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№ 1 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУКИ В У З Б Е К И С Т А Н Е 1966 г. 

ИТОГИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИИ $ ОБЛАСТИ ! 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

Советские люди с большим удовлетворением подводят итоги ми
нувшего года. Это был год успешного завершения семилетнего плана, 
дальнейшего трудового и политического подъема советского народа, 
новых побед ленинской генеральной линии партии, внутренней и внеш
ней политики Советского государства. 

Наша страна вступила в 1966 год — первой год новой пятилетки 
(1966—1970), плановые задания которой будут рассмотрены и утверж
дены предстоящим XXIII съездом КПСС. Это пятилетие явится важ
ным шагом к воплощению в жизнь грандиозной Программы строитель
ства коммунизма в СССР. И сейчас весь наш народ готовится к достой
ной встрече XXII съезда родной Коммунистической партии, решения 
которого откроют перед нами новые вдохновляющие перспективы на 
великом пути к коммунизму. 

Минувший год был весьма знаменательным для трудящихся Со
ветского Узбекистана. Работники промышленности республики, встав 
на вахту в честь XXIII съезда КПСС, досрочно выполнили по всем 
основным показателям плановые задания 1965 г. и всей семилетки и 
уже в конце декабря работали в счет 1966 г. 

Отлично поработали в истекщем году труженики сельского хозяй
ства Узбекистана. Невзирая на сложные погодные условия весны 
1965 г. и маловодье, они вырастили небывало высокий урожай хлопка, 
намного раньше срока завершили выполнение плана-заказа государ
ства и дали Родине свыше 3900 тыс. г хлопка-сырца. Такого урожая 
«белого золота» еще никогда не давала древняя земля солнечного 
Узбекистана! Успешно выполнены также годовые задания по сдаче и 
продаже государству многих других видов сельскохозяйственной про
дукции. 

Новыми успехами ознаменовали истекший год и советские ученые, 
в том числе деятели общественных наук. Наука в нашей стране все 
более превращается в непосредственную производительную силу, науч
ную основу поступательного развития нашего общества. 

Коммунистическая партия и Советское государство проявляют 
огромную заботу о развитии отечественной науки, повышении ее роли 
в обществе, о научных кадрах, которым предоставлены все необходи
мые условия для плодотворной деятельности, смелого эксперименти
рования, творческих дерзаний. 

И советские ученые отвечают на отеческую заботу партии и госу
дарства новыми успехами во всех отраслях современной науки, разви
вая новые научные направления, укрепляя повседневные связи науки с 
жизнью, практикой коммунистического строительства. 
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Определенных успехов добились также ученые-обществоведы Ака
демии наук Узбекской ССР — центра научной мысли республики. Их 
основные усилия были сконцентрированы на изучении наиболее важ
ных проблем общественных наук, тесно связанных с актуальными зада
чами хозяйственного и культурного строительства республики.* 

В основу научно-исследовательской деятельности институтов Отде
ления общественных наук АН УзССР были положены решения 
XXII съезда КПСС, октябрьского, ноябрьского (1964), мартовского и 
сентябрьского (1965) Пленумов ЦК КПСС. Отсюда вытекали и кон
кретные задачи исследований, проводимых нашими учеными-обще
ствоведами. 

В целом по. институтам Отделения - в 1965 т. разрабатывалось 
15 комплексных проблем, охватывавших 108 тем. Конкретные итоги их 
выполнения сводятся вкратце к следующему. 

В Институте экономики разрабатывалось 8.тем по 2 проблемам. 
Проводились исследования по изучению конкретных форм проявления 
в условиях Узбекистана экономических закономерностей строительства 
социализма и перехода к коммунизму с обобщением опыта некапита
листического пути развития. Особое внимание уделялось разработке 
научных основ планирования и организации общественного производ
ства, направлений комплексного развития и размещения производи
тельных сил республики на 1966—1970 гг. с учетом роли и места Узбе
кистана в общесоюзном разделении труда. 

Темь1 исследований охватывали вопросы закономерностей, темпов 
и основных пропорций расширенного воспроизводства в территориаль
ном разрезе, химизации народного хозяйства, эффективности основных 
фондов и капитальных вложений, экономического обоснования рацио
нального использования трудовых ресурсов, применения математиче
ских методов в экономических исследованиях и т. д. Об актуальности 
этих тем свидетельствует тот факт, что большинство их входило в на
роднохозяйственные планы СССР и УзССР. 

В соответствии с решениями сентябрьского Пленума ЦК КПСС 
1965 г. начаты исследования по новому научному направлению — про
изводительность труда и совершенствование систем материального 
стимулирования в промышленности. 

Таким образом, научная деятельность Института все более прибли
жается к запросам развивающегося народного хозяйства республики. 
Об этом говорит тот факт, что по итогам исследований было разрабо
тано и представлено директивным и плановым органам 7 докладных 
записок с научными выводами и рекомендациями о рациональном 
использовании местных природных, сырьевых и трудовых ресурсов, 
улучшении структуры промышленного производства, развития энерге
тической промышленности, переводе совхозов УзССР на полный хозра
счет и другим важнейшим проблемам развития народного хозяйства 
республики на 1966—1970 гг. 

Под методическим руководством и при непосредственном участии 
сотрудников Института и Госплана УзССР были разработаны балансы 
государственных финансовых ресурсов, общественного продукта в сель
ском хозяйстве Узбекистана и др. Вообще следует отметить, что в 
истекшем году Институт значительно укрепил научные связи и сотруд
ничество с плановыми органами, научными и проектными учреждения
ми республики. 

В новом году Институту предстоит усилить исследования в области 
наиболее актуальных проблем развития народного хозяйства УзССР, 
научных основ размещения, специализации и комплексного развития 
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производительных сил, эффективного использования природных, сырье
вых, материальных, финансовых и трудовых ресурсов республики, 
резервов и факторов повышения производительности труда, рентабель
ности предприятийД^лучшения качества продукции, снижения ее себе
стоимости, повышения материального и культурно-бытового уровня 
жизни населения и т. д. 

Наши ученые-экономисты должны глубже изучать новые экономи
ческие явления и процессы, шире применять математические и другие 
прогрессивные методы исследований, разрабатывать новые направле
ния в экономической науке на высоком научно-теоретическом уровне в 
тесной связи с практическими задачами дальнейшего развития народ
ного^ хозяйства в Узбекистане. 

В Институте философии и права разрабатывалось 17 тем по 3 про
блемам. Основные усилия наших философов были сосредоточены на 
изучении и обобщении на материалах Узбекистана закономерностей 
социалистического и коммунистического строительства в Узбекистане; 
изменения социальной структуры общества; преодоления существенных 
различий между умственным и физическим трудом; формирования и 
развития советской интеллигенции, ее роли в социалистическом и ком
мунистическом строительстве; всестороннего расцвета и сближения 
социалистических наций в период строительства коммунизма; комму
нистического воспитания трудящихся (в частности, роли эстетического 
и атеистического воспитания в формировании и развитии коммунисти
ческой морали). 

Большое внимание уделялось и философским вопросам современ
ного естествознания, его истории и общим методическим проблемам; 
естественно-научным основам теории познания диалектического мате
риализма, изучению истории прогрессивной общественно-философской 
мысли народов Узбекистана и сопредельных стран зарубежного Восто
ка. Исключительно важное значение имеет разработка проблемы 
«Ленинский этап в развитии философии марксизма». Эта проблема 
особенно актуальна в.наши дни, когда приближается знаменательная 
дата — 100-летие с'о дня рождения В. И. Ленина. 

Необходимо и впредь уделять • первостепенное внимание изучению 
и популяризации богатейшего научного наследия В. И. Ленина, достой
но встретить 100-летний юбилей со дня рождения нашего великого 
учителя и вождя, основателя Коммунистической партии и Советского-
государства. 

В наш век бурного развития науки и технического прогресса огром
ное значение имеет глубокая марксистско-ленинская разработка фило
софских проблем современного естествознания и -обществоведения, 
всемерное укрепление творческого союза философов и естествоиспы
тателей. 

Весьма важным является дальнейшее расширение и углубление 
исследований по истории философии и естествознания, материализма, 
диалектики, теории познания, логики, прогрессивной общественно-фи
лософской мысли народов Узбекистана и зарубежного Востока. 

На современном этапе коммунистического строительства большую 
актуальность имеет также развертывание научно-исследовательской 
работы по истории и теории Советского государства и права. Наши, 
ученые-юристы уже добились известных успехов в изучении и обобще
нии опыта государственного строительства и развития права в Узбек
ской ССР. Объектами их исследований были развитие конституционно
го законодательства Узбекистана в период коммунистического строи--" 
тельства; развитие социалистической демократии и повышение роли 
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Советов'на современном этапе; правовые вопросы организации и руко
водства народным хозяйством; дальнейшего укрепления социалисти
ческой законности и усиления охраны прав граждан; борьбы с преступ
ностью и ликвидации причин и условий, ее порождающих, и т. д. Эти 
проблемы должны и впредь оставаться в центре внимания наших пра
воведов, причем их исследования должны проводиться на еще более 
высоком идейно-теоретическом уровне. 

Институт истории и археологии разрабатывал 16 тем по 8 пробле
мам. Основное внимание наших историков сосредоточено на изучении 
таких проблем, как победа Великой Октябрьской социалистической 
революции и ее всемирно-историческое значение; закономерности исто
рического развития общества и перехода от одной социально-экономи
ческой формации к другой; закономерности развития социализма и 
перехода к коммунизму; история Великой Отечественной войны; исто
рия городов, фабрик, заводов; проблема этногенеза и история форми
рования наций; археография и специальные исторические дисциплины; 
история исторической науки. 

Большая группа ученых Института занималась разработкой комп
лексной проблемы «Великая Октябрьская социалистическая революция 
и ее всемирно-историческое значение». Эта проблема является особенно 
актуальной в наши дни, когда советский народ готовится достойно 
встретить 50-лётйе Великого Октября. 

Много внимания уделялось и подготовке обобщающих работ по 
истории социалистического и коммунистического строительства в на
шей республике, истории рабочего класса, колхозного крестьянства и 
советской интеллигенции Узбекистана. Характеризуя огромные успехи 
социалистического и коммунистического строительства в Узбекистане, 
наши историки стремились прежде всего осветить руководящую и на
правляющую роль Коммунистической партии, героический труд народ
ных масс, замечательные плоды ленинской дружбы народов СССР. . 

Вместе с тем в работе коллектива сотрудников Института видное 
место занимали исследования в области дореволюционного прошлого 
Узбекистана, истории материальной культуры узбекского народа, 
археологии и этнографии. 

Основные усилия этнографов Института были сосредоточены на 
изучении формирования и развития узбекской социалистической нации, 
тех огромных изменений, которые произошли в материальной и духов
ной культуре, во всех областях жизни и быта узбекского народа с 
победой социализма и переходом к строительству коммунизма. Видное 
место занимают также исследования этнического состава населения 
Узбекской ССР, этнографическое изучение рабочего класса и колхоз
ного крестьянства республики. 

Новых успехов добились в истекшем году и наши археологи, сде
лавшие упор на изучении недостаточно разработанных и актуальных 
историко-археологичееких проблем. Их усилия были направлены на 
более полное освещение периодов доклассового общества (палеолит, 
неолит, эпоха бронзы); истории древнего и средневекового города и 
сельских поселений; ремесленно-производственной деятельности и быта 
их населения, материальных памятников, древнего искусства и иде
ологии. 

Поистине мировое значение имеет открытие в минувшем году 
крупного жилого комплекса на городище Афрасиаб (древний Самар
канд) с уникальнейшими памятниками монументальной живописи 
VII в. н.э. 

Археологические работы в Куве (Ферганская область) позволили 
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датировать возникновение хлопководства в Узбекистане I в. до н. э., 
тогда как ранее считалось, что хлопок стал выращиваться здесь в 
V—VI вв. н. э. 

Исключительный интерес представляют и открытия стоянок пер
вобытных людей в Ферганской долине, палеолитической стоянки в пе
щере Оби-Рахмат, единственной пока в Средней Азии большой верхне
палеолитической стоянки в г. Самарканде и др. 

Новые открытия наших археологов еще раз убедительно подтверж
дают тот факт, что народы Средней Азии уже в глубокой древности 
имели относительно, высоко развитую, самобытную культуру и отнюдь 
не стояли в стороне от столбовой дороги развития мировой цивилиза
ции, как это пытаются утверждать буржуазные фальсификаторы 
^езории. 

Важнейшей задачей наших историков было и остается создание 
фундаментальных трудов по# истории Узбекистана с древнейших времен 
до наших дней и прежде всего — подготовка нового двухтомного (в че
тырех книгах) издания «Истории Узбекской ССР», в которой будут 
отражены новейшие достижения советской исторической науки. 

Следует всемерно форсировать и подготовку обобщающих истори
ческих исследований, посвященных знаменательным датам — 50-летию 
победы Великого Октября и 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 

Наша историческая наука должна быть на уровне тех задач, ко
торые ставятся перед нею партией и народом. Для этого необходимо 
еще более усилить и углубить разработку наиболее актуальных исто
рических проблем, смелее ставить и решать новые проблемы, выдви
гаемые практикой коммунистического строительства; полностью 
изжить устаревшие штампы и шаблоны в научно-исследовательской 
работе; шире применять в исторических, этнографических и археологи
ческих исследованиях достижения современной науки и техники; чаще 
проводить творческие дискуссии; развертывать принципиальную науч
ную критику и самокритику как непременное условие успешного разви
тия научной мысли. 

Прямым долгом наших историков, как и всех работников обще
ственных наук, является неустанное разоблачение лживых домыслов 
и антинаучных концепций буржуазных идеологов, фальсификаторов 
исторического прошлого и современной жизни народов Средней Азии. 
Мы должны давать сокрушительный отпор любым проявлениям бур
жуазной идеологии, показывая ее идейный крах, научную несостоя
тельность и реакционную, антинародную сущность. 

В Институте востоковедения им. Абу Рейхана Бируни в минувшем 
году разрабатывалось 23 темы по 5 проблемам, охватывавшим историю 
международного рабочего и национально-освободительного движения; 
внешней политики и международных отношений; закономерности раз
вития мировой литературы в современную эпоху; проблемы этногенеза 
и истории формирования наций; археографию и специальные истори
ческие дисциплины. 

Основное внимание уделялось современному положению, внутрен
ней и внешней политике, истории, экономике и культуре Индии, Паки
стана, Ирана и Афганистана. Вместе с тем продолжалась работа по 
выявлению, изучению и подготовке к изданию ценных в научном отно
шении письменных памятников по истории и истории науки народов 
Средней Азии и сопредельных стран Востока. 

Нашим востоковедам и впредь следует расширять и углублять 
научные исследования по важнейшим проблемам современной жизни 
народов сопредельных стран зарубежного Востока, их борьбы против 
* 1500 
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империализма, колониализма и неоколониализма, за мир, демократию 
и социальный прогресс; перспективам дальнейшего развития политиче
ски независимых стран Востока; изучению исторических, экономиче
ских, политических и культурных связей народов Средней Азии с наро
дами зарубежного Востока; бескорыстной помощи СССР и других 
социалистических государств развивающимся странам Востока. 

Вместе с тем надо продолжать и работу по тщательному выявле
нию, научному описанию, изучению и публикации важнейших письмен
ных памятников, отражающих историческое прошлое народов Средней 
Азии и сопредельных стран Востока, их богатую многовековую куль-ТУРУ» общественно-научную мысль, их вклад в мировую цивилизацию. 

Коллектив сотрудников Института языка и литературы 
им. А. С. Пушкина разрабатывал 30 тем по 2 комплексным проблемам— 
«Закономерности развития мировой литературы в современную эпоху» 
и «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием 
социалистических наций». Первоочередное внимание уделялось вопро
сам развития узбекской советской литературы (вопросы социалисти
ческого реализма, традиций и новаторства, проблема жанров, языка 
и стиля, теории литературы, творчество выдающихся современных 
узбекских советских писателей, взаимосвязи братских литератур и др.), 
фольклора (дореволюционного и советского периода), закономерности 
развития узбекского литературного языка, его грамматики, синтаксиса, 
фонетики, морфологии, узбекской диалектологии, составлению терми
нологического, толкового и других словарей и т. д. Начата подготови
тельная работа по составлению многотомной Узбекской советской 
энциклопедии, издание которой явится большим событием в культурной 
жизни республики. Успешно развертываются исследования во вновь 
созданном секторе экспериментального и структурного изучения узбек
ского языка с применением современной радиотехнической аппарату
ры. Результаты этих исследований имеют большое практическое значе
ние и найдут широкое применение в машинном переводе. Расширяется 
также фронт работы сектора терминологии и теории перевода. 

Учитывая огромную роль советской литературы и искусства в ком
мунистическом воспитании масс, литературоведы должны всемерно 
укреплять творческие связи с деятелями литературы и искусства, 
активно содействовать развитию литературы и языка, бороться за чи
стоту ленинских принципов идейности, партийности, народности совет
ской литературы и искусства. 

Большую работу предстоит еще проделать и ученым-языковедам 
по изучению законов языка, перспектив его развития, взаимовлияния 
и взаимообогащения языков братских народов СССР, соотношения ли
тературного языка и диалектов, языка и мышления, составлению раз
личных словарей и т. д. 

Сотрудники Института истории, языка и литературы Каракалпак
ского филиала АН УзССР (деятельность этого Института координирует
ся Отделением общественных наук АН УзССР) разрабатывали 13 тем 
по 6 проблемам, охватывающим вопросы истории Октябрьской револю
ции и гражданской войны, социалистического и коммунистического 
строительства в Каракалпакии, этногенеза каракалпакского народа, 
развития его искусства, языка и литературы, а также историческое 
прошлое каракалпаков. Многие из запланированных тем были успешно 
выполнены, однако ученым-обществоведам Каракалпакии предстоит 
еще проделать большую работу по дальнейшему развертыванию науч
ных изысканий в области актуальных проблем общественных наук, 
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^особенно по изучению закономерностей строительства социализма и 
перехода к коммунизму и их специфики в конкретных условиях Ка-

;ракалпакии. 

* / 
Итоги научно-исследовательской работы институтов Отделения 

^общественных наук наглядно отражаются в публикуемых ими трудах— 
монографиях, брошюрах, сборниках статей и т. д. И если в 1964 г. в 

:• целом по Отделению вышли в свет 34 монографии общим объемом 
477 изд. л., то в 1965 г. — 63 работы общим объемом 973,5 изд. л. 

Среда опубликованных в прошлом году работ можно назвать 
^коллективные труды «Развитие двух форм социалистической собствен
ности и проблемы их сближения», «Узбекистан на пути к коммунизму», 
«Вопросы научного атеизма», «История рабочего класса Узбекистана», 
т. 2 (1941—1955), «Из истории эпохи Улугбека», «Толковый словарь 

"русских заимствований и интернациональных слов», мфйографии 
М. X. Хакимова «Развитие национальной советской государственности 
в Узбекистане», X. 3. Зияева «Средняя Азия и Поволжье в XVI— 
XX вв.», Р. X. Аминовой «Аграрные преобразования в Узбекистане», 

-т. 2 (1921—1924), Б. В. Лунина «Средняя Азия в дореволюционном и 
советском востоковедении», Г. Р. Рашидова «История социалистического 
Ташкента», т. I, О. Д. Чехович «Бухарские документы XIV в.», 
-М. Ю. Юлдашева «К истории торговых и посольских связей Средней 
Азии с Россией в XVI-—XVII вв.», «История Индии» Абу Рейхана Би-
руни (перевод на узб. яз. А. Расулева), работы К. X. Ханазарова 
«Строительство коммунизма и национальные языки», Ф. Абдуллаева 
«Фонетика хорезмских говоров», Дж. Шарипова «История художе
ственного перевода дореволюционного периода в Узбекистане» и мно
гие другие. 

Наши ученые-обществоведы проявляют все больший интерес к 
разработке важнейших проблем обществоведения, актуальной тема
тики, связанной с насущными задачами коммунистического строи
тельства. Заметно повысился и научно-теоретический уровень иссле
дований. 

Мы должны и впредь уделять первоочередное внимание созданию 
фундаментальных работ, отвечающих тем растущим требованиям, ко
торые предъявляются партией и народом к общественным наукам. 

Наряду с подготовкой и изданием сводных обобщающих работ, 
монографий, брошюр, сборников трудов, ученые-обществоведы АН 
УзССР систематически выступают с научными статьями ^центральной 
и республиканской периодической печати. 

!ертделение общественных наук АН УзССР уже десятый год издает 
журнал «Общественные науки в Узбекистане» (ранеф он выходил под 
названием «Известия АН УзССР», серия общественных наук). За это-
время вышло около 90 номеров журнала, где опубликовано примерно 
1300 статей и других материалов по различным вопросам обществен
ных наук. Только в 1965 г. на страницах журнала выступило более 
200 авторов, в том числе многие ведущие ученые нашей республики, а 
также Москвы, Ленинграда и других городов страны. 

Х2 каждым годом расширяется круг читателей журнала, который 
рассылается в столицы всех союзных республик и многие другие города 
Союф, от Львова до Якутска. Наш журнал распространяется также 
более чем в 30 странах мира, включая все социалистические страны,- а 
также США, Англию, Францию, ФРГ, Швецию, Канаду, Индию, ОАР, 
Японию, Австралию, Бразилию, Того, Танганьику и др. 
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С 1958 г. Институт языка и литературы им. А. С. Пушкина издает 
журнал «Узбек тили ва адабиёти», в котором публикуются различные 
материалы по актуальным проблемам узбекского языкознания и лите
ратуроведения. О растущей популярности журнала говорит уже тот 
факт, что его тираж за эти годы возрос с 650 до 10 тыс. экз. 

Многие наши ученые выстилают на страницах издаваемого-
АН УзССР научно-популярного журнала «Фан ва турмуш», тираж 
которого ныне превышает 195 тыс. экз. 

Мы должны добиваться дальнейшего улучшения деятельности ре
дакционных коллегий наших журналов, их содержания и внешнего-
оформления, расширения их авторского актива и связей с читателями. 

Успешное развитие общественных наук обусловлено прежде всего-
непрерывным повышением квалификации наших научных кадров, их. 
идейно-теоретического уровня. 

Ныне в институтах Отделения работают 18 академиков и членов-
корреспондентов АН УзССР, 31 доктор и 254 кандидата наук, т. е.. 
почти 50% научных сотрудников Отделения имеют ученые степени. 

При Отделении организованы Объединенный ученый Совет по 
защите докторских диссертаций и Объединенный ученый Совет по эко
номике. С 1962 г. все институты Отделения получили право приема к 
защите кандидатских диссертаций. За это время на наших ученых. 
Советах было защищено 25 докторских и 209 кандидатских диссерта
ций. Только в 1965 г. сотрудниками институтов Отделения защищено' 
4 докторских и около 30 кандидатских диссертаций. Ныне в целом по 
Отделению в аспирантуре обучается около 200 человек. 

Старший научный сотрудник Института философии и права 
М. X. Хакимов защитил докторскую диссертацию на тему «Основные 
проблемы развития национальной советской государственности в Узбе
кистане в период перехода к социализму». По Институту языка и ли
тературы им. А. С. Пушкина докторские диссертации защитил» 
А. X. Хайитметов («Творческий метод Навои»), К. Айимбетов («Кара
калпакские народные сказители») и X. Т. Зарифов (за совокупность-
исследовательских работ по узбекскому фольклору). 

Большую помощь в подготовке научных кадров высшей квалифи
кации оказывают нам ученые Москвы, Ленинграда, Баку, Алма-Ата и 
других городов страны. В свою очередь, наша Академия активно содей
ствует подготовке научных кадров для вузов Узбекистана, а также 
для братских республик СреднейЩзии. 

Таким образом, у нас достигнуты определенные успехи в выращи
вании новых научных кадров. Однако предстоит еще проделать боль
шую работу по повышению качества подготовки и марксистско-ленин
скому воспитанию кадров, прежде всего в области экономических наук, 
нумизматики и др. 

В истекшем году была проделана определенная работа по даль
нейшему повышению уровня организации научно-исследовательской 
деятельности институтов Отделения общественных наук АН УзССР. 
Особое значение придавалось вопросам координации их деятельности 
с соответствующими институтами АН СССР, академий наук союзных 
республик, кафедрами общественных наук высших учебных заведений 
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:и другими научно-исследовательскими учреждениями Узбекистана, 
братских республик Средней Азии и Казахстана. 

Важную роль в этом деле играют созданные при Отделении 8 науч
ных Советов по комплексным проблемам: закономерности развития 
социализма и перехода к коммунизму; научные основы планирования 
и организации общественного производства; история международного 
.рабочего и национально-освободительного движения; Великая Октябрь
ская социалистическая революция; философские вопросы естествозна
ния; история материальной культуры и письменных памятников Сред
ней Азии; закономерности развития мировой литературы в современную 
эпоху; закономерности развития национальных языков в связи с раз
витием социалистических наций. 

Эти научные Советы, в состав которых входят видные ученые-об-
дцествоведы, определяют основные направления научных исследований, 
планируют и координируют деятельность научно-исследовательских 
учреждений и вузовских кафедр общественных наук, дают рекоменда
ции относительно целесообразности разработки тех или иных вопросов 
в интересах ликвидации мелкотемья, дублирования и параллелизма, 
обсуждают рукописи и проспекты фундаментальных трудов, проводят 
различные совещания, сессии, конференции и т. д. 

Многие научные Советы успешно справляются с поставленными 
перед ними задачами. Однако некоторые из них работают еще очень 
пассивно и нерегулярно. Надо добиться того, чтобы все проблемные 
научные Советы превратились в действенные научно-консультативные 
органы, активно содействующие развитию научных исследований по 
важнейшим проблемам общественных наук. 

В этой работе должен принять участие и созданный недавно при 
Президиуме АН УзССР Совет по истории естествознания и техники — 
•филиал Советского национального объединения историков естествозна
ния и техники, входящего в состав Международной ассоциации исто
риков и философов науки. 

Важную роль призваны сыграть в этом деле дирекции и ученые 
Советы институтов Отделения, уже накопивших полезный опыт твор
ческого сотрудничества с другими научно-исследовательскими учреж
дениями и вузовскими.кафедрами общественных наук. 

Так, Институт философии и права координирует свою научно-ис
следовательскую работу с головными институтами АН СССР, юрфа
ком ТашГУ, кафедрами философии ТашГУ, СамГУ и других вузов 
республики, привлекая их работников к участию в выполнении отдель
ных тем и подготовке научных трудов по вопросам научного атеизма, 
марксистско-ленинской этики и эстетики, теории государства и права, 
истории прогрессивной философской и социологической мысли народов 
Узбекистана и др. 

Институт экономики поддерживает тесные связи с соответствую
щими институтами союзной и республиканских академий наук, Госпла
нами, статистическими управлениями, экономическими кафедрами 
вузов, проектными институтами и др. Задача укрепления деловой связи 
с этими учреждениями и взаимного обмена информацией по экономи
ческим исследованиям непосредственно возложена на созданную 
недавно в Институте группу статистики и информации. 

Научные сотрудники Института истории и археологии развивают 
творческие контакты .не только со своими коллегами из Ташкента, Са
марканда и других городов Узбекистана, но и с историками, археолога
ми, этнографами Москвы, Ленинграда и братских республик. 

Расширяются научные связи наших востоковедов, литературоведов, 
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лингвистов. Так, языковеды Академии координируют планы научно-
исследовательской работы языковедческих кафедр педагогических 
вузов республики; тематика их диссертационных работ утверждается-
научным Советом по проблеме «Закономерности развития националь
ных языков в связи с развитием социалистических наций», на котором;' 
обсуждаются актуальные проблемы языкознания, а также наиболее 
значительные труды языковедов. Развиваются связи лингвистов-
АН УзССР с их коллегами из Азербайджана, Киргизии, Казахстана и 
других братских республик. 

Эти творческие контакты, особенно повседневная помощь ученых. 
Москвы, Ленинграда и других крупных научных центров страны, ока
зывают благотворное влияние на развитие общественных наук в нашей-
республике. Здесь следует также отметить большую помощь ученых-
обществоведов АН УзССР кафедрам общественных наук вузов Узбе
кистана в развертывании научных исследований и подготовке кадров. 
Институты нашего Отделения за последние годы откомандировали в • 
вузы Ташкента и областных центров УзССР 70 кандидатов наук. На 
заседаниях ученых Советов институтов Отделения в 1965 г. защитили 
диссертации свыше 20 работников вузов республики, в том числе 4— на-, 
соискание ученой степени доктора наук. 

Проблемные Советы и институты Отделения координируют науч
ные исследования, проводимые на кафедрах вузов, помогают им з-
устранении мелкотемья, дублирования и параллелизма. Так, были изу
чены и обсуждены 1172 темы, включенные в вузовские планы исследо
ваний в области общественных наук, а также тематика докторских нп 
кандидатских диссертаций, планируемых к защите в 1966—1970 гг. 
Наши рекомендации были приняты Министерством высшего и среднего-' 
специального образования. 

Расширению и повышению уровня научно-исследовательской рабо
ты в области общественных наук в Узбекистане во многом способствует -
участие наших ученых в республиканских, региональных, общесоюзных:: 
научных сессиях, конференциях, совещаниях, семинарах, конгрессах,, 
поездки в братские республики, обмен научной информацией, литера
турой и т. д. Во всех институтах Отделения систематически проводятся 
научно-теоретические семинары. 

В 1965 г. ученые институтов Отделения участвовали в 20 научных, 
сессиях и конференциях, посвященных актуальным проблемам обще
ственных наук. 

С 12 по 26 января 1965 г. проходила объединенная научная сессия 
АН УзССР, Министерства высшего и среднего специального образо
вания республики, Института истории партии при ЦҚ КПУз, посвящен
ная славному юбилею — 40-летию Узбекской ССР и Компартии Узбе
кистана. 

В феврале 1965 г. была проведена IX традиционная конференция 
навоиведов. 

В апреле 1965 г. в институтах Отделения прошли научные сессии,., 
посвященные 95-летию со дня рождения В. И. Ленина. Этой знамена
тельной дате была посвящена и очередная XIV научная конференция" 
молодых ученых АН УзССР. 

В мае 1965 г. состоялась научная сессия АН УзССР, посвященная'' 
20-й годовщине со дня победы Советского Союза над фашистской Гер
манией. В ее работе приняли участие работники научно-исследователь--
ских учреждений и вузов республики. 
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В мае 1965 г. в Ташкенте была проведена также выездная сессия 
Института истории АН СССР совместно с Институтом истории и архе
ологии АН УзССР, обсудившая макет X тома «Истории СССР». 

В октябре 1965 г. в Отделении общественных наук АН УзССР с 
участием ученых Таджикской и Туркменской ССР было обсуждено 
состояние работы над книгой «История Бухарской и Хорезмской На* 
родных Советских Республик», в которой освещается исторический 
опыт некапиталистического пути развития народов Средней Азии. 

В начале декабря 1965 г. в Алмалыке состоялась организованная 
Институтом экономики совместно с СОПСом АН УзССР научно-произ
водственная конференция по дальнейшему развитию производительных 
сил Ангрен-Алмалыкского горнопромышленного района. В ней уча
ствовали ведущие ученые многих отраслей науки, работники Госплана 
и Министерства геологии УзССР, проектных институтов, а также пре
подаватели некоторых вузов республики. 

Крупным событием в научной жизни республики явилось проведен
ное в ноябре 1965 г. обсуждение сводного труда «Щобеда Советской 
власти в Средней Азии и Казахстане» — одного из шести томов «Исто
рии Великой Октябрьской социалистической революции», подготавли
ваемой АН СССР совместно с академиями союзных республик. В об
суждении участвовали виднейшие ученые Москвы, Ленинграда, Узбе
кистана и других братских союзных республик, работники вузов, архи
вов, музеев, участники революционных со'бдаий.^представители пар
тийных и общественных организаций. В работе совещания приняли 
участие кандидат в члены Президиума ЦК КПСС, первый секретарь 
ЦК КП Узбекистана Ш. Р. Рашидов и секретарь ЦК КПУз Р. Н. Ни-
шанов. 

Ведущие ученые АН УзССР принимали участие в созванном Сек
цией общественных наук Президиума АН СССР в Алма-Ате (конец 
ноября — начало декабря 1965 г.) совещании ученых академий наук 
республик Средней Азии и Казахстана, посвященном вопросам органи
зации совместных научных исследований в области общественных наук. 

Наши ученые-обществоведы участвовали также в созванной в 
Ташкенте в конце 1965 г. Всесоюзной межвузовской научной конферен
ции по проблемам народонаселения Средней Азии. Гостями конферен
ции были ученые-демографы Болгарии, Польши, Чехословакии и ГДР. 

Научные сотрудники институтов Отделения участвовали и в таких 
всесоюзных форумах ученых, как Всесоюзная конференция по истори
ографии и источниковедению (Ленинград, январь 1965 г.), Всесоюзная 
конференция по проблеме истории советской интеллигенции (Москва, 
март 1965 г.), Всесоюзное совещание по иранской филологии (Баку, 
июньШ965 г.), Всесоюзная конференция по теоретическим вопросам 
руководства сельским хозяйством (Москва), Всесоюзная научная кон
ференции по систематизации советского законодательства (Душан
бе) и др. 

С каждым годом расширяются творческие контакты ученых-обще
ствоведов АН УзССР с учеными социалистических стран, а также 
зарубежного Востока и Запада. Эти связи осуществляются путем уча
стия в международных научных конференциях и конгрессах, обмена 
делегациями, творческих командировок, переписки, обмена научной ин
формацией, литературой и т. д. 

Так, в 1965 г. ученые ^Отделения участвовали в Международном; 
конгрессе по историй науки в Варшаве, Международной конференции» 
•посвященной 20-лет^ю победы над гитлеровской Германией (Москва» 
май 1965 г.) и др. 
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Институт востоковедения ведет регулярный обмен научной лите
ратурой, информацией, микрофильмами и фотокопиями восточных 
рукописей с учеными социалистических стран, а также Англии, Фран
ции, США, Индии, Ирана, Афганистана и др. Сотрудники Института в 
1965 г. побывали в Индии, Пакистане и других странах. В свою оче
редь, они принимали у себя ученых социалистических стран, стран 
Западной Европы, Азии, Африки, в том числе Алжира, Индии, Ирана, 
Пакистана, Индонезии, Японии, Англии и т. д. Почетным гостем 
Института был премьер-министр Индии Лал Бахадур Шастри. 

В Институте экономики около полутора месяцев работал сотруд
ник Польской академии наук А. Купих. Укрепляют свои международные 
связи и другие институты Отделения общественных наук АН УзССР. 

* * 
1 

Бюро Отделения уделяет много внимания созданию и развитию 
новых направлений научных исследований в области общественных 
наук. Так, в минувшем году были приняты решения о создании в Инсти
туте философии сектора философии зарубежного Востока, в Институте 
экономики — группы статистики и информации, в Институте истории и 

археологии — сектора истории культурного строительства и народной 
интеллигенции, в Узбекистане, в Институте востоковедения — группы 
по изучению истории, экономики и культуры Ирана, в Институте языка 
и литературы — отдела Узбекской советской ^энциклопедии и сектора 
культуры речи. 

Необходимо и впредь проявлять заботу о развитии и укреплении 
этих новых научных направлений, привлекая к разработке их ведущих 
специалистов и способную молодежь. 

