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От редакции.
Выпуская настоящий сборник, редакция 

считает, что он не охватывает состояние Бу
харской Народной Советской Республики це
ликом.

Сборник может служить лишь первоисточ
ником для ознакомления рабочих района 
с жизнью и бытом Бухары, для удовлетво
рения потребностей и больших запросов со 
стороны Фабрик, заводов и учреждений Крас
ной Пресни о положении нашего подшеФа— 
Бухарской республики.

Редакция будет очень благодарна всем 
товарищам, сообщившим о недостатках насто
ящего сборника в комиссию по шефству 
над Бухарой (Красно-Пресненский Совет, 5-я
Тверская=Ямская, д. 3> коми. 26).
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Пролетарии Красной Пресни приняли 
шефство над Бухарской Народной Советской 
Республикой,.

Находящаяся на расстоянии нескольких
тысяч верст Советская Бухара упорно борется
с отсталостью, невежеством и темнотой, оста
вленными владычеством Бухарского эмира.

В ’это дело наш район должен вложить 
свою лепту. Политическое значение шефства 
над Бухарой очень велико. Окруженная Ки
таем, постепенно освобождающимся от импе
риалистического гнета, Индией, борющейся 
за свою самостоятельность, Персией и Афга
нистаном, Советская Бухара в недалеком 
будущем станет образцовой, культурной стра
ной, указывающей всем угнетенным народам
Востока путь борьбы за Советскую власть, 
за установление лучшей жизни в своей стране.

Дружней же за работу по шефству над 
братской нам молодой Бухарской Народной 
Советской Республикой.

Г. Беленький.



БУХАРА.

Юсуф-Заде

Бухара— сарана исключительно сельского' лозяйстна 
и, как хозяйственная единица, является «сырьеюй базой 
инду с т ри ал ь н о й про м ышленности Росс йи |  Сущ ест в у ю - 
щая незначительная заводская иромышлённссть обслу
живает опять -таки индустриальную промышленность 
России в форме первоначальной обработки продуктов, 
предназначенных ; для нее.^ПО'Этому хо з яйстве шее 
возрождение Бухары теснейшим образом. связано с. вос
становлением: именно русской промыцшешости и зави
сит от нее.

Эта тесная экономическая связь с Россией об уела- 
вливается прежде всего географическим положением 
страны, удобством естеетвенных.границ; ее "исторически 
сложившимся тяготением к русской -промышленности, 
как к наиболее близкой и цепо!средстве:ннсй, связью с 
ее мощной железно дорожной’ магистра ль ю. В силу 
этих причин вся сёлъско-ховяйстбенйай промышленность 
Бухары всецело приспособилась и построилась в соот
ветствии с потребностями и нуждами русской промы
шленности, предоставляя ей основные видце своего про
изводства и рм учая взамен необходимые предметы 
обрабатывающей промышленности. г'

Прочность е ст ественно-э кономической* связи Бухары 
с Россией была блестящим образом подтверждена по
пыткой правите ль слова эмира в период гражданской вой
ны (1918— 1920 г . г .) порвать терновые .рцрщения с 
Россией, заменив их торговлей с Х^гацистанбм 
И Индией. Торговля эта оказалась краййе нрШшдной,
ибо вывоз рбхюдился чрезвычайно в г;'6йл̂ г нрб-
должительности и дороговизны провоза", 1 что»приносило
колоссальный ущербу ее хозяйству.



Связь с Россией осуществлялась в форме внешней 
торговли. Оборот ее достигал ежегодно до 75 миллионов 
руб: золотом, широко стимулируя общее хозяйство 
страны в порядке, предоставления кредита, интенсивной 
закупкой и отправкой в Россию сырья... Поэтому пред-

• меты экспорта заслуживают исключительного внимания 
государства,. ; ■ 1

Главнейшими предметами экспорта являются: хлюпок, 
каракуль, кожевенное сырье, шерсть, кишки, солодко
вый корень, ковры, при чем наиболее ценным из них 
является хлопок. Государство в настоящий момент не 
в состоянии охватить все роды сельско-хозяйственного 
производства и кустарной промышленности и в поряд
ке своего хозяйственного строительства оно всецело 
должно быть занято урегулированием производства 
только этих продуктов. (

Работа государства в данной области идет по двум 
линиям: 1) производство и первичная обработка и 
механизация таковых и 2) закупка и сбыт путем орга
низации государственной торговли,—и вся деятельность 
хозяйственных органов должна ограничиться урегули
рованием указанных процессов.

Хлопок, как самая интенсивная культура и имеющая 
большой спрос, в порядке производства создает боль
шую сумятицу в хозяйстве декханина. Урожай и ка
чество, а  .следовательно и ценность хлопка, зависят 
от почвы, повторных окучек и своевременного сбора. 
Труд на нем является беспрерывным и сопряжен с боль
шими расходами. Трудоемкость производства создает 
необходимость в наемном труде, что в свою очередь 
рождает нужду в кредите, который добывается в ка
бальных условиях под залог урожая. В результате хло
пок продается ниже себестоимости, оказывается дефи
цитным и ведет к неизбежному разорению хозяйства 
декханина.

