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СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

В октябре 1974 г. исполняется 50 лет со времени образования нацио
нальных республик Средней Азии и Коммунистических партий Узбеки
стана, Туркмении, Таджикистана, Киргизии. Вся страна готовится отме
тить эту знаменательную дату, как большой праздник нерушимой 
дружбы и братства советских народов.

Л. И. Брежнев в своей речи при вручении Узбекской ССР ордена 
Д руж бы народов (сентябрь 1973 г.) подчеркнул историческое значение 
предстоящего юбилея среднеазиатских республик; он сказал: «В буду
щем году страна торжественно отметит пятидесятилетие Советского 
Узбекистана, так ж е как и других среднеазиатских союзных республик. 
Оглядываясь на пройденный путь, мы с полным основанием говорим об 
историческом скачке, который совершили народы Средней Азии в своем 
общественном развитии в результате Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и победы социализма.

...Расцвет советской Средней Азии, ее стремительное движение впе
р е д — прямой результат ленинской национальной политики нашей слав
ной Коммунистической партии... Она неизменно исходила и исходит из 
понимания огромных возможностей исторического творчества револю
ционных масс Востока и делает все, чтобы это творчество развернулось 
в полной мере» \

Слова Л. И. Брежнева о неисчерпаемых возможностях историческо
го творчества народов Востока, в том числе народов Средней Азии, 
имеют глубокое значение. Лишь обратившись к прошлому, можно в пол
ной мере понять масштабы прогрессивных преобразований, происшед
ших в республиках Советского Востока после Октябрьской революции; 
лишь проследив исторический путь народов Средней Азии, можно соста
вить представление о том огромном потенциале активного исторического 
творчества, которым они обладали с древнейших времен. Этот важный 
фактор социальнрго прогресса неизменно, с первых дней Советской вла
сти учитывался Коммунистической партией при осуществлении ленин
ской национальной политики, при национально-государственном строи
тельстве; не менее важ на его роль и на современном историческом этапе 
дальнейшего движения народов Средней Азии вперед, по пути строи
тельства коммунистического' общества.

В глубь тысячелетий уходят истоки истории народов Средней Азии; 
судьбы их были сложны, нередко трагичны, насыщены бурными собы
тиями— войнами, вторжениями завоевателей, освободительной борьбой

1 Речь Генерального секретаря Ц К  КПСС Л . И. Брежнева на совместном торжест
венном заседании Ц К  КП Узбекистана и Верховного Совета Узбекской ССР, посвящен
ном вручению республике ордена Д руж бы  народов, «П равда», 25 сентября 1973 г.
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с поработителями. Богато их культурное наследие. Еще в V тысячелетии 
до н. э. на юго-западе Средней Азии существовала земледельческая куль
тура, основанная на искусственном орошении; в эпоху бронзы ирригация 
возникла и в некоторых ее северных областях. В I тысячелетии до н. э. в 
Средней Азии были уже большие государства, развивались городская 
цивилизация, торговля, ремесла; установились экономические связи на
селения оазисов с кочевниками-скотоводами соседних степей. К III—■
I вв. до н. э. относятся наиболее ранние памятники письменности, обнару
женные археологами на территории древних государств — Парфии, Хо
резма. Высокий уровень развития экономики и культуры характеризу
ет памятники среднеазиатской античности: остатки крупных ирригацион
ных сооружений, величественной древней 'архитектуры — дворцов, зам 
ков и храмов, украшенных прекрасными произведениями искусства — 
настенными росписями, монументальной скульптурой. Не менее богато и 
разнообразно культурное наследие эпохи средневековья. Произведения 
великих среднеазиатских поэтов, мыслителей, ученых этой эпохи (Руда- 
ки, Фирдоуси, Абу Али ибн-Сина, Абурейхана Бируни и др.) стали до
стоянием мировой культуры и науки. Издавна тесные торговые и куль
турные контакты связывали народы Средней Азии с Ираном, Индией, 
Ираком и другими странами Востока, а такж е с Восточным Средиземно
морьем, Кавказом, Поволжьем, Уралом, Сибирью.

Уже в средние века начали формироваться этнические черты средне
азиатских народностей — таджиков, узбеков, туркмен, киргизов, казахов; 
в IX—XII вв. стали складываться основы их языков, этнические терри
тории, этнографическая специфика хозяйственного уклада, обра
за жизни, материальной и духовной культуры.

Однако в XIII в. процесс этнического становления народов Средней 
Азии, их дальнейшего экономического и культурного развития был на
долго задержан разрушительным монгольским завоеванием. Лишь в пе
риод распада Монгольской державы, основанной Чингизханом и вклю
чавшей в свои улусы обширные территории Средней Азии и Казахстана, 
завершается этногенез тюркоязычных (узбеков, казахов и др.) народов 
этого региона. Но возникшие на развалинах государств Чингизидов сред
неазиатские ханства (в XVI в.— Бухарское и Хивинское, в XVIII в.— Ко- 
кандское) сохраняли облик типичных средневековых восточных деспо
тий. Непрерывные войны и феодальные междоусобицы, реликты перво
бытнообщинного быта, пережитки рабства и работорговли, жестокая 
феодальная эксплуатация крестьян и ремесленников, бесчисленные на
логи и натуральные повинности обусловили обнищание и глубокую от
сталость трудящегося населения ханств. Всеобъемлющее господство 
мусульманской идеологии, реакционное влияние духовенства препятство
вали развитию культуры и искусства. Все эти факторы отрицательно 
влияли и на этническое развитие, тормозили дальнейшую консолидацию 
народностей. В среде казахов, киргизов, туркмен, каракалпаков и неко
торых групп узбеков еще в XIX в. сохранялись сильные пережитки родо
племенной раздробленности, значительная часть этих народов вела ко
чевой и полукочевой образ жизни.

Основные этнические массивы народов Средней Азии оказались к 
тому же разобщенными — их разделяли политические границы враждую 
щих ханств, население которых отличалось этнической пестротой.