* * 

Почетным долгом наших ученых является непосредственное уча
стие в коммунистическом воспитании трудящихся, распространении 
научных знаний, научно-атеистической пропаганде. Ученые-общество
веды АН УзССР активно участвуют в деятельности Общества «Зна
ние», сети партийно-политического просвещения, систематически вы
ступают перед населением городов и сел республики с лекциями, 
докладами, беседами, по радио, телевидению, в местной и центральной 
периодической печати. В минувшем году сотрудниками институтов 
Отделения было прочитано свыше 2000 лекций и докладов. 

Надо добиться того, чтобы все наши ученые принимали активное 
участие в широкой пропаганде научных знаний и просвещении трудя
щихся масс. 

Мы должны полностью преодолеть имеющиеся недостатки в обла
сти организации и проведения исследовательских работ, подготовке и 
воспитании квалифицированных кадров, особенно по экономическим 
наукам, нумизматике, реставрации археологических памятников и др. 
Необходимо обеспечить высокий научный уровень всех публикуемых 
трудов. 

Коммунистическая партия и Советское государство проявляют 
огромную заботу о дальнейшем расцвете советской науки, о выращи
вании, марксистско-ленинском воспитании наших кадров, и ученые-
обществоведы должны вносить достойный вклад в общее дело борьбы 
за выполнение и перевыполнение пятилетнего плана — важного этапа 
в строительстве коммунизма в СССР. 
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№ 1 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУКИ В У З Б Е К И С Т А Н Е 1966г. 

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИЮ КПСС 

ш. КАМОЛОВ 
ПАРТИЯ ҲАҚИДА МАРКСЧА-ЛЕНИНЧА ТАЪЛИМОТ ВА УНИНГ 

ҲОЗИРГИ ШАРОИТДА ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИЛИШИ 

Совет халқи улуғ Ленин яратган Совет Иттифоқи Коммунистик 
партияси раҳбарлигида дунёда биринчи бўлиб мамлакатимизда социа
лизм ғалаб^ини таъминлаб, коммунистик жамият қуриш йўлида му-, 
ваффақияхли кураш олиб бормоқда. Тараққийпарвар инсоният доимо 
КПСС нинг қаҳрамонона тарихига мурожаат қилиб, совет халқлари 
амалга ошираётган улуғ ишлардан чуқур революцион таълим олмоқда. 

Совет Иттифоқи Коммунистик партиясининг босиб ўтган шонли 
нули марксизм-ленинизм революцион назариясини турмушга татбиқ 
этиш ва уни янги шароитларда ривожлантириш тарихидан иборатдир. 
Ишчилар синфининг партияси бўлиб ташкил топган ва ҳозирги даврга 
келиб бутун совет халқининг партиясига айланган Совет Иттифоқи 
Коммунистик партияси давримизнинг ақл-идроки, шон-шарафи ва виж-
донидир. 

* 
Шуни эсда тутиш керакки, ҳар бир ижтимоий организм каби 

Коммунистик партия ҳам диалектика қонунлари асосида пайдо бўлади, 
ривожланади ва ўз ўтмиши ва келажагига эта бўлади. 

Коммунистик партиянинг пайдо бўлишига ижтимоий тараққиёт-; 
нинг капиталистик босқичи сабаб бўлганини К. Маркс ва Ф. Энгельс. 
1848 йилда ёзган «Коммунистик партия манифеста» асарида баён қил-
ган эдилар. К. Маркс ва Ф. Энгельс капиталистик жамиятдаги буржуа 
ва пролетариатдан иборат синфлар қандай ташкил топганлигининг та
рихий илдизларини кўрсатиб бердилар^ Урта аср крепостнойларининг 
бир қисми шаҳарларда эркин яшайбошлади, ана шу табақадан даст-, 
лабки буржуа элементлари ривож топди. Майда ҳунармандларнинг 
қашшоқланиши, уларнинг ишлаб чиқариш воситаларидан мах.рум бу-
лиши натижасида пролетариат майдонга келди. Буржуа жамияти 
синфлар ва улар ўртасидаги қарама-қаршиликларни кучайтирибйобо-
риши натижасида жамият бир-бирига душман бўлган икки лагерь, 
икки синф — буржуа ва пролетариата бўлиниб кетди. 

К. Маркс ва Ф. Энгельс буржуазиянинг ҳалокати ва пролетариат-
нинг ғалабаси муқаррар эканини илмий равишда асослаб, капита-
лизмнинг гўркови ва янги коммунистик жамиятнинг ижодкори — про-
летариатнинг тарихий ролини баён қилдилар, жамиятни революцион 
тарзда ўзгартишда пролетариатнинг курашига бош бўла оладиган, 
яъни ишчилар синфининг онгли, авангард отряди бўла оладиган муста-
қил сиёсий ташкилот — Коммунистик партиянинг зарур эканлигини 
тушунтирдилар. 
*1500 
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Тарих ишчилар синфининг зиммасига меҳнаткашларни капитализм 
зулмидан озод қилишда ва янги социалистик жамият барпо қилишда 
уларга йўлбошчилик қилиш каби улуғ вазифани юклади. 

Бу тарихий вазифани бажармоқ учун пролетариат революцион 
ҳаракатнинг тўғри назарияси билан қуролланиши, унинг кучлари ре
волюцион ташкилот томонидан бирлаштирилиши ва сафарбар қили-
ниши зарур эканлинини тарих тақозо қилади. 

Ишчилар синфининг раҳбари бўлган ҳар қандай партия ўз мақ-
садларини очиқ-ойдин баён қилган программасига эга бўлиши керак. 
Программа эса муҳим назарий ва сиёсий ҳужжат бўлиб, унда Комму-
нистик партиянинг маълум даврлардаги тарихий тараққиётининг мақ-
сад в*а вазифалари илмий асосда шакллантирилади. Программа пар
тиянинг барча фаолиятлари, характери, йўналиши ва мазмунини бел-
гилайди, унинг мақсад ва вазифаларини амалга ошириш .йўлларини 
ва уларни қўлга киритиш воситаларини кўрсатиб беради, ҳаракат 
учун қўлланма бўлиб хизмат қилади. В. И. Ленин партия программа-
.чгининг аҳамияти ҳақида тўхталиб,— «Программа бўлмаса, воқеалар-
дашг барча ва ҳар қандай ўзгаришларига қарамай, доимо ўз йўлидан 
боришга қодир бўлган бир қадар яхлит сиёсий организм бўлган пар
тиянинг бўлиши мумкин эмас»1, деган эди. 

Марксизмнинг биринчи программа даражасидаги ҳужжати «Ком-
мунистик партия манифестиздир. Бу ҳужжатни Маркс билан "Энгельс 
ишчилар синфининг биринчи халқаро ташкилоти «Коммунистлар сою-
зи» учун ёзган эдилар. 

«Коммунисток партия манифести»да ишчиларй:инфи ва унинг'пар-
тиясининг революцион курзши йўллари ва усулйари, тактикаси тўғ-
рисидаги таълимот тўла баён қилингандир. 

К. Маркс ва Ф. Энгельс бутун ҳаёт ва фаолиятларини илмий со-
циализмнинг асосларини яратишга, ишчилар синфининг партиясини 
тузишга, унинг раҳбарлиги остида бутун дунё пролетарларини бир-
лаштириб, жаҳонда эксплуатациясиз янги социалистик жамият яратиш 
учун сарфладилар. Ииллар ўтди. Жаҳон ишчилар ҳаракатанинг таж-
рибаси, Париж коммунаси сабоқлари ҳар бир мамлакатда ишчилар 
синфининг мустақил сиёсий партиясини тузиш зарурлигини тақрзо 
қилди. 

В. И. Ленин таъкидлаганидек, «I Интернационал ўзининг тарихий 
ролини тамомлади ва унинг ўрнини дуненинг барча мамлакатларидаги 
ишчилар ҳаракатининг аввалгига қараганда беқиёс кўп куч билан 
ўсиш даври, яъни унинг энига ўсиш даври, айрим миллий давлатлар 
€азасида оммавий социалистик ишчи партияларининг вужудга келиш 
даври олди»2. 

Иккинчи интернационал даврида Ғарбий Европа мамлакатларида
ги социал демократик партияларнинг заифлиги аён бўла бошлади. 
Майда буржуа элементлар бу партияларнинг сафларига кўплаб кириб 
қолганлиги натижасида оппортуниста^ иккиланишла® ва социал шо
винизм кучайиб кетди. Бу партияларда реформистик, оппортунистах 
қанот тобора кучая бошлаб социализм ва интернационализмнинг буюк 
идеалларига содиқлик руҳи камайиб кетди. Бунинг 6|рбатида иккинчи 
интернационал ҳалокатга учради. 

XIX асрнинг охири ва XX асрнинг бошида тарих Россиянинг ёш 
пролетариата олдига Европа ва Осиё реакциясининг таянчи бўлган 
мудҳиш чоризмни ағдариб ташлаш, Россияда социалистик револю-

1 В. И. Л е н и н , Асарлар, 17-том, 289-бет. 
2 В. И. Ленин , Асарлар, 21-том, 38-бет. 
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цияни амалга ошириш ва ишчилар синфининг янги типдаги марксис
тик партиясини тузишдек энг революцион вазифани кўндаланг килиб 
қўйди. Россия ишчилари ўз партиясининг раҳбарлигида социалистик 
революциянинг биринчи босқичини бошлаш, бутун инсониятга социа
лизм йўлини очиб бериб, жаҳон революцион ҳаракатининг илғор от-
рядига айланиш вазифасини бажаришга отланди. Чунки XX аср бош-
ларида жаҳон революцион ҳаракатининг маркази Ғарбдан Рхксияга 
жўчган эди. 

В. И. Ленин К. Маркс ва Ф. Энгельснинг издоши бўлибгина кол-
май, балки уларнинг таълимотини давом эттирган улуғ назариётчи 
ҳамдир. У марксистик революцион назарияни янги тарихий даврнинг, 
яъни империализм ва пролетар революциялари даври, инсониятнинг 
капитализмдан социализмга ўтиш ва коммунистик жамият қурилиши 
даври шароитларига мувофиқ суръатда ижодий ривожлантирди. 

Марксизмнинг барча таркибий қисмлари — фалсафа, сиёсий иқти-
•сод ва илмий коммунизмни марксизм душманлари ҳужумидан ҳимоя 
қилди ва ўзининг ўлмас асарларида янада ривожлантирди, бойитди 
ҳамда уни турмушга усталик билан татбиқ қилди. Ленин Россия про-
летариати революцион марксистик партиясининг ташкилотчиси ва 
йўлбошчиси бўлиб қрлди. 

В. И. Ленин янги тарихий шароитда Маркс ва Энгельснинг ишчи
лар партияси ҳакидаги таълимотини бойитди ва ривожлантирди. У про-
летариатнинг яхши уюшган авангарди, революцион марксистик пар
тияси ишчилар ҳаракатига раҳбарлик қилса,. Россия революциясининг 
ғалаба қозониши учун жуда катта имкониятлар очилишини биринчи 
бўлиб англади ва ана шундай буюк кучга таяниб Россияни тубдан 
ўзгартиришдек улуғ ишга раҳбарлик қилди. 

В. И. Ленин майда марксистик тўгаракларни бирлаштириб, марк-
сизмни оммавий ишчилар ҳаракати билан қўша биладиган, ишчилар 
билан меҳнаткаш деҳқрнларнинг мустаҳкам революцион иттифоқини 
вужудга келтирадиган партия тузишни амалга оширишга киришди. 
Тузилажак рус социал-демократик ишчилар партиясининг назарий, 
сиёсий, ташкилий принципларини ишлаб чиқди. 

Ниҳоят, 1903 йилда РСДРП нинг иккинчи съездида ленинча 
«Искра» илгари сурган принциплар асосида революцион марксистик 
партия ташкил этилди. Партиянинг съездда қабул қилинган биринчи 
программаси ғарбдаги социал-демократик партиялар программасидан 
тубдан фарқ қилиб, бунда социалистик революциянинг зарур шарти 
сифатида пролетариат диктатурасини ўрнатиш вазифаси қўйилган эди. 
Партиянинг программасига чоризмни ағдариб ташлаш, демократик 
республика барпэ қилиш, ҳамма миллатларга тўла тенг ҳуқуқ бериш 
ва уларнинг такдирини ўзлари белгилаш ҳуқуқини таъминлаш, қиш-
лоқда крепостнойлик қолдиқларини йўқ қилиш каби масалалар кир-
гизилган эди. 

Дунёда биринчи марксча-ленинча партиянинг вужудга келганлиги 
фақат Россия ишчилари ҳаракатининг тарихидагина эмас, шу билан 
бирга халқаро ишчилар ҳаракати тарихида ҳам туб бурилиш бошлаб 
берди. Бу партия ўзининг назарий, сиёсий ва ташкилий асослари би
лан бошқа социал-демократик партиялардан фарқ қилар эди. 
В. И. Ленин партиянинг ижтимоий ривожланишининг қонунларини, про
летариат синфий курашининг йўллари ва вазифаларини ёритиб берувчи 
илғор назария — марксизм билан қуролланган бўлишига алоҳида аҳа-
мият бериб, «Илғор назарияга амал қилувчи партиягина илғор кураш-
чи ролинй бажара олади»3, — деб таъкидлаган эди. 

3 В. И. Л е н и н , Асарлар, 5-том, 400-бет. 
•2-1500 
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Ленин тузган янги типдаги партия фаолиятининг асосий хусусият-
ларидан бири назария билан амалий ишнинг бирлигидир. Шундагина. 
партия конкрет тарихий шароитни ҳар томонлама ҳисобга олиб, стра
тегия ва тактикада тўғри ишларни белгилаши мумкин, ўшандагина 
назария турмуш билан боғланиб, ўзининг ижодий ривожланишини таъ-
минлайди. 

Ленин таълим бериб, шуни кўрсатадики, сиёсий раҳбар бўлгавг 
партия шароитни ҳисобга олиб, ўз вазифаларини белгилагач, чаққон-
лик билан кураш воситаларини танлаши, бунинг учун партия оммага 
ўргатибгина қолмай, ундан ўрганиши ва кенг меҳнаткашлар билан 
мустаҳкам алоқада бўлиши зарур. В. И. Ленин партия аъзоларини-
меҳнаткашларнинг ҳамма қатламлари ичига кириб боришга, уларни' 
тарбиялашга, ишчилар синфи ва унинг авангард» теварагига жипс-
лаштиришга даъват этади. 

Янги типдаги партиянинг характерли хусусияти унинг халқ омма-
маси билан доимий алоқада бўлишидир. Марксча-ленинча фан халқ 
оммасининг тарихда ҳал килувчи ролни ўйнашини тан олиш билан 
бирга, айрим раҳбарларнинг ролини ҳам асло инкор қилмайди. Шу-
нинг учун янги типдаги партия бу масалада жуда хушёр бўлиши ва: 
шахсга сиғиниш, хушомадгўйлик, манманлик.килишга йўл қўймаслига 
керак. 

В. И. Ленин марксизм тарихида биринчи марта марксча-ленинча; 
партиянинг ташкилий асосларини ишлаб чиқди. В. И. Лениннинг 1904 
йил май ойида босилиб чиққан «Бир қадам олға, икки қадам орқага»-
китобида ишчилар ҳаракатида партиянинг ролини камситишга уринган,. 
оппортунизм ботқоғига ботган меньшевикларга қаттиқ зарба берди_ 

В. И. Ленин большевиклар партиясининг ташкилий принциплари-
ни баён қиларкан, партия ишчилар синфининг уюшган, онгли, илғор' 
отряди сифатида ягона бир уставга биноан марказчилик — демокра
тии асосда жойлашган ташкилот бўлиши, унда мустаҳкам пролетар* 
интизоми бўлиши, партиянинг ишчилар синфининг миллион-миллион* 
оммаси билан алоқаси ҳеч вақт узулмаслигини таъкидлаган эди. 

Партия ички демократия ва ўз-ўзини танқид асосида партияни 
мустаҳкамлаб, қаторларининг софлигини таъминлайди ва камчилик-
ларни ўз вақтида тугатиб, илгарига қараб ҳаракат қилади. Марксио 
тик партия пролетариат синфи ташкилотларининг олий формаси сифа
тида унинг ҳамма ташкилотларига сиёсий йўлбошчилик қилади ва 
уларнинг фаолиятини умумий мақсадга йўналтиради. У шунинг била» 
Шш|а халқаро ишчилар ҳаракати билан ҳам интернационал алоқала-
рини мустаҳкамлади ва унинг илғор отряди сифатида иш олиб бордк 
ва бормоқда. 

Ишчилар синфининг сиёсий партияси тўғрисидаги марксча-ленин
ча таълимот Совет Иттифоки коммунистик партиясининг фаолиятида. 
намоён бўлиб, бутун дунё ишчилар ҳаракати ва коммунистик ҳаракатт 
га илҳомбахш намуна бўлди. 

Ленин партия тўғрисидаги марксизм таълимотини янги тарихий» 
шароитда ижодий ривожлантириб, оппортунизмга қарши тинмай ку
раш олиб борди. Меҳнаткашларни социализм учун курашга иж&омлан-
тирувчи ва уларга йўл кўрсатувчи буюк партияни, дунёдаги энг/ 
мустаҳкам, доно ва обрўли сиёсий партияни ташкил этдй. 

Коммунистик партия омманинг сиёсий раҳбари ва ташкилотчиси 
ролини шараф билан бажариб келмокда. У ўз душманларига қарши 
ёвЩгларда пролетариатни уч революция ўтидан муваффай^ият била» 
олиб чиқди. 

Россиянинг ишчилар синфи ва меҳнаткаш деҳқонлари партия раҳ-
барлиги остида капиталистлар ш&помешчиклар ҳокимиятини ағдариб 
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ташладилар, пролетариат дикгатурасини ўрнатдилар. Октябрь револю-
цияси коммунистик партия раҳбарлигида ривожлантирилган пролетар, 
социалистик ва айни вақтда халқ революцияси ҳам бўлди. Бу револю-
цияларда партия раҳбарлигида ишчилар синфи барча меҳнаткашларга 
йўлбошчи бўлди. В. И. Ленин Октябрь революциясининг эртасигаёқ 
партия ва меҳнаткашларга ёзган мурожаатида ишчилар синфининг 
партияси ҳукмрон партияга, ... «тинчлик ва социализм ғалабасини 
руёбга чиқаришга тайёр бўлиб турган ишчилар, солдатлар, деҳқон-
ларнинг манфаатини қўриқловчи партияга айланди»,— деган эди. Уша 
даврда ишчилар, деҳқонлар, барча мехяаткашлар «совет кўпчилиги-
ни» ташкил қиларди. В. И. Ленин ўзининг Октябрь революциясидан 
кейинги йилларда ёзган кўп асарларида партия халқ билан чамбар-
"час алоқада бўлиши билан кучли эканлигини таъкидлаган эди. 

Социалистик революциянкнг ғалабаси жамиятни социалистик не-
.гизда тубдан қайта қуришни, барча эксплуататор синфларни тугатиш 
^а социал-синфий тафовутларни аста-секин йўқотиш учун шарт-ша-
роит вужудга келтиришни бутун бир даврини очиб беради. 

* * 
* 

Мамлакатимизда социализм ғалаба қозонди. Бу ғалабани таъмин-
.ламоқ учун партия ўз олдидаги ҳамма қийинчиликларни енгиб, социа
лизм қурилишини тугаллади. Бунинг учун йигирма йил керак бўлди. 

СССР Коммунистик партия раҳбарлиги остида мисли кўрилмаган 
•қисқа муддат ичида қолоқ, аграр мамлакатдан илғор индустриал дав-
.латга айланди. Капиталистик элементлвр савдо, саноатдан батамом 
сиқиб чиқарилди, социалистик ишлаб чиқариш формаси танҳо ҳукм-
•рон бўлиб қолди. Еппасига коллективлаштириш асосида мамлакатда-
ги охирги эксплуататор синф — қулоқлар тор-мор қилинди. 

Мамлакатда чинакам маданий революция амалга оширилди.' Куп-
дан-куп совет интеллигенцияси кадрлари вужудга келди. Мана шу ўз-
гаришларни ҳисобга олиб, партия 1939 йилда XVIII съездида ўз саф-
•ларига ижтимоий аҳволга қараб қабул қилишнинг турли шартларини 
••бекор қилиб, партия сафига қабул қилишнинг ҳамма учун — ишчилар, 
деҳқонлар, интеллигенция намоёндалари учун^ҳам ягона бўлган шарт-
ларга амал килишга кўчди. 

Бу Коммунистик партиянинг аста-секин-' умумхалқ партиясига 
.айланаётганини кўрсатувчи аломат эди. Социалистик муносабатларни 
коммунистик муносабатларга айлантириш, коммунизмнинг моддий-тех-
ника базасини вужудга келтириш жараёнини жуда оғир ва мудҳиш 
уруш вақтинча тўхтатиб қўйди. Лекин мамлакат уруш оқибатларидан 
ўзини ўнглаб олгач ва янги тажриба билан бойигач, партия комму
нистик қурилишнинг илмий жиҳатдан асосланган йўлини ишлаб чиқ-
я^ач, партия тараққиётида қонуниятли тенденция — партияни умум-
.халқ партиясига аста-секин айлантириш тобора зўр куч билан ўзини 
намоён қила бошлади. 

Социалистик қурилишнинг катта муваффақиятлари ва шу муно-
•сабат билан Совет Иттифоқининг иқтисодий ҳамда мудофаа қудрати 
ниҳоят даражада ўсиб борганлиги жаҳон социализм системасининг 
зпайдо бўлганлиги ва мустаҳкамланганлиги СССР да социализм узил-
кесил ғалаба қилганлигини исботлади. 

Бу ўзгаришлар партия характерида, унинг составида, жамият 
ҳаётидаги ролида акс этмаслиги мумкин эмас эди. Шунинг учун ҳам 
•бу ўзгаришлар КПСС XXII съездида қабул цилинган партия Програм-
маси ва Уставида ўз ифодасини топди ва коммунизм қурилиши дав-
рида партиянинг умумхалқ характерини қуйидагичз уқтириб ўтди; 
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«СССР да соцализм ғалаба қозониши, совет жамияти бирлигининг 
мустаҳкамланиши натижасида ишчилар синфининг Коммунистик пар-
тияси совет халқининг авангардига айланди, бутун халқ партияси бу-
либ қолди, ижтимоий ҳаётнинг барча томонларига ўзининг йўл кўрса-
тувчи таъсирини кенгайтирди»4. 

Ана шу хулоса партия ҳақидаги марксча-ленинча таълимотни ҳо~ 
зирги шароитда янада ривожлантиришдан иборатдир. КПСС буту» 
совет халқи партиясига айланганлиги тўғрисидаги бу назарий қоида 
келажакка қаратилган ишлар эмас, балки партиянинг реал ҳолатинк 
қайд қилқб беришнинг ўзидир. Бу~ назарий қоида мамлакат ҳаётида 
рўй берган жуда катта социал-иқтисодий ўзгаришлар якунидир. 

Улуғ Октябрь революцияси ғалаба қилган вақтга қадар партия 
аввало ишчилар синфининг кўпчилигини ва меҳнаткашларнинг бошқа. 
қатламларининг талайгина қисмини ўз томонига ўтказиб ола олди; со-
циалистик революция ва гражданлар уруши давомида ҳамда сўнггв 
социал ўзгаришлар натижасида халқнинг кўпчилиги — ишчилар, деҳ-
қрнлар, интеллигенциянинг асосий қисми партия орқасидан борди„ 
СССР да соцализм ғалабаси натижасида партия бутун халқни ўз то
монига жалб килиб олди. Демак, партиянинг социал базаси ва унинг 
совет жамиятидаги роли ва аҳамияти ҳам ошиб кетди. КПСС сафла-
рида XXII съездга келиб қарийб 11 миллион аъзо ва кандидат бор* 
эди. КПСС ўз сафларида юздан ортиқ миллат ва элатларнинг вакил-
ларини бирлаштиради, шу жумладан Узбекистан Коммунистик партия
си КПСС нинг шонли ва ажралмас қисми сифатида қирқ баҳорни 
бошдан кечирди, у КПСС Марказий Комитета раҳбарлиги остида: 
Узбекистонда социализм ғалабасини таъминлади ва коммунизм қуриш 
учун курашмоқда. 

Партиянинг миллий состави, унинг чинакам халқчиллиги, СССР 
да яшовчи барча халклар билан кенг алоқасини кўрсатувчи далилдир^ 

«... Бизнинг мамлакатимизда Коммунистик партия биргина ишчи
лар синфининг партияси бўлиб қолмасдан, шу билан бирга бутун халқ 
партияси бўлиб қолди, чунки бутун халқ ишчилар синфининг марксча-
ленинча қарашини, унинг идеяларини қабул қилди»5. 

Коммунизм қурилишининг ҳозирги даврида мамлакатимиз ҳаёти-
да партиянинг роли ва аҳамияти янада ортиб бормоқда. Унинг сиёсий„ 
идеологик, ташкилий фаолияти, раҳбарлик қилиш даражаси, иш фор-
маси ва методлари коммунизм қуриш даврининг ўсиб бораётгап та-
лабларига жавоб бериш учун қаратилган. Бу соҳада партиямизнинг 
XX ва XXII съездлари қарорлари жуда катта аҳамиятга эгадир. 
КПСС янги Программаси партия ҳақидаги марксча-ленинча таълимот-
нинг янада ривожланишидир. 

Коммунизм қурилиши кенг авж олдирилган даврда партия роли-
нинг ошиши тасодифий бир ҳол эмас, балки ижтимоий тараққиётнинг 
объектив талаблари партия олдига аниқ ва равшан, қонуний вазифа-
ларни қўяди. Бу талаблар ҳозирги шароитда нимадан иборат эканли-
гини КПСС Программасида аниқ қилиб белгиланган: 

— Сиёсий ва ташкилий раҳбарликнинг янада юксак даражада бў-
лишини талаб қилувчи коммунистик қурилиш вазифалари миқёсининг 
ўсиши ва мураккаблиги билан омманинг ижодий активлиги ўсиши ян-
гидан-янги миллион-миллион меҳнаткашларнинг давлат ишларини ва 

4 КПСС XXII съездининг материаллари, Уздавнашр, Тошкент, 1962. 465-бет. 
5 «Партийная жизнь». КПСС Марказий Комитетинвнг журнали, 1964, 8-сон. 
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ишлаб чиқаришни бошқаришга жалб этилиши билан — социалистик 
демократиянинг янада ривожланиши, жамоат ташкилотлари ролининг 
ошиши, иттифоқчи республикалар ва маҳаллий ташкилотлар ҳуқуқла-
рининг кенгайиши билан, илмий коммунизм назариясининг, уни ижа | 
дий ривожлантириш ва пропаганда қилиш аҳамиятининг тобора ўсиб 
бориши, меҳнаткашларни коммунистик руҳда;тарбиялашни кучайти-
риш ва кишилар онгидаги ўтмиш сарқитларини йўқ,отиш учун кураш-
ни кучайтириш зарурлиги билан белгиланади. 

Коммунизмнинг моддий-техника базасини яратиш, коммунистик 
ижтимоий муносабатларни ривожлантириш, коммунистик .жамият ки-
шисини тарбиялаш каби муҳим вазифаларни партиянинг раҳбарлиги-
сиз амалга ошириб бўлмайди. Демак, омманинг активлиги ошган сайин 
унга раҳбарлик даражаси ҳам ошиб бориши зарур. 

Партиянинг роли ортиб бораётир дейилганда унинг х.амма таш
килотлари, шу жумладан партия бошланғич ташкилотларининг роли 
ортиб бораётганлигини эсда тутмоқ керак. Партия ўз сиёсатини шу 
бошланғич ташкилотлар орқали ҳаётга татбиқ этади. Бошланғич таш-
килот партиянинг асосидир. У саноатда, қишлоқ хўжалигида, қури-
лишда, транспортда ва бошқа ҳамма соҳада оммани жипслаштириб, 
ютуқларни қўлга киргизишни таъминлаш йўлидаги партия кўргазма-
ларини амалга оширади. 

Партиянинг раҳбарлик роли умумхалқ давлати шароитида ҳам 
ортиб боради. КПСС Программаси мамлакатимизда пролетар дикта-
тураси ўзининг тарихий ролини бажариб бўлди ва совет давлати умум-
халқ давлатига айланди деб таъкидлади. Партия ташкилотлари совет, 
касаба союз, кооператив ва мех.наткашларнинг бошқа жамоат ташки
лотларининг ишларини ўз устига олиб, партия органларининг функ-
циялари билан уларнинг функцияларини аралаштириб юбормайди ва 
параллелизмга асло йўл қўймайди. Партия ҳамма томоннинг манфа-
атини кўзлаб, йўл-йўриқ кўрсатишга қодир бўлган сиёсий раҳбарлик 
ролини бажаради. 

Партия коммунистик жамият қураётган халқнинг илғор отряди 
сифатида ўз ички партиявий гурмушини ташкил қилишда ҳам олдин-
да боради, коммунистик ижтимоий ўз-ўзини идора қилишнинг мукам-
мал формаларини ишлаб чиқишда намуна ва ўрнак кўрсатади. КПСС 
Программасида таъкидланган бу хулоса партия қурилиши' ҳақидаги 
ленинча принципларни янада ривожлантиради. Масалан, кейинги йил-
ларда сиёсий, хўжалик ва маданий қурилиш соҳасига оид энг муҳим 
тадбирлар лойиҳаларини умумхалқ муҳокамасига қўйиш одат бўлиб 
қолди. 

КПСС XX—XXII съездлари демократиянинг, омманинг фаолиятини 
юксалтиришни таъминлашга қаратилган тадбирларни ишлаб чиқди. 
Партия турмушининг ленинчи нормаларини ва партия раҳбарлигининг 
ленинча қонуниятларини КПСС томонидан изчиллик билан амалга 
оширилаётганлигини партия Марказий Комитетининг 1964 йил октябрь 
ва ноябрь ойларида бўлиб ўтган Пленумлари янада кенг намойиш 
қилди. 

КПСС Марказий Комитетининг 1965 йил март Пленуми СССР да 
қишлоқ хўжалик тараққиётининг конкрет йўлларини мукаммал кўрса-
тиб берган бўлса,/ сентябрь Пленуми саноатни бошқаришни яхшилаш, 
планлаштиришни такомиллаштириш ва саноат ишлаб чиқаришини иқ-
тисодий жиҳатдан рағбатлантиришни кучайтириш юзасидан чуқур 
тадбирлар ишлаб чиқди ва «Партия комитетлари ишлаб чиқариш эко-
номикасини чуқур ва пухта билишлари, пул маблағлари, моддий ва 
меҳнат ресурсларини тежаб-тергаб сарф қилиш учун қатъий курашни 
ташкил этишлари, бу курашни ҳақиқатан ҳам умумхалқ ишига айлан-
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тиришлари, кадрларни иктисодий билимлар билайМуроллантирш^ари, 
уларни саноат ишлаб чиқаришини яхшилаш учун иктисодий :щШ!Ш 
лардан моҳирлик билан фойдаланишга ўргатишлари лозим» дег?|&кўр-
газмалар берди. 

Бу қарорлар турмушнинг, коммунистик қурилишнинг талаби билан 
қабул қилинди. Илмий йўл билан иш қилиш ўрнига субъективизмга, 
режабозликка берилиб кетиб, ўзбошимчалик ва шошма-шошарлик би
лан иш кўрилганда муваффақиятсизликяар рўй бериши, хатолар келиб 
чиқиши муқаррардир. Партия ҳар доим ўз фаолиятига объектив қону-
ниятларни чуқур ўрганишга, назария билан амалий ишни бир-бири 

!^^йан чамбарчас боғланган ҳолда олиб боришга ўргатади. 
Партиямиз назарий масалалар билан бирга ташкилий масалалар-

да ҳам марксча-ленинча фанга асосланиб иш олиб боради. Бу фан 
ижодий бўлиб, фикр турғунлиги, эскиликка, консерватизмга сира йўл 
қўймайди. 

КПСС халқаро коммунистик ва ишчилар ҳаракатининг ажралмас 
таркибий қисмидир. Партия ҳозирги давр революцион кучларини жа-
ҳон социализм системаси, халқаро ишчилар ҳаракати билан ва миллий 
озодлик ҳаракатини умум бир оқимга қўшиб юборишдан иборат объ
ектив процессга ҳар томониама кўмаклашишни ўз олдига вазифа қи-
либ к^йган. Партиямиз дунё революцион кучларининг бирлиги учун 
курашдан ҳам муҳимроқ ва олижаноб вазифа йўқ деб билади. 

Партиямиз революцион кучларни бир-биридан ажратиб юбориш, 
Шйллий озодлик ҳаракатини жаҳон социализм системасидан ва халқ-
аро ишчилар синфидан ажратиб қўйиш, уларни бир-бирига қарама-
қарши қўйиш йўлига очиқдан-очиқ ўтиб олган ҳозирги замон бузғун-
чиларининг хатти-ҳаракатига асло йўл қўйиб бўлмайди деб таъкидлаб, 
халқаро коммунистик ва ишчилар ҳаракатининг бирлигини мустаҳкам-
лаш^&учун тинмай курашиб келмоқда. Ц§ 

КПСС нинг ҳамма соҳадаги ҳозирги фаолияти ҳамда унинг босиб 
ўгган шонли ва жанговар йўли Коммунистик партия ҳақидаги маркс
ча-ленинча таълимотнинг тантанасидир. Назарий жиҳатдан шундай 
тахмин қилиш мумкинки, Коммунистик партия сиёсий ташкилот сифа-

|щида ҳамма ва||г мавжуд бўлавермайди; ривожланган коммунистик 
жамият қурилиши билан бирга партия ҳам зарур бўлмай қолади. .Пе
кин партия жамият турмушини бошқариш учун зарур ижтимоий таш
килот бШиб қолади. Бу ленинча идея Комминтерн иккинчи Конгресси-
нинг «Коммунистик партиянинг пролетар революциясидаги роли», де-
ган резолюциясида ифодаланган эди. 

Мазкур резолюцияда шундай назарий тахмин қилинган эдики, 
коммунизмнинг узил-кесил ғалабасига бориш йўлида уч асосий таш
килот— советлар, каЬаба союз^ар ва партия ташкилотлариМнг ягона 
типщра аста-секин айланиши мумкин. Бу жараён амалда қай тарзда 
ўтишини ҳозир айтиб бериш қийин, лекин бу жараённинг Ленин кўр-
сатиб берган назарий йўналишини ҳозир турмуш исботламоқда. 

Партиянинг олий мақсади — коммунизм жамиятини қуришдир. Со-
циализмнинг тобора кб||мунизмга ўсиб чйршш объектив қонуниятдир. 
Коммунизм КПСС ва совет халқининг олий мақсади, пЩтиямиз 6 ш | 
йўлининг мазмуни — коммунизм моддий техника базасини барпо этиш, 
ижтимоий муносабатларни вужудга келтириш, халқни коммунистик 

. рухда тарбиялаш, коммунизм қурилиши планларини амалга ошириш 
шартларини партия билан халқнинг муст^^Ш!. бирдамлигида шараф 
билан бажарилиб, мамлакатимизда коммунистик жаарят трггана 
қилади. 
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НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ НАШИ УЧЕНЫЕ 

В канун Нового года редакция журнала обратилась к 
группе ученых-обществоведов республики с просьбой расска
зать о том, над какими проблемами они работают, каковы 
итоги их научно-исследовательской работы и творческие за
мыслы на будущее. В этом номере нам отвечают: 

X. Ш. ИНОЯТОВ, 
председатель секции по Средней Азии и Казахстану 
Научного Совета АН СССР по комплексной проблеме 

<История Великой Октябрьской социалистической революции», 
доктор исторических наук, профессор 

Трудящиеся нашей страны готовят ныне 
достойную встречу славному юбилею — 
50-летию Великого Октября. Вместе со всем 
советским народом новыми достижениями 
собираются отметить это знаменательное 
событие и наши ученые, в том числе исто
рики Средней Азии и Казахстана. Боль
шое внимание уделяют они актуальным 
вопросам истории подготовки и проведе
ния Октябрьской революции, установления 
и укрепления Советской власти. 

