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№3—4 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУКИ В У З Б Е К И С Т А Н Е 1992 г. 

К. А. ХАСАНДЖАНОВ, И. Ю. СИЗОВА 

СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ХИМИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Проводимое в Республике Узбекистан радикальное переустройство 
экономики и социальной сферы имеет всеобъемлющее значение и для 
природопользования, интенсификации сельскохозяйственного производ
ства. Основная линия совершенствования управления — создание ры
ночного механизма регулирования взаимоотношений производителя и 
потребителя, переход от административно-командных методов к мето
дам экономическим, необходимым для рационального природопользо
вания в условиях широкой химизации растениеводства. Реализация 
политики радикальных преобразований в условиях намеченного пере
хода к рыночной экономике предъявляет качественно новые требования 
к природопользованию в сельскохозяйственном производстве. 

Многолетняя практика проведения природоохранных мероприятий, 
основанная на узковедомственных интересах, привела к серьезным 
сдерживающим факторам развития земледелия в республике: сниже
нию урожайности сельхозкультур, загрязнению земельно-водных ресур
сов, повышенной заболеваемости населения. 

Практика распределения капитальных вложений вышестоящими 
плановыми органами, осуществление карающих функций, взимание 
штрафов природоохранными организациями и оплата штрафов пред
приятиями, не имеющими природоохранных объектов и средств на их 
содержание, привели к формированию такой природоохранной полити
ки, когда ее осуществляют одни, а бремя ответственности несут другие. 
Такая политика не могла быть успешной. Все это привело к ослабле
нию заинтересованности и ответственности предприятий сельского хо
зяйства в оптимизации использования средств химии и рациональном 
природопользовании, результатах хозяйственной деятельности колхозов 
и совхозов. 

Предпринятые в последнее время крупные реорганизационные ме
ры в аграрной экономике, обеспечивающие расширение хозяйственной 
самостоятельности как предприятий, так и территорий, перевод их на 
режим рыночных взаимоотношений, демократизация управленческой 
деятельности создали благоприятные условия для повышения экологи
ческой и экономической эффективности химизации земледелия и рацио
нального природопользования. Вместе с тем действующий механизм и 
структура управления не обеспечивают прогрессивных процессов при
родоохранной деятельности, при которой не только невыгодно губить 
природу, но наоборот, выгодно экономически эффективно утилизировать 
все вредные сбросы и выбросы в окружающую среду. 

Законом об охране природы решение указанных задач возложено 
на Госкомприроду Узбекистана и его подразделения. В 1990 г. учреж
ден экологический фонд, назначение которого — финансировать меро
приятия по охране природы и рациональному использованию природ
ных ресурсов, но если нет производственных мощностей по выпуску 

3 



экологического оборудования, освоению новых экологобезопасных тех
нологий, то суммы, собранные при выплатах за выбросы, по объектив
ным причинам будут израсходованы не на те цели, для которых они 
предназначены. 

Сложившаяся социальная политика также слабо ориентирована на 
повышение качества жизни, улучшение охраны здоровья населения. 
Существующая система управления не предусматривает ни оценку 
ущерба, наносимого народному хозяйству и здоровью человека, ни со
ответствующий механизм природопользования при воздействии НТП 
и хозяйственной деятельности в АПК. 

На протяжении многих десятилетий приоритет в экономическом 
развитии отдавался материальному производству. На словах это дела
лось не ради роста производства как такового, а с целью повышения 
благосостояния народа. Однако продвижения к заветной цели не прои
зошло. Наше общество терпит всяческие лишения и даже самые на
сущные его потребности не удовлетворяются. Ухудшилось снабжение 
населения продовольствием, продолжают обостряться социальные проб
лемы, растут заболеваемость и смертность людей, непригодной для 
жизни становится окружающая среда. Главным принципом экономи
ческой стратегии, по существу, провозглашался технократизм, а чело
век с его экономическими, социальными и духовными интересами, по
ложением в системе производительных сил общества вообще не упо
минался. Полностью обходились молчанием взаимоотношения между 
обществом и природой, между экономикой и экологией, хотя это — ко
ренной вопрос общественного развития и бытия вообще. 

Подобная стратегия экономического развития отвечала корыстным 
интересам бюрократического аппарата многочисленных министерств и 
ведомств-монополистов. Экстенсивное расширение производства сель
скохозяйственной продукции, в первую очередь продукции растениевод
ства, не только причиняет вред природе, но и оборачивается огромны
ми экономическими и социальными потерями. От разрушения природы 
и ухудшения здоровья населения республике ежегодно наносится 
ущерб, оцениваемый более чем в 10 млрд. руб., причем на охрану при
роды за счет средств государства и предприятий направляется около 
120 млн. руб. в год. Мнение о том, что эти расходы на охрану природы 
недостаточны и их необходимо увеличить, чтобы оздоровить экологи
ческую ситуацию в республике, как утверждают крупные специалисты, 
ошибочно. 

В условиях экстенсивного роста сельскохозяйственного производ
ства, базирующегося на ресурсоемких и загрязняющих технологиях, 
задача охраны окружающей среды неразрешима в принципе, какие бы 
средства ни направлялись на осуществление природоохранных меро
приятий. Более того, без интенсификации, изменения структуры пло
щадей, освоения экологически чистых ресурсосберегающих технологий 
дополнительные затраты труда на охрану природы неминуемо приве
дут к росту экономического ущерба для народного хозяйства и благо
состояния общества. Этот вывод основан на том, что создание всевоз
можных, даже самых совершенных очистных сооружений означает 
борьбу со следствием, а не с причиной загрязнения окружающей сре
ды. Здесь природоохранные меры будут лишь в определенной мере 
компенсировать ущерб, наносимый загрязнением окружающей среды 
пестицидами и минеральными удобрениями. 

Изменить ситуацию можно только уменьшением площади обраба
тываемых земель и валовых сборов сельскохозяйственных культур, в 
первую очередь хлопка-сырца, снижением пестицидной нагрузки на 
почву; переориентацией финансовых и материальных ресурсов (госу
дарства и хозяйств); направленных на расширение масштабов произ
водства и выполнение экономически бессмысленных и экологически, 
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опасных работ, на разработку и освоение ресурсосберегающих мало
отходных технологий и безотходных экологически чистых произ
водств. 

Мировой опыт экономического развития США, ФРГ, Японии убе
дительно доказывает высокую эффективность реализации такой эколо
гической стратегии1. Именно качественный сдвиг в американской 
экономике наряду с увеличением ассигнований на экологию позволил 
достичь заметных успехов в охране окружающей среды. Как показы
вает опыт, и нам необходимо развернуть интенсивные работы по пере
ходу на ресурсосберегающую технологию производства сельскохозяй
ственной продукции, а не бороться с последствиями экологически не
совершенных пока технологий в сельскохозяйственном производстве. 
И важнейшим условием для проведения эффективной государственной 
экологической политики является хозяйственный механизм, способст
вующий развитию экологически безопасного типа экономики. В его ос
нову необходимо положить ответственность за причиняемый ущерб, 
соответствие компенсационных мер и выплат затратам системы здра
воохранения, социального обеспечения, личных расходов граждан и 
других сфер, нейтрализующих ущерб; заинтересованность в предупреж
дении ущерба, т. е. создание такого механизма, при котором выгодно 
бережное отношение к природным ресурсам. 

Начавшаяся экономическая реформа направлена на переход от 
затратных административно-командных механизмов управления аграр
ной экономикой, не ориентированных на использование ресурсосбере
гающих технологий, к разгосударствлению собственности и развитию 
рыночных отношений. Это позволит использовать экономические мето
ды в рамках единой экономической политики государства и под его 
контролем. 

В условиях рыночных отношений необходимы строгий контроль за 
использованием применяемых в сельском хозяйстве токсичных веществ 
и система различных запретов, призванных ограничивать использова
ние и контакт с людьми высокотоксичных пестицидов, устойчивых во 
внешней среде. 

Современные масштабы использования земельно-водных ресурсов 
и загрязнения окружающей среды средствами химизации привели к 
необходимости применения воспроизводственного подхода к решению 
экологических проблем, что требует включения затрат на предотвра
щение загрязнений («издержек загрязнения») в состав общественно 
необходимых. При этом нужно учитывать и затраты на компенсацию 
социальных последствий загрязнения. 

Формами выражения экологических издержек выступают: 
а) платежи за расходуемые в процессе сельскохозяйственного про

изводства природные ресурсы; 
б) льготы для производства экологически безопасной («чистой») 

сельхозпродукции и применение природоохранной технологии. 
Платежи за природные ресурсы, в соответствии с экономическими 

методами управления, должны вносить рентный характер, т. е. учиты
вать дефицитность и качество природных ресурсов, а также создавать 
предпосылки для расширенного воспроизводства природно-ресурсного 
потенциала республики. 

Для экономического воздействия на хозяйства, загрязняющие ок
ружающую среду, следует ввести платежи из прибыли хозяйств. Эти 
платежи (штрафы) подразделяются на две группы: 

— платежи за загрязнение в пределах допустимых норм содержа
ния химикатов в компонентах окружающей среды; 

1 Л е м е ш е в М. Экономика и экология: роковой конфликт и пути его разре-
шения//13опросы экономики. 1990. № 11. С. 75. 
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— платежи за сверхнормативные содержания химикатов в про
дуктах питания, в окружающей среде. 

В первом случае платежи определяются по экономическим норма
тивам (например, по замыкающим затратам на проведение соответст
вующих природоохранных мероприятий), во втором — хозяйства долж
ны платить штрафы из прибыли в размере причиненного ущерба2. 

Выплаты за загрязнение должны возрастать во времени — чем 
дольше хозяйство не вводит малоотходные или безотходные техноло
гии, тем больше оно должно платить. 

По убеждению специалистов3, вводить плату за выбросы нужно, 
начиная с относительно небольших ставок. Это даст колхозам и совхо
зам, службам по агрохимическому обслуживанию хозяйств возможность 
адаптироваться к новой ситуации пока нестабильного рынка. Однако 
следует сразу объявить, что ставки будут непрерывно расти (постепен
ный рост должен составить около 20% в год). Плата должна быть 
дифференцирована по различным признакам, в частности по террито
риальному, демографическому и др., и остановка ее роста при норма
лизации экологической ситуации также будет производиться диффе
ренцированно, в зависимости от качественных показателей среды. 

В современных условиях, когда достигнут критический уровень 
загрязнения окружающей среды, эффективное землепользование пред
полагает проведение активной экологической политики, т. е. технико-
экономическое развитие химизации сельского хозяйства должно фор
мироваться в соответствии с принципами предотвращения и компен
сации экологического ущерба, обеспечения здоровья населения. 

До сих пор у нас отсутствует равновесие между экономическим 
стимулированием сельхозпроизводства и экологических процессов, 
а значит, нужен механизм восстановления этого равновесия. 

К важнейшему виду стимулирования следует отнести экологиче
ский кредит. Это понятие охватывает средства, выделяемые хозяйству 
банком в обязательном порядке на строго фиксированный период для 
решения задач охраны окружающей среды, причем приоритет полу
чают те хозяйства, которые ее загрязняют наиболее интенсивно. Сроки 
освоения кредита устанавливаются в зависимости от прогноза эколо
гической ситуации, они не должны превышать время, в течение которо
го в окружающей среде могут наступить необратимые изменения или 
устранение ущерба станет экономически и технически невозможным. 
Хозяйство должно считаться экономическим банкротом, если не в сос
тоянии освоить эти средства в указанные сроки, и подлежит закрытию 
или перепрофилированию. 

Экологическое кредитование имеет ряд преимуществ по сравнению 
со штрафными санкциями за загрязнение окружающей среды. Во-пер
вых, штрафы, взимаемые с хозяйства, уменьшают его экономические 
возможности для решения экологических проблем. Во-вторых, в усло
виях самофинансирования у части колхозов и совхозов просто не будет 
средств для проведения природоохранных мероприятий, и в этом слу
чае кредит просто необходим. 

Таким образом, экологический кредит можно назвать прогрессив
ным налогом на хозяйства, допускающие в силу несовершенства тех
нологических процессов определенный уровень загрязнения окружаю
щей среды агрохимикатами. Экологическое кредитование должно но
сить льготный характер. В то же время за разовые загрязнения, свя
занные с грубыми нарушениями технологии, необходимо подвергать 
хозяйства экологическому штрафу. 

2 Экономика и математические методы. 1988. № 3. С. 392—393. 3 Д а н и л о в-Д а н и л ь я н В., К о з е л ь д е в М. Выбросы за плату//ВопросЫ 
экономики. 1990. № 1. С. 125. 
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Другим важным регулятором эколого-экономических отношений 
представляется льготная экологическая налоговая политика. Льготное 
налогообложение должно быть сквозным, начиная с финансирования 
научных работ по экологическим проблемам, а также проектно-конс-
трукторских разработок, и заканчивая системой агрохимического об
служивания с использованием малоотходных технологий. К экологи
ческой прибыли следует относить средства, полученные от экономии 
сырья, средств химизации, экономного расходования экологических 
кредитов. 

Экологический фонд слагается из платы за выбросы загрязнений, 
платы за природные ресурсы (воду, землю) и штрафов. Штрафы взи
маются при превышении содержания предельно допустимых концен
траций агрохимикатов в компонентах окружающей среды (атмосфер
ный воздух, вода, почва, растительные ресурсы, продукты питания). 
Размер платы за ресурсы и превышения ПДК средств химизации рег
ламентируется экономическими нормативами, дифференцированными 
по регионам и устанавливаемыми на перспективу с учетом ежегодного 
снижения выбросов. Основные средства экологического фонда переда
ются в распоряжение местных исполнительных органов власти респуб
лик, областей и предназначаются на финансирование природоохранных 
мероприятий. Часть фонда передается в ведение Госкомприроды. При
родоохранные мероприятия в хозяйствах должны осуществляться, как 
правило, за счет собственных средств и лишь крупные — за счет цент
рализованных капитальных вложений. 

В соответствии с законом, источником платы за загрязнение слу
жит прибыль. Но не всегда сумма прибыли может оказаться достаточ
ной для компенсации причиненного ущерба. В связи с тем, что состав 
и объем загрязняющих веществ зависят от технологии защиты расте
ний, а затраты на ликвидацию единицы вредного вещества зависят от 
местных условий, стоимость ликвидации загрязнения окружающей 
среды в основном процессе защитных и агрохимических мероприятий 
является величиной, свойственной лишь данному хозяйству. Поэтому 
не должно быть региональных нормативов: калькуляция затрат на 
ликвидацию загрязнения агрохимикатами окружающей среды в пере
счете на единицу основного продукта должна быть рассчитана в дан
ном хозяйстве. Изменение стоимости ликвидации последствий загряз
нения окружающей среды агрохимикатами возможно либо при изме
нении технологии, ассортимента используемых средств химизации в 
основном процессе, либо при пересмотре цены ликвидации единицы 
загрязняющего вещества. Но технология ежегодно не изменяется, ус
тановление цены теперь будет находиться в компетенции хозяйств, 
а потому цена ликвидации нанесенного ущерба на единицу продукта 
при заданной технологии будет меняться во времени. А планирование 
ежегодного уменьшения объемов использования средств химизации без 
учета изменений в технологии защиты растений и агрохимического 
обслуживания сельского хозяйства не соответствует реалиям жизни. 

Передача основных средств экологического фонда в ведение тер
риториальных исполнительных органов делит его на множество частей, 
что не позволит осуществлять единую экономическую политику в об
ласти охраны природы. Это заставит либо копить средства в течение 
ряда лет для капитальных мероприятий (и столько же лет будет на
капливаться загрязнение), либо ограничиваться малыми мерами, рас
пыляя средства. 

Инструментом, определяющим меру ответственности всех звеньев 
хозяйственной цепи, может быть экологическая экспертиза, роль кото
рой повышается и закрепляется правовыми актами. Расчеты показы
вают, что уже сейчас возмещать ущерб намного дороже, чем не загряз
нять среду. 

7 



Однако лишь в том случае, когда хозяйства, загрязняющие агро-
химикатами окружающую среду, должны будут из своей прибыли воз
мещать прямой ущерб людям, непосредственно страдающим от их хо
зяйственной деятельности, а также затраты системе здравоохранения, 
местным Советам и другим организациям, которые призваны нейтра
лизовать ущерб здоровью, природе и т. п., для производства станет не 
эффективным то, что вредит человеку. 

В целях природоохранной деятельности в сельскохозяйственном 
производстве в процессе химизации и повышения зависимости оценки 
результатов хозяйственной деятельности от проведения природоохран
ных мероприятий с учетом экологического фактора необходимо ввести 
систему материального стимулирования работников агрохимслужбы, 
обеспечивающую заинтересованность в сокращении кратности химиче
ских обработок за счет повышения их качества и оптимизации сроков 
применения. Оплату труда работников агрохимической службы целесо
образно увязывать с объемом и качеством получаемой сельскохозяйст
венной продукции, а не с объемами внесенных средств химизации и 
обрабатываемых площадей. При соблюдении нормативов использова
ния агрохимикатов и получении планируемой урожайности и качества 
продукции расчет заработной платы следует производить в установлен
ном порядке. В случае превышения нормативов внесения агрохимика
тов сверхнормативные объемы оплачивают не хозяйства, а службы 
«Узсельхозхимии», проводящие химические обработки, при этом до
полнительно выплачиваются штрафы или доплаты в единый фонд охра
ны окружающей среды. 

Величина штрафа или доплаты за превышение объемов использо
вания агрохимикатов должна изменяться по зонам, согласно коэффи
циенту и рассчитываться по формуле: 

П*=2(У<ф— Шу-"Р:-к, 

где Пг — плата за превышение использования г-того вида минераль
ного удобрения или пестицида на единицу площади (руб.); 

Уф — фактический удельный расход г'-того вида минерального 
удобрения или пестицида (кг/га); 

Ун — нормативный удельный расход 1-того вида минерального 
удобрения или пестицида (кг/га); 

Р — стоимость единицы г-того вида минерального удобрения или 
пестицида (руб./т, руб./кг); 

к — коэффициент, учитывающий плотность населения (т) в ре
гионах применения /-того вида минерального удобрения или 
пестицида (табл. 1). 

В случае сокращения объемов использования пестицидов и дове
дения их до нормативного уровня образовавшаяся экономия по выпла
там (штрафам) может использоваться для дополнительного премиро
вания работников агрохимического обслуживания. 

В прошлом отсутствовала связь между уровнем влияния хозяйств, 
использующих средства химизации, на окружающую среду, в том числе 
причиненным хозяйствами ущербом окружающей среде, финансовыми 
показателями и размерами и характером использования фондов эко
номического стимулирования. 

В связи с этим в период становления! и перехода к рыночным от
ношениям систему экономического стимулирования в хозяйствах необ
ходимо переориентировать на усиление природоохранной деятельности, 
что создаст такие условия, при которых всякое нарушение экологиче
ских требований в химизации земледелия влекло бы за собой матери
альную ответственность виновных. Причем система стимулирования 
работников агрохимической службы станет важнейшей составной 
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частью общегосударственной системы правового регулирования и эко
номического стимулирования природоохранной деятельности. 

Анализ показывает, что в хозяйствах (колхозах, совхозах, личных 
фермерских хозяйствах) есть немало факторов, активно влияющих на 
качество окружающей среды, на которые вполне могут воздействовать 
работники агрохимического обслуживания. К таким факторам отно
сятся технологическая дисциплина, соблюдение норм и правил хране

ния и использования средств хи-
Таблица I 

Значение коэффициента для 
различных по плотности населения 

территория 

Зона 

0 
I 
II 
III 

Плотность населения, 
чел./ем (т) 

л»<50 
5 0 < т < 1 о 0 
1 0 0 < т < 2 0 0 
т > 2 0 0 

Коэффициент 

1.0 
2,0 
2 ,5 
3,0 

мизаиии, исправность и отрегули-
рованность насадок в опрыскивате
лях, герметизация оборудования 
и т. д. 

Из этого следует, что хозяйства, 
загрязняющие окружающую среду, 
располагают внутренними резерва
ми снижения количества выбросов 
вредных веществ. Но для реализа
ции этих резервов необходима над
лежащая заинтересованность в ак
тивизации природоохранной дея
тельности, что может быть достиг

нуто благодаря системе стимулирования работников агрохимической 
службы за снижение и ликвидацию сверхнормативных обработок 
сельскохозяйственных угодий пестицидами. 

Важным фактором, влияющим на эффективность системы стиму
лирования, является зависимость поощрения или наказания работни
ков от степени выполнения своих служебных обязанностей, и система 
стимулирования будет действовать тем эффективнее, чем теснее будут 
в ней сочетаться материальная заинтересованность с материальной 
ответственностью работников за состояние окружающей среды. 

В. М. ШЕПЕЛЕВ. С. А. ВОРОНИН 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

Природно-географические, демографические факторы жизнедея
тельности, равно как и экономические условия труда (величина зара
ботной платы; разница в розничных ценах и тарифах на услуги', уро
вень развития инфраструктуры и др.), определяют различные потреб
ности населения в жизненных благах по отдельным территориям, что 
находит выражение в региональных особенностях формирования фонда 
жизненных средств. На развитие территориальных пропорций влияют 
региональные особенности инвестиционного процесса, вызванные раз
ной эффективностью капитальных вложений по территориям. По-раз
ному осуществляется в регионах процесс приватизации производства. 

Региональный интерес учитывает то положение, что удовлетворе
ние материальных и духовных потребностей тружеников зависит от 
уровня развития производительных сил, в связи с чем он направлен на 
комплексное развитие отраслей территориальной специализации, про
изводственной и социальной инфраструктуры, эффективное использо
вание трудовых и материальных ресурсов, обеспечивающих рациональ
ное природопользование, усиление внутрирегиональной интеграции про
изводств, оптимизацию межотраслевых связей с целью повышения 
уровня благосостояния жителей региона. 

Идея экономического суверенитета республики, базирующаяся на 
региональном интересе, не должна вылиться в бюрократическую пере-
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становку, подразумевающую лишь перевод государственных предприя
тий из союзного в местное, республиканское подчинение, что некото
рые ученые связывают с суверенитетом республики. Суверенитет рес
публики складывается не из прямого подчинения и ведомственной при
надлежности предприятий, дислоцированных на ее территории (соб
ственность на них может быть и коллективная, и акционерная, и част
ная, и совместная с международными юридическими лицами и граж
данами и др.), а из возможности проводить экономическую политику 
на основе бюджетных, налоговых, кредитных воздействий на экономи
ческие процессы в республике (регионе), что не отрицает правомочнос
ти подчинения отдельных отраслей и производств органам государст
венного управления, которые оказывают помощь предприятиям как 
стратегические центры развития отраслей, составляющие долгосрочные 
планы их развития, но не командующие их текущей деятельностью. 

Сокращение числа министерств сопровождается созданием концер
нов. Появление органов управления не должно, по нашему мнению, 
препятствовать автономии предприятий и сводиться к замене ведом
ства, устанавливающего госзаказ и размер отчислений от прибыли 
предприятий и сохраняющего диктат по отношению к подчиненным 
предприятиям. 

; Анализ опыта предприятий зарубежных стран позволяет сделать 
вывод об объективной тенденции к концентрации и централизации, вы- ", 
текающей из жесткой рыночной конкуренции, что способствует появле
нию крупных структурных образований, отвечающих современным тре
бованиям производства и рынка. Переход трудовых коллективов на 
рыночные отношения, предполагающие открытую конкурентную борь
бу на внутреннем и зарубежных рынках, обяжет наши предприятия к 
объединению, независимо от ведомственной принадлежности, в концер
ны, консорциумы, межотраслевые объединения, ассоциации, в том чис
ле с участием кооперативов, частных предприятий, иностранных фирм. 

Предприятия, объединенные в территориальные концерны, обра
зуемые на многоотраслевой основе, приобретают не только преимуще
ства предприятий, связанных единой технологической цепочкой, но и 
общий интерес в развитии технических направлений, которые возни
кают на стыке отдельных отраслей. Кроме того, многоотраслевые кон
церны обладают финансовыми преимуществами в условиях структур
ной перестройки перед лицом быстро меняющейся конъюнктуры. 

Развитие хозрасчетных отношений только в рамках отраслевых 
систем, игнорирование рациональных территориальных хозяйственных 
связей привели к неэффективному использованию природных, произ
водственных н трудовых ресурсов и, в конечном счете,— к росту об
щественных затрат производства по многим изделиям и выполняемым 
работам. 

В частности, выпуск в Узбекистане новых сельскохозяйственных 
машин сопровождался ростом цен на новую технику, а в результате 
цены на новые машины в расчете на единицу полезности оказались 
выше цен на уже используемые машины. Так, оптовая цена на серийно 
выпускаемую в настоящее время ПО «Ташсельмаш» машину 14ХВ-2.4Г 
по сравнению с предыдущим видом 14ХВ-2.4А в расчете на среднеднев
ную производительность увеличилась на 17% при тех же эксплуатаци
онных показателях. 

При установлении договорных цен в сельхозмашиностроении рес
публики непосредственными участниками формирования договорных 
цен являются разработчик и изготовитель. Применительно к изготовле
нию хлопковых сеялок. таковыми являются ГСКБ по машинам для 
хлопководства и ПО «Узбексельмаш». Действовавший ранее Госагро-
пром республики фактически, не неся никакой материальной ответст
венности, соглашался с ценой, предложенной ему изготовителем. К че-
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му это привело, видно на примере изготовления и реализации хлопко
вой сеялки СМХ-4, выпускаемой ПО «Узбексельмаш». Договорная 
цена на сеялку СМХ-4 достигла 1800 руб., что на 400 руб. выше цены 
ранее выпускавшейся СХУ-4, хотя технико-экономические параметры 
новой техники изменились незначительно. Завышение договорной цены 
на сеялку СМХ-4 привело к тому, что потребители данной продукции 
стали отказываться от нее. Из-за отсутствия спроса за первое полуго
дие 1990 г. было изготовлено лишь 50 сельхозмашин этого типа. 

Практика взаимоотношений промышленности и сельского хозяй
ства в условиях развития хозрасчетных отношений только в рамках 
отраслевых систем при игнорировании рациональных территориальных 
хозяйственных связей привела к тому, что интересы как сельскохозяй
ственных, так и промышленных предприятий не находили реализации. 

Переход экономики республики на рыночные отношения предпо
лагает кардинальное изменение содержания хозяйственных связей, 
ориентируя их на опосредование отношений заинтересованных в высо
ких конечных результатах хозяйств. Поэтому важнейшее значение 
приобретает проблема разработки таких организационных форм, кото
рые обеспечили бы реализацию интересов как сельскохозяйственных 
предприятий и обслуживающих их организаций, так и государства в 
целом. 

В условиях формирования рыночных отношений для хлопкового 
комплекса Республики Узбекистан наиболее эффективной, по нашему 
мнению, будет акционерная форма, которая при последовательной ее 
организации обеспечит реализацию интересов всех контрагентов взаи
моотношений: 

— заинтересованность, в высоких конечных результатах акционер
ного общества в целом и всех его членов в отдельности; 

— заинтересованность всех обслуживающих акционерное общест
во организаций (чем больше доходы общества, тем больше прибыли 
у обслуживающих организаций); 

— заинтересованность в поставках высококачественной сельско
хозяйственной продукции для перерабатывающих ее предприятий; 

— заинтересованность местных органов- власти в связи с увеличе
нием занятости населения и ростом отчислений от прибыли в местные 
бюджеты; 

— заинтересованность республиканских органов власти, обеспечи
ваемая расширением эффективной хозяйственной деятельности в об
ществе. 

Акционерные предприятия (объединения), образуемые на много
отраслевой основе, приобретают не только преимущества предприятий, 
связанных единой технологической цепочкой, но и общий интерес в 
развитии тех технических направлений, которые возникают на стыке 
отдельных отраслей. Кроме того, многоотраслевые объединения обла
дают финансовыми преимуществами в условиях структурной перест
ройки перед лицом быстро меняющейся конъюнктуры. 

Имущественную базу акционерных объединений составят устав
ные фонды, образуемые дислоцированными в рамках республики пред
приятиями и организациями, а также территориальные резервы и фон
ды, концентрируемые на уровне республиканских органов управления 
и предназначенные для использования в интересах всех производствен
ных звеньев. Объединение средств предприятий, республиканских орга
нов управления, заинтересованных частных и юридических лиц, а так
же банков обеспечит условия для технико-экономической интеграции 
образующих территориальную хозяйственную систему производствен
ных звеньев. 

Долевые взносы участников кооперации могут выступать в виде 
предоставляемых в общее пользование денежных средств, производ-
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ствснных зданий, сооружений, оборудования, транспортных и иных 
средств производства, а также в виде выделенных предприятию дол
госрочных кредитов банков на строительство, расширение и реконст
рукцию производственных объектов, иа затраты по внедрению новой 
техники и приобретение технических средств. 

Для внедрения радикальных технологических новшеств, развития 
перспективных отраслей и сфер производства в условиях становления 
акционерной собственности появляется возможность объединения фи
нансовых и материальных средств на акционерных началах для созда
ния совместных предприятий. При этом, помимо государственных 
средств, средств коллективов, могут привлекаться капиталы коопера
тивов, отечественных и иностранных банков, юридических лиц и граж
дан, готовых финансировать предприятия и производства пионеров тех
нического прогресса. 

Формами хозяйственных связей между промышленностью и сель
ским хозяйством могут стать акционерные предприятия по производ
ству и первичной переработке сельскохозяйственной продукции (АП по 
ППСХП) и акционерное общество по техническому обеспечению сель
ского хозяйства (АО по ТОСХ). 

Акционерное общество по ППСХП объединит пайщиков в лице не
посредственных производителей сельскохозяйственной продукции (кол
хозы, совхозы, арендные, частные хозяйства и пр.) и предприятия, осу
ществляющие хранение и первичную обработку этой продукции (заго
товительные пункты, базы, хлопкоочистительные, консервные заводы и 
др.). Такое слияние позволит ориентировать заинтересованные стороны 
на увеличение количества и качества конечной продукции, ибо от это
го будет зависеть материальное благополучие каждого отдельного пай
щика. Это обеспечит снижение издержек производства и обращения за 
счет ускоренного согласования хозяйственных вопросов, что, в свою 
очередь, скажется на снижении цен конечной продукции. 

Акционерное общество по ТОСХ объединит изготовителей сельско
хозяйственной техники, ремонтные и снабженческие организации. Та
кая структура необходима для того, чтобы нацелить производственно-
хозяйственную деятельность данных субъектов на качественное техни
ческое обеспечение сельского хозяйства, своевременное снабжение хо
зяйств необходимой техникой, запасными частями, а также проведение 
ремонта и технического обслуживания. Это, в конечном счете, позво
лит гораздо лучше удовлетворять потребности сельскохозяйственных 
предприятий по номенклатуре поставляемой техники. . 

Взаимоотношения изготовителей техники и ремонтных предприя
тий, основанные на качественном обслуживании хозяйств, будут спо
собствовать снижению затрат на текущий и капитальный ремонт трак
торов и сельхозмашин, установлению.оптимальных хозяйственных свя
зей между кооперированными в форме акционерного общества пред
приятиями и организациями. Если сейчас ремонтники заинтересованы 
в росте объема ремонтных работ, в результате чего у колхозов и сов
хозов забиралось немало средств, то при новых формах связи такие 
стремления ремонтных предприятий будут останавливаться позицией 
акционерного общества в целом. 

Предприятиям-изготовителям сельскохозяйственной техники, кото
рые будут иметь значительный удельный .вес собственных средств в 
уставном капитале, экономически невыгодно увеличивать выпуск за
пасных частей (когда можно увеличить производство машин). Кроме 
того, возрастание объема работ у ремонтников ' снижает конкуренто
способность выпускаемой техники на рынке, что приведет к отказам 
на приобретение тракторов и сельхозмашин. Слияние в акционерном 
обществе снабженческих организаций, ремонтных предприятий и из
готовителей техники позволит решить проблему чрезмерно высокого 

12 



роста Цен на техническое обеспечение сельского хозяйства. Вместо 
большого числа снабженческих организаций при акционерном общест
ве могут быть созданы агенты-диллеры, которые при умеренных дого
ворных ценах на свои услуги будут отвечать за их своевременность и 
качество. 

Другим направлением совершенствования хозяйственных связей 
является развитие отношений между акционерным обществом по 
ППСХП и организациями, обслуживающими сельское хозяйство, к чис
лу которых относятся мелиоративные отряды, механизированные от
ряды по обработке полей гербицидами и ядохимикатами, кормопроиз-
водящие предприятия, объединения по агрохимическому обслуживанию 
сельского хозяйства, группы по зооветобслуживанию и пр. По нашему 
мнению, наиболее эффективной формой связи между этими коллекти
вами и акционерным обществом по ППСХП станут взаимовыгодные 
договорные взаимоотношения, основанные на принципах полной само
стоятельности и ответственности. Услуги,- предоставляемые акционер
ным обществом по ППСХП специализированным коллективам, позво
лят своевременно, качественно и за умеренную плату проводить необ
ходимые работы, что в конечном счете также благоприятно скажется 
на эффективности сельскохозяйственного производства. 

Перерабатывающие предприятия могут функционировать на лю
бых организационных основах, приемлемых с точки зрения эффектив
ности их деятельности: малые предприятия, акционерные общества, 
арендные коллективы и др. 

Следовательно, создание сети акционерных предприятий позволит 
решить следующие важные задачи: 

во-первых, за счет снижения затрат в сельскохозяйственном про
изводстве при умеренных закупочных ценах существенно увеличить 
производство сельскохозяйственной продукции и улучшить ее качество; 

во-вторых, обеспечить по приемлемым для всех хозяйствующих 
субъектов ценам сельское хозяйство необходимой сельскохозяйствен
ной техникой и запасными частями, организовать ее сервисное обслу
живание; 

в-третьих, в результате слияния сельскохозяйственных предприя
тий с перерабатывающими структурами получать значительные доходы 
за счет своевременной переработки сельскохозяйственной продукции 
и обеспечить поступление прибыли в соответствии с суммой вложенно
го капитала каждому участнику акционерного общества; 

в-четвертых, за счет роста доходов акционерного общества по 
ППСХП увеличить доходы обслуживающих организаций в зависимос
ти от выполнения ими обязательств по договорам; 

в-пятых, расширить объем отчислений в местные и республикан
ские бюджеты. 

В рамках акционерных обществ возникает возможность осущест
вления единой для всех образующих общество хозяйствующих субъ
ектов ценовой политики, поскольку наценки на предоставление услуг 
службами, обслуживающими сельское хозяйство, ныне зачастую уста
навливаются по максимальным нормативам, не подкрепленным факти
ческими затратами труда. Так, ремонтно-производственные предприя
тия и снабженческие организации могут установить наценку на транс
портировку техники и минеральных удобрений в размере 20—30% от 
общей суммы издержек обращения, причем величина этого норматива 
не связана с фактическими затратами. Произвольный рост цен на ус
луги ведет к увеличению цены конечного продукта сельскохозяйствен
ного производства. 

Наконец, за счет налаживания прямых связей «иоле—город», ми
нуя различные посреднические структуры, появится возможность сни
зить общий уровень цен, по которым сельскохозяйственная продукция 
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реализуется населению. Акционерное предприятие по ППСХП способ^ 
но образовать сеть собственных магазинов, оборудованных хранилища
ми, и с помощью своих агентов-сбытовиков самостоятельно осущест
влять реализацию готовой продукции. 

Использование в хозяйственной практике территориальных форм 
интеграции промышленности и сельского хозяйства будет способство
вать эффективной реализации научно-технических достижений на ос
нове их крупномасштабного внедрения, обеспечивающего ускоренное 
экономическое и социальное развитие Республики Узбекистан. 

А. К. ВАЛ И ЕВ 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

На протяжении всей своей истории человечество возводило и со
вершенствовало величественное здание своей культуры. Эти немеркну
щие в веках материальные и духовные ценности — творения таланта 
и гения многих поколений и отдельных личностей. 

Через культуру люди изучают и перенимают опыт предшествую
щего поколения, усваивают и совершенствуют пути и методы, навыки 
и способы материального и духовного преобразования общества, са
мого человека. Культура — это мощный инструмент познания и преоб
разования мира. 

Культура — зеркало общества, его экология, среда обитания. Это 
живое лицо, душа и совесть нации, духовное отражение истинного 
материального и нравственного богатства, научно-технической и эсте
тической зрелости общества и народа. Культура — не только достоя
ние, но и кровное дело трудящихся. Прогресс духовной культуры изме
ряется отнюдь не только результатом деятельности узкой группы про
фессиональных работников культуры, но прежде всего уровнем разви
тия материально-технической базы и исторической самодеятельности 
всей массы трудящихся. 

Духовный прогресс общества определяется не только тем, какие 
культурные ценности создаются в данном обществе, но и тем, как и кем 
они создаются. Следовательно, основным критерием духовного про
гресса является степень активного, сознательного и заинтересованного 
участия широких масс в историческом творчестве. 

Как развитие всего общества, так и духовный прогресс происходят 
путем борьбы и преодоления противоречий. Диалектические противо
речия, борьба противоположностей — мощные источники и движу
щая сила общественного и духовного прогресса. 