Обычно хлопок скупается у декханина местным ку- 
лаком, который продает его комиссионеру, покупающему 
хлопок для «чиеточа.» (человек, покупающий хлопок не
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10
менее одного напоим). Посреди™ сдает хлопок фирме 
или и банк, откуда он, наконец, попадает на фабрику. 
Таким образом хлопок, пока доходит до фабрики, про
ходит череп 5 — 6 рук, постепенно поднимаясь в цене и 
пщдавая на своем пути ряд паразитов на деле декха- 
ншгм. В атом процессе хлопок подвергается первичной 
обработке (очистке и прессойке).

В отлично от Ту ркеоташ в Б у харе выращивается х ло
но»». пузшюмочиый, худший ПО' качеству и мел ее выгодный, 
чем американский. Объясняется это тем, что декхапигг, 
в силу суIдествующего положения при эмира/ге, не 
мог приступить к. сбору прежде, чем ам ляг да р не опре
делит .количества урожая на корик* и не установит1 норму 
налога. Американский хлопок по вызревании требует 
немедленного сбора, иначе он гибнет, в то время, как 
гузолюмочный простаивает целые месяцы. В настоящий 
момент эти условия изжиты, и очередной задачей госу
дарев»», удаляется внедрение американского хлопка.

В мирное время хлопка засевалось до 80.000 десятин 
с урожаем ,1.200 т. о. в среднем (1914— 1.600 т. и.), 
что вливало в торговый баланс страны 12— 15 мил
лионов руб. С 1917 г. в связи о общегражданской вой
ной и закрытием торговых путей производство' хлопка 
стало сокращаться С катастрофической быстротой, не 
находя себе сбыта, и к 20-м;у году пришло' в полней
ший упадок. В настоящее время с улучшением общих 
условий — хлопководство начинает вновь возрождаться 
и в текущем году достигло1 до 25 % мирного' времени, 
имея тенденцию дальнейшего развития.

В противоположность остальной части Средней Азии 
производство хлопка в Бухаре не связано с поступле
нием хлеба извне, т. к. в ней самой имеются богатые 
хлебные житницы, как Каршинский район и Восточная 
Бухара. Они снабжали хлебом не тольш само бухарское 
ханство, но и часть Туркестана, Таким образом, Бухара 
без ущерба для своего продовольств еинюоо положения 
имеет возможность дальнейшего расширения хлопка за



счет улучшения оросительных систем и увеличения 
богарных посевов.

К техническим культурам сел ьеко-хозяйствеиного 
типа нужно' отнести также и солодковый корень (ширин- 
буя), продета в ляющий из себя природное' богатство 
страны, идущее на выделку медицинских препаратов 
(лакрица). Растет он на берегу Аму-Дарьи в̂  виде 
небольших кустарников в районах Чарджуя, Керки, 
Кабали, Келифа, занимая лентой полосу в 2— 3 версты
шириною, 10— 15 верст длиной. Сбор солодкового кор
ня: происходит в течение августа—сентября м-цев. Зре
лые стебли по очистке от зеленых частей срезываются 
и партиями направляются в завод.. ■ , -

Обор солодкового корня доходит до 640.000 пуд. в 
год, обходясь в среднем приблизительно по 20— 30 ко
пеек пуд, что дает местному населению в виде побочного 
заработка 'до- 200.000 руб. Обработанный и спрессован
ный корень экспортируется ваг^ранищу^ где он продается
на 300 о/о дороже себестоимости.

Другой весьма важной отраслью хозяйства р зопублики, 
представляющей специфическую особенность, является 
каракуль. Особенности климата, флоры, почвы и воды 
создают благоприятные условия для каракулеводства, 
являясь единственным местом в мире 'Производства тако
вого. Большой спрос на каракуль со стороны России, 
Западной Европы и Америки, как па предмет' роскоши, 
и высокие цены на него (в среднем 10 15 руб. зол.
штука) способствовали широкому развитию каракуле
водства. В мирное время его вывозилось до фУз мил
лиона штук в год, давая взамен в торговый баланс
бывшего ханства до- 15.000 руб. золотом.

Условия скотоводческого хозяйства, сопряженные с 
добычей воды в безводных степях (рытье колодцев), 
кормом скота в холодное зимнее время, затем теку
щие нужды самого' скотовода в продуктах и предметах 
обихода вызывают потребность в кредите, и скотовод 
идет1 к купцу,' получая от него средства' (деньгами или 
товарами в порядке задатка на будущий каракуль).

И
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Крод,нт этот выдается ему на каоалытых условиях в 
ущерб его хозяйству.

Весь урожай каракуля выводится почти полностью,
имея на месте ограниченное потребление'. Перед, отправ
кой каракуль подвергается первичной обработке, за
ключающейся в коисе рв Пров ко (кваске) и сортировке. 
Кваска производится примитивным способом и часто 
губит товар. Окончательная обработка производится в 
Москве и в Лейпциге. Государству необходимо иметь 
монопольное право на заготовку каракуля, при условии 
обеспечения скотоводов! необходимым кредитом, и пере
нести окончательную обработку каракуля на место.