За последние годы вышли в свет фун
даментальные труды по истории отдельных 
среднеазиатских республик и Казахстана 
и их партийных организаций, где большое 
место отведено событиям, связанным с 
установлением и упрочением Советской 
власти на территории Средней Азии и Ка
захстана. 

Совместными усилиями ученых братских 
республик уже исследованы многие слож
ные и важные вопросы истории борьбы за 
победу Советской власти в Средней Азии 
и Казахстане. 

Однако имеется еще немало слабо раз
работанных вопросов, требующих спе
циального н глубокого изучения. 

Разработка этих проблем координи
руется секцией по Средней Азии и Ка
захстану Научного Совета АН СССР во 
главе с акад. И. И. Минцем. 

Секция по Средней Азии и Казахстану 
ведет немалую работу по согласованию 
тематики исследований вузов и научных 
учреждений братских республик, дает свои 
рекомендации по разработке и обсужде
нию отдельных вопросов, контролирует 
планы исследований и т. д. 

Одной из важных задач секции явля
ется оказание помощи вузам и научным 
учреждениям в разработке актуальных 
вопросов истории Октябрьской революции 
и подготовке научных трудов в связи с 
приближающимся юбилеем Великого 
Октября. 

В настоящее время ученые Казахской 
ССР подготавливают летопись событий 
Великой Октябрьской социалистической 
революции в Казахстане, монографическое 
исследование о разгроме интервентов и 
внутренней контрреволюции в Казахстане 
* 1500 

в годы гражданской войны (С. Н. По
кровский). В Киргизии вышла книга 
П. П. Никишова «Из истории краха левых 
эсеров в Туркестане», сдана в печать мо
нография А. Г. Зимы «Победа Великой 
Октябрьской социалистической революции 
в Киргизии», готовится к изданию ее же 
труд «Предпосылки и закономерности Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции ' в Киргизии», книга К. У. Усен-
баева «Восстание 1916 года в Киргизии», 
К- К. Орозалиева «Октябрьская револю
ция и решение национального вопроса в 
Киргизии», сборник «Документы и воспо
минания об участии дунган в Великой Ок
тябрьской социалистической революции». 

Учеными Узбекистана в 1963—1965 гг. 
также издан ряд трудов по актуальным 
вопросам истории Октябрьской революции 
и гражданской войны: «Очерки истории 
Коммунистической партии Узбекистана», 
подготовленные Институтом истории пар
тии при ЦК КПУз, первые тома «Истории 
гражданской войны в Узбекистане» и 
«Истории рабочего класса Узбекистана» 
(авторы М. А. Ахунова, К. А. Акилов, 
А. Ф. Яцышина), монографии Р. X. Ами-
новой «Аграрная политика Советской 
власти в Узбекистане», Р. А. Нуруллина 
«Советы Туркестанской АССР в период 
иностранной военной интервенции и граж
данской войны», X. Т. Турсунова «Восста
ние 1916 г. в Средней Азии и Казахстане». 

Изданы сборники документов, значи
тельно расширившие круг исторических 
источников: «Победа Великой Октябрьской 
социалистической революции в Узбекиста
не», «Хроника событий Великой Октябрь
ской социалистической революции в Узбе
кистане», ч. 1, «Иностранная военная ин
тервенция и гражданская война в Средней 
Азии и Казахстане» (два тома), подго
товленные институтами истории академий 
наук республик Средней Азии и Казахста
на совместно с архивными управлениями 
этих республик. 

К 50-летию Великого Октября готовится 
к изданию двухтомник «История Узбек
ской ССР», над созданием которого рабо
тает большая группа ученых Института 
истории и археологии АН УзССР, вузов 
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республики, Москвы и Ленинграда. Завер
шается создание коллективного труда 
«Предпосылки Великой Октябрьской со
циалистической революции в Узбекиста
не», вторых томов «Истории гражданской 
войны в Узбекистане», «Хроники событий 
Великой Октябрьской социалистической!^? 
волюции» и сборника документов «Победа 
Великой Октябрьской социалистической 
революции в Узбекистане». 

Наряду с капитальными трудами гото
вятся также научно-популярные работы: 
«'Восстание 1916 года в Средней Азии и 
Казахстане» на узб. яз. (X. Т. Турсунов), 
«Как победила Великая Октябрьская со
циалистическая революция в Узбекистане» 
(X. Ш. Иноятов). 

Среди посвященных юбилею исследова
ний! особое место занимает сводный труд 
«Победа Советской власти в Средней Азии 
и Казахстане»—один из шести томов 
«Истории Великой Октябрьской социали
стической революции», создаваемых АН 
СССР совместно ;с академиями наук союз
ных республик. В состав авторского кол
лектива и редколлегии тома входят круп
нейшие ученые Москвы, среднеазиатских 
республик и Казахстана: акад. АН СССР 
И.-И. Минц, действительные члены рес
публиканских академий наук И. М. Муми-
нов, К. К. Каракеев, 3 . Ш. Раджабов, 
К- Е.. Житов, С. Н. Покровский, член-корр. 

В'' 1965 г. при Президиуме АН УзССР 
создан Совет по истории естествознания 
и техники, являющийся филиалом Совет
ского национального объединения истори
ков . естествознания " и техники, которое 
входит' в состав Международной Ассо
циации историков и - философов науки. 
Щшкседателем Совета избран И. М. Му-
минов/ заместителями председателя — 
щШк Кары-Ниязов и А. Ф. Файзуллаев, 
учёным секретарем — Г. П. Матвиевская. 
Руководителями секций являются Я. X. Ту-
ракулов (история'. медико-биологических и 
химических ' наук), Т. Н. Кары-Ниязов 
(история физико-математических наук), 
А.' М. Акрамходжаев (история геолого-гео
графических наук и горного дела), 
Я. Г. Гулямов (история орошаемого зем
леделия), А' Б. Бабаханов (история архи
тектуры и строительного дела). В состав 
Советайвошли А. С. Садыков, А. С. Ук-
лонский, А. А. Аскаров, С. А. Азимджа-
нова. 

Чем было вызвано "создание нового Со
вета? Прежде всего — необходимостью 
расширить, углубить и координировать 
исследования истории развития науки и 
техники в С^е^ней Азии. 

Как известно, Средняя Азия уже в да
леком прошлом была одним из крупней
ших 'очагов мировой науки. Здесь жили и 

АН ТуркмССР А. А. Росляков и др. 
Большую помощь авторскому коллективу 
и редколлегии оказали Отделение истории 
АН СССР, возглавляемое акад. Е. М. У$*Щ 
ковым, сотрудники Института истории АН 
СССР во главе с акад. В. М. Хвостовым, 
Научный Совет АН СССР по комплексной 
проблеме «История Великой Октябрьской 
социалистической революции». 

Этот коллективный труд является даль
нейшим развитием историографии Ок
тябрьской революции и первым капиталь
ным обобщающим исследованием по исто
рии установления и упрочения Советской 
власти на всей территории Средней Азии 
и Казахстана. При обсуждении рукописи 
тома в' Москве и союзных республиках, в 
том числе в Ташкенте, она получила в це
лом- высокую оценку. В настоящее время 
авторский коллектив и редколлегия тща
тельно изучают материалы обсуждений и 
дорабатывают рукопись в соответствии с 
пожеланиями научной общественности. 

Таким образом, историки республик 
Средней Азии и Казахстана развернули 
широкую исследовательскую работу, гото
вясь достойно встретить 50-летие Великой 
Октябрьской социалистической, революции 
новыми документальными трудами, кото
рые явятся серьезным вкладом в нашу 
историческую науку. 

творили такие выдающиеся ученые и мыс
лители, как Мухаммед Хорезми, Абу 
Рейхан Бируни, Ибн Сина, Ахмед Ферга-
ни, Абу Наср Фараби, Мирза Улугбек, 
Казы-заде Руми, Гиясиддин Каши, Али 
Кушчи и др. 'Они внесли огромный вклад 
в развитие математики, астрономии, хи
мии, медицины, географии, геодезии, ме
ханики, минералогии и т. п. 

Мировая наука гордится именами этих' 
корифеев, их богатейшее творческое на
следие бережно хранится и глубоко изу
чается специалистами самых различных 
отраслей знания. Большая работа в этом 
отношении ведется и в нашей республике. 
Однако многие страницы многовековой 
истории науки в Средней Азии ждут еще 
своих исследователей. 

В освещении истории науки большую 
роль играют выявление, изучение и пуб
ликация первоисточников. Поэтому изда
ние трудов выдающихся мыслителей и 
ученых прошлого имеет первостепенное 
значение. 

Не менее важным является исследова
ние трактатов ученых прошлого с точки 
зрения современной науки. В этом отно
шении полезный вклад внесли Т. Н. Кары-
Ниязов, И. М. Муминов, Б. А. Розенфельд, 
А. С. Садыков, А. П. Юшкевич, С. X. Си-
раждинов, У. И. Каримов, Г. П. Ш№§§ 

А. Ф. ФАЙЗУЛЛАЕВ 
заместитель председателя • Совета \ по истории естествознания и техники 

1 при Президиуме АН УзССР, кандидат философских наук 
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виевская, М. М. Хайруллаев, X. X. Хаса-
яов и др. 

Большим событием в научной жизни 
республики является издание сборника 
статей «Из истории эпохи Улугбека». От
радно отметить появление трудов по исто
рии прикладной науки — Г. А. Пугачен-
ковой (история архитектуры), О. И. Исла-
мова (история горного дела), А. Абдураз-
закова (история стекла). Ряд диссертаций 
защищен по истории медицины. Но все 
это только начало большой и сложной ра
боты, требующей кропотливых усилий ши
рокого круга специалистов. 

Изучение и марксистско-ленинское осве
щение истории науки в Средней Азии 
имеет исключительно важное значение для 
разоблачения всевозможных домыслов 
буржуазных, фальсификаторов, пытающих
ся принизить вклад' выдающихся средне
азиатских ученых прошлого в мировую 
науку.-

Нам предстоит также полнее и глубже 
раскрыть роль русских путешественников 
и естествоиспытателей, изучавших Сред

нюю Азию в XVIII—XIX вв., охарайсе| 
ризовать значение работ Семенова-Тянь-
шанского и Федченко, Пржевальскоф^ 
Мушкетова, Северцова, Ошанина и мно
гих других самоотверженных исследова
телей. 

Почетнейшей задачей наших историков 
науки' является создание обобщающих ра
бот по истории советской науки в Узбе
кистане. Эта задача становится особенно 
актуальной именно сейчас, когда весь со
ветский народ готовится отметить 50-ле
тие Октябрьской революции. Наши уче
ные должны принять активное участие в 
подготавливаемых Академией наук СССР 
юбилейных изданиях, посвященных этой 
знаменательной дате. » 

Таковы вкратце те основные направле
ния, по которым должны осуществляться 
исследования в области истории науки в 
Узбекистане. И мы надеемся, что, опи
раясь на многочисленный коллектив уче
ных, наш Совет по истории естествознания 
и техники успешно справится с поставлен
ными перед ним задачами. 
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РЕШЕНИЯ СЕНТЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА 
ЦК КПСС—В ЖИЗНЬ 

О. Б. ДЖАМАЛОВ 

ПЛАНИРОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА — 
НАУЧНУЮ ОСНОВУ 

Развитие общественного производства на современном этапе харак
теризуется * ускоренными темпами научно-технического прогресса, воз
росшими масштабами капиталовложений, высокой концентрацией ос
новных производственных фондов, значительным расширением и ослож» 
нением хозяйственных связей. 

В этих условиях существующие рамки хозяйственных связей стали, 
тесными, отдельные формы и методы экономических отношений уже ус
тарели и не соответствуют интересам повышения производительносга 
труда и эффективности общественного производства. 

Выявились определенные противоречия в действии экономического 
закона соответствия производственных отношений характеру развития 
Йфризводительных сил. Высокие темпы роста производительных сил со
циалистического общества вступили в противоречие с существующими 
формами и методами планирования и управления. Преодоление этого 
противоречия стало назревшей необходимостью. 

Социалистический способ производства как органическое единство-
производительных сил и производственных отношений постоянно совер
шенствуется в той мере, в какой наше общество познает и правильно 
использует объективные закономерности общественного развития. 

Проводимая в соответствии с решениями сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС 1965 г. хозяйственная реформа предусматривает дальнейшее 
совершенствование планирования и организации производства с тем,, 
чтобы новые формы и методы экономических отношений и хозяйствен
ных связей соответствовали достигнутому уровню и возможностям еще 
^ШЬее мощного развития производительных сил страны. 

Решения Пленума — яркий пример подлинно научного подхода к 
насущным народнохозяйственным проблемам, основанного на глубоком 
анализе и всестороннем учете объективных закономерностей экономиче
ского развития. 

Научную основу экономической политики Коммунистической пар
тии и Советского государства составляет марксистско-ленинская эконо
мическая наука, как важнейшая отрасль общественных наук, значение 
и роль которой еще более возрастает в свете решений сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС. 

Основные направления советской экономической науки в Узбеки
стане на различных этапах социалистического строительства обуслов
ливались социально-экономическими изменениями и очередными зада
чами развития народного хозяйства республики на основе общесоюзного 
разделения труда. Однако следует отметить, что до 50-х годов экономи
ческие научные учреждения, их исследовательская работа и кадры раз
вивались сравнительно медленно, и лишь после XX съезда КПСС они 
получили значительное развитие. 
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В новых условиях, когда плановое руководство народным хозяй
ством и управление предприятиями основываются на глубоком позна
нии и последовательном использовании объективных экономических 
законов, перед научными учреждениями республики, и в частности перед 
Институтом экономики АН УзССР, встали новые важные проблемы. 

Между тем проводимые в республике научные исследования по проб
лемам планирования народного хозяйства, материального стимулирова
ния производства и организации управления промышленностью в зна
чительной мере еще отстают от современных требований. Изучение те
матического плана экономических исследований в республике показы
вает, что до сих пор не преодолена, особенно в высших учебных заве-
.дениях, многотемность, приводящая к распылению сил кадров, дубли
рованию и параллелизму; не достигнута концентрация усилий ученых-
экономистов на разработке наиболее актуальных проблем народного 
хозяйства Узбекистана. Так например, 206 преподавателей вузов рес
публики в настоящее время разрабатывают 153 экономические темы. 
'При таком положении, разумеется, невозможно проведение углубленных 
комплексных исследований и доведение результатов работы до выводов, 

•имеющих научное и практическое значение. 
В условиях, когда кадры экономической науки в Узбекистане насчи

тывают не более 700 человек, из которых лишь 25% имеют ученые сте
пени, а экономическая наука должна прийти на помощь практике, особо 
актуальное значение приобретает правильная организация исследова
тельской работы на основе подлинно научной методологии. 

На каждом этапе коммунистического строительства партия, исходя 
из достигнутого уровня производительных сил, выдвигает очередные 
социально-экономические задачи развития нашего общества. И эконо
мическая наука не может развиваться вне учета и рассмотрения взаи
мозависимости экономических и социальных процессов, выражающих 
главное направление в развитии того или иного этапа советского об
щества. 

Так, главной социально-экономической задачей, выдвинутой парти
ей в годы первой пятилетки, явилось создание экономического фунда
мента социализма, что означало не развитие народного хозяйства 
вообще, а обеспечение формирования социалистической собственности, 
как экономического фундамента социализма. 

На современном этапе методологическая целесообразность органи
зации экономических исследований должна определяться необходимостью 
решения главной экономической задачи Коммунистической партии и со
ветского народа—создания материально-технической базы коммунизма в 
СССР. 

Развитие производительных сил общества проявляется прежде всего 
в развитии и совершенствовании средств производства и орудий труда. 
Современная научно-техническая революция выдвигает на первый план 
такие вопросы, как технический уровень производства, качество, надеж
ность продукции, эффективность ее использования, и на эти стороны 
производства перемещается теперь, как подчеркивал сентябрьский 
"Пленум ЦК КПСС, центр тяжести мирного экономического соревнова
ния стран социализма и капитализма. 

Количественные и качественные изменения, происходящие в составе 
элементов производительных сил, влекут за собой изменение и в про
изводственных отношениях. Следовательно, глубокое изучение экономи- . 
•ческих отношений на основе выяснения причинной связи процессов, про
исходящих в системе производственных отношений и производительных 
-сил, зозможно лишь при наиболее полном учете достижений техниче
ского прогресса. 
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Состояние технического прогресса по зонам нашей обширной стра
ны определяется степенью использования достижений науки и техники, 
что обусловливается, в свою очередь, правильным осуществлением на" 
местах единой, централизованной технической политики с учетом мест
ных конкретных условий. 

В связи с этим региональный технический уровень производства 
выступает по существу главным показателем степени участия союзных 
республик в создании материально-технической базы коммунизма в 
СССР. Отсюда первостепенное значение приобретают экономические 
исследования в области повышения эффективности использования ос
новных фондов, новой техники, капитальных вложений с тем, чтобы ре
зультаты экономических исследований в нашей республике способство
вали активному участию Узбекистана в создании материально-техниче
ской базы коммунизма в СССР. 

Максимально полное использование преимуществ социалистической 
системы хозяйства во многом обусловлено правильным пониманием и ис
пользованием действия объективного экономического закона планомер
ного и пропорционального развития народного хозяйства. 

Допускавшийся в недалеком прошлом волюнтаристский подход к 
решению сложных народнохозяйственных проблем привел, как указы
вается в документах сентябрьского Пленума ЦҚ КПСС, к нарушению-
необходимых пропорций между промышленностью и сельским хозяйств 
вом. Неправильное соотношение сложилось между группой «А» и груп̂ -
пой «Б» в промышленности. Все это не могло не сказаться на темпах 
роста реальных доходов и благосостояния населения. Отсюда вытекает 
необходимость развертывания научных изысканий в области методики 
народнохозяйственных балансов и определения оптимальных темпов 
и пропорций народного хозяйства в территориальном планировании с 
учетом закономерностей общесоюзного разделения труда. Оптимальные 
темпы и пропорции в развитии народного хозяйства республики могут 
быть правильно определены прежде всего при полном учете того, что* 
Узбекистан и впредь остается основной хлопковой базой Союза ССР. 
Темпы и пропорции между промышленностью и сельским хозяйством, 
между группой «А» и группой «Б» самой промышленности могут быть, 
оптимальными лишь в том случае, если они будут способствовать преи
мущественному развитию хлопкового комплекса, прогрессивных отрас
лей промышленности, и тем самым соответствовать общегосударствен
ным интересам. 

Одним из важнейших звеньев в системе разработанных партией ме̂  
роприятий является расширение прав союзных республик в области 
планирования, капитального строительства, финансирования, труда и 
заработной платы. Госпланы союзных республик отныне будут не толь
ко вести разработку проектов планов развития народного хозяйства со
ответствующих республик, включая промышленность союзно-республи
канского и республиканского подчинения, но и разрабатывать предло
жения по проектам планов производства предприятий общесоюзнога 
подчинения, находящихся на территории республик. Это позволит союз
ным республикам предупреждать возможные ведомственные тенденции, 
обеспечить наиболее полное и комплексное использование местных при
родных, трудовых, энергетических и других ресурсов. 

Методологические основы территориального планирования должны 
соответствовать требованиям научно-технического и экономического 
обоснования темпов и пропорций развития отраслей для плацируемога 
периода, содействуя прогрессивному изменению отраслевой структуры 
общественного производства, увеличению темпов роста национальнога 
дохода, как источника роста фондов накопления и потребления. Научна 
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обоснованное планирование невозможно без составления межотраслево
го баланса, балансов финансовых ресурсов, денежных доходов и расхо
дов населения и баланса национального дохода. 

Следовательно, надо решительно преодолевать отставание научных 
исследований в области территориального планирования, в частности в 
разработке методологии и методики составления межотраслевых, финан
совых и ряда других балансов, исходя из ведущей роли централизован
ного планового руководства в развитии нашей экономики. 

В новых условиях, когда расширяется хозяйственная самостоятель
ность предприятий, объединений, когда будут развиваться и укрепляться 
хозрасчет и экономическое стимулирование производства с помощью 
таких средств, как цена, прибыль, премия, кредит, особого внимания 
экономической науки требует разработка проблем рентабельности пред
приятия, кредитования, ценообразования с учетом зональных общест
венно необходимых затрат, которые должны быть положены в основу 
ценообразования, как это указывается в документах сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС. 

Общественно необходимые затраты в хлопковом комплексе значи
тельно выше, чем в зерновом и ряде других комплексов. При прочих рав
ных условиях, на единицу посевной площади в хлопководстве в прошлом 
затрачивалось примерно в 6 раз больше труда, чем в зерновом хозяйст
ве, что объясняется прежде всего более низким уровнем механизации 
производственных процессов в хлопковом хозяйстве. Эта особенность 
экономики республики обусловливает специфические различия в уровне 
цен, в размерах и сроках кредитования, в соотношениях долей отчисле
ния от прибылей между обществом и предприятием. 

Из-за сложившегося соотношения цен и себестоимости уровень рен
табельности предприятий резко колеблется, и высокий размер прибыли 
зачастую является результатом значительного отклонения цен на изде
лия (в сторону повышения) от общественно необходимых затрат. Эти 
вопросы должны находиться в поле зрения экономической науки. 

Требуют научного совершенствования формы и методы сочетания 
единого государственного планирования с полным хозрасчетом пред
приятий, централизованного отраслевого управления — с широкой мест
ной хозяйственной инициативой, принципа единоначалия — с повыше
нием роли производственных коллективов. 

Особое значение приобретает ныне правильное применение принци
пов хозрасчета и материального стимулирования, как важнейших фак
торов улучшения планирования, повышения производительности труда 
и обеспечения хозяйственной самостоятельности предприятий. 

С ростом концентрации производства, расширением производствен
ных связей существующие рамки хозяйственной самостоятельности ста
ли тесными для современных социалистических предприятий и сдержи
вают дальнейший рост производительности труда и повышение эффек
тивности производства. В этих условиях назрела необходимость создания 
развернутых специализированных хозрасчетных объединений, которые 
будут содействовать органическому сочетанию народнохозяйственного 
плана с хозрасчетом предприятий. 

Важнейшей задачей научных исследований является разработка 
новых форм и методов хозрасчетных отношений и материального сти
мулирования, которые выражали бы единство интересов общества, пред
приятий и работников. То, что выгодно обществу, должно быть выгодно 
коллективу и совпадать с интересами всех его членов. 

Системы хозрасчета и экономического стимулирования должны 
создавать у коллективов предприятий заинтересованность в разработке 
более высоких плановых заданий, предусматривающих полное исполь-
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зованйе производственных фондов, рабочей силы, материальных и фи
нансовых ресурсов, совершенствование техники производства и улучше
ние качества продукции. 

К числу важнейших факторов, обеспечивающих развитие произво
дительных сил, относится труд, целесообразно направляемый обществом 
на создание материальных благ. Рациональное и наиболее полное ис
пользование трудовых ресурсов во многом определяет темпы развития 
производства и повышения благосостояния народа. 

В настоящее время в республике 75% трудоспособного населения 
занято в народном хозяйстве или учится; в то же время следует отме
тить, что занятость женщин составляет не более 41%; остальная часть 
их занята в личном подсобном и домашнем хозяйстве. Значительные 
резервы трудовых ресурсов имеются в Беговате, Намангане, Фергане, 
Коканде и др. Учитывая высокие темпы естественного прироста насе
ления в Узбекистане и перспективы технического прогресса, следует 
признать, что вопросы наиболее полного использования трудовых ре
сурсов представляют собой важнейшую проблему, требующую своего 
научного разрешения в тесной взаимосвязи с размещением производства, 
особенно его трудоемких отраслей. 

Совершенствование организационных форм управления народным 
хозяйством на базе централизованного отраслевого управления в соче
тании с широкой местной хозяйственной инициативой выдвигает новые 
задачи в области территориальной специализации кооперирования и 
концентрации производства. Эти проблемы организации социалистиче
ского производства могут быть правильно решены при достаточно 
полном учете региональных особенностей всех ресурсов, местных при
родных факторов, которые должны эффективно использоваться в соот
ветствии с возрастающей ролью нашей республики в создании мате
риально-технической базы коммунизма в СССР. 

Сентябрьский Пленум ЦҚ КПСС поставил ответственные задачи 
перед работниками теоретического фронта. Партия ожидаем от предста
вителей общественных наук достойного вклада в дальнейшее развитие 
марксистско-ленинской экономической, теории. Концентрация усилий 
ученых-экономистов на разработке конкретных народнохозяйственных 
проблем не только не означает снижения теоретического уровня эконо
мической науки, а наоборот, предполагает даййаейшее усиление теоре
тических исследований, важнейших социально-экономических проблем 
перерастания социализма в коммунизм применительно к условиям Уз
бекистана на базе изучения и обобщения практики социалистического 
строительства. 

Чтобы поднять экономическую науку на уровень новых задач, тре
буется прежде всего рационально использовать наличный состав уче
ных-экономистов, усилить и улучшить подготовку кадров, еще более 
укрепить связи и сотрудничество экономических институтов и кафедр 
вузов с планирующими, проектными организациями, конструкторскими 
бюро, с производством, посредством координации их усилий; необходимо 
также дальнейшее совершенствование тематических планов институтов, 
вузовских кафедр и организационной структуры научных учреждений. 

• В устранении многотемности, дублирования, параллелизма в работе 
научно-исследовательских институтов и кафедр должны играть актив
ную роль проблемные советы при Отделении общественных наук АН 
УзССР и секции экономических наук при Министерстве высшего и сред
него специального образования республики. 

Бытовавшая до последнего времени известная недооценка роли эко
номической науки в развитии общества отрицательно отразилась на со
стоянии кадров экономической науки. Достаточно сказать, что 75% эко-
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номистов вузов и исследовательских институтов республики не имеют 
ученых степеней. Экономические научные учреждения испытывают серь
езные трудности, связанные с нехваткой кадров, имеющих достаточный 
опыт и знания для научной разработки крупных народнохозяйственных 
проблем. Все это говорит о том, что подготовке кадров экономической 
науки, особенно путем расширения аспирантуры, надо уделить самое 
серьезное внимание и придать ей последовательно планомерное на
правление. 

Характерную особенность современной стадии развития обществен
ного производства составляют ускоренные темпы научно-технического 
прогресса и возросшая необходимость максимально быстрого внедрения 
в производство новейших достижений науки и техники. Отсюда вытекает 
целесообразность разработки научных предложений и рекомендаций в 
наиболее сжатые сроки, применения математических методов в экономи
ческих исследованиях, совершенствования статистико-информационной 
базы научных исследований. 

Решения сентябрьского Пленума ЦҚ КПСС об улучшении планово
го руководства экономикой и методов хозяйствования дают образец 
правильного использования объективных экономических законов разви
тия общества, способствуют дальнейшему раскрытию неизмеримых пре
имуществ социалистического способа производства. И наши ученые-
экономисты призваны всемерно повышать уровень научных исследова
ний с тем, чтобы способствовать правильному использованию в прак
тике экономических законов социализма, обеспечить прочные научные 
основы планирования и организации производства. 

О. Б. Жамолов 

ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ ПЛАНЛАШТНРИШ ВА ТАШКИЛ 
ЭТИШНИ ИЛМИЙ АСОСЛАШ 

Мақола КПСС МКнинг 1965 йил сентябрь Пленуми қарорлари ру-
ҳида ёзилган бўлиб, ишлаб чикаришни илмий асосда планлаштнриш ва 
ташкил этиш проблемалари ҳамда Узбекистон экономист-олимларининг 
бу муҳим ишдаги вазифаларига бағишланади. 

*1500 
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Г. АБДУМАДЖИДОВ 

СОВЕТСКАЯ КРИМИНОЛОГИЯ — ВАЖНАЯ ОТРАСЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

Полное искоренение всяких нарушений социалистической законно
сти и общественного правопорядка, ликвидация преступности в нашей 
стране и устранение всех причин и условий, ее порождающих, являются 
одной из неотложных практических задач Коммунистической партии и 
Советского государства. 

В обществе, строящем коммунизм, не должно быть места право
нарушениям и преступности. При этом главное внимание должно быть 
направлено на развертывание профилактической работы по предупреж
дению преступности и иных правонарушений. $Ш| 

Профилактика охватывает целый комплекс общих и специальных 
мероприятий, разработка и успешное осуществление которых невозмож
ны без глубокого изучения и анализа причин и условий, порождающих 
преступность. 

Коммунистическая партия и Советское государство всегда придава
ли большое значение выявлению, изучению и устранению конкретных 
причин преступности. Уже в 1918—1920 гг. в нашей стране издавались 
обзоры о движении преступности, а позднее — различные материалы по 
уголовной статистике. В Узбекистане такой учет был введен в 1924 г. 
Но, разумеется, статистика преступлений не может объяснить причины 
их совершения, а служит одним из средств, необходимых для научного 
исследования этой сложной социальной проблемы. 

В. И. Ленин неоднократно ставил вопрос о глубоком изучении кон
кретных причин преступлений. Еще в «Наказе от СТО местным совет
ским учреждениям» В. И. Ленин требовал уделить особое внимание 
изучению причин и условий возникновения таких преступлений, как 
хищение, спекуляция и другие антиобщественные явления1, подчеркивая, 
что без изучения и анализа данных о количестве и характере отдельных 
видов преступлений и других материалов научное объяснение причин 
и условий, способствующих совершению преступлений, остается беспоч
венным. Поэтому еще при жизни В. И. Ленина по его указанию стали 
создаваться специальные научно-исследовательские учреждения по изу
чению преступности и преступника. 

Эти учреждения провели значительную исследовательскую работу и 
издали свыше ста научных трудов, в которых был обобщен и системати
зирован огромный фактический материал. Однако методологические 
ошибки, в частности увлечение био-психологическим исследованием лич
ности преступника2, были использованы в качестве повода к тому, что в 

1 В. И. Л е н и н, Полное собрание сочинений, т. 43, стр. 286—287. 2 По этому поводу народный комиссар просвещения А. В. Луначарский говорил: 
«На преступность необходимо смотреть как на неизбежный результат известных причин. 
Дальнейшее течение может быть пресечено и видоизменено... Чисто социологическая 
точка зрения является односторонней, но известное" доминирующее положение социаШ! 
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начале 30-х годов указанные учреждения были закрыты, а криминоло
гические исследования прекращены административным путем. 

В последующие годы изучение динамики преступности было воз
ложено на судебно-следственные органы, занимавшиеся этим вопросом 
лишь в пределах узковедомственных потребностей, а юридической об
щественности была навязана порочная точка зрения о ненужности и 
лаже вредности выявления причин преступности. Вплоть до XX съезда 
КПСС у нас по существу не появлялось специальной литературы по дан
ной проблеме, не считая попыток осветить лишь отдельные ее аспекты. 

В 1956 г. проблемы изучения причин преступности и личности пре
ступника были подняты на страницах журналов «Коммунист» (№ 11) 
и «Советское государство и право» (№ 2). С этого времени начинаются 
постановка и решение различных вопросов методологии и методики изу
чения причин преступности, появляются работы известных ученых — 
А. А. Герцензона, В. Н. Кудрявцева, А. А. Пионтковского, Б. С. Утевско-
го, А. Б. Сахарова и др. 

В мае 1963 г. был создан Всесоюзный институт по изучению причин 
•и разработке мер предупреждения преступности при Прокуратуре СССР. 
Институт ведет свои исследования в контакте с органами прокуратуры, 
суда, МООП и общественными организациями, осуществляющими борь
бу с преступностью. 

Конечно, еще не все организационные вопросы получили надлежа
щее решение. В исследовании причин преступности существуют различ
ные сложности: затруднительный доступ научных работников к мате
риалам практики, недостаток специализированных кадров и т. д. В ряде 
•союзных республик, в том числе в УзССР, фактически нет ни одного 
научного объединения, целиком занимающегося данной проблемой. 
Правда, в конце 1962 г. при МООП УзССР была создана на обществен
ных началах группа по изучению причин преступности, но в силу раз
личных причин она оказалась нежизненной. 

Научные криминологические исследования по существу переживают 
•еще период своего зарождения. Так, многочисленный коллектив юрфака 
ТашГУ откликнулся на эту тему пока лишь одной статьей3. 

В Ташкентском научно-исследовательском институте судебной экс
пертизы разрабатываются вопросы деятельности судебно-экспертных 
учреждений по предупреждению преступлений. В сборниках научных 
трудов Института опубликовано две статьи по данной проблеме4. 

Сотрудники Института философии и права АН УзССР И. Юсупов и 
X. Хакимов подготовили кандидатские диссертации по вопросам пре
дупреждения преступлений несовершеннолетних и хищений социалисти
ческого имущества. Запланировано дальнейшее изучение причин и ус
ловий, способствующих совершению преступлений. Жизнь требует, что
бы научно-организационным вопросам изучения причин преступности 
было уделено самое серьезное внимание. 
ного подхода к проблеме преступности совершенно неизбежно не только потому, что 
причины, вызывающие преступление, в гораздо большей степени — социальные, чем 
"биологические, но и потому, что у биологической точки зрения есть фатальный уклон». 
(См. «Проблемы преступности», вып. III, М., изд. Государственного института по изу
чению преступности и преступника, 1928, стр. 300). 

3 Б. А. А х м е д о в , Б. А. Б л и н д е р, Причины и условия, способствующие со
вершению изнасилований, и пути предотвращения этих преступлений, Научные труды 

ТашГУ, Новая серия, вып. 267, Юридические науки, кв. II, Правоведение, Ташкент, 
1964, стр. 66—73. 

4 См. Л. Я- П а в л и н с к а я , К вопросу о предупреждении хищений социалисти
ческой собственности, совершаемых путем подделок, Сборник научных трудов ТашНИИ 
судебной экспертизы, вып. IV, Ташкент, 1961, стр. 69—77; Ю. Г. А р а б у л и, Основные 
причины, вызывающие дорожно-транспортные происшествия, Сборник научных трудов 
ТашНИИ судебной экспертизы, вып. V, Ташкент, 1963, стр. 201—208. 
3-1500 

ШШ www.ziyouz.com kutubxonasi



34 Г. Абдумаджидов 

В принятом в июне 1964 г. Постановлении ЦҚ КПСС о состоянии » 
мерах развития юридической науки в стране изучению причин преступ
ности придается особое значение. ЦК партии признал необходимым) 
включить в учебную программу юридических учебных заведении спе
циальную дисциплину — советскую криминологию. Постановление по
ложило конец бесплодным спорам о самостоятельном существование 
криминологии в советском правоведении. 