Исследование диалектических противоречий, особенно в социаль
ной и духовной сферах, приобретает ныне, в условиях глубоких преоб
разований в жизни нашего общества, весьма актуальное значение. 
Сейчас, после десятилетий консерватизма и застоя в исследовании диа
лектических противоречий в развитии общества, несколько возрос 
интерес к этой проблеме. Происходящие у нас бурные события обна
жили и обострили все те противоречия, которые до сих пор обходились, 
были скрыты от глаз, показ которых считался «криминалом». 

Все противоречия взаимосвязаны и взаимообусловлены, они по
рождают и стимулируют друг друга. 

Прежде мы наивно полагали, что существование социализма авто
матически порождает определенные преимущества. Следствием этого 
явились вера во всесилие государственного аппарата, административ
но-командные, приказные методы, фетишизация их возможностей. Все 
это приводило к накоплению трудностей и противоречий между про
изводительными силами и производственными отношениями, между ба
зисом й надстройкой, между производством и потребностями. 
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За последние десятилетия в нашей общественной, в том числе ду
ховной жизни, накопилось множество острейших противоречий, нега
тивных явлений, преград, тормозящих общественный и духовный про
гресс общества. Особенно много их в идеологической и нравственной 
сферах, в межнациональных отношениях. 

В чем истоки, причины, корни противоречий, негативных, застой1 

ных явлений и т. д.? 
Причинами застойных, кризисных явлений были игнорирование 

объективных законов развития общества, фетишизация марксистско-
ленинского учения об обществе, ослабление внутренних стимулов са
моразвития, игнорирование реальных противоречий общественной жиз
ни. У нас широко пропагандировались и настойчиво внедрялись в соз
нание «нерушимое единство» (экономическое, идейно-политическое, ин
тернациональное, духовное и т. д.) советского общества, постоянно 
повторялось, что развитие его происходит без борьбы и противоречий. 
Мы почти забыли предупреждение В. И. Ленина о том, что «антаго
низм и противоречие совсем не одно и то же. Первое исчезает, второе 
остается при социализме»1. Однако в годы культа личности и застой
ных времен социальное единство нашего общества стало фетишизиро
ваться и рассматриваться как условие развития без противоречий и 
антагонизмов. 

Абсолютизация, фетишизация единства привели к тому, что про
тиворечия стали объяснять не сущностью самого общества, а внешни
ми влияниями, ошибками в управлении и т. д. С годами эти недостатки 
и противоречия -обострялись, нарастали новые, крайне негативные явле
ния как в' экономике, так и в социальной, духовной жизни. 

Главной причиной углубления противоречий, их резкого обостре
ния и перерастания в кризисное состояние явилось игнорирование объ
ективных законов общественно-формационного развития. Мощным фак
тором нарастания и обострения противоречий стали волюнтаристские, 
субъективистские действия административно-командной, бюрократиче
ской системы руководства, которые шли вразрез с требованиями объ
ективных законов общественного развития. 

Мы должны учиться и научиться жить в мире противоречий как в 
естественной, нормальной среде, научиться распознавать, прогнозиро
вать, предупреждать и разрешать их своевременно. Иначе они могут 
перерастать в конфликты, кризисы, принимать антагонистический ха
рактер, что мы и видим в обострившихся межнациональных отноше
ниях. 

У нас издавна сложился поверхностный, облегченный подход к вы
явлению корней противоречий и негативных явлений в нашем общест
ве. Чаще всего мы перекладывали их на «тлетворное влияние Запада», 
на «пережитки капитализма в сознании людей», а в условиях средне
азиатских республик — на трудности, порожденные некапиталистиче
ским путем перехода к социализму. Однако корни, причины многих 
противоречий и негативных явлений надо искать не во вне, а у себя, 
в недрах самого нашего бюрократического, казарменного псевдосоциа
лизма. 

Причин противоречий и негативных явлений очень много. Они кро
ются в ошибках и деформациях в хозяйственной, экономической дея
тельности, в раздувании и абсолютизации, централизации и бюрокра
тизации системы управления, диктате центра, командно-приказных, ад
министративных методах и многих других причинах. Много противоре
чий и негативных явлений связано с субъективными моментами. 

Бездумный командно-административный метод в экономике, соци
альной жизни, сфере культуры привел к нравственным ущербам, к ос-

1 Л е н и н В. И. Ленинский сборник. Т. XI. С. 357. 
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кудению духовного мира людей. Сегодня для всех стало очевидным, 
что в области духовной жизни, нравственных отношений у нас ошибок 
было не меньше, чем в экономике. 

Нарастание бездуховности и скептицизма, вещизма и потребитель-
ской психологии, девальвация социальных и гражданских нравов и 
другие негативные явления как-то незаметно подтачивали духовные и 
нравственные ценности. 

После революции у руля нашего государства встало самое обра
зованное правительство, где каждый из наркомов знал минимум 3 ино
странных языка (за исключением, может быть, Сталина, который не 
имел законченного образования). 

• В 20—30-е годы, когда страна приступила к строительству так на
зываемого фундамента социализма, революционный созидательный дух 
был повсеместно на высоком уровне. Хотя люди тогда жили матери
ально очень бедно, убого, проще, может быть, даже хуже, чем теперь, 
однако были морально чище, честнее, цельнее, убежденнее, над ними 
не витал дух наживы, стяжательства, вещизма. Духовно-нравственную 
атмосферу страны пронизывали честный труд и благородные порывы 
во имя светлого будущего, высокий оптимизм и стремление к созида
нию новой жизни.. 

С течением времени, особенно с наступлением культа личности 
Сталина и массовых репрессий, в застойные годы, у руля государства 
и его культурных учреждений появляются некомпетентные, случайные 
люди, дилетанты. Бюрократизм, диктат, администрирование, окрик, в 
вопросах культуры стали привычным явлением. В руководство куль
турой также были перенесены командно-административные, приказные 
методы. Периоды культа личности, волюнтаризма и застоя нанесли не
поправимый урон духовному миру общества, нравственным и эстети
ческим ценностям. 

Социальная и духовная коррозия в значительной мере затронула 
и интеллигенцию, незаметно подтачивая ее нравственные устои. В сре
де интеллигенции шло постепенное падение интереса к общественным 
делам, проявлялись бездуховность и скептицизм, снижение роли мо
ральных стимулов труда, нарастал слой людей, для которых цель жиз
ни свелась к материальному благополучию, к наживе любыми спосо
бами. 

События последних лет обнажили всю несостоятельность теории 
и практики казарменно-бюрократического социализма и выплеснули 
наружу все его противоречия и негативы. Какие основные противоречия 
мешали развитию духовной жизни общества и подтачивали ее осно
вы? Вот, на наш взгляд, некоторые из них. 

Противоречия между административно-бюрократическим, команд
ным стилем руководства и живым творчеством масс, потребностями 
духовного, культурного развития общества. Административно-приказ
ная, бюрократически-командная система отсекала все, что не умеща
лось в прокрустово ложе официальной, административно признанной 
культуры. Культура была подчинена официальным лозунгам, ограни
чена идеологическими рамками. Эта была монокультура. В духовной 
жизни культ личности, культ первого лица, бюрократизм мешали гене
рации новых идей, подавляли источники, питавшие энергию творче
ства. 

Власть над идеологией и культурой осуществлялась партией, вер
нее ее аппаратом, партократией путем непререкаемых и не обсуждае
мых установок, что привело к тяжелейшим издержкам. В культуре все 
общечеловеческое было заменено классовым. Нравственным в культу
ре признавалось только то, что отвечало непосредственно «интересам 
рабочего класса». Партия подчинила культуру своим нуждам и инте
ресам, превратила ее в служанку тоталитарной системы, В литературе, 
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искусстве, кинематографе редко появлялись яркие, высокохудожествен
ные произведения. Преобладали лакировка действительности, уход от 
реалий жизни, боязнь критических взглядов. Судьбы культуры и ее 
деятелей решались административными мерами, путем разгромных пос
тановлений, устных указаний высокопоставленных лиц. 

Над духовной культурой, ее представителями господствовала раз
ветвленная система бюрократической машины. Волюнтаристская, ко
мандная система руководства культурой и ее учреждениями тормозили 
полное раскрытие потенциальных возможностей интеллектуальных сил 

нашего общества. Командно-административный диктат центра, импер
ское засилье нанесли непоправимый урон и национальным культурам. 
О суверенитете, самобытности национальной культуры никто не мог 
и заикнуться. Всякому «отступнику» от так называемой интернацио
нальной общесоветской культуры тут же навешивался ярлык национа
листа и следовали организационно-репрессивные выводы. Поощрялись 
лишь те деятели культуры, кто постоянно выражал верноподданниче
ские чувства центру. В области культуры все и вся диктовалось свер
ху: открытие театра или музея, утверждение устава или репертуара 
театра, выбивание штатных единиц или назначение на номенклатурную 
должность — на все надо было испрашивать высочайшего дозволения, 
с поклоном, а иногда не с пустыми руками, ехать в Москву и кланять
ся какому-либо чиновнику, от которого зависела судьба культуры рес
публики. Таким образом, в основе руководства и управления нацио
нальной культурой лежали великодержавный подход, диктат и импер
ская психология. 

Командно-административный, бюрократический метод стал тормо
зом на пути раскрытия творческих возможностей как многих коллек
тивов, так и особенно талантливых личностей. Тоталитарно-бюрократи
ческая система постоянно преследовала и репрессировала наиболее вы
дающихся представителей интеллектуального слоя общества, оказав
шихся в конфликте с казарменной системой. В результате сотни луч
ших деятелей культуры, науки, искусства были безжалостно уничто
жены в годы культа личности. Культура узбекского народа осталась 
без таких выдающихся личностей, как Фитрат, Чулпан, А. Кадыри, Ус-
ман Носир, А. Хашимов и др. Эта же политика преследования продол
жалась и в брежневские годы застоя под видом борьбы с инакомыс
лием. 

За декларативно-блестящим фасадом зачастую царили застой, се
рость, посредственность, упадок культуры и духовности, убожество 
идей, кризис многих жанров художественной культуры. В широкую 
моду как в художественной литературе, так и искусстве, да и в общест
венных науках, вошел «воспевательный стиль». Это было время парад
ного самодовольства, разъедавшего духовно-нравственные устои. 

Посредственность, карьеристы безжалостными, часто недозволен
ными средствами отстраняли наиболее талантливых, добивались для 
себя привилегий и почестей, наград и материального благополучия. 
Очень часто во главе культуры и ее учреждений оказывались неком
петентные чиновники, но с «гладкой» анкетой, малоинтеллигентные лю
ди от искусства. 

Причиной падения культуры и духовности общества было также 
противоречие между все более растущими потребностями и остаточны
ми принципами выделения средств. 

Переход к рыночным отношениям, реформа цен еще более усугу
били и без того плачевное состояние культуры. Доля государственно
го бюджета, выделяемая на развитие культуры, составляет ныне лишь 
1,2%. Сейчас происходит коммерциализация культуры. Дорожают кни
ги, газеты, журналы, билеты в зрелищные учреждения. Более полови
ны жителей СССР редко бывают или вовсе не бывают на концертах, 
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более 5/з — в театрах, более <Д — в художественных музеях. Спрос на 
многие пилы литературы удовлетворяется на 50—60%, а на детскую 
литературу — лишь на 30—40%. Ныне мы ПО количеству музеев, те
атров, библиотек, симфонических оркестров, музыкальных школ и т. д. 
На душу населения значительно отстаем не только от развитых, но и 
от ряда развивающихся стран мира. 

По утвержденному Верховным Советом СССР союзному бюджету 
на 1991 г. на культуру и искусство было выделено 459,1 млн. руб., или 
1 руб. 60 коп. на 1 жителя СССР, а на военные расходы — 96,5 млрд. 
руб., или 337.6 руб. на 1 жителя. Отсюда можно судить о характере 
нашего общества. 

В Узбекистане крайне слаба материально-техническая база всей 
культуры вообще, издательской базы, в частности. В результате рес
публика находится на одном из последних мест по выпуску печатной 
продукции на душу населения. Если в среднем по Союзу на 1 человека 
приходилось 6—7 книг, в прибалтийских республиках — 9—11 книг, 
то в Узбекистане на 1 жителя местной национальности приходилось 
1,5 книги на узбекском языке. Причем значительную долю составляют 
школьные учебники. 

Мы до сих пор законно гордились системой образования, интел
лектуальным уровнем общества. Система народного образования, ка
чество обучения в нашей стране до недавнего времени считались од
ними из самых эффективных в мире. Однако ныне распространенным 
явлением в нашем обществе становятся неграмотность и полуграмот
ность. Мы, когда-то гордившиеся успехами своей системы просвещения, 
оказались сейчас на 25-м месте по уровню образования. 

Запуск первого в мире спутника в 1957 г., полет Ю. А. Гагарина 
в космос действительно вызвали в мире шок, недоумение и восхищение. 
Как же так — страна, вдвое отстающая по промышленному потенциалу 
от США. сделала такой невиданный скачок в освоении космоса. Нача
ли доискиваться до причины. Ее нашли в системе образования. По об
разовательному уровню населения, его качеству СССР тогда обогнал 
США. 

На Западе начался образовательный бум. Возросли ассигнования 
на школьное и высшее образование, на науку и освоение космоса. 
А у нас начались почивание на лаврах, благодушие, сменившиеся за
тем застойными язлениями. топтанием на месте, погоней за количест
вом в ущерб качеству. 

Уже в 60-е годы обнаружилось отставание системы образования от 
практики, от требований жизни. Уровень обучения в школах, средних 
и высших учебных заведениях отстал от требований научно-техниче
ского прогресса. 

Сейчас остро стоит вопрос о повышении общей культуры народа. 
Наверное, не от обилия культуры мы часто с горечью говорили, что 
у нас 3 млн. учителей, а настоящих, подлинных педагогов и воспита
телей очень мало. Страна без современной системы образования — 
страна без будущего. Экономя на образовании, культуре, мы рубим 
сук, на котором сидим. 

Страна может быть богатой и цивилизованной не только за счет 
природных богатств, но и благодаря компетентности, высокообразован-
ности, высокоорганизованное™ своих руководителей, высочайшей ква
лификации ученых, инженеров, агрономов, рабочих, крестьян. 

Наша страна имеет мощный научно-технический и интеллектуаль
ный потенциал, неисчерпаемые возможности. Накоплены огромные ду
ховные богатства. У нас имеется 47 млн. человек умственного труда, 
более 15,8 млн. специалистов с высшим и 20,6 млн. со средним специ
альным образованием2. В стране насчитывается около 5 млн. инжене-

2 Народное хозяйство СССР в 1989 г. М., 1990. С. 58. 
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ров. Это почти втрое больше, чем в США. Если бы все зависело от ко
личества инженеров или ученых, то мы бы давно обогнали, например, 
США или другие развитые страны по производительности труда в про
мышленности, а наука наша поднялась бы на недосягаемую высоту. 
В действительности же мы отстаем от США по производительности тру
да в промышленности в 2 с лишним раза, а в сельском хозяйстве — в 
4—5 раз. 

В Узбекистане в 1989 г. было свыше 1,6 млн. специалистов с выс
шим и средним специальным образованием, из них 767 тыс. с высшим 
и 857 тыс. со средним специальным образованием. В их числе насчиты
валось 450 тыс. инженеров и техников, 188 тыс. медицинских работни
ков, около 0,5 млн. педагогов и культпросветработников3. 

~- Это огромный интеллектуальный потенциал. Несмотря на это, Уз-
/ бекистан по подготовке специалистов с высшим и средним специаль

ным образованием, по обеспечению ими промышленности, сельского 
хозяйства, особенно по многим новейшим специальноостям, связанным 
с НТП, компьютеризацией, стоит на одном из последних мест, особенно 
по подготовке специалистов со средним специальным образованием. 

С каждым годом снижаются качество и уровень подготовки спе
циалистов. Вся система народного, высшего и среднего специального 
образования нуждается в коренном совершенствовании, преодолении 
застойных, отживших, мешающих развитию преград. 

Реформа образования пока что не дает должного эффекта, Не 
о блестящем же уровне высшего образования свидетельствуют факты, 
когда многих выпускников вузов не допускают к производству из-за 
низкого уровня знаний. Резко упал престиж специалиста. Когда-то лю
ди гордились званием инженера и подписывали бумагу: инженер та
кой-то. А сейчас люди стыдятся своего звания. 

В системе нашего образования выявились и такие противоречия, 
как подготовка узких специалистов при потребности в широкомысля
щих, интеллигентных кадрах. Инженер, архитектор или другой специа
лист, не обладающий гуманитарной культурой, не способен к целост
ному восприятию природы и общества, окружающей действительности. 

Следовательно, всякое образование, особенно техническое, долж
но питаться культурой, духовностью. Чтобы восстановить духовность 
в обществе, необходимо восстановить утерянные связи между образо
ванием и культурой. Гуманитарные знания, общая культура открыва
ют возможность целостно воспринимать мир со всеми его ценностями. 

Много противоречий и тормозящих явлений, неиспользованных воз
можностей и в области развития науки. В СССР работало 5,1 тыс. на
учных учреждений, в сфере науки и научного обслуживания было заня
то свыше 4,6 млн. человек. Это мощный интеллектуальный потенциал, 
способный решать любые проблемы. Однако страна все более отста
вала от высокоразвитых стран по общему уровню развития науки, по 
многим важнейшим направлениям науки и научно-технического про
гресса. Сейчас усиленно происходит утечка мозгов. 

Одним из показателей мирового уровня науки служит присужде
ние Нобелевских премий. С 1956 г. советские ученые получили 6 Нобе
левских премий, американские — 119. Последнюю Нобелевскую премию 
советские ученые получили в 1978 г. Ученые ФРГ за послевоенные го
ды получили 17 Нобелевских премий, а ученые бывшей ГДР, где в 
руководстве наукой, как и во многом другом, копировались наши ко
мандно-административные методы,— ни одной4. 

Интересы общества и науки требуют демократизации всех звеньев 
науки, утверждения гласности, преодоления протекционизма, монопо-

8 Народное ХОЗЯЙСТВО Узбекской ССР в 1989 г. Ташкент, 1990. С. 58. 
4 Известия. 1991. 4 яно. 
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лизации науки отдельтями личностями и кланами, попыток подавле
ния научного инакомыслия и критики. 

Особенно отстают в своем развитии общественные науки. Пагуб
ными для них были и годы культа личности, и период застоя. Они пре
вратились в служанок догматических доктрин, в безгласных, безропот
ных исполнителей, комментаторов, подборщиков цитат для подкрепле
ния идеологических догм, спускаемых сверху или изрекаемых власть 
имущими партийными функционерами, и, вполне естественно, ныне они 
находятся в глубоком кризисе. 

Подстраивание под очередную кампанию, умение вовремя «от
кликнуться» расценивались как яркое проявление «партийности». 
Вместе с тем очень часто критические замечания и выступления уче
ных, интеллигентов раздраженно воспринимались «наверху». Гегель 
писал: «Когда мыслят все одинаково, значит никто не мыслит». Мы 
перестали самостоятельно мыслить, думать, выдвигать новые идеи, ибо 
они просто оставались невостребованными. 

Сейчас общественные науки призваны дать четкие, аргументиро
ванные ответы на неотложные вопросы, возникающие в связи с пере
ходом к рыночным отношениям, с характером и сущностью формиро
вания нового общества и связанными с ними экономическими, фило
софскими и социальными проблемами. И ответы эти должны быть 
услышаны и учтены. 

Губительным в науке является монополизм. При нем начинают до
минировать отдельные научные школы, научные положения и концеп
ции, которые объявляются истиной в последней инстанции. Все, что от
личается от них, объявляется неверным, ересью, отвергается. Монопо
лизм не допускает конкуренции, соперничества. А в науке нет ничего 
лучше, эффективнее, чем здоровое соперничество, конкуренция. Чтобы 
широко поставить науку на службу развитию экономики и социальной 
сферы, необходимо, во-первых, увеличить асссигнования на нее, обес
печить современным оборудованием, во-вторых, резко повысить каче
ство подготовки кадров, особенно докторов наук. Десятки лет мы гово
рим, что у нас нет хорошей, высокопроизводительной хлопкоуборочной 
машины, подборщика хлопка, новых сортов хлопчатника и других 
сельскохозяйственных культур. Почему бы на создание их не объяв
лять широкий и гласный конкурс в науке и технике с присуждением 
крупных премий? Необходимо формировать соперничающие между со
бой научные коллективы, группы, особенно из молодежи, ставить 
перед ними конкретные цели и заинтересовывать их не только мораль
но, но и материально. 

Одна из коренных проблем развития науки — проблема кадров. Мы 
не должны обольщаться общими цифрами количества научных и педа
гогических работников. В 1989 г. в Узбекистане во всех вузах, научных 
и других учреждениях насчитывалось свыше 40 тыс. научных работ: 
ников, в том числе 1391 доктор и 16 648 кандидатов наук. Цифра как 
будто немалая, но по удельному весу научных работников относитель
но всего населения Узбекистан занимал 13-е место в Союзе. Если в це
лом по СССР в конце 1989 г. на 100 тыс. населения приходилось 
532 научных работника, то по Узбекистану — 202. 

Сейчас затормозился приток молодой талантливой смены в нау
ку. Среди молодежи угасает интерес к науке и научной деятельности. 
Конкурсы в аспирантуру обратно пропорциональны конкурсам в вузы. 
Если раньше в аспирантуру принимали только отличников, а потом 
уже довольствовались и середняками, то сейчас мы рады любому, же
лающему идти в науку. Невысокая материальная обеспеченность науч
ных работников, неудовлетворительные социально-бытовые условия 
привели к палению престижа науки и научного работника. Ныне даже 
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наблюдается отток молодых ученых в Кооперативы и другие коммер-
ческие предприятия. 

Одной из причин отставания развития науки, особенно фундамен
тальной, являются недостаток финансирования и низкий уровень мате
риально-технического снабжения. В 1950 г. Советский Союз тратил на 
нужды образования 10% национального дохода, США — только 4%. 
За последние 40 лет доля расходов на народное образование в СССР 
практически не изменилась, а в США она возросла с 4% ДО 12,2%, в 

ФРГ —с 3 до 12,1% и т. д.5 

Внедрение достижений науки в производство — еще одна из про
тиворечивых и неразрешенных проблем. У нас еще не выработан эф
фективный механизм, который всемерно стимулировал бы внедрение 
достижений науки в производство. Чтобы производственник видел в 
этом ощутимую материальную выгоду, надо добиваться того, чтобы 
не ученый обивал пороги предприятий, а, наоборот, производственники 
охотились за новым словом в науке. Именно так происходит в разви
тых странах. У нас же пока барьеров между научной разработкой и 
ее внедрением в производство очень много. В условиях новых, рыноч
ных отношений надо найти такие эффективные пути и методы, чтобы 
производство охотно искало и подхватывало результаты фундаменталь
ных исследований и, проведя их через опытно-конструкторские разра
ботки, быстро внедряло в практику. 

Возникшие и получившие в годы застоя распространение социаль
ные коррозии и противоречия крайне негативно отражаются на духов
но-нравственном облике общества. Под влиянием длительного застоя 
происходили массовая деморализация людей, падение нравственности, 
в массовом сознании сложился догматизм — элемент механизма тор
можения в сфере общественного сознания. 

В условиях культа личности и первого лица, тотального угодни
чества происходили распад, деградация личности, усиливались проти
воречия, разрыв между тем, что провозглашается с трибуны, и дейст
вительностью, между словом и делом. 

Сейчас всех тревожит уровень духовности, нравственности, воспи
тания молодежи. Здесь много изъянов, тревожных симптомов и нега
тивных явлений. С одной стороны, мы призываем к высокой нравст
венности, духовности и тут же через различные каналы средств мас
совой информации распространяются и пропагандируются зло, насилие, 
«секс» и иные пороки. Патриотические чувства, гражданская актив
ность и другие высокие духовные качества вытесняются апатией, неве
рием, нигилизмом и прочими нравственными изъянами. Духовный кри
зис вызывает у молодежи потерю веры в будущее, целей, идеалов, 
приводит к бездуховности и как следствие этого — распространение 
ожесточения, алкоголизма, наркомании, аморальности, рост преступ
ности, уход в религию. 

Расширение гласности, демократии способствовали пробуждению 
общественного сознания от пут застоя, его освобождению от уз бюро
кратически-конформистского, догматического мышления. Сейчас неиз
меримо возросло стремление к самокритичному пересмотру сложив
шихся стереотипов в экономической, общественной и духовной жизни, 
обострился интерес к нравственным проблемам личности и человече
ских отношений. 

Наше сознание подлежит обновлению, очищению. В этом процессе 
огромную роль должна играть интеллигенция. Наша интеллигенция 
никогда не отгораживалась от жизни народа. И сегодня для нее пет бо
лее важной задачи, чем забота о духовном, интеллектуальном обновле
нии общества. Она призвана активно участвовать в коренных преобра-

1 Правда. 1990. 28 авг. 
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зованиях по всех сферах экономической, социальной и духовной жизни 
п особенно и перестройке мышления люден. Время перехода к новому 
обществу, к рыночным отношениям требует ОТ интеллигенции целеуст
ремленности И решительности, деловитости и настулателыюсти. 

В судьбе пашей интеллигенции самым трагическим был период 
культа личности. Были уничтожены миллионы носителей знаний, та
ланта, духовности, подлинно интеллектуальный слой общества. Ныне 
наша интеллигенция, особенно критически мыслящая ее часть, как бы 
заново рождается, по-повому осмысливает нашу действительность и 
свою роль в ней. Она хочет лучше понять, кем мы были, кем стали, 
куда пришли, что хотим и куда идем. 

Интеллигенция должна очиститься от наслоений старого, обрести 
уверенность, новые силы, энергию для'движения вперед. Именно ин
теллигенция должна взять на себя тяжелую ношу и ответственность 
за возрождение и развитие образования, науки, культуры, духовности, 
нравственности в обществе. Это ее предначертание, долг, обязанность. 
И они не должны оставаться нереализованными. 

Б. Д. АХ,РОРОВ, М. Г. ЭСОНОВ 

ҲОКИМИЯТНИ СУИИСТЕЪМОЛ ҚИЛИШ 
ЖИНОЯТ ҚОНУНИ ҲАҚИДА 

Жамиятимизда қайта қуриш ва х.уқуқий ислоҳот амалга ошири-
лаётган ҳозирги даврда ижтимоий муносабатларни такомиллаштириш 
билан бирга қонунларнинг барча тармоқларини, шу жумладан жиноят 
қонунини ҳам ислоҳ қилиш куннинг муҳим вазифаларидан бири бўлиб 
қолмоқда. Мансабдорлик ва хўжалик жиноятлари учун жавобгарликни 
белгиловчи жиноят қонуни нормалари, мамлакатда амалга оширила-
ётган демократик узгаришларни таъминлашда мух.им восигалардан 
бири бўлади. Амалдаги жиноят қонуни маясабдорлик жиноятларини 
ва шундай жиноят содир қилган шахсларнинг ижтимоий хавфлилиги 
даражасини ҳамда маъмурий ҳуқуқбузарлик х.аракатларидан чегараси-
ни асосан аниқ белгнлаб беради. Бу эса жиноий жавобгарлик масала-
сини тўғри ҳал қилиш учун алоҳида аҳамиятга эгадир. Жиноят қонуни 
ижтимоий муносабатларнинг ижтимоий аҳамиятини ва унга етказилган 
зарарнинг даражасини ва ким томонидан етказилганлигини ҳамда бош-
қа объектив ва субъектив хусусиятларни ҳисобга олади. Масалан, ҳо-
кимият ёки хизмат мансабини суиистеъмол қилиш давлат ёки жамоат 
манфаатларига ёхуд айрим фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаат-
ларига муҳим зарар етказилмаса жиноий жавобгарлик масаласини 
қўллаш мумкин бўлмайди. 

Ҳокимият ёки хизмат мансабини суиистеъмол қилишнинг жиноят 
қонунидаги ўрни, аҳамияти ва бошқа мансабдорлик жиноятлари билан 
ўзаро муносабатини аниқлашда қуйидагиларга асосланамиз. Аксарият 
собиқ иттифоқдош республикалар ЖК моддаларида мансабдорлик жи-
ноятларига тушунча берилмаган. Мансабдорлик жиноятларининг уму-
мий белгиларини аниқлашда ҳокимият ёки хизмат мансабини суиистеъ-
мол қилиш тўғрисидаги қрнунга асосланадилар. Шунинг учун ҳам бу 
қонун нормасини мансабдорлик жиноятларининг у1<умий состави деб 
юритилади1. Узбекистан ЖКМда ва Украина ЖКМда мансабдорлик 
жинояти тушунчаси бошқа республикалар жиноят қонунларидан фарқ-
ли равишда алоҳида нормаларда берилгая бўлиб, мансабдорлик жи
ноятлари тушунчасидан фойдаланишда кўпроқ ҳокимият ёки хизмат 
мансабини суиистеъмол қилиш жинояти нормасига асосланилади. Ай
рим мансабдорлик жиноятлари, мансабини суиистеъмол қилиш жиноят 

Курс советского уголовного права. Т. 4. Л., 1978. С. 218. 
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Составига щунчалнк ўхшашки, жиноят қонунчилигида ҳатто уларнй 
бирлаштириш ва бундай бирлаштиришни ҳуқуқий адабиётларда асос-
лаб беришга ҳаракат қилинган. Латвия (129-м) ва Эстониянинг 
(161-м) ЖКМларининг дастлабки қрнун ,вормаларида ҳокимият ёки 
хизмат мансабини суиистеъмол кплиш ва ҳокнмият ёки хизмат вако-
латидан ташқари чиқиш жинояг состави бир нормада бирлаштирил-
ган эди. Профессор В. Ф. Кириченко қонуннинг бундай тузилишини 
қўллаб-қувватлаб: «Ҳокимият ваколатини суиистеъмол қилиш ва ҳара-
кат ваколатидан ташқари чиқиш жиноятлари бир-бирига ўхшаш хусуси-
ятларга эгадирки, бу ўхшашликлар жиноятларнинг ижтимоий хавфли-
лик даражасига унчалик таъсир қиладиган даражада эмас, бу улар-
нинг содир этилиши учуй бир хилдаги жазолар қўлланшшшидан ҳам 
тасдиқланади. Уларнинг ижтимоий хавфлилик даражасидаги фарқ ай-
рим ҳолатлардагина суд томонидан белгиланадиган жазода, лекин қо-
нун санкциями доирасидагина ифодаланиши мумкин»,— дейди2. 

Шунга қарамай ҳуқуқий адабиётларда мансабдор шахслар томо
нидан содир этиладиган ҳамда давлат аппаратининг нормал фаолияти-
га путур етказувчи жиноятларни бир бобга бирлаштирилишининг 
мақсадга мувофиқ эканлиги тўғрисида фикр юритилади. Чунки бундай 
жиноятларни содир этганлик учун жавобгарлик белгиловчи нормалар-
нинг объект ва субъектларининг сифат жиҳатидан бир хиллигини ҳи-
собга олмаган ҳолда ЖКМнинг турли бобларида жойлаштирилиши 
жиноят қонуни тизимидаги нормаларни нотўғри жойлашишига сабаб 
бўлади3. Бу тартиб мансабини суиистеъмол қилишнинг махсус турла-
рини кўзда тутувчи нормаларининг «Мансабдорлик жинояти» бобида 
жойлаштирилиши ушбу жиноятларга аниқроқ, тушунча бериш имкония-
тини яратади ва бу бобнинг ўзини эса тўлақонлирок. бўлишига ёрдам 
беради,— деб ёзади В. В. Здравомислов4-

Худди шу ўринда ЖКМнинг Махсус қисми тизимида ҳар бир аниқ 
жиноятларнинг ўрнини белгилашда, собиқ иттнфоқдош республикалар 
ЖКМларида турли хилда ёндашганликларини ҳам таъкидлаб ўтиши-
миз лозим. Режаларнинг бажарилиши тўгрисидаги ҳисоботларнинг 
оширилиб ёзилиши ва бошқа хилдаги бузиб кўрсатишлар :учун жавоб-
гарликни белгиловчи қонун ҳокимият ёки хизмат ваколатини суиистеъ
мол қилиш жиноятнинг шакли сифатида Узбекистон ЖКМда (Озар-
байжон ва Эстония ЖКМларида ҳам) «Мансабдорлик жиноятлари» 
бобида жойлаштирилган, бошқа собиқ иттифоқдош республикалар 
ЖКМларида эса «Хўжалик жиноятлари» бобида жойлаштирилган. 

Лекин Литва ва Эстония амалдаги ЖКМларида ўзларининг 
аввалги позицияларидан воз кечдилар ва ҳозир уларнинг ЖКМларида 
мансабини суиистеъмол қилиш, х.окимият ва хизмат ваколатидан 
ташқари чиқиш жиноят составлари турли моддаларда ифодаланган. 
Урганилаётган масалалар ҳам назарий, ҳам амалий аҳамиятга эгадир. 
Унинг амалий аҳамияти содир этилган ижтимоий хавфли ҳаракатни 
тасниф к,илиш ва жазони индивидуаллаштиришни тўғри ҳал қилини-
шида ифодаланади. 

Ҳокимият ёки хизмат мансабини суиистеъмол қилишнинг турли хил 
шакллари Узбекистон ЖКМнинг нафақат 6-бобида ёки бошқа респуб
ликалар ЖКМларининг шундай бобларида, балки боища бобларига 
ҳам киритилган. Масалан, мансабдор шахе томонидан мансабидан фой-
даланган ҳолда содир қилинадиган контрабанда жиноят — Узбекистон 
ЖКМсининг 68-моддасининг 1-бобида; 1142 — модда, мансабдор шахе 
томонидан давлат ёки жамоат мулки талон-торож қилинишинияг ол-
дини олиш чораларини мунтазам равишда кўрмаслик, 118-модда — 

2 К и р и ч е н к о В. Ф. Виды должностных преступлений. М., 1959. С. 23—21. 
:! Л ы с о в М. Д. Ответственность должностных лип по советскому уголовному 

праву. Казань, 1972. С. 95. 
4 З д р а в о м ы с л о в В. В. Должностные преступления, М., 1975. С, 54, ; Л 
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мансабини суиистеъмол килнш йўли Сила» давлат ёки жамоат мулкини 
талон-торож қилиш—3-бобда; 141-модда, меҳпат ҳақидаги қонунларни 
бузиш—5-бобда; 157-модда адолатсиз ҳукм, ҳал қнлув қарори, ажрим 
ёки қарор чиқариш—7-бобда жойлаштирилган. Бу жиноятлар ўзлари-
нинг ҳуқуқий табнатига кўра мансабиии суиистеъмол ҚИЛИШ жинояти 
билан умумий хусусиятларга эга бўлиб, мазмунан унинг шаклларини 
ташкил қилади. Лекнн тахлил қилинаётган жиноятларнинг фарқ қи-
лувчи хусусиятларйни бу жиноят составларининг барча элементларида 
учратиш мумкин. Амалдаги жиноят қонуиида шу фарқловчи элемент-
лардан келиб чиққан ҳолда мансабдорлик жиноятларнинг тизими 
ташкил қилинди. 

Узбекистон ЖКМсининг 6-бобида «Мапсабдорлик жиноятлари»нинг 
ҳар бири, ҳркимият ёки хизмат мансабинн суиистеъмол қилишга хос 
бўлган асосий умумий белгиларни ҳисобга олган ҳолда тузилган. Бунда 
уларнинг асосий белгилари бўлиб, айбдорнинг мансабдорлик мавқеига 
асосланган ҳолда амалга ошириладиган жиноий х.аракатлари, бевосита 
объекти ва махсус субъекти хисобланади. 

Мансабдорлик жиноятларини алоҳида бобда махсус группада бир-
лаштиришга муҳим асос сифатида энг аввало давлат ёки жамоат аппа-
ратининг нормал фаолиятидан келиб чиқадиган ижтимоий муносабат-
лардан иборат бўлган тажовузнинг бевосита объекти олинган. Лекин 
бу ижтимоий муносабатларга зарар мансабдор бўлмаган шахе томони-
дан, ёки мансабдор шахе томонидан фақат унинг мансаби билаи бог-
лик, бўлмаган ҳолда етказилиши мумкин. Бундай х.олларда мансабдор
лик жиноятларининг объекти—идора қнлиш тартибига қарши қаратил-
ган жиноятларнинг объекти билан ҳам тўғри келиб қолади ва бу 
жиноятларни фарқлаш, жиноят составининг объектидан бошқа элемент-
ларига кўра амалга оширилиши керак. Бунда фак,атгина жиноятнинг 
умгумий объекти ва махсус субъектини характерловчи хусусиятлар дав
лат ёки жамоат аппаратининг барча тармоқларда ва ҳар қандай ман
сабдор шахслар томонидан содир қилиниши мумкин бўлган жиноий 
фаолиятларнигина мансабдорлик жиноятларининг умумий турларига 
киритиш мумкин. Бу жиноятлар Узбекистон ЖКМнинг 6-бобида бир-
лаштириб берилган бўлса-да, лекин бу бобда берилган жиноятларнинг 
составлари х.ам ҳар хиллигини таъкидлаб ўтиш лозим. Барча мансаб
дорлик жиноятлари х.окимият ёки хизмат мансабини суиистеъмол қи-
лиш жиноятига нисбатан махсус составли жиноятлардир. Яъни, Узбе
кистон ЖКнинг 149-моддасида назарда тутилган ҳокимият ёки хизмат 
мансабини суиистеъмол қилиш учун жавобгарликни белгилови норма 
бошқа мансабдорлик жиноятларига нисбатан моддий составли норма 
бўлиб ҳисобланади ва бу норма ҳокимият ёки хизмат мансабини суиис
теъмол қилиш жиноятининг ҳамма белгилари мавжуд бўлгани ҳолда, 
ЖКМнинг бошқа аниқ моддаларида назарда тутилган мансабдор шахс-
ларнинг ҳокимият ёки хизмат мансаби билан боғлиқ жиноятлари учун 
жавобгарликни белгиловчи нормага тўғри келмагани ҳолда қўллани-
лиши мумкин. 

