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Ўзбекистон Республакаса Фанлар академияса 
50 аиллиги олдидан 

И. ИСКАНДАРОВ 

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИНИНГ 
ИЖТИМОИИ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРИ БУЛИМИ 

МУАССАСАЛАРИНИНГ 1992 ЙИЛГИ ИЛМИЙ 
ТАДКИҚОТ ФАОЛИЯТИ ЯКУНЛАРИ ВА 1993 ЙИЛ 

ГАЛДАГИ ВАЗИФАЛАРИ ТУҒРИСИДА 

•1992 йил • мустақил Узбекистоннинг давлатчилиғи тараққиётида 
жамиятнинг демократия томон интилишида; собиқ. Иттифокда жамият 
гоҳ у томон, тоҳ бу томон қалқ.иб турган бир -пайтда фуқароларни 
ижтимоий ҳимоя килиш соҳаларида, маънавий қадриятлар ва миллнй 
маданиятни янада бой'итишда, фан ва техниканилг устивор йўналиш-
ларини белгилаш ва уни янада олға силжитишда, қисқаси, ижтимоий-
сиёсий ҳаётнинг ҳамма жабҳаларида улкан воқеаларга бой йил бўлди. 
Энг муҳ-ими, ўтган йил мустақил республикамизнинг ижтимоий-сиёсий 
ва иқтисодий баркарорлипши таъминлашда, илмнинг бошқа ооҳала-
рида бўлганидек, ижтимоий-гуманитар фанларни х.ам 'ривожлантириш-
да тарихий синоз йили ҳаЦдйр. Бунда СССР парчаланиб кетиши ту-
фанли вужудга «елган инқирозларнинг таъсирчанлиги сақланиб ва 
чўкурлашиб бораётган бир пайтда ҳамма соҳаларда республика раҳ-
барияти, хўсусан; Президент ' И. А. КаримЪвнинг сиёсий жиҳатдан 
зийраклиги ва бошкарув тажрқбасининг бойлиги туфайли барқарор-
лик, миллатлар тотувлиги, тимчлик, оеойишталикнияг таъминланиши, 
халкимизни ижтимоий химоялаш жараёнинияг' давом этаётганлиги 
мух.и.м ахамдятга зга бўлди. Республиканинг бозор иқтисодиёти зар-
бидан четлаб ўтадиган ўзига хос алдазалари яшлаб чиқилдики, бу 
унинг Келгуси тараққйёти учуй кучли замин яратди. Буларнинг ҳам-
маси Узбекистонга жаҳон жамоатчилиги эътиборини кучайтирди. 

Ҳозирги кунда Узбекжстонни 130 дан ортдқ давлат тан олганли-. 
ги ва §0 га якин .давлатлар дипломатик алоқалар ўрнатганлиги, Бир-
лашган Миллатлар ташкилотига ва бир қатор халқаро ташкилотларга 
аъзо бўлганлиги, кўп хорижий мамлакатлар билан икт-исодий-маданий 
алок.аларнинг ривожланиб бориши фикримизнинг далилидир. 

Республикамизда янгича — мустакиллик тафаккурининг қарор 
топишида, Узбекистоннинг ўзига хос иқтисодий ва маданий тараққиёт 
йўлини .ишла'б чиқишда Президент И. А. Каримовнинг «Узбекистон
нинг ўз истиклол'ва тараққиёт йўли» номли рисоласининг чоп этплиши 
катта аҳамиятга эга. Айтиш мумкинхн, бу рисола биз учун ўзига хос • 
бир мафкуравий куролдир. Айниқса, унда бозор иқтисодиётига ўтиш-
нинг методологик жихатларн кенг ёритилган. Бу сохадаги догматик 
қарашлар танқид қилнниб, шошма-шошарликка йўл кўйиш хавфли 
оқибатларга олиб кёлиши кўрсатилган. Бозор иқтисодиётига ўтиш му-
'Каррарлиги уқтирилиб, унинг салбий томонлари атрофлича тахлил 
килинған. Рисолада «Бозор 'иқтисодиётига ўтиш муаммоларига тик 
кўз билан реал қараш керак. Бозор иқтисодиётининг фақат ижобий 
томонини эмас, балки унинг салбий томонини ҳам кўра билиш ке
рак»,— деб таъкидланади. 

Маълумки, бозор иқтисодиётига ўтишнинг ўзига хос крнун-коида-
лари борки, ундам сакраб ўтиб бўлмайди ва унга риоя қнлмасдан 
тўриб «утилган самарага ҳ,ам эришиб бўлмайди. Бунинг ёрқин далили, 
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ообиц иттнфоқдош, ҳозирда мустақил рсопубликаларнинг цииин.иқти-
соднй кнқироз хрлатда эканлигидир. Чунки йкллар давомида ҳамкор-
лнк асосида бунёд этилган иқтисодист тазимн эндиликда улариииг 
мустақнллнгнга кенг иўл очиб бернш ўрнига, афсуски, тўсиқ булиб 
цолмоқда. Сабаби ҳар бир мустақил республика ўзининг маҳсулотла-
рнга бўлган эҳтиёжини бозор иқтисодисти туфайли бошқа республика-
ларнинг оғир шартларига кўникиш асосида амалга оширишга мажбур 
бўлиб қолди. Бу эса, ўз навбатида нарх-навонинг кескин кўтарили-
шига, қолаверса, мавжуд иқтисодий алоқаларнинг барбод бўлишига, 
ишлаб чиқариш даражасвни барча республикаларда жескин пасайиб 
кетншига, айрим хрлларда сиёсий инқирозга, оқибатда аҳоли турмуш 
даражасинииг пасайиб кетишига олиб келмоқда. 

Бундай мураккаб жараённи анйқроқ фаҳмлашда Америка Қўшма 
Штатларининг еобиқ давлат секретари, машҳур стратег сиёсатчи. жа-
ноб Генри Киссинжер билан бултур унга Тошкент Давлат университе-
тйнинг фахрий докторлик унвонини бериш чоғида бўлган суҳбат эътиг 
борга сазовордир. Ушанда мен унга учта савол билан мурожаат этган 
эдим. 

!. Собик СССР распубликаларидан ким йозор муносабатларига 
зудлйк билан ўтишга ҳаракат қилса, нима учун қийин иқтисодий танг-
ликка учрамоқдалар? 

2. Сизни фикрингизча, бозор иқтисодиётига ўтиб, фароеонликка 
эришиш учун неча йил керак бўлади. 

3. Россиядагк «500» ва «100» кунлйж дастурларга муносабатикгиз 
қандай? 

Биринчи саволга унинг жавоби қуйидагича бўлди. Бозор иқтисо-
диётига тез ўтишга шошилаётган республика л а р, унинг ички қийнн-
чиликларини «ўз олдига келтиролмай, ташқи, қиёфасига ҳавас қилиб, 
ўтишмсқчи бўладилар. Бу қатта хатодир. 

Иккинчисига жавоб: Бозор тизимига ўтиб фарогаонликка эришиш 
учун Япония ёки Германия урушдан кейин бооиб ўтган даврга вақт 
керак бўлади. • 

Учинчи саволга: «500» ва «100» кунлик дастурлар ҳаваскорлик 
дастурларидав бошкаяарса змас, деб жавоб берди... 

Мен бу сух.батни Республикамиздаги иқтисодий ҳаётнинг умумин 
манзарасини тасаввур этиш учун келтираётирман. Узбекистондаги бу-
гунг.и иқтисодий м'амз'ара, кўрклаётгаи чора ва тадбирл'ар жаноб Кис
синжер огох.лантирган хатоликлар бизда рўй бермаслигига ишонч уй-
гстмокда. • 

Республикамиз х.аётидаги мухим воқеа — унинг мустақиллигининг 
бир йиллигини женг нишонлаш бўлди. Бу эса, халкиммз келажаж.орзу-
умидлари истиқлол билан чамбарчас боғлиқ эканлигини яна бир бор 
намойиш этди. Республикамизнинг биринчи Конститув,иясининг кабул 
килиниши эса, бу мустақилликни қонуний пойдевори' ва уни дўнёвий 
тузум ва демократик давлатчиликни таркиб топишига гаров бўлди. 
Шундай қилиб, 1992 йили Республикамизнинг мустақиллигинй мус-
таҳкамлаш учун моддий, .маънавий ва конуний .асослар. яратилдй. Бу-
ларнинг ҳаммаси ижтимоий-гуманитар фанларнинг ривожига жёнг пул 
очйб бервши билан бирга, унга муҳим масъулиятлар ҳам юклади. 

Ижтимоий-гуманитар фанларнинг д'олзарб муаммолари ўтгаи.йили 
июнь ой'ида ўтказилпан «Узбекистан мустақиллиги ва. ижтимоий-гума
нитар фанларнинг вазйфалари» мавзуидаги илмий сеосияда атрофлича 
муҳокама қйлинганлиги !сизларга маълум. Бу сессия устивор йўналиш* 
ларни белгилашда катта аҳамиятга эга бўлди. 

Ҳисобот 'давр'ида бўлим таркибидаги институтларнинг илмий жа-
моалари Республикамиз ҳаётида рўй берган ижтимоий-иқтисодий рил-
жишлар имкониятларидан фрйдаланиб, ўзларининг барча куч ва 
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имкониятларини Узбежистшгнинг мавқеини-янада юксалтирувчи муаммо-
ларии ҳал қилишга ва бу билан унииг илмий потенциалини кучайти-
ришга қаратдилар. Вулар қуйидаги ҳолатларда яққол кўзга ташла-
наётир: . . . . . . . 

. Лриринчидан, бой тарихий маданий меросни ўргаяиш асооида узбек 
халкинияг фахри ва ғурурини тяклаш. 

Йккинчидан, умуминеояяя қадрлятларни тиклаш ва эъзозлаш асо-
сида халқимизяияг фаровои яшашини таъминлаш тадбирларини бел-
гилаш. 

Учяичидан, яяги ишлаб чикариш муносабатларига ўтиш даврида 
республиканинг иқтисодий потенциалидан мукаммал фойдаланиш ва. 
уни тараққяй этган жаҳон иқтисодий маконининг таркибий қисмига 
айлаятириш.масалаларини тадклқ этиш. . 

Тўртилчидая, жамиятнмизнинг мустақил фалсафий ва мафкуравий 
йўвалмшив.и белгилаш соҳасидаги изланишлар. 

Бешинчидан, давлатчиликяи ва бозор иқтигадиёти шароитида хў-
жаликки .бошқаришяинг мақбул йўлларини аггиқлаш. 

Ва миҳоят, лшсоя эркинлигини муҳофаза этяш ва ҳар қандай зў-
равонлик мафкурасига қа-рши ўлароқ амалий ечилмаларня бажариш. 

Вўлим жамоалари 1992 йилда 31 йўяалиш бўйича 83 мавзу юза-
сидай тадқиқот олиб бордилар. Уларнинг 68 таси фундаментал соҳага 
оид. Шартнома асооида бажарилган ишлар сони бешта. 1991 йилда 
эса, улар еттита эди. Инстятутлар қошида ташкял этилгал. илмий-ама-
лий тизкмларда —; иш бажарилиб, буюртмачиларга топширилди. 

. Булям ялмий муассаоаларининг асосий яатижалари қуйидагилар-
дая «борат. . . " , . . 

. t Иқтиссдиёт институтининг асосий фаолияти бозор иктисодиётига 
ўтиш шароитида ишлаб чиқариш муносабатларини ўрганишга қара-
гилди. Бу йўналишда мулкчиликнинг ҳар хил шаклларияинг таркпб 
трпяши асослда халқ хўжалигининг мукаммал'тизимини ишлаб чиқиш 
ва уни тавсия зтиш асосий ўрин эгаллади. Айниқса, республиканинг 
миллий иқтисодиётини модернизация этиш моделили (алдазасини) иш
лаб чикллиши эътиборга сазовордир. Бундан ташқари Узбекистоя 
сансат тармсқларида 1992—1993 йилларда мулкни давлат тасарруфи-
дан чиқариш ва хусусийлаштириш дастури яратллиб, тегишли давлат 
органларига такдим этилиши ва бу ҳакда махсус давлат қонуни қабуп 
қилиниши (1992 й. сеятябрь ойи), шунингдек, республиканинг ўзита 
хос демографик хусусиятлари асосида меҳнат бозорини юзага келти-
риш ва ахолияи иш билан банд этиш, уларни и.жтимоий ҳимоялаш 
тўғрисидаги аниқ таклифлар ҳозирги куя талабларя даражасидаги ечил-
малардир. Вазирлар маҳкамаси томонидан тузилган гурух. таркибида 
республлканинг мустақил пулини жорий этиш 'Приициплари тўғриси-
даги таклифларни Марказий банки томонидан қабул қилиниши жа-
моанинг мустақилликни мустаҳкамлашга қўшган ҳиссалардан бнрк 
бўлди. 

Мазкур ечилмалардан ташқари Республика Оляй Кенгашига гаа 
бошқа юқори маъмурлй ташкилотларга бозор яқтисодиётини шакл-
лантириш ва инқироз ҳол<атдан чиқиш йўллари, хорижий мамлакатлар 
кредит ва иявестициясини жалб этишнинг устивор нўналишлари тўғ-
рисида 20 дал ортиқ аник таклиф^пар киритилди ва уларнинг кўпчили-
ги тегишли қарорларда ўз ифодасини топди. Жорий йилда жамоада 
2 та хўжалик шартномасл асосида 180 минг сўмлик иш бажарилди. 
Унинг қошидаги илмий-тижорат марказида эса 726 мииг сўмдан ибо-
рат 20 га яқин илмий-амалий ечилмалар ҳал қнлиниб, буюртмачи
ларга топширилди. 