По своим атрибутам советская криминология характеризуется це
лым рядом особенностей, связанных с содержанием криминально-социо
логических исследований. Изучать преступность и разрабатывать эффек
тивные меры ее предупреждения можно лишь опираясь на уголовное, 
право. Но такое исследование требует также знания теории государств» 
и права, административного права и тем более уголовного процесса и 
криминалистики5. 

По-видимому, криминология, в свою очередь, окажет действенную-
помощь в изучении неуголовных правонарушений. Так, она может быть-
использована соответствующими отраслями права для выяснения причин 
нарушения договорных обязательств, семейного права, трудовой дис
циплины и др. 

Криминология должна учитывать также результаты исследования 
причин существования таких антиобщественных явлений, как амораль
ные поступки, бытовые, религиозные и другие пережитки. Например, ре- . 
лигиозные предрассудки создают условия для совершения таких пре
ступлений, как феодально-байское отношение к женщине, уклонение от 
воинской службы и т. д. 

Пережитки прошлого в сознании людей весьма живучи. В. И. Ле
нин указывал, что от пережитков люди избавляются «лишь в долгой к 
трудной массовой борьбе с массовыми мелкобуржуазными влияниями»6. 

Преступление — это уголовно наказуемое деяние человека. Отсюда 
ясно, что личность преступника подлежит глубокому изучению. Надо-
исследовать его наиболее существенные и относительно устойчивые 
психологические свойства — черты характера, темперамента, способно
сти, интересы. Без этого нельзя говорить об изучении личности. К сожа
лению, в представлении отдельных практических работников вся характе
ристика личности сводится к скудным анкетным данным. Ошибочность 
этих взглядов совершенно очевидна. Для глубокого изучения личности-
правонарушителя необходимо разработать соответствующие методиче
ские пособия для практических работников. К составлению этих посо
бий должны быть привлечены также психологи, педагоги, психиатры. 

Изучение личности способствует правильному'решению вопросов о-
возбуждении уголовного дела, привлечении к уголовной ответственности, 
квалификации преступления, избрании меры пресечения, методов веде
ния следствия и суда, выбора меры наказания и действенных средств 
исправления осужденного. Кроме того, изучение личности преступника 
необходимо и для выяснения причин и условий совершения преступле
ния. Тем самым можно исключить повторное совершение преступлений 
данным лицом и предупредить возможность совершения подобных пре
ступлений другими лицами. 

Человек по своей природе не преступен. Как не существует непред
отвратимых преступлений, так нет и неисправимых преступников. Одна
ко кое-кто еще оспаривает это положение. Здесь можно провести такую-
параллель. Учительница одной из школ А. Блинникова писала, что «всег-

5 См. А. А. Г е р ц е н з о н, Введение в советскую криминологию, М., Изд-во «Юри
дическая литература», 1965, стр. 21—22. 6 В. И. Л е н и н, Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 101. 
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да были, есть и будут среди учеников несмышленные, недоразвитые, лен
тяи, разболтанные и вообще неуспевающие», что это якобы «объектив-
.ный закон действительности, изменить который никто не в силах»7. Если 
перенести такой взгляд на борьбу с преступностью, то мы вынуждены 
-были бы заявить: «Преступники были, есть и будут, это объективный 
закон действительности, изменить который никто не в силах». 

Но мы не можем согласиться с подобными взглядами, чуждыми 
"марксистско-ленинскому пониманию природы человеческой личности, 
проблемы преступности и борьбы с нею. 

Задача заключается в том; чтобы искать и находить эффективные 
-средства и методы воспитания и перевоспитания человека, ликвидации 
преступности, причин и условий, ее порождающих. 

Поэтому советская криминология обращает особое внимание на 
"изучение личности преступника. Эту задачу проф. Б. С. Утевский счита
ет основным направлением в изучении причин преступности в нашей 
стране. Он пишет, что у нас «центр тяжести изучения причин преступ
ности перемещается на лиц, совершивших преступление»8. 

Конечно, изучение личности преступника позволяет нам получить 
•весьма важные данные, необходимые для исследования преступности. 
"При изучении таких преступлений, как, например, хулиганство, нанесе
ние телесных повреждений, изнасилование и другие, большое значение 
"имеет всестороннее изучение личности преступника (пол, возраст, тру
довая деятельность, судимость, образование, склонность к алкоголю, 
наличие религиозных взглядов, корыстных мотивов и т. д.). 

Однако не следует умалять и значение изучения динамики преступ
ности, причин и условий, объективно способствующих совершению пре
ступлений. Необходимость выявления конкретных причин и условий, 
способствующих совершению преступлений, особенно отчетливо прояв
ляется, например, при исследовании имущественных и хозяйственных 
преступлений. 

Задача состоит в том, чтобы изучить определенные общественные 
•отношения; раскрывая их, социолог тем самым изучает и реальные лич
ности, из действий которых слагаются эти отношения9. 

Каждый случай преступности настолько индивидуален, что не дает 
оснований для вывода о причинах преступности в целом. При суммиро
вании надо уметь найти закономерное, типичное, общее. В этом и состо
ит задача криминологии. На базе такого обобщения советские юристы 
делают выводы об объективных причинах преступности и условиях, спо
собствующих ее проявлению. 

Жизнь настоятельно требует раскрытия как общих, так и непосред
ственно-конкретных причин преступности. 

Утверждение о том, что наша социалистическая экономика, наш го
сударственный и общественный строй не содержат внутренне присущих 
им причин, порождающих преступность, не означает, однако, что у 
нас нет отдельных недостатков и нарушений. В условиях, когда труд 

-еще не превратился в жизненную потребность людей, противоречия меж
ду растущими потребностями и уровнем производства материальных 
благ должны регулироваться посредством контроля за мерой труда и 
"мерой потребления. Этот контроль, требующий постоянного совершенст
вования, пока что не лишен недостатков, которые способствуют появле
нию преступлений. 

7 Учительская газета, 21 марта 1964 г. 
8 Б. С. У т е в с к и й , К вопросу об организации и методике изучения преступ

ности и преступника, Советское государство и право, 1959, №11, стр. 59—68. 9 В. И. Л е н и н , Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 424. 
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Наша экономика еще не полностью обеспечивает потребности людей1 

в жилище, отдельных промышленных товарах и т. д. Подчас допускают
ся перебои в снабжении населения некоторыми видами продуктов пи
тания. Пользуясь этими трудностями, отдельные преступные элементы 
занимаются спекуляцией. Нарушения и извращения принципов мате
риальной заинтересованности, оплаты труда по количеству и качеству-
его иной раз вызывают у отдельных лиц недоброжелательное отношение 
к труду и общественному добру, противопоставление личных интересов? 
общественным. | | | | 

Недостатки в организации охраны государственного и общественно
го имущества, учете и контроле, ошибки в подборе кадров и другие 
факты тоже способствуют совершению отдельных преступлений. Сохра
нение у некоторой части наших людей отсталых взглядов, обычаев, при
вычек объясняется также наличием определенных недостатков в области-
идейно-политического воспитания масс, особенно молодежи, воспитания-
детей в семье и школе, слабым контролем за поведением их в обществен
ных местах и т. д. 

Нашей социалистической морали чужды детективные фильмы, ко
миксы, проповедующие культ «сильной личности», паразитический об
раз жизни, чуждые нам нравы и обычаи буржуазного мира. Однако не
которые такие «произведения» все же проникают к нам различными пу
тями. Поэтому в борьбе с влиянием буржуазной идеологии и вредными 
пережитками большую роль играет повышение идейно-политического-
уровня советских людей. 

В нашей стране происходит неуклонное снижение преступности. 
Вместе с тем изменяются и сам характер преступлений, и цели их со
вершения. Об этом свидетельствует, например, снижение количества иг 
изменение характера преступлений в области хлопководства. В част
ности, исчезли такие виды преступлений, как продажа хлопка прошлых 
лет в счет урожая нынешнего года, создание лжетовариществ по обра
ботке земли, предоставление частными лицами кредита хлопкоробам 
на ростовщических условиях и проч. Теперь даже само название этих-
преступлений звучит для нас очень странно. 

Это еще раз подтверждает, что при изучении отдельных составов- . • • 
преступлений необходимо исследовать конкретные объективные усло
вия их возникновения, не ограничиваясь перечнем и описанием право
вых норм, выявить, насколько соответствуют эти правовые нормы усло
виям, их породившим. Лишь такой подход к анализу действующих пра
вовых норм может оказать пользу общему делу. 

Наконец, нельзя искать причины преступности в целом, даже причи
ны имущественных и хозяйственных преступлений, только в экономике; 
Ф. Энгельс в письме к Шмидту 27 октября 1890 г. писал, что было бы пе
дантством искать для всех бессмыслиц экономические причины10. 

Причины преступности надо искать и исследовать в различных сфе
рах общественной жизни. Особое внимание следует уделять анализу 
эффективности мер борьбы с преступностью, применяемых как со сто
роны государства, судебных органов, так и со стороны общественности. 

В. И. Ленин в первые годы Советской власти писал: «Тысячи форм' 
и способов практического учета и контроля за богатыми, жуликами и 
тунеядцами должны быть выработаны и испытаны на практике самими 
коммунами, мелкими ячейками в деревне и в городе. Разнообразие здесь 
есть ручательство жизненности, порука успеха в достижении общей 
единой цели: очистки земли российской от всяких вредных насекомых, 
от блох—жуликов, от клопов—богатых и прочее и прочее. В одном месте-

10 К. М а р к с и Ф. Энгельс . Избранные письма, М., ОГИЗ, 1948, стр! 4291 
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посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины ра
бочих, отлынивающих от работы... В другом — поставят их чистить сор
тиры. В третьем — снабдят их, по отбытии карцера^желтыми билетами, 
чтобы весь народ, до их исправления, надзирал за ними, как за вредны
ми людьми. В четвертом — расстреляют на месте одного из десяти, ви
новных в тунеядстве... В пятом—придумают комбинации разных средств 
и путем, например, условного освобождения добьются быстрого исправ
ления исправимых элементов из богачей, буржуазных интеллигентов, 
жуликов и хулиганов. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет 
общий опыт, тем вернее и быстрее будет успех социализма, тем легче 
практика выработает — ибо только практика может выработать — наи
лучшие приемы и средства борьбы»11. 

Всестороннее изучение этих выработанных практикой и применен
ных в жизни методов и средств борьбы с преступностью также входит в 
задачи криминологии. 

Столь широкий диапазон криминологических исследований требует 
привлечения к ним представителей многих отраслей советской науки. 
Анализ факторов, порождающих преступность, выяснение их влияния на 
формирование личности преступника, изучение эффективности мер на
казания и разработка научных рекомендаций по борьбе с преступностью 
должны быть делом, не только правоведов. 

Как справедливо отмечает В. Чхиквадзе, «для успешного сокраще
ния, а затем полной ликвидации преступности необходимо организо
вать ее комплексное изучение юристами, экономистами, социологами, 
психологами, педагогами. Огромную пользу принесли бы, например, сов
местная разработка юристами и экономистами новой, более совершен
ной системы учета и хранения материальных ценностей, пересмотр уста
релых норм расходования сырья, естественной убыли и выхода готовой 
продукции, совершенствование форм и методов контрольно-ревизионно
го аппарата»12. 

Дальнейшее развитие советской криминологии — важной отрасли 
обществоведения — будет активно содействовать выявлению не только 
причин и условий, способствующих совершению преступлений, но и ме
тодов, и средств борьбы с преступностью в целях полной ликвидации 
этого антиобщественного явления в нашей стране. 

Г. Абдумажидов 
СОВЕТ КРИМИНОЛОГИЯСИ — ИЖТИМОИИ ФАНЛАРНИНГ МУҲИМ СОҲАСИ 

Мақола жиноят содир бўлиши учун имкон берувчи сабаб ва шароит-
ларни аниқлашда актив кумаклашиш учун жалб қилинган совет ҳуқуқ 
фанининг энг муҳим соҳаларидан бири — криминологиянинг, жиноят 
билан курашнинг эффектив метод ва воситаларининг характеристикаси-
га бағишланган. 

11 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 204. 12 В. Ч х и к в а д з е , Правовая наука и общественная практика, Коммунист, 1965, 
№ 1, стр. 30. 
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Ю. М. НИКИТИН 

СВОБОДА СОВЕСТИ КАК ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ 
КАТЕГОРИЯ 

Коммунистическая партия неоднократно подчеркивала, что утверж
дение в народных массах научного мировоззрения и коммунистической 
морали невозможно без активной борьбы с религиозными предрассуд
ками. 

Искоренение идеалистических взглядов и религиозных суеверий за
висит прежде всего от дальнейшего развертывания и совершенствова
ния атеистической пропаганды в нашей стране, распространения мате
риалистической марксистско-ленинской философии и естественно-науч
ных знаний. 

Однако было бы ошибкой недооценивать при этом той активной 
роли, которую играют Советское государство (в лице определенных ор
ганов) и право (в частности, законодательство о религиозных культах) 
при обеспечении принципа подлинной свободы совести. Широкая попу
ляризация соответствующих нормативных актов и усиление надзора за 
точным и неуклонным их исполнением должны стать неотъемлемой и 
важнейшей частью антирелигиозной работы. 

Советские юристы, как теоретики, так и практики, призваны разъяс
нять широким слоям населения, и в первую очередь верующим, не. толь
ко значение и содержание осуществляемого в нашем государстве прин
ципа подлинной свободы совести, но и показывать его правовые гаран
тии, так как именно эта сторона конституционных прав и свобод граж
дан недостаточно освещается в печати и устной пропаганде. 

Как известно, в нашей стране, наряду с экономическими, полити
ческими, идеологическими гарантиями существуют также юридические 
гарантии, т. е. определенная система государственно-правовых средств, 
обеспечивающая фактическое осуществление гражданских прав и сво
бод1. И советские правоведы должны давать достойный отпор всевоз
можным измышлениям буржуазной пропаганды об отсутствии свободы 
совести в нашей стране, о «гонениях» на служителей культа и проч. 

К сожалению, проблема свободы совести исследуется у нас глав
ным образом в философско-атеистическом аспекте; при этом вольно или 
невольно упускается из виду тот факт, что она является также государ
ственно-правовой категорией и как таковая (т. е. субъективное право 
гражданина) немыслима вне государственной организации человеческо
го общества на определенном этапе его исторического развития. 

В передовой статье журнала «Вопросы философии» (№ 5 за 1964 г.) 
справедливо отмечается, что «до сих пор атеистические проблемы не 
заняли должного внимания в тематике научных работ советских об
ществоведов. 

1 См. А. И. Л е п е ш к и н. Курс Советского государственного права, т. I, М-, 
Госюриздат, 1961, стр. 529—530. 
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... За восемь лет (1955—1962. — Ю. Н.) не было ни одной диссер
тации на атеистические темы по юридическим наукам». Причем, если 
говорить об Узбекистане, то их нет и сейчас. 

Между тем в «Мероприятиях по усилению атеистического воспита
ния населения», разработанных Идеологической Комиссией при ЦК 
КПСС, содержится специальный раздел «Контроль за соблюдением 
советского законодательства о культах», в котором прямо говорится о 
необходимости популяризации законодательства о религиозных культах 
и усиления контроля за его соблюдением2. 

Такая постановка вопроса позволяет сделать вывод о целесообраз
ности исследования проблемы свободы совести именно в правовом ас
пекте, как одной из демократических свобод, декретированных и гаран
тированных Конституцией Советского государства3. 

В настоящее время в Узбекистане нет специальных исследований, 
которые рассматривали бы свободу совести как государственно-право
вую категорию, если не считать брошюры М.'Х. Хакимова о свободе 
совести в СССР4, тогда как эта проблема, несомненно, заслуживает 
более тщательной разработки5. 

При осуществлении на практике принципа подлинной свободы со
вести, провозглашенного ленинским Декретом от 23 января 1918 г., 
молодому Советскому государству приходилось учитывать особенности 
морали и быта населения национальных окраин бывшей Российской им
перии. , 

Так например, в Туркестанской АССР, а затем в Узбекской ССР, 
Советская власть с первых дней своего существования проводила ме
роприятия, способствовавшие отмиранию шариата, но не административ
ными, принудительными мерами, а путем «воспитания трудового наро
да в духе социализма»6. 

Благодаря победе Октябрьской революции и принятию ленинского 
декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 
23 января 1918 г. в нашей стране были созданы реальные условия для 
успешной борьбы материалистического мировоззрения с антинаучной 
религиозной идеологией. 

Известно, что ни одна конституция современного буржуазного го
сударства не содержит положения (статьи или параграфа), которым бы 
признавалось, а тем более обеспечивалось право гражданина быть ак
тивным атеистом, т. е. открыто заявлять о своем безбожии и вести ан
тирелигиозную пропаганду. 

Наоборот, государственная власть в буржуазных странах, кровно 
заинтересованная в сохранении религиозной идеологии и ее материали
зованного атрибута — церковной организации, либо прямо провозгла
шает определенную религию господствующей и предоставляет ее слу
жителям права, приравнивающие их к представителям светской власти, 
либо же, формально провозгласив свободу вероисповедания, т. е. дек
ларировав на словах равноправие всех верований, тем не менее оказыва
ет официальное покровительство какой-либо одной религии или церкви. 

2 Партийная жизнь, М., 1964, № 2. 3 См. ст. 124 Конституции СССР, ст. 123 Конституции УзССР, ст. 90 Конституции 
КК АССР. 4 М. X. X а к и м о в, Свобода совести в СССР, Ташкент, Госиздат УзССР, 1961 
{на узб. яз.). 5 Мы не ошибемся, если назовем лишь одну научную работу, выполненную авто
ром-юристом на интересующую нас тему — диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук Ф. М. Рудинского «Институт свободы совести по советско
му государственному праву», М., 1963. 

6 X. С. С у л а й м а н о в а , Зарождение Советского уголовного права в Узбеки
стане, Советское государство и право, 1948, № 10, стр. 68. 
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Государственные деятели и юристы многих буржуазных.<шгран, го
воря о свободе совести, ссылаются не только на идеологические, филЙ|| 
рЩские концепции, но и на действующие нормы международного правШ 
в первую очщедь на такой прогрессивный, ̂ гуманный по своему содер
жанию акт, как Всеобщая декларация прав человека (принятаяЩ"ёне-
ЁШьной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.), ст. 18 которой гласит: 
«Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это 
право включает свободу менять свою религию или убеждения (очевид
но, в данном случае, имеются в виду религиозные верования. — 
/О, Я.)»7. 

Таким образом, даже Всеобщая декларация прав человека, про
возглашая принцип свободы вероисповедания, умалчивает о правегч§|| 
ловека быть атеистом и вести антирелигиозную пропаганд!!'!; 

Все это лишний раз показывает, насколько различно понимается 
содержание принципа свободы совести философией и правоведениекйщ! 
буржуазных и социалистических государствах. 

В социалистическом государстве все вопросы мировоззрения трудя
щихся, а следовательно, и вопросы религиозного мировоззрения, «раз
решаются исключительно наглядным убеждением», что выражается в 
закреплении «принципа гражданской свободы вероисповедания в консти
туциях социалистических государств»8. 

Следует отметить, что если содержание принципа свободы совести" 
в социалистических государствах одинаково, то сам термин (как форма 
выражения данного содержания) употребляется в соответствующем за
конодательстве по-разному. 

Так, лишь в Конституциях РумынскойЦНародной Республики 
(1952 г.) и Чехословацкой Социалистической Республики (1960 г.) вслед 
за Конституцией СССР был употреблен термин *<к|вобода совести». В кожи 
ституциях Народных Республик Болгарии (1947 г.), Венгрии (1949 г.),. 
ГДР (1949 г.), Польши (1952 г.), КНДР (1948 г.) встречается уже тер
мин «свобода совести и вероисповедания» или «свобода совести И свобо
да отправления религиозных культов». Конституции ДемокрШйческои 
Республики Вьетнам (1946 г.) и Китайской Народной Республики 
(1954 г.) употребляют выражение «свобода вероисповедания». 

На наш взгляд, наиболее удачно изложена ст. 94 Конституции Мщ||; 
(1952 г.): «В Монгольской Народной Республике религия отделена от 
государства и школы. Гражданам МНР предоставляется свобода веро
вания и антирелигиозной пропаганды». 

Таким образом, даже не употребляя самого термина свобода сове
сти, законодатель кратко и четко выражает содержание субъективной 
свободы граждан. 

Нам представляется целесообразным исходить из такого опреде
ления пр?йнципа свободы совести и при разработке проекта новой Кон-
аяшуции СССР. Следует иметь в виду, что под свободой совести в на
шей стране предполагаются свобода вероисповедания для верующих 
и свобода борьбы с религиозными пережитками — для атеистов. Это 
полностью отвечает марксистско-ленинскому определению свободы со
вести, которая, как философская категория, понимается и в широком, и* 
в узком смысле. 

Совесть — это внут^нняя убежденность в том, что является добром 
рЩшОм, сознание нравственной ответственности за свое поведение пер^ш 

7 См. «Курьер ШШЁеКО», 1963, девддоь, стр. 17. 
ЩрЗЗм. Ф. В а ш е ч к а, Конституция Социалистической Чехословакии, в ~|Шрнике 

«татей под^вед. проф. Д. С. Карева, М., ИЛ, 1963, стр. 114. 
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обществом, народом, окружающими людьми9. В широком значении сво
бода совести расценивается как право гражданина определить свое по
ведение в соответствии с законами и нормами морали того общества, в 
котором он живет и действует. 

«Человек, совершивший проступок, предстает перед совестью об
щественности, своего коллектива... Общественное мнение... пробуждает 
лучшие черты характера, апеллируя к совести»10. 

Свобода совести в узком смысле есть свобода вероисповедания, 
плюс свобода атеистической пропаганды. 

Встречающееся в юридической литературе и действующем совет
ском законодательстве определение свободы совести как государствен
но-правовой категории также отражает двойственный характер этого 
принципа. 

Так например, во 2-м томе «Юридического словаря» (1956 г.) сво
бода совести характеризуется как «одна из демократических свобод 
граждан СССР, состоящая в праве... исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой религии... Свобода совести предполагает также 
и свободу антирелигиозной пропаганды»11. 

К сожалению, краткий юридический словарь-справочник для на
селения (1962 г.) лишь называет свободу совести в перечне основных 
прав и свобод советских граждан, но совершенно не раскрывает содер
жания этого конституционного принципа (стр. 279). 

Подобная краткость, разумеется, не может способствовать пропа
ганде правовых знаний среди самых широких слоев населения. Как не
достаток, приходится отметить также отсутствие в словаре указаний на 
юридические гарантии свободы совести. 

В целях усиления борьбы с религиозной идеологией и нарушениями 
законов о религиозных культах содержание принципа свободы совести, 
данное в Конституции СССР (ст. 124), следует толковать несколько ши
ре. В особенности это касается той части текста, где говорится: «Свобода 
антирелигиозной пропаганды... и деятельности по предупреждению и 
пресечению нарушений законодательства о религиозных культах». (Сю
да входит не только надзор за исполнением, но и совершенствование 
указанных правовых норм, недопустимость извращений их смысла, а 
также грубого администрирования в деле искоренения религиозных 
предрассудков и т. п.). 

На современном этапе построения коммунизма не следует ограни
чивать борьбу с религией одной лишь атеистической пропагандой, нужно 
также поощрять культурно-просветительную и иную деятельность граж
дан, направленную на искоренение суеверий и предрассудков. Общест
венность и отдельные активисты должны получить законодательно 
оформленное право принятия определенных мер в случае нарушений 
нормативных актов о религиозных культах со стороны как верующих, 
так и атеистов. 

Действующее ныне советское законодательство о религиозных куль
тах не соответствует уже возросшим требованиям, поскольку оно пред
ставлено главным образом актами общесоюзного значения, принятыми 
еще в первые годы Советской власти. 

9 Энциклопедический словарь в 2 томах, т. 2, М., Изд-во «Советская энциклопе
дия», 1964, стр. 408; см. также М. Г. К и р и ч е н к о , О свободе совести в СССР, Совет
ское государство и право, 1959, № 3, стр. 99—109. 

10 Н. С. Ч е р н ы х , Общественное мнение и его роль в воспитании трудящихся 
в период развернутого строительства коммунизма, Автореферат кандидатской диссер
тации, М., 1964, стр. 12. 

11 Аналогичное определение свободы совести дает и «Политический словарь», М.,. 
Госполитиздат, 1958, стр. 501—502. 
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щ|днако на практике в каждой союзной республике при осуществле
нии свободы совести могут встретиться особенности, вызываемые мест
ными усЗгейшями. Некоторые из них нашли отрйкение даже в основных 
законах союзных республик. Так, если ст. 128 Конституции РСФСР го
ворит об отделении церкви от государства и школы от церкви, то Кон
ституции Узбекской, Таджикской и других среднеазиатских республик 
закрепляют отделение религиозных учреждений (имеется в виду не толь
ко церковь, но также мечеть и т. п.) от государства и школы — от мече
ти и других религиозных учреждений. 

Поэтому было бы целесообразно и впредь поощрять инициативу от
дельных республик в развитии и совершенствовании своего законода
тельства о свободе совести. При этом законодатель должен использо
вать богатый опыт, накопленный государственными органами по над
зору за соблюдением законодательства о культах. Кроме того, к состав
лению проекта такого акта и, особенно, его обсуждению следует при
влечь широкий актив общественности, юристов, работников советско-
партийных органов. Это тем более важно, что до настоящего времени 
взаимоотношейия государственных органов с культовыми обществами 
и группами верующих граждан регламентируются постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединени
ях» (с изменениями от 1 января 1932 г.). 

В соответствии с данным постановлением Комиссия при Президиу
ме ЦИК по вопросам культов 16 января 1931 г. издала специальную 
Инструкцию «О порядке проведения в жизнь законодательства о 
культах». 

В целях совершенствования законодательства о культах, действую
щего ныне в Узбекской ССР, нам представляется возможным сделать 
некоторые замечания. 

Прежде всего необходимо разъяснить, что религиозные объедине
ния, как общества, так и группы верующих, не обладают публично-пра
вовым характером, ибо в силу ст. -125 Конституции УзССР они не яв
ляются общественными организациями, поскольку свобода вероиспове
дания признается у нас частным делом гражданина по отношению к го
сударству. 

Таким образом, религиозные объединения, в отличие от обществен
ных организаций, предназначены исключительно для отправления ве
рующими какого-либо культа. 

Действия незарегистрированных проповедников и лиц, обслужи
вающих «святые» места и мазары и получающих нетрудовые доходы 
за счет эксплуатации религиозных чувств верующих, следовало бы рас
сматривать, как занятие запрещенным промыслом, а занятия знахарст
вом — как незаконное врачевание. 

Действующее законодательство о религиозных культах не опреде
ляет, какое количество несовершеннолетних следует считать группой 
при обучении религии. Необходимо восполнить этот пробел, указав, что 
под понятием «группа» подразумеваются двое и более лиц, недостигших 
18-летнего возраста. 

Статья 146 УК УзССР предусматривает ответственность за воспре
пятствование совершению верующими религиозных обрядов, поскольку 
они не нарушают общественного порядка и не носят аморальный харак
тер. Нам представляется целесообразным установить также ответствен
ность за принуждение граждан к исполнению религиозных обрядов, осо
бенно с использованием их материальной и иной зависимости. Разумеет
ся, эти предложенщрне являются исчерпывающимйёи нуждаются в до
полнительном изучении. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

КАРШИНСКАЯ СТЕПЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

Орошение является • одним из важных 
факторов интенсификации сельского хозяй
ства и призвано сыграть большую роль в 
увеличении сельскохозяйственной продук
ции. Коммунистическая партия и Советское 
государство уделяют много внимания раз
витию ирригационного строительства в 
СССР. Только за последние десять лет на 
эти цели было израсходовано около 3 млрд. 
руб., или в полтора раза больше, чем за все 
предшествующие годы Советской власти. 
Еще более широкие перспективы развития 
искусственного орошения в нашей стране 
открываются в предстоящей пятилетке 
(1966—1970). Около 40% капиталовложе
ний, выделяемых на нужды сельского хо
зяйства, будут направлены на ирригацию и 
расширение орошаемых площадей, вовле
каемых в сельхозоборот. 

Быстрыми темпами растут капиталовло
жения в водохозяйственное строительство 
и в Узбекистане. В 1964 г. капитальные вло
жения в эту отрасль выросли по сравнению 
с 1959 г. в 5 раз и составили 193 млн. руб. 

В условиях Узбекистана орошаемое зем
леделие обеспечивает получение во все 
возрастающих объемах хлопка и других 
технических культур, а также устойчивых, 
гарантированных урожаев продовольствен
ных и кормовых культур. 

В увеличении производства хлопка в 
УзССР большую роль призваны сыграть 
целинные земли Каршинской степи, где ме
тодом машинного орошения будет освоено 
более 1 млн. га земель, из которых 65% 
намечено отвести под хлопчатник. Полное 
освоение земель Каршинской степи позволит 
ежегодно получать свыше 1 млн. г хлопка, 
десятки миллионов пудов зерна, большое 
количество мяса, молока и много иной про
дукции. 

Экономические показатели хозяйств, рас
положенных вблизи Каршинской степи, поз
воляют утверждать, что при условии при
менения прогрессивных методов возделыва
ния хлопчатника здесь можно получать по 
25—26 ц хлопка-сырца с гектара. 

Как известно, Каршинская степь занимает 
район низких предгорий и подгорных рав
нин Зарафшанского и Гиссарского хреб
тов. Климат района отличается продолжи
тельным засушливым летом и короткой зи

мой с небольшим количеством осадков. При
нимая во внимание материально-техниче
скую базу строительства, структуру почвы, 
возможности обеспечения поливной водой, 
орошение и освоение земель Каршинской 
степи предполагается осуществить поэтапно, 
в несколько очередей. В первую очередь 
будет освоена площадь в 200 тыс. га с по
следующим увеличением ее до 350 тыс. га1. 

Еще в 1955 г. здесь был построен канал 
Иски-Ангар, а в 1963 г.— Чимкурганское 
водохранилище (на р. Кашкадарья), позво
лившие увеличить площадь орошаемых зе
мель на 70 тыс. га. Однако эти ирригаци
онные объекты не смогли обеспечить ороше
ния основной части плодороднейших земель 
Каршинской степи, которые до последнего 
времени оставались неосвоенными главным 
образом из-за недостаточности водных ре
сурсов Кашкадарьи и отсутствия необхо
димых условий для машинной подачи воды 
из Амударьи. 

За последнее время в энергетическом ба
лансе области произошли большие изме
нения в связи с открытием богатейших ме
сторождений газа в Бухарской области, на 
основе использования которых возможно 
строительство крупных тепловых электро
станций. Тем самым создается соответст
вующая энергетическая база для машин
ного орошения Каршинской степи. 

Одно из преимуществ земель Каршинской 
степи, по сравнению с другими основными 
районами хлопководства республики (Фер
ганская долина, Зарафшанский оазис), со
стоит в том, что здесь имеются все условия 
для выращивания наиболее ценных тонко
волокнистых сортов хлопчатника. 

Другим положительным фактором явля
ется наличие в зоне существующего оро
шения Каршинской степи 50 тыс. га услов
но поливных земель, на которых уже име
ются оросительная сеть, дороги, поселки 
и другие объекты. До настоящего времени 

1 Управление по орошению и освоению 
целинных земель Каршинской степи От
равление «Каршистрой»), плановый отдел, 
схема орошения и освоения Каршинской 
степи, л. 3. 
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эти земли использовались только в мно-
товодные годы. Если полностйб^ обеспечить 
их водой, то в первый же год можно полу
пить значительное количество хлопка кщШ 
гой сельскохозяйственной продукции. 

По опыту «Голодностепстроя» освоение 
"земель Қаршинской степи намечено осуще
ствить путем создания крупных высокоме
ханизированных совхозов. Первоначально 
здесь будет создано 20 совхозов, а всего 
предполагается организовать около 100 сов
хозов. 

Работу по! орошению и освоению Кар-
шинской степи, ведет созданное в начале 
1964 г. управление «Каршистрой», распола
гающее самой разнообразной современной 
техникой. Так, на|1 октября 1964 г. оно име
ло 22 экскаватора, 68 бульдозеров, 55 
•скреперов, 26.авто- н прицепных грейдеров, 

|Кй!Яракторов, 208 автосамосвалов, 10 спец
автомобилей, 9 кранов и много других 
машин?. 

Проёктно-изыскательскиё работы выпол
няют 17 проектных институтов — Куйбы
шевский филиал Гидропроекта, институт 
Узгипроавтодор, Узгоспроект, Узбекский 
гидрогеологический трест, Средазгипровод-
хоз. УзгипросельстроЙ и др.3 

В настоящее время коллектив строителей 
•«Каршистроя» развернул широкие подгото
вительные работы. В августе 1964 г. начато 
•строительство машинного канала — основ
ного ирригационного .объекта, имеющего 
••решающее значение для орошения и освоег 
ния земель Каршинской степи. Сейчас на 
этой трассе работает 50 мощных землерой
ных машин4, заканчивается возведение зем
ляного полотна автомобильной дороги Кар
и й — Амударья, завершается составление 
проекта строительства комбината пвом-
стройматериалов в районе г. Карши. Сум
ма капитальных вложений в этот крупней
ший объект сосэййит 42 млн. руб.; здесь бу
дут работать более 9000 человек5. 

В 1965 г. на подготовительные И строи
тельные работы в Каршинской степи было 
выделено в 3 раза больше капиталовло
жений, чем в 1964 г. Основное внимание 
уделяется1 • ^ ^ ? е л ь с т в у Каршинского ма
шинного канала и насосных станций, осна
щенных мощными насосами отечественного 
производства. Планом предусмотрено так
же осуществление большого объема мелио
ративных работ, строительство такв^круп-

2 Управление «Каршистрой», Управление 
материально-технического снабжения, справ
ка о наличии машин и строительной техни
ки на 1 октября 1964 г., стр. 6. 

3 Управление «Каршистрой>, плановый 
отдел, папка «О ходе проектно-изыскатель-
ских работ по объекту «Каршинская степь», 
л. 18. 

* Таи же, плановый отдел, «Справка о 
ходе строительства Каршинского машинного 
канала, л. 5. 

8 Там же, дирекция строящихся пред
приятий, папка «Материально-производст
венная база освоений Каршинской степи», 
я , 39. 

ных коллекторов, как Южный, Центральный 
и Северный. 

Характерная особенность строительства 
|итмйгационных объектов в условиях ЩШЯ 
шинской степи состоит в том, что здесь тре
буется поднять воду Амударьи на значи
тельную высоту при помощи мощных на
сосных станций. 

Комплекс создаваемых здесь ирригацион
ных сооружений по своей сложности явля
ется уникальным и требует усилий значи
тельного числа научно-исследовательских и 
проектных институтов, расположенных как 
на территории республики, так и за ее пре
делами. 

Строительство канала намечается в сле
дующем порядке. На Амударье в районе 
Кызылаяка будут сооружены ваЖййййй 
рассчитанный на расход воды 70—80 м3/сек, / 
машинный канал до Кашкадарьи, насосные 
станции с общей установленной мощностью 
200 мегаватт и первая очередь Талимард-
жанского водохранилища. Эти ирригацион
ные объекты позволят, оросить в верхней, 
части зоны магистрального канала 200 тыс. 
га новых земель. 

