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№ 1 0 С У Щ Е С Т В ЕННЬЦЕ. Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е -1978 г, 

К годовщине принятия новой Конституции СССР 

А. И. ИШАНОВ 

СОВЕТСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ — 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ 

Минул год с тех пор, как 7 октября 1977 г., в канун 60-летия Вели
кой Октябрьской социалистической революции, внеочередная VII сес
сия Верховного Совета СССР 9-го созыва приняла новую Конституцию 
СССР — Основной Закон первого в мире общенародного социалисти
ческого государства. Это было не просто совпадение по времени двух 
крупнейших событий мирового значения. Как подчеркнул Л. И. Бреж
нев, «новая Конституция — это, можно сказать, концентрированный итог 
всего шестидесятилетнего развития Советского государства. Оно ярко 
свидетельствует о том, что •идеи, провозглашенные Октябрём заветы Ле
нина успешно претворяются в жизнь»1. 

Основной Закон Страны Советов законодательно закрепил важную 
веху на пути к коммунизму — построение первого, в. мировой истории 
развитого социалистического общества. И вот уже год советский народ 
живет и руководствуется во всей своей повседневной практической дея
тельности нормами новой Конституции. «Мы создали Конституцию, — 
говорил в заключительном слове на VII сессии Верховного Совета СССР 
7 октября 1977 г. Л. И. Брежнев, — не для декорации. Она должна вы-. 
подняться и будет выполняться во всех ее частях. Она должна стать и 
она станет мощным средством дальнейшего развития и углубления со
циалистической демократии»2. 

Конституция СССР — выдающийся документ творческого марксиз
ма-ленинизма, в котором теоретически обобщены важнейшие итоги', со
циального развития и национально-государственного строительства, на
копленные за 60 лет Советской власти. В ней отражены и закреплены 
коллективный опыт партии, суверенная воля многонационального совет
ского народа, стремления и чаяния миллионов рабочих, колхозников и 
интеллигенции. Это поистине 'величественный политический'и идейно-
теоретический документ современной эпохи, творцом которого.является 
советский народ. 

Конституция СССР 1977 г. открыла новый этап в развитии как тео
рии, так и практики Советского общенародного" государства. В. докла
дах Л. И. Брежнева на майском (1977) Пленуме ЦК КПСС — «О про
екте Конституции СССР», на VII внеочередной сессии Верховного Со
вета СССР 9-го созыва — «О проекте Конституции (Основного Закона) 
СССР и итогах его всенародного обсуждения», на совместном торже
ственном заседании ЦК КПСС и Верховных Советов СССР и РСФСР, 
посвященном 60-летию Советской власти, — «Великий Октябрь и про-

' Б р е ж н е р Л . И. О Конституции СССР. М., 1978, е. 31. 
2 Там же, с. 59. 
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4 Л. И. Ишанов 

гресс человечества», в книге «Возрождение», а также в выступлениях 
на заседаниях Президиума Верховного Совета СССР в связи с приня
тием Конституции СССР и Основных Законов союзных республик глу
боко охарактеризовано всемнрноисторическое значение утих важнейших 
идейно-политических документов, раскрываются основополагающие кон
ституционные принципы, такие, как социалистический гуманизм, под
линно народный характер советского демократизма и интернационали
стических основ, заложенных в общественном и государственном ус
тройстве нашей многонациональной страны. 

В соответствии с новой Конституцией Верховным Советом СССР 
приняты важнейшие законодательные акты — «О Совете Министров 
СССР», «О порядке заключения, исполнения и денонсации меж
дународных договоров СССР», «О выборах в Верховный Совет 
СССР». 

Политическое содержание этих законов определяется конституцион
ным положением о том, что руководящей и направляющей силой совет
ского общества, ядром его политической системы является Коммунисти
ческая партия Советского Союза. Наша партия определяет генеральную 
перспективу развития общества, вырабатывает линию внутренней и 
внешней политики, придает планомерный, научно обоснованный харак
тер борьбе советского народа за победу коммунизма. 

Исключительное значение для дальнейшего развития советского 
общества, обеспечения более четкого и оперативного руководства от
раслями народного хозяйства имеет Закон «О Совете Министров СССР». 
В его основу положены ленинские принципы организаций и деятельнос
ти Советского правительства. Важнейшее значение при подготовке про
екта Закона имели высказывания Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева 
по вопросам развития политической системы советского общества, обще
народного государства. Принятый Закон, обобщая многолетний опыт, 
.работы Советского правительства, выдвигает на передний план вопросы 
экономического и социального развития общества. Это близко и понятно 
советским людям. Как известно, с первых же лет Советской власти имен
но эта сфера деятельности нашего правительства приобрела определяю
щее значение .в борьбе советского народа за социализм. 

Экономика — один из решающих участков борьбы за коммунизм. 
Поэтому Закон, регламентируя деятельность правительства, уделяет 
особое внимание обеспечению динамичного и пропорционального раз
вития общественного производства, разработке и осуществлению теку
щих и перспективных государственных планов экономического и соци
ального развития страны. Социально-политическое значение Зако
на о Совете Министров СССР определяется и тем, что он направлен на 
дальнейшее развитие социалистической демократии путем все более 
широкого вовлечения граждан в управление делами государства, совер
шенствования государственного аппарата, усиления народного контроля, 
расширения гласности в ведении государственных дел. 

Подлинным демократизмом, уважением прав всех народов, боль
ших и малых, пролетарским, социалистическим интернационализмом 
пронизана внешняя политика Советского государства с самого начала 
его возникновения. Одним из первых законодательных актов молодой 
Республики Советов был Декрет о мире. Он нашел широкий отзвук в 
сердцах простых людей всей планеты. Этот ленинский декрет возвестил, 
что на мировую арену вышла принципиально новая внешняя политика, 
отвечающая интересам и чаяниям трудящихся, интересам мира и сво
боды народов. Выход социализма на мировую арену, образование со-
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Советская Конституция 5 

циадиетического содружества государств вызвали к жизни междуна
родно-правовые нормы качественно нового типа, базирующиеся на ин
тернациональной классовой солидарности трудящихся этих стран. 

Новый характер отношений между социалистическими странами 
нашел отражение в принятом Верховным Советом СССР Законе «О по
рядке заключения, исполнения и денонсации международных догово
ров СССР». В Законе воплощена открытая, честная внешняя политика, 
которую проводит СССР, следуя ленинским заветам. Добросовестное 
выполнение обязательств, вытекающих из общепризнанных принципов 
и норм международного права, является конституционным принципом 
внешней политики СССР. 

Огромное значение имеет Закон «О выборах в Верховный Совет 
СССР». Выборы органов власти в нашей стране — непосредственное 
выражение суверенной воли народа. Ведь именно через Советы народ
ных депутатов осуществляется принадлежащая ему власть. Основанная 
на принципах всеобщего, равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании, подлинно демократическая советская избиратель
ная система выдержала проверку временем; она надежно обеспечивает 
свободное волеизъявление избирателей. Поэтому новый Закон сохраня
ет преемственность основных положений советской избирательной си
стемы, оправдавшие себя правовые нормы, учитывает многолетнюю 
практику проведения выборов в нашей стране. 

Характерная особенность Конституции СССР 1977 г. — преемствен
ность идей и принципов советского конституционного строительства. 
Как подчеркивал Л. И. Брежнев, «работая над проектом, мы прочно 
стояли на почве преемственности. В нем сохранены и развиты намечен
ные еще В. И. Лениным характерные черты конституции социалистичес
кого типа»3. 

Творцом первой Советской Конституции (1918) был В. И. Ленин. 
В ней были воплощены ленинские теоретические положения о государ
стве нового типа — диктатуре пролетариата, Советском социалистичес
ком государстве. Законодательно закрепив опыт организации и борьбы 
трудящихся масс против эксплуататоров и будучи выражением идеалов 
международного пролетариата, первая Советская Конституция нагляд
но показала, что «пролетарская демократия в миллион р аз демокра
тичнее всякой буржуазной демократии»4. 

Основной Закон РСФСР 1918 г., в отличие от конституций буржу
азных государств, открыто, четко и ясно определил социально-классо
вую сущность политической власти, которая утвердилась в нашей стра
не после победы Великого Октября как «Советская власть, т. е. дикта
тура пролетариата»5. 

Отличительная особенность Советской Конституции состоит в том, 
что она является не только юридическим актом, законодательно закре
пляющим то, что уже завоевано революцией и всем развитием социа
листического общества, но также политическим документом програм
много характера, провозглашающим основные цели и задачи коммуни
стического строительства. В этом отношении характерно закрепление 
в 12 пунктах первого и второго разделов Конституции РСФСР 1918 г. 
основных начал общественного устройства Советской России. Эта чер
та получила дальнейшее развитие в Основном Законе СССР 1936 г., где 
имелась глава, посвященная общественному устройству СССР (12 ста-

•' Б р е ж н е в Л. И. О Конституции СССР, с. 13. 
4 Л е н и и В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 257. 
« Там же, с. 500. 
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тей), и еще более детальное воплощение — в Конституции СССР 
1977 г. — в 27 статьях трех глав первого раздела, посвященного основам 
общественного строя СССР. 

Конституция СССР 1977 г. законодательно закрепляет основы со
ветского образа жизни как воплощения принципов общества развитого 
социализма. Сущность его сводится к сплоченности советских людей 
вокруг своего боевого авангарда — КПСС, которая существует для на
рода и служит народу, нерушимой дружбе всех наций и народов нашей 
необъятной Родины, составляющей могучую основу многонационально
го социалистического государства, созданию общества с твердой уверен
ностью в будущем, светлыми коммунистическими перспективами. Со
циализм — это общество бескризисной, постоянно растущей экономики, 
подлинной свободы, общество реального гуманизма, где главной цен
ностью является человек труда, где все делается для блага человека, во 
имя человека. Это получило свое отражение в новой Конституции СССР 
в соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каж
дого есть условие свободного развития всех». 

Определяя сущность советской демократии, В. И. Ленин особо под
черкивал, что она переносит центр тяжести на материальное обеспече
ние провозглашенных Конституцией прав и свобод граждан6. 

Конституция СССР закрепляет безраздельное господство экономи
ческой системы социализма, основанной на государственной, общена
родной собственности на орудия и средства производства, которая слу
жит источником роста национального дохода страны, достигшего уже 
двух триллионов рублей. Из государственного бюджета СССР на 
1978 г. на социально-культурные мероприятия выделяется 35%, или 
87,6 млрд. руб. В десятой пятилетке фонд общественного потребления 
достигнет 525 млрд. руб. Он направлен на более полное удовлетворение 
растущих потребностей советских людей. Известно, например, что на 
содержание одного ребенка в дошкольных учреждениях в течение года 
расходуется 460 руб., а в целом по стране в этих учреждениях воспиты
вается более 12 млн. детей. Расходы государства на одного учащегося в 
общеобразовательных школах составляют 160 руб., а учебой в системе 
народного образования охвачено 46,5 млн. юношей и девушек. Подго
товка одного специалиста с высшим образованием обходится государст
ву в тысячу рублей, а в средних специальных учебных заведениях — 
654 руб.7 Всего же для народного хозяйства страны ежегодно гото
вится почти 10 млн. специалистов. Содержание 46 млн. пенсионеров, оп
лата за временную нетрудоспособность по болезни, дотация на содер
жание санаториев и домов отдыха и другие выплаты по соцстраху обхо
дятся государству в 34 млрд. руб.8 

Все это — наглядные свидетельства гуманистической природы со
циалистического общенародного государства. 

Советское государство.впервые в мировой истории приняло на себя 
всю заботу об охране здоровья населения, практически осуществив бес
платное медицинское обслуживание, что получило законодательное за
крепление в ст. 42 Конституции СССР. В девятой пятилетке бюджет
ные ассигнования на эти цели превысили 50 млрд. руб., обеспечив нор
мальную работу свыше 35 тыс. поликлиник и амбулаторий и 2,5 тыс. 
больниц, где трудится 5,5 млн. медицинских работников. В результате 

6 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр..соч., т. 38, с. 94. 7 «Известиям 1977 г., 29 июля. - .. . в «Правда> ,1977 г., 19 июля. 
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огромной работы государства но медицинскому обслуживанию населе
ния и коренного улучшения благосостояния народа средняя продолжи
тельность жизни увеличилась вдвое, достигнув в наши дни 70 лет. 

За годы Советской власти построено жилья общей площадью 
3,2 млрд. м2, причем более трети этой площади введено в эксплуатацию 
за последние годы. В результате улучшены жилищные условия 110 млн. 
человек, что превышает, например, численность населения Англии и 
ФРГ, вместе взятых. Только в десятой пятилетке будет построено 
550 млн. м2 жилья9. Все это позволило законодательно закрепить в ст. 44 
Конституции СССР гарантированное право граждан на жилище, что 
является крупным социальным завоеванием народов СССР. 

Новая Конституция СССР существенно расширила социально-эко
номические, политические и личные права и свободы граждан. Этим 
вопросам посвящен специальный раздел «Государство и личность», в 37 
статьях которого закреплены великие завоевания народов СССР, на
глядно иллюстрирующие триумф социалистической демократии. Га
рантированное Конституцией равноправие всех граждан СССР надеж
но обеспечивается социально-экономической и политической системой 
развитого социализма, нашим общественным и государственным стро
ем, всем укладом советского образа жизни. 

В противовес подлинной свободе и народовластию, закрепленным в 
Конституции развитого социализма, «демократия» буржуазного Запада 
является исключительно прерогативой промышленников, банкиров, биз
несменов, в руках которых сосредоточены основные национальные бо
гатства капиталистических стран. Так, в США на долю 500 крупнейших 
корпораций падает свыше 3/4 всех прибылей промышленности. 92% 
всех доходов англичан приходится на долю 5% населения Великобрита
нии. Во Франции 500 крупнейших компаний владеют 60% националь
ного дохода страны. 

Число безработных в странах Запада превышает 18 млн. человек, 
из них более 40% составляет молодежь. В США среди 7 млн. безработ
ных имеется более 1 млн. дипломированных специалистов. Если доба
вить сюда 25 млн. людей, живущих в условиях нищеты, 7 млн. бездом
ных, 23 млн. неграмотных американцев10, то станет совершенно очевид
ной вся фальшь буржуазной демократии, американского образа жизни. 

В. И. Ленин, разоблачая антинародную природу буржуазной демо
кратии, характеризовал ее как демократию пышных фраз, торжествен
ных слов, велеречивых обещаний, громких лозунгов о свободе и равен
стве, тогда .как на деле она «прикрывает несвободу и неравенство жен
щины, несвободу и неравенство трудящихся и эксплуатируемых»11. 

В США, например, вот уже полвека женщины борются за свои пра
ва, а внесенная 5 лет назад поправка к Конституции о равноправии 
женщины с мужчиной все еще не утверждена. 

Тридцать лет назад, в 1948 г., Генеральная Ассамблея ООН приняла 
Всеобщую декларацию прав человека, осудившую расовую, националь
ную и религиозную дискриминацию' и угнетение. Она провозгласила свя
щенной обязанностью всех государств защиту социальных, политичес
ких, культурных и личных прав и свобод граждан. Однако до сих пор 
из 40 международных законодательных актов о правах человека 30 ос
таются еще нератифицировапными США. 

а Б р е ж н е в Л. И. Великий Октябрь и прогресс человечества. М., 1977, с. II. 10 ^Известия», 1977 г., 6 августа. 
11 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 286. 
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Печать, радио, телевидение изо дня в день сообщают все новые 
факты о грубом нарушении элементарных прав человека в странах ка
питала. Недаром американский публицист Давид Уайз назвал США по
лицейским государством, где демократия является лишь ложным, по
казным украшением внешнего фасада12. 

Так называемые «запреты на профессии», осуществляемые в ФРГ, 
являются актом прямой дискриминации за политические суждения, 
ущемлением гражданских прав. В конгрессе США 99%, а в бундестаге 
ФРГ — 98,5% «народных избранников» составляют промышленники, 
банкиры, бизнесмены и их адвокаты. 

Все эти и множество других фактов убедительно разоблачают под
линную сущность буржуазной демократии, под маской которой скры
ваются всесилие капитала и бесправие эксплуатируемых им трудящих
ся масс. 

Лживая, антинародная сущность буржуазной демократии становит
ся еще более очевидной на фоне грандиозных успехов социалистической 
демократии в СССР, ее всестороннего расцвета в условиях развитого 
социализма, общенародного Советского государства, выражающего «во
лю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех на
ций и народностей страны» (ст. 1 Конституции СССР). 

Конституция СССР, юридически закрепляя главные функции об
щенародного государства, определяет основные задачи и направления 
деятельности всех органов государственного управления в период раз
витого социализма. Одновременно она намечает перспективы постепен
ного перехода от общенародного государства к коммунистическому об
щественному самоуправлению. Это отчетливо выражается в участии 
свыше 5 млн. народных депутатов и активистов в деятельности более 
чем 50 тыс. Советов, не говоря уже об участии огромного количества 
трудящихся в работе органов народного контроля, управлении произ
водством, осуществлении правосудия и т. д. 

В. И. Ленин учил, что «целью нашей является бесплатное выполне
ние государственных обязанностей каждым трудящимся, по отбытии 8-
часового «урока» производительной работы...»13 Исходя из этих поло
жений, трудящиеся массы все шире привлекаются к управлению дела
ми общества и государства, хозяйственным и социально-культурным 
строительством. «...Чем дальше будет продвигаться наше общество впе
ред по пути к коммунизму, тем полнее будут раскрываться отраженные 
в новой Конституции огромные творческие возможности социа
листической демократии— власти народа, власти в интересах народа»14. 
И в этом — огромная притягательная сила Советской Конституции. 

Конституция СССР справедливо оценена мировой общественностью 
как гимн добровольному союзу свободных народов, созданному гением 
великого Ленина. 

Как подчеркнул Л. И. Брежнев, «особое место среди достижений 
Октября занимает решение национального вопроса — одного из самых 
болезненных, самых драматичных вопросов в истории человеческого 
общества»13. Сложилась новая историческая общность людей — советский 
народ, стали фактом равенство, братство, нерушимое единство народов 
нашего Союза. 

В братской семье суверенных советских социалистических респуб
лик, сплотившихся в великий Союз ССР, небывалого расцвета достиг 

12 «Известия:», 1977 г., 10 декабря. 
" Л е н н н В . И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 204. 
'• Б р е ж н е в Л.И.О Конституции СССР, с. 58. 
15 Б р е ж н е в Л. И. Великий Октябрь и прогресс человечества, с. 7. 
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и Советский Узбекистан. Новая Конституция Узбекской ССР, принятая 
19 апреля 1978 г. в полном соответствии с Конституцией СССР, отража
ет огромные перемены, происшедшие в социально-экономической, поли
тической и культурной жизни узбекского народа за 60 послеоктябрь
ских лет. 

Во всех достижениях узбекского народа за годы Советской власти 
решающую роль сыграли мудрая ленинская политика КПСС и Совет
ского государства, братская помощь русского и других народов СССР. 
Достаточно сказать, например, что за 1924—1977 гг. Союзное прави
тельство выделило 58,4 млрд. руб. на финансирование индустриального 
развития Узбекистана. Это позволило заново создать свыше 1500 круп
ных предприятий более чем 100 отраслей современной индустрии и на 
их основе 86 промышленных центров — такие социалистические города, 
как Чирчик, Алмалык, Ангрен, Навои и др. Общее количество рабочих 
и служащих в народном хозяйстве республики непрерывно растет. 

На развитие сельского хозяйства республики Союзным правитель
ством было ассигновано 16,2 млрд. руб. капиталовложений. Победа кол
хозного строя в корне изменила облик узбекского кишлака. Сейчас на 
полях колхозов и совхозов республики работает 150 тыс. тракторов, 
30 тыс. хлопкоуборочных машин, 7 тыс. зерноуборочных комбайнов, 
50 тыс. грузовых автомашин и т. д. Узбекистан стал основной хлопковой 
базой Союза. За 50 лет производство хлопка увеличилось более чем в 
27 раз, достигнув 5,8 млн. т. Ныне республика дает не только 65% вы
рабатываемого по Союзу хлопка, но и 60% шелка, 40% каракуля, 
92% кенафа. За годы Советской власти в Узбекистане построено 13 
крупных водохранилищ, 900 оросительных систем общей протяжен
ностью 160 тыс. км, на которых действует 93 тыс. инженерных соору
жений. 

Небывалого развития достигла 'Культура узбекского народа. 
В стране, где до революции население было почтисплошь неграмотным, 
сейчас имеется 9,5 тыс. общеобразовательных школ с 4 млн. учащихся, 
44 вуза и до 200 средних специальных учебных заведений, где обучается 
в общей сложности около 500 тыс. человек. В народном хозяйстве УзССР 
занято более 900 тыс. специалистов с высшим и средним специальным 
образованием. В научных учреждениях и вузах работают 31, 5 тыс. уче
ных, из них 830 докторов и 11,5 тыс. кандидатов наук16. 

Счастливый и гордый своей судьбой узбекский народ, как и все на
роды Страны Советов, живет и трудится в условиях подлинной, социа
листической демократии, пользуясь широким комплексом прав и свобод, 
предусмотренных Основным Законом СССР и Конституцией УзССР, на 
основе которых принята также Конституция КК АССР. 

С принятием Основных Законов союзных и автономных республик 
завершилась огромная и напряженная работа по конституционному 
оформлению общественной и государственной жизни общества зрелого 
социализма, по созданию фундамента всей законодательной системы об
щенародного социалистического государства. 

Л. И. Брежнев, выступая на заседании Президиума Верховного Со
вета СССР 16 мая 1978 г. в связи с подведением итогов всенародного 
обсуждения и принятия Конституций союзных республик, обратил вни
мание государствоведов на необходимость изучения как общих моментов, 
так и национальных особенностей Конституций союзных республик, глу
боко раскрыл содержание соотношения суверенитета Союза ССР н со
юзных республик. 

16 Ра ш и д о » Ш. Р. Сонет Узбекистонн. Тошкент, 1978, с. 73, 90—91. 
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«Конституция СССР и республиканские конституции, — сказал 
Л. И. Брежнев,— вновь подтвердили, что дружба народов — поистине 
бесценное завоевание социализма, могучая движущая сила нашего раз
вития. 

Наша партия всегда с должным вниманием и уважением относилась 
и относится к национальным особенностям. В то же время, следуя ле
нинским заветам, она настойчиво воспитывает трудящихся в духе не
терпимости к национальной ограниченности и кичливости»17. 

Л. И. Брежнев глубоко научно раскрыл диалектическую взаимо
связь и взаимообусловленность общего и национального в определении 
социалистической природы суверенитета советского народа — качест
венно новой исторической общности людей. 

В этой связи надо сказать, что проблема суверенитета союзных рес
публик на конкретных материалах государственного строительства Уз
бекской ССР изучена еще недостаточно. Имеющиеся по этой теме рабо
ты отдельных авторов во многом устарели как в теоретическом плане, 
так и по фактическому материалу. В них не отражены те крупные изме
нения, которые произошли в общественно-политическом устройстве и 
национальных взаимоотношениях в связи с переходом союзных респуб
лик, в частности Узбекской ССР, в период развитого социализма. 

Принятие новых Конституций союзных и автономных республик с 
особой силой выдвигает задачу изучения и теоретического обобщения 
многогранной деятельности местных Советов. 

«Для разработки и принятия республиканских конституций, — от
метил Л. И. Брежнев, — характерно пристальное внимание к пробле
мам развития местных органов власти. 

Мы столь подробно определяем в Конституциях функции местных 
Советов потому, что через них прежде всего проводится в жизнь обще
народная воля и учитываются запросы населения»18. 

Однако проблема местных Советов не получила пока должного от
ражения в исследованиях наших государствоведов. Между тем практи
ческое осуществление функций общенародного государства непосредст
венно связано с деятельностью сельских, поселковых, городских, район
ных, областных Советов народных депутатов. 

Исторический опыт государственного строительства в республиках 
Средней Азии, в частности Узбекской ССР, имеет не только большое 
теоретическое, но и важное практическое, международное значение для 
народов развивающихся стран, избравших путь национального и соци
ального возрождения. Это усиливает актуальность создания капиталь
ных монографий, обобщающих опыт развития республик Советской-
Средней Азии некапиталистическим путем к социализму, в том числе 
закономерности и особенности государственно-правового строительства 
в Узбекской ССР. 

Значимость глубокой разработки государственно-правовых проблем 
как общесоюзного, так и республиканского масштаба особенно возросла 
с принятием новых Советских Конституций, ставших фундаментом 
дальнейшего развития социалистической демократии, совершенствова
ния законодательства развитого социалистического общества, строяще
го коммунизм. 

" Б р е ж н е в Л. И. Речь на заседании Президиума Верховного Совета СССР от 
16 мая 1978 г.—«Известия», .1978 г., 17 мая. . " . , . . ] 

18 Там же. " 
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С. К. КАМАЛОВ, Р. Т. ТЛЕУОВ, С. К. КАБУЛОВ 

ПРОБЛЕМА АРАЛЬСКОГО МОРЯ 
В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ XXV СЪЕЗДА КПСС 

Коммунистическая партия и Советское государство уделяют прис
тальное внимание вопросам охраны и рационального использования при
родных ресурсов. Еще на заре Советской власти были сформулированы 
основы советского природопользования, что нашло свое отражение в 
ленинском декрете «Об охране природы». Ленинские принципы охраны 
и использования природных ресурсов получили дальнейшее развитие в 
последующих решениях партии и Советского правительства. 

В «Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 
1976—1980 гг.», принятых XXV съездом КПСС, предусматривается: 
«Разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране окружающей 
среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ре
сурсов»1. 

В свете этих положений важное значение приобретает проблема 
Аральского моря, отличающегося своеобразной фауной и флорой. Еще 
совсем недавно (до 1960 г.) Арал давал ежегодно 500—600 тыс. ц 
пресноводной пищевой рыбы, в том числе более 20 тыс. ц ценнейшего 
аральского усача, который добывается в Советском Союзе только в 
этом водоеме. Объектами рыбного промысла были также лещ, осетро
вые рыбы, сазан, судак и др. В дельте Амударьи десять лет назад до
бывалось ежегодно до 1,5 млн. шкурок ондатры, что составляло тогда 
около 15—20% общего объема их заготовок в стране. Арал был богат 
орнитофауной и являлся районом гнездования и местом отдыха многих 
видов перелетных птиц. 

До изменения режима Аральского моря дельты Амударьи и Сыр-
дарьи были богаты тугайными лесами, тростниковыми зарослями, паст
бищными угодьями, которые только в низовьях Амударьи занимали 
более 4 млн. га. 

Аральское море имело и имеет огромное значение как климатооб-
разующий фактор. Благодаря существованию этого водоема Приаралье 
отличается от других пустынных районов Средней Азии относительно 
высокой влажностью воздуха, меньшим количеством дней с иссушающи
ми ветрами, благоприятной температурой, обеспечивающей созревание 
таких теплолюбивых сельскохозяйственных культур, как хлопчатник. 

В Приаралье еще до Октябрьской революции сложился тип хозяй
ства, связанный с рыболовством и судоходством, появился рабочий 
класс, который сыграл большую роль в установлении и упрочении Со
ветской власти в низовьях Амударьи и Сырдарьи. За годы Советской 

1 XXV съезд Коммунистической партии Сопетского Союза. Стенографический от
чет. Т. 2. М., 1976, с. 241. 
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власти здесь созданы крупные предприятия рыбной промышленности и 
водного транспорта, что способствовало росту и укреплению рядов ра
бочего класса. Именно к рабочим Арала обратился В. И. Ленин с пись
мом от 7 октября 1921 г., призывая их оказать помощь голодающему на
селению Поволжья. Рыбаки Арала горячо откликнулись на призыв вож
дя и послали голодающим вагоны с аральской рыбой, зерном, сухофрук
тами. Тем самым они выполнили, по выражению В. И. Ленина, «не 
только дело человеческой совести, но... дело рабочей революции»2. 