Во второй половине XIX в. Средняя Азия была присоединена цариз
мом к России и до Октябрьской революции находилась на положении 
отсталой колониальной окраины Российской империи. На большей час
ти ее территории образовалось Туркестанское генерал-губернаторство с 
центром в Ташкенте. Бухарское и Хивинское ханства в пределах их зна
чительно урезанных территорий были признаны «вассальными» госу
дарствами под протекторатом России; во внутренних делах ханы остава
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лись самостоятельными и сохраняли феодально-деспотический режим 
управления. Уделом местного населения Туркестанского генерал-губер
наторства под властью царского самодержавия были политическое не
равноправие, национальный гнет; царизм препятствовал развитию 
национальных языков и печати. На низком уровне находилось просвеще
ние; по данным первой Всероссийской переписи населения 1897 г., гра
мотность населения в среднем по России составляла 24%, а в Туркеста
н е — только 1—2% . Сохранялась конфессиональная система обучения, 
число светских школ было ничтожно мало. По-прежнему всецело опреде
ляло духовную жизнь коренного населения края влияние мусульманского 
духовенства, способствовавшего консервации феодальных и полупатри- 
архальных устоев семейного быта, закрепощению женщин, распростране
нию религиозного фанатизма, суеверий и предрассудков. Особенно ве
лика была роль реакционного духовенства в Бухарском и Хивинском 
ханствах; в них во всей полноте сохранялись средневековые порядки и 
способы эксплуатации, при которых экономическое и правовое положе
ние трудового населения находилось на более низком уровне, чем в при
соединенном к России Туркестанском крае. В конце XIX — начале XX в. 
в Туркестане происходило сложное взаимодействие различных историче
ски обусловленных факторов. Как известно, включение его в пределы 
России наряду с отрицательными последствиями колониалистской поли
тики царизма привело к существенным положительным изменениям в 
судьбах населения края. Оно вызвало сдвиги в экономике (развитие 
хлопководства и рост товарно-денежных отношений у сельского населе
ния, появление первых, хотя и полукустарных промышленных предприя
тий, железнодорожное строительство), обусловило возникновение новых 
явлений и процессов в общественной и культурной жизни. Установились 
непосредственные контакты народов Средней Азии с трудовыми слоями 
русского народа — крестьянами-переселенцами, рабочими туркестанских 
фабрично-заводских предприятий и железнодорожниками. В Туркестан 
и даж е в вассальные ханства стало проникать культурное влияние про
грессивных кругов русского общества; под этим благотворным влиянием 
находились многие среднеазиатские просветители-демократы2. Сослан
ные в Туркестан участники революционного рабочего движения в России 
вели пропагандистскую работу, распространяли марксистскую литерату
ру. В 1903— 1904 гг. в городах Туркестана (в Ташкенте, Самарканде, 
Ашхабаде, Кзыл-Арвате и др.) возникли первые социал-демократические 
организации, связанные с РС Д РП . Рабочие Туркестана принимали 
участие в революции 1905— 1907 гг., организуя митинги, забастовки, де
монстрации, местами — вооруженные восстания; они участвовали и в Ок- 
тябьской Всероссийской политической стачке. В этот период образовался 
Союз Туркестанских организаций Р С Д Р П 3. В борьбе против царского 
самодержания участвовало и местное население; рабочий класс России 
становился для него уж е в эти годы верным другом, надежным союзни
ком и руководителем.

«Навсегда сохранятся в благодарной памяти народной,— говорится 
в Постановлении Ц К  КП Узбекистана о 50-летии Узбекской ССР и Ком
мунистической партии Узбекистана,— имена большевиков дореволюци
онного Туркестана, которые первыми принесли в наш край слова Ленин
ской правды, сеяли среди, трудящихся семена социалистической идеоло
гии, учили их борьбе за -свои человеческие п р ава» 4.

Местное население постепенно вовлекалось в революционную борьбу 
русского пролетариата; его .национально-освободительное движение про

2 См. «Очерки по истории- философской и общественно-политической мысли народов  
СССР», т. 2, М., 1956, стр. 784— 825.

3 «История Узбекской ССР», т. II, Ташкент, 1968, стр. 220—291, 305.
4 «Коммунист Узбекистана»,' 1974, №  1, стр. 4.
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тив царизма соединялось в один поток с общероссийским революцион
ным движением, обусловившим победу Великой Октябрьской социали
стической революции.

* * *

Победа Великого Октября стала поворотным моментом в историче
ских судьбах народов Средней Азии, как и-всех других народов России. 
Уже в первых своих государственных актах Советская власть приступи
ла к осуществлению разработанной В. И. Лениным программы нацио
нальной политики Коммунистической партий: Основные принципы этой 
политики, отменявшей систему национального й колониального угнетения, 
провозглашали «Декларация прав народов России», «Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа», обращение «Ко всем трудя
щимся мусульманам России и Востока». Всём народам Советской Рос
сии обеспечивалось полное равенство, утверждалось их право на свобод
ное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятель
ных государств, отменялись все и всякие национальные и национально
религиозные привилегии и ограничения. Предоставлялось право на сво
бодное развитие также национальным меньшинствам и этнографическим 
группам. Впервые в истории открылись беспредельные возможности для 
всестороннего развития народов. Октябрьская революция вывела их на 
путь строительства социалистического общества и коммунизма.

В течение ноября 1917 г.— января 1918 г. Советская власть установи
лась во всех городах и областях Туркестана. В апреле 1918 г. V съезд 
Советов Туркестанского края провозгласил образование Туркестанской 
АССР в составе РСФСР.

Д ля претворения в жизнь национальной политики Коммунистической 
партии необходимо было ликвидировать фактическое неравенство, эконо
мическую и культурную отсталость народов бывших национальных окра
ин России, преодолеть пережитки былой национальной розни, оказать 
помощь освобожденным народам в реализации права на самоопределе
ние, в создании советской национальной государственности. Эту огром
ную работу Коммунистическая партия проводила в Туркестанской 
республике, опираясь на местные большевистские партийные органи
зации.