Для машинного орошения 1 млн. га будут 
построены: гидроузел на Амударье, Кар-
шинский машинный канал длиной 280 км 
с Шорсайской веткой," ТалимарджансЙШ 
водохранилище емкостью 1,4 млрд. л3, 
Шорсайское водохранилище емкостью 2,5 
млрд. ж3, насосные станции общей установ
ленной мощностью 890 мегаватт с годовым 
потреблением электроэнергии 3800 млн. 
кет- ч, 'межхозяйственная и внутрихозяйст^ 
венная-сеть оросительных каналов с гидро
техническими сооружениями6. Оросительную 
сеть намечено построить с повсеместным ис
пользованием антифильтрационных матери
алов. 

Наряду" с сооружением ирригационно-ме-
лиоративных объектов, на землях новШ»^ 
орошения будет проводиться широкое 
строительство внешних коммуникаций — 
дорог, линий электропередач, водо- и газе | | | 
проводов, а также совхозных усадеб с жи
лыми, культурно-бытовыми и производст
венными зданиями. Будет создана мощная 
материально-техническая база, которая обе-
спечит-эд'е только строительство совершен
ной оросительной системы, но, что не ме
нее важное-индустриализацию граждан
ского и промышленного строитипЛтва. 
Большую помощь в поставдое стройматериа
лов для «Каршистроя» могут оказать пред-
щр'дагия Янгиера, Джизака, Гулистана и 
других городов республики. 

В ориентировочный перечень предприя
тий, намеченных генеральным планом оро
шения и. освоения?. 1 млн. га целинных зе
мель Каршинской степи, входят: заводы 
сборных железобетонных конструкций (го
довой производительностью 480 тыс. л3); 
заводы бетонной смеси (200 тыс. м3), де-

8 Управление «Каршистрой», плановый, 
отдел, справка о машинном орошении во
дами реки Амударьн 1 млн. га земель Кар
шинской степи, Щ1Мг-5. 
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ревообрабатывающий комбинат (70 тыс. л3), 
завод силикатных изделий (170 тыс. м3) ч 
цех гипсовых перегородок (230 тыс. ж3). 
Кроме того, должны быть построены ре-
эдонтно-механический завод (объем работ 
3 млн. руб. в год), ремонтно-механические 
.мастерские для текущих и средних ремон
тов строительных машин (1 млн. руб.), ав
тобазы на 2000 машин, заводы по производ
ству извести (10 тыс т) и гипса (10 тыс. т), 
домостроительные комбинаты с годовой 
мощностью 70—80 тыс. м2 в год и др.7 

• Будет построено около 100 совхозов с 
комплексом производственных и культур
но-бытовых объектов, а также созданы ку
стовые предприятия межсовхозного назна
чения — 50 четырехджинных хлопкоочисти
тельных заводов, 8 маслоэкстракционных 
заводов для переработки хлопковых семян, 
8 молочных заводов, один фруктоконсерв-
ный завод. 

К концу периода освоения следует по
строить 3360 тыс. м2 жилья, в том числе 
662 тыс. л2 — на землях первоочередного 
массива в 200 тыс. га. 

Для новостроек Каршинской степи ныне 
работают завод керамических блоков в 
районе Кассана и кирпичный завод в г. 
Карши с объемом производства 13 млн. шт. 

жирпича в год8. 
Освоение новых земель требует большого 

количества рабочей силы и квалифициро
ванных специалистов. Подсчитано, что для 
освоения 1 млн. га земель Каршинской сте

лив; -потребуется до 150 тыс. трудоспособных, 
в том числе для земель первой очереди — 
30 тыс. человек. Общее же количество насе
ления данного района должно составить 
420 тыс. человек, из них 84 тыс. человек — 
•на землях первой очереди. 

Лицам, работающим в системе «Қарши-
строя», установлена повышенная заработ

ная плата, увеличены размеры единовре
менного пособия и предоставлены другие 
льготы. 

В целях удовлетворения потребностей 
-«Каршистроя» в квалифицированной рабо
чей силе и специалистах признано необхо
димым открыть в Шахрисабзе сельскохо
зяйственный техникум на 450 учащихся для 
подготовки агрономов по хлопководству, 
садоводству и виноградарству; в поселке 
Чимкурган — школу механизации для под
готовки шоферов, трактористов, экскаватор-
тциков, машинистов башенных кранов, скре
перистов, бульдозеристов; в Карши—строи
тельный техникум на 600 учащихся для под
готовки техников-ирригаторов, строителей, 
электриков, сантехников и механиков; в по
селке Бешкент — учебный комбинат на 450 
учащихся для подготовки бригадиров и 
•рабочих массовых профессий (бетонщиков, 

7 Управление «Каршистрой», плановый 
•отдел, справка о машинном орошении 1 млн. 
га земель Каршинской степи, л. 6—9. 

8 Управление «Каршистрой», Управление 
материально-технического снабжения, отчет 
за III квартал 1964 г., л. 29. 

арматурщиков, штукатуров, монтажников, 
плотников и др.)9. 

Надо сказать, что освоение земель Кар
шинской степи связано с преодолением ряда 
специфических трудностей природно-клима
тического характера: сильная засоленность 
почвы на значительной части массивов (до 
80% общей площади, подлежащей освое
нию), близкое расположёЩг грунтовых вод 
к поверхности земли, высокая температура 
воздуха, сильные ветры в период вегетации 
растений и др. 

Эти трудности могут быть в основщй 
преодолены путем внедрения прогрессив
ных методов строительства как 'межхозяй
ственных, так и внутрихозяйственных ир
ригационных сетей, применения антифийр»! 
рационных материалов, широкого распрост
ранения" прогрессивных методов полива, 
промывочных поливов в осенне-зимний пе
риод, стрительства развитой коллекторно-
дренажной системы и т .п. 

В целях достижения должного экономи
ческого эффекта следует обеспечить соот
ветствие между темпами строительства во
дохозяйственных объектов и работ, непо
средственно связанных с освоением вновь 
орошаемых земель. 

Как правило, строительство ирригацион
ных систем ведется более быстрыми темпа
ми и охватывает относительно небольшой 
отрезок времени. Что же касается подго
товительных работ по вовлечению в сельско
хозяйственный оборот новых земель и само
го процесса освоения, то они осуществля
ются главным образом после окончания во
дохозяйственного строительства. Подобная 
практика не отвечает интересам народного 
хозяйства. Поэтому необходимо параллель
но осуществлять как строительство магист
ральной ирригационной сети, так и капи
тальную планировку осваиваемых земель, 
сооружение межхозяйственных и внутрихо
зяйственных ирригационных сетей, коллек-
торно-дренажной системы, совхозных посел
ков, жилых, хозяйственных и культурно-
бытовых объектов. Правда, такая органи
зация работ потребует с самого начала со
средоточения значительного количества ма
териально-технических средств и людских 
ресурсов, а также увеличения объема капи
таловложений. Но эти расходы с лихвой 
окупятся в сравнительно короткий срок. 

Здесь следует использовать передовой 
опыт «Голодностепстроя», где применяется 
комплексный метод сочетания ирригацион
ного строительства и освоения целинных зе
мель с эксплуатацией вновь орошаемых зе
мель. 

В освоении Каршинской степи участвует 
вся страна. С каждым годом ширится фронт 

9 Управление «Каршистрой», Управление 
кадров, сведения о наличии учебных заве
дений и перспективный план подготовки 
специалистов для системы «Каршистроя>, 
л. 5—14. 
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строительных работ и уже через пять-
шесть лет в Каршинской степи произойдут 
большие изменения — она превратится в 

один из основных хлопковых районов Уз
бекистана. 

Н. Докаббароа 

О ПРИМЕНЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 

(На примере составления оптимального варианта перевозок 
хлебопродуктов в г. Ташкенте) 

В современных условиях бурного науч
но-технического прогресса многие экономи
ческие задачи, в том числе рациональное 
и эффективное использование материаль
ных, трудовых и финансовых ресурсов, мо
гут быть успешно решены на базе широкого 
применения математических методов и 
электронно-вычислительных машин в эконо
мических исследованиях и планировании, а 
также во всех звеньях организации и уп
равления народным хозяйством. 

За последние годы в СССР и за рубе
жом разработаны и применяются на прак
тике различные экономико-математические 
методы и модели решения экономических 
задач, в основе которых лежат методы ли
нейного программирования. Наиболее раз
работанной и потому широко применяемой 
задачей линейного программирования явля
ется так называемая «транспортная задача». 
Сущность ее, как части обшей задачи ли
нейного программирования; заключается в 
определении экономически наивыгоднейшего 
(оптимального) варианта перевозок народ
нохозяйственных грузов. 

Известны две математические модели 
транспортной задачи — открытая и за
крытая. Открытая модель применяется для 
составления оптимального плана перевозки 
грузов, когда объем производства (ресурсы) 
превышает потребность или потребность 
оказывается больше объема производства. 
Следовательно, в открытой модели тран
спортной задачи объемы мощностей и по
требностей полностью не совпадают. Закры
тая же модель предусматривает обязатель
ное соответствие объема производства объе
му потребностей. Характерная особенность 
ее состоит в том, что в ней минимизируются 
лишь затраты на перевозку. 

Транспортная задача математически опи
сывается следующим образом: 
Количество поставщиков — т ; 

потребителей — я; 
продукции поставщика / 

обозначим через я^. 
Спрос потребителей / обозначим через Ъ) 
Расстояние от поставщика I до потреби
теля щ обозначим через Су. 
Искомые размеры поставок продукции пос
тавщиком / потребителю ^ обозначим че
рез Хц. 

При решении задачи по закрытой модели 
должны быть соблюдены условия: 

т я 
£ <Ч = 2 Ш где | 

/-1 Ш 

Гг = 1,2,—/те; 

(у = 1,2, . - .л , (1) 

т. е. общий объем продукции у всех пос
тавщиков, как указывалось выше, долже» 
равняться суммарному спросу всех- потре
бителей. 

Су > О, щ 
т. е. расстояния между поставщиками и 
потребителями должны иметь либо поло
жительное, либо нулевое, но не отрица
тельное значение. 

Цель задачи—минимизация объема транс
портных работ: 

£л ^ СЧ ХЧ ~ т1п- (3) 

т. е. общий объем транспортной работы 
должен быть минимальным. 

Согласно требованиям закрытой матема
тической модели транспортной задачи, весь-
объем перевозок^ должен соответствовать 
объему имеющейся продукции: 

2 Хи = а1 (1=\,2, •••т), (*> 
Ш 

т. е. объем поставок, производимых пос
тавщиком I, должен быть равен количеству 
имеющейся у него продукции. 

Точно так же весь объем перевозок дол
жен быть равным сумме потребностей: 

1-1 
•л). (5)-

Разумеется, размер каждой поставки дол
жен выражаться^. неотрицательным чис
лом, т. е. 

Х,/>0. (6> 
Указанные выше равенства (4) и (5) обес

печиваются следующим образом. 
На основе исходных данных, приводимых 

в матрице, можно вывести количество гру
за, планируемого к доставке, допз$иймр*В| 
пункт В}, из всех пунктов отправления, 
которое составляет 

; « 

1 

"Ш 
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т 
Хл} + Ху+ г-Ату-= 2л Хц. 

Но так как потребность в грузе пункта 
назначения В/ составляет Ьу единиц, то 
должно выполняться равенство 

т 

1 = 1 

По условиям задачи такое равенство ха
рактерно для любого пункта назначения 
&}. Поэтому получаем сразу уравнения: 

#11 + ^ 2 1 + Г--Хт1=*1 1 

Хгп+Х2п+ ••••+Хтп=Ьп) 

В то же время общее количество груза, 
•отправленного из пункта Ас во все пункты 
назначения Ву, составит сумму 

л 
Хц + Ха+ \-Х1п= 2лХЧ 

/ - 1 

Эта сумма, по предположению, должна 
-совпадать с общим запасом груза в пункте 
А^ Таким образом, приходим к уравнению 

л 

2 ХЦ = а.1-
1-1 

Поскольку приведенное рассуждение 
справедливо для любой станции отправле
ния, получаем т аналогичных уравнений: 

•Х11 + 'Х12+ Г-^1л=в1 ) 

Хт\+Хт2+ \-Хтп—ап 

Уравнений (4) будет столько, сколько на
считывается поставщиков, т. е. от, а урав
нений (5) — столько же, сколько потреби
телей, т. е. я, следовательно, общее число 
их составит т+п. 

Однако одно из этих уравнений (любое) 
•благодаря равенству по формуле (1} явля
ется следствием из остальных. Таким обра
зом, общее число уравнений по формулам 
(4) и (5) составляет т+п—1. 

Как видно, математическая модель транс
портной задачи состоит из двух систем 
уравнений. Уравнения системы (4) и (5) 
формулируют ограничения, вызванные на
личием определенных количеств грузов в 

пунктах отправления (А^ и потребностью 
в них в пунктах назначения (В/). Выраже
ние (3), называемое линейной формой, пред
ставляет общую величину издержек по пе
ревозке, причем она подлежит приведению 
к минимуму путем соответственного под
бора значений X, т. е. она имеет функцию. 

Таким образом, задача состоит в том, 
чтобы из ряда возможных вариантов при
крепления пунктов потребления к пунктам 
отправки выбрать оптимальный вариант, 
который обеспечил бы перевозку с мини
мальными затратами,, т. е. снижение издер
жек на перевозку по формуле (3). 

Исходя из указанных условий и целей 
транспортной задачи, в данной работе сде
лана попытка определить оптимальный план 
прикрепления хлебополучателей (гастроно
мы, магазины, ларьки, автолавки и проч.) 
к хлебопроизводителям (хлебозаводы) на 
примере перевозки пшеничного хлеба II 
сорта в г. Ташкенте. 

Пшеничный хлеб II сорта занимает в 
общем объеме хлебопродуктов примерно 
75—80%. Так, из 8 хлебозаводов Ташкента 
3 производят в основном хлеб II сорта. 

В качестве исходных нами взяты отчет
ные данные по перевозке хлеба II сорта за 
один месяц (сентябрь 1964 Л). При этом 
мы учитываем, что хлебозаводы обеспечи
вают хлебом не только торгующие органи
зации, но и различные общественные и го
сударственные учреждения, которые пере
возят хлеб в основном своим транспортом. 
Доставка же хлеба в магазины, гастроно
мы, ларьки и автолавки осуществляется 
специализированным автокомбинатом № 3 
в хлебофургонах, и оптимальный план рас
пространяется именно на маршруты, обслу
живаемые этими специализированными ав
томашинами. Так, в сентябре 1964 г. хлебо
заводы № 1, 3 и 4 произвели 7563,4 т хле
ба II сорта; из этого количества было реа
лизовано через магазины и гастрономы 
6510,4 г, или 86%. Следовательно, оптималь
ным маршрутом будут охвачены 86% про
изводимого объема хлеба. 

При формулировке исходных данных 
большие трудности вызывало определение 
расстояния от хлебозаводов до каждого 
магазина, гастронома, лавки и т. д. Дело 
в том, что хлеб II сорта перевозится из ука
занных заводов по 433 пунктам. Произвести 
контрольный замер всего количества расстоя
ний от заводов до этих пунктов фактически 
невозможно. Поэтому нами использован ме
тод группировок пунктов реализации хлеба 
по микрорайонам. Такой метод применяется 
при решении транспортных задач в Москве 
и других крупных городах. 

Согласно справочнику диспетчера грузо
вого автомобильного транспорта для г. Таш
кента1; территория города разбита на 64 
микрорайона. Пользуясь рекомендованной 

1 Справочник диспетчера грузового авто
мобильного транспорта для города Ташкен
та, Ташкент, 1964, стр. 3. 
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составителями справочника раблицеЙ рас
стояний, мы определили расстояния от.*8ж~ 
дого хлебозавода до 64 микрорайонов, т. е. 
до пунктаадеализацив^й&ёба. Расстояния 
между хлебозаводами и пунктами реализа
ции взяты приблизительно (с допуском 
± 1, о км). 

Целевая функция алгоритма транспортной 
задачи сводится к \минимизаций затрат на 
перевозку. Под затратами, в зависимости 

§»ТСргсловий задачи, иотут пониматЩгдонна-
километры, автомобиле-часы или издержки 
транспортировки в денежном выражении, 

?;Щ^считываемь^ежаа основе данных себе
стоимости перевозки по тарифам. В нашем 
примере в качестве затрат по перевозке взя
ты т|рна-километры. 

В соответствии с условиями транспортной 
задачи, все исходные данные записываются 
в специальную матрицу. Подсчеты показы-, 
вают, что из общего месячного объема пе
ревозок хлеба II сорта 2659, 7 г перевозит
ся с хлебозавода № 1, 2659,1 т—с хлебо-
заводжЭШщ1191,6 г — с хлебозавода № 4. 
П р и я й м 160 магазинов пояучаютйлеб от 

га5ле^я^ЩаЖ№ 1, 259 —от хлебозавода 
№ 3 и 108 — от хлебозавода № 4. 313 мага
зинов, гастрономов и торговых точек полу
чают хлеб II сорта только от одного хлебо
завода, 86 — одновременно от двух хлебо-
заводов, а 14 пунктов — от всех трех хле
бозаводов, хотя расстояния между ними да-

$МЩЬ не одинаковы. Да это и не удивитель
но. Ведь до сих пор при разработке планов 
перевозок расчеты ведутся на основе опыта 
и интуиции эксплуатационников, без долж
ного анализа ^сравнения. Поэтому такие 
планы часто бывают экономически нерацио
нальными. Как$§ке отмечалось, 100 мага
зинов, гастрономов и других торговых точек 
Ташкента получают хлеб II сорта одновре
менно от 2—3 хлебозаводов, тогда как 
расходы на перевозку этого хлеба далеко 
не одинаковы. Так, магазины, расположен
ные в 12-м микрорайоне^ удалены от хлебо
завода № 1 на 8 км, от хлебозавода № 3— 
9 км и от хлебозавода № 4 — на 13 км. За 
сентябрь 1964 г. в 12-й. микрорайон было 
завезено с хлебозавода № 1 —26,7 т хлеба, 
с хлебозавода № 3 —61,0 г, и с хлебозаво
да № 4—45.9 т, а всего 133,6 т. 

В результате объем транспортной работы 
по перевозке хлеба в данном микрорайоне 
составил 1359,4 т/км, хотя все потребности 
его в хлебе могли быть полностью удовлет
ворены хлебозаводом № 3, находящимся на 
расстоянии 9 км. При этом объем тран
спортных работ сократился бы до 1202,6 
т/км, или на 156,8 т/км. 

На основе исходных данных нами подсчи
тан фактический объем транспортныЖработ 
по перевозке хлеба II сорта с трех хлебо
заводов по 61 микрорайону г. Ташкента 
за сентябрь 1964 г., который составил 
41 735,1 т/км, в том числе: по хлебозаводу 
№ 1 _ 1587® т/км, № 3—17713,8, № 4— 
8141,5 т/км. 

Сумма транспортных расходов по трем 
хлебозаводам за сентябрь 1964 г. по стои
мости перевозок, согласно калькуляции, со- | 

ставленной. Ташавтокомбииатом № 3 Ми
нистерства торговли, Управлением торгов
ли Ташгорисполкома и й^бекхлебтрёстом, 
равна 14246,9 руб. 

В действующей калькуляции стоимость 
одной поездки определена: по хлебозаводу 
№ 1—2 Р Ж 36 коп, № 3—2 руб. 39 коп. и 
№ 4—2 руб. 79 коп. Следовательно, стои
мость всех перевозок за сентябрь 1964 г. 
составляет: по хлебозаводу № 1—5604,3 руб., 
№ 3—5674,3 руб. и № 4—2968,3 руЩк всего 
14246,9 руб. • 

Таким образом, хлебозаводы № 1, 3 и 4 
оплачивают автокомбинату № 3 за пере
возку хлеба II сорта в среднем 170,9 тыс. 
руб. в год. 

Поскольку группировка магазинов, 1 гаст
рономов, ларьков и автолавок произведена 
нами по микрорайонам, нам пришлось оп
ределит^'также стоимость одной поездки с 

Шгаютом микрорайонов. При этом учтены 
класс груза, плата за специализированность 
автомашин, стоимость лотков и т. п. Если 
по действующей калькуляции среднее рас
стояние определялось по хлебозаводу № 1 
в 10 км, № 3—11 к к и № 4—14 км, то 
вследствие группировки среднее расстояние 
по хлебозаводам составило соответственно^ 
6, 7 и 7 км. 

Исходя из среднего расстояния по каж
дому хлебозаводу, нами рассчитана стои
мость перевозки хлеба (одной поездки) по 
заводам: № 2—1 руб. 72. коп., №3 и № 4— 
1 руб. 91 коп. • 

Общая стоимость перевозок за месяц по-
микрорайонам определяется в 10651,3 руб. 

Итак, при группировке грузополучателей 
по микрорайонам среднее расстояние по 
каждому хлебозаводу значительно сократи
лось против фактически установленного 
среднего расстояния (на 4, 4 и 7 км), а в 
результате сократился и объем транспорт
ных расходов — с 14,2 тыс. руб. до 10,6 тыс. 
руб. в месяц.' Отсюда видно, что при опре-
делении среднего расстояния по хлебоза
водам допускаются большие неточности. 

Таким образом, по нашим расчетам (при 
соблюдении действующего порядка перево
зок хлеба по микрорайонам), сумма тран
спортных расходов за год составляет 127,8 
тыс. руб., а хлебозаводы фактически опла
чивают 170,9 тыс. руб. 

Следует отметить, что в многочисленных 
работах советских авторов по вопросам 
примененияЩртематических методов в эко
номических исследованиях и планировании1 

показан ряд математических методов реше
ния транспортно^йЬзадачи, такие как сим-
^ё^сный метод, метод потенциалов, метод 
разрешающих множителей, метод слагае
мых множителей, метод дифференциальных 

фейг, дельта-метод и т. д. 
В принцида'1Несложную транспортную за

дачу с помощью перечислена|щ';выше ме
тодов можно решить вручную. Однако боль
шой объем вычислений для выявления оп
тимального варианта из огромного коли
чества вариантов делает. необходимым ис
пользование современных электронно-вычис
лительных машин (ЭВМ). 
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Рассматриваемая нами задача решена и 
вручную (методом потенциалов за 13 итера
ций и дельта-методом за 5 итераций2), и 
на ЭВМ М-20. Результаты решения пол
ностью совпали. 

Для решения этой задачи на ЭВМ надо 
разработать алгоритм задачи по тому или 
иному методу, а затем на основе алгоритма 
должна быть отложена программа решения 
задачи на электронно-вычислительной ма
шине. Поскольку условия нашей задачи пол-
ностьюд|гдовлетворяют требованиям закры
той модели транспортнрй задачи, мы исполь
зовали стандартную программу для реше
ния задачи на ЭВМ М-20, предложенную 
Вычислительным центром АН УзССР по ме
тоду вычеркивающей нумерации Брудно. 

Размер матрицы—3 на 61. Решение этой 
задачи на ЭВМ М-20 заняло не больше 2 
минут; за это время было выполнено свы
ше 2 млн. вычислений. 

В результате получен оптимальный план 
перевозки хлеба II сорта по г. Ташкенту, 
обеспечивающий значительное снижение 
транспортных расходов. Так, по существую
щему плану, как уже указывалось, объем 
транспортных работ по перевозке хлеба 
II сорта от трех хлебозаводов по 61 микро-

В первые годы нэпа, в период восстанов
ления народного хозяйства страны, Ком
мунистическая партия и Советское государ
ство проделали огромную работу по укреп
лению хозяйственной смычки между горо
дом и деревней как экономической основы 
союза рабочего класса и трудового кресть
янства. При этом приходилось преодоле
вать многочисленные экономические и поли
тические трудности восстановительного пе
риода. Так, в результате неравномерности 
темпов восстановления сельского хозяйства 
и промышленности к 1923 г. сложилось рез
кое расхождение между высокими ценами 
на промышленные товары и низкими цена
ми на сельскохозяйственные продукты. 
Этому способствовали недостаточное разви
тие торговых отношений, слабость денежно
го хозяйства, высокие накладные расходы в 
промышленности и особенно в торговле. 

К тому же некоторые хозяйственные ор
ганы, монопольно распоряжавшиеся това
рами, нарушали советскую политику цен, 
искусственно взвинчивали цены на промто
вары. Например, пока ситец доходил до сель-

2 Сущность этих методов изложена в 
книгах: И. Я- Б и р м а н , Транспортная за
дача линейного программирования, М., 1962; 
А. Г. А г а н б е г я н и др., Применение 
математики и электронной техники в пла
нировании, М-, 1961, и др. 
4-1500 

району города составлял 41 735,1 т/км, а по-
оптимальному плану — 37 092,0 т/км. В рас
чете же на годовой объем перевозок хлеба 
будет обеспечено в результате ликвидации4 

нерациональных перевозок' снижение объе
ма транспортных работ на 55 716 т/км. 

Все это позволяет сократить транспорт
ные расходы по всем хлебозаводам на 
1036,3 руб. в месяц,- или 12,4 тыс. руб. в 
год. К тому же в результате сокращения 
полуторамесячного объема перевозки будет 
сэкономлена заработная плдта 75 водителей 
автомашин, определенное количество бензи
на, заработная плата обслуживающего пер
сонала и т. д. Только по зарплате водителей 
будет сэкономлено 7,5 тыс. руб. Общая же 
сумма экономии достигнет почти 20 тыс. 
руб. 

Этот пример свидетельствует о высокой 
эффективности применения математических 
методов в экономических исследованиях,, 
направленных на совершенствование плани
рования, организации производства и даль
нейшее развитие различных отраслей наше
го народного хозяйства. 

А. Абдуганиев, А. Кучкаров-

ских местностей, он повышался в цене на 
204%, гвозди —на 264% и т. д.1 

Сбыт промышленных товаров затруднялся 
и тем, что государственная промышлен
ность и торговля еще не сумели проложить 
дорогу к крестьянскому массовому рынку. 
Так, в 1923 г. удельный вес государствен
но-кооперативных учреждений Туркестан
ской АССР в розничном товарообороте на 
селе составлял 5%, а частного торгового ка
питала—95%2-

Почти вся торговля на селе находилась 
в руках частных лиц, тогда как потреби
тельская кооперация не имела своих лавок 
в подавляющем большинстве кишлаков и 
даже волостей3. Государственная и коопе
ративная торговля не удовлетворяла по
требности дехканства в сельхозинвентаре, 
транспортных средствах, стройматериалах, 
предметах широкого потребления, которые 
покупались сельским населением у частни
ка. В 1924 г. по Среднеазиатской конторе 
Всероссийского текстильного синдиката 72%, 
проданных товаров приходилось на частни
ка и лишь 28% на государственные и ко
оперативные заведения4. 

1 См. «Хозяйственное положение Узбек
ской ССР и перспективы его развития»,. 
Ташкент, 1925, стр. 42. 

2 М. В а х а б о в , Формирование узбек
ской социалистической нации, Ташкент, Гос
издат УзССР, 1962, стр. 363. 

3 ЦГА УзССР, ф. Р-18, оп. 2, д. 33а, л. П. 
4 Туркестанская правда, 5 ноября 1924 г_ 

ИЗ ИСТОРИИ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СМЫЧКИ МЕЖДУ 
ГОРОДОМ И ДЕРЕВНЕЙ В ТУРКЕСТАНЕ 

(1923—1924) 
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Все это создавало известные трудности в 
укреплении смычки между социалистиче
ской промышленностью и сельским хозяй
ством. 

Образовавшееся в центре страны расхож
дение цен на сельскохозяйственные и про
мышленные товары («ножницы цен») не 
могло не отразиться и на Туркестане, что 
видно из данных табл. 1, характеризующих 
эквиваленты ряда важнейших сельскохозяй
ственных и промышленных продуктов. 

Расхождение цен было столь велико, что 
дехкане затруднялись покупать промышлен
ные товары. Поэтому кооперативные и дру
гие торгующие организации не могли свое
временно • рассчитываться по векселям с 

промышленными предприятиями, а те, в 
свою очередь, испытывали затруднения при 
выдаче заработной платы рабочим и закуп
ке сырья, что осложняло материальное по
ложение трудящихся. 

В этих условиях обострилась классовая 
борьба между рабочим классом в лице го
сударства, с одной стороны, и капиталисти
ческими элементами города и деревни в ли
це спекулянта и ростовщика,— с другой. В 
то же время появление «ножниц» тормо
зило укрепление экономической смычки го
рода с деревней, союза рабочего класса с 
трудовым дехканством. 

В целях нормализации положения в про
мышленности и сельском хозяйстве, ожив
ления торговли и укрепления экономичет 
ских связей между городом и деревней Со
ветское правительство осуществило ряд 
важнейших мероприятий. В 1921 г. для оз
доровления денежного обращения была про
ведена денежная реформа, в ходе которой 
туркестанские боны были обменены на еди
ные советские знаки по курсу 10 : 1 . 

Денежная реформа усилила экономиче
ские связи ТАССР с другими братскими 
республиками, в том числе с РСФСР. Од
нако она не могла обеспечить полную ста
билизацию рубля. 

В условиях перехода страны к мирному 
строительству, когда на первый план вы
двигались задачи восстановления народного 
хозяйства, развертывание товарооборота, ук
репление курса денежных знаков остава

лись первоочередной задачей финансовой 

политики. Коммунистической партии и Со
ветского государства.. 

В 1921—1922 гг. в нашей стране были про
ведены две так называемые деноминации 
денежных знакову что привело к уменьше
нию общей денежной массы и упрощению 
счетных операций. Однако деноминации не 
могли спасти вновь выпускаемые денежные 
знаки от их дальнейшего обесценивания. 11 
октября 1922 г. Советское правительство 
приняло закон о выпуске «червонца», и с 
середины 1923 г. Наркомфин СССР начал 
обменивать совзнаки на червонцы. Обмен 
должен был продолжаться до 30 апреля 
1924 г. Но параллельное хождение червонца 
и совзнаков отрицательно влияло на всю 

Таблица 1* 

хозяйственную жизнь страны, ибо обесце
нивание денежных знаков продолжалось, и 
рабочие и крестьяне несли большие убытки 
от изменения их покупательной способно
сти. Количество червонцев в обращении не
прерывно росло, что приводило к падению 
покупательной способности червонца с 
94,9% в мае 1923 г. до 73,8% в августе5. 

В создавшихся условиях ЦК РКП (б) и 
Советское правительство приняли ряд эк
стренных мер, направленных на преодоление 
финансово-хозяйственных трудностей. 24 
декабря 1923 г. ЦК РКП (б) вынес решение 
«Об очередных задачах экономической по
литики», в котором была дана развернутая 
программа ликвидации «ножниц цен». Ре
шением предусматривалось снижение цен 
на промышленные товары широкого потреб
ления, улучшение работы промышленности, 
развертывание советской и кооперативной 
торговли6. 

Экономическими трудностями хозяйст
венного строительства попытались восполь
зоваться различные антипартийные группы 

5 История народного хозяйства Узбеки
стана, т. 1, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 
1962, стр. 181. 

6 КПСС в резолюциях и решениях съез
дов, конференций и пленумов Щ|, изд. 
7-еу ч. I, М.. Госполитиздат, 1954, стр. 769, 
770, 786, 802. 

Промышленные товары 
Сельскохозяйствен
ные товары, 1 пуд ситец, аршин керосин, фунтов железо, фунтов 

1913 г. | 1923 г. 1913 г. [ 1923 г. 1913 г. 1923 г. 

Пшеница 
Хлопок-сырец 
Шерсть овечья 
Кишмиш 

10,0 
36,6 
37,5 
18,3 

3,0 
10,8 
7,3 
5.4 

24,0 
125,6 
128,4 
62,0 

20,8 
74,5 
50,0 
37,2 

24 
88 
90 
44 

9,2 
39,3 
26,4 
19,6 

* ЦГА УзССР, ф- Р-25, оп. 1, д. 1543, л. 275. 
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и враги Советской власти. В октябре 1923 г. 
удивилось письмо Троцкого, а затем заявле
ние 46 оппозиционеров, выступивших с на
падками против Коммунистической партии 
и ее ленинского ЦК- Они требовали закрыть 
Путиловский, Брянский и другие заводы, 
как якобы нерентабельные, и организовать 
широкий ввоз промышленных продуктов 
из-за границы, что могло нанести непопра
вимый ущерб нашей молодой социалисти
ческой промышленности и подорвать руко
водящую роль рабочего класса по отноше
нию к крестьянству. 

Антипартийные элементы в Туркестане — 
троцкисты и буржуазные националисты — 
также объединились для совместной борьбы 
против Коммунистической партии. 

Партийная дискуссия в Туркестане про
должалась до марта 1924 г., когда в центре 
уже обсуждались результаты дискуссии в 
свете решений XIII конференции РКП (б). 

16 декабря 1923 г. в «Туркестанской прав
де» была опубликована резолюция совмест
ного заседания Пленума ЦК и ЦКК о пар
тийном строительстве. Коммунисты Турке
стана горячо одобрили постановление ЦК 
РКП (б) и развернули упорную борьбу про
тив троцкистов и буржуазных национали
стов. В поддержку генеральной линии ЦК 
выступили Ташкентская парторганизация7 

и абсолютное большинство партийных орга
низаций республики. Ферганский обком пар
тии сообщал ЦК РКП (б) и Средазбюро, что 
коммунисты области одобряют и поддер
живают ленинскую линию Центрального 
Комитета8. 

Результаты общепартийной дискуссии бы
ли подведены XIII конференцией РКП (б), 
состоявшейся 16—18 января 1924 г. Кон
ференция приняла резолюции «О партий
ном строительстве», «Об итогах дискуссии 
и о мелкобуржуазном уклоне в партии», ре
шительно осудив взгляды троцкистской оп
позиции и ее попытки расколоть единство 
партии. 

В резолюции «Об очередных задачах эко
номической политики» конференция наме
тила конкретную программу борьбы с труд
ностями хозяйственного строительства. 
Большое внимание уделялось укреплению 
экономической смычки города и деревни, на
ционализированной промышленности и кре
стьянского хозяйства на основе развития 
государственной торговли и кооперации9. 

Следует отметить, что экономические 
трудности в условиях Туркестана усугуб
лялись недостаточным уровнем развития 
местной промышленности, вследствие чего 
торговля здесь велась в основном товарами, 
ввозимыми из центра. 

Коммунистическая партия и Советское 
правительство оказывали Туркестану боль
шую материальную и финансовую помощь. 
Так, постановлением СТО СССР от 4 ав-

7 Туркестанская правда, 11 января 1924 г. 
8 Партархив Института истории партии 

при ЦК КПУз, ф. 60, оп. 1', д. 4167, л. 12. 
9 КПСС в резолюциях.... ч. I. стр. 786. 

густа 1923 г. было намечено перебросить в 
Туркестан 8 млн. пудов пшеницы, 50 млн. 
аршин мануфактуры, 300 вагонов металла 
и металлических изделий, ПО вагонов саха
ра, 500 000 фунтов чая, 130 вагонов посуды 
и стекла; 40 вагонов резиновых изделий, 300 
вагонов леса10. 

Согласно этому постановлению, хлопко
робам гарантировалась твердая цена за 
пуд сырца, равная цене 3 пудов пшеницы, 
а Наркомпрод обязался поддерживать на 
местных рынках цену на пшеницу не выше 
1 руб. 50 коп. за пуд. Кроме того, постанов
ление обязывало Главхлопком принять 
срочные меры к снижению накладных рас
ходов и т. д. 