Ишлаб чиқарувчи кучларни ўрганувчи кенгашиинг устивор Йўна-
ЛИШИ мустақиллик ва бозор муносабатлари шароитида нлмин-техяика 
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таракдпётп аюооида роспубликапипг пшлаб чиқарувчи кучларини ри-
гёожлантирииктнг ва. иқтиссдпй қудраткда-н самарали фойдаланиш-
нинг илмий асосларинп таҳлил этишдап иборатдир. Бу мавзуда халқ 
хўжалипини ривожлантиршшш пропюзлашттришниш' (чамалашти-. 
ришпннг) уч хилдаги мқтқордий —; математик мсделшшнг (андазаси-
HHiir) яратилгаздлиги жамоа фаолиятидаги мухим силжиш бўлди. Маз-
кур модел халқ хўжалипи «омплекеини ривожлантириш прогнозада 
тармоклараро ва ҳудудий мувофиқлик (балавсированности) мутано-
сиблигинн таъминлайди ва ижтимоий-иқтнсодий ривожланишнинг ҳам-
ма омиллариии хисобга олади. 

Бундан ташқарй, 2015 йилга мўлжаллаиган халқ хўжалигининг, 
айниқса, еаиоат ва қишлоқ хўжалиги таркибини такомиллаштириш, 
уни капитал маблағ, хом ашё,. ер-сув манбалари билан таъминлаш, 
экологик . мувозанатаи тиклаш, Орол—Қаспий инқирози муаммосини 
ҳал этиш бйлан боғлиқ илмий ечилмалар амалга оширилди. 

Булардан ташқари, республика Олий Кенгашига, ҳукумат ва ҳу-
кумат идораларига 35 дан зиёд лшлаб чиқариш кучларики ризожлан-
тириш ва илмий-техника тараққиёти муаммолари бўйича илмий-ама-
л'ий таклифлар ҳавола этилди. 

Кенгаш қошяда «Интелект XXI» илмий-ишлаб чиқариш фирмаси 
фаоллик кўрсатмокда ва 713 минг сўмҳажмда иш бажарилган. 

И. Иўминов номидаги Фалсафа ва ҳуқуқ институтининг асосий 
эътибори ижтимоий-фалсаф'ий фикрлар, маданий мерос, миллий ма-
дамият тараққиёти муаммоларини ўртанишга қаратилди. 

«Узбекистаннинг мустақиллиги ва демократия шароитидаги ижти-
моий тузилиши», «Урта Осиё ва Хуросон мутафаккирларининг ахло-
қий дунёқарашлари» («Этические воззрения мыслителей Средней Азии 
и Хорасана») монографиялари чоп этилди. Х.уқуқшунос олимлар хў-
жалик ва мулкий мунюсабатларнинг бозор талаблари шароитида амал 
қилишининг ҳуқуқий асослари концепциясини ишлаб чиқдилар. Иж-
тимоий адолат принципини ҳуқуқий таъминлаш ва жиноятчиликка 
қарши -курашни жадаллаштириш бўйича Олий .Қенгашга таклифлар 
Тақдим этилди. 

Институтнинг илмий жамоаси Узбекистан реслубликаси Консти
туциям барча матнлариии тайёрлашда фаоллик кўрсатдилар. Респуб-
ликанинг ижтимоий-иқтисодий ривожлавиши узун-зарур бўлган 77 та 
конуи далолашомаларини ишлаб чккилиши ва қабул қилкнишида 
бевосита иштирок этдилар. ^ 

Тарих институтининг фаолияти асосан аввалги йилда^идек «Узбе
кистан халқлари тарихи»:нинг IV—V—VI жилдларини тайёрлашга қа- . 
ратилди. Бў жилдлар XIX аорнннг иикиичи ярмидан то 1985 йилгача 
бўлган тарихий давряи қамраб олганлиги туфайли янги манбалар 
асосида.уларга объектив равишда янги тафаккур асосида ёндашишни 
т'акрзо этди. Бу эса, маълум кш'пгкчнликларни ҳам туғдирди. Шунга 
қарамасдан IV жилд бўнича 40, V жилд бўй.ича — 34, VI жилд бўйи-
ча— 23 босма қоғоз ҳажмда кўлёзмалар танёрланди. 

.Бундан ташқари,• «Қўқон хсмлигИ тарихи», «XII—XI асрларда 
Уста О.сиёда кслом-суфизм бнродарлиги», «Этник 'жараён ва узбек 
элатпнинг ша;клланишн», «Узбекистан знёлилари» каби бир катер мав-
з'улар бўйича кзланишлар олнб борилди. Жамоа олимлари умумтаъ-
лим мактабларнга ёрдам сифатида *«Узбоюгстои халқлари тарихи» 
дарелиги ва дастурни тайарлаш бўйича иш олиб бормоқдалар. ,«Узбе-
кистон халқларн тарихи»нипг 1 жилди иашр этилди. 

Архерлегия сохаепдари изла-нишлар асосан' «Палеоэкология ва 
Ўрта Осиё ҳудудларнни ибтидоий одамларнинг ўзлаштириш жараёни», 
«Марказий Осиёда кадим ва ўрта аерларда бунж ипак йўлининг шакл-' 
ланищи» мавзуларига баришланди, «Палеоэкология» мавзуси бўйича 
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дала мшлари асосан икки қадимий. тош даври ёдгорлигида — Оханга-
рон воҳаеидаги Кўлбулоқ iea Зарафшон воҳасидапи Зирабулоқ ман: 

зилгоҳларида олиб борилди. Кўлбулоқда 22,5 метр 'чуқурликда ибти-
доий одамлар яшаб ўзлаштиргап манзилгохлар, изданий қолдиқлар-
нинг қатламлари, чақмоқ тош ва бошқа жинслардан .ясалган. қуроллар 
топилди. Зирабулоқда эса бундай маданий қатламлар 3 метр чуқур^ 
ликдан топилди. 

«... Буюк ипак йўлинииг шаклланиши» мавзуи бўйнча қадимий 
савдо-оотиқ йўллари бўйлаб жойлашган бир қатар шаҳарлар ва ис-
теҳкомлар текширилди. > 

Умуман, археологик тадқиқотлар туфайли ватамимиз ҳудудида 
қарийб бир млн йилдан бери одамзод яшаб жедганлиги, 7—8 минг йил 
бедун чорвачилик, 3,5 минг йил аввал дехкоичилик, суғориш жараён-
лари мавжудлиги аниқланган. Булар аввалги манбалар асосидаги 
тасаввурга .нисбатан қарийб 2 баравар қаднмийроқдир. 

Республика музейчилик тарихида муҳим воқеа юз берди. Узбе
кистан халқлари тарихи музейи ва В. И. Ленин марказий музейининг 
собиқ Тошкент филиали асосида республика фанлгр академиясишшг 
Узбекистон тарихи музейи барпо этилди. Шунннг учун ҳнсобот йилида 
музей ходимлари Узбекистан тариҳининг энг қадимги давридан ҳозир-
ги кунгача бўлган воқеаларни холнсона акс эттирувчи янги экспози-
циясинн ташкил этпш бўйича иш олиб бордилар ва уни ниҳояскга етказ-
дилар. Қаринб 5 йил консервациядан кейкн яяги музенки ишга ту-
ширишга тайёрладилар. Шуяинг билан бирга музей фондлари 897 та 
янги эксшшатларга кўпайтирилди. Утган йили уларнинг сони 800 та 
эди. Нумизматика жамгармаси зса, жами 689 та қадимий ва ўтмнш 
даврларга оид тавпалар бнлан бойитилдн. 

Шарқшунослик институтм олимлари марказий ва Урта Осиё халқ-
лари фан ва маданият таряхига оид ёзма ёдгорлнклар •асосида тарих-
навислик в.а манбашунослик тадқиқотлари олиб бсрпш ва нашр қилиш, 
ҳамда хорижий шарқ. мамлакатларида ҳозирги нжтимоий-сиёсий ва 
маданий-адабий жараёнлар, Урта Ооиё (Узбекистан) нинг яқин, Урта 
Шарқ ва Жаяубий Осиё мамлакатлари билан сиёсий-дипломатик, ада-
бий алоқалари мзвзу.ида. тадкиқотла.р ол«5 борилди. Чағминийнинг 
«Ал-мулақҳас фн-л-хайса» асарига Қозизода .румий шарҳи» тугаллан-
ди. Шарафудд'ш Али Яздийнияг «Зафарнома» асаридаи Темур давлати 
ҳақадаги .маълумстлари таржима қилиниб лашр этнлди. Айниқса, 
Улуғбек фалокиёт мактабнга бағишланган нлмий-пзоҳли таржималар 
(хусусан «Улуғбек «Зижи» (560, босма қоғоз) ўзбек фалокиёт тарихини 
жах.он миқёсида танитишга имкон яратди -ва Мирзо Улуғбекнинг 
600 йнллик юб.илейига таиёргарлик кўришда муҳим воқеа бўлди. 
«Қуръон» таржимасининг биринчя жилди тапёрла.нди. Унинг иккинчи 
жилди таржимаси устидаги ишлар давом эттирилди. 

Алишер Навоий номидаги Адабиёт институтида «Узбек адабиётн-
нинг тараққиёт қс:нукиятлари ва ривожланиш тамойиллари» устивор 
йўналиши бўйича' Алишер Навоий поэтикаси, узбек адабиётида халқ-
ч-иллик ва бадиийлик, «Узбек фольклора ёдгсрлотклари» 100 жилдли-
гини машрга тайёрлаш принциплари, 20—30-йиллар ўзбек адабиёти-
нинг шэклланиш.и ва ҳозирги адабий жараён, адабий алоқалар тизи-
ми :в_а бунда таржиманинг бадиий функцияси, Шарқ ҳақидапи ipyc ва 
русийзабон адабиётнинг гоявий-услубий хусусиятлари ва типологияси 
масалалари усгида тадқшкотлар олиб борйлди. Бажарилгая ишлар-
никг айрим боблари мустақил монографиялар сифатида якунланди, 
Бунга «Навоий иа ислом» монографиясини кўрсатиш мумкин. Бунда 
улуғ шаирнинг динга муносабати, унинг (ижодининг ғоявий асослари 
якгича қарашлар билан таҳлил этилди. Фитрат тўла асарлар тўпламн-
«инг (15 жилд) 1—2 жилдлари, Чўлпон «Тўла асарлар тўплами» 
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(10 жилд), 1—2 жилдлари тайёрланди. «Гўрўғли» туркуми достонлари 
ўн китоб сифатйда'тайёрлаииб, йашриётга'топйгирилди. :;:••'''•• 

Тилшунослик институтйда бажарилаётган 'мавзуларнинг долзарб-
лиги «Узбекистан 'республикасинида Дзвлат тили ҳақйдгЬги қонуни 
ва уми бажарилйши заруриятидан желиб чиқади. Шу жиҳатдан илмий 
жамоа диққатвнинг узбек тиликинг назарий прамматикасини яратйш, 
тил нормалари шаклланиш конуниятларини ;аниқлаш, изохли ва тер-
минологик луғатлар принципларини ишлаш, инсоний мерос масалала-
.рини 'ўрганишга қаратйлишйни ижобий баҳрлаш керак. Ивститутда 
«Узбек тилининг кўп жйлдли йзоҳли луғатй»нинг иккинчи жилди бўйичг 
дастлабки "ишлар бажарилди. «XIV аср охири чва XVI аср биринчи 
яшаган 'Найоийдав» бошқа — Лутфий, Гадойй, Юсуф Амирий, Яқиний 
ва Аҳмадий асарларининг луғат сўзлиги тузилди. «Ижтнмоийчжёсйй 
терминлар ҳамда русча-байналмилал термин злементларининг- изожли 
луғатйни тузиш» бўйича иккита мустақил луғат яратийди. 

Ҳ. С. Сулаймонов номидаги Қўлёзмадар институтйда узбек клас
сик адабиёти хамда «жтимоий фанлар тарихига вид қадимги манба-
лардан тортиб хозпргача етиб келган қўлёзма мерос намуналари тўп-
лэнди ва уларни тавсиф этиш ҳамда каталоглаштириш ишлари амалга 
оширилди. 

Алишер Навоий «Муншоатхидаги 45 мактубнинг ҳозирги узбек 
тилида'ги ллмий-изохли баёни ҳамда Ҳайдар Хоразм'ийнинг «Гулшан-
ул аорор» асарининг ҳозирги ўзбек тилига изоҳли насрий баёни тугал-
ланди. Урта Осиё халқларининг энг қадимий ва ўрта аср ёзма ёдгор-
ликлари (суғд, қадимги туркий ва уйғур ёзувидаги) х.амда хаттотлик 
тарихини ўрганиш бўйича муҳйм ишлар амалга оширилди. 40,0 босма 
қоғоздан иборат «Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати»-
нинг биринчи жилдини қайта нашрга тайёрлаш борасидаш ишлар 
нихоясига ежазилди. 5000 бош сўэни қамраб олувчи «Узйекча-туркча 
луғат» тузиш иши тугалланди. 