В настоящее время в связи с увеличением водозабора в верховьях 
Амударьи и Сырдарьи и особенно нерациональным использованием вод
ных ресурсов сток воды в Аральское море резко сократился. 

Если в 1960 г. Аральское море получило из Амударьи и Сырдарьи 
56 км3 воды, то в 1966 г. в него поступило только 36 км3. В настоящее 
время великие среднеазиатские реки Амударья и Сырдарья впадают в 
Аральское море лишь периодически и их сток не превышает 8—10 км3, 

в год. 
Резкое сокращение стока речных вод в Арал привело к катастрофи

ческому падению уровня этого водоема. Темп наблюдаемого сейчас 
снижения уровня бассейна опережает даже самые пессимистические 
прогнозы. По ранее разработанному прогнозу ГОИНа, при наиболее ин
тенсивном безвозвратном изъятии вод Амударьи и Сырдарьи, главным 
образом на орошаемое земледелие, понижение уровня моря до отметки 
47 м ожидалось к 1990 г. Однако уже в настоящее время уровень Араль
ского моря приблизился к отметке 47 м, площадь водного зеркала 
уменьшилась почти на 20%, ширина высохшей полосы местами дости
гает 45—50 км, а площадь обсохшей части моря превышает 12 тыс. км 2. 

Эти изменения затронули интересы почти всех отраслей народного 
хозяйства Приаралья, особенно Каракалпакии и Казахстана. 

При нынешнем положении стала очевидной возможность появления 
на месте Аральского моря новой солончаковой пустыни, граничащей с 
орошаемой зоной, пустынными пастбищами, городами и населенными 
пунктами. Это .вызывает беспокойство не только специалистов, но и ши
рокой общественности. Член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана Д. А. Кунаев, кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Ш. Р. Раши-
дов, выступая на XXV съезде КПСС, подчеркнули серьезность араль
ской проблемы3. С большой тревогой за судьбу Арала писали газеты 
«Правда» и журнал «Коммунист»4. 

Проблема Аральского моря носит комплексный характер и требует 
всестороннего анализа не только понижения уровня моря, но и биологи
ческих, экологических и социальных последствий этого процесса. К на
стоящему времени наметились 3 подхода к вопросу о будущем Араль
ского моря. 

Первый подход — Аральское море не играет особой роли в форми
ровании природной среды Приаралья, сохранение его не является не
обходимым и может не учитываться в региональных схемах комплекс
ного использования и охраны водных ресурсов. При этом исходят из 
того, что с водной поверхности Аральского моря ежегодно испаряется 
58 км3 воды, которая не затрачивается непосредственно на создание ор-

2 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 53, с. 2-18. 3 XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический от
чет, т. 1. с. 142, 180. 

• • К о в а л е в В., Г л а д к о в Н. Как помочь Аральскому морга? — «Правда», 
1975 г., 4 февраля; Ц а р н о в Е. Пути освоения пустынь. Заметки публициста.— 
«Коммунист», 1975, № 9, с. 35—41. 
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ганических веществ. Использование же 58 км3 воды позволит дополни
тельно оросить около 8 млн. га земли. При этом можно ежегодно полу
чать продукцию стоимостью свыше 4 млрд. руб., тогда как Аральское 
море оценивается в основном с рыбохозяйственной точки зрения. Стои
мость же вылавливаемой рыбы не превышает 35—40 млн. руб. в год. 
Следовательно, использование водных ресурсов рек Средней Азии на 
орошение в 100 раз выгоднее, чем продукция Аральского моря5. 

Второй подход — Аральское море играет значительную роль в рав
новесии природной среды, и его усыхание может сопровождаться отри
цательными последствиями. Однако сохранение этого водоема невоз
можно, так как безвозвратное изъятие вод Амударьи и Сырдарьи для 
орошения и промышленности неизбежно приведут к превращению моря 
в небольшой остаточный водоем, содержащий высокоминерализованную 
безжизненную воду. 

Третий подход — Аральское море — уникальный водоем со своеоб
разной флорой и фауной, имеющий огромное значение в формировании 
природной среды Приаралья, существовании определенной экологичес
кой системы. Здесь исторически сложились типы хозяйства, связанные 
с рыболовством, земледелием и скотоводством. Благополучие узбеков, 
каракалпаков, казахов, туркмен, населяющих Приаралье, во все перио
ды их истории было связано с Аральским морем. Можно считать уста
новленным тот факт, что снижение уровня Арала в прошлом неизбежно 
сопровождалось катастрофическими социально-экономическими послед
ствиями. Современное усыхание моря приведет к серьезным нарушени
ям природной среды и экосистем. Оно вызовет нежелательные, частично 
непредвиденные последствия, которые при падении уровня бассейна до 
критических отметок 41—40 м и менее примут катастрофический харак
тер. Существование здесь таких густо населенных районов древнего 
орошения с высоким уровнем культуры земледелия, как Хорезмский 
оазис, ставится под угрозу. Превращение же моря в остаточный водоем 
с рапой, а обсохшего его дна —в солончак может поставить под угрозу 
существование южных районов орошения, ибо из впадины Арала вмес
те с пылью будет -выноситься соль, пагубная для хлопчатника и других 
культур. Поэтому сохранение Аральского моря необходимо и возможно 
путем рационального использования водных ресурсов и переброски в не
го максимально возможного количества сбросных и коллекторных вод, 
а в перспективе — использования части стока сибирских рек6. 

ь Г е л л е р Ю. С. Некоторые аспекты проблемы Аральского моря. — Сб. «Проб
лемы Аральского моря», М., 1969; К у н и н В. Н. Быть ли морю в пустыне? — «Ту
ристу 1966, Л'э 3; К ри цки й С. Н., Мен к ел ь М. Ф., Кор е н и с т о в Р. В., Ш и-
м е л ь м и ц А. Л. Проблема Аральского моря.— Сб. «Проблемы регулирования 
н использования водных ресурсов», М., 1973; Ш у л ь ц В. П. Изученность водных ре
сурсов Средней Азии и пути их использования. — Сб. «Проблемы преобразования при
роды Средней Азии», М., 1967. 

6 Б а б а е в А. Г. Пустыни: их настоящее и будущее. — «Наука н жизнь», 1977, 
№ 8; Г е р а с и м о в И. П. Научные проблемы преобразования природы Средней Азии 
для развития орошаемого земледелия и пастбищного животноводства. — Сб. «Пробле
мы преобразования природы Средней Азии», М., 1967; К а м а л о в ' С . К- Возможные 
последствия усыхания Арала.—«Вестник Каракалпакского филиала АН УзССР», 1974, 
№ 4; К у з н е ц о в Н. Т. Географические аспекты будущего Аральского моря. — «Про
блемы освоения пустынь», 1976, Л1' 1; Т л е у о в Р. Т. О мерах, нацеливающих на со
хранение Аральского моря. — «Вестник Каракалпакского филиала АН УзССР», 1974, 
№ 2; Х о д ж и б а е в Н. Н. Подземный сток и проблема Аральского моря. — Труды 
научно-технического совещания по гидрогеологии и инженерной геологии, вып. 1, М., 
1967; Юриц А. А. Будущее Аральского моря и дельты Амударьи. Ташкент, 1975 (на 
узб. яз.). 
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Ввиду разногласий в оценке Аральского моря и возможных послед
ствий его усыхапия по инициативе ГКНТ Совета Министров СССР в 
конце 1975 г. — начале 1976 г. была создана Временная .научно-техни
ческая комиссия по оценке влияния изменения уровня Аральского моря 
на окружающую среду и экономику прилегающего региона. В работе 
комиссии приняли участие видные специалисты 25 научных, плановых и 
производственных организаций. Комиссия выполнила большой объем 
работ, ее выводы имели важное значение в изучении проблемы Араль
ского моря. Подавляющее большинство членов комиссии пришли к вы
воду, что усыхание Аральского моря может послужить причиной ряда 
серьезных изменений в природной среде Приаралья и, возможно, па
губно отразится на хозяйстве южных районов Средней Азии. Однако не
которые члены комиссии не поддержали этот вывод. Комиссия подтвер
дила необходимость дальнейших широких целенаправленных исследо
ваний по проблеме Аральского моря. 

Принимая во внимание важность проблемы, ГКНТ Совета Минист
ров СССР утвердил программное задание: «Изучить влияние на окру
жающую среду и оценить социально-экономические последствия сниже
ния уровня Аральского моря, разработать научные мероприятия по 
предотвращению отрицательных последствий этого процесса (1976— 
1980 гг.)». В настоящее время над выполнением указанного задания ра
ботают более 30 научных учреждений страны. 

Каракалпакский ф.илиал Академии наук УзССР является одним 
из ответственных исполнителей этого задания. Ученые филиала с нача
ла 60-х годов разрабатывают ряд аспектов проблемы Аральского моря, 
в частности вопросы, связанные с охраной и рациональным использова
нием природных ресурсов низовьев Амударьи в связи с зарегулирова
нием ее стока, строительством Тахиаташской плотины и Туямуюнского 
гидроузла. С 1976 г. основные силы ученых-естественников направлены 
на выполнение задания ГКНТ Совета Министров СССР. Организованы 
полустационарные наблюдения над гидробиологическим режимом юж
ной части Аральского моря, заложена система комплексных экологичес
ких профилей на Устюрте, в дельте Амударьи и Юго-Восточных Кызыл
кумах (район Акпеткинского архипелага). 

Наблюдения показали, что усыхание Аральского моря действитель
но сопровождается серьезными изменениями в природной среде При
аралья. Как и следовало ожидать, на данной стадии снижения уровня 
моря наибольшие изменения претерпевают гидрологический, гидрохими
ческий и гидробиологический режимы собственно бассейна. Соленость 
моря уже повысилась на 4%о и составляет в .настоящее время в сред
нем 14%о, а в мелководных районах и районах с ограниченным водо
обменом— 18—20%о- Одновременно с осолонением моря уменьшилось 
содержание в нем биогенных веществ и нарушились естественные усло
вия воспроизводства рыб. Если в 1960 г. площадь приморских нерести
лищ составляла 156 тыс. га, то в настоящее время их практически нет. 
В целом уловы рыб в Аральском море по сравнению с 1960 г. сократи
лись более чем в 10 раз. Сейчас рыбный промысел базируется на выло
ве остатков старших возрастных групп. Резко уменьшилась численность 
аборигенных представителей кормовых организмов, значительно пони
зилась биомасса водных растений, сократилась численность микро
флоры. 

Существенные изменения произошли в состоянии природной среды 
Приаралья, причем как в дельте Амударьи, так и в Кызылкумах и на 
Устюрте. Они происходят не только в результате снижения уровня 
Аральского моря, но и вследствие нарушения круговорота веществ в си-
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стеме бассейн— море. Если до 1960 г. значительная часть речных вод, 
растворенные в них соли и твердый остаток >в основном поступали в 
Аральское море, то в настоящее время они аккумулируются на равни
нах. В результате изменился характер формирования орошаемых почв, 
наблюдается их вторичное засолонение и заболачивание. Изменяется 
гидрогеологическая обстановка в Приаралье, нарушается взаимосвязь 
морских и подземных вод. 

В самой дельте Амударьи большинство биокомплексов находится в 
состоянии непрерывных преобразований, направленных в сторону опу
стынивания территории. Вместо исчезающего природного комплекса, 
обусловленного обводненностью территории, распространяются фраг
менты пустынных биокомплексов. Дельту Амударьи сегодня можно ха
рактеризовать как иссушающуюся и опустынивающуюся территорию. 
Близ моря формируются новые площади солончаков, засоленных песча
ных массивов и дюн. В дельте Амударьи перестроился баланс грунто
вых вод, пополнявшихся из русел. Существовавшая ранее закономер
ность—погружение грунтовых вод от русла к периферии — сменилась 
на обратную. Это привело к резкому повышению минерализации речных 
и грунтовых вод. Одновременно уменьшается ареал более плодородных 
гидроморфных почв, а площадь пустынных почв увеличивается. Значи
тельная часть морских лагун и озер в дельте и протоков превратилась в 
солончаки. 

Таким образом, изучение характера зарастания осушенной части 
морского дна не подтвердило ранее высказанную некоторыми специа
листами мысль, что обсохшая часть моря превратится в пастбища луго
вого типа. 

Незавершенные исследования последствий усыхания Арала показы
вают реальность процесса выноса солей из обсохшей части моря в более 
отдаленные районы. Отмечается образование корок из солей, принесен
ных ветром с обсохшей части Аральского моря. В результате в песчаных 
массивах, удаленных даже на 100—150 км от побережья моря, наблю
даются следы временного поверхностного стока. В этих районах проис
ходит гибель значительной части псаммофильной древесно-кустарнихо-
вой растительности. 

В некоторых районах обсохшей части Аральского моря вновь обра
зовавшиеся солончаки расположены недалеко от культурной зоны, и 
везде, где они образовались, отмечается глубокая депрессия в состоянии 
и численности растений и животных. 

В результате снижения уровня бассейна на 5 м народное хозяйство 
всего Приаралья понесло значительные потери. Например, только в 
дельте Амударьи естественные сенокосы сократились более чем в 20 раз, 
а урожайность оставшихся сенокосов и пойменных пастбищ повсеместно 
понизилась. Ликвидирован ряд рыбных заводов и морских предприя
тий. Большое количество квалифицированных рыбаков и специалистов 
вынуждены оставить обжитые места и менять профессию. 

Дальнейшее понижение уровня Аральского моря повлечет за собой 
более значительные изменения природной среды Приаралья. При этом 
надо иметь в виду, что в данном регионе господствуют северные и се
веро-западные ветры, которые приносят в Южное Приаралье влагу, ис
паряемую с поверхности моря. Поэтому влажность воздуха здесь выше 
по сравнению с пустынными районами, удаленными от моря. Если сред
немесячная относительная влажность воздуха в июле составляла в Ше-
рабаде 21%, в Тамды — 24, то в Хиве она достигала уже 40, в Нуку
се — 54, в Муйнаке — 58%. Поэтому в Приаралье сравнительно реже 
наблюдались суховеи, которые отрицательно действуют на обмен ве-
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ществ у людей, животных и растений. Если число дней в году с сухо
веями в среднем составляет в Тамды свыше 30, то в Ч им бае и Кунгра-
де оно снижается до 3—4. Благодаря этому в Приаралье отмечается от
носительно высокая прозрачность воздуха, что обусловливает большой 
приток солнечной энергии. Вот почему в Тахиаташе, расположенном го
раздо севернее, сумма солнечной радиации в июле больше (21,1 ккал/ 
см2), чем в Термезе (20,9 ккал/см2). 

Аральское море в значительной степени регулирует температур
ный режим. Неслучайно интенсивность зимних морозов и летней жары 
в окружающей местности всегда была меньше ожидаемого теоретичес
ки. Если в Тамды абсолютный максимум температуры достигает 48°, то 
в Муйнаке — 42°. Под влиянием Аральского моря задерживается насту
пление осенних заморозков, что способствует удлинению периода ьеге-
тации хлопчатника и других теплолюбивых культур. 

Известно, что в других районах, расположенных на широте Хорезм
ского оазиса, урожайность хлопчатника очень низкая или он вообще не 
возделывается. В Хорезмском же оазисе, хотя он является самой север
ной границей мирового хлопководства, выращиваются устойчивые уро
жаи этой культуры и ежегодно получают свыше 1 млн. т хлопка-сырца, 
причем достигнут мировой рекорд урожайности хлопчатника. 

В Южном Приаралье по сравнению с другими пустынными района
ми среднегодовое количество атмосферных осадков весьма незначитель
но (в Нукусе — всего 80 мм). Несмотря на это, Приаралье характери
зуется наличием относительно высокоурожайных пустынных пастбищ. 
В связи с господством здесь древесно-кустарниковыхформ растений эти 
пастбища способны в той или иной степени обеспечить скот подножным 
кормом в течение всех сезонов. 

Это объясняется тем, что влага, испаряемая с Аральского моря, 
снова конденсируется на поверхности почвы, постоянно пополняя запас 
почвенной влаги. Тем самым Аральское море выступает в роли огромно
го источника парообразной влаги. Отсюда следует, что существование 
в Кызылкумах, Каракумах, на Устюрте, в Малых и Больших Барсуках 
разнообразных форм и видов растений с относительно высоким урожаем 
обязано в значительной мере Аральскому морю. 

Все это говорит о том, что ради дальнейшего развития народного хо
зяйства, благосостояния людей и поддержания равновесия природы 
Аральское море должно быть сохранено. Для поддержания сегодняш
него уровня Арала необходимо экономнее расходовать воду и прежде 
всего прекратить поступление коллекторно-сбросных вод в Сарыкамыш, 
Арнасай и многочисленные котловины по окраине оазисов. К этому мне
нию приходит подавляющее большинство ученых, специалистов, жур
налистов, которые выступают по проблеме Аральского моря в различ
ных центральных, республиканских журналах и газетах7. В этой связи 
мы считаем правильным и своевременным решение второго всесоюзно
го рабочего совещания по проблеме Аральского моря (Алма-Ата, 14— 
16 декабря 1977 г.), где подчеркивается необходимость повернуть воды 
всех коллекторов бассейна Амударьи и Сырдарьи в Аральское море. 

В Узбекистане, Казахстане, Каракалпакии предпринимается ряд 
мер по смягчению отрицательных последствий резкого сокращения сто
ка рек. Однако этого явно недостаточно. Мы считаем необходимым при
нятие специального постановления директивных органов, направленпо-

7 П а р н о в Е. Пути освоения пустынь. Заметки публициста. — «Коммунист;», 
1975, № 9; З и я д у л л а е в С, Г а л к и н В.. З о л о т а р е в Э., П у г а ч е в А. Про
блема Аральского моря требует решения.—«Коммунист Узбекистана», 1977, № 2, и др. 
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го на сохранение Аральского моря—уникального водоема со своеоб
разной флорой и фауной, имеющего огромное значение в равновесии 
природной среды. 

На наш взгляд, в порядке экстренных мер следует: 
а) соединить коллектор «Дружба», куда поступают дренажные и 

сбросные воды хозяйств Хорезмской (Узбекистан) и Ташаузской (Турк
менистан) областей, с Аральским морем; 

б) обеспечить переброску сбросных и коллекторных вод всех других 
областей Средней Азии в Аральское море; 

в) сделать все необходимое для сохранение дельты Амударьи и 
Сыр дарьи; 

г) при решении вопроса о переброске стока сибирских рек в Казах
стан и Среднюю Азию определить долю Аральского моря. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в Отчетном до
кладе ЦК XXV съезду партии указал, что «к сельскому хозяйству мы, 
строители коммунизма, должны подходить и еще под одним углом зре
ния— охраны окружающей среды..., использовать природу можно по-
разному. Можно — и история знает тому немало примеров — оставлять 
за собой бесплодные, безжизненные, враждебные человеку пространст
ва. Но можно и нужно, товарищи, облагораживать природу, помогать 
природе полнее раскрывать ее жизненные силы»8. 

Мы уверены, что, исходя из этих указаний партии и правительства, 
Арал будет спасен и впредь будет служить на благо советского народа. 

С. К. Камолов, Р. Т. Тлавов, С. К. Қобулов 

КПСС XXV СЪЕЗДИ ҚАРОРЛАРИДА ОРОЛ ДЕНГИЗИ МАСАЛАСИ 

Мақола Орол денгизининг табиий ресурсларидан фойдаланищ ва 
уни сақлаб қолиш масаласига бағишланган. 

* XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический от
чет, т. 1, с. 77. 

www.ziyouz.com kutubxonasi



№10 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУК И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1978 г. 

К 60-летаю ВЛКСМ 

Ю. Н. АБДУЛЛАЕВ 

ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК, БОЕВОЙ РЕЗЕРВ ПАРТИИ 

29 октября 1978 г. исполняется 60 лет Всесоюзному Ленинскому 
Коммунистическому Союзу Молодежи. Рождение, становление и вся ис
тория революционного молодежного движения в нашей стране неотдели
мы от имени великого Ленина, от деятельности Коммунистической пар
тии. Еще на II съезде РСДРП (1903) В. И. Ленин указывал социал-де
мократам на необходимость помочь молодым борцам выработать ясное 
марксистское мировоззрение, научить их разбираться в политических 
направлениях, оберегать молодежь от ложных друзей1. По его ини
циативе в октябре 1918 г. состоялся I Всероссийский съезд союзов ра
боче-крестьянской молодежи, провозгласивший рождение комсомола. 
Впервые в истории революционного движения была создана единая мо
лодежная организация нового типа — пролетарская по классовой при
роде, коммунистическая по целям и задачам, массовая и самодеятель
ная по своему характеру, прочно стоящая на принципах марксизма-ле
нинизма, пролетарского интернационализма, на позициях Коммунисти
ческой партии, работающая под ее руководством. «С первых дней 
существования комсомол выступил как активная революционная, со
зидательная сила советского общества, школа подготовки убежденных 
борцов за дело коммунизма, занял важное место по всей политической, 
хозяйственной и культурной жизни страны»2. 

Социалистическая революция открыла новый этап в развитии юно
шеского движения на бывших национальных окраинах России. Большой 
и славный путь прошел под руководством Коммунистической партии 
рожденный в огне Октябрьской революции и гражданской войны ком
сомол Узбекистана. Первые коммунистические молодежные организации 
края создавались и крепли благодаря тесной связи с российским комсо
молом, постоянной помощи партии Ленина. В суровом 1919 г. ЦК 
РКП (б) прислал на имя Турккомиссии специальное письмо, в котором 
призвал оказывать широкое содействие Туркестанскому Краевому бюро 
комсомола. 

Легендарны и незабываемы подвиги юных героев, громивших вра
гов Советского Туркестана в годы гражданской войны и иностранной 
интервенции. Когда 'контрреволюционные силы выступили против на
родной власти в Туркестане, по инициативе ташкентской комсомолии 
был сформирован боевой коммунистический отряд молодежи имени 
Карла Либкнехта. В воззвании к трудовой молодежи республики бойцы 

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 7, с. 253. 2 Постановление ЦК КПСС «О 50-летии ВЛКСМ н задачах коммунистического 
воспитания молодежи». — КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
Пленумов ЦК. Изд. 8-е. Т. 9. М., 1972, с. 483. 
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отряда писали: «Бери винтовку в руки, юный пролетарий, и иди на за
щиту социалистической революции... Молодые труженики, настал тот 
час, когда приходится подумать о нашем социалистическом Отечестве, 
подумать о защите пролетариата. Настал тот момент, который называ
ется последний и решительный бой, и этот бой должен быть нами вы
игран»3. 

Навсегда останутся в сердцах благодарных потомков имена Абдул-
лы Набиева, Бегама Бабамурадова, Абдул-Вахита Увайсова, Айши Ава-
зовой, Петра Петропольского, Убайдуллы Азизова и сотен других вер
ных сынов и дочерей трудового народа, отдавших свои молодые жизни 
во имя дела партии, победы коммунизма. 

Юное поколение двадцатых годов! Это оно по зову партии, не 
страшась трудностей и лишений, мужественно выступало протш врагов 
революции, несло в массы большевистскую правду, знания и культуру, 
разъясняло трудящемся задачи коммунистического строительства, 
вместе со всем народом перестраивало жизнь по-новому, по Ильичу. 
Это оно выступало застрельщиком массового движения за новый быт, 
социалистическую культуру, раскрепощение женщин. Заслуги молодого 
поколения Узбекистана в деле социалистического строительства полу
чили высокую оценку партии и правительства. 30 октября 1928 г. поста
новлением УзЦИК комсомол Узбекистана был награжден республикан
ским орденом Трудового Красного Знамени. 

С именами и самоотверженным трудом молодых патриотов связано 
создание могучей индустрии Узбекистана. В годы первых пятилеток де
сятки тысяч комсомольцев пошли добровольно на строительство Таш
кентского и Ферганского текстильных комбинатов, Турксиба. Около двух 
тысяч комсомольцев возводили первенец химической индустрии — Чир-
чикский электрохимический комбинат, объявленный VI съездом комсо
мола ударной стройкой. Навечно вошел в героическую летопись битвы 
за большую воду Узбекистана трудовой подвиг юношей и девушек, про
кладывавших Большой, Северный и Южный Ферганские, Нарпайский 
и другие каналы. 

Бессмертны подвиги молодых узбекистанцев в годы Великой Отече
ственной войны. В комсомольские организации и военкоматы республи
ки непрерывным потоком шли тысячи заявлений от юношей и девушек 
с просьбой немедленно отправить их на фронт. В ряды Красной Армии 
из Узбекистана было призвано более 220 тыс. комсомольцев, или 65% 
комсомольской организации республики. В годы войны 120 тыс. воинов 
Узбекистана были награждены орденами и медалями СССР, 278 — удо
стоены высокого звания Героя Советского Союза, из них 167—комсо
мольцы и молодежь. 

После окончания войны перед советским народом встала задача 
быстрейшего восстановления и дальнейшего развития народного хозяй
ства, культуры. Верная славным традициям партии, Ленинского комсо
мола советская молодежь вместе со всем народом с огромным энтузиаз
мом взялась за претворение в жизнь плана восстановления и нового 
подъема народного хозяйства страны. В мае 1946 г. в Ташкенте состо
ялся VIII Пленум ЦК ЛКСМУз, определивший конкретные задачи мо
лодежи республики в этом общенародном деле. Лозунг «Все для выпол
нения и перевыполнения послевоенной пятилетки!» стал жизненным де
визом советской молодежи. Уже по итогам первого послевоенного года 
тысячи молодых тружеников были награждены орденами и медалями 
Советского Союза, а комсомольцы Замира Муталова, Мехрннисо Убай-

3 Юность моя, комсомол. Ташкент, 1969, с. 45. 

*203 
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дуллаепа, Исаметдин Арабов удостоены высокого звания Героя Социа
листического Труда. 

Символом трудолюбия, воли и преданности советской молодежи 
делу коммунизма стала славная эпопея освоения Голодной степи. В ав
густе 1956 г. ЦК КПСС и Советское правительство приняли постанов
ление «Об орошении и освоении целинных земель Голодной степи в Уз
бекской и Казахской ССР для увеличения производства хлопка», а в 
сентябре того же года III Пленум ЦК ЛКСМУз объявил освоение Го
лодной степи ударным делом комсомола. По всей республике разверну
лось патриотическое движение комсомольцев и молодежи за участие в 
преобразовании голодностепской целины. Уже к концу 1956 г. в коми
теты комсомола республики поступило свыше 5000 заявлений от юношей 
и девушек, пожелавших работать в Голодной степи. За короткие сроки 
на освоенных землях были организованы новые совхозы, в самом серд
це бывшей пустыни вырос молодой современный город Янгиер. 

Особое внимание в те годы уделялось механизации возделывания 
хлопчатника, и здесь в первых рядах шли питомцы Ленинского комсо
мола. В 1960 г. в Узбекистане работало более пяти тысяч тракторно-по-
леводческих бригад комплексной механизации, в том числе около двух 
тысяч комеомольско-молодежных коллективов. В совершенстве овладе
ли новой техникой такие замечательные новаторы-механизаторы, как 
В. Тюгжо, М. Умурзаков, Т. Абдусаматов, М. Джалалов, Д. Кучиев, 
К- Кенжаев, М. Дададжанов и многие их сверстники. 

Пример большого мужества, настоящей комсомольской настойчи
вости в достижении поставленной цели показала Турсуной Ахунова — 
первая женщина-узбечка, севшая за руль хлопкоуборочной машины и 
собравшая в 1959 г. 210 т хлопка-сырца. Примеру Турсуной последова
ли около 3 тыс. девушек. Движение турсунойчи подхватили их сверст
ницы и в других хлопкосеющих республиках. 

