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№12 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ. 1992г. 

И. И. ИСКАНДАРОВ 
УЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОИИ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ 

ҲОЗИРГИ ВАЗИФАЛАРИ 

Узбекистан Республикаси Фанлар академияеи ижтимоий-гумани-
тар фанлари ҳисобот йилида мамлакатимизнинг деярли ҳамма жабҳа-
ларида қайта қуриш туфайли вужудга келган демократик силжишлар 
ва бошқарилиши қийин бўлган ижтимоий-иқтисодий ва маънавий-ру-
ҳий инқирозлар таъсири доирасида ривожланади ва ривожланмоқда. 
Биз ижтимоий-гуманмтар фанлар соҳасидаги олимлар, бундай оқибат-
ларнинг фақатгина кузатувчисигина бўлиб қолмай, балки бу ҳолатнинг 
асосий сабабларини таҳлил қилиш ва халқимизга етказишимиз жоиз. 
Негаки, не-не машаққатлар билан, қурбонлар бериш эвазига бунёд. 
этилган ижтимоий тузум ва ягона халқ хўжалик комплекси кўзимиз 
олдида вайрон бўлмоқда. Бундай инқирознинг юзага келишида мавжуд 
тузумшшг тоталнтар ва бюрократик х.олатга келтирилиши ва мазкур 
тузумни бошқаришда йўл қўйилган қатор қўпол хатоликлар сабаб 
бўлди. 

Кейинги ўн йил ичида жамиятимиз тараққиёт жараёнларини ўрга-
ниш, ҳозирги танглик ҳолатга олиб келган бир қанча муҳим зиддият-
ларни етарлича аниқлаб олиш зарур. Ана шу зиддиятлар асосида, 
энг аввало, ишлаб чиқарувчи кучлар ривожланиш даражасининг мав
жуд ишлаб чиқариш муносабатлари характерига номувофиқлиги ёта-
дики, бу вақт ўтиши билан тобора чуқурлашиб борди. Биз х.озир тур-
ғунлик ва қайта қуриш деб атаётган йиллар мобайнида бу номувофиқ-
лик янада кучайди. Бу даврда иқтисодий қонунлар ўз кучини тобора 
кўпрок, йўқота борди ва амалда сарф-харажатларга зўр берилди. Усти-
га-устак шундай жараёнларга йўл очилдики, улар озиқ-овқат ва халк. 
истеъмол моллари танқислигига олиб келди. Инфляция жараёни кучай
ди, пулнинг қадр-қиймати пасайди, иқтисодий алоқаларга путур етди, 
Нарх-навони тинмай ислоҳ қилишлар халқнинг фаровонлигига сал-
бий таъсир кўрсатди. Натижада ишлаб чиқариш воситалари бо-
зори билан истеъмол бозори ўртасида номутаносиблик юзага келди. 
Бу эса, мамлакатдаги ижтимоий вазиятни, миллатлараро муносабат-
ларни хавфли даражада кескинлаштириб юборди. Бинобарин, бунинг 
оқилона сабабларини анпқлай олмай турнб, ундан қутулишнинг пух-
та механизмини хам ншлаб чиқиш мумкнн эмас. Менинг назаримда.энв 
асосий сабаб — урушдан кейинги йиллардан бошлаб то х;озиргача 
мамлакат тараққиётига оқилона раҳбарлик қилинмаётганлигида, ин-
қилобий ўзгаришларни, аввало ишлаб чиқариш муносабатларн соҳаси-
даги ўзгаришларни, ақл-идрок қилиш учун халқнинг маънавнй-рўҳмй 
жиҳатдан етарли даражада тайёр эмаслиги ҳнсобга олинмаётганлнги-
дадир. Қолаверса, шуни ҳам таъкндлаш керакки, устивор йўналншлар 
бўйича ижтимоий-иқтисодий окибатлари асосланмаган «буюк» дастур-
ларни ишлаб чиқиш мамлакатнинг аввалгн раҳбарнятига хос хусу-
сият эди. Бундай ўйланмагаи дастурлар қабул қилнш доимнн анъаиа-
га айланиб қолдикн, уларпн амалга оширпш мамлакатнинг тннка-мадо-



рини қуритди, халқимизнинг қаҳрамонона мсҳнати туфайли йиғилгая 
жамғармалар кўкка совурИЛДЙ. Урушдаи Кейинги дастлабки йилларни 
эсга олайлик: ўшаида табиатни ўзгартирншпииг сталпнча режаси би-
лан бутуи дуиёга довруқ солипган эди. Бизнипг минтақамизда ана шу 
режага кўра Бош туркман капали курила бошланиб, унга катта маб-
лағ сарфланиб, битишига яқип қолганда Н. С. Хрушчев бу рсжани 
ннкор қилиб, қўриқ ва бўз срларни ўзлаштиришдан иборат жуда улкан 
дастурни илгари сурди. 

Ушбу дастурнинг амалга оширилиши давомида фойдаланишга топ-
ширилган 72 миллион гектар ердан 45 миллион гектардан ортиқроғи 
Қозоғистон ва Россиянинг Шарқий ноҳиялари ҳиссасига тўғри келди. 
Бу тадбирлар 100 миллиардлаб маблағ ва моддмй ресурсларни ўз гир-
добнга тортиб кетди. Шу даврда Урта Осиё рсспубликалари ҳиссаси-
га атиги 0,6 миллион гектар, ёки ўзлаштирилган ерларнинг салкам 
бир фоизигина тўғри келди. Афсуски, ана шу маблағлар бу ерда, 
яъни Урта Осиёда ўзининг юқори самарасини берган бўлур эди. Шун-
га қарамай, мамлакат жуда катта маблағ сар_флаш эвазига мўлжал-
ланган галла муаммосини ҳал этолмади ва чётга қарамлигича қола-
верди. Янги ерларга мисли кўрилмаган «буюк» мажбурий кўчиришлар 
хунук окибатларга олиб келди: ноқрратупроқ ерлар кимсасиз ташлан-
дик музофотга айланиб қолди. Бу жойлар ва аҳоли мажбурий кўчи-
рилган ерлар ижтимоий жиҳатдан хавфли портлаш маконига айлан-
тирилди. Булар ҳам етмаганидек, Л. И. Брежнев даврида мутлақо за-
рур бўлмаган Байкал-Амур магистрали қурилиши амалга оширилиб 
унга 100 миллиард сўмдан кўп беҳуда маблағ сарфланди, у ҳозир 
ҳам битгани йўқ. Шунингдек, ҳарбий саноат комплекси дастурига 
сарфланган маблағларнинг эса ҳисоби йўқ. 

Мамлакатимизга охирги зарбани х.озирги кунга қадар иқтисодий 
бошқаришни такомиллаштириш йўлидаги тинимсиз, беҳуда уриниш-
лар, ўйланмаган ва илмий асосланмаган реформалар етказди. Бунинг 
устига, қайта қуриш даврида ҳам хўжалик юритишга оид пухта ўй-
ланмаган қарорлар қабул қилиндики, улар азалдан йўлга қўйилган 
иқтисодий алоқаларни амалда издан чиқариб юборди. Бу эса, мамла-
катнинг таназзулга учрашининг асосий сабабларидан бири бўлди. 

Бундай шароитда ҳар бир республиканинг ўз халқини ҳимоя қи-
лишнинг бирдан-бир йўли ўз мустақиллигини эълон қилишдан ибо
рат бўлди. 111унга биноан бизнинг республикамиз х,ам умумхалқ рефе-
рендуми асосида ўз мустақиллигига эришди ва биринчи президенти-
ни сайлаб олди. Бу, албатта, мух,им сиёсий тарихий воқеа бўлди. 

Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, биргаликда бунёд этилган 
бойликларнинг аксарият қисми собиқ СССРнинг Оврупо қисмида жой-
лаштирилган эди. Урта Осиё республнкаларн хцссасига эса, жуда 
кам миқдор тўғри келарди. Масалан, Узбекистан Республикасида жон 
бошига сарфланган капитал сармоялар иттифоқдан 2 баробар, унинг 
Оврупо қисмидан эса, 3—4 баробар камдир. 

Олдинги принцип бўйича бу фарқ унча сезилмас эди, чунки бу 
бойлйклардан баробар фойдаланилар эди. Эндиликда бу мулклар рес-
публйкаларга ўтганлиги туфайли улар бозор принципи асосида амал
га ошириладиган бўлди. Демак, ўзимизнинг улушимизни бозор нархи-
да сотиб олишга мажбурмиз. Бу ҳол Урта Осиё республикаларини яна 
тенгсиз иқтисодий ҳолатга тушириб қўйиши.аниқ. Бу жараёнлар- ту
файли мамлакатда оғир оқибатларга олиб келувчи муҳит вужудга кел
ди. Мамлакатда юзага келган бундай нохуш ҳолат илм-фан тарақдиё-
тига ҳам салбий таъсир этди. Бундай шароитда ижтимоий-гуманитар 
фағглар саросимага тушиб қолди, ўз .йўналиши ва.мўлжалини қисман. 
бўлса ҳам йўқотиб қўйди. Бу х.олат 1991 йил 19 июнь куни СССР Фан-
лар академиясининг Президиумида фалсафа ва иқтисод фанларининг . 



ривожланишига бағишланган давра суҳбатида ҳам қайд қилинган эди. 
Афсуски, ижтимоий-иқтисодий фан соҳаси вакиллари бозор иқтисодиё-
тига ўтишнинг салбий оқибатларини кўз олдига келтирмайдиган, аср-
лар мобайнида таркиб топган мураккаб муносабатларни кўр-кўрона 
бузиб, янги иқтисодий сиёсатга ярим йилда, бир йилда, 500 кунда 
ўтиш мумкинлиги ҳиссиётига берилиб кетганлар таъсиридан қутула 
олмадилар. Бу ўринда бозор иқтисоди янги давлат даражасидаги маф-
кура эканлигини ҳам унутмаслигимиз лозим эди. Ёпирилиб келаётган 
бозор иқтисоди шароитида меҳнаткашларнинг ижтимоий ҳимоясига як-
кама-якка туриш ниҳоятда мушкуллигини ҳам тушуниш қийин эмас. 
Бинобарин, мана шундай шароитда бизнинг жамоа ҳам ўз изланиш 
натижаларига танқидий кўз билан қараши лозим. Чунки бизлар бундай 
чала-чулпа пишиб етмаган тадбирлар қандай нохуш оқибатларга олиб 
келишини ўз вақтида атрофлича таҳлил . қилиб огоҳлантиролмадик. 
Тўғриси, айрим жорий майда муаммолар атрофида ўралашиб қолдик. 
Фундаментал таклифлар тайёрлангани йўқ. 

Шунга қарамасдан бўлинма институтлари 1991 йил режада бел-
гиланган ишлар бўйича бирмунча ютуқларга ҳам эришдилар. 

Ижтимоий-гуманитар фанлар сох.асидаги ва умуман республика-
миз ҳаётидаги энг муҳим тарихий воқеа буюк шоир, мутафаккир Али
шер Навоийнинг 550 йиллигини кенг миқёсда, юқори даражада нишон-
лаш бўлди. Бу ажойиб ишга бўлинма жамоалари катта ҳисса қўшди-
лар. Айниқса, бу борада адабиетшунос ва тилшунос олимларимизнинг 
ҳиссаси салмоқлироқ бўлди. 

Мамнуният билан қайд этиш лозимки, ҳукумат тадбирларида 
белгиланган ҳамма ишлар ортиғи билан бажарилди ва улар юқори 
баҳоланди. Улар орасида қуйидагилар ҳақида айтиб ўтиш лозим: 

Узбекистон Республикаси Президенти фармони билан 1991 йил На
воий йили деб эълон қилингач, бу муҳим тадбирни биз бир қатор ил-
мий-ташкилий ишларни амалга оширишдан бошладик. Жумладан, 
Академия таркибида махсус Адабиёт институти ташкил этилиб, унга 
Ҳукумат қарори билан Алишер Навоий номи берилди. Шу институт 
таркибида Навоий бўлими иш бошлади. Ҳамид Сулаймон номидаги 
Қўлёзмалар институти таркибидаги Алишер Навоий номидаги Адабиёт 
музейи мустақил Давлат музейига айлантирилди. Бу илм даргоҳлари 
имконият доирасида маблағ ва штатлар билан таъминланди. 

1991 йилда шоир ижоди ҳақида 30 га яқин турли характер ва йў-
налишдаги китоблар нашр этилди. «Алишер Навоий тўла асарлар тўп-
лами»нинг 7—8 жилдлари, «Наводир-ун ниҳоя» номли шоирнинг даст-
хат девони, А. Қаюмовнинг «Нодир саҳифалар» номли китоби, «Эл 
деса Навоийни» номли фольклор асарлар тўплами ва бошқалар Ака
демия йўли билан нашр этилган энг яхши китоблар х.исобланади. «Али
шер Навоийнинг бадиий маҳорати масалалари» номли коллектив тад-
қиқот, А. Ҳайитметовнинг «Навоий лирикаси» монографияси нашо-
га топширилди. «Алишер Навоий қомуси» устидаги иш охирига ет-
моқда. 

Академиянинг Алишер Навоий номидаги Адабиёт, Тилшунослик, 
Ҳамид Сулаймонов номидаги Қўлёзмалар, Абу Райх.он Беруний номи
даги Шарқшунослик, Иброҳим Мўминов номидаги Фалсафа ва ҳуқуқ 
институтлари ва Алишер Навоий номидаги Давлат адабиёт, Ойбек но
мидаги Узбекистон халқлари тарихи музейларининг ходимлари 
радиода эшиттиришлар ва телекўрсатувлар орқалн Навоий 
ижодини тарғиб ва ташвиқ қилишда самарали ишлар олиб 
бормоқдалар ва ойиомаларда мақолалар эълон қилдилар, вилоят 
ва туманларда учрашувлар уюштирдилар Тожикпстон, Қозоғистон, 
Арманистонда ўтгап Навоий тадбнрларида Академия вакиллари ишти-
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рок этднлар. Ллишер Навоий нжодига бағИШЛаб иккита (8 февраль 
на 26 сентябрда) ИЛМИЙ конференция ўтказилди. 

Шу билаи бнрга бўлннма ва институтлар олдида Ллишер Навоий 
нжодинн, умуман, халқнмизнинг ижтимоий-фалсафий, иқтисодий-
сисснй фикри тарихинн ўрганишда муҳим вазифалар турибди. Навоий 
ижодини комплекс ўрганиш ишлартни жиддий йўлга қўйишимиз за-
рур. Навоий ва Шарқ фалсафаси, Навоий ва дин, улуғ шоирнинг ижти-
монй-сиёсий, фалсафий, иқтисодий, эстетик царашлари, унинг табиий 
фанларга муносабати, шоир бадиий олами масалалари ҳар томонлама 
тадцик, этилнши керак бўлади. Бу масалаларни ўрганишда бўлинма-
нннг барча институтлари, уларнинг энг сэра илмий кучлари ўз ҳисса-
ларини цўшншлари зарур. 

Ҳисобот йилида бўлинма жамоалари 14 йўналиш б>ўйича 93 мав-
зулар юзасидан тадқиқот ишларини олиб бордилар. Улардан 68 та
ен фундаментал соха. Шартнома асосида бажарилган ишларнинг сони 
23 тага етди. Уларнинг асосий натижалари куйидагилардан иборат: 

Иқтисодиёт институтида ва Ишлаб чиқарувчи кучларни ўрганиш 
кенгашида уларнинг тузилиши қайтадан кўриб чиқилди. Илмий йў-
налишлар ва мавзулар ўзгартирилиб, улар биринчи навбатда бозор 
иқтисодиёти муносабатларини кенг кўламда та.ҳлил қилишга қара-
тилди. * 

Иқтисодиёт инстнтути коллективи асосий эътиборни бозор 
шароитида иқтисодиётни бошқаришва уни барқарорлаштириш йўлла-
рини, унинг моддий асоси бўлмиш мулкчиликни ҳар хил шаклда таш-
кил топиши зарурлигини асослаб бердилар. 

Республикада демографик жараённинг мураккаблигини таҳлил 
этиш, ишга яроқли аҳрлини иш билан таъминлаш, уларни ижтимоий 
жнҳатдан ҳимоялаш тўғрисидаги ечилмалар муҳим аҳамиятга эга 
бўлди. 

Институт тегишли давлат идоралари ва вазирликларга бозор иқ-
тисодиётига ўтиш муаммолари бўйича бир қатор маърузалар ва 
концепциялар таклиф этди. Институт ходимлари Республика Олий 
Совети қўмиталарида фаол қатнашиб, қатор қонун лойиҳаларини 
тайёрлашда иштирок этдилар. Уларнинг айримлари Олий Совет сес-
сияси томонидан қабул қилинди. 

Ишлаб чиқарувчи кучларни ўрганиш кенгашининг асосий йўнали-
ши Узбекистон Республикасининг 1996—2015 йилларга мўлжалланган 
ижтимоий-иқтисодий ва илмий-техиикавий комплекс прогнозини ишлаб 
чиқишга қаратилган. Бунда ишлаб чиқарувчи кучларни ривожланти-
риш саноат ва агросаноат комплексларини янги талаблар асосида 
барпо этиш муаммосини ҳал этиш, республиканинг тўла мустақиллиги 
ва бозор муносабатларига ўтишда ягона иқтисодий макон талаблари 
ҳисобга олингани ҳолда, халқ хўжалигининг мутлақо янги тузилиши 
(модели) ни таклиф этиш кутилмоқда. Кўзда тутилаётган энг муҳим 
ечилмалардан бири Орол кризисини бартараф этиб, унинг ҳавзасида 
иқтисодий ва ижтимоий барқарорликни таъминлашдир. 

Бундан ташқари, Республика Олий Совети қўмиталарига 20 та-
дан ортиқ қонунлар лойиҳалари юборилган. 

Фалсафа ва ҳуқуқ институтида Урта Осиё халқлари ижтимоий-
фалсафий фикрлари тарихи кенг ўрганилди ва ўтмиш мутафаккирла-
рининг инсонпарварлик, юксак ахлоқий таълимотлари ёритиб берил-
ди. Миллатлараро муносабатлар соҳасига янгича ёндашишлар таклиф 
этилди. 

Шунинг билан бир қаторда миллий анъаналарни тиклаш, мада-
ний меросни ўрганишни уйғунлаштириш, миллатлараро соғлом муно-
сабатларни шакллантириш тўғрисида Республика Олий кенгаши, Ва-
зирлар Маҳкамасига таклифлар тақдим этилди. 
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_ Ҳуқуқшунослар томонидан мулкнинг турли шаклларининг ҳуқу-
кий мақоми асослаб берилди ва уларнинг тенглигини таъминлашга 
қаратилган бирмунча хулосалар ва ечилмалар тегишли маҳкамаларга 
ҳавола этилди. Республиканинг мустақил давлат сифатидаги асосий 
•цонуни концепцияси ишлаб чиқилди. 

Хуллас, Институтнинг илмий жамоаси республиканинг ижтимоий-
•сиёсий, иқтисодий йўналишларини белгилаб берувчи барча қонуний 
далолатномаларни ишлаб чиқилишида ва қабул қилиниши жараёнла-
•рида фаол иштирок этдилар. 

Тарих институти жамоасининг асосий эътибори «Узбекистон халқ.-
лари тарихи»нинг совет даврини ёритишга мўлжалланган V ва VI том-
ларнинг бошларини нашрга тайёрлашга қаратилди. Бу улкан тадқи-
.қот асосида жумх.урият олий ўқув юртлари ва мактаблари учун Узбе
кистон тарихи ўқув қўлланмаси, дарсликлари яратилди. 

Институтнинг йирик олимлари «Буюк ипак йўли» халқаро экспеди-
циясида қатнашиши қитъалараро мавжуд бўлган алоқаларни янги 
.шароитда шаклланишига илмий асос яратади. 

Археология соҳаси бўйича изланишлар асосан қуйидагилар: 
Тошкент ва Фарғона вилоятларида Қўлбулоқ ва Селангур ёдгор-

.ликларида археологик қазишмалар олиб борилди. Зарафшон тоғ тиз-
маларининг Оғалик қишлоғига яқин жойидан, Янги тош даври (5—6 
минг йил аввал) ёдгорлиги топилди. Самарқанд вилоятининг Катта-
•қўрғон ва Хатирчи туманлари доирасида тоғ қоя тошларига бундан 
2,Ь—3 минг йил бурун туширилган турли хил ҳайвонлар тасвирлари 
аниқланди. 

Қадимги Самарканд харобаси — Афросиёбда Узбекистон — Фран
ция илмий экспедицияси ишлади. Самарқанд аркидан ёши 2,5 минг йил-
та тенг келадиган мудофаа истех.коми очилди. 

Институт жамоаси ЮНЕСКОнинг «Буюк ипак йўли — мулоқот 
-йўли» халқаро экспедициясида фаол қатнашиб, қадимги ва Урта аср 
ч;авдо шаҳарлари ва карвон саройлари ҳақида қимматли материаллар 
тўплади. 

Узбекистон халқлари тарихи музейи ходимлари томонидан ўтган 
йили 137 ёдгорлик ҳисобга олинган бўлса, жорий йилда уларнинг сони 
800 тага етди ва ҳаммасига илмий-паспортлар тайёрланди. 

Музей фонди бўйича илмий-тушунтиргичларни тузиш ишлари олиб 
'борилиб, милоддан аввалги IV асрларда милоднинг V асрларига оид 
танга ва чақа пулларига (Рим коллекцияси) ва антик, ўрта асрга оид 
Трта Осиёнинг Қанка (V—'VIII асрлар), Чингиз тепа (IV аср); Чиноз 
хазинаси, ҳарбий қуроллар, чинни идишлар ва заргарлик буюмларига 
•илмий паспортлар тайёрланди. 

Ковардон (Тошкент вилояти)да археологик қазишлар ўтказилиб, 
IV—V асрларга оид маданий қатламда, илмий тахминларга кўра, зар-
.дўштлик ибодатхонасининг қолдиқлари очилди. 

Музейнинг янги тўлиқ доимий экспозициясини ташкил этиш бўйи-
ча тайёргарлик ишлари олиб борилиб, Узбекистон тарихининг энг қа-
димги давридан бошлаб 1917 йилга қадар бўлган даврлари учун те-
матик-экспозиция режаси тайёрланди. 

Шарқшунослик институти олимлари диққати Урта Осиёнинг амал-
,да кам ўрганилган тарихий даврига оид ёзма ёдгорликларни тадқиқ 
этиш ва илмий изоҳлар билан нашрга тайёрлаш ишларига йўналти-
рилди. Чунончи 1994 йилда ўтказилиши режалаштирилган Мирзо 
"Улуғбек таваллудига 600 йил тўлишини нишонлашга тайёргарлик си-
•фатида унинг шох. асари «Зижи жадиди Кўрагоний», Самарқанд илмий 
•мактабига оид Қозизода Румий, Ғиёсиддин Коший, Али Қушчи асар-
.ларини нашрга тайёрлаш устида жадал ишлар олиб борилмоқда. 
,Бундан ташқари «Зафарнома», «Матлаи саъдайн», «Ажойиб ул-мақ-
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дур» па бошқа XIV—XV аср Тсмур ва Тсмурийлар тарихига оид асар-
ларнн цайтадан кўриб чиқиш давом эттирилди. 

Муҳаммад Рафиъ Ансорийпинг (XVII—XVIII аср) Эроидаги Са-
фавнйлар давлатининг маъмурияти ва молиявий-солиқ тузуми ҳақида 
маълумот бсрувчи «Дастур ал-мулук» асари чоп этилди. 

Ҳиндистон Миллий Копгресси фаолияти масалалари Жанубий 
Осиё давлатларндаги ижтимоий тенгликнинг ижтимоий-иқтисодий са-
баблари таҳлнл қилинган «Жанубий Осиё: тарих ва ҳозирги замонл-
номли мақолалар тўплами нашр қилинди. 

«Чип империяси ва Шарқий Туркистои: XVIII асрда Марказий 
ОсИёдаТИ халқаро муносабатлар тарихидан» номли монографияда ҳа-
ли кам ўргапилган хитой манбалари асосида Шаркий Туркистоннинг 
Чин империяси таъсири доирасига қўшиб олиииши тарихи ёритилган. 

Шарқ халқлари ёзма меросини оммалаштириш мақсадида «Темур-
тузуклари», «Ғиёсиддин Наққошнинг Хитой сафарномаси», «Зебунни-
со», «Навоий даврида табобат», «Тиббий ўгитлар» ва бошқа бир қан-
ча шу каби ишлар илмий-оммабоп таҳрирда нашр этилиб, кенг ўқувчи-
лар оммасига тақдим этилди. 

Ижтимоий фаилар бўйича илмий-ахборот марказида эълон қилин-
ган «Узбекистонда ижтимоий фанлар», «Урта Осиё ва қўшни мамла-
катлар ҳақидаги чет эл адабиёти» (2 жилд) тўпламлари ва 1991 йил-
да тугалланган «Узбекистан хорижий советшунослар талқинида» моно-
графияси илмий жамоатчиликни республикамизнинг ижтимоий фанлар 
соҳасида эришган ютуқлари ҳамда жумх.уриятимиз ҳақида хорижда 
олиб борилаётган тадқиқотлар, жах.он матбуотида эълон қилинаётган 
фикр-мулох.азалар билан таништириш йўлида маълум қадам бўлди. 

Алишер Навоий номидаги Адабиёт институтида асосий диққат 
бугунги адабий жараёнда тарих ва инсон концепцияси, ундаги бадиий-
лик масалаларини ўрганишга қаратилди. «Қатағон этилган ёзувчилар-
ижоди», «Алпомиш» достонининг академик нашри», «Оилавий маросим 
фольклори» каби изланма мавзулар тугалланди. 

Улуғ шоир ва таржимон Чўлпон х.аёти ва ижоди ҳақида биринчи 
марта «Чўлпоннинг бадиий олами» коллектив тадқиқот тайёрланди ва 
нашриётга топширилди. Абдулла Қодирий тўла асарлар тўпламининг 
1 ва 2-жилдлари нашрга тайёрланди, Чўлпон тўла асарлари 10 жилд-
лигини, Фитрат тўла асарлари 12 жилдлигини тайёрлашга жиддий 
равишда киришилди. 

26 номда монография, рисола, тўпламлар нашр этдилар. 
Бу ўринда «Узбек адабиётида турлар ва жанрлар» уч жилдлик моно-
графиянинг 1-жилди, «Урта Осиё ва Қозоғистон халқлари адабиётида 
роман типологияси», «Ҳозирги даврда рус тили поэзияси» («Русско
язычная поэзия на современном этапе») каби коллектив тадқиқотлар-
ни, «Узбек халқ ижоди» кўп томлигининг 40-жилди ва бошқаларни кўр-
сатиб ўтиш мумкин. 

Адабиёт институти Тилшунослик ва Шарқшунослик институтлари 
билан биргаликда «Маданий мерос, миллий маросимларни сақлаш, 
тўплаш, ўрганиш ва тарғиб қилиш» Давлат дастурини тайёрлаб, Ва-
зирлар маҳкамасига топширди. 

Тилшунослик институтида тадқиқотларнинг асосий йўналиши 
«Узбек тилига давлат тили мақоми бериш ҳақида»ги Узбекистон Рес-
публикаси Қонунининг бажарилиши масалаларига қаратилди. Инсти-
тутнинг илмий-тематик режасида изоҳли, имло, икки тилли, кўп тилли, 
топонимик, региональ, қиёсий луғатлар тўзиш ва нашр этиш асосий 
ўрин тутганлиги ҳам ана шу билан изох.ланади. 
• Ҳисобот даврида «Узбек тилйнинг кўп томли изоҳли лугатюнинг 
1-жилди, «Узбекистон топонимларининг изох.ли луғати», «Узбек тили-
нинг катта имло луғати» юзасидан олиб борилган ишлар тугалланди. 
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Лекин «Узбекча-тожикча луғат» раҳбари АҚШ да илмий сафарда бў-
лиши муносабати билан ҳозирча у бажарилганича, йўқ. 

Институт олимлари 14 нойда монография ва рисолалар нашр эт-
дилар. Улар орасида «Совет даври ўзбек тили тараққиёти қонуният-
лари» уч жилдлик монографиянинг 3-жилди, «Узбек тили илмий-тех-
никавий терминологиясини тартибга солиш принциплари», «Узбек ше-
валари лексикаси» каби йирик коллектив тадқ.иқ.отлар бор. 

Қўлёзмалар институтида қадимги даврдан бизгача етиб келган 
қўлёзма мерос намуналарини тўплаш, системалаштириш ва илмий 
тавсиф беришга алоҳида эътибор берилди, ўтмиш ўзбек адабиёти йи
рик намуналарининг илмий-танқидий матнини яратиш ва уларнинг 
<рилологик ҳамда лингвистик тадқиқотлари амалга оширилди. Шунга 
биноан қўлёзма ва тошбосма китобларни тавсиф этиш ва катологлаш-
тириш режадагилардан анча кўпроқ бўлди. Алишер Навоийнинг «Сад-
ди Искандарий», «Бадойи-ул бидоя», «Наводир-ун них.оя» асарлари-
нинг танқидий матнлари, шунингдек, XIX аср йирик ўзбек шоири, тар-
жимон ва тарихчи Мух,аммад Ризо Огах.ийнинг «Таъвизул-ошиқин» де-
•вонидан 3000 мисра х.ажмида илмий танқидий матн яратилди. Юсуф 
Амирийнинг «Даҳнома» асари тилининг ҳозирги замон ўзбек тилига 
яқинлаштирилган изоҳли баёни амалга оширилди. Урта Осиё халқ-
ларининг энг қадимий ва ўрта аср ёзма ёдгорликлари (суғд, қадим-
ти ва уйғур ёзувидаги) ҳамда хаттотлик тарихини ўрганиш бўйича 
•бир неча йўналишда иш олиб борилди. «Қадимги хоразмий ёзма ёд-
горликларининг илмий образи» номли бўлими ёзилди. XII аср иккин-
чи ярми ва XX аср бошларида яшаб ижод этган ўзбек шоиралари Ҳа-
кима, Мутриба, Манзуралар шеърлари қўлёзма манбаларда тўпланди 
•ъа тадқиқотлар амалга оширилмоқда. 

Адабиёт музейи мустақил Алишер Навоий номли илмий-маърифий 
карказга айланди. Шоирнинг х.аёти ва ижодига бағишланган ўн битта 
залдан иборат экспозиция ташкил этилди. Ҳозирги кунда жамоа узбек 
адабиётининг қадимги давридан шу кунгача бўлган тарихини ёритув-
чи экспозицияларни яратиш устида иш олиб бормокда. 

Фалсафа ва чет тиллар кафедраларида ёш олимларни тарбиялаш-
да ва илмий ишлар соҳасида бирмунча ишлар амалга оширилди. 

Ижтимоий-сиёсий х.аётимизнинг барча жабх.аларида содир бўлган 
жиддий ўзгаришлар ўқув-тарбия ишларига ҳам ўз таъсирини ўтказди. 
Фалсафанинг х.озирги замон долзарб муаммолари юзасидан маъруза-
лар ўқиладиган 60 соатлик ўқув дастури қайтадан кўриб чиқилди. 

Кафедра олимларининг иштирокида Фанлар академияси аспи-
рантлари ва ёш олимларга мўлжалланган «Фалсафани ўрганувчилар 
учун янги методик қўлланма» ишланди ва «Фан» нашриётига топ-
ширилди. 

Фалсафада имтиҳон топшириш ишлари яхши йўлга қўйилди. 1991 
йили ҳаммаси бўлиб 350 кишидан имти.хон олинди. Имтиҳонларнинг 
70 фоизи юқори баҳолар билан якунланди. 

Кафедрадаги илмий тадқиқотлар «Қайта қуриш: мустақиллик, 
ижтимоий адолат ва инсонпарварлик муаммолари» масалалари юза
сидан олиб борилди. Бўлинма жамоанинг нашр ишларига алох.ида 
эътибор бериш жоиз. Улар томонидан 87 та монография, 92 та рисола
лар чоп этилиб, уларнинг х.ажми 1260 босма табоқдан иборат бўлиб,' 
режадагидан анча кўпдир. 1033 дан кўпроқ илмий мақолалар эълон 
қилинди. Институт жамоалари малакали мутахассислар тайёрлашдл 
юқори кўрсаткичларга эришдилар. Аспирантурада 255 киши, докто-
рантурада 41 киши таҳсил олмоқда. Режалар деярли бажарилган. Ай-
ниқса, докторлик диссертация™ тайёрлашда сезиларли ўзгаришлар 
юз берди. Энг муҳими ёш докторлар учуй кепг йўл очнлди. Шу Гшл 
ҳаммаси бўлиб, 18 та докторлик дпсссртациясп ҳимоя қилинди. 
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Айниқса, бу жараён, кўз тегмасмн, иқтисодчи олимларга хос бўл-
ди. Шу йил ишлаб чиқарувчи кучларпи ўрганиш кенгашида тўртта 
сш докторлар диссертация ёқладилар. Улариинг учтаси 32—35 ёшда. 
Ицтисодиёт институтида иккита докторлик диссертацияси ёқланди, 
унинг биттаси ҳали 40 ёшга тўлгани йўқ. Қўлёзмалар институтида эса 
беш киши ёқлади, тўрттаси ҳимояга тайёрланмоқда. 