Узбекистон ЖКМнинг 149-моддасида назарда тутилган мансабдор
лик жинояти умумий составли жиноят эканлигидан шундай хулоса 
қилиш мумкинки, бошқа махсус мансабдорлик жиноятларининг бар-
часида ҳам улар учун ум;умий бўлган белгилар мавжуд бўлиши керак. 
Ҳар ҳолда бу ҳаракатлар ижтимоий ҳуқуқий асосларга мое равишда 
ўзида хизмат манфаатлари билан боғлиқ ҳолда хизмат ваколатларидан 
фойдаланиб содир қилиниши ва бу жиноятлар мансабдор шахе томони
дан содир қилинган бўлиши каби хусусиятларни ўзида м]ужассамлаш-
тирган бўлиши керак. Улар бевосита давлат ёки жамоат манфаатлари-
га, шунингдек, фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларига муҳим 
зарар келтирган ва ғараз ёки бошқа паст ниятларда содир қилинган 
бўлиши керак, 
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Узбекистан ЖКМнинг 150-моддасининг 1-қисмида (ҳокимият ёки 
хизмат ваколатидан ташқари чиқиш) шундай жиноий оқибатлар келиб 
чикиши кераклиги бевосита таъкидланган. Шу кўрсатилган белгилар 
у ёки бу тарзда Узбекистан ЖКМнинг 156-маддасида (айбсиз кишини 
била туриб жиноий жавобгарликка тортиш), Узбекистан ЖКМнинг 
157-моддасида '(адолатсиз хукм, ҳал қилув қарори, ажрим ёки қарор 
чиқариш), маълум даражада ўз ифодасини тогтган. 

Мансабдор шахслар томонидан мансабндан фойдаланиб содир қи-
-тнган ижтимоий хавфли ҳаракатлао жараёнида бир канча ижтимоий 
муносабатларга путур етказилган бўлиши мумкин. Давлат, жамоат 
аппаратининг нормал фаолияти билан биргаликда бошқа махсус ижти
моий муносабатлар ҳам бузилган бўлиши мумкин. Масалан, мансабдор 
шахслар томонидан содир қилинадиган мехнат ҳақидаги қонунларни 
бузиш (Ш-модда) жинояти фуқаронинг мехнат хақидаги ҳукуқини бу-
зиш билан бипга давлат аппаратининг нормал фаолиятига хам путур 
етказади. Мехнат ҳатшдаги конунларни Яузига жичояти хам мансабини 
суиистеъмол қилишни ўзига хос турига кип а ли. Бу ижтимоий муноса-
бятларнинг ижтимоий қийматларидан келяб чиқиб ва ЖКМнинг Махсус 
кисми тизимини аник тузиш зарувятига кўра. ҚОНУН ЧИКЗРУВЧИ орган 
бу моддани ЖКМнинг 5-бобига (Гражданларнинг сиёсий ва мехнат 
хуқукларига карши қаватилган жиноятлар) жойлаштиригани мақсадга 
мувоФиқ деб хисоблаган. 

Адолатсиз ХУКМ. хал килув карсои. ажрим ва қарор чикариш — 
(ЖКМнинг 157-моддасиУ жиноятида давлат аппаратининг одил СУДЛОВ 
органларининг нормал фаолиятларига шунингдек. фуқароларнинг ҳуқуқ 
ва манбаатларига путур етказилали. Бу харакатлар туфайли олил суд-
лов органларининг нормял Фаолиятляпигя жилдийоок зарзр еткязили-
шини хисобга олиниб. 157-молляни ЖКМнинг 7-бобига, яъни «Одил 
судловга каоши жиноятлар» бобига киритилган. 

Давлат ҳокимиятй ва бошкарувининг маълум тармоқларида, маъ
лум категориядаги мансабдор гаахслар томонидян содип килинтпи 
МУМКИН бўлган шунлай составли жиноятлао жиноят конталари маж-
муасининг 'бошка бобларида хам кўосатилган бўлиб, уларни мансаб-
ЛОРЛИК жиноятининг махсус турларига ажратиб гурухлаштириш 
мумкин. 

Мансабдор шахславнинг эгаллаб турган лавозимилан фойдаланиб 
содир қилиши мумкин бўлган жиноятлав жиноят ХУКУКИ назариясида 
3-группа жиноятларини хам ажратиб кўрсатади. Адабиётлавла уларни 
«альтернатив — мансаблорлик жиноятлари»5 леб, ёки «мансабдор шахс-
ларнинг хизмат мансабларидан фойдаланиб содир киладиган бошқа 
жиноятлар»6 деб айтилади. 

Жиноятнинг бу группасининг юкоридаги 2-группадаги жиноятлар-
дан фарқи шундаки, "бундай жиноятлар мансабдор шахслар томонидан 
ҳам мансабдор бўлмаган шахслав томонидан хам содир килиниши мум
кин. Дзстлабки икки труппа жиноятлари Факат мансабдор шахслар 
томонидан содир килиниши билан характерланади. Уларга 59-модда 
СЗараркунандэчилик); 65-модда (Давлат сипларини ошкор қилиш); 
66-модда '(Давлат сири ёзилгаи хужжатларни йўқотиш): 68-модда (кон-
твзбянла); 87-молдя (Уз-узини ўллирига даважаспга етказйш): 97-мод-
дя "Гхпгин кишини жнисий якинлик килншга мажбур этищ); ва бошқа 
жинпятларчи хам кивитига мумкин. 

Агар кўрсатилган жиноятлав мансаблов шахсларнинг хизмат вако-
латларипи суиистеъмол килига билан боғлик холла солир қилиналиган 
бился, улав мансаблорлик жиноятларинттг махсус турига хос булган 
хусусиятларни узила мужассамлаштиради. Бу жииоятларни ЖКМнинг 

6 Уша асар, 54-бет. 
в Курс советского уголовного праиа Т. Г). С. 26. 
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у ёки бу бобнга тсгпшли эканлпги юқорида кўрсатилган тартибга 
кўра амалга оширнлади, яъии қонун чиқарувчи орган жиноятнинг асо-
свя ва бош объсктшш анйцляйди па жиноятнинг ижтимонй ва ҳуқуқий 
хусусиятини кўрсатиб беради. Шунга кура асосий объектга нисбатан 
жнноят кодексининг Махсус қисми тизимида ўрин белгиланади. 

Шундай қилиб, юқорида айтилганларга асосланиб мансабини 
суинстеъмол қилиш жиноятларини уч группага бўлиш: а) мансабдор
лик жиноятларининг умумий турлари; б) мансабдорлик жиноятлари
нинг махсус турлари; в) альтернатив — мансабдорлик жиноятлари. 
Шунга асосан, тарихан шаклланиб қолган қоидага кўра, жиноят қонун-
чнлигимизда мансабдорлик жиноятлари учун жавобгарликни белги-
ловчи махсус нормалар жиноят составининг ўзига хос белгиларига 
эга бўлиб, мансабдорлик жиноятлари бобида назарда тутилган жиноят-
лардан ажралиб туради7. 

Мансабдорлик жиноятларининг махсус составини кўзда тутувчи жи
ноят ҳуқуқи нормаларини умумий нормалардан ажратиш, назарий ва 
амалий аҳамиятга эга бўлиб, жиноят қонунчилигининг маълум дара-
жада ривожланишига сабаб бўлади8. Мансабдорлик жиноятини алоҳи-
да турлари учун белгиланган жавобгарлик ЖКМнинг Махсус норма-
ларида кўрсатилган бўлиб, улар амалиётда жиноятчиликка қарши 
кураш ишининг самарадорлиги; жиноятнинг махсус турлари учун жа
вобгарликни аниқлаштириш ва дифференциаллаш учун бўлган зарурат 
туфайли вужудга келган. 

Махсус нормалар жиноят состави аломатларини аниқ таърифлаб 
беради ва жавобгарликни конкретлаштиради, умумий нормаларга қара-
ганда самарадорлироқдир. 

Амалдаги жиноят қонунларида юзага келган, хизмат мансабини 
суиистеъмол қилиш жиноятларининг умумий ва махсус турлари ўрта-
сидаги алоқадорлик, бу жиноятларнинг характери ва ижтимоий хавф-
лилик даражасига аниқлик киритиш жиноий ҳаракатни тўғри тасниф 
килиш ва ижтимоий муносабатларни жиноий-ҳуқуқий х.имоя қилиш са-
марадорлигини ошириш 'имкониятини яратади. 

Хизмат мансабини суиистеъмол қилиш жиноятларининг тизими 
мансабдор шахслар томонидан хизмат вазифасидан фойдаланган ҳолда 
содир қилинадиган жиноятларни тасниф қилишнинг амалий ах.амияти-
дан, хизмат мансабини суиистеъмол қилиш жиноятларининг |умумий 
турлари билан махсус ва альтернатив — мансабдорлик жиноятларининг 
ўзаро алоқадорликларидан келиб чиққан. 

Шунинг билан бирга мансабдор шахсларнинг хизмат мансабидан 
фойдаланиб содир қилиши мумкин бўлган жиноятларнинг умумий бел-
гиларини характерловчи хусусиятларидан шундай хулоса қилиш мум-
кинки, ишлаб чиқилаётган янги жиноят қонуни мажмуасида мансаб
дорлик жиноятларини битта бобда бирлаштирилиши мақсадга муво-
фиқ бўлади. 

Бизнинг фикримизча бу бобни: «Ҳокимият, бошқарув ва жамоат 
ташкилотлари органларинииг нормал фаолиятларига путур етказувчи 
жиноятлар» номи билан аташ мумкин бўлади. У ўзида «Мансабдорлик 
жиноятларини», «Одил судловга қарши жиноятларни» ва «Идора ки
лиш тартибига қарши жиноятлар» бобларини бирлаштиради. Норма-
ларнинг бундай тизими турли хил мансабдорлик жиноятларига ижти
моий ва ҳуқуқий бах,о беришни, маълум даражада нормалар ах.амия-
тини тенглаштиради. 

7 К у д р я в ц е в В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М-, 1972* 
С. 251. 

8 С в е т л о в А. Я- Ответственность за должностные преступления. Киев, 1978.. 
С. 18. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

О СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ХОЗЯЙСТВ ПО ДОГОВОРУ 
КОНТРАКТАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Народные суды призваны играть важную роль в защите прав и интересов хо
зяйств, в том числе предприятий сельского хозяйства (колхозов, совхозов, предпри
нимателей, арендаторов и др.). Это обретает особо актуальное значение ныне, когда 
все формы собственности уравнены в своих правах, в сельском хозяйстве допуска
ется функционирование различных видов структурных производственных образова
ний, укрепляется самостоятельность хозяйств как субъектов права собственности 
или права полного хозяйственного ведения в качестве участников рыночных отно
шений. 

В соответствии с возложенными на них функциями, народные суды призваны, 
в частности, рассматривать споры, возникающие в связи с заключением, изменением 
и расторжением договоров с участием хозяйств, заготовительных организаций, пред
приятий промышленности, организаций материально-технического снабжения, строи
тельных предприятий, учреждений, банков и т. д. В зависимости от вида деятель
ности, выполняемой сторонами, применяются различные договоры: купли-продажи, 
комиссии, ссуды, о производственно-техническом обслуживании и др. Но основным 
видом договора, заключаемого хозяйствами, является договор контрактации, посред
ством которого обеспечивается реализация сельскохозяйственной продукции, что яв
ляется источником доходов хозяйства и результатом его производственной деятель
ности. 

При разрешении разногласий по договору контрактации народные суды призва
ны обеспечить защиту законных интересов и имущественных прав сторон договора, 
способствовать своим решением укреплению и развитию сотрудничества хозяйств 
в выполнении договорных обязательств, в борьбе с проявлениями местничества и 
узковедомственных интересов. При разрешении споров суды призваны также активно 
воздействовать на хозяйства и другие предприятия, организации, направляя их дея
тельность на неуклонное соблюдение действующих законов, правил, а также госу
дарственных решений. Это особенно необходимо сейчас, когда от укрепления закон
ности, правопорядка и договорной дисциплины в сфере хозяйствования во многом 
зависит обеспечение населения необходимым количеством и ассортиментом сельско
хозяйственной продукции. 

Судебная защита прав и интересов хозяйств и организаций гарантирована 
только в том случае, когда действующие законы адекватно отражают условия сло
жившихся экономических отношений, когда суды правильно применяют при разре
шении споров нормы- закона, когда меры ответственности способствуют возмещению 
ущерба, причиненного неисполнением договора, когда нарушения, допускаемые со 
стороны неисправного хозяйства, предприятия, неотвратимо влекут за собой приме
нение предусмотренных законом штрафных санкций. 

Однако следует отметить, что законодательные акты, действующие в сфере хо
зяйствования, отстали от потребностей практики, отдельные положения этих актов 
не обеспечивают в полной мере защиту интересов хозяйств и потому нуждаются в 
пересмотре. 

Взять, например, положения о сроках исковой давности, в течение которых соб
ственник имеет право истребовать в принудительном порядке по суду свое имуще
ство из чужого незаконного владения. В соответствии со ст. 96 Гражданского ко
декса Узбекистана, эти сроки не распространяются на требования государственных 
организаций о возврате государственного имущества из незаконного владения кол
хозов, иных кооперативных и других общественных организаций пли граждан. Сле
довательно, государственное имущество, когда оно незаконно оказалось во владении 
других организаций, подлежит истребованию в любое время, т. е. без ограничения 
сроков. Это правило не распространяется на требования колхозов, кооперативов и 
других организаций, для которых исковая давность ограничена годичным и даже 
более сокращенными сроками. Такое различие было обусловлено господствующим 
положением государственной собственности, которая служила предпосылкой установ
ления административно-командного метода управления в системе хозяйствования. 
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В соответствии с Законом «О собственности н Узбекской ССР», утвержденным 
31 октября 1990 г.1, «неприкосновенность и рапные условия для развития всех форм 
собственности гарантированы законом». Равные гарантии, предусмотренные Законом 
для защиты всех форм собственности, предполагают и установление единых сроков 
исковой давности к требованиям о возвращении имущества из чужого незаконного 
владения независимо от принадлежности этого имущества субъекту пращ любой 
формы собственности. 

Таким образом, ст. 96 ГК должна быть пересмотрена. В ней не следует, на 
наш взгляд, устанавливать сроки исковой давности в зависимости от принадлежнос
ти имущества государственным организациям или колхозам, кооперативам, гражда
нам и т. д. В условиях рыночных отношений все собственники в одинаковой мере 
заннтепесованы в защите своих имущественных интересов. 

Согласно ч. 3 ст. 38 Закона «О собственности в Узбекской ССР», защита права 
собственности осуществляется судом, государственным арбитражем или третейским 
судом. Такая защита может осуществляться путем использования вещно-правовых 
и обязательственно-правовых способов. 

Вещно-правовой способ используется в тех случаях, когда имущество без во
леизъявления его собственника оказалось во владении других лиц, а обязательствен
но-правовой— когда по соглашению сторон, т. е. на договорных началах, имущество 
переходит от одного собственника к другому. В этих случаях собственник, защищая 
свое имущество, на основе договора выдвигает по суду или через арбитражный суд 
требование о возмещении ущерба, причиненного в результате нарушения условий 
договора. 

Ст. 178 ГК предусматривает подсудность споров, возникающих при заключении 
договора и в связи с нарушением его условий. Данная статья с учетом дополнений, 
внесенных в .нее в последующие годы2, была подвергнута редакционному изменению. 
Однако и этот измененный вариант намного отстал от развития практики, не обес
печивает защиту интересов хозяйстз и предприятий. В .нем необходимость разреше
ния споров хозяйств и предприятий определяется в зависимости от плановости или 
неплановости договорных отношений. Разногласия сторон договора, не основанного 
на плановом задании, могут решаться соответственно судом или арбитражем, если оно 
специально предусмотрено законом или соглашением сторон. Следовательно, суд или 
арбитраж призваны рассматривать прежде всего споры по условиям договоров, ос
нованных на плановом задании, и могут отказаться от принятия к своему производ
ству споров хозяйств, предпоиятий, если договор, заключенный ими, не носит пла
новый характер и если необходимость разрешения таких споров не предусмотрена 
специально законом или соглашением сторон. 

В период господства централизованно-плановой системы распределения продук
ции суд или арбитраж не имели права рассматривать споры по условиям договора, 
если он не был заключен на основе планового задания. В последующие годы в связи 
с переходом на новые условия хозяйствования этот порядок был несколько изменен. 
Судам и арбитражным органам разрешается принимать к своему рассмотрению 
споры хозяйств, предприятий в том случае, если между ними имеется заключенный 
договор, независимо от основания его заключения (т. е. план или обоюдное согла
шение). Например, согласно п. 2 Положения о порядке заключения и исполнения 
договоров контрактации сельскохозяйственной продукции3, общие правила регули
рования отношений по договорам, следовательно и по рассмотрению споров, дейст
вуют независимо от наличия или отсутствия планового задания по закупкам сельско
хозяйственной продукции. Согласно п. 3 этого же Положения, «договор контракта
ции является основным документом, определяющим права и обязанности сторон». 
Все это говорит о том, что ст. 178 ГК должна быть пересмотрена и изложена с уче
том предоставляемых хозяйствам и организациям прав самостоятельно определять 
условия обязательств по договору, имея в виду, что плановое задание не является 
обязательным для сторон при его заключении. Соответственно с этим в гражданском 
законодательстве должно быть предусмотрено правило, разрешающее судам и орга
нам арбитража споры только по поводу заключения и исполнения условий договора. 

Рыночные отношения по своей социальной природе не могут складываться пу
тем принуждения, на основе только планового распоряжения. Они требуют от их 
участников проявления большей самостоятельности при решении хозяйственных воп
росов, причем с учетом своих собственных интересов. В этих условиях возникающие 
по договорам споры между хозяйствами и предприятиями будут решаться не в ад
министративном, а прежде всего в судебном порядке. Судебный порядок станет, та
ким образом, основным способом защиты интересов хозяйств не только по договору 
контрактации, но и по всем видам хозяйственных договоров. 

К. Ш. Абдулхасанова 
1 Правда Востока. 1990. 23 пояб. 
2 Сначала Указом Президиума Верховного Совета УзССР от 5 октября 1972 г. 

(Ведомости Верховного Совета УзССР. 1972. № 28. Ст 286) затем Указом Верей
ного Совета УзССР от 28 февраля 1983 г. (Ведомости Верховного Совета УзССР. 
1983. № 7. Ст. 114). 

3 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР 1989 № 6. С. 6. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

• Социализация индивида — процесс становления личности, формирования миро
воззрения — осуществляется различными институтами: детскими школьными учреж
дениями, школой, малыми психологическими группами (формальными и неформаль
ными), средними и высшими учебными заведениями, предприятиями по месту работы 
и т. д. Единственный институт социализации, воздействие которого человек испыты
вает на протяжении всей своей жизни,— семья. Участие семьи в мировоззренческой 
подготовке личности осуществляется через преодоление противоречия между выпол
нением социального заказа (формирование такого типа мировоззрения, которое бу
дет наилучшим образом соответствовать требованиям современного общества) и вос
питанием в личности ребенка ее уникальной неповторимости и самобытности (когда 
внешнее воздействие, давление сводится к минимуму). Это противоречие между со
циализацией и воспитанием индивида. Часто эти термины используются как синони
мы. В других случаях воспитание рассматривают как сознательную деятельность со
циального окружения по формированию личности ребенка в отличие от стихийного 
включения индивида в общественные отношения — социализацию1. 

Нам кажется, что термин «социализация» может использоваться для обозначе
ния усвоения индивидом общественных, социально значимых норм и ценностей, вы
полнения различных социальных ролей. Термин «воспитание» подчеркивает другую 
сторону становления личности: реализацию заложенного в ней потенциала, т. е. 
«вскармливание» сначала физической, а затем и духовной неповторимости индивида. 
В этом плане социализация •— гораздо более древний институт, нежели воспитание, 
так как для внимательного и чуткого отношения к свободе личности, а тем более 
для деятельной помощи ей в процессе самореализации нужен высокий уровень раз
вития общества. Тем более, что заинтересованность общества в свободной, раскре
пощенной личности — сравнительно позднее явление. Ведь основными ценностями 
докапиталистических формаций было умение встраиваться в определенную социаль
ную нишу, подчинять личное групповому, сословному и т. д. Отсюда большая зна
чимость социализации, чем воспитания, а также отождествление этих терминов, сох
раняющееся до сих пор. 

Таким образом, процесс становления личности сопровождается преодолением 
постоянного противоречия между необходимостью развить индивидуальность и вы
полнить социальный заказ по формированию личности такого типа, в котором нуж
дается данное общество. 

Это довольно старый философско-педагогический, нравственный вопрос, который 
до сих пор решается неоднозначно. Даже среди западных философских концепций 
воспитания нет единообразия. Совершенно противоположны консерватизное (праг
матическое) и рационалистическое («новый гуманизм»), иррационалистическое и 
сциентистско-технократнческое направления2. 

Консервативное направление исходит из того, что интеллектуальные и нравст
венные качества личности заложены в ее уникальной природе: «Истинное воспитание 
не есть что-то налагаемое извне, а рост, развитие свойств и способностей, с которы
ми человек появляется на свет». Рационалистическое направление — «новый гума
низм». Его основной принцип — утверждение во всех сферах жизни общества спра
ведливости. Отсюда основная задача воспитания — формирование рационально мыс
лящего субъекта, приписывание активной роли познавательным способностям лич
ности. Иррационалистическое направление исходит из экзистенциалистского тезиса: 
«Человек есть то, что он сам из себя делает». Это направление отстаивает важность 
внутренних мотивов человеческого поведения, бросает вызов различным формам ав
торитарности в воспитании, связанной с манипулированием поведением личности. 
Сциентистско-технократнческое направление опирается главным образом на «техно
логию поведения» Б. Скиннера и в целом на бихевиористскую психологию. Чело
век— существо обучаемое, все нормы его поведения формируются в процессе обуче
ния. Отсюда рационалистический подход к воспитанию, которое подчинено утилитар
ным целям общества. Главное — формирование «управляемого индивида». 

Как бы мы ни оценивали факт воздействия общества на личность, это — ре
альность, которую никто не отменит. Формирование мировоззрения научно-материа
листического типа — это возможность своеобразного компромисса между личностью 
и обществом. С одной стороны, оно позволяет личности расширить свой кругозор 
освоением системы естественнонаучных и гуманитарных знаний, развить ее познава
тельные интересы; выработать умение активно и творчески мыслить, анализируя ин
формацию, достичь целостности, сократив до минимума разрыв между убеждениями 
и поступками. С другой стороны, формирование научно-материалистического миро
воззрения личности — выполнение социального заказа общества, которое отказывает -

1 К о р н е т о в Г. Б. Становление и развитие воспитания в доклассовом общест
ве: Автореф, . . . канд. пед. наук. М., 1988. С. 5. 

2 Ш в а р ц м а н К- А. Философия и воспитание: критический анализ немарксист
ских концепций. М., 1989, 
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ся от обсзлнченностн, социальной инертности, старых догм и стереотипов и нужда
ется в разносторонне развитой, активной И творческий личности. 

На всех этапах формирования мировоззрения личности: и на этапе приобрете
ния знаний, и на этапе превращения знаний в убеждения, и к Процессе совершения 
поступков, а также в процессе выработки умения размышлять и отстаивать свои 
убеждения—семья остается основным институтом как воспитания, так и социализа
ции личности. Далеко не всегда семья играет в этом процессе позитивную роль, 
так как разные семьи обладают различным воспитательным потенциалом, в том чис
ле негативным. 

Рассмотрим функции современной семьи и их влияние на формирование миро
воззрения личности. 

Одна из них — экономическая, хозяйственная. Исторические формы ее реали
зации менялись, но роль до последнего времени была очевидна, пока у нас вместе 
с уничтожением частной собственности не была упразднена семья как экономиче
ский субъект. Практика же подсказывает, что в ряде случаев именно семья — наи
более эффективная форма организации экономической деятельности (фермерское хо
зяйство, кооперативы в сфере услуг, торговли и т. д.). Традиционная узбекская семья, 
живущая за счет обработки земли, своей стабильностью, включенностью всех ее чле
нов в общий хозяйственный процесс формирует самостоятельность и ответственность 
личности. Это способствует выработке такого мировоззренческого компонента, как 
умение отстаивать свои убеждения и настойчиво реализовывать их. Кроме того, 
семейный коллектив единомышленников усиливает воздействие семьи на личность. 

В последнее время возросли затраты времени на выполнение семьей своей бы
товой функции. Наши социологи выделяют три типа покупателей, самую большую 
группу среди которых образует второй тип (60%): покупатели, ориентированные на 
госторговлю, талоны, лишь иногда прибегают к услугам коммерческих отделов, рын
ка, кооперативов3. Их положение усугубляется продолжающейся инфляцией, други
ми экономическими трудностями. Увеличение затрат времени на ведение семейного 
хозяйства отрицательно сказывается на воспитательном потенциале семьи, так как 
увеличивает нагрузки, вызывающие стресс, и сокращает время, отводимое на соб
ственно воспитание, сокращает в семейном бюджете долю расходов на культурный 
и образовательный рост членов семьи. Между тем рациональная организация семей
ного быта могла бы формировать самодисциплину личности, снижать ее эгоцент
ризм. 

В рамках семьи осуществляется воспроизводство населения. Будучи заинтересо
ванным в поддержании численности и структуры населения на оптимальном уровне, 
общество воздействует на репродуктивные установки семьи. Общемировая демогра
фическая тенденция — переход к малодетной семье; рост числа городских жителей; 
постарение населения, связанное с увеличением продолжительности жизни. Мало-
детная семья имеет больше возможностей уделять каждому ребенку индивидуальное 
внимание, с тем, чтобы не «проглядеть» его способности и склонности. Общеприз
нанны, однако, тесная взаимосвязь между высокой стабильностью семьи и высокой 
рождаемостью. Стабильность семьи и ее структура, в свою очередь, воздействуют 
на мировоззренческий фундамент личности. Известно, что в многодетных семьях у де
тей часто высоко развито чувство коллективизма. Стабильная семья формирует чув
ство защищенности, избавляет ребенка от неуверенности в себе, что в дальнейшем 
поможет ему в формировании адекватной самооценки и умения добиваться своего, 
осмысленно проводить свои убеждения в жизнь. 

Одна из функций семьи — удовлетворение сексуальных потребностей мужчины 
и женщины. Психиатры, сексопатологи и психологи отмечают влияние сексуальных 
дисгармоний на социальные отношения личности, ее социальный портрет. Главное 
следствие сексуальной дисгармонии — невротизация личности, а какой может быть 
воспитатель из родителя-невротика? Но в ряде случаев муж и жена могут не осоз
навать тот факт, что, например, причиной бытовых конфликтов или разногласий по 
поводу воспитания детей может быть на самом деле их сексуальная дисгармония4. 
Кроме того, богатая чувственная жизнь увеличивает стабильность демократической 
семьи (в отличие от патриархальной, которая не нуждается в таком стабилизирую
щем факторе). Именно открытая, демократичная семья имеет больше шансов сфор
мировать у детей мировоззрение, основанное на большой эрудиции, познавательном 
интересе, активном, творческом отношении к жизни. 

Семья — это малая психологическая группа, выполняющая по отношению ко 
всем своим членам психологическую, восстановительную функцию. Наилучшим обра
зом с этой задачей справляется семья с такими чертами, как: 1) открытость—без
болезненное обсуждение всех проблем, 2) интимность — значимость и глубина об
суждаемых тем, 3) доверие супругов друг к другу и ожидание взаимного доверия, 
4) высокий уровень эмпатии у супругов — способность чувствовать скрытый смысл 
высказывания, понимать невербальные аспекты коммуникации, 5) конструктивность — 
умение не «одерживать победы», а находить взаимоприемлемые решения, 6) рефлек-

3 Коммерсант. № 25. 25 июня—2 июля 1990 г. С. 18. 
4 Л и б и х С. С , Ф р и д к и н В. И. Сексуальные дисгармонии.- Ташкент, 1990. 

30 



сивность — умение избегать всякого рода субъективных ярлыков и оценок, ясно 
осознавать истинные чувства и переживания в процессе общения5. 

Семья сама по себе может выступать психотравмирующим фактором, от которого 
в первую очередь страдают дети. Причем психотравмирующее воздействие семейного 
конфликта тем выше, чем выше значимость семейных отношений для индивида. По 
данным детских психиатров и психоневрологов, в детском возрасте 87—90% психо-
травмирующих ситуаций связано с семейными конфликтами0. Именно в семье фор
мируются самооценка ребенка и враждебное или положительное отношение к миру. 
Следует учитывать также, что у ребенка приспособительная реорганизация психо
логических установок, способная устранить патогенные влияния психической травмы, 
либо еще крайне затруднена, либо вообще происходить еще не может. Ребенок пе
ред ней безоружен. Среди причин, способствующих формированию психопатологиче
ских черт личности и невротических симптомов, обычно называют внутрисемейные 
конфликты, оттсутствие одного из родителей, неправильные воспитательные позиции 
матери или отца, раннюю изоляцию ребенка от семейного окружения7. 

Известно, что семья как субъект социализации и воспитания — более молодой 
институт, чем общественная группа, социальный коллектив8. Кроме того, ее эволюция 
показывает, что первоначально в сферу семейного воспитания входил ограниченный 
круг задач. Лишь с появлением экономической возможности уделять специальное 
внимание воспитанию ребенка, развитию его способностей {у узкого круга людей) 
возникают представления о нем как самоценной личности. В общественном же соз
нании идея активного начала в ребенке, его активной роли в процессе формирования 
мировоззрения далеко не всегда теснит представления о нем как об объекте воспи
тательных воздействий. Необходимо в процессе воспитания органически соединять 
интересы общества и личности, дать ей возможность реализовать свой индивидуаль
ный творческий потенциал, расширить свой кругозор, развить рефлексию и реализо
вать себя в конечном счете в активной социальной деятельности. 

Ныне в нашей общественной жизни действует огромное количество факторов 
семейного воспитания, имеющих отрицательный заряд: увеличение затрат времени на 
ведение домашнего хозяйства, падение жизненного уровня большинства семей, сок
ращение материальных возможностей для культурного развития, рост числа поки
нутых детей, числа разводов, «омоложение» браков и, как следствие,— появление ро
дителей, не осознающих социальной ответственности за своих детей. 

Вместе с тем можно отметить факторы, внушающие оптимизм: создание усло
вий для семейного труда в результате экономических реформ, поощрение экономи
ческой инициативы как средства повысить благосостояние людей и помочь им реали
зовать себя; рост открытости семьи, переход от авторитарной модели семьи к демо
кратической, осознание значимости психологической и сексуальной гармонии супру
гов как средства избежать невротизации семейных отношений, повысить качество 
брака; сокращение репродуктивных установок родителей в связи с необходимостью 
не только «растить» детей, но и воспитывать их. 

Роль семьи как субъекта мировоззренческой подготовки личности настолько ве
лика, что при ярко выраженном отрицательном ее воспитательном потенциале уси
лия официальных структур (школы, вуза и др.) могут быть сведены на нет, а семей
ная среда с высоким уровнем культуры, напротив, способна привить личности им
мунитет против издержек, имеющих место в формировании мировоззрения личности 
под воздействием различных факторов. 

О. Ё. Шевцова 
5 Н о в и к о в а Е. В. О некоторых характеристиках общения между супругами// 

Семья и формирование личности: Сб. М., 1981. С. 46—47. 
6 Руководство по психотерапии. М., 1979. С. 300. 
' С о к о л о в а Е. Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. М , 

1989. С. 79. 
8 С е м е н о в Ю. И. Происхождение брака и семьи. М., 1974. С. 118—132. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ 1 " 
АГРАРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ 

О последствиях командно-административных методов руководства сельским хо
зяйством республики, о тяжелейшем социальном и экологическом состоянии села 
сказано и написано немало горьких и справедливых слов. Начавшаяся реформация 
аграрного сектора, освобождение его от административного диктата призваны под
вести черту под этим периодом, а вместе с тем создают историческую дистанцию, 
с которой общеизвестное и не единожды исследованное получает ракурс, вновь и 
вновь привлекающий внимание ученых к недавнему прошлому1. Необходимость идти 

1 См., напр.: Конференция ученых-аграринков//Вопросы истории КПСС. 1988. 
Ли 9. С. 50—58; Р е у к а Г. Из опыта предшествующих экономических реформ//Қом-
муиист Узбекистана. 1990. № 6. С. 16—21. 
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здесь дальше простой констатации фактов вытекает также из того очевидного поло
жения, что аграрные преобразования, как и любые другие, выступая внешним, целе
направленным актом, должны вносить реальные изменения в существующую дейст
вительность, требуют повои программы действий, рационального управления и конт
роля и части их осуществления, т. е. нуждаются в соответствующем аппарате для 
выполнения этих функции. Исходя из этого, мы и рассмотрим некоторые аспекты аг
рарных преобразований в Узбекистане. 

В послеоктябрьский период Узбекистан прошел через две крупные аграрные 
реформы: 20—30-х годов (коллективизация) и 60—70-х годов (интенсификация сель
ского хозяйства). Обе они отмечены круппомасштабностыо внесенных изменений и 
в то же время неадекватностью результатов относительно поставленных целее. 

Первая, замышленная в верхах как радикальная, «историческая» социально-эко
номическая реформа, из-за отсутствия подготовительной работы, должной матери
ально-технической, научной, кадровой, образовательной базы, «компенсировавшихся» 
силовым методом действий, пе смогла осуществиться в полном объеме и свелась, 
при огромных издержках производства, к известным политико-социальным преобра
зованиям, в ходе которых и сообразно их содержанию сформировался администра
тивно-партийный тип управления. Его структуры восполнили реально отсутствующие 
звенья реформы и стали ее неотъемлемой и губительной для дела частью. Ведом
ственные и партийные органы тех лет занимались буквально всем, включая распре
деление и перераспределение постоянно недостающей техники, запчастей и т. п. Вве
дение агротехнических новаций из-за отсутствия должного числа специалистов-про
изводственников обращалось в директивные указания, апеллирующие не к знаниям, 
а к «железной» дисциплине, безоговорочному исполнительству под угрозой жестких 
нзказаний. 

Начало второй крупной реформы было положено мартовским 1965 г. Пленумом 
ЦК КПСС. По своим целям и программе она направлялась на решение технологи
ческих задач сельскохозяйственного производства, включая развитие машинострое
ния, селекции и семеноводства, ирригации и мелиорации^. 

В 60-е годы а Узбекистане модернизировались предприятия сельхозмашино
строения, укрупнялись и создавались проектно-конструкторские организации. Минис
терству сельского хозяйства республики были переданы все научно-исследовательские 
учреждения аграрного профиля. В 1972 г. в Ташкенте организуется Среднеазиатское 
отделение ВАСХНИЛ в составе 10 отраслевых НИИ. В республике был расположен 
и Всесоюзный НИИ хлопководства, в ряде институтов АН Узбекистана велись ис
следования по сельскохозяйственной тематике. К началу 80-х годов в сфере агроиа-
ук было занято 2376 научных работников. 

Важный шаг был сделан в направлении профессионализации сельскохозяйствен
ного труда, поскольку только соответствующий уровень специальных знаний позво
ляет воспринять и применить на практике новые технологии, рекомендации, предла
гаемые отраслевой наукой, и др. До 60-х годов кадры для сельского хозяйства го
товились в городских профтехучилищах (ГПТУ); в 1980 г. система профессиональ
ного сельскохозяйственного образования уже включала, кроме 4 институтов и 29 тех
никумов, 262 средних профтехучилища (СПТУ)3. Предпринимались некоторые по
пытки отказаться от практики администрирования, подмены руководителей и специа
листов колхозов и совхозов. Однако на деле в 60-е, а особенно в 70-е годы происхо
дит рост числа ведомств; в конце 70-х годов только органы республиканского значе
ния составляли 15 единиц; административно-управленческие работники на предприя
тиях Министерства сельского хозяйства Узбекистана включали 53,7%, специалисты — 
9,8% всех занятых; эта тенденция сохранилась и в первой половине 80-х годов"1. 
Управленческая, плановая, контролирующая структура охватывали последовательно 
республику, области, районы, предприятия и производственные единицы в них, со
путствуя всему процессу получения сельскохозяйственной продукции. 

