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№ 4 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 1972 г. 

А. С. САДЫКОВ 

ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ В РЕСПУБЛИКЕ 
В СВЕТЕ РЕШЕНИИ VI ПЛЕНУМА ЦК КПУз 

Задачи, поставленные XXIV съездом КПСС перед советской нау
кой по ускорению темпов научно-технического прогресса во всех отрас
лях народного хозяйства, восприняты советскими учеными как боевая 
программа их творческой работы. В успешном осуществлении этих 
задач исключительное значение приобретают подготовка, распределе
ние и воспитание кадров научных работников, способных решать на 
современном уровне и фундаментальные, и прикладные научные про
блемы. Актуальность всемерного улучшения подготовки, расстановки, 
воспитания и повышения квалификации научных кадров с новой си
лой была подчеркнута в Постановлении VI Пленума ЦК КПУз (фев
раль 1972 г ) «О дальнейшем совершенствовании работы с кадрами в 
свете решений XXIV съезда КПСС». 

В нынешнем 1972 году мы отмечаем большой праздник всех на
родов нашей страны — 50-летие создания Союза Советских Социалис
тических Республик. За эти полвека в нашей республике, как и по 
всей стране, проделана огромная работа по подготовке научно-педа
гогических кадров. 

Ныне в 180 научно-исследовательских учреждениях и вузах Узбе
кистана плодотворно трудятся свыше 26 тыс. научных и научно-педа
гогических работников, в том числе около 10 тыс. женщин. Среди 
наших ученых насчитывается более 500 докторов и 7000 кандидатов 
наук. Они вносят достойный вклад в развитие народного хозяйства, 
подготовку квалифицированных кадров, без которых немыслимы ии 
научно-технический прогресс в народном хозяйстве, ни поднятие куль
турного уровня трудящихся. 

В городах и селах республики работают 255 тыс. специалистов с 
высшим образованием, в большинстве своем — выпускники республи
канских вузов. Это — золотой фонд нашей интеллигенции. 

Далеко за пределами республики известны многие работы ученых 
Узбекистана, оказавшие большое влияние на развитие промышленно
сти и сельского хозяйства. Только экономический эффект от внедрения 
новых сортов хлопчатника «Ташкент» во много раз перекрывает ассиг
нования, выделяемые государством Академии наук УзССР. 

Но мы не должны успокаиваться на достигнутом. Задача состоит 
в необходимости обеспечить общий подъем науки, главным образом в 
тех ее отраслях, которые призваны содействовать дальнейшему разви
тию народного хозяйства. Именно на этих отраслях следует сконцен
трировать наши усилия, а главное — квалифицированные кадры. 

Общее количество научных работников в республике достаточно 
велико, но сейчас мы уже не можем оперировать общими цифрами. 
Развитие науки, а следовательно, и подготовка научных кадров, дол-
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жны осуществляться п строгом соответствии с планами развития на
родного хозяйства и культуры. Необходимо обеспечить опережающее 
развитие науки, что, в свою очередь, немыслимо без такого же опере
жающего процесса подготовки кадров в направлениях, нужных и для 
развития теории, и для решения прикладных задач. В этом отношении 
у нас есть еще немало нерешенных вопросов. 

Прежде всего следует усилить подготовку докторов физико-мате
матических наук. В целом за 1971 —1975 гг. в системе АН УзССР 
намечено подготовить 206 докторов наук, в том числе 54—по физико-
математическим наукам. 

Необходимо резко расширить подготовку высококвалифицирован
ных научных кадров по техническим наукам. Сейчас в масштабе всей 
страны удельный вес научных работников в области техники состав
ляет 44% их общего числа, а у нас в республике —лишь около 20%; 
докторов наук — соответственно II и 5%. У нас совершенно нет док
торов наук по техническим специальностям, связанным с развитием 
цветной металлургии, переработки газа, тепло- и гидроэнергетики, ма
шиностроения и ряда других отраслей. Вообще в отраслях техниче
ских наук мы не имеем пока таких коллективов, которые объединяли 
бы несколько докторов наук, что затрудняет успешное решение многих 
актуальных проблем. 

В республике еще очень мало производств, в которых трудятся 
инженерно-технические работники, имеющие ученую степень, а это в 
современных условиях совершенно необходимо. Научные идеи в об
ласти техники и технический прогресс на производстве должны идти 
навстречу друг другу: от производства — в научный институт, от 
института — к производству. Научное решение, разработанное в инс
титуте, должно обязательно иметь благоприятную почву для практи
ческого осуществления его на соответствующем предприятии. Во мно
гом это зависит от наличия кадров, занятых непосредственно на 
производстве. Между тем в нашей промышленности работает пока 
только 21 кандидат наук, из них 20—на предприятиях Ташкента и 
один — в Ташкентской области. 

Насколько важно иметь научные кадры на современном пред
приятии, видно на примере завода им. Чкалова, группе работников 
которого присуждена Государственная премия Узбекской ССР им. Бе-
руни за разработку и внедрение станков с программным управлением-
Они коренным образом изменяют характер труда рабочего, превращая 
его из физического в интеллектуальный. Пример этот достоен всяче
ского поощрения и подражания. 

Работы ученых, применение их в сфере материального производ
ства должны быть направлены на решение таких социальных задач, 
как преодоление существенных различий между трудом физическим 
И умственным, между городом и деревней. Огромное значение в этом 
имеет механизация сельского хозяйства. Наука служит одним из важ
нейших факторов в решении этой актуальнейшей задачи. А это опять-
таки требует высококвалифицированных научных кадров. 

В соответствии с принятыми ранее решениями уже в 1968 г. на 
ряде крупнейших предприятий должны были быть организованы кон
сультационные пункты для подготовки кандидатов наук из инженерно-
технических работников. Однако практически пока сделано очень мало. 
Вина здесь и наша, и самих предприятий. Партийные организации и 
администрация предприятий должны всерьез взяться за организацию 
таких пунктов, а наши ученые — сделать все, что от них зависит, для 
успешной работы этих пунктов. 
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Большое внимание следует уделить подготовке докторов наук по 
биологическим наукам. Сейчас, например, в области селекции у нас 
занято только 2 доктора наук, хотя значимость этой специальности 
для сельского хозяйства совершенно очевидна. По одному доктору наук 
работает в области радиобиологии, цитологии и некоторым другим 
перспективным специальностям. 

Среди докторов медицинских наук, которых в республике больше 
всего, очень мало специалистов по вирусологии, онкологии, эндокри
нологии и т. д. 

Важное значение имеет подготовка высококвалифицированных 
научных кадров в различных областях общественных наук. И здесь 
надо учитывать их специализацию. Так, из 20 докторов исторических 
наук, работающих в АН УзССР, только два специализируются по все
общей истории, один — по истории науки и техники. Следует усилить 
подготовку докторов наук по археологии и этнографии. По экономиче
ским наукам нет докторов по организации и планированию народного 
хозяйства, экономике труда. По юридическим наукам нет ни одного 
доктора и даже кандидата наук но трудовому праву и т. д. 

Очень мало докторов наук работают в педагогических институтах, 
а в Наманганском, Сурхандарьинском, Хорезмском и некоторых дру
гих педвузах их нет вовсе. Партийным организациям и ректоратам 
вузов следует обратить серьезное внимание на подготовку научных 
кадров, особенно докторов наук, что необходимо и для повышения 
уровня подготовки специалистов с высшим образованием, и для развер
тывания научно-исследовательской работы в вузах. 

Реальная база для расширения подготовки докторов наук у нас 
есть. Это прежде всего 7000 кандидатов наук. Но пока лишь немногие 
из них защищают докторские диссертации. 

Основная форма подготовки научных работников — аспирантура. 
В 1970 г. в республике обучалось 3200 аспирантов. Закончили же в 
том году аспирантуру 924 человека. Из них защитили или представили 
диссертации лишь 406 человек, или 44%. Среди заочников этот процент 
еще ниже- А между тем подготовка каждого аспиранта обходится го
сударству в несколько тысяч рублей. Кроме того, прохождение аспи
рантуры без защиты диссертации означает потерю драгоценного вре
мени и аспиранта, и его руководителя. 

«Выпуск» аспирантов без защиты диссертации — крайне ненор
мальное явление. Оно объясняется, во-первых, недостаточной требова
тельностью к принимаемым в аспирантуру, во-вторых,— отсутствием 
должного контроля со стороны руководителей и научных учреждений, 
а в отношении заочников — со стороны тех организаций, где они ра
ботают. 

Основная масса аспирантов обучается в системах АН УзССР, ми
нистерств высшего и среднего специального образования, сельского 
хозяйства, здравоохранения. Всем нам надо тщательно разобраться 
в этом деле и обеспечить высокую эффективность аспирантуры. Необ
ходимо усилить работу плановых органов по изучению и определению 
потребностей в кандидатах и докторах наук по специальностям. Под
готовка их должна строго соответствовать утвержденному плану, ко
торый следует рассматривать как государственное задание, обязатель
ное для всех. В первую очередь, надо обеспечить научными кадрами 
все периферийные вузы, лаборатории и другие организации. 

В практической работе по подготовке научных кадров мы должны 
исходить из указаний VI Пленума ЦК КПУз о необходимости «и 
дальше совершенствовать формы и методы руководства педагогичс-
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СНИМИ и научными коллективами, концентрировать их внимание на 
подготовке кадров специалистов, на наиболее перспективных и важ
ных исследованиях. Повышать активность ученых и научно-педагоги
ческих работников в борьбе за технический прогресс в промышленно
сти, строительстве, на транспорте и в сельском хозяйстве, в разработке 
проблем естественных и общественных наук. Добиваться повышения 
эффективности научных разработок и ускорения внедрения их в прак
тику... 

Госплану, Академии наук Узбекской ССР совместно с соответ
ствующими министерствами и ведомствами разработать и осуществить 
в текущей пятилетке эффективные меры по улучшению планирования 
и координации всего фронта научно-исследовательских работ, подго
товки научных кадров и специалистов для различных отраслей народ
ного хозяйства»1. 

Нет сомнения в том, что Академия наук, министерства и ведомства 
республики сделают все необходимое для претворения в жизнь Поста
новления VI Пленума ЦК КПУз, дальнейшего расширения и повыше
ния уровня подготовки высококвалифицированных научных кадров, 
способных успешно решать актуальные вопросы теории и практики 
коммунистического строительства. 

1 Правда Востока, '7 февраля 1972 г. 
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№ 4 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 1972 г. 

К 102-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина 
и 50-летию СССР 

В. М. ЯКОВЛЕВ 

В. И. ЛЕНИН О СОЕДИНЕНИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕВОЛЮЦИИ С НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫМИ 
В ЕДИНОМ МИРОВОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 

В Резолюции XXIV съезда партии по Отчетному докладу 
Ц К КПСС подчеркивается, что характернейшей чертой нашей эпохи 
является «дальнейшее изменение соотношения сил на международной 
•арене в пользу мира, демократии и социализма». Крепнет «боевой 
союз основных революционных сил современности — мировой системы 
социализма, международного рабочего и национально-освободитель
ного движения»'-

Ныне, когда социализм прочно утвердился в значительной части 
мира, когда возрастает накал национально-освободительного движения 
народов Азии, Африки, Латинской Америки, перерастающего во мно
гих странах «в борьбу против всего строя эксплуатации и угнетения»2, 
•особенно актуально звучат ленинские слова о неизбежности соедине
ния социалистических революций в отдельных странах, из которых 
•складывается мировая социалистическая революция, с национально-
освободительными революциями и различными демократическими дви-
-Жениями. 

Объективная действительность, говорил В. И. Ленин, такова, что 
капитализм развивается неравномерно: наряду с высокоразвитыми ка
питалистическими странами есть много стран, экономически слабо 
развитых. Поэтому не может быть «чистой» мировой социалистической 
революции без соединения ее с демократическими национально-осво
бодительными движениями, как не может быть «чистой» социалисти
ческой революции в отдельных странах, которую мог бы совершить 
только рабочий класс, без союза с крестьянством и всеми эксплуати
руемыми массами. 

В докладе на II съезде Коммунистических организаций Востока 
(1919) В. И. Ленин говорил, что союзником всех трудящихся и угне
тенных народов Востока является международный пролетариат, кото
рый не может без помощи трудящихся масс колониальных народов 
победить международный империализм. Выступая на III Конгрессе 
Коммунистического Интернационала, В. И. Ленин указывал, «что в 
грядущих решающих сражениях мировой революции движение боль
шинства населения земного шара, первоначально направленное на на
циональное освобождение, обратится против капитализма и империа
лизма и, может быть, сыграет гораздо большую революционную роль, 
•чем мы ожидаем»3. 

1 Материалы XXIV съезда КПСС, М„ 1971, стр. 190—191. 
2 Там же, стр. 193. 
3 В. И. Л е н и н . Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 38. 
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Ленинское понимание мировой революции как единого мирового 
революционного процесса дано в заявлении Совещания представите
лей коммунистических и рабочих партий 1960 г. и других документах 
международного коммунистического движения. 

В Программе КПСС дается развернутое определение единого ми
рового революционного процесса: «Социалистические революции, на
ционально-освободительные антиимпериалистические революции, на
родные демократические революции, широкие крестьянские движения, 
борьба народных масс за свержение фашистских и иных тиранических. 
режимов, общедемократические движения против национального гне
та — все это сливается в единый мировой революционный процесс, 
подрывающий и разрушающий капитализм»4. 

Составной частью единого мирового революционного процесса со
временной эпохи являются национально-демократические революции. 
Национально-освободительные демократические революции имеют 
свои исторические задачи, решение которых создает условия для пере
растания демократических революций в революции социалистические. 
«На пути к победе социализма в национальных государствах лежит ис
торическая полоса переходных ступеней общественного развития,. 
яогда постепенно подготавливаются материальные и социальные пред
посылки социализма, складывается рабочий класс и преданная народу 
интеллигенция»5. 

Из социалистических революций в отдельных странах складывает
ся мировая социалистическая революция как составная часть единого 
мирового революционного процесса, как закон перехода от капита
лизма и некапиталистического пути развития к социализму в современ
ную эпоху. 

В. И. Ленин неоднократно указывал, что движение народов коло
ний и зависимых стран, первоначально направленное на национальное 
освобождение, носит демократический характер. Оно порождает нацио
нально-освободительные, демократические по своим задачам револю
ции, которые, обратившись затем против капитализма, перерастают в 
революции социалистические. 

Социалистические революции пролетариата в каждой капиталис
тической стране соединяются с национально-освободительными движе
ниями пародов колоний и зависимых стран в едином мировом револю
ционном процессе. «Гражданская война трудящихся против империа
листов и эксплуататоров во всех передовых странах,— писал 
В. И. Ленин,— начинает соединяться с национальной войной против 
международного империализма. Это подтверждается ходом революции 
и будет все больше подтверждаться, то же будет и на Востоке»6. 

В Великой Октябрьской социалистической революции партия 
большевиков соединила общенародное движение за мир, крестьянскую 
борьбу за землю, национально-освободительную борьбу угнетенных 
народов России в один революционный поток с борьбой пролетариата 
за социализм и направила его к единой цели — свержению господства 
капиталистов и помещиков. 

В современную эпоху социалистические революции пролетариата 
в капиталистических странах сочетаются с национально-освободитель
ными революциями народов колоний и зависимых стран в борьбе про-

4 Программа Коммунистической партии Советского Союза, Л!.. 1971, стр. 38—39. 
5 К 100-летлю со дня рождения В. И. Ленина. Тезисы ЦК КПСС, Коммунист,. 

1970, № I, стр. 28. 
в В. И. Л е и и н. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 327. 
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тив их общего врага — империализма. Так сбываются ленинские слова 
о том, что социальная революция не может произойти иначе, как в 
виде эпохи, «соединяющей гражданскую войну пролетариата с бур
жуазией в передовых странах и целый ряд демократических и револю
ционных, в том числе национально-освободительных, движении в не
развитых отсталых и угнетенных нациях»7. 

Великий Октябрь дал мощный толчок национально-освободитель
ному движению во всем мире и открыл реальные перспективы некапи
талистического пути развития ранее отставших пародов к социализму. 

Возникновение и упрочение социализма в нашей стране, образова
ние мировой социалистической системы имели решающее значение для 
развития национально-освободительного движения народов колоний и 
зависимых стран. 

В условиях взаимодействия с мировым социализмом и рабочим 
движением в капиталистических странах национально-освободительное 
движение смогло сокрушить колониальную систему империализма, рух
нувшую под напором антиимпериалистических, антифеодальных де
мократических революций народов Азии и Африки. Таким образом, 
национально-освободительное движение, поднявшись па новую исто
рическую ступень, превратилось в одну из трех основных взаимодей
ствующих революционных сил современности, что убедительно под
тверждает правоту ленинского учения о единстве мирового револю
ционного процесса. 

На месте бывших колоний и полуколоний в Азии и Африке 
возникло уже свыше 70 суверенных государств. Их народы после за
воевания политической независимости вступили в новый период своего 
развития, когда растущая роль мировой социалистической системы и 
ослабление международного империализма открывают перед ними 
перспективы национального возрождения, ликвидации вековой отста
лости и нищеты. 

В Заявлении Совещания представителен коммунистических и ра
бочих партий 1960 г. подчеркивается, что в современную эпоху имеют
ся благоприятные условия для развития народов, добившихся полити
ческой независимости, некапиталистическим путем к социализму. 
Создав свои национальные государства, освободившиеся от колониаль
ного рабства народы добиваются экономической самостоятельности 
как непременного условия упрочения их политической независимости 
и социального прогресса. 

Громадное большинство молодых суверенных государств еще не 
вырвалось из системы мирового капиталистического хозяйства, хотя и 
занимает там особое место. Развивающиеся страны по-прежнему яв
ляются преимущественно поставщиками сырья и покупателями про
мышленных товаров. По подсчетам советских и зарубежных экономи
стов, государства Азии и Африки теряют ежегодно в результате 
неэквивалентного обмена с капиталистическими странами многие мил
лиарды долларов. 

Разрыв в уровне развития производительных сил между развиты
ми капиталистическими и отставшими странами продолжает увеличи
ваться. Экономическое неравенство неумолимо воспроизводится самим 
механизмом мирового капиталистического хозяйства, его международ
ного разделения труда, что и обусловливает сохранение империалисти
ческой эксплуатации и нищеты народов отставших стран. 

7 В. И. Л е н и н . Полное собрание сочинении, т. 3, стр. 112. 
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Так называемая «помощь» империалистических государств разви
вающимся странам (займы, кредиты и проч.) оказывается лишь в 
пределах, необходимых для продолжения их эксплуатации в качестве 
рынков сбыта и сфер приложения капиталов. В начале 60-х годов об
щая сумма «помощи» составила 4,5 млрд. долл. в год, из которых пре
обладающая часть пошла на товары потребления или на текущие про
изводственные нужды. Для капитального строительства, т. е. для 
расширенного воспроизводства, остаются суммы, не идущие ни в какое 
сравнение с огромными потребностями этих стран в валюте для импор
та оборудования8. 