Бу ишларии амалга оширишда тўққизта ихтисослашган илмий кен-
гашлар фаоллик кўрсатмоқдалар. 

Бу йил чет эл олимлари билан илмий алоқаларга, конференция-
ларга бой йил бўлди. Кўпчилик олимларимиз чет мамлакатларда ко-
мандировкаларда бўлдилар. Узаро илмий алоқалар ўрнатдилар. Ай-
ниқса, бу жараён Алишер Навоий юбилейи муносабати билан кенг ри-
вожланди. Илмий алоқалар АҚШ, Италия, Хитой, Япония, Эрон, Тур-
кия, Жанубий ва Шимолий Корея, Араб мамлакатлари билан олиб 
борилди ва жуда кўп олимларимиз илмий анжуманларда қатнаш-
дилар. 

Ижтимоий-гуманитар фанлар бўлпмининг нлмнй-ташкилий ишла-
рини изоҳлар эканмиз, унда рўй берган айрим силжишларни х.ам қайд 
этиш лозим. Ҳисобот йилида бўлим бюросининг 14 мажлиси бўлиб, 
унда 100 та дан ортиқ масалалар кўрилди. 

Энг аввало, икир-чикир ишларнинг кўпчилиги Институтларнинг 
тасарруфига топширилди. Бўлимда асосий диққат илмий йўналишлар-
ни аниқлаб олишга қаратилди. Буаввало, илмий маърузалар эшитиш 
бўйича амалга оширилди. Иккита академикларни, учта мухбир аъзо-
ларини, тўрт фан докторларининг илмий маърузалари бўлим мажли-
сида ва Академиянинг раёсатида эшитилди. Ҳеч қачон бу соҳаларнинг 
олимлари илгари бунчалик фаолият кўрсатишмаган эди. Қолаверса, 
бўлимда чиқадиган иккита: «Узбекистонда ижтимоий фанлар» ва «Уз
бек тили ва адабиёти» ойномаларининг фаолияти кўриб чикилди ва 
уларнинг йўналишлари ҳозирги ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маданий 
ўзгаришлар талаби асосида қайтадан аниқланди. Шунингдек, ойно-
малар саҳифасида ўзимизнинг йирик олимларимиздан ташқари, Анг
лия, Франция, Япония олимлари ва бошқалар ҳам фаол қатнашмоқда-
лар. Дунёнинг 40 мамлакати ойноманинг доимий обуначиларидир. 

Бўлим бюроси юқори малакали илмий мутахассислар тайёрлаш-
га кўпроқ ўз эътиборини қаратди. 1991 йилда 26 докторлик диссерта
цияси тайёрланди. Улардан 18 таси ҳимоя қилинди. 47 номзодлик дис
сертацияси тайёрланди ва 38 таси х.имоя қнлинди. 

Академия жамоалари сингари бўлим ходимлари хам Республи-
камизда амалга оширилаётган ижтимоий х.имоялаш сиёсатидан баҳ-
раманд бўлаётганларини таъкидлаш зарур. 

Узбекистан Республикаси Президентининг фармонига биноан, 
1991 йил 1 апрелдан бошлаб давлат бюджети ва алоҳида маблағлар-
дан тенг ҳисса асосида барча тоифадаги ходимларнинг иш х,ақи 
30 фоизга оширилди. Бизнинг жамоаларимизнинг деярли х.аммаси 
давлат бюджети ҳисобига оширилди. 

1991 йил 1 апрелдан Вазирлар мах.камасининг қарорига асосак 
илмий ва раҳбар ходимларнинг янги лавозими мояналари белгиланди 

.ва раҳбарларга барча тоифадаги ходимларнинг лавозим мояналарига 
устамалар тайинлаш ҳуқуқи берилди. Шунга биноан ходимларнинг 
маошлари анча кўтарилди. 

1991 йилнинг 1 апрелидан бошлаб ФА Раёсати томонидан муас-
сасалар ходимларининг 60 сўмлик товон пулини тўлаши учун маблағ 
ажратилди. 

1991 йил I августдан бошлаб ойлик товон тўловларининг энг кам 
мяқдори 100 сўмга қадар етказилди, бунинг учун ФА муассасаларига 
тегишли наблағ ажратилди. 
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1992 йил 1 январдан бошлаб бюджет маблағидан таъминланади-
ган ташкилотларнинг, шу жумладан, Академия ходимларининг ҳам 
маоши Президент фармонига мувофик^ икки баробар кўтариладиган 
бўлди. Бундан кейин ҳам ижтимоий жиҳатдан ҳимоялаш ишлари да-
вом эттирилади. 

Бу ^орадаги аниқ режалар ва истиқболлар тўғрисида Республика 
Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримов Тошкент Давлат Иқтисо-
дий дорллфунунв ва Молия институтининг 60 йиллик юбилейида батаф-
.сил гапириб берлилар. Фақат бир нарсани унутмаслигимиз керакки., 
бутун мамлакатни қамраб олган аросат даврида бундай мураккаб ма-
салаларни ҳал этиб, республикамиз осойишталигщш таъминлаш ўз-
ўзидан ва осон бўлаётгани йўқ. Бундай шароитда Академия аъзолари 
гонорарларини собиқ иттифоқ академиясиники даражасига кўтариш 
ва илмий ишларга сарфланадиган маблағларнинг даражасини камай-
тирмаслик тўғрисидаги қарорлар Республика Президентининг фан 
қадриятини эъзозлашидан далолат^зеради. 

Хозирги кунда бўлим институтларида 1258 ходим фаоллик кўрсат-
моқда, улардан 108 таси фан докторлари, 370 та фан номзодлари. Бў-
лимнинг аъзолари 11 академиклар ва 22 та мухбир аъзоларидан ибо-
рат. Булар фанимиз тараққиётига муҳим ҳисса қўшиб келмоқдалар. 

Фанимизга сарфланган бюджет харажатлари 9 млн. 423 минг сум
ки ташкил этади. Шуниси қувонарлики, якиыда Республика Қишлоқ 
хўжалиги Фанлар академияси ташкил этилиб, унинг сайловида иқти-
содиёт фани бўйича бешта академик, тўртта мухбир аъзолари сайлан-
дилар. 

Бўлимдаги мавжуд бўлган камчиликлар ва ҳал этилмаган муаммо-
нинг кўпчилик қисми энг аввало қайта қуриш йилларида ҳам барқа-
рор топмаган ижтимоий-иқтисодий ривожланиш инқирозлари билан 
чамбарчас боғлиқдир. Бунинг натижасида мафкуравий ларокандалик 
вужудга келди. Биз юз бераётган воцеаларни олдиндан чамалашга 
қодир бўлолмай, уларнинг кузатувчилари бўлиб қолдик. Шошма-шо-
шарлик, талаблар тазйиқи остида ҳали чуқур ўрганилмаган, пишиб 
етилмаган тавсиялар таклиф этиш анъанага айланиб крлди. Бунинг 
натижасида, айниқса, фалсафа, тарих, иқтисодиёт, ҳуқуқ фанлари-
нинг айрим сох.алари фундам.ентал йўналишларнинг жиловини йўко-
тиб қўйишди. Шу туфайли юзаки ишлар ҳам амалга оширилди. Бу 
огир шароитда Институт раҳбарлари олдида чуқур изланишлар эмас, 
қандай қилиб бўлмасин коллективларни сақлаш, уларни ижтимоий 
ҳимоя қилиш воситалари кўндаланг бўлиб қолди. Мамлакатдагидек 
сиёсатбозлик мафкураси вужудга келди: Айрим олимлар шундай х,ис-
сиётларга берилиб кетдилар. Бундай оқибат фанни атрофлича, бир 
меъёрда ривожланишига тўсик. бўдмокда. 

Қолаверса, хозирги ижтимоий ривожланиш талаблари билан ф.ан-
нинг имкониятлари ўртасида вужудга келган жиддий зиддиятни ҳам 
аяоҳида таъкидлаш лозим. Фаннинг йўналишларл ва уни тащкил 
этиш услублари Институтларлмизда 5—10 йил аввал эски мафкура асо-
•сида ташкил этилганлиги ҳеч кимга сир эмас. Эндилнкда эса ,фанга та-
лаб бошқача улар бозор мафкураси асосида тез-тез ўвгариб б.ормоқда. 
Натижада илгари бажарилган кўлчилик ечилмаларга эҳ.тиёж кул са-
йин камайиб бормоқда. Бундай янги шароитга ўрганиш жараёни эса 
жуда қийинчилик билан юз бермоқда. Бинобарин, яиги изланишларга 
шаклан интилишлар сезилса-да, мазмунан машакқатли кечмоқда. Чун-
ки уларни мутахассислар билан таъминлашда катта қийинчиликлар ту-
ғилмоқда. Уз навбатида юқори малахали мутахассисларнинг кўдайишн 
ил»шй ечимлариинг дар.ажасини кўтарилишига сезиларли т.аъсир кўр-
сатмаяпти ҳам. Бу х.одиса ихтисоелашган кенгашл.ар олдига янгнча та
лаблар қўймоқда. Чунки бу кенгашларнилг ишларида анча нуқсанлар 
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бор, талабчаплик Юқори даражада эмас. Бу ҳақда ВАКпииг ахборо-
ТННИ айрпм соҳалар буЙича бплиб цўйиш зарур, дсб ўйлаймап, Уига 
асосаи Н189 нплда мамлакат бўйича тарих СОҲасида 21 докторлик дис-
сертацияси паст даражада бажарплгаплигп қайд этилган бўлса, улар-
нинг тўрттаси бизнинг тарих институтимиздадир. Шундай ишлар қа-
торида Пқтнсодиёт нпститутида хнмоя этилган диссертация ҳам бор. 
Иқтисодиётга бағпшлаиган ишларнинг кўпчплпгпда зарурий муам-
молар чстлаб ўтилганлиги, бозор иқтисодиётига багишланган ишлар 
жуда камлнги қайд этилган. Ҳуқ.уқшунослнкка дойр диссертация-
ларда иқтнсодиёт ислоҳот муаммоларининг кўп йўналишлари, мулкчи-
лнкпинг ҳар хил шакллари таркиб топишининг ҳуқуқнй масалалари 
четда колпб кстаётгаилиги кўрсатилган. 

Ҳознрги кунда фан тараққиётидаги эпг хавфли жараён ижтимоий 
фанларнн коммерцпяга айлантнришга урпииш ва шу туфайли қўшимча 
даромад ундиришга интилишдир. Шубҳасиз, ҳозирги х;аст жамғарма 
тўплашни инкор этмайди. Лекин бу жараён истеъмолчилик руҳида 
эмас, балки фан қадриятларини эъзозлаш асосида, жамоа аъзолари-
нинг манфаатини кўзлаган х.олда амалга оширилмоғи лозим. Фақат-
гина бундай имкониятлардан бир гуруҳ ходимларгина баҳраманд бў-
лншлигп инсофдан эмас, албатта. Бунда ишбнлармонликнинг устивор 
услубларини қидириб топиш керак. Академиянинг мустақиллиги бун'га 
кенг йўл очади. Масалан, гуманитар институтларнинг айрим раҳбар-
лари уларнинг хазиналари манбаида тайёрланган асарларни бошқа 
нашриётлар чоп этишиб, миллион-миллион даромадга эга бўлаётганлари-
дан ҳақли равишда ташвишланмоқдалар. Янги шароит тақозоси бундай 
даромадлардан ҳар бир жамоанинг ва шахенинг х.иссасини аниқ белги-
лаб, у даромадларни адолатли равишда қайта тақсимлашни талаб 
этади. Шундай йўл билан институтлар даромадини кўпайтиришни ҳар 
тарафлама рағбатлантиришимиз керак. Бу х.ақда махсус ҳукумат қо-
нуни қабул қилинса, айни муддао бўлур эди. 

Ижтимоий — гуманитар фанлар олдида турган вази'ф'алар 
Эндиликда энг аввало фанимиз мамлакатда ва республикада 

юз берган ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ўзгаришларни х.исобга ол-
ган х.олда ўз йўлини, истиқболини аниқлаб олмоғи зарур. 

Биринчидан. Бозор муносабатлари шароитида ривожланишнинг 
янги муаммоларига эътиборни қаратиш керак. 

Иккинчидан. Мустақил Республикани мустаҳкамлаш дастурлари-
ни ишлаб чиқишни назарда тутмоқ зарур. 

Учинчидан. Институтларимизни ихтисослаштириш қиёфасини 
янги талаблар асосида қайтадан кўриб чиқиш керак. 

Файласуф олимларимиз олдига янгича тафаккур бир қатор муам-
моларни ҳал этишни кўндаланг қилиб қўймоқда. Маълумки, мамлакати-
миздаги фалсафий ҳаёт сиёсийлаштирилган. Фалсафа илми асосан сиё-
сатнинг хизматкорига айлантирилган эди. Эндиликда эса, у гуманис-
тик мақсадларга, умуминсоний қадриятларни бойитиш хизматига қа-
ратилмоғи зарур. Бу жараён ижтимоий-иқтисодий формация, синф ва 
синфий кураш, қарама-қаршиликлар, ижтимоий зиддият мафкураси, 
ғоявий кураш каби ижтимоий-назарий категорияларни қайта кўриб чи-
•қишни тақозо этади. 

Бозор иқтисодиётига ўтиш, диннинг маданий бойликлар қатори-
даги ўрнининг тикланиши фалсафий-ахлоқий мавзуларни кенг тадқиқ 
этишни талаб қилади. 

Ижтимоий-фалсафий меросимизни, маданият тарихини ўрганиш 
умуминсоний манфаатлар нуқтаи назаридан янги методологик прин-
чиплар асосида амалга оширилмоғи лозим. 

•Айннқса, республикамизнинг мустақиллик йўлидаги тараққиёти, 
умумжах.он муносабатларида суверен давлат сифатида иштироки наза-
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рий-фалсафий тафаккуримизнинг доирасини кенгайтиради ва унинг 
ривожига кенг имкониятлар яратади. Буларнинг ҳаммаси илмий-тема-
тик режаларимизнинг йўналишини тубдан ўзгартиришни такрзо эта-
ди. Ҳозирча тадқиқотлар мавзуи бу талабларга мое эмас. Масалан, 
ўтган йили файласуфларнинг ишлари социалистик жамиятнинг ижти-
моий ривожланишининг асосий йўналишлари муаммоси ҳамда режаси-
га киритилган. Бу мавзу ўтган йиллар учун лойиқ бўлган бўлса ҳам, ҳо-
зирги рўй берган ўзгаришлар талабига мутлақо жавоб бермайди. Ёки, 
марксча-ленинча назарияси ижтимоий тажриба ва фан муаммоларини 
тадқиқ этишда қўлланнши ва ижобий ривожланишп ҳам шуидай мав-
зулар жумласидандир. (Булар 1991 —1995 йилларга мўлжалланган). 
1992 йилда ҳам шу мавзулар сақланган. Кўриниб турибдики, булар
нинг х.аммаси илмий-тематик режаларимизнинг йўналишини тубдан 
ўзгартиришни тақозо этади. 

Ҳуқуқшунос олимларимиз ўз эътиборларини энг аввало давлат 
мустақиллигини мустаҳкамлашга ва ривожлантиришга, бозор иқтисо-
диётига ўтиш натижасида вужудга келган муносабатларнинг х.уқуқий 
томонларини тартибга солншга: ҳар хил кўринишдаги зўравонлик ва 
жиноятларнинг олдини олишнинг х.уқуқий механизмларини ишлаб чи-
қишга қаратиши керак. Бу сох.адаги мавзуларда хам жиддий камчи-
ликлар мавжуд. Масалан, мустақил давлатларнинг х.уқуқий статусини 
мустаҳкамлаш муаммоси мавзусида беш йил ичида (1991—1995 йил-
ларда) Узбекистон Республикасини сиёсий ва иқтисодий мустақилли-
гининг ҳуқуқий асосларини ўрганиш мўлжалланган эди. 1991 йилда 
эса, «Иттифоқдош республикаларнинг ҳуқуқий мақоми»ни таҳлил 
этиш кўзда тутилган. Бундай илмий ишга эндиликда мутлақо эх.тиёж 
қолмаганлиги ўз-ўзидан аён, чунки ҳамма республикалар ўз муста-
қиллигига амалда эришдилар. Бинобарин, бундай мавзуни жуда пухта 
ўйлаб, сўнгра режага киритиш лозим эди. Чунки мустақилликка эри-
шиш учун интилиш республикаларда 1991 йилдан анча аввал юз берган 
эди. Бундай камчиликлар бошқа соҳаларга х.ам хос. 

Янги иқтисодий муносабатлар жорий этилаётган х.озирги давр нқ-
тисодчи олимлар жамоасига алохида масъулият юклайди. Шунинг 
учун х.ам улар ўз жавобгарликларини янада аниқроқ ҳис этиб олиш-
лари керак. Энг аввало, ишлаб чиқарувчи кучларни ривожлантириш 
ва ишлаб чиқариш муносабатларини такомиллаштириш янги методо-
логик принцип асосида ташкил этилмоғи лозим. Биринчи навбатда, 
қийин иқтисодий-ижтимоий шароитда халқ фаровонлигини оширишни 
ва уларни ижтимоий ҳимоялаш йўлларини тадқиқ этмоқ лозим. Мав
жуд ресурелардан ва маблағлардан оқилона фойдаланиш ишларини 
жадаллаштириш ва такомиллашган бозор иқтисодиёти структурасини 
ўрганиш зарур... Айниқса, улар х.амкорлик асосида узоқ муддатга, 
яъни 20—30 йилга мўлжалланган ижтимоий-иқтисодий, илмий-техника-
вий ривожланиш прогноз дастурини ишлаб чиқмоқлари лозим. Ишлаб 
чиқарувчи кучларни ўрганиш кенгаши жамоаси Орол—Каспий экологик 
фалокатини бартараф этувчи алтернатив ечилмани амалга ошириш-
лари керак. Гап қуриб кетаётган Оролни кун сайин тошиб кетаётган 
Каспий суви билан тўлдириб, иккала минтақани ҳалокатдан сақлаб 
қолиш тўғрисида бораяпти. Шу масалани ҳал қилиш республикамизда 
яшовчи халқларнинг истиқболн билан чамбарчас боглиқднр. Иқтисо-
диёт институти ва Ишлаб чиқарувчи кучларни ўрганиш кенгаши фао-
лияти Академия раёсатида махсус кўрилгандан кейин уларда анча сил-
жишлар юз берган бўлса ҳам х.амон айрим нуқсонлар мавжуд. Асосий 
йўналишлар қайтадан кўриб чиқилган бўлса ҳам айрим соҳаларда ал-
лақачон ўз даврида х.ал бўлиб кетган мавзулар ҳар хил 
оҳангда янги мавзуларда ўз ўринларинн эгалламоқдалар. Ҳали ҳам 
айрим ечилмалар «Такомиллашган социализмнинг иқтисодий муаммо-
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лари» йўналиши ва бошқа эски мавзулар таъсирида амалга ошнрил-
моқда. 

Тарих ва Археология институтлари жамоалари олдида улкав ва-
зифалар туркбди, булар халқимизнинг объектив тарихини яратишла-
ри лозим. Лекин 6 томлик «Узбекистан хзлқлари тарихи» (160 босма 
табоқ) ва «Узбеклар» (65 босма табоқ) тарихий-этнографик тадқи-
қотни тугатиш ниҳоятда чўзилиб кетди. 

Узбекистон халқлари тарихининг 1—2 томлари, Археология инсти
тута Ш—IV томлари Тарих институти томонидан ҳали ҳам нашрга 
танёрлаб топширилгани йўқ. Афсуски, бу ншлар 1990 йилда тугаллани-
ши керак эди... 

Республикамиз мустақилликка эришганлиги шарқшунос олимлар 
фаолиятини қайтадан кўриб чиқишни тақозо этади. Ҳозирча уларни 
тадқиқот доираси кўп йиллар давомида асосан Ҳиндистон, Покистон, 
Афғонистон, Эрон мамлакатларидэги сиёсий-иқтисодий, маданий жа-
раёнларни ўрганиш билан чекланиб келди. Айрим х.олларда респуб-
ликамиз учун жуда муҳим бўлмаган мавзуларни ўрганишга кўп 
вақт ва маблағ сарфланмокда. Масалан, «Ҳиндистон ва Покнстонвинг 
сиёсий ва мафкуравий муаммолари» номли мавзу беш йилга мўлжал-
ланған. Бу мавзуни ишлаш ҳозирги шароитда жуда зарурми? Еки бўл-
маса, Покистоннинг ижтимоий ҳаётида Панджобнинг роли мавзуси-чи? 

Институт тематикасида ҳозирги юз берган силжишлар ҳисобга оли-
ниши керак. Айниқса, қўшни шарқ давлатларининг бозор иқтисодиё-
тига ўтиш йўллари кенг кўламда ўрганилиши зарур, Бу борада Туркия 
ва Хитой тараққиёти тажрибаларига алох.ида эътибор берилмоғи ло
зим. 

Филология фани сох,асида амалга ошириладиган ишлардан энг 
муҳимларидан бири Узбекистон Республикасининг Давлат тили ҳақи-
даги Қонунини амалга ошириш ишларини янада жадаллаштириш ва 
буни назарий жиҳатдан таъминлаш вазифасидир. Тўғриси, мазкур 
Қонунни амалга ошириш талаб даражасида эмас. Шунинг билан бир-
га, ўзбек тилининг назарий грамматикаси, эски ўзбек тилининг шакл-
ланиши ва ривожи, узбек тилининг вазифавий хусусиятларини таҳлил 
этиш тилчи олимларимизнинг келгуси йилдаги фундаментал ишлари-
дан ҳисобланзди. Узбек тилининг кўп томлик изоҳли луғати устидаги 
ишларни жиддий равишда жадаллаштириш зарур. 

Адабиётшунос олимлар олдида ҳам жиддий вазифалар турибди. 
Шу пайтгача давр тақозоси билан адабиётимиз тарихида айрим на-
мояндаларнинг ижоди ўрганилмай келди ёки бир томонлама тадқиқ 
этилди, бутун бир янги давр адабиёти социалистик реализм адабиёти 
деб баҳоланди, ёзма ва оғзаки ёдгорликлар қисқартириб ёки узиб-
узиб нашр этилди. Алишер Навоий номидаги Адабиёт институти 1991— 
1995 йилларга мўлжалланган илмий-тематик режаси шу камчиликлар-
нинг олдини олишга йўналтирган. Аммо қайта бах.олаш жараёни осон-
ликча кечмайди. Энди адабиётнинг бош мезони бадиийликни ҳар то
монлама тадқиқ этиш керак. Чўлпон, Фитрат тўла асарларнни нашрга 
тайёрлаш, «Узбек фольклори» 100 жилдлиги устидаги ишларни жа
даллаштириш зарур. «Алишер Навоий қомуси»ни нашр этиш тадбир-
ларини зудлик билан х.ал қилиш лозим. 

Адабиёт, Қўлёзмалар, Шарқшунослик, Тилшунослик институтлари 
ва музейларимиз Бобораҳим Машраб, Нодирабегим, Бобур Мирзо, 
Мирзо Улуғбек, Сўфи Оллоёр, Мирий, Хуршид, Ғайратий, Шароф Ра-
шидов юбилейларига тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказиш иш
ларини жадаллаштирншлари ва бу тадбирлардан Узбекистоннинг 
Давлат мустақиллиги шароитида халқимизнинг ўз-ўзини англаш ва 
миллий ифтихорини тарбиялашда кенг фойдаланиш усулларини ишлаб 
чиқишлари зарур. 
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Музей ходимлари олдида турган вазифалар ҳам жуда мураккаб, 
Узбекиетон халклари тарихий музейи олимлари халқимизнинг бой та-
рихив-маданий меросини чуқур таҳлил этиб, тарғибот ишларида 
кенг кўламда фойдаланишлари, «Узбекистон нумизматикаси» моно-
графвясини нашрга тайёрлашни тезлаштиришлари керак. Алишер На-
воии номли Давлат адабиёт музейи ходимлари эса, «Адабиёт кўзгуси» 
илмий тўпламини ва «Узбек адабиёти дурдоналари» силсиласидаги 
оммабоп китобларни нашр этишга ҳозирлик кўрмоқдалар. Ундан таш-
қари, XVI—XX асрларда узбек адабиёти мавзусида тематик кўргаз-
ма режаси ишланади. Заҳириддин Бобур ҳаёти ва ижодига бағишлан-
ган махсус кўргазма ҳам очилди. 

Фалсафа ва чет тиллари кафедралари мураббийларининг эъти-
бори янгн тафаккур ва замон талаби асосида юқори малакали мута-
хассисларнинг фалсафий қарашларини шакллантириш ва тил билими-
ни такомиллаштиришга сафарбар этилиши керак. 1993 йилда Акаде-
миямизни 50 йиллик юбилейини жуда катта тантана билан нишонлаш-
га кафолот олинган. Бунга биз жиддий тайёргарлик кўриб, ижтимоий-
гуманитар фанлар мавқеини янада оширишимиз керак. 

Юқррида қайд этилган улкан вазифалар бўлим бюроси зиммасига 
янгича 'масъулият юклайди. Бўлим бўйича жорий йилда 90 дан зиёд 
мавзулар бўйича изланишлар олиб борилади. Шунга биноан бўлим 
бюроси бу юксак ишларни муддатида бажариши учун уз фаолиятини 
жадаллаштириши зарур. Айникса, бўлим бюроси Академия Раёсати 
билан биргаликда, айрим коллективларга, Тарих, Ишлаб чиқарувчи 
кучларни ўрганиш кенгаши, Адабиёт институтлари ва фалсафа кафед
ралари ходимларига иш шароитини яратиб беришлари керак. Бу ҳақда 
республика Президенти И. А. Каримовдан Академия олимлари билан 
учрашганда шу масалани ҳал қилиб беришни илтимос қилганмиз. Шу 
йил Ишлаб чиқарувчи кучларни ўрганиш кенгаши иморати битиши 
билан бу масала қисман х.ал қилинади. Қолаверса, бўлим бюроси, 
институтларда ҳар бир ходимнинг моддий қизиқтирадиган ва жавоб-
гарлигини оширадиган илгор иш шаклларини жорий этиш тўғрисида 
фаоллик кўрсатиши керак. Тарих институтида қўлланаётган шартнома 
тизимини тадбиқ этиш тўғрисида махсус бўлимнинг мажлисиви ўтказ-
ган бўлсак х.ам, афсуски, институтларимиз бунга ўтишдан оғринмоқ-
далар. Бундай кайфиятни ўзгартирмоқ лозим. 

КЭқорида баён этилганлардан қуйидаги хулосаларга келиш 
мумкин: 

Биринчидан. Институтларнинг асосий йўналишларини, уларнинг 
тематикаларини давр талаби асосида яна бир бор қайтадан кўриб чи-
қишни тақозо этади. Бунда бюджет — молия тақчиллигини ҳисобга 
олиб, энг долзарб, устивор мавзуларга ўрин қолдирилиши керак. Инс-
титутлар структуралари ихчамлаштирилиб, асосий йўналишларга уй-
ғунлаштирилиши шарт. 

Иккинчидан. Мутахассислар тайёрлаш сиёсатини ўзгартириш ке
рак. Еши улуглар билан ёшлар мувофиқлиги вужудга келмоги лозим. 
Талантли ёшлар учун шароитлар, имтиёзлар яратиш х,ар бир дирек-
торнинг шарафли бурчидир. Уларни чет эл командировкаларига, ста-
жировкаларга биринчи навбатда юбориш керак. Аспирантура, док
торантура мутахассислар тайёрлашнинг асосий шакли бўлмоғи керак. 

Учинчидан. Ҳамма тоифадаги институтлар ташкилотлар билан ил
мий ишларни мувофиқлаштиришни жадаллаштириш ва чет эл олимла
ри билан ало^аларни ривожлантиришимиз зарур. Бу соҳаларда сези-
ларли камчиликларимиз мавжуд. 

Тўртиичидан. Айни қийин ҳозирги шароитда жамоа аъзоларини 
ижтимоий жиҳатдан ҳимоялаш ва уларга тегишли ишлаш шароитини 
яратиб бериш жамоа раҳбарларишшг бпрламчи вазпфаларндандир. 
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Бсшипчн. ИЛМНИ пул билап тпъмиплашнинг оқнлона йўлларини 
топпш. Имкоиняти борича инстнтутларимиз олдида кичик корхоналар 
ташкнл этнб, ишбилармонликни ривожлантириш ксрак. Шу йўл би
лап ва хўжалик шартпомаси асосида илмий ишларни ташкил қилиш-
га ўтнш зарур. Булар қисмап бўлса ҳам фанНИЯГ ривожига моддий. 
асос яратадн. 

Олтинчидан. Тартиб-интизом деярли ҳамма институтларда талаб 
дараЖасйДа эмас. Айрям ходимлар ҳафталаб ишга келмасликка одат-
ланиб қолишган. Тартиб-иптизомни айрим раҳбарлар ўзларидан бош-
лашларн ксрак. Бу ҳақда кўп гапирилган. Лекин сезиларли силжиш-
лар рўй бермаяпти. 

Шуни ишопч билан таъкидлаб ўтиш лозимки Ижтимоий-гуманитар 
бўлим жамоалари хозирги қийинчилик шароитида ўз вазифаларининг 
муҳнмлигини қаттиқ ҳис этган ҳолда мустақил республикамизнинг 
ижтимоий-иқтисодий, маданий тараққиётини жадаллаштиришда ол-
динги сафларда бораверадилар. 

А. X. САИДОВ 

КОНЦЕПЦИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 

СОЦИАЛЬНЫЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Происходящая у нас экономическая реформа направлена на фор
мирование регулируемой рыночной экономики. Теперь уже видно, что-
процесс становления рыночных отношений затягивается. Отдельные, 
прогрессивные начинания не привели к позитивным результатам. Одна 
из причин этого — крайне монополизированная структура производ
ства при низком его качестве, исключающая любую конкуренцию а 
сопротивляющаяся научно-техническому прогрессу. Это привело к воз
никновению супермонополий как в лице отдельных предприятий, так 
министерств и ведомств. 

Для экономики особенно вредна ведомственная супермонополия. 
Тем более, что абсолютное большинство ведомственных супермонопо
лий, действовавших в Узбекистане, подчинялись монопольному полити
ческому центру Союза. Только во второй половине 80-х годов, под дав
лением новой политической ситуации в стране и республике, они стали 
учитывать некоторым образом (далеко не в большинстве) националь
ные интересы Узбекистана. 

Монополизация производства в нашей республике проводилась, 
целенаправленно и была неразрывно связана со строительством едино
го народного хозяйства определенной структуры, обслуживающей преж
де всего искаженные потребности военно-промышленного комплекса 
и имперского рынка. Первоначально концентрация и специализация 
производства способствовали управляемому производству и сбыту. По-
сути многие монополии носили компрадорский характер, ибо обслужи
вали сырем и полуфабрикатами, сбытом низкокачественной про
дукции имперские интересы и ВПК. Ныне же всевластие монополий 
не подкреплено административно-командной системой, что усилило-
их собственный кризис, отрицательно влияет на объемы и ассортимент 
товарной массы, народное потребление, денежное обращение. Монопо
лии резко сужают возможности развития средних и мелких акциониро
ванных, а также частных предприятий. 

Акционирование монополий и преобразование их важнейших частей-
в совместные с иностранцами предприятия приведет к новой, еще 
более опасной ситуации для национальных интересов Узбекистана. 
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Обновленные монополии ( не в пример прежним) быстро смогут ос
воить выгодные себе стороны рыночных отношений, создадут предпо
сылки для заинтересованности своих работников, т. е. сформируют 
•слой общественной поддержки. И уже в новых условиях будут про
водить монополизацию хозяйства и сужение экономического про
странства для конкуренции товаров и услуг. Пример очень многих 
стран показывает, что вероятность проявлений неоколониализма нельзя 
исключить и для Узбекистана. Поэтому антимонопольное законода
тельство должно быть направлено и в сторону иностранных инвестито
ров, покровительствовать прежде всего отечественному бизнесу. Надо 
привести в действие механизм конкурирования иностранных бизнесме
нов за возможность сотрудничать с местными предприятиями, приоб
рести в них фиксированную долю акций на взаимовыгодных условиях. 

Опыт развитых зарубежных стран показывает, что для борьбы 
•с монополизмом должна быть разработана комплексная общегосудар
ственная программа, включающая в себя как организационно-экономи
ческие, так и правовые, социальные меры. 

Антимонопольное законодательство в Узбекистане невозможно соз
дать разом и автоматически перенести на нашу нерыночную экономику 
•соответствующие западные механизмы эпохи научно-технического про
гресса. Наша антимонопольная политика должна иметь свой путь, свои 
щели и задачи. 