Уровень развития сельского хозяйства республики, как и страны в целом, к 
началу реформы 1965 г. был несравненно ниже, чем в Западной Европе или США. 
Необходимость «догонять» явилась не только итогом коллективизации и огромного 
урона, нанесенного нашему сельскому хозяйству войной. Качественный характер его 
отставания (по использованию машин, удобрений и т. п.) выявляется еще на рубеже 
XIX—XX вв. 

В странах Европы на протял^ении XIX в. шел процесс перемещения из городов 
в сельскую местность научно-исследовательских учреждений, создавались научно-
производственные фирмы, на этой базе открывались учебные заведения5. К 50-м го
дам XX в. механизация, вытеснившая ручной труд па основных технологических про
цессах, дополнила существующую в странах Запада взаимосвязь между наукой, об-

2 Ленинская аграрная политика КПСС: Сб. важнейших документов (март 
1965 г.—июль 1978 г.). М., 1978. С. 13—15. 

3 ЦГА Узбекистана, ф. Р-88, он. II, д. 5892, л. 31—32; д. 5894, л. 15—42. 
4 Там же, ф. Р-1619, оп. 13, д. 2966, л. 61—62; Коммунист Узбекистана. 1987. 

№ 9. С. 28. 
5 См.: В а в и л о в Н. И. Генетика и сельское хозяйство (Сб. статей). М., 1968. 

С. 7—9. 
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разованием, производством, т. е., как и другие новации, была включена в интеграци
онную сеть. 

В дореволюционном Узбекистане, за редким исключением, не существовало на
учных и образовательных учреждений естественно-технического профиля. Лишь в 
20-е годы закладывались основы для их развития и одновременно осуществлялся 
переход ко всеобщему начальному образованию, затем—к неполному среднему и, 
наконец, к среднему. Отсутствие в прошлом ПТУ в сельской местности отрицательно 
сказалось на уровне среднего специального образования нескольких поколений сель
чан. 

В 1965 г. Государственный комитет по профессионально-техническому образо
ванию при Госплане СССР определил перечень профессий и специальностей для сис
темы СПТУ. Он включал 21 профессию по специальностям «механизация», «электри
фикация», «ирригация», «производственное строительство», 6 профессий для отраслей 
растениеводства, 6 — животноводства; 4 профессии по первичной переработке сель-
хозсырья, профессии «лесовод», «счетовод»11. Учитывая реальные возможности и пер
воочередные задачи, одноименный Республиканский комитет из предложенного пе
речня выделил 10 профессий, связанных с ирригационным строительством, электри
фикацией, обслуживанием машинно-тракторного парка, профессии «механизатор в 
хлопководстве», «механизатор на фермах крупного рогатого скота»7. 

В Узбекистане стала в широком масштабе осуществляться профессиональная 
подготовка жителей села по специальностям индустриального типа. Однако следует 
отметить и однобокость этой системы профессионального образования: система СПТУ 
практически не готовила специалистов для работы с биологическими объектами тру
да — для отраслей продовольственного растениеводства, животноводства, шелковод
ства, пчеловодства. В 1969 г. СПТУ приняли по специальности «механик-водитель 
хлопкоуборочных машин» 2950 человек, «тракторист-слесарь» — 9937, «плодоовоще
вод»— 41, «ветсанитар»—31е. 

Но и помимо этих, сдерживавших процесс профессионализации сельскохозяйст
венного труда моментов, нельзя было ожидать должной отдачи от развития СПТУ 
в сроки, отведенные для проведения реформы. Основной контингент работающих на 
середину 60-х годов составляли практики в возрасте от 25 до 45 лет3, т. е. еще имев
шие в перспективе по 20 лет и более активной трудовой деятельности. 

Курсовая сеть по подготовке и переподготовке кадров в сложившихся условиях 
не могла стать эквивалентом профессионального образования. Краткосрочность обу
чения, необходимость учитывать различный уровень исходных знаний, практического 
опыта, возрастную шкалу курсантов заставляли максимально адаптировать содержа
ние учебных курсов, трансформировать их в простейшие и сжатые руководства, что 
не гарантировало ни высокую квалификацию у прошедших курсы, ни грамотное при
менение полученных знаний и рекомендаций на практике. Низкую отдачу курсовой 
подготовки подтверждает и оценка, данная ей занятыми в сельхозпроизводстве, лишь 
2,7% посчитали ее нужной10. 

Разобщенность науки, образования с производством отличала сельское хозяй
ство республики от развитых стран Запада. Если там в рассматриваемый период по
лучение специального образования было обязательным, то в Узбекистане в те же 
годы его имели менее трети всех работающих в аграрном секторе11. 

Таким образом, в республике в 60—80-е годы сложилась ситуация, сопоставимая 
с обстоятельствами проведения аграрных преобразований в ряде стран Азии и Аф
рики в 70-е годы, когда переход к современному (интенсивному) типу производства 
наталкивается не на консерватизм отдельных руководителей или исполнителей, а на 
консерватизм, присущий экстенсивной форме ведения хозяйства, базирующейся на 
традиционализме производственных отношений, воспроизводстве навыков и знаний, 
передаваемых от поколения к поколению в ходе практической деятельности12. Будучи 
по-своему эффективным, экстенсивное хозяйство способно приспосабливаться к пе
ременам, имеющим не глобальный, а ограниченный спектр воздействия, в противном 
случае оно разрушается, в то время как сменяющая его система еще не. сложилась. 

Сельскохозяйственное производство республики под давлением интенсивно раз
вивающихся механизации, химизации, ирригации остро нуждалось в интеграционнной 
связи, осуществление которой во многом зависело от условий, лежащих вне сферы 
сельского хозяйства. 

Роль посредничества между производством и наукой приняла на себя админи
стративно-управленческая структура, сама тесно интегрированная с партаппаратом. 

0 ЦГА Узбекистана, ф. Р-2417, оп. 5, д. 315, л. 40—41. 
7 Там же. 
8 Там же, оп. 2, д. 855, л. 68—69; д. 873, л. 177—178. 
9 Там же, ф. Р-1619, оп. 13, д. 2784, л. 2, 53—54, 101 — 102; д. 3415, л. 7—9. 
10 Банк данных отдела социологических исследований Института истории АН 

Узбекистана за 1984—1990 гг. 
11 Там же; Международный сельскохозяйственный журнал. 1986. № 2. С. 41. 
12 См.: К н я ж и н е к а я Л. А. Рост населения и продовольственные проблемы 

В развивающихся странах. М., 1980; К вопросу об общей теории развивающихся 
стран: Круглый стол//Народы Азии и Африки. 1989. № 6. С. 75—87. 
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Построенная по принципу соподчипенности, она стала удобным каналом для коор
динации действий и контроля за исполнением. По нему «спускались» о производ
ство рекомендации, подробнейшие инструкции по отдельным операциям возделыва
ния сельхозкультур, доводились нормы полива и внесения удобрений, сроки начала 
и окончания посевной, уборочной и т. д. практически по всем отраслям. Возглавлял 
эту работу в республике соответствующий отдел ЦК КПУз, дополняемый различны
ми комиссиями. В 1978 г., к примеру, был создан Республиканский совет содействия 
научно-техническому прогрессу, рассматривавший вопросы химизации, механизации, 
мелиорации13. Принимаемые «вверху» решения проходили путь от вышестоящего к 
нижестоящему таким образом, что «райком партии вел активную пропаганду про
грессивной технологии», а «партийные организации хозяйств взяли курс на исполь
зование при дефолиации наземной техники»14. 

Обязательность исполнения всех операций технологической цепочки как непре
менное условие подъема производства при методах, какими ее добивались, нередко 
давала противоположные результаты. Применение современных интенсивных техно
логий при рекомендации ко внедрению справедливо оговаривалось учеными рядом 
условий: наличием подробной информации о структуре и составе почв (особенно в 
зонах нового орошения), осуществлением постоянного оперативного контроля за их 
мелиоративным состоянием, прогнозированием его на перспективу. Но при всех бла
гих пожеланиях, приказах, разъяснениях и т. п. данная работа могла быть успешно 
выполнена только специалистами, имеющими соответствующие знания и инструмен
тарий. 

Землеустроителей и почвоведов готовил для всего среднеазиатского региона 
ТИИИМСХ, из 29 техникумов эти специальности можно было получить лишь в 3 
и ни в одном из СПТУ15. В результате органы землеустройства всех уровней испы
тывали хронический недостаток в профессионалах; в районах и хозяйствах служба 
землеустройства носила номинальный характер либо вообще отсутствовала16. На та
ком же уровне находилось обеспечение приборами, измерительной техникой17. По
этому то, что должно было стать нормой, оказывалось исключением из правила. 
Так, в конце 60-х годов сотрудники кафедры почвоведения ТашГУ провели в круп
нейшем хозяйстве — совхозе «Баяут № 3» исследования, показавшие, что «раньше, 
ничего не зная о состоянии уровня грунтовых вод, в совхозе чрезмерно увлекались 
поливами, превышая их норму в несколько раз»18. Однако этот опыт успешного со
трудничества ученых и производственников в силу реалий тех лет не мог получить 
широкого распространения, и к началу 80-х годов в республике насчитывалось свы
ше 1,5 тыс. хозяйств, где нормы поливов и внесения химикатов определялись про
извольно19. Все это обостряло экологическую ситуацию в регионе, не говоря уже 
о начавшемся в конце 60-х годов снижении эффективности сельского хозяйства. При
нятие в 1982 г. Продовольственной программы явилось косвенным признанием того, 
что реформы 1965 г. своей цели не достигли. Последовавшая затем реорганизация 
управления, политико-экономические преобразования конца 80-х годов, открывшие 
«зеленый свет» различным формам собственности, демонтаж административной 
структуры руководства как-то отодвинули пока в тень проблемы, вызванные пере
ходом к интенсивным методам производства. Это объяснимо с точки зрения общест
венной психологии: административно-директивное дирижирование внедрением научно-
технического прогресса от лица государственного и партийного авторитетов перено
сит всю тяжесть неудачи именно на структуры власти, хотя история аграрных пре
образований и глубже, и сложнее, она переплетается с историей социально-экономи
ческого, политического развития Узбекистана, как и всей страны, которое шло под 
влиянием как субъективных, так и объективных факторов, равно важных для пони
мания и объяснения нашего прошлого и извлечения полезных уроков на будущее. 

• : I И. Д. ФОК 

13 ЦГА Узбекистана, ф. Р-88, оп. П, д. 12040, л. 20, 112. 
н Сельское хозяйство Узбекистана. 1986. № 3. С. 41—42; Коммунист Узбекис

тана. 1986. № 10. С. 36; 1987. № 1. С. 49. 
15 ЦГА Узбекистана, ф. Р-88, оп. И, д. 5894, л. 15—42. 
16 Сельское хозяйство Узбекистана. 1973. № 11. С. 46; 1985. № 12. С. 45. 
17 Там же. 1986. № 10. С. 18. 
18 Там же. 1973. № 2. С. П. - - ' -
19 Там же. 1986. № 12. С. 52. "*Г? • *•• ' - С 

СВЕДЕНИЯ «КИТАЕ АЛ-АНСАБ» САМ'АНИ ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ТОПОГРАФИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО САМАРКАНДА 

Известный историк, филолог, хадисовед и законовед Абу Са'д Абдалкарим 
ибн Мухаммад ас-Сам'ани (506/1113—562/1167) принадлежал к знаменитому роду 
ученых из Мерва, представители которого насчитывали несколько поколений и были 
известны во всем мусульманском мире. Род Сам'ани имел школу со своими истори-
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ко-филологическими традициями и владел двумя из Десяти знаменитых библиотек 
Мерва, не имевших равных себе по богатству книг. Сам'ани получил отличное об
разование и долгие годы путешествовал с научными целями по городам Хорасана, 
Мавераннахра, Табарнстана, Ирака, Сирии и Хиджаза. Известно, что он написал 
более 50 сочинений по истории, филологии, географии, фикху и хадисоведению. Сре
ди них особое место принадлежит его «Китаб ал-ансаб» («Книге нисб»), где приве
дены ценные сведения по истории, исторической географии, топографии городов, ис
тории науки и культуры Средней Азии периода до монгольского нашествия. 

Наиболее ценны сведения Сам'ани по исторической топографии средневекового 
Мерва, в котором он родился и жил. Большой интерес представляют его сведения 
о других городах Средней Азии, поскольку он много путешествовал и долгое время 
жил в Бухаре, Самарканде, Насафе, Термезе, Хорезме и др. В частности, Сам'ани 
приводит ценные сведения по исторической топографии средневекового Самарканда, 
который в средние века был крупнейшим политическим, научным и культурным 
центром Средней Азии. 

Сам'ани несколько раз посещал Самарканд и жил в нем продолжительное вре
мя. Так, из «Китаб ал-ансаб» мы узнаем, что он находился там в 535/1140 г., 
548/1153 г. и 550/1155 г. Примечательно, что работу над составлением «Китаб ал-
ансаб» он начал именно в Самарканде в 550/1155 г.1 Сведения Сам'ани о Самар
канде представляют большой интерес, поскольку он хорошо знал этот город и, по
мимо личных наблюдений, пользовался не дошедшей до нас «Историей Самаркан
да» Абу Са'да Абдаррахмана ибн Мухаммада ал-Идриси (ум. в 405/1015 г.). Кроме 
того, он пользовался первоначальным арабским вариантом сочинения Абу Хафса 
Умара ибн Мухаммада ан-Насафи ал-Матуриди (460—1068—537/1142) «Китаб ал-
канд фи ма'рифат улама Самарканд» («Сахарная книга в знакомстве с учеными Са
марканда»), которая дошла до нас в сокращенной персидской обработке. 

Сведения по исторической топографии средневекового Самарканда содержатся 
во многих дошедших до нас историко-географических сочинениях на арабском, пер
сидском и других языках. Основные из них—труды арабских географов IX—X вв. 
(ал-Истахри, ал-Мукаддаси, Ибн Хордадбех и др.), «Му'джам ал-булдан» Иакута 
ал-Хамави, сочинение «Самария» Абу Тахира Ходжи, упомянутое выше сочинение 
ан-Насафи, а также другой его энциклопедический труд «Матла' ан-нуджум ва 
маджма' ал-улум» («Восхождение звезд и скопление наук») и др. Кроме того, бо
гатый фактический материал дают документы, археологические раскопки, нумизма
тика, эпиграфика и другие смежные исторические науки. 

Изучению исторической топографии средневекового Самарканда посвящено не
мало работ. Одним из первых анализ сведений письменных источников о Самарканде 
осуществил В. В. Бартольд. Большая роль в изучении исторической топографии го
рода принадлежит археологическим исследованиям, в результате которых появилось 
много трудом, осветивших историческое прошлое Самарканда. К ним относятся ра
боты В. Л. Вяткина, В. А. Шишкина, М. Е. Массона, Л. И. Альбаума, О. Г. Боль
шакова, Ю. Ф. Бурякова, Р. А. Сулейманова, А. А. Абдуразакова и др. Вышел в свет 
коллективный труд «История Самарканда» в двух томах. 

Сведения «Китаб ал-ансаб» Сам'ани уже были использованы ранее рядом ис
следователей. Особенно широко ими пользовался В. В. Бартольд. Однако, как выяс
нилось, многие сведения Сам'ани о Самарканде оставались еще неизвестными. Так, 
исследуя новое критическое издание «Китаб ал-ансаб», в котором изложен наиболее 
полный текст сочинения, мы обнаружили целый ряд данных по исторической топо
графии Самарканда, которые были неизвестны предыдущим исследователям, исполь
зовавшим лишь ленинградскую рукопись и издание-факсимиле лондонской рукописи 
сочинения2. 

Всего Сам'ани называет в Самарканде 48 топонимов—18 кварталов (махалла), 
8 улиц (сикка, куй), 5 ворот (баб, дарб), 6 мечетей (маеджид, мусалла), 3 медресе, 
3 рабата, 1 базар и др. Из них 13 впервые вводятся в научный оборот. Это: квартал 
у ворот Наунд, квартал у канала Нахр ал-Кассарин, улица Амур, улица ал-Маджус, 
улица ал-Мухтасиб, улица Салм, мечеть ал-Минара, мечеть ал-Аттарин, Новая мо
лельня (мусалла) на кладбище Санг-диза (или Радрада), медресе в начале улицы 
Амур, медресе по улице у стены (ха'ит) Хаййана, рабат ал-Амир в квартале Баб 
Дастан, рабат Хамзы, дом (дар) ал-Хакима Макки ибн Исхака. Все эти названия 
в других известных нам источниках не упоминаются. Следовательно, данные Сам'ани 
о них являются уникальными. 

Что касается остальных сведений Сам'ани по исторической топографии Самар
канда, то многие из них без изменений повторяет Иакут, безусловно, заимствовав
ший их из «Китаб ал-ансаб». Так, он упоминает как выходцев из тех или иных квар
талов или улиц те же лица, что и Сам'ани. Кроме того, следует отметить, что Йа-
кут сам не был в Самарканде и, занимаясь в библиотеках Сам'ани в Мерве, широко 
пользовался его трудами при написании своего географического словаря. 

1 А б у С а ' д а с - С а м ' а н и . Китаб ал-ансаб/Изд. Абдаррахмана ал-Му'аллимн 
ал-йамани: в 12 тт. Бейрут, 1981. Т. 1. С. 37. 

2 ТНс КНаЬ а1-ап5аЬ о! АЪй а1-Капт а1-5ат'аш/\Уип ап ЫгойисПоп О. 5. Маг-
£о!юи1п. Ы(1еп—Ьоп(1оп: Е. I \У. ОЛЬЬ т е т о п а ! зепез. Уо1. XX. 1912. 
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Из этих названий в других НСТОрЙКО-геоГрафическнХ источниках, кроме словаря 
Пакута, упоминаются кнартал Джакардиза, квартал у мости Гатфар, улица ал-Лаб-
бадин, квартал Матурид, соборная мечеть, грибница Куссама ибн Аббаса, медресе 
Куссама, праздничное место молитвы (мусалла-л-'ид), молельня на кладбище Джа
кардиза, кнартал у ворот Наунд, улица ал-Мукатнл. Следовательно! данные Сам'ани 
о них большой ценности не представляют. Из остальных названий улица Салиха, 
улица Лбдак, улица у стены (ха'нт) ХаЙиана, рабат ал-Мурабба'а и базар Тимак 
в (торговом) ряду ал-Карабиснн не упоминаются в иных известных нам источниках, 
а потому эти данные представляют большой интерес. 

Попытаемся локализовать некоторые из кварталов и улиц, упомянутых в «Ки-
таб ал-ансаб» Сам'ани. 

Квартал Джакардиза (Чакардиза) с одноименной крепостью находился к югу 
от городища Афраснаб, на территории современного города. В XI в. там образуется 
кладбище по обоим берегам канала Об-и Машхад, к югу от Кешских ворот Самар
канда3. В центре кладбища Джакардиза находилась мечеть, построенная над маза-
ром известного шейха IX в. Абу Мансура Матуриди4. Вероятно, именно эта мечеть 
упоминается Сам'ани как «новая молельня (мусалла) на кладбище Джакардиза», 
поскольку о существовании других мечетей или молелен на территории этого клад
бища в тот период точных сведений нет. Крепость Чакардиза находилась примерно 
в 1 км к югу от Афрасиаба, на территории нынешнего «старого города» Самаркан
да, и существовала в доисламское время5. Название Чакардиза в переводе с согдий
ского означает «крепость для военной дружины» (чакар — военная дружина, диза — 
крепость)6. 

Гробница (машхад) Куссама, по преданию, была воздвигнута над могилой 
двоюродного брата пророка Мухаммада Куссама ибн Аббаса, убитого в Самар
канде в 56/675-76 г. или 54/673-74 г.7 Археологическими работами в районе мавзо
лея Шах-и-Зинда установлено, что это фиктивное место поклонения было создано 
в середине XI в.8 Впоследствии возле мнимой могилы первого проповедника ислама 
в Средней Азии возникают мавзолеи первых караханидскнх правителей и постепенно 
здесь образуется кладбище, в котором хоронили наиболее знатных людей Самаркан
да. Ныне мавзолей Куссама ибн Аббаса вместе с группой других мавзолеев состав
ляет ансамбль Шах-и-Зинда9. Кладбище с мавзолеев Куссама соединяется с клад
бищем Джакардиза и канал Джакардиза в той части, где он протекает мимо гробни
цы Куссама, называется Об-и Машхад. 

Медресе Куссама б. Аббаса, или Куссамия, по данным Абу Тахира Ходжи, 
было построено во времена султана Санджара на кладбище Бану Нахия, на возвы
шенности рядом с крепостным рвом Самарканда, к западу от канала Об-и Машхад10. 
С западной стороны от мавзолея Шах-и-Зинда раскопано большое здание медресе, 
которое, по свидетельству сохранившегося вакфного документа, было сооружено 
первым караханидским правителем Самарканда Тамгач-ханом Ибрахимом в середи
не XI в.11 Здесь в XI в. возник крупный религиозно-культовый центр с мнимой мо
гилой Куссама, к которой совершали паломничество, кладбищем с мечетью и медре
се. Медресе находилась к западу от мавзолея и между ними проходила улица. На 
площади вокруг мавзолея Куссама, по сведениям письменных источников и археоло
гическим данным, других зданий медресе в домонгольское время не было. Следова
тельно, медресе Куссама (Куссамия), по всей вероятности, является тем же медресе 
Тамгач-хана Ибрахима, которое было отремонтировано в первой половине XII в. сул
таном Санджаром. 

Название квартала Санг-диза в переводе с фарси означает «каменная крепость». 
Его арабское название Радрада Йакут переводит как «дробленные камни»12. Это 
говорит о том, что в этой местности была камнеломня. Около стены Самарканда 
ал-Истахри упоминает небольшую гору, известную под названием Кухак, которая 

3 В я т к и н В. Л. ' Афрасиаб — городище былого Самарканда: Археологический 
очерк. Ташкент, 1926. С. 18. 

4 А б у Т а х и р Х о д ж а . Самария: Описание древностей и святынь Самар
канда/Пер. с перс. В. Л. Вяткина//Справочная книжка Самаркандской области. Вып. 6. 
Самарканд, 1898. С. 178. 

5 Ш и ш к и н В . А. К истории археологического изучения Самарканда и его ок-
рестностей//Афрасиаб. Вып. I. Ташкент, 1969. С. 63. 

6 История Самарканда (в двух томах). Т. I. С древнейших времен до Великой 
Октябрьской социалистической революции. Ташкент, 1969. С. 211. 

7 А б у Т а х и р Х о д ж а . Самария... С. 175. 
8 Н е м ц е в а Н. Б. Стратиграфия южной окраины городища Афрасиаб//Афра-

сиаб. Вып. I. Ташкент, 1969. С. 205. 
9 Б а р т о л ь д В. В. К истории орошения Туркестана//Соч : В 9 т. Т. 3. М., 

1965. С. 190. 
10 А б у Т а х и р Х о д ж а . Самария... С. 176. 
11 Н е м ц е в а Н. Б. Медресе Тамгач Богра-хана в Самарканде (из археологи

ческих работ в ансамбле Шах-и-Зинда)//Афрасиаб. Вып. 3. Ташкент, 1974. С. 126. 
»2 й а к у т а л - Х а м а в и . Му'джам ал-булдан//Соч.: В 8 т. Каир, 1906. Т. 4. 

С. 260 (на араб. яз.). 
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тянулась от стены Самарканда на полмили в длину. Жители Самарканда брали из 
этой горы камни для строительства и глину для изготовления гончарных изделий. 
Почти все улицы и базары Самарканда были покрыты камнями из этой горы13. 

К северо-востоку от Самарканда, между стеной рабада Дивар-и-Киямат и р. За-
рафшан, находится гора Чупан-ата, из которой добывался знаменитый чупанатинский 
сланец. По археологическим данным, большинство улиц и базаров Самарканда дей
ствительно были устланы этим сланцем14. Следовательно, гору Кухак можно отож
дествить с горой Чупан-ата. 

Название Чупан-ата свидетельствует о том, что на этой горе находилось мусуль
манское кладбище. В Средней Азии кладбища обычно называют по именам святых 
мазаров, похороненных там шейхов, и они имеют, как правило, окончания «ата», 
«баба» и др. (Имам-баба, Гаиб-ата и т. д.). В XII в. около квартала Матурид упо
минается кладбище Санг-Расан15. Его название имеет сходство с названием упомя
нутого Сам'ани кладбища Санг-диза Ситан и по местоположению примерно соответ
ствует горе Кухак — Чупан-ата, хотя О. Г. Большаков помещает это кладбище око
ло Наубехарских ворот, к западу от шахристана16. Таким образом, упоминаемую 
Сам'ани местность Санг-диза Ситан, или Радрада, с каменоломней следует отож
дествить с горой Кухак — Чупан-ата к северо-востоку от Самарканда, а кладбище 
с новой молельней — с кладбищем Санг-Расан, которое было расположено на этой 
горе. 

Квартал Ра'с ал-Кантара Гатфар находился около моста Гатфар, перекинутого 
через овраг, где протекал арык Навадан. По мнению В. Л. Вяткина, этот квартал 
был расположен на западном берегу Навадана и примыкал к цитадели с северной 
стороны17. По данным О. Д. Чехович, он находился на восточном берегу Навадана, 
к югу от городища Афрасиаб, недалеко от Регистана18. Название моста Гатфар, воз
можно, имеет отношение к имени вождя эфталитов Гатифара, погибшего в 563— 
567 гг. в сражении с тюрками19. В XII в. около моста Гатфар было кладбище, на
против которого у холма Туфан находилась могила святого Ходжи Гатифара20. Из 
слов Сам'ани мы узнаем, что в XII в. квартал Гатифар находился «в самом горо
де», что говорит о том, что центр жизни Самарканда переместился в его южный 
рабад задолго до монгольского нашествия. 

Квартал Матурид был расположен внутри стены рабада, остатки которой ныне 
известны под названием Дивар-и-Киямат21. В вакуфных документах XV в. Матурид 
упоминается в качестве селения22. Это объясняется тем, что после разрушения Са
марканда монголами в 1220 г. центр городской жизни переместился в его южный 
торгово-ремесленный пригород. Однако на территории Афрасиаба после монгольского 
нашествия жизнь частично поддерживалась. Некоторые пригородные кварталы в се
верной части города после XIII в. продолжают обживаться и превращаются в от
дельные селения. К их числу относится и Матурид. Кишлак с этим названием су
ществует и теперь к северо-востоку от Самарканда23. По данным В. Л. Вяткина, в 
средние века он находился там же2*. 

Кварталы Варсанин и Гузаваз (Гадавад), очевидно, находились около одно
именных ворот в стене рабада, упомянутых ал-Истахри25. Ворота Варсанин локали
зуются на месте пересечения стены Дивар-и-Киямат с дорогой в Пенджикент. на юго-
востоке Самарканда, а ворота Гадавад — в западной части стены26. Следовательно, 
квартал Гадавад находился в одном фарсахе к западу от городской стены Самар
канда, между ней и стеной рабада, в которой были расположены ворота Гадавад. 

13 А Ь и 1 з Ь а к а1-Ғ .аг1з1 а 1-1 з т а к п г I. У1ае ге£погпт/Еа\ М. 3. бе Сое]'е. 
Ьи^йит Ва!ауогит. 1967 (Вш1югпеса £ео£гарпогит агаЫсогит). I. Р. 318. 

'* Б у р я к о в Ю. Ф., Т а ш х о д ж а е в Ш. С. Историческая топография Самар
канда XI —начала XIII вв.//Афраснаб. Вып. 4. Ташкент, 1975. С. 10—12. 

! 5 А б у Х а ф с У м а р и б н М у х а мм а д а н-Н а с а ф и. Кандия Малая/Пер. 
с фарси, предисл. и прим. В. Л. Вяткина//Справочная книжка Самаркандской облас
ти. Вып. 8. Самарканд, 1906, С. 262. 

, 6 Б е л е н и ц к и й А. М., Б е н т о в и ч И. Б., Б о л ь ш а к о в О. Г. Средневе
ковый город Средней Азии. Л., 1973. С. 230. 

17 В я т к и н В. Л. Материалы к исторической географин Самаркандского ви-
лаета//Справочная книжка Самаркандской области. Вып. 7. Самарканд, 1902. С. 18. 

18 Самаркандские документы XV— XVI вв. (О владениях Ходжи Ахрара в Сред
ней Азии и Афганистане)/Факсимиле, критический текст, перевод, введение, примеча
ния и указатели О. Д. Чехович. М., 1974. С. 395. 

19 Р т в е л а д з е Э. В., С а г д у л л а е в А. Памятники минувших веков. Таш
кент, 1986. С. 92. 

20 А н-Н а с а ф и. Кандия Малая. С. 275. 
21 Б е л е н и ц к и й А. М. и др. Средневековый город Средней Азии. С. 228. 
22 Самаркандские документы XV—XVI вв., С. 394. 
и Б а о т о л ь д В В Туркестан в эпоху монгольского нашестпня'/Соч.: В 9 то

мах. Т. I. М„ 1963. С. 141. 
24 В я т к и н В. Л, Материалы к исторической географии Самарканда. С. 22. 
28 А 1 - Ы а к п м . У!ае гскпогиш//ваЛ. I, Р. 317. 
58 Б е л е й и ц к ий А. М. и др. Средневековый город Средней Азии. С. 226. 
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Квартал Варсанин локализуется южнее квартала Джакардиза, на территории совре
менного города. 

Кешские ворота были южными из четырех пород городской стеньг Самарканда 
и назывались также Большими и Железными27. По ал-Истахрн, через эти ворота с 
юга в город поступала вода по свинцовому желобу, проведенному через ров с по
мощью аркад, построенных в доисламское время38. Кешские порота четко фиксиру
ются 'в расширенной площади двойной крепостной стены южнее комплекса Шах-и-
Зинда, на кладбище между двумя дорогами29. Квартал Баб Кисе, упоминаемый 
Сам'ани, отождествляется с кварталом Ра'с ат-Так -арабских географов IX—X вв. 
и локализуется к юго-юго-востоку от Кешских ворот, на территории современного 
города. 

Квартал у ворот (баб) Наунд в других известных историко-географических ис
точниках не назван. Его упоминает только Иакут, который заимствовал свои сведе
ния у Сам'ани. Географы IX—X вв. называют в Самарканде 13 ворот, из которых 
четыре (баб) были расположены в городской стене, а девять ( д а р б ) — в стене раба-
да30. Ворота (баб) Наунд в их списке отсутствуют. Возможно, что они тождествен
ны с Наубехарскими—западными воротами шахристана, поскольку в написании их 
названий есть некоторое сходство. 

Под рядом (сафф) ал-Карабисин, в котором был Тим, или Тимак, очевидно, 
следует понимать крытые торговые ряды, где продавалась хлопчатобумажная ткань 
«карбас» вроде бязи, производившаяся в Средней Азии даже еще в начале XX в.31 

В X в. южный пригород Самарканда был крупным торгово-ремесленным центром, 
куда в последующие века постепенно перемещается центр городской жизни32. Не
посредственно к югу от Кешских ворот, в районе площади Регистан, был располо
жен основной торговый центр Самарканда, распадавшийся на ряды специализиро
ванных базаров33. В вакфном документе XI в. на этом базаре упоминаются лавки 
менял, хлебопеков, торговцев молоком, тим паласов, кварталы ювелиров, гончаров 
и др.34 В северной части Афрасиаба, около соборной мечети, .находился другой круп
ный торгово-ремесленный центр Самарканда. По археологическим данным, преобла
дающим занятием ремесленников этого центра была обработка железа35. Следова
тельно, упомянутые Сам'ани крытые торговые ряды текстильщиков ал-Карабисин 
с купольным зданием — Тимом (Тимак), вероятно, помещались именно в южном 
пригороде Самарканда. В том же вакфном документе упоминается улица с неясным 
названием, которую О. Г. Большаков читает как Тимак36. Возможно, на этой улице 
и находились купольное здание Тимак и торговые ряды текстильщиков. 

В южном пригороде, видимо, находился и квартал Сиккат ал-Лаббадин, кото
рый на фарси назывался Ку-и Намадгаран (Улица валяльщиков войлока). В этом 
квартале была мечеть, где читал лекции Абу Ха<Ьс Умар ан-Насафи37. Там же, по-
видимому, были расположены квартал Нахр ал-Кассарнн (т. е. у канала Чистиль
щиков) и мечеть ал-Аттарин (Продавцов благовоний). 

В другом вакфном документе XI в. фигурирует улица (шари') Дарб Минара38. 
Возможно, мечеть ал-Минара, упомянутая Сам'ани, была расположена на этой ули
це. Судя по данным документа, эта улица находилась в южной части Афрасиаба, 
недалеко от медресе Тамгач-хана Ибрахима. В том же документе упоминается ха-
нака эмира Низам ад-Даула недалеко от того же медресе39. Ее можно отождествить 
с рабатом ал-Амир, упомянутым Сам'ани. Эта ханака или рабат, вероятно, была 
построена на средства упомянутого эмира. 

Сам'ани упоминает в Самарканде улицу (сиккат) ал-Маджус (т. е. Огнепок
лонников). По данным ал-Истахри, канал, входящий в Самарканд с южной стороны 
через Кешские ворота, круглый год охранялся огнепоклонниками (маджус), за что 

27 Б у р я к о в Ю. Ф., Т а ш х о д ж а е в Ш. С. Историческая топография... С. 8. 
28 А 1 - Ы а к п п \ Ор. сП. Р. 316. 
29 Б у р я к о в Ю. Ф. Некоторые материалы к исторической топографии шахрис

тана Самарканда//Афрасиаб. Вып. 3. Ташкент, 1974. С. 61. 
30 А 1-М о ^ а а а а 8 I. АШазаНк \уа-1-татаНк//ВСА. 3. Р. 278. 
31 М у к м и н о в а Р. Г. Очерки по истории ремесла в Самарканде л Бухаре в 

XVI в. Ташкент, 1976. С. 46. 
3 2 Б у р я к о в а Э. Ю., Б у р я к о в Ю. Ф. Новые археологические материалы 

к стратиграфии средневекового Самарканда (по раскопкам площади Регистан в 
1969—1971 гг.)//Афрасиаб. Вып. 2. Ташкент, 1973. С. 218—219. 

33 Б у р я к о в Ю. Ф., Т а ш х о д ж а е в Ш. С. Историческая топография... С. 16. 
34 Кпас1г М. Беих ас1ез ае шааГ сГип С>агаспатс1 Сапеп//тогпа1 Азга^яие. 

Т. ССЬУ. Рапз, 1967. Р. 316-317. 
35 Ш и ш к и н а Г. В. Бухарские ворота "средневекового Самарканда//Афрасиаб. 

Вып. 4. Ташкент, 1975. С. 34. 
36 Б о л ь ш а к о в О. Г. Два вакфа Ибрагима Тамгач-хана в Самарканде// 

Страны и народы Востока. Вып. 10. М., 1971. С. 172. 
37 А б у Х а ф с У м а р и б н М у х а м м а д а н - Н а с а ф и . Матла' ан-нуджум 

ва маджма' ал-улум. Ркп. ИВ АН УзССР. Инв. № 1462, л. 225а, 302а. 
38 К п а дт М. Ор. сН. Р. 326. 
39 Там же. С. 325. 
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с них не взималась подушная подать (джизйа)40. Возможно, эти огнепоклонники 
жили на одной улице, которая тянулась вдоль указанного канала с юга на север и 
называлась улицей ал-Маджус (Огнепоклонников). 

Соборная мечеть Самарканда в домонгольское время была самым крупным об
щественным сооружением города и находилась южнее Бухарских, т. е. северных во
рот, в 6—7 м к западу от цитадели, а между ними проходила дорога41. По данным 
ан-Насафи, эта мечеть была возведена на месте капища идолопоклонников42. При 
Саманидах мечеть была построена заново. В середине XI в. она была реконструиро
вана Тамгач-ханом Ибрахимом43 и увеличена в полтора раза по площади. Затем она 
ремонтировалась в начале, середине и конце XII в. В 1212 г. мечеть сгорела во вре
мя мятежа последнего караханида Усмана против хорезмшаха Мухаммада и была 
отстроена последним заново. Через 7 лет после этого ремонта мечеть хорезмшаха 
погибла при захвате Самарканда Чингис-ханом44. 

В источниках содержатся очень скудные сведения о праздничном месте молит
вы (мусалла, намазгох, идгох) — загородной мечети Самарканда. Поэтому основным 
источником сведений о нем являются данные археологических исследований на его 
развалинах45. Развалины самаркандского намазгоха находятся в 1,5 км к юго-западу 
от Афрасиаба, у каналов Навадан и Сиаб, на территории кладбища в современном 
городе. М. Е. Массой считал, что намазгох появился здесь в IX—X вв., а по данным 
В. Л . Вяткина, он был построен на месте буддийского храма «Бегар», именем кото
рого назывались западные ворота Самарканда — Наубехарские46. Наубехаром назы
вался также буддийский храм в Балхе. Наубехар от слова пауа-уШага, что в пере
воде с древнеиндийского означает «монастырь». 