Из других видов производства экспортного' сырья 
заслуживают внимание: шерсть, кожа, кишки. Широкое 
состояние скотоводческюпо хозяйства способство
вало обильной поставке указанных продуктов. Шерст 
шла в большом количестве на местные нужды (кошмы- 
ковры), тем не менее оставалось значительное количе
ство излишка, примерно до 200 т. п., который вывозился 
эд Россию и за-границу. Для вывоза шерсть подвергает
ся первичной обработке — мойке, чистке ручным и ма
шинным способом и прессовке. Скупка; шерсти идет 
через комиссионеров в порядке выдачи задатков. Про
давалось ее на 1.200— 1.500 руб.

Помимо шерсти од,ним, из, наиболее важных продук
тов животноводства является кожа, крупная— тяжелая 
(яловка, |бычин;а) и мелкая (овчина, козлина). Кожа 
И значительном количестве идет на. покрытие местных 
нужд, излишек же после первичной обработки, или в 
виде дно л у фабриката, вывозится за-границу: овчина, 
яловка и бычина—в Россию, а коз липа—в Германию. 
Кожи ежегодно вывозилось га-гран:ицу до 1.700.000 пуд.

На ряду с кожевенным сырьем предметом экспорта 
являются кишки, которые на месте никакого сбыта не
имеют. Обор кише к происходит, главным образом, на 
бойнях городов и крупных поселениях. Население их 
мало ценит, и закупка их обходится чрезвычайно де
шево. (В мирное время их вывозилось до х/% миллиона



штук в год, с общей стоимостью в 50.000 руб.
ЗОЛОТОМ.

Карательно с урегулированием указанных иродук- 
гго-в сельского хозяйства* и животноводства., особому 
попечению государства подлежит выделка ковров, как 
наиболее ценное производство кустарной промышленно
сти. В виду сложности дела, требующего кропотливой 
и усидчивой работы, производством ковров занимается, 
главным образом, беднейшее население, добывая сырье 
и необходимый материал на кабальных условиях,—в 
результате тяжелый труд оплачивается чрезвычайно де
шево. Государству необходимо урегулировать снабже
ние сырьем и создание благоприятных условий работы, 
обеспечивающих нормальную оплату труда.

Помимо указанных отраслей промышленности, особо 
стоит вопрос о шелководстве. Шел1к( в Бухаре славится 
прочностью и красотой тканей. Шелководство в связи 
с революцией и гражданской войной пришло в пол
нейший упадок и в настоящее время находится в 
состоянии .полнейшего замирания. Поднять дело шел
ководства возможно объединением усилий соответствую
щих ^организаций Туркестана и Бухары.

Все указанные отрасли промышленности имеют зна
чение, 4как предметы экспорта, и составляют основу 
внешней торговли государства. На развитии их зи
ждется, главным образом, весь торговый баланс; рес
публики.

Торговая деятельность страны прежде всего ооусла- 
вливается ее благоприятным географическим положе
нием до отношению к сопредельным, государствам. На
ходясь в центре Афганистана, Хивы и Туркестана, 
Бухара служит транзитным путем для экспортных това
ров этих стран, с одной стороны, а  с другой сама не
посредственно ведет интенсивную торговлю с приле
гающими районами их, экономически тяготеющими к ней, 
являясь для последних потребителем и фактическим 
посредником до сбыту их сырья и снабжению про
дуктами русско-заводской и своей кустарной промы
шленности.

13
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По своему внутреннему хозяйственному состоянию
Бухара д ел и тся  на ряд экономических районов, так
например: Восточная Бухара хлеб, Карши скот т е р 
мине—с у шен!ые фрукты р, т. д. В порядке обмена 
этими рродутами идет1 оживленная внутренняя торговля, 
рождая на своем пути бесчисленный кадр» мелких тор
говцев, ^троящих свое бл1агополучие в посредничестве 
между ку с та ре м и д ек х а я ином.

Кустарная промышленность Бухары, обрабатываю
щая предметы обихода, имеющие сие диф и чески й ха
рактер, рри отдаленности от фабричной промышленно
сти р  |ншрисгго,соблешюети последней к нуждам страны 
в ее торговой деятельности,— предоставляет рынку
основные предметы оборота и обслуживает не только 
собственные нужды, но и распространяет далеко за 
пределы, что делает Бухару, значительным торговых
центром в ср,-аз. масштабе .

Торговый оборот страны и связанная с ним нужда в 
кредите удовлетворялись особым институтом ростовщи
ков— «сара фов», пр едстав лякнци х собой пе рв о б ыт н у ю 
форму банка. Снабжая рынок оборотными средствами, 
хотя и на чрезмерно высоких процентах, они способ
ствовали .организации {местного торгового! капитала. 
Внешняя ^торговля привлекала крупный иностранный 
капитал, ^захвативший в свой круговорот1 и местный. 
К началу империалистической войны последний возрос 
й [постепенно (стал закабалять и мелкую торговлю и 
сельское хозяйство. ? >

Основным условием развития крупного торгового ка
питала явилось наличие широкого' кредита, который 
стал проникать в страну, начиная с, 1900 г.—в виду 
банков. Всех банков в Бухаре к 1910 году было 9, но 
деятельность ,их. продолжалась недолго, и укрепить и 
расширить торговый капитал им не удалось и последний 
остался малючисленным и ограниченным. ,

I Этой ограниченностью крупного торгового капитала, 
обменяется наличие широко' распространенной мелкой 
торговли р стране и развитой кустарной промышленно-'
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етн. Ока же явилась главной причиной и слабого про- 
шимю веник в страну продуктов фабргпш>завод1ской 
промышленности, но сумевших заметно повлиять на ку
старное дющводство.