Мы не говорим уже о том, что одни лишь потери от неэквивалент
ного обмена на мировом капиталистическом рынке в несколько раз 
превышают те суммы, которые развивающиеся страны получают в по
рядке «помощи» со стороны капиталистических держав- Общеизвестно, 
что «помощь» эта нередко сопровождается различными политическими 
условиями и нацелена на удержание развивающихся стран в рамках 
капиталистической системы. 

Анализ нынешнего этапа национально-освободительного движения 
развивающихся стран показывает, что главным содержанием его ста
новится борьба за экономическую независимость. Но характер этой 
борьбы в различных освободившихся странах неодинаков, ибо эти 
страны имеют различный уровень экономического развития и социаль
но-политический строй. 

В одних странах более или менее сложилась классовая структура 
общества, во главе которого находится национальная буржуазия, 
вступившая в ряде стран в союз с полуфеодальными помещиками. Хо
тя в экономике этих стран преобладает сельское хозяйство, направле
ние их развития определяется капиталистическим городом, ведущим 
за собой деревню. Национальная буржуазия выступает тон основной 
силой, которая противодействует переходу этих стран на некапитали
стический путь развития. 

В другой значительной группе стран, завоевавших политическую 
независимость, идет борьба за выбор пути дальнейшего развития. 
Сюда относится, прежде всего, большое число африканских стран, у 
которых классовая структура общества развита еще слабо. 

В третью группу входят страны, вступившие на некапиталистиче
ский путь развития. К. ним, в частности, относятся АРЕ, Алжир, Си
рия, Бирма, Гвинея, Конго (Браззавиль), Танзания. Опн стали аван
гардом развивающихся стран, доказывая на практике возможность 
некапиталистического пути развития. 

Империалисты в союзе с силами внутренней реакции всеми сред
ствами стремятся удержать молодые независимые государства в сфе
ре своего господства и влияния, задушить национально-освободитель
ное движение. 

Несмотря на крах колониальной системы в целом, под ярмом 
колониального рабства находится еще более 35 млн. человек. Народы 
последних колоний ведут героическую борьбу за свое освобождение. 
Вооруженная борьба народов Анголы, Мозамбика, Гвинеи (Бисау), 
Зимбабве, Намибии, Южной Африки, как подчеркивается в Основном 
документе Совещания коммунистических и рабочих партий 1969 г., 
наносит тяжелые удары по союзу фашистских и расистских режимов, 
поддерживаемых империалистами, и открывает перспективы новых 
крупных побед освободительного движения народов Африки-

8 Коммунист, 1965, № 13, стр. 14—15. 
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Империализм остается главным врагом народов развивающихся 
стран, основным препятствием на пути решения задач их националь
ного возрождения. Главным оплотом неоколониализма выступает им
периализм США. 

Господство колонизаторов оставило освободившимся странам Азии 
и Африки тяжелое наследие. Ограбленные колонизаторами, они отста
ли в экономическом отношении от развитых капиталистических стран 
на многие десятки лет. Современные темпы хозяйственного развития 
молодых государств Азии п Африки явно недостаточны для успешной 
ликвидации их экономической отсталости. Материальное положение 
народных масс остается тяжелым, тогда как богатства этих стран про
должают хищнически эксплуатироваться империалистическими моно
полиями. 

Развитие по капиталистическому пути исключает возможность 
преодоления освободившимися странами общей технико-экономической 
отсталости и нищеты масс в исторически обозримые сроки. Это воз
можно лишь на путях некапиталистического развития, социалистиче
ской ориентации. 

Те молодые суверенные государства, где у власти стоят прогрес
сивные национально-демократические силы, избравшие путь социали
стической ориентации, добиваются экономической самостоятельности 
при помощи таких методов развития национальной экономики, как 
создание государственного сектора, ограничение частного капитала, 
кооперирование и планирование, использование опыта хозяйствования 
социалистических стран, прежде всего СССР. 

Большое значение в этом имеет развитие государственного и коо
перативного секторов национальной экономики. Наиболее прогрессив
ной и перспективной формой развития национальной экономики, ее 
ключевых отраслей является государственный сектор. Создание его 
во многих развивающихся странах связано с национализацией пред
приятий, принадлежавших иностранным капиталистам. 

В. И. Ленин отмечал, что экономическое освобождение есть глав
ная задача борьбы народов за национальную независимость. Дости
жение экономической самостоятельности неразрывно связано с про
блемой выбора пути развития освободившихся стран. 

Борьба за экономическую независимость, за выкорчевывание 
экономических основ колониализма подводит национально-освободи
тельные революции к революциям социалистическим. Начавшийся в 
ряде стран процесс углубления национально-освободительной револю
ции ведет к тому, что они осуществляют глубокие социально-экономи
ческие преобразования, ставя перед собой цели социалистической 
ориентации. 

Борьба за создание независимой экономики и социальный про
гресс происходит в своеобразных условиях каждой страны. Формы и 
методы этой борьбы определяются соотношением классовых сил вну
три данной страны, уровнем ее социально-экономического развития, 
степенью активности масс. 

При всем различии условий национального возрождения в освобо
дившихся странах оно может быть достигнуто лишь в решительной 
борьбе с империализмом и внутренней реакцией, на основе развития 
демократических прав и свобод народных масс, обеспечения решающей 
роли их в осуществлении задач национального возрождения. 

Освободившиеся страны будут находится иод властью законов 
мирового капиталистического хозяйства до тех пор, пока народы этих 
стран не перейдут на некапиталистический путь развития. При этом 
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развивающимся странам необходимо сначала пройти демократический 
этап некапиталистического развития, на котором создаются самостоя
тельная национальная экономика и другие предпосылки для перехода 
ко второму —социалистическому этапу некапиталистического раз
вития. 

Успех некапиталистического развития обеспечивается доведением 
до конца национально-освободительной, демократической революции и 
ее перерастанием в коренные социалистические преобразования обще
ственных отношений. 

Все более широкие круги общественности развивающихся стран 
связывают надежды па быстрый экономический подъем и социальный 
прогресс с переходом на путь некапиталистического развития при по
мощи Советского Союза и других социалистических стран. Эта по
мощь выражается в предоставлении долгосрочных кредитов на строи
тельство промышленных предприятий (главным образом тяжелой 
индустрии и энергетики), поставках оборудования, научно-технической 
помощи, в подготовке квалифицированных кадров и т. д. При содей
ствии стран социализма в развивающихся странах построено и строит
ся 1200 предприятий; СССР помогает им в создании 600 объектов, в 
том числе 30 металлургических заводов и цехов, 40 машиностроитель
ных заводов, 20 электростанций, 20 нефтеперерабатывающих и хими
ческих предприятий и др. Среди них такие индустриальные ги
ганты, как металлургические заводы в Бхилаи и Бокаро (Индия), 
Асуанская плотина в АРЕ, плотнпа на Евфрате в Сирии и многие 
другие. 

Однако при всем значении экономической помощи стран социа
лизма главным источником подъема промышленности и сельского хо
зяйства развивающихся стран служат их внутренние ресурсы. Такая 
ориентация в развитии национальной экономики развивающихся стран 
не имеет ничего общего с так называемой «политикой опоры на соб
ственные силы», проповедуемой маоистамп и означающей полное отри
цание роли помощи и опыта СССР и других социалистических стран 
в достижении экономической независимости освободившихся стран. 
Такая политика направлена на отрыв национально-освободительного 
движения от мировой системы социализма. 

Проблема достижения экономической независимости развиваю
щихся стран тесно связана с развитием культуры, техники, научных 
знаний. Надо ликвидировать неграмотность громадного большинства 
населения этих стран, в первую очередь подрастающего поколения, ор
ганизовать широкую подготовку научно-технических кадров, наладить 
систему политического просвещения масс. Это необходимо для дости
жения не только экономической независимости развивающихся стран, 
но и подлинной демократизации их внутренней жизни как политиче
ской основы решения экономических проблем. 

Помощь СССР и других стран социализма содействует подъему 
жизненного уровня народов развивающихся стран, стимулирует и об
легчает социальный прогресс, рост рабочего класса и его влияния в 
молодых государствах-

Изменение соотношения сил в борьбе двух мировых систем в поль
зу социализма, укрепление единства главных сил мирового револю
ционного процесса — содружества социалистических стран, междуна
родного революционного движения рабочего класса и национально-ос
вободительного движения,— помощь СССР и других социалистических 
стран создают благоприятные условия для перехода освободившихся 
стран на некапиталистический путь развития. 
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Выбор пути дальнейшего развития этих стран определяется преж
де всего соотношением классовых сил в каждой из них. На решение 
этого вопроса большое влияние оказывает такая форма классовой 
борьбы в международном масштабе, как экономическое соревнование 
двух систем. Следует учитывать, что в наше время классовая борьба 
внутри отдельных стран особенно тесно связана с соотношением сил 
на международной арене. 

Повести освободившиеся народы по некапиталистическому пути 
могут лишь их революционные прогрессивные силы, сплоченные в еди
ном национальном антиимпериалистическом фронте. К ним относится, 
прежде всего, рабочий класс, идущий в первых рядах борцов против 
империализма, за доведение до конца демократической революции и 
переход к социализму. 

В развивающихся странах растет численность кадрового пролета
риата, повышается его организованность и политическая сознатель
ность. Если удельный вес рабочего класса в общей массе населения 
освободившихся стран Азии и Африки еще незначителен, то его роль 
в национально-освободительной революции очень велика. 

В современную эпоху переход экономически слабо развитых стран 
на некапиталистический путь возможен и тогда, когда внутри этих 
стран, ввиду отсутствия там развитого рабочего класса, нет еще усло
вий для гегемонии пролетариата. Мировая система социализма выпол
няет в международном масштабе роль пролетарского гегемона, аван
гарда по отношению к угнетенным и освободившимся народам. Это 
обеспечивает успех некапиталистического развития уже до того, как 
собственный пролетариат вырастет и возглавит нацию. 

Главное в освободительном движении развивающихся стран Азии 
и Африки состоит в том, что «борьба за национальное освобождение во 
многих странах стала практически перерастать в борьбу против экс
плуататорских отношений, как феодальных, так и капиталистических»9. 

Успехи национально-освободительного движения в развивающихся 
странах и рабочего класса капиталистических стран в решающей сте
пени связаны с возрастающим воздействием мировой социалистической 
системы, выступающей мощным ускорителем исторического развития 
человечества, оплотом мира и социального прогресса народов. 

В. М. Яковлев 

В. И. ЛЕНИН СОЦИАЛИСТИК РЕВОЛЮЦИЯНИНГ ЯГОНА ЖАҲОН 
РЕВОЛЮЦИОН ПРОЦЕССИДА ХАЛҚ-ОЗОДЛИГИ ҲАРАКАТИ БИЛАН БИРГА 

ҚУШИЛИШИ ТУҒРИСИДА 

Мақолада социалистах революциянинг ягона жаҳон революцион 
процессида халқ-озодлиги ҳ ар а кати билам бирга қўшилиши тўғрнсида-
ГИ ленинча қоиданинг ҳаққопнйлиги ҳозирги тарихпй даврда қанчалнк 
тасдиқлаиаётгаплигп курса тнлган. 

* Материалы XXIV съезда КПСС, стр. 18. 
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К. КАРИМОВ 

РОЛЬ УЗБЕКИСТАНА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
СССР С СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМИ СТРАНАМИ ЕВРОПЫ 

Коммунистическая партия и Советское правительство уделяют 
огромное "внимание дальнейшему сплочению и развитию мировой со
циалистической системы, всестороннему укреплению дружбы и сотруд
ничества СССР с братскими странами социализма. Исключительно 
важное значение при этом имеет наше сотрудничество в экономической 
области, расширение и углубление народнохозяйственных связей 
стран социализма на основе последовательного воплощения в жизнь 
принципов социалистической экономической интеграции. 

В Программе КПСС подчеркивается, что от всестороннего сотруд
ничества социалистических стран выгрывает не только каждая страна, 
но и мировая система социализма в целом. 

Сотрудничество это основано на принципах взаимного уважения 
суверенитета и национальных интересов социалистических стран, 
взаимной выгоды и дружеской взаимопомощи, социалистического раз
деления труда. „ „ „ „ 

Во всестороннем экономическом сотрудничестве СССР с другими 
странами социализма растущую роль играет созданный в 1949 г. Со
вет Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Как отмечается в Резолю
ции XXIV съезда партии по Отчетному докладу ЦК КПСС, «курс го
сударств Совета Экономической Взаимопомощи на межгосударствен
ную специализацию и кооперирование производства, на тесную увязку 
народнохозяйственных планов, на экономическую интеграцию являет
ся выражением объективных потребностей развития мирового социа
лизма»1. ., г г г о 

Активными участниками крепнущих экономических связен СССҒ 
со странами — членами СЭВ выступают все союзные республики, в 
том числе Узбекистан, доля которого во внешнеэкономических связях 
СССР с социалистическими странами неуклонно растет благодаря ус
пехам в развитии народного хозяйства республики. 

В годы восьмой пятилетки в УзССР были приняты меры к сущест
венному повышению качества экспортной продукции, улучшению ее 
товарной структуры. 

Ныне Узбекистан выступает основным поставщиком хлопка-волок
на для стран — членов СЭВ, на долю которых приходится около 80% 
нашего экспорта хлопкового волокна2. Многие представители социа
листических стран отмечали значимость поставок хлопка-волокна из 
Узбекистана. Так, председатель внешнеторгового объединения «Цен-

1 Материалы XXIV съезда КПСС. М., 1971, стр. 191. 
2 Текущий архив Главного управления материально-технического снабжения Со* 

вета Министров УзССР (в дальнейшем ТАГУМТС СМ УзССР) за 1969 г. 
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тротекспрага» Я. Госерек заявил: «Уже много лет текстильная про
мышленность Чехословакии работает на хлопке, получаемом из Узбе
кистана. Можно сказать, что почти 80% всего потребляемого хлопка 
в Чехословакии поступает из Узбекской республики. Это важный пункт 
нашего внешнеторгового соглашения с Советским Союзом. Очевидно, 
со временем мы будем ввозить больше хлопка, чем сейчас, так как 
мощность наших перерабатывающих текстильных предприятий возрас
тет. Кроме того, строятся гигантские текстильные предприятия»3. 

Растущую роль в развитии экономического сотрудничества СССР 
с социалистическими странами Европы играет многоотраслевая про
мышленность Узбекской ССР, особенно машиностроительная. 

Например, продукция Ташкентского завода «Компрессор» посту
пает почти во все социалистические страны. Так, в ГДР завод отпра
вил большую партию стыкоразгоночных приборов, применяемых в 
строительстве и эксплуатации железных дорог для точной установки 
зазора в соединениях рельсов. 

С 1966 по 1969 г. поставки в братские страны экскаваторов, трак
торных прицепов, трансформаторных подстанций и силовых трансфор
маторов из Узбекистана увеличились в 2 раза, хлопкоуборочных ма
шин— более чем в 3,5 раза, текстильных машин — в 1,5 раза4. 

В целом за годы восьмой пятилетки экспорт товаров из Узбекиста
на в социалистические страны Европы увеличился на 27%- На долю 
этих стран приходилось 56,5% общего экспорта республики5. 

Из года в год растет число предприятий республики, экспортиру
ющих свою продукцию в европейские страны социализма- В 1959 г. их 
было 101, в 1966 г . - 1 1 5 , а в 1970 г.— 1256. 

Расширяется и номенклатура экспортируемых товаров: в 1959 г. 
она включала 115 наименований, в 1966 г.— 163, в 1970 г.— около 
190, причем из них лишь около 10 наименований можно отнести к про
дукции сельского хозяйства7. Это свидетельствует о растущей инду
стриальной мощи республики, промышленное производство которой 
охватывает свыше 100 отраслей. 

В свою очередь, европейские социалистические страны поставляют 
в Советский Союз, в том числе Узбекистан, продукцию машинострои
тельной, электротехнической, химической и других отраслей промыш
ленности и сельского хозяйства. Наряду со средствами производства 
мы импортируем все большее количество товаров широкого народного 
потребления {трикотаж, обувь, готовое платье, ткани, мебель, изделия 
пищевой и химической промышленности). 

На социалистические страны Европы приходится около 75% всего 
импорта республики8. Например, в 1966 г. из Чехословакии Чирчик-
ский трансформаторный завод получил триплекс-насосы производи
тельностью 25 мг1час, Ферганский завод азотных удобрений — погруж
ные насосы производительностью 60 м3/час. и др.9 Только в 1968 г. 
импортное оборудование было установлено более чем па 20 предприя
тиях УзССР10. 

3 Правда Востока, 16 ноября 1966 г. 
* М. М у с а х а и о в. Экономические связи Узбекистана с социалистическими и 

развивающимися странами — конкретное проявление интернационализма, Коммунист 
Узбекистана, 1969, Л: 8, стр. 23. 

'- Подсчитано но материалам ТАГУМТС СМ УзССР за 1960-1970 гг. 
с Там же, за 1959—1970 гг. 
7 Там же. 
• ТАГУМТС СМ УзССР за |968 г. 
в Текущий архив Госплана УзССР 8а 1966 г. 
и ТАГУМТС СМ УзССР за 1968 г. 
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В 1966 г. из Польши в Узбекистан было импортировано товаров 
народного потребления на 17 239,4 тыс. руб., в 1967 г. — 27 397,3, в 
1968 г.—48 932,5 тыс. руб.11 

Из Болгарии в Узбекистан поступают швейные изделия, различные 
консервы, вина, из Венгрии — мебель, шелковые ткани, из ГДР — бы
товые электротовары, фарфоровая посуда, музыкальные инструменты, 
детские игрушки, из Польши — швейные и ковровые изделия, из Ру 
мынин — обувь, кожгалантерея, из Чехословакии — меховые, швейные 
изделия, обувь, чешское стекло, из Югославии — одежда, обувь, вина 
и многое другое. 

Импортные поставки социалистических стран Европы в Узбеки
стан имеют немаловажное значение для дальнейшего развития народ
ного хозяйства республики и удовлетворения растущих запросов насе
ления в товарах широкого потребления. 

Большое значение для развития народного хозяйства как Узбеки
стана, так и социалистических стран Европы имеет сотрудничество в 
области сельского хозяйства. Труженики Узбекистана охотно делятся 
опытом ведения хозяйства в колхозах и совхозах, лучшего использо
вания техники и обработки земли, получения высоких урожаев хлопка 
и других культур. Например, в 1967 г. в Узбекистане находилась груп
па ученых и специалистов народного хозяйства Венгрии. Гости ознако
мились с методами организации орошения и освоения новых земель в 
Узбекистане12. 