Алишер Навоий номидаги Адабиёт музейи ходимлари томонидан 
Заҳириддин Мух.аммад Бобурнинг «Мубаййин» асари биринчи бор 
тўлик ўрганилиб нашрга тайёрланди. «Алишер Навоийнинг 550 йиллик 
солномаси», «Узбек адиблари» альбоми нашрга тайёрланди. АбдуЛла 
Қодирий та'валлудининг 100 йиллигига бағишлаб унинг библиография-
си тузилди -ва бошқалар. 

;Булардан ташқари, Бобурнинг 510 йиллик юбилейига тайёргарлик 
муносабати билан Бобур экспозициясини қайта яратищ бўйича ишлар 
ниҳоясига етказилди. Нодирабегимнинг 200 йиллигига бағишлаб экс
позиция тайёрланди. Шу йил ах,олидаи музей фондига 24 қўлёзма, 24 
литографик митоб оотиб олинди. Музейда «Таълим-ўқув маркази» 
•мшкил этилди. 

Фалсафа ва чет тиллари кафедралари жамоалари олдида респуб-
ликамиз мустақилликка эришганлиги туфайли янги вазифалар туриб-
ди. Щу боисдан фалсафадан аспирантларга даре беришнинг янги шаки 
ва усулларини ишлаб чиқишга катта эътибор'берилди. Уқув-педагогик 
ишларига давр талаби асосида ёндашилди. Фалсафа ва фан методо-
логияси муаммоларига алоҳида эътибер берилди. 1992 йилда жами 
247 киши фалсафадан имтиҳон топширди. Жамоа томонидан мустақил-
лик шароитида замом талабига жавоб берадиган сиёсий фалсафанинг 
дастури ишлаб чиқилди iBa шу асосда момзодлик имтихоилари олиш 
зарурлиги Олий Аттестация «омиссиясига таклиф этилди. Булардан 
ташқари, мустакиллик, ЕИЖДОЙ эркинлиги ва фалсафанинг илмий-ус-
лубий муаммолари бўйича бир қатор илмий ишлар чоп этилди. 

Чет тиллар 'кафедрасида 265 та тингловчилар тахеил олдилар ва 
175 кишидан иомзодлик ийтиҳоклари қабул қилинди. 
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Реопубликада ижтимрий-гумамитар фаялар срҳасидаги олимлар 
ва аюпарантларнй илмий йшларйни кенг кўламда ёр'итишда бўлим кО-
шидага «Узбекистонда ижтимоий фанлар» ва «Узбек'тили ва адабиёти», 
-«Адабйй' мёро'с» журналларй фаоллик курсатмокдалар. Уларнйяг асосий 
Эътибори рёспуближада мустақиллйк туфайлй юз бераётган ижтимоий-
иқтйсойий'' еялжишларнй, бой тарихи^й', маданий, маънавий меросни 
ёритйшга қаратилди. 

«Узбек тили ва адабиёти» журналинияг фаолияти Фаялар акаде
миями Раёсатида махсус муҳокама этилиб, унинт асосий йўналиши яна 
бир бор кўриб чиқилди, таҳрир ҳайъати таркиби янгиламдй. 

Академйяяияг Президиумида жиддий сйлжяшлар юз берди. У эса 
бўлимнвнг фаолиятига ҳам бавосйта таъсир кўрсатди. Хусусан, Ака-
демйянйяг янги устави ' кдбул'қилйниб, Лрезидяумнйнг айрйм функ-
циялари институтлариинг ихтиёрига тошдйрилди.' 

ТТрез'йдиумнйнг таркиби ва унинг'аппарата кескин қисқартирилди. 
14 та Президиум аъзоларидан 7 таси, улардан 3 таси ижтймоий-гума-
нитар фаялари ҳиеобидан қисқартирилди.' 

Ҳисобот йилида бўлим ва унинг бюроси бир қатор илмий ва илмий-
таШ'Килий ишларни амалга оширди. Бўлимнинг асосий эътибррини 
внститўтларнинт янги структураси ва устявор йуналишларини эниқ-
лащга, мухим илмий аяжуманларни ташкил этиш ва ташкилий иш
ларни. амалга юшйришга қаратиш имконияти туғилди. Буларга таал-
Лукли масалалар бўлимиинг 3 умумий мажлиси ва 12 бюро йигили-
шида кўриб чикилди. 

Мутахаасислар тайёрлаш жамоанинг энг муҳим вазифаларидан 
хисобланади. Ияститутлар томонидан хам бу сохада бирмунча ишлар 
амалга оширилди. Ходймларнинг сон жйҳатдан қисқарганига қарамай, 
сифат жих.атидан катта йўқотишлар бўлгаяи йўқ. Ходимларни умумий 
сони" 1991 йилгй 1258 тадан 1183 га қадар камайган, яъни 75 кишига 
камайди. Фан номзодл'ари эса 11 тага қисқарди. Аммо фан докторлари 
9 тага кўпайдй. Утган йилда 15 фан докторлари ва 17 фан ломзодлари 
диесертацияларини ёкладилар. 

Умуман х.озирги кунда бўлим жамоаоида 714 та илмий ходим иш-
ламоқда. Уларнинг J17 нафари фан докторлари, 248 таси фан ном-
зодларидир. 38 та докторантлар, 271 аспирантлар илмий изланишлар 
олиб' бормоқдалар. 

Хорижий'мамлакатлар билан х.амкорликда мутахассислар тайёр
лаш ишлари бирмунча. йўлга қўйилди. Чет мамл'акатлардан 4 докто
рант ва 9 стажер фаоллик билан ишламоқдалар. 23 та илмий ходим ко-
мандировкаларда бўлиб қайтишди. Уз навбатида хориждан бизнинг инс-
титутларимизда 16 аспирант, шунингдек, 30 мутахассис стажировкада 
бўлди. 

Айниқса, мустақяллик туфайлй илмий алоқалар Америка Қўшма 
Штатлари, Туркия, Ҳиядистон, Покистон, Афгонистон, Эроя ва Араб 
мамлакатлари билан сезиларли даражада ривожланиб бормоқда. 

Маълумки, ижтимоий-гуманитар институтлар ф'аолиятининг энг 
асосий «ўреаткичларидан бири. нашриёт сЬҳасидир. Ҳисобот йилида 
бозор иқтисодиётининг иашр ишларига салбий таъсири сезиларли. бўл-
ди. Басмахона харажатларининг жеекин «ўтарилиб кетиши фундамен-
тал тадқиқотларни «ашр этиш йшларйни қийин аҳволга солиб қўйди. 
Бунинг яатижасида институтларимизнинг нашр ямкониятлари чекла-
ииб, ўтган йилга «исбатан камайиб кетди. Режа ба.жарилмади. 1991 • 
йилда бўлим бўйича жами 1531 босма қогоз ҳажмида илмий ишлар 
чоп этилган бўлса, 1992'йилда—1300 босма қоғозга тушиб қолди. На-
тижада 147 'монография ўряйга 99 та китоб яашр этилди. Айниқса, 
«Фан» нашриётининг қийия ҳолатга тушяб қолганлиги туфайли фун-
даментал ишларнйнг' на'тижаларй кўпчилик Ҳолларда ўқувчиларга 
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Чўла етиб боролмадк. «Фан» нашриёти орқали 58 монография ва рисо-
лалар ўрнига 29 таен чоп этилди, холос. 

Шу Туфаилк бир қаича институт раҳбарлари уддабуронлик қоби-
лнятларинн намопиш этиб, уларнииг ўрнинн режасиз илмий-оммабоп 
нашрлар ҳисобига қисман булсада тўлдиришга мажбур бўлдилар. 

• Вахолонки, •инстнтутларни.ыг Йашр имкониятлари жуда катта. 
Ҳоэирги ку^да 40 дап зиёд илмий ишлар нашрга тайёр. 

Бўлим шгститутлари томонидан ҳисобот даврнда 19 'конференция, 
семинар ,ва йиғинлар ўтказилди. Шулардан 5 та-си халқаро миқёсда-
дир. Жумладан, Узбвкистон ФА Фалсафа ва ҳуқуқ института «Узбе
кистан— Франция» ҳуқуқшунос олимларининг 1-учрашувини (июль) 
ташкил этди. Иқтисодиёт университети билан ҳамкордикда «Урта Осиё 
ва Тинч океани минтақасида инвестиция ҳуқуқи ва сиёсати» анжума-
нини (апрель) ҳам таъкидлаш зарур. УзФА Шарқшунослик, Адабиёт 
ва Қўлёзмалар институтларл. ҳамксрликда Берунийнинг «Ҳиндистон» 
асарининг 960, Абдураҳмон Жомий вафотянииг 500 йиллити, Машраб, 
Ҳазиний ва Чўлпон таваллудипа бағишлаяиб конференциялар ўтказил-
ди. Бўлимяинг 3 умумий мажлисида Узбекистон Реслубликаси Прези-
денти И. А. Қаримовни «Узбакистоннинг ўз -истиклол ва тараққиёт 
йўли» рисоласидаги хулосалар ва ижтимоий-гуманитар фанлар, «Узбе
кистон Республикаси Конституция лойиҳаси ҳақяда», «Шароф Раиш-
дов ва маънавий қадриятлар» мавзусида «енг миқёсда фикр алмашув-
лар бўлиб ўтди. 

Бўлимнинг ташаббуси билан «Узбекистон Республяхасинияг мус-
тақиллиги ва ижтвмоий-гумаяитар фанларнинг гаазифалари» мавзусида 
2—3 июль «унлари Узбекистан Фанлар академиясшшнг илмий сессия-
си ўтказилди. 

Фанимизнинг моддий-техника заминини мустахкамлашда ҳам кўз> 
га кўринарли ишлар амалга оширилди. Қайд этилганидек, 1992 йилда 
собиқ. Ойбек иомли Узбекистон халқлари тарихи музейи ва собик. 
В. И. Ленин музейининг Тошкент филиали базасида ягона замоиавий 
Узбекистон тарихи музейи ташкил этилди. ва у ишга тушвриш арафа-
сидадир. Бунвнг учун давлат тарафидан катта маблаг ажратилди. Бу 
ишлар юсонлик билан амалга ошмади. Президентимиз И. А. Каримов-
нинг принципиаллиги туфайли бу бяно Академия ихтиёрига берилди. 

. Узбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Вазирлар маҳ-
камасининг қарорига мувофиқ, Тошкент, Нам,алга«, Урганч. Термиз 
шаҳарларида УзФА Археология институтининг минтақавий бўлимлари 
ташкил этилди. 

Бой тарихий-маданий меросимизни, • сақлаш, ўрганиш' мақсадида 
республика «Мерос» жамғармаси тузилиб, замонавий мерос илмий-
маданий қурилиши мўлжаллаямокда. 

' Ижтимоий-гуманитар фанларни ривожлантяриш учун бюджетдан 
66,7 млн £ўм маблаг ажратилди. Бу эса, 1991 йилги 9,4 млн сўмга нис-
батан 7 марта кўпроқдир. Бу ерда албатта марх-навонинг кўтарил-
ганлигинй ҳам хисобга олиш «ерак. Шундай бўлса ҳам бу маблағ фан-
ии ривожига имкон яратди. Ажратилган маблағларнинг кўпчилиги 
барча қатори олимларимизни ҳимояланишига юарф қилинди. 

Ҳукумат томонидан хиообот даврида республика аҳолисининг юй= 
тимоий ҳимоясини (Мустаҳжамлаш бўйича беш марта тадбир ўтказил-
дики, булар илм аҳлига ҳам мутлақо дахлдордир. Хусусан,. 

1. 1992 йил 1 январидая иш ҳақи 100 фоизга оширилди. 
2. 1992 йил 16 мартидан иш ҳақи 70 фоизга оширилди. 
3.' 1992 йил 1 июлидан иш ҳақи илмий ходимларга 80 фоиз оши-. 

рилди. • 
— қолган барча ходимларга иш ҳақи 50 фоизга оширилди (ундан 

25 фоизи ички имкониятлар ҳисобига). ' 



4. 1992 йил 1 сентябридан— иш ҳақи 25 фоизга оширилди. 
5. 1992 йил 1 октябридан иш ҳақи 60 фоизга оширилди. 
1992 йил 1 декабридэн Академия аъзолариниаг ойлик гонорарлари 

ҳам оширилди. 
Ҳисобот даврида бўлим аъзолари, 11 нафар академик, 32 нафар 

мухбир аъзолари фан 'ривожига ва мутахассислар тайёрлашга сези-
ларли ҳисса қўшдилар. Улар томонидан 11 монография, 5 рисола, 135 
мақрла' нашр этилди. Улар халқаро ва республика миқёсидаги анжу-
манларда 54 та маъруза билан қатмашдилар. Уларнинг раҳбарлиги 
остнда 4 фан дектсри ва 13 фан момзоди тайёрланди, 3 докторлик ва 
14 'номзодлик диооертациялари ҳимояга тақдим этилди. Уларнинг тўла 
фаолиятлари бўли.чминг умумий х;исоботида ифода этилган. Аммо, ай
рим академия ва бюро аъзолари афсуски бўлим фаолия'гида ,суст иш-
тирок этмоқдалар. 