Если на Западе социальная функция государства состояла в борь
бе с монополистическими тенденциями частных корпораций, обеспечи
вающих себе абсолютную власть на рынке, то в нашей республике го
сударство не может бороться само с собой, поскольку монополизация 
производства до сих пор была исключительно экономической полити
кой самого государства. Оно должно добровольно изменить эту поли
тику, постепенно осуществить демонополизацию производства. В этих 
целях только государственное стимулирование развития всех видов 
частного бизнеса, в том числе и акционирование, с учетом антимоно
польных подходов, создаст в Узбекистане предпосылки для конкурен
ции товаропроизводителей. При этом антимонопольные меры должны 
сочетаться с налоговыми льготами, поддерживающими производитель
ные сектора частного предпринимательства и конкуренцию. В таких 
подходах наибольший интерес представляет пример этатизма в эконо
мике (целенаправленного государственного вмешательства, управле
ния) в Турции, где он сформировал предпосылки для экономического 
подъема и вхождения в средний уровень экономической развитости. 

Практический интерес представляют для нас не те схемы влияния 
государства на экономику, которые действуют в Японии, ФРГ, Франции, 
Великобритании ныне, а те, которые действовали там 30—80 лет на
зад, а то и более. 

В настоящее время проявляется значительное противоречие между 
потребностью общества в конкурентной внутренней (и, конечно, внеш
ней) экономике и тем, что условия для такой экономики могут быть 
созданы только государством при поддержке мощных экономических 
сил извне. 

Ликвидация государственных управленческих экономических 
структур, эффективная сегодня в условиях США, должна быть твор
чески переосмыслена в Узбекистане. Пример Сингапура, Таиланда, 
Малайзии, Республики Корея указывает на необходимость формиро
вания из специалистов международного класса, нередко с привлече
нием из-за рубежа соотечественников или иностранцев, ядра кадро
вого состава государственных ведомств. Эти ведомства могли бы сти
мулировать налоговыми мерами, льготными лицензиями, субсиднями, 
кредитами, гарантиями от имени государства, в том числе для ино-
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страннее, целенаправленное развитие тех видов производств, услуг, 
которые отвечают экономической стратегии Узбекистана. 

Появление технократии (высококвалифицированной управленчес
кой, научно-технической элиты, руководящей государственным стиму
лированием экономики) — важная предпосылка достижения Узбекис
таном экономической самостоятельности. Однако технократия во мно
гом близка к бюрократии (это бюрократия очень высокого качества). 
Отсюда — необходимость комплексного и независимого контроля за 
мерами стимулирования государством конкуренции и его антимоно
польными действиями. Иначе нас может ожидать всеобщая коррупция 
по худшим образцам стран Африки. 

Приватизация и разгосударствление есть те предварительные 
условия, вне которых демонополизация останется на бумаге и приве
дет к еще большему хаосу из-за обрывов экономических и производ
ственных взаимосвязей. Однако воплощение в жизнь приватизации, 
и разгосударствления затруднено не только правовыми обстоятельства
ми законного и подзаконного характера. Ключевой трудностью яв
ляется концептуальная и структурно-технологическая непроработан
ность всей проблемы и этапов продвижения к ее решению. 

В. практике развитых зарубежных стран предельной считается 
доля государства в 30% собственности базовых и научно перспектив
ных отраслей промышленности, хотя для стимулирования отстающих 
или капиталоемких отраслей государство в Англии, Японии первона
чально имело контрольный пакет. В сочетании с приоритетным кре
дитованием, это обеспечивает антимонопольные подходы. Резкое сни
жение доли государства предполагает наличие свободных частных ка
питалов (слоя их владельцев в стране) и привлечение иностранных 
инвеститоров. Возможно массовое акционирование, даже в кредит. 
При этом варианте контроль государства за целесообразным направ
лением развития экономики обеспечивается не только пакетом акций 
и запрещением иным владельцам иметь более 20% акций, но и актив
ным кредитом государственных банков, гарантиями частных банков
ских кредитов для стимулирования среднего и мелкого бизнеса. 

Реалии Узбекистана таковы, что наиболее вероятным путем при
ватизации являются акционирование предприятий, их выкуп работни
ками и выдача некоторого, числа акций гражданам республики. 

Важным шагом в этом направлении представляется формирование 
ассоциаций предприятий (по типам — концерн, холдинг и т. д.), что 
уже началось в республике. Здесь-то и необходим антимонопольный 
контроль со стороны государства. Но нельзя путать монополию с круп
ным предприятием. При укреплении самостоятельных предприятий 
можно будет экономически стимулировать их активность по взаимо
действию с мелким и средним бизнесом. 

Все эти предложения требуют обоснования вариативных моделей 
развития экономики Узбекистана в условиях перехода к рынку и де
монополизации, поддержки конкуренции. 

Конкуренция и антимонополизм в экономике развивающихся стран 
предполагают несколько вариантов государственного обеспечения. 

Во-первых, — сильная президентская власть лица, пользующегося 
народным доверием в силу избрания и договоренности.' всех обществен
но-политических сил. В, Японии, Корее, Малайзии, Турции решающее 
значение имела договоренность общественных элит. В: Узбекистане 
также есть элиты — неформальные влиятельные слои официальной и 
неофициальной власти. 

Во-вторых,— длительное политическое перемирие или приоста
новка, (при чрезвычайных обстоятельствах) деятельности политичес-
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ких партий и других политических сил, а тем самым создание стабиль
ной общественно-политической обстановки. 

В-третьих, — значительная гласность в информировании общест
венности о деятельности государства и предпринимателей в этой сфере. 

В-четвертых, — эффективный парламентский контроль, требующий 
соответствующего правового и экспертного механизма. Этого условия 
не было ни в одной новой индустриальной державе в Азии. 

В-пятых,— реализация сильной и вариативной государственной 
налоговой политики, подкрепленной соответствующими нормативами 
и специалистами. Нужны налоговые льготы для валютного и бартер
ного экспорта и импорта всех товаров и услуг, в которых Узбекистан 
нуждается для получения на своих предприятиях конечного продукта 
и для жизнеобеспечения населения. 

В-шестых,— активный государственный кредит для стимулирова
ния среднего и мелкого производящего бизнеса: 

В-седьмых, — привлечение и гарантирование государством внеш
них инвестиций для стимулирования конкуренции и бизнеса, экспорта, 
согласие на меры контроля инвеститоров, не ограничивающие госу
дарственный суверенитет Узбекистана. 

В-восьмых, — минимальные расходы на оборону и непроизводи
тельное управление, валютная экономия в сфере потребления. 

В-девятых, — постепенное, но в достаточно сжатые сроки обеспе
чение конвертируемости валюты (параллельная к рублю валюта). 

В-десятых, — государственное обеспечение свободного экономи
ческого пространства — рынков купли и продажи товаров, услуг, дви
жения рабочей силы на льготных условиях по всей или части бывшего 
Союза, особенно в России и Украине, Средней Азии и Казахстане. 
Между ними важно согласовать меры стимулирования антимонополь
ной деятельности, ставки банковского кредита и т. п. Есть основания 
заинтересовать в поддержке антимонопольной деятельности и стимули
ровании конкуренции крупный бизнес и другие экономические струк
туры в России. Нужна дипломатическая активность для получения 
Узбекистаном режима наибольшего благоприятствования, кредитов и 
технологий в Турции, странах Европейского экономического сооб
щества. Перспективны возможности получения субсидий, кредитов и 
для экспорта (в дальнейшем) через контакты Узбекистана с Органи
зацией исламская конференция. 

Исходя из изложенного выше, представляется целесообразным 
принятие Указа Президента Республики Узбекистан «О первоочеред
ных мерах, стимулирующих конкуренцию в народном хозяйстве» и 
Закона Республики Узбекистан «О поддержке конкуренции и ограни
чении монополистической деятельности в народном хозяйстве». Кроме 
того, объективной необходимостью становится подготовка нового Граж
данского кодекса Республики Узбекистан, где следует отразить но
веллы всех «экономических» законов, дать концепцию развития граж
данского законодательства и его этапы. 

В Законе Республики Узбекистан «О поддержке конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности в народном хозяйстве» 
полезно предусмотреть несколько взаимодополняющих комплексов 
норм. 

Первая группа норм — запрещающие монополистические действия 
органов власти и управления. В частности,, нормы не разрешающие 
принятие подзаконных актов, ограничивающих самостоятельность 
участников хозяйственного оборота в области производства и реализа
ции продукции, установление дискриминирующих, привилегированных 
или исключительных условий для деятельности хозяйственных субъ-
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ектов, а также запрещающие соглашения между органами управления, 
препятствующие нормальному функционированию рынка. 

Вторая группа запретительных норм должна относиться непосред
ственно к хозяйствующим субъектам и в основном соответствовать 
статьям антимонопольного законодательства зарубежных стран. В ка
честве основных видов монополистической деятельности следовало 
прежде всего выделить злоупотребление доминирующим положением 
на рынке и заключение соглашений, направленных на ограничение кон
куренции. 

Третья группа норм должна быть направлена на стимулирование 
государством через инвестиционную и налоговую политику конкуренции 
между государственно-акционированными предприятиями, частным биз
несом, а также среди иностранных предпринимателей и инвеститоров, 
желающих принять участие в обеспечении перехода Узбекистана к ры
ночной экономике. По примеру Японии возможны поощрительные суб
сидии и кредиты для эффективной предпринимательской деятельности 
в тех или иных монополизированных сферах для их демонополизации. 

В установленном законом порядке целесообразно создать в ка
честве составляющих государственного механизма для обеспечения 
предлагаемых мер: 

— Государственный комитет по антимонопольной политике и под
держке конкуренции в народном хозяйстве; 

— Министерство государственного имущества Республики Узбе
кистан; 

— Государственный комитет по экспорту и импорту; 
— Комитет по инвестиционной политике. 
Эти меры, разумеется, должны быть согласованы с общей рефор

мой структуры высших органов государственного управления Респуб
лики Узбекистан. 

А. М. КАДЫРОВ , Г. С. ШАМИРЗАЕВА 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АПК РЕСПУБЛИКИ 
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИИ 

Сложившаяся в прошлом деформированная структура сельско-. 
хозяйственного производства во многом определялась действовавшей 
системой хозяйственного механизма., В современных условиях только 
существенное изменение ее позволит превратить хозяйственный меха
низм в экономический рычаг совершенствования структуры производ
ства, тем более, что сельское хозяйство считается наиболее мобильной 
отраслью народного хозяйства. 

Действующая система управления не позволяет укрепиться прин
ципиально новым экономическим отношениям на селе, сохраняются ад
министративно-командные методы руководства, вмешательство в опе
ративно-хозяйственную деятельность предприятий, организаций и их 
структурных подразделений. Основные причины этого сводятся к еле-, 
дующему: 

— планирование и организация государственных закупок сельско
хозяйственной продукции осуществляются по принципу наращивания 
объемных показателей в натуральном и денежном выражении, что в 
сочетании с жесткой структурой плановых заданий закрепляет сложив-
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шуюся нерациональную структуру сельскохозяйственного производства 
региона; 

— имеются диспропорции агропромышленного производства, 
обусловленные в значительной мере несовершенством действующих 
цен, устанавливаемых директивно на все виды промежуточной и ко
нечной продукций АПК; 

— монопольное положение производителей средств производства 
и агросервиса лишает потребителей возможностей экономического воз
действия на них; 

— действующая система инвестиционной политики, банковского 
кредита и государственных дотаций снижает ответственность хозяй
ственных организаций всех сфер АПК за эффективность использования 
ресурсов; 

— несовершенство взаимоотношений между сельскохозяйствен
ными и перерабатывающими отраслями дает возможность получения 
сырья из государственных ресурсов, освобождая производителей от 
обязанностей его заготовки, порождая безответственность в его хра
нении, транспортировке и безотходной переработке. 

Все эти факторы стали рычагом централизации ресурсов и госу
дарственного регулирования темпов и пропорций развития народного 
хозяйства. Однако такие отношения не способствуют развитию товар
но-денежных отношений, препятствуют экономической самостоятель
ности производителей продукции. Контрольные цифры не стали плано-
во-ориентирующнм механизмом, практически сохранились показатели 
производства продукции по отраслям и регионам. 

Поскольку переход на рыночную экономику при всеобщем дефи
ците в начальной стадии может привести к резким диспропорциям 
в хозяйственной системе, экономические отношения в этот период, разу
меется, должны в определенной мере регулироваться государством. 

Система АПК объективно способна регулировать соотношение 
между производством и потреблением на основе механизма подчине
ния интересов производителей потребностям. Но эта объективная воз
можность может стать реальностью благодаря экономической само
стоятельности хозяйственных объектов, стремлению каждого к макси
мально возможной в данных условиях экономической выгоде. При этом 
функциями экономических органов являются: определение стратегических 
и тактических целей развития системы; обеспечение их оптимальной 
сбалансированности; разработка системы экономических условий хо
зяйствования, в рамках которой хозяйственные организации самосто
ятельно планируют производство, распределение и реализацию про
дукции. Для обеспечения самостоятельности предприятий при пере
ходе к рыночным отношениям объемы госзаказа должны последова
тельно сокращаться. Основой формирования заказа должны стать: 
конкретная организация (министерство, ведомство), представляющая 
интересы государства; бюджет как источник средств оплаты госзака
за с обязательством выплат в определенный срок; реализация госзака
за через договор или соглашение между государственным органом и 
товаропроизводителем (колхоз, совхоз, арендный коллектив, коопе
ратив и др.); выгодность госзаказа со сложившимся уровнем ценооб
разования, обеспеченность системой налоговых льгот и ресурсами, га
рантия сбыта, конкурсная основа его размещения. Существующая 
в настоящее время административно-распорядительная разверстка за
даний, к выполнению которых сводится вся оценка результатов дея
тельности, порождает оторванную от критерия эффективности систему 
стимулирования. Связь стимулов с результатами, натуральными раз
верстками по реализации продукции усиливает стремление добиться 
выполнения этих планов любой ценой. В целях ускорения перехода 
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к рыночным отношениям необходимо сохранить государственный за
каз в республике на хлопок-волокно как продукцию основной отрасли 
производственной специализации и на продовольственное зерно как 
фактор социально-политической стабильности. 

Для первого этапа переходного периода к рыночным отношениям 
(1991 —1995 гг.) обоснована концепция поставок большей части про
дукции по прямым межгосударственным экономическим связям, а цен
трализуемой части — на основе формирования республиканского фон
да путем размещения экономически выгодного государственного зака
за (в основном на хлопок-волокно). 

Расчеты авторов показали, что в среднем за 1986—1990 гг. более 
66% объема производства хлопка-сырца давали посевные площади 
с урожайностью меньше 30 ц/га, а 14% посевных площадей (275 тыс. 
га) имели урожайность ниже 20 ц/га. Поэтому предлагается, с учетом 
эффективности производства хлопка в различных зонах, устанавли
вать квоты на госзаказ, в первую очередь производителям (кол
хозам, совхозам, кооперативам, арендаторам, индивидуальным кре
стьянским хозяйствам) качественной продукции при низких затратах 
производства. Это будет способствовать концентрации производства 
хлопка в зонах с наиболее благоприятными природно-экономическими 
условиями. 

На втором этапе (1996—2000 гг.) рациональную структуру АПК 
будет определять саморегулирование отношений между производством 
и потреблением на основе механизма подчинения интересов производи
телей реальным потребностям. 

Действовавшая система планирования развития сельского хозяй
ства республики, запрограммированная прежде всего на рост произ
водства хлопка-волокна от достигнутого, без учета ресурсных воз
можностей и отрицательного воздействия на окружающую среду, при
вела к негативным последствиям. Практика планирования, обусловив
шая монокультуру хлопчатника, показала, что экономика, ориентиро
ванная преимущественно на развитие и повышение эффективности од
ного, хотя и очень важного для страны продукта, ведет к диспропор
циям в развитии народного хозяйства региона. Поэтому приоритет в 
пропорциях и целевых установках развития АПК нужно отдавать ре
шению первоочередных социальных и экологических задач республики. 
Отвечающие этим подходам основные вероятные направления разви
тия АПК Узбекистана могут выть рассмотрены в четырех вариантах, 
построенных на единой нормативно-технологической базе (табл. 1). 

Вариант I — исходит из необходимости определения объемов и 
отраслевой структуры агропромышленного производства с учетом сло
жившейся структуры сельского хозяйства, ввоза и вывоза продукции. 
Предусматривается максимальное обеспечение растущего населения 
малотранспортабельными и скоропортящимися продуктами за счет 
собственного производства. Сохраняется значительный завоз зерновых 
продуктов, картофеля и мясо-молочных изделий, недостающих для 
обеспечения населения по рациональным нормам потребления. 

Вариант II — сохраняется хлопководческое направление как ос
новная отрасль производственной специализации АПК республики и 
предусматривается экономическое стимулирование его размещения 
только в зонах с максимальной эффективностью производства. Основ
ным направлением развития сельского хозяйства в этом случае было 
бы интенсивное использование земельных ресурсов на основе введения 
научно обоснованных систем земледелия, внедрения научно-техничес
ких достижений и совершенствования производственных отношений. 
Изменения в территориальной структуре сельскохозяйственного произ
водства будут происходить дифференцированно, с учетом эффектив-
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кого использования природно-экономических факторов. Так, хлопко
водческая зона будет иметь тенденцию к резкому сокращению в Таш
кентской области (в целях обеспечения продовольствием Ташкентского 
региона), Ферганской долине (для создания крупной плодоовощной 
базы и рационального использования трудовых ресурсов) и ККАССР 
(в связи с неблагоприятными климатическими условиями). 

Вариант III—учитывает крайнюю обостренность проблемы сох
ранения экологического равновесия в регионе. Некомплексное освоение 
новых земель и ускоренное развитие орошаемого земледелия стали 
главной причиной ухудшения водохозяйственной обстановки в рес
публике и возникновения проблемы Арала. В целях рационального 
использования ограниченных капитальных вложений и экономии вод
ных ресурсов нужно временно исключить эти земли из сельхозоборота. 

Таблица 1 
Оценка вариантов прогноза развития сельского хозяйства республики 

Показатели 

Производство основных видов 
сельскохозяйственной продук
ции: 

хлопок 
овощи 
картофель 
6 ахчеиые 
плоды и ягоды 
виноград 
мясо (в убойном весе) 
молоко 

Валовая продукция сельского 
хозяйства и перерабатываю
щей промышленности 

в том числе: 
в % к варианту I 
в сельском хозяйстве 
а % к варианту I 

хлопкоочистительной промыш
ленности 

в % к варианту I 
пищевой промышленности 

в % к варианту I 

Еж. изм. 

т 

тыс. т 

м 

„ 
„ 

млрд.руб. 

• " 

. ,. 

1989 Г. 

1571,5 
2759,9 
с08,4 
929,3 
62 ' , 5 
655,. 
43У.6 
N36,1 

19,: 

-10,1 
— 
3.4 

— 
4,9 

— 

• 

1500 
5500 
900 

2000 
2200 
2000 
115ч 
6С50 

32,5 

100.0 
?0.0 

100,0 

3.6 
1(0,0 

9,3 
1С0.0 

Варианты прогноза 

п 

1110 
5500 

900 
2000 
2200 
2000 
1300 
6600 

31,9 

98.2 
19,9 
98.5 

2,8 
97,8 
9.8 

1С5.3 

Ш 

900 
5С00 
750 

1700 
2200 
2000 
1000 
4800 

27,2 

83,7 
1',5 
86,6 

2 .3 
63,8 

8,0 
86,0 

IV 

1110 
4500 
1540 
1500 
2200 
2000 
2140 
8050 

37.2 

114,2 
24,4 

115,8 

2.8 
77,8 
11,8 

126,3 

Вариант IV—разработан с учетом дефицита водных ресурсов из-
за несбалансированности между потребностями в сельскохозяйствен
ной продукции и наличием орошаемых земель, быстрого роста населе
ния региона в перспективе. Благоприятный биоклиматический потен
циал, исторические навыки населения при наличии дополнительных 
водных ресурсов способствовали бы вовлечению в сельскохозяйствен
ный оборот дополнительных орошаемых земель, созданию крупнома
сштабной специализированной товарной зоны по производству хлопка, 
плодов, винограда, овощей, бахчевых культур и продуктов их пере
работки. Рассматриваемые варианты в натуральных показателях пред
ставляют различные ситуации, демонстрирующие возможности региона 
в удовлетворении региональных и экспортных потребностей. Наиболее 
рациональным представляется второй вариант, который предполагает 
концентрацию производства хлопка-волокна в специализированных 
зонах, способствует эффективному использованию ресурсов и обеспечи
вает развитие трудоемких отраслей сельскохозяйственного производства. 

Вместе с тем он содействует, в условиях экономической самостоятель-

аз 



мости республики, сохранению места региона в мировом и территори
альном разделении труда. 

Основная роль переориентации всех структурных звеньев и отрас
лей АПК на экономические методы управления на данном этапе будет 
принадлежать следующей системе регулируемых параметров: 

— цены на все продукты, отражающие общественные издержки 
производства и потребности в них; 

— налоговые платежи всех видов: отчисления в бюджет, рентные 
платежи, плата за фонды и трудовые ресурсы, подоходный налог и др.; 

— процентные ставки за кредит, дифференцированные по видам 
продуктов, под расширенное воспроизводство которых он предостав
ляется; 

— ценовые надбавки и дотации, применяемые в исключительных 
случаях для стимулирования интенсивного преодоления «узких мест»; 

— централизованные инвестиции, выделяемые для реализации: 
крупных народнохозяйственных и региональных программ. 

В условиях перехода к рыночным отношениям весьма важной ос
тается проблема розничных цен на продукты питания. Переоценка од
ного принципа — сохранения стабильного уровня розничных цен — 
неизбежно ведет к нарушению других, неэквивалентному обмену, не
рациональному использованию ценных продуктов, нерациональной, 
структуре потребления. Для устранения этих негативных явлений необ
ходимо пересмотреть принципы формирования розничных цен на не
которые продукты питания (мясо, молоко и продукты их переработки; 
и др.) с целью их приближения к стоимостной основе, при этом сле
дует разработать механизм компенсации населению повышения роз
ничных цен. 

По мере организационно-экономического становления и развития, 
рыночных отношений, совершенствования территориального размеще
ния производства и переработки продукции ценовое вмешательство 
в развитие аграрного комплекса должно уменьшаться. Поэтому пред
ложения о переходе к свободному ценообразованию в АПК следует 
рассматривать как ориентировочное направление совершенствования; 
ценового механизма, который должен изменяться адекватно изменяю
щимся условиям производства и потребления. 

Т. Д. ДОСЧАНОВ, Н. К. АИМБЕТОВ 

О КАЧЕСТВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И РЕКОНСТРУКЦИИ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Осуществляемая ныне коренная перестройка управления ресурсо-
эксплуатирующими отраслями народного хозяйства, к которым отно
сится и промышленность минеральных удобрений, происходит в период, 
обострения экологических проблем, возникших в прошлом в резуль
тате экстенсивного и по инерции продолжающегося ныне ресурсора-
сточительного производства химических средств, недостаточного вни
мания к практическим вопросам осуществления природоохранных ме
роприятий в отрасли. 

Развитие и размещение химических производств до недавнего-
времени осуществлялись практически без реального участия местных 
органов, хотя роль их при решении вопросов строительства того ил» 
иного объекта должна быть решающей. Размещение химических про
изводств, особенно в условиях их возрастающей концентрации, дикто
валось союзными центральными планирующими органами без все
стороннего учета интересов региона. Экологическая обстановка в ре-
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тионе, чрезмерная концентрация в нем производств, приводящих к рос
ту экологической нагрузки и ухудшению условий жизни населения, при 
принятии планово-проектных решений не учитывались. 

Последняя четверть текущего столетия характеризуется во всем 
мире, в том числе в нашей стране, нарастание сопротивления обще

ственности созданию новых химических производств и интенсивной 
химизации. Оно особенно возросло у нас за последний период в свете 
демократии и гласности, наметившегося расширения прав местных ор
ганов как полновластных хозяев природных богатств региона. В пос
леднее время местное население больше интересуют не сами планы 
роста затрат министерств и ведомств на охрану окружающей среды 
и тем более не относительные темпы снижения вредных выбросов, 
а реальные условия существования. Факты роста в ряде районов за
болеваемости населения, особенно детей, вызывают оправданное не-
.довольство и устойчивое недоверие к обещаниям руководителей хими
ческих производств добиться допустимого по санитарно-гигиеническим 
нормам уровня загрязнения. 

Проектные организации химических отраслей и технологический 
персонал предприятий оказались по существу не готовы к резкому 
возрастанию активной заинтересованности населения в решении эко
логических проблем. В прошлом установка на максимальное удешев
ление проектируемых объектов приводила к сокращению до минимума 
сметных затрат на природозащитные устройства наряду с объектами 
•социального назначения. Нехватка сметных средств в процессе строи
тельства тоже компенсировалась, хотя бы частично, исключением 
-защитных сооружений из перечня объектов, вводимых в эксплуата
цию. Все это было возможно из-из практического бесправия контроль
ных санитарных органов и укоренившегося представления местных 
властей о третьестепенности значения защитных мероприятий по срав
нению с наращиванием объема производства. К. Маркс был совер
шенно прав, когда писал, что действия людей, не сочетающиеся с объ
ективными законами природы, приносят только бедствия. 

Новая ситуация в стране сделала «гласной», рассекретила эколо
гическую обстановку, оказавшуюся (что, собственно, и не было сек
ретом) далеко не благополучной, прежде всего в местах сосредото
чения предприятий химической промышленности и в некоторых районах 
излишне химизированного и омонокультуренного сельского хозяйства. 
Демократизация общественной жизни развязала инициативу обще
ственности, выступления которой заставили местные власти резко 
изменить свою позицию. Широко известны протесты жителей Коканда, 
Карши, Казани и некоторых других городов, в результате которых 
<5ыл перепрофилирован ряд действующих предприятий или отменено 
строительство, расширение химических и биохимических заводов. 
К прежним двум часто противоборствующим силам: министерствам 
и экспертизе Госплана — прибавилась третья — общественное мнение. 
Это способствует дальнейшему усилению внимания к защитным меро
приятиям, увеличению выделяемых на эти цели ресурсов. 

Необходимость перехода к управлению химическими производ
ствами и химизацией с использованием преимущественно экономичес
ких методов, опирающихся: на Закон о гос5'дарственном предприятии, 
предусматривающий развитие оптовой торговли средствами производ
ства, реформу ценообразования и широкое применение в управлении 
научно обоснованных нормативов, в том числе при осуществлении ме
роприятий по охране окружающей среды, требует применения дейст
венных инструментов контроля при принятии новых проектов, хозяйст
венных решении. 
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К ним в первую очередь относится экологическая экспертиза, 
которая является сравнительно новой формой деятельности общест
венных и государственных организации по анализу, проверке и оцен
ке предплановой, проектно-плапировочной и проектно-сметной доку
ментации с точки зрения ее соответствия правилам и требованиям ох
раны окружающей среды и рационального природопользования в целях 
предупреждения возможного негативного влияния ввода проектиру
емых объектов на окружающую среду. 

В компетенцию экологической экспертизы входит оценка эколо
гической обоснованности проектов, реализация которых может стать 
причиной негативных экологических и социально-экономических по
следствий. Поэтому экологическая экспертиза должна стать неотъемле
мым элементом оценки проектов строительства новых и реконструк
ции действующих химических объектов относительно влияния их на 
состояние окружающей среды. Она должна состоять в широком прив
лечении специалистов (экспертов) к процессу принятия решений, 
а принятая на основе такой экспертизы оценка станет мощным инстру
ментом экологизации, рационализации химических производств и хи
мизации общественного производства в целом. 

Естественно, особое требование при этом предъявляется к самим 
экспертам. Целесообразно, чтобы они выступали не как представители 
какой-либо научной организации или, тем более, министерств и ве
домств, а от своего имени, гарантируя объективность оценки своей науч
ной компетентностью. Опираясь.на собственные выводы, в случае необ
ходимости подкрепленные независимыми исследованиями коллег, и 
даже на отдельных этапах экспертизы их самих, они выносят единствен
но приемлемое решение по данному проекту. Однако такая экспертиза 
требует предельной ответственности, значительных затрат времени и 
ресурсов, т. е. качество экспертизы обеспечивается, с одной стороны, 
высокой квалификацией экспертов в сочетании с морально-этической 
и юридической их ответственностью, а с другой, — достаточно высоким 
уровнем материальной заинтересованности экспертов в качестве 
экспертизы. 

Ныне же существующая .форма организации экспертизы не обес
печивает объективности проектов, так как ее деятельность направ
лена главным образом на снижение сметной стоимости строительства 
и обеспечение соблюдения тех норм и правил в проекте, которые были 
приняты в свое время без экологической оценки. Поэтому некомпе
тентность такой, экспертизы не вызывает особых сомнений. Одна из 
ее основных причин заключается в том, что экстенсивный подход 
К: развитию химических производств не способствовал конкретизации 
общих требований природоохранного законодательства в виде норма
тивно-правовой, инструктивно-методической, в том числе нормативно-
технической, документации по;проектированию химических производств 
как экологически опасных объектов. Яркий пример тому — строитель
ство Новококандского химического завода, размещенного в самом гус
тонаселенном регионе, без соблюдения экологических требований. В. ре
зультате; из-из неконкретности строительных норм и правил, государ
ственных • стандартов, общесоюзных и ведомственных норм техноло
гического' проектирования экологизация проектов предприятия осу
ществлялась не на высоком уровне. Строго говоря, отсутствие учета 
экологического • фактора' и рационального ^природопользования в об
щепринятых методах планирования затрат материальных' и финансо
вых средств!И оценки хозяйственной: деятельности не обеспечило эко-
лого-экономическогО' управления данным предприятием -и в:конечном 
счете привело к его перепрофилированию. 

26 



На основе существующей системы планирования, учета и отчет
ности деятельность конкретного природопользователя была разделена 
на хозяйственную и природоохранительную. По этой системе в ка
честве природоохранного мероприятия предусматривалась главным 
образом компенсация ущерба. В условиях диктата производителя 
такая природоохранительная деятельность не могла обеспечить чисто
ту окружающей среды. Действующие органы государственного приро
доохранительного надзора не обладают управляющей функцией и не 
проводят комплексного анализа эколого-экономического состояния рай
она. Их функция ограничивается лишь контролем за результатами 
хозяйственной деятельности только в части оценки объемов выбросов 
(сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Еще одной причиной недейственности существующей экологичес
кой экспертизы является незаинтересованность министерств и ведомств 
в проведении комплексной экологической оценки проектов строитель
ства и реконструкции действующих подведомственных предприятий 
с точки зрения их воздействия на состояние окружающей среды. В ус
ловиях затратного подхода рост сметной стоимости проекта в случае 
включения в него комплекса затрат на природоохранные меры значи
тельно ограничивает финансовые возможности министерств и ведомств. 
Поэтому они во многих случаях сознательно не выступают заказчиками 
на разработку природоохранных нормативов, предельно допустимой 
нагрузки подведомственных объектов на региональные природные 
комплексы. 

В целом основные недостатки существующей экспертизы проек
тов производств химических средств и их применения—это, во-первых, 
отсутствие всесторонней гласности выдвижения проектов и их обсуж
дения, особенно в связи с защитным характером экологических и ме
дико-биологических параметров производства и применения химичес
ких средств сельскохозяйственного назначения. Во-вторых, — несовер
шенство санитарно-гигиенических регламентов, неразработанность на
учно обоснованных природоохранных норм и правил хозяйственной 
деятельности химических и сельскохозяйственных предприятий, произ
водящих и применяющих средства химизации. В-третьих,— неразра
ботанность и неиспользованность комплексной системы эколого-эконо-
мических показателей оценки совершенства технологии производства 
химических средств. В-четвертых, — ориентированность существующей 
инженерно-экологической и экономической экспертизы проектов хими
ческих производств исключительно на снижение сметной стоимости 
проектов, что на практике чаще всего достигается главным образом 
путем полного или частичного отказа от природоохранных мероприя
тий. 

Таким образом, действующая система экологической экспертизы 
проектов химических производств из-за организационных и научных 
недостатков, в основном, из-за преобладания узковедомственного под
хода, имеет низкую эффективность и качество самих оценок воздей
ствия строительства и эксплуатации объектов на окружающую среду. 
Все это требует критического переосмысления и совершенство
вания этой системы с целью повышения ее экологической направлен
ности. 

В свете известного постановления II съезда народных депутатов 
СССР «О неотложных мерах экологического оздоровления страны» от 
27 ноября 1989 г., постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 7 января 1988 г. № 32 «О коренной перестройке дела охраны при
роды в стране» и постановления Совета Министров СССР от 26 мая 
1987 г. № 599 «Об усилении роли экспертизы проектов на строитель
ство крупных народнохозяйственных объектов в целях предупрежде-
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пня отрицательных экологических последствий» началось такое пере
осмысление существующей системы экологической экспертизы проек
тов. Так, согласно постановлению № 599, при разработке схемы раз
вития и размещения отраслей народного хозяйства требуется ком
плексное решение вопросов охраны окружающей среды и рациональ
ного использования природных ресурсов па основе широкого внедре
ния малоотходных и безотходных технологических процессов и произ
водств. Предусматриваются также разработка и утверждение норма
тивных материалов по комплексной оценке экологических последствий 
влияния эксплуатации предприятий и других народнохозяйственных 
объектов на окружающую среду для использования их при принятии 
планово-проектных решений. 