Давняя тесная дружба, основанная на взаимной помощи и брат
ском сотрудничестве, связывает тружеников Ташкентской области и 
Хасковского округа Болгарии. В течение ряда лет они соревнуются 
между собой, обмениваются опытом работы в промышленности и 
сельском хозяйстве. Часто из Узбекистана в Болгарию выезжают мас
тера высоких урожаев хлопка, знатные механизаторы, которые на 
месте передают земледельцам Хаскова свои опыт работы в хлопковод
стве, помогают осваивать технику, приобретенную у Советского Союза. 
Много интересного почерпнули друг у друга ташкентцы и хасковцы п 
в области овощеводства, животноводства, шелководства13. 

Все это наглядно свидетельствует о том, что Узбекистан, наряду 
с другими республиками СССР, активно участвует в многостороннем 
экономическом сотрудничестве с братскими странами социализма. 

На XXIV съезде партии Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев говорил: «Мы стоим за то, чтобы сотрудничество брат
ских стран становилось все более разносторонним и глубоким, охваты
вало бы все более широкие массы трудящихся, чтобы основательнее 
изучался конкретный опыт друг друга на всех уровнях государствен
ной, общественной, хозяйственной и культурной жизни»14. 

Директивы XXIV съезда КПСС предусматривают всестороннее 
совершенствование и расширение экономических и научно-технических 
связей СССР с социалистическими странами, дальнейшее развитие их 
экономической интеграции. 

Важную роль в этом призвана сыграть принятая XXV сессией Со
вета Экономической Взаимопомощи (июль 1971 г.) Комплексная про
грамма дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества 
и развития социалистической экономической интеграции стран—чле-

11 Там же. 
12 Правда Востока, 27 апреля 1967 г. 
13 Текущий архив Ташкентского облисполкома за 1966 г. 
и Материалы XXIV съезда КПСС, стр. 16. 
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нов СЭВ. Реализация ее будет содействовать укреплению экономики 
стран—членов СЭВ, их тесному вазимодействию, повышению эконо
мической мощи всего социалистического содружества, упрочению его 
политического единства и сплоченности. 

Достойный вклад в решение этих задач вместе с другими респуб
ликами Союза вносит и Узбекистан. Верным залогом тому является 
успешное выполнение тружениками республики плановых заданий но
вой пятилетки, достижения Советского Узбекистана на всех участках 
строительства коммунизма. 

К. Каримов 
СССРнииг ЕВРОПА СОЦИАЛИСТИК 1ИАШ1АКАТЛАРИ БИЛАН ИҚТИСОДИИ 

ҲАМКОРЛИГИДА УЗБЕКИСТОННИНГ РОЛИ 

Узбекистон халқ хўжалигининг муваффақиятли ривожланиб бо-
риши туфайли социалистик мамлакатлар иктисодий интеграциясини 
мустаҳкамлашда республикамизнинг роли оғишмай ошиб бораётган-
лиги мақолада конкрет материаллар асосида кўрсатиб берилган. 

2-66 
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А. А. АРТЫКОВ, Н. М. ЮСУПОВА 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА 

Создание материально-технической базы коммунизма требует ог
ромных капиталовложений в народное хозяйство страны. Если за 
1956—1960 гг. капитальные вложения в народное хозяйство из всех 
источников финансирования составили 146,3 млрд. руб., то в 1961 — 
1965 гг.— 211,8, в 1966—1970 гг. — 352, а в 1971—1975 гг. они достиг
нут 501 млрд. руб. 

С каждым годом растут капитальные вложения и в народное хо
зяйство Узбекистана. За последние 10 лет они составили около 19 
млрд. руб., что в 2,2 раза превышает средства, вложенные за преды
дущие 36 лет. 

Особенно быстро росли вложения в промышленность Узбекистана. 
Если принять среднегодовую величину их в 1924—1928 гг. за единицу, 
то в период первой пятилетки они составили 3,8, второй—13,7, треть
ей— 16, в годы Великой Отечественной войны — 27,5, в четвертой пя
тилетке— 40,1, пятой — 64,1, шестой—130, седьмой — 262,7, вось
мой — 402,2. 

За 1960—1970 гг. в промышленность Узбекистана направлено более 
5 млрд. руб. В результате созданы новые и обновлены ранее введенные 
основные фонды, изменена их структура. За этот период введено но
вых основных фондов в промышленности республики почти на 3,4 млрд. 
руб. В течение девятой пятилетки на развитие народного хозяйства 
УзССР будет направлено еще около 18 млрд. руб. капитальных вло
жений. 

Большие объемы капитальных вложений обусловливают необходи
мость максимально эффективного использования их, выбора наиболее 
выгодных и экономичных направлений капитальных работ, обеспече
ния наибольшего прироста продукции на каждый затраченный рубль 
капитальных вложений, использования выделенных средств с наилуч
шим результатом и выигрышем времени. Как подчеркивается в Дирек
тивах XXIV съезда КПСС, следует «значительно повысить эффектив
ность капитальных вложений..., получить максимальный прирост 
производства продукции на каждый рубль вложенных средств». 

Пути повышения эффективности капитальных вложений многооб
разны. Это — улучшение структуры промышленного производства; по
вышение уровня экономического обоснования при планировании и 
проектировании капитальных вложений; улучшение территориального 
размещения промышленного производства за счет создания новых 
крупных промышленных комплексов в районах, располагающих необ
ходимыми трудовыми, сырьевыми и топливно-энергетическими ресур
сами; совершенствование структуры капитальных вложений; сокраще
ние сроков строительства и его стоимости путем концентрации капи-
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тальных вложений на важнейших объектах; улучшение использования 
основных фондов и производственных мощностей; широкая индустриа
лизация строительных работ; сокращение сроков освоения новых пред
приятий и вновь созданных мощностей; улучшение проектно-сметного 
дела. 

Итак, круг вопросов, связанных с повышением эффективности ка
питальных вложений, весьма обширен. Поэтому здесь мы рассмотрим 
лишь некоторые из них, в частности отраслевые сдвиги, происходив
шие в промышленности УзССР за 1960—1970 гг. и связанные с объ
емами и распределением капитальных вложений; влияние изменения 
отраслевой и технологической структуры капитальных вложений на 
повышение их эффективности; сокращение сроков строительства; 
улучшение использования основных фондов и производственных мощ
ностей. 

За последние годы в промышленном производстве Узбекистана 
произошли значительные структурные изменения. Характерной особен
ностью и объективной закономерностью развития промышленности 
республики был и остается систематический рост удельного веса отрас
лей тяжелой промышленности- Так, за 1960—1970 гг. значительно 
повысился удельный вес электроэнергетики, нефтяной и газовой про
мышленности, цветной металлургии, химической промышленности, ма
шиностроения и промышленности строительных материалов. Соответ
ственно снизилась доля легкой, пищевой, угольной промышленности. 

Эти изменения связаны главным образом с характером распреде
ления и перераспределения капитальных вложений в промышленности 
УзССР, динамика которых представлена в табл. 1. 

Как видно, при общем росте капитальных вложений в развитие 
промышленности УзССР за 1960—1970 гг. в 2,64 раза в машинострое
нии и металлообработке, а также в промышленности стройматериалов 
они увеличились более чем в 3 раза, а в химической — в 9,13 раза, га
зовой — почти в 14 раз. Вместе с тем следует отметить недостаточное 
выделение капитальных вложений в развитие нефтяной промышленно
сти и цветной металлургии. К отраслям с низким удельным весом ка
питальных вложений относятся черная металлургия, угольная, легкая 
и пищевая промышленность. 

Анализ сложившейся структуры промышленного производства Уз
бекистана и распределения капитальных вложений между его отрасля
ми показывает, что несмотря на определенные прогрессивные сдвиги 
в структуре промышленного производства, предстоит еще обеспечить; 
во-первых, дальнейшее улучшение структуры промышленности с уче
том достижений научно-технического прогресса; во-вторых,— дальней
шее совершенствование структуры промышленного производства в 
республике с созданием новых производств, предприятий, отраслей 
промышленности, улучшением размещения и повышением его ком
плексности; в-третьих,— высокие темпы роста капитальных вложений 
с учетом рационального использования местных сырьевых, топливо-
энергетических, трудовых ресурсов, а также повышения эффективности 
всего промышленного производства и пропорционального развития его 
отраслей. 

Решающий фактор прогрессивных изменений в структуре промыш
ленности УзССР в текущей пятилетке и на перспективу — правильная 
направленность капитальных вложений. Объемы их должны соответ
ствовать намеченным решениями XXIV съезда КПСС и XVIII» съезда 
КПУз темпам развития промышленности и способствовать пропорцио
нальному развитию отраслей, обеспечивающих как технический про-
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гресс в народном хозяйстве, так и производство предметов потреб
ления. 

Рост потребления электроэнергии, развитие энергоемких отраслей 
(химической промышленности, черной и цветной металлургии) требуют 
дальнейшего укрепления энергетической базы республики. 

Увеличивающиеся потребности народного хозяйства в продукции 
химической промышленности (минеральных удобрениях, химических 
волокнах, полимерных изделиях, предметах бытовой химии) вызывают 
необходимость выделения значительных средств на ускоренное разви
тие химической промышленности. 

Таблица 1 

Отрасль 

Вся промышленность 
в том числе: 

черная металлургия 
цветная металлургия 
угольная промышленность 
нефтедобывающая, нефтеперерабатываю

щая 
газовая 
электроэнергетика 
машиностроение и металлообработка 
химическая промышленность 
промышленность строительных материалов 
легкая 
пищевая 
другие отрасли 

1960 г. 

руб. 

240,0 

2,5 
36,4 
19,5 

26,2 
13,3 
21,7 
14,1 
9,9 

13,1 
27,0 
24,8 
31,5 

% 

100,0 

1,0 
15,3 
8,1 

10,9 
5,5 
9,1 
5,9 
4,1 
5,4 

11,3 
10,3 
13,1 

1970 г. 

млн. 
руб. 

634,3 

1.3 
46,4 
14,0 

35,6 
185,4 
83,2 
44,3 
90,6 
39,5 
25,0 
11,1 
57,9 

;; 

100,0 

0,2 
7,3 
2,2 

5,6 
29,2 
13,1 
7,0 

14,3 
6,2 
3,9 
1.8 
9,2 

1970 г. в % к 
1960 г. 

264,3 

52,3 
127,5 
71,9 

135,8 
13,94 раза 

383,1 
313,2 
912,8 
300,3 

92,6 
44.8 

183,8 

За последние годы произошли значительные сдвиги в топливном 
балансе республики. Так, удельный вес природного и попутного газа 
в нем возрос с 7,7% в 1960 г. до 66,4% в 1970 г. при снижении удельно
го веса угля соответственно с 57,3 до 22,4%. Быстрый рост добычи и ис
пользования газового топлива в народном хозяйстве республики, уве
личивающиеся объемы транспортировки его требуют значительного 
расширения объема капитальных вложений в газовую промышлен
ность. 

Крупные масштабы капитального строительства, внедрение инду
стриальных методов в строительстве, дефицит важнейших строймате
риалов вызывают необходимость дальнейшего развития их производства. 

Необходимым условием сохранения высоких темпов роста эконо
мики и совершенствования структуры капитальных вложений служит 
быстрый рост машиностроения, поставляющего оборудование для дру
гих отраслей народного хозяйства. 

Соответствующими капиталовложениями необходимо обеспечить 
реализацию намеченных мероприятий по дальнейшему развитию цвет
ной и черной металлургии, легкой и пищевой промышленности. 

Одна из важных прогрессивных тенденций развития капитального 
строительства — непрерывное улучшение технологической структуры 
капитальных вложений. Повышение в их общем объеме доли затрат 
на оборудование обычно достигается при преимущественном направле
нии средств на расширение и реконструкцию действующих предприя
тий. Однако в промышленности республики новое строительство идет 
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более интенсивно и, несомненно, сопряжено с большими затратами 
средств на строительно-монтажные работы. 

В результате за 1967—1970 гг. технологическая структура капи
тальных вложений в промышленности УзССР в целом и в большинстве 
ее отраслей заметно ухудшилась. Удельный вес оборудования в общих 
капитальных затратах, направленных на развитие промышленности, в 
1970 г. составил 27,5% против 37,9% в 1960 г. Значительно снизился 
удельный вес затрат на оборудование в черной металлургии, нефтедо
бывающей промышленности, электроэнергетике, легкой промышленно
сти и промышленности строительных материалов. 

В этой связи надо предусмотреть существенные сдвиги в структуре 
капвложений на дальнейшее развитие указанных отраслей, что позво
лило бы усилить внедрение новейших достижений науки и техники, 
дальнейшую механизацию и автоматизацию производственных процес
сов, обновление оборудования, обеспечить полную замену ручного труда 
машинами и механизмами. Повышение доли оборудования в капиталь
ных затратах служит ярким свидетельством технического прогресса. 

Весьма значительные резервы уменьшения стоимости строитель
ства и улучшения технологической структуры капвложений в промыш
ленности Узбекистана кроются в использовании более прогрессивных 
проектных решений с учетом природно-климатических особенностей 
республики. Теплый климат Узбекистана позволяет снизить стоимость 
строительно-монтажных работ за счет строительства зданий и соору
жений облегченного типа, широко применять легкие конструкции, раз
мещать некоторые виды оборудования и машин на открытых и полу
открытых площадках. С учетом климатического фактора стоимость 
строительно-монтажных работ в республике по сравнению с другими 
районами страны можно снизить на 15—20%'. 

При разработке проектов новых и реконструкции действующих 
предприятий необходимо предусмотреть увеличение удельного веса ак
тивной части основных фондов, повышение технического уровня произ
водства, использование высокопроизводительного оборудования, при
менение прогрессивных строительных материалов. 

Существенному улучшению технологической структуры капиталь
ных вложений способствует строительство комбинированных предприя
тий с общим вспомогательным и обслуживающим производством-

Доля строительно-монтажных работ значительно сокращается при 
ускорении темпов строительства новых объектов, ибо длительные сро
ки строительства увеличивают объем незавершенного строительства, 
что означает прежде всего рост затрат на строительно-монтажные 
работы. 

Как показали результаты выборочного обследования, проведенно
го ЦСУ УзССР в мае 1971 г., продолжительность строительства боль
шинства объектов значительно презышала нормативные сроки. Так, 
Центральные арматурные мастерские Главташкентстроя строились 40 
месяцев при норме 24, Самаркандский фарфоровый завод — 60 при 
норме 30, элеватор в Джизаке — соответственно 60 и 36, швейная фа
брика плащей в Самарканде — 56 и 36 месяцев и т. д. Удельные капи
тальные вложения на единицу мощности при этом увеличились против 
предусмотренных по смете по Самаркандскому фарфоровому заводу 
на 59,1%, по Джизакскому элеватору — на 38% и др. 

1 А. Х и к м а т о в . XXIV съезд КПСС л вопросы повышения эффективности ка
питальных вложений в Узбекской ССР, Ташкент, 1971, стр. 33. 
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Удельный пес незавершенного строительства в целом по республи
ке составил на 1 января 1966 г. 61%, а на 1 января 1971 г.— 74% об
щего объема работ. В отдельные годы объемы незавершенного строи
тельства опережали рост капитальных вложении. 

Высокий уровень незавершенного строительства связан с распыле
нием средств между множеством одновременно строящихся объек
тов, несогласованностью плана ввода в действие мощностей со сроками 
поставки оборудования, выделением капитальных вложений для 
пусковых объектов в размерах, не обеспечивающих ввод их в установ
ленные сроки. 

Ряд объектов не вводится в действие из-за некомплектности обо
рудования, в то время как имеются большие остатки неустановленного 
оборудования. В промышленности республики стоимость неустановлен
ного оборудования за 1966—1970 гг. увеличилась с 118,8 млн. руб. в 
1966 г. до 235,8 млн. руб- в 1970 г. Если в 1966 г. неустановленное обо
рудование составляло 41,2% общего объема капитальных затрат на 
оборудование, то в 1970 г,— 55,3%. 

Т а б л и ц а 2 

Показатели 

Фондовооруженность работающих в промыш
ленности УзССР, тыс. руб. 

Производительность труда, тыс. руб. валовой 
продукции 

Выпуск валовой продукции на 1 руб. основ
ных фондов, руб. 

1960 г. 

3,454 

10,301 

2,981 

1965 г. 

4,896 

12,043 

2,459 

1970 г. 

6,858 

13,994 

2,041 

1970 г. в % 
к 1960 г. 

198,6 

135,7 

68,5 

Наличие большого количества неустановленного оборудования вы
зывается рядом причин, и прежде всего — растянутыми сроками строи
тельства новых объектов, разновременным вводом в действие объектов, 
входящих в единый производственный комплекс, большой продолжи
тельностью монтажа оборудования и т. д. 

В общей проблеме роста эффективности капитальных вложений 
важное место занимает повышение эффективности использования ос
новных фондов. Дальнейшее развитие промышленности должно сопро
вождаться увеличением выпуска валовой продукции на 1 руб. основ
ных производственных фондов, т. е. ростом фондоотдачи. Между тем 
в 1960—1970 гг. наблюдалась тенденция к снижению показателя ис
пользования основных фондов. 

При увеличении фондовооруженности работающих за 1960— 
1970 гг. примерно в 2 раза производительность труда возросла в 1,36 
раза. Это оказало отрицательное влияние на показатели фондоотдачи, 
снизившиеся за рассматриваемый период на 31,5% (табл. 2). 

Снижение отдачи фондов наблюдалось в тех отраслях, где повы
шение фондовооруженности труда значительно опережало рост его 
производительности (промышленность строительных материалов, лег
кая, химическая, пищевая). В тех же отраслях, где рост производи
тельности труда опережал повышение фондовооруженности, фондоот
дача заметно повысилась (электроэнергетика, топливная промышлен
ность, цветная металлургия)-

Эти различия объясняются особенностями технического прогресса 
в отдельных отраслях, неодинаковыми темпами развития, неравномер
ностью их технической оснащенности. 

www.ziyouz.com kutubxonasi



Пути повышения эффективности капвложений 23 

В условиях опережающих темпов роста фондовооруженности по 
сравнению с темпами роста производительности труда снижение отда
чи основных производственных фондов объясняется тем, что прирост 
продукции и снижение затрат отстают во времени от роста капиталь
ных вложений и основных фондов. 

Значительное влияние на уровень фондоотдачи оказывает и то об
стоятельство, что парк производственного оборудования в отдельных 
случаях пополняется машинами, непосредственно не влияющими на 
увеличение выпуска продукции. В других случаях производительность 
нового оборудования отстает от роста его стоимости. Наконец, опере
жение роста фондовооруженности по сравнению с ростом производи
тельности труда связано с ухудшением использования оборудования. 