В 60-е годы молодежь Узбекистана шефствовала над 17 важней
шими стройками химии, цементной промышленности, энергетики и водо
хозяйственных объектов. Юноши и девушки возводили Ферганский за
вод азотных удобрений, участвовали в реконструкции Чирчнкского 
электрохимкомбината и Самаркандского суперфосфатного завода, 
строили Ахангаранский и Кувасайакий цементные заводы, Ангренскую, 
Тахиаташскую ГРЭС и др. 

Ленинский комсомол воспитал уже несколько поколений советской 
молодежи, и каждое из них, воспринимая эстафету лучших традиций 
своего Союза, преумножало и обогащало их новыми славными делами, 
отдавая все свои силы и способности великому делу борьбы за победу 
коммунизма. 

XXV съезд КПСС, уделив большое внимание проблемам коммуни
стического воспитания молодого поколения, подчеркнул роль Ленинско
го комсомола как надежного помощника партии, ее непосредственного 
боевого резерва. Призыв партии превратить десятую пятилетку в пяти
летку эффективности и качества вызвал горячий отклик у советской мо
лодежи. Ленинский комсомол объявил себя ударным отрядом десятой 
пятилетки и возглавил широкое патриотическое движение комсомоль
цев и молодежи под девизом «Пятилетке эффективности и качества — 
энтузиазм и творчество молодых!» В него включились 900 тыс. молодых 
рабочих, колхозников, специалистов народного хозяйства, ученых, сту
дентов, учащихся, воинов — все категории молодежи Узбекистана. 
30 тыс. из них взяли обязательство выполнить задания двух пятилеток 
за одну. 
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Могучим фактором роста творческой инициативы молодых труже
ников является социалистическое соревнование. В этом массовом дви
жении выражается прежде всего социальная активность юношей и де
вушек, их кровная заинтересованность в быстрейшем развитии социа
листической экономики и повышении ее эффективности. Шефство над 
ударными стройками десятой пятилетки — ответственное партийное по
ручение, на котором проверяются боеспособность, организованность, 
умение успешно решать поставленные перед молодежью конкретные за
дачи. В настоящее время комсомол Узбекистана шефствует над 16 все
союзными и республиканскими, десятками областных, городских и рай
онных ударных строек. 30 тыс. юношей и девушек строят Андижанское 
водохранилище и Туямуюнский гидроузел, осваивают Каршинскую и 
Джиза1кскую степи. Более трех тысяч молодых посланцев республики 
участвуют в строительстве БАМа, Волгодонского завода «Атоммаш», 
олимпийских объектов в Москве, освоении земель Нечерноземной зоны 
РСФСР. 

С огромным энтузиазмом восприняв решения XXV съезда КПСС, 
молодые труженики Узбекистана приняли повышенные социалистичес
кие обязательства и встречные планы по достижению наивысшей произ
водительности труда, сдаче продукции отличного качества. В начале 
1976 г. на промышленных предприятиях Узбекистана свыше 12 тыс. 
комсомольцев и молодежи работали с личным клеймом и сдавали про
дукцию с первого предъявления, а 78 тыс. боролись за получение этого 
почетного права. Над 450 видами продукции, представляемой к атте
стации на государственный Знак качества, взято комсомольское шефст
во. Более миллиона юношей и девушек участвуют в соревновании за 
звание «Отличник качества»»*. 

Весомый вклад вносит молодежь республики в развитие сельско
хозяйственного производства, практическое осуществление аграрной 
политики нашей партии. Как известно, в 1975 г., в год полувекового 
юбилея своей комсомольской организации, молодежь Узбекистана вы
ступила с новой патриотической инициативой — подготовить в течение 
года 100 тыс. механизаторов для сельского хозяйства. Генеральный се
кретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в приветственном письме участникам 
съезда молодых механизаторов Узбекистана писал: «Уверен, что ваш 
почин найдет горячую поддержку среди юношей и девушек страны и 
новые десятки тысяч молодых трактористов, комбайнеров, водителей 
хлопкоуборочных машин, операторов животноводческих ферм, других 
технически грамотных специалистов вольются в славный отряд сельских 
механизаторов, помогут колхозам и совхозам страны добиться новых ус
пехов в развитии сельскохозяйственного производства»5. 

Эти теплые слова, преисполненные отеческой заботой, вдохновили 
комсомольцев, всю молодежь республики. Огромная организаторская и 
политическая работа, развернутая комитетом комсомола Узбекистана в 
тесном контакте с заинтересованными организациями, позволила ус
пешно выполнить ответственное поручение партии. В десятой пятилет
ке комсомол Узбекистана взял обязательство подготовить для сельского 
хозяйства 500 тыс. квалифицированных специалистов. 

Более полутора миллионов юношей и девушек ежегодно участвуют 
в битве за большой хлопок. В 1976 г. около 4000 комсомольско-моло-
дежных хлопководческих бригад успешно справились со своими обяза
тельствами, а 72 коллектива добились урожайности 40—50 ц/га. Среди 

* «Комсомолец Узбекистана», 1978 г., 10 марта. ь «Правда Востока», 1975 г., 1 июня. 
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них — бригады Саодат Муйдиновой из колхоза им. Куйбышева Анди
жанской области, делегата XVII съезда ВЛКСМ Таджигуль Исмаило-
вой из колхоза «Москва» КК АССР, Парда Зиятова из колхоза «Моск
ва» Джизакокой области и др. За штурвалами комбайнов трудились 
25 тыс. молодых механизаторов6. 

Больших успехов добились молодые кукурузоводы республики. 
В 1976 г. средняя урожайность кукурузы с площади 115 тыс. га соста
вила 62 ц/га, а валовой сбор — около 700 тыс. т. Еще более высокие по
казатели были достигнуты в год 60-летия Великого Октября. Средняя 
урожайность кукурузы возросла до 70 ц/га, а валовой сбор ее впервые 
в реопублике составил 940 тыс. т. Свыше 500 комсомольско-молодежных 
бригад собрал со своих полей по 100 ц/га и более. Рекордным урожаем 
отметили юбилейный год бригады Гульбахор Нуруллаевои из колхоза 
«Коммунизм юлы» Камашинского района—140 ц/га зерна, лауреата 
премии Ленинского комсомола Ульмасхон Еровой из колхоза им. Кали
нина Сариасийского района, лауреата премии Ленинского комсомола 
Узбекистана Ширин Юсуповой из колхоза им. Ленина Ходжейлийского 
района и многие другие. В 1978 г. молодые кукурузоводы республики, 
вдохновленные письмом Генерального секретаря ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева решили 
получить с каждого гектара не менее 75 ц и дать Родине 1200 тыс. т 
зерна кукурузы. 

В условиях интенсивного развития научно-технического прогресса, 
роста общеобразовательного и культурно-технического уровня трудя
щихся закономерно повышается творческая активность молодежи. 

Комитеты комсомола Узбекистана совместно с научно-техническими 
обществами, организациями ВОИР, министерствами и ведомствами ор
ганизуют стройную систему научно-технического творчества для всех 
возрастных и профессиональных категорий молодежи. Организационной 
формой работы комитетов комсомола по активному вовлечению юношей 
и девушек в научно-техническое творчество стали смотры и выставки 
научно-технического творчества молодежи (НТТМ). Они дали новый 
импульс к дальнейшему развитию таких эффективных массовых форм 
участия комсомола в борьбе за ускорение темпов технического прогрес
са, как отрады НТТМ, творческие бригады рационализаторов, штабы и 
посты по внедрению новой техники. 

На предприятиях, в колхозах и совхозах, учебных заведениях, ор
ганизациях республики создано 1610 школ молодых рационализаторов. 
На их базе работают консультативные пункты, проводятся учебные за
нятия, встречи с заслуженными рационализаторами и изобретателями. 
Сегодня членами НТО Узбекистана являются 17,5 тыс. молодых рабо
чих, специалистов, членами ВОИР — 22 тыс. молодых производственни
ков. В целом по республике в научно-техническое творчество вовлечено 
более 400 тыс. юношей и девушек. 

Эффективным средством повышения квалификации молодежи, ее 
технических знаний, обмена опытом стали конкурсы профессионально
го мастерства. Лишь в первом году десятой пятилетки в соревнованиях 
на звание «Лучший по профессии» приняло участие 145 тыс. юношей и 
девушек, представители 68 специальностей. По 18 видам профессий бы
ли проведены республиканские конкурсы. 

В 1977 г. советский народ, все прогрессивное человечество широко 
и торжественно отметили 60-летие Великой Октябрьской социалистичес
кой революции. Миллионы юношей и девушек включились в социали-

6 «Комсомольская правда», 1976 г., 27 ноября. 
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стическое соревнование за почетное право подписать Рапорт Ленинско
го комсомола Центральному Комитету КПСС к 60-летию Великого Ок
тября. С 13 сентября 1976 г. в трудовых коллективах, учебных аудито
риях началась ударная вахта молодежи «60-летию Великого Октября — 
60 ударных недель!» Лучшим из лучших было предоставлено право 
сфотографироваться в Кремле и у легендарного крейсера «Аврора» в Ле
нинграде. Рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС к 60-летию Велико
го Октября подписали 83 тыс. победителей предъюбилейного соревно
вания. 

В. И. Ленин учил рассматривать строительство коммунизма как 
комплексную задачу, в которой решение экономических и социально-
политических проблем органически связано с формированием нового 
человека, коммунистическим воспитанием молодежи. В нашей респуб
лике слож.илась стройная система идейной закалки юношей и девушек. 
Ширится охват их учебой в школах рабочей и сельской молодежи, рас
тет количество кружков и семинаров комсомольской политической уче
бы. В 1977/78 учебном году количество молодых тружеников, занимаю
щихся в системе комсомольской политучебы, составило 500 тыс. человек. 

Практика коммунистической пропаганды еще в период подготовки 
к празднованию 100-летия со дня рождения В. И. Ленина родила .новую 
форму политического образования и воспитания молодежи — Ленинские 
уроки. Они получили широкое распространение и вылились в творчес
кое коллективное изучение ленинского наследия, когда перед слушате
лями ставится задача самостоятельного применения определенного ле
нинского положения в своей общественной работе, в коллективе и в 
масштабах всей страны. Важной составной частью всей системы комму
нистического воспитания, позволяющей органически соединить работу 
по формированию марксистско-ленинского мировоззрения с повышени
ем трудовой активности молодежи, является Ленинский зачет «Решения 
XXV съезда КПСС—в жизнь!» Личные комплексные планы участни
ков зачета «Учимся коммунизму, строим коммунизм» охватывают их 
труд, учебу, общественно-политическую деятельность, научно-техничес
кое и художественное творчество. 

Исключительно важную роль в политическом, трудовом и нравст
венном воспитании студенческой молодежи играют студенческие строи
тельные отряды. Ежегодно в них проходят жизненную и трудовую за
калку 27 тыс. юношей и девушек республики. В 1976 г. отряды ССО 
Узбекистана выполнили план на 150%, в 1977 г. ими освоено 45 млн. 
руб. Республиканский строительный отряд сегодня имеет тесные контак
ты с Польской Народной Республикой, Чехословацкой Социалистичес
кой Республикой, Венгерской Народной Республикой. Одной из форм 
интернационального воспитания молодежи стало участие в составе от
рядов иностранных студентов, обучающихся в Советском Союзе. На
пример, в период летних каникул 1976 г. в составе Республиканского 
стройотряда работали 143 иностранных студента. В 1977 г. в Узбекиста
не в период «третьего семестра» действовало 13 студенческих строитель
ных интеротрядов, в составе которых были 313 иностранных студентов 
из Вьетнама, Монголии, Кубы, Венесуэлы, Конго и др.7 

Важнейшим фактором интернационального сплочения молодежи 
самых различных национальностей служат совместный труд, общесовет
ская традиция социалистического соревнования. 

На интернациональных стройках Узбекистана вместе с молодежью 
нашей страны трудятся молодые посланцы братских социалистических 

7 Текущий архив ЦК ЛКСМУз. Материалы РШССО. 
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стран. Так, в строительстве Мубарекского завода газовой серы вот уже 
несколько лет принимает участие молодежь Болгарин. 

Прокладывая совместными усилиями гигантские газопроводы, соз
давая единые энергосистемы, строя другие важные народнохозяйствен
ные объекты, молодежь проходит большую школу интернационального 
воспитания. Давние узы дружбы связывают нашу республику с Иванов
ской областью РСФСР. Узбекистан — главный хлопковый хирман стра
ны. Иваново — один из центров текстильной промышленности, где 
белое волокно хлопковой коробочки становится потоком радужных тка
ней. Вот почему юноши и девушки Узбекистана всем сердцем восприня
ли намеченную партией и правительством широкую программу преобра
зования сельского хозяйства Нечерноземья. 

Узбекистан взял шефство над двумя большими «участками» нечер
ноземной полосы России — в Новгородской и Ивановской областях. Уз
бекскими мелиораторами и строителями был организован трест 
«Ивановоирсовхозстрой», ставший основной опорной базой ударных 
комсомольских отрядов Узбекистана. 

Комсомольские организации областей и районов республики нала
дили прочные связи с Ивановнами. Существует крепкая дружба между 
Ташкентским обкомом и Тейковским райкомом комсомола, между Ан
дижанским обкомом и Фурмановским райкомом комсомола Ивановской 
области, Ферганским обкомом и Комсомольским райкомом, Намангзп-
ским обкомом и Ивановским райкомом комсомола. За годы десятой пя
тилетки республиканский ударный комсомольский отряд вырастет еще 
почти на две тысячи человек. Их ожидает большая и очень интересная 
программа работ. Объем капитальных вложений, который предстоит ос
воить только в Ивановской области, составит 100 млн. руб.8 

Подлинным форумом юности, праздником дружбы стал республи
канский фестиваль молодежи «Мы — патриоты, интернационалисты!», 
посвященный 60-летию ВЛКСМ, XVIII съезду комсомола и XI Всемир
ному фестивалю молодежи и студентов. Первый этап фестиваля прошел 
в период подготовки к 60-летию Великого Октября. Были организованы 
выставки НТТМ, конкурсы, смотры (коллективов художественной само
деятельности, праздники искусств, вечера интернациональной дружбы с 
иностранными студентами, обучающимися в Ташкенте, прочитано свыше 
10 тыс. лекций об истории Ленинского комсомола и фестивального дви
жения. 6—10 мая 1978 г. в Ташкенте состоялся заключительный этап 
фестиваля. Лучшие его участники были делегированы на XI Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов в Гаване9. 

Коммунистическая партия и Советское государство предоставили 
всем гражданам, в том числе молодежи, право активно участвовать в 
общественной жизни, в управлении производством и государством. Это 
право закреплено в новых Конституциях СССР, союзных и автономных 
республик. Широкое участие советских людей, в частности молодежи, в 
управлении общественными делами — одно из самых ярких и ощутимых 
преимуществ нашего строя. С каждыми новыми выборами растет число 
молодых избранников во всех звеньях Советов. Так, в состав Верховно
го Совета Узбекской ССР избрано 104 молодых депутата, или 22,1% 
всех депутатов, из них 76 — члены ВЛКСМ. От Узбекской ССР в состав 
депутатов Верховного Совета СССР избрано 19 человек в возрасте до 
30 лет, из них 10 — члены ВЛКСМ. Новым проявлением заботы о моло
дом поколении стало создание постоянных депутатских комиссий по 
делами молодежи. В 1977 г. в Узбекистане было 614 таких комиссий. 

н «Комсомолец Узбекистана», 1976 г., 10 июня. 
9 «Прзвла Востока», 1978 г., 6 мая; «Комсомолец Узбекистана», 1978 г., 11 мая. 
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Молодежь активно участвует и в культурной жизни страны. Ныне 
при каждом творческом союзе республики имеются молодежные комис
сии и объединения, которые помогают творческой молодежи находить 
овое место в борьбе за коммунизм, вырабатывать умение проникать в 
существо происходящего. Содружество с творческой молодежью стало 
хорошей традицией республиканской молодежной организации. Различ
ные аспекты работы с творческой молодежью рассматриваются на пле
нумах и бюро ЦК, обкомов, горкомов ЛҚСМУз. В 1976—1977 гг. в Таш
кенте состоялись республиканские семинары-совещания молодых твор
ческих работников. Комсомольские организации республики всячески 
помогают молодым работникам культуры в политическом самообразо
вании, добиваются их активного участия во Всесоюзном Ленинском за
чете «Решения XXV съезда КПСС — в жизнь!», ибо овладение марксист
ско-ленинской наукой, творческое соединение теории с практикой яв
ляются непременным условием развития социалистической культуры. 
Выполнению этих важных задач способствует деятельность советов по 
работе с творческой молодежью, созданных при ЦК и обкомах комсо
мола, Республиканского клуба творческой молодежи «Ильхом», учреж
дение Республиканской и областных комсомольских премий в области 
литературы и искусства. 

Анализ процессов, связанных с формированием нового человека — 
патриота, интернационалиста, труженика, борца, — показывает, что 
для того, чтобы молодое поколение могло достойно продолжать и пре
умножать дело, начатое Октябрем, необходимо неустанно воспитывать 
юношей и девушек в революционном духе, вооружать их богатейшим 
опытом и славными традициями старших поколений. Одна из важнейших 
форм этой работы — Всесоюзный поход комсомольцев и молодежи по 
местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. 
Каждый год тысячи юношей и девушек республики идут дорогами ге
роев, открывая и заполняя новые яркие страницы в истории нашей Ро
дины. Только в ходе VIII Всесоюзного похода, посвященного 60-летию 
Великого Октября, в областях, городах и районах Узбекистана проло
жено более 2000 маршрутов, проведено 320 автомотопробегов. В знак 
сыновней признательности тем, кто пал смертью храбрых в годы граж
данской и Великой Отечественной войн, юные следопыты установили и 
реконструировали более 900 памятников, обелисков и других памятных 
знаков. Комсомольцы, пионеры заложили множество аллей, садов, пар
ков имени героев войны и труда. 

Для комсомола Узбекистана особенно богатым событием стал 
1978 год. В ответ на Письмо ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о развертывании социалистического соревнова
ния в 1978 г. повышенные социалистические обязательства приняли мо
лодые рабочие, труженики села, комсомольско-молодежные коллективы. 
50 тыс. молодых рабочих выполнили задания трех лет пятилетки к от
крывшемуся 3 марта в Ташкенте XXI съезду комсомола Узбекистана. 
В работе съезда приняли участие 888 делегатов от 2 млн. членов комсо
мольской организации республики. Съезд стал смотром патриотических 
дел комсомолии Узбекистана, ярко продемонстрировал ее преданность 
коммунистическим идеалам, дал мощный заряд активности молодежи. 
С большой речью на съезде выступил кандидат в члены Политбюро ЦК 
КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Ш. Р. Рашидов. 
В работе съезда приняли участие и выступили летчик-космонавт СССР, 
Герой Советского Союза В. А. Джанибеков и секретарь ЦК ВЛКСМ 
В. А. Житенев. 
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Важным событием в жизни Страны Советов, ее молодого поколения 
стал XVIII съезд ВЛКСМ, проведенный в апреле 1978 г. в Москве. 
Представители почти 38-миллионной советской комсомолии с чувством 
большой ответственности и глубокой заинтересованности обсудили важ
нейшие проблемы, связанные с участием молодежи в коммунистичес
ком строительстве. Комсомольскую организацию Узбекистана на съезде 
представляло 266 человек. Как боевую программу жизни, борьбы и тру
да восприняли делегаты съезда речь Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева. 

История Лепинокого комсомола неотделима от истории Коммуни
стической партии. Беззаветно преданный партии Ленина комсомол всег
да и во всем следовал ее политике, ее идеалам, советам и наставлени
ям. В руководстве партии—сила и крепость комсомола, источник его 
вдохновения, повышения роли комсомола в хозяйственном и культурном 
строительстве, воспитании подрастающего поколения. 

Тесно сплоченные вокруг родной Коммунистической партии, ее Ле
нинского Центрального Комитета, наши комсомольцы, вся советская 
молодежь встречают славное 60-летие ВЛКСМ новыми замечательны
ми свершениями, умножая свой патриотический вклад в общее дело 
строительства коммунизма. 

Ю. Н. Абдуллаев 

ПАРТИЯНИНГ СОДИҚ ЕРДАМЧИСИ ВА ЖАНГОВАР РЕЗЕРВИ 

ВЛКСМ нинг 60 йиллигига бағишланган ушбу мақолада Узбекис-
тон комсомолининг шонли йўли, ривожланган социалпстмк жамият ҳаё-
тида, коммунистик қурилишнинг барча участкаларида актив иштироки 
ёритилган. 
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А. А. СОБЧАК 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ—СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

В условиях развитого социализма закономерно возрастает роль со
ветского права во всех сферах жизни общества, строящего коммунизм. 
Из положений новых советских Конституций следует, что всемерное ук
репление правовой основы государственной и общественной жизни — 
один из важнейших элементов дальнейшего развертывания социалисти
ческой демократии как основного направления развития политической 
системы советского общества. В этой связи существенно возрастает зна
чение правовой культуры, повышения правосознания всех советских 
граждан. 

На XXV съезде КПСС указывалось, что высокая эффективность 
коммунистического воспитания обеспечивается лишь при комплексном 
подходе .к постановке всей идеологической работы, обеспечении тесного 
единства идейно-политического, трудового и нравственного воспитания 
с учетом особенностей различных групп трудящихся1. 

Составной частью комплексного коммунистического воспитания яв
ляется правовое воспитание, значимость которого неоднократно под
черкивалась в решениях съездов КПСС и других важнейших партий
ных и советских документах. В них четко определены цели, задачи, 
формы, методы и средства правового воспитания масс, принципы орга
низации этого важного звена идеологической работы и руководства ею. 
На этой основе в нашей стране, в том числе в Узбекистане, создана и 
совершенствуется система правового воспитания трудящихся, учиты
вающая специфику различных социальных групп населения. 

В нашей республике методическое руководство и координация дея
тельности государственных органов и общественных организаций по 
проведению правовой пропаганды осуществляются Министерством юс
тиции УзССР, которое ежегодно составляет единый план работы в этом 
направлении. 

При Министерстве юстиции УзССР создан координационно-мето
дический Совет по правовой пропаганде, в котором активно сотрудни
чают представители 28 министерств, ведомств, общественных организа
ций. Координационно-методические Советы (КМС) созданы также при 
всех областных отделах юстиции, при Министерстве юстиции КК АССР, 
в 172 городах и районах республики. Деятельность КМС во многом спо
собствует активизации правовой пропаганды, улучшению ее качества, 
повышению эффективности правовоспитательных мероприятий. 

В правовом воспитании масс важная роль принадлежит науке, 
призванной вооружать практику новыми разработками теоретического 
и методического характера в этой области. 

Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 74. 

*203 
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При ЦҚ ВЛКСМ н Академии педагогических наук СССР действует 
общественны» совет по координации научных исследований проблем 
.коммунистического воспитания молодежи, в составе которого организо
вана специальная секция по нравственно-правовой проблематике. На
учной баз.;;"! общественного Совета служит созданным недавно научно-
исследовательский центр ВКШ при ЦК ВЛКСМ. 

За последние годы значительно расширился круг публикаций по 
различным аспектам правового воспитания населения, в том числе мо
лодежи. Издан, например, сборник документов «Молодежь и советское 
законодательство», знакомящий юношей и девушек с основными право
выми нормами. 

С 1977 г. Издательство «Юридическая литература» начало выпуск 
нозой серии для молодежи «Советский закон и я». Вышли в свет книги 
«Ты гражданин Советского Союза» В. М. Сафроиова, «Трудовые права 
и обязанности молодого специалиста» В. Г. Баренцевой и др. 

В 1974 г. обществом «Знание» впервые издано пособие для слуша
телей народных университетов «Правовые знания молодежи», где ос
новы права изложены с учетом специфических интересов молодежи. 

В последние годы повысилось внимание исследователей к различ
ным вопросам правового воспитания и правосознания. Коллективными 
и индивидуальными усилиями советских ученых разрабатываются во
просы повышения правовой культуры2, правовой пропаганды3, регулиро
вания процесса обучения правовым дисциплинам и практики примене
ния активных методов обучения4; исследуются социальная сущность, 
структура, функции правосознания и основные формы его проявления5, 
основные цели и принципы, содержание, формы и методы правового 
воспитания6, правосознание как элемент правовой культуры7. 

2 Правовая культура и вопросы правового воспитания. Сборник научных трудов. 
Ответственный редактор А. Д. Бойков. М., 1974; У р а з а е в Ш. Торжество социали
стической демократии в Узбекистане. Ташкент, 1977, с. 162—182. 

3 Материалы научно-теоретической конференции по вопросам совершенствования 
пропаганды правовых знаний среди населения. Ташкент, 1971; О р е х о в В. В., Спи
р и д о н о в Л. И., Н и к и т и н В. Б. Вопросы эффективности правовой пропаганды (на 
правах рукописи). Л., 1971; С о к о л о в Н. Я- Организация правовой пропаганды. М., 
1974. 

4 Всесоюзный семинар-совещание преподавателей правовых дисциплин институтов 
повышения квалификации отраслей народного хозяйства. Тезисы докладов. Рига, 1976. 

5 Щ е г о р ц о в В. А. Правосознание как объект социологического исследования. 
Автореферат канд. днес. М., 1976; Э г л и т и с В. В. Формирование правосознания лич
ности в развитом социалистическом обществе. М-, 1976; П о т о п е й к о Д. А. Право
сознание как особое общественное явление. Киев, 1970; Ч е ф р а н о в В. А. Правовое 
сознание как разновидность социального отражения. М., !976. 

й Тезисы докладов и сообщений на Всесоюзной научно-практической конферен
ции «Правовое воспитание трудящихся и укрепление социалистической законности» 
22—23 мая 1972 г. М., 1975; Проблемы советского строительства, государственного 
управления и правового воспитания на современном этапе (Тезисы докладов и сообще
ний на научно-практической конференции. Уфа, 1975; С о к о л о в Н. Я- Правовые 
знания — молодежи. М., 1971; С а в к и н С. Ф. Роль правового воспитания трудящихся 
в укреплении социалистической законности и правопорядка. Алма-Ата, 1973; М а м о 
нов В. В. Правовое воспитание советской молодежи. Алма-Ата, 1975; Э л ь к и н д П. С. 
Правовое воспитание молодежи. Л., 1972; С у х а р е в А. Я. Правовое воспитание в 
условиях развитого социалистического общества. М., 1977; Тезисы республиканской 
научно-теоретической конференции по вопросам правового воспитания студенческой 
и учащейся молодежи. Ташкент, 1974; Д о л г о в а А., К о ж е в н и к о в а А., Мед
в е д е в А. Правовое воспитание несовершеннолетних (Пособие для слушателей). М., 
1977. 

7 К а м и н с к а я В. И., Р а т и н о в Р. А. Правосознание как элемент правовой 
культуры.— Правовая культура и вопросы правового воспитания. Сборник научных 
трудов. М., 1974. с. 67. 
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В 1977 г. в Москве И. В. Гранкиным была защищена кандидатская 
диссертация «Деятельность местных Советов депутатов трудящихся по 
правовому воспитанию населения на современном этапе». Это по сути 
дела первая диссертация на интересующую нас тему. Основное внима
ние автор уделил совершенствованию деятельности координационно-ме
тодических советов по правовой пропаганде. 

Однако многие вопросы правового воспитания, касающиеся его 
основ, форм, методов, не нашли еще отражения в научной литературе. 
И само понятие правового воспитания не получило пока четкого, исчер
пывающего научного определения. 

Одним из первых в юридической литературе попытался дать опре
деление этого понятия А. Д. Бойков3. Он рассматривает правовое вос
питание в широком и узком смысле. «...В узком смысле,—пишет он,— 
правовое воспитание можно рассматривать как вид организован
ного и целенаправленного воздействия на сознание». В широком смыс
ле правовое воспитание личности (группы лиц, поколения) есть всеох
ватывающий процесс воздействия на сознание объективных условий 
жизни: ближайшего бытового окружения, учебного и производственно
го коллектива, наблюдений за правовой деятельностью, личного право
вого опыта и пр. 