Постановлением № 32 на Госкомприроду было возложено осу
ществление государственной экологической экспертизы генеральных 
•схем развития и размещения производительных сил страны и отрас
лей народного хозяйства. Он призван контролировать соблюдение 
экологических норм и нормативов при разработке новой техники 
и технологии, материалов и веществ, особенно проектов новых и ре
конструкции действующих предприятий и других народнохозяйствен
ных объектов, добавляющих нагрузку на экологическое состояние при
роды. 

Осуществляемые за последние годы нововведения в экономике 
•страны, в частности в рамках Закона о государственном предприятии, 
на основе объективного закона, согласно которому движущей силой 
производительных сил являются экономические интересы свободных 
товаропроизводителей, должны максимально способствовать сбалан
сированному развитию производительных сил. В условиях распростра
нения рыночных отношений объективная экологическая экспертиза бу
дет содействовать определению допустимой мощности объектов с выб
ранными технологией и оборудованием с эколого-экономической по
зиции на основе анализа санитарно-экологической обстановки в ре
гионе и экологической нагрузки от промышленных предприятий. Цен
ной информацией для осуществления такой экспертизы могут служить 
экологические паспорта предприятий, содержащие все основные эколо-
го-экономические параметры их развития. Экологическая паспортиза
ция предприятий может осуществляться службой Госкомприроды при 
научно-методическом руководстве Академии наук. 

Как известно, современное химическое предприятие как материало-
и энергоемкое производство неразрывно связано с рациональным ис
пользованием природных ресурсов и охраной окружающей среды. Поэ
тому проекты таких предприятий должны оцениваться с учетом ком
плекса инженерных, экологических и экономических оценочных пока
зателей. Для оценки технологического совершенства процессов про
изводства азотных, фосфорных и- сложных удобрений, основных ресур
сов для них, а также калийных удобрений можно предложить систе
му показателей, базирующуюся на экспертных оценках. Так, для со
поставления различных процессов предлагается использовать следую
щую бальную систему оценки: 

50 — исключительно благоприятные условия; 
40 — хорошие условия; 
30 — выполнение критерия связано со значительными трудностями; 
20 — очень трудная ситуация; 
10 — исключительные трудности. 
На основе этой системы оценки, сопоставляя уровень инженерно-

эколого-экономического совершенства технологий различных подо
траслей промышленности минеральных удобрений, можно определять 
узкие места технологий производства отдельных видов удобрений и их 
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сырьевых ресурсов и возможные направления их совершенствования. 
Согласно такой оценке, в более благоприятных условиях находятся 
производства аммиака и азотных удобрений, которые гораздо меньше-
зависят от качества сырья, относительно более совершенны с инженер
ных, экономических и экологических позиций, чем производство серной 
кислоты, фосфатных и сложных, а также калийных удобрений. 

В экономической литературе в качестве оценки воздействия при
менения средств химизации на состояние окружающей среды предла
гается применять, например, экотоксикологическую характеристику 
использования химических средств защиты растений1. Предложенная 
бальная система применения пестицидов позволяет установить оче
редность наращивания каждого химиката и планировать систему 
природоохранных мероприятий в зависимости от степени опасности,, 
а также регламентировать их использование в сельском хозяйстве. 

В целом для эколого-экономической оценки проектов необходимо, 
располагать достоверной максимальной информацией о современном 
состоянии окружающей среды в районе предполагаемого размещения, 
химических производств, а также прогнозами состояния природной, 
среды после строительства новых или реконструкции действующих 
химических предприятий. Кроме того, полная, систематизированная 
информация о реальном экологическом положении района крайне не
обходима для местных Советов при составлении действенных природо
охранных программ и для контроля за их реализацией. Такая инфор
мационная предпосылка и прогнозная оценка состояния окружающей 
среды способствуют получению обоснованной оценки экологической 
допустимости и экономичности проекта и позволяют минимизировать 
его воздействие на окружающую среду, определить сравнительный эко-
лого-экономический эффект капитальных вложений в строительство 
новых или реконструкцию действующих химических предприятий. 

1 С о к о л о в И. С, Стр е к о з о в Б. П. Экотоксикологические оценки приме
нения пестицидов//Химия в сельском хозяйстве. 1975. № 10; Охрана окружающей 
среды при использовании пестицидов. Киев, 1983; Д о с ч а н о в Т. Д. Эколого-эко-
номические проблемы химизации агропромышленного комплекса в Узбекской ССР. 
Ташкент, 1988. 

А. А. АЗИЗХУЖАЕВ 

МУСТАҚИЛ УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚОНУНИШ1ИК 
ВА ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБОТНИ МУСТАҲКАМЛАШ МУАММОЛАРИ 

Жумҳуриятимизда мустақиллик эълон қилиниши ҳамда президент 
х.окимияти муассасасининг таъсис этилиши биз ҳуқуқшунос олимлар 
олдига катта назарий муаммоларни қўйди. Бундай муаммолар ичида 
асосий ўринлардан бирини олий давлат органлари ўртасидаги функция-
ларни чегаралаш эгаллайди. 

Узбекистонда ўтказилган ислоҳотларнинг давлат-ҳуқуқ соҳасида 
келтириб чиқ.арган оқибатлари жумҳуриятимиз Олий Кенгаши, Прези
дента ҳамда Вазирлар Маҳкамаси функцияларини чегаралашда жид-
дий ўзгаришлар қилади. Шакллантирилаётган ҳуқуқий давлат негизи-
ни ташкил қилувчи ҳокимиятларини тақсимлаш қоидасидан келиб 
чиқиладиган бўлса, бу жиддий ўзгаришларни Конституциявий назо-
рат қўмитаси (кейинчалик балки Конституциявий суд бўлар) мақоми-
дан айрича таҳлил қилиб бўлмайди. 

Узбекистан Президента лавознми, қонунда таъкидланишича: 
«...ко н ст и т у ци о н т у з у м н и , ф у қ а р о л а р н и н г ҳ у қ у қ л а р и , 
э р к и н л и к л а р и ва х а в ф с и з л и г и н и м у с т а ҳ к а м л а ш (таъ-
кид бизники — А. А.) м а қ с а д и д а » таъсис этилдн, яъни у кўп жи-
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ҳатдан ҳуқуқни муҳофаза қилишга йўналтирилган. Ушбу муаммонинг 
бошқа жуда муҳим жиҳатларига, жумладан, Президептнинг Узбе-
кнстонда олий нжроия ва фармойиш берувчи ҳокимиятни бошқариши 
ва рўёбга чиқаришига тўхталмасдан, унинг ҳуқуқ доирасининг ҳуқуқ-
ни муҳофаза қилиш соҳаснга бирон-бир тарзда алоқадор бўлган то-
монлари ва қирраларини тах.лил қиламиз. Уларни Олий Кенгашнинг 
шу каби функциялари ва ваколатларига нисбатан кўриб чиқиб, ҳу-
қуқни муҳофаза қилишнинг ушбу мураккаб ва ўзаро боғланган жа-
раёнида Узбекистон Республикаси х.укуматининг ҳамда Вазирлар 
Кенгашининг роли ва ўрнини таҳлил қиламиз; 

Даставвал Президентнинг конституциявий мақоми билан белги-
лаб қўйплган ҳуқуқни муҳофаза қилиш функцияси тўғрисидаги маса-
лани кўриб чиқайлик. 1184— моддага мувофиқ Узбекистон Прези
денти: 

1) совет фуқароларининг жумх.урият ҳудудидаги ҳуқуқлари ва 
эркинликларига, Узбекистон Конституциясига ва қонунларига риоя 
этилишининг кафили бўлади. Бу — Президентга Узбекистон ҳудудида 
истиқомат қилувчи барча миллат фуқароларининг ҳуқуқлари ва эр-
кинликларини ҳақиқатда ҳимоя қилиш имконини берувчи жуда му-
ҳим ваколатлардандир. Президент билан боғлиқ ҳуқуқий х.ужжатлар 
таҳлили Президентнинг у сайланган вақтдан буён ўтган давр ичидати 
юридик ва ташкилий фаолияти фуқароларнинг конституциявий сиёсий, 
фуқаролик, меҳнат қилиш, пенсия олиш уй-жойга эга бўлиш ва шаҳ-
сий ҳуқуқ ҳамда эркинликларини рўёбга чиқариш ва ҳимоя қилишга 
қаратилганлигини кўрсатмоқда. Масалан, Узбекистон Президенти 1990 
йилда кўп болали оналарга бериладиган нафақа миқдорини кўпайти-
риш, аҳоли шахсий хўжалигидаги молларни ва паррандаларни ем би
лан таъминлаш ва уларнинг чорвачилик маҳсулотлари етиштиришла-
рини кенгайтириш тўғрисида; халқ байрами Наврўзни ўтказиш якун-
лари тўғрисида; жумҳурият ёшларини ҳарбий хизматга чақиришни ва 
ўларнинг х.арбий хизматни ўташларини такомиллаштириш чоралари 
тўғрисида1, совет халқининг Улуғ Ватан урушидаги ғалабасининг 
45 йиллиги муносабати билан Улуғ Ватан уруши ногиронларига, қат-
нашчиларига, байналмилал жангчиларга ва ҳалок бўлган ҳарбий хиз-
матчилар оилаларига бериладиган қўшимча енгилликлар тўғрисида; 
бошланғич синфлар ўқитувчилари иш ҳақини ошириш тўғрисида2 чи-
қарган фармонлари; 

2) Узбекистон суверенитетини, хавфсизлиги ва.ҳудудий бутунли-
гини. муҳофаза этиц^ Узбекистан ихтиёрига берилган миллий— дав-
лат тузилиши масалалари бўйича қарорларни рўёбга чиқариш юзаси-
дан зарур чора-тадбирларни кўради. Ушбу ҳуқуқий норма Узбекис
тон Президентининг х.уқуқни муҳофаза қилиш бўйича функциялари-ва 
ваколатларини рўёбга чиқариш ҳамда кенгайтиришда биринчи дара-
жали аҳамиятга эгадир. Гарчи ҳуқуқни муҳофаза қилиш бўйича шу: 
каби функцияларни жумҳурият Олий Кенгаши ҳам амалга оширса-да, 
Узбекистон рах.бари бўлган Президентга ҳам шундай функциялар бе-
рилиши П84 — модданинг биринчи қисмида кўрсатилган: Узбекистон-
нинг суверенитетини, хавфсизлиги ва ҳудудий. бутунлигини муҳофаза 
этишни рўёбга чиқаришда унинг роли улканлигининг эътироф этили-
шидир, яъни бу қисмда ҳуқуқни мухрфаза қилиш характери аниқ кўз-
га ташланиб туради. Узбекистон Президенти лавозимини таъсис этиш. 
ва Узбекистон Конституцияси (Асосий Қонуни)га ўзгартиришлар ва 
•қўшимчалар киритиш тўғрисидаги Қонунда мавжуд бўлган ҳуқуқ.ий 
нор-ма ҳисобга олинса, мазкур банднинг иккинчи қисми ҳам эътибор-

1 Ведомости. Верховного Совета УзССР. 1990. 30 сент. № 25—27. 
2 Уша ерда. 22—24 сонлар; 
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га лойиқдир «Президент лавозимининг таъоисэтилиши .Қорақалпоғис-
тон АССРнинг ҳуқуқий ахволиниўзгартирмайди ҳамда. унинг ҳуқук. 
дои-раси чекланишига олиб келмайди3, бу ҳол гарчи миллий ва.миллий-
давлат муаммолари, шу жумладан Қорақалпоғистон билан ўзаро му-
носабатлардаги муаммолар сақланиб қолса-да, Узбекистонда Прези
дент лавозимининг гозага келиши ва амал килиши демократик ҳодиса. 
эканлигидан далолат беради. 

Президентнинг энг муҳимваколати Узбекистон Олий Кенгашига 
жумҳуриятдаги ишларнинг аҳволи тўғрисида ҳар йили маълумотнома 
такдим этиш; Узбекистон Олий Кенгашини ички ва халқаро х.аётдаги 
энг муҳим масалалардан хабардор қилиш ҳуқуқидир (5-банд). Пре
зидентнинг ушбу маълумотномалари ва ахборотлари давомида уму-
ман жумҳуриятдаги ва унинг айрим минтақаларидаги ҳуқуқни муҳо-
фаза қилиш бўйича вазият таҳлил қилинади, ҳуқуқбузарликлар ва 
тартибсизликларга қарши кураш, жиноятчиликка қарши курашни ку-
чайтириш, шунингдек давлат органлари, мансабдор шахслар ва фу-
қароларнинг қонунларга риоя қилишларини кучайтириш ҳамда мустаҳ-
камлаш бўйича тадбирлар, режалар ва дастурлар тавсия этилади. 

Узбекистон Президентининг ҳуқуқни муҳофаза қилиш соҳасига 
кирувчи ваколатлари орасида 6-бандда кўзда тутилган ҳуқуклар ажра-
либ туради. Ушбу бандга мувофиқ Президент Олий Кенгашга Халқ 
назорати қўмитасининг Раиси, Олий Суд Раиси, Бош давлат Ҳаками, 
Прокурор ва унинг ўринбосарлари, Табиатни муҳофаза қилиш давлат 
қўмитаси раиси лавозимларига номзодларни такдим этади; мазкур 
мансабдор шахсларни вазифасидан озод этиш тўғрисида Узбекистон 
Олий Кенгашига тақдимномалар билан киради. Узбекистон Олий Су-
дининг Раиси бундан мустасно. 

Шундай қилиб, Узбекистон Президенти жумҳурият х^уқуқни. мухо
фаза цилиш бўйича асосий органларининг рах.барларини шаклланти-
риш бўйича катта ҳуқуқларга эгадир. 

8-банд х.уқуқни муҳофаза қилиш борасида муҳим роль ўйнайди:— 
қонунларни имзолайди: қонунга оид эътирозларни купи билан икки 
ҳафта ичида билдириб, такрорий-муҳокама қилиш ва овозга қўйиш 
учун Узбекистон Олий Кенгашига қайтаришга ҳақлидир. Агар Узбе
кистон Олий Кенгаши овозларининг учдан икки қисмидан иборат кўпчи-
лиги билан илгари ўзи қабул қилган қарорни тасдиқласа, Узбекистон 
Президенти қонунни имзолайди, Узбекистон Конституциясига, Узбе
кистон Қонунларига, Узбекистон Республикаси Президентининг фар-
монлари, қарорлари ва фармойишларига мувофиқ келмаган тақдирда 
Узбекистон вазирликлари, давлат қўмиталари. ва идоралари, халқ де-. 
путатлари мах.аллий Советлари ижроия қўмиталари ҳужжатларининг 
амал қилишини тўхтатади ва уларни бекор қилади. Президентнинг 
ҳуқуқни муҳофаза қилиш сох.асидаги юқррида санаб ўтилган ваколат
лари Узбекистонда умуман олий қонун чиқарувчи ва ижроия ҳокимия-
ти иш олиб боришида, шунингдек жумҳуриятнинг ҳуқуқни муҳофаза 
қилиш тизимида фавқулодда муҳим роль ўйнайди, чунки бир қисми 
давлат бошқаруви органлари ҳужжатларининг амал қилишини тўхта-
тишни ва уларни бекор қилишни ўз ичига олади. Узбекистон Олий 
Кенгаши билан Президенти, шунингдек Узбекистон Олий Кенгаши 
Президиуму жумҳурият ҳукумати ва Вазирлар Маҳкамаси қабул 
қилган ҳужжатлар нисбати масаласи ҳам юзага келади. 

9-банд х.ам ҳуқуқни муҳофаза қилиш характерига эга. Узбекистон 
Президенти фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлаш манфаатлари-
ни кўзлаб, Узбекистоннинг бутун ҳудудида ёки унинг айрим жойла-

Уша ерда. 20 апр. № 10—11. 197 бет. 
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рнда фаВҚуЛОЯДЙ ҳолат ЖОрИЙ этиб, қабул қилган қарорини зудлик 
бмлан Узбекистан Олий Кенгашининг тасдиғига киритади. Миллат-
лараро муносабатлар на зпдднятлар ксскиплашган, тартибснзликлар-
юз бсраётган, барча мннтақаларда СИёСИЙ ва ижтимоий-иқтисодий ва-
знят бсқарор бўлнб турган шароитда фавқулодда ҳолат режими ва 
муайян огир вазиятларда уни жорий этиш зарур, ҳатто, муқаррар 
ҳамднр. БирОҚ бушшг учун аниқ ҳуқуқий асос бўлмоғи — энг аввало 
Узбекистонда фавқулодда ҳолат режими тўғрисида Қонун бўлмоғи, 
упда фуқароларнинг хуқуқ ва эркипликларига албатта кафолат берган 
ҳолда, бундай рсжимшшг параметрлари, аломатлари ва шартлари 
батафсил баён қнлинмоғи даркор. 

11-банднн ҳам ҳуқуқйи муҳофаза қилиш соҳасига киритиш мумкин.. 
Унда Президент Узбекистон фуқаролигига қабул қилади, бошпана бе-
риш масалаларини ҳал этади: Узбекистон судлари томонидан ҳукм 
қилинган фуқароларни афв этади,— деб белгилаб қўйилган. Атрофида 
баҳс ва мунозара тўхтовсиз давом этаётган фуқароликка қабул қи-
лишдан тортиб, авф этишга қадар ҳар бир ваколат бутун давлат орган-
ларп, биринчи навбатда Узбекистон Олий Кенгаши ва Президентни ўт-
казиш лозим бўлган, ҳуқуқни муҳофаза қилиш бўйича ўйлаб йўлга қў-
йилган ва демократик сиёсатни рўёбга чиқариш воситасидир. Бу ҳол-
да х.ам, бошқа ҳолатлардаги каби, жумҳуриятда ҳуқуқ тартибот бар-
қарор бўлишининг кафолати сифатида улар ўртасидаги ўзаро таъси-
рини таъминлаш жуда муҳимдир. 

Узбекистон Президентининг ҳуқуқий, шу жумладан ҳуқуқни му-
ҳофаза қилиш функцияси Узбекистон Конституцияси 118-моддаси-
нинг 6-бандида ҳам ўз аксини топган. Унда қайд этилишича, Узбекис
тон Республикаси Президенти Узбекистон Конституцияси ва Узбекис
тон қонунлари асосида ҳамда уларни ижро этиш юзасидан рес-
публиканинг бутун х.удудида мажбурий кучга эта бўлган фармонлар,. 
қарорлар ва фармойишлар чиқаради. Ушбу моддадаги ўзига хосжиҳат-
ларни ажратиб кўрсатайлик. Биринчидан, Узбекистон Президенти ҳу-
қуқий фаолиятининг Узбекистон Конституциясига бўйсундирилганли-
ги: иккинчидан, унинг умуман қонунга бўйсундирилганлиги: учинчидан„ 
Президент қабул қиладиган ҳужжатлар уч турга — фармонлар, қарор-
лар ва фармойишларга бўлинишидир. Бундай бўлиниш уларнинг юри-
дик мазмунидан, шаклидан, ҳуқуқий аҳамияти ва оқибатларидан ке-
либ чиқади. Президентнинг органлар, мансабдор шахслар ва фуқаро-
ларнинг янгича ҳуқуқлари ва ваколатларинигина таъсис этиб қолмай, 
балки юридик жиҳатдан қайд этилган, берилган ҳуқуқлари таъминла-
ниши, жумладан, бозор иқтисодиётига ўтиш, демократик ҳуқуқий дав
лат тузиш муносабати билан уларнинг кенгайтирилиши, ўзгартирилиши-
ши, тўлдирилиши бўйича қўшимча кафолатларни ҳам ўз ичига олувчи 
анчагина нормалар бор. Бундай ҳолларда жумхурият Президентининг 
ҳуқуқий ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти Узбекистон Олий Кен-
гашининг қонун чиқарувчилик фаолияти билан чамбарчас йўғрилиб 
кетади. (зиддиятли ҳолатлар ҳам юзага келиши эҳтимол). Гарчи Пре
зидент расман қонун чиқармаса ҳам, аслида умумнорматив фаолиятни. 
амалга оширади, жумҳурият Олий Кенгаши билан рақобатлашади. 
Ҳокимиятни тақсимлаш назарияси ва амалиётига кўра Президентнинг 
ижроия х.окимияти билан бир вақтда нуфузли парламент — асосий қо-
нун чиқарувчи орган бўлган барча мамлакатда ушбу муаммо мав-
жуддир. Бу функцияларни парламент билан Президент бошчилиги-
даги барча ижроия муассасалари ўртасида юридик жиҳатдан расмий-
лаштирилган тақсимлаш х.ақида гап борар экан, биронта ҳам ривож-
ланган мамлакат қонун чиқариш ва ижроия функцияларининг оқило-
на балансини изламай қолмайди. 
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Ушбу муаммо Узбекистан сингари йирик жумҳуриятда унинг ўзи-
га хослиги туфайли Узбекистан Олий Кенгаши ва Президенти, функ-
циялар ва ваколатларнинг ўзаро таъсири ва чегараси тарзида воқе 
бўлади. Бинобарин, муаммонинг оқилона ечимини излаш узлуксиз 
давом этади. Олий ҳокимиятнинг бундай қурилиш схемаси, структура-
си ва унинг ҳокимиятга эга бошқа структуралари, жумладан бутун ҳу-
қуқни муҳофаза қилувчи суд органлари мавжуд бўлган шароитда бу 
табиий ва нормал ҳолдир. Олий, вилоят, нсошя, ихтисослаштирилган 
судлар, Конституциявий Суд, Ҳакамлик суди сингари умумий судлар 
шаклида суд хокимияти қонун чиқарувчи ва ижроия ҳокомиятлари 
билан бирлашиб, ўзаро таъсирида бўлади. Айни мах.алда суд ҳокимияти 
мустақил мухтор бўлмоғи даркор. 

Узбекистон Олий Кенгаши ва Президентнинг ҳуқуқни муҳофаза 
қилиш функциясини бажарувчи органлар сифатида иш олиб бориши-
ни бу жараёнда учинчи ҳокимият— суд ҳокимиятининг фаол тасаввур 
қилйб бўлмайди. Биз суднинг юқорида қайд этиб ўтилган барча муас-
сасаларини эмас, балки Конституциявий Судни назарда тутмоқдамиз. 
Бунда унинг алоҳида ролидан, олиб борадиган ишидан, вазифасидан ва 
ваколатидан келиб чиқмоқдамиз. Жумҳурият Конституциясидан гап 
ҳозирча конституциявий назорат қўмитаси ҳақида борса-да, аслида 
конституциявий суд ҳақнда гапирилмоқда (қўмита унинг прообра-
зидир). 

Конституциявий назорат мақомини Узбекистон Олий Совети х.ам-
да Президенти ваколатларига нисбатан таҳлил қилайлик. Шуни айтиб 
ўтиш зарурки, Конституциявий назоратнинг Конституцияда х,амда 
Конституциявий назорат тўғрисидаги Қонунда ҳозир мустаҳкамлаб 
берилган ваколатлар(нинг қандайдир қисми) Конституциявий суд 
мақомига ҳамда ҳуқуқ доирасига сўзсиз қўшилиб кетади. Конститу
циявий назоратни нисбатан демократикроқ муассасага, айни консти
туциявий одил судловга айланиш мантиқи шундайдир. Бу ҳақда, ма-
салан С. С. Алексеев ёзган эди. Ҳозирча Конституциявий суд тўғриси-
да қонун қабул қилинмагани учун Узбекистопнинг Конституциявий на
зорат қўмитасига тааллуқли асосий х.уқуқий нормаларнн кўриб, чиқа-
миз. Конституциявий назорат тўғрисида Узбекистон Қонунида ушбу 
муассасанинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш мақсадлари — давлат орган
лари ва жамоат ташкилотлари ҳужжатларининг Узбекистон Консти-
туциясига, Қорақалпоғистонда эса — Қорақалпоғистон Конституция-
сига ҳам мое келишини, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқлари ва 
эркинликларини, Узбекистон халқлари ҳуқуқларини, совет жамияти-
нинг демократик асосларини муҳофаза қилишни таъминлаш таъриф-
лаб берилган (1-модда). Ушбу моддада конституциявий назоратни 
олиб бориш ва унинг амал қилиши предмети бўлган ҳуқуқни муҳофаза 
қилиш объектлари доираси анча кенг белгилаб берилганлиги кўриниб 
турибди. Булар ҳужжатларнинг Конституциясига мувофиқ келиши, 
шахснинг конституциявий х.уқуқлари ва эркинликларини муҳофаза қи-
лиш; Узбекистон халқлари ҳуқуқларини мух.офаза қилиш, жамият де
мократик асосларини муҳофаза қилишдир. 

Конституциявий назорат қўмитаси мақомидаги муҳим жиҳат унинг 
ташкилий жиҳатдан жумҳурият Олий Кенгашига боғлиқлигидир. Би-
ринчидан, Конституциявий назорат қўмитаси жумхурият Олий Кен
гаши томонидан сайланади; иккинчидан, Қўмитанинг шахсий тарки-
би тўғрисидаги таклиф Олий Кенгашга Узбекистон Олий Кенгаши 
томонидан киритилади. Узбекистон Конституциявий назорати тўғри-
сида Қонуннинг 10-моддасида Конституциявий назорат қўмитаси на
зорати остида бўлган ҳужжатлар санаб ўтилади: I) Қўмита Узбекис
тон Олий Кенгашида кўриб чиқиш учун таклиф қилинган Узбекистон 
қонунлари ва бошқа ҳужжатлари лойиҳаларининг; Узбекистон Олий 
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Кенгаши қабул қилгап қонунлар ва бошқа ҳужжатларнинг; Қорақал-
поғистон Конституциясининг Узбекистан Коиституциясига мувофиқ 
келиш — келмаслнгн масаласини кўриб чиқади; 

2) Қўмита Узбекистон Президентининг фармонлари, Узбскистон 
Олий Кенгаши Раисининг царорлари ва фармойишлари; Қорақалпоғис-
тон қонунлари; халқ депутатлари маҳаллий Советлари қарорлари; Уз
бекистон Вазирлар Кенгаши қарорлари ва фармойишлари: Узбекис-
тоннинг ратификация қилиш ёҳуд тасдиқлаш учуи тақдим этилгац 
халқаро шартнома ва бўлак мажбуриятлар; Узбекистон Олий Суди 
Президиумининг раҳбарий тушунтиришлари; Узбекистон Бош давлат 
ҳакамининг норматив характердаги ҳужжатлари; шунингдек Узбекис
тон Коиституциясига мувофиқ прокурор назорати остига олинмайдиган 
бошқа давлат органлари ва жамоат ташкилотларининг норматив ҳу-
қуқий ҳужжатлари Узбекистон Коиституциясига ҳамда Узбекистон 
Олий Кенгаши қабул қилган қонунларга мувофиқлигини назорат 
қилади. 

Қўмитанинг назорат функциялари судларнинг ҳукмларига ва 
бошқа қарорларига, тергов органлари, прокуратура, давлат ҳакамли-
ги (афтидан, хўжалик суди)нинг фуқаролик, жиноят, маъмурий . ва 
ҳакамлик ишлари бўйича қарорларига ёйилмайди. 

Конституциявий назооат қўмитасининг асосий ҳужжати — унинг 
хулосасидир. Бу хулоса Қўмита таркибига кирувчи шахслар умумий 
сонининг оддий кўпчилиги овози билан қабул қилинади. Қўмита ўзини 
сайлаган Узбекистон Олий Кенгаши назорати остияа ишлайди. • Бу 
мазкур Қонуннинг 18-моддасида маълум бўлади: Узбекистон ССР 
Конституциявий назорат қўмитасининг Узбекистон ССР Олий Кенгаши 
қабул қилган ҳужжат, шунингдек Корақалпоғистон АССР Конститу-
цияси ёки унинг айрим қоидалари Узбекистон ССР Коиституциясига 
мувофиқ келмаслиги тўғоисидаги хулоса Узбекистон ССР Олий Кен-
гашининг Узбекистон ССР халк депутатлари умумий сонининг учдан 
икки кисмининг овози билан қабул қилинган қарорига кўра рад этили-
ши мумкин. Узбекистон Конституциявий назорат қўмитасининг хулоса-
си Узбекистон Олий Кенгашининг энг якин вақт ичида ўтказиладиган 
мажлисда му.ҳокама қилиниб, овозга қўйилади. Конституциявий назо
рат қўмитаси Узбекистоннинг бошқа давлат органларидан, биринчи 
навбатда жумҳурият Олий кенгашидан ажралган ҳолда, мустақил иш 
олиб бормаслигини, иккинчидан, унинг назопат фаолияти, хулоса 
тайёрлаши ва тақдим этиши, бу хулосанинг Узбекистон Олий Кенга-
шида кўрилишини биз фақат зикр этмоқдамиз. Аслида эса бу Кўмита 
тажоибасини алоҳида таҳлил қилиш зарур. Мазкур Қонуннинг 22-мод-
дасини назарда тутмоқ лозим: Қўмитанинг хулосасини рад этиш тўғ-
рисида Узбекистон Олий Кенгашининг қарори Узбекистон Халқ депу
татлари умумий сонининг учдан икки кисмининг овози билан ка-бул 
килинади. Башарти Конституциявий назорат қўмитасининг хулосасини 
рад этиш тўғрисидаги таклиф Олий Кенгашда зарур миқдорда овоз 
ололмаса, V ҳолда Узбекистон Олий Кенгашининг Конституцияга муво-
фиқ келмайдиган хужжати ёки унинг қоидалари ўз кучини йўқотади. 

Қўмитанинг Узбекистон Фармонларини назорат қилишига оид 
муаммо гозага келади. АсЬсуски, қонунда бу масалалар муфассал ҳал 
қилинмаган, Қўмитанинг Узбекистон Президенти Фармонлаои бўйича 
хулосасининг юридик хусусиятлари ва окибатлапи очиб беоилмаган. 
Жумҳурият Конституциясида Олий Кенгашнинг Президент фармонла-
рига нисбатан ваколатлари борасила ҳам аниклик киритилмаган, на-
тижада Қўмита билан Узбекистон Президенти ўртасидаги ўзаро муно-
сабатлардаги номуайянлик сақланиб қолган. 

Ҳ у к у м а т ва В а з и о л а р М а ҳ к а м а с и ҳуқуқни муҳофаза 
килиш жараёнида мураккаб ва кўп томонлама алоқада бўлади. 



Энг аввало шуни таъкидлаш керакки,' Узбекистон Конституцияси-
нинг 120-моддасига мувофиқ Узбекистон Ҳукумати анча кенг давлат— 
ҳуқуқий тузилма, аниқроғи—давлат органи бўлиб, унинг ҳуқуқни 
муҳофаза қилиш соҳасидаги ваколатининг асосий хусусиятлари ва 
йўналишлари ҳам, Вазирлар Маҳкамасинннг ваколати каби, ҳозирча 
Узбекистоннинг Асосий Қонуни гарчи 120-моддада Узбекистон ССР 
Ҳукуматининг ваколатлари ва бурчлари Узбекистон Ҳукуматининг ва-
колатлари ва бурчлари Узбекистон Ҳукумати тўғрисидаги Низом би-
лан бошқарилиши кўзда тутилсада, аниқлаб-берилмаган. Узбекистон 
Вазирлар Маҳкамасининг мақоми тўғрисида эса Узбекистон Консти-
туциясида уму.ман ҳеч нима дейилмайди. Ушбу органларнинг мақомий 
жиҳатлари алоҳида мавзу сифатида тадқиқ қилинмоғи лозим, шунинг 
учун биз бу мақолада унга қўл урмаймиз. Фақат Иттифоқ Консти-
туциявий ҳамда жорий қонунларига таянган ҳолда Ҳукумат ва Ва
зирлар Маҳкамасининг ҳуқуқни муҳофаза қилиш бўйича ваколатига 
оид икки нарсани ажратиб кўрсатиш мумкин. Биринчиси — СССР Ва
зирлар Маҳкамаси тўғрисида Қонуннинг 20-моддасига мувофиқ СССР 
Вазирлар Маҳкамаси фуқаролар ҳуқуқлари ва эркинликлари қону-
нийлигини таъминлаш, мулкни ва жамоат тартибини сақлаш, жиноят-
чиликка қарши кураш бўйича жумҳуриятлар билан келишилган тад-
бирларнинг амалга оширилишини таъминлайди. Айни шу функциялар-
ни, бироз кенгайтирилган ва аниқлаштирилган ҳолда, ҳуқуқни муҳофа-
за қилиш фаолияти йўналишлари ва участкаларини санаб ўтган ҳолда, 
Узбекистон Вазирлар Мах.камасининг ваколатларини таърнфлашда 
унга бириктириб қўйиш мумкин. 