Утган йили жамоа фан намояндалари фан юксалишига қўшган 
х.иссалари туфайли республика Ҳукумати ва халқаро ташкилотлар 
томонидам юқори мукофотларга сазовор бўлдилар. Жумладан, Беру-
ний «омидаги Республика Давлат мукофотининг 5 тасидан 2 таси фал-
сафа.;ва адабиёт соҳасидаги йирик ишлар туркумн муаллифларига бе-
рилди. Бу жуда жатта ютуқдир. Узбекистан Фанлар академиясининг 
мухбир аъзоси С. А. Азимжонова Жавоҳарлал Неру номидаги халқаро 
мукофотнинг сс»вриндори>,бўлди ва Ҳиндистон -саёхатига бориб келди. 

Олимларимизнинг бир гуРУҲи Насимхон Раҳмонов ва Қозоқвой 
Махмудов, Махмуд Кошғарай халқаро мукофотининг еовриндори бў-
лишди. Ҳуқуқ фанлэри доктори, профессор А. X. Еаидов Франция ҳу-
қуқшунослик академиясин-инғ ҳакиқий аъзоои этиб сайлаиди. 

Бўлим жамоаси фаолияти баъэи бир «амчиликлардан хам холи 
эмас. Айрим институтларимизда илмни режалаштиришда, ходимлар-
нинг аник, вазифаларини белгилашда маеъулиятсизликка йўл қўйил-
моқда. Бунинт оқибатида айниқса ёш мутахассислар ўз ҳолига ташлаб 
қўйнлган, уларга аниқ вазифалар юклатилмаган. Ҳозирги замен талаб-
ларига монанд мавзуларда тўла бурилиш юз берганича йўк.; Уларнинг 
ташқи қиёфасини пардозлаш х.аракати сезилса-да, 'ички мазмунда ўз-
гаряш рўй б.ер.чаяпти. Бунинг натижасида жамиятимизнинг мустақил-
ЛИ1К йў.тнда 'ривожланишини таъминлайдиган. аниқ таклифлар инсти-
тутларда сует даражада ишланмоқда. Бўлим бюроси эса, бунда 
муросачиликка йўл кўймоқда. 

Ҳиссбстлар шуни кўрсатдики, ҳозирча биз эски тўпланган илмий 
имкониятлар ҳисобидан яшамоқдамиз. Янги тарздаги ечилмалар ҳали 
ўз хуқуқий мақомини мавзуларимизда тўла эгаллаганича йўқ. 

Энг мураккаб маюала мутахассислар тақчиллигидир. Айрим соҳа-
даги мутахассисларнннг халқ хўжалигида етишмаслиги туфайли улар
нинг бозорлари чаққон бўлиб қолмоқда.- Бундан иқтисодиёт, ҳуқуқшу-
нослик, шарқшунослик, тилшунослик соҳалари кўвроқ азият чекмокда. 
Бу туфайли йқтисодиёт институтидан ўтган йили имтиёзли вазифа-
ларга 40 дан ортшқ ёш олимлар кетиб к,олдила1р. Ешларни сақлаб қо-
лиш чораларини кўриш билан бирга фидойи ёш олимларни тайёрлаш 
тадбирларини ҳам ишлаб чиқиш караж. 

Олий аттестация комиссиясининг фаолиятидаги сусткашлик ҳам 
мутахассисларнинг тарқаб кетишига сабаб бўлмокда., Бу нозик ооҳада 
ҳисоиётларга, ўэибўларчиликка, ўзбошимчаликка йўл қўйиб бўлмайди. 
Апрель ойи'да тўхтатилган ихтисослашган кенгашларнинг ишлари ҳа-
нузгача бошланмаганлиги фикримизнииг исботидир. Президиум орқали 
соҳа бўйича тўққизта мхтисослашган кенгашлар тузиш тўғрисида так-
лиф киритилган, бу ҳрзир ташкил топиш арафасида турибди. Аммо 
эксперт кенгашларда, олий аттестация «омиссиясининт айрим ходим-
лари орасида академия Президиуми таклиф этган таркибни ва со-



ҳаларни ўзбошимчалнк билап аооссиз равишда ўзгартиришга урипиш. 
ҳрллари учрамокдаки, бунда.й ишлар албатта умумип осойишталик ва 
фан тараққиётига шнкаст етказади. 

Очиғини аитиш кераккн, умумаи олганда, жамоалардаги меҳнат 
ннтизоми талабга тўла жавоб бермайди. Бу жараён пировард ишлар-
натнжаси билан ўлчанмоғи лозим. Лекин айрим ҳолларда бу иккала 
кўрсаткнч бир-бирига мутлақо мутаносиб эмас. Бозор иқтисоди ша-
роити, турмуш ташвишлари ҳамманинг олдида бу ҳолатни қандай қи-
либ екгиб чиқнб кетишни кўндалаяг қилиб қўйди. Бу ҳақда олимла-
римизнинг ташвишланиши табиий бир ҳол. Шуни назарда тутиб, Пре
зидиум етакчи олимларимизга ўз иш жойидан ташқари яна бир жойда 
0,5 ставкагача ишлашга ижозат берган. Лакин баъзи олимларимиз 
3—4 со.ҳалардв ҳам 'ишламоқдаларки, Академяядги иш жойи эҳтиёт 
вазифага айлакиб қолмокда. Бу эса, жамоаларда меҳнат интизомини 
менсимаелнкка ва ҳар хил миш-мишларга сабаб бўлмоқда. Бундай 
суистеъмолчшшк ҳиссиётига барҳам беришимиз керак. Институт раҳ-
барлари, жамоатч'илик <бу жараённи ўз назоратларига олиши зарур. 

Баъзи бир олимларимизда маяманлих кайфиятлари пайдо бўла-
ётганлиги жамоамизни ташвишга солмасдан иложи йўк. Шундай дол
лар ҳам борки, йирик олймларимизнинт айримлари уларяинг исми ша-
рифлари биринчи бўлиб тилга олинмагаилиги учун аразлашнб юради-
лар. Бундай мукосабатлар фақат ишга ва жамоа жипслигига путур 
етказади. Уз 'навбатида институт раҳбарлари олимларнинг ижтимоий 
ўрнини, уларяи сох.ага қўшгая ҳиссаларига қараб зииқлашлари керак. 
Уз атрофларини «командаларга» ажратмасдан, ҳеч ки.мни камсит-
масдан ягона ишчанлик мафкурасида бирлаштиришлари шарт. Бўл-
•маса, жамоатчилик ва авлоддар олдида кулгилик ҳолатга тушиб қолиш 
ҳеч гаи эмас. 

Акниқса, мустақиллик шароитида, демократияга кенг йўл очилган 
пайтда тарихимизга, хозирги ҳаётга ва тарихий шахсларга баҳо" бе-
ришда илмий манбалар асосида объектив тарзда ёндашишимяз.кераж. 
Лекин айрим асарларда бу жараёяларга муносабат бир ёқлама бўл-
моқда, Бундай ҳиссиёт ҳеч кимга обрў келтирмайди. 

Маълумки, ҳар қандай ижтимоий тараққиёт жараёнида унга мо-
нанд тафаккурни таркиб тапишида ва уни инсон онгига сиигдириш х.ам-
да шу туфайли унинг «уч-қудратини буюк ишларга сафарбар этишда 
илм-фаннинг, айникса, ижтимоий-гуманитар фанларнинг мавкеи бе-
қиёодир. 

Ижтимоий-гуманитар фанларнинг эндиги вазифалари биринчи нав-
батда жаҳонда юз бераётган йуюк ижтимоий-иқтисадий ва сиёсий сил-
жишларни фаҳмлаган ҳолда қабул этилган Республижанинг янги Кон-
ституциясида ва Президвнтвмиз. И. А. Каримовнинг Олий Кенгашнинг 
XI сессиясидаги нутқида баён этилган хулосалардан ҳамда Марказии 
Осиё (Урта Осиё ва Қозоғистбн) мустақил давлатлари Президентлари-
нинг иавбатдаги Тошкент учрашувида қабул қилияган қарорларидан; 

иккинчидан, ўтган йилги «Узбекистон мустақиллиги ва ижтимоий-
гуманитар фанларнинг вазифалари» мавзуидаги илмий сессиясида • 
белгиланган тадбирларни амалга оширишни таъминлаш зарурлигидан; 

учинчидан, янги талаблар асосида т.аркиб топтан Академиянинг 
устивор йўналишларнинг 1993 йилги илмий-техяика дастурлариии тўла 
р_авишда :бажаришдан «елиб чиқмоқлиги керах. йилнинг энг муҳим 
вазифаларидан бири — Академиянинг 50 йиллигини иишонлаш билан 
боғлиқ бўлган тадбирларни тўла амалга оширишдир. 

Келгуси 1вазифаларимиэнинг мох,иятига аникроқ ёндашилса, улар 
энг аввало ҳозирш осон бўлмаган ҳаёт талабларига жавоб берадиган 
муаммоларни ҳал этишга куч-қудрат.имиэни ва ақл-идрокимизни му-
жаосамлаштиришни тақозо этади. 
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Шу иуктаи «азардан қараганда, файласуф олимларимиз олдида 
жуда мураккаб вазифалар намоён бўлмоқда. Улар энг аввало жамият-
ки янгиланиши шароитида мустақиллик фалсафасини яратмоқлари ва 
унинг ривожланиш мафкурасини таҳлил этишлари, бой тарихий-мада-
ний мерос ва қадриятлар асосида шахсларнинг онг ва тафаккурини 
шаклланиши каби муаммолар бўйича фундаментал изланишлар олиб 
бормоклари зарур. Инсон муам'мосининг илмий йуналиши институт 
фаолиятида устивор ўримни эгаллаши кера<к. Ҳозирги вазият респуб-
ликанинг ижтимоий ва миллий таркибини пухта таҳлил этиб, асослан-
ган таклифлар тайёрлашни тақозо этади. 

Жамоа академик Иброҳим Мўминович Мўминовнинг 85 йиллик 
юбилейини Академия миқёсида ўтказишда фаол қатнашмоклари зарур. 

Ҳуҳуқшунос олимларимиз реепубликанинг конституцияси қабул 
этилиши туфайли муҳим долзарб ечилмаларни ҳал этишлари зарур.. 
Булар, энг аввало янги мустақил давлат тизимининг қануний' асосла-
рини, уиивг фуқароларини янги шароитдага ҳўқуқий нормаларини ва 
жамият олдидаги масъулиятларини аниқлаб берувчи долзарб мавзу-
лар устида изланишларни жонлантиришлари керак. Боз'ор шароитида, 
хилма-хил мулкчилик асосида товар-пул муносабатларини. тартибга 
солишнинг х.уқуқий мезсилари ва шаклларини атрофлича ўрганишлари 
жоиздир. j - . 

Ҳар қачоигидек бозор муносабатларининг таркиб топиши ва унинг 
ривожланиши, айниқса, Марказий Осиё мустақил давлатлари раҳбар-
ларининг Тошкент йиғилишида ўртага ташланган долзарб ечилмалар
ни янги принципда ҳал этиш зарурияти иқтисодчи олимларимиз зим-
масига ўта мураккаб вазифаларни юклайди. Бу ҳол мазкур соҳа билан 
шуғулланувчи жамоаларнинг илмий йўналишларини қайта кўриб чи-
қишни тақозо этади. . . . 

Энг аввало Иқтисодиёт института республика фан ва техника 
давлат қўмнтаси томонидзн молиялаштириладиган «Узбекистон иқти-

» содиётада зяг мух.им сифат ўзгаришларнинг асосий нўналишлари,. 
ҳамдўстлик давлатлари алоқаларида янги қонун-қоидалар ва жараён-
ларни ташкил топиши ҳамда республика иктисодиётини дунё иқти-

^содиёти тизимига мсслашиши муаммолари» буйича бош бажарувчи 
-хифатида белгиланган ечилмаларни ҳал этиш дастурини ишлаб чиқиш 

лсзям. 
Ишлаб чиқариш кучларини ривожлантиришни ўрганиш Кенгаши-

нинг асосий имкониятлари, бозор иқтисодиёти шароитида Узбекистон 
республикасвнинг ижтимоий-иқтисодий ва илмий-техникавий, ривож-
ланти.ришнинг комплекс прогнозининг ҳар хил вариантларини янги 
вазият ва талаблар асосида ишлаб чиқишга қаратилмоги керак. Ай-
•ниқса, Марказий Осиё. давлатлари раҳбарларининг Каспий ва Орол 
денгизи экологик талафотларини бартараф этиш тўгриеидаги хулоса-
ларини амалга оширишда фаол қатнашишлари зарур. 

Тарих ва Археология институтлари олимлари олдида мураккаб 
вазифалар маязжуд. Энг аввало институтларнинг .мухим илм_ий тадқи-
қртларидан ҳисобланган 6 жилдлик «Узбекистон халқлари тарихи»ни 
тугаллаш ва иашрга тайёрлаш, объектив янги тасаввур асосида асл. 
тарихимизни яратишни талаб этади. 