Рабат ал-Мураббаса, упомянутый Сам'ани, вероятно, находился в квартале Баб 
Кисе у Кешских ворот Самарканда, о чем свидетельствует нисба ал-Бабкисси того 
шейха, который построил этот рабат. Шейх, очевидно, жил в этом квартале и пост
роил в нем рабат. 

Таким образом, мы попытались при помощи данных средневековых источников 
и научной литературы локализовать кварталы, улицы и мечети Самарканда, которые 
отмечает Сам'ани в своем «Китаб ал-аснаб». Некоторые из этих кварталов упомина
ет 3 . М. Буниятов47. 

Итак, Сам'ани упоминает следующие объекты средневекового Самарканда: 
1. Кварталы (махаллат): Баб Дастан; Баб Кисе (на фарси — Дарваза-и Кисе); 

Баб Наунд; Банджхин—большой квартал; Варсанин, или Варсанан, а также Пар
нас; Гузаваз — квартал (дарб). расположенный в 1 фарсахе от городской стены; 
Джакардиза — там было кладбище ученых; Загримадж, или Загримаш,— большой 
квартал; Кибаб — место; Канван; Сиккат ал-Лаббадин (на фарси — Ку-и Намадга-
ран); Матурид, или Матурит,— около городской стены; Нахр ал-Кассарин, Ра'с ал-
кантара Гатфар — в самом городе; Санкадиза, Санджадиза, Санкдиза Ситан, или 
Радрада — в нем есть кладбище с новой молельней;. Уштабдиза — большой квартал 
у городской стены, смежный с Баб Дастаном; Фагидаз; Фарзамисан—около город
ской стены; 

2. Улицы (сиккат): Абдак — в квартале Загримаш; Амур — в ее начале было 
медресе; ал-Маджус; ал-Мукатил; ал-Мухтасиб; Салм; Салих — у начала моста Гат
фар; улица у стены Хаййана— там было медресе. 

3. Прочие сооружения: соборная мечеть; мечеть ал-Минара; мечеть ал-Аттарин; 
праздничная мечеть; новая молельня (мусалла) на кладбище квартала Санкдиза; 
молельня на кладбище Джакаидиза; медресе в начале улицы АМУО; медресе на ули
це у стены Хаййана; медресе Куссама; гробница Куссама; замок.Рафи'а ибн ал-Лай-
са; рабат ал-Амир в квартале Баб Дастан; рабат ал-Мурабба'а, который построил 
шейх ал-Бабкисси; рабат Хамзы; дом (дар) ал-Хакима ал-Макки ибн Исхака; Тим, 
или Тимак, в ряду (сафф) ал-Карабисин; мост Гатфар; ворота (баб) Дастан; ворота 
(баб! Наунд; ворота (баб) Кисе; ворота (дарб) Варсанин; ворота (дарб) Гузаваз, 
или Гадавад. 

Дальнейшее глубокое изучение этого и иных источников безусловно расширит 
наши представления о топографии средневекового Самарканда. 

Ш. С. Камалиддинов 

40 А 1-Г з * а к Н г 1. Ор. сЙ. Р. 317. 
1 Б у р я ко в Ю. Ф„ Т а ш х о д ж а е в Ш. С , Историческая топография... 

С. П—12. 
42 А н - Н а с а ф и. Кандия Малая. С. 150. 
43 К п а а г М. Ор. ей. Р. 319. 
44 Б у р я к о в 10, Ф., С а л и е в М., Ф е д о р о в М. Н. Соборная мечеть Самар

канда в XI— начале XIII вв.//Афрасиаб. Вып. 4. Ташкент, 1975. С. 96—98, 
45 К о ч н е в Б. Д. Средневековые загородные культовые сооружения Средней 

Азии. Ташкент, 1976. С. 10—12. 
46 В я т к и и В. Л. Афрасиаб... С. 18. 
47 Б у н и я т о в 3. М, Государство хорезмшахов-ануштегинов (1097—1251). ДА., 

1986. С. 106. 
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ХИТОИ ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИДА УРТА ОСИЁ МАДАНИЯТИ 
ТАРИХИНИ УРГАНИШ ҲАҚИДА 

Жамиятиннг демократиялашуви муносабати билан ўлкамиз маънаний ҳаётида 
катта ўзглришлар рўй берди. 

Узбекистан Республикасинмнг мустақиллик йўлидлп рипожлапиши миллим мада-
иият. жумладан, мпллий маданий меросни урганншга кизиқишии ииҳоятда кучайтириб 
габорди. Бу эса бошқа чет мамлакатларда Урта Осиё, аввалги Туркистон халкларининг 
умумнй меросини ўрганиш бўйича олиб борилаётган илннй тадқиқотларнинг ҳам аҳа-
миятнни ошириши шубҳасиз. 

Туркия. Хнтой, Афғонистон, Эрой каби мамлакатларда қадимги Туркистон халқ-
ларй маданий меросини ўрганиш бўйича қатор тадқиқотлар амалга оширилаётганлиги 
шарқшунос, адабиётшунос, тарихчи олимларимизга маълумдир. Виз бу тадқиқотлар-
дан узимизнинг илмий изланишларимизда фойдаланиб келамиз_. Бундай тадқиқотлар 
шу билан бирга меросимизни Урганиш соҳасида иш олиб бораётгап олимларимиз ўр-
тасидаги ўзаро илмий-маданий алоқалар, ҳамкорлик ишларини йўлга қўйшн учун ҳам 
нмкониятларни кенгайтиради. 

Айникса, ҳозирда Узбекистон ва бошқа Урта Осиё республикалари мустақилликка 
эрНшган бир шароитда, чет эл мамлакатлари билан турли алоқаларни, жумладан ма-
даний-илмий муносабатларни кенг ривожлантиришда катта шароитлар вужудга 
келмоқда. 

Бу жиҳатдан чет элларда бевосита Урта Осиё халкларининг тарихий, маданий 
мероси билан ёки шу маданий меросга бевосита алоқадор бўлган масалалар билан 
шуғулланиб келаётган ва бу ишга—қадимги Туркистоннинг маънавий бойликларини 
ёритишга ҳисса қўшаётган чет эл олимлари, уларнинг илмий ишлари билан танишиш 
ва ўқувчиларни таништириш ҳам муҳим аҳамият касб этади ва х.озирда бу соҳада 
хам республикамиз ойнома, рўзномаларида қатор мақолалар чоп этилмоқда. 

Масалан, биз қўшни ва қардош мамлакат бўлмиш Хитой халқ республикасида 
туркий халқларнинг, қадимги Туркистон халкларининг маданий меросини урганиш иш
лари сунгги йилларда ривож топмоқда. Маълумки, ҳозирги ХХРнинг ғарбий ўлкаси 
Шинжон Уйғур мухтор райони, яъни Шарқий Туркистонда истиқомат қилувчи уйғур 
халқларининг қадимий маданий мероси умумтуркий халқлари маданияти тараққиётида 
муҳим ўрин эгаллайди. Сўнгги асрларда вужудга келган давлат чегаралари бу умумий 
маданий меросни ўрганишда тўсиқ бўла олмаслиги, айниқса илм аҳлига, маданият 
тарихини ўрганувчиларга ойдиндир. Айникса, туркий халқларимизнинг қадимги мада
ний бойликлариии ўрганиш бўйича кучларимизнинг цўшилуви, мутахассисларимизвинг 
ўзаро хамкорлиги, имкониятл-аримизнинг кенгаииши бу соҳадаги илмий ишларимизнинг 
самарадорлиги ва маҳсулдорлигини таъминлайди. 

Бу соҳада Хитой халқ республикаси аниқроғи Шарқий Туркистон Шинжон Уйғур 
мухтор ўлкасида кўп йиллардан бери қадимги туркий халқлари, айникса уйғур халқи-
минг маданий, фалсафий, эстетик меросини урганиш буйича илмий ишлар олиб бора-
ётган профессор Абдушукур Муҳаммад Иминнинг фаолияти ва тадқиқотлари эъти-
борга сазовордир. 

Абдушукур Муҳаммад Имин Шарқий Туркистон ва ички Хитой университетлари-
да таълим олгач, 1956 йилдан бери олий ўқув юртларида фалсафа ва эстетикадан 
даре бериб келади. 

Мух.аммад Имин ҳақида кўпдан бери Бугок Британия маъмурияти таъсири остида 
бўлиб келаётган Гангкунг (Жанубий Хитой) да нашр этилган «Ҳозирги замон Хитой 
машҳур кишилари», «Бугунги Хитой олимлари» каби библиографии тўпламларида 
муҳим маълумотлар келтирилади. 

Абдушукур Шинжон Уйгур мухтор ўлкаси ижтимоий Фанлар академиясининг 
фахрий тадкиқотчиси, «Урумчи ипак йўли тадқикот маркази»нинг раиси, «Маком 
санъати тадқиқот жамияти»нинг ране уринбосари, «Хитой оз сонли миллатлар фалса-
фаси тарихини езиш» комиссиясининг бош мух;аррири, уйғурлардан чикдан биринчи 
профессор, Шинжон университетида даре беради. 

Абдушукур Мухаммад Иминнинг туркий халклари маданияти тарихига оид асар-
лари уйғур, хитой, япон тнлларида нашр этилган. У бу соҳа буйича қатор аспирант-
лар тайёрлагаи. Япония университетларида ХХРнинг марказий олий Уқув юртларида 
лекциялар ўқиган. 

У фалсафа, эстетика, тарих. адабиёт, музика, шеърият каби гуманитар илмлар, 
айникса маданий мероснинг турли сохалари бўйича 20 дан ортиқ китоблар, 150 га 
яқнн илмий мақолалар муаллифидир. Бу илмий китоблар ичида эстетика, уйғур фал-
сафаси тарихи, уйғур адабиёти тарихига оид йирик ўқув дареликлари билан бир 
қаторда, умум Туркистон, Урта Осиё халқларн маданиятининг тарихий манбалари, бу 
маданиятнинг йирик намояндалари меросига бағишланган тадқиқотлар ҳам кўп уч-
райди. Хусусан, Форобий, Ибн Сино, Юсуф Хос Ҳожиб, Алишер Навоий, Ҳайдар 
Хоразмий, Баҳовуддин Нақшбандий, Аҳмад Яссавий, Хусрав Деҳлавий кабиларнинг 
фаолияти, маданият тарихидаги ролнга бағишланган қатор китоб ва мақолалар ўкув-
чини ўзга жалб этмай қолмайди. Масалан, «Форобий ва унинг фалсафий тизими» 
(Урумчи, 1986), «Қутадғу билик» хазинаси (Урумчи, 1989), «Урта Осиё халкларининг 
улуғ олими Ибн Сино туғилганлигининг 1000 йиллиги муносабати билан» (1980), 
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«Форобийнинг эстетик қарапш ҳақида» (1985), «Алишер Иавоий фалсафий царашларй» 
(1987), «Муҳаммад Хоразмий ва Муҳаббатнома» (1987), «Урта Осиёда элленизм мада
нняти» (1988), «Амир Хусрав Деҳлавий» (1988), «Хўжа Баҳовиддин Нақшбандий ва 
чигатой адабиёти», (1988) ва бошқа китоб ва мақолалари шулар жумласидандир. 

Бу асарларда Узбеки стон ва Урта Оснёнинг бошқа республикаларида маданий 
меросимизии ўрганнш бўйнча иашр этилган ыатериаллардан кенг фойдаланилганлиги 
сезялиб туради. Бу эса бизда маданий меросни ўрганиш соҳасида олиб борилаётган 
ишлар чет эл олимларининг ҳам диққат марказида бу'лишидан далолат бергди ва улар 
билан маданий-илмий алоқаларпи янада ривожлантириш учун муҳим омил эканлигини 
яна бир бор йсботлайди. 

Хусусан, Абдушукур Муҳаммад Имнннинг 1980—1990 йиллар давомида нашр 
этилган Форобийнинг эстетпкаси, Музика назарияси, Фалсафий тизими ҳақидаги қатор 
китоб ва мақолалари Хитой, Шарқий Туркистонда форобийшуносликка асос солади. 
Узбекистан ва Қозоғистон республикаларида Форобий ҳақидаги кенг тадқик.отлар би
лан ҳамоҳанг эканлигини кўрсатади ва уларни янада бойитади. 

Умуман, Муҳаммад Иынннппг Урта Осиё халқлари маданий меросига бағишлан-
ган асарлари ШарқиЙ Туркистон ва Урта Осиё, жумладан, Узбекистан республикаси 
олимларинннг илмнй алоқаларннн мустаҳкамлаш, уларнинг мерос бўйича бирга илмий 
тадцнқотлар олиб боришларшшвг уюштириш қанчалик муҳим, зарурий ва долзарб 
муаммо эканлигини кўрсатади. 

Унинг сўнгги йилларда нашр этилган Хитой Халқ Республикасида махсус муко-
фотга сазовор бўлган асарларидан бири Юсуф Хос Ҳожибнинг (1019—1095) «Қутадғу 
билик» достонига бағишланган тадқик,оти «Урта аср уйғур маданиятининг намунаси» 
«Қутадғу билпк» макрласи 1990—91 йиллари уйғур, хитой ва япон тилларида босиб 
чиқарилган бўлиб, унда XI—XII аерларда Шарқий Туркистонда Қорахонийлар дав-
латишшг р'авнаки шароитида маданий ҳаёт ривожи ва унинг йирик вакили Юсуф Хос 
Ҳожиб асарининг гоявий, снёсий, фалсафий, эстетик, тарихий моҳияти ҳақ.ида жуда 
моҳирлнк ва билимдоилвк билан сўз юритилади. 

Мазкур асар бу даврда туркий тилда ёзилган энг йирик асарлардан бўлиб ўз 
даврининг маънавпн ютуқларнни ўзида ифодалайди. 

Муаллифпннг таъкидлашича, бу «Қутадғу билик» асари на фақат уйғур мада-
нияти, балки умумтуркий маданият тарихини ўрганишда муҳим аҳамият касб этади; 
Урта Осиё маданняти тарихини урганмап туриб эса Ғарб билан Шарқ ўртасидаги 
маданий муносабатлар тарихини тўғри тадқиқ қилнш мумкин эмасдир. «Қутадғу 
билик» ўрта аср шароитида Ғарб ва Шарқ маданняти тарихида биринчилар қаторида 
вужудга келган 13 000 сатр ва 813 бобдан иборат бўлган улкан асарлардан биридир. 
Муҳаммад Имин алоҳида таъкидлаб кўрсатишича, Юсуф Хос Ҳожиб бу асарида Урта 
ва Марказий Осиёда қарор тонган феодализм даврига хос анъанавий туйғу, фалсафий 
ғоялар, йқтисоднй ва ҳуқуқий таълнмотлар, таълим-тарбия ва ахлокда оид фикрлар 
соҳасида қўлга киритилган ютуқлар ҳамда туркий халқнинг миллий образлари батаф-
сил баёп этилгандир. Мацоланинг биринчи бўлимида «Қутадғу билик»нинг жаҳон 
маданиятида тутган мух им ўрни ҳақида гап борган бўлса, иккинчи бўлимида Қора-
хонийлар давлатининг ривожи ва кучайиши, Сомонийларни енгиб икки дарё ўртасида 
ўз ҳукмронлигини ўрнатганп, Хоразм ва Хуросонга ўз таъсирини ўтказиб йирик дав-
латга айланганлиги, шу билан бирга туркий халқлари, жумладан, уйғур халқи мада
ниятининг ривожланишига шарт-шароитлар туғилганлиги ҳақида ҳикоя килинади. 

Муаллиф «Қутадғу билик»ни Шарк, Уйғониш даврининг йирик намунаси деб 
баҳолайди. 

Шарқ Унғониш даврини муаллиф уч этапга ажратиб, Юсуф Хос Ҳожиб, Маҳмуд 
Кошғарий, Носир Хисров каби мутафаккирлар яшаб ижод этган XI—XII асрларни 
Уйғонишнинг учинчи этапи деб тасвирлайди. 

Юсуф Хос Хожиб асарининг вужудга келишига мутафаккирлар — Мусо Хоразмий, 
Аҳмад Фарғоний, Абу Наср Форобий, Ибн Сино кабиларнинг ғоялар ва таълимотлари 
муҳим таъсир кўрсатганини қайд қилиш билан бирга, муаллиф «Қутадғу билик»нинг 
ўз навбатида сўнгги муҳим асарлар «Қобуснома», Аҳмад Югнакийнинг «Ҳиббат-ул 
Ҳақойиқ», Низом ул-Мулкнинг «Сиёсатиома» асарларига, Лутфий, Алишер Навоий, 
Бобур каби буюк алломаларнинг нжодига катта таъсир курсатганини алоҳида таъкид
лаб ўтади. 

«Қутадгу билик»нинг муҳим хислати шундаки, у Муҳаммад Иминнинг таърифича 
диний асар ҳам эмас, ўрта аср этика иазариясига оид махсус ёзилган китоб ҳам 
эмас, бирор к,аҳ,рамон фаолияти, яъни ҳоқон ҳаётига бағишланган тазкира ҳам эмас, 
«Қутадғу билик»нинг асосий мазмуни ва тарихий аҳамияти шундаки, у инсон 
тафаккури баён қилинган буюк адабий асар, урта аср шароитида шеърий услуб билап 
ёзилган қомусий-фалсафий ёзма меросдир. 

Муҳаммад Имин «Қутадғу билик»да келтирилган бахт ҳақидаги тушунча днннинг 
нариги дунё ҳақидаги тушунчасидан, суфинлар, мистикларнинг тасаввурндан тамоман 
фарқ қилиб реал дунёда, ижтимоий ҳаётда мавжуд бўлган воқеа, муносабатларга асос-
ламади, деб алоҳида таъкидлайди. 

Юсуф Хос Хожиб ўз асарида инсонпарварлик ғояларинн илгари сурди ва «Европа 
халқнарварлнги ва маърифатпарварлигидан бир неча юз йил олдин жамнят бахти ва 
ундаги шарт-шароитлар ҳацида чуқур фикр юритган». 

Муҳаммад Ймин «Қутадру билик»даги фалсафий масалаларнн таҳлил қилар экан, 
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унда Форобий таълимоти катта таьснр этганипи Қайд этиб, у «Ўрта аср шароитидаги 
пантеизм дунёқараши акс этган, фалсафа фанпд.чги Форобий таълимотига асосланган 
ҳолда табнат, жамнят, бахт ҳақидагп фнкрлар уз ифодаснии топтан» дсб таъкидлайди. 

«Қутадғу билик»да муаллиф кўрсатишича, фалсафа, маптиқ, математика, тнл, 
астрономия, ИҚТИСОД, ҳуқуқшупослик, дипломатия, ҳарбнй ишлар, этика, эстетика, мао-
рпф, сиёсат, тарих, этнография, халқ оғзаки ижоди, адабиёт, жисмоний тарбия каби 
соҳаларга оид масалалар ҳақнда фикр юритилади. 

Л\уҳаммад Имин узининг бу фнкрнпи «ҚугадЕу билик»нинг таҳлили ва ундаи 
келтнрнлган мисоллар асосида курсатиб беришга иптилади. 

Уз тадқнқотнпинг сўнгги бўлимида муаллиф «Қутадғу билик»нинг дунёда сақ.-
лаыган нусхалари хусусан Қоҳнра ва Намапгапда гопнлган нусхалари, уии нашр этиш 
ва ўрганиш тарихи устида тухтаб ўтади. Шу муносабат билан «Қутадғу биликлни 
ўрганишга ҳисса қўшган дунё олнмларининг номларини, шу жумладан рус ва узбек 
олнмларининг номларини қайд этиб ўтилади. 

Тадқицотнинг сўнггида муаллиф «Қутадғу билиюнш янада ўрганиш вазифалари 
устида ҳам қ,исқа тухтаб, куюниб шундай1 сзади: «Шунисини айтиб ўтиш керакки, 
то шу кунгача «Қутадғу билик»ни тадқик. к,илишта Ғарб ва Шарқ туркшунос олим-
лари алоҳида эътибор бериб келмокдалар, лекин унинг нусхаларини солиштириш, тар-
жнма қилиш, шарҳлаш ва уларни нашрдап чнқариш ишлари ҳали бошланғич давр-
дан ўтгани йўқ». 

Абдушукур Муҳаммад Иминнинг «Қутадғу билик» ҳақидаги қатор тадқиқотлари 
нафақат уйғур адабиёти, ижтимоий фикри, тарихини ўрганишдагина эмас, балки Урта 
Осиё туркий халқларннинг маданияти тарихини тадк^иқ этишда, шубҳасиз муҳим 
аҳамият касб этади. Унинг эстетика, ижтимоий фикр, адабиёт соҳасидаги олиб борган 
тадқиқотлари Урта Осиё республикалари, хусусан Узбекистонда маънавии мадания-
тимиз тарихини, бой маънавии меросимизни илмий тадқик, қилиш соҳасидаги амалга 
оширилаёттан ишларимиз билан бевосита ҳамоҳанг бир йўналишдир. Бу тадқиқотлар 
халқларимиз, узбек ва уйғур халқлари ўртасидаги қадимий дўстлик, этник ҳамда маъ
навии яқинликни янада мустаҳкамлаш, ривожлантириш ва уларни умуминсоний қад-
риятларни юксалтиришга йўналтириш ишларига хнзмат қилади. 

, . ._' ,_. , . . 1_ -. Г 7 ^. X. Хўжаев 

НОВОЕ В НАУКЕ: ПОИСКИ, НАХОДКИ, ОТКРЫТИЯ 
К ЛОКАЛИЗАЦИИ ХУШВАРЫ (ХАШУРЫ) 

Локализация древних и средневековых населенных пунктов — одна из наиболее 
сложных и значимых проблем исторической географии Средней Азии. В ее решении 
существуют два метода исследования: первый из них опирается на сведения пись
менных источников с привлечением данных географических карт и описания мест
ностей, второй — учитывает сведения всех источников, в том числе археологической 
географии. Преимущество второго метода очевидно—он связывает населенный пункт 
с конкретным городищем или поселением, подтверждает ту или иную локализацию 
хронологической и культурной взаимосвязью. Использование первого метода было 
характерно для XIX — первой половины XX в., когда археологическая география 
региона была еще мало изучена. Тем не менее историками-востоковедами высказаны* 
достаточно аргументированные гипотезы о местонахождении тех или иных населен
ных пунктов, областей и рустаков (В. Томашек, В. Г. Григорьев, И. Маркварт, 
В. В. Ьартольд, Г. Лестрендж, В. Минорский). 

В 60—70-е годы XX в. отряд Узбекистанской искусствоведческой экспедиции, 
руководимый автором этих строк, осуществил тотальные маршруты исследования 
Сурхандарьинской области Узбекистана — обширной части Северной Бактрии — То-
харистана. Они позволили уточнить предположенные ранее локализации многих 
средневековых населенных пунктов1. Однако до сих пор местонахождение некоторых 
из них определено недостаточно точно. К их числу относится г. Хушвара, или Ха-
шура, сведения о котором содержатся у ат-Табари* и ал-Балазуриа. 

Для определения его местонахождения остановимся вкратце на событиях первых 
походов арабских войск в Северный Тохаристан, при описании которых непосред
ственно упоминается этот город. 

В 685 г. сын мятежного главы племени кайситов Абдаллаха б. Хазима, Муса 
б. Абдаллах, после долгих скитаний подступил к Термезу. Ему удалось обманом за-
хватитть его, выгнать тамошнего правителя Тармиз-шаха и сделать этот город опор
ным пунктом арабов в Северном Тохаристане. 

1 А р ш а в с к а я 3 . А., Р т в е л а д з е Э. В., Х а к и м о в 3 . А. Средневековые 
памятники Сурхандарьн. Ташкент, 1983. 

2 История ат-Табари. Ташкент, 1987. С. 107. 
3 А л-Б а л а з у р и. Завоевание Хорасана. Душанбе, 1987. С. 27. 
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Войско Мусы б. Абдаллаха, первоначально состоявшее из 220 всадников, впос
ледствии пополнилось бродягами (са'алик) и воинами из племени сулайм. Позиции 
Мусы б. Абдаллаха особенно усилились после того, как на его сторону перешел Са
бит б. Кутба, оскорбленный действиями против его брата Хурайса б. Кутба ал-Ху-
за'и, совершенными наместником Хорасана ал-Мухаллабом. Сын последнего, Иазид, 
захватил имущество обоих братьев, их гарем, убил нескольких родственников. 
Между тем Сабит б. Кутба был весьма популярен среди неарабского населения Ма-
вераннахра (многие даже клялись его именем). 

На сторону Сабита перешли ихшид Согда Тархун, правитель одной из областей 
Тохаристана Низак, воины Бухары и Сагайннана. Их объединенные войска прибыли 
в Термез, к Мусе б. Абдаллаху, к которому присоединились также остатки разбитых 
арабских войск, беглецы из Ирана и окрестностей Кабула. В результате под знаме
нем Мусы б. Абдаллаха собралось восьмитысячное войско, состоявшее в основном 
из арабских племен тамим, кайс, рабн'и, йеменцев 

Муса б. Абдаллах, поддерживаемый столь внушительной силой, выгоняет из 
отдельных областей Мавераннахра наместников, назначенных Иазпдом б. Мухалла-
бом. И все налоги, собираемые арабами с местного населения, стали доставляться 
в Термез4. 

Но постепенно управление всеми делами во владениях Мусы перешло к брать 
ям Хурайсу и Сабиту, а сам Муса, как пишет ат-Табари, оказался эмиром лишь по 
имени. Это не-устраивало ветеранов движения Мусы, которые стали уговаривать его 
разделаться с братьями. Назревала развязка, временно прерванная военными дей
ствиями, предпринятыми против Мусы объединенной армией эфталитов, тюрков и 
тибетцев. Сражение между ними завершилось жесточайшим поражением союзных 
войск. В Термезе из голов убитых врагов воины Мусы построили две башни. Про
тиводействие Сабиту все более усиливалось, и в конце концов было принято решение 
о его тайном убийстве. Однако слуга Сабита сообщил ему об этом, и Сабит вынуж
ден был бежать из лагеря Мусы. 

По сведениям ат-Табарн, которые мы приводим полностью, «Сабит достиг 
Хушвары и расположился во внутреннем городе [мадина дахил] и к нему вышло 
множество арабов и иноплеменников... И Муса выступил против Сабита, а тот вышел 
против него во главе большого войска и зазязал с ними сражение. Муса велел под
жечь стену (видимо, стену рабада.— Э. Р.) и сражался с ними, пока его воины не 
принудили* Сабита с его приверженцами искать убежища во внутреннем городе, 
и они бились с ними, прикрывая внутренний город. Подошел Ракаба б. Ал-хурр 
ал-'Анбари и бросился в огонь и добрался до ворот внутреннего города. Один из 
приверженцев Сабита стоял, защищая своих товарищей, и тот убил его. Затем он 
вернулся и пошел через пылающий огонь. От пламени занялся край накидки на нем, 
тогда он сбросил ее с себя и остановился — Сабит укрепился во внутреннем горо
де, а Муса укрепился в рабаде»5. 

Сведения ат-Табари содержат следующие данные для локализации Хушвары. 
Этот город находился к северо-западу от Термеза, в долине Шерабаддарьи, а не в 
области Саганийан, что, надо полагать, было бы специально оговорено ат-Табари. 
•Кушвара была большим населенным пунктом, состоявшим из внутреннего города 
(мадина дахил), рабада (пригорода) и, очевидно, цитадели (арка), хотя она в дан
ном пассаже не упоминается. Не только внутренний город был обнесен крепостной 
стеной, но также, видимо, и рабад, как это явствует из приведенного выше текста. 

Согласно ему, войска Мусы б. Абдаллаха подступили к Хушаре, а войска Са
бита б. Кутбы вышли из города, и сражение между ними происходило перед ним. 
Затем Муса велел поджечь стену, и битва развернулась с новой силой, пока воины 
Мусы не вынудили Сабита с его приверженцами искать убежища во внутреннем 
городе, и оба войска бились уже за обладание воротами. Следовательно, стена, ко
торую велел сжечь Муса б. Абдаллах, была стеной рабада, а не внутреннего города. 

Но если использовать только данные письменных источников, то локализовать 
Хушвару практически невозможно, ибо в них не указано расстояние, на котором 
находился этот город от Термеза. 

Именно в данном случае наиболее приемлем второй метод исследования исто
рической географии. Сплошное обследование средневековых памятников Сурхандарь-
инской области, проводимое нами в течение многих лет, позволяет достаточно точно 
локализовать Хушвару. Дело в том, что среди всех раннесредневековых городищ и 
поселений, расположенных к северу от Термеза, не считая тех, что расположены в 
области Саганийан,' имеется только одно большое городище, которое может претен
довать на отождествление с Хушварой (все остальные пункты не имеют столь слож
ной городской структуры, о которой сообщает ат-Табари). Это — городище Катта-
тепа, расположенное в 7 км к юго-западу от Шерабадае. 

Городище прямоугольное в плане, ориентировано по оси на северо-запад — 
юго-восток, состоит из трех частей. Первая часть — цитадель — расположена в се-

* А т - Т а б а р и . . . С. 105. 
5 Там же. С. 107. 
6 Р т в е л а д з е Э. В., Х а к и м о в 3 А. Маршрутные обследования памятни

ков Северной Еактрии//Античная культура Узбекистана. Ташкент, 1973. 
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родине северо-восточной стены городища, непосредственно примыкая к ней. Цита
дель прямоугольная в плане (75X75 м, высота — 6 м). Б северо-западном и юго-
западном углах — квадратные в плане башни; со стороны города цитадель окруже
на рвом. Раскопками, проведенными Т. Апнаевым, выявлен » верхних слоях цитаде
ли ряд помещений второй половины VII— первой половины VIII в. и. % Размеры 
шахристана в пределах стен — 315x205 м, сохранившаяся их толщина около 3 м. 
В микрорельефе шахристана сохранилось несколько бугров, скрывающих остатки 
больших строений. На расстоянии 90 м к северо-западу и юго-востоку от шахрис
тана заметны остатки еще одной стены из прямоугольного сырцового кирпича 
(52x26X10—11 см), сохранившейся на высоту до 10 м. В пределах этих стен раз
меры городища— 500x300 м, площадь — около 20 га. 

Итак, Каттатепа представляет собой остатки значительного раннесредневеко-
вого города, состоявшего из трех частей: цитадели, собственно города и пригорода,— 
каждая из которых была обнесена крепостной стеной. Важным фактом является на
личие стены у пригорода, что пока не зафиксировано ни на одном раннесредневеко-
вом городище. 

Весьма примечательна находка при раскопках этого городища остраков с ос
татками коранических текстов7, выполненных куфическим почерком, относящихся к 
концу VII — первой половине VIII в., что свидетельствует о проживании здесь в тот 
период арабского населения. 

Таким образом, анализ сведений письменных источников и сопоставление их с 
археологическими данными позволяют отождествлять городище Каттатепа с г. Хуш-
варой (по ат-Табари), или Хашурой (по ал-Балазури). 

> V - Э. В. Ртееладзе 

: А н н а е в Т. Д ж . Ранняя арабская надпись с юга Узбекистана//Обществен-
ные науки в Узбекистане. 1979. № 7. С. 48—49. 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 
ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

БУХАРСКОГО ХАНСТВА И ИНДИИ XVII —НАЧАЛА XVIII ВЕКА 

История политических взаимоотношений между Бухарским ханством и Бабу-
ридской Индией указанного периода отражена в рукописных источниках, составлен
ных как в Средней Азии, так и в Индии. Прежде всего надо сказать, что специаль
ных сочинений, посвященных данному вопросу, нет. Сведения об этом разбросаны 
в многочисленных нарративных и иных сочинениях: «Бабур-наме» Захир ад-Дин Му-
хаммад Бабура (888/1483—937/1530), «Акбар-наме» Абу-л-Фазла Аллами (958/1551— 
1011/1602), «Мунтахаб ат-Таварих» Абд ал-Кадира ибн Мулук-шах-и Бадауни (ум. 
в 1024/1615), «Абдаллах-наме» Хафиз-и Таныш ибн Мир Мухаммад ал-Бухари (на
писано между 992/1584—998/1590), «Джахангир-наме» мирзы Салим Нур ад-Дин 
Мухаммад Джахангира (976/1569—1037/1627), «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахбар» 
Махмуда ибн Вали (написано между 1044/1634—1050/1640-41). «Зафар-наме-йи Шах-
Джахани» Абу Талиб Калим Хамадани (ум. в 1061/1651), «Шах Джахан-наме» Абд 
ал-Хамида Лахури (ум. в 1065/1654), «Амал-и Салих ал-моусум ба Шах-Джахан-
наме» Мухаммад Салиха Камбо-йи Лахури (ум. в 1085/1674-75), «Аламгир-наме» 
Мухаммад Казима-мунши (ум. в 1092/1681), «Ма'асир-и Аламгири» Мухаммад Саки 
Мустаид-хана (ум. в 1136/1723-24), «Тарих-и Муким-хани» Мухаммад Иусуфа-мун-
ши (закончен после 1116/1704), «Нусха-йи зибайи Джахангири» и «Хатират-и Мутриби» 
маулана Мутриби Самарканди (род. в 966/1559) и др.1 

Число таких сочинений можно пополнить еще одним чрезвычайно важным, но 
до недавнего времени остававшимся неизвестным широкому кругу исследователей 
сочинением под названием «Силсилат ас-салатин» («Генеалогия государей»), напи
санным выходцем из Средней Азии, одним из аштарханидских царевичей хаджи 
Мир Мухаммад Салимом в 1143/1730-31 г. в Индии. Оно не изучено специально ни 
у нас, ни за рубежом. О нем кратко упомянуто в широкоизвестном биобиблиогра
фическом справочнике «Персидская литература» английского ориенталиста Ч. А. Сто-
ри2. Пакистанский ученый Рийаз ал-Ислам, характеризуя «Силсилат ас-салатин» 
«наилучшим и обстоятельным трудом по истории Турана», предостерегал, что сле
дует осторожно обращаться с данными этого сочинения, касающимися индо-туран-

1 Подробно о них см.: А х м е д о в Б. А. Историко-географическая литература 
Средней Азии XVI— XVIII вв.: Письменные памятники. Ташкент, 1985. С. 47—57, 
65—72, 82—87, 137, 150—155, 165—173 и др.; Из истории культурных связей наро
дов Средней Азии и Индии: Сб. Ташкент, 1986. С. 75—86. 

2 С т о р и Ч. А. Персидская литература: Биобиблиографический обзор/Перевел 
с англ., переработал и дополнил Ю. Э. Брегель. Ч. II. М., 1972. С. 1149. 
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ских отношений, поскольку автор — выходец из дома Аштарханидов (1009/1601— 
1170/1757) —правящей династии в Бухарском ханстве3. 

Более серьезное исследование сочинения начато в последние годы у нас в рес
публике Б. А. Ахмедовым. Им указаны наиболее ценные стороны «Силсилат ас-са
латик» по ряду вопросов, в том числе по вопросам международных связей4. Об, 
«объективности и документальной обоснованности материалов сочинения» писала 
английский востоковед Дж. О. Бертон, которая пользовалась «Силсилат ас-салатин» 
для освещения политической деятельности Аштарханида Надр Мухаммад-хана (вер
ховный бухарский хан в 1051/1642—1055/1645)5. 

Хотя в сочинении хаджи А1ир Мухаммад Салима в основном излагается соци
ально-политическая история Средней Азии и Северного Афганистана XVI — начала 
XVIII в., тем не менее оно содержит много данных по вопросу международных от
ношений в регионе, в частности о политических связях Бухарского ханства с Бабу-
ридской Индией. Здесь же надо сказать, что «Силсилат ас-салатин», естественно, не 
может претендовать на оригинальность всех своих материалов. При изложении со
бытий последних полутора веков Мир Мухаммад Салим, помимо собственных мате
риалов, привлек и труды своих предшественников, а именно: Абу-л-Фазла Аллами, 
Хафиза Таныша ал-Бухари, Мухаммад Салиха Камбо-йи Лахури, Мухаммад Казима-
мунши и др.6 Здесь возникает вполне закономерный вопрос: в чем же тогда новизна 
и значимость «Силсилат ас-салатин» по рассматриваемому вопросу? Критический ана
лиз сведений указанных выше сочинений показал: 1) «Силсилат ал-салатин» содер
жит много оригинального материала, включая более пятнадцати писем и посланий, 
коими обменивались бухарские и индийские правители конца XVI — начала XVIII в.; 
2) подробное изложение внутреннего положения Бухарского ханства, его взаимоот
ношений, помимо Индии, также с Ираном позволяет рассмотреть бухарско-индий-
ские отношения во взаимосвязи внутреннего и внешнего факторов. 

Ниже мы остановимся на материалах «Силсилат ас-салатин», позволяющих 
восполнить отдельные пробелы и уточнить некоторые вопросы бух а рско-индийских 
отношений XVII — начала XVIII в. 

Таков, например, вопрос о восстановлении бухарско-индийских политических 
связей после смены династии Шейбанидов в 1009/1601 г. Аштарханидами7. 