Большие резервы роста производства на тех же площадях за счет 
полного использования имеющегося оборудования и сокращения потерь 
рабочего времени имеются в машиностроении. Коэффициент сменности 
литейного оборудования здесь составляет 1,5, на предприятиях стено
вых материалов—1,7. Низок коэффициент сменности на предприятиях 
легкой и химической промышленности. 

Использование производственных мощностей на кирпичных и ши
ферных заводах не превышает 60—70%, на заводах железобетонных 
изделий — 70—80%, па предприятиях консервной промышленности — 
66%, сельскохозяйственного машиностроения — 84,6%, в производстве 
хлопчатобумажной пряжи — 66,5%, бельевого трикотажа — 68,4%. 

Отрицательное влияние на показатель фондоотдачи оказало мед
ленное освоение производственных мощностей, особенно в машино
строении, промышленности строительных материалов, легкой и пище
вой промышленности. 

Народное хозяйство несет большие потери из-за весьма продолжи
тельных сроков освоения таких проектных показателей, как производи
тельность труда и себестоимость продукции, что объясняется нехваткой 
и текучестью квалифицированных кадров, ошибками при проектирова
нии и недоделками, остающимися после сдачи объектов в эксплуата
цию, недостатками в снабжении предприятий сырьем, материала
ми и др. 

На снижение фондоотдачи существенное влияние оказали и объек
тивные факторы, прежде всего структурные изменения в развитии про
мышленного производства. За последние 10 лет основные фонды воз
растали более высокими темпами в отраслях тяжелой промышленности 
и цветной металлургии, имеющих более низкую фондоотдачу по срав
нению с отраслями легкой и пищевой промышленности. 

Значительное влияние на уровень фондоотдачи в промышленности 
республики оказало снижение активной части основных фондов, свя
занное главным образом с ухудшением технологической структуры ка
питальных вложений. При сохранении доли активной части основных 
фондов на уровне 1960 г. в таких отраслях, как промышленность строи
тельных материалов, легкая промышленность, черная металлургия, 
фондоотдача в 1970 г- была бы выше соответственно на 37,9 коп., 2 руб. 
55 коп. и 20,8 коп. 

Однако снижение эффективности основных фондов и капитальных 
вложений не является закономерностью. Здесь действуют различные 
факторы, часть которых носит временный характер или порождена 
сравнительно легко устранимыми недостатками хозяйствования. 

В материалах XXIV съезда КПСС указывалось, что выбор кон
кретных путей рационального использования капитальных вложений 
требует проведения глубоких экономических и инженерных расчетов. 
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Это указание нацеливает наших экономистов на систематическое изу
чение вопросов планирования, проектирования, финансирования капи
тальных вложений, организации капитального строительства в респуб
лике в интересах дальнейшего развития промышленности и других 
отраслей народного хозяйства Узбекистана, повышения эффективности 
общественного производства. 

А. О. Ортиков, Н. М. Юсупова 

УЗБЕКИСТОН САНОАТИГА КАПИТАЛ МАБЛАҒ САРФЛАШ 
ЭФФЕКТИВЛИГИНИ ОШИРИШ ЯУЛЛАРИ 

Мақолада Узбекистон саноатига капитал маблағ сарфлашнинг 
сон ва сифат томонидан ўсиш кўрсаткичлари таҳлил этилади, улар-
нинг структураси характерлаб берилади, мавжуд нуқсонлар очиб таш-
ланади ва республика саноат корхоналарининг бундан кейинги ривож-
ланишига қаратилган капитал маблағ сарфлаш эффективлигини оши-
риш йўллари белгилаб берилади. 
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Н. УЗАКОВ 

НОВАЯ СИСТЕМА ЗАГОТОВОК И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В решениях XXIV съезда КПСС намечены мероприятия по даль
нейшему совершенствованию действующей системы заготовок и реали
зации сельскохозяйственной продукции, разработанной мартовским 
(1965) Пленумом ЦК КПСС, развитой далее сентябрьским (1965) 
Пленумом ЦК КПСС и закрепленной в документах ХХШ съезда пар
тии (1966). 

Новая система заготовок и закупок сельскохозяйственной продук
ции, как составная часть единой экономической реформы, охватываю
щей все отрасли нашего народного хозяйства, направлена на обеспече
ние неуклонного роста сельскохозяйственного производства, укрепле
ние экономики колхозов и совхозов, совершенствование производствен
ных отношений в деревне. Она знаменовала собой значительный сдвиг 
в сфере товарных отношений между государством и социалистически
ми сельскохозяйственными предприятиями. 

Партия исходит из того, что главной формой экономических взаи
моотношений между государством и сельскохозяйственным производ
ством выступают государственные закупки сельскохозяйственной про
дукции и плановая реализация колхозам и совхозам средств производ
ства. В результате государство получает сырье для промышленности 
и продукты питания для населения, а колхозы и совхозы — технику, 
горючее, запчасти, удобрения и различные стройматериалы. 

Содержание новой системы заготовок сельскохозяйственных про
дуктов состоит в том, что она установила стабильные, рассчитанные на 
пятилетия планы заготовок, привела закупочные цены в соответствие 
с требованиями объективных экономических законов, предусмотрела 
надбавки к закупочным ценам на ряд продуктов, продаваемых государ
ству сверх плана, повысила материальную заинтересованность колхоз
ников и рабочих совхозов в результатах своего труда. 

Твердые планы были установлены также по всем республикам, об
ластям, районам, колхозам, совхозам. 

Стабильные планы заготовок на ряд лет позволяют колхозам и 
совхозам вести перспективное планирование, лучше использовать мате
риальные, денежные и трудовые ресурсы. Такой план, с одной стороны, 
дает каждому хозяйству правильную ориентацию для определения спе
циализации, обоснованной структуры посевных площадей и животно
водства, а с другой,— гарантирует государству получение сельскохо
зяйственной продукции в определенном количестве и номенклатуре. 
В этом проявляется принцип гармоничного сочетания общегосударст
венных и внутрихозяйственных интересов. 

С 1965 г. повышены основные закупочные цены на пшеницу, рожь 
ъ некоторые другие зерновые культуры, а также продукцию животно
водства. Новые закупочные цены, установленные с учетом особенностей 
*66 
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отдельных зон и районов страны, дают выигрыш всем, ибо полнее по
крывают затраты на производство продукции. Вместе с тем были сни
жены цены на сельскохозяйственные машины и запасные части к ним, 
что, естественно, снижало издержки па производство продуктов земле
делия и животноводства. 

Действующие закупочные и сдаточные цены обеспечивают возме
щение издержек производства по многим видам продукции и рента
бельность хозяйств. 

Труженики сельского хозяйства Узбекистана также получили боль
шую выгоду от повышения закупочных и сдаточных цен. В частности, 
по Кашкадарьинской области закупочные цены ка пшеницу были повы
шены с 60 до 90 руб. за 1 г, а на рожь — с 55 до 85 руб. Повысились и 
сдаточные цены на зерновые для совхозов, не переводимых на полный 
хозрасчет,— соответственно до 90 и 85 руб. против 31 руб. 50 коп и 
26 руб. 85 коп. 

Т а б л и ц а 1* 

Продукция 

Хлопок-сырец 
Зерно 
Картофель 
Овощи 
Виноград 
Молоко 
Яйца 
Коконы тутового шел

копряда 

Ед. изм. 

тыс. т 

млн. шт. 

тыс. т 

1961—1965 гг. 

17 424,1 
1408,7 

231,1 
1407,7 

538.9 
1 317,6 

623,4 

82,2 

1966-1970 гг. 

20 667,7 
2 094,5 

289,8 
2523.7 

800,3 
1 690,4 
1 143,3 

95,0 

1966-1970 гг. 

1961-1965 гг. 

118,6 
148,7 
125,4 
179,3 
148,5 
128,3 
183,4 

115,6 

* Узбекистан за годы восьмой пятилетки (1966—1970 гг.). Краткий статистичес
кий сборник, Ташкент, 1971, стр. 32, 36. 

Устанавливая твердые планы заготовок сельскохозяйственной про
дукции, мартовский (1965) Пленум ЦК КПСС учитывал, что плановый 
объем закупок зерна будет лишь отчасти удовлетворять растущие по
требности страны. Поэтому новый порядок заготовок предусматривал 
развитие сверхплановой продажи продукции. При этом партия и госу
дарство исходят из того, что рост материально-технической базы сель
ского хозяйства, осуществление мероприятий экономического характе
ра, повышение культуры земледелия обеспечат получение высоких ус
тойчивых урожаев, а значит, производство хозяйствами товарной про
дукции в количестве, превышающем твердые планы. 

Государство ввело, в частности, сверхплановую закупку в хозяй
ствах, имеющих излишки товарного хлеба. Была установлена надбав
ка в размере 50% к основной закупочной цене на продаваемые сверх 
твердого плана пшеницу и рожь. 

Новая система заготовок в сочетании с другими мерами экономи
ческого и организационного характера обусловила рост производства 
сельскохозяйственных продуктов и продажи их государству. О росте 
объема государственных закупок продуктов сельского хозяйства УзССР 
можно судить по данным табл. 1. 

Значительно вырос объем закупок сельскохозяйственной продук
ции по всем областям и районам республики, что видно на примере 
Кашкадарьинской области (табл. 2, в среднем за год). 
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За годы восьмой пятилетки закупки хлопка-сырца по области уве
личились с 194 до 302 тыс. т, скота и птицы — с 14,6 до 16,8 тыс. т, 
шерсти немытой — с 3162 до 3511 т, коконов тутового шелкопряда — с 
959 до 1137 т и т. д.1 

Осуществление намеченных партией экономических мероприятий 
благотворно сказалось на экономике колхозов и совхозов, что можно 
проиллюстрировать данными по той же Кашкадарьинской области. 
Например, от повышения закупочных цен на мясо колхозы и совхозы 
области получили в 1966—1970 гг. дополнительно 638,9 тыс. руб. дохо
да. В 1970 г. хозяйства области продали государству сверх плана по 
повышенным ценам 30,8 тыс. т зерна, что принесло им около 286,2 тыс. 
руб. дополнительного дохода. Государству сверх задания было сдано 
также 1086 г мяса, 1415 т молока, 4574 тыс. яиц, 411 т шерсти, реали
зованных по повышенным ценам, что дало колхозам и совхозам облас
ти дополнительной прибыли на 2 млн. руб. 

Т а б л и ц а 2* 

Продукция 

Зерно 
Овощ» 
Бахчи 
Виноград 
Яйца 

Ед. из,,. 

тыс. т 
, 

ТЫС. ШТ. 

1501-1965 гг. 

59,8 
10,6 
2,4 
9,6 

15 765 

1966-1970 гг. 

76,7 
22,3 
7,0 

11,2 
21533 

1960-970 гг. 

1961-1965 гг. 

128,3 
210,6 
295,8 
116,2 
136,6 

* Составлена по материалам: .Развитие народного хозяйства Кашка
дарьинской области за годы восьмой пятилетки (1966—1970 гг.)", Таш
кент, 1971, стр. 76. 

Укрепление экономики колхозов и совхозов области позволило 
полнее использовать принцип материальной заинтересованности работ
ников сельского хозяйства в результатах общественного труда. Средне
годовой доход на одного колхозника, по данным областного управле
ния сельского хозяйства Кашкадарьинского облисполкома, увеличился 
за 1968—1970 гг. с 1116 до 1200 руб., а заработная плата одного рабо
чего совхоза — с 1032 до 1150 руб. 

Решения мартовского (1965) Пленума ЦК КПСС были рассчитаны 
на более полное использование преимуществ социалистической системы 
хозяйства, быстрый рост всех отраслей сельскохозяйственного произ
водства. Практика убедительно подтвердила высокую экономическую 
эффективность мер, направленных на подъем сельского хозяйства. Пол
ностью оправдал себя принцип заготовок сельскохозяйственных продук
тов, основанный на твердых планах и материальном стимулировании 
сверхплановой продажи зерна. В результате за короткое время значи
тельно увеличилось производство продуктов земледелия и животно
водства. 

Учитывая это, октябрьский (1968) Пленум ЦК КПСС счел необхо
димым сохранить на предстоящее пятилетие принцип твердых планов 
заготовок продуктов сельского хозяйства и распространить действую
щий порядок стимулирования сверхплановых закупок зерна на некото
рые другие виды сельскохозяйственной продукции. 

Признано целесообразным усилить материальную заинтересован
ность тружеников села путем премирования их за счет средств, полу-

Узбекистан за годы восьмой пятилетки..., стр. 135—136. 
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чаемых в виде надбавок к основной цене за сверхплановую продук
цию. Это будет способствовать дальнейшему подъему сельского хо
зяйства. 

Опыт последних лет показал, что в связи с быстрым приростом 
сельскохозяйственной продукции возникли известные трудности ее сбы
та. Некоторые организации и торговые предприятия не были готовы 
к приему, переработке, хранению и реализации возросшего объема 
сельскохозяйственных продуктов, особенно скоропортящихся. Это на
чинает тормозить производство отдельных видов продукции растение
водства и животноводства, о чем свидетельствует низкая товарность 
продукции многих хозяйств. 

До сих пор вопросам сбыта сельскохозяйственной продукции уде
лялось недостаточно внимания. Вопросы реализации сельскохозяйст
венной продукции, ее влияния на производство изучались слабо. Это в 
известной мере объяснялось тем, что длительное время объем производ
ства некоторых продуктов не всегда удовлетворял спрос на их. В нас
тоящее время, когда производство продуктов земледелия и животновод
ства значительно увеличилось, глубокое изучение сбыта как особой 
сферы со своими закономерностями и проблемами, овладение на 
практике законами социалистического рынка стали насущной потреб
ностью. 

Сбыт сельскохозяйственной продукции затрудняется рядом причин. 
Наиболее существенные из них — несоответствие между объемом заго
товок сельскохозяйственных продуктов и производственными мощностя
ми перерабатывающих предприятий, а также материальной базой тор
говой сети; ведомственная разобщенность заготовительных организа
ций; недостаточно совершенная система планирования и организации 
заготовок, сезонность сельскохозяйственного производства. 

На лучшую организацию заготовок сельскохозяйственной продук
ции, деятельности мясо-молочной промышленности и снабжения насе
ления продуктами питания направлено опубликованное в июле 1967 г. 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 
дальнейшему развитию производственно-технической базы мясной и 
молочной промышленности». ЦК КПСС и Совет Министров подчеркну
ли необходимость всемерного развития производственно-технической 
базы мясной и молочной промышленности, постоянного расширения ас
сортимента и повышения качества продукции. 

Принятые партией и правительством меры способствуют ликвида
ции диспропорции, сложившейся между производством животноводчес
кой продукции и ограниченными возможностями промышленности по 
ее переработке. 

Эта проблема была предметом обсуждения и на октябрьском 
(1968) Пленуме ЦК КПСС, где подчеркивалось, что «значительного 
улучшения требует организация заготовок и хранение сельскохозяй
ственных продуктов»2. На Пленуме отмечалось, что и сейчас еще при
ходится сталкиваться с недостатком мощностей предприятий по пере
работке мяса и молока. Повсеместно не хватает холодильников. Мно
гие предприятия перерабатывающей промышленности работают на 
устаревшем оборудовании, слабо внедряют новую технологию. 

Пленум указал на необходимость уделять больше внимания разви
тию промышленности, занимающейся приемкой и переработкой сель
скохозяйственных продуктов и сырья, укреплению ее материально-тех-

2 Л. И. Б р е ж н е в . О ходе выполнения решений XXIII съезда и Пленумов ЦК 
КПСС по вопросам сельского хозяйства, М., 1968, стр. 55. 
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нической базы, приближению предприятий к районам производства 
сельскохозяйственных продуктов. 

Получила поддержку инициатива колхозов и совхозов, начавших 
строительство собственных предприятий по переработке овощей, фрук
тов и другого сельскохозяйственного сырья, а также специализирован
ных хранилищ. На Пленуме в принципе одобрено предложение о том, 
чтобы в перспективе заготовительные организации и перерабатываю
щие предприятия проводили приемку сельскохозяйственной продукции 
непосредственно в колхозах и совхозах и осуществляли доставку ее 
своим специализированным транспортом. 

Эти вопросы рассматривались и на XXIV съезде КПСС. Претворе
ние в жизнь намеченных партией и правительством мероприятий будет 
способствовать дальнейшему улучшению заготовок и реализации сель
скохозяйственных продуктов, более полному удовлетворению растущих 
потребностей промышленности в сырье, а населения — в продоволь
ствии. 

Н. Узоков 

ҚИШЛОҚ ХУЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ СОТИШ ПРОБЛЕМАЛАРИ 
ВА ТАИЕРЛАШНИНГ ЯНГИ СИСТЕМАЛАРИ 

Мақолада мамлакатда ўтказилаётган иқтисодий реформа шарои-
тида КПСС МКнинг март ва сентябрь Пленумлари (1965) белгилаб 
берган ҳамда партия XXIII съезди қарорларида мустаҳкамланган 
қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сотиш ва тайёрлашнинг янги система-
лари қандай амалга оширилаётганлиги Узбекистон материаллари ми-
солида кўрсатилган. Автор қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотиш 
ва тайёрлаш ишларини КПСС XXIV съезди қарорлари асосида тако-
миллаштириш зарурлигини айтади. 
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№ 4 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 1972 г. 

К 1000-летию со дня рождения Берут 

Ж. ДЖАББАРОВ 

АТЕИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В СТИХИЙНОМ МАТЕРИАЛИЗМЕ 
БЕРУНИ И ДРУГИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

VIII—XI ВЕКОВ 

Многовековая история развития философской мысли народов Сред
ней Азии весьма разнообразна и богата по своему содержанию и фор
ме. Неоценимый вклад в нее внесли Хорезми (780—847) и Фараби 
(870—950), Беруни (973—1048) и Ибн Сина (980—1037) и многие 
другие выдающиеся мыслители. 

Развитие философской и общественно-политической мысли той эпо
хи шло под знаком борьбы материализма с идеализмом, науки с ре
лигией. 

Господствующий феодальный класс объявлял ересью все, что про
тиворечило идеологии ислама, однако передовые мыслители народов 
Средней Азии выступали с идеями, несовместимыми с религией. Опи
раясь на труды некоторых античных авторов, они утверждали, 
что природу никто не создал, она всегда была, есть и будет, и управля
ется присущими ей естественными законами. 

Прогрессивные мыслители подчеркивали действенность природы, ее 
способность к развитию без вмешательства бога. Принцип строгой не
обходимости, который господствует в природе, они распространяли и 
на область социальных явлений: человек является частью природы, и 
потому к нему приложима та же мерка, что и к природе. Такая поста
новка вопроса усиливала их позиции в борьбе против догм ислама, 
покоящегося на легенде о сотворении природы и человека богом, о пос
тоянном вмешательстве бога в жизнь людей. Они стремились показать 
человека как существо, наделенное волей и разумом, с его земными 
страданиями и радостями. 

