитализм 3—4 

Д ж а м л л о в О. Б. Ф. Энгельс об исторически преходящем характере 
форм собственности на средства производства 11 

Д о р о ш е н к о В. Ф.. К а д а н с р Э. Л. Роль фондов экономического 
стимулирования в повышении эффективности производства . б 

Д о с у м о в Р. Я- Совершенствование внутризаводского планирования 
в новых условиях хозяйствования . . . . . . . 5 

Д ос у м о в Я- М. Великий Октябрь и революционизирование народов 
Хивинского ханства . . . . . . . . . . 2 

З а р и ф о в X., М и р з а е в Т. Великий народный поэт . . . . 10 
З н я д у л л а е в С. К. Расцвет экономики Советского Самарканда. . 9 
И и о я т о в X. Ш. Революционно-демократические н социалистические 

преобразования в ХНСР 2 
И н о я т о в X. Ш. В. И. Ленин об историческом опыте Великого Ок

тября. 3—4 
И н о я т о в X. Ш. Народно-демократический строй БНСР как предпо

сылка перехода к социализму 8 
И н о я т о в X. Ш. Установление и упрочение Советской власти в Са

марканде. . . . . . . . . . . . . 9 
И с м а и л о в Б. Ф. Энгельс о дпалектнко-материалистическом пути по

знания мира. 11 
И ш а к о в А. Победа народной революции в Бухаре 8 
И ш а к о в А. И. Ф. Энгельс о государстве диктатуры пролетариата. 11 
| К а р ы-Н и я з о в Т. Н. | Самарканд— центр научной мысли Маверан-

нахра XIV—XV веков. 
К и о п о в Б. И. Ф. Энгельс о роли ирригации в странах Востока. . 11 
М а н д з у к а с Т. Ф. Энгельс и вопросы эстетики. . . . . 1 1 
М у м и н о в И. М. О ходе подготовки к Ленинскому юбилею, итогах и 

задачах работы Отделений общественных наук АН УзССР . . 1 
М у м и н о в И. М. Ленин и наука 2 
М у м и н о в И. М. Самарканду — 25 веков 9 
М у м и н о в И. Изучение творчества Эргаша Джуманбульбуль-оглы и 

очередные задачи наших фольклористов. . . . . . 1 0 
Н н и з о в П. М. Ф. Энгельс о социальной природе идеалов свободы и 

равенства. . . . . . . . . . . . . 1I 
Н о в и к о в М. П. К истории борьбы КПТ за ленинские принципы пар

тийного строительства (1920—1921) 5 
Н у р м у х а м е д о в М. К. В. И. Ленин и партийность литературы . 3—4 
Пи к у л и и М. Г. Ф. Энгельс и народы Востока . . . " . . 1 1 
П и р м у х а м е д о в А. Н. Операционная система математического обе

спечения АСПР Госплана УзССР 6 
П о п а д ю к К. О соотношении уровней доходов и потребления соци

альных групп населения УзССР 7 
П у л а т о в X. П. Ленин и современная эпоха 3—4 
Р а х м а н о в И., Р а х м а н о в Н„ X а с а и о в X. Торжество ленин

ских идей культурной революции в Бухаре 8 
Р а ш и д р в Г. Ленинизм о ведущей роли города в социалистическом 

обществе. . 
Р а ш н д о в Г. Р. Самарканд—первая столица Узбекской ССР. 
"Р ы с б а к о в А. Р. В семье единой 
• С а д ы к о в А. С. Исторические предпосылки Хорезмской народной 

революции. 2 
• С а д ы к о в а Н. С. В. И. Ленин и охрана памятников культуры. . 3—4 
• С а л я мо в а Ш. Создание и укрепление коммунистических организа

ций Самарканда. . . . . . . . . . . 9 
С а м а т о в а X. Создание ХНСР — воплощение ленинских идей о 

крестьянских Советах. 2 
С и р а ж д и н о в С. X. По Ленинскому декрету 8 
С у л е й ма н о в X. Успехи народного здравоохранения в Узбекистане. 6 

. - С у л т а н о в М. С. Внедрение НОТ на стройках Узбекистана. . 2 
Т а ш х о д ж а е в а Н, Они сражались за Родину 5 
Т и л л е А., Ф а й з и с ц М. Из истории сравнительного правоведения. 5 
У м у р з а к о в а О. П. Диалектическое единство национальных и ин

тернациональных традиций. 12 
.У р а з а е в Ш. 3. В. И. Ленин и рождение советских республик в Сред

ней Азии . , . 3—4 

3 - 4 
9 

10 

стр. 