Судя по данным источников («Бахр ал-асрар», «Тарйх-и аламара-йи Аббаси», 
«Тарих-и Муким-хани», «Силсилат ас-салатин» и др.), первые аштарханидские пра
вители Бухары: Баки Мухаммад-хан (1009/1601—1013/1605) и Вали Мухаммад-хан 
(1013/1605—1020/1611),— занятые урегулированием внутренних дел, не смогли про
должить эти отношения хотя бы на уровне последних Шейбанидов, например Абдал-
лах-хана (991/1583—1006/1598). Двухсторонние отношения возобновились только в 
период правления третьего Аштарханида, Имамкули-хана (1020/1611—1051/1642). По 
свидетельству Мухаммад Иусуфа-мунши, при этом инициатива принадлежала бухар
скому хану8. В работе И. Г. Низамутдинова, посвященной изучению истории средке-
азиатско-индийских связей, сказано: «Таким образом, в таком авторитетном источ
нике, как «Мукимханская история», не только не говорится о целях и задачах посоль
ства в Индию, но даже неизвестны имена бухарских послов... К сожалению, мы не 
располагаем этим документом и поэтому трудно что-либо конкретно сказать по ЭТОМУ 
поводу»9. 

В «Силсилат ас-салатин» имеется копия послания • правителя Индии Бабурида 
Нур ад-Дина Джахангира (1014/1605—1037/1627) на имя Имамкули-хана10. Изучение 
этого послания проливает свет на некоторые неизвестные доселе стороны бухарско-
индийских отношений в первой четверти XVII в. Так, из послания выясняется, что 

3 К 1 у а г иИ-зДагп . Регэга-ГпсПап КеЫюпз. ТеНгап, 1970. Р. 250—251. 
1 А х м е д о в Б. А. «Силсилат ас-салатин» («Генеалогия государей»)//Источни-

коведение и текстология средневекового Ближнего и Среднего Востока: Сб. М., 1984. 
С. 30—35; Историко-географическзя литература... С. 101—ПО. 

5 В и г * о п X А. Маап- Мипаглтаа ҚЬап, Ки1ег оГ ВикЬага (1642—1645) ала" 
Ва1кЬ (1645—1651)//Сеп1га] Ан^аИс Ьигпа!. Vо^ 32. N 1—2. 1988. Р. 24. 

6 Об источниках «Силсилат ас-салатин» подробнее см.: А х м е д о в Б. А. Исто-
рико-географическая литература... С. 103. 

7 Как известно, в исторической литературе годом смены династии Шейбанидов 
Аштарханидами назван 1006/1598 г. (История Таджикской ССР. Т. II. Кн. 2. М„ 
1964. С. 21; А б д у р а и м о в М. А. Очерки аграрных отношений в Бухарском хан
стве в XVI—первой половине XIX века. Т. I. Ташкент, 1966. С. 56, 59; История 
Узбекской ССР. Т. I. Ташкент. 1967. С. 550; и др.). Б. А. Ахмедовым установлено, 
что годом смены этих двух династий является 1009/1601 г. (Подробно об этом см.: 
А х м е д о в Б. А. Историко географическая литература... С, 104—106). 

" М у х а м м а д И у с у ф-м у п ш и. Мукимханская история/Перевод с перс-
тадж.. прим. и указатели А. А. Семенова. Ташкент, 1956. С. 88, 

9 Н и з а м у т д и и о и И. Г. И.ч истории срсднсазиатско-нндийскнх отношений 
{IX—XVIII вн,), Ташкент, 1969. С. 84. 

10 Силсилат ас-салатин, Ркп, Бодлеинской бнб-кн (Великобритания). Инв. № 169, 
л, 1896—192а. 
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послом в Индию тогда ездил бухарский вельможа Узбек-ходжа". Следовательно, 
становится известным имя посла. Это, во-первых. Во-вторых, перед бухарским по
сольством была поставлена конкретная задача: склонить правителя Индии к сов
местной борьбе против Сефевидского Ирана. Предложение на сей счет было при
нято Джахангиром, который в своем послании предлагает бухарскому хану совмест
но выступить против Ирана12. 

В-третьих, этим переговорам обе стороны придавали большое значение, причем 
соблюдалась строгая конфиденциальность. Поэтому некоторые детали переговоров 
уточнялись устно, через доверенных лиц-послов. В этой связи интересен следующий 
отрывок из послания Джахангнра: «В укромном месте благословенного чертога уст
роили [мы] аудиенцию и расспрашивали ходжу (Узбек-ходжу.— А. 3.) о сокровен
ных помыслах, кои Вами были изложены ему устно»'3. 

В-четвертых, можно приблизительно установить более точное время возобнов
ления бухарско-индийских политических отношений в начале XVII в. при Аштарха-
нидах. Так, согласно «Силсилат ас-салатин» Узбек-ходжа вернулся из Индии в соп
ровождении бабуридского посла Мир Барака, который имел с собой упомянутое 
выше послание Джахангнра. Прибыли они в Бухару после событий начала 20-х го
дов XVII в., когда особенно обострились бухарско-иранские отношения в связи с 
частыми набегами в пределы Балхского ханства Рустам Мухаммад-султана, сына 
упомянутого выше Вали Мухаммад-хана14. Отбыл же Мир Барака из Бухары в Ин
дию в 1034/1625 г.15 Если исходить из интенсивности бухарско-индийских перегово
ров и учесть значимость их результатов для обоих государств, то можно предполо
жить, что первое посольство Бухарского ханства (Аштарханидов) было отправлено 
в Индию не раньше начала 20-х годов XVII в. ,е Это косвенно подтверждается и тем, 
что, согласно Махмуду ибн Вали, взаимоотношения между Бабуридской Индией и 
Балхским ханством тоже возобновились не раньше середины 20-х годов XVII в.17 

В-пятых, в «Силсилат ас-салатин» указано лицо, ведшее беседу (не с Джахангиром, 
как это указано в «Мукимханской истории»)18 с Шах-Джаханом (1037/1628—1068/ 
1657). То был Мухаммад Сиддик-ходжа, сын джуйбарского ходжа Абд ар-Рахима 
(983/1575—1038/1628-29)'9. 

В источниках20 подробно описано пребывание Абд ар-Рахима-ходжи в Индии. 
К сожалению, в них ни слова не говорится о целях этой поездки. По-мнению индий
ского ученого Б. П. Саксена, Абд ар-Рахим-ходжа прибыл в Индию с предложением 
о разделе Хорасана между Бухарским ханством и Индией, но в связи с кончиной 
Джахангнра осуществить этот замысел не удалось21. И. Г. Ннзамутдинов же пишет: 
«Вопрос о том, привез ли ходжа Абд ар-Рахим письмо Имамкули-хана, написанное 
на имя Джахангира, и действительно ли ходжа Абд ар-Рахим в качестве посла Бу
харского ханства сделал предложение о разделе Хорасана, остается, за неимением 
достаточных фактов, пока без ответа»22. 

Что сообщает по этому поводу Мир Мухаммад Салим? У него, например, чи
таем: «Так как его величество, милейший и великодушный хакан (Имамкули-хан.— 
А. 3.) из-за необходимости налаживания некоторых проблем в [своем] государстве 
[совсем] недавно заключил [мирный] договор с владыкой страны Иран, ввиду свое
го прирожденного благородства не пожелал без повода и причин нарушить обет 
и оказаться с ним (с правителем Ирана.— А. 3.) в положении войны. И посему на
правил ответное послание [на имя] Нур ад-Дин (Мухаммад) Джахангир-падишаха, 
украсив [его] достойными, в дружественном и союзническом духе [словами], [а так
же] разъяснив суть заключенного с правителем Ирана мира в связи с [необходи
мостью] урегулирования некоторых дел в [своем] государстве»23. 

Факт достижения тогда мира между Бухарским ханством и Ираном подтверж
дают также авторы «Бахр ал-асрар» и «Тарих-и аламара-йи Аббаси»34. Говоря о сво
их внутренних проблемах, Имамкули-хан скорее всего имел в виду то, что сообщает 

11 Там же, л. 1896. 
12 Там же, л. 191 аб. 
13 Там же, л. 1916. 
" Там же, л. 1876—1896. См. также: А х м е д о в Б. А. История Балха. Таш

кент, 1982. С. 203—205. 
15 Н н з а м у т д и н о в И. Г. Из истории... С. 85. 
16 Ср.: Мукимханская история. С. 86—88. 
17 Бахр ал-асрар. Ркп. биб-ки Иидиа оффис. Инв. № 575, л. 2876. 
18 Мукимханская история. С. 88. 
19 Силсилат ас-салатин, л. 193а. 
20 Туз у к-и Джахангири. Лакхнау, 1879. лнтогр. изд. С. 428—430; А б у-л-А б-

б о с М у х а м м а д Т а л и б С и д д и к и . Матлаб ат-талибин. Ркп. ИВ АН УзССР. 
Инв. № 80, л. 208а—214а; Хатират-и Мутрнби (мусахабе ба Джахангир-падишах). 
Карачи, 1977. С. 65; Силсилат ас-салатин, л. 1926. 

" В а п а г а з ] Р г а 5 а с! 5 а к 5 е п а. Н]'51огу о? 5пап]апап оҒ ОеНИ АПапаЬаЛ, 
1958. Р. 186—187. 

22 Н н з а м у т д и н о в И. Г. Из истории... С. 86. 
23 Силсилат ас-салатин, л. 1926. 
24 Подробнее см.: А х м е д о в Б. А. История Балха. С. 204—205. 
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Махмуд ибн Вали. Согласно последнему, в то время «в районе Ташкента и Туркес
тана казахские ханы часто нарушали мир и порядок»25. Таким образом, вопрос о раз
делении Хорасана между Бухарой и Индией во время поездки в Индию Абд ар-Ра
хим-ходжа не ставился. Цель его посольства заключалась в подтверждении друже
ственных отношений Бухары к Индии и в разъяснении причин резкого изменения по
зиции Имамкули-хана в отношении Ирана. Не исключено, что в силу деликатности 
вопроса Имамкули-хан поручил возглавить эту миссию именно Абд ар-Рахим-ход
же, учитывая большой авторитет его и за пределами ханства, в том числе в Индии. 

Взаимоотношения Бухарского ханства и Индии в 40-е годы XVII в. изучены 
пока слабо. Между тем в истории бухарско-индийских отношений этот период при
мечателен тем, что летом 1056/1646 г. бабуридским войскам удалось овладеть южны
ми владениями государства Аштарханидов — Балхом и Бадахшаном, которые они 
удерживали более года —до осени 1057/1647 г. В истории государства Бабуридов 
это был первый случай, когда потомкам Бабура удалось временно закрепиться в 
пределах Бухарского ханства. 

Нельзя сказать, что круг источников по данному вопросу ограничен. События 
тех лет в разной степени описаны в ряде сочинений26. Среди них на наибольшую 
подробность претендует труд Мухаммад Салиха Камбо-йи Лахури. Однако его сочи
нение имеет один существенный недостаток — слишком тенденциозное изложение со
бытий. В свое время Ч. А. Стори охарактеризовал его как «напыщенный рассказ 
о походе войска, отправленного Шах-Джаханом против узбекского правителя Надир 
Мухаммада»27. 

Видимо, это обстоятельство не позволило исследователям оценить достоверность 
приводимых Мухаммад Салихом сведений. Те же незначительные данные по этому 
вопросу, которые содержатся в других источниках, фактически ничего нового не вно
сили. Введение в научный обиход материалов «Силсилат ас-салатин» позволяет отве
тить на этот вопрос. Здесь мы приведем лишь наши выводы, полученные в резуль
тате критического изучения данных труда с привлечением материалов других доступ
ных нам персоязычных сочинений. 

Первый вывод. «Силсилат ас-салатин» располагает интересным материалом, рас
крывающим суть внутриполитического кризиса в государстве Аштарханидов в 1055/ 
1645 г., вследствие которого стало возможным практическое осуществление планов 
Шах-Джахана в отношении Балха и Бадахшана. Так, глава государства Надр Му
хаммад-хан, опираясь на верных эмиров Балха28, стремился использовать противо
речия в среде бухарской знати. Но при этом он допустил пагубные для себя прома
хи. В частности, он вступил в конфликт с крупным феодалом, могущественным эми
ром Бухары того времени Йалангтуш-бием29. Охаоактеризованный Мир Мухаммад 
Салимом как «выдающийся воин арены интриг», йалангтуш-бнй, став личным вра
гом хана, готовил против него заговор. Именно он стоял во главе подготовки и осу
ществления государственного переворота в ханстве в 1055/1645 г.30 Усилиями Из-
лангтуша первого числа месяца раби I 1055/26 апреля 1645 г. в местечке Сара-йи нау 
(в окрестности Ура-тепе) верховным ханом был объявлен Абд ал-Азиз. старший сын 
Надр Мухаммад-хана. Надр Мухаммад-хан бежит в Балх и оттуда продолжает 
борьбу за трон. 

Это обострение внутриполитической борьбы в Бухаре и создает благоприятную 
почву для захвата Бабуридами южных владений государства Аштарханидов. 

Второй вывод. Мир Мухаммад Салим приводит дополнительные сведения о при
готовлениях Шах-Джахана к походу на Балх и Бада.хшан, о маршрутах следования 
войск из Индии в эти области. При этом подробно описаны пять маршрутов, связы
вавших тогда Балх с Кабулом,— Буйни Кара, Гурский, Айбакский, Баджгах, Кун-
дузский. Подробность сведений Мир Мухаммад Салима о них такова, что указаны 
даже расстояния между каждым из находящихся на маршрутах населенных пунк
тов (л. 230а—231а)31. Это позволяет, в частности, точнее представить военно-такти
ческие планы армии Бабуоидов как во время наступления в 1056/1646 г., так и в 
ходе их отступления в 1057/1647 г. 

25 Бахр ал-асрар, л. 1086—1126. 
26 А б д а л - Х а м и д Л а х у р и . Падишах-наме. Калькутта, 1866—1872. Т. 2. 

С. 430—450, 660—661; М у х а м м а д С а л и х К а м б о - й и Л а х у р и . Амал-и Са-
лнх ал-моусум ба Шах Джахан-наме. Т. 2. Лахор, 1959. С. 354—371; Т. 3. 1960. 
С. 1—18; Мукимханская история. С. 97—101; X о д ж а м к у л н-б е к Б а л х и. Та-
рих-и Кипчакхани. Ркп, ИВ АН УзССР. Ипв. № 4468/11, л. 1136—114а; Из статей
ного списка А. Грибова. Док. № 32//Русско-индийскне отношения в XVII пеке (РИО): 
Сб. док. М., 1958; и др. 

27 С т о р и Ч. Персидская литература. Т. II. С. 1139. 
28 Надр Мухиммад-хап до ТОГО, как он стал верховным ханом, в качестве прес

толонаследника с 1020/1611 по 1051/1642 г. правил Балхским ханством. 
23 О нем подробно см.: А б д у р п и м о в М. А. Очерки аграрных отношений... 

Т. 1. С. 212; Т. 2. 1970. С. 39—40, 42, 61, 71; А х м е д о в Б, А. История Балха. 
С. 47—48, 105. 107, 109, 139; и др. 

30 Ср.: Мукимханская истории, С. 94—95. 
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Третий ВЫВОД. Сочинение содержит достаточное количество сведений, покалы
вающих двойственность политики Шах-Джахана в отношении Недр Мухаммад-хана, 
который первоначально просил у бабуридского правителя поддержки в решении 
внутренних проблем. Шах-Джахан, на слонах обещан ему всяческую поддержку, на 
деле нарушает свои обет. По свидетельству Мир Мухаммад Салима, он, «тайно при
казывая Мурад-Бахшу (своему сыну.—Л. 3.) захватить Балх и Бвдахшаи», считает 
эти области «открывающими путь к завоеванию Турана>32. Кроме того, Шах-Джахан 
в специальном послании Мурад-Бахшу пишет: «...Иыпс, когда достигли своего апо
гея отчужденность положения саййнд Ыадр Мухаммад-хана, раздор и противоречия 
[между ним и его| сыновьями, наш конный отряд, [испытав свое] счастье, пронесся 
бы на крыльях торопливости в Балх и, схватив Надр Мухаммад-хана, отправил бы 
его в Хнндустан, посте чего [наши] сокровенные мысли и излучающие свет сужде
ния ярко засверкали бы в [своем] полном блеске»33. 

Однако Надр Мухзммад-хан, догадавшись в последний момент об истинных 
намерениях Шах-Джахана, бежит в Иран. Здесь он мог рассчитывать на военную по
мощь против Бабуридов, что, естественно, не отвечало интересам Шах-Джахана. 
Поэтому последний предпринимает через своих послов попытку отговорить шах Аб-
баса II (1052/1642—1077/1666) от поддержки Надр Мухаммад-хана. Для этого Шах-
Джахан отправляет в Иран специальное посольство во главе с Джаннисар-ханом8*. 
В послании на имя шаха бабуридский правитель просит его способствовать отправ
лению Надр Мухаммад-хана в Мекку35, т. е. удалить последнего из Ирана. 

Четвертый вывод. Сведения «Силсилат ас-салатин» позволяют подробнее уяс
нить ситуацию в Балхе и Бадахшане в период господства там Бабуридов. Несмотря 
па тяжелое положение, местное население продолжало борьбу против захватчиков. 
Л возглавляли эту борьбу авторитетные лица. Так, Мир Мухаммад Салим пишет, 
что Аурангзеб. сын Шах-Джахана, получивший задание отца защищать захваченные 
территории от войск Бухары, «осмотрев внутреннюю и внешнюю части крепости 
(Балха.— А. 3.), заподозрил... ходжа Абд ал-Гаффара, сына его святейшества Са-
лих-ходжи и ходжа Абд ал-Вали в подготовке мятежа и, взяв их с собой, возвра
тился в лагерь»36. 

Этот поступок Аурангзеба соответствовал одному из пунктов указания Шах-
Джахана относительно установления в Балхе и Бадахшане новых порядков. Оно гла
сило: «Думать об учреждении порядка и дисциплины [среди] населения и очистить 
[их разум] от порядков, [бытовавших] при саййнд Надр Мухаммад-хане, снискать 

расположение подданных»37. Как видно из приводимых Мир Мухаммад Салимом све
дений, оккупантов особенно беспокоило присутствие в Балхе известных деятелей ре
лигии, науки и культуры, некоторых представителей правящего дома, видных эми
ров, которые продолжали оставаться здесь после бегства Надр Мухаммад-хана в 
Иран. Находясь в Балхе, они в любой момент могли вдохновить местное население 
на борьбу против захватчиков и возглавить ее. Поэтому по приказу Шах-Джахана 
в Индиго были отправлены: Таййиб-ходжа, сын известного джуйбарского шейха Ха-
сан-ходжи (982/1574—1056/1646), ходжа Зайн ад-Дин Накшбанди, ходжа Қасим 
Хисари, ходжа Абд ал-Вахаб ра'ис Фулад-ходжа, сын Сангин-ходжи, сына упомя
нутого Хасан-ходжи, Мирза Абд ал-Латиф диван, Мирза Абд ар-Рауф диван, сы
новья Надр Мухаммад-хана Бахрам-султан, Абд ар-Рахман-султан и др.35 

Пятый вывод. Свидетельства Мир Мухаммад Салима позволяют глубже рас
крыть участие Ирана в этом конфликте. В частности, под видом оказания помощи 
Надр Мухаммад-хану против Бабуридов шах Аббас II перебрасывает в район Ге
рата большое войско39. Но практической поддержки Надр Мухаммад-хану он не ока
зал, а занял позицию наблюдателя. Противоборство между Бухарским ханством и 
Бабуридской Индией ослабляло их обоих, что отвечало намерениям иранского пра
вителя в регионе, в частности относительно захвата Кандагара. 

Шестой вывод. Для более объективной оценки заключительного этапа бухарско-
индийского конфликта важны данные «Силсилат ас-салатин» о борьбе бухарского 
хана Абд ал-Азиза против бабуридского войска, продолжавшейся до осени 1057/ 

31 См.: З и я е в А. X. «Силсилат ас-салатин» как исторический источник//ОНУ. 
!990. № 9. С. 44. 

32 Силсилат ас-салатин, л. 223аб, 238а. 
33 Там же, л. 2336. 
34 Там же, л. 241а. 
35 Там же, л. 244а. 
36 Силсилат ас-салатин, л. 253а. Ходжа Абд ал-Гаффар — сын Салнх-ходжи, сын 

ходжа Мухаммад Амина, известного как Калон-ходжа, сын Махмуд-и А*зама. Был 
пиром аштарханндского хана Абд ал-Азиза (1055/1645—1092/1681). Умер в воскре
сенье I джумада I 1080/27 сентября 1669 г. в Балхе; ходжа Абд ал-Вали—потомок 
известного богослова ходжа Мухаммад Парса (ум. в 822/1419 г.). Был шейхулисла
мом Балха при Надр Мухаммад-хане. 

37 Там же, л. 238а. 
38 Там же, л. 2396—2406. 
39 Силсилат ас-салатин, л. 2496. Согласно А. Грибову, шах Аббас дал Надр 

Мухаммад-хану 70-тысячное войско (РИО. С. 75). 
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1647 г. Мир Мухаммад Салим приводит новые для нас сведения о подготовке Лбд 
ал-Азиза к освобождению Балха и Бадахшана от войск Шах-Джахана, о военно-
тактических планах бухарского хана в этой борьбе, о более чем двадцати важней
ших сражениях между бухарскими и бабуридскими войсками, об усилиях Шах-Джа
хана сохранить позиции в Ьалхе и Бадахшане, о бегстве бабуридских войск нз этих 
областей, о возвращении Надр Мухаммад-хана в Балх и т. д. (л. 252а—2556). 

Седьмой вывод. Заслуживают внимания материалы «Силсилат ас-салатин» о по
ложении в регионе после бухарско-индийского конфликта. Ни одна сторона не до
билась каких-либо существенных выгод ни внутри страны, ни в области внешней по
литики. В Бухарском ханстве по-прежнему продолжались междоусобицы, в частности 
между Бухарой и Балхом, а Индии эта война обошлась в колоссальную сумму — 
40 млн. рупий. Воспользовавшись этим, в регионе заметно усилил свою позицию 
Иран. В 1059/1649 г. шах Аббас II овладел Кандагаром, вытеснив оттуда бабурид-
ского наместника Давлат-хана. 

«Силсилат ас-салатин» содержит и ряд других материалов, позволяющих судить 
о дальнейшем состоянии взаимоотношений между обеими странами. Согласно 
И. Г. Низамутдинову, восстановление отношений между ними приходится на середи
ну 50-х годов, причем инициатива приписывается Бухаре40. Этот же автор считал, 
что последний посол Бухарского ханства при Абд ал-Азиз-хане побывал в Индии в 
1085/1674 г.-11 Из «Силсилат ас-салатин». видно, что бухарско-индийские политические 
связи после упомянутого конфликта возобновлялись в Ю61/1651 г., когда в Бухару 
с дружественным визитом прибыл посол Индии Мир Азиз-бахши42. Кроме того, по 
данным Мир Мухаммад Салима, в 1085/1675 г. к бабуридскому двору прибыл балх-
ский посол Мухаммад Тахир, отправленный туда в ответ на бабуридское посольство 
во главе с йаккатаз-ханом4а. 

Сведения о бухарско-индийских политических связях в XVIII в. в источниках 
весьма редки. Поэтому определенный интерес вызывает сообщение Мухаммад Сали
ма об обмене посланиями между Аштарханидом Убайдулла-ханом (1114/1702— 
1123/1711) и Бабуридом Бахадур-шахом (1119/1707— 1124/1712)4-1. 

Как видим, «Силсилат ас-салатин» благодаря достоверности и оригинальности 
своих материалов вносит необходимую ясность по ряду аспектов взаимоотношений 
между Бухарским ханством и Индией. Располагая подробным материалом о внешней 
политике Бухарского ханства XVI —начала ХЦШ в., это сочинение может стать для 
исследователей полезным подспорьем в изучении не только бухарско-индийских от
ношений, но и политических связей Бухарского ханства с Турцией и Ираном. 

• - . . . - . , , . ' А. Зияее 

40 Н из а м у т д и но в И. Г. Из истории... С. 91. 
41 Там же. С. 95; Ср.: М у х а м м а д С а к и М у с т а и д-х а н. Аламгир-наме. 

Литогр. ИВ АН УзССР, инв. № 12444. С. 49. 
4- Силсилат ас-салатин, л. 279а. 
43 Там же, л. 305аб; Ср.: А х м е д о в Б. А. История Балха. С. 194. 
44 Силсилат ас-салатин, л. 334а. 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
К 85-ЛЕТИЮ К. Н. БЕДРИНЦЕВА 

1 апреля 1992 г. исполнилось 85 лет со дня рождения члена-корреспондента 
АН Узбекистана, заслуженного деятеля науки Узбекистана Кирилла Николаевича 
Бедринцева. 

К. Н. Бедринцев — известный ученый-экономист, один из первых организаторов 
исследований региональных комплексных проблем развития и размещения произво
дительных сил республик Средней Азии. 

Свою научную деятельность К- Н. Бедринцев начал в 1931 г., после окончания 
экономического факультета САГУ (ныне ТашГУ). Им тогда впервые в республике 
были проведены разработки национального дохода, финансового плана и баланса 
денежных доходов и расходов населения Средней Азии,; имевшие важное научно-ме
тодическое значение. 

Проблемами развития и размещения производительных сил Узбекистана и дру
гих республик Средней Азии К. Н. Бедринцев начал заниматься в 40-е годы, работая 
в Бюро экономических исследований (впоследствии Институт экономики АН Узбе
кистана), где им был проведен анализ развития промышленности довоенного Узбе
кистана, изучены факторы и природно-экономические условия размещения хозяйства 
республики, а в годы войны и в послевоенный период, когда возникла необходимость 
перестройки народного хозяйства республики, К. Н. Бедринцевым был подготовлен 

ряд научных работ, посвященных проблемам дальнейшего развития экономики Уз
бекистана. 
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Под руководством К. Н. Бедринцева силами большого коллектива ученых и Спе
циалистов было проведено широкое изучение условий и факторов освоения целинных 
земель Голодной степи. 

Под его руководством разрабатывались также научные основы развития 
наиболее перспективных районов республики (низовьев Амударьи, Ферганской доли
ны, Ангрен-Ллмилыкского горнопромышленного и других районов). На базе этих ис
следований К- Н. Ведрннцев опубликовал монографию «Вопросы методологии, мето
дики и организации исследований районных комплексных проблем». В целом его пе
ру принадлежит свыше 130 научных работ. 

Со дня организации Совета по изучению производительных сил Академии наук 
Узбекистана К. Н. Бедринцев в течение многих лет был заместителем председателя 
СОПСа по науке. Он явился не только новатором в области широкого изучения 
районных комплексных проблем, но и организатором первых исследований по раз

работке долгосрочных прогнозов развития и раз
мещения производительных сил и комплексных 
программ НТП с учетом региональных особен
ностей республики. 

К. Н. Бедринцев принял активное участие в 
-создании фундаментальной 4-томной монографии 
«Ирригация Узбекистана», был научным руково
дителем, а также соавтором и ответственным ре
дактором первого ее тома—«Развитие ирригации 
в комплексе производительных сил Узбекистана». 

Объектом научных интересов К- Н. Бедрин-
цева была и остается проблема развития Сред
неазиатского экономического района. Многие го
ды он был заместителем председателя Средне
азиатской комиссии научного Совета АН СССР 
по размещению производительных сил страны и 
активно участвовал в ее деятельности. 

Многогранна научно-педагогическая деятель
ность К. Н. Бедринцева. На протяжении многих 
лет он преподавал в Ташкентском институте на
родного хозяйства, был научным руководителем, 
консультантом и оппонентом более чем по 100 
кандидатским и докторским диссертациям. 

К. Н. Бедринцев удостоен звания лауреата 
Государственной премии Узбекистана им. Абу 
Райхана Беруни, имеет правительственные награ
ды. Он активно участвует в научной жизни рес

публики, является членом Ученых Советов по защите кандидатских и докторских 
диссертаций экономических институтов и ТашГУ. 

Сердечно поздравляя Кирилла Николаевича Бедринцева с юбилеем, научная 
общественность республики желает ему крепкого здоровья, бодрости и новых твор
ческих успехов. 

К 70-ЛЕТИЮ С. Н. ИВАНОВА 

Исполнилось 70 лет со дня рождения и 40 лет научно-педагогической деятель
ности крупного тюрколога, доктора филологических наук, профессора С.-Петербург
ского университета, заслуженного деятеля науки Узбекистана, заслуженного работ
ника культуры Узбекистана, заместителя председателя Советского комитета тюрко

логов Сергея Николаевича Иванова. 
С. Н. Иванов родился II апреля 1922 г. в Петрограде, в семье военнослужаще

го. В 1940—1946 гг. был военнослужащим. Участник Великой Отечественной'войны,. 
имеет ряд боевых наград. 

В 1946—1951 гг. С. Н. Иванов обучался на восточном факультете Ленинград
ского госуниверситета. В 1951 — 1953 гг. работал в Бухарском государственном педа
гогическом институте (ст. преподаватель кафедры русского языка, зам. директора 
по учебной и научной работе), затем — аспирант (с 1953 г.), ассистент (с 1956 г.)г 
доцент (с 1960 г.), профессор (с 1970 г.), зав. кафедрой (с 1972 г.). 

В 1958 г. С. Н. Иванов защитил кандидатскую диссертацию «Синтаксические 
функции формы на э-ган в современном узбекском литературном языке», в 1960 г.— 
докторскую «Родословное древо тюрок»: «Грамматический очерк». В 1970 г. утверж
ден в звании профессора. 

Ученый с ярко выраженной самостоятельностью и самобытностью теоретических 
изысканий и творческих устремлений С. Н. Иванов сказал новое слово во всех сфе
рах своих научных интересов — в изучении грамматики узбекского, староузбекского 
и турецкого языков, в исследовании поэтики тюркской классической поэзии и теории-
поэтического перевода, в изысканиях по истории науки. 

50 



"Самой существенной задачей в изучении грамматического строя тюркских язы
ков С. Н. Иванов считает необходимость преодоления влияний грамматических схем 
языков иного строя и, соответственно, выявления внутренних закономерностей имен
но тюркских языков, объяснения фактов и явлений тюркских языков в их всеобщей 
связи, присущей изучаемому языку, без какого-либо давления терминологии, возник
шей на основе исследования европейских языков. Эти устремления ярко выражены 
в его книгах «Очерки по синтаксису узбекского языка (форма на -гаи и ее произ
водные)» (Л., 1959), «Родословное древо тюрок» Абу-л-Гази-хана: «Грамматический 
очерк» (Ташкент, 1969), «Курс турецкой грамматики» — ч. I (Л., 1975) и ч. 2 (Л., 
1977). Здесь им даны глубоко оригинальное истолкование узбекских причастий и 
залоговых отношений в них, полемизирующее с прежними интерпретациями данной 
проблемы, своеобразное истолкование грамматической категории числа, основанное 
на выявлении реального, свойственного именно тюркским языкам, противопоставле
ния двух форм категории числа, убедительная интерпретация системы тюркского 
склонения. Аналогичные основания положены С. Н. Ивановым и в объяснение кате
горий принадлежности, времени и залога. Весьма интересны его исследования осно
ваний, которые могут быть положены в основу истолкования проблемы придаточных 
предложений (зависимых глагольных конструкций) в тюркских языках. 

Изучение названных и других проблем тюркской грамматики основано в трудах 
С. Н. Иванова на собственных методологических изысканиях относительно возмож
ностей диалектического истолкования грамматических явлений и отражено в ряде 
его принципиальных теоретико-методологических работ. 

Все грамматические категории тюркских языков интерпретируются С. Н. Ива
новым, исходя из единых методологических оснований, и основной вывод исследова
ния грамматических форм состоит в том, что каждая грамматическая форма выяв
ляет свою сущность в двух рядах грамматических оппозиций. Это принципиальное 
теоретическое положение основывается на последовательно проводимом в трудах 
С. Н. Иванова убеждении в необходимости отражения внутренней сущности каждой 
грамматической формы в научном, диалектическом понятии о данной форме и данной 
грамматической категории. 

В области теории поэтического перевода С. Н. Иванов разрабатывает понятие 
поэтического перевода как художественного истолкования текста, т. е. пересоздания 
не только содержания, но и художественных средств выражения. Эта сторона его 
деятельности непосредственно связана с работой С. И. Иванова как талантливого 
поэта-переводчика: им опубликовано большое количество стихотворных переводов, 
в том числе таких крупных эпических произведений, как «Благодатное знание» Юсу-
фа Баласагуни, «Язык птиц» Алишера Навои, «Сказание о Иусуфе» Кул Гали. Им 
осуществлены переводы со староузбекского, узбекского, турецкого, туркменского, 
азербайджанского, татарского языков. Особенно многое сделано С. Н. Ивановым в об
ласти перевода узбекской классики — произведений Навои, Бабура, Машраба, Мунн-
са, Увайси, Надиры, Дильшод, Фурката, Хамзы. Член Союза писателей С. Н. Ива
нов—.признанный мастер поэтического перевода. 

В течение многих лет С. Н. Иванов ведет педагогическую работу на кафедре 
тюркской филологии С.-Петербургского университета, им подготовлен большой отряд 
квалифицированных тюркологов — кандидатов и докторов наук. Многие ученики его 
успешно работают в Узбекистане. С. Н. Иванов неизменно поддерживает тесные от
ношения с учеными нашей республики, активно участвует в ее литературной жизни. 

Научная общественность республики желает Сергею Николаевичу доброго здо
ровья и долгих лет плодотворного служения науке. 

ХРОНИКА 
УЗБЕКИСТОН ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИНИНГ ИЖТИМОИЙ-ГУМАНИТАР 

ФАНЛАР БУЛИМИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ МАЖЛИСИ 

1992 йил 13 январда Узбекистон Фанлар академиясннинг Ижтимоий-гуманитар 
фанлар бўлимининг йиллик умумий мажлнси бўлиб ўтди. Мажлисда Узбекистон ФА 
вице-президенти, УзФА академиги И. Искандаров «УзФА Ижтимоий-гуманитар фанларн 
бўлими институтларининг 1991 йилги илмнй тадқиқот фаолияти якунлари ва 1992 
йилдаги вазифалари тўғрисида» маъруза қилди. 

Маърузада «...бўлим тасарруфидаги илмнй муассасалар тарих, археология, иқтнсод, 
фалсафа, ҳук.уқ, шарқшунослик, тил ва адабиёт соҳаларнда жамиятимнзнн ҳознрги 
бозор иқтисодиёти шароитида етилиб турган илмнй муаммоларинн тадқнқ, этиш буйича 
анчагина диққатга сазовор ишларни амалга ошнрдилар ва республикада ижтимоий-
гуманитар фанларминг истиқболдаги тараққистнгн сезнларлн ҳиссаларннн қўшднлар», 
деб таъкидлади. 

Кун тартибидаги масала юзасидан иотиқлар сўэга чиқдилар. 
Хусусан, академик С. К. Знёдуллаев: ...1991 йнл сиёснй, иқтисодий ва соцнал 

жиҳатдан кийин йил бўлишнга царамасдпн иқтисодчи — олимлар анча НШ қнлганлнк-
ларн, Ишлаб чицаруочи кучларни ўрганупчи кепгаш (СОПС) илмнй ходнмларн бозор 
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Нқтисоднгл қячлпп ўтши ксрак дегап мпсялянн $ЗНГЯ ИЛМИЙ мяпзу ЦЙЛйб олншганлиги 
ҳақндя тўхталнб ўтди. 

Ҳознргн вақтда Республикада бор ишлаб чиқариш кучларидан унумли фойдала-
ииш, халқ хужалшн тармоқларида зарур бўлган нстеъмол иолларини ишлаб чщнш, 
буиииг учун ишчн кўчларндаи унумли фобдаланиш кераклиги тўгрнсида, чст мам-
лакатлар билан алоқаларнн мустаҳкамлаш, нқтисодпй алоқаларВЯ бошқа республи-
калар на чет мамлакатлар, аГшнқса Урта Осис рсспубликалари билап рииожлантириш 
аарурлиги, экология на суп, Орол денгизи муаммосп, ер ости бойликларидан унумли 
фондалапнш на бошқа нлмий мавзуларлп тадцнк, этиш зарурлиги уқтириб ўтилди. 

Академик Г. А. Пугаченкова Узбекистон ёдгорликларини сақлаш ва кўп сонли 
тўпламнин тайёрлаш ҳамда нашр қилиш муаммоларига тўхталиб ўтди. Ушбу асар 
нашрн бўйича жавобгарлик УзФЛ на Сапъатшупослик институтига топширилган 1994 
йнлда якупланиши лозим. Ҳозирги куига қадар асарпи фақат биринчи томи (Сурхон-
дарё вилоятп бўйнча), тугалланган, Тошкент шаҳрига оид материаллар ҳам иашрга 
топширилган. Тўплампи тайёрлашда иштирок этаётган барча илмий муассасалар ўз 
олдиларнга қўннлган вазифаларни сндқ.идилдан бажаришлари лозим. 