Археолог олимларимиз Узбекистон «Едгорлик» жамияти ва бош-
қалар билан ҳамкорлик асосида ҳукумат томонидан тасдиқланган. 
«Узбекистон Едгорликлар мажмуаси»нинг (свод) 11 томлигини тайёр
лаш ва чоп этиш ишларида раҳмамолик қилишлари керак. Ҳозирги. 
кунда унинг 9 томи тайёр бўлганлиги эътиборга сазовордир. Бу бой 
ёдгорликларимизни муҳофаза этишда муҳим омил бўлади. Ҳисоб-ки-
тобларга қараганда, 25 йил аввал 30 мингдан ортиқ тарихий-маданий 
едгорликлар мавжуд бўлса, ҳозирга келиб 10 мингтача к,олган, холос. 
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Буниад олди олннмаса, бу манбалардан ҳам маҳрум бўлиб қолиш 
турган ran. , , 

Шарқшунсслик кнститути жамоасида мустақиллик талаблари аео-
спда му.ҳкм бурилиш юз берищи «epaut. Асосий эъ'тибор и'слсм тари-
хинн ўрганишга, Бобурийлар даври ёзма ма1нбаларигни ўрганиш ва 
нашр қнлншга, Урта Осиё (ўзбек) дипломатия тарнхили ўргаиишга 
ва қўшни Шарк, мамлажатларнда юз 'бераётган ижтимоий-иқтисодий 
ўзгаришларни, хусусан, бозор иқтисодиётига ўтиб, фаровонликни таъ-
минлаш тажрибаларини вент миқёсда таҳлил этишга қаратилиши ке-
,рак. Институтдаги кўшни Шарқ мамлакатларининг сиёсий, тарихий, 
иқтисодий ҳаётига оид риоолаларни тайёрлаш режаси эътиборга сазо-
вордир. йирик тарихий шахслариинг юбилейларини ўтказишга пухта 
тайёрланишлари зарур. Бахрвуддин Нақшбамдийнинг 675 йиллиги, 
Улуғбекяинг 600 йиллиги тадбирларини тўла-тўкис бажаришимиз • 
керак. I 

Тилшунос олимларнинг-асосий вазифалари узбек тили услубияти, 
нутқ мадаяияти, атамашунослиги ва •номшуиослигининт назарий ва 
амалий масалаларини иеип миқёсда таҳлил этиш ва «Узбек тилининг 
катта имло луғати»ни нашрга тайёрлашдан, кўп томли изох.ли луғат 
устидаги ишларни жадаллаштиришдан иборат. 

Адабиётшунос олимлар «Алишбр Навоий ва ислом», «Чўлпсянинг 
бадиий олами», «Адабиёт ва сиёеат», «Шароф Рашидов», «Узбек 
фольклсристлзри» моисграфиялари, «Гўрўғли» достонлари (ўн китоб-
дан нборат) «Алишер Навоий» тўла асарлар тўпламининг 11, 12 жилд-
лари, Абдулла Қодирий 7 жилдлик тўла асарларининг 1—2 жилдлари 
ва бошқаларни нашр этишлари зарур. Бобур, Нодирабегим, Ғафур 
Ғулом, Эргаш Жуманбулбул юбилейларига бағишланган илмий кон-
фвренциял.аряи ўтказишга тайёргарликни «учайтириш кераж. 

Ҳ. Сулаймонов номидаги Қўлёзмалар институтининг вазифалари, 
асосан, Огаҳяйнинг 10 томлик асарлар тўпламини, «Қутадғу билиг» 
кўп томлик асарики иашр қилишга киришиш, Алишер , Навоишшнг • 
'20 томлик асарини нашр этишни давом эттириш, араб ёзувидан ав-
валги зеки уйғур, суғд,вХоразм ва турк-руний ёзувлари мавзусидаги 
илмий изланишларни женгайтиришдан нборатдир. Қадимий битикларии , 
ўқиш, ўрганиш, тадқиқ ва иашр этнш муаммоларига бағшлаяган илмии 

-анжумаини ўтказиш тадбири ҳам жамоанинг муҳим ишларидан би-
ридир. 

Музей жамоалари олдида турган вазифалар ниҳоятда масъулият-
лидир. Узбекистон тарихи музейининг долзарб ишлари яиги концепция 

. асосида таркиб топган янги экспозицияларни Музей бииосида жонлаш-
тириб, уни тезда ишга туширишда'н 1гборат. 

Алишер Навоий номлк дайлат адабиёт музгки «Энг қадимги ўзбек 
адабиёти» ва «Фольклор» залларики қайтадан очиш тадбирларини кў-
рнши, шунингдек, Бобур ҳаётп ва ижодикн ўрганиш, XVI асрдан то 
Ҳсзирги давргача бўлган адабиётнмиз тарпхи.ни ёритувчи залларни 
қапта таъмнрлаб халкимиз кўригига тайёрлаш соҳасидаги ишларни 
тугаллаш зарур. Бобуриипг 510 йиллигига тайёргарликни янада ку-
чайтирнш керак. . 

Фалсафа ва чет тиллари кафедраларн олимлари ҳсзирги мурахкаб 
вазиятда ёш мутахассиелар танёрлаш сифатини ошириш мақсадида, 
•уларнимг фалсгфий ва мустақиллик тафаккурини шакллантирншга 
бағишлангаи қатор илмий-услубий тадбирларни амалга оширишлари 
зарур. , . 

Бундай улкан вазифаларни ўз 1вақтида адо этиш бўлим жамоа-
ларида интенсив »ш услубини жорий этишга ва бор имкониятларини 
биринчи навбагдаги муаммоларнинғ ечилишйга йўналтиришни тақозо 
этади. Энг эввало одатдагидек халқ хўжалигидаги каби илмнй Mae?v-
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лар бўйича беш йиллик режалаштириш принципи ўзини оқламади. 
Шунинг учун бажариладиган мавзуларнинг муддатини қисқартириш 
зарурияти туғилади. Буни пухта ўйлаб кўришимиз керак. j 

Мазкур вазифаларнинг бажарилиши ижтимоий-гуманитар фан-
ларнинг жамият снёсий, маданий йа ижтимоий-иқтисодий ривожланиш 
жараёнига таъсирйни янада «учайтиради. Олимларимиз эса, бу оли-
жаноб вазифаларни бажаришда, Узбекистан мустақиллигинй янада 
мустахжамлашда, янги-янги тавсиялар тайёрлашда олдинги сафларда 
бора берадилар, деб ишонч билдиришга рухсат этингиз. 

К. К. БЕКТЕМИРОВ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
. . С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

Ныне все большее внимание уделяется системе «производство — че-
' ловек — природа». Неразрывное единство этой диалектической три
ады становится общепризнанным. Однако разработанные к настояще
му времени схемы социально-экономического районирования недоста
точно учитывают как территориальную дифференциацию природных 
условий, так и целостные территориальные системы. 

Кроме того, освоение многих природных богатств (масштабы, 
специализация, размещение) и решение задач охраны окружающей 
среды предполагают именно комплексное развитие производства как 
фактора, позволяющего повысить эффективность использования ресур
сов. Необходимы не только расчет сопряженных затрат, но и предель-

•но точное распределение капитальных вложений и сроков их реалн-: 
зации по всем объектам строительства на. данной территории, 
природных ресурсов региона. 

Проблемы рационального использования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды непосредственно связаны с развитием 
производительных сил в пределах территорий различного ранга. По-

. этому исследования подобных проблем должны проводиться на раз
личных территориальных уровнях в зависимости от характера и 
масштаба^ решаемых задач и глубины их проработки. 

До сего времени капитальные вложения на разработку природ
ных ресурсов и охрану окружающей среды," необходимые для этого. 
материально-технические и трудовые ресурсы распределялись по мно
гочисленным министерствам и ведомствам. Каждое ведомство развер
тывало свою хозяйственную деятельность независимо от других ве
домств. А в результате отрасли народного хозяйства и их производст
венные подразделения были- заинтересованы прежде всего в выполне
нии (!воей производственной программы по выпуску запланированного 
объема продукции с минимальными издержками. 

Эта объективная заинтересованность отраслей и предприятий 
вступает в противоречие с задачами природоохранной деятельности 
по меньшей мере по трем принципам: 

Во-первых, природоохранная деятельность для предприятий явля
ется не основной, а дополнительной, второстепенной, причем сопря
женной с дополнительными затратами, снижающими эффективность 
основной деятельности. 

Во-вторых, в условиях безвозмездного пользования природными 
ресурсами предприятия экономически не заинтересованы в бережном 
их использовании. Напротив, предприятию оказывается выгоднее 
использовать более дешевые технологии, предполагающие высокие 
удельные расходы природных ресурсов, по сравнению с более доро
гими ресурсосберегающими технологиями. 
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В-третьих, предприятия экономически не заинтересованы в со
кращении выбросов отходов своего производства, загрязняющих окру
жающую среду, поскольку установка очистного оборудования также 
существенно'увеличивает издержки производства, повышает себестои
мость готовой продукции и снижает показатели рентабельности пред
приятий. 

Недостатки ведомственного подхода в существующей практике 
могут быть преодолены комплексным развитием производства, т. е. 
путем формирования территориально-промышленных узлов. 

Промышленный узел сконцентрирован на относительно ограничен
ной и обязательно компактной (неразобщенной) территории, обладаю
щей набором и размерами ресурсов, необходимых республике для реше
ния зколого-экономических проблем. Промышленный узел: 

обеспечивает не только эффективное (с позиции народного хозяй
ства) использование ресурсов, охрану окружающей среды п воспроиз
водство естественных ресурсов, но и участие в территориальном раз
делении труда; . , 

Обслуживается единой системой инфраструктуры, состав и уровень 
развития которой соответствует потребностям всех предприятий тер
риторий; 

обеспечивает намечаемые улучшения в условиях жизни и труда 
населения, а в случае необходимости — привлечение и закрепление 
трудовых ресурсов. 

В соответствии с этим оптимизация формирования промузлов 
предполагает * определение лучшего с позиций народного хозяйства 
республики варианта использования природных, трудовых и других 
ресурсов, сроков, темпов, масштабов и пропорций развития, структу-, 
ры и пространственной организации всех элементов региона, его внеш
них- и внутренних связей при условии регионального развития отрас
лей специализации и развития объектов инфраструктуры, значение 
которых выходит за рамки узла, обеспечение заданных условий жизни 
населения, охрану среды и воспроизводство ресурсов. 

Однако анализ разрабатываемых в различных научных организа
циях подходов к моделированию' эколого-экономических взаимосвязей 
показывает, что ни в одном из этих подходов не предусматривается 
обеспечение тесной взаимосвязи экономических, социальных и природ
ных элементов отдельной территории. Но эффективное решение проб
лемы охраны окружающей среды в пределах региона невозможно в 
отрыве от нахождения наилучшего варианта производственной струк
туры отдельных его частей, размещения всех элементов хозяйства, 
использования ресурсов, системы расселения и т. д. 

Природные ресурсы, будучи одним из необходимых условий 
•существования и всех видов деятельности каждого промузла, оказы
вают существенное влияние на условия и функционирование объектов 
производства и условия жизни населения. Это влияние может быть 
выражено в моделях через ограничение на допустимый объем исполь
зования отдельных видов ресурсов, а также отдельных источников од
ного вида ресурсов (максимально возможные масштабы использования 
месторождений сырья и топлива, водоисточников, площади орошаемых 
земель и т. д.), через технологические коэффициенты (показатели рас
хода сырья, потребности населения, производственных и инфраструк
турных объектов на территории в воде и др.) и через коэффициенты 
целевой функции моделей (минимизации затрат на добычу сырья, 
эколого-экономических издержек, максимизации конечных народно
хозяйственных результатов и т. д.). 

Формирование, промузла сопровождается усилением концентрации 
производства в его пределах, что ведет к интенсификации взаимодей-' 
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-ствия природной среды и остальных элементов комплекса, к увеличе
нию экологической нагрузки на среду. При этом в пределах отдель
ных промузлов создается и ряд благоприятных предпосылок для раз
вития хозяйства при условии соблюдения требований охраны окру
жающей среды. Все эти факторы и условия должны найти свое отра
жение при моделировании охраны окружающей среды и рациональ
ного природопользования на уровне региона. 

При размещении производства и населения в пределах промузла 
возможно применение трех способов борьбы с загрязнением: 

1. Совершенствование технологии производства на основе приме
нения малоотходных и безотходных технологий. С этой целью в модели 
задаются различные варианты функционирования производства, отли-< 
чающиеся технологическими процессами, возможностью введения обо
ротного водоснабжения, вторичного использования отходов и т. д. При 
этом каждый вариант описывается своими технологическими коэффи
циентами и коэффициентами функционала, характеризующими степень 
воздействия технологии на окружающую среду. К таким коэффициен
там, в частности, откосятся показатели выхода полезного продукта на 
единицу используемого или потребляемого природного ресурса: сте
пень утилизации расходного сырья и отходов производства, расход 
воды на единицу продукции, потребность в территории, в том числе 
для создания санитарно-защитных зон, объемы выбросов отходов 
в окружающую среду с учетом их токсичности, потребность в очист
ных сооружениях, затраты на очистку вранных выбросов и. др. 

2. Создание различного рода природоохранных объектов. Для 
этого в модель в качестве самостоятельных объектов исследования 
вводятся очистные сооружения, атмосферозащнтные установки, мусо-
роперерабатывающие заводы и др. Решение такой задачи позволяет 
оптимизировать размещение природоохранных объектов при условии 
соблюдения заданного уровня качества окружающей среды и мини
мизации затрат на природоохранные мероприятия. 