Таким рбразом перед нами стоит следующие задачи: 
содействие производству экспортных продуктов сель
ского хозяйства, животно водчества п кустарной про
мышленности, вмешательство в дело закупки их, 
установление нормальных цен, первичная обработка, ее 
организация, захват в свои руки дело экспорта, ру
ководство импортом и урегулирование внутренней тор
говли. В осуществлении этих задач нам необходима 
поддержка русских товарищей.

Указанные задачи сводятся к двум пунктам: 1) ор
ганизации промышленности, 2) торговле. Центром орга
низации (Промышленности являются заводы, предназна
ченные для первичной обработки специальных прое
ду ктов. Так, например, хлопкоочистительный завод, 
поэтому, является не только центром обработки хлопка., 
но и одновременно центром по оказанию хлопководу 
кредита, скупки и 'сбыта, вообще, центром общего уре
гулирования данного рода производства. На таких же 
принципах ^существуют и другие заводы по остальным 
отраслям ррюизводства. й  .** />>’

В ^области технической промыт ленееогги основной 
работой государства является восстановление суще
ствующих предприятий, а  затем их дальнейшее рас
ширение. 'В соответствии с этим государство восста,- 
новлшет: хлшкюочистительнъгй ц кишечный завод, завод 
по обработке солодкового корня; занимается улучше
нием рбработки дожи, шерсти, каракуля и усовершен
ствованием техники производства ковров.

Для (организации .сбыта на ряду с прзмь1щлшны|м
отд. учреждается отдел государственной торговли —
«Госторг», основной задачей которого является закупка
продуктов экспортного сырья, захват в свой' руки дела
вывоза, (урегулирование ввоза и влияние на внутрен
ний рынок.

15
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Для у  регулирования внутреннего рынка Госторг стре

мится (к о>б’ед;иневдда имеющегося в стран© торгового 
капитала путем организации «Смешанных Товариществ» 
Ш' (совместным шлстушгением старается увязаться не- 
посредственно с сам,им производителем, декханином, 
скотоводом л  кустарем, приобретая его товар на при
емлемых началах.

Для двлшдая и достепеядаш захвата в свои руки 
всей внешней торговли, Госторг, томимо внутренней
закупки, стремится захватить сырье и прилегающих 
районов .сопредельных государств, открывая для этого, 
где нужно свои отделения, добиваясь привилегии (та
риф) в (провозе |и (воыво/зе своих и контроля (право 
визы) частных товаров.

В  своей ггорвдвой деятельности Госторг руковод
ствуется ,двумя принципами: 1) оптовая торговля в 
собственных (Магазинах и складах и 2) розничная через 
кооперацию, считая, что последняя является предме
том особой заботы и попечения Госторга........

Части Бухарской Красной армии.



К. Андреев.

(Наброски в пути).
11а первый взгляд, проезжая по Бухаре, кажется, 

что в стране нет нигде, что называется живого, места,— 
так неприветливы и однообразны строения кишлаков 
(деревень) во многих местах, основательно разрушенных 
гражданской войной во время революции 1920 г.

Постройки большей частью, в том числе и в самой 
старой Бухаре, относятся к ХП-му веку. Проезжая по 
улицам, почти нигде нельзя увидеть окна и двери или 
каких-либо украшен ай, все это, как женщины под чад
рой, скрыто во дворе.

„Арк“— городская стена, основание существует 2000 лет.

Город производит впечатление большой торговой 
площади, часто под навесом и окруженный стенами



а над всем этим возвышается огромная башня смерти, 
с которой эмир сбрасывал неугодных ему людей.

„Башня Смерти", с которой Бухарский Л эмир сбрасывал опасных
для него и его страны людей.
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Торговля —  занятие большинства жителей г, Бухары. 
Над десятком лепешек или дынь какой-нибудь узбек, 
или таджик просиживает целый день, нахваливая свой 
товар и зазывая к себе покупателей, при чем очень, 
очень любит, когда с ним торгуются возможно дольше.

Быт рабочих.
Помимо этой части населения в городе имеется много 

кустарей н рабочих, особенно чернорабочих. Жизнь 
и быт их очень разнообразны и вместе с тем очень
тяжелы.

Среди рабочих можно встретить водоносчиков, ме
тельщиков, банщиков-массажиетов, мойщиков мертве
цов и пр. В мелких пекарнях и разного рода портнов
ских мастерских эксплоатируют неграмотных рабочих.

Водоносчики на своей спине в бараньей шкуре пуда 
но 2 по 3 весом раз 20 в день носят воду по городу.

Заработок их очень мал, жилищные условия ужасны. 
Их комнаты (да трудно назвать их комнатами), без 
окон, с дырой вместо двери, имеют не больже 7— 9 кв. 
аршин и внутри часто кроме клочьев одеяла ничего 
не имеют. Большинство рабочих неграмотно, и культур-

н

ные запросы их ничтожны.
Лучше обстоит дело у рабочих в Когане (Новой 

Бухаре)— их заработок приличен, но и здесь зачастую 
можно встретить примитивные орудия и машины обра
ботки; условия работы и здесь очень тяжелы; культ- 
работа и особенно жилищные условия оставляют желать
много, много лучшего.

