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9 Мая – День памяти и почестей, праздник светлой 
грусти,  почтения, гордости и глубокой благодарности.  
В небывалой по масштабности, напряженности и оже-
сточенности войне, которая продолжалась 1418 дней и 
ночей,  наши соотечественники  наряду со всем прогрес-
сивным человечеством,  не жалея жизней, боролись  на 
полях сражений  Второй мировой войны, внесли  до-
стойный вклад в обеспечение великой Победы над фа-
шизмом. Но путь к этой победе был долгим и нелегким.

Редеют ряды ветеранов, чей подвиг и мужество защити-
ли страну и освободили всю Европу от фашистских захват-
чиков. Мы, поколение, рожденное и выросшее после вой-

ны, давно уже стали аксакалами, но наша память навсегда 
впитала в себя рассказы и воспоминания отцов и матерей, 
свидетелей тех тяжких лет. И теперь мы, седовласые главы 
семейств,  обязаны сохранить и передать нашим детям, вну-
кам и правнукам ту священную память, которая вечно жи-
вет в наших сердцах. Особую гордость я испытываю за мой 
родной Узбекистан, в котором живут трудолюбивые и мило-
сердные люди, мужество и героизм которых во многом ста-
ли неоценимым вкладом в нашу общую победу над врагом. 
Ярким примером традиционного патриотизма, гуманизма 
узбекского народа стало оказание общенародной помощи 
фронту во время Второй мировой войны.   В те грозные годы 
Узбекистан стал крупнейшим эвакуационным центром, спас 
от голода и смерти эвакуированных сюда более 1,5 млн лю-
дей. Среди них почти 300 тыс. детей-сирот разных нацио-
нальностей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Белару-
си, Польши и Украины.  

Безусловно, для меня, человека, посвятившего свою судь-
бу науке и образованию, наибольшее уважение вызывает 
то, с каким трепетом мои соотечественники отнеслись к 
сохранению огромного научного потенциала.  Республи-
ка   обеспечила достойные  условия  для эвакуированной  в 
спешном порядке в Узбекистан   большой  группы вузов, на-
учно-исследовательских институтов, учреждений Академии 
наук  из Москвы и Ленинграда с почти полным составом их 
сотрудников.  От верной гибели был спасен   цвет научной 
и художественной интеллигенции России, Украины и Бела-
руси.  История перемещения академических учреждений из 
центральной России в восточные регионы описана в доку-
ментах, хранящихся в архиве российской Академии наук. В 
этих документах Ташкент фигурирует как один из главных 
центров научной жизни. 

К ноябрю 1941 г. в республике были размещены 22 на-
учно-исследовательских института, 16 высших учебных 
заведений, 2 библиотеки, перебазированные из Украины, 
Беларуси  и РСФСР. К 1943 г. на территории республики 
располагалось уже более 40 различных институтов. Из них 
в Ташкенте было размещено 25 научных учреждений, в Са-
марканде – 8, в Ферганской области – 5. В общей сложности 
в Узбекистане оказались 53 вуза и около 300 творческих ор-
ганизаций.  В числе научных организаций, эвакуированных 
в Узбекистан, значились следующие учреждения Академии 
наук:  Институт истории,  Институт права,  Институт миро-
вого хозяйства и мировой политики, Институт  мировой ли-
тературы им. М. Горького,  Институт  языка и письменности, 
Институт востоковедения,  Институт  этнографии,  Инсти-
тут материальной культуры, Сейсмологический институт, 
Почвенный институт, Главная астрономическая обсервато-
рия, Институт мерзлотоведения,  Институт физиологии  им.  
И. Павлова,   Институт цитологии, гистологии и эмбриоло-
гии,  Фундаментальная библиотека, среднеазиатское отделе-
ние издательства  «Академкнига». 

Согласно архивным документам, совместная работа 
научных институтов Узбекистана с эвакуированными ин-
ститутами   стала отдельным и очень результативным на-
правлением деятельности.   Узбекские институты успешно 
использовали факт присутствия ученых из Москвы, обме-
нивались знаниями и опытом.  Например, директор На-
учно-исследовательского института каракулеводства К.А. 
Бегизов направил письмо директору московского Инсти-
тута цитологии    с просьбой помочь в решении возникших 
научных проблем ввиду отсутствия собственных узкопро-
фильных специалистов в институте каракулеводства. Знания 
и опыт российских экспертов оказали большую помощь уз-
бекским специалистам. Распространенной формой работы 
в годы эвакуации стали лекционные выступления академи-
ческих ученых в самых разных аудиториях. В отчете прави-
тельству Узбекистана  о работе институтов Академии наук 
в годы  войны указано, что в 1941-1942 гг. академическими 
сотрудниками было сделано 670 научно-популярных и 879 
политических докладов.