Уже в декабре 1923 г. в Туркестан было 
доставлено: пшеницы —4778 вагонов, ману
фактуры —161, металлических изделий — 
129, сахару—152, посуды и стекла—139, 
чаю —8, калош и резиновых изделий —40, 
лесоматериалов — 280 и других товаров — 
90 вагонов". 

В борьбе с хозяйственными трудностями 
большую роль сыграла налоговая реформа. 
В соответствии с решением XII съезда пар
тии в июне 1923 г. СТО СССР принял по
становление о введении единого прямого 
сельскохозяйственного налога, объединив
шего все взимаемые с крестьянства государ
ственные и местные налоги. Размеры налога 
были приведены в соответствие с реаль
ными доходами крестьянского хозяйства, 
что позволило оградить интересы бедняка ж 
середняка, возложив основную тяжесть на
логов на кулака. 

Вместе с тем была осуществлена вначале 
частичная, а затем и полная замена нату
рального обложения денежным. Тем самым 
дехканству была предоставлена возмож
ность свободно приспосабливаться к рынку, 
выращивать наиболее выгодные сельскохо
зяйственные культуры и быстрее восстанав
ливать свое хозяйство. 

Среди мероприятий партии и правитель
ства по восстановлению и развитию народ
ного хозяйства страны особое место зани
мала денежная реформа 1924 г. Падение 
червонца было приостановлено сокращением 
банковской эмиссии и сжатием кредита. В 
итоге покупательная способность червонца 
по отношению к оптовому индексу государ
ственного плана повысилась в сентябре 
1924 г. до 75,1%, а в ноябре —до 82,7 %12. 
Денежная реформа позволила дехканам 
реализовать свои продукты в городе за 
устойчивую валюту. 

В итоге проведенных мероприятий суще
ственно изменилось соотношение цен на то
вары промышленности и сельского хозяйст
ва. Это видно из табл. 2, где приводятся эк
виваленты ряда важнейших сельскохозяйст
венных и промышленных продуктов, причем 

!0 ЦГА УзССР, ф. Р-111, оп. Г, д. 996, 
л. П. 

11 Там же, ф. Р-25, оп. и д. 1427, л. 61. 
12 История народного хозяйства «Узбеки

стана, т. 1, стр. 181. 
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.для исчисления эквивалентов в 1923 г. взя
ты цены, сложившиеся в сентябре-октябре, 
а для исчисления эквивалентов в 1924 г.— 
иены, существовавшие на июль 1924 г. 

Благодаря огромной помощи Союзного 
правительства в 1924 г. в ТАССР начался 
новый этап в развитии государственной и 
•кооперативной торговли, усилилось вытес
нение да торговли частного капитала. Это 

• способствовало укреплению смычки города 
*с кишлаком, связей промышленности с сель-

*ским хозяйством, о чем свидетельствует, 
например, рост продажи государственными 

..и кооперативными учреждениями сельскохо
зяйственного инвентаря дехканам. Так, в 
1923—1924 гг. было продано плугов и убо

рочных машин почти в 1,5 раза, а ураков 
||Шйшов), кос и другого инвентаря — в 6 раз 

больше, чем в 1915 г.18 

В 192&24 г. население республики при-
• обрело товаров широкого потребления на 
333 111 тыс. руб. и, кроме того, большое ко-

. личество продуктов местной промышлен
ности, причем отпускные цены на них были 

• снижены на 10—35% Щ 
Чтобы улучшить обслуживание потреби-

• теля и сузить сферу деятельности частного 

О ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННОГО ПРОГ 
ШШ* Щ?;'. ЗУ-Н-НУН 

£"1<5дян из основоположников современной 
•иракской прозы Зу-н-Нун Аййуб родился в 

1908 г. в Мосуле. Окончив' школу, он по-
•ступил в высший учительский институт в 
Багдаде и закончил -его в 1928 г. Затем в 

•течение десяти лет он занимался преподава
тельской деятельностью в средней школе. 

К 1952 г. Зу-н-Нун работал заместителем 
директора института изящных искусств, а 
затем занимал должность директора радио-

• вещания и телевидения Багдада. 

капитала в торговле, все государственные 
учреждения, занимавшиеся ранее**Ьптовой 
торговлей, с 1924 г. стали вести также 
розничную торговлю. Например, Туркторг, 
перестроивший свой аппарат с оптовой на 
оптово-розничную торговлю* на 1 октября 
,1924 г. имел уже 120 магазинов, в том числе 
10 передвижных лавок. Государственные и 
кооперативные организации реализовали 
свои товары по ценам, которые были на 
25—30% ниже рыночных. Все это повысило 

Таблица 2* 

покупательную способность трудящихся. И 
если в 1923 г. Всероссийский текстильный 
синдикат выручил от продажи товаров 2720 
тыс. руб., то в 1924 г.—уже 16800 тыс рур^ 

Снижение цен на промышленные товары 
и повышение цен на сельскохозяйственные 
продукты привели к оживлению государст
венной и кооперативной торговли, вытесне
нию частника из товарооборота, укреплению 
экономической смычки города и деревни, 
упрочению классового союза рабочих и кре
стьян, повышению их трудовой и полити
ческой активности в общей борьбе за победу 
социализма в нашей стране. 

?Ш*й И. Темирходжаев 

РЕССИВНОГО ИРАКСКОГО ПИСАТЕЛЯ 
АИЙУБА 

В 1954 г. парламент, депутатом которого 
Зу-н-Нун состоял от Национального фронта, 
был разогнан, и Зу-н-Нун вынужден был 
эмигрировать за границу. С 1954 г. до июля 
1958 г. он жил в Вене, где написал много 
рассказов и статей, опубликованных в сбор
никах «Рассказы из Вены» и «Забытые по
слания». Тогда же он перевел с немецкого 
на арабский язык несколько рассказов. 

После победы июльской революции 1958 г. 
он возвращается в Багдад и активно вклю
чается в общественную и культурно-просве-

Промышленные товары 
Сельскохозяйствен
ные товары, 1 пуд ситец, аршин керосин, фун

тов железо, фунтов 

1923 г. 1924 г. 1923 г. 1924 г. 1923 г. 1924 г. 

Пшеница 
Хлопок-сырец 
Шерсть овечья 
Кишмиш 

3.0 
10,8 
7.3 
5,4 

3,8 
12,0 
13,6 
10,3 

20,8 
74,5 
50,0 
37,2 

31,5 
96.8 

63,5 

9.2 
39.3 
26,4 
19,6 

16,5 
60,8 
36,5 
26,9 

* ЦГА УзССР, ф- Р-25, оп. 1, д. 1543, л. 275. 

13 Партархив Института истории партии !!*& 
.-.'при ЦШЩУз, ф. 60, оп. 1, д. 3771, л. 70. ^ ^ | | 

Ш Туркестанская правда, 5 ноября 1924 г. 16 Туркестанская правда, 5 ноября 1924 г. 
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тительную деятельность, работает замести
телем председателя Союза иракских пи
сателей. • 

Прожив в Ираке около пяти лет, он в 
1963 г. уезжает в Прагу и становится чле
ном Иракского комитета защиты мира. Че
рез некоторое время он переехал в Вену. 

В 1964 г. иракское правительство лишило 
лрава гражданства восемь видных иракских 
Щёяйгелей, в том числе Зу-н-Нун Аййуба. 

Литературная деятельность писателя на
чалась с 1933 г., когда впервые он выступил 
•на страницах журнала «Аль-Мажалла». Зу-
н-Нун принимал активное участие в созда
нии этого журнала, редактором которого 
он был с 1938 по 1944 г. 

Большую известность Зу-н-Нун получил 
и как публицист. Он много и страстно писал 
на социальные темы, по вопросам войны 
и мира, положения арабской женщины и 
т. д. Он получил известность в арабском ми
ре и как переводчик произведений русских 
писателей, участвовал в переводе на араб
ский язык романов А. М. Горького «Мать», 
И. С. Тургенева «Отцы и дети» и др. 

В литературу Зу-н-Нун Аййуб вошел как 
большой мастер новеллы. С 1937 г. он опуб
ликовал около 13 сборников рассказов и 
три романа. 

Первый его сборник «Посланцы культу
ры» (1936) посвящен борьбе представителей 
иракской интеллигенции за свои права. 
Второй его сборник «Жертвы» (1937) бичу
ет косные обычаи и традиции, губящие 
жизнь людей. 

В сборнике «Мой друг» (1938) писатель 
продолжает и углубляет социальную тему, 
подвергает критике современную ему ирак
скую действительность. Герои его расска
зов выступают против старых традиций и 
социальной несправедливости. 

В _книге рассказов «Откровенные науки» 
0937) мы встречаем героев, которые разо
чаровались в жизни с ее фальшью и нес
праведливостью и стремятся уйти от дейст
вительности, погружаясь в мир «чистого» ис
кусства. 

В сборнике «Трудящиеся» (1939) автор 
выводит представителей рабочих и кресть
ян, труд которых он считает основным ис
точником богатства общества. Он выбирает 
в качестве героев своих рассказов крестьян, 
бурлаков, участников антиправительствен
ных и антианглийских выступлений, гибну
щих в неравной борьбе. В рассказе «Хро
нические боли» говорится о тяжелой жизни 
угнетенных масс, о стойкости и мужестве, 
с которыми они переносят выпавшие на 
их долю лишения и страдания. 

В рассказах, помещенных в сборнике «Ум 
и испытания» (1940), автор впервые прибе
гает к символическим образам для критики 
существующего строя. Героями этих рас
сказов, как правило, выступают исключи
тельные личности, которые ведут борьбу в 
•одиночку, в отрыве от народных масс, и 
потому терпят неудачу. 

В сборнике «Пустое величие» (1947) 
Зу-н-Нун подвергает критике правителей 
страны, которые предают народ, продажных 

сановников, чванливых чинуш. Надо ска
зать, что этот сборник слаб в эстетическом 
отнош^й^и^Щольшинство его рассказов от
личается журналистским стилем. 

Что же касается Последнего сборника 
Зу-н-Нун Аййуба «Жаждущие сердца» 
(1950), то тон его становится более спокой
ным, уравновешенным. В предисловии к 
сборнику говорится, что авторДйэтерпел не
удачу на выборах в парл|1;мент, это вызва
ло в нем разочарование и он на время от
ходит от политической тейатики. Писатель 
ищет выхода в обращении к психологиче
ским и философским темам. 

Особый интерес вызывают два романа 
Зу-н-Нун Аййуба — «Доктор Ибрагим» 
(1939) и «Рука, земля и вода» (1948), в ко
торых дана яркая картина жизни различ
ных слоев иракского общества. 

В романе «Доктор Ибрагим» описывается 
жизнь человека из средних слоев общества. 
В первой части романа говорится о детстве 
героя, о той среде, в которой он рос. 
Отец его был дервишем, чтецом корана. 
Спекулируя на религиозных чувствах ве
рующих, он сумел нажить себе состояние 
и стал влиятельным человеком. 

Под влиянием царившей в доме атмосфе
ры ханжества, лицемерия и стяжательства 
Ибрагим превращается в черствого эгоиста, 
питающего презрение к окружающим его 
людям, думающего только о своей карьере. 

Находясь на учебе в Англии, он всячески 
избегал своих соотечественников и старался 
общаться только с англичанами. Вскоре ему 
удалось жениться на англичанке из влия
тельной буржуазной семьи. Эти события со
ставляют содержание второй части романа. 

В третьей части говорится о возвращении 
Ибрагима и его жены в Багдад, где он, 
имея титул доктора наук, легко занимает 
высокий пост. Стремясь добиться успеха в 
жизни, он не брезгует никакими средства
ми. Здесь автор ярко рисует коррупцию, ко
торая господствует в правительственных 
учреждениях, где попираются законы и нор
мы морали, где. все продается и покупается. 

Действуя интригами и подкупами, док
тор Ибрагим сумел стать во главе министео-
ства сельского хозяйства, не имея для это
го ни знаний, нп способностей. В конце кон
цов его отстранили от работы, и он вместе 
с женой отправился в Америку, чтобы про
вести там остаток своей жизни. 

В «Докторе Ибрагиме» писатель беспо
щадно разоблачил нравы правящей верхуш
ки Ирака, погрязшей в коррупции, мошен
ничестве, разврате, угодничестве перед 
иностранными империалистами. Этот роман 
принес писателю заслуженный успех и вмес
те с тем вызвал недовольство властей, ко
торые усмотрели в нем прямой выпад про
тив существующих порядков, и Зу-н-Нун 
Аййуб был уволен с государственной 
службы. 

Начались годы скитаний, во время кото
рых писатель близко познакомился с тяже
лой жизнью иракских крестьян. Это позво
лило ему написать роман «Рука, земля и 
вода». Роман повествует о том, как трое 
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друзей — адвокат Маджид, врач и его не-
^йяяра, тоже врач, решили оросить и освоить 
участок казенной земли. Тем самым они хо
тели облегчить участь крестьян окрестных 
селений. 

«Мы совершаем такое дело,— говорил 
Маджид своему другу,— которое принесет 
пользу сотням и тысячам, мы обеспечим то, 
в чем они нуждаются, чтобы они могли под
держивать свою жизнь. Мы вернем жизнь 
мертвой земле, какое великое счастье!»1. 

Однако соседние помещики, боясь, что 
крестьяне откажутся работать на их землях 
н присоединятся к Маджиду и его друзьям, 
стали чинить им всяческие препятствия. 
Маджид вынужден был вступить в борьбу 
о феодалами и поддерживавшими их пра
вительственными чиновниками. 

В это время он познакомился с учитель
ницей, которая вскоре стала его невестой и 
горячей сторонницей его планов. 

Однако их начинания потерпели неудачу, 
ибо собранного урожая не хватило для то
го, чтобы расплатиться с долгами. А кре
стьяне, находившиеся под сильным влия
нием помещиков-феодалов, не сумели ока
зать поддержки Маджиду и его друзьям. 

В этом остром социальном романе писа
тель беспощадно разоблачает врагов ирак
ского народа, правдиво рисует жестокое уг
нетение трудящихся масс, произвол феода
лов и чиновников, острые противоречия, ко
торые раздирают иракское общество. 

Не будет преувеличением утверждать, что-
этот роман по своим художественным до
стоинствам, искусству отображения дейст
вительности, обрисовке персонажей, идей
ному содержанию стоит на уровне лучших 
современных арабских романов, таких как 

Шййвращение духа» Тавфика аль-Хакимау 
«Лепешка» Тавфика Юсуф Аввада, «Раду
га» Шукиба Джабри. Правда, он не лишен: 
отдельных недостатков и слабых сторону но 
главное его достоинство — это страстный 
призыв к борьбе за лучшую жизнь народа, 
за его счастье. 

Таковы основные черты творчества Зу-н-
Нун Аййуба, одного из представителей про
грессивной иракской литературы наших 
дней. * 

М. Умарова 

О ФОРМИРОВАНИИ ТЕРМИНОЛОГИИ В АФГАНСКОМ ДАРИ 

Бурное развитие науки и техники, сопро
вождающееся столь же бурным ростом тех
нический научной терминологии, обязыва
ет языковедов з'^няться глубоким исследо
ванием проблемы термина и специальной 
терминологии, что, с одной стороны, имеет 
прикладное значение, а с другой,— помогает 
ставить и решать серьезные языковедческие 
проблемы. 

Следует отметить, что процесс формиро
вания словарного состава языка дари (фар-
си-кабули) является одной из наименее раз
работанных проблем афганской филологии. 
В то же время вопрос о самостоятельности 
И отличии языка дари от персидского и 
таджикского литературных языков освещал
ся в работах зарубежных и советских уче
ных. К их числу относятся широко извест
ные т р д ы Д. С. Филлота, Л. Бонелли, 
Л. Богданова, Г. Моргенстьерне, афганско
го ученого Абдул Гафара Равана Фарха-
ди, советских исследователей М. С. Андрее
ва, А. Л. Семенова и др. 

За последнее время появился ряд новых 
работ наших языковедов, убедительно сви
детельствующих о самостоятельности языка 
дари (фарси-кабули). Сюда, в первую оче
редь, относятся книга Л. Н. Дорофеевой 
«Язык фарси-кабули» (1960), очерк 
И. М. Оранского «Иранские языки» (1963), 
его же «Введение в иранскую филологию» 
(1960), экспериментальное исследование 
Т. Н. Пахалнной по вопросу о вокализме 
фарси-кабули и др. 

В наши дни, когда на фоне подъема эко-

1 См. 3 у-н-Н'Шг А й й у б, Дело Маджи-
да Рахима, М., ИЛ, 1960у стр. 36. 

номики и культуры в Афганистане проис
ходит дальнейшее становление общеполити
ческой и научно-технической терминологии' 
языка дари, вопрос об исследовании его 
терминологии также приобретает весьма» 
актуальное значение. 

Исследование вопросов терминологии в 
этом направлении вскроет историко-куль
турные связи дари с родственными иран
скими и соседними индийскими и тюркски
ми языками, а также процесс проникнове
ния в него европеизмов (главным образом' 
интернациональной и английской лексики). 

Особое место в лексике языка дари зани
мают паштонизмы, воспринимаемые наибо
лее широко в последние десятилетия в ус
ловиях двуязычия страны. 

Все эти процессы, происходящие в лек
сике современного афганского языка, тре
буют глубокого и всестороннего изучения. 
• Однако вопросы терминологии и ее специ
фики до сих пор еще не освещены ни в од
ной лингвистической работе, касающейся-
языка дари (фарси-кабули). А между тем. 
подобное исследование представляет боль
шой практический интерес и имеет важное-
значение для общего языкознания, в част
ности для теории слова, выяснения взаимо
связи и соотношения между различными 
слоями лексики, выявления закономерностей' 
развития словарного состава. 

Исследование частных терминологий не
обходимо для упорядочения терминов кон? 
кретных дисциплин и имеет большую позна
вательную ценность, поскольку в значениях: 
терминов отражаются достижения челове
ка в различных отраслях знаний. Анализ: 
иноязычных терминологий способствует 
правильной постановке преподавания тер-
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-минологии иностранных языков в специаль
ных учебных заведениях. 

Будучи тесно связанным с трудовой дея
тельностью общества, с производством, тер
мин относится к наиболее подвижной части 
лексики, к словарному составу языка. Тер
мин — это исторически сложившаяся еди
ница терминологической системы, выражаю
щая понятие, а также его место в системе 
других понятий; термин выражается словом 
и служит для общения людей, связанных 
одинаковой специальностью; термин входит 
в словарный состав языка и подчиняется 
всем его законам. 

Таким образом, терминология — это си
стема терминов данной отрасли производ
ства, деятельности, знания, образующая 
особый пласт лексики, наиболее доступный 
сознательному регулированию и упорядоче
нию. Поэтому терминологией называют не 
просту^-совокупность терминов, а систему 
терминов, соответствующую системе поня
тий, ими обозначаемых. 

Основные требования, предъявляемые к 
термину — его однозначность (хотя бы в 
пределах данной терминологической систе
мы), точность (т. е. соотнесенность термина 
с обозначаемым им понятием) и крат
кость. 

Удачно подобранный и отшлифованный 
термин не просто регистрирует определен
ные понятия науки и техники, но и способ
ствует их дальнейшему развитию. 

Ф. Энгельс подчеркивал, что «значение 
каждого термина координировано со значе
нием остальных терминов той же системы»1. 

Однако существующие термины не всегда 
отвечают предъявляемым к ним требова
ниям — однозначности, точности и кратко
сти. В разных областях науки и техники 
существуют понятия, передаваемые парал
лельными терминами, например, интерна
циональным словом и словом данного кон
кретного языка, словосочетанием и одним 
словом и т. д. Это безусловно усложняет 
терминологию того или иного языка, однако 
подобное явление представляется до неко
торой степени неизбежным, ибо правильная 
научная терминология может выработаться 
лишь путем пополнения существующего за
паса терминов новыми,— возникающими 
вместе с развитием производства, культу
ры и науки,— и выпадения устаревших 
терминов. 

Соотношение термина с понятием опреде
ляется его логической и предметной направ
ленностью. Эти отношения объективны и 
выражаются чисто лингвистически, т. е. 
средствами лексики, грамматики и фонети
ки, взятыми в их модальной форме вне фа
культативного варьирования. Исходя из 
принципа терминологической изоляции тер
минов, их внутриположности терминологи
ческому полю и внеположности контексту, 
можно и должно говорить о стилистической 

1 Ф. Э н г е л ь с , Диалектика природы, 
К. М а р к с , Ф. Э н г е л ь с , Сочинения, 
т. 20, стр. 509. 

нейтральности терминов как таковых. Тер
мины вне терминологии не только стилисти
чески окрашены, • но и локализованы. Для 
понимания терминологии как структурного-
элемента языка необходимо прежде всего 
четко различать семантические поля: тер
минологическое, где термин принципиально 
нейтрален, и нетерминологическое, где тер
мин теряет свою нейтральность. Одной из 
важных характеристик термина является 
также его систематичность2. 

Как правило, термины создаются группой 
людей, занятых в той или иной области 
производству науки и культуры. Имеется 
большое количество сугубо специальных 
терминов, не выходящих за пределы отдель
ных областей науки и техники и употребляе
мых лишь в речи специалистов. 

Однако термины могут свободно входить 
также в активный состав речи и неспециа
листов, стать достоянием всего общества, 
поскольку .сфера употребления специальной 
терминологии не является застывшей, а нао
борот, в зависимости от конкретно-истори
ческих условий, с развитием науки, техники, 
производства^ повышением культурного 
уровня людей сфера употребления терминов 
непрерывно расширяется. 

Различаются общая терминология, при
сущая нескольким или многим отраслям 
науки, искусства, техники, и так называе
мая специальная или отраслевая термино
логия. Это можно проследить на примере 
языка дари. Так, широко употребляемые 
в нем термины типа: 

андаза — мера, размер, степень; 
асл — корень, суть, принцип; 
амал— действие, практика, операция; 
дараджа — степень, градус; 
дайра — круг, район; 
мас'ала — вопрос, задача, тема, предмет; 
ракам — цифра, знак, начертание, класс, 

род и т. п.— относятся к общей терминоло
гии, так как они обслуживают ряд отраслей 
науки и техники. А такие термины, как на
пример, геологические или еще уже бу
ровые,— 

санг-е-роги — песчаник; 
санг-е-чуна — известняк; 
гранит — гранит; 
дайрик-[бурдж] — буровая вышка; 
нава — желоб для циркуляции глинисто
го раствора; 
сививил — вертлюг; 
мад — глинистый раствор; 
нал-е-барма — бурильная труба; 
машйн-е-бармакарй — буровая.'•уста
новка; 
апт — апт; 
неоджин — неоген; 
метемарфйк— метаморфизованный (о 

породе) и др. — относятся к узкой отрасли 
горного дела и потому .входят в отраслевую 
или специальную терминологию. Среди них 
немало заимствований из английского илн 

2 См. А. А Р е ф о р м а т с к и й , Что та
кое термин и терминология, в сб.: «Вопросы 
терминологии», М., 1961, стр. 49—54. 
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через английский язык (напр., мад, сививил, 
неоджин и др.). 

Многие заимствованные термины долго 
не смешиваются с обычными словами, они— 
отдельны, однозначны, стоят вне экспрес
сии. И в этом, прежде всего, удобство 
пользования ими в качестве термина. Выбор 
языка — источника этих терминов обуслов
лен реальной исторической обстановкой, и 
здесь ясно можно проследить связь народов 
и наций, характер их культурного взаимо
действия. Иногда термины в различных 
языках образуются путем калькирования по 
модели чужого языка, уже отразившего 
это понятие (ср. русск. «пятилетний план» 
и кальки — англ.: Иуе-Уеаг Р1ап, дари: пе-
лан-е-панджса"ла и др.). Став международ
ным, научное терминологическое наследст
во используется уже дюбым народом, при
спосабливающим его к внутренним законам 
своего языка. 

Из положений . марксистско-ленинского 
учения о языке, как о едином средстве об
щения людей во всех сферах человеческой 
деятельности, вытекает, что терминологию 
следует считать неотъемлемой частью сло
варного состава, которая развивается в со
ответствии с внутренними законами его 
развития, его грамматическим и фонети
ческим строем. Это относится и к заимст
вованной терминологии. Надо сказать, од
нако* что при заимствовании терминов язык 
нередко засоряется случайными, чужеязыч
ными элементами, что отражается прежде 
всего на пестроте терминологии и наруше
нии международных связей, ибо разные на
роды могут заимствовать термины одина
кового значения из различных языков. Кро
ме того, при устном усвоении терминов 
(особенно в условиях низкой грамотности) 
возникают фонетические искажения и транс
формации на почве ложной и народной эти
мологии. 

В последнее время с ростом интереса сре
ди афганцев к советской культуре и русско
му языку можно наблюдать прямое проник
новение русских терминов в язык дари (си-
лина — «целина», микрорайон — «микро-
район» и др.). Очевидно, по мере .дальней
шего культурного сближения советского и 
афганского народов, укрепления экономи
ческого и научно-технического сотрудниче
ства между нашими странами процесс про
никновения лексики из русского языка в 

Летом 1964 г. археологическая экспеди
ция Института истории и археологии АН 
УзССР проводила раскопки пещерной па
леолитической стоянки Оби-Рахмат, в 
100 км к северу от Ташкента. При осмотре 
окрестности пещеры на небольшой площад
ке на берегу ручья найден нуклеус, пред
ставляющий особый интерес. 

Нуклеус изготовлен из желвака темно-
серого мелового кремня высокого качества, 

язык фарси-кабули (дари) еще более уси
лится. Да и сейчас уже довольно *шого ин
тернациональных терминов входит в язык, 
дари через русский. 

С каждым днем все большее значение 
приобретает международная терминология 
по различным отраслям знаний, каждая из 
которых через общий международный фонд 
технической лексики пополняет терминоло
гию конкретных языков, в том числе языка 
дари. Одним из активных проводников меж
дународных научно-технических терминов в 
дари служат школьные учебники. 

Роль интернациональных, в том числе 
греко-латинских, элементов в формировании, 
научной терминологии дари (особенно в об
ласти медицины, математики, техники, хи
мии, биологии и др.) очень велика. Нагляди 
ным примером этому может служить со
временная учебная терминология. Так, в 
учебнике по математике для 9-го класса всё 
формулы даются на общепринятой основе, 
на формализованном языке современной 
математики. Одночлен называется «моно
мом», двучлен — «биномом», многочлен — 
«полиномом». 

В учебнике по физике, помимо терминоло
гии, возникшей на собственной основе, при
няты такие международные физические 
термины, как — «физика», энерджи—«энер
гия», атом — «атом», электрик — «электри
чество» и др. При обозначении точек дав
ления, высоты и других показателей, а так
же в физических формулах приняты «меж
дународные» латинские буквы. Например, 
вес на общих основаниях обозначается 
буквой ТУ, сила — Ғ, радиус — К, длина — 1, 
Таким образом, формула приводится в еле1 

дующем виде: ~р~ — ~р~ — и читается 
на языке дари так: дабл ю бар иф масави 
эл бар ар. Так через учебники и учебные 
пособия в язык дари входят международ
ные научные термины, пополняющие и обо
гащающие его словарный состав. 

Все это свидетельствует о том, что в лек
сике и особенно в терминологии современ
ного дари (фарси-кабули) происходят важ
ные процессы, изучение которых представ
ляет большой научный и практический ин
терес, и наши филологи-афганисты должны 
внести свой вклад в разработку данной 
проблемы. 

X. Хашимбекое' 

Диаметр — 4, 6 см., толщина —3,8 см; шири
на ударной площадки — 2,0 см, толщина — 
1,9 см. Задняя сторона нуклеуса, на которой 
сохранилась валунная корка, не подверже
на сплошной обработке и только с двух 
краев сняты небольшие сколы. 

Необходимо отметить, что'рабочая плос
кость нуклеуса тщательно подготовлена для 
снятия отщепа (типа леваллуа) уплощаю
щими сколами с краев к центру. Однако 

ПО ПОВОДУ НАХОДКИ ЛЕВАЛЛУАЗСКОГО НУКЛЕУСА 
У ПЕЩЕРЫ ОБИ-РАХМАТ 
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изъян материала, не предвиденный масте
ром, не позволил снять намеченный отщеп. 

Описываемый нуклеус представляет для 
нас интерес, поскольку он является прек
расной иллюстрацией связи $гормы и ка
чества сырья с характером техники изготов
ления каменных орудии. 

товкой отмечены в нуклеусах из некоторых 
палеолитических стоянок Средней Азии — 
Тешик-Таш1, Ходжикент2, Кайрак-Кумы3, * 
также во многих леваллуа-мустьерских па
мятниках Ближнего Востока — Эс-Скул и 
Эт-Табун на горе Кармел4, Джебел-Кафсе8' 
(Палестина) и др. 

Леваллуазский нуклеус из пещеры Оби-Рахмат. 

Несомненно, данный нуклеус относится к 
одному из периодов обживания пещеры 
Оби-Рахмат. Почти аналогичные по технике 
исполнения, но более грубые, чем рассмат
риваемый нуклеус, ядрища были обнаруже
ны нами в V—-VI слоях Оби-Рахмата, для 
которых характерна пластинчатая техника с 
параллельным расщеплением. 

Приемы расщепления с радиальной подго-

В этих местонахождениях нуклеусы с ра
диальной подготовкой сочетаются с одно-
двуплощадочными нуклеусами. Но в гроте 
Оби-Рахмат они встречаются крайне редко, 
что, на наш взгляд, обусловлено характером 
сырья — неоднородным, слоистым кремни
стым известняком, достаточно тонкая обра
ботка которого была весьма затруднитель
ной. 

Я. X. Ташкенбаев-

1 А. П. О к л а д н и к о в , Исследование 
мустьерской стоянки и погребения неан
дертальца в гро^е Тешик-Таш, Южный Уз
бекистан, в сб.: «Тешик-Таш», Палеолити
ческий человек, М., 1949, стр. 7—85. 

2 А. П. О к л а д н и к о в , Ходжикентская 
пещера—новый мустьерский памятник Узбе
кистана, Краткие сообщения Института 
археологии [АН УзССР], вып. 82, 1961, 
стр. 68—76. 

3 Б. А. Л и т в и н с к и й, А. П. О к л а д 
н и к о в , В. А. Р а н о в , Древности Кай-
рак-Кумов, Душанбе, Изд-во АН ТаджССР. 
1962, стр. 3—89. 

* О. О а г г о й, ТЬе 51опе Аде о{ МошП 
Сагше1, УО1. I, ОхГогй, 1937. 

5 К . N 6 0 у Ш е , Ье ра1ёо1Шпяие е1 
1е тёзоШЫяие <1и <1ёзег1 Йе 1ийёе, АгсЫуед. 
Йе Г т з Ш т ае ра1ёопЮ1оре Нитате , Ме
тоде 24, Рапз, 1951-, рр. 179—184. 
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№1 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1966 г. 

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

. . . . . - - V . . у л , . - • • : - • .• . , : у . • • . ; . • , 

ж 

СТУДЕНТЛАР ВА ИЛМИИ-АТЕИСТИК ПРОПАГАНДА 

Коммунистах жамият кишисини тарбия-
•лаш идеология ишимизнинг бош йўли бўлиб, 
коммунизм курилишининг энг муҳим фактор-
ларидан биридир. Шунинг учунҳам партия
ми? ўзининг тарихий XXII съездида қабул 
қилган Программасида янги кишини тар-
биялаш вазифасини конкрет амалий ва-
зифа килиб қўйди. . 

Коммунистик жамият кишисини тарбия-
лашнинг энг муҳим шартларидан бири ки-
шиларни, биринчи навбатда ёш авлодни ил-
мий материализм — марксча-ленинча дунё-

?1|̂ >аш руҳида тарбиялашдан иборатдир. 
Чунки диний хурофотлар коммунизм қу-

риш ишига тўсқинлик қилади, оммани бу 
ишга актив иштирок этишдан четга тортади. 
Партия ва ҳукуматимизнинг ёш авлодни 
эскиликнинг ҳар қандай, шу жумладан ли
лий сарқитларидан ҳам қугилган, соғлом 
фикрли бўлиб етишишлари учун тинмай 
ғамхўрлик қилиб келаётганлигининг боиси 
•ҳам ана шунда. 

Партия Марказий Комитетининг «Аҳоли 
ўртасида илмий-атеистик пропаганда олиб 
боришдаги хатолар» (1954 йил, ноябрь), 
«Партия пропагандасининг ҳозирги даврда-
ти вазифалари> (1960 йил, январь), «Аҳоли-
тш атеистик руҳда тарбиялашни кучайтириш 
тадбирлари тўғрисида» (1964 йил, февраль) 
ва КПСС Марказий Комитетининг 1963 йил 
июль Пленуми қабул қилган «Идеология 
ишининг навбатдаги вазифалари> каби 
қарорлари партия, комсомол, касаба союз 
ташкилотларини омма ўртасида илмий-ате
истик пропаганда олиб боришда аниқ ва 
мукаммал программа билан қуроллантирди. 

Динга карши курашмоқ. учун диннинг 
реакцион моҳиятини фош қилиш, диний 
эътиқрдларни илмий материалистик дунё-
караш асосида танкид килиш, унииг ўрнига 
юксак коммунистик ғоявийликни пропаган
да қилмоқ ва уни ёшларимизнинг онгига 
•сингдирмок. талаб этилади. 

Коммунисток жамият курилишининг ҳо-
зирги босқичида ёш авлодни атеизм руҳи-
да тарбиялашга ҳар качонтидан кўра ҳам 
кўпроқ эътибор берилмоқда. Буни респуб-
ликамиз партия ташкилотларининг фаолият 
тида яққрл кўриш мумкин. Кейинги йил-
ларда Узбекистон Коммунистик партаяси 
.Марказий Комитета ёшлар ўртасида атеис

тик тарбияни янада кучайтиришга доир бир 
1{атор қарорлар қабул килди. 

Узбекистон КП Марказий Комитета бюро-
сининг 1961 йил 14 апрелда «Аҳоли ўрта-
сида динга қарши курашни кучайтарнш 
тадбирлари тўғрисида» ва Узбекистон КП 
Марказий Комитета Президиумининг 1963 
йил 16 августда «Республикада илмий-ате
истик пропаганданинг аҳволи ва уни кучай-
тириш тадбирлари тўғрисида» деб чиқарган 
қарорларида олий ўкув юртларининг пар
тия ташкилотлари студент ёшлар ўртасида 
илмий атеистик пропагандага жидДий эъти
бор беришлари лозим эканлиги таъкидла-
нади. 

Кейинги йилларда республикамиз олий 
ўқув юртларида студент ёшлар ўртасида. 
илмий-атеистик пропаганда олиб бориш со-
ҳасида анчагина бой тажриба тўпланди. Бу 
соҳада Тошкент ва Андижон медицина ин
ститута партия ташкилотлариниг фаолияти 
диққатга сазовордир. 

Тошкент давлат медицина института пар
тия ташкилоти ҳузурида ташкил этилган 
идеология комиссиясининг <Атеизм секция-
си> 1963 йилда ,«Атеистлар совети»га айлан-
тирилди. 