Жизнь декхан.
ш

Крестьянство бухарских кишлаков сплошь негра
мотное. В большинстве случаев каждый имеет неболь
шой клочек земли, на котором сеет пшеницу и кукурузу, 
или занимается скотоводством и шелководством. Орудия



обработки земли у них очень примитивны, похожи на 
допотопные. Корень от тутового или иного дерева, 
с небольшим железным наконечником, служит вместо 
плуга ̂  или сохи Небольшой железный крюк является 
киркой и часто серпом; железный диск, перпендику
лярно насаженный на палку, заменяет лопату.

П о дор оге в кишлаки декхане поят ишаков.

Декхане в своей массе живут очень бедно. Пред
меты первой необходимости у них отсутствуют,— из чего 
пьют— из того и едят, прямо руками. Всюду чувствуется
больш ая отсталость и неразвитость.

• * %

Ф

Отношение к Советской власти.
Несмотря на тяжелые у с л о в и я , порожденные страш

ной отсталостью и некультурностью, в которых эмир 
держал бухарский народ (при эмире если кто-либо 
в Бухаре читал газету, того гноили в тюрьме или сбра
сывали с башни, как преступника) отношение трудящихся 
Бухары к Советской власти хорошее.



Во время ультиматума Афганистану с подъемом про
шел в Бухаре митинг протеста против этого ультима
тума, собравший до 5.000 чел., а в многотысячной
демонстрации участвовало много дек хан, приехавших 
на ишаках из^кишлаков.
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Профсоюзы Бухары.
Профессиональное движение в Бухаре, как органи

зованное движение, начинается со времени революции, 
примерно с сентября 1920 года.

Все профессиональное движение— создание профор- 
ганов, их работу и состояние—следует разбить на два 
периода. .  ̂ « гл;Л .т*.

Первый период -  это начальная стадия формирования 
профессиональных организаций. Следует отметить, что 
в этот момент в Бухаре не было создано ни одного 
производственного союза или союза по профессиям, 
а имелся лишь общий союз, куда входили все, начиная 
от чернорабочего, кончая ювелиром или торговцем, 
при чем на ряду с наемными рабочими в состав чле
нов союза входили хозяйчики, чиновники эмира и про
чий элемент, совершенно чуждый профдвижению и вра
ждебный рабочему классу.

По уставу такого ирофе’сионального союза в члены 
допускались кустари-хозяйчики, имеющие до 15 наем
ных рабочих.

Вплоть до середины 1923 года в профсоюзах Бу
хары такой порядок сохранялся и поддерживался 
„руководителями“ профессионального движения, а эти 
последние почти сплошь состояли из торговцев, хозяй
чиков, предпринимателей, эмирских чиновников и про
чей рухляди, стремившейся усилить кабалу пролетарских 
и бедняцких слоев Бухары.

После перваго курултая (съезда) в конце 1922 года, 
задача которого заключалась в том, чтобы исправить 
линию профдвижения, поставить работу на правильные 
рельсы,— порядок вещей сохранился прежний. Если



союзы и были организованы но профессиональному 
признаку, то руководство в них попрежнему принадле
жало предпранимателям-хозяйчикам и всевозможного 
рода чиновникам и спекулянтам.

Получалось так, что в союзе (примерно, пищевиков) 
рукововящую роль играл хозяин нескольких пекарен, 
а его рабочие состояли членами союза; в результате 
предприниматель „защищал" интересы какого-либо пе
каря или табачника. Ясно, что при таком положени, 
политика профсоюзов шла вразрез с интересами чле
нов союза, являясь на деле разлагающей рабочее 
движение.

В марте 1923 года состоялась конференция проф~ 
союзов. Был принят целый ряд практических предло
жений: регулирование заработной платы, введение си
стемы договоров, оказание бесплатной медицинской 
помощи рабочим, организация месткомов, усиление 
культработы и много других.

Но работа не двинулась с места, ибо руководство 
попрежнему осталось за чуждыми профдвижению 
элементами. Конференция оставила ^вместо того,чтобы  
уничтожить) основной пункт устава, дающий возмож
ность хозяйчикам, имеющим до 15 человек наемных 
рабочих, быть членам я профсоюзов.  ̂ ,
* Происходил и беспревывно усиливался отрыв про
фессиональных верхушек от рабочих масс союзов. 
Веками находившийся в рабстве, почти неграмотный* 
рабочий класс Бухары, чрезвычайно отсталый во всех 
отношениях, смотрел на своих „руководителей" проф
движения, как на новых беков, на новых насильников.

Такое состояние профсоюзов нужно было во что
бы то ни стало ликвидировать. ЦКБКП по дерек-
тивам партконференции добился изменения устава,
оставив право быть членами союза только за наемными
рабочими и кустарями-одиночками, ц начал чистку со
юзов.

Вся проделанная после этого работа и составляет 
второй период профдвижения Бухары. Все эти 4 мё-
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сяца с сентября 1923 года ушли на реорганизацию,
перестройку профорганов и налаживание связи с ме
стами.

Произведена чистка профсоюзов, из рядов которых 
исключено до 5.000 непролетарских и негодных эле- 
лентов. Профсоюзы Бухары насчитывают сейчас до 
17.000 членов.