В качестве примера о работе ученых в Ташкенте мож-
но привести строки   из письма историка В.И. Авдиева от 
30 января 1942 г.: «У нас здесь образовалась своего рода 

«московская группа» историков, которая теперь уже ста-
ла «ташкентской». Понемногу начинается восстановление 
научной работы.  Начал читать курс «Введение в историю 
средних веков». В начале февраля будет историческая сес-
сия, на которой будут выступать местные историки. Я про-
должаю работу по военной истории древнего Египта, кроме 
того, усердно учу узбекский язык и начинаю понемногу за-
ниматься историей Узбекистана в древности».

Ученые, эвакуированные из разных республик, предста-
вители науки и культуры наравне с нашими соотечествен-
никами активно принимали участие в жизни страны.  Они 
стремились не только применять свои знания, но и оказы-

вать посильную физическую помощь республике.  В архивах 
имеются  сведения о том, что сотрудники эвакуированных 
институтов принимали участие в строительстве северного 
Ташкентского канала, в строительстве Саларской  и Фархад-
ской  ГЭС, в сельскохозяйственных кампаниях по борьбе с 
черепашкой (вредителем плодовых деревьев), на прополке 
и окучке хлопка и др.  Работа академических институтов 
Москвы и Ленинграда, а также отдельных ученых в период 
пребывания в эвакуации была высоко оценена руководством 
Узбекистана.  Грамотами были награждены коллективы всех 
институтов Академии наук. Почетного звания «Заслужен-
ный деятель науки Узбекистана» был удостоен член-корре-
спондент   Владимир Иванович Пичет за   плодотворную ра-
боту в области культурного и хозяйственного строительства 
и подготовки местных научных кадров за время пребывания 
институтов Академии наук в Узбекистане.

В итоговом отчете в Москву президенту Академии наук 
академику Сергею Ивановичу Вавилову в 1945 году россий-
ские ученые писали: «Мы будем не раз обращаться мыслью 
к годам, прожитым в Ташкенте. Не одни только бури пере-
жили мы в Узбекистане. Не одни только зимние холодные 
дни вспомним мы, но и ласковые весенние дни и бодрящие 
долгие ясные солнечные дни осени. Не одни только бытовые 
невзгоды и неудачи, но и успехи в работе, исполненные или 
задуманные под небом Узбекистана исследования, впечат-
ления от природы края, своеобразной и богатой культуры 
прошлого и значительных достижений в настоящем узбек-
ского народа, живые связи с его представителями, которые 
не пройдут бесследно».  

В те грозные годы наш край стал для сотен тысяч раненых 
солдат местом выздоровления, возвращения к полноценной 
жизни.  В республике было размещено более 113 военных 
госпиталей, над которыми шефствовали 750 предприятий, 
учреждений, колхозов, совхозов. Для работы в эвакогос-
питалях были отобраны наиболее квалифицированные ле-
чащие врачи и средние медицинские работники. Лучшие 
организаторы здравоохранения привлекались на руководя-
щие должности. 60,0% профессорско-преподавательского 
состава Ташкентского медицинского института принимали 
активное участие в работе эвакогоспиталей в качестве кон-
сультантов и научных руководителей по внедрению новей-
ших методов лечения. Большую помощь в этом благородном 
деле оказали эвакуированные врачи. Была эвакуирована в 
Самарканд Военно-медицинская академия им. Кирова  вме-
сте с известными учёными и акад. Н.Н. Аничковым, В.П. 
Осиповым, В.И. Воячек и другими. Они не покладая рук 
трудились и лечили раненых бойцов. В декабре 1941 г. в 
Ташкент был эвакуирован Одесский НИИ глазных болез-
ней. Возглавил институт известный хирург Владимир Пет-
рович Филатов, который со своими учениками разработал 
оригинальные способы удаления осколков  с помощью ра-
доскопа и магнита. На базе Одесского офтальмологического 
научно-исследовательского института во главе с академиком 
В.П.Филатовым был сформирован специализированный 
госпиталь. Каждый специализированный госпиталь, науч-
но обобщая опыт работы, эффективные методы лечения 
раненых, превратился в научную базу для всех госпиталей 
респуб лики. 