В ту эпоху засилия феодально-клерикальной реакции борьба про
тив догм ислама велась, как правило, в сфере проблем теологии. По
этому в учении передовых мыслителей материалистические тенденции 
сочетались с идеалистическими. Они по существу отвергали религиозное 
учение о сотворении мира, чудеса и божественные откровения, но не от
рицали существования бога, что было в известной мере данью времени 
и служило щитом от преследований реакции. 

Прогрессивные мыслители вынуждены были нередко облекать свои 
идеи в религиозно-мистическую оболочку. В. И. Ленин писал, что это 
«выступление политического протеста под религиозной оболочкой есть 
явление, свойственное всем народам на известной стадии их раз
вития»1. 

Передовые умы подвергали сомнению и критике коранические ле
генды. Так, 18-я сура корана содержит сказание о «спящих отроках». 
По словам толкователей, эти «праведные юноши» погружены богом в 

1 В. И. Л е н и н Полное собрание сочинении, т. 4, стр. 228. 
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вечный сон и находятся в пещере, расположенной в городе Афсусе, в 
Малой Азии. Хотя само сомнение в подлинности этого коранического 
сказания показалось бы в то время кощунственным всякому правовер
ному мусульманину, Мухаммед Хорезми все же принял предложение 
халифа аль-Васика отправиться в Афсус и убедиться, действительно ли 
отроки спят еще в своей пещере. 

Несмотря на запугивания византийцев, которые предвещали уче
ному страшные небесные кары за осквернение «заповедного места», 
Хорезми, по словам писателя Ибн Хордадбеха, бесстрашно вошел в 
пещеру, прикоснулся к лежащим там костям и, уходя, сказал сторо
жившему их евнуху: «Мы думали, что ты покажешь нам мертвых, ко
торые имели бы вид живых, но здесь мы ничего подобного не видели»2. 
После этого Хорезми не побоялся открыто опровергнуть легенду о «не
тленных мощах спящих отроков» и объявить их чистейшим обманом. 

Из-за давности времен и безжалостной мусульманской инквизиции 
до нас дошла лишь незначительная часть трудов Хорезми. Но и то, что 
нам известно, имеет большую научную ценность. 

Большой интерес представляют воззрения Фараби. Мир, по 
его мнению,— это эманация божества, в которой в необходимой после
довательности, через ряд ступеней, проявляются форма и материя. Фа
раби допускал бога лишь как первопричину мироздания, подчеркивая, 
что природа самостоятельна, ее процессы носят естественный и зако
номерный характер. «Все небесные тела,— писал он,— имеют общую 
природу, благодаря которой они именно и пришли в движение»3. 

Фараби обосновал и развил пантеистические взгляды на мир, на
сыщенные естественнонаучными и материалистическими тенденциями, 

•содержащими широкие возможности для отрицания идеализма и тео
логии. 

В своих социологических воззрениях Фараби в основном . также 
стоял на прогрессивных позициях. Он пытался найти определенные 
принципы, закономерности происхождения и развития человеческого 
общества, пути достижения счастья для всех, установления мира, устра
нения неравенства и разногласий. Фараби представлял общество бу
дущего справедливым, основанным на свободе, всеобщем равенстве, 
взаимном уважении и полном благополучии. Характерно, что един
ственный путь к этому обществу он видел не в соблюдении религиозных 
предписаний, а в науке, знании. 

За высказанную в своей книге «Воззрения жителей идеального го
рода» мысль о зависимости души от тела Фараби подвергся преследо
ваниям со стороны духовенства, обвинявшего его в безбожии, неверии 
в бессмертие души. Его объявили вероотступником, а труды его преда-

-ли уничтожению. 
Хотя Фараби был прогрессивным ученым, он оставался сыном 

•своего времени. Признавая бога как первопричину мира, он не смог 
выйти за рамки идеализма и господствующей религиозной идеологии, 
и мировоззрение его было противоречивым. 

Место Фараби в истории атеистической мысли определяется тем, 
что он в период господства ортодоксального ислама и мистики поднял 
значение разума, сделал попытку разработать научный метод познания,, 
всесторонне обосновал рационализм, развивал идеи пантеизма. 

Естественнонаучные воззрения Фараби развил и обогатил крупней-
:ший энциклопедист своего времени, Абу Райхан Беруни, 1000-летие 

2 М. С а л ь е. Мухаммед Аль-Хорезми — великий узбекский ученый, Ташкент 
1954, стр. 18. 

3 См. С. Н. Г р и г о р я н . Из истории философии Средней Азии и Ирана 
Л ' П - Х Н вв., М., 1960, стр. 63. 
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со дня рождения которого исполняется в 1973 г. Уже в возрасте 22—23 
лет он отбрасывает многие религиозно-идеалистические представления 
и суеверия и вырабатывает научно-критический метод познания, осно
ванный на тщательной и точной проверке теорий путем опыта. 

Беруни сомневался в том, что земля неподвижна и не может дви
гаться вокруг солнца, хотя эта гипотеза тогда была общепринятой. 
Он писал: «Если бы земля не была круглая (и не двигалась.—Ж- Д.)* 
то... день и ночь не разнились бы зимой и летом, условия же видимости' 
планет и их движение были бы совершенно иными, чем они есть на са
мом деле»4. Открытое высказывание Берунн о возможности вращения 
и шарообразности земли было жестоким ударом по догмам ислама. 

Беруни требовал невмешательства религии в дела науки. Он счи
тал, что обычно люди к религии прибегают тогда, когда не способны 
найти правильного пути в науке5. И еще: «Многие люди... приписывают 
премудрости Аллаха то, чего не знают в науке физики»6. 

Будучи в Индии, Беруни едко высмеивал индийских теологов за их 
истолкование солнечных затмений. Они объясняют это явление, писал 
он, каким-то существом, хватающим Луну и Солнце, как рыба хватает 
хлеб»7. 

Ознакомившись с религией индусов, Беруни довольно четко про
водит мысль об отсутствии принципиальных различий в философских 
основах ислама и индуизма, о равноценности всех религий. Такая оцен
ка наносила удар по концепциям мусульманской исключительности^ 
интересам мусульманского духовенства, которое считало ислам «истин
ной» религией, а все прочие — ложными, и на этой основе оправдывала 
идею господства мусульман над всеми «неверными». 

Своим враждебным отношением к фанатическому, религиозно-изу
верскому положению ислама о «священной войне» за веру (джихад) 
Беруни призывал к укреплению дружественных, братских отношений 
между всеми народами. 

В творчестве Беруни нередки случаи, когда, уступая своему време
ни, он высказывал и развивал свои дерзновенные мысли в традицион
ных религиозно-идеалистических формах. Это имело особое значение-
в условиях, когда каждое слово религиозных мракобесов, все суеверия, 
передававшиеся из поколения в поколение, считались непреложной ис
тиной. Но даже в такой форме его высказывания изнутри подрывали* 
устои религии и идеализма. 

Беруни высмеивал мусульманских теологов, объяснявших все яв
ления природы ссылками на «мудрость и всемогущество Аллаха». Од
нако в основу всего существующего он часто ставит бога как перво
причину. С другой стороны, рассматривая природу, ученый воспринима
ет ее как нечто самостоятельное. Все явления природы он считает ес
тественными по их характеру и проявлениям. По Беруни, природе 
присуща «естественная сила» (кувва-и табият), благодаря которой 
происходит непрерывный процесс движения, изменения, возникновения 
и уничтожения. Все существа — растения, животные — возникли ес
тественно и являются результатом развития, изменения природы8. 
В основе сущего мира находится материя. Мир существует независимо-
от нашего ощущения и мышления. 

* X. У. С а д ы к о в. Бируни и его работы по астрономии и математической гео
графии, М., 1953, стр. 69. 

5 См. С. Н. Г р и г о р я н . Указ. соч., стр. 72. 
6 А б у Р а й х а н Б е р у н и . Памятники минувших поколений. Избранные про

изведения, т. I, Ташкент. 1957, стр. 287. 
7 А б у Р а й х а н Б е р у н и . Индия, Избранные произведения, т. II, Ташкент* 

1963, стр. 438. 
8 Бируни — великий ученый средневековья, Ташкент, 1950, стр. 53. 
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Беруни стремился объяснять явления природы причинной взаимо
связью и взаимообусловленностью. Так, некоторые явления на земле 
он объясняет влиянием солнца (характер климата, смена времен года, 
дня и ночи и т. д.). Исходя из этих посылок, он доказывает несостоя
тельность религиозных, идеалистических представлений. 

Согласно представлениям мусульман, Аллах всемогущ; если он за
хочет удовлетворить молитвы верующих, то может изменить естествен
ный ход вещей. Беруни указывал, что подобные представления проти
воречат естественным законам природы, «ибо на закон природы не мо
гут влиять никакие мольбы и заклинания»9. 

Беруни высказал мысль об эволюционном развитии природы. Он 
рассматривал земную поверхность как нечто беспрерывно изменяю
щееся. С течением времени на ранее безводном пространстве образуют
ся новые реки и моря, реки меняют свое русло. Земля постепенно ме
няет свой облик, и этот процесс носит естественный характер. Эти 
положения противоречили одному из основных догматов ислама, 
утверждающему, что Аллах в «первый день творения» создал природу 
точно такой, какова она в настоящее время, причем она возникла в 
один миг по одному лишь велению «Будь!» 

Ценнейший вклад в развитие прогрессивной общественно-философ
ской мысли внес современник Берунн Ибн Сина. В своих трудах он 
также вынужден был часто писать эзоповским языком, чтобы избе
жать преследований со стороны религиозных фанатиков. Например, в 
«Послании о душе» он говорит: «О, брат! знай, что в этих Тезисах я 
снял для тебя сливки истины и вложил в уста твои отборные яства 
мудрости в изысканных выражениях. Так упрячь их от людей, не 
знающих им цены и невежественных, от людей, склонных к общению 
со всевозможными проходимцами и запутавшимися в философских 
дебрях и с их презренными неучами»10. Под «невежественными неуча
ми» Ибн Сина подразумевает узколобых апологетов ислама. Это о них 
написал он меткое сатирическое четверостишие: 

«С ослами быть ослом,— не обнажай лик! 
Ослепшего спроси — он скажет: «я велик!» 
А если у кого ослиных нет ушей, 
Тот для ословства — явный еретик!»11 

Ибн Сина считал, что мир возник не по произволу бога, а в силу 
необходимости. «Вселенная — это эманация божества, а бог — необ
ходимое бытие, перводействительность всего сущего. Но необходимый 
порядок во вселенной имеет объективный характер, а не складывается 
согласно божьему велению, целесообразен сам по себе, не зависим от 
бога. Он ни в коем случае не может подвергаться изменениям со сто
роны божества. Бог не в силах создать что-либо без наличия возмож
ности, источником которой является материя»12. 

Материя, по Ибн Сине,— вечный источник возможности. Этим он 
подчеркивал ограниченность воли божества и непреложность законо
мерности бытия. Согласно его представлениям, бог осуществляет лишь 
первый толчок, а далее мир развивается по своим собственным за
конам. 

Предположим, рассуждал Ибн Сина, что имеется некий посторон
ний материал, существовавший вне бога, и из него бог создал мир. 

9 Бируни — великий ученый средневековья, стр. 53. 
, 0 Цит. по: И. С. Б р а г и н с к и й . Из истории таджикской народной поэзии, М., 

1056, стр. 294. 
11 Цит. по: С. Н. Г р и г о р я н . Указ. соч., стр. 91. 
32 Там же, стр. 92. 
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Тогда бог не является настоящим творцом, первоисточником мира, он 
не всемогущ, ибо был еще кто-то другой, кто «заготовил» материал для 
божьего творения, и бог из этого «чужого материала» создал мир. 
Если же допустить, что бог сотворил мир из ничего, то это значило бы, 
что бог перед сотворением не был деятельной причиной вселенной и 
это свойство не было ему присуще, что противоречит идее абсолютной 
необходимости всех свойств бога. Более того, если вначале он не был 
такой причиной, а затем стал ею, то значит, он изменчив, а это не 
соответствует его абсолютному, т. е. неизменному совершенству. А если 
допустить, что бог создал мир из своего, находившегося внутри него 
материала (подобно тому, как паук «из себя» ткет паутину), то какая 
тогда разница между богом до и после сотворения мира? Значит, ста
рый материал принял лишь новую форму. Все это, по Ибн Сине, опро
вергает религиозное учение о сотворении мира богом из ничего. За эти 
мысли Ибн Сина заслужил репутацию вольнодумца и подвергался пре
следованиям со стороны мусульманского духовенства. 

Следуя аристотелевскому положению, что причина и действие 
всегда существуют вместе, Ибн Сина утверждал, что поскольку бог 
есть причина общего, закономерного в природе, постольку и мир есть 
следствие этой причины. Материальный мир не может существовать 
без бога, а бог—без мира. Это приводило мыслителя к пантеизму. 

Обобщая стихийноматериалистические взгляды выдающихся мыс
лителей народов Средней Азии — Хорезми, Фараби, Беруни, Ибн Си-
ны и других,— можно сказать, что несмотря на известную религиозно-
мистическую оболочку и непоследовательность их учений, они смело вы
двигали научные взгляды на явления природы и общества и внесли 
огромный вклад в развитие прогрессивной общественно-философской 
мысли, материалистического понимания мира. 

Ж. Жабборов 

БЕРУНИИ ВА VIII—XI АСРЛАРДАГИ УРТА ОСИЁНИНГ БОШҚА 
МУТАФАККИРЛАРИ СТИХИЯЛИ МАТЕРИАЛИЗМИДА 

АТЕИСТИҚ МОТИВЛАР 

Абу Райх,он Беруний туғилган куннинг 1000 йиллигига бағишлан-
тан бу мақолада унинг дунёқарашндаги атеистик мотивлар ва Беру-
нийнинг улуғ ўтмишдошлари ҳамда замондошлари Хоразмий, Форо-
бий, Ибн Синоларнинг фикрлари тўғрисида гапирилади. 
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Л'- 4 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 1972 г. 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

АПОЛОГЕТЫ ИМПЕРИАЛИЗМА ПОД МАСКОЙ НАУКИ 

(О подготовке «советологов-среднеазиаведов» в США) 

В Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии подчеркивается, что «мы 
живем в условиях неутихающей идеологической войны, которую ведет против нашей 
страны, против мира социализма империалистическая пропаганда, используя самые 
изощренные приемы... Все инструменты воздействия на умы, находящиеся в руках 
буржуазии, ...мобилизованы на то, чтобы вводить в заблуждение людей, внушать им 
представления о чуть ли не райской жизни при капитализме, клеветать на социа
лизм»1. 

После второй мировой войны, как известно, основной центр международной ан
тисоветской, антикоммунистической пропаганды перемещается в Соединенные Штаты 
Америки, которые стали главным оплотом всех сил мировой реакции. Правящие 
империалистические круги США не жалеют сил и средств на ведение ожесточенной 
идеологической войны против СССР и других стран социализма, против всепобежда
ющих идей научного коммунизма, ставшего знаменем нашей эпохи. 

Одним из объектов идеологических диверсий американского империализма про
тив нашей страны являются Узбекистан и другие республики Советского Востока, чей 
богатейший опыт строительства социализма привлекает пристальное внимание миро
вой общественности и прежде всего народов развивающихся стран. 

Стремясь всячески опорочить этот опыт, «доказать» его «неприемлемость» для 
народов молодых суверенных государств Азии и Африки, враги социализма широко 
прибегают к помощи всякого рода «специалистов» по Советскому Востоку, призван
ных «научно» обосновать домыслы буржуазной пропаганды о том, что «советская мо
дель развития» якобы непригодна для развивающихся стран Азии и Африки. 

Для подготовки «советологов-среднеазиаведов» в США создана целая сеть так 
называемых «научно-исследовательских центров». Начало подготовки региональных 
«специалистов» по Советскому Союзу в США относится еще к периоду второй миро
вой войны2. Уже в первое послевоенное десятилетие было подготовлено 23 доктора 
философии по истории, из них 8—по истории Средней Азии. А к 1957 г. общей под
готовкой «специалистов» по этому району непосредственно занимались семь ведущих 
университетов США3. Впрочем, в первое послевоенное десятилетие, по свидетельству 
американских авторов, основной упор делался на подготовку «укранноведов»4. 

К 60-м годам картина меняется. Так, за 1960—1965 гг. в США было подготов
лено 38 докторов — региональных «специалистов» по Советскому Союзу, в том числе 
по Дальнему Востоку —4, республикам Кавказа5 —4, Прибалтике — 8, Украине, Бе
лоруссии и Молдавии—10, а по Средней Азии—12 человек6. 

1 Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1971, стр. 90—91. 
= См. V I I П а т М а п а е I. Тле 5ОУ1Й1 Ғаг Еаз1 апа СеШга! Аз1а, Ке\у Уогк, 

Тле 01а] Ргезз, 1944, р. XIII. 
3 С м .1 а с о Ь О г п 5 ( е 1 п . 51ау1с апа" Еаз! Еигореап 51цс51ез: Тле1г иеуе1ортеп( 

ала" БМии 1п 1пе у/ез1егп НепИзрпеге, ^азЫп^Юп, О. С, V. 5. ОераптеШ о( А^П-
сиНиге, Огз<1иа1е 5споо1, 1957, р. 27. 

* См С Ь а г 1 е з Щ а г г е п Н о а П е г . Тигк1зт апа 1пе 5оу1е1з, ЬопйОП, иеог^е 
АИеп апа Ыпш1п, 1957, р. 209. 

6 Подробный доклад о развитии «кавказоведения» в США был сделан на засе
дании Кавказского кабинета Ленинградского отделения ИВ АН СССР 7 сентября 
1970 г. См. «Народы Азии и Африки», 1971, № 3, стр. 241. 

^ е э з е . ) . Р о з 5 1 с к . Ьос1ога1 01з5ег1а11опз оп Ни551а, Тле 5оу1е( 1_1п1оп апа 
Еаз1егп Еигоре Ассер(еа Ьу АшеПсап, Сапаа1ап апа ВГШЙЛ ПШуегзШез, ,51ау1с Ке-
у1еш', ОесешЬег 15зиез *ог 1964, 1965. 
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Теперь ужо подготовкой «знатоков» Средней Азии занимаются не только спе
циальные «центры» по Средней Азии, но и различные факультеты — урало-алтайских. 
языков, среднеазиатских языков и др. Разработаны специальные программы, курсы-
по «истории среднеазиатских политических и общественных организаций» и т. д. 