Ҳуқук,шунослик фанлари доктори А. Ҳ. Сандов—институт олимлари Мустақил 
дзвлатлар ҳамдўстлиги шартномасини му.\окамасида к.атнашдилар, Узбекистон Конститу-
циясшшнг лоннх,асини ишлаб чиқдилар; ҳисобот йилида ҳукумат топшириғига биноан 
72 қонуига ўз фнкр ва мулоҳазаларимизни билдирдик. Нашр масаласи ҳам институт 
олдида катта муаммо бўлиб колди. Ҳозирги пайтда олимлар томонидан бир қанча 
янгн илмий мавзулар устида иш олиб бориляпти— Узбекистондаги ёдгорликларии 
сақлашни ҳуқук,ип масалалари, республикадан олиб кетилган маданий бойликларни 
ўзига қайтариш ҳуқуқий йўлларини ишлаб чиқиш ва бошқа масалалар муҳокама 

Қ.ИЛИНМОҚДЭ. 
Мутахассислар масаласи ҳам ҳуқуқшунослар учун катта муаммодир. Докторанту

ра очиш масаласи ҳозиргача ҳал этилмастганлиги тўғрисида фикр билдирилди. 
УзФА мухбир аъзоси А. П. Қаюмов қадимий ёдгорликларни ўрганиш ҳақида 

маъруза қилдилар. Институтда суғд, уйғур, туркнй ёдгорликлар устида илмий изла-
нишлар олиб борилаётганлиги, бир қатор докторлик диссертациялар тайёрланганлигн, 
туркий атамалар ҳақидаги илмий асар «Қутадғу билик» устида илмий тадқиқот иш-
лари олиб борилаётганлиги ва бу иш ниҳоясига етаётганлиги тўғрисида фикр билди
рилди. «Қутадғу билик» асари бўйича УзФА Қўлёзмалар, Шарқшунослик ва Тилшу-
нослик институтлари биргаликда иш олиб боришлари мақсадга мувофик. бўлиши, УзФА 
50 йиллик юбилейига ҳозирдан тайёргарлик кўриш кераклиги ҳақида сўз юритилди. 

УзФА муҳбир аъзоси О. X. Ҳикматовнинг халқ хўжалигини бозор иқтисодига 
ўтиш масаласига онд маърузаси тингланди. Энг аввало бозор иқтисодиётини тайёр-
ловчи кишиларни тарбиялаш кераклиги, Институт олимлари бир к_анча илмий мавзулар 
устнда иш олиб бораётганлиги, Хитой, Корея давлатлари билан алоқалар ўрнатилган-
лиги, китоблар чоп қ.илинаётганлиги тўғрисида ахборот берилди. Узбекистон иқтисо-
дининг самарадорлиги, Узбекистон иқтисодини халқаро бозорга кириб бориши чет эл 
ва ички маблағлардан тўғри фойдаланиш масалалари мулкчиликнинг иқтисодий муам-
молари ва бошқа институт олдида турган вазифалар ҳақида баён қилинди. 

Тарих фанлари доктори А. У. Уринбоев УзФА Шарқшунослик института' илмий 
изланишлари ҳак.ида гапириб ўтдилар. Ленин, таклифлар ичида, Узбекистонни полп-
график имкониятларини ривожлантириб, манбаларни ўзимизда босиш мақсадга муво
фик. бўлиши таъкидланди. Ҳозирги пайтда, давр талабини ҳисобга олиб, институтда 
бошқа мамлакатларни ўрганишни йўлга қўйилаётганлиги, хорижий мамлакатлар билан 
мутахассислар алмашиш, илмий адабиётларга бўлган эҳтиёж масалалари ҳам муҳим-
лиги ҳақида мулоҳаза юритилди. 

УзФА мухбир аъзоси К. Н. Бедринцев республикада ишлаб чиқариш кучлйрининг 
ўсиши ва уларнинг самарали ишлатилиши ҳақида сўзладилар. Бундан ташқари Узбе-
кистоннинг табиий бойликлари, уларни олимлар томонидан чуқур ўрганилмоғи қайд 
қилинди. Бўлим олимлари табиий фан олимлари билан яқиндан ҳамкорликда иш 
олиб боришлари уқтириб ўтилди. 

Филология фанлари доктори Т. М. Мирзаев УзФА Адабиёт институтининг илмий 
изланишларининг натижалари ҳак.ида ахборот бердилар. «Фан» нашриёти билан бос-
махонани бирлаштириш ва ягона бир бирлашмага айлантириш таклнфи айтилди, нашр 
ишларида янги хўжалик механизмини жорий қилиш зарурлиги қайд қилинди. 

Тарих фанлари номзоди Р. X. Сулаймонов УзФА Археология институтини иш 
фаолияти, «Буюк ипак йўли — мулокрт йўли» халцаро экспедициясида олимларининг 
иштироки ҳақида ахборот бердилар. 

Узбекистон Республикаси Президентини маслаҳатчиси Ю. Шодиметов ижтимоий-
гуманитар фанларни рнвожланиши республикани ижтимоий-сиёсий тизимини асослари-
дан бири ҳисобланади деб айтди. Президент аппарати қошида бир неча ишчи гуруҳи 
тузилганлиги, уларни асосий мақсади ҳуқуматга янги таклифлар ва режалар ишлаб 
чиқиши, ижтимонй-гуманитар фанлар табиий фанлар билан бирга иш олиб боришлари 
лозимлиги, социологияга ҳам катта аҳамият бериши кераклиги таъкидланди. Биз гума
нитар соҳада инсонга бўлган муносабатга илмий ёндошишимиз керак. 

УзФА вице-президенти И. Искандаров якунловчи сўз олди. 
Йиллик умумнй мажлис қатнашчилари айтилган фикр ва* мулоҳазалар асосида 

тегишли к.арор қабул қилднлар. Шу билан мажлис ўз ишини тамомлади. 
Қ, Шоакрамо$ 
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УЗБЕКИСТОН ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИНИНГ АКАДЕМИГИ 
И. МУМИНОВ ХОТИРАСИГА БАҒИШЛАНГАН ЙИҒИЛИШ 

Атоқли олим, дилбзр инсон, меҳрибон устоз, улкан фай ташкилотчиси, Узбекис
тонда янги фалсафа мактабининг асосчиси Иброҳим Мўминовнинг ҳаёти ва фао-
лияти, унинг илмий мероси ҳаётлигидаёк, айниқса, вафотидан кейин ҳар хил баҳс-
мунозараларга, турлича сндашув ва баҳоларга сабаб бўлнб келмоқда. Бу табиийдир. 
Чунки бу улкан аллома колдирган илмий мерос ижтимоий фанларнннг деярли барча 
сохалагжга даҳлдор бўлиб, гаунчалик КЎП киррали кенг қамровлики, унга бир томон-
лама ёндашнш асло МУМКПН эмас. Аммо бундай ёндашувлар холис, объектив бўл-
моғн керак. Яқинда Узбекистон Республикаси Фанлар академиясининг ижтимоий-
гуманитар институтлари мажлислар залида Узбекистон Фалсафа жамияти ва Фалсафа 
па ҳуқуқ ннстнтути томонндан ўтказилган олимлар йиғилнши ана игу масалаларга, 
Иброҳим Мўминов сабокларнга бағншланди. Ииғилишнн Узбекистон фалсафа жамия-
тининг раиси, фалсафа фанлари доктори. профессор Ш. Шермуҳаммедов олиб борди. 
Унда Россия Фслеранияси Фанлар академиясининг мухбио аъзоси, Узбекистон Фанлар 
академиясининг акалемиги Э. Юсупов маъруза қнлди, Узбекистон Фанлар академия
сининг академиклари И. Искандаров, М. Ҳайруллаев, Ш. Шоабдурахмонов, Узбекис-
тот! Фанлар академиясининг мухбир аъзолари А. АъзамхЎжаев, С. Азимжонова, 
М. Баратов. А. Валнев. ҳукук, фанлари доктори А. Саидов, филология фанлари док-
торлари И. Абдуллаев, Т Мирзаев. фалсафа фанларн докторлари А. Аҳтамов, М Нур-
матов. О. Файзуллаев, Қ. Хоназаров. таонх фанлари докторлари Қ. Фозилхўжаев, 
А. Уринбоев, тарих фанлари номзоди Қ. Муниров. Иброҳнм Мўминовнипг ўғли, тиб-
биёт фанлари доктори А. И. Мўмпнов ўртоклар сЎзга чиқяилар. Куйида ана шу 
йиғилинглан ёзиб олингап айрим фикр-мулоҳазалавни эътиборингизга ҳавола қчламиз. 

С Шермуҳамедов:— Бугун атоқли аллома Иброҳим Мўминовни хотирлаш унинг 
Ўгитларини эсга олиш, илмий меросига яна бир бор назар ташлаш ва упи ижтимоий 
Фанлар рнвожннинг блтунгн вазифалари билан уйғунлаштириш йЎлларини тахлил 
этиш учун тўпландик. ЧУНКИ V Узбекистондагн янгн фалсафа мактабининг.кўплаб йў-
налишларини биринчи бЎлиб бпшлаб берган ва ривожлантирган аллома, илмнй-таш-
килий жабхаларда с раҳбап, с иштирокчи сифатида биринчилаодан иш бошлаган 
олимдир. Чиндан хам у Узбекистонда халқимизнинг ижтимоий-фалсафий тафаккури 
тарихининг ўпта асрларнииг сўигидаги бугок мутафаккир Бедил фалсафий қарашлари-
нинг. немнс файласуфи Гегель диалектпкасининг биринчи тадкиқотчиси. Узбек (Самар
канд) Давлат университети Фалсафа каФедрасининг асосчиси ва биринчи мудири, 
бугун УНИНГ табаррук номи билан аталиб келинаётган Фалсафа ва ХУКУҚ институти-
нинг ташкилотчиси ва биринчи директори. халқимиз тарихидагн ноёб ҳодиса —15 
жилдлик Ўзбек мнллий КОМУСИНННГ яратувчиларидан бири ва биринчи бош муҳаррирп, 
Узбекистон Фанлар акалемиясининг ластлабки таъсисчилари каторидаги олим... Кис-
касч. биринчи... биринчи... Биринчи бўлмоқ хамма вакт ва ҳамиша огир ке^ган. Бу 
ЙЎКНИ бор қилшп билан баробар, тарқоқни бирлаштириш билан те!тг. Иброхим 
МЎМИНОВ бошлаган ёки у КЎЛ урган ишларга бугуннннг КЎЗИ билан карасак ҳам, у 
биоинчиликни аъло даражада бажара олганлигини ва ижтимоий фанларни, хусусан, 
Узбекистонда фалсафа илмини ниҳоятда олға етаклаганлигини комил ишонч билан 
таъкидлай оламиз. Унинг буюк хизмати хам яна шундадир. 

Э. ЮСУПОВ:—Иброҳиу Мўминов кенг қамровли аллома эди. Унинг тадқиқотла-
рида диалектик ва тарихий' материализм масалалари, фалсафа тарихи муаммолари, 
тарих ва адабиётшунослик илмидаги айрим мунозарали нукталар муҳим урин тутади. 
Мен бугок аллома илмий меросини хар томонлама тахлил килмоқчи эмасман, балки 
ана шу улкан илмий меросдан келнб чиқадиган сабоқларнинг айрим нукталарнга диқ-
қатиигизни тортмоқчиман. 

Маънавий кадриятларини ҳурмат қилган ва ўрганган одамгина баркамол бў-
л'али. Миллий тарихини билган кишигина миллатини билади. Маънавий қадриятларнн 
хурмат қилиш ва миллий тарихни билиш эса инсонда ўзига хос миллий гурур ва 
ифтихорни тарбиялайди. Биз ?са, миллий тарихимизни яхши билмаймиз. Форобий, Ибн 
Сино. Имом Бухорий, Замзхшарий, Яссавнй, Нақшбандий каби буюкларимизни кам 
биламиз, улар билан иФтихор кнлишни ўрганмаганмиз. Иброҳим Мўминов тадқнқот-
лари, хусусан, унинг Узбекистонда ижтимоин-сиёсий ва фалсафий фикр тарихнга 
бағишланган асарлари эса, бизни бунга даъват этади, миллий тарихимиз ва маънавий 
қадриятларимизни ҳар томонлама ўрганишимизга кенг йўл ва катта имконнятлар 
очиб берали. Олим илмий меросининг умрбоқийлиги, истиқболлиги ва ҳаётийлиги 
шу эмасми?! 

Иброхим Мумипов тарихий шахслар ва уларнинг хизматларига баҳо берганда, 
уларнинг аждодлапгя нисбатян нима килгачлнги г. '̂ бнэ авлодларга нима қолцирган-
лигидан юмиб чнкап эли. Аллома тапихий шахсларга, хусусан, хаёти вя фаолияти 
анча мураккаб, зпддиятли. шу билан бирга жуда ҳам буюк давлат арбобларнга бу-
гуннинг КЎЗИ ва карашлари билан холис, тарихан апиқ баҳо беришнинг ёрқин наму-
иасини «Амир Темурнипг Урта Осиё тарихида тутган ўрн и ва роли» асари орқали 
кўрсата олди. Шунинг учун ҳам бу асар олим ҳаётлигида ҳам, ундан кейин ҳам 
турли баҳс ва мунотараларга сабаб бўлди. Одатда бундай мунозаралар бир ёқлама 
кечди, кўп ҳолларда кимларнингдир қутқуси билан амалга оширилди. Бундай қутцу 
ва тазйиқлар олимни қаттик. ҳаяжон ва изтиробга солди, оқибатда навқирон умрнинг 
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сўиишнга ҳам олнб келди. АммО уига тош отганлар, қарши бўлгал одамлар илм 
кншнларл эмас эдн, балки оллмллк ллқоблга ўралгал сиссий одамлар 
эдн, Москва тотшшрипшп бажаряетгал гогурдаклар эди. Бугуиги данлзт 
мустақлллнгимлз ҳақида дастлабкн тамал тошларидан бирипи қўйган, халқи-
мизнн қадднлл ростлашга даъпат этган ва уЗЛИТНМИНИ англашга улдагэл 
буюк боСокаяоннмиз Темур ҳақлдагл китоб тўғрпсида салбий тақриэларшшг Москва 
олломаларцда босилншн ҳам аиа шу бллал лзоуталадн. Иброҳим Мўмлпов эса, бу 
тснгслз олншувда ёлгнз қолдл, блр ўэи жаиг ҚИЛДИ. Биз уига мадад бера олмадик. 
Аммо у парво қплмай, ўзлга ҳамфикр сафдошлари ва шогирдларини тўплаб, тему-
рнйлар даврнни урганишда аавом эта берди: Самарқалдда тсмурийлар даври санъати-
га багишлаб ўтказмлган халқаро симпозиумга бош-қош бўлди, «Темур тузуклари^ни 
рус тнлнда нашр этди. буюк тарихчн Шарафиддип Али Яздийнинг «Зафарнома» 
асарнллнг факсимнль лашрлнннг чиқишнга бошчилик қилди... Аммо тўхтовсиз тош 
отншмалар ва тазйиқлар ўз лшлни кўрсатди: маънан голнб аллома жисман мағлуб 
бўлдн, Бнз эса юрак ҳовучлаб, томошабин бўлиб турдик. Чунки тазйиқ жамоли 
Москвадан эсаётган эдн. Биз учун эса, Москванинг гапи—гап, Москванинг сўзи 
сўз. Чункн ҳур фнкрлиликка, ўз сўзимизли амтишга ўрганмаганмиз. Бу энди оддий 
хато, камчилик ёкл қўрқоқллк эмас, балки бизиинг слёсий фожиамиз эди. 

Иброҳнм Мўмллов асарларини ўқиб, таҳлил этиб, у билан бўлган мулоқотларим-
га асосланиб, яна шуни айта оламанки, устоз у ёки бу масалада қомусий фикр 
юритадиган ва фикрлай оладиган олим эди. Биринчи ўзбек миллий қомусини. яратиш 
уннлг зиммасига тушганлиги ҳам бежиз эмас. У ўзинилг илмий-ижодий зиёлилар 
уртасидаги катта обрўси билан Қомус бош таҳририяти ишини тез орада мукаммал 
лўл қўйишга шароит яратиб бера билди, чуқур билими туфайли чигал масалаларни 
зудлик билан ҳал қилишга имконият яратди. Иброҳим Мўминов вафот этганда.Қомус-
нинг тўрт жилдн наш.р этилган, 10-жилд босмахонага топширилган. қолган жилдлар-
нннг муаллифлар коллективи аниқланган ва бир маромда иш кетаёттан эди. Шунинг 
учун ҳам 15 жилдлик Узбек миллий қомусининг тугал ҳолатда яратилишини унинг 
табаррук номи билан боғлаш фақат ва фақат адолатни айтишдир. Узбек миллий 
қомуси алломанинг ўзига қўйиб кетган муносиб ҳайкалдир. Аммо у нур тарқатадиган, 
зис сочадиган ҳайкалдир. Ҳали кўп авлодлар ундан зиё ва маърифат олғусидир. 
Олимнинг илмий жасорати ва абадийлиги шу эмасми?! 

Иброҳим Мўминов қарийб 20 Пил Узбекистон Фанлар академиясида раҳбарлик 
лавозимларида ишлади. Бу йиллар ниҳоятда ва зиддиятли эди. Ана шундай 
даврда фанни, бунинг устига сиёсий партия «ўриғига боғлиқ бўлиб қолган ижтимоий 
фанларни бошқариш осон бўлмаган. Аммо домла ҳар бир ишда, ҳар бир янгн 
ташаббусда ҳақиқат еа адолат йўлини тутган, ижтимоий фанлардаги истиқболли 
соҳалар ва устивор йўналишларни асосан тўғри белгилай олган. Шунинг учун ҳам 
бу йилларда Академия таркиби жиҳатидан ғоятда кенгайди, кўпгина янги илмий 
текшириш институтлари ва булимлар очилди, олимлар шаҳарчаси барпо этилди, «Узбе
кистон халқлари тарихи», «Узбек адабиёти тарихи», «Узбекистон фани тарихи», «Узбек 
тилининг академик грамматикаси», «Узбек тилининг изохли луғати» каби фундаментал 
тадқиқотлар нашр этилди, узбек адабиёти, тили, фольклори ва тарихи ёдгорликларини, 
ёзма манбаларни нашр этншнинг муста х.кам илмий асослари яратилди. 

Биринчи қадамлар, албатта, нуқсонли бўлади, чунки ҳали қилинмаган ишга 
қўл урилади, ҳали ўтилмаган йўлдан ўтишга тўғри келади. Шунинг учун ҳам бугун 
устознинг қай бир қарашлари эскирган, қай бирлари хато бўлиши мумкин. Ҳатто 
кай бирлари даврнинг тазйиқи, сиёсий партиянинг қутқуси билан гозага келгандир, 
Аммо ана шу хатолар, иккиланишлар, зиддиятлар остида ҳам катта қалбнинг катта 
самимияти ётибди. Бунинг устига, бугунги кун билан ҳамоҳанг бўлмаган, аммо боши-
миздан кечган шарт-шароити билан изоҳлаш мумкин бўлган бундай нукталар Ибро-
ҳим Мўминов фаолияти ва илмий меросида асосий урин тутмайди. Шунинг учун 
ҳам устоз илмий меросини ҳар томонлама ўрганиш ва ундан сабоқ олиш, унинг шо-
гирдлари бошини қовуштнриб, янги-янги ишларга йўллаш алломанинг порлоқ хоти-
раси олдидаги бизнинг инсоний бурчимиздкр. 

И. Искандаров:—Иброҳим Мўминовдаги гоксак ҳофиза қудрати, чуқур билим, 
оламларга муносабат ва уларни билишдаги ўзига хослик кишини ҳайратга солади. 
Мен 1962 йилдан Академиянинг Ижтимоий-гуманитар фанлар бўлимида илмий котиб 
яаэифасида ишлай бошлаганимдан кейин у кишидаги бу- сифатларнинг ғоятда барка-
моллигига катта ишонч ҳосил қилдим. Бир-икки мисол билан ўзимнинг бу мулоҳаза-
ларимни асосламоқчиман. 

Устоз вафотидан икки-уч ой олдин 1974 йилиинг апрелида «Узбекистонда ижти
моий фанлар монографияси қулёзмасининг муҳокамаси бўлди, яънн аниқроғи, муал
лифлар коллективи билан асар масъул муҳаррири И. Мўминовнинг ўзига хос мулоқоти 
ўтказилди. Шунда аллома икки соат давомида қўлёзма ҳақида батафсил ўз мулоҳа-
заларини баён этди. Бу талқидий мулох.азалар шу даражада асосли эдики, оқибатда 
турли фан вакилларидан ташкил топган муаллифлар коллективи уни қабул қилишга 
мажбур бўлди. Чунки устоз тилчи билан тилшунос сифатида, фольклорчи билан 
фольклорист сифатида, иқтисодчн билан иқтисодиётчи олим сифатида баҳс юритаёт-
ган эди. Фаннинг бир к.анча сохаларида бундай билармонлик касб этиш алоҳида 
одамларгагина муяссар бўлган. И. Мўминов ана шундай кенг қамровли а.ллома-
лардан эди. 
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Иброҳим Мўм1гнов ижтимоий-гуманитар икститутларда ишлаетган профессорлару 
бўлим мудирларинигина эмас, балки аспиранту лаборантларгача шахсан танир эди. 
Ходимлар ҳам унинг қабулига катта умид ва ишонч билан эркии бора олар эдилар. 
Шуниси қизиқки, ҳеч ким навбат кутиб қолмас, чунки қабул куни ва соатлар қатъий 
белгилаб қўйилмас, унга мурожаат этувчи шахе исталган пайтда унинг қабулида 
бўла олар эди. Шу мупосабат билан бир воқеани эсламоқчиман. 1972 йилнинг 12—17 
майларида атоқли халқ шоири Эргаш Жуманбулбул ўғлипннг 100 йиллиги кенг 
нишонланди. Ҳукумат юбилей комиссиясининг раиси сифатида барча тадбирларниўт-
казишда И. Мўминов бош-қош бўлдилар. 14 майда Тошкентдан 43 киши (булар 
орасида фольклор бўлимининг лаборантларигача бор) Самарқандга жўнадик. Самар-
қанддаги тадбирлар тугагач, 16 майда шоирнинг юртига йўл олдик. Самарқанддан 
15—20 киши қўшнлди. Шу куни тушда Жўш қишлоғида катта адабий кеча бўлди. 
И. Мўминов тантанани оча туриб, Тошкентдан ва Самарқанддан келган меҳмонларни 
қишлоқ аҳлига таништирар экая, бирор кишининг исми шарифи, вазифаси ҳақида 
янглишмади. Факатгина ўша кунларда Самарканд Давлат педагогика институтига 
ректор килиб тайинланган Б. Уринбоевнинггина исми шарифини унутиб қўйди. Ке
нии билсам, фольклор бўлимининг муднри Т. Мирзаев домлани йулда бораётганда 
қатнашчиларнннг умумий рўйхати билан таништирган экан. Бундан қатъи назар, 
қўлида бирор рўйхат бўлмагани ҳолда 50—60 кишининг қиёфаси ва исми шарифини 
эсда сақлаб, уларни иштирокчиларга таништира билиш фақат одамларни яхши бил-
га н ва таниган кишининг, бутун устига, катта ҳофиза ва хотиоа қудратига эга 
бўлган шахснинг имкониятига тааллуқлидир. Устоз ана шундай Шахе эди. 

А. Саидов:—Мен Иброхим Мўминовни шахсан курган ва таниган эмасман. У 
киши вафот этганда мактаб ўқувчиси эдим. Аммо бугун у кишининг табаррук номи 
билан аталаётган Фалсафа ва ҳуқуқ институтини бошқарар, у киши килган ишлар-
дан купрок, вокиф бўлар, аллома илмий меросини янада чуқурроқ ўрганар экан-
ман, Иброҳим Мўминов ёди ва-иши биз учуй жуда катта бирлаштирувчи кучдир, 
деган қаноат ҳосил қиламан, улкан алломанинг фаолияти ва асарлари ўзига хос 
дорилфунун, дегим келади. Чунки И. Мўминовни тарихчи тарихнавис, ҳуқуҳшунос 
узига ҳ.амкор, шаш<шунос ва тилчи ёзма манбаларни нашр этишда кўмакдош, деб 
билади. Бундай бўлиши табиийдир. Чунки аллома, менинг ҳисобимга кўра, ўтмиш-
да ўтган 51 мутафаккир ижоди ҳақида калам тебратган экан. Бу мутафаккир-
ларнинг фаннинг турли соҳаларига мансублигини ҳисобга олсак, устознинг қомусчи 
олим эканлигига, у ёки бу масала ҳақида қомусий фикр юрита олишига қаноат 
ҳосил киламиз. 

Мен бир ҳуқуқшунос сифатида устознинг ҳуқуқий фанлар сохасига қўшган хис-
сасини алоҳида таъкидламоқчи эдим. Ҳуқуқий таълимот сийсатнинг чизиғидан бир 
қадам чиқмай, унинг йўриғига айланган, окибатда ўз мавқеини йўқотиб, у билан 
кЎшилиб кетган бир замонда алломанинг «Темур тузуклари»ни нашр этиши жуда 
катта жасорат эди. Модомики. «Темур тузуклари»ни катта бир ҳуқукий асар, ўз 
замонасининг ўзига хос конституцияси сифатида тан олар эканмиз, бу жасоратни 
ҳам унутмаслигимиз керак. 

М. Хайруллаев:— «Домла каттакон оқар дарё эди. Дарёга тўсиқ солишга ури-
нувчилар, унинг зилол сувини ифлослантирувчилар булади. Аммо шу тиниқ сувдан 
баҳраманд бўлган, ундан тўйиб-тўйиб ича олган биз шогирдлар ҳаммавақт унга 
муносиб бўла олмадик, домлани тазйиқ ва тош отишлаодан асраб қола олмадик. 
Окибатда улкан аллома даврнинг, замоннинг қурбони бўлди, ажалидан беш кун 
бурун ўлди... Ҳатто вафотидан ўн йил ўтгач, шундай «қаЙта қурувчилар» чиқдики, 
устознинг хотирасинй оёк-ости килмокчи, Темур ҳақидаги ҳалоллик билан ёзилган 
китобини бахона килиб, Фалсафа .ва хуқук институтидан унинг номини олиб таш-
ламоқчи, унга ўрнатилган хотиоа лавҳасини бузмокчи бўлдилар. Бундан ортиқ жа-
х.олат ва худбйнлик бўладими?! 

Мана, Уз бек истон им из давлат мустақиллигини олди. Том маънодаги мустакил-
ликка эоишиш учуй хали кУп ишлашимиз, курашишимиз керак. Бу йўлда И. Му-
мино" бизга камарбаста. Энди унинг хотирасига содиқ бўлайлик. 

Ш. Шоабдураҳмонов: Қомусий олим — бу кизиқиши ҳар томонлама ва'билими 
кУламдор инсонгина эмас, аввало, V илғор дунёкараш ва фанда янги долзарб йу-
калишларни таргиботчиси хамдир. Бундай тарғнботнинг мохияти ва самарадорлиги 

олим мутафаккирнинг салоҳияти билан биога, унинг илмий обрўси, маълум бир 
билим соҳасида эришган улкан ютуқлари билан ҳам белгиланади. Бундай обрў у 
шахенинг хар бир сўзи. айтган муътабар фикр-мулоҳазалари одамлар диккатинн 
узига тортиш билан орта боради. Олимнинг обруси — V шундай бир юксакликка 
кутариладики, ундан олимнинг Узи ва унинг ҳар бир су™ хурматли ва эътиборли 
булиб куринади. .Мя.на. шундай обрУ ўзшшнг серкирра илмий ижоди, айниқса, 
Узбекистонда Фалсяфий фикр инкишофига улкан ютук, бўлиб қушилган беназир 
тадкиқотлари билан Иброхим Мўмнновга муяссар булгап эди. Айтилганлар яна 
И. Мўмипов дунсқарашининг ниҳоятда кенглиги, халқ ва давр тақозо этган долзарб 
масалаларпи ҳал қнлишга қаратилган қобилият соҳиби экашшн ҳам қўшиб қўй-
моқ керак. 

Иброҳим МУмирговдан катта нлмнй мерос қолдн. .Бу меросни ўрганиб, тадқнқ 
этиб ўзбек илмида Иброҳим Мўмипов тутган ўрнпни белгилаб берипгаи флншупос-
ларга колдириб, ҳозирги кунда жуда носб бўлиб крлган цадрпятларни тиклашда 
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Урнак бўла оладнган Мўмнноп ўрпаклари — уЗйга хос ннсоииЙ хислатляри ҳақида 
Қнсқагнна гапиришни лозим топдим. 

Мўминоп Тйбнатан юмшоқ, мулойим (адолатсизликка эса, муросасиз), одампар-
чар, бағри кепг, меҳрибои, фикрида қатъий сермулоҳаза, кечиримли, инсофли эди. 
У ҳамнша одамларга яхпщлпкпи раво курнти билан ажралнб турярди. Домла узбек 
илми тараққиётннн юқори малакали мутахасснслар ётиштиришда кўрарди, 

И. Мумшюп ижтимоий фаилар бўйича ҳимоя кснгаши раиг.и булгаи вақтларла 
кўп сопли илмий ларажали мутахасснслар стишиб чиқди. Шунн айтиш керакки, 
ижтимоий файлар соҳасида. самарали меҳнат қилаетган илмий мутахассисларнииг 
ҳозирги авлодинн хеч иккиланмай И. Мўминовнинг шогирдлари дейиш мумкин. 

Мўминов саҳоватидан баҳраманд бўлгаплар қаторида мен ҳам борман. Шу-
нннг.учун у кишннинг руҳи поки олдида ўзимни ҳамишаликка бурчли деб биламан. 

Эсимда: собиқ СССРнинг 50 йиллиги муносабати билан Москвада бўлган илмий 
пиғнлншга, Ашхобод шаҳрида ўтказилган Марказий Осиё тарихи, адабиёти ва санъ-
атига бағишланган ЮНЕСКОнинг конференниясига ўзи билан бир неча ёш олимларни 
хам олиб борган эди. Уларнинг чиқишларини кўриб ич-ичидан қувонганини шоҳиди* 
бЎлганман. Кейнн билсам, домла шу йўсинда шогирдлариии ота бургутдай узоқ ва 
баланд парвозларга ҳозирлар экан. Устознипг бу хислати ҳам бир сабоқ бўларлидир. 

1963 йил. Менинг докторлик ишим гозасидан бўладиган ҳимоя йиғилишида Кен-
гаш раиси Мўминов қатнзша олмади. Ҳиидистон сафари муносабати билан Москва-
га кетган эдилар. Ҳимоя маросими тугаллаб қолганда. мени телефонга чақираётган-
ларини айтишди. Домла Москвадан қўнғироқ қилаётган эканлар, ҳимоя тафсилот-
ларини сўрадилар, кейин «ҳаммаси яхши бўлади, энди Ҳиндистонга бориб келсак 
бўлади» дедилар менн олдиндан табриклаб. Ушанда домланинг безовта бўлганидан 
бироз хижолат чеккан бўлсамда, одамлар севинчига севиниш, қайғусига шерик бу-
лишдай бир бахт бор эканлигини ҳис қилган эдим. 

Эргаш шоир Жуманбулбул ўғлининг юз йиллик тантаналари бўлаётган кунлар 
^ди. Жуманбулбул номидаги совхоз боғида домла «босиминг бор деб эшитаман, мана 
шунн е, даво бўлади».— деб бир ҳовуч ўрнк ғўрасини чўнтагимга солиб қўйганларида 
одамлар ташвиши билан яшаш бизга х.ам насиб этсин, деб хаелимдан утказганимда 
х.ам бир сабок олган элим. 

Тарихимизни эъзозлаган асарлари устида қора кўлкалар пайдо булганда хам 
домла уз фикрларида қатъий турди, машъум давр тазйиқлари у кишини иккилан-
тира олмади, ҳаётининг охиригача ўзи ишонган илмий қарашларга содиқ ва собит 
колди. Ҳур фикрлаш ва янгича тафаккурнинг тантанаси домланинг х.ақ, эканли
гини кўрсатди. 

Бир муносабат билан домла мени к.аттик койиди. У киши буюрган топшириқни 
жуда қийинчилик билан бўлса-да, бажарган эдим, дилим озор чекди. Бир оз 
ўтмай, домла яна ҳузурига чақирди: Ҳаммаси жойида экан, кечикиб хабар топибман, 
сени ранжитдим шекилли, деб узр сурадилар. Ушанда мендек кичик бир амалдор-
лардан узр сўраб турган домла куз олдимда салобатли ва буюкрок бўлиб кўринган 
эди. Мўминовнииг камтар-камсуқумлиги ва кечиримлилиги яна бир ибратли сабоқ 
булган эди менга. Бундай МЎминов сабоқларини айтиб тугатолмайман. Гапни мух-
тасар қилсак: домланинг узбек фани олдидаги хизматларига миннатдорчилик бил-
дириш билан бирга, унинг ҳаётлигида отилган маломат тошларига қалқон бўла ол-
маганимиз учун энди покиза руҳлари олдида узр сўрасак, яхши бўларди, зеро виж-
донимизни — ўзимизни бир оз бўлса ҳам тозартириб олган бўлармидик! 

А. Аъзамхўжаев:—Бугунги йиғилишда фаннинг ҳар хил соҳаларида ишлаётган 
олимлар домла ҳақида ўз мулоҳазаларини билдирмоқдалар. Шунинг учун ҳам бу 
йиғинни одатдаги хотира кечаси эмас, балки катта илмий анжуман деб х.исобласак 
муболаға бўлмайди. Чунки ҳар бир нотиқ Иброҳим Мўминовни кўп қиррали фао-
лияти ҳақида гапирар экан, кўп масалаларни илмий асосда ўртага ташлади ҳам. 
Бу анжуманнинг яна бир фазилати шундаки, Иброҳим Мўминов ўз вақтида кўйган 
муаммоларни эндиликда янги даво талабига асосан чуқур ишлаб чнқиш вазифасини 
ҳам белгилай олди. Дарҳақикат Иброҳим Мўминов Ўз илмий изланишларида ўзбек 
халқининг утмишига оид кўпгина муаммоларни кутариб, ижтимоий фанга катта 
ҳисса қўшди. Ана шулардан бири Амир Темур масаласидир. 60-йиллардаги вазият 
уаммамизга маълум. Марказга еқмаган фикрни антиш ниҳоятда хавфли эди. Ана 
тму йилларда Иброҳим МЎминов мардоналик билан Амир Темурнинг тарихдаги роли-
ни янги манбаларга асосланиб, қанта кўриб чиқишни ўртага ташлади. 

Амир Темур ҳақида илмий маъруза қилди. Кейинчалик Темур ҳақида махсус 
китоб чиқарди. Бу китоб Республикамиз мустақилликни ўзлаштираётган ҳозирги 
вақ,тда катта аҳамият касб этади. Эндиликда Темур муаммосини ҳар тарафлама пух-
та ишлаш айни муддаодир. Бу ишда Иброҳим Мўмннов асарлари катта роль ўйна-
ши шубҳасиздир. 

Иброҳим Мўминовнинг дадиллик билан қилган ишларидан яна бири «Темур 
тузуклари»ни нашр эттиришидадир. «Темур тузуклари»ни халқимизга етказиш ниҳоят-
да катта ютуқдир. Бу тарихий ҳужжат Темур давридаги ижтимоий тузум, давлатнинг 
моҳиятини ўрганишда муҳнм манбадир. Ҳуқуқшунослар учун эса алоҳида қимматга 
эгадир. Юқорида ўртоқлар ҳақцоний таъкидлаганидек, И. Мўминов илм-фаннинг 
атоқли арбобигина эмас. неча ўнлаб олимларнинг мураббийси ҳамдир. У киши 
фақат файласуфларгагина эмас, балки ижтимоий фаннинг барча соҳаларидаги, қола-
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верса, фашшнг ҳамма соҳаларидаги олиыларга ёрдам қўлини узатган олижаноб 
шахе эди. Ушбу сатрлар муаллифи ҳам Иброҳим Мўминов ёрдамида баҳраманд 
бўлганлардан биридир. Ғоягда талабчан, интизомли, ўзининг юриш-туриши билан 
ҳам сабоқ бера оладиган Иброҳим Мўминов қолднрган илмий меросни ўрганишга 
бағишланган бу йиғин биринчи қадамдир. Бу қадам хайрли бўлснн, Иброҳим Мўми-
иов меросини ўргаииш узлуксиз давом этсин. Зеро, бу биз тириклариинг буюк инсон 
хотирасн ва сиймоси олдидаги бурчимиздир. 

А. Валиев:— И. М. Мўмииов Тошкентга 1955 йилда кўчиб келди ва Узбекистон 
Фанлар академиясининг Тарих ва археология институтига раҳбарлик қила бошлади. 
У даврда бутун Узбекистонда фан докторлари сони 40—50 тагина эди. Фалсафа со-
ҳасида эса атиги 2 фан доклори бор эдн. (И. М. Мўминов ва В. И. Зоҳ.идов), 
фан номзодлари ҳам саиоқлик эди. 