3. Запрет размещения объ'ектов-загрязнителей в тех или иных 
частях территории в соответствии с требованиями охраны окружающей 
среды. При решении задач размещения производства требования 
населения по охране окружающей среды должны учитываться в зна
чительной степени уже на стадии постановки задачи, при формирова
нии исходной информации. Так, на стадии подготовки исходной инфор
мации при формировании возможных вариантов того или иного про
изводства, имеющего вредный сток или выброс в атмосферу, выявля
ются такие ареалы, каждый из которых располагает площадками, 
отвечающими определенным санитарным .требованиям. Районы, не 
имеющие таких условий, исключаются из числа возможных для разме
щения данного производства. Важность такого способа борьбы с за
грязнением обусловливается и тем, что в ряде случаев даже огромные 
затраты на обезвреживание промышленных и бытовых отходов не 
всегда обеспечивают достаточную чистоту природной среды. 

В целом представляется, что в зависимости от масштаба и харак
тера решаемых задач по развитию/производства в пределах региона, 
специфики рассматриваемых объектов, экологических особенностей 
исследуемой территории возможны три направления учета охраны 
окружающей среды при прогнозировании развития промышленности. 

Первое направление — преимущественно косвенный учет экологи
ческих факторов. В этом случае отражение экологических требований 
может быть осуществлено прежде всего через коэффициенты затрат 
на создание санитарно-защитных зон, полос зеленых насаждений, обез
вреживание загрязненных и сточных вод, введение оборотных систем 
водоснабжения. 
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При подоГшом подходе в составе соответствующих моделей не вы
деляются специальные условия, учитывающие те или иные требования 
охраны окружающей среды* в непосредственном (явном) виде. Такой 
путь учета экологических факторов возможен в тех случаях, когда ис
следуются вопросы развитая производства в пределах территорий, 
для которых проблемы охраны окружающей природной среды не стоят 
остро. '" 

Второе направление решения задач по рациональному использова
нию н охране природной среды отдельной территорий может быть свя
зано с необходимостью детального исследования таких вопросов, как 
охрана отдельнь!ҳ элементов природы той или иной территории, комп
лексное использование отдельного вида природных ресурсов и анализ 
состояния тесно, связанной с ним соответствующей экосистемы и т. п. * 
В данном случае для учета каждого из названных аспектов рацио
нального природопользования требуется разработка специальных 
моделей. 

Третье направление моделирования экологических требований — 
выделение в составе моделей, описывающих исследуемую территори
ально-экономическую систему, специального блока с расширенным 
представлением условий по охране окружающей среды. Введение эко
логического блока предполагает совместно с рассмотрением вопросов 
производственной организации хозяйства комплекса исследование воп
росов воспроизводства локальных природных ресурсов и определение 
необходимых мероприятий rife охране окружающей среды. Эти природ
ные ресурсы (водные и земельные) являются необходимыми условиями 
создания и функционирования всех элементов хозяйства. 

При использовании водных ресурсов в пределах отдельного комп
лекса большое значение имеет размещение водопотребителей по терри
тории региона с учетом объема и характера их сбросов. , 

В зависимости от конкретных условий по-разному решаются воп
росы распределения воды между участниками узла. Если* в одном слу
чае на первом месте по значимости стоят экономические критерии, 
и стратегия водопотребителей исходит из решения соответствующих 
экстремальных задач, то в другом случае центральным является воп
рос о будущих состояниях водной экосистемы, и допустимость той 
или иной стратегии проверяется с экологической точки зрения. 

Загрязнение воды в регионе нередко представляет собой чрезвы
чайно серьезную угрозу. Если поток поступающих в водоем загряз
нителей превышает способности его экосистемы к самоочищению, они 
накапливаются в донных отложениях, и негативные процессы усугуб
ляются так называемым вторичным загрязнением. Экосистема водое
ма подвергается деструкции, очистка воды для коммунальных нужд, 
по мере ее загрязнения становится все более дорогостоящей и все 
менее надежной. 

Как правило, в регионах, где водохозяйственные проблемы стоят' 
остро, в той или иной степени имеют место и антропогенные загряз
нения, и нарушения естественного режима, водоемов, и безвозвратное 
изъятие воды и др. Поэтому необходимо выявлять и обратные связи, 
которые являются сложными, опосредствованными и далеко, не одно
значными. Определить эффект..от использования воды для нужд ирри
гации, обеспечения выпуска соответствующей продукции, а также 
конкретный ущерб от нехватки воды далеко не просто. Особые труд
ности возникают тогда, когда речь идет не о непосредственном ущербе;, 
а. когда, например, из-за водного дефицита соответствующая ороситель
ная система недополучает требуемые объемы воды, либо в связи с-
загрязненностью промышленность выпускает продукцию пониженного 
качества. " . 
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Земельные ресурсы при оптимизации формирования промузла. рас
сматриваются прежде всего с точки зрения их пригодности для про
мышленного и гражданского использования. 

Таким образом, при решении задач развития и размещения про
изводства в пределах региона одной из главных целей должно стать . 
формирование оптимальных с точки зрения охраны окружающей сре
ды и экономически, эффективных производственных комплексов. Это 
требует изучения сложивц/ейся производственной структуры хозяйст
ва исследуемой территории, направлений и масштабов его дальней
шего развития, учета экологической обстановки в разных частях 
территории комплекса, включая оценку способностей тех или иных, 
элементов природы к самовосстановлению, выявлению источников и 
видов загрязнения окружающей среды и других возможных, негатив
ных для природы последствий хозяйственной деятельности и разра
ботку необходимых способов их предупреждения путем совершенство
вания технологии, £оз'дания различных природоохранных объектов, ра
ционального размещения промышленных предприятий и населения 
п т. д. При этом критерий оптимальности вариантов развития производ
ства данного промузла должен учитывать и затраты на охрану окру
жающей среды, т. е. экологические издержки. 

ч 
С. А. ПУСТОВОИТ, А. М. АБИТКАРИЕВ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Переход экономики республик бывшего Союза на рыночные 
отношения, существенное усиление зависимости темпов и масштабов 
социально-экономического развития научно-произзодственных коллек
тивов от конечных результатов их труда предъявляют качественно 
новые требования к уровню квалификации, прогрессивности структу
ры и эффективности использования работников интеллектуального тру
да, деятельность которых непосредственно определяет научно-техниче
ский уровень производства и конкурентоспособность выпускаемой про
дукции. 

Среди первоочередных мер по воздействию на уровень творческого 
вклада работников, интеллектуального труда в качественное преобра
зование научно-технического' и социально-экономического базиса про
изводства особо выделяется усиление зависимости оплаты труда каж
дого специалиста от его непосредственного вклада в конечный резуль
тат, что отметили 67,1% экспертов в ходе социологического исследо
вания, проведенного авторами в январе 1992 г. методом экспертного 
опроса ведущих ученых и главных специалистов гг. Ташкента и Анди
жана по проблемам эффективности использования интеллектуального 
потенциала экономики .Республики Узбекистан. 

Исходя из результатов проведенного исследования, рекомендует
ся установить дифференцированную заработную плату работников ин
теллектуального труда, более полно учитывающую творческий вклад 
каждого'специалиста при помощи рейтинга эффективности интеллек
туальной деятельности, определяемого с учетом следующих основных 
принципов: 

— дифференциация видов исследовательского, конструкторско-тех-
пологи'ческого, опытпо-эксперимепталыюго труда в зависимости от его 
сложности, интенсивности, ответственности и безопасности путем опре
деления коэффициентов приоритетности по каждому виду интеллекту
ального труда; 
*37 

I 
19 



— периодичность определения рейтинга эффективности интеллек
туального труда каждого специалиста не реже 1—2 раз в год; при 
этом учитываются уровень и качество выполнения основных функцио
нальных обязанностей, а сверхнормативная нагрузка может учитывать
ся только как вспомогательный показатель; 

— сопоставимость показателей, отражающих динамику профес
сионально-квалификационного роста работника интеллектуального тру
да, качественное улучшение структуры выпйлняемых функциональных 
обязанностей путем введения коэффициентов квалификационного уров
ня (например, для докторов наук Ккв=1,5, для кандидатов наук — 
1,25, для главных научных сотрудников—1,5, для ведущих —1,4, для 
старших — 1,3, для научных Сотрудников — 1,2 и т. д.), на которые 
умножаются все объемы научной, конструкторско-технологической, 
опытно-экспериментальной работы. При этом величина прироста (или 
снижения) рейтинга эффективности интеллектуального труда сопо
ставляется с новым показателем рейтинга, что стимулирует каждого 
работника добиваться устойчивой Творческой деятельности в тече
ние всего периода труда; 

— разносторонность оценки качества выполнения функциональных 
обязанностей каждым работником интеллектуального труда, которую 
целесообразно осуществлять не менее чем на 3 уровнях: на уровне 
коллег по соответствующей стадии научно-производственного цикла; 
на уровне подчиненных '(или обучаемых — для научно-педагогичес
ких работников) методом выборочного анкетного опроса; на уровне 
руководства вышестоящего и данного подразделений; 

— всесторонность учета деловых и морально-этических качеств 
работников интеллектуального труда, отраженных в их профессио
нально-квалификационной и психофизиологической характеристиках, 
которые тоже могут выступать вспомогательным показателем или сум
мироваться с основным показателем, отражающим вклад работника 
интеллектуального труда в конечный результат деятельности всего 
коллектива. 

При этом структура заработной платы работников интеллектуаль
ного труда должна состоять из 3 частей: основной части, учитываю
щей уровень квалификации (ученые' степени и звания), стаж научно-
педагогической, конструкторско-технологической деятельности и конеч
ный количественный результат выполненной работы (объемы учебно-
научной, научно-производственной и конструкторско-технологической 

'деятельности и др.); переменной части, рассчитанной на основе рейтин
га эффективности интеллектуального труда и зависящей от сложности' 
и качества выполненной работы, степени совмещения научно-произ
водственных, конструкторско-технологических и учебно-научных функ
ций,-оперативности выполнения функциональных обязанностей и пору
чаемых заданий и т. д.; разовых премий за особо значимые достиже
ния в "творческом поиске, выплачиваемых из специальных фондов со
действия работникам интеллектуального труда и фондов материаль
ного стимулирования. При этом соотношение между основной и допол
нительной частями заработной платы (О: П) должно составлять на> 
первоначальном этапе не менее чем 2:1, а в перспективе О: П = 1:1. 
Среди показателей, которые в наибольшей мере влияют на величину 
переменной части заработной платы работников интеллектуального 
труда, целесообразно выделить: сложность выполненной работы или 
функций (отметили 64,6% экспертов); соответствие результатов интел
лектуального труда мировому уровню (4-8,7%); уровень прироста 
реального экономического эффекта в результате реализации новшест
ва при снижении затрат всех видов экономических ресурсов (39,4%); 
уровень инициативности при решении общих научно-технических проб-



лем, стоящих перед коллективом в целом (33,5%); соблюдение сроков 
завершения исследования или разработки (32,6%); уровень улучшения 
технических характеристик опытного образца (надежность, производи
тельность, экономичность, технологичность и т. п.) (24,0%). 

Кроме того, необходимо упорядочить уровни заработной платы 
работников интеллектуального труда в сопоставлении с другими кате
гориями работающих в зависимости от сложности труда и выполняе
мых функций, приводимых в сопоставимый вид при помощи коэффи
циента редукции труда. В частности, по мнению экспертов, соотноше
ние заработной платы докторов наук и научных работников без ученой 
степени должно быть на уровне 3:1, научных работников без ученой 
степени и квалифицированных рабочих — 2:1; специалистов с высшим 
образованием и квалифицированных рабочих' —2:1; специалистов со 
средним специалтым образованием и квалифицированных рабо-

, чих — 1:1. 
Как показало проведенное исследование, наиболее полная реали

зация творческих и научно-технических возможностей .интеллектуаль-
.ного потенциала в условиях рыночной экономики может быть достиг
нута лишь при дальнейшем углублении соотношений собственности в 
сфере интеллектуальной деятельности. В этой связи необходимо соз
дание такой системы отношений присвоения конечных результатов ин
теллектуальной деятельности, которая гарантировала бы общественно 
необходимый простор для реализации творческих возможностей каж
дого индивида как в коллективе исполнителей, так и самостоятельно, 
обеспечивая гибкую реакцию на быстро изменяющиеся потребности 
работников, научно-производственных коллективов и общества в це
лом, предоставляя обладателю юридического права на интеллекту
альную собственность возможность непосредственно реализовать это 
право. В то же время переход к механизму рыночных отношений и рас
пространение товарной формы на все более широкий спектр идей, зна
ний, информации выдвигают объективную потребность каждого инди
вида более четко формулировать свой непосредственный вклад в при
ращение научного фонда общества, являющийся объектом интеллекту
альной собственности и подпадающий под охрану авторских прав. ' 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что в нынешних 
условиях организация и расчет размеров оплаты труда специалистов, 
с учетом их рейтинга эффективности интеллектуального труда, доли 
капитала, вложенного ими в производственные фонды предприятия (в 
условиях приватизации и изменений форм собственности), а также 
их доли в интеллектуальной собственности, реализованной в продук
ции предприятия, имеют огромное значение. 

Ниже приводится разработанная авторами Методика расчета зара
ботной платы и доли собственности специалистов по интегральной 
модели экономического стимулирования наиболее полной творческой 
отдачи работников интеллектуального труда*. 

Для сопоставления данных приводятся показатели по рейтингу; 
специалистов в двух вариантах (А и Б). 