В. И. Ленин проявлял большую заботу о республике, поддерживал с 
ней постоянную связь. Учитывая сложную обстановку, создавшуюся 
в Туркестане, окруженном кольцом фронтов в тяжелые годы граж дан
ской войны и интервенции, ВЦИК и СНК РСФСР в 1919 г. по указанию 
В. И. Ленина направили туда Туркестанскую комиссию, состоящую из 
талантливых, стойких и энергичных большевиков — М. В. Фрунзе, 
В. В. Куйбышева, И. А. Кобозева, Г. К. Орджоникидзе и др. В задачу 
Турккомиссии входило оказание помощи местным советам и партийным 
органам в проведении национальной политики. С образованием Туркко
миссии был связан и замечательный исторический документ — письмо 
В. И. Ленина «Товарищам коммунистам Туркестана», в котором говори
лось об огромном значении установления правильных отношений РСФСР 
с народами Туркестана. В. И. Ленин подчеркивал в этом письме: «Для 
всей Азии и для всех колоний мира, для тысяч и миллионов людей будет 
иметь практическое значение отношение Советской рабоче-крестьянской 
республики к слабым, доныне угнетавшимся народам». Он предлагал 
обратить на этот вопрос сугубое внимание и приложить все усилия к 
тому, чтоб на примере, делом установить товарищеские отношения с 
народами Туркестана5.

5 В. И. Л  е н и н, Поли. собр. соч., т. 39, стр. 304.
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Посланцы Коммунистической партии, члены Турккомиссии оказали 
огромную помощь народам Туркестана, Бухары и Хорезма в завершении 
разгрома интервентов, белогвардейцев и басмачей, в советском и партий
ном строительстве, в создании национальной государственности.

Туркестанская АССР была первой автономной республикой в составе 
созданной в январе 1918 г. Российской Советской Федеративной Социа
листической Республики. Одной из первых автономных республик была 
Киргизская (вскоре переименованная в Казахскую) АССР, образован
ная в 1920 г. по постановлению ВЦ ИК и СН К РСФСР и охватывавшая 
территорию Казахстана (в пределах областей бывшего Киргизского 
края). В том же году в результате революции, происшедшей в Хивин
ском и Бухарском ханствах, на их территориях образовались Хорезмская 
и Бухарская Народные Советские Республики с государственностью 
переходной формы. Народно-демократическая власть осуществляла там 
крупные политические и социально-экономические реформы, ломку фео

дального строя,подготавливая социалистическоепреобразование респуб
лик. Созданные в ходе революции народами бывшей царской России 
республики все теснее сплачивались вокруг РСФСР. На протяжении 
первого пятилетия был накоплен богатый опыт развития новых социа

листических взаимоотношений между народами. Получала все большую 
поддержку ленинская идея образования равноправного и добровольного 
союза республик, объединения их в Советское многонациональное союз
ное государство, «способное обеспечить и внешнюю безопасность, и 
внутреннее хозяйственное преуспеяние, и свободу национального разви
тия народов»6. 30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Советов единодуш
но принял Декларацию  об образовании Союза ССР. В составе РСФСР 
в Советский Союз вошла и Туркестанская АССР.

Образование СССР позволило объединить ресурсы огромной страны, 
расширило масштабы сотрудничества и взаимопомощи республик; сред
ства централизованных фондов распределялись таким образом, чтобы 
осуществить ленинский курс на ускоренное экономическое, культурное 
и социально-политическое развитие национальных окраин страны. «По
мощь им приняла форму последовательного и всестороннего курса обще
союзной хозяйственной политики»,— говорил в своем докладе о 50-летии 
Союза ССР JI. И. Б реж нев7.

Последовательная помощь правительства СССР и братских народов 
привела к значительным успехам республик Средней Азии и Казахстана 
в восстановлении народного хозяйства после военной разрухи, в разви
тии экономики, культуры, в подготовке национальных кадров. Постепен
но создавались благоприятные условия для дальнейших этапов нацио
нально-государственного строительства — изменения старых, установ
ленных царским правительством границ государственных образований, 
все еще разобщавших начинавшие формироваться социалистические 
нации. В 1924 г. общая численность населения в трех советских респуб
ликах Средней Азии достигла 8131,1 тыс. чел., из них на Туркестанскую 
АССР приходилось 5254,6 тыс. чел., в Бухарской Народной Советской 
Республике проживало 2236,4 тыс. чел., в Хорезмской—640,1 тыс. чел.8. 
Из общего числа узбеков, живших в этих республиках, около 67% находи
лось в Туркестанской АССР, 22% — в Бухарской НСР, 11% — в Хорезм
ской НСР. Таджики разделились почти поровну между Бухарской 
(52,37о) и Туркестанскош;(47,7%о) республиками. Свыше 42% общего 
числа туркмен жили в Туркестанской АССР (главным образом в Закас
пийской области), 27% — в-Бухарской и 30%)— в Хорезмской республи

6 Постановление Ц К  КПСС, «О подготовке к 50-летию образования Союза Совет
ских Социалистических Республик», «Коммунист», 1972, № 3, стр. 6.

7 «Коммунист», 1972, №  18, стр. 10.
8 Ж урн. «Новый Восток», 1925, №  8—9, стр. 48.
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к а х 9. В этих условиях было естественно стремление народов Средней 
Азии к воссоединению. В. И. Ленин, внимательно следивший за нацио
нально-государственным строительством, еще в 1920— 1921 гг. изучал 
перспективы национального размежевания Средней Азии и давал  указа
ния по подготовке к  научному обоснованию проекта этого государственно
го акта, необходимость которого он предвидел. В 1920 г. он рассмотрел и 
одобрил проект туркестанских коммунистов'иТурккомиссии, дав указа
ние составить этнографическую карту Средйей Азии с предполагаемыми 
границами Узбекистана, Туркмении и К азахстан а10. В то же время
В. И. Ленин советовал не торопиться и не предреш ать заранее вопрос о 
выделении тех или иных республик — до тщательной подготовки окон
чательного проекта, учитывающего всю совокупность экономических, 
социальных факторов, а такж е мнения и пожелания трудящихся всех на
родов Средней Азии. Пока ж е в республиках проводились лишь частич
ные изменения внутренних административных границ и наименований 
некоторых областей и районов, связанные с особенностями их нацио
нального состава. Так, учитывая пожелание туркменского населения 
Туркреспублики, Закаспийская область была переименована в Туркмен
скую область; в Бухарской НСР были образованы Таджикская и Турк
менская области; в Хорезмской — К азахско-К аракалпакская область и 
Ташаузокая (в последней преобладало туркменское население).