Главный упор в «исследованиях» этих «специалистов» делается на фальсифика
цию национальной политики КПСС и Советского государства в среднеазиатских рес
публиках, включая такие вопросы, как развитие экономики Средней Азии, история-
культуры ее народов и проч.7 

Ученые лакеи империализма пытаются доказать «преемственность царской и со
ветской политики» в Средней Азии8. С этой целью они предпринимают псевдонаучные 
экскурсы в историю колониальной политики царизма в «мусульманских районах 
России», проводя лживую идею о «продолжении» этой политики в политике КПСС 
и Советского правительства в среднеазиатских республиках СССР. Подобными ин
синуациями пронизаны статьи, диссертации, монографии «азнаведов» об администра
тивной политике царизма в Туркестане9, о взаимоотношениях России со среднеазиат
скими ханствами10, о протекторатах царизма в Средней Азии11 и т. д. 

С 1967 г. в американском «советоведении», в том числе «среднеазиаведении», 
появилась новая форма «полевых работ» для историков, географов, исламоведов — 
так называемые «научные турне». Подобные «турне» под вывеской «СССР для исто
риков», «СССР для географов» состоялись в 1967—1968 гг. В 1968 г. к ним добавля
ется еще одно «турне» под вывеской «Исламская цивилизация». Маршруты всех этих 
«турне» включали и посещение среднеазиатских республик. Характерно, что путевки 
по этим «турне» в свободную продажу не поступают. Они выдаются только по спе
циальным рекомендациям определенных кругов лицам, угодным для государственного-
департамента США, и оплачиваются из различных фондов. 

Подготовку «среднеазиаведов» и их «исследовательскую» работу финансируют 
в основном четыре ведущих фонда США: Правительственный фонд (чаще известный-
в литературе как фонд «Национального закона об обороне в области образования»), 
фонд Рокфеллера, фонд корпорации Карнеги и фонд Форда. 

Средства из фонда «Национального закона об обороне в области образования»-
идут главным образом на создание центров «среднеазнаведения» с лингвистическим-
уклоном. Он был основан в 1958 г. и ассигновал на выполнение многолетней про
граммы подготовки кадров по разным отраслям науки 1 млрд. долл.12 На базе этого-
фонда были открыты факультеты среднеазиатских языков в Русском институте Ко
лумбийского университета1^, расширен центр «алтаеведения» Индианского университе
та, организованы «центры по изучению Средней Азии» в Мичиганском университете 
(г. Анн Арбор), Гавайском университете н т. д. 

Фонд Рокфеллера тратит 35 млн. долл. в год на различные «благотворительные»-
нужды, в том числе на «научные» цели1*. Особенно щедро финансирует он «исследо
вания» по районам Советского Востока. Так, он предоставил долгосрочную ссуду в 
сумме 250 млн. долл. Дальневосточному и Русскому институтам Университета им. Ва
шингтона (г. Сиэтли), что позволило открыть там курсы «Азия и ее влияние на Со
ветский Союз», которые возглавил в 1959 г. американский «среднеазиавед» Айвор 
Спектор. 

7 См., напр., такие докторские диссертации, как: А 1 е х а п д е г О. Р а г к. А 
5оу1е1 ^11опа1Иу РоПсу, 1917—1927: А 51иду о! Во!зНеу1к ОосШпе апд РгасИсе 
\У11П 5рес!а! КеТегепсе (о Сеп(га1 Аз1а, 1953; Ғ г а п к А. Е с к е г . ТгапзШоп 1п Аз1а: 
ШЬекЫап ипдег 5оу1е1з, 1928 — 1940, 1954; М 1 с п а е 1 Р, у V к 1 п. ТЬе 5оу1е( №11-
опэНИез РоНсу апд (пе Соттш^з* РаПу 51гис1иге 1п 11гЪек(з1ап: А 5(иду о! Ме(-
Нодз оГ 5оу1е1 Ризз1ап СоШго!, 1941—1946, 1960; С Ь а М е з К- V/П Ъ е г. ТЬе 5оу1е1 
Моде! оГ ЕсолопНс Веуе!ортеп1: А Жз1ог1са1 АрргоасЬ 1АМ1Ь а Сазе 51иду о! 5оУ1е* 
Сеп1га1 Аз!а, 1967, е1с. 

в ТЬе Аррга!за1 о! Ни5з1ап 51ид1ез 1п (Ье 1_1Ш(ед 5(аЕез, „ТЬе АтеНсап 51ау!с 
апд Еаз* Еигореап КеУ1еиу", 1959, Ос1оЬег, р. 428. 

э О а у 1 д М а с К е п 2 1 е . Каигтап о! Тигкез1ап, Ап А5зеззтеп1 о* Ыз Адт!п1-
Б1гаиоп, 1 8 6 7 - 1881, .$1ЭУ1С РеУ1е1У, 1967, .1ипе, N0. 2. 

1° , !оЬп ^ е п 1 \ у о г 1 Ь 5 1 г о п # . Ризз1ап Ке1а11опз \У1ГЬ КЫУЗ апд ВикЬага 
апд Кокапд, 1800—1858 (01ззеПа1Юп), 1964. 

" З е у т о и г В е с к е г . Ки551а'з Рго1ес1ога!ез 1п Сеп1га1 Аз1а: ВикЬага апд 
КЫуа, 1865—1924, СатЪПд£е, Мазз., Нагуагд ЧШУегзИу Ргезз, 1968. 

12 По данным Р. Пирса, автора книги «Российская Центральная Азия 1867— 
1917 гг.». 

»з ' е з з е Л. Э о з Б 1 с к. иосЮга! РезеагсЬ оп Кизз!а апд 1пе 5оу1е( Цп1оп, 
№т*/- Уогк, Ые\у Уогк ЦШуегзКу Ргезз, 1960, р. 11; .ТЬе АтеПсап 31ау|с апд ЕазЬ 
Еигореап Кет1е»', 1960, ОсЮЬег, рр. 489 — 490. 

« ,5а1игдау ЕуепШе РОБ1', 22 Ли1у, 1961, р. 26. 
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Этот же фонд частично финансировал в начале 50-х годов создание Института 
исламоведения при Макгильском университете в г. Монреале (Канада). Впоследствии 
этот институт стал организатором «научных турне» под вывеской «Исламская циви
лизация». 

Фонд корпорации Карнеги щедро субсидирует «исследования» по Средней 
Азии. С 1947 г. корпорация финансирует как подготовку «среднеазиаведов», так и 
«исследования» Средней Азии, проводимые в Гарвардском университете15 и других 
университетах и колледжах США. Так, в 1960 г. корпорация ассигновала Калифор
нийскому университету 47 тыс. долл. на разработку истории «мусульманского» мира, 
в том числе «истории советских мусульман»16. 

Фонд Форда выделяет средства на создание всевозможных антикоммунистичес
ких организаций (не только в США, но и в других странах), разработку проблем 
«коммунистической стратегии» и вообще «коммунистического образца развития». На 
дотации этого фонда велись «изыскания» по Средней Азии, сопровождавшиеся сбором 
материалов в Западной Европе, Турции и других странах. В 1969 г. фонд Форда вы
делил крупную ссуду Среднеазиатскому «исследовательскому» центру (филиал анг
лийской секретной службы) для поддержания его «научно-исследовательской деятель
ности в течение четырех лет»17. 

Все это наглядно показывает, что американские монополии не жалеют средств 
на антисоветскую пропаганду, в частности, на фальсификацию истории Советской 
Средней Азии, дискредитацию «советской модели развития». Опыт социалистического 
сэроительства в республиках Средней Азии обладает огромной притягательной силой 
для народов развивающихся стран. Именно это и страшит идеологов империализма, 
ибо даже по признанию самих американских авторов, «советская модель обеспечива
ет альтернативу, которая не только выполнима в слаборазвитых странах, но и при
влекательна для их лидеров»18. 

В этих условиях прямой долг наших работников идеологического фронта, в том 
числе деятелей общественных наук, состоит в том, чтобы «давать своевременный, 
решительный и эффективный отпор этим идеологическим наскокам, нести сотням 
миллионов людей правду о социалистическом обществе, о советском образе жизни, 
о строительстве коммунизма в нашей стране»19. 

Ю. Ахтямова 

и Подробнее см.: Кизз1ап Кезеагсп Сеп1ег, Нагуагй Ъ'п^егзЦу, Теп Уеаг Керог( 
апа" Сиггеп! Рго]ес*, 1948— 1958, СагаЬгШге, Мазз., Нагуагс! 1_1туег511у Ргезз, 1958. 

1С .Тпе АтеПсап Шз1оПса1 Кеу1еУ, 1960, ,1элиагу, р. 482. 
« .М123П', 1969, УО1. XI, Ко. 3. р. 137. 
'в С п а г 1 е 5 К. \У 1 1 Ь е г. Тпе 5оу1е1 Мос1е1 апс1 ипа*ега*е\ге!орей Соип1г1ез, 

Спаре! НШ, Тпе ПпЛуегзНу оГ МоПп СагоПла Ргезз, 1969, р. 224. 
19 Материалы XXIV съезда КПСС, стр. 91. 

К ПРОБЛЕМЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЧЕРКОВ 
РУКОПИСЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ СССР 

За последние годы в связи с созданием широкой сети криминалистических уч
реждений в национальных республиках Союза проделана значительная работа по 
дальнейшему развитию судебного почерковедения. 

Общая методика судебного почерковедения применима к анализу любых руко
писей, без различия языка и алфавита. Вместе с тем каждый язык или группа язы
ков имеет свою систему письма, фонетические, лексические, диалектальные и грамма
тические особенности. 

Изучение этой специфики ведется на основе накопленного опыта практической 
работы и экспериментальных исследований. У нас уже имеются многочисленные рабо
ты по криминалистическому исследованию документов, написанных на различных на
циональных языках. Поэтому теперь можно выделить примерный круг вопросов, об
разующих как бы основу исследования особенностей любой национальной письменнос
ти. Сюда относятся: 

а) изучение конкретного вида письменности (в историческом аспекте и совре
менном состоянии); 

б) анализ формирования почерка при обучении письму на конкретном языке; 
в) изучение особенностей проявления признаков почерка с учетом данной пись

менности; 
г) исследование признаков письменной речи (диалектологических, лексических, 

орфографических); 
д) разработка особенностей методики исследования с учетом специфики прояв

ления признаков почерка и письменной речи; 
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е) разработка приемов и правил подготовки материалов для сравнительного 
анализа с учетом особенностей частной методики исследования. 

При разработке специфики криминалистических исследований рукописен, выпол
ненных на различных языках, существенное значение имеет сравнительный метод, поз
воляющий эффективнее изучать особенности рукописен применительно к конкретным 
языкам и письменностям. Благодаря сравнительному методу уточняются многие мо
менты, выявляются новые вопросы, требующие своего решения, определяется направ
ление дальнейших исследований. 

Это тем более необходимо, что разработка специфичных моментов применитель
но к различным видам письменностей происходит несколько скачкообразно, с акцентом 
на разные вопросы. Так, в узбекской, азербайджанской, грузинской, украинской, ли
товской, казахской, киргизской, таджикской письменностях разработаны признаки 
письменной речи, не получившие своего освещения при разработке туркменской пись
менности. Формирующийся школьный почерк изучен по украинской, киргизской, турк
менской письменности, но остался вне поля зрения исследователей узбекской, тад
жикской, литовской, азербайджанской, грузинской, армянской, казахской письмен
ности. 

Объем и содержание разрабатываемых специфичных закономерностей в отноше
нии каждого конкретного языка и соответствующей ему письменности в значительной 
мере определяются видом письменности, а также ее близостью к русской, на базе 
которой разрабатывались основы советского судебного почерковедения и методика 
судебно-почерковедческой экспертизы. С этой точки зрения современные языки наро
дов СССР можно разделить на две большие группы: 

а) имеющие иную письменность, отличную от русской (грузинская, армянская, 
литовская); 

б) имеющие письменность, основанную на русской графике (украинская, узбек
ская, таджикская, азербайджанская, казахская, киргизская, туркменская). 

В отношении первой группы, очевидно, нужна более обширная и глубокая раз
работка специфичных закономерностей. Эти закономерности исследованы, например,, 
в работах О. М. Мгеладзе и Г. А. Цимакуридзе, где обобщается практика производ
ства криминалистической экспертизы текстов и подписей, выполненных на грузинском 
языке1. Здесь не только отражены особенности грузинской письменности, топографи
ческие признаки письма, общие и частные признаки почерка, но выявлены и класси
фицированы всевозможные вариации частных признаков почерка в грузинских бук
вах, разработаны вопросы научной терминологии. 

В последнее время отдельными авторами сделаны попытки разработать и реко
мендовать для использования идентификационные признаки почерка в рукописях, 
выполненных на армянском алфавите. Они акцентируют внимание на признаках, при
сущих только армянскому письму. Так, Л. И. Оганян указывает, что армянский ал
фавит в корне отличается от русского и других алфавитов, основанных на русской-
графике, как по рисунку букв, так и по особенностям движении при письме2. 

Изучению литовской письменности посвящены исследования О. К. Дамбраус-
кайте. Учитывая специфику литовской письменности, основанной на латинской гра
фике, автор детально освещает признаки письменной речи, диалектологические разно
видности, их идентификационную значимость при производстве почерковедческих экс
пертиз на литовском языке3. 

Специфике исследований рукописей, выполненных с использованием письменнос
ти, основанной на русской графике, посвящены работы по украинской, узбекской, 
азербайджанской, казахской, киргизской, туркменской, таджикской, каракалпакской 
письменностям. 

Так, вопросы исследования узбекской письменности рассматриваются в работах. 
Б. И. Пинхасова и Р. А. Алимовой4. 

В монографии Б. И. Пинхасова подробно разработаны особенности криминалис
тического исследования узбекской письменности, вкратце освещена история формиро
вания и развития узбекского литературного языка и письменности, изложены особен-

1 О. М. М г е л а д з е . Криминалистическое исследование текстов и подписей, вы
полненных на грузинском языке, Харьков, 1965; Г. А. Ц и м а к у р и д з е . Процессу
альные и методические вопросы криминалистической экспертизы в Грузинской ССР, 
Тбилиси, 1969. 

2 Л. И. О г а н я н . Основные положения криминалистической экспертизы письма 
применительно к рукописям, выполненным на армянском языке. Автореферат канд. 
дисс, Одесса, 1970. 

3 См.: О. К- Д а м б р а у с к а й т е . Классификация признаков литовской пись
менной речи. Сборник научных работ ЛатНИИСЭ, вып. III, Вильнюс, 1968. 

4 Б. И. П и н х а с о в . Криминалистическая экспертиза почерка, Ташкент, 1964; 
Р. А. А л и м о в а . Криминалистическая судебн о-почерковед ческа я экспертиза рукопи
сей, выполненных на узбекском языке. Автореферат канд. дисс, М., 1964. 
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поста арабской и латинской письменности, специфика их экспертного криминалисти
ческого исследования и даны практические рекомендации специалистам. 

Много места отводится особенностям исследования узбекской письменности на 
основе русской графики. В этой связи рассмотрены лексические, диалектологические 
и орфографические особенности узбекского языка, неологизмы, архаизмы, заимство
вания из русского языка, диалектальное своеобразие отдельных слов и выражений, 
особенности диалектологических ошибок. 

Большое значение для экспертов имеет та часть работы, где приводятся наибо
лее часто или редко встречающиеся орфографические ошибки в написании опреде
ленных слов, показано их идентификационное значение, в частности при установле
нии личности по подписям. 

В работе Р. Алимовой детально рассматриваются виды узбекской письменности, 
в том числе староузбекской, основанной на арабской и латинской графике, и совре
менной, базирующейся на русской графике. Рекомендации автора по вопросам изуче
ния староузбекской письменности имеют практическое значение, поскольку ею про
должают еще пользоваться пожилые лица местных национальностей. 

Исследуя современную узбекскую письменность, основанную на русской графи
ке, мы акцентировали внимание читателей на четырех специфических буквах (ғ, қ, 
ҳ, ў) данного алфавита, привели перечень наиболее характерных частных признаков 
почерка, подсчитали частоты встречаемости идентификационных признаков и др.5 

Нами разрабатывались также вопросы исследования каракалпакской письмен
ности, в частности признаки письменной речи каракалпакского языка6. При этом ак
центировалось внимание на диалектальных особенностях и орфографических призна
ках данного языка, определялась их идентификационная значимость при производ
стве почерковедческих экспертиз. 

Всесторонне исследованы 8 специфических букв каракалпакского алфавита и 
указан перечень наиболее распространенных частных признаков этих букв7. 

Исследованию рукописей, выполненных на казахском языке, посвящены работы 
Н. Джангельдина и С. Джаксымбетова6. Признаки почерка вместе с содержанием 
документа, как справедливо подчеркивают авторы, отражают определенные понятия, 
и их изучение позволяет эксперту сделать более обоснованный вывод. Нельзя не сог
ласиться с утверждением авторов о необходимости совокупного исследования как гра
фических признаков, так и признаков письменной речи. 

Группа сотрудников Азербайджанского научно-исследовательского института су
дебной экспертизы изучала особенности исследования текстов, исполненных на азер
байджанском языке9. Особое внимание при этом уделено характеристике специфичес
ких букв азербайджанского алфавита. Разработан примерный перечень их частных 
признаков, показаны встречающиеся в рукописях орфографические ошибки, лексичес
кие особенности, их идентификационное значение. 

Исследованию таджикской письменности посвятила свою работу 3. Ямакова10. 
Она также уделила большое внимание особенностям и значению специфических букв 

5 См.: Н. X. А б д у с а т т а р о в а . Варианты и частота встречаемости идентифи
кационных признаков, проявляющихся в специфических буквах современной узбекской 
письменности. Сборник научных трудов ТашНЙИСЭ, вып. V, Ташкент, 1963. 

б Н . X. А б д у с а т т а р о в а . Диалектальные разновидности каракалпакского 
языка и их идентификационная значимость. Вопросы судебной экспертизы. Материалы 
конференции аспирантов и соискателей ЦНИИСЭ, М., 1969. 

7 Н. X. А б д у с а т т а р о в а . Некоторые особенности исследования рукописей, 
выполненных на каракалпакском языке. Там же. 

8 Н . А. Д ж а н г е л ь д и н . Варианты специфических букв и проявляющиеся в 
них идентификационные признаки в рукописях, текстах и подписях, выполненных на 
казахском языке. Сборник «Вопросы судебной экспертизы и криминалистики», Алма-
Ата, 1959; С. Д. Д ж а к с ы м б е т о в. Некоторые вопросы практики исследования 
текстов и подписей, выполненных на казахском языке. Рефераты докладов второй 
научной конференции ТашНЙИСЭ. посвященной вопросам судебной экспертизы, 
Ташкент, 1961. 