А. И. Долгова определяет правовое воспитание как «организован
ное, систематическое, целенаправленное воздействие на личность, фор
мирующее правосознание, правовые установки, навыки и привычки 
активного правомерного поведения»9. 

На наш взгляд, эти определения абстрактны, оторваны от сложив
шейся у нас системы и практики правового воспитания. 

Нам представляется более правильным следующее определение это
го понятия: правовое воспитание — составная часть комплексного ком
мунистического воспитания трудящихся, включающая пропаганду юри
дических знаний, формирование правосознания и правовой культуры, 
выработку высокой социально-правовой активности, осуществляемая 
под руководством КПСС органами государственной власти, юстиции, 
правоохраны и общественными организациями. 

В условиях развитого социализма идет сложение единого образа 
жизни у всех классов, социальных групп, трудящихся всех наций и на
родностей страны, а следовательно, и формирование у них единого со
циалистического правосознания. Однако уровень правового сознания 
у каждой социальной группы и каждого человека различен. 

Особое значение имеет правовое воспитание молодежи. Эту работу 
у нас ведут многие организации: учебные, правоохранительные, общест
венные. Сугубое внимание уделяется вопросам воспитания в семье. 

Студенческая молодежь относится к такой социальной группе, кото
рая характеризуется большой активностью, идейностью, образован
ностью и т. д. Следовательно, и правосознание ее должно отличаться 
более высоким уровнем. 

Для того, чтобы будущие специалисты, завтрашние командиры 
производства прививали всем окружающим уважение к закону и чтобы 
сами в своей деятельности могли строго руководствоваться нормами со
ветского закона, во всех вузах страны с 1968 г., а в школах —с 1976/77 
учебного года было введено преподавание правовых дисциплин. 

ъ Б о й к о в А. Д. Некоторые вопросы теории правового воспитания,— Правовая 
культура и вопросы правового воспитания. Сборник научных трудов, с. 13. 

" Д о л г о в а Л., К о ж е в н и к о в а А., М е д в е д е в А, Правовое воспитание 
несовершеннолетних, с. 5. 
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Изучение школьниками курса «Основы Советского государства и 
права» исключает ошибочное мнение, будто бы молодость и незнание за
кона освобождают их от ответственности за правонарушения. Надо уже 
со школьной скамьи прививать подрастающему поколению элементы 
правовой культуры, правовые знания, которые способствовали бы фор
мированию социалистического правосознания, навыков государствен
ной и общественной деятельности, а в конечном итоге—высокой соци
ально-правовой активности. Очень важно воспитать у будущей смены 
чувство личной ответственности не только за свои поступки, но и за по
ведение, уровень правосознания своих товарищей по учебе, труду, т. е. 
чтобы закон воспринимался не только как «меч карающий», но и как 
страж интересов общества, самой молодежи. 

Внимание к этим вопросам значительно активизировалось в связи 
с выходом в свет совместного постановления МВССО и Министерства 
юстиции УзССР от 11 февраля 1977 г. «О состоянии и мерах улучшения 
правового воспитания студентов высших и учащихся средних специаль
ных учебных заведений УзССР в свете выполнения постановления Кол
легии Минвуза СССР и Коллегии Министерства юстиции СССР № 42/16 
от 21 октября 1976 г. «О правовом воспитании и образовании студентов 
высших и учащихся средних специальных учебных заведений». 

Вопросы правового воспитания и пропаганды юридических знаний 
стали составной частью всей идейно-воспитательной работы среди уча
щихся и студентов. 

Заслуживает распространения опыт'работы по правовому воспита
нию молодежи Ташкентского политехнического института им. А. Р. Бе-
руни. Состояние и меры дальнейшего улучшения правового воспитания 
и образования студентов были предметом специального рассмотрения 
на расширенных заседаниях ученого Совета института и факультетов. 
На основе развернутого решения ученого Совета совместными усилия
ми парткома, общественных организаций, кафедры научного коммуниз
ма'был составлен комплексный план правового воспитания и обучения 
студенчества. Он охватывает весь процесс пребывания студента в вузе. 
Помимо учебного процесса, план включает деятельность народного 
университета правовых знаний «Человек и закон», правовой группы по 
оказанию юридической помощи сотрудникам института, общеинститут
ского совета по профилактике правонарушении, регулярную публикацию 
рубрик на правовые темы в многотиражной газете «Политехник», 
встречи с юристами —учеными и практиками. 

Особенно укрепились контакты с работниками органов юстиции, су
да, прокуратуры, внутренних дел. С их помощью при народном универ
ситете правовых знаний создан новый факультет — товарищеских 
судов, программа которого рассчитана на два года обучения. 

В связи с принятием Конституции СССР 1977 г. при народном уни
верситете открыт новый двухгодичный факультет — советского консти
туционного права. В институте созданы уголки и стенды правовых зна
ний, юридические отделы и секции при библиотеках и читальных залах. 

Практикуются регулярные выезды в общежития ТашПИ препода
вателей совместно с работниками судебно-прокурорских органов, кото
рые проводят беседы, диспуты, вечера вопросов и ответов. Каждую суб
боту в институте можно получить бесплатную юридическую консульта
цию по любому правовому вопросу: в этот день там организовано на 
общественных началах дежурство адвокатов из районной юр консуль
тации. 

Активно действуют штабы добровольных народных дружин и опе
ративные комсомольские отряды при комитете комсомола ТашПИ. 
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В практике комитета комсомола утвердилась такая форма работы с пра
вонарушителями, как воспитание их в трудовом коллективе ударной 
комсомольской стройки. 

Комплексное изучение общественных дисциплин: истории КПСС, 
философии, политической экономии, научного коммунизма, советского 
права — вооружает студентов глубокими и обширными знаниями о 
развитом социалистическом обществе, общенародном Советском госу
дарстве и действующем законодательстве. 

Центр тяжести всей работы по правовому воспитанию студенчества 
падает на преподавание курса «Советское право», причем количество 
лекционных часов, отведенных для чтения данного курса, увеличивает
ся с 30 до 100, Программа курса рассчитана на то, чтобы студенты по
лучили прочные знания об основных нормах конституционного, админи
стративного, гражданского, трудового, уголовного, хозяйственного, 
природоохранительного законодательства и др. Целесообразно, на наш 
взгляд, чтобы по окончании чтения курса студенты сдавали не зачеты, 
а экзамены. Это активизировало бы их внимание к изучению данного 
предмета. 

Расширяется круг правовых дисциплин, включаемых в учебную 
программу. В юридических вузах создаются специальные общеинсти
тутские кафедры права, которые должны стать единым координацион
ным центром по правовому воспитанию и образованию студентов и фор
мированию их правосознания. 

Головные кафедры «Советское право» организованы при ТашГУ 
им. В. И. Ленина, СамГУ, НГУ, ТашГПИ им. Низами. Они призваны 
оказывать помощь в преподавании правовых дисциплин в неюридичес
ких и педагогических вузах и техникумах. При юрфаке ТашГУ создана 
научная лаборатория по правовому воспитанию студентов и учащихся 
учебных заведений. 

Таким образом, вместе с повышением уровня преподавания право
вых дисциплин в учебных заведениях Узбекистана улучшилось и со
стояние внеаудиторной правовоспитательной работы. Сложились но
вые формы правовой пропаганды и воспитания молодежи—-проведение 
научно-практических конференций, месячников, декад, недель правовых 
знаний. 

Итак, правовое воспитание студенчества-—это составная часть 
комплексного коммунистического воспитания молодежи, включающая 
аудиторные и внеаудиторные формы согласованной и целенаправлен
ной деятельности ректората, преподавателей и общественных организа
ций вуза совместно с органами государственной власти, юстиции, право-
охраны под руководством партийных организаций по правовой пропа
ганде, юридическому образованию, воспитанию правовой культуры и 
формированию высокой социально-правовой активности у будущих спе
циалистов и руководителей предприятий народного хозяйства и соци
ально-культурной сферы. 

Надо сказать, однако, что в правовом воспитании студенческой и 
учащейся молодежи есть еще и важные нерешенные проблемы. 

Это прежде всего вопрос о кадрах. Если вопрос о подготовке кад
ров преподавателей правовых дисциплин для школ положительно ре
шается в соответствии с приказом МВССО СССР от 5 октября 1977 г. 
«О подготовке преподавателей правовых дисциплин в государственных 
университетах и педагогических институтах», то вопрос о подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации преподавателей правовых 
дисциплин вузов пока не нашел практического разрешения, несмотря на 
создание головных кафедр но советскому праву. 
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На наш взгляд, при вновь созданных кафедрах надо организовать 
школы или курсы по подготовке и переподготовке педагогических кад
ров по курсу «Советское право» для технических вузов. Одновременно 
указанные кафедры могли бы организовывать тематические семинары, 
конференции и др. 

Вообше следует отметить, что в правовой пропаганде и воспитании 
молодежи не всегда используются такие эффективные формы, как чи
тательская конференция, тематический вечер, устный журнал, виктори
на, диспут. 

С- учетом возросших задач правового воспитания и образования 
студенчества назрел вопрос о создании межвузовских кафедр советско
го права для вузов однородного профиля, за которыми закреплялись 
бы штатные и нештатные преподаватели по курсу «Советское право» тех 
вузов, где нет правовых кафедр, для обмена опытом, коллективного об
суждения и решения вопросов учебного, методического, теоретического 
и научного характера. 

Необходимо поставить дело так, чтобы преподаватель, читающий 
курс «Советское право» в неюридическом вузе, где нет кафедры по пра
ву, был обязательно закреплен за одной из головных либо межвузов
ских кафедр, созданных для института данного профиля. 

Учебная нагрузка преподавателей правовых дисциплин не должна 
превышать 550 часов, независимо от кафедральной закрепленности, 
с учетом их большой организационно-массовой работы по правовому 
воспитанию молодежи. 

В связи с принятием новой Конституции СССР встал вопрос о вы
работке единой комплексной программы курса «Советское право» па 
базе нового Основного Закона. На наш взгляд, для глубокого, деталь
ного изучения новых советских Конституций в учебной программе по 
этому курсу должны быть выделены лекционные часы как для специ
ального изучения Конституций, так и для разъяснения соответствующих 
норм их при прохождении каждого раздела каждой отрасли права. 

Представляется, что одним из первых в программе курса должен 
быть раздел «Советское конституционное право», и весь комплекс проб
лем государственного права надлежит исследовать с позиции понима
ния его как конституционного права. 

Введение в учебные программы изучения норм конституционного 
права подчеркнет важность глубокого усвоения новой Конституции 
СССР и будет способствовать росту социалистического правосознания 
и социально-правовой активности студенческой и учащейся молодежи. 

А. А. Собчак 

ҲУҚУҚИИ ТАРБИЯ ЕШЛАРНИ КОММУНИСТ РУҲДА 
ТАРБИЯЛАШНИНГ ТАРК.ИБИЙ ҚИСМИДИР 

Ушбу мақолада ёшларга коммунистик тарбияпипг асоси ҳисоб-
ланган ҳуқуқий тарбия бериш ҳацида мулоҳаза юритилган. 
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С. КУДРЯВЦЕВ 

О ПРОГРАММНОМ ПОДХОДЕ К ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 

В решениях XXV съезда КПСС поставлена задача обеспечения 
комплексности планирования, более широкого использования програм
мно-целевого метода, разработки комплексных программ по наиболее 
важным научно-техническим, экономическим и социальным проблемам. 

К числу основных программных направлений социального развития 
нашего общества, определенных XXV съездом КПСС, относятся форми
рование коммунистических отношении, воспитание нового человека, 
обеспечение гармонического развития личности. 

Процессами воспитания в самом широком смысле пронизана дея
тельность любого трудового коллектива, всех государственных органов 
и общественных организаций в силу самого характера социалистичес
кого общественного производства. Ведь главной производительной си
лой был и остается человек, степень его сознания, квалификация, его 
идейно-политический, моральный и духовный уровень, творческий по
тенциал, физическое совершенство. Да и сама современная техника 
предъявляет все более высокие требования к человеку. 

Многогранная воспитательная работа КПСС, Советского государ
ства, общественных организаций обращена прежде всего к молодежи. 
И это вполне естественно. Молодежь — будущее страны. На ее долю 
приходится значительная часть населения. Это особенно характерно для 
республик Советского Востока. В Узбекистане, например, лица в воз
расте до 30 лет составляют большинство населения. 

Только за годы десятой пятилетки в трудовые коллективы респуб
лики вольется почти 2 млн. юношей и девушек. По данным исследований 
ученых-демографов, этот процесс будет нарастать. Высокие темпы уве
личения населения за счет молодежи в совокупности с ускоренным рос
том ее интеллекта, образованности, кругозора, широты интересов и по
требностей являются прочной базой социально-экономического развития 
республики. Вместе с тем это требует четко продуманной и хорошо на
лаженной организации и управления воспитательными процессами. 

В Отчетном докладе ЦК XXV съезду КПСС определена генераль
ная стратегия партии в области идеологической деятельности — это ком
плексный подход к постановке всего дела воспитания, т. е. обеспечение 
тесного единства идейно-политического и нравственного воспитания с 
учетом особенностей различных групп трудящихся. 

Процесс воспитания носит многоотраслевой и многоаспектный ха
рактер. Осуществление комплексного подхода — сложное, трудоемкое 
дело, требующее тесной увязки и координации усилий большого коли
чества заинтересованных органов и организаций, принятия во внимание 
множества различных характеристик и параметров социальных явле
ний, анализа причинно-следственных связей между ними. 
3—203 
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Рассмотрим, в частности, информационный аспект воспитательной 
работы с молодежью. В ежемесячных отчетах комсомольской организа
ции републикп содержится от 300 до 500 изменяющихся показателей, 
характеризующих работу с различными категориями молодежи, прони
зывающих всю структуру от первичных организаций до ЦК- Прибавим 
сюда более 600 ежегодно получаемых постановлений, статистическую 
письменную и устную информацию от министерств, ведомств, творчес
ких союзов и общественных организаций, с которыми мы сотрудничаем, 
письма, предложения и критические замечания, высказываемые члена
ми ВЛҚСМ ежемесячно на 22 тыс. комсомольских собраний и ежеквар
тально на 176 пленумах горкомов и райкомов комсомола, цифры, фак
ты, почерпнутые из материалов средств массовой информации. И это 
далеко не полный перечень номенклатуры поступающей информации. 

В этих условиях становится все сложнее использовать растущий 
поток информации в работе органов, определяющих стратегические и 
тактические задачи комсомольских организаций, все труднее осуществ
лять главную задачу — дойти до каждого молодого человека, раскрыть 
И поставить на службу общему делу его творческие способности. Более 
того, скажем прямо, не исключена возможность формализма, а порою 
ошибочных решений, с нежелательными последствиями. С каждым го
дом все острее ощущается нехватка работников в аппаратах; в их ра
бочем времени увеличивается доля труда, непосредственно не связанная 
с организаторской деятельностью, прием и передача различной инфор
мации, ее, как правило, ручная сортировка, составление письменной ин
формации; труднее становится подготовка отчетов, выступлений, до
кладов, материалов на пленумы и бюро. 

И здесь, очевидно, большую роль сыграет применение ЭВМ, средств 
и методов, используемых в автоматизированных системах управления. 

Сейчас много говорится об эффективности применения АСУ раз
личных видов и уровней в народном хозяйстве, и это справедливо. Од
нако важным резервом остается применение их в области социальных 
процессов. И практика начинает подтверждать сказанное, причем на 
разных структурных уровнях республиканской комсомольской органи
зации. 

Так, в Ташкентском производственном объединении им. Чкалова в 
рамках существующей автоматизированной системы управления произ
водством (АСУП) создана и работает информационно-справочная си
стема (ИСС) для общественных организаций. Технической базой послу
жил заводской информационно-вычислительный центр. По каждому на
правлению работы производственного объединения в ИВЦ заведены 
специальные массивы информации. С добавлением в них специфических 
для общественных организации признаков и концентрацией всех сведе
ний в разрезе первичных организаций по определенным качественным 
показателям был создан в памяти ЭВМ информационный банк данных. 
В таком банке хранятся практически все необходимые сведения, пред
ставляющие интерес для комитета комсомола. 

Теперь возможности выдачи справок практически по любому во
просу поистине безграничны. И что особенно важно,—достоверность, 
надежность, быстрота, возможность сопоставления различных данных 
одновременно. Это позволяет точнее и оперативнее принимать решения, 
не отвлекая активистов для составления и обработки данных, экономить 
время для организаторской работы. 

Аналогичные мероприятия проводятся активистами комсомольских 
организаций «Ташкабеля», «Ташсельмаша», г. Навои. 
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О применении средств ЭВМ. на уровне района можно говорить от
носительно Кировского райкома партии, где уже решены отдельные 
ан ал ит и ко-статистические задачи. Мы знаем также, что интересная ра
бота по применению ЭВМ проводится в Андижанском обкоме комсо
мола. 

Один из важнейших и трудоемких аспектов деятельности любого 
органа — работа с номенклатурой кадров. 

Информационно-методический центр ЦК ЛКСМУз совместно с мо
лодыми учеными Института кибернетики АН УзССР, ВЦ Министерств 
стройматериалов и энергетики сделали попытку решить задачу учета и 
анализа комсомольских кадров республики. Внедрение ее в деятель
ность аппарата ЦК позволит в любой момент выдать данные о сегод
няшнем качественном составе кадров (тогда как раньше такая инфор
мация собиралась один раз в год), причем значительно сэкономить ра
бочее время. 

Аналогичная задача решена в составлении и анализе годового ста
тистического отчета о количественном и качественном составе респуб
ликанской комсомольской организации. 

Мы измерили время составления годового статистического отчета 
двумя способами. Оказалось: то, что все ответственные работники и 
сектор учета и статистики делали в течение месяца (причем с ошибка
ми), ЭВМ выполнила в течение 3—4 часов. 

Ведутся поиски решения задачи контроля исполнения постановле
ний и поручений средствами вычислительной техники. 

Однако приведенные примеры касаются лишь работы систем в ин
формационно-справочном режиме. Жизнь настоятельно требует перехо
да от автоматизации обработки информации к решению содержатель
ных задач воспитательной работы, к целенаправленному системному, 
основанному на принципах и закономерностях специальных наук реше
нию актуальных проблем, требующих концентрации значительных уси
лий, средств и привлечения большого количества подготовленных спе
циалистов. Необходимо отметить такие проблемы, как профессиональ
ная ориентация юношей и девушек, текучесть кадров, развитие произ
водительных сил в малых городах, райцентрах и рабочих поселках, под
нятие культуры быта молодежи на селе, овладение достижениями науч
но-технического прогресса, искоренение причин преступности среди оп
ределенной части молодежи. 

Накопленная в автоматизированных банках данных информация 
за ряд лет позволяет выявить тенденции и закономерности процессов в 
среде молодежи, выделить наиболее эффективные средства и формы 
воспитательного влияния, обеспечить принципы преемственности и си
стемности в деятельности того или иного органа. Другими словами, 
становится возможным вплотную подойти к созданию эвристических 
моделей, включающих в себя опыт и знания различных уровней комсо
мольских кадров. Такой подход дает принципиальную возможность при
менения впоследствии программно-целевых и экономико-математичес
ких методов в решении социальных задач. 

Примером здесь может служить комплексный план мероприятий 
ЦК ЛКСМ Узбекистана совместно с 46 министерствами, ведомствами, 
творческими союзами, Узсовпрофом и другими общественными органи
зациями по работе с различными категориями молодежи. Он позволяет, 
координируя исполнение, увязать в единую логическую матрицу цели, 
задачи, направления, средства, формы и методы работы, причем все это 
рассчитано на конкретную категорию юношей и девушек. По отзывам 
видных ученых республики, представляющих различные науки, комп-
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лексныЙ план дал возможность привлечь к воспитательному процессу 
практически все республиканские органы и организации, концентриро
вать усилия вокруг наиболее значительных и актуальных вопросов вос
питания. 

Рассмотрим одну из моделей, формализующих требования систем
ного подхода к воспитательному процессу. Построим матрицу, каждой 
строке которой поставим в соответствие направление воспитательной 
работы, а столбцу— категории молодежи. Всего направлений воспита
тельной работы, включая трудовое, идейно-политическое, моральное, 
военно-патриотическое и другие, — более 10; категорий молодежи — бо
лее 20, в том числе учащиеся общеобразовательных школ, ПТУ, сель
ская молодежь, творческая и др. Элементами на пересечении строк и 
столбцов являются мероприятия по конкретному направлению воспита
тельной работы, адресованные данной категории молодежи. «Нагружен-
ние» матрицы мероприятиями, проводимыми комсомольской организа
цией района, области или республики в целом, раскрывает определен
ные аналитические возможности. В частности, если один из элементов 
матрицы окажется не «загружен», значит, упущено данное направление 
работы с определенным контингентом. Естественно, не все элементы 
должны быть загружены в равной мере, но «пустых мест» в воспита
тельном процессе быть не может. Сейчас ведется работа по обоснова
нию нормативов загрузки мероприятиями различных элементов матрицы. 

Здесь изложена упрощенная трактовка, но такая матрица может 
быть трехмерной и многомерной. Как дополнительную координату мож
но использовать уровень проводимых мероприятий, начиная от райко
мов .комсомола и до ЦҚ. 

Размерность матрицы достаточно велика. Если принять во вни
мание, что элементами ее являются не отдельные цифры, а закодирован
ные тексты наименований мероприятий, то для ее хранения и обработ
ки необходима современная ЭВМ. Для обеспечения простоты пользова
ния данной моделью системного анализа работниками, не имеющими 
специальной подготовки в области ЭВМ и программирования, предпо
лагается обеспечить их непосредственно на рабочих местах средствами 
визуального отображения информации — дисплеями, связанными с 
ЭВМ. Современные технические средства обеспечивают возможность 
обращения к сколь угодно удаленной ЭВМ любого ведомства. 

В настоящее время в республике накоплен большой опыт примене
ния экономико-математических методов и ЭВМ в сфере совершенство
вания управления. Заимствование этого опыта применительно к прог
рамме коммунистического воспитания нового человека непременно даст 
положительный практический результат. 

С. Кудрявцев 

ТАРБИЯВИИ ЖАРАЕНГА ПРОГРАЛШАЛИ КИРИШИШ ҲАҚИДА 

Мақолада республика комсомол ташкилотлари тажрибаларидан 
фойдалапилган х.олда ешлар билан тарбиявий ишлашга программали 
киришишнииг баъзи аспектлари ёритилган. 
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Р. ТАГАНОВ 

О РОЛИ СИСТЕМНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО МЕТОДОВ 
ПОЗНАНИЯ 

Современная научно-техническая революция требует всемерного со
вершенствования методов научного познания явлений объективной дей
ствительности. Это обусловлено дифференциацией и интеграцией научно
го познания, накоплением огромного фактического материала, широким 
применением математических методов и принципов новых наук (кибер
нетики, биофизики, молекулярной биологин, теории информации и т. д.) 
к исследованию многообразных объектов природы и общества; приме
нением системного исследования в производстве, технике, естествозна
нии, управлении и т. д. 

Важное место в теории и практике познания, методологии диалек
тического материализма занимает системный метод. 

Этот метод, как известно, применяется издавна. В частности, поня
тие системного бытия духовного объекта и его познания служило мето
дологическим обоснованием для концепций Шеллинга, Канта, Гегеля. 

И. Кант, например, отмечал, что система — это «единство многооб
разных знаний, объединенных одной идеей, а идея есть понятие разума 
о форме некоторого целого»1. Кантовская система связана с понятием 
структуры, внутреннего расчленения системы как целого. Поэтому «от 
структуры системы главным образом и зависят суждения о ее единстве 
и относительности»2. 

Логика Гегеля представляет собой сложное системное исследование 
(духовного) объекта в его внутренних взаимоотношениях и взаимосвя
зях. «Истинной формой, — писал он, — в которой существует истина, 
может быть лишь научная система ее...»3 Далее он считал, что «фило
софствование без системы не может иметь в себе ничего научного»'5. 
Связь понятия системы с идеей развития Гегель трактовал так, что 
структура системы оказывалась тождественной структуре развития. 

Преодолев кантовский дуализм метода и структуры познания, Ге
гель пришел к выводу, что «метод есть не внешняя форма, а душа и по
нятие содержания... сам метод расширяется в систему» в ходе развития 
знания. Он отмечал тесную связь системного понимания предмета с 
синтетической формой мышления5. 

Гегель не довольствовался сопоставлением сложившейся системы 
знания с историей ее становления. Основной способ построения логиче
ской системы у Гегеля — восхождение теоретического мышления от аб-

1 К а н т И. Соч., т. 3, М., 1964, с. 680—681. 
2 Там же, с. 80. 
3 Г е г е л ь . Соч., т. IV. М., 1959, с. 3. 
* Г е г е л ь . Соч., т. I, М,—Л., 1929, с. 32, 33. 6 Гегель . Соч., т. VI, М., 1939, с. 269. 
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страктпого понятия к конкретному, к системе понятий — способ движе
ния мысли, подчиняющийся диалектическому закону отрицания отри
цания. 

Признавая значимость этого способа движения теоретического мы
шления, К- Маркс вместе с тем подверг критике гегелевское отождест
вление его со становлением самого объекта познания, который всегда 
представляет собой конкретную целостность0. Самым существенным не
достатком гегелевской философской системы, как указывали классики 
марксизма-ленинизма, была ее претензия на абсолютную завершен
ность; вся его система оказывается замкнутым кругом, отсутствуют но
вые ступени движения, и дальнейшее развитие становится невозможным. 

Диалектика познания К- Маркса принципиально отличается от ге
гелевского подхода тем, что она предстает не как «чистое» движение 
мысли, а как движение теоретического мышления, постоянно включаю
щего в себя новую информацию, полученную от исследования фактов 
объективной действительности. К. Маркс выдвинул обобщенное понятие 
органической системы как совокупного целого. 

К. Маркс показал, что основные, общие законы, формирующие си
стему, раскрываются в результате теоретического анализа, а создание 
системы понятий, отображающей материальную систему, есть результат 
теоретического синтеза. В «Капитале» и других трудах К. Маркса мы 
находим яркие примеры глубокого диалектического подхода к исследо
ванию целого как органически единой системы. 

Дальнейшее развитие диалектико-материалистического подхода к 
сложным системным объектам дано в произведениях В. И. Ленина, в 
частности в «Философских тетрадях», где рассматриваются проблема 
соотношения целого и частей, системные свойства и связи, обусловли
вающие целостность объекта, его устойчивость, внутреннюю организа
цию и функционирование и т. п. 

История становления и развития марксистско-ленинской гносеоло
гии убедительно свидетельствует о том, что основоположники марксиз
ма-ленинизма использовали системный подход как составную органи
ческую часть создаваемого ими диалектико-материалистического метода. 

Диалектический материализм составляет стройную, цельную науч
ную систему, выступающую как непосредственное выражение структу
ры научно-теоретического мышления, а через нее — структуры явлений 
и процессов объективной действительности7. Система категорий и зако
нов материалистической диалектики базируется на единстве диалекти
ки, логики и теории познания8. Как отмечает Б. М. Кедров, «все фило
софские категории рассматриваются одновременно и с позиций диалек
тики, и с позиций материалистической теории познания, т. е. как катего
рии и диалектики, и материализма одновременно»9. Поэтому «важным 
методологическим принципом построения системы философии (равно 
как и других наук. — Т. Р.), системы ее категорий является единство ло
гического и исторического»10. 