Реализация проекта национально-государственного размежевания 
стала возможной лишь в 1924 г., после широко поставленных демографи
ческих и этнографических исследований “ , обеспечивших его научное об
основание, а такж е после детального изучения экономики края; учет 
национального состава был основным, но не единственным принципом 
при создании новых республик: большое значение имело такж е правиль
ное экономическое районирование, обеспечивающее каждой республике 
все условия для всестороннего развития народного хозяйства; уделялось 
внимание исторически сложившимся хозяйственно-бытовым связям ж и
телей городов, сельских местностей и скотоводческих районов, экономи
ческому тяготению различных районов к тем или иным городским 
центрам.

К 1924 г. было уже в основном восстановлено хозяйство края. Хорезм
ская и Бухарская народные республики преобразовались в социалисти
ческие. Рост народного образования, культуры, подготовка националь
ных кадров также достигли уровня, позволявшего приступить к 
практическому осуществлению сложной государственной задачи.

Рассмотрев предложения трех среднеазиатских республик (Турке
станской, Бухарской и Хорезмской) о национальном размежевании, ЦК 
РКП (б) и правительство СССР создали Центральную территориальную 
комиссию из представителей этих республик; в ее состав вошли предста
вители всех национальностей Средней Азии. Комиссия заверш ила работу 
по определению границ новых республик и национальных областей; 
16 сентября 1924 г. III Чрезвычайная сессия Ц И К  Туркестанской АССР 
приняла решение о проведении национального размежевания. Было при
нято также «Обращение ко всем народам Средней Азии и Туркестана», 
в котором разъяснялись сущность и задачи этого государственного преоб
разования. Аналогичные постановления приняли курултаи (съезды Сове
тов) Бухарской и Хорезмской республик. Во всех республиках, в городах 
и селениях, в отдаленных кочевых аулах велась разъяснительная работа; 
проект образования новых республик всесторонне обсуждался на съез
дах Советов, партийных конференциях, собраниях трудящихся.

9 «История Узбекской ССР», т. III, Ташкент, 1967, стр. 379.
10 В. И. Л  е н и н, Поли. собр. соч., т. 41, стр. 436.
11 См. Т. А. Ж д а н к о ,  Национально-государственное размеж евание и процессы  

этнического развития у  народов Средней Азии, «Сов. этнография», 1972, №  5, стр. 21—  
25.
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В октябре 1924 г. ВЦ ИК РСФ СР утвердил решение правительства 
Туркестанской АССР: она была выделена из состава Российской Феде
рации с предоставлением права ее народам образовать национальные 
республики и области. В том же месяце правительство Союза ССР утвер
дило решение о создании новых республик Средней Азии. В феврале 
1925 г. состоялись уже первые учредительные съезды вновь образован
ных Узбекской и Туркменской ССР; они избрали свои правительства и 
приняли декларации о вступлении в Союз ССР.

В соответствии с волеизъявлением их народов в мае 1925 г. III Все
союзный съезд Советов принял эти республики в состав СССР ,2.

Помимо двух союзных республик в итоге национально-государствен
ного размежевания образовалась Таджикская АССР в составе Узбеки
стана; Киргизия была выделена в автономную область в составе РСФСР 
и уже в 1926 г. преобразована такж е в автономную республику. Каракал
паки объединились в Каракалпакскую автономную область, вошедшую 
в Казахскую АССР; в эту же (образованную, как отмечалось, еще в 
1920 г.) автономную республику вошли после национального размежева
ния значительные части территорий прежних Семиреченской и Сырдарь- 
инской областей, населенные казахами.

Во вновь образованных национальных республиках и автономных об
ластях воссоединились прежде разобщенные народы Средней Азии. Так, 
в состав населения Узбекской ССР вошло 82% всех узбеков, живших в 
СССР, они составили 76,1% населения республики. В Туркменской ССР 
оказалось 94,2% всех туркмен, составивших 71,9% ее населения. В Тад
жикской АССР объединились 75,2% таджиков, они составили 71,2% на
селения республики. В Киргизии объединились 86,7% всех киргизов, 
составивших 66,2% ее населения. В расширившей свою территорию по
сле национального размежевания Казахской АССР сосредоточилось 
93,4% всего казахского населения страны, составившего 57,4% общего 
числа жителей республики. В Каракалпакской автономной области объ
единились 79,3% всех каракалпаков13.

Национальное размежевание Средней Азии представляло собой важ 
ное государственное преобразование, охватившее гигантскую террито
рию с многомиллионным населением. Это было большим и знаменатель
ным событием в жизни народов СССР, крупной победой ленинской 
национальной политики и .

В последующие годы в Средней Азии, как и во всей стране, в процес
се укрепления и развития Советского государства происходило дальней
шее преобразование ряда автономных республик в союзные, уточнялись 
их границы. В 1925 г. в состав Таджикской АССР была включена терри
тория Памира, на которой образовалась Горно-Бадахшанская Автоном
ная область; в 1929 г. Таджикская Автономная Республика была преобра
зована в Союзную, причем ее территория существенно увеличилась за 
счет перехода в ее состав Ходжентекого округа с преобладающим таджик
ским населением. В 1936 г. в союзные республики были преобразованы 
Казахская и Киргизская АССР. К аракалпакская Автономная область, 
преобразованная в 1932 г. в автономную республику в составе РСФСР, в 
1936 г. вошла в состав Узбекской ССР.

12 П одробнее о национально-государственном размежевании Средней Азии см.: 
«История национально-государственного строительства СССР. 1917— 1936 гг.», М., 1968; 
А. А. Г о р д  и е н к о, С оздание советской национальной государственности в Средней 
Азии, М., 1959; Ш. У р а з а е в, В. J4.' Ленин и строительство советской государственно
сти в Туркестане, Ташкент, 1967; Х ..Т . Т у р с у н о в ,  Национальная политика Коммуни
стической партии в Туркестане, Ташкент, 1971; С. И. Я к у б о в с к а я ,  Развитие СССР  
как союзного государства, 1922— 1936 гг., М., 1972, и др.

13 Ж урн. «Революционный Восток», 1934, №  6, стр. 116— 125.
ы А. В. Л и х о л а т ,  Братское сотрудничество народов СССР в построении социа

лизма, сб. «СССР —  великое содруж ество народов-братьев», М., 1972, стр. 146.