Институтга келган кундап бошлаб И. М. Мўмиков республикада фалсафа 
фанини рнвожлантирнш ва мутахассислар тайёрлашни режалаштирди. 1955 йилнинг 
охирида шу институт қошида фалсафа бўлими очилди. Бир йилдан сўиг бу бўлим 
Академия Президиуми қошидаги мустақ.ил Фалсафа ва ҳук,уқ бўлимига айлантирилди 
ва 1958 йилдан эса, мустацил Фалсафа ва ҳуқуқ институти мақомини олди. Тез орада 
фан докторлари ва кўплаб фан номзодлари етиша бошлади. Кўпчилик олий ўқув 
юртларида мустацил фалсафа кафедралари очила бошлади. И. М, Мўминов фай-
ласуфлар олдига дастлаб олий ўцув юрти талабалари учун ўқув қўлланмалари тайёр-
лаш вазифасини қўйди: 60-йилларда кетма-кет диалектик материализм тарихий мате-
риализмдан ўқув қўлланмалари чоп этилди. И. М. Мўминов бу ишларга бош-қош 
бўлдилар, ўзлари айрим бобларни ёзиб бордилар ва умумий таҳрирни амалга 
ошнрдилар. 

60-йиллар ўртасида Узбек қомусини тайёрлашга киришилди. И. М. Мўминов шу 
Қомуснинг бош муҳаррири этиб та йин ланд ил ар. 

1967 йилда мен докторлик диссертациясипи ёқлагач, 1968 йилдан мени И. М. Мў-
минов тавсияси билан шу Қомус бош муҳаррирининг ўринбосари этиб тасдиқлашди. 
Уша йиллар ниҳоятда мураккаб, зиддиятли йиллар эди. Москванинг мустамлакачи-
лик, зўравонлик снёсати ниҳоятда авжига чиққан арзнмаган нарсалар учун одам-
ларни миллатчиликда айблаб қувғин қилиш одатга айланган эди. 

Қомус халқ иқтисоди, маданияти, фани, урф-одати, анъаналари, хуллас, бутун 
ҳает-мамоти кўзгуси. Унда ҳар бир тарих, воқеалар, шахслар объектив равишда 
бернлиши лознм. Уша даврнинг қанчалик зиддиятли, мушкуллигини Қомусга босиш 
учун тайёрланган ва аксилинқилобий, социализмга совет тузумига қарши деб топил-
ган ҳаракатлар, шахслар ҳақидаги материаллар тақдирини ҳал қилишда кўрдик. 
Масалан, Қомуснинг дастлабки жилдларида Амир Темур, Беҳбудий, Жадидлик, 
жадидлар ва шу каби мақолаларни тарих ва фан нуцтаи назаридан ниҳоятда 
объектив ва ҳар томонлама бериш керак эди. И. М. Мўминов шахсан «Амир Темур» 
мақоласини тайёрладилар. Мацола муҳокамадан ўтди, мутахассислар томонидан маъ-
қулланди ва босмага кетди. Китоб чиқиши олдидан И. М. Мўминсв мени чақирнб 
Амир Темур мақоласини бириичи жилддан олиб ташлашни илгимос қилдилар, бу мен 
учун томдан тараша тушгандек бўлди. Мен бу мақоласиз Қомусни чиқариб бўл-
майди ҳамма шу жилддан биринчи навбатда худди шу мақолаии излайди, деб 
мақолани сақлаб қолиш учун уриниб кўрдим. Шунда у киши бу гап, бўйруқ жуда 
юқори доиралардан келганини, ҳатто Москва ҳам буларга аралашаётганини айтди-
лар. Натижада бир босма табоқ ҳажмидаги ниҳоятда зўр ёзилган мақолани олиб 
ташлаб, «Амир Темур қаранг: Темур» деб унинг ўрнини бошқа мақолалар билан 
тўлдиришга мажбур бўлдик. Бу ерда қайд этилганидек, И. М. Мўминовга Амир Те
мур тўғрисидаги китобчалари, мақолалари, «Темур тузуклариз-ни нашр эттирганлари 
учун жуда кўп ғаламуслар ичи қора одамларнинг бўҳтонлари ёғилди, у кишига ку-
ракда турмайдиган айбларни қўйишди. 

И. М. Мўминовнииг довюраклиги, халқ олдидаги ўз бурчини ҳалол адо этиш-
даги хизматлари туфайли Қомус яратилди ва у кишидан бизга қолган улкан ёд-
горлик бўлди. 

0. Файзуллаев: Табиат ҳақидаги илмни, яъни табииётни ривожлантиришда биз-
нинг буюк олимларимизнинг хизматлари ниҳоятда катта. Ал-Хоразмий, Ал-Фарғоний 
Беруний, Ибн Сино, Улуғбек каби улуғ ватандошларимизнинг кашфиётлари бутун 
жаҳонда тан олинган. Лекин бу кашфиётларнинг умумий сабаблари ва кейинги мннг 
йиллик жаҳон маданияти ривожидаги оқибатлари мужассам ҳолда унча тадқиқ. қи-
линмаган эди. Шунингдек, табиий фанларнинг ҳозирги замон ривожининг фалсафнй 
муаммолари билан шуғулланувчи олимлар деярли йўк. эди. Бу иккала масалани бир-
галикда ўрганишни Иброҳим Мўминов 50-йиллар охирларида муҳим илмий вазифа 
деб ҳисобладилар ва ҳозир бир илмий мактаб тусига кирган йўналишга асос солдилар. 

Физик, математик, кимёгар, биолог ва бошқа табиатшунос ҳамда техника олим-
ларини бу ишга жалб этиш учун Фанлар академияси Президиуми қошида Илмнй 
семинарлар кенгаши, Табииётнинг фалсафаси кенгаши, Фан тарихн кенгашини таш-
кил қилдилар. Бу кенгашлар кўп йиллар давомида атоқли олимлару аспирантларнн 
к.овуштириб, илмий, методологик ва методик анжуманлар ўтказилди, Урта Оснё ва 
собиқ Иттифоқ мицёсида конференциялар ташкил қилинди, Жаҳон конгрессларида 
маърузачилар уюштирилди. 

1973 йил ЮНЕСКО қарори билан Беруний ва Коперник йили деб аталди. Собнқ 
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Иттнфоц Фанлар академнясн Москпада иккала олнм юбнле'шни Оиргаликда ўтказдя. 
Катта зал саҳиасшпшг икки томонида катта сурат осилгаи, Бирипилг тагяда: «Беру-
ннй 1000 ЙИЛ», иккничнсиникида эса: «Коперник — 500 ЙИЛ» деб ёзилиб қўиилибди. 
Ушанда шунисн қувонарлн эдики, эалда чет элдан келгаи донгдор олимлар, собиқ 
иттнфоқшшг таннқлн академиклари, Польшашшг собиқ нттифоқимнздаги элчиси ва 
бошқа казо-казо олиму фознллар ўтиришиб, Беруний ҳақида Узбекистон академиги 
Иброҳнм Мумшювнинг, Коперник ҳақида ҳам Узбекистон академиги Владимир Шчег-
ЛОВНИНГ маърузаларини марок, билаи эшитишди па олқишлашди. Бу И. Мўминов 
асос солгав Узбекистон табннётшунослик тарихини урганиш мактабинипг тан оли-
нншн эмасми? 

Бугун биламизки, Иброҳим Мўминов Улуғбекнинг 1994 йилда ўтказиладиган 
600 йиллик юбилейида иштирок этолмайдилар. Лекии бу армоининг бўлмаслиги учун 
бир иш қилиб кетганларига тасанно дегим келади. 1969 йил хоналарида мен билан 
(уша вақтда юқорида айтиб ўтилган кенгашларнинг раиси у киши, ўринбосарлари мен 
эдим) гаплаша туриб, Улуғбек ҳақида гап кетди. Мен айтдим, мана яна 25 йилдан 
кейин Улуғбекнинг 600 йиллигини ўтказамиз. У киши: «Э — ҳе, унгача ким бору ким 
йўқ, 575 йиллик юбилейи программасини тайёрланг»,— дедилар. Ушанда Улуғбек 
юбилейига бағишланган илмий конференцияда асосий маърузаларни академиклардан 
Иброҳим Мўминов, Тошмуҳаммад Қори-Ниёзий, Владимир Шчеглов қилдилар. Мана 
худди Иброҳим Мўминов айтганларидай бўлиб чиқди— бу учала аллома оламдан 
ўтиб кетишди, 600 йилликка етиша олишмади, лекин, барибир, Улуғбек юбилейини 
ўтказиб кетишди. Биз эса, армонли бўлиб қолмадик. 

Т. Мирзаев: — Мен Иброҳим Мўминов ҳақида ўйлаганимда, у кишининг қилиб 
улгурмаган ёки уни амалга оширишга йўл қўйилмаган ишлари бажарганларидан кўп-
роқ бўлса керак, деган фикр хаёлимдан ўта беради. Чунки бу буюк инсон жуда кўп 
хайрли ишларнинг бошида турган раҳнамо, дадил ғоялар ва кутилмаган ижобий 
ташаббусларнинг ижодкори сифатида уни яқиндан билганларнинг хотирасида абадий 
долган. Шу муносабат билан мен иккитагина воқеани эсламоқчиман. 

1972 йилнинг май ойида атокли халқ шоири Эргаш Жуманбулбул ўғлининг 
100 йиллигини И. Мўминов раҳбарлигида мисли кўрилмаган кенг миқесда нишонладик. 
Шоирдан ёзиб олинган достон ва термалар беш жилдда узбек тилида нашр этилди, 
уч жилдда рус тилида тайёрланди. Бир бахши репертуари асосида бундай нашрни 
амалга ошириш хали дунё тажрибасида кўринмаган эди. Қилинган меҳнат натижа-
сидан хурсандчилйк кайфиятида юрган ўша кунлардан бирида Иброҳим Мўминов 
хонадонига ташриф бугордим. 

Суҳбат давомида туркий халқларнинг муштарак эпоси «Эдега» қораланганча 
қолаётганлиги, атоқли олимлар М. Богданова ва В. Жирмунский уни оқлаш билан 
боғлиқ ишларини охирига етказолмай, вафот этганликларини, бу ишга киришган устоз 
Ҳоди Зарифга ҳам умр вафо килмаганлигини айтиб, «Эдега» достонини ўрганиш ва 
ок.лаш ишига бош бўлишларини сўрадим. Таклиф домлага ёқмади. Шуида мен устоз-
нинг Амир Темур бўйича олиб борган тадқиқотлари ва қилаётган ишлари респуб-
ликамиз илмий-маданий ҳаётида мислсиз катта воқеа бўлганлигини айтиб, у кишини 
бунга кўндирмоқчи бўлдим. Шунда домланинг фиғони чиқиб кетди ва яна мени хафа 
қилгиси келмади шекилли, бироз юмшаб шундай деди: «Мулла Тўра, ўйлайсизки, 
Темур менга фақат шараф келтирди, деб, Иўқ, у жуда қимматга тушаётир. Халк, 
бахшилари хақида яхши иш бошлагансиз. Ушани давом эттиринг ҳозирча. «Эдега»га 
ҳам вақ.ти-соати етар». Мен нодон ўшанда Темур туфайлн домлага тош отилаётган-
лигидан, ҳатто унга қарши Москва ойномаларида туркум мақолалар тайёрланаётган-
лигидан хабарсиз эканман. Эҳтимол, «Эдега» достонини урганиш ишларига бош бўла 
олмаганлиги домлага армон бўлиб қолгандир... Э-ҳе, бу буюк инсон ўзи билан 
қанча орзу-армонларни олиб кетган экан... 

1973 йилнинг мартида республика фаоллари, илмий ижодий зиёлиларннинг йиғи-
ни булди. Унда Яссавий, Амирий ижодлари танқид қилинди, олимлар ўтмишни идеал-
лаштиришда айбланди. Уша даврнинг таомилига кўра, фаоллар йнғилиши қарорн 
бошланғич партия^ ташкнлотларида муҳокама қилинар эди. Шундай йиғилиш Тил ва 
адабиёт институтида ҳам бўлиб ўтди. Унда И. Мўминов қатнашди. Муҳокамада 
кимдир Машраб ижодини ҳа.м танқидий ўрганиш зарурлигини айтди. Домла бундай 
мулоҳазалар тўғри эмаслигига кўпчиликнинг диққатини жалб қилдилар. Шундай бўл-
са ҳам эртасига мени чақириб, яна танбеҳ бердилар. Мен бундай фикр Институт йўли 
эмаслигини, ҳиссиёт билан билдирилган шахсин мулоҳаза эканлигина айтдим. Ушан
да домланинг «Умумий хорга қўшилиб, ура-урачилик цилишдан кура, индамай туриш 
хам мардликка киради, чунки ҳақиқат ҳамиша ғолиб келган, вақтинчалик сиёсий 
ўйинларга қўшнлнш кишини бебурд қилади» деган насиҳатлари ҳамон цулоғим остида 
жаранглайди. Республиканинг етакчи илмий текшириш институтларидан бирида ёш-
лигидан бошланғич партия ташкилоти котиби булиб кўп йиллар ишлаган мендек бир 
киши илмий ва амалий фаолиятида «қизиллашиб» кетмаган экан, бунда буюк 
устозим Ҳоди Зариф билан бирга Иброхим Мўминовнинг улкан мураббийлик таъсири 
бор. Бунинг учун мен атоқли алломадан бир умр миннатдорман. 

С Шермуҳамедов:— Сўзга чиққан ўртоқларнинг барчаси таъкидлаганндек, 
И. Мўминов ўзининг бутун онгли ҳаётини илм-фанга, инсонларга бахшида этган улур 
ватанпарвар ва инсонпарвар эди. Унинг ҳаёт ва ижод йўлн ғоятда ибратли ва сабоқ-
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лидир. Шунинг учун ҳам биз кейинги фалсафий ўқишларимизни «йброҳим Мўмийов 
сабоқлари» деб атасак ва упи ҳар йили домла туғилган кунда ўтказсак, ғоятда 
ибратли ишга қўл урган бўламиз. Бу — бизнинг улуғ инсон хотираси олдидаги бур-
чимиз ҳамдир. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ЧТЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРА. ЧЕЛОВЕК» 

30—31 октября 1991 г. в ИПҚ при ТашГУ им. В. И. Ленина состоялись Регио
нальные философские чтения молодых ученых Средней Азии и Казахстана «Филосо
фия. Культура. Человек». Их организовали Философское общество Узбекистана, 
ТашГУ, Институт философии и права АН Узбекистана, ЦҚ Союза молодежи Узбе
кистана, Институт политологии п управления, Общество «Знание», Педагогическое 
общество Узбекистана. Вместе с учеными республик Среднеазиатского региона для-
участия в конференции были приглашены молодые обществоведы из научных цент
ров Российской Федерации, Украины, Беларуси и других независимых государств. 
Всего участвовало более ста человек. 

На пленарном и секционных заседаниях обсуждались философские, методоло
гические, мировоззренческие и естественнонаучные проблемы человека и культуры 
в современном мире, социального обновления человеческой деятельности в условиях 
обновления общества, проблемы личности в системе межнациональных отношений, 
отношение нынешних поколений к традициям и обычаям, исторической памяти 
предков. 

Открыл конференцию председатель Узбекистанского философского общества, 
доктор филос. наук С. Ш. Шермухамедов. Он отметил, что мы переживаем сейчас 
сложные времена. Великие добрые идеи человечества, которые собирались по кру
пицам, вновь развеяны, как пылинки, по социальному пространству. Но такие свет
лые идеалы, как социальная справедливость, свобода, равенство и счастье людей 
непременно возродятся. В нашем обществе существуют значительные силы, которые 
стремятся к этим идеалам. 

Новое политическое мышление делает доброе дело, но есть опасность того, что 
мы можем закончить XX век таким социальным позором, как конфронтация. Мы яв
ляемся свидетелями того, что абсолютно все народы страны страдают. Мы еще до 
конца не уяснили себе великой значимости нового политического мышления. Демо
кратизация общества создает благодатную почву для свободомыслия, творчества и 
нового мышления. 

На пленарном заседании было заслушано четыре доклада. Доктор филос. наук 
Б. Р. Каримов (Узбекистан) в докладе «Человек, национальная культура и Челове
чество» отметил, что сущность человека связана с сущностями нации и Человече
ства. Было предложено отказаться от эмпирического, описательного определения 
нации и перейти к ойкуменическому подходу к нации, к определению сущности на
ции через ее ойкумену, совокупность отношений между нациями, с которыми она 
взаимодействует. Учитывая взаимосвязь прав человека и нации, следует обеспечить 
глобальное равноправие наций и их языков через их локальные неравенства посред
ством выделения трех уровней равенства: основного массива нации, его компактных 
групп в инонациональных государствах и диаспор. Выдвинута концепция этнолинг-
зопанизма и консолидации родственных по языку наций посредством создания усред
ненных языков, койне. В частности, для тюркских языков предложено создать язык 
«уртатурк». Высказана идея о создании научно-исследовательского Института нации 
и межнациональных отношений и международного центра по созданию языка «ур
татурк». 

Доктор филос. наук М. К. Арипов (Узбекистан) в докладе «Проблема челове
ка в истории философии» отметил, что наша философия была ориентирована на 
обоснование идеологических установок партократии. Теперь нам предстоит расширить 
общечеловеческие основы философии, обратить ее к запросам и требованиям сегод
няшнего дня. В этой связи особое значение приобретает проблема человека. Он под
черкнул, что отношение мышления к бытию — не основной вопрос философии, как 
мы раньше понимали, а один из основных вопросов философии. Как человека нау
чить и сделать счастливым — это и есть основной вопрос философии. Философия 
должна существовать для человека и через человека. Проблема человека — красная 
нить изысканий всех мыслителей. Воспитать подлинного гражданина — вот главная 
цель и задача философии. 

Доктор филос. наук М. С. Сабитов (Казахстан) в докладе «Проблема форми
рования диалектической культуры мышления человека» отметил, что это уже шес
тые философские чтения и следующая встреча состоится в Казахстане. Далее он 
кратко рассказал о философской школе казахских ученых по проблемам диалектики, 
в ходе работы которых с 1958 г. издано более 50 монографий. Хотя в философии 
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нее преходяще, однако диалектика характеризуется фундаментальностью и универ
сальностью своих законов. Отсюда значимость формирования культуры диалектиче
ского мышления. 

Канд. фнлос. наук А. Байгельдыев и Ч. Бабаев (Туркменистан) в совместном 
докладе «Основные факторы повышения трудовой активности сельского населения» 
проанализировали, используя социологические данные по Туркменистану, такие новые 
виды Хозяйствования, как аренда, индивидуальная трудовая деятельность, подряд. 
Они подробно остановились на коллективном и семенном подряде, подчеркнув, что 
коллективный подряд усиливает значение трудового коллектива в формировании 
способностей индивида к активной деятельности. Задача философов совместно с со
циологами— исследовать эту проблему своевременно и всесторонне. 

Связи прошлого и настоящего во имя будущего, философским проблемам, ко
торые возникают в ходе идущих ныне бурных процессов, социальных преобразова
ний, были посвящены выступления в прениях по докладам Р. Джангужина (Казах
стан) и О. Қозубаева (Кыргызстан). 

На первой секции: «Философские проблемы человека и его культуры в совре
менном мире» — было заслушано три доклада. Доктор филос. наук К. И. Иванова 
в докладе «Интегративный подход в исследовании человека» выдвинула положение 
о необходимости пересмотра некоторых аспектов концепции человека, в частности 
о воздействии биологических и социальных факторов на эволюцию и прогресс чело
века. Мы слишком принизили роль биологического фактора, а практика, особенно на 
современном этапе развития, показывает, что эмоционально-психологический пара
метр может быть иногда доминирующим в поведении человека. Второй момент — 
необходимо привлечь данные естественных наук о неживой природе, поскольку вы
яснено, что эти факторы влияют не только на физиологические, но и на умственные 
процессы. Исходя из этого, необходима конструктивная переработка концепции че
ловека. 

А. В. Дахин (Нижний Новгород) отметил, что философия — это человеческая 
универсальность, выраженная в слове. Он предложил ввести в историко-философ
ский арсенал понятие философского комплекса, эйдетическое ядро которого оказы
вается нейтральным относительно школы «материализм — идеализм». Мировой фило
софский процесс — это единая философия, хотя мера единства, безусловно, подвер
жена влиянию времени и корень этого единства находится в человеческой универ
сальности. 

Канд. филос. наук А. А. Захидов, проанализировав энгельсовскую трактовку 
традиции как «великой консервативной силы», заключил, что не все традиции тако
вы. Узбекский народ имеет много традиций, но нельзя считать, что все они консер
вативные. Например, шариат можно считать исторической памятью, по законам ко
торой длительное время жили наши предки. 

Дальнейшие выступления и дискуссии на секции развернулись по нескольким 
основным направлениям. М. Абдуллаев и А. Кучкаров (Душанбе) говорили о проб
лематике культуры межнационального общения; Ш. Ашуров (Ташкент)—об офици
альном и неофициальном подходах к религии и истории философии; Т. Бицон (Таш
кент)— об экономических отношениях в условиях рынка и маркетинга в контексте 
современных социальных преобразований; Ф. Ергалиев (Башкортостан), говоря об 
орнаментике декоративно-прикладного искусства и продемонстрировав диапозитивы 
с башкирскими орнаментами, попытался доказать, что башкирская декоративная ор
наментика, отражая все стороны бытия человека, фауны и флоры, является уни
версумом. 

Н. А. Рахимбабаева (Андижан) отметила, что поскольку в центре теории цен
ностей находится человек, а его действия должны быть рассмотрены с точки зрения 
интересов общества, то необходимо развивать у каждого конкретного члена обще
ства способности к разумной, осознанной ориентации в окружающей действитель
ности. 

А. Заитов (Ташкент), рассматривая проблемы системного подхода к понятию 
«духовные потребности», отметил, что системный подход к анализу ценностей как 
содержания потребностей позволяет избежать аксиологического релятивизма и за
фиксировать ценность как абсолютное образование в пределах изучаемой системы. 
Е. Головачева (Ташкент) в своем выступлении, посвященном соотношению классо
вых и общечеловеческих ценностей, отметила, что тоталитарное общество, вознося 
отдельных вождей, вступает в противоречие с самоценностью любой человеческой 
индивидуальности. Она подчеркнула роль обеспечения прав человека как в отдель
ной стране, так и в мире в целом. 

А. Исмаилов (Ташкент) посвятил свое выступление анализу проблемы обосно
вания свободы человека, вызвав тем самым дискуссию о том, как надо понимать 
свободу человека: свобода «от» или свобода «для». Оживленную дискуссию вызвали 
выступления Т. Светличной (Москва), Л. Мазур и В. Ильина (Львов), посвященные 
анализу концепций ряда прогрессивных мыслителей по проблемам человека и гума
низма. 

На второй секции: «Социальное обновление, историческая память и человек» — 
было заслушано три доклада. Доктор филос. наук А. Ф. Файзуллаев (Ташкент) в 
своем докладе «Человек и идеал» отметил, что сегодня в нашем обществе налицо 
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кризис идей и идеалов. Это тяжело сказывается на психологии людей и общества 
Старые лозунги обесценились, а новые не вполне еще ясны. Поэтому важно понять' 
«то есть идеал и что есть идея. На основе знаний объективных условий и субъек
тивных факторов можно научно обосновать новые идеи и идеалы, которые способны 
отразить объективный процесс исторического развития мира вообще и в нем — Рес-

"У "доктор филос. наук В. А. Асеев (Санкт-Петербург), продолжая анализ рас
сматриваемой проблемы, в докладе на тему «Проблема оптимизации человеческой 
деятельности в условиях построения цивилизованного общества» проанализировал 
представления об оптимальности, о целях и средствах построения цивилизованного 
общества. Опираясь на этот анализ, он сформулировал общий вывод: оптимальной 
человеческой деятельностью в условиях построения цивилизованного общества будет 
такая деятельность, которая направлена на максимальное развитие человеческой 
точности, ее духовных и материальных потребностей. Деятельность по развитию об
щества, его структуры н элементов (производства и потребления, экономики и по
литики) должна быть подчинена этой целевой функции и происходить в пределах 
той меры, которая способствует максимальному развитию Человека. 

Доктор филос. наук П. Н. Калошин (Ташкент) в докладе «Исторический ха
рактер форм реализации человека» проанализировал уровень методологической про
работки проблемы человека в современной обществоведческой литературе. В част
ности, он подчеркнул, что наши авторы нередко некритически копируют или просто 
пересказывают идеи зарубежных исследователей или философов и мыслителей прош
лого, без учета исторических обстоятельств, а научный анализ проблемы человека 
часто уходит на задний план в ходе эмоциональных оценок «античеловеческой при
роды» различных общественных систем. При этом желаемое, личное отношение к 
происходящему выдается за истинное, должное положение вещей. Игнорируется вся
кая историчность реальности. Человек якобы может действовать лишь по своему 
произволу- Такой подход в методологическом плане выступает основанием разного 
рода огульного очернения прошлого в соответствии с теми или иными интересами, 
которые вольно или невольно отстаивает исследователь. К сожалению, иногда его 
используют в политических целях и отдельные группы людей в борьбе за власть. 
Докладчик указал на необходимость конкретно-исторического подхода к анализу и 
оценке сущности и содержания деятельности человека. Человек в своей жизнедея
тельности реализуется в разных исторически обусловленных формах в соответствии 
с типом общественно-экономической формации и этапом ее развития. 

Дальнейшие выступления и дискуссии на секции развернулись по трем основ
ным направлениям. Первая группа вопросов концентрировалась на методологических, 
базовых аспектах самореализации человека в современных условиях. Канд. филос. 
наук В. Спиридонова (С.-Петербург) поставила вопрос о ценностном аспекте для 
общества и человека законов социального познания. Канд. филос. наук Т. Касимова 
(Ташкент) связала значение теоретических разработок в общественных науках с воп
росом углубления процессов национальной суверенизации. При этом особое внима
ние было обращено на диалектику многообразных форм развития национального 
самосознания в современных условиях. 

Поддерживая необходимость анализа этих процессов на строго научной основе, 
ряд ташкентских ученых (канд. пед. наук 3. Кадырова, канд. филос. наук Г. Ни-
китченко и С. Нурматова) на конкретных примерах из жизни республики показали 
неправомерность и опасность отхода от научных оценок ситуации в республике и 
мире в целом, недопустимость преобладания эмоций при решении проблем развития 
национальной культуры, религии, межнациональных отношений, психологии различ
ных групп населения и т. д. 

Вторая группа вопросов касалась проблемы учета национальных особенностей 
в процессе воспитания в условиях Средней Азии. С. Золотухин (Алма-Ата) поставил 
вопрос о природе различий национальных культур, динамике их современного разви
тия и влияния на процессы обучения и воспитания в школе и высших учебных за
ведениях. Развития эту мысль, К. Токбергенов (Казахстан) высказался за необ
ходимость коренного изменения принципов и программ обучения в школах с учетом 
специфики национальной психологии и культуры народов. По его мнению, особенно 
важно уйти от унификации программы в области гуманитарных дисциплин, общест
венных, в частности исторических наук. 

С. Абдураимова (Ташкент) затронула вопросы о методологических основах ана
лиза процесса воспитания творческой активности личности в современных условиях. 
При этом она предложила различать три качественно различных уровня обусловлен
ности творческой активности- 1 Макросреда. Общественный фон. 2. Микросреда. 
3. Собственный жизненный опыт Диалектическое взаимодействие факторов каждого 
из этих уровней (с учетом национальных особенностей каждого народа) формирует 
основу реального механизма функционирования и развития творческой личности. 

Продолжая детализировать проблему механизмов творчества, канд. филос. наук 
В. Аулов (Ташкент) поставил вопрос о роля в этом деле взаимодействия культур 
Различных народов мира. В частности, он раскрыл ряд интересных деталей механиз
ма взаимодействия культур народов Индии и Узбекистана и показал, как это взаи
мовлияние способствует развитию творческой активности народов Узбекистана. Осно
вываясь на конкретных материалах И фактах, он высказался за необходимость прио-
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рнтетной ориентации Узбекистана на восточную индийскую культуру для решения 
задач, стоящих перед республикой в настоящее время. 

Третий круг проблем касался вопросов исторической памяти пародов как фак
тора, обусловливающего особенности их развития. Теоретическую основу анализа 
проблемы исторической памяти народов, с учетом специфики Средней Азии, раскрыл 
С, Сафаров (Душанбе), который высоко поставил роль исторической памяти народов 
Средней Азии в анализе и решении вопросов межнациональных отношений в совре
менных условиях, отмечая стабилизирующий характер всего опыта мирного совмест
ного проживания народов Средней Азии в течение многих веков. Выступление Г. Ба
баева (Душанбе) на конкретных примерах отражает роль литературных памятников 
и всего богатейшего культурного наследия Средней Азии в смягчении межнациональ
ных напряжений в настоящее время. Историческая память народов, по мнению 
Р. Г. Букановой (Уфа), является важным фактором, влияющим на характер наст
роений и ориентации народа на конкретные проекты преобразования общественных 
и экономических отношений. Например, существовавшее столетиями вотчинное право 
у башкир коренным образом влияет на негативное отношение общественного мнения 
к частной собственности на землю, которое предлагается в российской программе 
реформ. 

Заседания секций прошли в творческой обстановке, вызвали большой интерес 
и активность их участников. Дискуссия продолжалась на заседании «Круглого сто
ла» на тему «Социальное обновление и проблема человека», где выступили доктора 
филос. наук С. С. Камилова, Л. Б. Сиддикова. кандидаты фнлос. наук А. Д. Шари-
пов, Б. О. Тураев, П. Чулиев, А. А. Сангинов (Ташкент), Ж. Н. Сагиндиков, а также 
молодые ученые С. Абдураимова, Н. Макарова, О. Самандаров, Д. Файзиходжаева, 
Е. Каменев и др. Рассматривались такие сложные и актуальные вопросы, как прива
тизация, предпринимательство, информатизация, маргинальность и многие другие, 
и место в этих процессах-новациях самого человека. 

Принято решение проводить подобные чтения в среднеазиатско-казахстанском 
регионе ежегодно по принципу очередности. Следующие чтения состоятся в 1993 г. 
в Алма-Ате. 

* . "-. В. Р. Каримов, П. И. Калошин, 
»- - - г • .' . •' ':.>. ' X' ,- ". Д. 3 . Нуриев 

| ШАВКАТ НАСЫРОВИЧ ЗАҚИРОВ (1933—1992)) 

4 марта скоропостижно скончался доктор экономических наук, профессор, лау
реат Государственной премии Узбекистана имени Абу Райхана Беру ни Шавкат На-
сырович Закиров. 

Ш. Н. Закиров родился 20 февраля 1933 г. в Коканде, в семье служащего. 
В 1951 г. поступил на географический факультет САГУ (ныне ТашГУ), по окончании 
которого работал учителем географии в средней школе № 5 г. Коканда. 

В 1957 г. поступил в Институт экономики АН Узбекистана на должность млад
шего научного сотрудника. С 1962 г.—старший научный сотрудник, с 1968 г.—заве
дующий сектором «Капвложений и новой техники», с 1977 г.— заведующий сектором 
«Эффективность территориальной организации общественного производства», с 
1986 г.— заведующий отделом «Повышение эффективности интенсификации общест
венного производства», а с 1991 г.— главный научный сотрудник отдела «Внутри-
республиканских и внешнеэкономических связей». 

В 1963 г. Ш. Н. Закиров, окончив заочно аспирантуру, защитил кандидатскую, 
а в 1972 г.— докторскую диссертацию на тему: «Проблемы совершенствования внут
рирайонного размещения промышленности Узбекистана». 

В 1974 г. Ш. Н. Закирову с группой ученых за цикл работ «Производительные 
силы Узбекистана за 50 лет и перспективы их комплексного развития» присуждена 
Государственная премия Узбекистана имени Абу Райхаиа Беруни. 

Первые научные публикации Ш. Н. Закирова относятся к 1957 г. С тех пор им 
опубликовано около 50 книг, брошюр и статей, в том числе монографии: «Вопросы 
развития и размещения промышленности Узбекистана» (1965), «Проблемы рациональ
ного размещения промышленности Узбекистана» (1972), «Проблемы совершенствова
ния территориальной организации промышленного производства в Узбекистане» 
(1980) и др. 

Ш. Н. Закиров участвовал в издании таких коллективных трудов, как «Произ
водительные силы Узбекистана и перспективы их развития» (1974), «Вопросы повы
шения эффективности общественного производства в Узбекистане» (1982), «Интен
сификация общественного производства в УзССР» (1984), «Социально-экономические 
проблемы совершенствования развитого социализма» (1986) и т. д. Ряд статей 
Ш. Н. Закирова опубликованы в журналах «Фан ва турмуш», «Экономика и жизнь», 
«Общественные науки в Узбекистане» и др. 

Ш. Н. Закиров неоднократно выступал с докладами на республиканских, регио
нальных, всесоюзных научных форумах. Много внимания уделял он подготовке вы-
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сококвалифицированных кадров ученых-экономистов. Под его руководством защище
но свыше 20 кандидатских диссертаций. 

Ш. Н. Закиров активно участвовал в общественно-политической жизни. В тече
ние ряда лет был заместителем председателя правления Ташкентской городской ор
ганизации Общества «Знание». 

Светлая память об ученом, организаторе науки, педагоге Шавкате Насыровиче 
Закирове навсегда сохранится в наших сердцах. 

НОВЫЕ КНИГИ 

М. Р. БУР И ЕВА. РОЖДАЕМОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ 
(Ташкент: Фан, 1991. 104 с.) 

В системе факторов дальнейшего развития народного хозяйства одно из глав
ных мест принадлежит трудовым ресурсам, наличие которых обусловлено уровнем 
рождаемости. Эффективным средством повышения последней является тщательно 
продуманная демографическая политика, которая должна базироваться на научном 
анализе основных процессов и тенденций их развития. Поэтому работа М. Р. Бурие-
вой, посвященная изучению тенденций рождаемости населения Узбекистана, отвечает 
задачам сегодняшнего дня и имеет ярко выраженную практическую направленность. 

Работа состоит из четырех глав, построение которых соответствует логике по
дачи материала. В первой главе рассматривается динамика рождаемости населения 
Узбекистана. Опираясь на богатый статистический материал, автор показывает, как 
изменения социально-экономических условий меняют динамику рождаемости. При 
этом отмечается, что в последнее двадцатилетие наблюдается снижение рождаемости 
в нашем регионе. Автор справедливо относит эти изменения в тенденциях рождае
мости к новым социально-экономическим и демографическим условиям жизнедеятель
ности узбекской семьи и делает важный вывод о переходе населения Узбекистана 
к качественно новому демографическому поведению. 

Во второй главе на основе материалов социолого-демографических обследова
ний, проведенных в 1968, 1978 и 1988 гг., анализируются тенденции рождаемости, 
плодовитости, интервалы между родами и многодетность по поколениям, городскому, 
сельскому населению и этническим группам республики. Исходя из этого, делается 
обоснованный вывод, что снижение общего уровня рождаемости в Узбекистане, на
метившиеся различия в демографическом поведении городского и сельского населе
ния, а также в группах разной социальной принадлежности обусловлены прежде 
всего прогрессивными социально-экономическими преобразованиями, повышением са
мосознания женщины, включением ее в общественное производство, ростом уровня 
образования и культуры населения. В то же время автор отмечает все еще прочную 
семейно-бытовую традицию в репродуктивном поведении, обусловливающую много
детность прежде всего в сельской семье. 

В третьей главе прослеживается влияние на рождаемость структурно-демогра
фических и социально-экономических факторов. Справедливо отмечается, что неко
торое повышение рождаемости в 1980—1987 гг. связано прежде всего с влиянием 
структурно-демографических факторов. Авторов вносятся рекомендации по повыше
нию трудовой активности женского населения в условиях республики. 

В четвертой главе выявляются особенности репродуктивного поведения жен-
щин-узбечек и других национальностей и основные тенденции изменения рождаемос
ти в перспективе. 

Таким образом, рецензируемая книга является комплексным исследованием, в 
котором на основе изучения демографических, исторических, медицинских материа
лов, статистических данных Госкомстата и результатов выборочных обследований 
проанализирована динамика рождаемости в Узбекистане за столетний период. 

Представляется, что работа еще более выиграла бы, если бы автор более уг
лубленно остановился на статистике занятости узбекских женщин в общественном 
производстве в предвоенный период и во время Великой Отечественной войны. Дело 
в том, что интенсивное включение традиционно «домашней» женщины Узбекистана 
в производственный труд, связанное с объективной необходимостью, вызванной вой
ной, значительно повлияло на ее демографическое поведение. Кроме того, на наш 
взгляд, влияние разводов на уровень рождаемости осталось недостаточно раскры
тым. В работе имеются также редакционные погрешности. 

Но в целом предпринятое автором исследование представляет большой науч
ный и практический интерес. Расчеты, положения и выводы автора могут быть ис
пользованы при подготовке и реализации региональных программ демографической 
политики в Средней Азии, а также при формировании гипотез изменения рождае
мости на перспективу для других регионов, для которых характерна многодетность 
семей, 

Ц, Р. Щллцдтнов, 0. 5, Ата-Мцрзаев 
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