Подлинное развитие науки возможно лишь на базе материалисти
ческой диалектики. Сбывается мудрое предвидение В. И. Ленина о том, 
что естественные науки обретут единственно верные философские пози
ции лишь на основе диалектического материализма. «Непреходящее зна
чение имеют дальнейшая разработка В. И. Лениным материалистической 

« М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Соч.. т. 46, ч. I, с. 37—38. 7 См.: О рул ж ев 3. М. Диалектика как система. М„ 1973, с. 12. 8 См.: К о п и и н П. В. Диалектика как логика. Киев. 1961. 
5 К е Д р о в Б. М. Единство диалектики, логики и теории познания. М., 1963. с. 109. 10 Ко пнин П. В. Диалектика как логика и теория познания. М., 1973, с. 102. 
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диалектики, исследование им проблем теории познания диалектическо
го материализма, его идея о союзе естествознания и философии. Ле
нин— первый мыслитель века, который в достижениях современного 
ему естествознания увидел начало грандиозной научной революции...»11 

Одним из важных принципов и методов научного познания, 
входящих в систему диалектико-материалистической методологии, яв
ляется системный метод, получивший ныне широкое распространение 
во многих областях знания, особенно в технике, биологии, кибернетике, 
науке управления и др. Тем не менее до сих пор не выработано одно
значное определение системного подхода. Но обширная литература, по
священная этой проблеме позволяет говорить о системном методе как о 
едином, несмотря на внешнюю многоликость направлений в развитии 
современного научного познания. 

Широкое использование системного подхода требует выяснения его 
сущности, тем более, что в работах зарубежных ученых делаются по
пытки противопоставить системный подход другим методам научного 
исследования. Говорят даже о рождении новой «общенаучной методоло
гии», возникновении нового, «системного» мировоззрения. Подобные 
суждения безусловно ошибочны. Системный подход не может заменить 
иные методы научного познания, применение его дает плодотворные ре
зультаты лишь при сочетании его с другими диалектико-материалисти-
ческими методами познания. Только с таких позиций применение си
стемного метода может способствовать все более глубокому познанию 
явлений и процессов, происходящих в природе и обществе. 

Памятуя об этом, следует отметить, в частности, эффективность 
применения системного метода в биологии. Наиболее важная и трудная 
задача современной биологии — познание сущности жизни и «организа
ции живых систем», и именно системный метод путем применения в био
логии теории открытых систем и установления иерархических зависи
мостей подсистем органического целого способствует уточнению поня
тий «жизнь» и «организм». Многие авторы считают, что сущность жиз
ни может быть понята и определена лишь как системное явление, как 
проявление целостности всей биосферы, элементы и подсистемы которой 
находятся в универсальной взаимосвязи и взаимозависимости12. 

Проникновение системного принципа в биологию ведет к тому, что 
она становится все более целостной системой знаний о явлениях жизни. 
Предметом биологии, собственно, и является познание сущности живых 
систем, процесса их развития. 

Принципы материалистической диалектики играют ведущую роль 
при системном методе изучения сложных явлений природы и общества 
в их развитии. Лишь опираясь на эти принципы, теоретическая биология 
может служить общей методологией биологического познания. 

Как известно, в разработанном Ф. Энгельсом учении о сущности 
жизни нашли свое выражение наиболее важные принципы диалектико-
материалистической методологии. Диалектико-материалистическая 
трактовка сущности жизни Ф. Энгельсом оказала огромное влияние на 
последующее развитие биологических наук, в том числе теоретической 
биологии. «На этом пути... интенсивное развитие должны получить ис
следования не только содержательных, концептуальных аспектов теории 
жизни, но и возможностей формализации содержательной научной тео-

11 Тезсиы ЦК. КПСС «К ЮО-легшо со дня рождения В. И. Ленина». М.. 1969, с. 4. 12 См.: Қа мши ЛОВ М. М. Круговорот органического вещества и проблема 
сущности жизни. — «Журнал общей биологии», 1966, т. XXVII, № 3. 
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рпи... изучение формальной структуры теории жизни и интерпретации 
формализованного языка»13. 

Для правильного определения системно-структурного метода, его 
роли и места в научном познании необходимо осмысление его пред
мета и познавательных возможностей с позиций диалектико-матерпали-
стпческоп методологии. Методологические проблемы, возникшие в про
цессе развития современного естествознания, неизбежно включаются в 
сферу философского анализа. В этой связи следует отметить возраста
ние роли теоретического мышления в биологии. Повышение значимости 
методологических исследований определяется потребностями не только 
науки, но и все более усложняющейся общественно-исторической прак
тики. Значение этих исследований особенно возрастает в условиях ост
рой борьбы с буржуазной идеологией. 

Проникая в глубь сложнейших процессов изучаемого объекта, си
стемно-структурный метод позволяет дать анализ их содержания, выде
лить в нем устойчивые, существенные признаки, одинаковые для всех 
явлений природы. Применение в познании объекта понятийного аппара
та системно-структурного метода позволило расширить содержание та
ких понятий, как «организация», «система», «управление» и др. Этот 
процесс образования новых и развития старых понятий в конкретной об
ласти исследования связан с большими трудностями, преодоление кото
рых возможно лишь на базе диалектико-материалистической методо
логии. 

Возникновение и развитие понятий такой степени общности прида
ет особую актуальность вопросу об отношении их содержания к отра
жаемым объектам. Этот вопрос носит мировоззренческий характер; от
вет на него определяет научную ценность понятий. Эффективное опери
рование ими зависит от умения использовать логический аппарат 
мышления. Правильное понимание данного процесса обеспечивает толь
ко диалектико-материалистическая методология — единственно надеж
ная основа плодотворного развития естественных наук. 

Лишь с позиции диалектико-материалистических принципов можно 
правильно охарактеризовать значение и роль системно-структурного 
подхода и его понятийного аппарата, который в последние годы стал 
достоянием многих наук, что способствует, в частности, поднятию эм
пирических исследований до уровня теоретического обобщения в изуче
нии биологических явлений. Идеи общей теории систем и методы си
стемно-структурного подхода в биологических исследованиях способст
вуют правильному решению проблемы сущности жизни. В то же время 
это обусловливает возникновение многих новых философских проблем 
в науке. 

Как уже отмечалось, метод системно-структурного анализа в иссле
дованиях явлений и процессов природы и общества требует тесного со
четания его с другими научными методами и принципами познания, в 
том числе с принципом историзма. Еще Гегель считал исторический под
ход к изучаемым явлениям необходимым требованием научного иссле
дования1"4. Без этого само восхождение от абстрактного к конкретному 
лишается должного ориентира и критерия; становится неясным, какое 
понятие надо логически развить раньше, какое позже, какое из них сле
дует считать абстрактным, какое более конкретным. 

13 Ф р о л о в И. Т. Загадка жизни, научный поиск и философская борьба.—«Во
просы философии», 1972, № 3, с. 96. 

» См. «История марксистской диалектики», М., 1971, с. 273—280. 
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В. И. Ленин учил, что надо «смотреть на каждый вопрос с точки 
зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные 
этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого 
его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь»15. 

В. И. Ленин глубоко раскрыл суть принципа историзма и дал бле
стящие образцы применения исторического метода в решении сложней
ших проблем теории и практики. 

На значимость исторического метода в науке указывали и многие 
выдающиеся естествоиспытатели. Например, Ч. Дарвин утверждал, что 
подлинное объяснение законов природы будет достигнуто лишь тогда, 
когда в каждом произведении природы мы будем видеть нечто, имеющее 
длинную историю. К. А. Тимирязев отмечал, что филогенез — истори
чески]"! процесс развития живых .систем — слагается из цепи идущих 
друг за другом оптогепезов, а каждый онтогенез — индивидуальное раз
витие особи — есть продукт филогенеза и его нельзя полностью познать, 
не выяснив историю его генезиса. 

Исторический метод учит нас смотреть на систему «организм— 
среда» как на диалектическое единство, находящееся непрерывно в 
процессе развития. 

Итак, анализ истории развития научной мысли и достижений сов
ременной науки убедительно свидетельствует о плодотворности приме
нения структурного, исторического и других методов научного познания 
в их тесной взаимосвязи, интеграции на базе общемировоззреических и 
методологических принципов диалектического материализма. 

Р. Таганов 

БИЛИШНИНГ СИСТЕМАЛИ ВА ТАРИХИИ МЕТОДЛАРИ РОЛИ ҲАҚИДА 

Мақолада системали ва тарихий методнинг илмий билншнипг диа-
лектик-материалистик методология ҳодисалари ва объектив борлиқ жа-
раёнларидаги роли ёритилган. 

15 Л е н и и В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 69. 

www.ziyouz.com kutubxonasi



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

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

К ВЫЯВЛЕНИЮ И ИЗУЧЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ 
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА 

Коммунистическая партия и Советское государство, руководствуясь ленинскими 
заветами, проявляют бережное отношение к памятникам истории и культуры народоз 
нашей страны, требуют активного использования их для просвещения и воспитания 
масс. Эта ленинская линия закреплена всесоюзным Законом «Об охране и использова
нии памятников истории и культуры» и соответствующим Законом Узбекской ССР. 
Положения их полностью отвечают нормам новой Конституции СССР, где сказано 
(ст. 27): «Государство заботится об охране, преумножении и широком использова
нии духовных ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских лю
дей, повышения их культурного уровня». Данное положение закреплено и в ст. 27 
Конституции Узбекской ССР. 

Узбекистан—один из древнейших очагов мировой цивилизации, сокровищница 
неповторимых памятников. До Великого Октября большая часть их пребывала в 
забвении, и время неумолимо разрушало великие шедевры талантливых народных 
мастеров. Ныне в республике на учете и государственной охране находится более 
5 тыс. памятников культуры1. К наследию прошлого за годы Советской власти при
бавились творения современных мастеров, отразивших величие идей Октября, револю
ционные свершения народа, красоту его ратных и трудовых подвигов. 

Памятники трудовой славы помогают воспитывать у советских людей, особенно 
подрастающего поколения, коммунистическое отношение к труду, возвышают в глазах 
молодежи достоинства труда, формируют понимание высокой социально-нравственной 
значимости его, воспитывают чувство долга перед обществом. 

Поэтому выявлению, изучению и пропаганде памятников трудовой славы следует 
уделять особое внимание. Это тем более актуально сейчас, когда по линии государ
ственных и общественных организаций ведется большая работа по составлению Свода 
памятников истории и культуры. Свод этот станет наиболее полным научно-справоч
ным изданием по всем категориям памятников истории и культуры, расположенные 
на территории нашей страны, даст яркую, целостную картину богатейшего культур
ного наследия народов СССР. Материалы его создадут прочную базу для широкой 
пропаганды отечественного историко-культурного наследия, будут активно способст
вовать воспитанию советского патриотизма и интернационализма, распространению 
знаний о выдающихся событиях в жизни и творчестве наших предков и современни
ков. Долг советских ученых—достойно отразить в многотомном издании Свода тру
довой подвиг трудящихся всех областей и районов, городов и населенных пунктов, 
во всем многообразии рассказать об их славных делах и свершениях во имя торже
ства коммунизма. 

Понятие «памятники истории и культуры» имеет емкое и многогранное содержа
ние. Как отмечается в специальной литературе, памятниками истории и культуры на
зываются сооружения и места, связанные с производственной, общественной, государ
ственной и культурной деятельностью людей, произведения их материального и ду
ховного творчества, представляющие историческую, научную, или художественную 
ценность2. В современных условиях границы этого понятия существенно расширяются: 
памятник на практике все чаше воспринимается не как изолированный объект, а как 
часть улицы, города, ландшафта, той исторически сложившейся обстановки, в которой 
он возник или с которой он связан3. 

1 Н а р х о д ж а е в Ф. Культурное наследие— достояние всего народа. Ташкент, 
1978, с. 1. 2 Методические рекомендации по подготовке Свода памятников истории и куль
туры СССР. Вып. 3. М., 1972, с. 7. 

3 Памятники культуры и общество. Л., 1969, с. 16, 24. 
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Памятники трудовой славы относятся к категории новых, еще малоизученных 
объектов, не получивших пока достаточного освещения в специальной литературе. 
В нашем сознании прочно утвердилось понимание, что памятник — это архитектурное 
сооружение или монумент, место революционного выступления или помещение, где 
протекали жизнь и творчество деятелей науки, литературы, искусства. События же, 
связанные с социалистическим и коммунистическим строительством, трудовые подви
ги масс воспринимаются как неотъемлемая часть нашей жизни. И требуется целена
правленная работа специалистов, чтобы это отражение определенных этапов социали
стического и коммунистического строительства донести до потомков в качестве па
мятников трудовой славы нашего народа. Таким образом, данная категория памятни
ков а отличие от памятников далекого прошлого, которые формировались в значи
тельной степени стихийно, создается на прочной научной основе в результате совмест
ных усилий ученых и общественных организаций, содействующих охране и пропаганде 
памятников истории и культуры. 

К этой группе памятников советского периода относятся: 
1. Производственные объекты, здания и сооружения, в которых размещались или 

ныне размещаются предприятия, связанные с появлением новых отраслей производст
ва; здания и места, связанные с созданием новых городов, промышленных комплексов, 
крупных объектов энергетики, гидротехнических сооружений. 

2. Сооружения и памятные места, отражающие процесс социалистического пере
устройства сельского хозяйства, в частности историю проведения земельно-водных ре
форм 20-х годов, коллективизации сельского хозяйства, создания крупнейших колхо
зов и совхозов, развития хлопководства, ирригации, механизации сельского хозяйства, 
освоения целинных и залежных земель. 

3. Научные и культурные учреждения, учебные заведения, здания, связанные с 
появлением новых направлений советской науки, развитием культуры, с жизнью и твор
чеством выдающихся деятелей советской науки и культуры, признанных организато
ров социалистического производства, их могилы. 

4. Производственные объекты и места, отражающие возникновение и развитие 
новых форм социалистического отношения к труду, — центры новаторских движений, 
социалистического соревнования, движения за коммунистическое отношение к труду, 
а также подвиги отдельных героев труда, которые вошли в историю социалистическо
го строительства. 

5. Скульптурные монументы, мемориальные доски, памятные сооружения на мес
тах трудовой славы, свидетельствующие о присвоении имен предприятиям, научным 
учреждениям, домам культуры, улицам, площадям, их награждении высокими прави
тельственными наградами, музеи трудовой славы предприятий, колхозов, совхозов и др. 

Применительно к основным вехам нашего исторического развития, эти памятники 
можно сгруппировать следующим образом: 

1. Памятники трудовой славы времен Великой Октябрьской социалистической ре
волюции, гражданской войны и восстановительного периода. 

2. Памятники социалистической индустриализации, коллективизации сельского хо
зяйства, культурной революции, отражающие историю довоенных пятилеток. 

3. Памятники трудового подвига масс, свершенного в грозные годы Великой Оте
чественной войны. 

4. Памятники, отражающие историю трудовых свершений советского народа з 
период послевоенного восстановления и развития народного хозяйства, полного и окон
чательного завершения строительства социализма в нашей стране. 

5. Памятники трудовой славы периода развитого социализма. 
Такой конкретно-исторический подход дает возможность, с одной стороны, ото

брать из огромного числа памятников, отражающих историю социалистического строи
тельства, наиболее характерные для данного этапа, а с другой стороны, — выделить 
важнейшие события, с наибольшей полнотой отражающие каждый рубеж строитель
ства социализма и коммунизма. 

Разумеется, необходима дальнейшая работа по окончательной выработке мето
дологических принципов отбора и учета памятников трудового подвига советского на
рода. 

Максимально полное выявление памятников трудовой славы, их учет и докумен
тирование предполагают большую организаторскую работу учреждений культуры и 
науки, общества охраны памятников, участие широкой общественности. Требуются кро
потливый поиск в библиотеках, архивах, фондах музеев, а также натурное обследова
ние памятников на местах. 

Подготовка списка памятников трудовой славы ведется по каждой области и де
лится на несколько этапов. 

Прежде всего, на основании исторических данных и архивных источников со
ставляются предварительные списки памятников и памятных мест. 

Второй этап — натурное обследование намеченных объектов, которое позволит 
уточнить предварительный список, выявить наличие памятника и степень его со
хранности. 
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Третий этап — составление научно» документации (учетных карточек и паспор
том) на памятники Трудовой славы. 

Четвертый, самый ответственный этап — отбор наиболее значительных памятни
ков, особенно ярко характеризующих важные этапы строительства социализма И ком
мунизма. 

Окончательный список памятников и памятных мест послужит ОСНОВОЙ для за
вершающего этапа работы — подготовки статей для Свода по памятникам трудовой 
славы. 

Научно обоснованный отбор памятников трудовой славы, которые должны быть 
взяты па государственную охрану в масштабе республики и включены в Свод, может 
быть выполнен лишь после выявления всех памятников этой группы по областям рес
публики и Каракалпакской АССР. Располагая конкретными и полноценными сведения
ми о всех группах памятников трудовой славы, можно определить их историческую 
значимость. Некоторые из них имеют локальное, ограниченное значение и представля
ют интерес лишь для данной области, города, завода. Другие объекты связаны с со
бытиями, имеющими важнейшее значение для жизни всей республики и даже страны. 

Выявление, изучение и пропаганду памятников трудовой славы следует прово
дить, опираясь на музеи трудовой славы промышленных предприятий, колхозов, сов
хозов, республиканские и областные краеведческие музеи, советы ветеранов, научные 
коллективы вузов, энтузиастов-общественников. 

Многие музеи славы нашей республики проделали определенную работу по вы
явлению и пропаганде трудового подвига и традиций своего коллектива. Интересный 
опыт накоплен, в частности, на заводах им. Октябрьской революции, «Ташсельмаш» в 
Ташкенте, локомотивном депо и масложиркомбинате в Андижане и других предприя
тиях, проявивших большую заботу о том, чтобы не прерывалась связь времен, чтобы 
никто и ничто не было забыто, чтобы подвиги наших отцов и дедов умножали силы 
их потомков в борьбе за успешное построение коммунизма. 

В последние годы, благодаря ценной инициативе Общественного института исто
рии колхозов Узбекистана, была проведена большая работа по созданию музеев исто
рии хозяйств. Сейчас в 80 хозяйствах республики имеются музеи; 10 лучших из них 
удостоены дипломов первой степени ВДНХ СССР. 

К этой работе следует привлечь специалистов общественных кафедр вузов, сту
дентов старших курсов исторических факультетов. Весьма полезной может быть также 
помощь комсомольских и пионерских организаций, накопивших большой опыт поиско
вой работы в период походов по местам, революционной и боевой славы. Сотни тысяч 
юных патриотов участвуют в поисках следов героических дел соотечественников в ре
волюционной борьбе, на полях гражданской войны, в мирном строительстве, в защите 
Родины в годы Великой Отечественной войны. Их деятельность имеет большое воспи
тательное Значение для самой молодежи и вносит неоценимый вклад в сохранение для 
потомков великих дел, свершенных нашим народом ради светлого будущего человече
ства. 

Работа лучших музеев трудовой славы поставлена на высоком профессиональном 
уровне. Большую пользу приносит и публикаторская деятельность краеведов-любите
лей. Так, директор музея локомотивного депо г. Андижана, ветеран труда Т. Савченко 
на страницах газеты «Андижанская правда» опубликовал серию статей о доблестном 
трудовом и боевом пути одного из старейших предприятии области. 

Отдавая дань огромной признательности энтузиастам —создателям музеев тру
довой славы своих предприятий и колхозов, необходимо отметить, что их деятельность 
еще слабо развивается в плане выявление памятников труда, выяснения того, какие 
из них сохранились, как следует увековечить героический подвиг людей труда. Долг 
специалистов—оказать энтузиастам-общественникам всемерную помощь в этом отно
шении. 

В пропаганде памятников трудовой славы надо шире использовать такие испы
танные средства массовой информации, как печать, радио, телевидение, лекции, бесе
ды. Следует разработать туристические маршруты по местам трудовой славы. Герои 
трудового подвига прошлых и нынешнего поколении советских людей достойны свет
лой памяти потомков. И надо сделать все, чтобы можно было с полной уверенностью 
сказать о них: «Никто не забыт и ничто не забыто». 

Л. А. Зальцман 

РЕВОЛЮЦИЯДАН ОЛДИНГИ УЗБЕКИСТОНДА 
САНОАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИ ТАРИХИДАН 

XIX аср охири — XX аср бошларида Узбекистонда енгил саноатнинг вужудга ке-
лиши ва ўсиши масаласн ҳанузгача чуқур ўрганилган эмас. Мазкур мақолада* Фарғо-
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на областида енгил саноат тармоқларидан бўлган ёғ-мой саноатинннг вужудга кели-
шн ва ўсиши ҳақида фикр горнтилади. 

Маълумки, ерли аҳолн қадим даврлардан бошлаб кунжут, каноп, зигир, кўкнорн 
ҳамда қисман чнгнтдан мой ажратиб олиш бнлан шуғулланиб келган. 

Турли ёғ-мой маҳсулотлари тузилиши, қурилиши ва ишлаши гоят оддин услубда 
бўлган ёғ-мой корхона (мойжувоз)ларида тайёрланар эди. Бир мойжувоз корхонаси-
ни жиҳозлаш ва унн ишга тушириш харажатлари 30 сўмдан ошмас эди. Табиийки, 
унинг иш унуми ҳам анча паст эди. Бир мойжувоздан 6 соатлик иш жараёнида ҳам-
маси бўлиб 5 фунт (1 фунт 418 грамм) мой олиш мумкин эди, холос1. 

Мавжуд ёғ-мой корхоналари, оз сонли ва унумсиз бўлишнга қарамасдан аҳоли-
нинг шу маҳсулотларга бўлган эҳтнёжннк таъминлай олган2. Чунки бу эҳтиёжнинг 
каттагина қисми суйиб истеъмол қилннаднган қўй ёғн ҳисобига қондирилар эди. 

Урта Осиё Россияга қўшилгандан сўиг ўлкада ёғ-мой ншлаб чиқарадиган саноат 
тармоқлари вужудга келди. 

Утган асрнннг 80-йилларидан бошлаб областлагн ёғ-мой заводлари механикалаш-
тирнлиб, чигитии қанта ншлайдиган қилиб қурилди. 

Бирннчи ёғ-мой заводи 1884 йнлда Қўқонда С. И. Ляхтнн томонидан қурилдн3. 
1888 Гшлга келиб заводда иккита гидравлик пресс, бнтта кунжара майдалайдиган ма
шина мавжуд бўлиб, йнллик ишлаб чиқарилган маҳсулоти қиймати 6000 сўмии ташкил 
этарди'. 

Лекнн бир қатор сабабларга кўра, областда ёғ-моЙ корхоналари курнш соҳаси-
да силжиш, ривожланнш юз бермади. Бунга асосий тўсиқлардан бири ерли аҳолининг 
ёғ-мой заводларида тайерланган мойни яхши харид қилмаганлигн бўлдн. Чунки совуц 
усулда (мойжувозда) тайёрланадиган мойнн истеъмол қилиб ўрганган кишнлар учун 
нссиқ атмосфера босимнда ишлаб чиқарилган ёгнинг таъми хуш келмади5. 

Ишлаб чиқарилган маҳсулот срлн аҳоли томонидан яхши сотиб олинмагач, унн 
ташқн бозорга чиқаришга тўгрн келарди. Бунинг учун эса транспорт воснталари ке-
рак бўлардн. Туя карвонлари ёрдамида юк ташнш ғоят қимматга тушар эди. Қўқон-
дан Ореибурггача бўлган 2300 верст масофани туя карвонлари 60—-70 кунда босиб 
ўтар ташиладиган ҳар пуд мой учун I сўм 80 тийпидан 2 сўм 10 тийингача кира тў-
ланарди6. Бунинг устига, бир туя 15—18 пуд юк кўтара олар эди, холос7. Шу билан 
мутахассисларнинг етишмаслиги ҳам бу соҳа тарак.қнётига салбий таъсир кўрсатади-
ган омиллардан бири эди. 

Ег-мой саноати тараққиётига тўсиқ бўлган энг асосий сабаблардан бири маъ-
мурий ҳукуматнинг бу сохани ривожлаитнриш учун ҳеч қандай моддий ёрдам кўрсат-
маслиги эди. «Завод эгалари катта маблаг сарфлаб заводни қурншга киришгандигига 
ҳамда улар ғоят кимматбахо машина ускуналарни сотиб олаётганлигнга қарамасдан, 
ҳукумат пнги соҳа учун маблағ ажратишдан чучир эди8. 

Маблағнинг етишмаслиги туфа или айрим ҳолларда курила бошлаган заводлао 
ннхоясига етмай чала қолар эди. 

Улкага юқори сифатли х.амда арзон нархдаги фабрика-завод маҳсулотларининг 
кўплаб кнриб келиши туфайли кустар х;унармандчиликнннг кўпгина тармоқлари рақо-
батга дош беролмасдан синди. 

Бундай ракобат ҳунармандчилик типидаги ёғ-мой корхоналари билан рус сано-
атчилари томонидан ўлкада эндигина барпо килинаётган ёғ-мой заводлари ўртасида 
ҳам мавжуд эди. Лекин буни ракобат деб аташ ноуриндир. Чунки бир суткада зўр-
ғагина 5 фунт ёг оладиган мойжувоз, 250 атмосфера босими остида 10 соатлик иш ку
пила 35 пуд ёг ишлаб чиқара оладиган ёг-мой заводи билан тенглаша олмас эдн. Шун
та карамасдан маҳаллнй мойжувоз корхоналари тамомила йўқолиб кетмади, аксинча 
йилдан-йилга уларнинг сони ва ишлаб чиқариш даражаси оша борди. Бунинг сабаби, 
бир томондан, областда ёг-мой санозтининг нихоятда секинлик бнлан ривожланиши 
бўлса, иккинчи томондан кустар-ҳунармандчилнк корхоналарида ишлаб чнқарилэдиган 
МОЙнинг аҳоли дидига мое келиши эди. Шунинг учун хам бу давр ичида аҳолининг ёг-
мой маҳсулотларига бўлган талабининг асосий кисми мойжувоз корхоналаридан оли-
надиган маҳсулотлар эвазига қондирнлди. 

1 Кокандский биржевой комитет за 1910 г., 1911, с. 111. 2 Маслобойная промышленность Средней Азии, 1933, с. 5. 3 Г о ф м е й с т е р В. Г. Использование семян хлопчатника в Средней Азии, СПб., 
1914, с. 3. 

* ЦГИАЛ, ф. 1396, оп. I, д. 72, с. 50. ь З а о р с к а я В. В., А л е к с а н д е р К. А. Промышленные заведения Туркестан
ского края. Пг., 1915. с. 143. я Г о ф м е й с т е р В. Г. Использование семян хлопчатника в Средней Азии, с. 5. 

7 В е л ь я м и и о в-3 е р н о в В. В. Сведения о Кокандском ханстве. — «Вестник 
русского географического общества», СПб., 1856, с. 125—126. 

* Туркестанская справочная книга на 1885 г. с календарем. 1884, с. 77. 
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Агар 1890 ЙНЛДа областдогн 2430 та ёг-мой корхоиаси 211086 сўмлик9 маҳсулот 
ИШЛаб чицарган булса. 1898 йнлга келнб уларнинг сопи 3100 тага кўпайли ва улар 
2625000 сўмлик маҳсулот ишлаб чнқарди10. 

Утган асрнннг 80-йнллари урталаридан қуришга киришилган ва 1899 йилда Тош-
кент ва Анднжонгача етказнлган (Закаспнй) Урта Осиё темир йўлининг қурилиши ўл-
када сғ-мой саноатининг рнвожланиш даврнни бошлаб бердиЧ 

Маълумки, темир йўл тармоЕ^ларинннг барпо этилиши бнлзн маҳсулотларни та-
шнб олнб кетиш анча арзон ва қулайлашдн. Натнжада пахта мойига бўлган талаб 
Россиянинг ичкн бозорларнда ҳам гоят кучая бошладн. 