Профсоюзы Бухары к январю 1924 года.
1) Количество членов до чистки 20769 чел.
%) „ „ после чистки 16584 „
3) Из них мусульман 15884 „
4) Русских * 1200 „
5) Членов партии 600 „
6) Беспартийных 15284 „
7) Грамотных 3250 „
8» Неграмотных 13384 „

Существуют следующие профсоюзы:
1) Союз пищевиков, а в нем подразделения: пекаря, 

повара, самоварщики, мясники, маслобойщики, мельники, 
туземные кондитеры, табачники, морожники, кишечники, 
колбасники, выделыватели уксуса, производители про
хладных напитков, приготовители бекмеса, мыловары, 
выделыватели свеч, шашлычники, рыбаки. *

2 ) Союз портных с подразделением на: портных, 
шорных изготовителей, сапожников, изготовителей 
местных ичигов и галош, кожевников и красителей кож.

3) Союз чернорабочих, а в нем подразделения: во
довоз -машкопы, метельщики, банщики, банщики-мае- 
сажисты, цирюльники, сторожа, мойщики мертвецов,
угольщики-производители.

4) Союз „Транспорт* с подразделениями: конюхи, 
арбакеши, извозчики, кучера, верблюдники, шоффера, 
рабочие изготовители арб и фаэтонов, грузчики.

5) Союз ткачей с подразделениями: шелководы-ткачи, 
кашельщики, ткачи ковров, паласов и пр., изготови
тели ваты.

6) Союз' строителей, а в нем подразделения: камен
щики, плотники, маляры, кузнецы, рабочие подковщики,



могильщики, литейщики, жестянники, мастера деревян
ной посуды, мельники, ювелиры, кирпичники, часовые 
мастера, оружейные мастера, изготовители гвоздей и 
проволоки, изготовители ножей и ножниц, изготовителя 
тукменей и лопат, печники, штукатурщики, слесаря-ко-
ЛОДЧИКИ. \, Г ..-'.1! ‘и ; , . ;  ' ; е : . ; . 1 . ..

Чистка привела к тому, что работа профсоюзов 
встала на ноги и начала укрепляться, авторитет их в 
среде трудящихся масс неуклонно возрастает и захва
тывает большое количество рабочих. Каждый рабочий 
теперь чувствует, что союз его оплот и защита, и 
идет за союзом.

Сейчас в корне изменены, пополнены рабочими 
элементами и опытными работниками составы всех 
президиумов и правлений союзов, вплоть до Б.Ц.С.П.С. 
Соответственно этому и изменилось содержание работы

Профессиональные организации стремятся выравнять 
заработную плату так, чтобы она больше соответ
ствовала прожиточному минимуму рабочих. Сейчас уже 
организованы месткомы, избраны уполномоченные, про
ведено социальное страхование.

В области культурно-просветительной работы боль
шое внимание направляют союзы на постановку и 
организацию борьбы с безграмотностью, которая среди 
всех рабочих, в том числе и членов союза, огромна.

В Старой Бухаре открыты 2 школы по ликвидации 
неграмотности; по возможности будут открываться и в -  
других округах. . .

В общем работа оживилась. Ирофорганы укрепля
ются с каждым днем. Можно иадеятся, что в будущем 
работа еще более усилится, примет твердый планомер
ный характер, беспрерывно разрастаясь вглубь и вширь.

Что нового в Бухаре.
В течение недели делегация ознакомилась с жизнью 

и бытом бухарского народа. Можно сказать, что в
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прошлом основная работа была направлена на очище
ние Бухары от банд басмачества.

Сейчас, когда басмачество осталось в небольшом 
количестве и большей частью скрывается в горах, по 
всей республике ведется успешная работа по созданию 
гибкого и делового советского аппарата.

25

Бухарский Центральный Исполнительный Комитет Советов (бывш.
дворец эмира). Демонстрация перед БУХЦИКОМ.

Происходит упорная и большая работа по восста
новлению народного хозяйства и поднятию культуры стра
ны. В первых числах января 1924 года были торже
ственно открыты: радио-станция, электро-станция, тропи
ческий институт по борьбе с малярией и очень хороший, 
уютный клуб. \

Трудящиеся Бухары шлют знамя и братский привет 
рабочим Красной Пресни. Бухарское правительство с 
радостью берет на свое содержание школу в Красно- 
Пресненском районе,

(9-е января 1924 года). I



Наши задачи.
Рабочие всех фабрик и заводов Красной Пресни 

должны закрепить культурное шефство над Красной 
Бухарой, принятое Пленумом Райсовета, всячески ста
раясь помочь, облегчить и улучшить культурную жизнь 
и быт трудящихся молодой Народной Советской Рес
публики.

Коллективной работой мы должны построить в Бу
харе „Уголки ЛЕНИНА" и библиотеки. В имеющееся в 
Бухаре кино мы должны дать в постоянное пользование 
несколько выдержанных наших фильм. На месте мы 
должны организовать выставку предметов производств
нашего района.

Рабочие каждой фабрики и каждого завода, служа
щие учреждений Красной Пресни должны теперь же 
обсудить вопрос о шефстве над Бухарой и приступить 
немедленно к практическому его разрешению.