М  И. Калинин, принимавший деятельное участие в национально-го
сударственном строительстве и, в частности, в национальном разм еж е
вании Средней Азии, ярко охарактеризовал этот процесс развития мно
гонационального Союза ССР: «Шло непрерывное преобразование форм 
государственной жизни советских народов,, размежевание многочислен
ных национальностей СССР. Одни национальности определяли свои 
этнографические границы, другие устраивались, как уже развитые, сло
жившиеся нации. Характерно, что эта перестройка не только не мешала, 
а и способствовала росту союзного единства. Народы, как-бы удовлетво
ренные в своих национальных стремлениях,'еще теснее прижимались к 
Союзу, сознавая, что только через единство'.они сохранят свою нацио
нальную свободу»15.

Так подтверждался исторический прогноз В. И. Ленина, еще в 1916 г. 
писавшего, что «трудящиеся массы, освобождающиеся от ига буржуазии, 
всеми силами потянутся к союзу и слиянию с большими и передовыми 
социалистическими нациями»16.

Создание советской национальной государственности способствовало 
упрочению Советской власти, укреплению дружбы народов СССР — оно 
окончательно устранило возможные поводы для национальных трений 
и розни, пережитки которых еще наблюдались в первые годы Советской 
власти. Велико было значение образования национальных советских рес
публик для консолидации социалистических наций Средней Азии. Этот 
прогрессивный процесс стал существенно стимулироваться такими ф ак
торами, как рост политической активности народов, все возраставш ая 
их роль в государственной деятельности, в управлении страной; введение 
национальных языков в административное управление и судопроизводст
во, приблизившее органы власти к трудящимся массам; развитие куль
турной жизни — образования, письменности, литературы, печати, театра 
на национальных языках, а такж е глубокими изменениями, происходив
шими в социальной структуре развивающихся наций: ростом удельного 
веса городского населения, национальных кадров рабочего класса, слу
жащих, интеллигенции. Социальный прогресс строящегося социалисти
ческого общества преодолевал архаические пережитки родоплеменного 
и «земляческого» этнического самосознания и обусловливал развитие 
национального самосознания социалистических наций Средней Азии. 
Большую роль в этом сыграл происходивший в годы коллективизации 
переход кочевого и полукочевого населения скотоводческих районов к 
оседлому образу жизни.

Вступление вновь образовавшихся республик Средней Азии в могу
щественный Союз ССР обусловило повседневную всестороннюю помощь 
им в осуществлении индустриализации и коллективизации сельского хо
зяйства со стороны промышленно-развитых центральных областей стра
ны. Бюджеты ряда союзных республик в течение многих лет покрыва
лись в своей расходной части главным образом за счет дотаций из общ е
союзного бюджета. Например, в 1924— 1925 гг. доля собственных дохо
дов Туркменской ССР в ее бюджете составляла лишь немногим более 
10%. Благодаря последовательной помощи и поддержке в исторически 
кратчайшие сроки республики Средней Азии достигли ликвидации своей 
экономической и культурной отсталости, и их расцвет стал одним из наи
более убедительных примеров практического осуществления ленинской 
идеи о возможности, при помощи пролетариата передовых стран, пере
хода народов, находящихся на докапиталистической стадии развития, к 
социализму, минуя капитализм.

По своей политической значимости образование национальных рес
публик Советского Востока было событием, выходящим далеко за преде

15 М. И. К а л и н и н ,  К двадцатилетию образования СССР, «Большевик», 1942. 
№  23—24, стр. 14.

16 В. И. Л е н и н, Поли. собр. соч., т. 30, стр. 36.
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л ы  Советской страны; они стали образцом установления подлинного мш 
ра и братства между народами, ярким примером справедливого разре
шения национального вопроса на основе теории марксизма-ленинизма 
и осуществления принципов пролетарского интернационализма.

В период национального размежевания сформировались и Коммуни
стические партии союзных республик Узбекистана и Туркменистана, а 
такж е партийные организации автономных республик и областей. Уже 
лолвека Коммунистические партии республик Средней Азии и Казахста
на ведут свою работу под непосредственным руководством КПСС; идей
но закаленные, обогащенные разносторонним опытом политической 
и организаторской работы в массах, они, как и коммунистические партии 
других республик, тесно сплочены вокруг Ленинского Ц К КПСС. Ком
мунисты республик Средней Азии возглавляют борьбу за новую жизнь 
и народное благосостояние, за  дальнейший подъем экономики и культу
ры, за выполнение грандиозной программы коммунистического строи
тельства, предначертанной решениями XXIV съезда КПСС.

* * *

Остановившись в своем докладе о 50-летии СССР на успехах эконо
мического и культурного роста республик Советского Востока, Генераль
ный Секретарь Ц К  КПСС Л. И. Брежнев сказал: «Гораздо более скром
ные достижения в капиталистическом мире часто называют „чудом”. 
Н о в том, что произошло в советской Средней Азии, в Советском К азах
стане, мы, коммунисты, не видим ничего сверхъестественного. Это, так 
сказать, чудо естественное — естественное для Советской власти, для 
социализма, для тех отношений дружбы и братства народов, которые 
утвердились в нашей стране»17.

Воистину невиданные по своим масштабам преобразования произо
шли в республиках Средней Азии к  их «золотому» юбилею. Они стали 
мощными индустриально-колхозными республиками с первоклассной 
современной промышленностью, многоотраслевым и высокоразвитым 
сельским хозяйством, передовой социалистической культурой.

Создание материально-технической базы коммунизма в нашей стране 
происходит в условиях возрастающего сотрудничества всех советских 
республик, национальная экономика которых составляет неотъемлемую 
часть общей экономики Советского Союза, развивающейся по единому 
плану. Директивы XXIV съезда КПСС предусматривают дальнейшее 
улучшение размещения производительных сил, совершенствование сло
жившегося между союзными республиками социалистического разделе
ния труда, с учетом общегосударственных и республиканских, интерна
циональных и национальных интересов. Каждую из республик Средней 
Азии характеризует определенная специфика народного хозяйства. Так, 
индустриальный облик Узбекистана определяет сочетание свыше ста 
отраслей промышленности, в числе которых основные — энергетическая, 
химическая, нефтяная, угольная, газовая, горно-рудная, металлургиче
ская, золотодобывающая, электротехническая, самолетостроительная, 
электронная, а такж е многоотраслевое машиностроение18. Узбекистан 
специализируется и занимает первое место в стране по производству 
хлопкоуборочных машин и--другой техники для хлопководства, а также 
оборудования для хлопкоочистительной промышленности, второе место 
по производству прядильных машин. В республике более 1300 крупных

17 JI. И. Б р е ж н е в ,  О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Рес
публик, «Коммунист», 1972, №'18;дстр. 11.