Областда саноат асоснда пахта мойи олиш ишннинг тарғиботчиси ва жонкуяр-
ЛарНДан бири москвалик савдогар К. М. Соловьёв булган. У Россиядаги ва ҳаттпки чет 
эллардаги еғ-мой корхоиаларннинг иш фаолияти билан яқнндан таниш эди. 1900 йил 
охнрига келнб Наманган уездннннг Чует шаҳридагн ўзига қарашли пахта тозалаш за
водила мой ажратадиган машина урнатди12. 1901 йил февраль ойига келнб алоҳида 
ёг-мой заводнни қуриб битқазди13. Бу завод бир суткада 400 пуд пахта мойи ишлаб 
чнқарар эдиЧ 

Худди шу йилн областда америкача системада гидравлик пресс билан ишлайди-
ган яна 2 та завод қурилиб, ишга тушнрилди. Булардан бири В. Г. Омельчукка қа-
рашлн бўлиб, Қўқон уездннннг Бешариқ қишлоғида жойлашган эди. Иккинчиси эса 
Марғилон уездида бўлиб, М. Саримсоқбоевга қарашли эди. Бнринчи заводда 1 та, 
кейингнеида эса 2 та. пресс бор эди15. 

К. М Соловьёвга қарашли ёғ-мой заводи маҳсулотининг Москвага жўнзтилиши 
ва бу маҳсулотнинг у енфати бнлан харидорлар талабига мое келиши областда ёғ-
мой корхоналарнни янада кўплаб курилишига туртки бўлди. Натнжада 1902 йнлга 
ўтнб Наманган уездида К. М. Соловьёвга ҳамда «Знгел ва Рейнегаген савдо уйи»га 
қарашли бўлган иккнта ёг-мой заводи ишга тушнрилди. Бу иккала заводнинг ҳам 
қўлга киритган нлк ютуқлари, ишни янада ривожлантиришни тақозо эта бошлади. 
Шу туфайли К- М. Соловьёвга қарашлн завод асосий капитали 2 миллион сўмдан 
иборат бўлган «Соловьёв ва К°нинг Туркистон савдо-саноат шеркати» қилиб. «Зигель 
ва Рейнгаген савдо уйи»га қарашлн завод эса «Андреев савдо-саноат» акционерлнк 
жамиятлари қилиб қайтадан тузилдиЧ 

«Андреев савдо-саноат» акционерлнк жамияти 4 та лресс билан ишловчи янги 
завод қуриб битқаздн. 

1905 йилга ўтиб эса Марғилон станциясида С. Ғиёсхўжаев томонндан ёг-мой за
води қурилди;17. л 

Лекнн шунга қарамасдан областда ёг-мой саноатининг кучли суръатлар билан 
ўсиши 1905 йилдан бошланди18. 

1906 йилга келиб Андижон ва Тошкентга етказилган Урта Осиё темир йўли Орен
бург темир йўли билан туташтирилди. Худди шу давр ичида Фарғона областида пах
та етиштириш ҳам кескин кўпайди. Агар 1903 йилда область бўйича олннган жами 
пахта хосили 9609799 пудни19 ташкил этган бўлса, 1906 йнлга келиб 125621198 пуд-
га*0 етди 

Демак, ёг-мой саноатининг асосий хом ашёси саналган пахта ҳосилдорлигининг 
кескин кўпайиши ва темир йўл тармоқларининг узайтнрилиши ёғ-мой саноати тарақ-
қиётини янги босқичга кўтарди. 

Шундай қилиб, 1908 йилга лелганда область бўйнча ёг-мой заводларининг уму-
мий сони 13 тага етди21. 

1913 йилга келиб эса уларнинг сони 18 тага кўпайди" (Лекин булардан фақат 
13 тасигина маҳсулот ишлаб чиқарган). 

у Обзор Ферганской области за 1890 г. Новый Маргелан, 1893, с. 33—34. 10 Обзор Ферганской области за 1898 г. Новый Маргелан, 1900, с. 64—65. 11 Ог л о блин В. Н. Промышленность и торговля Туркестана. М., 1914, с. 34. 12 ЦГВИА, ф. 400 (Аз. ч.), оп. 262, д. 55, 2-варақ. 
'з ЦГВИА, ф. 400 (Аз. 4.), оп. 262, д. 55, 5-варақ. 
'* Д м и т р и е в-М а м о н о в А. И. Путеводитель по Туркестану и железным до

рогам Средне-Азиатской и Ташкентской. Изд. V, СПб., 1912, с. 320. 
15 Кокандскнй биржевой комитет за 1910 г. Т., 1911, с. 115. 16 Г о ф м е й с т е р В. Г. Использование семян хлопчатника в Средней Азнн, с. 7. 17 Кокандский биржевой комитет за 1910 г. Т., 1911, с. 117. 
" З а о р с к а я В. В., А л е к с а н д е р К. А. Промышленные заведения Турке

станского края, с. 145. 
19 ЦГВИА, ф. 400. оп. 262, д. 98, с. 64. 20 «Туркестанское сельское хозяйство», 1910, Л* 1, с. 62. 21 К о н о п к а С. Р. Туркестанский край. Т., 1910, с. 73. $ 22 УзССР МД архнви, ф. 90, оп. 1, д. 142, 18-варақ. 
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Вир цараганда ёғ-мой заводларининг сон жиҳатидан ўсишида унчалик катта ўз-
гаришлар кўзга ташланмайди. Ленин ёғ-мой заводлари техника билав жиҳозланнш, 
махсулот ншлаб чиқариш даражаси жиҳатларидан сезнларли даражада ўсди. 

Еғ-мой саноати корхоналари вужудга келган дастлабки даврдан бошлабоқ пах
та тозалаш заворлари ўзининг йирик корхоналари билан ажралиб турган. Чунончи 
областнинг пахта тозалаш заводлари йил давомида ўртача 111 кун43, ёғ-мой завод
лари эса 232 кун ишлаган24. 

Агар 1908 йилда областдаги ёғ-мой заводлари мавсумда 7 миллион 383 минг пуд 
чигитни қайта ишлаган ва 106700 пуд ёғ ншлаб чиқарган бўлса25, 1910 йилга келиб 
улар 12 миллион пуд чигитни қайта ишлади, ишлаб чиқарилган мой 1800000 пудни 
ташкил этди26. 1913 йилда ёг-мой заводларида 11956129 пуд чигит қайта ишланди27. 

1914 йили бутун Туркистон бўйича жами 19 та ёғ-мой заводила 1948545 пуд пах
та ёғй олинган бўлса, шундан 1811170 пуди Фарғона областига тўғри келар эди2в. 
Туркистон бўйича ишлаб чиқарилган 18 миллион сўмлик ёғ-мой маҳсулотининг 82 про-
центи биргина Фарғона области ншлаб чиқарган махсулотга тенг эди29. 

Наманган шаҳридаги ака-ука Матмусабоевларга қарашли «Наманган ёғ-мой сав-
до жамияти» 1909 йилнинг ўзидагнна 150000 пуд чигитни цайта ишлаб, 250000 пуд ёғ 
ишлаб чикарди30. Қўқондаги Р. Ш. Потеляховга қарашли мой заводи эса 1913 йилнинг 
20 январндан 31 январгача бўлган вақт ичнда 75210 пуд чигитни қайта ншлаб, 12987 
пуд чигит мойи ишлаб чиқардн31. 

Шу ўринда ёғ-мой заводларининг техникавий ҳолати ҳақида ҳам тўхталиб ўтнш 
керак бўлади. Пахта тозалаш заводидан келтирилган чнгит ёғ-мой заводининг тоза
лаш бўлимида махсус аппаратлар (Бурат сепаратори) ёрдамида турли хил хас-хашак 
ва қаттиқ жисмлар қолдиқларидан тозаланган. Шундан сўнг чигит ажратувчи каме-
раларда пўстлоқ ва ядрога ажратилган. Ядро механизмлар ёрдамида эзғиланган ҳам-
да 107—112 даража истиқликда қиздирилган. Ниҳоят уни пресслар ёрдамида қаттиқ 
қисилиб, мойи олинган. Шундай қилиб, пресслар ишлаб чиқариш жараённда якунлов-
чи шу билан бирга, асосий вазифанн ўтаган. 

Шу боисдан ҳам, одатда, ёғ-мой корхонасининг қудратига баҳо берилганда, унда 
мавжуд бўлган пресслар эътиборга олинган. Худди шу нуқтаи назардан қаралганда, 
Фарғона области ёғ-мой корхоналари ўлкада етакчи ўринда турган. 

Агар областнинг ёғ-мой заводларида 1908 йилда жами 33 та32 пресс ишлаган бўл-
са, 1910 йилга келиб уларнинг сони 50 тага етди33. 

Қуйидаги 1-жадвал область ёғ-мой заводларининг 1914 йнлги техникавий хрлатн 
ҳақида аннқ маълумот беради. 

1-жадвал 3 ' 

заводлари 
СОН)! 

13 

.Бурат 

со„„ 

23 

сепаратори 

от кучи 

66 

Эзувч 

сони 

15 

механизм 

от кучи 

290 

Прессл ар 

сони 

69 

от кучи 

250 

Худди шу йили Туркистон ўлкаси бўйича 19 та ёғ-мой заводи ишлаган бўлиб, 
уларда 84 та пресс бор эди35 

г й П р е д т е ч е н с к и й А. А. Работа хлопкоочистительных заводов Туркестана 
в 1921 — 1925 ГГ. М., 1926, с. 15. 

м З а о р с к а я В. В. и А л е к с а н д е р К. А. Промышленные заведения Турке
станского края, с. 155. 

* К о и о п к а С. Р. Туркестанский край, с. 159. 
» УзССР М. Д. архнви, ф. 90, оп. 1, д. 2, 8-варақ. 
27 УзССР М. Д. архнви, ф. 90, оп. 1, д. 142, 18-варақ. 
'а З а о р с к а я В. В. и А л е к с а н д е р К- А. Промышленные заведения Турке

станского края, с. 148—149. и С у в о р о в В. Исторнко-экономический очерк развития Туркестана. Т., 1962, 
с. 43. 

» УзССР М Д архнви, ф. 93, оп. 1. д. 3, 21, 22, 2-1—31-варақлар. 
31 Спутник Туркестан—Персия. Т. 1916, с. 114. 
*'* К о л о н к а С. Р. Туркестанский кран, с. 159. 33 Кокандский биржевой комитет за 1910 г. Т., 1911, с. 118. 14 З а о р с к а я В. В. и А л е к с а н д е р К. А. Промышленные заведения Турке

станскою края, с. 166, табл. № 13. 
^ 3 а о рс к а я В. В. и Ал е к с а и дс р К. А. Уша асар, ўша бет. 
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Намангандагн «Пахта ва пахта мой» ншлаб чиқарадиган савдо шсркатн»га қа-
рашли, ака-ука Матмусабоевларнинг ёғ-мой заводи АҚШ ҳамда Росснянинг йнрик 
саноат марказларида тайёрланган кучл» двнгателлар билан ЖйҲОЗЛанган эди. 1910. йнл-
НИВГ 26 игалнда Петербургдаг» Путилов заводи датайерланган чигит ТОЗаловчи «се
паратор», уи» эзғилайдиган ва қиздиряш қозонлари Наманганга жўнатилди3*. Бу тех
ник жиҳозларнн жой-жойига ўрнатиш учуй ёғ-мой корхонаси ҳисобнга петербурглик 
техник Марник ва инженер П. М. Слободчиковлар Наманганга командировка қили-
наднлар37. 

Ззводда 800 от кучига эга бўлган турли хилдаги двнгателлар мавжуд ЭДИ38. Си-
фатл» маҳсулот ншлаб чиқаргани учуй 1903 йнлда Скобелев шаҳрида бўлга» кишлок, 
хўжалик виставкасида завод катта олтин медаль олган39. 

Аҳолининг завод ишлаб чикараётган махсулотга бўлган талаби ортиб бораётган-
лигини завод номига Россияиниг турли шахарларидан пахта мои» жўнатишни сўраб 
ёзилган хатларда» бнлиш мумкин. Чунончн, 1913 вил октябрь ойида ҚрЗОН, Киев, Одес
са, Харьков шахарларидан бир цистернадан мой жўнатиш ҳақида илтимоснома олин-
ган10. Орадаи кўп ўтмай мазкур савдо шеркатинннг Одесса шахридаги савдо които-
расн Турция давлати мойга харидор бўлаетганлигини маълум қилиб, қуйқуми кам, 
тоза ёг жўнатишни сўрайдк41. 

1914 йил 3 мартда Руминиянинг Галак шаҳрндан, улар билан ёғ савдо қилиш-
ни йўлга қўнншнн сўраб ёзилган хат олинади13. 

Улкада ёғ-мой заводлари қурнлганга қадар ҳеч қандай аҳамиятга эга бўлмаган 
чигит ёг-мой саноатининг вужудга келишн билан қимматли хом ашёга айлана бош-
лади. Чунки кустар ёғ-мой корхоналари пахта тозалаш заводларн томонндан чиқариб 
ташланаетган чигитни қайта ишлаб улгурмас эди. Қолаверса, улар асосан ўсимлик 
мойи олиш билан шуғулланар эди. Пахта чигитини ташиб олиб кстиш воситаларининг 
ноқулайлиги туфайли ем-хашак ёк» ерга ўғит снфатида13, кўп ҳолларда эса ўлкада 
ёқнлғи воситаларининг етишмаслиг» оқибатида ёнилғи манбаи сифатида фойдалани-
лар эди1''. 

1896 йил январь ойида бир пуд аъло навли чигнтнинг нархи Наманган ва Апди-
жон шаҳарларнда 6 тийин, Қўконда 10 тийин турар эди, холос15. 

XX аернинг бнринчи 10 йиллиги охирларига келиб темир йўл тармоқларннинг 
кенгайиши, ёг-мой ишлаб чнқаришнинг саноат асосида кенг йўлга қўнилашн туфанли 
чигитга бўлган қнзиқиш ортнши била» унинг нархи ҳам кўтарила борди. Аггр 
1900 йилда I пуд чигит 5—8 тийиндан сотилган бўлса, 1905 йнлда 23—32 тнйинга .кута-
рИЛДИ, 1910 йилга келиб эса 60—71 тнйинга стли*6. 

Куринадики, XX аернинг дастлабки ўн йиллиги ичида чигит нархи ўн баробардан 
зиёдроқ ошган. Чунки худди шу йиллар мобзйннда область ёғ-мой заводларининг сони 
ҳам кўпайган эди. Натижада тез суръатлар билан ривожланаётган областнинг ёғ-мой 
самоатинн хом ашё билан таъминлаш муаммос» пайдо бўла бошлади. Бундай ҳолат 
область ёғ-мой саноат» эндйгина тетапоя бўлаётган дастлабки даврларда унчалик се-
зилмади. Ленин асосан 1909—1910 йил мавсумнга келиб чигит танкислиги масаласи 
кўндаланг бўлиб турди. Натижада уни четга чиқариш хам кескнн камайиб кетди. Ма-
салан, Қўқон станцияендан 1905 йнлнинг ўзидагина 6763 пуд чигит четга чикарилган 
бўлса, 1911 йнлга келиб бу миқлор 183 пудга тушиб қолдн". 

Бу ҳол, бнр томондан область ёғ-мой заводларининг нормал ишлаш имконияти-
нн хавф остига қўйса, иккинчн томондан, пахтачнликнннг ривожланншига ҳам салбий 
таъенр кўрсатнши эҳтимолдан ҳоли эмас эди. Бнз бу ўринда ҳатто уруғлик учун аж-
ратнлган аъло навли чигитларнн ҳам ёг-мой заводлари томонндан ютнб юборнлишнни; 
кўзда тутаяпмиз. 

Архив матсриаллари бирннчи нав уруғлик чигитлар ҳатто ҳосил йнғнлмасдан бир 
йил илгариёқ/8 заводчи бойлар томонндан сотнб олннишнни таедпклайди. Натижада 
экиш учун паст навли чигитларгина қоладиган ва баъзан ҳатто бу ҳам етншмайдиган 

Зй УзССР М Д архивн, ф. 214, оп. 1, д. 8, 22-варақ. 
27 Спутник Туркестан—Персия, с. 114. 38 Уша асар, ўша бет. ЗУ УзССР М Д архиви, ф. 214, оп. 1, д. 8, 48-варақ. 
« УзССР М Д архиви, д. 59, 29-варақ. 11 УзССР М Д архиви, д. 127, !4-варақ. 
42 УзССР М Д архиви, д. 136. 16-варак. 
« ЦГВИА ф. 400, (Аз. ч.) оп. 262, д. 55, 4-аарақ. 44 Д м и тр не в-Ма мои о в А. И. Путеводитель по Туркестану и железным до

рогам Средне-Азиатской и Ташкентской, с. 114. 45 «Туркестанские ведомости», 1896, № 2. 
46 Г о ф м е й с т е р В. Г. Использование семя» хлопчатника в Средней Азии, с. 14. 
47 Уша жойда. 
« УзССР М Д архивн, ф. 90, оп. 1, д. 36954, 13-варақ. 
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бўлнб ҚОДДЯ. Биргнна 1910 йилнинг49 узида область бўйича уруғликка яроқсиз бул
ган паст навли чигит экнлиши оқибатнда аввалги йнлгидан 37500 пуд пахта толаси 
кам олинган ёки кўрилган зарар 4.25 миллион сумни ташкил қилган50. 

1910 йил мансумндан бошлаб чигит кризиси юз бсрнши хавфн тугила бошладн. 
N'(111 келтириб чиқарншн мумкин бўлган ҳолатларга куз ташлайлнк. 

1909 йилда Фаргона областида 200000 десятина51 ерга пахта экилган. Олинга!( 
ҳосил 19000000 пудни52 ташкил қнлган. Бу ҳоснлдан 12500000 пуд чигит ажратиб 
олннган. Бундан атиги 4 миллион пудга яқинигина бнрннчи нав уруғли чигит эди, 
холос53. 

Худдн шу Йили областдаги мавжуд ёг-мой заводлари 9 миллион 500000 пуд чн-
гнтнн кайта шпладн. Уезд бўйича тақеимланса кунидагича: 

1. Андижон уезди ёг-мой заводлари— 3500000 пуд. 
2. Маргнлон — „ — —1500000 пуд. 
3. Наманган — „ — —1300000 пуд. 
4. Кўқон уезди ёг-мой заводлари — 201ХЮ0 пуд. 

Агар бунинг устига шу йили областдан четга чнкарилган 1000000 пуд чи-
гитни ҳам қўшсак, 10500000 пуд чигит сарф бўлганлигини курамнз5'1. 

Мавжуд пахта экий майдонларига уртача хар десятина ерга 6—12 пуд уртаси-
да чигит сарфланса55 , 1500000 пуд ч::гит56 керак бўлади. Буни юкоридаги миқдорга 
қўшсак, 12000000 пуд ҳоснл бўладн. Кўрииадикн, 0,5 миллион иуд чигит ортаяпти, 
холос. 

Областда ёғ-мой заводлари қурнлиши тез суръатлар бнлан даном этмокда эди. 
Шунинг учуй ҳам «Туркестанские ведомости» газетаси ҳақлн ранишда пахтачилнк ва 
ёғ-мой заводлари, ҳар бири ўз манфаатлари йўлида бнр-бирларига катта зарар кел-
тира бошлади57 дсб ёзган эди. 

Ленин кейингн йилларда бу муаммо анча ижобий ҳал этилди. 1913 йили Фар-
гона область пахта тозалаш заводлари 18118242 пуд чигит ажратиб олдн. Шундан фа-
кат 11956129 пудигина ёг-мой заводлари томонидан қайта ишланди, холос56. 

Буиинг асосий сабаби йилдан-нилга пахта ҳоснлн ортяб боргани ҳолда, ёг-мой 
заводлари узгаришснз туришиднр. Чунки 1908 йилдан 1913 йилгача бўлган вақт ичи-
да янгидан бирорта хам ёг-мой заводи ишга тушмадн. 

Фаргона фақат ёг-мой ишлаб чиқаришда эмас, балки уни четга чиқаришда хам 
Туркистон ўлкаси областлари ичида етакчнлик қилган. Биргина мисол. 1908 йилда 
область бўйича четга чикарилган мой 455523 пудни53 ташкил этган бўлса, худдн шу 
вили Туркистон ўлкаси бўйича атиги 569733 пуд пахта мойи четга чикарилган эди60. 

Россия капитализми империализма ўсиб утгач, XX асрнинг биринчи ўн йнллик-
ларидан бошлаб ўлкада хом ашёга дастлабки ишлов берадиган саноат тармоқларида 
ишлаб чиқариш йириклашди, монополнстик уюшмалар вужудга келди. Қўқондаги ака-
ука Вадяевларга қарашлн савдо уйинннг ёғ-мой заводлари бир йилда 2,8 миллион пуд 
чигитни61 қайта ишлай олар эди. Шунга қарамасдан, 1912 йилга келиб бу уюшма 
1905 йили тузилган «Андреев савдо-саноат шеркати» билан қўшилиб, 6 миллион ха-
питалга эга бўлган «Вадяев савдо-саноат шеркати» қилиб қайтадан тузилди62. Унга 
Қукон, Андижон, Скобелевдаги пахта тозалаш, совунгарчилик ва 5 та ёг-мой заводи 
кар ар эди53. 

Хулоса қилиб айтганда, Туркистон улкаси Россия составига қўшилгач, енгил са-
ноатнинг кўпгина тармоқлари вужудга кела бошлади. Бунинг натижасида унинг иш
лаб чиқарувчи кучлари ривожланди, ўлкага капиталистик муносабатлар кириб кела 
бошлади. 

4а УзССР М Д архиви, ўша фонд, 12-варақ. 
50 «Туркестанские ведомости», 1911, № 4 9 . 
б' УзССР М Д архиви, ф. 19, оп. 1, д. 36954, 13-варак. 
62 УзССР М Д архиви, уша фонд, ўша бет. 
53 «Туркестанское сельское хозяйство», 1909, № 2, с. 135. 
54 УзССР М Д архиви, ф. 19, оп. 1, д. 36954, 13-варак. 
'-5 УзССР М Д архиви, ўша фонд, уша бет. 
&й УзССР М Д архиви, ўша фонд, ўша бет. 
Ь7 «Туркестанские ведомости», 1910, № 42. 
" З а о р с к а я В. В. и А л е к с а н д е р К. А. Промышленные заведения Турке

станского края, с. 146. 
1,9 Г о ф м с й с т с р В. С. Использование семян хлопчатника в Средней Азии, с. 132. 
т О г л о б л и п В. Н. Промышленность и торговля Туркестана, с. 34. 
61 С у в о р о в В. Исторнко-экономнческий очерк развития Туркестана, с. 43. 
в В я т к и н М. П. Монополистический капитал в Средней Азии. Фрунзе, 1962, 

с. 50. 
63 УзССР М Д архиви. ф. 1, оп. 17, д. 911, П-варак. 
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Бу процесснннг гоят ахамнятли томони шундакк, енгял саноат корхоналари ер-
лн аҳоли ичидан пролетар кадрлариинг шаклланишида энг дастлабки узок, бўлиб-
хнзмат қилди, ЁНГИЛ саноатда шаклланган пролетарнатиинг бирнячи отрядлари, Тур-
кистон ишчнлар СйнфинИнГ ажралмас па авангард қисми сифатида, рус пролетариат 
етакчнлнгида маҳаллиЙ эксплуататорларга ва чор мустамлакачиларига қарши актив 
курашнинг олдииги сафларида бўлдилар. 

А. Деҳқонов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДВУХ НЕСТОРИАНСКИХ НАМОГИЛЬНЫХ ГАЛЕК 
СРЕДНЕЙ АЗИИ 

С момента организации Южно-Туркменистанекой археологической комплексной 
экспедиции АН ТуркмССР на протяжении многих лет особое внимание уделялось и 
уделяется крупнейшему в Средней Азии древнему городищу Старого Мерва, где иссле
довательские работы осуществляются 18-м отрядом ЮТАКЭ. Всестороннее историко-
топографическое и археологическое изучение многочисленных объектов за все эпохи 
существования города позволило по-новому выяснить историю его развития с выявле
нием ряда ранее не известных науке периодов упадка и расцвета. При этом попут
но были обнаружены интересные памятники различных религиозных культов. 

Так, удалось установить местонахождение и подвергнуть раскопке в центре Гя
ур-калы руины первой в Мерве джума-мечети (VII в.), являющейся одновременно 
древнейшим для всей Средней Азии архитектурным памятником этой группы. В юго-
восточном углу Гяур-калы и восточной части былой городской округи рабовладель
ческого Мерва, на территории позднее сложившегося средневекового раба да, были 
найдены и частично вскрыты остатки двух архитектурных буддийских памятников, 
давших в числе прочих находок несколько древнейших рукописей и впервые докумен
тально выявивших появление буддизма в Южном Туркменистане уже в период кри
зиса рабовладельческой формации. 

Очень выразительным оказался ряд значительных по размерам объектов, свя
занных с распространением в древности в низовьях Мургаба разных христианских 
толков и сект, частично функционировавших еще в пору раннего ислама. К ним при
надлежат раскопанное в северо-восточном углу Гяур-калы овальное в плане крупное 
здание христианской общины и большой комплекс различных сооружений западнее 
Мервского рабада. В последнем одно из зданий раскапывал по линии Института ис
тории и археологии АН ТуркмССР С. А. Ершов, пришедший к заключению, что оно 
в основном использовалось исповедовавшим зороастризм местным населением для 
оссуарных погребений. 

Последующее изучение всего комплекса показало, что это здание было связано 
с христианской общиной и первоначально не предназначалось для использования в ка
честве кладбищенского науса. Во втором периоде его существования в отдельных по
мещениях появились христианские захоронения с трупоположением в изолированных 
могнлах. Лишь позднее, когда в 1-й четверти VI в. в Сасанидском государстве нача
лись гонения на христиан всех толков с запретом «осквернять» землю захоронением 
покойников, здание оказалось заполненным разного типа оссуариями с разрозненны
ми костями скелетов, причем не только христиан, но и лиц, исповедовавших иудейскую 
религию. Об этом свидетельствуют сделанные на некоторых оссуариях надписи, вы
полненные буквами древнееврейского алфавита. Они, кстати, в настоящее время яв
ляются старейшими древнееврейскими памятниками . письменности в Средней Азии. 
В последнем периоде функционирования здания вновь отмечаются погребения с тру
поположением, часто групповые. 

В отношении открытых в Мерве буддийских памятников благодаря находке сре
ди обнаруженных при вскрытии древних письменных документов устава одного мо
нашеского ордена мы точно знаем, с какой группой исповедовавших буддизм в пору 
его появления и функционирования следует связывать лиц, создавших ступа и опе
кавших сложившееся при них сангарама. Совершенно иначе обстоит дело с христи
анскими архитектурными объектами. Как в Мерве, так и на территории всего Южно
го Туркменистана до сих пор зарегистрировано исключительно мало находок даже 
отдельных предметов древних христианских культов, хотя ЮТАКЭ уже более 20 лет 
назад удалось обнаружить среди развалин поселения V—VI вв. у Мунон-депе фраг
мент венчика хума с процарапанным на нем несторианскнм крестом. Подлинное ис
ключение в этом отношении представляет случайно найденный в начале 30-х годов 
близ второй станции железной дороги от Ашхабада в сторону Красноводска весьма 
содержательный клад золотых бусин и мелких бляшек. Среди последних имелись раз-
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личные изображения голубя, агнца на Голгофе, Христа на лицевой стороне и агнца 
с хоругвием — на обратной. 