Узбекистон Президента, Ҳукумати ва Вазирлар Маҳкамаси ўрта-
сида ваколатларни тақсимлаш тўғрисидаги параграфни тугатар экан-
миз, шуни таъкидламоғимиз жоизки, бу борада барча мураккаб ва 
бах.сли масалалар ҳал этилмаган, деб бўлмайди. Узбекистон Прези-
денти билан Олий Кенгашнинг ҳуқуқни муҳофаза. қилиш масалалари-
ни ҳал этишдаги ҳамда Президентнинг шу масалалар бўйича умум-
норматив фармойишлар ва бошқа ҳужжатлар чиқаришдаги, Олий Кен
гашнинг қонун чиқариш фаолияти билан Президентнинг ҳуқуққа оид 
фаолияти нисбатида оқилона муносибликни излаб топишдаги ўзаро 
муносабатлари масаласи юридик жих.атдан янада тартибга солинмоғи 
зарур. Конституциявий назорат қўмитаси Конституциявий судга ай-
лантирилиши эҳтимолдан х.оли эмас, Шундай экан, ҳозир Конститу
циявий назоратнинг мақомини белгилаб бераётган қонунларни жиддий 
равишда ўзгартириш лозим. Шунингдек, Узбекистон Ҳукумати билан 
Вазирлар Маҳкамасининг ҳуқуқни муҳофаза қилиш бўйича ваколат
ларини ҳам аник белгилаб олмоқ даркор. 



№12 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В У З Б Е К И С Т А Н Е 1902 г. 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

РОЛЬ И МЕСТО ТРАЙБАЛИЗМА В ЮЖНОАРАВИЙСҚИХ ОБЩЕСТВАХ 

(К постановке проблемы) 

«Энциклопедический словарь» дает следующее определение трайбализма: «Трай
бализм (от английского 1пЬе — племя), племенной сепаратизм, проявляющийся а-
обществе, в котором еще существуют пережитки родо-ллеменного деления»1. Прак
тически все регионы мира и населяющие их народы на определенных этапах своего̂  
исторического развития испытывали, а многие из них и поныне продолжают испыты
вать заметное влияние этого социально-политического явления на общественную* 
жизнь. Следовательно, проблема трайбализма в известной степени носит общечело
веческий характер. Однако особую актуальность она всегда представляла для 
стран Востока. 

Консервации традиций племенного сепаратизма и вообще сохранению пережит
ков родо-племенного деления в данном регионе способствовал ряд факторов внут
реннего и внешнего характера. И нельзя согласиться в этом смысле с позицией не
которых зарубежных ученых, пытающихся объяснить достаточно сильное присутст
вие трайбалистского фактора в социально-политической и экономической жизни 
стран современного Востока чуть ли не одной лишь «извечной предрасположен
ностью» восточного общества к консерватизму, хотя и не следует полностью опро
вергать такую оценку. 

Выяснение глубинных корней этого явления требует тщательного специального-
исследования, основанного на подлинно научной методологии. Вкратце же их можно-
сгруппировать следующим образом. Относительно рассматриваемого нами региона, 
который включает в себя Йемен (Северный и Южный), а также султанат Оман, во-
внутреннем плане — это сложный, пересеченный, в основном горный, рельеф, обусло
вивший исторически разрозненное расселение жителей указанных стран, а также за
трудненность хозяйственных, политических, культурных и иных связей и контактов 
между отдельными группами людей. Неразвитая инфраструктура, отсутствие совре
менных дорог и других коммуникаций и ныне остаются во многом характерными-
для данного региона, что создает объективные условия для сохранения обособленно
сти многочисленных племенных объединений и групп, представляющих собой свое
образные микрообщества, способные к относительно полному самообеспечению, ор
ганизации и ведению собственного хозяйства, естественно, на достаточно примитив
ном уровне. 

Внешняя причина, способствовавшая консервации родо-племенных традиций,. 
в основном сводится к тому, что колониальные страны — главным образом Осман
ская Турция и Великобритания, превратившие этот регион в свои колонии, всячески-
поддерживали трайбалистские проявления, искусно используя их в целях своей по
литики «разделяй и властвуй». Как писал один из крупнейших исследователей на
ционально-освободительного движения на Арабском Востоке Л. Н. Котлов, «наиболь
ший эффект в XIX—XX вв. достигался проведением политики разжигания межпле
менной розни»2. 

Сохранению в почти первозданном виде родо-племенной структуры способст
вовало также слабое вовлечение данного региона, особенно до середины XX в.3, а 
мировую хозяйственно-экономическую деятельность и культурные процессы общече
ловеческого масштаба. Это можно объяснить двумя причинами. Во-первых, до от
крытия крупных месторождений нефти Южная Аравия не привлекала внимание 
империалистических держав как источник сырья и рынок сбыта. Ее место в планах 
колониальных держав в основном определялось выгодной геостратегической значи
мостью региона, лежащего на пересечении крупнейших морских трасс. Во-вторых, 

1 Энциклопедический словарь: В двух томах. Т. 2. М., 1964. С. 517. 2 К о т л о в Л. Н. Освободительное восстание в Омане в 1957—1959 п\//Арао-
скне страны: История. Экономика. М., 1970. С. 49. 3 Начало активной добычи нефти в странах Южной Аравии с рубежа 40—50-х 
годов XX в. в корне изменило отношение развитых империалистических государств 
к данному региону. 

36 \ 



османский и английский колониализм, желая сохранить за собой безраздельное гос
подство над_ этой стратегически важной частью мира, долгое время сознательно 
препятствовали нормальной интеграции стран Южной Аравии в мировое экономиче
ское хозяйство. 

Разумеется, в сохранении родо-племенных традиций была кровно заинтересо
вана и господствовавшая здесь феодальная элита4. 

Отчетливое отражение совокупного влияния перечисленных факторов на соци
ально-политическое и экономическое развитие южноаравийских обществ прослежи
вается и по сей день. Нынешние разнообразные проявления трайбализма в странах 
Южной Аравии дают полное основание говорить о том, что трайбализм продолжает 
оставаться существенным фактором экономической и внутриполитической жизни 
каждого из южноаравийских государств и, в силу специфичности этно- и геополити
ческой обстановки, оказывает определенное влияние на развитие межгосударствен
ных отношений на Аравийском полуострове в целом, а следовательно, остается и 
важным фактором его политической стабильности и региональной безопасности. 

Следует учесть и еще ряд не менее важных факторов. 
Во-первых, нет никакого преувеличения в утверждении шейха-машаиха (глав

ного шейха) конфедерации северойеменских племен Хашид Абдаллаха бен Хусейна 
аль-Ахмара о том, что «племена в Йемене — это основа основ, ось мельницы и кла
пан безопасности*5. Любой гражданин южноаравийских стран, независимо от его 
уровня образования и занимаемого в обществе положения, с гордостью говорит о 
своей принадлежности к тому или иному племени (кабиле), ибо, как справедливо 
гшшег •известный кувейтский исследователь Саад ад-Дин, племенной фактор здесь 
-«по-прежнему играет решающую роль в определении общественного статуса лично
сти»6. К тому же абсолютное большинство населения исследуемых стран составля
ют непосредственно члены различных племен. По данным Е. К. Голубовской, на
пример, в 60-е годы в Северном Йемене члены племен составляли до 85% всего на
селения7. Несмотря на определенные политические, социально-экономические и куль
турные сдвиги, происходившие в этой стране за последние два десятилетия, ситуа
ция в этом отношении там мало изменилась. Примерно такая же картина характер
на и для Южного Йемена, а также для Омана.' 

Во-вторых, несмотря на практически национальную однородность местного на
селения (до 90% его — арабы), национальный вопрос здесь как бы подменен .'проб
лемой межплеменных отношений. Многочисленность и пестрота племен8, существую
щие между ними различия, начиная от племенных традиций, специфики религиозно-
культовых обрядов и до этногенеалогических особенностей9, предопределяют весьма 
сложный характер социально-экономических отношений, специфику формирования 
политических структур вплоть до высших институтов власти. 

Упомянутые и другие проблемы, связанные с эволюцией социально^кономиче-
скнх отношений и социально-политических структур, характерны практически для 
всех стран Южной и Юго-Западной Аравии, хотя каждой из них присуща своя 
специфика процессов социально-экономического и политического характера. Однако 
все эти различия по своей значимости скорее вторичны, а историческая суть эволю
ции социально-политических структур в целом имеет общие закономерности для 
всего региона. 

В силу различных причин проблема трайбализма в странах Южной Аравии, 
да и в других странах Арабского Востока, до последнего времени остается одним 
из наиболее слабоизученных аспектов их социально-политической истории. Исследо
вания некоторых зарубежных10, арабских11, а также советских12 ученых уже внесли 

л См., напр.: Ауни М у с т а ф а . Султанат тьмы в Маскате и Омане. Б. м., 
б. г., С. 58 (на араб. яз.). 

5 Жури. «Адва аль-Иаман». 1989. Окт. № 182 (на араб. яз.). Б Цит. по: Г е о р г и е в А. Г., О з о л и н г В. В. Нефтяные монархии Аравии. 
М., 1984. С. 93. 

7 Г о л у б о в с к а я Е. К. Революция 1962 года в Йемене. М., 1971. С. 59. 
8 Численность племен, населявших в 50-е годы XX в. султанат Оман, достига

ла 200, среди которых сильнейшими считались четыре крупных племенных союза: 
Бани Риям, аль-Харлс, Бани бу Хасан и Бани бу Али. См., напр.: А з-З а р-
ка.а М. А. Оман в прошлом и настоящем. Каир, 1959. С. 50—51 (на араб, яз.); 
К о т л о в Л. Н. Указ. статья. С. 51. 

Еще более сложная картина была в этом отношении у йеменских племен. См., 
напр.: Аль-Макхафи И. А. Энциклопедия местностей и племен Йемена. Сана, 
1985 (на араб. яз.). 

0 См., напр.: Абу Га нем Ф. А. Продолжение и эволюция'племенной струк
туры в Йемене. Дамаск, 1985 (на араб, яз.); Л у к м а н X. А. История йеменских 
племси. Ч. 1. Дамаск, 1985 (на араб, яз.); и др. 

"' Р е 1 е г 5 0 п Л. Отап :п XX сеп1игу. N. У„ 1978; О' 5 е а К. Тпе '5апс1 
К;п#$ оГ Отап. I., 1947; IV е п с1 е 1 Рп. Шкпоит Отап. Ь., 1966; Л о п п Т. Отап: 
Тпе тгк'ищ оГ а тосктп зЫе. N. V., 1977; Ре1ег 5. Ь. ТпЬез апй ШЬиЫюпз. Ь., 
1967; Е ! с к с 1 т а п О. Ғ. Тпе гтдсПе Еаз1: Ап Ап(горо1о51са1 Арргоасп. N. V., 1990; 
и др. 
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спой вклад в изучение отдельных аспектов трайбализма в странах Аравийского по
луострова. Но всестороннее, глубокое, комплексное научное исследование трайбализ
ма как одного из узловых вопросов социально-политической истории арабов в целом, 
ЮЖНОЙ Аравии в частности, до сих пор осложнялось для иностранцев труднодо-
ступностью объекта анализа, а также чисто местными факторами философско-пси-
хологического характера, которые делали труднопонимасмымн для иностранных ис
следователей племенные обычаи и традиции. А на пути местных пли арабских 
ученых лежало табу на эту тему со стороны правящих кругов практически всех 
стран региона. Последнее обстоятельство еще раз наглядно иллюстрирует весьма 
тонкий характер и силу влияния трайбализма в странах Южной Аравии. 

Первой серьезной попыткой научного осмысления проблем трайбализма з 
Йемене со стороны арабских ученых можно считать монографические работы йемен
ских ученых Ф. А. Абу Ганема «Продолжение и эволюция племенной структуры 
в Йемене» и X. А. Лукмана «История йеменских племен», в которых авторы стре
мятся поставить данную проблему в качестве одного из главных узловых вопросов 
социально-политической истории этой страны. 

Значительный вклад в исследование проблем трайбализма в странах Аравий
ского полуострова внесли западные, в первую очередь английские, востоковеды, по
литические деятели колониальной администрации и военные. Этому способствовало 
то обстоятельство, что практически весь южноаравийский регион долгое время оста
вался подконтрольной Великобритании территорией, что облегчало ее гражданам 
доступ к запретным для других объектам. Особенно большой интерес в этом отно
шении представляют работы таких авторов, как Дж. Петерсон, С. Л. Петерсон, 
Ф. Уендель, Р. О'Шиа и др. 

Отдавая должное заслугам перечисленных и ряда других арабских13 и иных 
зарубежных14 ученых, ставших практически пионерами научного изучения проблемы 
трайбализма в странах Южной Аравии, необходимо отметить, на наш взгляд, и не
которые характерные недостатки, присущие их работам. Для арабских авторов—это 
прежде всего чрезмерное увлечение некоторыми не первой важности частностями 
данной проблемы, связанными с тонкостями племенных традиций и обычаев, и недо
статочное раскрытие главных механизмов социально-политической сущности этого 
явления как одного из главных составляющих общеисторического развития южно
аравийского общества на протяжении веков. А в работах западных авторов, при 
всем их аналитическом подходе к поставленным вопросам, отчетливо выделяется 
тенденция к выпячиванию в основном негативных воздействий трайбализма на эко
номическое и общественно-политическое развитие южноаравийских обществ. Такой 
подход западных исследователей вызывает болезненно негативную реакцию их араб
ских коллег, которые обвиняют западных ученых в непонимании своеобразий пле
менного фактора, представляющего неотъемлемую часть цивилизации арабов, а так
же в предвзятом и даже пренебрежительном отношении к национальным традициям 
и истинным духовным ценностям арабов15. 

Проблема трайбализма в странах Южной Аравии нашла определенное отраже
ние и в трудах советских исследователей Аравийского полуострова. Характерны в 
этом отношении работы Е. Қ. Голубовской, О. Г. Герасимова, А. М. Васильева, 
Л. Н. Қотлова, В. В. Наумкина, С. Н. Сереброва и др. Однако в советском востоко
ведении до сих лор нет специальных научных исследований, посвященных проблемам 
трайбализма в странах Южной Аравии, где были бы даны исчерпывающие ответы 
на возникающие в связи с этим социально-политическим явлением вопросы, а также 
выявлены общие закономерности и специфика качественной трансформации трайба
лизма в новых условиях, возникших в данном регионе в последнее время. 

Между тем этот пробел имеет далеко идущие последствия в плане правиль
ного понимания всей истории региона. Имея в виду то важное место, которое при
надлежало племенам как Йемена, так и Омана на протяжении их многовековой 
истории, трудно делать глубокие и основополагающие выводы по глобальным вопро
сам их истории и современного прогресса без научного осмысления данного факто
ра. Весьма важным в этой связи представляется систематизированное научное ис
следование исторических, экономических, религиозных, культурных и прочих факто-

11 К ним> кроме уже упомянутых работ Ф. А. Абу Ганема и X. 'А. Лукмана, от
носятся: А ш-Ш а р д ж а б и К- Н. Традиционные социальные слои йеменского об
щества. Бейрут, 1986; А н-Н а к и б X. X. Общество и государство в странах Залива 
и Аравийского полуострова. Бейрут, 1987 (на араб, яз.); и др. 

12 См., напр.: Г о л у б о в с к а я Е. К. Указ. соч.; В а с и л ь е в А. М. История 
Саудовской Аравии." М., 1982; К о т л о в Л. Н. Становление национально-освободи
тельного движения на Арабском Востоке. М., 1975; Н а у м к н н В. В. Сокотрийцы. 
М., 1988; М е н т е ш а ш в и л и 3. А. Берберы в общественно-политической жизнп 
Марокко. М., 1985; и др. 

13 М у х а м м е д М. А. Эмираты ас-Сахеля, Оман и первое государство Сауди-
дов (1793—1818). Каир, 1978 (на араб, яз.)-

1 4 ' М е и П « п Э. Адеп \о ,1пе Н а к а т а й * . 1^, ;1960; ;Н а п 5 5. ТЬе Уетеп:' А еес-
геКзоитеу: Ь.; 1947; н др. 

»5 А в - Н а к и б X. X. Указ. соч. С. '21—22. 
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ров, формирующих особую социально-психологическую атмосферу внутри различных 
племенных обществ, продолжающих существовать в рассматриваемых странах. Не 
менее важной задачей является научный .анализ особенностей традиционных для 
племен институтов, в первую очередь института шейхства, регулирующих динамику 
общественно-политической и экономической жизни племенных обществ. 

Решение указанных задач несомненно поможет правильно оценить сущность 
трайбализма в социально-политической жизни современных южноаравииских обществ. 
Сюда, в частности, относятся особенности формирования взаимоотношений между 
традиционными руководящими структурами племен и современными государствен
ными институтами власти, степень зависимости внутриполитической стабильности как 
в Йемене, так и в Омане от племенного фактора, его влияние на развитие внешне
политических и экономических связей этих стран с сопредельными государствами, 
прежде всего с Саудовской Аравией, что во многом определяет политическую ста
бильность и безопасность в регионе в целом. 

Актуальность глубокого исследования указанных вопросов диктуется и нуж
дами научного прогнозирования перспектив развития конкретных южноаравииских 
стран, а также общеполитической и экономической ситуации в регионе в целом. По
следнее является одной из наиболее важных задач наших востоковедов в связи с 
очевидным коренным изменением форм и характера наших внешнеполитических и 
экономических отношений с этими странами. 

3. И. Мунавваров 

КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРУДИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРНОЙ УСТРУШАНЫ СЕРЕДИНЫ XII ВЕКА 

Исторически сложившаяся на юге Средней Азии область Уструшана упомина
ется в трактатах арабских и персидских авторов1. На современной карте это участок 
Ошской. области Кыргызстана, часть Ходжентской области Таджикистана, юг Сыр-
дарьннской и Джизакская область Узбекистана. Территория Уструшаны представле
на горным, предгорным, равнинным и пустынным ландшафтом. Изучение памятни
ков ее горного участка стало темой специальных исследований сотрудников Бах-
мальского отряда Института археологии АН Узбекистана. В частности, в 43 км к 
югу от современного Заамина раскопано состоявшее из четырех объектов поселение 
Мык. Оно расположено в горной долине, образованной в результате расширения 
ущелья боковыми протоками р. Еттыкечусай (Мыксай), на высоте 2000 м над ур. м. 

Мык I вскрыт полностью. Он представлен руинами замка VII — начала VIII в., 
возведенного на вершине скалистого утеса, на высоте 80 м над уровнем долины. 
Мык II — замок IX—середины XII в.— также полностью раскопан. Он находится 
северо-западнее, в 50 м ниже первого. Сооружение с запада вмонтировано в естест
венный утес. Мык III — производственный поселок VII — середины XII в., связанный 
с переработкой железных руд. Расположен севернее, в 20 м ниже Мыка II. Мык 
IV — две штольни на берегу Еттыкечусая. Выбросы железистых шлаков отмечают
ся по бортам сая к северо-востоку от выработок. 

Здесь мы рассмотрим некоторые материалы, полученные при раскопках послед
него периода обживания Мык II, когда замок утратил свое прямое назначение. 
В помещении 10, в слоях середины XII в., открыт горн с вложенными в него для 
кузнечных работ серпом и лемехом. Эта находка интересна в нескольких аспектах. 
С одной стороны, впервые в археологии Средней Азии найден несомненно кузнеч
ный горн. В связи с этим актуальными представляются как изучение его конструк
ции, так и выяснение тех кузнечных операций, которыми владели мыкские мастера. 
С другой стороны, обнаруженные лоедметы являются сельскохозяйственными ору
диями труда и содержат ценную информацию о техническом состоянии земледелия 
горной Уструшаны к середине XII в. 

Прежде всего остановимся на описании объектов. 
На уровне пола последнего периода обживания помещения 10, вдоль северной 

стены, на высоту 40 см, из сырца была сделана суфа, в которой мастера устроили 
несколько горнов.' В одни из них, находящийся в северо-западном углу, для разо
грева перед ковкой были положены два предмета. Однако в силу каких-то непред
виденных обстоятельств (стихия, нашествие?) здание стало рушиться. Стены вос
точной, крайней части замка обвалились, была уничтожена восточная половина 
суфы. Западная часть, находящаяся ближе к центру здания, уцелела. У горна, вмон
тированного в дальний западный угол суфы, обрушилось перекрытие, захоронившее 
вложенные для кузнечных работ предметы. Сохранившаяся часть помещения дает 
нам, таким образом, лишь часть информации об устройстве кузни. 

Горн с разрушенным перекрытием — трапециевидный в плане ( 5 5 х 6 0 х 6 0 х 
Х70 см). Северная и западная стены являются стенами помещения, а южная и вос-

' См.; Н е г м а т о в Н. Н. Исторнко-географический очерк Уструшаны с древ
нейших времен до X в. н. э.//Труды Таджикской археолого-этнографнческой экспе
диции. МИА, Выи. 37. 1953. 
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точная возведены из глины, смешанной с мелким шебнем. Футеровка из жаростойкой 
глины с включением шамота имеет толщину 1—1,2 см, Дно горна выложено из рваного 
камня. Два крупных камня, с интервалом для размещения углей, были вложены 
в горн. Восточнее горна, в разрушенной суфе расчищена система поддува, сооружен
ная из камня и сырца. Продухи были заполнены золой. Центральный канал (д.= 
= 10 см), через который мехами нагнетался воздух в горны, делится на два рукава. 
Первый (д. = 6 см) направлен на запад, к интересующему нас горну. Второй, также 
диаметром 6 см,— на восток. Западный рукав канала уходит под дно горна и за
вершается двумя отверстиями у западной и северной стен внутри очага. Именно в 
юго-западный угол, на камни у западного продуха, где температура выше, и были 
положены серп и лемех (рис. 1). 

Серп —кривой широкий нож (длина —52 см, ширина—2—4 см) с местами 
зазубренным лезвием. На одном конце он имеет острие, а на другом через изгиб 
переходит к месту крепления рукояти2. 'Серп имеет значительный изгиб лезвия и 
плавный изгиб у места крепления деревянной ручки. От крепления сохранилась ду
гообразная втулка (3x2,2 см) с квадратной заклепкой (рис. 1, 1). Это свидетель
ствует о том, что серп был в употреблении, и в горн его могли заложить лишь 
для ремонта. 

Мыкский лемех имеет форму клиновидной лопатки. Общая длина изделия — 
19 см, длина обуха — 11 см, полуовал втулки—11,5 см, рабочая часть у основания 
имеет ширину 10 см, длину — 8 см. Острие сработано (рис. 1, 2). 

Аналогичные клинообразные лопатки были отмечены М. С. Андреевым в этно
графических материалах горной долины Хуф в Таджикистане. Исследователь назы
вает их сошниками. В связи с описанием данного вида сельскохозяйственных ору
дий М. С. Андреевым были сделаны интересные наблюдения, которые многое объяс
няют и в нашем материале. Так, автор пишет, что новый хуфский сошник в промер
ном случае имеет длину 24 см, обойма, которой сошник крепится к концу плуга,— 
8 см. По форме — это незамкнутое кольцо, края которого обхватывают деревянный 
конец плуга. Собственно рабочая часть лопатки—'16 см. Ширина клинообразной 
лопатки вверху 12 см. Низ заканчивается острием. Сошник во время работы сильно 
изнашивается. Бывшее в употреблении орудие в промерном случае уже имеет дли-

• Ср.: Ко л чин Б. А. Черная металлургия и металлообработка в древней Ру-
СИ//МИА. Вып. 32. 1953. С. 89—90. 
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ну 16 см, из которых 8 см занимает обойма. Острие стерлось и лопаточка имела за
кругленную форму. Исходя из промеров, исследователь пришел к заключению, что 
за один полевой сезон длина рабочей поверхности уменьшалась наполовину3. 

Учитывая наблюдения М. С. Андреева, следует полагать, что мыкский лемех 
в процессе эксплуатации утратил острый рабочий край. Он имеет следы асимметрич
ной деформации, которая могла образоваться в результате крепления к плугу под 
определенным углом. Итак, очевидно, что лемех, как и серп, был в употреблении, 
л его также заложили в кузнечный горн для ремонта. 

Следует внести ясность в разницу названий, которые употребляем мы и 
М. С. Андреев для аналогичных орудий. Дело в том, что в последние годы сложи
лось определенное представление о пахотных орудиях, сформировавшееся на осно
ве анализа колоссального материала из Восточной Европы4. Исследователи разде
ляют соху и плуг. Рабочим наконечником сохи был сошник. Его надевали на дере
вянное развилье рассохи. Это наконечник в виде узкой лопатковидной полосы с за
гнутой втулкой в верхней части. Длина известных древнерусских сошников — от 
14 до 26 см, ширина 5—7,5 см. Лемех — тоже наконечник, но его надевают на де
ревянную ногу-ползун плуга. Чересло — это плужный нож, который устанавливали в 
грядиль впереди лемеха. Древнерусский лемех представляет собой широкую клино
видную лопатку, немного выпуклую, с загнутой широкой втулкой в верхней части. 
Длина лемеха 18—-26 см, ширина 12—-19 см5. Из приведенных материалов видно, 
что М. С. Андреев сошником называет лемех, оговаривая при этом, что хуфский 
наконечник был наконечником плуга6. 

Затрагивая вопросы изготовления и использования наконечников, М. С. Андре
ев пишет, что в Рушане и Хуфе их выковывали из железа, а на равнине, где почва 
мягче и камней на полях меньше, употребляли чугунные наконечники, более износо
стойкие. В горных долинах, по сведениям информаторов, применять чугунные нако
нечники нельзя, ибо из-за большого количества камней неизбежны частые поломки. 
М. С. Андреев отмечает, что хуфское пахотное орудие отличается большей лег
костью по сравнению с теми, которые использовали на равнине. Все это объясняет
ся употреблением плуга для пахоты на горных склонах, в более трудных услови
ях работы7. 

Анализируя древнерусские находки, ;Б. А. Колчин пишет, что существовали ле-
мехи легкие и тяжелые. Первые делали из одного куска железа. Последние свари
вали из двух половинок, а утяжеляли наваркой продольной полосы и обваркой лез
вия железной или стальной полосой8. Поскольку шва и элементов утяжеления на 
мьгкском лемехе мы не прослеживаем, то надо полагать, что он изготовлен из одно-

'го куска железа и относится к категории легких. Это не противоречит данным 
М. С. Андреева об употреблении легких лемехов в условиях горного ландшафта 
Средней Азии. 

Обе находки из Мыка II сильно проржавели и выяснить технологическую схе
му их изготовления с помощью металлографического исследования не представляет
ся возможным. Но, сопоставляя этнографические данные М. С. Андреева с общими 
приемами изготовления лемехов и серпов, мы можем в данном случае теоретически 
реконструировать кузнечные операции. Так, учитывая изношенность мыкского ле
меха, можно предположить, что ремонт его сводился к наварке нового рабочего 
лезвия. Аналогичная технология ремонта лемехов известна по археологическим мате
риалам Райковецкого городища9. 

Изучение древнерусских серпов показывает, что основным приемом при их из
готовлении была наварка стального лезвия на железную основу10. У нас нет воз
можности определить, что именно могли наварить: стальную полосу или железную. 
Но ремонт, несомненно, заключался в наварке нового рабочего края. 

Рассматриваемые орудия труда нуждались в починке перед началом осенних 
работ, когда серп употребляли для сбора урожая, а плуг был необходим для 
вспашки земли на зимний период. Работа кузнецов в данном случае сводилась, в 
сущности, к несложным технологическим операциям по ремонту сельскохозяйствен
ного инвентаря. Но развитая конструкция горна и предполагаемые навыки кузнеч
ного мастерства могли сложиться в результате более высокого уровня развития 
кузнечного дела в предшествующий период. В специальном исследовании, посзяшсн-

3 А н д р е е в М. С. Таджики долины Хуф (верховья Аму-Дарьи). Вып. II. 
Сталинабад, 1958. С. 42. 

* См.: К р а с н о в Ю. А. Опыт построения классификации наконечников пахот
ных орудий (по археологическим материалам Восточной Европы)//СА. 1978. Л» 4. 
С. 98—114. 

ь Колчин Б. А. Указ. статья. С. 86—89. 6 А н д р е е в М. С. Указ. соч. С. 42. 
7 Там же. С. 88. 6 Колчин Б. А. Указ. статья. С. 87. 0 Г о н ч а р о в В. К. Райковецкое городище. Киев, 1950. С. 63. 10 Колчин Б. А. Указ. статья. С. 93; Т о л м а ч е в а М. М. Технология куз

нечного ремесла старой Рязани//СА. 1983. .№> 1. С. 253. 
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НОМ истории объектов Ммк, Л, М. Сверчков отмечает, что в VIII —середине XI в. 
это поселение было крупным центром по первичной переработке железном руды. 
Весьма развито здесь было п кузнечное дело, Но и середине XI и, поселение было 
разгромлено. Во второй ПОЯОВИНв XI и. жизнь там возрождается, но уже далеко не 
и прежнем виде. На Мык II из помещений предыдущего периода использовались 
лишь те, которые были обращены в сторону производственного поселка Мык III. 
Это объясняется полным прекращением существования замка, территория которого 
становится частью поселка11.. 

Что касается технического состояния сельского хозяйства в горной Уструшанс, 
то можно отмстить, что к середине XII в. там, в Частности на поселении Мык, уже 
сложился легкий вид плуга, используемый для обработки земли в горных условиях 
чуть ли не до нашего времени. Асимметричная деформация лемеха в результате из
носа позволяет предполагать зарождение отвала плуга для переворачивания вспа
ханной почвы. 

О. А. Папахристу 
11 С в е р ч к о в Л. М. Поселение Мык — источник по истории средневековой 

Уструшаны: Канд. дне. Самарканд, 1991. 

ВСТРЕЧИ ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» 

ЗАСЕДАНИЕ «КРУГЛОГО СТОЛА» НА ТЕМУ «ФИЛОСОФИЯ 
И СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА» 

В Институте философии и права АН Узбекистана состоялось заседание «круг
лого стола» на тему «Философия и социальная структура общества». Выступая на 
.его заседании, директор Института философии и права АН Узбекистана, доктор юр. 
наук А. X. Саидов отметил следующее. 

Исторический опыт свидетельствует, что революционные преобразования про
исходят, как правило, на базе коренной ломки или совершенствования различных 
сторон и сфер жизнедеятельности общества. Эти процессы протекают остро, сложно, 
болезненно и противоречиво, и проявляющиеся при этом объективные тенденции в 
различных регионах не всегда совпадают, ибо здесь могут сказаться определенные 
национальные особенности, неодинаковость уровня развития. Но так или иначе ясно, 
что при всем многообразии и специфичности процессов они затрагивают практически 
всю общественную систему и в силу взаимосвязанности и взаимообусловленности 
всех элементов целостного социального организма изменения в одних сферах объек
тивно ведут к кардинальным сдвигам в других. Например, экономическая реформа, 
рыночные отношения, множественность форм собственности, т. е. переход к новым 
производственным отношениям, неизбежно должны привести к глубоким изменениям 
в социальной структуре населения. 

Чл.-кор. АН Узбекистана А. К. Валиев подчеркнул, что все отмеченные выше 
процессы и тенденции требуют научно-теоретического осмысления и поиска практи
ческих и методологических подходов к изучению социальной структуры, перспектив 
.ее развития. Мы неоднократно указывали на необходимость разработки проблем сов
ременной социальной структуры. Будучи отражением объективной действительности, 
она вбирает в себя все нюансы и любые колебания и изменения, происходящие в 
жизнедеятельности людей. И сегодня еще трудно сказать, какой класс или группа 
может взять на себя роль субъекта, консолидирующего все здоровые социальные, 
политические, национальные силы и движения. Это положение может занять тот 
класс, который в силу своего влияния или воздействия на экономическую политику 
может сыграть решающую роль в реализации важнейших социально-экономиче
ских задач. 

Сегодня в социальной структуре появились элитные социальные группы и слои, 
которые путем отчуждения основной массы трудящихся от средств производства 
фактически завладели определенной частью общенародной собственности. Зарожда
ется и самоутверждается новый слой, стоящий у политической власти и господству
ющий в экономике. Определенную социальную группу, обладающую материальными 
и финансовыми средствами, составили представители «теневой экономики», форми
руется слой занятых в личном подсобном и домашнем хозяйстве. Появляются и та
кие слои, куда входят безработные, проститутки и т. д. 

Однако исследования этих процессов и тенденций в прошлом находились под 
запретом. Для анализа их отсутствовала соответствующая статистическая и инфор
мационная база, не допускались и социологические исследования в этих сферах. 

Итак, еще не переходя к новым производственным отношениям, наше общест
во все более дифференцировалось в социальном плане и эти сложные процессы тре
буют глубокого изучения. 