Бу Совет институтда ва омма ўртасида 
илмий-атеистик пропагандани янада кучай-
тириш, унинг доирасини кенгайтириш ва 
айникса динга ишонувчилар билан бирма-
бир иш олиб бориш ишини кенг авж олди-
риб юборди. Совет аъзолари тушунтириш 
ишлари олиб бориш билан бирга ўзларининг 
сафлар'иии ҳам анча кенгайтирдилар. Совет 
составйга 16 профессор ва фан докторлари, 
институт жамоат ташкилотларининг ваквл-
лари, актив комсомол ёшлар — жаъми 50 
киши аъзо қилиб сайланди. Советнинг иши
га доцент ўртоқ И. Исхоқов рахбарлик 
қилмоқда. • 

Институтда студентлар учун 2 группа 
ташкил қилиниб, махсус тайёрланган про
грамма асосида кўргазмали қуроллар фЦЩ 
ка ва кимё фанларидан тажрибалар кўрса-
тиш асосида лекциялар уюштирилади. Ҳар 
бир лекциями сўнг илмий-оммабоп — ате
истик фильмлар намойиш қилинади. Сту
дент ёшлар учун омма ўртасида илмий-
атеистик пропаганда олиб бориш методи-
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каси ҳақида махсус циклли лекциялар 
ташкил этилган. 

«Атеистлар совети» ҳузуридаги ижтимоий 
фан кафедралари, кимё, физика, биология 
кафедраларининг илмий ходимлари ва ак
тив студентлардан иборат лекторлар груп-
паси актив студент ёшлардан омма ўрта-
сида атеистик пропаганда олиб борувчи 
пропагандистларни тайёрлайди ва курс та-
мом бўлгач, уларга институт тасдиқлаган 
махсус лекторлик ҳужжатини тотпиради. 
1964 йилда 25 студентга ана шундай ҳуж-
жат берилди. Булар ишлаб чиқариш прак-
тикаси даврида республика меҳнаткашлари 
ўртасида 100 дан ортиқ илмий-атеистик лек
циялар ўқидилар. «Атеистлар совети»нинг 
«Наука и религия> деган махсус деворий 
газетаси мунтазам чиқиб туради. Атеистлар 
совети ташаббуси билан 1964 йилда инсти-
тутда кургазмали қуроллар/турли хилдаги 
экспонатлар билан жиҳозланган атеистлар 
уйи ташкил этилди. 

Булардан ташқари Тошкент давлат ме
дицина институти ишчи ва хизматчилари 
ўртасида ҳам катта атеистик иш олиб бо-
рилаётир. Ҳар бир клиникада . атеистлар 
советининг битта аъзоси махсус биркитиб 
қўйилган. Қлиникадаги ишга бошланғич 
партия ташкилотлари раҳбарлик қилади. 

Партия ваЙукуматимиз динга қаршй1ку£ 
рашда савол-жавоб кечалари, революция 
ветеранлари, фан, техника, адабиётнинг 
атоқли арбоблари, Социалистик Меҳнат 
Қаҳрамонлари билан учрашув кечаларини 
ташкил қилиш, ёшларнинг маданий дам 
олишларини кўнгилдагидек уюштириш ғоят 
муҳим аҳамиятга эгадир, деб ҳисоблайди. 
1964 йилдаёқ, ТошМИ да 8 марта савол-
жавоб, мўъжизасиз — мўъжизалар^ >. ўнлаб 
маданий дам олиш кечалари уюштирилди. 

Айниқса Ғ. З^лом, Мд- И. Шевердин, 
Т. Тула, Мирмухсин, «Узбекистан хотин-
кизлари» журнали редакцияси ходимлари, 
собиқ, эшон ҳозир эса республика атеистик 
пропаганда уйининг ходими Низомиддин 
Хўжаев ва бошқалар иштироки билан ин-
ститутда ўтказилган кечалар студентларда 
ғоят зўр таассурот қолдирди. 

«Атеистлар совети» ташкил этилгач меҳ-
наткашлар ўртасида олиб бориладиган ате
истик пропаганданинг доираси ҳам кенгай-
ди, институаэЬшг ишлаб чиқариш билан 
алоқаси кучайди. Институт «Атеистлар со-
вети»нинг аъзоларини Тошкент, Бухоро, 
Қашқадарё, Хоразм областлари, Фаргона 
водийси ҳамда Қорақалпоғистон АССР меҳ-
аткашлари ўртасида учратиш мумкин. 

Аввал атеистик пропаганда бир ёки икки 
киши иштирокида олиб борилган бўлса, 
эндиликда 50 дй||йар|ЕИҚ олимлар, студент-
лар ва бадиий ҳаваскорлик тўгараги аъзо-
лари иштирокида олиб борилмоқда. Фақат-
гина 1964 йилда 15 мартадан ортиқ кол
лектив чиқишлар уюштирилди. «Атеистлар 
советижинг агитбригадаси Тошкент обла-
стининг Чиноз, Янгийўл, Калинин, Бўка ва 
бошқа районларида турли мавзуда атеис
тик кечалар ўтказиб, халқ. ҳурмати ва эъти-
борини қозондилар. 

«Атеистлар совети»нинг ишида медицина 

фанлари докторлари, профессорлардан-
А. Содиқов, В. Воҳидов, В. М. Мажидов, 
Шамсиев, А. Асқаров, Н. Исмоилов, А. Ҳо-
шимов, доцентлардан А. Криженков, И. Фо-
зилов, А. Тимбеков, Т. Қосимов, С. Руми, 
Т. Тальянц, О. Орифжонов, Р. Капкаев,. 
Р. Одилова, X. Очилов, Ҳ. Қодиров ва бош-
қалар актив иштирок этмоқдалар. 

Андижон медицина институтида қилина-
ётган ишлар ҳам оз эмас. Институт партия 
ташкилотининг ташаббуси билан халқ ил
мий атеизм университета ташкил этилган. 
1964 йил январдан бошлаб университетга 
доцент Ю. М. Фузаилов ректорлик килади. 
Университета машғулотлар бир ойда икки 
марта ўтказилади. Лекция ва суҳбатлар 
турли хилдаги илмий тажрибалар ва атеис
тик темадаги фильмлар асосида жонли 
ва қизиқарли ўтади. 

1964—1965 ўқув йилида университет жаъ-
ми 16 марта махсус машғулотлар ўтказди. 

Университет фаолияти тез орада жамоат-
чилик ўртасида катта қизиқиш уйғотди. 
Машғулотларга ишлаб чиқариш корхонала-
рининг ёшлари, мактаб ўкитувчи ва ўқув-
чилари ҳам мунтазам қатнаша бошладилар. 
Университетнинг доимий тйнгловчиларининг 
сони 100 кишидан ошиб кетди. Университет 
совети марксизм-ленинизм кабинетида тур
ли хилдаги экспонатлар билан безатилган 
атеистлар уйини ташкил этди. Андижон 
медицина институтида олиб борилаётган 
атеистик пропаганда ўқитувчи ва студент 
ёшларнинг активлигини кучайтирмоқда. 
Улар республикамизнинг область, шаҳар ва 
районларида атеистивНгемаларда лекция ва; 
•суҳбатлар ўтказдилар. 

Утган йили институт ўқитувчи ва сту-
дентларининг кучи билан 500 дан ортиқ 
илмий-зтеистик темаларда лекция ва суҳ-
батлар ўтказилди. Бу лекция ва суҳбатлар-
да 20 мингга яқин тингловчи қатнашди. 

Тошкент, Самарканд давлат университет-
лари, Низомий номидаги Тошкент, Қарши 
давлат педагогика институтларида ҳам сту-
дентлар орасидан пропагандист-атеистлар 
тайёрлашга катт,а эътибор берилмоқда. Бу 
олий ўқув юртлари қошида ташкидаэтилган 
пропагандистлар курсини ҳар йили 200— 
500 студент тамомлаб чиқаётир. 

Аммо, эътироф этиш керакки, республика-
миз олий ўқув юртларида атеистик тарбия-
нинг қўйилиши партия ва ҳукуматнмиз қўй-
ган буюк талаблардан ҳали ҳам орқада қол-
моқда. Ҳеч кимга сир эмаски, олий ўқув 
юртларида билим олаётган ёшларнинг баъ-
зилари ҳали х.ам динга, авлиё ва худоларга 
ишонади, айрим диний маросимларга амал 
қилади. Бу эса бутун идеология ва тар-
биявий ишимизнинг салбий томонидир. Ик-
кинчи томондан эса айрим ҳолларда атеис
тик пропагандага етарли эътибор берил-
маётир, барча тарбиявий воситалар ишга 
солинмаётир. Учинчи томондан, талайгина 
ёшларимиз диний оғу билан онги заҳарлан-
ган оилаларда яшайдилар. Дин аҳллари — 
домла, эшон ва руҳонийлар эса ёшларимиз-
га ота-оналарнинг фарзанд олдидаги ҳур-» 
матидан фойдаланиб, ўз таъсирларини ёш-
ларга ўтказадилар. Ота-оналар билан эса-
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•етарли суратда тушунтириш ишлари олиб 
борилмаётир. Тўртинчидан, айрим олий ўқув 
юртларининг партия ташкилотлари атеистик 
пропаганда билан хали ҳам етарли шуғул-
ланмаётир. 

Шунинг учун «Правда> ўзининг 1964 йил 
'2 мартдаги «Атеистик тарбия ишларини ак
тив равишда олиб борайлик» деган редак
цией макрласида: «Илмий атеистик ишлар-
зш-кенг ва планли равишда олиб бориш, 
ҳар бир диндорнинг онгини диний заҳардан 
:қуткариш учун зўр бериб курашиш, шу 

мақсадда идеологиянинг' ҳамма воситалари-
дан фойдаланиш — совет кишиларини ате
истик руҳда тарбиялаш соҳасида партия 
ташкилотларининг энг зарур вазифалари-
дир»,— деб яна бир бор таъкидлаб ўтди. 
Чунки,. илмий атеистик пропагандамизнинг 
таъсир даражаси нақадар баланд бўлса, 
унинг ҳужумкорлиги нақадар кучли ва фор-
малари хилма-хил бўлса диний саркитлар1 

ни таг-томири билан юлиб ташлаш вазифаси 
шунчалик тез ҳал этилади. 

Ш. Каримов 
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ПО СТРАНИЦАМ АРХИВОВ 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ХЛОПКОВОЙ ТОРГОВЛЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ С РОССИЕЙ 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII—НАЧАЛО XIX ВЕКА) 

Для изучения истории торгово-экономи
ческих отношений Средней Аз$ш с Россией 
большое значение имеют многочисленные 
документы, хранящиеся в архивных фондах 
Москвы, Ленинграда, Оренбурга, Омска и 
других городов страны и состоящие глав
ным образом из отчетов пограничных тор
говых таможен, донесений и отчетов рус
ской администрации, записок русских чи
новников и т. д. В отчетах-ведомостях до
вольно подробно перечисляются не только 
виды и количество продаваемых и покуна^ 
•емых товаров, но и зафиксировано, кем, 
когда и откуда они были доставлены, 

В этих материалах мы находим интерес
ные .данные о развитии хлопковой торговли 
Средней Азии с Россией во второй поло
вине XVIII — начале XIX в. 

Как известно, производство хлопчато
бумажных тканей в России первоначально 
было налажено в основном в тех городах 
(в частности, в Астрахани), через которые 
проходили торговые связи России со стра
нами Востока. 

По данным известного исследователя рус
ской промышленности П. Г. Любомирова, 
бумажное ткачество в России было нала
жено в 40-х годах XVIII в. в Астрахани — 
этом древнем центре торговли России со 
•странами Востока, властности со Средней 
Азией. 

После основания г. Оренбурга и установ
ления через него оживленных торговых свя
зей между Россией и Средней Азией тек
стильные мануфактуры, работавшие на 
Среднеазиатской пряже и хлопке, возни
кают и в Казанском уезде1. 

Большинство этих предприятий принад
лежали татарским купцам, которые имели 
широкие торговые связи со Средней Азией. 
Так, в 1767 г. по разрешению русского 
правительства татарин С. Усманов построил 
в Казанском уезде мануфактуру по выра
ботке хлопчатобумажных тканей, которая 
дала в 177:3 г. тканей на 18 000 руб.2 

1 П. Г. Л ю б о м и р о в , Очерки по 
истории русской промышленности, М., 1947, 
стр. 600—603. 

2 К. А. П а ж и т н о в , Очерки истории 
текстильной промышленности дореволю
ционной России, М., 1958, стр. 27. 

В 1800 г. в Казанско-Вятском крае насчи
тывалось 13 мануфактур, работавших на 
бухарской пряже3, получаемой через Орен
бург4. По материалам Оренбургской по
граничной комиссии, в 80-х годах ХЛТШ в. 
среди российских купцов, торгующих со 
среднеазиатскими городами, были «казан
ские торговые татары и фабриканты» — 
Муртаза Исмаилов, {& Ибраев, Р. Мухам-
метов и др.5 В числе товаров, вывозимых 
ими из Средней Азии, значительное место 
занимала хлопковая^лряжа. Это позволяет 
нам полагать, что указанные «фабрики» 
были по существу мастерскими или хлоп
чатобумажными мануфактурами, выраба
тывавшими различные ткани из среднеазиат
ского сырья8. 

Быстрое развитие хлопчатобумажных 
мануфактур в России во второй половине 
XVIII в. приводит к усилению спроса на 
среднеазиатскую пряжу. В своем отчете 
полковник Струков отмечал, что хлопковая 
пряжа ввозится из Средней Азии «в значи
тельном количестве» и «с большою пользою 
обрабатывается... на фабриках русских в 
ткани разных сортов»7. 

Экономические интересы владельцев ма
нуфактур были отражены в письме от 
16 мая 1767 г., направленном комиссии о 
коммерции Й. И. Рычковым, который долгое 
время работал в Оренбурге и был хоррЬиз! 
осведомлен о торговле России со средне-

3 В рассматриваемый период всю хлопко
вую пряжу, привозимую из Средней Азии 
в Россию, называли «бухарской». 

4 К. А. П а ж и т н о в , указ. соч., стр. 28. 
5 Государственный архив' Оренбургской 

области (ГАОО), ф. 5, ой 1, д. 21, л. 78, 
293—298. 

6 Полковник Струков, побывавший в 
1810 г. в сибирских и оренбургских погра
ничных таможнях, в своем отчете прави
тельству писал, что среднеазиатские «ткани 
и материи разных сортов употребляются 
простолюдинами обоих полов весьма с 
приятностью, ибо оные в носке мягки и 
прочны» (Центральный государственный 
исторический архив в Ленинграде — 
ЦГИАЛ, ф. 560, оп. 4, д. 2, л. 78). 

7 ЦГИАЛ, ф. 560, оп. 4, д. 2. л. 13, 78. 
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азиатскими ханствами. Отвечая на вопросы 
комиссии, он предлагал весь хлопок и шелк 
из Средней Азии вывозить в Россию. Для 
защиты русских хлопчатобумажных ману
фактур от иностранной конкуренции 
Щ~Й. Рычков предлагал повысить пошли
ны на среднеазиатские хлопчатобумажные 
товары, а для увеличения вывоза из Сред
ней Азии пряжи и. хлопка — разрешить 
беспошлинный ввоз их в Россию и вывоз 
в среднеазиатские ханства железа и меди8. 
Кроме того, он счит|§Ш§р|ходимым соста
вить новый'таможенный тариф для тор
говли со Средней Азией9. Предложения 
П. И. Рычкова, отражавшие интересы пра
вящих крущ£' России, были одобрены рус
ским правительством. 

Растущий спрос на хлопковую пряжу и 
хлопок-сырец и ряд покровительственных 
мероприятий русского правительства созда
ли благоприятные условия для расширения 
русско-среднеазйргской торговли. 

Так, в 1772— Щ 5 гг. только в Оренбург-
Щрр и Троицкую таможни было достав
лено из Средней Азии/ различных товаров 
на 648665 руб., в том числе прязкя— на 
170354 руб., а хлопка-сырца — на 20 266-
руб.10 

Хлопковая пряжа и хлопок-сырец при
живились и в таможни' Сибирской линии. 
Так, в 1777—1778 гг. из Ташкента в Семи
палатинск и Петропавловск было достав
лено 137 пудов 37 фунтов хлопковой пря
жи, 42 пуда 12 фунтов хлопка-сырца11. 

Хлопковую пряжу и хлопок-сырец приво
зили не только среднеазиатские, но и рус
ские, казахские и каракалпакские купцы. 
Как видно из архивных данных, в этот 
период в Среднюю Азию ездили в основ
ном татарские кдацы, которые, как мусуль
мане, пользовались покровительством сред
неазиатских правителей: с христиан они 
взимали- 5% пошлины,' а с мусульман — 
в ? . Поэтому русские купцы в основном 
отправляли свои товаша с приказчиками из 
татар. ШШ( 

В последнее десятилетие XVIII в. сред
неазиатская пряжа и хлопок-сырец зани
мали уже видное место в общем импорте 
хлопковой пряжи и хлопка в Россию. По 
сведениям коммерц-коллегии, в 1797— 
1799 щ'гиз азиатских стран (в том числе 
из Средней Азии) хлопковой пряжи в Рос
сию было ввезено 17220 пудов 39 фунтов, 
а из европейских стран — 7870 пудов 
12 фунтов13. 

В 1790—1792 гг. в Россию было ввезено 

8 Центральный государственный архив 
древних актов (ЦГАДА), ф. 397, оп. 1, 
д. 319, л. 143—155. 

9 Там же, л. 143—144, 148. 
10 ГАОО, ф. 3, оп. 1, д. 133, 144, л. 20— 

33, 134—148. 
11 Омский областной государственный 

архив (ООГА), ф. 1, оп. 1, д. 209, л. 112— 
120, 270—279, 

12 ЦГИАЛ, ф. 1264, оп. 1, д. 319, л. 111. 
13 Там же|8>: 13, оп. 2, д. 296, л. 10. 

363 пуда среднеазиатского хлопка14, а в 
1799 г., по сведениям коммерц-коллегии, из 
Средней Азии было привезено 8977 пудов 
хлопка, изЩрана— 2090 пудшрО фунтов, 
(арйзд Китая — 51 пуд 20 фунтов15. 

Интересно отметить, что среднеазиатские 
купцы, в частности бухарцы, не только ЩШ 
возили хлопковую пряжу и хлопок, но и пе
редавали свой опыт окрашивания хлопча
тобумажных тканей местному населению— 
татарам, русским и др.16 

В начале XIX в., в связи с созданием и 
ростом бумагопрядильных мануфактур в 
России, русское правительство проявляет 
все больший интерес к среднеазиатскому 
хлопку. В сентябре 1800 г. князь Г. П. Га
гарин затребовал у Министерства коммер
ции сведения о количестве хлопка, которое 
могло быть доставлено среднеазиатскими 
купцами для созданной в Петербурге в 
1798 г. Александровской мануфактуры17/. 
Согласно полученной из Оренбургской та
можни справке от-^декабря 1803 г., за 
последние 10 лет в Оренбург ежегодно-
ввозилось в среднем до 14 тыс. пудов пря
жи и 2500 пудов хлопка, по большей части 
«из Бухарин и ее провинции»18. При этом 
хлопок первого сорта привозился из Шах-
рисябза, а второго — из Ура-Тепе и ДжШ 
зака19. 

Как видно из письма министра коммер
ции Н. П. Румянцева оренбургскому воен
ному губернатору Г. С. Волконскому от 
3 августа 1808 г., русское правительство 
старалось получить хлопок из Средней 
Азии, «могущий заменить американский»20. 
При этом Н. П. Румянцев руководствовал
ся указом Александра I от 2 августа 
1808 г. о закупке «в Бухарин для Александ
ровской мануфактуры хлопчатой бумаги»21. 

Г. С. Волконский, выполняя указания 
правительства, заключал со среднеазиат
скими, в частности бухарскими, купцами 
йщгракты на доставку в Россию хлопка-
сырца. В рапорте из Оренбурга от 8 сен
тября . 1809 г. на имя Н. П. Румянцева 
отмечалось, • что бухарский чиновник — 
корчибашиЩкупец Мирза Мухаммед Юсуф 
взялись доставить для Александровской 
мануфактуры ЙЮ) пудов хлопка, в счет 
которых уже доставлено 565 пудов22. ^Щй 
ме того, 28 тюков хлопка длящий же ману-. 
Фактуры было привезено в Троицк23. 

Таким образом, была установлена непо
средственная связь между российской 

14 П. Г. Любомиров , укщ-\ соч., 
стр. 611. 

18 ЦГИАЛ, ф. 13, оп. 2, д. 296, л. 2. 
18 К. А. П а ж и т и о . в , указзй? соч., 

стр. 45. ШЩ 
17 ЦГИАЛ, ф. 13, оп. 2, Щ Э Ш Е 11:111 18 Там ж | , т 1739$г.: 22. 
19 Там же, ф. 13, оп. 2, д. 1739, л. 22. 
20 Там же, д. 1437, л. 3. 
21 Там же, л. 1. 
22 Там же, д. 1739, л. 49—50. 
23 Там же, д. Щ7, л. 5—6. 
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хлопчатобумажной промышленностью и 
•среднеазиатскими источниками сырья. 

Небезынтересно отметить, что Троицкая 
пограничная- таможня, отвечая на запросы 
•русского правительства от 8 мая 1811 г. о 
ввозе из Средней Азии цветного хлопка-
сырца, сообщала 7 июня и 11 августа 
1811 г., что «темно-желтой бумага пряде
ною вывозится бухарскими и российскими 
купцами каждогодно пудов до пяти-десяти, 
и продается оная от осмидесяти и до ста 
рублей пуд»24. 

Рост потребностей развивающейся тек
стильной промышленности России в сырье 
привел к постепенному повышению цен на 
хлопок и хлопковую пряжу. Так, в 1746 г.. 
пуд хлопка стоил 2 руб.25, в 1760 г. цена на 
него поднялась до 5—8 руб., а в 1803 г. — 
до 45—70 руб. В 1760 г. пуд тонкой хлоп
ковой пряжи стоил 20—25 руб., а в 
1802 г. —60—70 руб.26 

О растущем интересе русского прави
тельства, купцов и промышленников к 
дальнейшему расширению торгово-экономи
ческих связей со Средней Азаей в начале 
XIX в. свидетельствуют отчеты и записки 
упомянутого выше полковника Струкова. 
В своей записке, поданной министерству 
финансов, он отмечал, что «взаимная поль
за и даже нужда по сей торговле России 
с помянутыми (среднеазиатскими. — Э. X.) 
городами... весьма велика. Россия, не имея 

в произведении у себя хлопчатой бумаги, 
получает сию важную надобность в значи
тельном количестве оттоль из Азии, в на
туральном ее состоянии, хлопчатою и пря
деною»27. 

Далее, подчеркивая необходимость уве
личения ввоза хлопка-сырца, он писал, что 
«с пряденой бумаги, хотя и полезный 
материал, но дабы стеснять выход оной и 
увеличивать привоз хлопчатой к усилению 
действия возникающих в России с быстром 
успехом прядильных машин, нужно опреде
лить сбор пошлиной с рубля до 10 коп.», 
а ввоз хлопка-сырца «оставить без пош
лин»28. 

Предложения Струкова, отражавшие но
вые тенденции в русско-среднеазиатской 
торговле в начале XIX в., которые были 
обусловлены возникновением и развитием 
в России собственной бумагопрядильной 
промышленности, были одобрены Александ
ром I29. 

Таким образом, со второй половины 
XVIII в. хлопковая пряжа и хлопок-сырец 
становятся одним из важных предметов 
экспорта из Средней Азии в Россию. Но 
если ранее Россия была заинтересована 
прежде всего во ввозе хлопковой пряжи, 
то впоследствии, в связи с развитием 
хлопчатопрядильных мануфактур, возра -
стает спрос на хлопок-сырец. 

Э. Ходжиев 

ы ГАОО, ф. 6, оп. 10, д. 834/18, л. 1—7. 
26 ООГА, ф. 1, оп. 1, д. 12, л. 3*—41. 
26 ЦГИАЛ, ф. 13, оп. 2, д. 1739, л. 22, 

49—50. 
Р ЦГИАЛ, ф. 560, оп. 4, д. 2, л. 78—79. 

28 Там же, л. 126—127. Как известно, тор
говым тарифом 1777 г. был разрешен бес
пошлинный ввоз в Россию хлопка-сырца. 
Струков|.просит здесь отмены карантинного 
сбора. 

29 ЦГИАЛ, ф. 560, оп. 4. д. 2, л. 113. 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

НОВАЯ КНИГА ПО ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ СОВЕТСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

Изучение опыта .национально-государ
ственного строительства ранее отсталых 
народов, в том числе народов Средней 
Азии, перехода их к социализму, минуя 
капиталистическую стадию развития, и по
мощи в этом деле великого русского 
народа имеет большое теоретическое и 
практическое значение. Вот почему следует 
приветствовать выход в свет монографии 
Ш. 3. Уразаева, посвященной исследованию 
этой важной и актуальной темы1. 

В книге на основе анализа и обобщения 
обширного фактического материала, по-

^йщянутого главным образом из архивных 
источников, раскрывается огромная роль 
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции, ленинской национальной полити
ки Коммунистической партии, образования 
РСФСР и СССР, помощи великого русско
го народа в создании и развитии нацио
нальной советской государственности наро
дов Средней Азии, в том числе Узбеки
стана, и осуществлении революционных 
социалистических преобразований в сред
неазиатских республиках Советского Союза. 

Специальная глава монографии посвя
щена роли РСФСР в строительстве совет
ской автономии Туркестана. Автор пра
вильно подчеркивает, что роль РСФСР в 
создании советской национальной государ-
ственнсййи в Туркестане выражалась 
прежде всего в оказании государственно-
правовой помощи трудящимся Туркестана 
в строитёЛЩсве автономной республики. 
Народы Средней Азии получили возмож
ность использовать богатый опыт совет
ского государственного строительства в 
Российской Федерации и вместе с тем им 
была оказана всесторонняя экономическая, 
финансовая, политическая, военная и куль
турная помощь. Эти выводы подкрепляются 
приведенными в работе многочисленными 
цифрами и фактами. 

Говоря о помощи Российской Федерации 
в социалистическом преобразовании Хо-

1 Ш. 3. У р а з а ё в, Роль РСФСР и 
СССР в создании советской государствен-

• ности в Узбекистане, Ташкент, Изд-во 
«Узбекистан», 1965, 140 стр. 

резмской и Бухарской Народных Советских 
Республик, автор пишет: «Победа народных 
советских революций в Хиве и Бухаре, а в 
дальнейшем образование и развитиЩгарод-
ных советских республик были бы невоз
можны без помощи и поддержки Советской 
России. Они неминуемо стали бы жертвами 
иностранного капитала» (стр. 93). 
Ш. 3. Уразаев правильно характеризует 

йЩймоотношения РСФСР с Хорезмской и 
Бухарской республиками кақ^неждународ-
но-правовые отношения нового типа 
(стр. 95). Немало места в книге уделено 
роли Туркестанской АССР в социалистиче
ском преобразовании Хорезмской и Бухар
ской НСР. 

В отдельной главе монографии показано 
дШнение СССР в националыю-государ-
^еШевжом размежевании республик СЙя | | 
ней Азии и образовании Узбекской ССР. 
В работе подвергнуты справедливой крити
ке высказывания некоторых авторов о том, 
что национально-государственное размеже
вание Средней Азии не было проведено до-
1924 г. лишь потому, что Бухарская и Хо
резмская НСР еще не развились в социа
листические республики. 

Автор резонно замечает, что при таком-
подходе к размежеванию отдельным наро
дам вообще не пришлось бы создать свои 
республики в течение довольно продолжи
тельного времени. Национально-государ
ственное размежевание является осуще
ствлением ленинского принципа самоопреде
ления народов, и уровень развития части 
нации не может служить препятствием на 
пути к размежеванию. Преобразование 
Бухарской и Хорезмской народных рес
публику социалистические, конечно, Ў@Ш 
рило национально-государственное разме
жевание, но не явилось главной причиной, 
обусловившей его проведение. 

Идея национально-государственного раз
межевания народов Средней Азии возник
ла вскоре после победы Октябрьской рево
люции. Однако до ж 2 4 г. осуществить ве
не представлялось возможным. Дело в том, 
что в условиях гражданской войны и ино
странной интервенции не были подготовле
ны и изучены этнографические, статистиче-, 
ские и иные материалы, без которых не,ль-
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Говоря о развитии взглядов В. И. Леви
на по вопросу о федерации, автор утверж
дает, что «В. И. Ленин в 1916 г., учитывая 
уроки империалистической войны, все более-
склоняется к допустимости федерации и 
для России» (стр. 17), а немного ниже он-
пишет: «В России в 1914—1917 гг. сложи
лись такие условия, которые сделали необ
ходимым признание федерации в качестве-
переходной формы к полному единству» 
(стр. 18). Между тем известно, что. 
В. И. Ленин признал федеративную форму 
государственного устройства приемлемой 
для России только после Февральской 
революции 1917 г. Да и сам автор при
водит работу В. И. Ленина «Финляндия 
и Россия», написанную в мае 1917 г., где 
впервые высказывается мысль о допусти
мости федерации для России. Автору сле
довало показать, почему именно после 
Февральской революции В. И. Ленин при
знал федеративную форму допустимой для-
России. 

В книге показана роль Среднеазиатского, 
экономического Совета в приобщении Бу
харской и Хорезмской республик к социа
листическому строительству. Однако дея
тельность СредазЭКОСО, его практические 
мероприятия освещены, на наш взгляд, 
недостаточно. 

Нам представляется также, что работа 
выиграла бы, если бы автор довел освеще
ние вопроса о роли РСФСР и СССР в раз
витии советской государственности в Узбе
кистане до периода 30-х годов, полностью-
охватив весь первый этап развития нашего 
государства от его возникновения до побе
ды социализма в СССР. 

Т. А. Джалилов, Р. К. Каюмов-

ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
2 ЕВРОПЫ 

зя было правильно разграничить террито
рию вновь образуемых республик2. 

В книге мы находим интересные факты 
о деятельности посланцев В. И. Ленина в 
Средней Азии, об их роли в укреплении 
советской государственности народов края, 
о работе Тўрккомиссии ВЦИК и СНК 
РСФСР и др. 

Приводимые . автором многочисленные 
материалы убедительно свидетельствуют о 
несостоятельности домыслов буржуазных 
фальсификаторов, пытающихся исказить 
национальную политику Коммунистической 
партии и доказать, что Советская власть 
якобы была навязана народам Средней 
Азии и среднеазиатские республики насиль
ственно объединены в составе СССР. 

Ценность рецензируемой работы заклю
чается и в том, что она является первым 
фундаментальным исследованием, спе
циально посвященным роли Советской Рос
сии и СССР в создании советской государ
ственности в Узбекистане. 

Раскрытие исторической роли РСФСР и 
СССР в судьбах народов нашей страны, 
как правильно отмечает автор, поможет 
читателю «выяснить одну из самых суще
ственных особенностей социалистического 
государства, его интернациональный ха
рактер, его огромную притягательную силу 
и понять причины постоянного роста влия
ния и авторитета Советского государства 
среди широких народных масс» (стр. 6). 

Книга III. 3. Уразаева не свободна от 
отдельных недостатков. Так, надо было 
подробнее осветить' социально-экономиче
скую и культурно-политическую отсталость 
народов дореволюционной Средней Азии, 
чтобы лучше раскрыть глубину и масштабы 
тех грандиозных преобразований, которые 
были проведены в среднеазиатских респуб
ликах при Советской власти. 

ПЕРВАЯ МОНОГРАФИЯ О СВОБОДЕ 

Свобода личности и права граждан — 
одна из важнейших проблем строительства 
социалистического и коммунистического 
общества, обеспечивающего подлинный рас
цвет человеческой личности. 

Человек — социальный атом общества. 
Раскрытие неисчерпаемой энергии мысля
щего и действующего человека, ее эффек
тивное использование в интересах общест
венного прогресса во многом зависит от 
уровня свободы личности, характера предо
ставленных ей демократических прав. Бо
лее того, в наши дни, когда происходит 
острая борьба двух противоположных идео
логий— коммунистической и буржуазной — 
проблема свободы личности приобрела осо
бую значимость и политическую остроту. 

2 См. «40 лет Узбекской Советской Со
циалистической Республики», Ташкент, 
Объединенное издательство ЦК КПУз, 
1964, стр. 30—35. 
5-1500 ШШ& 

Вот почему вопросы свободы личности и 
основных прав граждан имеют огромное 
международное, политическое, научное и 
практическое значение. В нашей литературе 
данной проблеме посвящен обширный круг 
исследований, освещающих различные 
аспекты ее с философской, социологиче
ской, исторической, правовой и других то
чек зрения. Однако до последнего времени -
у нас еще не было специальных работ,, 
посвященных свободе личности и правам 
граждан зарубежных социалистических 
стран. 

Этот пробел во многом восполняет издан
ная в 1965 г. книга канд. юр. наук А. Г. Мо-
зохиной1. 

Рецензируемая монография — плод мно-

1 А. Г. М о з о х и н а , Свобода личности)' 
и основные права граждан в социалистиче
ских странах Европы, М., Изд-во «Наука»,. 
1965, 496 стр. 
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голетних исследований автора — написана 
?щ>основе изучения многочисленных источ-
ликов, общей и специальной литературы, 
принадлежащей перу советских авторов и 
ученых ряда социалистических стран Ев
ропы. 

Написанная с правильных методологиче
ских позиций, на высоком научно-теорети
ческом уровне книга А. Г. Мозохиной прив
лекает внимание читателя не только новиз
ной темы, но и глубиной ее освещения, 
самой постановкой многих вопросов и обо
снованностью их аргументации. Следует 
особо подчеркнуть, что автор пытается 
•осветить такую важную в методологиче
ском отношении проблему, как принципы, 
лежащие в основе института прав и свобод 
граждан по конституциям социалистических 
стран Европы, — проблему, которой пока 
еще не уделяется должного внимания даже 
в государственно-правовой литературе 
•самих этих стран. 

Изложение материала в книге начинается 
с освещения роли политической надстрой
ки в повышении общественно-политической 
активности личности при социализме. 

Здесь правильно отмечается, что главное 
.направление в развитии политической орга
низации общества в социалистических стра
нах Европы — это демократия, все более 
.широкое . вовлечение трудящихся масс в 
государственное управление (стр. 17—18). 
Это положение убедительно раскрывается 
•на конкретном материале из общественно-
политической жизни европейских стран 
социализма. 

Далее характеризуется материальная 
«снова свободы личности при социализме — 
социалистическая система хозяйства и со
циалистическая общественная собствен
ность, обеспечивающие широкий простор 
.для всестороннего развития творческих сил 
и способностей личности. Подробно оста
навливаясь на зарождении, утверждении и 
развитии социалистической экономики, ав
тор показывает, как на ее основе создаются 
объективные условия для углубления гаран
тии свободы личности и расширения прав 
граждан. ЙУ& 

Анализируя взаимосвязь между изменя
ющейся в ходе строительства социализма 
классовой структурой общества и расшире
нием прав и свобод граждан, автор пока
зывает, как с ликвидацией эксплуататор
ских классов и созданием новой классовой 
структуры общества неизмеримо расши
ряется социально-политическая база социа
листической демократии, свободы личности 
и прав граждан. 

Большой политический и научный интерес 
представляет разработка А. Г. Мозохиной 
.принципов, лежащих в основе системы прав, 
свобод и обязанностей граждан. В книге 
рассматриваются такие принципы, как един
ство интересов личности и общества, пол
нота и реальность прав и обязанностей, 
равенство прав и равенство обязанностей, 
развитие прав и свобод граждан и укреп
ление их гарантий в процессе строитель

ства социализма, национальное равнопра
вие граждан. 