В самом Старом Мерве в ходе работ ЮТАКЭ на Гяур-кале в 1962 г. был обна
ружен характерный христианский объект (рис. 1 а) в виде небольшой четырехуголь
ной плитки (8,2X7,2 см). На ней в продолговатом овале в форме двух колец с за
ключенными между ними кружками помещен слегка рельефный крест, но не прямой, 
передаюший историческое орудие распятия, а скорее символический, как бы в виде 
четырехконечного украшения. Его нижняя часть несколько удлинена, верхняя и боко
вые — одного размера. Все четыре оканчиваются раструбами, парные расходящиеся 
концы которых снабжены кружками. Внизу по обеим сторонам креста два орнамен
та, возможно символических. В целом перед нами — один из вариантов типично не-
сторианского креста. Однако этот предмет сам по себе не определяет принадлежность 
несторианам ни одной из обнаруженных в Мерве христианских архитектурных руин, 
так как не связан с ними, а поднят с поверхности земли на городище, к западу от 
раскопа № 7. При этом нельзя не учитывать, что среди жителей Мерва было немало 
христиан разных толков. 

В Среднюю Азию христианство начало проникать с первых веков н. э. Для рас
пространения новой религии «200 лет спустя после Иисуса Христа» в Мере специаль
но прибыл священник Берешня. Это событие еще при Беруни, т. е. более чем 800 лет 
спустя, местные христиане ежегодно отмечали как поминальный праздник, приходив
шийся по тамошнему календарю на 21-й день месяца хазнран. 

При массовом движении христиан на Восток в IV в. мы видим в Мерве около 
334 г. уже первого епископа2, а примерно в 420 г. местная епископпя прообразуется 

1 М а с с о й М. Е. Клад раннехристианских золотых бляшек и медальонов КЗ 
Геок-депе. — «Известия Академии наук Туркменской ССР. Отделение общественных 
наук», Ашхабад, 1956, № 5, с. 46—48. 2 X в о л ь со и Д. А. Предварительные заметки о найденных а Самаркандской 
области сирийских надгробных надписях. — «Записки восточного отделения Русского 
археологического общества», т. 1, вып. 2, СПб., 1886, с. 106. В. Л. Жукоискип ошибоч
но считал, будто «уже в начале IV в. имелся в Мерве несторианский епископ» (Ж у-
к о н с к и й В. А. Развалины Старого Мерва. — «Материалы ПО археологии России», 
№ 18, СПб., 1894, с. 8). 
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в митрополию. По мере того, как в Византин так называемая православная церковь 
и правительство все интенсивнее усиливают преследование «еретиков», которые были 
вынуждены искать прибежище в сасанидской Персии и сопредельных с ней странах, 
за их счет там постепенно увеличивается число местных христиан, среди которых ма
ло по малу особенно заметную роль стали играть несториане. 

Их ересиарх Нестор (380—440), ролом из Сирии, различал две природы Иисуса 
Христа — божественную И человеческую, а «Деву Марию» не признавал матерью 
божьей. Когда Византин нашла нужным предать его учение анафеме на третьем все
ленском соборе в Эфесе (431 г.), приверженцы этого толка бежали в Сирию и Пер
сию, обосновав школу в Эдессе, столице царя Авгара. После же ее закрытия в 489 г. 
по приказу императора Зенона изгнанные оттуда несториане восстановили ее в Персии. 

В V в. внутри несторианской церкви наметилось некоторое разложение, сказав
шееся, между прочим, на движении против аскетизма. В то же время с конца V в. 
Сасаииды из политических соображений чаще всячески покровительствовали несто-
рнанам, содействуя даже распространению их учения среди прочих персидских хрис
тиан, хотя временами, как указывалось выше, с первой четверти VI в. и до 60-х го
дов3, они вместе с другими христианами подвергались притеснениям даже в своих 
похоронных обрядах. Арабы большею частью принимали сторону несториан в их 
взаимоотношениях с другими христианами, но при всем то несториане находились под 
более строгим контролем, чем иные иноверцы''. 

Недостаточность отрывочных сведений из письменных исторических источников 
о мервеких несторианах, как и нехватка конкретных археологических предметов с 
раскапываемых христианских памятников на городище Старого Мерва заставили меня 
вспомнить, что в 1929 г. в экспозиции тогдашнего Ашхабадского краеведческого му
зея я видел выставленные две гальки с высеченными на них крестами и короткими 
сирийскими эпитафиями без этикетажа и какого-либо объяснительного текста. Много лет 
спустя при расформировании былой экспозиции музея не без труда удалось отыскать 
на складе оба этих небольших могильных кайрака, замерить их. снять с лицевой сто
роны эстампажи, которые были направлены мной в Ленинград члену коллектива по 
прочтению парфянских документов, добытых ЮТАКЭ на Нисе, И. М. Дьяконову. Тот 
передал их для расшифровки эпитафий ученице Н. В. Пнгулевской ориенталисту 
А. В. Пайковой, которая некоторое время спустя вручила их транскрипцию и перевод 
И. М. Дьяконову. Последний тотчас же любезно переправил их мне, сообщив, что с 
переводом он вполне согласен и имеет только замечание по транскрипции одного 
слова. 

Обе гальки естественно уплощены, имеют неправильную форму, какую им при
дали воды горной реки, без видимых следов искусственной обработки. Крестик и эпи
тафии вырезаны от руки грубо и явно не очень опытным мастером. 

Слегка трещиноватая более крупная галька имеет максимальную длину 27,5 см, 
наибольшую ширину— 18,5 см при толщине 6 см. На ней вверху помещен четырех
конечный декоративный несторианский крест (рис. 1 б). Его нижняя удлиненная 
часть после скоса завершается кружком. Верхняя и боковые части, расширяющиеся 
наружу, заканчиваются раструбом. Справа от креста внизу вырезано изображение 
ущербного месяца. По обе стороны креста сверху вниз пропущены слова эпитафии: 
слева — «Эта могила», а справа — «мальчика Петиона». 

Второй кайрак меньших размеров: максимальная длина — 23,5 см, наибольшая 
ширина — 15 см. С трех сторон он имеет более правильную подпрямоугольную фор
му. Крест и эпитафия несколько более грубой работы, чем на первой гальке (рис. 1 в). 
Крест несимметричен. На месте пересечений его линий намечен небольшой квадрат 
с кружками по углам. Отходящая вниз часть после незначительного перехвата в кон
це завершается почти прямой линией. Боковые неравно расширяющиеся к наружным-
концам части оформлены раструбами. Верхняя часть как бы в виде вытянутого вверх 
подтреугольннка дана прямой линией. Идущая сверху вниз по обе стороны креста 
сирийская эпитафия содержит только два слова — имя и духовное звание: «Алка пе-
риодевт». 

По мнению А. В. Байковой, оба намогильных кайрака Ашхабадского музея не
сомненно семиреченские, поскольку как палеографически, так и по именам они ничем 
от них не отличаются, и, вероятно, завезены в Ашхабад случайно. 

В нынешнем Ашхабадском историческом музее никаких документов об этих 
несторианскнх гальках нет. Не упоминаются они и в отчетах Закаспийской областной 
общественной библиотеки и музея, где до конца прошлого столетня тщательно фкк-

3 Г. Дестуннс указывает дату «около 562 года» ( П р о к о п и й К е с а р н й с к и й . 
История войн римлян с персами, вандалами и готфами. Перевод с греческого коммен
тирует Гавриил Дестунис. СПб., 1876, прим. на с. 141). ч Б а р т о л ь д В . В. О христианстве в Туркестане в домонгольский период.— 
«Записки восточного отделения Русского археологического общества», т. VIII, СПб., 
1894, с. 11. 
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снровалнсь все поступления за тот или иной год с указанием, что именно, от кого и 
из какого места получено. Совершенно очевидно, что они попали в музей позднее, ког
да по рекомендации ректора Казанского университета тамошний консерватор зооло
гического кабинета С. И. Билькевич сперва был переведен на ту же должность в Аш
хабад, а позднее стал заведующим упомянутой библиотекой с состоявшим при ней 
музеем. Много сделавший как специалист в основном по зоологическому отделу 
С. И. Билькевич до конца дней своих не уделял достаточного внимания археологии. 
Как вспоминал позднее археолог А. А. Марущенко, на вопрос о происхождении инте
ресующих нас несторианских галек, заданный им. С. И. Билькевичу в конце 20-х 
годов, тот якобы ответил, что они поступили как будто из Каттакургана Самарканд
ской области. Это послужило основанием для соответствующей позднейшей допол
нительной приписки в музейный инвентарь. 

Для установления подлинного происхождения описываемых кайраков имеет зна
чение определение их с геологической точки зрения. По моей просьбе, археолог 
В. Н. Пнлипко обратился с этим к старшему научному сотруднику Института геоло
гии ^Министерства геологии СССР В. Прилуцкому. Тот любезно сообщил в письмен
ной форме, что гальки представляют собой кварцево-слюдистый сланец с примесью 
кальцитового вещества в качестве цементирующей массы и что такого рода образо
вания в обнаженных частях на территории Туркмении отсутствуют, и наоборот, широ
ко известны в Западном Узбекистане. 

Нельзя также не учитывать, что в чисто внешней отделке обе гальки объединяет 
неряшливость неумелого, хотя и индивидуального исполнения, что по общему облику 
они отличаются от семирсченских несторианских кайраков и что среди последних нет 
изображения креста, подобного высеченному на камне с именем Алка периодевта. 

Благодаря доволкно большому числу публикаций специалисты в основном хоро
шо осведомлены о многочисленных несторианских намогильных гальках с двух круп
ных средневековых кладбищ в районе Пишпека (ныне Фрунзе) и Токмака, о которых, 
к сожалению, нигде не упоминается, что оба они открыты в середине 80-х годов прош
лого столетия видным краеведом, знатоком персидского и среднеазиатских тюркских 
языков, землемером В. А. Андреевым при проводившихся им съемках в Семиречен-
ской области. Большинство датированных намогильных кайраков с этих кладбищ от
носится к XIII—XIV вв. К настоящему времени в Средней Азии выявлено еще около 
десятка пунктов, где встречены несторианские гальки с крестами и сирийскими эпита
фиями. В их числе: окрестность селения Мазар, близ развалин городища Алмалык; 
урочище в 8 км западнее селения Покровского (Сливкнно), в 40 км от Пржевальска; 
развалины средневекового караван-сарая Ташрабат; у селения Биркулак, в 6 км за
паднее селения Ивановка бывшего Токмакского уезда; г. Аулиеата (ныне Джамбул); 
в долине р. Чу при ирригационных работах 1919 г.; в ряде пунктов Ферганы и, что 
до сих пор не отмечено в научной литературе, в селении Ургут Самаркандской области. 

Вообще христианство проникло в Самарканд уже в IV в. Несторианцы же стали 
появляться в нем около середины V в., причем в таком количестве, что в конце того 
столетия в нем была учреждена епископская кафедра, которая в начале VIII в. была 
преобразована в несторианскую митрополию. Как известно по историческим источни
кам, в IX в. на Востоке каждому несторианскому митрополиту подчинялось от 6 до 
12 епископов. 

К X в. относятся первые сведения о наличии христиан в горном районе Шавдар, 
южнее Самарканда, где находилось селение, название которого дошло до нас в нес
кольких искаженных формах транскрипции. По принятому еще Де Гуне чтению, оно 
фигурирует в научной литературе как Вазкерд, хотя в XII в. Самани передает его 
с указанием произношения как Вазд или Визд, находившийся в 4 фарсахах от Самар
канда. Это селение отождествляется большинством среднеазневедов (и не без основа
ния) с Ургутом. 

Побывавший в нем в середине X в. арабский географ и путешественник Ибн Хау
каль приводит известие, что в его время в Вазкерде находилась христианская цер
ковь, которая владела недвижимой собственностью и при которой в большом числе 
собирались проживавшие в кельях христиане из разных мест. Ибн Хаукаль особо упо
минает встреченных им там многих иракских (месопотамских) христиан5. 

В значительной мере на основе сочинения Ибн Хаукаля и других восточных 
средневековых авторов В. В. Бартольд уже в конце прошлого столетия, будучи в Са
марканде во время своей поездки в Среднюю Азию в 1893—1894 гг., «старался (к со
жалению, безуспешно) собрать какие-нибудь сведения о следах христианства в этом 

ь И б н Х а у к а л ь . <_£Ло-.« « с^Л-.*. ВШПоШеса ОеойгарНогшп АгаЫсошш. 
V. II, Ьиейигп Ва{а\'огигл, 873, ГУГ Б е т г е р Е. К. Извлечение из книги «Пути и 
страны* Абу-л-Кашма ибн Хаукаля. —«Труды Среднеазиатского государственного 
университета им. В. И. Ленина», вып. СХ1. Археология Средней Азии. IV. Ташксш1, 
1957, с. 18. 
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городе И его окрестностях»6, включая Ургут. Однако до сих пор ни центральные, ни 
местные археологические организации не производили на территории этого селения 
никаких археологических раскопок, как оно того заслуживает. В 1938 г. по окончании 
весеннего сезона работ крупной Термезской археологической комплексной экспедиции 
мне удалось по собственной инициативе и на свои средства без какой-либо команди
ровки и задания Узкомстариса провести несколько дней в Ургуте и, как говорили 
тогда, «самостийно бегло получить некоторое представление о его топографии, разу
меется, без производства каких-либо земляных работ. 

Хотя Ургут изредка, мельком и кратко упоминается под этим названием в источ
никах с эпохи Тнмуридов, никакой истории этого пункта пока неизвестно. Местные 
жители не без гордости показали мне на левом берегу Ургутсая место, которое когда-
то занимала прямоугольная в плане крепость. По своему положению оно вполне соот
ветствует ургутскои крепости, о которой Бабур писал, что она находилась в его вре
мя у подошвы гор Шавдар. Однако после взятия селения Ургут отрядом генерала 
Абрамова 12 мая 1869 г. крепость была основательно разрушена, а за истекшие с то
го времени свыше сотни лет жалкие остатки ее так оплыли и снивелированы, что без 
соответствующей расчистки и археологического разреза нельзя определить, когда же 
в действительности были сооружены ее стены. 

В доказательство того, что Ургут расположен на месте очень древнего обжитого 
пункта, местное коренное население указывает на почитаемую им могилу некоего 
Ходжа Абу Талиба Сармаста. Биография его неизвестна, но народная молва утверж
дает, что это «святой» первых веков ислама. Сам его мазар расположен в южном кон
це обжитой части Ургута, в чудесном платановом саду Чорчинар, состоящем из нес
кольких десятков крупных деревьев. Некоторые из них поражают своими гигантскими 
размерами и, безусловно, имеют возраст не в одну сотню лет, что подтверждается и 
их огромными дуплами у основания. В одном таком просторном дупле, как в помеще
нии, некоторое время проживал сторож, охранявший мазар и весь участок с хаузом. 

Каким был сам мазар Абу Талиба в пору завоевания Ургута русскими войсками, 
можно видеть на третьей фотографии 14-й таблицы археологической части так назы
ваемого «Туркестанского альбома», составленного А. Л. Куном. Осмотренный мной 
в 1938 г. намогильник «святого» был сделан уже из русского кирпича с вложенной в 
кладку мраморной плитой, несущей часть религиозного текста и дату 1228 г. х. 
(1813 г.). Внизу имелись разбитые и покрытые разными надписями мраморные плиты. 
На кладбищенской площади не было намогнльников старше второй половины XIX в., 
как и вообще сколько-нибудь древних построек. Небольшое медресе было возведено 
в !247 г. х. (1831/2 г.) Каттабеком, эмиром из узбекского рода минг. Входные воро
та в Чорчинар были отстроены в 1344 г. х. (1923/4 г.) неким местным мастером Ахра-
ром, а дверные кольца из желтой меди на самих полотнищах, как видно по вырезанным 
на них надписям, изготовлены тогда же самаркандцем по имени Мусабан. 

Хотя Мухаммед Салих отмечал, что в правление династии Аштарханидов, еще в 
первой половине XVIII в., в укреплении Ургута и кварталах, расположенных вокруг 
него, имелось немало хороших построек8, местные старики не могли показать мне ни 
одного старинного здания, сколько-нибудь интересного в архитектурном отношении. 
Возможно, причиной тому было катастрофическое землетрясение 1212 г. х. (1797/8 г.), 
сильно разрушившее весь Ургут. 

При всем том чрезвычайно показательно, что как в прошлом столетии, так и при мне, 
почти сорок лет назад, среди ургутцев прочно держалось представление, что некогда 
в их селении обитали христиане. Последних якобы было так много, что принадлежав
шие им дома встречались будто бы вдоль всей главной дороги до Самарканда. Когда 
в 1922 г. в Ургуте проходили практику по таджикскому языку студенты Туркестанско
го восточного института, в подтверждение упомянутого предания им показали в бли
жайших окрестностях высеченные на одной скале кресты и разные непонятные над
писи. Некоторые из них зафиксировал находившийся среди студентов среднеазиатский 
библиограф Н. А. Буров, но где находятся теперь сделанные им и нигде не опубли
кованные эстампажн, неизвестно. 

На месте выяснилось, что скала с высеченными на ней крестами и надписями рас
положена в горах к юго-востоку от Ургута, на правом берегу сая, но значительно вы
ше его русла. На южной окраине современных садов Ургута, на дороге встретилась 
обнажившаяся нижняя половина средневекового хума, некогда вкопанного в землю. 
Когда сады Ургута оказались уже далеко позади, вдоль последнего действовавшего 
тогда на склоне арыка, на самой дороге, горизонтальная поверхность обнаженного 

6 Б а р т о л ь д В. В. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью. 1893— 
1894 г.— «Записки Академии наук, отдел истории и философии», серия VIII, т. I, № 4, 

СПб., 1897, с. 76. 7 Т е р е н т ь е в М. А. История завоевания Средней Азии. Т. I. СПб., 1906. с. 328. 
" М у х а м м е д С а л и х . Самаркандский вилайет — «Справочная книжка Са

маркандской области», вып. V, Самарканд, 1897, с. 241. 
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выхода скал под ногами оказалась покрытой высеченными в древности разнообразны
ми примитивными знаками, явно имевшими в свое время какое-то смысловое значе
ние. Среди них, кроме небольшого равностороннего креста, имелся более сложный ри
сунок трехлепестковой розетки {рис. 1 г). Несколько дальше находилось какое-то ста
ринное кладбище, утратившее при позднейшей обработке склона под посев часть сво
их намогильных насыпей из рваных камней. На некотором расстоянии и выше оказал
ся участок как бы заброшенного садика, на территории которого было несколько дав
но запушенных, лишь частично действующих ключей. Налицо явные следы былого ухо
да за ними с устройством кое-где водоемов, функционировавших в ту пору, когда в 
районе было больше воды. Здесь вполне могло быть небольшое поселение, возможно 
монастырского типа. К моменту моего посещения это место оставалось почитаемым у 
верующих, на что указывала воткнутая в одном месте большая палка с густо навя
занными на ней обрывками разных материй в виде приношений верующих. Отсюда на 
подъеме к скале с надписями, не доходя до нее шагов до 200, — куча камней и кусок 
принесенного для нее крупного каменного жернова, что встречается в разных местах 
Средней Азии на могилах монгольского времени. 

Сама скала—из серого известняка, слегка нависающая, с не очень ровной по
верхностью, имеющей красноватый оттенок. На ней высечена двухстрочная вертикаль
ная сирийская надпись длиною до 30 см (рис. 1 д). Правее ее на высоте более 3 м 
вырезан хорошо сохранившийся четырехконечный крест, а левее надписи видны сле
ды такого же креста, но плохой сохранности. Под скалой вполне могла быть устроена 
небольшая кельи, но при моем посещении тут зияла яма явно недавнего происхожде
ния, о чем свидетельствовало отсутствие загара на обнаженной ею поверхности скалы. 
Как мне говорили, за два года до моего посещения трое русских якобы прочитали в 
надписи, будто тут зарыто золото. В поисках его была заложена указанная яма, но в 
ней ничего не нашли. На память о своей затее искатели высекли дату— 1936. 

Различные старинные надписи высечены в разных местах. Часть их явно унич
тожена временем, выветрена и смыта атмосферной водой. Одни из надписей — сирий
ские, вертикальные,, в большинстве короткие, выполнены мелкими буквами и только 
одна состоит из шести строк. К сожалению, какие-то хулиганы незадолго до моего 
посещения ударами молотка уничтожили в ней ряд знаков с пропуском через одну 
букву, так что теперь будет очень трудно восстановить ее текст. Другие надписи вы
биты горизонтально или с легким наклоном справа налево и исполнены куфическим 
почерком, часто заключая одно мусульманское имя. 

В разных местах имеются одиночные небольшие четырехконечные кресты. Не
которые по своей декоративности намекают на несторианское происхождение (расши
ряющиеся к краям части или развилки на концах вместо раструба). 

В Ургуте н его окрестностях жители неоднократно бывали свидетелями обнару
жения различных древних предметов, расходившихся по рукам, причем точное место 
их случайной находки в конце концов забывалось. Так, при моем вопросе, где и при 
каких обстоятельствах около начала нынешнего столетия было найдено в Ургуте 
бронзовое христианское кадило с изображением праздников «Девы Марии», хра
нящееся ныне в Эрмитаже9, никто не мог мне в 1938 г. ничего толком ответить, отго
вариваясь незнанием или забывчивостью. Зато один ургутский старик сообщил, что в 
дни его юности у местного лавочника-мясника были четыре разных размеров гальки-
кайраки, служившие ему гирями. На двух из них были выбиты изображения крестов 
и какие-то надписи на непонятном алфавите. 

В научную литературу этот факт не вошел. Мне же со слов представителей ста
рой передовой русской интеллигенции края известно, что две гальки с крестами отоб
рал у мясника обслуживавший тамошний горный район лесообъездчик. От него они 
попали к культурному краеведу, любителю археологии, подполковнику Л. С. Барщев-
скому, проживавшему в 90-х годах в Самарканде. Он часто ездил по районам Бухар
ского ханства н областям Туркестанского края и повсюду упорно собирал образцы 
горных пород, а также археологические и этнографические предметы. Его коллекции 
поступали как в научные организации, так и к частным лицам. В 1903 г. он был от
правлен из Самарканда на Дальний Восток в качестве командира одного запасного 
батальона и трагически погиб после русско-япснской войны. Куда делись ургутские 
намогильные гальки с христианскими крестами, неизвестно. 

Быть может, они еще при жизни Л. С. Барщевского оказались у кого-то на ру
ках и от него попали в Ашхабад. Вместе с тем не исключена возможность, что 
С. И. Билькевич или А. А. Марушенко, вспоминая, что две иесторианскне гальки по
ступили в Ашхабадский музей из Самаркандской области, ошибочно назвали вместо 
Ургута Каттакурган, также относившийся тогда к этой области. 

М. Е. Массон 

9 З а л е с с к а я В. К. Сирийское бронзовое кадило из Ургута. — В кн. «Средняя 
Азия и Иран», Л„ 1972, с. 57—61. 
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В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Поставленные партией ответственные задачи коммунистического воспитания сту
денчества предъявляют высокие требования к работе вузовских кафедр обществен
ных наук. 

Одним из важных факторов повышения идейно-теоретического уровня и совер
шенствования методики преподавания общественных наук служит принцип наглядно
го обучения. На это неоднократно указывалось в материалах XXV съезда КПСС и 
других партийных документах, посвященных вопросам коммунистического воспитания-
студенческой молодежи и повышению в этом деле роли общественных наук. 

Наглядность и технические средства обучения (ТСО) все шире используются в 
преподавании общественных наук в вузах нашей республики. Наглядно-технические-
средства стали неотъемлемым элементом в системе обучения студентов. Активно при
меняются они и в Институте повышения квалификации преподавателей общественных 
наук при ТашГУ им. В. И. Ленина. 

Но если в преподавании таких дисциплин, как история КПСС, научный комму
низм, политэкономия, наглядный способ обучения уже стал преобладающим, то при 
изучение курса марксистско-ленинской философии принцип наглядности реализуете» 
еше не в полной мере. Это обусловливает актуальность дальнейшей разработки во
просов использования наглядности в курсе марксистско-ленинской философии. 

Здесь мы попытаемся, исходя из опыта работы научно-методического кабинета-
ИПК при ТашГУ им. В. И. Ленина по внедрению ТСО в преподавание общественных 
наук, высказать некоторые соображения по поводу практического использования эле
ментов наглядности в преподавании курса марксистско-ленинской философии. 

Как известно, наглядность, применяемая в преподавании общественных наук,. 
в частности философии, подразделяется на два вида — изобразительная и условно-схе
матическая (символическая). 

Изобразительная наглядность основана на использовании непосредственных об
разов свойств изучаемого объекта (это, например, репродукции искусства, докумен
тальные фотографии и т п.). Символическая же наглядность связана с условно-графи
ческим изображением исследуемых свойств объекта (например, диаграммы, графики, 
структурно-логические модели). И если сфера эффективного использования образной-
наглядности в философии сравнительно узка (ее возможности определяются лишь кон
кретной иллюстрацией изучаемых абстрактных философских положений), то условно--
схематическая наглядность представляет собой основной вид наглядности, применяе
мой в изучении философских наук. 

Условно-схематическая наглядность в виде структурно-логических схем, функ
ционируя на уровне теоретического мышления, дает возможность глубже раскрыть 
содержательные аспекты и структуру изучаемых философских положений, яснее пред
ставить некоторые аспекты механизма взаимосвязи элементов данной структуры. Хо
рошо составленная схема помогает вычленить в сложном вопросе некоторые основные, 
главные моменты, сконцентрировать внимание слушателей на существе проблемы. 
Структурно-логические схемы способны дать интегральное представление об изучае
мых философских положениях, позволяют очертить круг рассматриваемых проблем. 
Делая визуально-наглядной логику теоретического мышления преподавателя в процес
се передачи учебной информации, метод структурно-логического моделирования спо
собствует повышению уровня восприятия и усвоения содержательного материала. 

Надо сказать, что принцип наглядности в философии не нов. Известно множест
во примеров использования наглядности на различных этапах развития философского-
знания. Классическим образцом обращения к наглядности в разъяснении тех или нны.Х-
философских положений служат примеры Гегеля — его аптетическая триада, узловая-
линия мер, спираль-модели, которые И сейчас выполняют эффективную методическую' 
функцию в изучении философии. 
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Касаясь использования условно-схематической наглядности в курсе марксистско-
ленинской философии, хотелось бы особо остановиться на такой теме, как «Основные 
категории диалектики». Это — один из центральных разделов курса философии и вмес
те с тем, как показывает опыт, наиболее трудно усвояемый. Использование структур
но-логических моделей способно сыграть здесь положительную роль в раскрытии не
которых содержательных моментов данных категорий. Можно, например, с успехом 
использовать некоторые наглядные модели в ходе рассмотрения таких сложных кате
горий, как возможность и действительность. 

Известно, что действительность, определяя возможности, частично детерминиру
ет I! процесс их реализации. Чем полисе возможность выражает закономерную, сущест
венную тенденцию развития объекта, тем более вероятно ее превращение в действитель
ность. Такие возможности называются реальными в отличие от формальных, выра
жающих несущественные тенденции в развитии объекта. 

Но не только исходная действительность детерминирует превращение возможного 
в действительное. Чтобы возможность перешла в действительность, необходимо нали
чие соответствующих внешних условий. Влияние их способно изменять совокупную 
степень детерминации превращения некоторой возможности в действительность. Усло
вия могут как тормозить, так и ускорять процесс превращения возможностей в дей
ствительность, изменять его направления — отсутствие условий для реализации одной 
возможности может благоприятствовать реализации противоположной возможности 
и т. д. Некоторые моменты этого процесса реализации возможностей при неизменных 
внешних условиях можно представить в виде схематической модели (рис. 1). 

Рнс 1. 

Как видно из схемы, действительность Д порождает (в определенный момент) 
несколько возможностей — В ь В2, Вз..., В , обладающих различной степенью детерми
нированности. Внешние условия А способны повлиять на ход реализации возможнос
тей, создавая благоприятные для одних и неблагоприятные для других возможностей 
З'словия перехода в действительность. В результате выявляется некоторая лидирую
щая возможность (в нашем случае В3) , которая приданных условиях способна пре
вратиться в действительность Д.\. В свою очередь, А\ послужит основой для появ
ления новых возможностей — В | , В.'. Вд..., В), и т. д. 