(25-го июля 1924 года).
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Один из многолюдных митингов в Старой Бухаре.
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Бухарцы в гостях у рабо
чих Красной Пресни.
В общежитии, приготовленном группой заводов 

(Авио-завоД № 5, Изолятор, Москуст, Мото-машина и 
до.) для приема экскурсантов на сельско-хозяйственную  
выставку, 18 октября 1923 г. было особенное оживле
ние. Перед самым закрытием выставки рабочие прини
мали к себе гостей из далекой окраины СССР— Совет
ской Бухарской Республики.

Бухарцы в столовой.

Игонин.



п я Л °^ек рабочих и крестьян Бухары встретили 
ной^Пресни ^И6М С0 СТ0Р0НЫ рабочих и работниц Крас-

приготовлен чай,
п ле которого приезжие были приглашены в бавю. А 
в столовой в это время кипела работа готовили ужин 
с вкусным шашлыком. Довольные приемом, бухарцы 
угощали рабочих дынями, привезенными из Бухары, 
и заявляли, что многие из них первый раз в жизни, 
вот теперь в Москве, едят ложками и вилками.

Потом они показали рабочим свои музыкальные 
инструменты и сыграли на них свой национальный 
гимн. Рабочие, пожелав гостям покойной ночи, разо
шлись по домам, а в общежитии еще долго был слы
шен разговор бухарцев, которые, как передавал пере
водчик, делились впечатлениями встречи. И только 
далеко за полночь в общежитии наступила полная* ти
шина. Усталые, о массой новых впечатлений, на уст-

В спальне.



роенных заботливой рукой постелях, экскурсанты от
дыхали.

Три дня бухарцы осматривали выставку. Больше 
всего им понравился, павильон сельско-хозяйственных
машин, отдел мелиорации и кустарных изделий, где они 
подолгу беседовали с об‘яенителями.

Часы, свободные от экскурсий по выставке, от зав
трака, обеда и ужина бухарцы проводили в беседах 
с рабочими. Беседы эти велись больше в „Красном

Красный уголок.

уголке“ общежитии, где злвед. уголком, рабочий Чу
гунно-литейного завода „Моекуста* тов. С у с л о в ,  по
казывал гостям литературу и через переводчика объ
яснял, по каким вопросам в „Краевом уголке* подобраны 
книги. Особенно заинтересовались бухарцы книгами 
тов. Ленина и сборником произведений Демьяна'Бедного.
Из последнего переводчик прочитал им несколько про
изведений, после чего каждый бухарец желал посмо- 

' треть эти книги и подержать их в руках.



О нашей сестре-—бухарской
женщине.

Мрачная, угрюмая, закрытая под чадрой, тяжелой 
поступью идет она по шумной улице старой Бухары, 
кажется, что вот-вот она упадет, не видя ничего вокруг 
себя. Хочется открыть ей лицо и посмотреть на нее, 
да нельзя: „грех великий“. Эта чадра веками с каждым 
годом все сильнее и сильнее вростала в жизнь и быт 
бухарского народа и передавалась из поколения в по
коление. Дикий царский режим предусмотрел и пред
принял все к тому, чтобы возможно больше и сильнее 
эксплоатировать бухарских женщин.

Создана была совершенно обособленная жизнь для 
бухарских женщин—она одинока, муж ее работает в 
поле, ездит в город, заботится о домашнем хозяйстве, 
а женщина сидит одна за своими рукоделиями в своем 
убранстве. Единственное развлечение это ее дети, да 
и то красивых девятилетних девочек эмир увозит к се
бе в жены, которых он имел штук. Жили они в га
реме у эмира, как животные, не видя света и думая, 
что это так и должно быть.

Избиение жен кнутом было излюбленным развлече
нием эмира, а когда менялось его настроение, он выго
нял своих жен на купанье в пруд и любовался ими с 
балкона своего дворца. Никакими правами женщина не 
пользовалась, с ней поступали, как хотели.

С 12 - летнего возраста ее закрывают чадрой и 
не спрашивая, продают ее, 1 2 -летнюю, замуж за чело-

Работница Родионова.



Чашма —Ю б Сабир. Целебный колодец, справа и слева могилы 
умерших. У входа видны три бухарских женщины, закрытые

чадрами.



вбк&, которого она никогда но видала, Она по имеет 
право наследства даже на своих детей.

С трудом изменяется жизнь бухарской женщины 
теперь в Бухарской Советской Республике. Устои ка- 
рана, внедрившиеся в психологию бухарского общества,
гнетут ее до сих нор. Бухарский народ только лишь 
в ЦЮ-м году освободился от своего тираиа-эмира. Жен
щина еще робка, жмется к сторонке, боится общества, 
Она бы и сняла свою чадру, да боится, что о ней ска
жут. Она продолжает все так же кутаться. Избирает 
удобную минутку, когда ее никто не замечает, откры
вает чадру и сейчас же опять закрывается.

Изредка можно видеть закрытую женщину на ми
тинге, хотя и жмущуюся по старинке к сторонке. Рас
крытую женщину можно случайно видеть только на кры
ше дома, да и то до тех пор, пока она не замечает, 
что ее видят, а то сейчас лее скрывается. Бухарское 
Народное Правительство принимает целый ряд мер к 
раскрепощению женщин, путем создания целой сети 
культурных учреждений и всевозможных организаций.