31-40 

15—19 

3 - 7 

27—31 

21—28 
19—23 
13—19 

35—42 
19—30 
26—34 
42—49 
35—39 
15—25 
20—24 

61—67 
81—86 
74—77 
3—13 
3—15 
3—12 
14-18 
69—73 
32—37 
80—87 
78—80 

20—27 
3—Ю 

54—62 
50—55 
9-13 
16—20 
107—113 
36—41 
43—46 
3—14 

12—17 
53—59 
20—26 
38—45 

18—24 

49—53 
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Содержание журнала за 1970 г. 43 

№ стр. 
Ф а и з и е в ЛЪ. Ф. Энгельс о сравнительном методе исследования есте

ственных и общественных наук 11 60—64 
Ф а и з у л л а е в А. Ф„ Н а с ы р о в Р. Н. Вопросы истины в философ

ской дискуссии Беруни и Ибн Сипы 6 18—21 
Ф а й з у л л а е в А. Ф. Идеи Ф. Энгельса о движении материн и их зна

чение для современного естествознания 11 40—46 
Х а й р у л л а е в М. М. Ф. Энгельс о преемственности в развитии 

культуры (О культурных связях стран Востока и Запада). . . 11 25—29 
Х а к и м о в М. X. В. Й. Ленин — основатель и руководитель Совет

ского социалистического государства. 3—4 11—18 
Ха Н а з а р о в К. X., А б д у л л а ё в М. А. К. Маркс и Ф. Энгельс о 

героическом в искусстве. . . . . . . . . . 7 33—37 
Х а н а з а р о в К. X., Р а ш и д о в а Р. Б. К. Маркс и Ф. Энгельс — 

создатели новой философской терминологии II 54—59 
Х а ш п м о в И. Ленин и Индия. 3—4 114—120 
Ш а а б д у р а х м а н о в Ш. О поэтических особенностях языка поэмы 

«Равшан» Эргаша Джуманбульбуль-оглы. 10 24—27 
Ш е р м у х а м е д о в С. В. И. Ленин о культуре как общественном 

явлении. 3—4 88—96 
Ш у к у р о в А. Роль РСФСР в укреплении Советской власти в Бухаре. 8 35—39 
Э г а м б е р д и е в А. К определению годового фонда рабочего времени 

колхозников. 2 47—52 
Э р г а ш е в Т. Э., X а л и к у л о в а Р. С. Прибыль как фактор и источ

ник образования фондов поощрения. . 1 14—20 
Я к у б о в К. Июльский Пленум ЦК КПСС и проблема повышения про

изводительности труда в сельском хозяйстве Узбекистана. . 10 3—8 
Я к у б о в X. Художественный метод в понимании В. И. Ленина. . . 3—4 97—102 
Я ч ы щ и Н а А. Ф. Рабочий класс Узбекистана в годы Великой Оте

чественной воины. . . . . . . . . . . 5 7—11 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
А б д у л л а е в а М. О роли научной абстракции в познании основных 

форм физических движений 1 28—31 
А б д у л х а м н д о в А. Институт «пайшкан» в орошаемом хозяйстве 

Ферганской долины. 2 65—69 
А б д у н а б и е в А. Г К истории принятия ленинского декрета об оро-

сительных работах в Туркестане 3—4 128—129 
А б р а м о в М. М. Из истории Самарканда конца XVIII — начала 

XIX века 9 98-100 
А л и е в С. О малоизвестных комедиях Хамзы. 1 36—38 
А л и к у л о в X. Сочинение по этике XV века 5 53—55 
Б а й м е и о в X. О роли товарного обращения в социалистическом 

воспроизводстве. 1С 49—51 
Б а к а е в а X. Д. О золотом шитье Бухары 12 30—32 
Га ф у р о в С. Г. Трудящиеся НамантанскоЯ области в борьбе за 

'Большой хлопок Узбекистана (1966—1970 гг.) . . . . 12 28—30 
Г а ф ф а р о в Б Из истории отношений России с Кокандом (40— 

70-е годы XIX века) 6 34—38 
Г о л ь д е н б с р г Л. Технический прогресс и подъем культурно-техни

ческого уровня трудящихся (1959—1965) 6 22—26 
Г р и ш и н В. С. Политработа советских частей Туркфронта среди на

селения Бухары 8 55—58 
Д а в л е т о в А. Дж, Некоторые вопросы, связанные с гражданским ис

ком в уголовном процессе 6 31—34 
Д ж ал а л о в а О. Честность и правдивость, и их значение в формиро

вании нового человека. . 5 51—53 
Д ж а л и д о » Т. А. Из истории создания и деятельности органов ми

лиции ХНСР 2 63-66 
Е ф и м о в В, И, Трудящиеся Самарканда в годы Великой Отечествен

ной копны. 9 91—92 
3 и я м о и Ш. С, Подготовка механизаторских кадроо в Узбекистане и 

[946—1950 годах. 6 29- -31 
И с а е в X. Осуществление ленинского кооперативного плана » Самар

кандской области ;) 83 -88 
И з р а и л о в М. Л. Страницы истории профсоюзов Самарканда. . . 9 88—91 
И с л а м о в У. Мезолитическая стоянка Кутил и ш под Ташкентом. . . 7 54—57 

www.ziyouz.com kutubxonasi



№ стр. 
И ш а и о в а М. А. II съезд Советов УзССР и его историческое значение. | 34—36 
К а д ы р о в А. Л. Успехи промышленного развития Хорезма. 8 63—65 
К а д ы р о в а М. Р. Коллекция мишштюр в собраниях Музея литерату

ры имени Алишера Навои 6 40—41 
К а л а н д а р о в Ш. I [екоторые вопросы совершенствования деятель

ности районного Совета по руководству торговлей 7 40—41 
К з м а л о в С. Из истории дружбы' народов "Хорезмского ОЭЗИСа. . 8 61—63 
К а р а б а е в С, Эр н а з а р о" в К. Из истории подготовки рабочих 

кадров для тяжелой промышленности УзССР (1959— !965). . 10 51—5& 
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