18 Постановление Ц К КП Узбекистана «О 50-летии Узбекской Советской Социали
стической Республики и Коммунистической партии Узбекистана», «Коммунист Узбеки
стана», 1974, №  1, стр. 5.
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предприятий, промышленность дает около 70% всей валовой продукции 
ее народного хозяйства; по сравнению с 1922 г. объем производства про
дукции промышленности возрос почти в 240 раз.

Главный вклад Узбекистана в общесоюзную экономику — хлопок; 
среднеазиатские республики — основная хлопковая база страны, среди 
них на первом месте — Узбекская ССР. Д вё трети хлопка-сырца, заго
товляемого в СССР, приходятся на ее долю.' «Именно вклад  Узбекиста
н а — главного производителя хлопчатника',-— отметил JI. И. Брежнев, 
вручая республике орден Дружбы народов,— позволил нам уже в 1970 г. 
выйти по его производству на первое место, в. мире. Что можно сказать 
об этом? Это замечательный успех»19. Трудя£циеся Узбекской ССР, как 
и других хлопкосеющих республик, считают .снабжение страны хлопком 
своим патриотическим долгом; с 1922 г. валовой сбор хлопка возрос в 
120 раз; в 1973, г., превысив план, республика дала стране 4 млн. 
900 тыс. г хлопка; в настоящее время ведется борьба за урожай юбилей
ного года. Узбекистан взял обязательство дать родине не менее 5 млн. т 
«белого золота».

Наряду с хлопком первое место в стране занимает Узбекистан такж е 
по каракулеводству и шелководству. ^Всесоюзное значение имеют вино
градарство и садоводство республики.

Развитие хлопководства в условиях Средней Азии непосредственно 
связано с ирригационным строительством, о котором так заботился
В. И. Ленин, отмечавший его значение для Средней Азии и З акав
казья: ]«Орошение больше всего нужно и больше всего пересоздаст край, 
возродит его, похоронит прошлое, укрепит переход к социализму»— 
писал о н 20. В 1918 г. В. И. Ленин встретился со специалистами-иррига- 
торами Туркестанской республики, в том же году он подписал исто
рический документ — декрет Совнаркома РСФСР «Об ассигновании 
50 миллионов рублей на оросительные работы в Туркестане и организа
цию этих работ». Декрет предусматривал орошение Голодной степи, 
строительство ряда ирригационных сооружений и систем в различных 
районах Средней А зии— в бассейнах Сыр-Дарьи, Зеравш ана, Чу и дру
гих рек.

За годы Советской власти ирригационное строительство в,республи
ках Средней Азии получило огромный размах. Если до революции на 
территории Узбекистана была лишь одна крупная оросительная система, 
то теперь их более 900; действуют 24 тыс. гидротехнических сооружений, 
общая протяженность каналов достигает 100 тыс. км\ в 11 водохранили
щах республики собирается около 4 млрд. кубометров воды, на карте ее 
появились моря, созданные человеком21. Успешно осваивается делина 
Голодной степи; здесь построено свыше 4000 км оросительной'сети, оро
шено и введено в хозяйственный оборот 234 тыс. га, на них расположено 
37 совхозов, которые дают ежегодно сотни тысяч тонн хлопка-сырца, 
овощи, фрукты и другую продукцию22.

Ценный опыт комплексного освоения Голодной степи, создания на 
целине современных, технически совершенных систем орошения, мелио
рации почв, организации высокоразвитых хлопководческих совхозов с 
благоустроенными поселками, предприятиями, коммуникациями связи, 
лесонасаждениями используется в настоящее время в других целинных 
областях республики— при освоении Ш ерабадской, Каршинской, Джиз- 
акской степей, в низовьях Амударьи, где осваивается крупная база рисо
сеяния, и др.

19 Речь Л. И. Брежнева при вручении Узбекской ССР ордена Д руж бы  народов, 
«Правда», 25 сентября 1973 г.

20 В. И. Л е н и н, Поли. собр. соч., т. 43, стр. 200.
21 См. Ш. Р а ш и д о в ,  Ленинская партия — партия новаторов, «Коммунист», 1970, 

№ 6, стр. 54.
22 Газ. «Правда Востока», 17 мая 1974 г.
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Столь ж е грандиозные преобразования произошли и в экономике 
Туркменской ССР; промышленность ее представлена 80 отраслями, объ
ем продукции промышленных предприятий за 50 дет увеличился более 
чем в 130 раз. Индустриальный облик Туркменистана определяют ныне 
энергетика, химическая, нефтяная, газовая, машиностроительная и дру
гие отрасли промышленности; сейчас в республике за сутки добывают 
нефти в семь раз больше, чем за весь 1924 год — год образования Турк
менской С С Р 23.

Среди отраслей химической промышленности особое место занимает 
производство сульфата натрия на Кара-Богаз-Голе — уникальном мес
торождении, на необходимость использования которого указывал еще
В. И. Ленин в 1918 г. Большое значение имеет такж е задача добычи 
и переработки серы, иода, озокерита и др.

«Рекой жизни» ;называет туркменский народ протянувшийся из Аму
дарьи в глубь пустыни на 850 км Каракумский канал им. В. И. Лени
н а — уникальное гидротехническое сооружение, строившееся всей стра
ной; это — одна из самых больших в мире водных артерий, созданных 
руками человека.

Славится Туркменистан и своим высокосортным хлопчатником; по 
каракулеводству он занимает второе место в СССР после Узбекистана, 
а качество великолепных цветных смушек местных пород овец, приспо
собленных к условиям пу)стыни, не имеет равного в стране.

Промышленный потенциал Таджикистана и Киргизии рос еще более 
быстрыми темпами, чем Узбекистана и Туркмении. С 1922 по 1970 г. 
объем промышленной продукции Таджикской ССР вырос более чем в 
500 раз, Киргиэской — более чем в 400 раз.