Доктор филос. наук А. Ф. Файзуллаев сказал: 70 лет считалось, что марксист
ская классификация классов окончательная, истинная. Но сейчас требуется пере-
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смотр ее по следующим соображениям: если антагонистическое общество «капита
лизм» состоит из двух антагонистических классов — пролетариата и буржуазии, а 
один без другого не существует, то есть ли пролетариат в современных капитали
стических странах, например, в Швеции или Японии? Можно с уверенностью отве
тить; сейчас там марксова пролетариата нет! 'А если нет пролетариата, то и буржуа
зии тоже не должно быть? Тогда каково же общество в этих странах? 

В царской России были оба антагонистических класса — пролетариат и буржуа
зия. Диктатура пролетариата должна была ликвидировать буржуазию, а как резуль
тат,— и себя. Однако Сталин сделал так, *чтобы пролетариат превратил все населе
ние в «пролетариев» — «нищих без богатых» (за исключением воров). 

В СССР были «классы» (так как крестьян одним приказом можно было пре
вратить в рабочих, речь идет не о них)—в смысле «расслоения», в зависимости от 
классификации номеров автомашин, едущих в них классных пассажиров, условий 
пребывания в больницах и на курортах и даже после смерти — в разных мавзолеях, 
кладбищах. 

Теперь у нас идут новые процессы расслоения населения, и нам следует осно
вательно разобраться в их- сущности и тенденциях. 

Доктор филос. наук Б. Р. Каримов отмстил, что исследование социально-клас
совой структуры общества предполагает выявление сущности сложившейся в нем 
системы общественных отношений. 

В бывшем Союзе и большинстве стран, «строивших социализм» по нашему об
разцу, фактически был построен государственный капитализм. Суть его состоит 
втом, что, «национализировав», вернее огосударствив землю, заводы, фабрики, дороги 
и др., экспроприировав всех помещиков, частных капиталистов и все монополистиче
ские объединения, государство само оказывается единственным капиталистом, сверх-
монополнетом и даже единственным помещиком, т. е. уникальным и монопольным 
собственнико-м, обладателем всех основных средств производства в стране, и каж
дый представитель народа становится наемным работником государства. Причем 
его положение оказывается в некоторых аспектах еще хуже, чем у наемного работ
ника при капитализме, ибо человек теряет в определенной мере собственность даже 
на свою рабочую силу, свой единственный «товар». 

С этой точки зрения в наибольшей мере "персонифицирует государство факти
ческий глава государства, выступающий как бы самым крупным капиталистом-моно
полистом, а от него выстраивается целая иерархия подчиненных ему лидеров госу
дарственного аппарата и, соответственно, иерархия персонификации государства как 
капиталиста-монополиста. 

«Ответственные» работники государственного (вернее, реального властного 
аппарата, ибо не всегда только государственный аппарат имеет реальную власть: 
нередко официально не являющиеся государственным аппаратом политические струк
туры становятся носителями реальной власти даже в большей мере, чем официаль
ные государственные структуры) аппарата выступают соответственно теми или ины
ми персонификациями государства как капиталиста-монополиста. 

Вначале эти лидеры реальной власти даже не знают, что, вступив в определен
ную выше систему экономических, производственных отношений, они уже стали 
классом по отношению ко всем остальным гражданам государства. Будучи еще 
«классом в себе», они уверяют себя и других в том, что представляют интересы всех 
граждан, всего социума. Но в ходе развития такого способа производства возникает 
борьба все более широких групп населения, а в итоге и почти всего народа с 
властью этого государства-эксплуататора и постепенно лидеры и носители реальной 
власти становятся «классом для себя», осознают себя как класс, вырабатывая орга
низационные формы и методы, механизмы своего самосохранения, самовоспроизвод
ства (с ориентацией на расширенное самовоспроизводство), формы политического, 
экономического, правового, морального, эстетического и иного внутриличностного раз
межевания от других членов общества, а также формы внешнего имитирования 
«слияния», «нерушимого единства» с ними. 

В силу качественной специфичности государственного капитализма изучение 
его социальной структуры также требует принципиально новых подходов как в сфе
ре теоретической разработки, так и в плане конкретных социологических ис
следований. 

Канд. филос. наук Ш. Т. Туляганов особо остановился на тех процессах, кото
рые неизбежно произойдут в социальной структуре и могут приводить к острой со
циальной конфронтации в связи с нарастающей безработицей. Здесь должна всту
пить в действие система подготовки и переподготовки кадров, в основном работни
ков физического труда, иначе переход с одного производства на другое будет про
исходить весьма сложно. Та программа, которая разработана правительством рес
публики по решению проблем трудовой занятости населения в условиях перехода 
к рыночным отношениям, наиболее оптимальна. Она предполагает учет специфики 
социально-экономического, исторического и демографического развития региона, пре
дусматривает применение действенных социальных амортизаторов, чтобы не вызвать 
резких социальных потрясений, и в то же время дает простор для предприимчивых, 
профессионально подготовленных групп общества. Дальнейшее социально-экономиче
ское развитие республики возможно при создании эффективной и динамичной соцн-
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ИЛЬНОЙ структуры, основным ядром которой будут формирование экономически са
мого активного класса И расширение средних слоен, среднего класса. Все по требу
ет консолидации интересов рабочего класса, крестьянства, интеллигенции ц форми
рования новых социальных п территориальных групп, слоев. Это очень сложный и 
трудный процесс, но от его хода зависит дальнейшее экономическое, социальное и 
духовное развитие общества. 

Канд. фнлос. наук Т. Д. Саакова отметила, что глубокие изменения и сфере 
экономических отношений, переход к рынку, преобразование форм собственности не
избежно вызывают глубокие изменения и в социально-классовых отношениях, в со
циальной структуре общества. Между тем на протяжении длительного периода в-
трудах философов акцент делался на усиление социальной однородности, соответ
ственно выдвигались надуманные версии о стирании уже в обозримый период всех 
и всяческих различий в социально-классовой сфере. Переоценка степени социальной' 
однородности советского общества дала основания ряду философов делать выводы 
даже о якобы уже практически отсутствующих социально-классовых различиях. 
Исходя из этих установок, научные концепции философов базировались на тезисе 
о том, что у нас еще в рамках исторического этапа социализма будет построено 
бесклассовое общество. Соответственно этим концепциям философов в науке господ
ствовало утверждение, якобы социальная структура регионов, в том числе респуб
лик, становится все более однотипной. В действительности же эти теоретические-
установкн не отражали объективных процессов. В социальной структуре общества 
все более обнаруживались процессы дифференциации, социального расслоения. На
вязывание схематизма и единообразия шло на основе искусственного расширения 
экономической и социальной базы государственной собственности, ее проникновения 
во все сферы народного хозяйства, ликвидации всех форм кооперации. 

В этих условиях в стране сформировался такой элитарный социальный слой, 
как командно-бюрократический аппарат, верхушка которого действовала бесконт
рольно и фактически обладала материальными и финансовыми средствами, широки
ми правами и привилегиями, не установленными законами. 

Переход государственных предприятий на хозрасчет, внедрение арендных отно
шений, возрождение кооперации, создание смешанных предприятий и т. п. являются 
объективной основой формирования более многообразной социальной структуры-
При этом новая концепция социальной структуры общества предусматривает не уп
рощенный анализ ее как только классовой, а исследование различных социально-
структурных образований, .в том числе профессиональных, возрастных, воздействие 
не только материальных факторов (изменение форм собственности), влияющих на 
сдвиги в социальной структуре, но и духовных, анализ специфических интересов-
различных общественных групп и слоев. 

Сегодня реальная структура общества уже не соответствует господствовавшей & 
прежние времена формуле «два класса и один слой». В современном обществе воз
никают десятки, а то и сотни групп и слоев, занимающих существенно различное 
положение в обществе и народном хозяйстве. Они различаются в зависимости от 
места в организации общественного труда, уровня и источников дохода и т. д. 
Каждая из этих групп и слоев имеет наряду с общими и собственные интересы. 

Сегодня актуальным становится изучение социальных различий в территориаль
ном плане: между республиками, экономическими районами, областями, -городом 
и селом. Условия жизни населения в разных регионах, городах и селах многообраз
ны, отличаются в территориальном плане профессионально-отраслевая структура ра
бочих мест, условия труда, уровень общественного обслуживания, характер расселе
ния. Концентрированным выражением этих различий является территориальная диф
ференциация уровня и образа жшни населения. 

Одно из основных направлений прогрессивного развития социальной структу
ры — преодоление существенных различий между городом и деревней. И здесь осо
бый интерес для нас представляет изучение социального развития села, состояния; 
социальной сферы на селе, региональных диспропорций в обеспечении сельского на
селения социально-культурными благами, уровня жизни сельских тружеников, раз
личий в условиях труда города и деревни и т. п. Для этого следовало бы изучить-
процессы коренной ломки экономических отношений на селе, формирования там-
новых видов хозяйствования — арендаторов, кооператоров, арендных коллективов,, 
крестьянских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и др., которые вызовут 
прогрессивные сдвиги в социальной структуре села, приведут к возникновению но
вых социально-классовых слоев и групп на селе. 

Доктор филос. наук М. Н. Абдуллаева отметила, что исследование социально-
классовой структуры в современном динамически развивающемся обществе пред
ставляется одной из актуальных проблем социальной философии. 

В условиях обновления общества, возрастания самосознания народа усиливает
ся его стремление к познанию своей истории, культуры, культурного наследия. За
рождаются новые общественные отношения, свя?и, изменяется отношение к собст
венности — все это, безусловно, будет отражаться в социально-классовой структу
ре общества. 

Как известно, классы характеризуются экономическими, бытовыми, социально-
психологическими и другими особенностями. И главный критерий, признак, обуслов>-
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лнвающий в конечном счете и все остальные различия,—это различное отношение 
людей к средствам производства. -

Развитие нашего общества, где ныне происходят качественные изменения (плю
рализм собственности, организация совместных предприятий и т. п.), показывает, 
что необходимы новые критерии, подходы к определению его социально-классовой 
структуры. Эти критерии должны быть адекватны объективным процессам. Но в 
любом случае определение структуры общества должно основываться на гуманном 
отношении к человеку, исходить из того, что все члены общества имеют равные 
права, равны перед законом и не надо создавать особые условия для определен
ных классов. 

Канд. филос. наук А. К- Таксанов подчеркнул, что новые производственные 
отношения оказывают активное и существенное воздействие на развитие социальной 
структуры населения. Изменения в системе форм собственности ведут к перераспре
делению трудовых ресурсов, их социальной, отраслевой м территориальной подвиж
ности. Мобильность рабочей силы постоянно возрастает по мере обновления и корен
ной перестройки структурной политики. В интенсификации социальных и производ
ственных' перемещений населения основным критерием становится качество трудовых 
ресурсов. Прежние национально-традиционные и социально-психологические аспек
ты, которые ранее сдерживали и тормозили процессы миграции коренного населе
ния, в новых экономических условиях перестают занимать ведущее положение в вы
боре сфер приложения труда. То производство (независимо от форм собственности), 
которое способно наиболее полно обеспечить социально-профессиональные интересы 
работников и удовлетворять их материальные потребности, становится объектом 
притока рабочей силы. 

Прежняя классическая социальная структура населения формировалась и функ
ционировала на базе господства государственной или так называемой общественной 
формы собственности и колхозно-кооперативной, которая также представлялась как 
форма коллективной собственности. В теоретическом и практическом плане их раз
витие рассматривалось как процесс движения всех форм собственности к государ
ственной и формирование на этой основе социально однородного, а в конечном сче
те — бесклассового общества. Эта схема автоматически прикладывалась к каждому 
региону, без учета их национальных, исторических и других особенностей, специфи
ческих условий социально-экономического развития, состояния разделения общест
венного труда. 

Рабочий класс, который представлялся как ведущая сила общества, консоли
дирующая все социальные слои и группы населения, также рассматривался как це
лостный и неделимый социальный организм, воплощающий в себе черты и признаки 
будущего. Имеющиеся различия между отраслевыми отрядами рабочего класса при
знавались несущественными, касающимися прежде всего организационно-техниче
ского характера, и не влияющими на их роль и место в качестве основной произ
водительной силы. Официально и в правовом аспекте рабочий класс декларировал
ся на всех уровнях как сознательная и организованная социальная группа, которая 
является не только выразителем и носителем идеологии, но и диктатором всей со
циальной жизни в обществе. Но хотя приоритет рабочего класса постоянно внед
рялся в сознание людей, его фетишизация стала столь явной, что она начала вызы
вать скептицизм и недоверие. 

Рабочий класс — живой социальный организм и естественно, . что его качество, 
структура, состав в условиях всеобщности преобразований не могут оставаться как 
нечто неизменное, застывшее раз и навсегда. Мы убеждаемся, что отношения собст
венности перестраивают социальную структуру общества. Прежняя структура рабо
чего класса была связана с его делением на отраслевые и территориальные отряды. 
Например, в'науке и практике мы имели дело с индустриальным или сельскохозяй
ственным отрядами, отличия между которыми охватывали лишь формы организации 
производства и труда, уровень технической оснащенности, энерговооруженности 
и т. д. Все они осуществляли свою деятельность на базе государственной собствен
ности. Сегодня экономической базой для различных отрядов рабочего класса высту
пают множественность форм и видов собственности, что должно привести к глубо
кому расслоению рабочих. Следовательно, реальным становится и интенсификация 
процессов социальной, территориальной, профессиональной подвижности людей, их 
перегруппировки и перемещений из одних отраслей индустриального производст
ва в другие. 

Рабочий класс в своем развитии объективно и адекватно отражает все про
цессы и тенденции, происходящие в обществе. Как наиболее социально мобильная и 
технически подготовленная часть трудовых ресурсов рабочий класс быстро реагиру
ет на изменения в характере и содержании производственных отношений, в соци
альной политике, научно-техническом прогрессе и, естественно, происходят соответ
ствующие преобразования в его структуре. Это выражается в следующих процессах: 

Во-первых, развитие научно-технического прогресса и внедрение его достиже
ний в общественное производство создали условие для формирования в составе ра
бочего класса нового социального слоя —рабочих-интеллигентов, чей труд, интел
лект приближаются к инженерному труду. 
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Во-вторых, п условиях Узбекистана и специфики п использовании свободной 
рабочей силы в сое гипс рабочего класса сформировался социальный СЛОЙ рабочих -
НаДОМНИКОВ, трудовая занятость КОТОрЫХ, В отличие от основных кадровых работ
ников, характеризуется лишь рабочими местами Н длительностью рабочего времени. 

В-третьих, волна кооперативного движения вызвала отток из индустриальных 
отраслей общественного производства, особенно государственных промышленных 
предприятии, квалифицированных рабочих кадров в новые производственные сферы. 
Это открывает возможность для создания новых отрядов рабочего класса — коопе
раторов-производителей, чей труд не отличается от труда индустриальных рабочих, 
но в сравнении с ними более высоко оплачивается и стимулируется. 

В-четвертых, потребности расширения производства товаров народного потреб
ления объективно вызвали к жизни формирование нового социального слоя (или 
отряда) рабочих — ремесленного, кустарного производства, базирующегося на инди
видуальной трудовой деятельности. 

В-пятых, новый толчок развитию рабочего класса дают приватизация и разго
сударствление предприятий. На базе этого формируются кооперативные, частные и 
другие организации, которые, в свою очередь, становятся экономической базой для 
развития нового социального слоя рабочего класса — рабочих наемного труда. 

В-шестых, вложения иностранных инвестиций в экономику, производство соз
дают условия для развития современных фирм, концернов, ассоциаций и т. д., кото
рые, в свою очередь, способствуют развитию нового отряда рабочего класса — рабо
чих-акционеров, т. е. совладельцев коллективной (совместной) собственности. Такой 
же отряд рабочего класса создается и на предприятиях арендных, самостоятельных, 
кооперативных и т. д. 

Канд. филос. наук Т. Д. Саакова отметила, что глубокие социально-экономи
ческие преобразования, происходящие в содержании и условиях труда и жизни 
сельских тружеников, являются основой всех прогрессивных изменений в социально-
классовой структуре села. Основное содержание происходящих ныне преобразований 
в жизнедеятельности колхозов и совхозов — изменение места и роли самого крестья
нина. Долгое время в нашей литературе бытовало представление о кратковременно
сти существования колхозного крестьянства, о скором уходе его с исторической 
арены. Одной из причин такого положения крестьянства был низкий статус коопе
ративно-колхозной собственности, абсолютизация государственной собственности в аг
рарном секторе. Кроме того, здесь просматривался односторонний подход к оценке 
места крестьянства в социальной структуре общества. Хотя в официальных докумен
тах неоднократно заявлялось, о вкладе крестьянства, о его важной социальной роли, 
тем не менее крестьянство представлялось исчезающим классом, играющим подчи
ненную, второстепенную роль до отношению к рабочему классу. Хозяйства крестьян, 
будь то коллективные или семейные, периодически подвергались всяческим реорга
низациям и ограничениям (перевод колхозов в совхозы, «перспективные» и «непер
спективные» села и т. п.). 

На рубеже 20—30.-х годов был допущен отход от ленинской политики по от
ношению к крестьянству, навязана антигуманная схема коллективизации крестьян
ских хозяйств и ликвидации кулачества как класса. Хотя земля была объявлена 
общенародной собственностью, фактически ни колхозы, ни совхозы ею самостоя
тельно не пользовались. Аренда была запоещена. В результате насильственной кол
лективизации крестьянин оказался отчужденным от своей земли: лишенный права 
распоряжаться произведенным им продуктом крестьянин из хозяина превратился 
в наемного работника. В условиях, когда собственность выступала в форме госу
дарственной или колхозно-кооперативной, иначе говоря, «ничейной», на деле озна
чающей бесхозяйственность, расточительство, фактически собственностью распоряжа
лись не крестьяне—колхозники и аграрные рабочие, а командно-административная 
система и связанная с нею особая социальная группа — агробюрократия, которая 
практически ничего не производит, но обладает громадной властью. Полное возрож
дение крестьянина как хозяина на земле может произойти лишь в тех условиях, 
когда хозяйствование на земле будет отделено от вмешательства административного 
аппарата, когда сельское хозяйство перейдет на подлинный хозрасчет. 

Сегодня социальная сущность крестьян выражается не только в сельскохозяй
ственном труде, но и в хозяйствовании на основе различных форм собственности. 
Крестьянин становится носителем многообразных форм производственных отноше
ний, основанных не только на колхозной и государственной (индивидуальная трудо
вая собственность, фермерское хозяйство, акционерное общество), но и на семейной 
н смешанных формах собственности. Крестьянин перестает быть наемным работни
ком и включается в хозрасчетные арендные отношения. Опыт мировой практики по
казывает, что только в- условиях товарного крестьянского хозяйства крестьянин вы
ступает хозяином средств производства, он имеет право самостоятельно распоря
жаться произведенной продукцией, С учетом этих особенностей можно определить 
современное крестьянство как, класс, который занят в сельском хозяйстве и не толь
ко владеет и пользуется землей, другими средствами производства, но и распоря
жается полученной сельскохозяйственной продукцией. Расширяются границы кресть
янства как класса; в него входят не только занятые в общественном производстве 
колхозов, но н все те, кто участвует в крестьянском хозяйстве, занимается индивн-
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дуальной аграрной деятельностью. Пополняются ряды крестьян и за счет рабочих 
совхозов, которые становятся кооператорами и арендаторами, и за счет специали
стов, работающих в хозяйствах, и за счет тех, кто занят в личном подсобном хо
зяйстве. Это надо учитывать и в статистике, и в научных исследованиях. 

Новые законы об аренде, о земле, о собственности юридически разрешили 
колхозам и совхозам развивать подсобные предприятия, передавать в аренду дру
гим предприятиям и отдельным гражданам часть закрепленной земли, средств про
изводства, создавать разнообразные сельские кооперативы, занимаются внешнеэко
номическими операциями. Однако эти новые методы хозяйствования пробивают себе 
дорогу с большими трудностями. Продолжает сохраняться межведомственный конт
роль, или «госзаказ», когда хозяйствам, а они — дехканину диктуют: что посеять, 
куда сдавать и по каким ценам. 

Сегодня в республике в развитии личных подсобных хозяйств практикуется 
такая форма хозяйствования, как создание фермерских крестьянских хозяйств; эта 
форма получила широкое распространение в Бухарской, Самаркандской, Ташкент
ской областях и Каракалпакии. В условиях нашего региона, где у сельского жите
ля сравнительно крепко чувство крестьянина и сильно выражена привязанность к 
своему очагу, эта форма развития личных подсобных хозяйств, на наш взгляд, 
должна прививаться. Но все дело в том, что колхозы и совхозы неохотно выделяют 
приусадебные участки колхозникам. Есть и другие проблемы: в частности, приуса
дебные участки несвоевременно обеспечиваются водой, техникой, кормами, молодня
ком. В целях создания условий для зашиты интересов дехкан в период вхождения 
в рыночные отношения правительство республики приняло 25 апреля 1991 г. поста
новление «Об оказании финансовой поддержки дехканам—владельцам личных под
собных хозяйств и укреплении материально-технической базы их ассоциаций», ко
торым утвердило Положение о статусе фонда поддержки развития личных подсоб
ных хозяйств и его использования, по которому дехканам — владельцам личных под
собных хозяйств выдаются кредиты на льготных условиях, корма и другие матери
ально-технические средства. 

Сегодня надо развивать на селе все формы кооперации, особенно потребитель
скую, снабженческую, кустарно-промысловую и др., дать простор и для укрепления 
индивидуальных крестьянских хозяйств, развивая при этом товарное производство. 

Канд. филос. наук А. Захидов отметил, что наблюдающиеся в настоящее время 
различные виды классовых, групповых противоречий, несовпадения интересов так 
или иначе могут служить движущей силой общественного развития, хотя в соответ
ствии с условиями нашей жизни, эти противоречия внешне выступают как сущест
венные факторы дестабилизации в экономике и социальной жизни. Тут главное — 
не драматизировать сам процесс, а проявлять умение трезно анализировать сего
дняшние социальные структуры, новые тенденции, в том числе процессы образова
ния новых классов и групп. 

Не отказываясь от признания различных видов, групп социальных противоре
чий и их объективной градации, следует избегать субъективных спекуляций насчет 
«антагонистичности» или «неантагонистичности» социальных противоречий. Нельзя 
ни игнорировать их, ни усматривать за любыми проявлениями напряженности в от
ношениях между классами, социальными группами антагонизм, особенно классовый 
н националистический. Это мы уже «проходили» и знаем, к каким трагическим по
следствиям приведет подобный подход. 

Сложность взаимоотношений между классами и социальными группами состоит 
и. в недопонимании ими друг друга, в несовпадении мнений и взглядов на социаль
ное устройство общества и т. д. Весь трагизм социальных противоречий в нашем 
обществе в том, что наше общество не только имеет несовершенную социальную 
структуру, формы, характер самих социальных и классовых, групповых отношении, 
но и пути их разрешения, а прежде всего в том, что нл*ие общество должно возвра
титься на «естественно-исторический» путь (К. Маркс) социально-экономического 
развития. Именно в этом плане новые процессы, новое мышление, признание при
оритета прав человека, общечеловеческих ценностей открывают новые интегрирую
щие возможности, поднимают социально-классовые и групповые отношения, способы 
их разрешения на новый уровень, придают им подлинно человеческую сущность и 
направленность. 

В журналистско-публицистнческой среде проблема «классов и классовой борь
бы» как-то отождествляется с марксизмом. Исходя из этого, делается попытка трак
товать марксизм как однобокое учение, якобы исповедующее главным образом на
силие одного класса над другим. В силу этого данное учение объявляется главной 
причиной сталинских репрессий. 

На наш взгляд, журналисты-публицисты должны учесть, что нельзя огульно 
отождествлять марксизм со сталинской трактовкой «классов и классовой борьбы». 
О том-, что общество имеет классовую, сословную структуру, что между классами, 
слоями так или иначе идет борьба, было известно и до марксизма, в том числе н 
Платону, и Аристотелю, и Ибн Халдуну. К тому же сам Маркс недвусмысленно 
признавал, что существование классов в обществе и их борьба являются не его от
крытием, ибо такие крупнейшие буржуазные историки, как Гнзо, Мннье и др., пи
сали о существенной роли классов и классовой борьбы в общественном развитии. 
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Кроме того, необходимо Объективно И беспристрастно признать, что без учета 
существования классов и их борьбы будет весьма ватруднено подлинно научное, 
адекватное понимание сущности и действии законов Общественного развития, следо
вательно, прогнозирование хода развития и исторических перспектив общества. 

Следует учесть и другую немаловажную сторону Проблемы; при ленннско-ста-
линокой трактовке марксизма произошли односторонняя абсолютизация роли и зна
чения классов и классовой борьбы в общественном развитии, в социально-классовой 
структуре общества, преувеличение роли функционального воздействия классов и 
классовой борьбы на другие составляющие элементы социально-классовой структуры 
общества. 

Между тем в марксизме категории «класс» и «классовая борьба» трактуются 
как предельно общие философские категории социального познания. И потому, ви
димо, нелегко «опровергнуть» учение марксизма о классах и классовой борьбе в 
гносеологически, методологически обоснованном и логически непротиворечивом виде. 
К тому же так называемые «новые классы и слои» также успешно могут быть оп
ределены с точки зрения учения марксизма о классах и классовой борьбе, в том 
числе «класс командно-административных чиновников». Только для этого требуется 
применять марксистское учение адекватно « творчески. 

Поэтому, нам кажется, сейчас необходимо заниматься не ниспровержением 
марксизма, обвинять его во всех «смертных грехах», а расширить социальные рам
ки и перечень классов, слоев и общественных групп, дать им историческое, научно 
объективное и адекватное гносеологическое определение. Более того, роль и функции 
каждого из классов, слоев и групп требуют своего определения не с точки зрения 
разрыва связи между ними, противопоставления их и усиления вражды между 
ними, а исходя из плюрализма, политики нового мышления, приоритета общечелове
ческих ценностей, чтобы вывести общество из всеобщего кризиса и перевести обще
ственные отношения на путь гармонии и сотрудничества во имя выживания челове
ческой цивилизации вообще. 

В итоге происшедшей дискуссии было отмечено, что ныне существующая тео
рия социальной структуры населения не отражает сложных, многообразных процес
сов реальной: действительности. Идут процессы классовой и социальной дифферен
циации, в силу которых общество становится все более неоднородным. Националь
ные регионы лишаются прежней однотипности социальной структуры, и в каждом из 
них возникают те слон и социальные группы, которые соответствуют их экономиче
ским, историческим, социально-демографическим условиям и особенностям. 

Несмотря на это в обществе будут сохраняться классы рабочих и крестьян, но 
уже не прежних, а обновленных в качественном отношении. Их роль в обществен
ном развитии будет возрастать, ибо они создают большую часть материального и 
национального богатства страны. В то же время юридическое оформление частной 
собственности в качестве одного из элементов производственных отношений откры
вает простор для частного предпринимательства, индивидуальной трудовой деятель
ности, фермерства и т. д., и представители этих форм деятельности могут сформиро
вать новую социальную сущность — частных собственников. 

Социальная дифференциация происходит не только в макросреде, но и в мик
росреде, т. е. социальная структура общества может оказаться более многослойной. 
Многообразие видов деятельности в рамках разных форм собственности приведет к 
появлению новых внутриклассовых групп и слоев. Происходит изменение их взаимо
отношений, форм связей, в основе которых лежат углубляющиеся социальные раз
личия по характеру и содержанию труда, уровню и образу жизни, степени удовлет
ворения материальных, духовных и культурных потребностей, способам и размерам 
получения доходов, по ценностным ориентациям и другим признакам. Все это при
ведет к углублению расслоения на бедных и богатых, что, в свою очередь, будет 
создавать социальную напряженность <к определенную конфронтацию в обществе. 
В этих условиях государство призвано обеспечивать надежные социальные гаран
тии и правовую защиту интересов каждого слоя, группы и класса. 

Т. Д. Саакова 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

ЦЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА 

Придание языкам народов нашей страны статуса государственных получило в 
отечественном языкознании неоднозначную оценку. Но хотя дискуссия шла в основ
ном о расширении или сужении сфер их функционирования, ее результаты послужи
ли толчком к расширению диапазона исследований истории языков. В связи с этим 
заметно вырос интерес к письменным памятникам, которые, как показывает прак
тика, хранят в себе ценные и уникальные лингвистические сведения. 

Узбекские письменные памятники, особенно словари, точнее искусство их со
ставления, представляют собой своеобразный диахронический срез развития не толь
ко узбекского языка, но и узбекского языкознания. В них хранятся сведения, по-
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зволяюшие восстановить модель языковой системы или некоторых ее крупных фраг
ментов. Дело в том, что словари, например XV в., не укладываются в современное 
понимание этого термина. Они резко отмежевываются от таких определений, как 
«инвентарь», «список», «перечень». В их основе лежат две самостоятельные в настоя
щее время лингвистические дисциплины: теоретическая и практическая лексикогра
фия. Кроме того, их исследователь встречает глубоко разработанный метаязык — 
приемы и средства выделения и представления различного типа информации о язы
ковых единицах. Многие из этих словарей отличают такие принципы, как стандарт
ность, закономерность, простота л полнота информации. Все более широкое введе
ние в научный оборот этих и других письменных памятников позволяет найти отве
ты на многае спорные, дискуссионные вопросы истории узбекского народа и 
его языка. 

Как известно, в тюркологии в последние семьдесят лет классификация гласных 
основывается на одном признаке — передне- и заднерядности. 

Изучая средневековые староузбекские словари, мы обнаружили в них более со
вершенный восточный принцип классификации тюркских гласных. Ее своеобразие 
состоит в том, что, в отличие, от европейского принципа классификации, где глас
ные определяются по одному параметру, в восточной классификации охватываются 
признаки, позволяющие охарактеризовать -их более точно, а 'Именно; долгота — крат
кость и широта — узость. Восточные ученые к каждой графеме подходили индивиду
ально. Так, алиф, передающий «а», они классифицируют по долготе и краткости, 
что учитывает своеобразие арабской графики. 

Первым староузбекским словарем явился «Бадан ал-луғат» (XV в.)1. Состави
тель его Тали Имани, чтобы охарактеризовать качества гласного «а», передаваемого 
а арабской графике через алиф, комбинирует в его определении термины фатҳа 
(«открытый»), мамдуда («долгий»), мақсур («краткий»). 

Из словаря следует, что алиф с термином фатҳа обозначает гласный «а» нор
мальной долготы: 

Арбағ (5а)2 ба фатҳи алиф ва сукуни рои муҳмала ва ғайни муъжама афсуни 
морро гўянд...— алиф открытый, над «р» без диакритической точки сукун, «ғ» с диа
критической точкой — означает «змеиные чары»... 

Тали Имани применяет термин алиф мамдуда, передавая долгий гласный «а»: 
ачун (86) ба алифи мамдуда ва жими форси жаҳонро номанд...— алиф долгий, 

джим персидский (т. е. «ч»)—означает «мир»... 

В «Бадаи ал-луғат» термин «алифи мақсура» передает краткий «а»: 
V 
ара (5а) ба алифи мақсура ба маънии дар миён...— алиф краткий — означает 

«среди, посреди»... 
Из указанных звуков алиф с фатҳой является фонемой, ибо выполняет смысло-

различительную функцию. Две гласные—алифи мамдуда («долгий а») и алифи 
мақсура («краткий а») являются вариантами фонемы 'ба фат.чи алиф («а нормаль
ной долготы»). Все описанное выше можно представить в схеме: 

,-г-фатҳа ("открытый") = а 
алиф—Нмамдуда (-долгий -1)—а 

^+мақсур ("краткий-) = а 
Аналогично классифицируется гласный «а» в «Санглахе» Махдихана (XVIII в.)3, 

где гласный «а» нормальной долготы передается через термин фатҳа: 
терламак (192ч) ба сукуни ро ва фатх̂ и лом арак кардан...— над «р» сукун, 

«л» с фатҳой — «обливаться потом». 
Долгий «а» Махдихана передает двумя способами, в начале слова — знаком 

мадда («знак долготы над буквой алиф»), а в середине слова—через термин кашнда 
(«протяжный», «долгий»): 

абсун (Ю9ч) ба мадди алиф ва замми бон абжад ва сини муҳмала ҳамшира-
ро гўянд...— алиф с маддой, «б» с заммой, «с» без диакритической точки — озна
чает «сестра»... 

тарамақ (152 V) ба фатҳи ро ба алифи кашида шона кардан — «р» с фатҳой, 
алиф протяжный — «причесывать». 

V 
Краткий, редуцированный «а» в «Санглахе» передается через букву «ҳои ҳаз-

ваз». Данный гласный встречается в основном в ауслауте после согласных р, ғ, к, м. 
н, л, ч, ж, с: 

икавлара (|108У) ба фатҳи коф :ва вов ва алифи кашида ва рои ба \о зада ба 
маъни ду кас бошад...— «к» с фатҳой, «вав», алиф долгий, в конце «р» с ҳои х.ав-
вазом — означает «двое»... 