Однако необходимо отметить, что предшествующая модель несколько упрощает 
действительное состояние дел. Возможности на этапе выделения лидирующей из них 
не исчезают. Пока одна из них не реализуется, все остальные сохраняются и находятся 
в состоянии противоборства между собой. Д о самого последнего момента реализации 
может сохраняться состояние неопределенности относительно того, какая из сущест
вующих возможностей превратится в действительность. Дело в том, что внешние ус
ловия, влияющие на процесс превращения возможностей в действительность, могут 
изменяться с течением времени. Их изменчивость влияет на процесс реализации воз
можностей так, что они меняют степень детерминированности своего превращения в 
действительность. 

Возможна такая ситуация, когда изменение внешних условий, в конечном счете, 
ограничит процесс реализации лидирующей до этого возможности и создаст благопри
ятные условия для некоторой иной возможности. Поэтому в предыдущую модель сле
дует внести поправку относительно изменчивости самих внешних условий Л. 
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В этом случае, как видно из схемы, изменяющиеся внешние условия, дейст
вующие в течение времени (12, 14). способны менять вероятность превращения 
в действительность каждой из возможностей на всем этапе их существования. 
Это приводит к тому, что создаются благоприятные условия для реализации возмож
ности В2 (а не В3, лидировавшей в предыдущей модели). 

Безусловно, при рассмотрении подобных моделей всегда необходимо учитывать 
некоторое упрощение и схематизацию иллюстрируемых процессов. Полностью отразить 
все стороны предельно общих философских положений с помощью средств нагляднос
ти невозможно. Но это и не является целью наглядного обучения. В. И. Ленин ука
зывал, что «мы не можем представить, выразить, смерить, изобразить движения, не 
прервав непрерывного, не упростив, не угрубив, не разделив, не омертвив живого»1. 
Наглядные представления — тоже своего рода «огрубление» картины реальной действи
тельности, ведущее, однако, к лучшему пониманию отдельных ее сторон. 

В. Г. Черник 

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 233. 

www.ziyouz.com kutubxonasi



№ 1 0 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е ' Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1978"г. 

ИСТОРИОГРАФИЯ 

ЛИТЕРАТУРА О ПОМОЩИ НАРОДОВ СССР ТРУДЯЩИМСЯ 
СОВЕТСКОЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ. В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОЦИАЛИЗМА 

Б. И. Ленин, разрабатывая учение о некапиталистическом пути развития наро
дов ранее отсталых стран к социализму, особо подчеркивал, что важнейшим фактором 
успешного осуществления этого перехода будет братская бескорыстная помощь со сто
роны революционного победоносного пролетариата передовых наций '. Весь ход строи
тельства социализма на Советском Востоке убедительно подтвердил глубокую про
зорливость и историческую правоту этих ленинских указаний. 

К а ж д а я страница истории социалистического строительства в республиках Сред
ней Азии свидетельствует о неоценимой роли интернациональной помощи более раз
витых социалистических наций, в первую очередь русского народа, организованной и 
руководимой Коммунистической партией на основе ленинского плана построения со
циализма, мудрой ленинской национальной политики — политики братской дружбы и 
сотрудничества народов в борьбе за общее дело победы социализма и коммунизма. 

Богатейший опыт многогранной помощи народов СССР, оказанной республикам 
Средней Азии на всех этапах и во всех сферах строительства социализма, по праву 
привлекает пристальное внимание историков и получает все более глубокое отражение 
в нашей литературе. 

Заметными вехами в развитии историографии этой проблемы стали прошедшие 
в Ташкенте Межреспубликанский семинар-совещание, посвященное теме «Дружба на
родов и социалистический интернационализм — великая сила в борьбе за построение 
коммунизма» (апрель 1961 г.)2, научно-теоретические . конференции «Великий Октябрь 
и ленинская дружба народов» (октябрь 1967 г . ) 3 И «60-летие Великого Октября и тор
жество пролетарского интернационализма в СССР» (апрель 1977 г.). Выступая на 
этих форумах ученых и работников идеологического фронта, кандидат в члены Полит
бюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КПУз Ш. Р. Рашидов призвал представителей 
общественных наук усилить разработку истории победы ленинских идей пролетарского 
интернационализма в нашей стране. В его работах1, публикациях руководящих партий
ных деятелей других среднеазиатских республик5 показано торжество ленинской по
литики и идеологии пролетарского интернационализма, всесторонне отражен процесс 
осуществления идей братства и взаимопомощи советских народов в ходе ликвидации 
экономической и культурной отсталости среднеазиатских народов. 

Первые научные и научно-популярные работы по данной проблеме появились в 
середине 50-х годов. В двух небольших монографиях6 было охарактеризовано значе-

1 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 246. 
2 Дружба народов и социалистический интернационализм — великая сила в борь

бе за построение коммунизма. -Материалы Межреспубликанского семинара-совещания, 
состоявшегося в г. Ташкенте 10—15 апреля 1961 года. Ташкент, 1961. 

а Великий Октябрь и ленинская дружба народов СССР (Материалы научно-тео
ретической конференции 23—25 октября 1967 г.). Ташкент, 1969. 

4 Р а ш и д о в Ш. Р. Ленинская национальная политика в действии. — «Вопросы 
истории КПСС», 1959, № 1, с. 41—60; е г о ж е . Торжество ленинской национальной 
политики. Ташкент, 1974 (на узб. яз .) ; е г о ж е . Знамя дружбы. Ташкент, 1967. 

5 Р а с у л о в Д. Торжество ленинской национальной политики». — «Коммунист», 
1972, № 11 — 12, с. II—26; У с у б а л и е в Т. У. Республики Советского Востока-—жи

вое воплощение ленинской теории перехода ранее отсталых народов к социализму, 
минуя капиталистическую стадию развития. Фруизе, 1971; е г о ж е . Ленинизм — 
ьеликий источник дружбы и братства народов. М , 1972; Г а н у р о в М. Торжество 
ленинской национальной политики. — «Коммунист», 1974, № 14, с. 13—24. 

6 Р а д ж а б о в З . К вопросу об исторических корнях дружбы народов Средней 
Азии с великим русским народом. Сталннабад, 1954; Р а д ж а б о в С. Роль великого 
русского народа и исторических судьбах народов Средней Азии, Ташкент, 1955. 
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пне укрепления экономических и культурных связей среднеазиатских трудящихся с 
русским народом для успешного построения социализма в крае. Ю. А. Николаев7 ос
ветил помощь РСФСР таджикскому народу в трудный период становления республики. 

Особое внимание уделили рассматриваемой проблеме участники Всесоюзной на
учной сессии «Закономерности перехода ранее отсталых народов л социализму и ком
мунизму, минуя стадию капитализма» (Душанбе, июнь 1962 г.). В выпущенной по ее 
итогам коллективной монографин этому вопросу посвящена специальная глава8, в ко
торой сделан ряд интересных выводов. Проводится, в частности, верная мысль о том, 
что помощь Центра национальным районам вовсе не была результатом избытка ма
териальных и людских ресурсов в Центре. Напротив, трудящиеся центральных райо
нов страны в годы социалистической реконструкции народного хозяйства сами пере
живали немалые экономические трудности. Их помощь ранее отсталым народам была 
обусловлена задачами, стоявшими перед всей страной, необходимостью быстрейшего 
достижения общей для всех народов Страны Советов великой цели — построения со
циалистического общества. Следовательно, в оказании широкой материальной и куль
турной помощи народам Средней Азии были кровно заинтересованы все народы СССР. 
Речь шла о совпадении коренных интересов и целей всех переходивших к социализму 
народов, независимо от уровня их социально-экономического развития. 

В книге правильно определен характер братской помощи («не эпизодическая и 
единовременная, а постоянная, систематическая, планомерная, огромная по масшта
бам»), выявлены основные формы государственной помощи, оказанной народам Совет
ского Востока. 

В. А. Козачковский9 особо выделил значение теоретической помощи, оказанной 
партией, ее Центральным Комитетом, лично В. И. Лениным трудящимся ранее отстав
ших в своем развитии национальных районов страны. Смысл ее заключался в том, что 
строительство социализма в Средней Азии осуществлялось по ленинскому плану, пре
дусматривавшему индустриализацию страны, коллективизацию сельского хозяйства и 
осуществление культурной революции. В процессе выполнения этих задач при брат
ской помощи более развитых районов страны было ликвидировано фактическое нера
венство среднеазиатских народов. Таким образом, ленинская теория некапиталистичес
кого развития ранее отсталых народов указала трудящимся массам Средней Азии 
единственно верный путь к победе социализма. 

В исторической литературе особо подчеркивается роль Коммунистической пар
тии как вдохновителя, организатора и руководителя взаимопомощи советских народов 
в борьбе за построение социализма в Средней Азии. В этом плане представляет опре
деленный интерес статья А. А. Рослякова и Б. Д. Эльбаума10.. в которой вкратце обоб
щен богатейший опыт КПСС по организации действенной помощи братских народов 
СССР трудящимся Средней Азии в ликвидации их былой экономической и культур
ной отсталости. 

В публикациях Б. Л. Оронюка" убедительно показано, что без помощи передо
вого русского пролетариата народы Средней Азии не могли бы преодолеть фактичес
кое неравенство в экономическом развитии, унаследованное ими от колониально-фео
дального прошлого. Только всесторонняя помощь Центра позволила молодым средне
азиатским советским республикам форсированными темпами воссталовить свое народное 
хозяйство, обеспечить дальнейшее интенсивное развитие всех его отраслей, формиро
вание национальных индустриальных кадров, подтягивание экономики Узбекистана до 
общесоюзного уровня. 

7 Н и к о л а е в Ю. А. Военно-политическая и хозяйственная помощь братских 
советских республик Таджикской АССР. — «Ученые записки ТаджГУ», т. 2, вып. 2, 
Сталинабад, 1955, с. 27—39. 

* Формы государственной помощи народам, вставшим на путь строительства но
вой жизни. — В кн. «От средневековья к вершинам современного прогресса. Об исто
рическом опыте развития народов Средней Азии н Казахстана от докапиталистических 
отношений к социализму», М„ 1965, с. 73—87. 

в К о з а ч к о в с к и й В. А. Помощь КПСС и Союзного правительства трудящим
ся Таджикистана в период борьбы за построение социализма. — Материалы по исто
рии Коммунистической партии Таджикистана, вып. 2, Душанбе, 1971, с. 5—50. 10 Р о с л я к о в А. А., Э л ь б а у м Б. Д. Партия — организатор братского сотруд
ничества народов СССР в борьбе за построение социализма в Средней Азии л Казах
стане.— «Вопросы истории КПСС», 1973, № 1, с. 56—67. 11 О р о н ю к Б. Л. Помощь Российской Федерации среднеазиатским республикам 
в восстановлении промышленности (1921—1924 гг.). — «Научные записки Ташкентско
го института народного хозяйства», вып. 22, Ташкент, 1965, с. 46—64; е г о же. По
мощь Советского государства Узбекистану в восстановлении и развитии основных от
раслей промышленности в первые годы индустриализации. — Там же, вып. 76, Таш
кент, 1973, с. 3—37; его же. Помощь Советского государства Узбекистану в созда
нии фундамента социалистической экономики. Ташкент, 1975. 
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Благотворную роль эффективной помощи развитых районов страны отмечают 
историки других среднеазиатских республик. Так, А. Омуралиев подчеркивает значи
мость бюджетных ассигнований Союзного правительства и РСФСР в развитии про
мышленности Киргизии12. Об этом же говорят применительно к своей республике турк
менские историки13. Исследователи истории индустриализации всех среднеазиатских 
республик единодушно отмечают, что социалистическая индустриализация их была 
обеспечена благодаря систематической целенаправленной материально-технической, фи
нансовой, организационной помощи Центра. 

В литературе нашла отражение и братская помощь центральных районов 
страны в социалистической переделке сельского хозяйства среднеазиатских республик. 
Особо подчеркивается значение политики Коммунистической партии и Советского го
сударства, направленной на удовлетворение нужд и запросов трудового крестьянст
ва Средней Азии на начальной стадии ее некапиталистического развития. Наиболее 
подробно этот вопрос рассмотрен на конкретных материалах Киргизии В. П. Шерсто-
бнтовым14. 

Все исследователи аграрной политики Советской власти в Средней Азии отмеча
ют неоценимую роль Союзного государства, русского рабочего класса в успешном про
ведении земельно-водных реформ 20-х годов и особенно в развертывании колхозного 
строительства в среднеазиатских республиках15. 

В ряде исследований по истории советского крестьянства Киргизии затронут во
прос о помощи РСФСР в преобразовании кочевых районов республики. Специальную 
статью посвятил данному вопросу Б. Байбулатов16. 

Развитие сотрудничества и дружбы узбекского народа с народами Советской 
России в годы борьбы за социализм в общих чертах освещается в монографии К- Фа-
зылходжаева |?. 

В ряде монографий сделана попытка осветить многообразные проявления помо
щи экономически развитых районов страны в социалистической реконструкции народ
ного хозяйства среднеазиатских республик, в частности их сельского хозяйства'8. При 
этом подчеркивается, что оказанная помощь являла собой материальное воплощение 
политики интернационализма и дружбы народов. Особо отмечается роль мероприятий 
Советского государства, направленных на постепенное втягивание трудового дехканства 
в строительство новой жизни. 

Одновременно с экономической поддержкой народам Средней Азии оказывалась 
щедрая помощь в области культуры. Этот аспект проблемы отражен в литературе сла-

12 О м у р а л и е в А. Братское сотрудничество и взаимопомощь народов — могу
чий источник развития экономики Киргизии. Фрунзе, 1964, с. 20. 

13 К. а р р ы е в А., П е р м я к Ю. Ленинская дружба народов. Торжество ленин
ской национальной политики в Туркменистане. Ашхабад, 1969, с. 140. 11 Ш е р с т о б и т о в В. П. Ленин и крестьянство Советского Востока (На ма
териалах Киргизской ССР). Фрунзе, 1969. 

15 3 а х а р о в С. М. Рабочие-двадцатипятитысячники — активные участники со
циалистической перестройки сельского хозяйства Узбекистана. — «Ученые записки Кар-
шннского ГПИ», вып. 4, ч. I, Карши, 1960, с. 3—22; Н е м а к о в Н., И с а к о в Т. 
Двадцатипятитысячники в коллективизации сельского хозяйства. — Из истории Ком
мунистической партии Киргизии, вып. 2, Фрунзе, 1965, с. 25—50; М е й е р А. Из исто
рии деятельности партийных и профсоюзных организаций Средней Азии по мобилиза
ции рабочих-двадцатипятитысячников и их использованию в колхозном строительст
ве.— Из истории Коммунистической партии Киргизии, вып. 3, Фрунзе, 1967, с. 52— 
69; Р у с а н о в В. Рабочие-двадцатипятитысячники в Таджикистане.— В кн. «Таджи
кистан в братской семье народов СССР». Сборник статей, вып. 2, Душанбе, 1974, 
с. 72—82. 

16 Б а й б у л а т о в Б. Братская помощь советских народов кочевому населению 
Киргизии при переходе на оседлость. — Вопросы истории Коммунистической партии 
Киргизии. Ежегодный сборник статей, вып. 9, Фрунзе, 1972, с. 24—42. 

17 Ф а з ы л х о д ж а е в К. Одна Родина — одна судьба (К истории дружбы уз
бекского народа с братскими народами СССР). Ташкент, 1968. 

18 Торжество идей пролетарского интернационализма и дружбы народов в Совет
ском Киргнзистане. Фрунзе, 1963; Г р о ш е в И. И. Исторический опыт КПСС по осу
ществлению ленинской национальной политики. М., 1967; Киргизстан в братской семье 
народов. Фрунзе, 1972; Г а ф у р о в а К. А. Борьба за интернациональное сплочение 
трудящихся Средней Азии и Казахстана в первые годы Советской власти (1917— 
1924 гг.). М., 1972; Братское содружество союзных республик в развитии народного 
хозяйства СССР. 1917—1971. М., 1973; Торжество ленинских идей пролетарского ин
тернационализма. На материале республик Средней Азии и Казахстана. 1917—1972 гг. 
М., 1974; Осуществление принципов интернационализма в национальной политике 
КПСС. М., 1975. 
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бее. В имеющихся публикациях19 приведено немало данных о содействии в создании 
современной системы народного образования, ликвидации неграмотности населения, 
переводе национальной письменности с арабской на латинскую графику, изучении про
изводительных сил национальных республик, подготовке высококвалифицированных 
кадров различного профиля и др. Однако недостаточно раскрывается существо ленин
ского положения об интернациональном характере социалистической культуры, ие по
казано, как формирующаяся национальная по форме, социалистическая по содержанию 
культура среднеазиатских народов черпала силу из духовного богатства русского и 
других братских народов. 

В известной мере этот пробел восполнен авторами коллективного труда «Торже
ство ленинских идей пролетарского интернационализма». Здесь подробно прослежен 
процесс содействия развитых в культурном отношении районов страны демократизации 
всего строя духовной жизни среднеазиатских народов, подчеркнуто значение интерна
циональных отношений в строительстве социалистической культуры на путях некапи
талистического развития. Помощь братских культур оценивается как важнейший фак
тор ликвидации культурной отсталости народов Средней Азии. 

Все успехи республик Средней Азии в строительстве социализма неразрывно свя
заны с бескорыстной помощью великого русского народа. «Такая помощь, готовность 
идти на огромные усилия и, скажем прямо, на жертвы во имя преодоления отсталос
ти национальных окраин, их ускоренного развития, — говорил Л. И. Брежнев, — была 
завещана пролетариату России Лениным как высокий интернациональный долг, и рус
ский рабочий класс, русский народ этот долг с честью выполнили. По существу, это 
был славный подвиг целого класса, целого народа, совершенный во имя интернацио
нализма. И его, этот подвиг, никогда не забудут все народы нашей Родины»20. 

Неоценимое значение роли братской помощи русского народа в успешном пере
ходе среднеазиатских народов к социализму особо подчеркивают все наши историки. 
Это положение всесторонне обосновано, в частности, в ряде монографий и статей ис
ториков Таджикистана21. Наиболее полно, с привлечением новых документальных ма
териалов оно раскрывается в книге X. Гадоева22. Историография данного вопроса по 
другим республикам представлена пока статьями23. 

Часть публикаций освещает дружественные связи трудящихся трех крупных про
мышленных и культурных центров РСФСР — Московской, Ленинградской и Иванов
ской областей — со среднеазиатскими рабочими и дехканами24. 

19 Б о я р ш и н о в Н. Помощь братских народов СССР в создании кадров интел
лигенции Таджикистана в годы социалистического строительства (1924—1958 гг.). — 
В кн: «О дружбе таджикского народа с другими народами СССР». Сборник статей, 
Душанбе, 1967, с. 141—154; П е т р о в е ц В. М. Вклад Академии наук СССР в изу
чение и развитие производительных сил Киргизии (1918—1941 гг.).— «Труды КГУ. 
Серия исторических наук», вып. 10, Фрунзе, 1967, с. 65—83: Б р е г а Г. С. Сотрудни
чество советских республик в области науки в годы первой пятилетки (На примере 
республик Средней Азии и Казахстана).— В кн. «Сотрудничество народов СССР 9 
культурном строительстве», М., 1973, с. 3—40; М а а н а е в Э. Взаимопомощь братских 
народов СССР в подготовке кадров интеллигенции.— Вопросы истории Коммунисти
ческой партии Киргизии. Ежегодный сборник статей, вып. 9. Фрунзе, 1973, с. 118—132. 

20 Б р е ж и е в Л. И. Ленинским курсом. Речи н статьи. Том 4, М., 1974, с. 51. 21 Ш о в к о п л я с А . Е, Ведущая роль рабочего класса в социалистическом пре
образовании кишлаков Таджикистана (1929—1930 гг.). — В кн. «Вопросы истории Тад
жикистана», Сталинабад, 1961, с. 113—139; В и ш н е в с к и й А. Я- Великая дружба 
(Деятельность партийной организации Таджикистана по интернациональному воспи
танию и сплочению трудящихся масс в годы социалистического строительства). Ду
шанбе, 1965; Б о г о у т д н н о в А., В и ш н е в с к и й А. Роль русского рабочего клас
са в исторических судьбах таджикского народа. Душанбе, 1967; Р а д ж а б о в С. А. 
Навеки вместе с великим русским народом. Душанбе, 1968. 

22 Г а д о е в X. В семье единой и великой. Братская помощь РСФСР и других 
союзных республик таджикскому народу в строительстве социализма. Душанбе, 1976. 

га Б у д я и.с кий Д. М. Некоторые данные о помощи русского народа киргизско
му народу в строительстве социализма. — «Труды Института истории АН Киргизской 
ССР», вып. 2, Фрунзе, 1956, с. 47—56; Я з ы к о в а М. Роль великого русского народа 
в исторических судьбах туркменского народа. — В кн. «Дружба народов и социали
стический интернационализм — великая сила в борьбе за построение социализма», 
Ташкент, 1961, с. 95—116; А т т о к у р о в С. Коммунистическая партия — организатор 
и вдохновитель братской помощи великого русского народа и других народов СССР 
в восстановлении н дальнейшем развитии, промышленности Киргизии (1926—1937 гг.).— 
Вопросы истории Коммунистической партии Киргизии, вып. 2, Фрунзе, 1964. 

и А р и ф х а н о в а 3. X. Производственная помощь русских текстильщиков 
хлопкоробам Узбекистана в осуществлении коллективизации (1929—1930 гг.). — «На
учные работы и сообщения АН УзССР», кн. 5, Ташкент, 1962, с. 151 —158; С у л т а н ; 

www.ziyouz.com kutubxonasi



Историография 63 

За последнее время, особенно в связи с празднованием 50-летия Союза ССР, рас
ширился круг публикаций, освещающих огромную роль образования СССР в судьбах 
народов нашей страны, в том числе Средней Азии25. , 

В имеющихся трудах сделана в целом успешная попытка оценить значение Со
ветского федеративного государства как решающего фактора социалистического строи
тельства в центральных и национальных районах страны. 

Важным вкладом в историографию данного вопроса явились работы о формиро
вании новой исторической общности людей — советского народа28. 

Трудящиеся Средней Азии получали бескорыстную поддержку на всем протяже
нии своего перехода некапиталистическим путем к социализму. Особое значение имела 
помощь народам Бухарской и Хорезмской НСР (1920—1924 гг.), которые, в отличие 
от Туркестанской АССР, начали свой путь к социализму как самостоятельные народ
но-советские республики. В изучении этой интересной страницы в истории дружествен
ных связей среднеазиатских трудящихся с русским и другими народами нашей страны 
сделано пока немного. Вопрос отражен в рамках сводных работ по истории средне
азиатских республик, монографий по истории ХНСР и БНСР, а также в ряде неболь
ших специальных публикаций27. 

В последнее время в литературе наметилась линия на изучение иной стороны во
проса — помощи народов Средней Азии другим народам нашей страны. В сводных 
трудах, а также в ряде статей28 анализируется фактический материал, свидетельст
вующий о готовности трудящихся Советского Туркестана, пользовавшихся щедрой 
помощью Центра, по мере своих возможностей прийти на выручку русскому и другим 
народам в трудную минуту, как, например, в период голода в Поволжье в 1921 г. 

В исторической литературе находит отражение и братская взаимопомощь между 
самими среднеазиатскими республиками. Здесь предстоит еще большая работа по изу
чению роли нашей партии и государства в организации тесного сотрудничества нацио
нальных республик в процессе их развития некапиталистическим путем к социализму. 

Подводя краткие итоги изучения истории братской помощи передовых районов 
страны в строительстве социализма в Средней Азии, необходимо отметить определен
ные результаты исследований. В них в целом правильно и полно учтены основные фор
мы и методы содействия развитых советских наций экономическому и культурному 
росту среднеазиатских республик. Собран, систематизирован и научно проанализирован 
обширный фактический материал. 

В дальнейшем прежде всего следует глубже и ярче раскрывать сущность ин
тернационалистической политики Коммунистической партии, колоссальную роль рус
ского рабочего класса в ликвидации экономической и культурной отсталости средне
азиатских народов. Важно шире показать процессы формирования и укрепления но-

а л н е в Б. Историческая роль Ленинграда в подъеме экономики и культуры Кирги
зии. Фрунзе, 1965; Г е р ш о в н ч С. И. К истории связей рабочих Краской Пресни с 
трудящимися Бухарской Народной Советской Республики. — «Общественные науки в 
Узбекистане», 1965, № 2, с. 48—51; Ч и р к о в Н. П. Предпосылки и начало братских 
связей ленинградских текстильщиков с хлопкоробами Туркменистана. — «Известия АН 
ТССР». Серия общественных наук», 1967, № 4, с. 31—-36; Е г о р о в а Д. А. Помощь 
рабочих Ленинграда трудящимся республик Средней Азии и Казахстана в социалисти
ческом строительстве (1927-—1937 гг.). — «Научные записки Института повышения ква
лификации преподавателей общественных наук при ЛГУ», вып. 2, История КПСС, Л., 
1969, с. 67—79. 

26 См., напр.: Е с е н о в Ш. Е. Образование СССР и исторические судьбы наро
дов Средней Азии.— «Вопросы истории КПСС», 1972, № 12, с. 34—45; Братское со
дружество союзных республик в развитии народного хозяйства СССР. 1917—1971 гг. 
М., 1973; Л и х о л а т А. В. Содружество народов СССР в борьбе за построение со
циализма. 1917—1937. М., 1976. 

26 См., напр.: Ш е р с т о б и т о в В. П. Советский народ — новая историческая 
общность людей. М., 1972; Советский народ — новая историческая общность людей. 
Становление и развитие. М., 1975, и др. 

'л См., напр.: У р а л о в А. О помощи великого русского народа в развитии куль
туры БНСР (1920—1924 гг.). — «Общественные науки в Узбекистане», 1961, № 12, 
с. 45—49; Н е п е с о в Г. Помощь старшего брата. На материалах Каракалпакской 
АССР, Хорезма и Туркменской ССР. Нукус, 1968; Ш у к у р о в А. Сотрудничество Бу
харской республики с РСФСР. Ташкент, 1972 (на узб. яз.). 

я К а с ы м о в а М. Ш. Помощь трудящихся Ферганской области населению го
лодающих районов Поволжья в 1921 —1922 гг. — «Общественные науки в Узбекиста
не*, 1966, Л".' 6; Л а н д а Л. М. Помощь трудящихся Туркестана голодающему насе
лению РСФСР в 1921 — 1922 гг. — «История СССР», 1971, № 2, с. 136—140; Н а р м е-
т о в С. Участие трудящихся Средней Азии в борьбе против голода в центральных 
районах России в 1921—1922 гг. — «Известия АН ТССР. Серия общественных наук», 
1974, № 5, с. 84—86. 
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вого типа межнациональных отношений, в которых ведущее место принадлежало про
летариату Советской России. 

Необходимо расширить и конкретизировать для каждой национальной республи
ки представление о внутренних условиях, от которых зависела та или иная форма по
мощи передовых районов. 

Нуждается в пристальном изучении следующая закономерность выравнивания 
уровня развития советских республик: чем более отсталой была та или иная нацио
нальная республика в прошлом, тем динамичнее и обильнее была оказываемая ей 
помощь, обеспечивавшая форсированные темпы хозяйственного и культурного строи
тельства. 

Следует усилить внимание к освещению специфики форм и содержания помощи 
Центра среднеазиатским республикам в период до национального размежевания. Бо
лее глубокого изучения требует и такой аспект, как помощь Центра в утверждении 
социалистической идеологии в сознании трудящихся Средней Азии. 

Эти задачи будут несомненно решены исторической наукой среднеазиатских рес
публик, располагающей всем необходимым для этого и прежде всего высококвалифи
цированными кадрами специалистов, вооруженных марксистско-ленинской методоло
гией познания исторических процессов. 

Ф. X. Касымов 
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