Весьма содержательным является раздел, 
посвященный классификации прав, свобод 
и обязанностей граждан в науке социали
стического государственного права. Здесь 
автор не только приводит различные мне
ния советских и зарубежных исследователей, 
но и высказывает свою точку зрения по 
исследуемым вопросам. Нам представля
ются правильными критические замечания 
автора по поводу своеобразной системы 
прав и свобод граждан, предлагаемой 
Л. Д. Воеводиным2, ибо такая классифи
кация должна основываться на строго 
объективных критериях, а не на субъектив
ных умозаключениях. 

Центральное место в работе занимают 
главы, посвященные социально-экономиче
ским и политическим правам, демократиче
ским свободам и личной свободе граждан. 
Актор подробно анализирует нормотворче-
скую деятельность социалистических госу
дарств Европы, обеспечивающую практиче
ское осуществление и дальнейшее развитие 
этих прав и свобод. 

Автор подчеркивает, что в системе прав 
и свобод граждан, записанных в конститу
циях европейских стран социализма, основ
ное место занимают такие социально-эко
номические права, как право на труд, от
дых, охрану здоровья и материальное обе
спечение, право на образование и исполь
зование достижений науки и культуры, а 
также на творческое участие в их раз
витии. 

Конституции социалистических стран пре
доставляют их гражданам и широкие поли
тические права и демократические свобо
ды — право избирать и быть избранными, 
свобода слова, печати, собраний, уличных 
шествий и демонстраций, объединения в 
общественные организации и т. д. Эти права 
обеспечивают и стимулируют повышение 
общественно-политической активности, лич
ности, вовлечение трудящихся масс в управ
ление всеми делами общества и государства 
(стр. 209—243). 

А. Г. Мозохина конкретно характеризует 
и такие личные свободы граждан социали
стических стран Европы, как свобода и 
неприкосновенность личности, неприкосно
венность жилища, тайна переписки, свобо
да совести. Эти правовые институты ярко 
раскрывают силу и глубину социалистиче
ской демократии и надежно охраняются 
социалистическим государством. 

Весь этот комплекс прав и свобод являет
ся неотъемлемым достоянием каждого 
члена социалистического общества,"незави
симо от его национальности, расовой при
надлежности, социального и имущественно
го положения,- вероисповедания и пола. 

2 См. Л. Д. В о е в о д и н , Теоретиче
ские вопросы правового положения лично
сти в советском общенародном государстве, 
Советское государство и право, 1963, йШЙ* 
стр. 19. 
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Как подчеркивает автор, проблема нацио
нального равноправия решается в социали
стических странах в духе неуклонного соб
людения принципов пролетарского интерна
ционализма, дружбы и братства народов. 

Особое внимание автор уделяет огром
ным изменениям, которые произошли в 
положении женщин в социалистических 
странах Европы за годы существования 
народной власти. «Народная власть, 
утвердившаяся в социалистических стра
нах Европы, — пишет А. Г. Мозохина, — 
осуществила равноправие женщины в та
ком широком масштабе, в каком это не 
смогла сделать самая передовая буржуаз
ная республика» (стр. 269). 

Монография завершается главой об ос
новных обязанностях граждан. Здесь рас
сматриваются, в частности, обязанности 
соблюдения действующих законов, дис
циплины труда, правил социалистического 
общежития, укрепления и охраны социали
стической собственности, защиты Родины 
и т. д. Непременным условием добросове
стного исполнения этих обязанностей, как 
правильно отмечает автор, являются высо
кая сознательность граждан, чувство 
ответственности, взаимной требовательно
сти, гражданского долга. Воспитывая 
граждан в духе неуклонного выполнения 
обязанностей, социалистические государ
ства применяют как меры убеждения, так 
и меры принуждения, творчески сочетая»$)йй 
в соответствии с конкретными исторически
ми условиями данной страны. 

Весьма ценным в работе А. Г. Мозохиной 
яьляется то, что при характеристике прав, 
сробод и обязанностей граждан социали
стических стран Европы она показывает 
коренные отличия и огромные преимуще
ства социалистической демократии над 
б>ржуазной. 

Вместе с тем в монографии выявляются 
конкретные особенности реального осуще
ствления тех или иных демократических 
СЕОбод в каждой из социалистических 
стран и динамика их развития в ходе социа
листического строительства. Приводимые в 

ЦЕННЫЕ ТРУДЫ 

История русско-среднеазиатских отноше
ний уходит своими корнями в далекое 
прошлое. Изучение этих исторических свя
зей имеет большое научное и политическое 
значение и является одним из актуальных 
вопросов советской исторической науки. 

В последние годы появился ряд работ по 
истории русско-среднеазиатских отноше
ний до и после присоединения Средней 
Азии к России. Среди них наше внимание 
привлекли исследования Н. Г. Аполловой и 
М К. Рожковой1. 

1 Н. Г. А п о л л о в а, Экономические 
у политические связи Казахстана с Россией 
в XVIII —начале XIX вв., М., Изд-во АН 

книге материалы убедительно опровергают 
лживые домыслы буржуазных фальсифи
каторов, пытающихся извратить сущность 
социалистической демократии, очернить и 
замолчать огромные успехи народов социа
листических стран Европы в строительстве 
новой жизни. 

Оценивая в целом положительно работу 
А. Г. Мозохиной, хотелось (уы вместе с тем 
высказать и некоторые замечания и поже
лания. 

Так, нам представляется, что при характе
ристике принципов, лежащих в основе 
системы прав, свобод и обязанностей: 
граждан (глава вторая), автору не следо
вало выделять в отдельный параграф 
«Систему основных прав и свобод», по
скольку это привело к известным повторам 
и нарушило стройность и последователь
ность изложения. 

Нам кажется, что в интересах читателя 
надо было дать заключение к книге, изло
жив в нем выводы и научные обобщения-
автора по всему обширному материалу, 
приведенному в работе. 

Следовало бы также усилить критиче
скую направленность раздела «Классифи
кация прав, свобод и обязанностей граж
дан в науке социалистического государ
ственного права». 

В работе можно было бы показать спе
цифические особенности и общие законо
мерности осуществления свободы личности 
и прав граждан в социалистических стра
нах Европы и Азии, что позволило бы авто
ру глубже раскрыть единство проявления 
основных принципов социалистической 
демократии во всех социалистических 
странах. 

Но все эти замечания отнюдь не меняют 
общей высокой оценки научного труда 
А. Г. Мозохиной, предложившей на суд 
читателя серьезное и глубоко аргументи
рованное исследование о свободе личности 
и основных правах граждан братских со
циалистических стран Европы. 

Р. X. Абдушукуров, X. П. Пулато» 

Монография Н. Г. Аполловой, охватыва
ющая экономические и политические связи 
Казахстана с Россией, является одной из 
первых обобщающих оригинальных работ 
по указанному вопросу. Автор ставит своей 
задачей осветить экономические и полити
ческие взаимоотношения Казахстана с Рос
сией и те изменения, которые произошли-
в хозяйстве и общественно-политическом 
строе Казахстана после его присоединения 
к России. 

СССР, 1964, 213 стр.; М. К. Р о ж к о в а . 
Экономические сзязи России со Средней 
Азией, 40—60-е годы XIX в., М., Изд-в& 
АН СССР, 1964, 198 стр. 

» ИСТОРИИ РУССКО-
;их ОТНОШЕНИЙ 
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\ Первая глава работы посвящена анали
зу социально-экономического и политиче
ского положения Казахстана накануне 
присоединения его к России. В Казахстане 
I осподствовали тогда феодальные отноше
ния, в основе которых лежала феодальная 
собственность иа землю. Сохранение устой
чивых пережитков патриархально-родового 
быта, использование их феодалами в своих 
классовых интересах придавало специфиче
ский характер феодальным отношениям. 
Все это приводило к застою, производи

тельных сил Казахстана, где господствую
щей формой хозяйства оставалось экстен
сивное скотоводство, а земледелй|*й до
машняя промышленность были развиты 

очень слабо. йЦя 
Во второй главе монографии рассказы

вается о деятельности Оренбургской экспе
диции и Оренбургской комиссии. Останав
ливаясь на истории возникновения 

|Ш|1>ренбурга, стаыпего затем крупным 
экономическим и административным цент
ром, автор отмечает, ч Ж Оренбургская 
экспедиция положила начало хозяйствен
ному освоению края и способствовала рас
ширению торговых связей России с Казах
станом и Средней Азией. Дальнейшее раз
витие Оренбурга связано с деятельностью 
Оренбургской комиссии, которая, помнуЩ 
организации торговли и управления краем, 
содействовала осуществлению политиче-
•ских задач царизма в Казахстане. 

Н. Г. Аполлова правильно раскрывает 
сущность первых мероприятий русского 
правительства на территории Казахстана 
'в 30—50-х годах XVIII в., ярко рисует 
колониальный характер действий царской 
администрации в Оренбургском крае, угне
тение широких масс коренного населения. 

В третьей и четвертой главах книги гово
рится об объективных последствиях рус
ско-казахских отношений, их влиянии на 
развитие производительных сил, домашних 
промыслов, торговых связей Казахстана с 
Россией. Автор подчеркивает, что экономи
ка России оказывала неодинаковое влия
ние на различные районы Казахстана. 
Б северных, северо-западных и северо-
восточных районах — бассейнах Ишима и 
Тобола, непосредственно соприкасавшихся 
с русскими селениями, сложились более 
благоприятные условия для развития сено
кошения и земледелия. Однако во второй 
половине XVIII —начале XIX в. земледе
лие в хозяйстве казахов- оставалось под
собным занятием и первое место по-преж
нему занимало кочевое скотоводство. 
Известные сдвиги происходили и в домаш
ней промышленности казахов, которая по
степенно отделяется от скотоводства и зем
леделия. 

В четвертой главе обстоятельно рассма
триваются торговые связи Казахстана с 
Россией во второй половине XVIII — начале 
XIX в||Е$десь приводятся интересные дан
ные о росте торговли, основных торговых 
центрах (Оренбург, Троицк, Петропав
ловск и др.). 

В пятой главе прослеживаются изменения 

социальных отношений у казахов во ЩШ, 
рой половине XVIII — начале XIX в. В ча
стности, автор отмечает, что во второй 
половине XVIII в. происходит укреаяЩеЩ 
положения ханов и султанов, как крупных 
феодалов, но в первой четверти XIX в. 
значительная часть султанов теряет свое 
привилегированное положение, чему спо
собствовала политика царского прави
тельства, направленная на ликвидацию 
ханской власти. ^ШЦ 

В заключительной, шестой главе моно
графии освещаются политические связи 
Казахстана с Россией в указанный период. 
Автор подчеркивает, что царизм, укреп
ляя свои экономические и политические 
позиции в Казахстане, все более активно 
вмешивался в его экономическую и со
циально-политическую жизнь. Таким 
образом, рецензируемая монография осве
щает тот период русско-среднеазиатских 
отношений, в который создавалась социаль
но-экономическая и политическая почва для 
присоединения Средней Азии к России. 

Надо сказать, что работа Н. Г. Апол-
ловой не лишена отдельных недостатков. 
Автор не всегда критически относится к 
первоисточникам. Так, основьи^сь на сло
вах президента коммерц-коллегии А. Р. Во
ронцова, Н. Г. Аполлова утверждает, что 
Россия в рассматриваемый период уже не 
испытывала потребности в промышленных 
товарах Бухары и Хивы* (стр. 331). Между 
тем, кан показывают многочисленные 
источники, в начале XIX в. Россия, и осо
бенно ее окраны, все еще нуждались в тка
нях и других изделиях ремесленного произ
водства узбекских ханств. 

Автор не уделил должного внимания 
участию узбекских купцов в экономиче
ских и политических связях России с Казах
станом. А ведь они вели обширную торгов
лю какКрусскими, так и среднеазиатскими 
товарами на всей территории Казахстана 
и играли активную посредническую роль. 

На наш взгляд, в монографии следовало 
бы также показать влияние оседлых наро
дов узбекских ханств на развитие 'земле
делия в Казахстане. 

Развитие Оренбургского края и усиление 
политико-экономического влияния России 
на территории Казахстана способствовали 
дальнейшему проникновению ее в глубь 
Средней Азии, расширению связей России с 
узбекскими ханствами. Истории русско-
среднеазиатских экономических отношений 
в 40—60-х годах Х1Щв. посвящена моно
графия М. К. Рожковой, которая является 
как бы логическим продолжением исследо
вания Н. Г. Аполловой. 

В первых двух главах работы подробно 
характеризуются социально-экономические 
отношения в России и Средней Азии, опре
делявшие' сущность р^Шсо-среднеазадШ 
ских сношений в исследуемый период. 

В последующих г |1мн |рИ—V) дается 
общий обзор русско-среднеазиатской тор
говли в 40̂ —60-х годах Х Щ я ^ ' У ^ ' ^ Щ Ш 
присоединения Средней Азии к России, прщ 
чем сведения о развитии торговых сноше-
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•ний между ними приводятся в сопостав-
.лении с данными о торговле России с Ки
таем, Персией, Турцией и другими страна-
"ми. Автор отмечает те трудности, которые 
препятствовали росту торговых связей 
России с узбекскими ханствами, и, в част-

•ности, конкуренцию английских товаров. 
Из приводимых в работе материалов 

-видно, что в общей сложности в 40-х и пер
вой половине 50-х годов XIX в. экспорт 
товаров из Средней Азии в Россию преобла
дал над импортом, причем хлопчато
бумажные ткани составляли наиболее важ
ную статью экспорта, тогда как хлопок 
имел еще второстепенное значение. 

Подробно рассматривая состояние рус-
•ской торговли в Средней Азии в 50—60-х и 
начале 70-х годов XIX в., автор показы
вает, • что в этот период вывоз русских 
хлопчатобумажных тканей в узбекские хан-

•ства постепенно возрастает, а ввоз азиат
ских тканей в Россию — сокращается. Рус
ский текстиль все больше вытесняет сред-
-.неазиатские ткани не только на окраинах 
'России, но и на территории самих ханств. 
'Одновременно увеличивается вывоз сред
неазиатского хлопка в Россию, растущая 
текстильная промышленность которой 

-испытывала острую потребность в дешевом 
•сырье. 

Четвертая глава посвящена англо-рус
скому соперничеству в Средней Азии. 
Автор показывает, как англо-индийское 

••правительство и купечество пытались вытес
нить русские изделия из Средней Азии и 
овладеть среднеазиатским рынком. Однако 
этому мешали трудности сообщения и 
стремление англичан реализовать свои хлоп

чатобумажные изделия в основном в обмен 
на драгоценные металлы, тогда как Россия 

-вывозила ткани в обмен на хлопок, пряжу 
и другие местные изделия. Поэтому Сред
няя Азия была больше заинтересована в 

-торговле с Россией, чем с Англией. К тому 
же эти связи с Россией складывались и 
развевались испокон веков. Опираясь на 
свое растущее влияние в Средней Азии, 

"Россия давала отпор попыткам англичан 
прибрать к своим рукам обширный средне-

.- азиатский рынок. 
Заслуживают внимания пятая и шестая 

тлавы, описывающие деятельность русских 
купцов как до, так и после присоединения 
-Средней Азии к России. Эти вопросы впер
вые столь обстоятельно и разносторонне 

•рассматриваются ~в данной работе с приве
дением обширпого фактического материала 

• и соответствующими выводами и обобщения-
•ми. До 60-х годов XIX в. торговля Рос
сии с узбекскими ханствами находилась в 

-руках среднеазиатских купцов. Но после 
взятия Ташкента положение существенно 
•изменилось. Во второй половине XIX з. 
происходит резкая активизация деятельно-

• сти русских купцов во всей Средней Азии. 
С большим интересом читается седьмая 

глава, в которой освещается позиция цар
ского правительства и русской буржуазии 
по отношению к Средней Азии. Автор отме
чает, что русская буржуазия выступала 
за завоевание Средней Азии в целях вклю
чения среднеазиатского рынка во вну
тренний рынок России. Царское правитель
ство также стремилось к завоеванию Сред
ней Азии, но не только потому, что оно бы
ло заинтересовано в развитии экономики 
России,—основным стимулом завоеватель
ной ПОЛИТИКИ царизма было его соперниче
ство с Англией. Это утверждение по суще
ству впервые столь категорически подни
мается в нашей литературе и заслуживает 
внимания, хотя и требует дальнейшего 
изучения. 

В целом автор правильно определяет 
социально-экономические предпосылки за
воевания Средней Азии Россией и подчер
кивает, что экономические связи с Россией 
имели положительные последствия для раз
вития производительных сил Средней Азии. 
Но вместе с тем следует отметить, что эти 
связи оказали определенное положительное 
влияние и на развитие экономики России. 

Работа М. К. Рожковой также не лишена 
отдельных недостатков. Так, она не удели
ла должного внимания историографии воп
роса, связанной не только с исследуемой 
темой, но и с историей русско-среднеазиат
ских отношений в целом. Это позволило 
бы читателю получить более полное пред
ставление по данному вопросу. 

Можно было показать деятельность тор
гово-промышленных кругов городов Сред
ней Азии, и в первую очередь Ташкента, 
выступивших за присоединение узбекских 
ханств к России во время продвижения 
русских войск. 

На наш взгляд, недостаточно освещен 
вопрос об англо-русском соперничестве, 
что не позволило автору убедительно обо
сновать положение о том, что именно анг
лийские происки в Средней Азии явились 
основным мотивом завоевания последней 
Россией. 

В работе встречаются и некоторые досад
ные оплошности. В частности, автор непра
вильно указывает, что составителем «Турке
станского сборника» был М. А. Терентьев, 
хотя известно, что сборник был составлен 
известным библиографом В. И. Межовым 
(1831—1894). 
- Однако указанные недостатки не отри
цают общих достоинств обеих монографий,' 
вносящих бесспорный вклад в изучение 
истории русско-среднеазиатских отношений. 
Эти весьма содержательные работы чита
ются с большим интересом, и нам пред
ставляется, что их следовало бы перевести 
на казахский и узбекский языки и тем 
самым сделать их доступными для более 
широкого круга читателей. 

X. Зияев 
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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЭШЙУ 

ФОРУМ ИСТОРИКОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНА 

Среди многочисленных проблем совет
ской исторической науки одно из веду
щих мест занимают проблемы истории 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Интерес к ним особенно воз
рос в связи с приближающимся 50-летием 
Великого Октября. 

В республиках Средней Азии и Казах
стане над проблемами Октябрьской рево: 
'люциц работает большой отряд истори-
яЩф- создавших немало серьезных работ. 
Ныне в содружестве с московскими уче-
.ными они подготовили к печати капиталь
ный обобщающий труд «Победа Советской 
власти в Средней Азии и Казахстане». 
Это первая книга, из шеститомной серии 
«История Великой Октябрьской социа
листической революции», готовящейся к 
изданию по постановлению ЦК КПСС и 
Советского правительства. 

23—26 ноября 1965 г. в Ташкенте при 
Институте истории и археологии АН 

ЙйиЕСР состоялось обсуждение рукописи 
ЕЗЩЗ. организованное Научным Советом 
АН СССР по комплексной проблеме «Ис
тория Великой Октябрьской социалисти
ческой революции» и его секцией по Сред
ней Азии и Казахстану. В обсуждении 
участвовали видные ученые Москвы во 
главе с академиками Е. М. Жуковым и 
И. И. Минцем, историки Азербайджана, 
Грузии, Казахстана, Узбекистана, Кирги
зии, Таджикистана, Туркмении, Татарии 
и Башкирии, участники революционных 
событий в Средней Азии, преподаватели и 
аспиранты вузов, работники архивов и 
музеев, представители партиййьтх и других 

Щм&ственных организаций ТЗйкёнта. 
В работе совещйти приняли учавэре! 

кандидат в члены Щезидиума ЦК КПСС, 
первый секретарь ЦК КП Узбекистана 
Ш. Р. Рашидов и секретарь ЦК КП Уз
бекистана Р. Н. Нишанов. 

Заседание открыл кратким вступитель
ным словом вице-президент АН УзССР 
акад. АН УзССР И. Л1 Муминов. Выступив
ший затем председатель Научного Совета 
АН СССР по комплексной проблеме 
«История Великой Октябрьской социа
листической революции» акадЩ! И. Минц 
охарактеризовал задачи совещания и при

звал собравшихся провести дискуссию на 
высоком научном уровне. •* 

С докладом «Некоторые вопросы исто
рии Октябрьской революции в связи е под
готовкой обобщающего труда «Победа 
Советской власти в Средней Азии и Ка
захстане» выступил председатель секции 
Научного Совета АН СССР по комплекс
ной проблеме «Великая Октябрьская со
циалистическая революция» по Средней 
Азии и Казахстану доктор, ист. наук, 
проф. X. Ш. Иноятов. 

Указав на огромную важность обсуж
даемой проблемы, докладчик вкратце оста
новился на истории ее изучения в рес
публиках Средней Азии и Казахстане, при
чем особо подчеркнул;те коренные сдвиги 
в разработке этой проблемы, которые про
изошли после XX съезда КПСС. Харак
терной особенностью большинства работ, 
изданных после XX съезда КПСС, явля
ется их более высокий научно-теоретиче
ский уровень и широкое использование 
архивного материала. В них более глубоко-
раскрывается руководящая роль Комму
нистической партии, местных большевйқаШ 
в подготовке и проведении революции, 
участие в ней трудящихся коренных нацио
нальностей. 

, Вместе с тем, отмечает докладчик^ было-
бы ошибочным ьс^итать, будто в.историо
графии Октябрьской революции в Средней 
Азии и Казахстане нет уже «белых пятен», 
что в ней полностью решены все проблемы." 
Есть еще немало слабо разработанных и 
спорных проблем, которые требуют спе
циального глубокого исследования. К их 
числу относятся социально-экономические 
и политические предпосылки-дарбёды Ок
тябрьской революции в Средней Азии и Ка
захстане; национальные движения и их 
эволюция в период между Февралем и Ок
тябрем 1917 г.; роль в этих движеняях^ШШ 
совых организаций местных трудящихся! 
аграрное движение накануне революции; 
специфические особенности созреванйЙкйв 
нрове^ё|яя революции; осуществление пер
вых социалистических преобразований в Со
ветском Туркестане; борьба местных боль
шевиков с меньшевиками, левыми эсерами 
и буржуазными националистами. 
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^Й^.'.г Характеризуя представленную на обсуж
дение рукопись, докладчик отметил, что' 
она не только отразила все достижения 
местных и столичных ученых в изучении 
истории Октябрьской революции в Средней 
-Азии и Казахстане, но и обогатила проб
лему некоторыми новыми положениями, 
внесла ясность в решение отдельных спор
ных ' вопросов. 

Книга состоит из 5 глав, введения и за-
зключения, общий объем ее — 45 печ. л. 
В первой главе раскрываются социально-
экономические и политические предпосылки 
{революции, во второй — обстановка после 
победы' Февральской буржуазно-демократи
ческой революции, в третьей — революцион
ное движение в период от Февраля к Ок
тябрю, в четвертой — установление Совет
ской власти на всей территории Туркестана 
•и, наконец, в пятой — борьба трудящихся 
•за укрепление Советской власти, осущес'тв-
-ление первых социалистических преобразо
ваний, разгром контрреволюционных оча
гов, провозглашение советской автономии 
в Туркестане, победа народных советских 
•революций в Хиве и Бухаре. 
. Поскольку вопрос о победе Советской 

-власти в Хиве и Бухаре имеет ряд специ
фических особенностей, докладчик уделил 
•ему особое внимание. 

Большое место в докладе занял вопрос 
•о привлечении коренного населения к со
ветскому строительству и претворении в 

"Туркестане ленинской национальной поли
тики Коммунистической партии. 

В заключение X. Ш. Йноятов остановился 
на основных выводах о международном 

•значении победы социалистической револю
ции в Туркестане. 

После доклада развернулась оживленная 
дискуссия, в ходе которой выступило 33 
человека. 

На заключительном заседании его участ
ники с большим интересом заслушали со
держательный доклад академика-секретаря 
"Отделения истории АН СССР акад. Е. М. 
Жукова о задачах общественных наук на 
совремеином этапе. 

В целом участники обсуждения дали вы
сокую оценку подготовленной рукописи и 
отдельным ее главам. Вместе с тем ими 
был высказан ряд критических замечаний, 
пожеланий, советов, дополнений, которые 
заслуживают внимательного рассмотрения 
и специального разбора. Эти замечания ка
саются главным образом следующих пяти 

/основных вопросов: об исторических пред
посылках Октябрьской революции в Сред
ней Азии и Казахстане; о некоторых сто
ронах процесса перерастания буржуазно-
демократической революции в социалисти
ческую; о руководящей роли партии в 
революции и о некоторых' ошибках боль
шевиков Туркестана; об интернациональном 
характере Октябрьской революции, участии 
'бойцов-интернационалистов и влиянии идей 
Октября на сопредельные страны зарубеж
ного Востока; о победе народных советских 
революций в Хорезме и Бухаре. 

О предпосылках Октябрьской.революции 
довольно обстоятельно говорили професео* 
ра В. Я. Непомнин, М ^ ^ Н а з а р о в , X. Т. 
Турсунов, канд. ист. науй М. У. Аминов, 
член-корр. АН ТуркмССР А. А. Росляков, 
акад. АН АзССР А. С. Сумбат-Заде и др. 
Они правильно отмечали, что анализ со
циально-политических предпосылок Октября 
в Средней Азии и Казахстане должен быть 
достаточно глубоким и в то же время от
ражать специфику процесса. Однако неко
торые из выступавших, на наш взгляд, 
несколько преувеличивали факторы \ подго
товленности материальных условий/ разви
тия производительных сил в Средней Азии 
и Казахстане, в частности степень зрелости 
капиталистических отношений на этих ок
раинах России в дооктябрьский период. Не 
следует забывать, что в Средней Азии и 
Казахстане господствовали тогда докапита
листические отношения; проникновение ка
питалистических элементов хотя и поколе
бало, но не ликвидировало господство фео
дальных форм хозяйства. 

По-разному оценивались на совещании 
позиции туркестанских коммунистов по на
циональному вопросу. Некоторое время на
зад в местной литературе почти вся поли
тика туркестанских коммунистов по нацио
нальному вопросу в первые годы Советской 
власти изображалась как ошибочная, ве
ликодержавная; при этом игнорировалась 
их колоссальная работа по привлечению 
к государственному управлению широких 
масс трудящихся местных национальностей. 
Сейчас же отдельные товарищи впадают 
в другую крайность, утверждая, что тур
кестанские коммунисты всегда занимали 
правильную позицию в национальном воп
росе. В частности, они считают правильной 
известную декларацию большевиков, мак
сималистов и левых эсеров об организации 
краевой власти. Однако подавляющее боль
шинство выступавших (член-корр. АН 
УзССР Я. М. Досумов, доктор филос. наук 
Р. X. Абдушукуров, доктор ист. наук 
М. X. Назаров, доктор юр. наук Ш. 3. Ура-
заев, канд. юр. наук Б. Л. Манелис, доктор 
ист. наук С. Б. Жантуаров), разделяя 
точку зрения авторов тома, убедительно 
показали несостоятельность утверждений о 
том, что на III съезде Советов Туркестана 
большевики не допускали ошибок по на
циональному вопросу. 

«Ошибки были,— сказал проф. Ш. 3. Ура-
заев,— не в генеральной линии, не по ос
новным вопросам революции и диктатуры 
пролетариата, а в частных вопросах... По
этому, говоря об этих ошибках, нельзя 
забывать о той огромной положительной 
работе, которая была проделана револю
ционерами». 

Действительно, в первые месяцы Совет
ской власти ряд руководящих работников 
Советского Туркестана, беспредельно предан
ных делу Коммунистической партии, в силу 
своей недостаточной тесфё^ической^.й по
литической зрелости допускали перегибы 
при проведении национальной политики 
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партии и Советской власти. Эти перегибы 
неоднократно вскрываЁнсь самими турке
станскими коммунистами на партийных 
съездах и конференциях, на съездах Сове
тов, на них не раз указывали ЦК РҚП(б), 
Совнарком РСФСР н лично В. И. Ленин. 
Поэтому оспаривать эти общеизвестные по
ложения нет смысла. 

Ценные замечания по работе, касающиеся 
борьбы большевиков с меньшевиками и 
левыми эсерами, высказали доктор ист. наук 
А. И. Зевелев, канд. ист. наук П. П. Ни-
кишов и др. Авторы и редколлегия безу-' 
словно учтут их замечания и предложения. 
Но утверждение А. И. Зевелева о том, что 
социальной базой левых эсеров в Туркеста
не, в отличие от центра, была «несознатель
ная часть рабочих», не встретило поддерж
ки. В Туркестане, по-видимому, социальная 
база левых эсеров была более пестрой и 
включала в себя и крестьянскую массу, и 
сельскую интеллигенцию, и мелкое чинов
ничество. Нашим историкам предстоит еще 
детально разобраться в этом вопросе. 

По вопросу перерастания буржуазно-де
мократической революции в социалистиче
скую высказали свое мнение доктора ист. 
наук Р. X. Аминова, X. Т. Турсунов, А. А. 
Росляков, В. Я- Непомнин и др. Ряд их 
пожеланий, направленных на более четкое 
определение всех особенностей процесса пе
рерастания буржуазно-демократической ре
волюции в социалистическую, безусловно 
будут учтены. 

Некоторые товарищи, отмечая, что авто
ры книги стремились показать рост револю
ционных • настроений не только в городах, 
но и в среднеазиатской деревне, вместе с 
тем указывали, что в рукописи тома слабо 
отражены дехканские выступления накану
не Октября, особенно в узбекских, таджик
ских и киргизских районах. Эти упреки, 
конечно, справедливы, но здесь следует 
учесть и скудность имеющихся в источни
ках материалов по данному вопросу. 

Акад. АН КазССР С. Н. Покровский, 
канд. ист. наук А. Е. Иоффе, канд. ист. 
наук А. М. Матвеев, доктор ист. наук 
Н.А. Халфин и другие вполне справедливо 
говорили о необходимости более глубокого-
разоблачения происков иностранных им--

ШОИРА ВА 

Шаклан миллий, мазмунан социалистик 
маданиятимизнинг пешқадам намояндала-
ридан;ВДири, халқ шоираси Зулфия йсрои-
лованинг ижоди узбек совет адабиётида 
фахрли ўринни эгаллайди. Юксак эҳтирос, 
чуқур лиризм, мусиқий ҳарорат ва нафосат, 
кучли бадиийлик ва ғоявийлик, халқчиллик 
ва партиявийлик, активлик ва замона би-
лан ҳамнафаслик^каби хусусиятлар шоира 
ижодига хос характерли белгилардир. Зул-
фиянинг ижодий ва ижтимоий фаолияти 
ғоятда кущррали бўлиб,. уларни санаб 
ўтиш қийин. 

Адабиётимизнинг ана.шу забардаст қа-. 

периалистов-рорганизаторов военной интер
венции, а также показа международного-
значения победы Советской власти в Сред
ней Азии и Казахстане. 

Выступавшие советовали рассказа*гь об-
отношении зарубежных прогрессивных сил 
к,революции в Средней Азии и Казахстане.. 
В этой связи очень важно, например, шире-
осветить роль бойцов-интернационалистов в-
защите . Советского Туркестана, пролетар
скую солидарность трудящихся Америки^ 
Англии и зарубежных стран Востока. 

Касаясь раздела, посвященного победе. 
Советской власти в Хорезме и Бухаре, не
которые из выступавших (акад. АН КазССР 
С. Н. Покровский, кандидаты ист. наук. 
К. П. Марсаков, С. Т. Какабаев, Р. Якубов-
и др.) предлагали выделить этот раздел в-
самостоятельную главу; рассказать об уста
новлении Советской власти на территории: 
Восточной Бухары. Их предложения ветре-, 
тили поддержку большинства участников, 
совещания. 

Оценивая дискуссию в целом, акад. 
И. И. Минц подчеркнул, что она прошла на', 
высоком теоретическом уровне и носила; 
доброжелательный, товарищеский характер.. 
«У нас были споры,— заявил акад. И. И. 
Минц:— не со всеми мы согласны, но тем; 
не менее это был настоящий научный спор»;. 
В дискуссии приняли участие не только 
историки, но и философы, юристы и дру
гие представители общественных наук, что. 
способствовало более глубокому и всесто
роннему рассмотрению ^важных проблем. 

Подводя итоги дискуссии, вице-президент 
АН УзССР И. М. Муминов отметил, что-
выступившие на совещании товарищи: 
помогли правильно оценить достоинства; 
труда и вскрыть его недостатки, высказали 
ряд ценных советов и пожеланий. Научная* 
дискуссия дала авторам' тома верное на
правление для создания фундаментального, 
обобщающего труда по истории социалисти
ческой революции в Средней Азии и Ка
захстане, который явится достойным подар
ком к 50-летию Великого Октября. 

П. Агапов-

ПУБЛИЦИСТ 

ламкаши яқинда эллик ёшга тўлди. Унинг 
бу юбилей-тўйи Узбекистонда катта тан-
танага, байрамга айланди. Ренгубликамиз-
нинг партия, совет ва кенг илмнй жамоат-: 
чилиги қатори, Узбекистон ССР Фанлар< 
академияси А. С. Пушкин номидаги Тил. 
ва эдабиёт института коллективи ҳам ўзи-
ниьг навбатдаги илмий сессиясини улка» 
санъакорнинг туғилганига ашшк йил ва» 
ижодий фаолиятининг ўттиз йиллигига^^Ш 
ғишлади. ?0Ш 

Илмий сессияни кириш сўзи билан очга№ 
институт директори, фалсафа фанлари док-: 
тори Қ. Ҳ. Хоназаров ўзбек халқининг се-
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зимли шораси Зулфиянинг ижодий ва 
жамоатчилик фаолиятини қисқача тавсиф-
лаб берди. 

Сўнгра «Зулфия поэзияси» деган темада 
.доклад қилган филология фанлари канди-
-ДЙТН М. Султонова адибанинг ижодий йўли 
ва узбек совет адабиетида тутган ўрни, 
шоира поэзиясининг ўзига хос хусусиятла-
ри ҳақида тўхталиб ўтди. Филология фан
лари кандидати, ёзувчи Ж. Шарипов ўзи-
:нинг докладини моҳир сўз устасининг тар-
жимонлик фаолиятига бағишлади. Доклад-
ча, Зулфиянинг Узбекистон хотин:қизлари 
ичидан етишиб чиққан илк таржимон — 

-шоиралардан бири эканлигини, Н. А. Некра-
•сов, Леся Украинка, Лиляна Стефанова, 

Соломея Нерис, Мирдзе Кемпе, Амрита 
Притам, Марварид Дилбози, Сильва Ка-
путикян каби қардош халқлар ва чет эл 
мамлакатлари сўз санъаткорларининг асар-
ларини маҳорат билан таржима қилганини 
қайд этди. Институтнинг илмий ходими 
М. Хусаинов эса, ўз докладида Зулфия ба-
диий публицистикасининг хусусиятлари ва 
унинг образлар системаси устида тўхталди. 
Доклэдда, публицист-шоиранинг бутунижо-
дидаги каби бадиий публицистик мақола-
лярида ҳам ўзбек хотин-қизлари тематикаси 
орқали давримиз, коммунистик келажак, 
умумбашарий ғояларнинг тарғиб этилгани 
курсатиб ўЭйлди. 

I М. X. 
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