Принимаемые меры выведут бухарскую жонщипу из 
вековой темноты и невежества. Конечно, для итого 
нужны годы упорной борьбы и умелой работы.

Бухарский народ уже доказал свое мулсество и 
героизм в свержении дикого строя эмира, и теперь она 
энергично борется за окончательное свое раскрепоще
ние. особенно женщин.

Красно-пресненские рабочие и работницы своим 
культурным шефством придут в этом на помощь тру
дящимся Бухары. Мы надеемся, что недалеко то вре
мя, когда мы будем видеть наряд бухарской женщины 
только в музее, как воспоминание о древности, о тем
ноте и угнетении при власти эмира, при власти угне
тателей и эксилоататоров.
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Косорунов (рабочий з-да б. Кертинг.)

Экскурсанты бухарцы на сельско
хозяйственной выставке,

Ф  С  •* { В Д ш *  . • | !  ^  г  '  * • Г  у _ > р ^ ‘«у 1 . >,> V* г •  Я 8 в  -*• ’  ' “ * у  ' т Ч Й г  ь1\  *ч  1 * й й Ь  ’ • *
1  ** Ж Ь Я  V  I  «2 ГЛе ^Х  ^  *■ 4  к  .* .  4  V  » ’ .  л~ девд? * -д _  4 >Ч* .V т  , ^  ^ - V * * < ^ «%  ̂ л*

(Из воспоминаний).
* ' т !  4 V з **:. . * Ж 1 |  I  |  4  '  ) \ I  .1  ’ V 1 1 К г ^  '*' 'X  1  4  < г^$ ^8ыЙФ* V!• # VА * • * *̂ Р Чь ."*1. 4" у* ’ ч- - У  Л ^  -| - . цЛ.

Когда на нашем заводе, б. Кертинг, пришли ко мне 
в мастерскую бухарцы, то я  встретил смуглые лица в 
разноцветных одеждах. Окидывая все быстрым взглядом 
они начинают осматривать наше производство с боль
шой прилежностью. Хотя и не зная русского языка 
они поминутно спрашивали своего переводчика, о той 
или иной отлитой вещи и очень интересовались, в чем 
производится плавка меди. Я подумал в то время, что 
наверное им не приходилось видеть такого производства,

Вторая встреча была с ними в трамвае, когда они 
ехали к нам в общежитие (бывш. село Всехсвятское) с 
выставки. Я спросил их, как они смотрят на выставку
и на свой-приезд. Они меня взяли за руку, крепко сжа
ли и повторяли: „Хорошо, русский рабочий... хоро
шо" Часто благодарили нас -видно очень довольны.

Мое мнение таково, что наше культурное шефство
нужно непременно проводить, и от этого будет боль
шая польза. Рабочие Красной Пресни это выполнят.

*



Дружно за работу»
Я помню 16 и 17 годы, когда у нас в Европе был

кровавый пожар всемирной войны. В эти годы среди
русских солдат появились племена Туркестана. Жутко
вспомнить картину, как гибли эти народы, насильно 
пригнанные на бойню.

Мы увидели в народах Азии огромную некультур
ность, отсталость. Мы русские считались полуграмот
ными, не имеющими образования, но перед этими наро
дами мы были высоко - культурными людьми. Можно 
себе представить, что же в Бухаре, которая дальше 
Туркестана, и над которой наш район принимает идей
ное шефство. Народ Бухары, наверное, более отсталый, 
чем эти туркестанские племена.

Вспомните выставку 1923 года, —  мы впервые уви
дали тех, которых эмир держал под завесой своего 
корана. Коран для этой части народов был все. Он 
обязывал не глядеть в глаза своему господину, а испол
нять все его желания, все, что прикажут выполнять 
законники.

Наш долг передовых рабочих Красной Пресни обра
тить серьезное внимание на шефство над Бухарской 
Советской Республикой. Мы должны вложить со своей 
стороны маленькую частицу в дело просвещения Бухар
ской Республики, которая будет при Советской власти 
рассадником культуры на Востоке. Выполняя это дело, 
мы выполняем завет Ильича.

Пролетарии Красной Пресни, дружно за работу!

ШАПКИН (тир . „Красный маяк“)«



Быстрее к делу.
Пленум Райсовета постановил принять шефство над 

Бухарой. Из докладов полпреда тов. ЮСУФ-ЗАДЕ и 
наших тов. мы услышали, как отстала и некультурна 
Бухарская страна.

Наше шефство есть наша очередная работа; оно 
имеет очень большое значение, как для нас, так и для 
трудящихся Бухары.

Мы должны энергично приняться за эту работу и 
выполнить завет вождя и учителя тов. ЛЕНИНА, ко
торый сказал: „сейте семена культуры на Востоке".

Капиталистические страны нулей и штыком угнетали, 
(да и сейчас угнетают)] эксплоатировали народы Востока; 
мы же протягиваем братскую руку труженикам Бу
хары, готовы и будем оказывать им культурную помощь 
и идейную поддержку.

КОВАЛЕВ (з-д „Самолет").

Трудящиеся старой Бухары встречают рабочих. Коган (новая
Бухара) в праздник 1-го мая.
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