Безусловно, объединение знаний, опыта российских и 
узбекских ученых и огромное желание созидать  принесли 
отечественной  науке огромную пользу. В 1943 году в Узбе-
кистане была создана Академия наук Узбекистана, куда было 
включено 10 научно-исследовательских институтов,  в кото-
рых работали 210 научных сотрудников, в том числе около 
6100 докторов и кандидатов наук. Основной задачей Акаде-
мии  наук  считалось изыскание новых ресурсов для нужд 
фронта и оказания помощи в восстановлении хозяйства 
освобожденных районов и дальнейшего расцвета экономи-
ки и культуры Узбекистана. Первым президентом Академии 
наук Узбекистана  стал математик Т. Н. Кары-Ниязов, пер-
выми академиками (действительными членами )– этнограф 
М.С. Андреев, ирригаторы А.Н. Аскоченский  и В.В. Послав-
ский, писатели  Гафур Гулям и Муса Ташмухамедов (Айбек), 
математики В.И. Романовский  и Т.А. Сарымсаков, геолог 

А.С. Уклонский, физик С.У. Умаров, биолог Р.Р. Шредер. 
Узбекистан  принял около ста промышленных предпри-

ятий: Ленинградский завод текстильных машин, Ростсель-
маш, «Красный Аксай», Сумской компрессорный и Дне-
пропетровский карборундовый заводы, «Электрокабель», 
Сталинградский химкомбинат, московские заводы «Подъ-
емник», «Электростанок», авиационный завод им. В. Чка-
лова и др.  К концу 1941 года более 300 заводов и фабрик 
в Узбекистане начали производить оружие и боеприпасы 
для армии. Первоочередная задача состояла  в обеспечении 
предприятий оборонной промышленности необходимыми 
средствами, топливом, электроэнергией и металлом. 

Несмотря на тяготы и лишения военного времени, труд-
ные жизненные условия люди передавали заработанные 
деньги в виде наличности в данный фонд на добровольной 
основе. Наши соотечественники принимали активное уча-
стие в материальном и финансовом пополнении Оборон-
ного фонда.  Это могла быть однодневная заработная плата 
или деньги, заработанные на субботниках.  Например, после 
первого проведенного субботника, в котором приняло уча-
стие 1,2 миллиона человек, в Оборонный фонд было пере-
ведено более 3 миллионов рублей.  В это же время был начат 

сбор средств на производство танковой колонны. В воскрес-
нике, проведенном 12 октября 1941 года, участвовало более 
600000 юношей и девушек. Заработанные 2,5 млн рублей, 
а также пожертвования людей были переведены в Фонд 
строительства танковой колонны.  Также в республике был 
создан Фонд братской помощи населению оккупированных 
территорий и освобожденных от врага народов.   

Из Узбекистана  прямо на фронт нескончаемым потоком 
шло вооружение и боеприпасы, а   с Ташкентского авиаци-
онного завода летели бомбардировщики.  Уже в декабре 
1941 года в Ташкенте действовало 137 предприятий, из них 
64 выпускали военную продукцию. Узбекская промышлен-
ность дала фронту 2100 самолетов, 17342 авиамоторов, 
17100 минометов, 22 млн мин, 560 тыс. снарядов, более 2 
млн авиабомб, около 1 млн гранат, 330000 парашютов, 5 бро-
непоездов, 18 военно-санитарных поездов и т.д. 

Все мы, живущие на этой земле, обладаем бесценным да-
ром Всевышнего – памятью.   Нам необходимо помнить, что 
наша жизнь, жизнь следующих поколений оплачена ценой 
гибели миллионов солдат – граждан союзных республик, 
в том числе  мобилизованных из Узбекистана – узбеков и 
русских, таджиков и белорусов, украинцев и каракалпаков.   
Единство и сплоченность, их братская дружба стали одним 
из решающих факторов Победы. 

По инициативе Президента Узбекистана Ш.М. Мирзиёева 
в Ташкенте  создан  мемориальный комплекс Парк Победы – 
G’alaba Bogi yodgorlik majmuasi. Здесь представлена инфор-
мация об истории Второй мировой войны, о сражениях, в 
которых участвовали наши соотечественники. Концепция 
мемориального комплекса «Парк Победы» разработана в 
соответствии с постановлением Президента Узбекистана  
Ш. Мирзиёева «О достойном праздновании 75-й годов-
щины Победы во Второй мировой войне». В 2020 году, 
несмотря на карантинные меры в Ташкенте, связанные с 
пандемией COVID-19, строительство комплекса велось в 
трёхсменном режиме, и парк был открыт в срок – 9 Мая, в 
день празднования 75-й годовщины победы над фашистской 
Германией. По замыслу Президента Узбекистана,  парк  от-
ражает  вклад нашего народа в Победу, увековечивает  геро-
изм наших отцов и дедов.

В годы войны Узбекистан потерял 420000 своих соотече-
ственников, 130000 без вести пропавших, 640000 человек 
получили ранения. 15 национальных дивизий и бригад были 
собраны и укомплектованы в республике, обучено различ-
ным военным специальностям около полумиллиона человек. 
В нашей памяти, в памяти наших потомков навечно оста-
нется глубокое уважение и великая печаль о наших воинах, 
отдавших свою жизнь за победу, а также великая гордость за 
наш народ.

Академик Каландар АБДУРАХМАНОВ.

Достойный вклад в великую Победу