5 Ф. Э. Д а в у д о в , Г. И. К я з и м о в, Н. К. Х а м д ж а н о в . Особенности ис
следования текстов, исполненных на азербайджанском языке. Сборник «Вопросы су
дебной экспертизы», вып. 4, Баку. 1966; Г. И. К я з и м о в. Некоторые вопросы клас
сификации и использования диалектальных признаков при криминалистическом иссле
довании рукописных текстов, исполненных на азербайджанском языке. Сборник «Воп
росы судебной экспертизы», вып. 8, Баку, 1969; К. Г. Се р и д ж а л и Н с к а я. Кри
миналистическая экспертиза письма в следственной и судебной практике Азербай
джанской ССР, канд. дисс, Баку, 1967. 

10 3. Д. Я м а к о в а . Об особенностях почеркоиедческого исследования текстов, 
выполненных на таджикском языке. Сборник «Вопросы криминалистики и судебной 
экспертизы», Душанбе. 1962; ее же . Диалектизмы — один нз ведущих лексических 
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таджикского алфавита н указала их варианты. В работе отмечена необходимость изу
чения синтаксических признаков письменной речи, прослеживаются диалектологические 
различия таджикского языка. 

Проблемы криминалистической экспертизы рукописей, выполненных на туркмен
ском языке, исследовались Ф. X. Тархановой". Его обнаружены особенности форми
рования почерка у туркмен, разработана методика криминалистического исследова
ния формирующегося почерка, изучена специфика выявления и оценки идентифика
ционных признаков в рукописях, выполненных высоковыработанным почерком. 

В работе А. М. Ткачука12 излагаются специфические идентификационные приз
наки, проявляющиеся в рукописях на киргизском языке. Освещены также вопросы 
перехода киргизской письменности от арабского, затем латинского к новому алфави
ту, основанному на русской графике. По каждой конкретной письменности автором 
даны методические рекомендации для экспертов-почерковедов. В работе подробно 
характеризуются специфические буквы киргизского алфавита и предлагается перечень 
их частных признаков. 

Большая работа по криминалистическому исследованию текстов, выполненных 
на украинском языке, проведена Н. И. Клименко13. Автор излагает основы иденти
фикации личности по письму, описывает исторические условия формирования и раз
вития письма на Украине и иные факторы, обусловившие появление отличий в по
черке жителей восточных и западных областей. Подчеркнуто своеобразие почерка 
жителей западных областей, идентификационная значимость почерка, обусловленная 
влиянием старых прописей украинского языка; дана методика графического исследо
вания таких рукописей. 

В настоящее время алфавиты народов Средней Азии, Казахстана и Азербай
джана основаны на русской графике, но каждому из них присущи специфические 
буквы, выражающие фонетические особенности этих языков. Учитывая это, кримина
листы национальных республик стремятся изучить особенности проявления, класси
фикации идентификационной значимости признаков почерка в отношении специфи
ческих букв конкретного языка. 

Однако не всеми исследователями полностью охвачены именно те стороны нацио
нальных письменностей, которые могут раскрыть моменты, специфичные для той или 
иной письменности. В частности, дальнейшей разработки требуют признаки письмен
ной речи. Как показывают практика и научные исследования, характер идентифика
ционных признаков письменной речи, проявляющихся в текстах, выполненных на раз
личных языках, весьма специфичен. Включение их в качестве органической составной 
части в индентификационный комплекс делает судебно-почерковедческое исследование 
всесторонним и полным. 

В работах отдельных авторов сделаны неправильные выводы. Например, 
3. Д. Ямакова считает, что экспертизу по национальной письменности можно пору
чить любому эксперту, а значит и не владеющему данной письменностью и языком. 
Нам представляется, что незнание языка исследуемого документа препятствует пра
вильной оценке признаков почерка, выявлению их устойчивости. Лицу, производяще
му экспертизу по данной письменности, надо знать не только язык, на котором вы
полнен исследуемый документ, но и вид письменности (арабской, латинской или ос
нованной на русской графике). 

Дальнейшая разработка этих вопросов будет способствовать успешному реше
нию сложных вопросов теории и практики криминалистической экспертизы рукописей, 
выполненных на языках народов СССР. 

И. X. Абдусаттарова 

признаков письма при криминалистическом исследовании рукописей, выполненных на 
таджикском языке. Сборник «Вопросы криминалистической н судебной экспертизы», 
Душанбе, 1966. 

11 Ф. X. Т а р х а н о в а . Криминалистическая экспертиза почерка при исследова
нии рукописей, выполненных на туркменском языке. Автореферат канд. днес, Таш
кент, 1967. 

12 А. М. Т к а ч у к. Специфические идентификационные признаки, проявляющие
ся в рукописях, выполненных на киргизском языке. Сборник «Вопросы судебной экс
пертизы», Баку, 1969. 

13 Н. И. К л и м е н к о . Криминалистическое исследование текстов, выполненных 
на украинском языке в уголовном судопроизводстве. Автореферат канд. дисс, Ки
ев, 1969. 

РАСКОПКИ КУРГАНОВ В ДОЛИНЕ АХАНГАРАНА 

Территория долины р. Ахангаран. занимающая значительную часть крупного 
Чирчик-Ангренского земледельческого района, изобилует археологическими памятни-
•ками от эпохи палеолита до средневековья. Особенно многочисленны здесь курганные 
могильники, изучение которых началось еще в 20-е годы. Так, в 1928 г. М. Е. Массой 
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исследовал в Тойтюбинской группе «минг-тепа» два разновременных захоронения, 
датированных им началом— второй четвертью I тыс. н. э.1 В 1940 г. А. И. Теренож-
кин изучил на трассе Ташкентского канала пять древних могил катакомбного типа-
и датировал их временем от первых веков до V—VI вв. н. э.2 

В 1968 г. А. А. Аскаров раскопал два кургана в Кульбулакском могильнике3. 
В 1971 г. нами (в составе Ахангаранского палеолитического отряда, руководимого 
Л*. Касымовым) было раскопано 20 курганов Кульбулакского могильника. В большин
стве из них (18) не оказалось ни могильных сооружений, ни погребений. Лишь кур
ганы № 3 и 7 дали соответствующий материал. Но, к сожалению, оба они были дав
но ограблены. 

Могильник Кульбулак находится на юго-восточных склонах Чаткальского хреб
та, в 4,5 км северо-восточнее ст. Аблык. Курганы, расположенные у основания гор
ной гряды, между руслами Кызылалмасай и Гыштсай, представляют собой сильно 
задернованные насыпи из камня. Вкратце остановимся на описании вскрытых по
гребений. 

К у р г а н 1. В 1968 г., во время раскопок на палеолитической стоянке Куль
булак, в культурном слое открыта овальная яма размерами 240x100 см. В юго-вос
точной части камеры находилась каменная выкладка из четырех крупных булыжни
ков. Вероятно, это была забутовка входного отверстия. Можно полагать, что захоро
нение было подбойным. Скелет лежит в вытянутом положении на спине, головой на 
северо-восток; руки уложены вдоль тела. В числе сопровождающего инвентаря—два 
глиняных сосуда горшковидной формы без украшений (один стоял у черепа, дру
гой— у ног), два трехлопастных железных наконечника стрел, лежавших около пра
вой берцовой кости погребенного, и один обломок железного ножа, находившийся 
у коленной чашечки левой ноги. В северной части ямы, близ черепа, найдено два 
ребра крупного рогатого скота. 

К у р г а н 2. Открыт в 1968 г. Диаметр каменной выкладки 4,80 м. Под насыпью 
в центре кургана обнаружена грунтовая могила, ориентированная длинной осью с 
юга на запад. Яма овальная, размеры — 250X75X110 см. Скелет лежит в вытянутом 
положении на спине, головой на юг. В области черепа лежал камень-подушка, а в 
юго-восточной части ямы около черепа находилось круглое бронзовое зеркало с боко
вой ручкой. 

К у р г а н 3. Диаметр каменной выкладки 6,70 м. Под насыпью в центре обна
ружен дромос, ориентированный длинной осью с северо-востока на юго-запад. Длина 
его — 2,60 м, ширина—1,50 м, глубина — 2,30 м. На глубине 60 и 140 см обнаружены 
три булыжника. У западной стенки ямы находился обвалившийся подбой. Под зава
лом, на полу частично сохранившегося подбоя и даже в могильной яме, над плиточ
ными камнями, лежали фрагменты костей, керамики и несколько железных изделий. 
Под плиточными камнями также были обнаружены фрагменты костей и керамики. 
Видимо, эти камни были положены у входа в подбой. Подбой имеет такую же длину, 
как и яма, ширина — 75 см. Длинной осью он ориентирован с северо-востока на юго-
запад. Высоту подбоя точно установить невозможно из-за обрушения потолка, но, 
судя по сохранившейся части у южной стенки, он был не выше 0,6 м. Пол подбоя 
ниже дромоса на 10 см. Погребение в древности было ограблено. Удалось обнару
жить обломки сосуда с витой ручкой, 4 железных наконечника стрел, обломки пря
моугольной железной пряжки и двухлезвийного железного предмета. Все железные 
изделия сильно заржавели, и форму их точно установить невозможно. 

К у р г а н 7. Каменная выкладка диаметром 5,5 м, высотой до 20 см, в плане 
круглая. В центре кургана — грунтовая могила, ориентированная длинной осью с се
веро-востока на юго-запад. Могильная яма была завалена землей с большим коли
чеством камней. Размеры могилы около 2 x 1 м. В могиле обнаружено небольшое ко
личество мелких костей и фрагменты боковых стенок кухонного сосуда. 

В 1971 г. были произведены разведочные раскопки в Тойтюбинском могильнике,. 
где еще в 1928 г. вел работы М. Е. Массой. Могильник находится в 1,5 км к северо-
востоку от сел. Тойтюбе, на правом берегу большого каньона арыка Ислахат, на-
естественной возвышенности. В настоящее время на территории могильника располо
жены два кирпичных завода, а часть земель занята посевами. Поэтому здесь сохра
нилось лишь около 10 курганных насыпей. Нами раскопано два кургана. Они имеют 
земляную насыпь, поверхность которой покрыта низкорослой травой. 

К у р г а н 1. Насыпь земляная, имеет форму усеченного конуса, диаметр—11 м, 
высота—1,1 м. Под насыпью, на уровне былой дневной поверхности, обнаружен 
прямоугольный в плане дромос, ширина которого с южной стороны равна 0,85 см, 

1 М, Е. М а с с о й . Ахангеран, Ташкент, 1953, стр. 19—24. 
2 А И. Т е р е н о ж к и н . Памятники материальной культуры на Ташкентском 

канале, Известия УзФАН СССР, 1940, № 9, стр. 33—35. 
8 Материалы и чертежи были любезно переданы А. А. Аскаровым автору этих 

строк для обработки-
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а у северной стороны, у входа в катакомбу,— 1,15 м. Длина по дну — 5,10 м. Пол 
дромоса, с южной стороны углубленный на I м, постепенно понижается у входа в 
катакомбу до 2,60 м. Вход в катакомбу был заложен гуваляками (разбитые комки 
глины), но сама закладка при вторичном захоронении нарушена, о чем свидетель
ствуют гувалякн на полу у входа в катакомбу. 

Катакомба расположена перпендикулярно к оси дромоса. Вход в нее имеет 
форму полуциркульного свода, высота — 0,65 см, ширина — 0,75 см. Катакомба пред
ставляет собой сводчатое, прямоугольное в плане помещение, ориентированное с вос
тока на запад. Длина катакомбы — 2,4 /(, ширина в середине—1,35 м, высота свода 
в центре — 75 см. Пол катакомбы постепенно понижается с востока на запад. 

В катакомбе оказались погребенными в разное время два покойника. Положение 
первого скелета нарушено, второй лежал головой на восток. Руки уложены вдоль 
тела, ноги вытянуты. Ступни ног повернуты в противоположные стороны. 

Рис. I. Предметы из могильников Тойтюбе (/—2— курган 1) и Кульбулак 
(3—5—курган 1; 6—9— курган 3; 10—курган 2). 

Справа от входа, около южной стены, соприкасаясь друг с другом, стояли кув
шин и сосуд, приближающийся к грушевидной форме. Кувшин хорошего обжига сде
лан без помощи гончарного круга, покрыт светло-серым ангобом. Высота кувшина — 
2о см, ширина венчика—11 см, наибольший диаметр туловища — 21 см, диаметр 
дна—12 см. Другой сосуд — также ручной лепки, венчик слегка отогнут наружу, 
ручка посажена кольцом в верхней части корпуса. Сосуд покрыт светло-серым анго
бом. Высота сосуда—16 см, диаметр венчика — 9,5, диаметр туловища—11,2, до
нышка — 7 см. 

К у р г а н 2. Диаметр земляной насыпи кургана—14 м, высота—1,30 м. По
верхность кургана покрыта низкорастущей растительностью. Дромос и вход в ката
комбу не обнаружены. Видимо, земля была перекопана грабителями. На глубине 
2,60 м от дневной поверхности найдены фрагменты лепной кухонной керамики и' не
сколько фрагментов человеческих костей. Никакого другого инвентаря в могиле не 
было. Очевидно, погребение было ограблено, тело потревожено, а затем растащено 
хищниками. 

Полученные при раскопках данные позволяют установить погребальный ритуал. 
Во всех изученных курганах покойников клали в могилы без подстилки, в вытянутом 
положении на спине. Головой они были ориентированы: в подбоях — на северо-вос
ток, в грунтовой могиле — на юг, в катакомбе — на восток. Входы в подбоях закла
дывали плиточными камнями, в катакомбе — гуваляками; грунтовая яма следов' пе
рекрытия не сохранила. 
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Северо-восточная ориентация скелетов известна по курганным могильникам око
ло ст. Вревской'5 к Тойтюбе5. где соответствующие курганы датируются второй чет
вертью I тыс. н. э.е Восточная ориентация известна по погребениям II—IV вв. н. э. 
во многих могильниках Средней Азии — Калантархона7, Бор-Корбаз8, могильник близ 
Янгнюля9 и др. Захоронения с южной ориентацией скелета широко распространены 
в погребениях, датируемых первыми веками до н. э. Например, почти все погребения 
Лявандакского могильника (Бухарский оазис) II в. до н. э.—I в. н. э. имеют ЮЖНУЮ 
ориентацию10. Погребения с южной ориентацией, относимые к рубежу н. э., были 
исследованы В. А. Шишкиным в зоне строительства Каттакур га некого водохрани
лища11. 

Что касается аналогий обнаруженных предметов погребального инвентаря, то 
горшковидный лепной сосуд вытянутой формы из Кульбулакского могильника нахо
дит близкие параллели в Шаушукумском13 и Торебай-Тумсыкском13 могильниках. 
К;вшин с ручкой по форме очень похож на кувшины из Куюмазарского могильника14 

и курганов близ сел. Хазара15. Сосуды с грушевидным туловом с ручкой широко из
вестны по находкам на Каунчитепа1'1, в курганах около этого городища17 и на посе
лении Актобе-218. 

В комплексе предметов из могильника в Кульбулаке представлено круглое брон
зовое зеркало. Оно имеет по краю диска выпуклый валик и небольшую боковую 
ручку. Зеркала с боковой ручкой и валиком по краю диска широко известны в памят
никах сарматской культуры (прохоровскнй и сусловский этапы)19. Они (с большой 
вариацией в форме штырей) часто встречаются в погребениях II—I вв. до н. э. этой 
культуры20 и продолжают бытовать у племен сусловского этапа в I в. н. э.21 Сходные 
зеркала выявлены в катакомбных погребениях Янгиюльского22 и Шаушукумского мо
гильников23. 

Найденные нами предметы вооружения представлены наконечниками стрел. Все 
они — черешковые, трехлопастные и трехгранные. Их аналогии довольно широко рас
пространены в пределах с III в. до н. э. по VI—VII вв. н. э. Например, такие нако-

* М. Э. В о р о н е ц . Отчет археологической экспедиции Музея истории АН 
УзССР о раскопках погребальных курганов первых веков н. э. возле станции Врев
ская в 1947 г. Труды Музея истории народов Узбекистана, вып. 1, Ташкент, 1951, 
стр. 46, 54. 

5 М. Е. М а с с о й . Указ. соч., стр. 22. 
6 Там же, стр. 24. 
7 Б. А. Л и т в и н с к и й. Раскопки могильников в Исфаринском районе в 1956 г. 

Труды АН ТаджССР, т. ХС1. Археологические работы в Таджикистане в 1956 г., 
вып. 4, Душанбе, 1959, стр. 77. 

8 С. С. С о р о к и н . Некоторые вопросы происхождения керамики катакомбных 
могил Ферганы, СА, XX, 1954, стр. 131. 

9 Г. В. Г р и г о р ь е в . Келесская степь в археологическом отношении, ИАН 
КазССР, Л1» 46, Серия археологическая, вып. 1, Алма-Ата, 1948, стр. 55. 

10 О. В. О б е л ь ч е н к о . Лявандакский могильник, ИМКУ, вып. 2, Ташкент, 
1961, стр. 98, 101, 104, 106, 125 и Др.; рис. 2, 3, 5, 6. 

11 В. А. Ш и ш к и н . Археологические наблюдения на строительстве Катта-Кур-
ганского водохранилища. Известия УзФАН СССР, Ташкент, 1940, № 10, стр. 17. 

12 А. Г. М а к с и м о в а , М. С. М е р щ и е в, Б. И. В а й н б е р г, Л. М. Л е в и н а. 
Древности Чардары, Алма-Ата, 1968, стр. 210—212, табл. XII, рис. 5; табл. XIII, 
рис. 7; табл. XIV, рис. 5; стр. 234—235; табл. XXVIII, рис. 1, 2. 

13 Там же, стр. 242, рис. 18. 
14 О. В. О б е л ь ч е н к о . Курганные погребения первых веков н. э. и кенотафы 

Кую-Мазарского могильника, Труды САГУ, Новая серия, вып. СХ1. Исторические 
науки, кн. 25, Археология Средней Азии, IV, Ташкент, 1957, стр. 124. 

15 О. В. О б е л ь ч е н к о . Курганы около селения Хазара, ИМКУ, вып. 4, Таш
кент, 1963, стр. 61, рис. 2, 3. 

16 Г. В. Г р и г о р ь е в . Отчет об археологической разведке в Янгн-Юльском 
районе УзССР в 1934 г., Ташкент, 1935, стр. 16. 

17 Г. В. Г р и г о р ь е в . Келесская степь . . . , стр. 55. 
,п А. Г. М а к с и м о в а и др. Указ. статья, стр. 50, рис. 20, 22; стр. 51, 

рис. 21, 22. 
15 А. М. Х а з а н о в . Генезис сарматских бронзовых зеркал, СА, 1963, № 4, 

•стр. 59, рис. 1. 
20 Там же, стр. 62. 
21 Там же, стр. 64. 
22 Г. В. Г р и г о р ь е в . Келесская степь.... табл. III. 
23 А. Г. М а к с и м о в а и др . Указ. статья, стр. 232, табл. XXVII, рис. 1; стр. 