Неисчислимые гидроэнергетические ресурсы таятся в ледниковых бур
ных реках этих горных республик Средней Азии. По запасам гидроэнер
гии Таджикистан занимает в СССР второе место после РСФСР; на один 
километр русла его горной реки Вахша приходится 14,5 тыс. кет мощ
ности, тогда как на Енисее—-всего 4,7 тыс. кет. На Вахше — целый 
каскад действующих и строящихся гидроэлектростанций, в том числе 
Нурекская ГЭС мощностью 2,7 млн. кет — одно из крупнейших в нашей 
стране гидросооружений. В Киргизии, на берегах горной реки Нарына, 
где прежде люди с трудом пробирались по узким тропам, возводится 
мощный Токтогульский гидроэнергоузел. Воды и электроэнергия этого 
сооружения позволят использовать природные ресурсы не только Кир
гизии, но и других соседних с нею республик.

Ж аркий климат Южного Таджикистана определяет специализацию 
его сельского хозяйства на тонковолокнистых сортах хлопчатника; здесь 
он дает самые высокие в мире урожаи.

Традиционная отрасль хозяйства Киргизии — животноводство; паст
бища занимают в республике 85% сельскохозяйственных угодий, живот
новодство дает более половины валовой продукции колхозов и совхозов; 
оно имеет основательную научную базу (Институты животноводства, ве
теринарии и др.), множество опытных хозяйств.Выведены высокопродук
тивные породы тонкорунных овец, приспособленных к выпасу на горных 
пастбищах.

Крупнейшие стройки- .республик Средней Азии свидетельствуют о 
том, что научно-техническая революция позволяет использовать те при
родные ресурсы, которые.р,аныпе вообще невозможно было поставить на 
службу народному хозяйству (покорение рек, устройство крупных водо
хранилищ, добыча полезных ископаемых в сложных природных услови
ях высокогорий и дустынв и т. д .) . Вместе с тем «такие производствен
ные мощности, которые стало возможным осваивать в условиях научно

23 Постановление Ц К  Коммунистической партии Туркменистана «О 50-летии Турк
менской Советской Социалистической Республики и Коммунистической партии Туркме
нистана», «Туркменская искра», 10 февраля 1974 г.
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технической революции, целесообразно использовать только в м асш та
бах нескольких республик или даж е страны в целом »24.

В Средней Азии современные крупные промышленные объекты: гид
роэлектростанции, каналы, газопроводы — обслуживают народное хо
зяйство нескольких или всех республик региона; совместно, несколькими; 
республиками используются многие пастбищные угодья. Заверш ается 
объединение линий электропередач в единую энергосистему. Все более 
возрастает необходимость укрепления кооперации республик Средней. 
Азии, Казахстана и других республик страны! Закономерным стал про
цесс интернационализации в области экономической жизни. Ярким приме
ром этого может послужить создание газопровода Средняя Азия —Центр.

Экономический расцвет республик Средней Азии и Казахстана отра
жается и в их международных связях: бывшие прежде отсталыми колони
альными окраинами, они ныне экспортируют продукцию своей индуст
рии более чем в  100 зарубежных стран, в  том числе в  такие развитые 
промышленные страны, как США, Япония, ФРГ, Англия, Франция, а 
также в страны Ближнего и Среднего Востока.

Не менее впечатляющи итоги культурного развития: ко времени 
своего «золотого юбилея» республики Средней Азии практически достиг
ли уровня стопроцентной грамотности, почти половина населения каж 
дой из них.— это люди с высшим и средним (полным и неполным) обраг 
зованием. В 1920 г. по указанию В. И. Ленина было создано первое 
высшее учебное заведение в Средней Азии — Государственный универ
ситет в Ташкенте. А теперь в одной Узбекской ССР 40 высших и более 
170 специальных средних учебных заведений. В различных отраслях 
экономики и культуры республики работают, свыше 600 тыс. специалис
тов с высшим и средним специальным образованием — инженеры, агро
номы, экономисты, врачи, учителя, юристы, писатели, композиторы, ху
дожники и др.25.

Знаменательно становление большой науки — в республиканских 
академиях наук работают тысячи ученых, из них около 50% — туркме
ны (в 1970 г. из 3650 научных работников было 1825 туркм ен26). С рос
том научных учреждений расширяется круг научных исследований, пред
метом их становятся все более важные, актуальные и сложные проблемы. 
Некоторые научные учреждения республик имеют всесоюзное значение; 
например, Институт пустынь Академии наук Туркменской ССР, один из 
немногих в мире институтов такого типа, стал головным научным учреж
дением в области комплексного изучения и освоения пустынных терри
торий СССР. В союзном масш табе ведут работу такж е Институт астро
физики АН ТаджССР, Институт хлопководства в Узбекистане и др.

Показателем развития социалистической культуры является и рост 
книгоиздательского дела, национальной прессы, увеличение тиражей 
газет и жур'налов. До революции не было издано ни одной книги на 
туркменском языке, а ныне в Туркменистане издается 47 газет, о том 
числе 33 — на туркменском языке. Выходит в свет 15 журналов и других 
периодических изданий. Если в 1927 т. в республике было издано 
146 названий книг общим тиражом 267 тыс. экземпляров, то в (1970 г. 
издано уже 547 названий, в том числе 349 названий — на туркмен

24 См. Л . М. Д р о б и ж е в а ,  Сближение народов СССР в условиях завершения  
строительства и упрочения развитого социалистического общ ества, сб. «СССР —  великое 
содружество народов-братьев», стр. 244—245.

25 Постановление Ц К  КП Узбекистана «О 50-летии Узбекской Советской Социали
стической Республики и Коммунистической партии Узбекистана», «Коммунист Узбеки
стана», 1974, №  1.

26 М. Г а п у  р о  в, Социально-культурное развитие народов Средней Азии и К азах
стана в новейшее время (Д оклад на М еж дународной конференции Ю НЕСКО по со
циальному и культурному развитию стран Центральной А зии), М., 1972, стр. 27.
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ском языке; общий тираж  этой литературы достиг 4,7 млн. экземпля
р о в 27. Большими тираж ами издаются в республиках труды классиков 
марксизма-ленинизма, произведения русской и иностранной литературы, 
переведены и изданы классики мировой литературы — Шекспир и 
Ш иллер, Д иккенс и Золя, Руставели, Тагор, Барбю с и т .д . Почти пол
ностью переведены на языки народов Средней Азии сочинения Пушкина, 
Лермонтова, Чехова, Тургенева, Горького, Маяковского и других клас
сиков русской литературы, произведения которых сыграли большую 
роль в становлении и развитии новых литературных жанров, в росте 
художественного мастерства, овладении всем разнообразием творческих 
средств представителями национальных литератур Средней Азии — про
заиками, поэтами, драматургами.