1 Б о р о в к о в А. К. Бадаи ал-лугат. М., 1962. 
2 Цифры в скобках обозначают страницу рукописи. Персидские комментарии по 

техническим причинам даются в таджикском написании. 
3 5 а п £ ] а х . А. Регз̂ ап С-шйе 1о 1пе Тигк]зсЬ Ьапеиаее Ьу Мипагтишс! МаЬШ 

Нап//Ғасз1тПе Тех! \уЦ|1 ап !п1гос1ис1юп апс! тсЛсез Ьу 5[г Оегаго! С1аи$оп. Ь., 1960. 
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Вышеописанное можно показать па следующей схеме: 
/•+• мадда, кашида — долгий, протяжны;! „Э" 

алиф^ 
^ -Ьфатҳа=а 

V 
Ҳои \авваэ передает кратки» «а». 
В словаре «Абушқа», составленном Мустафой бин Садыком (самый древний 

список, датируемый 11562 г., хранится в Вене), отмечаются два гласных «а»: долгий 
а н «а» нормальной долготы. 

Во всех случаях употребления долгого «а» составитель словаря ставит над 
алифом знак мадды. В словаре над алифом стоит знак мадда в следующих словах: 
ат. 1. «имя»; 2. «лошадь»; 3. «кидай», атағлиқ «уважаемый», «известный», ажир 
«горький». 

Гласный «а» нормальной долготы Мустафа бин Садык передает через термин 
мафтуҳ.а. Этот гласный участвует в словах, собранных в главе ҳарфн алнфи маф-
тух,а («слова на букву а»): ақсум «сожаление», абушқа «старик». 

Сказанное выше можно схематически представить в следующем виде: 
у -Ь мадда=а 

алифс^ 

В «Луғати туркий» Фазлуллахона. Барласа, составленном в Индии в 11779 г., 
отмечаются две гласные «а»: долгий «а» и «а» нормальной долготы. Долгий «а» пе
редается через термин мадда: авламақ (Об) ба мадда алнф ва сукуни вов ва фатҳи 
лом шикор кардан—с алифом долгим, над «в» сукун, «л» с фатҳой — «охотиться». 

Гласный «а» нормальной долготы передается через термин фатҳа: 
бармак ('86) ба фатҳа бо ва сукуни рои муҳмала рафтан — «б» с фатҳой, «р» 

без диакритической точки, с сукуном — «идти». 
Рассмотренные звуки на схеме могут быть представлены следующим образом: 

у + мадда=а 
а л и ф ^ 

М - ф а т ҳ а = а 
В «Луғати Навоий» Али бин Шомлу, составленном в 1599 г., отмечаются два 

гласных «а»: долгий «а» и «а» нормальной долготы. 
Долгий гласный «а» Али бин Шомлу передает знаком мадды над алифом. 

В словаре в следующих словах над алифом стоит знак мадды: атлик, «всадник», 
алма^ «взять». 

Нормальной долготы «а» передается в словаре через алнф, например: атабек 
«атабек», арлат «чагатайское племя». 

На схеме это выглядит так: 
, + мадда=а 

алиф 

В «Қитаби луғати атракийа» долгий а передается двумя способами: 
1) слова с долгим «а» в анлауте даются в главе боби алифи мамдуда («глава с 
долгим а»); 2) над алифом ставится мадда. 

Долгий «а» отмечается !в словаре в следующих словах: 
андақ (14а) ба сукуни нун ба маънии мисл...— над «н» сукун — означает «по

добный»; асрасун (146) ба сукуни сини бе нуқта ва замма сини дигар аз нигоҳ 
доштан...— над «с» без точки сукун, другой «с» с заммой—повелительная форма 
нигоҳ доштан «охранять»... 

«А» нормальной долготы отмечается пометой фатҳа: алав (366) ба фатҳи 
аввал шулъаи оташро гўянд...— в начале «а» — означает «пламя»...; анжа (37а) ба 
фатҳи аввал ва сукуни нун яъни анқадар — в начале «а», над «н» сукун — означает 
«столько», «настолько». 

На схеме это выглядит так: 
/ ~ м а м д у д а = а 

алиф<^ 
^ + ф а т ҳ а = а 

Таким образом, материалы XV—XIX вв. свидетельствуют о том, что в старо
узбекском языке -существовали три гласных звука «а»: долгий «а», «а» нормальной 

долготы, краткий, редуцированный «а». Из них «а» нормальной долготы является 
фонемой, ибо выполняет смыслоразличительную функцию, остальные две являются 
аллофонами. 

Графемы ей и вав, передающие соответственно «и», «э» и «у», «ў», классифи
цируются по широте — узости. 

Вав в староузбекском языке передавал как узкий губной гласный «у», так и 
полуузкий «ў». Чтобы дифференцировать эти звуки на письме, составители словарей 
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комбинируют эту графему со знаками замма и фатҳа. Тали Имани, -составитель 
«Бадаи ал-луғат», комбинируя вав со знаком заммы., показывает узкий губной 
гласный «у»: 

кумур (75а) ба замми кофи араби закал.:.— с «к» арабским, с заммой— озна
чает «уголь». 

В «Бадаи ал-луғат» вав в комбинации с фатҳой передает полуузкий «ў»: 
шўша (636) бил фатҳ... яхи... шоҳи дарахт... — с фатҳой...— «лед на ветках 

деревьев, заморозок». 
Данные о вав можно систематизировать в следующей схеме: 

/ + ф а т ҳ а = ў 
в а в / 

^ + з а м м а — у 

Мустафа бин Садык губные гласные «у» и «у» классифицирует по широте — 

узости. По его данным, ,-у^ без пометы обозначает канд «сам», с пометой имола 

{«узкий»)—юз «сто». Это дает основание утверждать, что Л без пометы — «у», 

с пометой имола—«у». 

То же самое встречается и при объяснении значения слова (Сч! : (_5»| 

с пометой имола означает «корова», без пометы — «дом», «комната». 

Эти данные также подтверждают, что в «Абушқа» -[ без пометы —«ў», с по

метой имола «у». 
Схематически это можно изобразить так: 

X ^ + и м о л а = у 
В «Санглахе» фонетические свойства «у» и «ў» передаются комбинацией вав с 

термином ишбоъ («узкий»). Махдихан, комбинируя вав с бал ишбоъ, передает уз
кий гласный «у»: кул (308)... бал ишбоъ хокистарро гуянд... с сужением — «зола». 

В «Санглахе» вав в комбинации с била ишбоъ («не узкий») передает полу
узкий «ў»; 

қўлавуз — ...била ишбоъ ду маъни дорад, аввал балад ва раҳнаморо гуянд... 
без сужения имеет два значения: «следующий» и «проводник»... 

Сказанное может быть представлено в следующей схеме: 
,+ бал ишбоъ=у 

в а в ^ 
^ + б и л а ишбоъ—ў 

В «Китаби луғати атракийа» Фатх Алихана (XIX в.) звуки «у» и «ў» переда
ются подставлением к ваву терминов замма и фатх,а (соответственно знаков замма 
и фатх.а на письме). Вав с заммой в словаре означает узкий губной «у»: 

бурун (1109а) ба замми бои абжад ва рои қарашат яъни аввал ва муқад-
дам... «б» с заммой и «р»—означает «сначала» и «раньше». 

Фатх Алихан как опытный лексикограф, комбинируя вав с фатҳой, показывает 
полуузкий «ў»: бўғмак. (11096) ба фатҳи бои абжад ва сукуни ғайни нуқтадор яъни 
хафе кардан — «б» с фатҳой (т. е. с «ў»), над «ғ» с точкой сукун — означает 
-«душить»... 

Ни в староузбекском языке может передавать как узкий негубной гласный, 
так и полуузкий «э». Составители словарей, чтобы дифференцировать эти звуки в 
конкретных случаях, комбинируют в олисании данную графему с терминами касра 
и фапҳа (соответственно с этими знаками на письме). 

В «Бадан ал-луғат» узкий негубной гласный «и» передается через термин 
бил каср: 

билак (426) ба каср ал бо ва фацҳи лом банди соидро гуянд... —«б» с касрон, 
«л» с фатҳой — означает «запястье»... 

Тали Имани, комбинируя «ей» в описании с термином фатҳа, передает полу
узкий «э»: кэйик (73а) ба фатҳи коф ва касри ё аз оҳу ки дар кўҳ бошад...—«к» с 
полуузким «э», «й» с касрой — «газель, обитающая в горах»... 

На схеме это получает следующий вид: 
/ + б и л каср=и 

ей/ 
\ + фатҳа —э 

В «Китаби луғати атракийа» долгота и краткость отмечаются и по отноше
нию к «у» и «у». 

Фатх Алихан долгий «ў» отмечает термином вови маълум: 
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тўқсаи (158а) ба фатҳн той қарашат ва вовн маълум ва сукукн қоф адад» 
нудро гўянд— «т» с долгим «у», над «қ» сукун—означает «девяносто». 

Краткий «у» отмечается термином вовн мажҳул: 
тун (1566) ба замми тон қарашат ва ВОВН Маяцул ба маънии шаб — «т» с 

кратким «у»—означает «ночь». 
Изложенное может быть представлено в следующей схеме; 

/+фатҳа=ў 
//-т-фатҳи вови маълум=долгий "ў" 

в а в / ^ 
\^Ч-замма=у 

^+вови мажҳул—краткий "у" 
Чтобы показать в описании «и» или «э», Махдихан комбинирует графему «ей»-

с термином ишбоъ. По составителю словаря, это означает гласный «и»: бил (149).„ 
ба ишбоъи каср амрпст аз донистан...— с бал ишбоъ — повелительное наклонение-
от донистан «знать». Комбинируя «ей» с термином била ишбоъ, Махдихан показыва
ет полуузкий «э»: эн (117У)... била ишбоъ ба маънии арз ва паҳн...— без сужения — 
означает «ширина» и «ширь». 

Сказанное представлено в следующей схеме: 
у-г-бал ишбоъ=и 

ёй<̂  
^+била ишбоъ=э 

Своеобразно передаются гласные «и» и «э» в словаре «Китаби луғати атро-
кийа». Фатх Алихан, подставляя к слову с «ей» термин каср, передает негубной; 
узкий гласный: 

билик (.1176) ба касри бои абжад ва лом донанда ва фаҳмро тўянд...— «б» с 
касрой и «л»—означает «знание» и «ум». 

Полуузкий «э» передается при помощи комбинации «ей» с термином фапҳа: бер-
кит (119а) ба фатҳи бои абжад ва касри кофи този амр аз маҳкам кардан...—«б» с 
фатҳой, «к» арабский с касрой — повелительная форма от «маҳкам кардан» («дер
жать крепко»: 

/+бил каср=и 
ёй^ 

^+фатҳа—э 
Аналогично классифицирует гласные староузбекского языка Алишер Навои. 

В «Муҳокомат ул-луғатайн» («Тяжба двух языков») он отмечает два гласных «а». 
Гласный «а» обыкновенной долготы он передает через глиф, а краткий гласный 
V 
«а» — через ҳои ҳавваз. Но был еще долгий гласный «а», обозначавшийся алифом; 
с маддой. Следовательно, можно заключить, что в староузбекском языке существо
вали три гласных «а», из них гласный «а», .передаваемый через алиф, играл фоноло
гическую роль, а два оставшихся были вариантами—долгим и кратким. 

Губные гласные Навои классифицирует по долготе и краткости: , £—силок». 

ловушка, западня; , £ —с краткой огласовкой — перекладина, на которую са

дятся птицы; , *~ —с еще более краткой огласовкой — почётное место в доме;. 

. лЗ — с самой краткой огласовкой —рисунок на занавеске, которую вешают на. 
двери и на место, противоположное двери (красный угол, почетное место)4. 

Приведенные примеры убедительно свидетельствуют о существовании в старо
узбекском языке четырех губных гласных, различающихся по долготе — краткости. 

Гласный «и» Навои также классифицирует по долготе — краткости. Он пишет: 
«...Но и для «яйя» не бывает более 1трех огласовок: -̂ч —это то, что сарты назы

вают словом кадуд — железо; \^ по-персидски «мо», по-арабски «наҳну» — мы;. 

и наконец: '^ — означает предмет, который сарты называют «дарафш» (шило,. 
бурав)»5. 

Эти примеры подтверждают существование трех гласных, различающихся по 
долготе — краткости. Первый из них — гласный иэ (биэз), второй — гласный «и» 
обыкновенной долготы (биз), третий — долгий гласный «и:» (би:з). Если добавить-
к этим трем гласных редуцированный «ы», встречающийся в словах к_ыз «девуш
ка», к,ыл «делай», то мы неизбежно придем к выводу о существовании в староуз-

4 Н а в о и Алишер. Сочинения: В десяти томах. Т. X.'Ташкент, 1970. С. ПН*. 
6 Там же. С. Ы8.. 
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венском языке четырех негубных гласных. Три из них: и, и:, и9—играют фонологиче
скую роль, а редуцированная «и» — «ы». Изложенное подтверждается словами На
вои: «...В тюркских же словах и для «вава», и для «яйя» встречаются четыре 
огласовки»6. 

Итак, авторы староузбекских словарей классифицируют гласные двояко: по 
долготе — краткости и широте — узости. Преимущества восточной классификации 
перед европейской состоят в том, что' в ней описываются варианты фонем, реально 
существовавшие в староузбекском языке. 

Э. А. Умаров 
6 Там же. 
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68, \\';г1зспа(1зо[(ст>1уе уоп Тигксз1ап аиз//Пашк'Ы)!аи (1)йззс1г1ог[). 12. 9. 1956. 

6ЭД)1е [игкейагЦасНеп ип1оп5г&риЫШеп/у051ёигора. 1956. N 2. 5. 125—130; Тпе Кс-
р|1Ы1с$ о[ Тигкоз(ап//Ссп1га1 А81ал ГСсуту (ЬОПЙОП). 1956. N 3. 5, 239—247. 

70. Он- Котшип18ЙзсЬе Раг*е1 1п Тигкез1ап//Оз1сигора. 1956. N 3. 5. 264—269; Тпе 
СопшшпЫ Раг1у ш Тигк«1ап//Ссп1ги1 Аз1ап Ксу|е\у. 1957. N 1. 5. 25—26. 

71 1Хт зо\у|е(1зспе «СшдаАШег» [в Л51еп//Ваз1ег Ы'асппсМеп. 1./2. 9. 1956. 5. 1. 
72. 01с КиНигроНИк с1сг $0*)е1ип1оп/Д)аз Раг1атсп1. N 10. 7. 3. 1956. 5. 6. 

1957 

73. Тигкез1ап — МШе Аз1спз ипс1 Не1та1 с!ег Егос1егег; 1п ТигкезЬп 1ге11еп з1сп (Не 
1п1егеззеп СЫпаз ип<1 Йег 5о\у]е1ишоп//>Уез11а115спе Кипйзспаи. 10. 1. 1957. 

74. ХУМзспаИзргоЫетеп с1ег 1игке51ат5спеп 5о^е1гериЬПкеп: Ма1ег1а1 гиг 2еИ£;е-
$сЫсМ«//Нгз£.: ОеЫзспез 1пс1и51пет5Ши1, К61п. 4. 1. 1957. 9 5. 

75. 01е зо^еИзспе 1з1ащроШ1к//1\огс1с1еи15сЬег КипсИипк. 24. 4. 1957. 6 5. ,(уегу1е1-
1аШ81). 

76. 5о\\̂ еИ5спе ОпенЬоПЦк: Мозкаи \\'Ш йеп 151ат 1йг зете 2\уеске гтззЬгаиспеп 
//КпеШзспег Мегкиг. 17. 5. 1957. 5. 4. 

1958 

77. 01е Тйгкеп т Йег 5о\у]е1ип!Оп: Баз 5сЫскза1 етег таспГ1£еп У51кег£гирре// 
Кпегтаспег Мегкиг. 21. 3. 1958. 5. 112. 

78. Ы а т вп Тигкез1ап//Могшп£ 1\е\уз (Кагасгп). 21. 4. 1958. 5. 5; Тпе Т1тез о!" 
КагасЫ. 19. 4. 1958. 5. 3—4; Аг^ат (КагасЫ). 18. 4. 1958. 5. 5; Кигпатау1 
)ап£ (КагасЫ). 19. 4. 1958. 5. 1; М о т т г Ме\уз. 18. 4. 1958. 5. 3. 

79. Оаз 5р1е1 Мозкаиз уоп Ка1го Ыз Та$спкеп1//Ва51ег МаоппсЫеп. 18./Й9. 6. 1958. 
5. 1. 

80. АгааЧе тагНаЬ даг такаЪП Магк51гт-1.етт2т//Рагс1т Наунг ЛНуапа (Тепе-
гап). 30. 6. 1958. 5. 1, 6. 

81. Мозкаиег Кц1гцпро1Шк гт Озгеп: Ег1апгип§еп, аиз <1епеп <1ег >Уез1еп газсп 1ег-
пеп ти55//Япет1зспег Мегкиг. 20. 6. 1958. б. 4. 

52. Мозкаи зсПаИе! 51сЬ т с1аз Ое151ез1еЬеп (1ез ОпепЬ е1п: Тигкезгап а1з Ьоскпние1 
//Ваз1ег МасНпсЫеп. 5. 6. 1958. 5. 2; 5оууе1 Кизуа: Оо^ипип £1к1Г пауаИпа 
пйшг е!тек 15Иуог//.Науа'сИз. 11. 10.1960. 

83. 01е 5о\у]е1з гшзсНеп Аз!еп ипг1 Еигора//Ба5 Раг1атеп1. В У/58. 2. 2. 1958. 
5. 53—56. 

84. $о\\че1ро1Шк \т \Тапеп Оз1еп: Ма1епа1 гиг 2еЦ£е5сп1сМе/Нг58.: Цеи1зспез 1п-
аизгпешзШиг, Ко!п. 6. 10. 1958. N 9. 10 5. 

85. Мозкаи ипй Йег 0пеп1//Ваз1ег МасЬпсМеп. 6. 1. 1959. 5. 1. 
86. 5о\У]еИзспе Мг1зспа1Ьро1Шк ш Опеп1//МШе11ип£еп с1ег 1пс1и51г1е- ипо" Нап-

еЫзкаттег ги ,К61п. 1958. N 9. 5. 214—216. 
87. КоютаИзтиэ ип1ег 2агеп ипа 2К/Д)ег Еигоршзспе Оз1еп. 1958. N 9. 5. 542— 

549. 

1959 

88. Ь'гйег зо\у]еИзспег Ко1ота1пегг5спаК: 0;е Тга^огИе Тигкезгапз ипг] Йаз 5р1е1 (1ег 
5о\У)е1з//Ва$1ег ЫасппсМеп. ,29. 1. 1959. 5. 2. 

89. КиззШг1егип£ а1з ЫгегпагюпаНзтиз ёе1агпг//Ваз1ег ДОасппсЫеп. 16. 2. 1959. 
5. 2. 

90. Еиз51а (апд Ше Опеп1//АВМ-Согге5ропаепсе. 1959. N 3/4. 5. 7; N 5/6. 5. 3. 
91. Тигкезг-ап— Еигораз Тог пасп Аз1еп//Оег ЕигоршзсЬе Озгеп. 1959. N 54. 3. 234— 

238. 
92. ,Тигкез(ап г-тзсЬеп беп Раг*е1копггез5еп//Оз1еигора. 1959. N 5/6. 5. 315—320. 
93. Тигкез4ап 1т исМе Лег КР Копггеззе//Оз{еигора. 1960. N 7/8. 5. 517—524. 

1960 

94. Тигкезгап 1п Йег зо\у]еИзспеп Аиз5епро1Шк//Оз1еигора. 1960. N 10. 5. 671—679. 
95. ,01е Nа̂ о̂паШаЧеп Киззкп^з ипё йег 5отАг1е1ип10п//051еигора. 1960. N 10. 

5. 711—713. 
96. 5оу.-)е1гиз$!апа ипй сНе 'МатуоШег/уИег Кега1ег. '1960. N 5. 5. 271—276. 
97. Ки5з1а — Ше тоз! гиШ1езз Со1оша1 1трегшт 1П Ше ^уог1с[//АВМ-Согге5ропс(епсе. 

1961 (.1апиагу—ҒеЬгиагу). 5. 11—14. 
98. Мекка//Виз1ап. 1961. N 2. 5. 9—10. 
99. Тйгк ОйпуавГпш теаеЫеп: ЗоууеЬ тйз1етНкесШ|1 аШпйа Тйгк1з1ап 1ас1аз1// 

Уеп! 1зИк1а1 (ЫапЬи!). 1. 3. 1961. 5. 4. 
100. КотшишзИзспег Ко1оп1аН5ти5//Ро1Шзспе 5(исНеп. 1961. N 134. 5. 370—377. 
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101. 0>е З о у ^ г и з з е м '5!Па сПе пеиеп Ко1ота1Ьеггеп: 5р1е1 т И г]еп ]'ип£еп У51кегп?// 
Бег ЕигоргизсЬе Озгеп. 1961. N 75. 5 . 39—43. 

1962 

102. Тигкезгап Ы с1ег 5сл™1ро1Шк/>/Оз1еигора. 1952. N 1/2. 5. 117—121. 
103. РгаЫетеп Йег ЬапаегзсЬПеззипе ипа ВеУаззегип^ т Тигкез1ап (Зо^'еИзсл-

2еп1га1аз1еп)//051еигора-\У1г1зспа14. 1962. N 2. $. 144—150; МТ. 1963. N 94. 
.$. 14—20 (Тйгк154ап' с1а §а11а уе рап!а те5е1е1ег1). 

104. Тйгкгз1ап' <1а Киз1азаЧп5 б1уазе41//МТ. 1962. N 92. 5 . 13—19. 
105. (=Ег4йгк). МППуеНег 51уазе(1 ш т е аетекгИг?//МТ. 1962. N 92. 5. 26—29. 
106. Нйсит азНпЛа ка!§;ап 1з ' ат / /МТ. 1962. N 93. 5. 10—17. 
107. 5о\у]е4!5спег Ко1ошаПзтиз | т Неггеп Аз1епз: Ве1зр1е1 Тигкез4ап//5сп\уе12ег Когп-

теп1аге. 8. 2. 1962. 5. 3—4. I 
108. Шаггеп Сп. НозИег. Тигкеп ипД 5о\че4з//Оз4еигора. 11962. N 11/12. 5. 841—842 

(•ВиспЬе'1ргёсп'ипе). 
109. В\е ]ип£з4е огЬеЫзспе Ыега1иг//Сеп1га! А51а4:с ^игла! . 1962. N 2. 5. 119—152. 
ПО. Оз1-Тигкез4ап: МасЫкатрГ г^зспеп СНта ипа" Кизз1апаУД)а5 Раг1атеп4. 1962. 

В. 28/62. 5. 337—347. 

. , 1963 

111. ( = М . Н. КйгеИус!). № с т сеШфЫеп когтак(а!аг?//МТ. 1963. N 94. 3 . 28—30. 
112. ( = Ег(йхк). БозШк шкаЫ аз(Ыа| ;1 тйз4етНке<;Шк оуипи//МТ. 1963. N 94. 

5. 31—33. 
113. Тйгк154ап' аа Кизуа Ьак1т!уе41 4агакк1рагуегПк егтз : Тйгк154ап'1 Кизуа 4агаПп-

Лап 15§:а1 еаШ51 т е з е ^ з т й е 5о\'уе41епп уеш 31уазе41//МТ. 1963. N 95. 5. 16—24. 
114. Тйгк15(ап' 6а те(кйге тауаапш<)а кйге5//МТ. 1963. N 195. 5. 16—24. 
115. На21г§1 г а т а п Тигк!$(ап еаеЫуаИшп Ъа21 тезе1е1еп//МТ. 11963. N 97. 5 . 16—26. 
116. На21г§1 уакИ Тйгк1з4ап тйпеууег!еп пакктйа тй!аЬа2а1аг//М'Т. 1963. N 99. 

5. 33—38. 
117. АУег кеггзсМ \т Неггеп А51епз?//та£е5.4 без Оз4епз. 1%3. N 8. 5. 84—88. 
118. Аизе!папс1ег5е42ип§еп '2\У!зспеп Рекш^ ипа' Мозкаи 1п Тигкез4ап//Ваз!ег ^таспп-

слеп. 20. 10. 1963. 5. 2. 
119. 051 ипа Мез4 щ ПгЬек15(ап//Спп54 ип« \¥е14. 29. 11. 1963. 

1964 

120. Тигкез1ап т 20-4Н сеп1игу//МоглШ£ К'е\У5 (КагаоЫ). 29. 3. 1964; 5. 4. 1964; 
19. 4. 1964. 

121. 2иг §е§еп\\'аг4!§еп Ьа^е йез 1з1атз т аег 5очу]е4ип:оп//В'аз!ег ЫасЬпсМеп. 
23/24. 5. 1964. 5. 3. 

122. Оиз4еге 2икип44 Шг 40 МШюпеп Моз!етз т Спта/ /Ваз1ег МаспНсМеп. 13./14. 
6. 1964. 5. 3. 

123. $оууе4!ег ВШЩГ пдч Ы а т 1е1к;ка11 те5е!ез1//МТ. 1964. N 103. 5. 16—21. 
124. ТйгИз4ап уел! 1агИИ 5оууе( 4апГ15ипазН|;таа//№'. 1964. N 104. 5. 18—25. 

" 125.'ТагаМг1аг коп[егап51 уе ТйгИ51ап//МТ. 1964. |Ы 105. 5. 17—22. 
126. Тепаепгеп аег §аэде4роШьк т Тигкез1ап//Оз1еигора. 1964. 'М 6. 5. 457—464. 
127. (2\уе1 <3ез4а14еп \п аег тоаегпеп Ы4ега4иг аег ОгЬек-Тйгкеп Тигкез4алз: (ЗасНп 

ипа ТзсНо:рап//01е №е!4 гкз 1з!атз. N. 5. 1964. 'М 1—4. 5. 225—236; Т\\>о Ои(-
51апсИп§ П^игез га Мойегп Игоек 1л4ега4иге: (Заслп апа Ско!р.ап//Роуа1 Сеп4-
га1 Аз1ап Лоигпа!. 52. 1965. Раг.4 1. 5. 45—52; Тйгк!з4ап уеш ес1еЫуа4таа 1к1 
З'ГПа: 0.аглП уе 9 о 1 Р ' а п / / М т . 1964. N 101. 5. 22—26; N 102. 5. 19—23; Т\\'0 
гепо\упеа патез т 4пе тоаегл Ы4ега4иге оГ 1Не ШЬек-Тигкз о! Тигкез1ап//Ог-

, . £ а т з ш £ Сотгт44ее о! 1п1егпа1юпа1 Соп^гезз о! Ог1еп1аПз1з. \ге\у Ое1гп. 1968. 
5. 139—145; £а§;ааз ОгЬек-Тигк еаеЫуа1!п1п 21гуеае гк; 5а1г1: КасИг! уе 5°1-
•рап//Тйгк Оипуаз; АгазНгта!аг1 (1з1апЬи1). 1981. N 15. 8. 5—16. 

128. 5оууе(!ег В;г1!§;1' пбч «1с11та1 тШеИег» уе оп1ап ЫПГ15 те5е1ез1//МТ. 1965. 
N 106. 5. 11—17. 

129. Азуа уе А1пка Ыагп коп[етапз! (Вапдип§ 6—13 Маг1 1965)//МТ. 1965. N 108. 
5. 11—16; И1е А5!аи5сп-а1пкатзсЬе 1з1агп-Коп1егсП2 1п Вапс1ип^//А!-Ми11ас;-
гип (Мйпскеп). 1965. N 4. 5. 13—17. 

130. ЗоПгайа Науа1], к а Л уе Такйи\//№. 4965. N 109. 5 . 19—23. 
131. Тигк|$1-апаа «На1к гЮзтапЬлт» ак1аз!аг//МТ. 1965. N ПО. 5. 10—15. 
132. ОМоЬг (ЕИт) ткИаЫ уе Тйгк!з1ап Гас1а51//МГ. 1965. N 111. 
133. АЬау//Кш(к'Г5 ЬПеЫт 1,ех1коп ( = « Ь Ь ) . МйпсКеп. 1965. Ва. 1. 5 . 5—6. 
134. АЫ>а1и'1 кака|к/ /КЬЬ. I. 5. 1046—1047. 
135. А:рагП15//К'ЬЬ. I. 5. 470—471. 
136. Аугпап-5о1рап//КЧ. I. 5. 318. 
137. Ау£|1!1 Ас1|'т//КЬЬ. 1. 5. 316—317. 
138. Аг7Лки1//КЬи. I. 5. 990—991. 
139. ВаЬигпате / /КЬи I. 5. 1225—1226. 
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НО. ВиНага.'/КЫ.. I. 5. 1921 — 1922. 
141. ие<1о Когки! КИаЫ (01(1 В«1пус АШУ//КШ.. ВЛ. II. 5. 688—690. 
1«. гт-ап 1и}а1 а! Тйгк/ШЯ.. п. '5. ноо—1401. 
143. Ег-ТагЙ1П//КШ II. 5. 2328—2329. 
144. ҒагНа<1-и-$1г1п (га!1 МЛ-КЙакМопШШ.. И. 5. 2754-2756. 
145. ОШ-и-ЫаУгиг (тЦ К1Л.-К«1ак11оп)//К|1Х. Ы. III. 5 . 1269—1270. 
146. ( М М 1 / / Ш . . 111.5. 1270—1271. 
147. Когок1и (С6гок1и) ГтИ Ы^кН уУо1Гаг1)//К1Х. Ва. IV. 5. 611—614. 
148. Тйгкуе Не ПвШ ис Кизса сзег//1з уе ййзипсе (ЫапЬи!). 3. 1. 1965. 5. 1—5. 
149. 1з1ат ип ги5515с11еп Гтрепит: ЕМе НегаизГогасгипд с!е5 Ы а т / / Н г з £ . : Ко11 11а-

ИаапЙег. ОвШпвеп, 1965. 5. 169—182; 2. егшсНеПеп АиздаЬе. 1987 (Эег Ы а т 
1т зоуфИзсЬеп 1ггфепит). 5. 147—159. 

1966 

150. Ғ1гка киги11ау1аг1пс1а Тигк154ап те5е1е51//МТ. 1966. N 114. 5. 11—17. 
151. Тйгк|5(ап НаккЫа уеш М1аЫаг//МТ. 1966. N 115. 6. 33—34. 
152. Тазкеп!: Опип 1апМ уо1и уе [асра!ап//МТ. 1966. Л' 117. 5. 23—31. 
153. Ес1\уагс1 А1Нгог1Ь'. ШЬек Ы1ега1игу Ро1Шс5//€еп1га1 Аз1а(к .1оигпа1. 1966. N 2. 

5. 159—160 (Кеу1е\у). 
154. Тигке5(ап//Оз1еигора. 1966. N 7/8. 5. 553—555. 
155. Бг. Напз Ғтс1е15еп. ТЬе ргезеп! з1ги££1е о! ШЬекз//А'ВМ.Согге5(ропаепсе. 1966. 

N 5. 5. 4 5 ^ 6 (КеУ1е\у). 
156. Уо1кз1ит ипа КаззепргоЫете Ш (Зег 15о^е1иП10п: КаззепкопШИе т сЗег ЧУе11/ 

Нгз?.: Ко11 НаИаапаег. ҒгапкГиг! а . /М, 1966. 5. 196—209. 
157. Наказ /Дйгк АпзМореШзг (ТА). Апкага. XVIII. Сйг 144. 
158. Н а г е г т / Д А . Р Ш И . 144. 5 . 489. 
.159. Н а г е г М / Д А . XVIII. 144. 5. 489. 
160. Нагегйт, N133(1/ДА. ХУНШ. 144. б . 492. 
.161. НИгегЬп!, К а т Н / Д А . XVIII. 144. 5 . 493. 
162. На51гп1, Носа $еуЬ/ДА. XVIII. 145. 5. 48. 
163. На21к. СипауйиНаН/ДА. XVIII. 147. 5. 136. 
164. Наш 1зап Носа/ДА. XVIII. 144. 5. 467. 
.165. Мззаг /ДА. XVIII. 149. 5. 299. 
166. И у а / Д А . ХУШ. 149. 5. 311—312. 
167. Носаоё;1и, Ғау2и11аЬ/ДА. XVIII. 149. 5 . 317—318. 
168. Носапоё!и, 5и11ап//1А. XIX. 149. 5. 317. 
169. Носепа/ДА. XIX. 149. 5. 317. 
.170. ШаауагнНап/ДА. XIX. 150. 5. 366. 
.171. 1кЬа1, М и Ь а т т а а / Д А . XIX. 153. 5. 54—55. 
172. 1кгат. Акте1//ТА. XX. 154. 

1967 

173. Тйгк1з(ап' аа ЬазтасШк пагекейпщ 1апЫ Наккшаа Ьагг тй1аЬага1аг//МТ. 1967. 
N 118. 5. 13—21. 

174. ВиНага уе №уа тиз1ак|Ш£ш1л ЬШпПз! ЪапЫда аа1г Ьа21 езк«г(те1ег//МТ. 1967. 
N 120. 5. 12—19. 