236, табл. XXXI, рис. 14. 
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исчпнки найдены в Тойтюбннской курганной группе «минг-тепа»2\ у городища Каун-
чвм и в Шаушукумском могильнике20. 

Таким образом, из обследованных нами погребении по устройству могил и обы
чаю захоронения, а также по аналогиям найденных предметов самыми ранними сле
дует считать погребения в грунтовой могиле, которые можно отнести к I в. до н. э. — 
I в. н. э. Погребения в подбое и катакомбе обнаруживают близкие параллели в па
мятниках каунчинской культуры Ташкентского оазиса и соседних с ним областей, что 
позволяет датировать их 11—IV вв. н. э. 

Известно, что со второй половины II в. до н. э. в источниках появляются сооб
щения о могущественном племенном союзе Кангюй, занимавшем обширную террито
рию по Сырдарье, временами — вплоть до Самаркандской и Бухарской области. Таш
кентский оазис входил в ядро Кангюйского государства. Поэтому нам представляется, 
что исследованные могильники оставлены кангюйцами. 

Э. Кадыров-

24 М. Е. М а с с о й . Указ. соч., стр. 23. 
25 Г. В. Г р и г о р ь е в . Каунчи-тепе (раскопки 1935 г.), Ташкент, 1940, стр. 10, 

рис. 7; е г о же . Краткий отчет . . . , стр. 7, рис. 29. 
28 А. Г. М а к с и м о в а и др . Указ. статья, стр. 220, табл. XVIII, рис. 1—23; 

стр. 236, табл. XXXI, рис. 1—5. 

www.ziyouz.com kutubxonasi



№ 4 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1972 г. 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО АРХЕОЛОГИИ, 
ИСТОРИИ, ЭТНОГРАФИИ, ФИЛОСОФИИ И ПРАВУ УЗБЕКИСТАНА, 

ВЫШЕДШЕЙ В СВЕТ В 1970 ГОДУ* 

2. История Советского Узбекистана 

А б д у а з и з о в а Н. А. Роль узбекской литературно-художественной журналистики 
в культурном строительстве республики. (Конец 20-х — начало 30-х го
дов).— Вестник Московского университета. Журналистика, М., 1970, № 5, 
стр. 22—30. 

А б д у л л а е в М. Победа народной революции в Хорезме.— ПЖ, Т., 1970, № 2, стр. 
22—26. 

А б д у л л а е в М. А. Победа народной советской революции в Хорезме.— ОНУ, Т., 
1970, № 2, стр. 29—34. 

А б д у л л а е в Ф. А. В. И. Ленин о некапиталистическом пути развития.— В кн.: 
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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

22 февраля — 2 марта 1972 г. состоялась Четвертая республиканская (19-я ака
демическая) научная конференция молодых ученых Узбекистана, организованная Пре
зидиумом АН УзССР, ЦК ЛКСМУз, Министерством высшего и среднего специально
го образования УзССР. На пленарном заседании 22 февраля конференцию открыл 
вступительным словом председатель Оргбюро, вице-президент АН УзССР И. М. Му-
минов. Президент АН УзССР А. С. Садыков сделал доклад «Задачи молодых ученых 
республики в свете исторических решений XXIV съезда КПСС». Затем участники 
•конференции заслушали выступление секретаря ЦК ЛКСМУз Д. А. Абдураззаковой 
и доклад акад. АН УзССР В. К. Кабулова «Кибернетика и научно-технический 
прогресс». 

Дальнейшая работа конференции, в которой приняли участие молодые ученые 
и аспиранты 42 научно-исследовательских учреждений и 28 вузов республики, про
ходила по 104 секциям, в том числе по АН УзССР—43, по Министерству высшего 
и среднего специального образования УзССР — 34, по Министерству здравоохране
ния УзССР—16, по Министерству сельского хозяйства УзССР — 11. Всего было за
слушано 2333 доклада, в том числе по АН УзССР—1046, Министерству высшего и 
среднего специального образования — 1036, Министерству здравоохранения —251. 

Доклады молодых ученых Ташкента и Ташкентской области были прочитаны на 
заседаниях, проходивших в Ташкенте; Самаркандской, Бухарской и Кашкадарьинской 
областей — в Самарканде; Андижанской, Ферганской и Наманганской областей — в 
Андижане; Каракалпакской АССР и Хорезмской области — в Нукусе. Тематика док
ладов охватывала все основные отрасли физико-технических, математических, хими
ко-технологических, биологических, медицинских наук, науки о Земле, а также об
щественных наук. 

По различным проблемам гуманитарных наук на заседаниях секций обществен
ных наук было прочитано в общей сложности 474 доклада, в том числе: по экономи
ке—103, физической и экономической географии — 21, философии, социологии, пси
хологии, педагогике — 83, теории государства и права — 25, литературоведению — 28, 
языкознанию— 141, истории — 43, археологии— 15, востоковедению— 15. Основная 
часть докладов по общественным наукам была посвящена обобщению опыта социа
листического и коммунистического строительства в Узбекистане, актуальным пробле
мам развития экономики и культуры республики. 

2 марта 1972 г. состоялось заключительное пленарное заседание, на котором 
с сообщениями об итогах работы секционных заседаний выступили руководители ряда 
секций, в том числе член-корр. АН УзССР Р. X. Аминова (секция истории), член-
корр. АН УзССР А. И. Ишанов (секция государства и права), доктор филол. наук 
П. Г. Булгаков (секция востоковедения), канд. ист. наук К- Хусейнов, рассказавший 
о работе секционных заседаний в Самарканде, и др. 

Общие итоги работы конференции подвел в заключительном слове председатель 
Оргбюро, вице-президент АН УзССР И. М. Муминов. Он особо подчеркнул актуаль
ность тематики заслушанных докладов, многие из которых представляют не только 
научный, но и практический интерес. Конференция в целом прошла организованно, 
на должном идейно-теоретическом уровне и ярко свидетельствовала о стремлении 
молодых ученых вести углубленные изыскания по актуальным проблемам современ
ной науки с упором на внедрение их результатов в практику хозяйственного и куль
турного строительства. Проведение конференции позволило обобщить опыт научной 
и практической работы молодых ученых и аспирантов республики и будет, несомнен
но, способствовать дальнейшей активизации их научно-исследовательской деятель
ности в свете решений XXIV съезда КПСС. 

Б. И. Кнопов 
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НАВОИИШУНОСЛАР КОНФЕРЕНЦИЯМ 

Шу мил 10 фепралда Навоий комитет А. С. Пушкин номндаги Тал ва адабиёт 
институт ҳамда Алншер НавОНЙ номндаги Адабиёт музейи томонндан уюштирилган 
улуғ узбек шонри ва мутафаккири Алншер Навоий хаетн ва адабий меросини ўрга-
нишга бағишланган навбатдаги XVI анъанавнй илмий лнжуманн бўлиб ўтди. 

Пойтахт шаҳар адабнётшуносларн билан бар қаторда қардош республикалардая 
вэ СамарЕ^анд, Бухоро, Фаргона университет ва пединститутларидан келган олнмлар 
нштирокида утказилган бу йиғилиш Узбекистан ССР Фанлар академнясининг мухбир 
аъзоси, филология фанлари доктори, проф. Ш. Шоабдураҳмоновнинг кнрнш сўзи би
лан очнлди. Шундан кснин Тожикистон Фанлар академнясининг ҳақиқий аъзоси, 
филология фанлари доктори, проф. А. Мирзоевнинг Навоийнинг тарихчи енфатидагн 
фаолнятига багишлангаи маърузаси тингланди. Навоийшуносликда бу масалага атал-
ган ыахсус илмий тадқиқот вши олиб борилмаган бўлса-да, лекин у ёки бу тема му-
носабати билан шоир ижоднётининг бу муҳим томони ҳакида хам умумий планда 
айтилган фикрлар мавжуд эди. Академик А. Мирзоев эса, Навоийнинг бу фаолиятини 
кенкрет равишда ёритишни мақсад қилиб, шоирнинг «Садди Искандзрнй» достоин 
дебочасида келтирилган икки Искандар масаласига дойр фикрларнни чуқур илмий 
Т5Х.ЛИЛ этди ва Алишер Навоийнинг ўз даврининг билимдон муаррихи эканлнгини 
исботлаб берди. 

Узбекнстон Фанлар академнясининг ҳақпқий аъзоси, профессор В. Абдуллаев 
«Навоий ва Салоҳий» темасида доклад қилдн. У Салоҳнй ижодиётини Навоий ижо-
днёти билан қиёсий равишда ўрганиб кенг таҳлил этди. 

Филология фанлари доктори С. Муталлибов Навоий асарларннп узбек тилшу-
лослиги нуқтаи назаридан текшириб, шоирнинг узбек адабий тилинннг шаклланиши 
ва ривожланишидаги ролинн кўрсатиш мақсадида нжодкорнинг мураккаб феъллардан, 
унннг стилистик формаларидан нечоғлик усталик ҳамда билимдонлик билан фойда-
лана олганлиги ва бунда у катта муваффақиятларни кўлга киритганн х.ақидагн ўз 
мулоҳазаларини «Навоийда мураккаб феълларнинг бир тури» мавзуида қилган док-
ладида баён этди. 

Алишер Навоий «Хамса»сининг сўнгги достони «Садди Искандарий» юзаендаи 
илмий тадқиқот иши олиб бораётган филология фанлари доктори А. Қаюмов «На
воийда Искандар ва Доро мулоқоти» мавзуида сўзга чиқиб, шоир ижодида алоҳида 
ах.амият касб этган, унинг дунёқарашини белгилашда бой материал берадиган бу 
достондаги идеал шоҳ Искандар ва унинг қарама-қаршнси Доро образларида На
воийнинг яхшн ва ёмон подшоҳлар ҳақндаги фикрлари ўз аксини топганлигн. бу 
икки ҳукмроннинг характери, айннқса, улар мулоқотида ўзинннг ёркин нфодасига-
эга бўлганлиги конкрет мисолларда исботланди. 

Кейинги йилларда Алншер Навоий ижоди билан бир каторда унинг замондош-
лзрн ҳаёти ва адабий меросини тадқиқ этишга қизиқиш тобора ортиб бораётганн 
ижобий бир ҳолднр. Бу соҳада ўзбек ва қардош республикалар олимлари қатор 
ютуқларни қўлга кирнтдилар. Жумладан, «Навоий замондошлари ижоди х.ақида янги 
маълумотлар» темаенда доклад қнлган филология фанлари доктори, профессор 
А. Ҳайитметов навоийшуносликнинг бу муҳнм томоннни алоҳида таъкндлаб ўтди. 
У Навоий даври адабиётинн ўрганиш учун сўнгги вақтларда янгидан-янги манбалар 
топилаётганини айтиб, шу хил манбалардан баъзнларн устида тўхталди ва Навоийга-
ззмондош бир к.атор узбек ва форс-тожнк шоирлари ижоди бўйнча (Лутфнй, Га-
доий, Ашраф, Муҳаммад Солиҳ, Аҳлий Таршнзий, Наргисий, Сабуҳий) янги маълу-
мотлар келтириб, уларнинг таҳлилинн берди. 

Конференцияда филология фанлари доктори, Самарканд Давлат Университети-
нинг профессори Б. Валихўжаев «Алншер Навоий ва унинг издошлари талқннида 
туюқ» мавзуида доклад қнлди. У узбек классик шеъриятга хос бўлган энг мураккаб 
бадиий нжод формаларидан бнри туюқ, унинг моҳияти ва мазмунн, тузилишн ва им-
кониятлари масаласига назарнм аспектда ёндошиб, ўз фикрларнни Навонн ва унинг 
издошлари ижоднётндан келтирилган мисоллар асосида ёритди. 

Ҳусайн Бойқаро рнсоласи юзасндан доклад қилган филология фанлари доктори 
А. Абдуғафуров асарни синчиклаб текшириш натижаснда унннг яратилган йилини 
аниклади (1485 йнл); рисолада Навоий асарларндан келтирилган парчалар асоенда 
унинг Саййнд Ҳасан Ардашерга ёзган мактубининг купчиликка маълум бўлмаган 
тўрт байтини аниқлаб, унинг аҳамиятини таъкидлаб ўтди. Шунннгдек, Навоий ўз 
асарларида «Рисолаи Ҳусайн Бойцаро» ҳақида бир неча бор тўхталиб ўтгани ва 
Есйкаро ҳам рисола ёзишда Навоийнинг «Садди Искандарий» достони материаллари-
дан ижодий фойдалангани ҳақида ўз кузатишларини баён этди. 

Сўнгги йилларда узбек адабнётшуноелнгида классик поэтика масалаларига ало-
ҳида эътибор берилмоқда, жумладан, Навоий маҳорати масаласп кўп навоийшупос-
лар диққатини ўзига тортиб келмоқда. 

Навоийнинг поэтика соҳасидагн назарий фнкрлари ва шеърий мероси адабиёти-
миз тарихндаги бадиий тасвир воситалари к.онуниятларини аниқлаш учун катта ма
териал беради. Филология фанлари кандндати Е. Исоқов ўзининг «Навоий ва классик 
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поэтика масалалари» темасидаги маърузасида шу масаланинг айрнм томонларига 
тўхталиб ўтди. Сессияда, шунингдек, Самарканд Давлат универс;:тетининг доценти 
С. Ҳалимов «Алишер Навоийнинг замондоши Риёзий Самарқандий ҳақида», фило
логия фаилари кандндатлари С. Ғаниева «Яна «Мажолисун — нафононичг ёзилиш 
тг.рихн ҳақида», Қ. Сейданов «Навоий ва қозоқ халқ оғзаки ижолн», сяньатшунослик 
фанлари кандидата Ҳ. Акбаров «Навоийда «Тасаввур ва тасвир>. Тошкент Давлат 
универснтетинннг катта ўқитувчисн Ҳ. Муҳаммадхўжаев «Оззрбайжон адабиётида 
Навоий издошларн» темаларида доклад қилиб, навоийшуносликнинг айрим муҳим ма-
салаларига аниқлик киритдилар ва қатор янгн фикрларни илгарп сурдилар. 

Навонйшуносларнинг бу йнғилнши Навоий адабий меросн ва у яшаган давр 
адабиётнни тадқнқ этиш сох.асида узбек адабиётшунослигн эришган ютуқларга якун 
я сади. 

М. Мирзааҳмедова 

www.ziyouz.com kutubxonasi



МУНДАРИЖА 

А. С. Со д и к о в . УзКП МК VI Пленуми қарори нуқтаи назаридан респуб-
ликада нлМйй кадрлар тайёрлаш вазифалари . . . . . 

В. И. Ленин туғилган куннинг 102 йнллнги 
ва СССРнинг 50 йиллигига дойр 

В. М. Я к о в л е в . В. И. Ленин соцналистик революцнянинг ягона жаҳон рево
люцией процессида халқ-озодлиги билан бирга қўшилншн тўғрн-
сида 7 

К- К а р и м о в . СССРнинг Европа соцналистик мамлакатлар» билан иқтисодий 
ҳамкорлигнда Узбекистошшнг роли . . . . . . . 14 

А. О. О р т и қ о в, Н. М. Ю с у п о в а . Узбекистон саноатнга капитал маблағ 
сарфлаш эффективлигини ошириш йўллари . . . . . 18 

Н. У з о қ о в. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларинн сотиш проблемалари ва тай-
ёрлашнинг янги системаларн . . . . . . . . 25 

Беруний туғилган куннинг 1000 йиллигига 

Ж- Ж а б б о р о в . Беруний ва VIII—XI асрлардагн Урта Осиёкинг бошка му-
тафаккнрлари стихияли матер нал измнда атенстик мотнвлар . 30 

Илмни ахборот 

Ю. А х т я м о в а. Империализм маддоҳлари фан ниқобп остида (АҚШда «со 
ветологлар-ўртаосиёшунослар» тайёрланнши тўғрнсида) 

Н. X. А б д у с а т т о р о в а . СССР халқлари тнлларида битилган қўлёзмалар 
нинг криминалистик экспертнзасн проблемасига дойр 

Э. Қ о д и р о в . Оҳангарон воднйсидаги тспаларни қазиш . . . . 
37 
40 

Танқид ва тақриз 
1970 Гшлда Узбекистоннинг археология, тарнх, этнография, фалсафа ва ҳуқуқ 

бўйича нашр этилгзн адабнетлар библиографии кўрсаткнчи . . 45 

Илмий ҳаёт хроникаси 

Б. И. Қ п о п о в . Еш олнмлар конференциясн 61 
М. М и р 3 а а Ҳ ме ДО В а. Навоийшунослар конференциясн 62 

www.ziyouz.com kutubxonasi



С О Д Е Р Ж А Н И Е 

А. С. С а д ы к о в. Задачи подготовки научных кадров в республике в свете 
решений V I Пленума Ц К К П У з 3 

К 102-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина 
и 50-летию СССР 

13. М. Я к о в л е в . Б. I I . Ленин о соединении социалистических революций 
с национально-освободительными в едином мировом революцион
ном процессе . . . . . . . . . . . 

К. К а р и м о в . Роль Узбекистана в экономическом сотрудничестве СССР с со
циалистическими странами Европы 

Л . Л . Л р т 1.1 к о в, Н. М, Ю с у п о в а . Пути повышения эффективности капн-
талыи>1х вложении в промышленности Узбекистана . . . . 

I I . У з а к о в . Новая система Заготовок и проблемы реализации сельскохозяй
ственной продукции . . . . . . 

К 1000-летию со дня рождения Беруии 

Ж . Д ж а б б а р о в. Атеистические мотивы в стихийном материализме Бсруни 
и других мыслителей Средней Азии V I I I — X I веков . . . . 

Научные сообщения 

Ю. Л х т я м о в а. Апологеты империализма под маской пауки (О подготовке 
«советологов-среднеазиаведов.-о в С Ш А ) . . . . . . 

I I . X. А б д у с а т т а р о в а. К проблеме криминалистической экспертизы почер
ков рукописей, выполненных на языках народов СССР 

Э. К а д ы р о в . Раскопки курганов в долине Ахангарана 

Критика и библиография 

Библиографический указатель литературы по археологии, истории, этнографии, 
философии и праву Узбекистана, вышедшей в свет в 1970 году 

Хроника научной жизни 

Б. И. К и о п о в. Конференция молодых ученых . 
М. М и р з а а х м е д о в а. Конференция навоиведов 

www.ziyouz.com kutubxonasi



Ценя 40 к Индекс 
ЦСТЯ 40 К. 7 б 3 4 9 

www.ziyouz.com kutubxonasi