Национальный театр, как сказал  русский драматург А. Н. Остров
ский,— признак совершеннолетия нации. Сейчас народы Средней 
Азии и К азахстана достигли этого «совершеннолетия», создав профес
сиональные национальные театры — драму, оперу, балет. Сложились 
превосходные театральны е коллективы и творческие ансамбли, выросли 
замечательные мастера драматического, музыкального, вокального, хо
реографического искусства.

Художники, скульпторы, графики республик Средней Азии создали 
произведения, ставшие крупным вкладом в советскую художественную 
Культуру. Впервые за много веков возрождающееся изобразительное 
искусство народов Средней Азии преодолело догмы ислама, запрещ ав
шего изображать человека. Расцвет современного изобразительного ис
кусства, как ' и всей культуры народов Средней Азии, представляет 
робой один из замечательных результатов социалистического преобразо
ва н и я28. Возрождение древних традиций культуры народов Средней 
Азии, их обогащение и развитие ib новых условиях социалистического 
общ ества было отмечено Л . И. Брежневым как  важнейшее достижение 
на историческом пути их развития в советскую эпоху.

«За годы Советской власти невиданно расцвела культурная жизнь 
У збекистана. Славные гуманистические традиции древней узбекской 
культуры получили как бы новую жизнь, обогатившись социалистиче
скими идеалами и устремлениями»29.

Все возрастаю щ ее взаимовлияние социалистических культур наро
дов Узбекистана. Туркмении, Таджикистана, Киргизии и Казахстана, 
связанных общностью исторических судеб и многими общими культур
но-бытовыми чертами, истоки которых уходят в глубь веков,— есть 
часть общего процесса интернационализации их духовной жизни. Обыч
ным явлением стал обмен (культурными ценностями, творческое сотруд
ничество работников науки, литературы, искусства братских народов. 
Большую роль играют творческие связи в области литературы. Многие 
научные проблемы, как связанные с местной спецификой региона, так 
и общего характера, разрабаты ваю тся в  тесном сотрудничестве с уче
ными академий наук республик Средней Азии. По словам киргизского 
писателя, лауреата Ленинской премии Чингиза Айтматова, знакомство 
с наследием казахского писателя М. А'уэзова явилось для него «ярким 
внутренним озарением». «Мне кажется,— писал он,— на формирование 
современной среднеазиатской художественной мысли и всей духовной 
жизни наших соседствующих народов Ауэзов оказал такое же влияние, 
как в свое время Пушкин на;развитие русской культуры»30. Лучшие про
изведения искусства, литературы народов Средней Азии становятся

27 Там ж е.
28 См.: М. Г а п у р о в ,  Указ. рай.;- «Советский Туркменистан», Аш хабад, 1968; С. X. 

С и р а ж д и н о в ,  Узбекская Советская Социалистическая Республика, М., 1972, и др.
29 Речь Л . И. Бреж нева при вручении Узбекской ССР ордена Д руж бы  народов, 

«Правда», 25 сентября 1973 г.
30 «П равда», 5 августа 1967 г.
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культурным достоянием всех народов Советского Союза, пользуются 
известностью в зарубежных странах. Благодаря широким контактам 
значительно обогатились содержание и национальные формы культур, 
становятся интернациональными их выразительные средства, сблизи- 
лисыпринципы художественной типизации чи ; жанровые разновидности;' 
широко распространились новые стилистические черты на основе синте
за стилей национальных искусств31. Важнейшим средством, помогающим 
культурному сближению, является распространение русского языка как 
языка межнационального общения.

Успехи, достигнутые республиками Средней Азии к  празднику их 
50-летия,— одно из ярких проявлений жизненной силы ленинской нацио
нальной политики Коммунистической парТйи, дружбы всех советских 
народов; перед ними — широкий путь дальнейшего развития, огромные 
возможности сотрудничества в области экономики и культуры, все более 
тесного взаимодействия в духовном творчестве. Взаимовлияние и взаи- 
мообогащение культур народов СССР — одна из общих закономерностей 
процесса социально-политического сплочения Советского общества, 
расцвета и постепенного сближения социалистических наций на пути 
строительства коммунизма, формирования новой исторической общно
сти людей — многонационального 'советского нафода.

A  GLO RIO US AN N IVERSARY

The article is devoted to the 50-year anniversary of the Republics of M iddle A sia  
(in October 1974) and their national C om m unist Party  organ izations. F o llo w in g  the  
October Revolution, the Com m unist Party  and the Sov iet S ta te  se t about im plem enting  
the Leninist nationality  policy aimed at aid ing the peoples of R ussia’s former o u tly in g  re
gions in overcom ing their backw ardness, in rea lizing  their r igh t to self-determ ination , at 
build ing up a Soviet national statehood. The C om m unist organ iza tion s of the Turkestan  
Autonom ous Soviet S ocia list Republic elaborated a project for the nationa l-sta te  delim i
tation of M iddle Asia: the pre-revolutionary tsarist-estab lished  boundaries betw een Turke
stan, the Bukhara and Khiva khanates had partitioned the broad ethnic areas of the Uzbeks, 
Turkmens, Tajiks, K irghiz and Karakalpaks. In 1920 the K azakh A utonom ous SS R  w as  
formed. In October 1924 the U S S R  G overnm ent confirm ed the decision  of the Turkestan  
A SSR  Central E xecutive Com m ittee and the Bukhara and Khorezm  Republican C on gres
ses of Soviets on national delim itation and the estab lishm ent of sovereign  national 
socia list republics in the Soviet East.

The author review s the history of the form ation of the M iddle A sian  Republics and 
the enorm ous progressive transform ations that, have taken place there in the course of 
half-a-century on their w ay tow ards socialism  and the construction  of a com m unist s o 
ciety.

31 Cm. JI. М. Д  p о б и ж  e в а, Указ. раб., стр. 261— 262.