1. Данные для расчета приведены в табл. 1. 
2. Формула для расчета: ' L 

ФОКт.В, ФОС^-S; ФОТ„ К0, 
пОТ. = ЗП,+ р , - > + т , - ' „ — J . - ^ j J " — + 

* При разработке данной модели использован методологический подход, содер
жащийся в работе: Волгин Н. А. Альтернативные модели оплаты труда в усло
виях рыночной экономики: опыт, анализ, предложения. М., 1991. С. 26—31, 49—56. 
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Таблица I 

с 
г 
•г 

1. 

2. 

3. 

4. 

1 

\ 

6. 

Ппкиаталн 

Численность работников 
соответствующей квалифика
ционной группы 

Коэффициенты квалифика
ционного уровня 

1 

Коэффициент базовой части 
оплаты труда 7-го специа
листа 1 ' 

Рейтинг эффективности ин
теллектуального труда у-го 
специалиста 

Прирост рейтинга эффек
т а ности интеллектуального 
труда j-vo специалиста 

Доля капитгла, вложенного 
у'-м специалистом в произ
водственные ф )нды пред
приятия 

Условное 
обозначение 
показателя 

П 
t щ 
т 
Р 

Kmlnf 

К mint 

Kmaxl 

^•maxty 

KmaxJ 

"чпаХЕ 

я. 

Кг 
К, 

S B , 

Щ 
вч 
в» 
Bv 
вч 
вы 

• Щ 

Нмыендванис кпалкфикщиониых 
групп 

рабо
чие 

100 

1,0 

4,0 

0,4 

слу
жащие 

2,1 

1,0 

2,8 . 

0.2 

специалисты 

аари-
ант А 

5 

1,4 

7,0 

1.41 

2.01 

2.81 

4.01 

5.51 

1700 
2000 
2400 
ЗСОО 
34С0 

250 
150, 

' 0 
-юо 
+ 1(0 

0,05 
0,05 

0 
0,05 
0.15 

пари-
ант Б 

5 

1.4 

7 ,0 

1,41 

2,01 

2.81 

4,01 

5,51 

3400 
3000 
2400 
2000 
1700 

упраялен-
чесий 

персонал 

4 

2,8 . 

8.5 

/ 

0 1 



Прод. табл. 1 

% 
• Ь 

7. 

Показатели 

Доля j-то .специалиста в ин
теллектуальной собствен
ности, реализованной в про
дукции предприятия 

Условное 
обозначение 
показателя 

&» 

S3J 
S 4 , 
3Ы 
I S . 

Наименование квалификационных 
групп 

рабо
чие 

0,1 ' 

слу
жащие 

0,1 

специалисты 

вари
ант А 

0.2 
0,2 
0,1 
0 

0,1 

вари
ант Б 

ческий 
П.'р.ОНЭЛ 

0.2 

+ • 
ФОТ„ 

2-*/ 
H I 

Ф М П т AR, 
• + ' „, ' +1 

ФОК --В, 

2 •«, 
/ = 1 ФОТ ./Г 

-^ + т 
2 Л 
HI 

2 ( « ^ р i + '-fcp+ + «-^сру + Р"*ср .) 

+ « 
ФМП_-Д/?, ФОК" В , 

т ' г т 

/ = 1 
2-В) 
/=1 

2 :да 

S1 

• + -

Ф 0 С Я * , 5 / 

т 
2 ••*/ 

R. У 

2 - Й / 
,+ 

*т|п / + ", max/ 

где: ФОТ — фонд оплаты труда всего научно-производственного кол
лектива (ФОТ = 260 тыс. руб.); , 

ФОТт—фонд оплаты труда общей численности•специалистов 
(исследователей, конструкторов, технологов, других ка
тегорий работников'интеллектуального труда) соответ
ствующего предприятия; 

к 6;— коэффициент, показывающий, во сколько раз базовая 
часть оплаты труда /-го специалиста выше минималь
ной на соответствующем предприятии; 

т — общая численность специалистов предприятия; 

средний ко»ффициент квалификацион
ного уровня специалистов; 

га — общая численность рабочих предприятия; 
кс?1 = ш1"' а—^^»—средний • коэффициент квалификационно

го уровня рабочих; 
/ — общая численность служащих предприятия; 

кср ф = "-д *— средний коэффициент квалификацион -
ного уровня служащих; 

р — общая численность административно-управленческого 
персонала предприятия; 
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к = """' m"" средний коэффициент квалификацион
ного уровня административно-управленческого персо
нала; 

R, — рейтинг эффективности интеллектуального труда j-r'o 
специалиста; ' [ 

Д/?. — прирост рейтинга эффективности интеллектуальной дея
тельности j-ro специалиста за рассматриваемый период; 

a-)-P-f--f=l — коэффициенты, указывающие соответственно, какая 
часть фонда материального поощрения, формируемого 
из прибыли, распределяется по труду (приросту рейтин
га эффективности интеллектуального труда или за осо
бо значимый вклад в конечный результат коллективного-
труда — а), по вложенному капиталу (приобретенным, 
акциям, другим ценным бумагам — р) и по доле интел
лектуальной собственности, реализуемой в продукции 
данного предприятия (у). 
Условно: 

О < а < 0,3 
' ' | ; о<р<о,5 

0 < т <0,4; 
ФЛ$П„, — часть фонда материального поощрения, "направляемая 

для стимулирования творческой отдачи работников ин
теллектуального труда (например, темпов .прироста 
рейтинга эффективности интеллектуального труда, осо
бо значимого вклада работников в конечный результат 
совместной деятельности); 

<t>OKm — фонд оплаты вложенного в производственные фонды 
капитала, формируемый из прибыли как часть фонда 
материального поощрения специалистов; , , 

ФОСш— фонд оплаты интеллектуальной собственности, реализо
ванной в конкретных потребительных стоимостях, про
изводимых предприятием и формируемых из прибыли, 
как часть фонда материального поощрения специалистов; 

В/ — коэффициент, отражающий долю вложенного ;'-м спе
циалистом капитала в производственные фонды пред-

, приятия; 
Sj— коэффициент, показывающий долю /-го работника'в ин

теллектуальной собственности, реализуемой в продук
ции, производимой данным предприятием. 

3. Допущения при осуществлении расчетов: . 
а) по решению трудового коллектива на выплаты работникам из 

фонда материального поощрения пропорционально вложенному капи
талу выделяется 40% указанного фонда, следовательно, р = 0,4; 

б) так как 0<7<0,4, а удельный вес продукции* содержащей ин- • 
теллектуальную собственность работников данного.предприятия, равен 
75%, то, следовательно, 7=0,3: 

100%-0,4 ' 75.0,4 

75% -х шо ~ У ^ 
_ в) таким образом, на материальное стимулирование наивысшей 
творческой Отдачи работников интеллектуального труда остается: 
< .• . . а=1—р—v=l— 0,4—0,3=0,3, 
т. е. 30% фонда материального поощрения; 
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г) фонд материального поощрения, формируемый из прибыли, 
численно равен половине фонда заработной платы для сопоставимо
сти величин, получаемых работниками за вложенный капитал, интел
лектуальную собственность, а также приращение рейтинга эффектив
ности интеллектуальной собственности; 

д) распределение данной части фонда материального поощрения 
между квалификационными группами для упрощения расчетов и сопо
ставимости величин осуществлено пропорционально величинам фонда 
заработной платы. . 

Этап I. Расчет -заработной платы специалистов без учета оплаты 
интеллектуальной собственности и вложенного в производственные фон
ды капитала по формуле: 

ч п _ ФОТ-т-К.», / К„ R, 

ФМГуАД 
+ а~т '• 

"2 •.«, 
1.1. Определение фонда заработной платы каждой из квалифика

ционных групп: 
а) рабочих: - " _• • J 

: " - " ; . . • • ФО7-П( $Щ*=г^) • ; 
. . ФОТ„ = -

/ /(man + Kuki \ , ,1 Rnart.+ KmlM \ , 
"I 2 >-+1\ 2 )+-

' , / Кшж + Kmlm \ , / Ктж & Кты Л 
•+ml- ; ) + Р \ ; ) 2 ' \ 2 

260000-1001 

,„„ (l+i\ /1 + 2,8 \ / 1,4,4- 7,0 \ / 2,8+8,5 \ 

260000 • 100 • 2,5 ' 
=194903 руб. 250 + 39,9 + 21+22,6 

б) служащих: 

!50 + 
в) специалистов: 

260000 • 
ФОТ, = — - = 31106,0 руб. 

250 + 39,9 + 21+22,6 

260000 • 5 (££Ч' 
ФОТт = '•- . = 16372,0 руб. 

250 + 39,9 + 21 + 22,6 vy 

г) управленческого персонала: 
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260000 • 4 t&m 
Ф О Т р = — - — =17619,0 руб. 

250 + 39,9 + 21 + 22>6 
1.2. Расчет фонда материального поощрения каждой из квалифика

ционных'групп, распределяемого пропорционально приросту рейтинга 
эффективности интеллектуального труда и коэффициентам квалифика
ционного уровня работников: 

а) согласно допущениям а, б, в и г: 

1 1 \ 
ФМП = а--— ФОТ = 0 ,3-— ФОТ = 0,15-260000 = 39000;* 

б) согласно допущению г: 

0,15- ФОТ '-n-K„i 
ФМП рабочих = 

п • Л;,^ + I • К^ + m-Kcvj + р • Ket. 

39000 • 100 ( •—) 

/ 1 + 4 Д / 1 + 2,8 \ / 1 ,4 + 7,0 Л / 2 , 8 + 8,5 
Ю 0 . ( - т - ) + 2 1 ( — 2 — ) + 5 ( — — h i - ^ - ~ 

39000 • 100 • 2,5 
100 • 2,5 + 21 • 1,9 + 5 • 4,2 + 4 • 5,65 

39000 • 100 - 2,5 

ФМП служащих = 

- = 29235,4; 
333,5 

0,15- ФОТ -1-Ке„ 
п - Kcci + I • Лср*.+ т - Кср,- + р • ЛсР. 

39000-21 • 1,9- „„• 
1= • =4665,9; 

333,5 
0,15-ФОТ-p/Ccpi 

ФМП специалистов = 
n-Kcpi+l- Kept + т • K^i + p--K*i 

39000 • 5 • 4,2 • 
-=2455,8; 

333,5 
0,15 ФОТ р-Кф 

ФМП управленческого персонала = - : ^ - .+ 1 . к ^ + т\Щ % ffi- = 

- 3 9 0 0 0-4-4-6 5- = 2642;9. ~~ 333,5 

1.3. Расчет базовой части заработной платы специалистов: 
ФОТ„ • Кт 

ЗПя, = -

16372 • 1,41 

2 (1,41+2,01 +2,81+4i01 +5,51) 
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16372- 1,41 
2 • 15,75 
ЗГТ0Й = 519,74 
ЗП № = 519,74 
ЗПвд = 519,74 

= 519,74 • 1,41 = 732,8 руб. 

•2,01 = 1044,7 руб. 
• 2,81 = 1460,5 руб. 
• 4,01 = 2084,2 руб. 

ЗП № = 519,74 • 5,51 = 2863,8 руб. 
1.4. Расчет переменной части заработной платы специалистов: 

ЗП„> = • 
ФОТт щ 

16372 -Ri 

- + а 
ФМП„ • Д ^ 

£ • ARt 

2 (1700 + 2000 + 2400 + 3000 + 3400) 

2455,8 • Д& 

- i f 

16372 

+ -
Ri 

250+150 + 0 - 100 + 100 
2455,8 • ДЯ, 

2 • 12500 • 
Вариант А. 

400 
= 0,655 • Rs + 0,558 • Д«;. 

3I~U = 0,655 • 1700 + 0,558 • 250 = 1113,5 + 139,5 = 1253 руб. 
ЗП„-2 = 0,655 • 2000 + 0,558 • 150 = 1310 + 83,7 = 1393,7 руб. 
31~U = 0,655 • 2400 + 0,558 • 0 = 1572 руб. 

З Г и = 0,655 • 3000 + 0,558 • ( - 100)" = 1965 - 55,8 = 1965 руб. 
3EU = 0,655 • 3400 + 0,558 • 100 = 2227 + 55,8 = 2282,8 руб. 

Вариант Б. 
ЗП„'л = 0,655 • 3400+ 0,558 • 250 = 2227 + 139,5 = 2366,5 руб. 
3 F U = 0,665 • 3000 + 0,558 • 150 = 1965 + 83,7 = 2048,7 руб. 

ЗП„)3 = 0,655 • 2400 + 0,558 • 0 = 1572 руб. 
З Г и = 0,655 -2000 + 0,558- ( - 100) = 1310-55,8= 1254,2 руб. 
З Г и = 0,655 • 1700 + 0,558 • 100 = 1113,5 + 55,8 = 1169,3 руб. 

1.5. Итоговая заработная плата специалистов: 
ЗП, = ЗП« + ЗП« 

Вариант А. 
ЗПЛ = 732,8+ 1253 = 1985,8 руб. 

ЗП;г = 1044,7 + 1393,7 = 2438,4 руб. 
ЗП;, = 1460,5 + 1572 = 3032,5 руб. 
ЗПд = 2084,2 + 1965 = 4049,2 руб. 