175. Се151ез1еЬеп Тигкез1апз 1Ш XIX. шк! XX. 1аЬгЬипа«г(//Вег Опеп( т аег Ғог-
5сЬипе/Ғ«515сЬг1Ц Шг ОНо 5р1е5/Нгз£.; \УПЬе!т НоепегЬасН. ^ е з Ь а а е п , 1967. 
с 979 293 

176. А1-15!аш 11 ЬакитуеИ а1-5и'1уе//А1ч№ауа (Мекка). 28. 11. 1968. 5. 5. 
177. МизЫа ТзсНокау//А1-МиЬас1гит (МйпсЬеп). 1968. N 11—12. 5. 84—88. 
178. О з т а п СЬоазсЬа Ро1а1 С1юа5сЬа//А1-Ми11ас1гит. 1968. N0. 13/14. 5 . 14—25. 
179. МеШоаЧ зпа 51о§апз о! |Киз51ап 1трепаПзт/Д}1е Ш г а Ы а п Кеуюу/. 1968. N0. 4. 

5. 89—92; АВМ-Соггезропаепсе. 1968. N0. 6. 5 . 11—24; Уоипг Рак1з(ап №еек-
1у Шасса). 26. 11. 1970; МШ1 1з|к (1з1апЬи1). 1971. 1Мо. 47. 5 . 12—14. 

180. Каз™ Т1ш84ап. МПМуеф, МйсаЬЦ уе $еЫ1 $а1г//МТ. 1968. N0. 123. 5. 16—22. 
181. Апагап к02да1аш//МТ. 1968. Ко. 125. 5. 10—13. 

'1969 

182. Тйгк1з1ап пйШ киг(и1из НагекеИепт Ыза Ыг Ьак1$/ /0ишт (1а1апЬи1). 1969. 
N0. 270. 5 . 14—17. 

183. Тйгк1з1ап'аа Еппг Тегшг Тлаккшйа уеш Шг1ег//МТ. 1969. N0. 126. 5. 15—18; 
ЕШ1Г ТепИг/Дйгк'е О а ^ п (1з(апЬи1). 1980. N0. 10. 5. 41—43. 

184. Котйшгш уе Тйгк Ойпуа51//МТ. 1969. N'0. 127. 5 . 19—24. 

1970 

185. Ьепт пшазНогкпшп ТйгИз1ап злуазеН/УМГ' 1970. N0. 129. 5 . 9—16. 
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186. 5оууег!ег ВМЩГшп Коекз]51апг ро1Шка5]//В1г1т Апаао1у (ЫапЬиП. 27. 1 1970. 
5. 2 -3 , 7. 

;187. Ви^йпкй 5оууе11ег В|гПд| ЭгзроИНказшйа Тйгк1з1ап'т еЬегшуеН//Ете1 (Ыап-
Ьи1). 1970. К'о. 59. 5. 33—41; Оег£1 (МйпсЬеп). 1970. N0. 91. 5. 37—46; А1 №*1-
уа\ 29. 12. 1970; 31. 12. 1970; Непгйп (ЫапЬиП. 5. 3. 1978; Нйг ТйгИзкп 1ст 
<1з1апЬи1). 1977. N0. 10—11. 

, . „-Гс'- ••^!•(^!!!'.•••^^>>я™-•?•••е*-^^^•• • . . , . 
• 1971 <•>.-*>' Ч 

188. ТЬеу теге 40 МППоп ш 1917 апд по» оп'.у 15 МППоп! Аге (Ьеу ех1ег1Шпа1ес1 ог 
гее1з1егей А1Ье!51з//Уоипд Рак15(ап ЛУееЫу (Оасса). 18. 2. 1971. 

189. Э|е КРЛ5Ц 1т Катр[ це%еп аеп Ыат, КеМдюп ипА АШетзтиз т <1ег Ш&5К// 
Ви11е1ш (МйпсЬеп). 1971. N0. 6(44); КР5.5 V Ьогое ргоНу Ыата, КеН^уа 1 
аМзт V 555К//Ви11е1щ (МйпсЬеп). 1971. N0. 6; Катр! вебеп ает Ы а т / / 
Ощез4 аез Оз(епз. 1971. N0. 10. 15. 1—7; ЗоууеИег В1гЬд! Котйшз! РагИзтт 
Ыагтуе1е каг51 тйсас1е1е51//Сег£>: 1971. N0. 5. 3. 64—69; Бег Ы а т ипй апИ-
151ат15сЬе Ве\\'е£ип£ \п о*ег 5о\у]е1итоп//Оз1еигора. 1972. N0. 2. 5. 114—118; 
А1-МиНас]гит. 1971. N0. 29/30. 5. 8—15; Ы а т апа" АпИ-Ыат тоуетеп! т 1пе 
5оу1е1 Шюп//АВМ-Соггезропаепсе. 1972. ,N0. 3. 5. 17—21. 

190. 5оууе11ег В1г11§тае Ы а т 1аааз1//Котйтзгтп От Ро1Шказ1 (Апкага). 1971. 
(N0. 2. 5. 39—77; ЗаЬап (1з1апЬи1). 17. 1. 1972—3. .2. 1972. 

:1972 

191. Етще Ое<1апкеп йЬег (Не 1з!агтзспе КиИиг//А1-МиЬас1пш. 1972. N0. 31/32. 
5. ь—20; Ыат тейешуеИ уе запа1л//МТ. 1972. N0. 151. 5. 14—20. 

;*Ь ••- • I 

. ~ Г ' '1973 ,., 

192. ТйгЫо^.уе уе Тйгк1з1ап//МТ. 1973. N0. 132. 5. 13—,19. \ 

1974 

193. ТйгМуе'ое 1к1 лшЬйт Пт1 кигиИау//МТ. 1974. Ко. 133. 5. 8^13. 
194. Виайпкй ТйгЫзЧап'щ 1кНза1, Сегшуе! уе КйИйг <1игити//Т6ге (Апкага). 1974. 

N0. 2. 5. 16—24. 
195. Ы а т ш Беи1зсЫапа/Дех1коп <1ег 1з!а1Ш5сЬеп ТУеН/Нгзц.: К1аиз Кгазег, \Уег-

пег О-ет, Напз Сеоге Ма}ег, 5(иН@аг(, 1974. Ва. 1. 5. 138—140. 
196. Ы а т т аег 5о\у;е(ишоп//Ьех1коп с!ег 151ат1зсЬеп ЯМЬ 1974. В4. 3. 5. 113—115. 

1977 
197. АгегЪацап рое1гу//>Уог1а Шегагиге Тоаау: А Ыгегагу диаг(ег1у о( Ше 0гц-

тагзНу о! Ок1аЬота 1\[оггпап, Аи1итп 1977 (Кеу1е1У). 
1978 

198. ЗешзШезИттипе Кг Тигкез1ап//Ғгапк1иг1ег АП^етете 2еНип(;. 13. 2. 1978. 
5. 7. 

199. Тигкез1ап Уб1кег ш Ке11еп: №сЫгиззеп ш (1ег 5о\у]е1итоп//Кеаак(юп АШегг, 
СегиНз ипа Напз КусЬепег/Игз^.: 5сЬ\уе1гег 0$1-1лаШи(, Вегп, 1978. 5. 51—61; 
Тигкез1ап: А сазе 1ог па1юпа1 1П<1ере1Тоепсе//Лоигпа1 о! 1Ье 1пзШи1е о! Миз-
1Ш1 МшогЦу А![а1гз (,1еаааЬ). 1979. N0. 1. 5. 38—50. 

1980 

200. 1з1гаИ Киз гш Ы а т Ы ЬаЫ гаг/уЛзага: (КагасЫ). 6.—13. 6. 1980. 

1981 

201. ТЬе !игкз ш ЧУез! Оегтапу//.1оигпа1 о! 1Ье 1пзШШе о! МизПт Мт'огНу АГЫгэ. 
1981. Уо1. 3. N0. 2. 5. 264—276. 

1983 
202. МизНтз ш 1Ье 5оу>е1 ипюп//Каа1апсе (№\у ОеЬН). 27. 3. 1983. 
203. 2иг 5Ииа1юп уоп 50 МШтпеп МизНтз т аег 5о1лче1итоп, ШеНтасМ 1з1ат?/ 

«Г58.: КиП Е. Вескег и. а. Ьапааи/ Р1а1г, 1983. 5. 193—207. 

1984 
204. Ғас(з аЬоиг Тигкез1ап/Нгзг.: Тигкез1ашап-Атег1сап Азз., Ке\у Уогк—Со1окпе, 

1984. 22 5.; (-Тйгк13(ап)//Уеп| Ойзйпсе (ЫапЬи!). 15. 2., 22. 2., 1. 3. 1985. 
59 



1987 

205. 2и1|пеПс гшг агаупп ?а|г. ВазкиК-Тйгк ^а1г! №ате{1ш ЛЬгпеПп 20 уМНк Гас>аз! 
/ Д в п Ш т (1з(анЪи|). 1987. N0. 91—92. 5. 17—19. 

206. II. Пйпуа зауаз1 уШвг(п<1а (1939—1945) Тйгк1з1ап//ТапК1т. 1987. N0. 94. 
5. 19—21. 

Дополнения 

Тигкез1ап: А сазе Гог паНопа! 1П(1срепс1епсе//Лоигпа1 о( 111е 1пзШи1е о! МизПт ЛИ-
погИу АГЫгз. 1970. N0. 1. Р. 38—50. 

М а т 4! Ип! Зоуус! ГКп)Я1а)/1Нг^в.: Нз. ЗЬаПиЙйт. Лакаг1а, 1979. 
Ы а т 1п (Не 5оу1е1 иптоп//АВ1\1-Соггезропа'епсе. 1979. Ыо. 4. Р. 34—39; N0. 5. Р. 21 — 

27; ТНе ,1оигпа1 КаЫЫ а1-а1аш аЫзкгш, 1979. N0. 2. Р. 17—21; 1980. Мо 4. 
Р. 50—55. 

5иЬ}и£а(ес1 Тигкез1ап—Кизз^ап 1трспаПз1 &рпп£ ВоагаУ/АВЫ-Соггезропа'епсе. 1980. 
N0. 2. Р. 6—7. 

Тигкез1ап, з1Ш Кизз1ап Со1опу о( Сгеа1 з1га1е£1С 1трог1епсе//Тле 01оЬе Еа^1е, N6« 
Уогк, 1. 7. 1982. Р. 12. 

5оууе1 Апауаза51, Тйгк]з1ап'(1а Риз1аг'1п тйз1етПкесШ£те йткап Уегтек1еагг//Уеш 
Ойяйпсе (ЫапЬи!). 1982. N0. 43. 5. 16—18. 

ВоИ ЬПегек уеуа ЬПтеуегек Зоууе! з1га1е]1з1пт а!еИ о1иуог//\Ыапа Назге!. Ғгапк-
(иг! а/М., 1982. Мо. 20. 

Тйгкйп тезе1е5!пе заЫЬ с1кап уок!/ /Ует Ойяйпсе. 1983. 'Мо. 83. 
Тигкез1ап а1з РгоЬ!ет£еЫеа' УООГ де 5оу)е1ише//1п{егпа1юпа1е 5рек1а1ог. Огауеп-

Ьа&е//НоИапа\ 1984. N0. 10. 5. 586—590; ТигкезЪап аз а ргоЫет агеа 1ог 1пе-
5оу1е1 Ытоп. Каоло ЫЬег1у КезеагсЬ//АВ1Ы-Соггезропс1епсе. 1985. N0. 2. 5. 28— 
38; N0. 3—4. 5. 43—48. 

А1§ашз1ап: 1зда1 еоПеп 01ке, 1езПт о1тауап МП1е1//Апауиг1. 1984. N0. 10. 5. 24—31. 
Тигкез1ап'з апс! А1'^ЬаП1з1ап'5 1щрог1апсе 1ог Еигореап Ғгееа,от//АВМ-Соггезроп<1еп-

се. 1984. N0. 5. 5. 31—34. 
\Уез1егп Тигкез1ап; Тпе Кизз1ап 0]1етта//.1оигпа1 о! 1пе 1пзШите о! МизПт М т о п -

. (у АП31ГЗ. 1985. N0. 1. Р. .137—151. 
5оу]"е1з акШезпа] Йе1 тизПтапзка Тигке51ап//А1]п1огт. Ма1тб. 1986. N0. 3, 5. 6. 
Оег Ы а т 1т зо^еИзсЬеп 1трегшт//Т>1е Негаиз1огдегип£ Йез 151ат/Нг5£.: КоИ На-

Наапйег, СоШп^еп, 1987. 5. 147—159. 
Тйгк1з1ап Ьи^йпкй тезе1е!еп. ЫапЬи1, 1987 ('К15а1а)//ГапШт (ЫапЬи1), 1987. 

N0. 93. 5. 2—5; Оо |и ТйгИз1ап'ш 5ез1 (ЫапЬи!). 1987. N0. 14. 5 . 4—8; Вау-
гак (ЫапЬи1). 18—24. VIII. 1937. 5. 9—10. 

Тйгк1з1ап Ып Кизуа уа а1-51п//А1-Меалпа (Меалпа). 12. КаЫ'а1-аЫг 1410 Ыдп. 5. 6. 
Ы а т . 1п Тигкезгап: РегзресИуез оп ап Еп(1ипп§ РгоЪ1ет//.1оигпа1 о! 1пе 1пзШи!е о? 

Миз1ет МтогПу А[1а1Г5. 1988. Уо1. IX. N0. 2. Р. 338—349. 
МоОегп Тйгк1з1ап 1апЫ агазигта1аппщ Ьи^йпкй теае1е1еп//Оо§и Тйгк1з1ап'1п 5езй 

1989. N0. 21. 5 . 18—28. 
ЗаМ Алтей Носа 51<г<Ш//Тйгк КйНйгй (Апкага). 1990. N0. 322. 5. 109—113. 
Е31Г. Тйгк1ег ВД ЬекНуог//Ваугак. 19—25. IX. 1988. 5. 1, 9. 
МиМси-Нк па засШк па т а 1 а т / / Е г к (Тазкеп!). 28. 1. 1990. 5. 6. 
Тйгк1з1ап тШТ Ы1к1аН тезе1е!ег1 пакктйа Ьа21 Пк1г1ег//Тйгк1з1ап (Ыаггои!). 1991. 

N0. 13. 5. 26—35. 
Тйгк1з(ап'(1а пШИ кйгаз (апНшш азаз тапЬа1ап"//Егк (Тазкеп!). 10. 1990. 5. 3—6/ 

№з1Г£а 1аууаг1аус1; ЛИга212 А ' гат . 
Тйгк]з1ап'ш Ьи^йпкй Ьаг! гш'Ш уе тШагага тезе1е1еп//Егк. Науа. I. 14. 08. 1991. 
Виейпкй ТйгМз1ап'т Ьаг1 ргоЫет1еп//Уеп| Ғогит. ЕЫт. 1991. Ыо. 269. 5. 46—49. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Б. П. Н А З А Р О В , Б. Д. К А Л Ь М Е Т О В, А. Я. М И Р 3 А Е В. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 

СИЛ УЗБЕКИСТАНА 

(Ташкент: Фан, 1991 . 126 с . ) 

В предлагаемой вниманию читателя работе рассматривается широкий круг проб
лем, связанных с развитием образовательного потенциала в условиях подлинного су
веренитета республики. Авторы впервые в экономической литературе Узбекистана 
исследовали в плане идеи налаживания интегрального непрерывного образования 
системы дошкольного, школьного, внешкольного образования, профтехобразования и 
профориентации, среднего специального и высшего образования, повышения квалифи
кации работников, подготовки кадров высшей квалификации—кандидатов н докторов 
наук. На основе анализа и обобщения большого фактического материала предпри
нята попытка определить и охарактеризовать основные направления и всю цепочку 
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проблем, связанных с развитием ' человеческого фактора н подготовки кадров для 
всех сфер народного хозяйства в условиях рыночных отношений. 

Работа состоит из введения, семи глав и заключения. 
В первых двух главах охарактеризована роль человеческого фактора в регио

нальной системе развития производительных сил и обоснована концепция развития 
образовательного потенциала Узбекистана в долгосрочной перспективе . В третьей 
главе обстоятельно рассмотрен комплекс вопросов развития дошкольного, школьно
го и внешкольного образования, а также системы профориентации в новых экономи
ческих условиях. В четвертой главе столь же подробно освещены проблемы подго
товки рабочих кадров в системе профтехобразования как важном звене народнохо
зяйственной инфраструктуры. 

В пятой главе раскрываются сложные социально-экономические проблемы раз
вития высшего и среднего специального образования, а также системы повышения 
квалификации кадров в целом. 

Логическим завершением исследования являются методические аспекты прогно
зирования и определения потребности в кадрах специалистов и рабочих для народ
ного хозяйства республики, последовательно освещенные в шестой и седьмой гла
вах работы. 

Общие итоги исследования -подведены в кратком заключении. 
Работа, написанная с учетом основных направлений развития производитель

ных сил республики в перспективе, предназначена для работников плановых органов, 
системы народного образования и других специалистов, занимающихся проблемами 
экономического и социального развития Республики Узбекистан. 

А. К. Махаматов 

X. У. У Р А Л О В . НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКА ДАРИ 

( Т а ш к е н т : Фан , 1991 . 104 с . ) 

Дари — один из двух государственных языков Республики Афганистан — за по
следние десятилетия активно пополняется все новыми терминами и функционирует 
в самых разнообразных отраслях науки и техники. При всей его близости к двум 
другим языкам западной группы иранских языков — таджикскому и фарси, дари 
имеет и свою существенную специфику, изучение которой имеет большое научное и 
практическое значение. 

Уже поэтому книга X. У. Уралова, посвященная научно-технической. термино
логии современного языка дари1, является собой полезный вклад в разработку актуаль
ных проблем иранистикп. При написании ее автор широко использовал имеющуюся 
научно-теоретическую литературу по общему и иранскому языкознанию и ориги
нальные источники на языке дари. . . 

Книга состоит из введения, четырех глав, заключения, приложения (глоссарий 
•технической терминологии дари и таджикского языка в сопоставительном плане) и 
списка использованной литературы. 

Во введении дается обоснование примененного автором метода, .исследования 
технической терминологии языка дари. Автор подчеркивает, что изучение ее требует 
комплексного подхода, позволяющего охватить семантику терминов, их лексико-ком-
ионентный состав, структурно-грамматические признаки, стилистику и статус в сис
теме общей лексики современного языка дари. 

В работе на обширном лингвистическом фоне рассматриваются такие пробле
мы, .как источники формирования научно-технической терминологии дари, языковые 
средства реализации этого процесса, взаимоотношение и удельный вес иноязычных 
элементов и моделей в терминологии дари и др. 

Особый интерес представляют прослеженные автором параллели в термино-
творчесгве дари и таджикского языка, выяснение их сходства и различия, показ це
ленаправленного языкового строительства в Таджикистане, ведущего к стабилизиро
вавшейся кодификации, и во многом еще стихийного терминотворчества в Афгани
стане, порождающего дублетность, излишнюю синонимию, широкую вариантность, 
что осложняет адекватное выполнение терминами своих функций. Прикладное и на
учное значение имеет данный в работе сравнительный глоссарий технических 
терминов. 

Общие итоги исследования подведены в кратком заключении. 
Книга предназначена для филологов-иранистов, востоковедов, преподавателей, 

аспирантов и студентов высших учебных заведений. Приведенный в ней богатый 
лексический материал может быть использован при составлении русско-дарн и дари-
русского двуязычных и отраслевых словарей* 

Б. Месамед, М. Абидов 
1 Отв. редактор — доктор филол. наук А. Н. Шаматов. 
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 ЛГ НАШИ ЮБИЛЯРЫ <• 

К 70-ЛЕТИЮ Қ. X. ХАНАЗАРОВА -

Исполнилось 70 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки, доктора 
философских наук, профессора Кучкара Ханазаровнча Ханазарова. 

К- X. Ханазаров родился 27 января (1922 г. в Ташкенте. В 1939 г. окончил 
рабфак Среднеазиатского финансово-экономического института (ныне — Университет 
народного хозяйства). В 1940—1941 гг. был на комсомольской работе. 

В 19411—;1945 гг. служил в Советской Армии, где прошел путь от рядового сол
дата до командира роты. Был неоднократно ранен и контужен. Его ратный путь на 
фронтах Великой Отечественной войны отмечен боевыми наградами. 

В 1950 г. К- X. Ханазаров окончил Московский государственный институт меж
дународных отношений МИД СССР, затем поступил в аспирантуру философского 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, а после защиты кандидатской диссертации: 
в |1953 г. был направлен на работу в ИМЭЛ при ЦҚ ҚПОС. 

В 1963 г. К. X. Ханазаров защитил диссертацию на соискание ученой степени: 
доктора философских наук. В 1964—1971 гг. он работал директором Института язы
ка и литературы им. А. С. Пушкина АН УзССР, в 1971—"1980 гг. был старшим на
учным сотрудником ИМЛ при ЦҚ КПСС — руководителем направления исследова
ний, а затем освобожденным секретарем парткома Института. 

В 1980 г. К- X. Ханазаров был переведен на работу в Ташкент и назначен ди
ректором Института философии и права им. И. М. Муминова АН УзССР, а в 1986 г. 
переведен на должность главного руководителя Узбекской Советской Энциклопедии. 

С 1988 г. К. X. Ханазаров — профессор кафедры философии Ташкентской Выс
шей партийной школы (ныне — Институт политологии и управления). С 1991/92 уч. 
года он одновременно читает курс лекций в Ташмединституте-II и в Институте по
вышения квалификации работников культуры по курсам политологии и межнацио
нальных отношений. 

В центре внимания ученого находится прежде всего широкий круг философ
ских проблем языка и языкознания, социолингвистики, вопросы теории национально-
языковой политики, двуязычия, развития национальных языков как фундамента де
мократического, гуманного общества. В целом им опубликовано 6 монографий, 
20 брошюр, свыше 200 научных и научно-популярных статей. К. X. Ханазаров не
однократно выступал и на страницах нашего журнала, членом редколлегии которого 
он был в течение многих лет. Многие труды его опубликованы в Германии, Фран
ции, Индии и других странах. 

Большое внимание уделяет К- X. Ханазаров подготовке высококвалифицирован
ных научных кадров. Под его руководством защищено более 40 докторских и кан
дидатских диссертаций. Его ученики работают почти во всех республиках бывшего 
Союза. Особо следует отметить плодотворную работу К- X. Ханазарова в 1972— 
1989 гг. в качестве эксперта ВАК при Совете Министров СССР по республикам 
Средней Азии. 

К. X. Ханазаров принимал участие в республиканских, региональных, союзных 
и международных научных форумах, в том числе в 4 последних мировых философ
ских конгрессах: в Варне (Болгария, 1973), Дюссельдорфе (ФРГ, 1978), Монреале 
(Канада, 1983) и Брайтоне (Великобритания, 1988). В 1902—1990 гг. он читал курс 
лекций и вел семинарские занятия по философии на французском языке в учебных 
группах молодежи из ряда стран Африки в Республиканской комсомольской школе 
при ЦК ЛКСМУз. 

К. X. Ханазаров активно участвует в общественной жизни. Он — член-соревно
ватель общества «Знание» с 1948 г., член общества «Знание» с 1950 г. Был в 1972— 
1977 гг. заместителем председателя общества «Знание» Дзержинского района 
г. Москвы, в 1986—1990 гг.— председателем общества «Знание» Хамзинского райо
на г. Ташкента, а ныне — руководитель секции по общественным проблемам город
ского общества «Знание», член руководства Комиссии по межнациональным отноше
ниям Республиканского общества «Знание», активный лектор. 

Заслуги К. X. Ханазарова в развитии научной мысли республики атяечены 
Правительственными наградами. В 1982 г. ему присвоено почетное звание «Заслу
женный деятель науки УзССР». 

Поздравляя Кучкара Ханазаровича с юбилеем, научная общественность Узбе
кистана, желает ему крепкого здоровья, бодрости и новых творческих успехвв. 

ХРОНИКА 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРАВО 
И ЕВРОПЕЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 

22—24 октября 1991 г. в Москве проходила международная конференция «Пра
во н европейское сотрудничество», организованная Союзом юристов СССР « Цент-
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рои изучения социалистических правовых систем Лондонского университетского кол
леджа при участии Международной ассоциации и Международного союза адвока
тов. В ней приняли участие виднейшие юристы — ученые и практики более 30 стран* 
в том числе США, Великобритании, ФРГ, Франции, Японии, Индии, Канады, Авст
ралии, Новой Зеландии и др. Пленарные заседания проходили в Кремлевском двор
це съездов. 

Участники конференции обсудили такие актуальные проблемы, как сотрудни
чество в сфере публичного права, включая модели федерализма и федерации, строи
тельство общеевропейского дома; механизм унификации и сближения законодатель
ства, особенно вопросы унификации правовых понятий и доктрин, сравнительного, 
правоведения; правовые аспекты делового сотрудничества (законодательство, регу
лирующее деятельность компаний; интеллектуальная собственность; биржа, акции и 
другие бумаги; приватизация и разгосударствление; юридическая профессия в Ев
ропе; защита инвестиций; антимонопольное законодательство; собственность и залог; 
рыночные отношения и преступность; гражданский процесс в Европе; налогообло
жение, трудовое право и социальная защищенность в условиях рынка; банковское и 
финансовое законодательство и практика его применения; законодательство об охра
не окружающей среды; роль суда и арбитража в унификации законодательства; 
банкротство; иммиграционное и эмиграционное законодательство; валютное законо
дательство) . 

1*се эти вопросы представляют огромный научный и практический интерес в 
свете тех сложнейших процессов, которые происходят у нас в обстановке глубоких 
социально-экономических и политических преобразований, перехода к рынку и раз
государствления собственности, строительства правового государства и утверждения 
общечеловеческих ценностей, широкого развития международного сотрудничества, 
формирования единого правового и экономического пространства. 

В этих условиях нам предстоит в кратчайшие сроки многому научиться, преж
де всего в области правового освоения рыночных отношений и развития делового 
партнерства. Об этом подробно говорилось в выступлениях на конференции ученых-
юристов почти всех отраслей права, судей, прокуроров, представителей крупнейших 
юридических фирм и компаний, бизнесменов, дипломатов, общественных деятелей 
многих стран. 

Широко обсуждались проблемы вхождения суверенных республик бывшего 
Союза в мировую экономическую среду рыночных отношений, в том числе вопросы, 
вытекающие из функционирования на мировой арене различных систем права. Много 
внимания в этой связи было уделено созданию механизма унификации и сближения 
законодательства. В наших условиях это практически означает создание многих но
вых для нас законодательных актов, регулирующих предпринимательскую деятель
ность в сфере экономических, торговых, финансовых отношений, биржевых операций, 
защиты инвестиций, налогообложения, защиты интересов потребителей п др. На кон
ференции с особой остротой был поставлен вопрос о том, что с помощью старых 
законов, рассчитанных на совершенно иные условия, невозможно обеспечить эффек
тивное регулирование новых экономических и общественных отношений. И здесь 
большое значение имеет глубокое изучение и творческое использование богатейшего 
опыта зарубежной правовой науки,соответствующего отраслевого законодательства 
и практики его реализации в условиях рынка, приватизации и разгосударствления. 

Участники конференции подчеркивали органическую взаимосвязь и взаимовлня-
иие экономики и права, необходимость всемерного преодоления консервативности на
ших правовых институтов, тормозящих развитие экономических отношений, обеспе
чения надлежащих правовых гарантий для активной хозяйственной деятельности, 
а вместе с тем социальной защищенности населения в условиях рынка. 

Огромное внимание было уделено проблемам борьбы с преступностью в усло
виях становления рыночных отношений, в том числе с такими новыми для нас фор
мами преступности, как, скажем, мошенничество в сфере частного предприниматель
ства, коммерческое мошенничество, преднамеренное банкротство и др. Нужны и 
другие меры по нейтрализации негативных сторон рынка. И не случайно особый 
интерес вызвали выступления зарубежных специалистов, затрагивавшие эти слож
ные, злободневные вопросы, освещавшие опыт решения их на Западе. 

Мнвгие выступления были посвящены роли юристов, юридической профессии в 
«овременном мире, ее статусу, повышению престижности. Все эти проблемы неодно
кратно обсуждались и в нашей юридической среде, но в прошлом не получали долж
ного практического решения. Сейчас они становятся особенно актуальными, ибо без 
решения их невозможно обеспечить правовое регулирование новых отношений и 
вообще строить подлинно правовое государство. 

С этим вопросом неразрывно связана и проблема надлежащей подготовки юри
дических кадров как для правоохранительных органов, так и для всех сфер народ
ного хозяйства, гражданского права. У нас почти нет специалистов по правовым 
вопросам рыночных отношений, частного предпринимательства, биржевой деятельно
сти и т. д. И вообще нам крайне необходим опыт подготовки и обеспечения высокой 
квалификации юристов на Западе, где эта профессия высоко почитается и хорошо 
•илачивается. Без соответствующих кадров юристов, хорошо знакомых с зарубеж
ными правовыми институтами н практикой их реализации, невозможно и эферектнв-
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ное развитие нашего международного делового сотрудничества. И наше законода
тельство также должно развиваться в этом направлении, полностью соответствовать 
нормам международного права, особенно в области рыночных отношений. Отсюда 
тот большой интерес, который вызвали на конференции выступления, касавшиеся 
вопросов законодательства, регулирующего деятельность компаний (в том числе со 
смешанным капиталом), акций и других ценных бумаг, зашиты инвестиций, валют
ного законодательства и др. 

Предметом особого внимания были проблемы, связанные с правовым регулиро
ванием охраны окружающей среды, особо актуальные для Среднеазиатско
го региона. 

В работ международной конференции приняла участие представительная деле
гация видных юристов и руководителей правоохранительных органов республик 
Средней Азии, в том числе Узбекистана. 

Так, директор Института философии и права им. И. М. Муминова АН Узбе
кистана, доктор юр. наук А. X. Саидов выступил на конференции по вопросам 
сравнительного правоведения как относительно самостоятельного направления пра
вовых исследований, цель которого — изучение правовых систем, ориентированное 
на развитие национального права. Он отметил, что в условиях формирования еди
ного европейского правового пространства на первый план выдвинулись прикладные 
задачи сравнительного правоведения—изучение иностранного юридического опыта 
в целях оптимального проведения правовых реформ, широкомасштабного обновления 
национального законодательства и приведения его в соответствие с международны
ми правовыми стандартами. 

Необходимость скорейшего решения интеграционных проблем, налаживания 
тесного международного сотрудничества, отметил докладчик, требует большей коор
динации юридических подходов, гармонизации правовых систем, унификации юриди
ческих понятий и доктрин, поиска совместных решений актуальных правовых проб
лем, выработки общих нормативных стандартов, создания общеевропейской системы 
разрешения юридических споров, т. е. формирования в конечном счете единого пра
вового пространства. В этой связи докладчик высказался за целесообразность уч
реждения Европейского института сравнительного права или Центра сравнитель
ного законодательства. 

Зав. кафедрой уголовного процесса Ташкентского государственного юридиче
ского института, доктор юр. наук Г. П. Саркисянц затронул в своем выступлении 
ряд актуальных проблем развития уголовно-процессуального законодательства и 
практики его применения. В частности, он высказался за введение в наш уголовный 
процесс элементов апелляционного производства, обосновав значимость этого инсти
тута, обратил особое внимание на проблемы учреждения у нас суда присяжных, 
требующие глубокого и всестороннего изучения теории вопроса и опыта деятельно
сти суда присяжных в России и других странах. 

Учитывая нашу расширяющуюся открытость внешнему миру, растущие контак
ты с зарубежными странами, создание смешанных предприятий, открытых экономи
ческих зон и иные процессы формирования единого экономического и правового 
пространства, Г. П. Саркисянц высказался за разработку правовых норм, регулиру
ющих порядок сношения наших судов, прокуроров, следователей и органов дознания 
с соответствующими учреждениями иностранных государств, включая Интерпол, а 
также возможность выступления в наших судах иностранных адвокатов, пределы 
действия уголовно-процессуального закона в отношении юридических и физических 
лиц иностранных государств и т. п. 

Проф. Ш. Ш. Шарахметов акцентировал внимание участников конференции на 
проблемах совершенствования гражданско-процессуального законодательства, осо
бенно актуальных в условиях перехода к рынку, развития различных форм собствен
ности и предпринимательства. 

Проф. К. 3 . Алимов Остановился в своем выступлении на вопросах унифика
ции международных правовых норм в условиях утверждения плюрализма правовых 
систем в суверенных республиках бывшего Союза. 

Доц. Н. К. Скрипников посвятил свое выступление правовым проблемам защи
ты окружающей среды. 

Работа международной конференции прошла на высоком научном, организа
ционном уровне, в обстановке творческих дискуссий и делового сотрудничества. 
Проведение этого форума будет несомненно способствовать дальнейшему расшире
нию и укреплению международного сотрудничества юристов в решении актуальных 
правовых проблем современности. 

Г. П. Саркисянц, Т. Арипов 
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