3n i s = 2863,8+ 2282,8 = 5146,6 руб. 
Вариант Б. 
** На начальном этапе отрицательные величины снижения рейтинга эффектив

ности интеллектуального труда могут не вычитаться. 
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ЭПл = 732,8 + 2366,5 = 3099,3 руб. 
ЗП;1 = 1044,7,+ 2048,7 = 3093,4 руб. 
ЗП„ = 1460,5 + 1572 = 3032,5 руб. 

ЗЛд = 2084,2'+1254,2 = 3338,4 руб. 
ЗП„ = 2863,8:+ 1169,3 = 4033,1 руб.-

Этап II. Расчет величины выплат специалистам по вложенному 
капиталу в производственные фонды предприятия и доле интеллекту
альной собственности, реализованной в продукции выпускаемой дан
ным предприятием. 

2.1. Фонд материального поощрения квалификационных групп ра
ботников, распределяемый по доле вложенного капитала: 

а) рабочих: ФОК„ = 0,4 260000 • 0,4 = 20800 руб. 

б) служащих: ФОК! = 0,2 • 260000 • 0,2 = 10400 руб. 
в) ИТР: ФОК™ = 0,2 • 260000 • 0,3 = 15600 руб. 

ФОК™ • Bit 15600 • 0,05 
В Т. Ч.: Ф О К 1 т = 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,15 

= 52000 • 0,05 = 2600 руб. 
15600 • 0,05 

Ф О К . 0 3 
15600-0 

ФОК"" о,з 
15600 • 0,05 

Ф О К . - 0 3 -
15600 • О,'15 

ФОК» = — = 

2600 руб., 

о 

* 2600 руб. 

= 7800 руб. 
0,3 

г) управленческого персонала: ФОКр = 0,2 • 26С000 -0,1 = 5200 руб. 
2.2. Фонд материального поощрения работников с учетом доли 

интеллектуальной собственности в продукции, выпускаемой данным 
предприятием:„ 

а) рабочих: фОС„ = f •—ФОТ2_1 S< = 

= 0,3 • — • 260006 • 0,1 = 3900; 2 .. -

б) служащих: ФОС* = 0,3 • — - 260000 • 0,1 = 3900; 

*** Таким образом, в варианте Б .заработная цлата менее квалифицированных, 
но творчески более активных специалистов находится практически на одном уровне 
с оплатой труда высококвалифицированных,, но творчески менее активных спе
циалистов. 
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в) ИТР: ФОСт = 0,3—-260000-0,6 = 23400, 

в т. ч.: ФОС„ 23400,0 • 0,2 

0,2 + 0,2 + 0,1 + 0+0,1 

• = 39000 • 0,2 = 7800, 

ФОС„ • Sj, 

j - 1 

23400,0 • 0,2 
. . ' 0Тб 2, 

23400,0-0,2 
ФОС.т = — —• = 7800 . 

23400,0 0,1 
ФОС3„ = : = 3900 • 

, 0,6 
23400,0 0 

ФОС1т = — = 0 
0,0 

23400,0 • 0,1 
ФОС*. = = 3900 

0,6 
Этап III. Определение интегральной, оплаты труда и доли собст

венности работников интеллектуального труда (ИТР): 

пОТ< = • 
ФОТт 

(" *!—± g ) + 
Yi-K« 1-Rj 

-): 

ФМП„.-ДЙ, ' . ' Л О К . :''"B| ФОСп-S, 
.+ а —+р — + i -

JLm 1-в1 Tl-s, 
ФОК.--Si ФОС»-^ 

= З П ; + Р . + f 

• Л-в, 'Et'•',$, 

Вариант А 
пОТ,-,= 
пОТ;2 = 
пОТ,-3 = 
пОТ,-4 = 
пОТ,-5 = 

Вариант Б 
пОТл = 
пОТ,-2 
пОТ;з 
nOTj-4 
nOTj5 

1985,8 + 2600 + 7800=12385,8 pv6. 
2438.4 + 2600 + 7800=12838,4 руб. 
3032.5 + 0 + 3900 = 6932,5 руб. 
3949,2 + 2600 + 0 = 6549,2 руб. 
5146,6+7800 + 3900 = 16846,6 руб. 

3099.3 + 2600 + 7800=13499,3 pv6. 
3093.4 + 2600+7800=13493,4 руб. 
3032.5 + 0 + 3900=6932,5 руб. 
3338,4 + 2600+0=5938,4 руб. 
4033,1+7800 + 3900=15733,1 руб. 

Таким образом, как следует из произведенных расчетов и по вари
анту А, и по варианту Б, решающее влияние на уровень оплаты интел-
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лектуального труда, адекватное творческому вкладу работника, оказы
вает творческая активность специалиста, приводящая в конечном счете 
к обладанию большой долей интеллектуальной собственности, что и яв
ляется главным рычагом рыночного воздействия на эффективность 
творческой деятельности специалистов. 

А. С. АЧИЛДИЕВ 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

Одна из характерных черт сегодняшних национальных процессов 
заключается в том, что происходит бурный рост национального са
мосознания, которое стало особо заметным фактором, начинающим все 
жестче воздействовать, напрямую влиять на ход социально-экономичес
ких и политических процессов. Это, в сущности, — новый этап на слож
ном пути развития самосознания наций и народностей. 

Для правильного ответа на вопрос: «почему происходит рост на
ционального самосознания?» — необходим подход с позиций историз
ма, что требует постановки другого вопроса: «почему%до сих пор это
го не происходило?» Только так можно выйти на правильное объясне
ние наблюдаемого феномена. Как подчеркивал Г. В. Плеханов, «чтобы 
понять «состояние умов» каждой... эпохи, чтобы объяснить, почему в 
течение этой эпохи торжествуют именно те, а не другие учения, надо 
предварительно ознакомиться с «состоянием умов» в предыдущую 
эпоху: надо узнать, какие учения и направления тогда господствова
ли. Без этого мы совсем не поймем умственного состояния данной эпо
хи, как бы хорошо мы ни узнали ее экономику»1. Эхи положения ггри-
менимы и к проблеме национального самосознания также необходимо 
рассматривать стадиально, как поэтапное развитие, где каждая преды
дущая ступень подготавливает последующую. 

Одна из особенностей национального развития в бывшем СССР 
заключается в том, что многие народы, в послеоктябрьский период 
объединившись экономически, государственно-территориально, превра
тились в нации, но до сего времени не смогли в полном смысле этого 
слова сформировать : свое национальное самосознание. Почему? Мы 
знаем, что упомянутые выше факторы появились в ходе смертельной 
межклассовой схватки. В этой борьбе объединяющим началом было 
классовое самосознание. Если до этого развивающееся национальное 
самосознание затемнялось и даже подменялось в основном сознанием 
религиозной общности, то в новых условиях стала преобладающей 
идея классового единства, которое впоследствии все больше окутыва
ет сознание нации. Классовый подход к явлениям социальной жизни 
постепенно занимает господствующее положение в сфере националь
ной жизни. Так, в период формирования культа личности, Сталина 
уродливая форма классового подхода к культуре — пролеткультовщи-
на стала скрыто претворяться в жизнь. Вследствие этого были уничто
жены национально-культурные ценности многих народов, начиная от 
целых архитектурных комплексов и кончая древними рукописями. На 
целый пласт исторического и культурного наследия народов была на
ложена печать классово чуждых и идейно враждебных явлений. Любой 
«нездоровый» интерес к своей истории и культурному наследию, вы
ходящий за рамки установок партии, т. е. Сталина, относился к разря
ду уголовно наказуемых преступлений. 

Следует заметить, что возгедение пролеткультовщины з ранг поли-
.тической практики привело к еще одному трагическому результату: был 

• П л е х а н о в Г. В. Избранные философские произведения. Т. I. -AV, 1965. 
С. 662. 
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уничтожен или выдворен за пределы страны целый слой творческой 
интеллигенции, которая сформировалась в основном до революции, 
была носителем всех передовых достижений прошлого и могла быть 
связующим звеном в национально-культурном прогрессе. Вспомним 
хотя бы мученическую участь Фнтрата, Чулпана, А. Кадыри и многих 
других выдающихся деятелей культуры узбекского народа* 

Подавление и притеснение всего «не нашего», рассмотрение на
циональной культуры сквозь призму «черное — белое» не ограничива
лись этим. Ведь «не нашими» были признаны и многие работы позд
него Гоголя, Достоевского, Льва Толстого как философа и даже пуб
лицистика «основоположника соцреализма» М. Горького. В этом про
явилось двуличие системы. , 

Другая причина удушения возрастающего самосознания народов, 
которое набирало темпы роста после революции, заключается, на наш 
взгляд, в сталинской политике национально-государственного строи
тельства. Следует признать, что Сталин фактически все же претворил 
в жизнь свою пресловутую идею автономизации, что привело к утрате 
суверенитета национальных республик, а многие национально-госу
дарственные образования, начиная от национальных сельских Советов 
(в начале 30-х годов в стране было 250 национальных районов и 3500 
национальных сельских Советов)2 и кончая рядом автономных рес
публик, под разными предлогами были вообще ликвидированы: 

Не вдаваясь в подробности последствий этой политики, следу
ет отметить, что по своей сути унитарное государство, сооруженное как 
выразитель, защитник интересов отдельного класса, явилось орудием 
подавления роста национального самосознания. 

Ведь национальная история, культурное наследие, национальные 
ценности, национально-государственные образования являются теми 
факторами, которые способствуют формированию национального са
мосознания. Из всего этого можно сделать вывод, что были подорва
ны основы, способствующие полнокровному развитию самосознания 
народов. 

• Осуждая культ Сталина, исправляя допущенные ошибки, мы не 
смогли, однако, полностью освободиться от наследия «вождя народов» 
и в области национальных отношений. 

Мы устремились к новым Еысотам — созданию новой интернацио
нальной общности на базе социально-классовой однородности, клас
сового самосознания. И тем самым наметившийся в условиях «отте
пели» новый этап роста национального самосознания внозь был уду
шен, остался в оковах идейных осколков сталинизма. 

В этот процесс внесла свою лепту и теоретическая мысль, кото
рая в условиях уже другого культа — культа идейных установок пар
тии постоянно выпячивала отдельные достижения в сфере националь
ной жизни: в области экономики — создание единого народнохозяй
ственного комплекса; в политической сфере — образование националь
но-государственных образований; в идеологической сфере — господст
во единой идеологии — марксизма:ленинизма; в духовной — обретение, 
письменности отдельными народами, создание культуры, социалисти
ческой по содержанию и национальной по-форме. С другой стороны, 
замалчивая процессы деградации, происходящие в этих сферах, кото
рые стали напрямую отрицательно влиять на национальные чувства 
народов, упорно утверждали тезис о якобы беспроблемное™ нацио
нальных процессов. У нас признавались лишь проблемы интернациона
лизации, интернационального воспитания, которые по сути преврати
лись в одну из разновидностей национального нигилизма. 

'1 Братское содружество народов СССР. 1922— 193В гг.: Сб. док. М„ 1964. 
С. 127. 
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Заключая вес сказанное, следует отметить, что для естественно
го, нормального роста национального самосознания нужны соответст
вующие условия, отсутствие которых может свести на нет любой рос
ток национального самосознания. 

Национальные процессы в условиях перестройки с ее демократи
зацией и гласностью поставили многие вопросы по-новому, проявили 
«овые грани явления, именуемого национальным вопросом. 

В этих условиях рост национального самосознания сопровождает
ся оживленным интересом к своей истории, языку, культуре, этногене
зу, осмысливанием современных социально-экономических, государст
венно-правовых, экологических, демографических проблем сквозь, приз
му национальных интересов. И в масштабах всего общества также 
шел. процесс самопознания, самоосознания, поиск, ответа на воп
рос-триаду: «кем были?», «кем стали?», «кем будем?» И в масшта
бах отдельных общностей шел такой же процесс, являющийся отго
лоском изменений, происходящих в обществе в целом. Все это еще 
раз подтверждает, что развитие наций, национальных отношений не
разрывно связано со всеми процессами, идущими в обществе. 

Несмотря на различия, своеобразные «болезни роста», в развитии 
национального самосознания наций и народностей явно преобладали 
следующие основные тенденции (хотя не у всех народов они прояви
лись одинаково ярко и активно). 

Одна тенденция была нацелена на уничтожение сложившейся си
стемы отношений, считая все существующее противоречащим нацио
нальным интересам. Этот «левизм» в национальном самосознании 
усматривал единственную основу для самосохранения нации, нацио
нальных ценностей в истории, возрождении исторических традиций, 
считая во многих случаях религию объединяющим началом и состав
ной частью самосохранения и развития нации. 

Эта тенденция проявляла себя и в вопросах, связанных с нацио
нально-государственным строительством, хотя здесь имелись опреде
ленные различия в степени «левизма». У одних народов проявлялось 
стремление достигнуть реального экономического и политического су
веренитета в рамках Союза ССР; у других — курс на повышение ста
туса национально-государственного образования; у третьих — поиск 
путей восстановления ранее необоснованно ликвидированного нацио
нально-государственного образования; у четвертых — стремление обе
спечить государственный суверенитет путем выхода из состава СССР; 
у пятых — желание создать новое, ранее не существовавшее националы 
но-государственное образование, что обеспечило бы, по их мнению, пол
нокровное .развитие нации и противостояло бы ассимиляторским тен
денциям. 

Другой, не менее значительной тенденцией в национальном само
сознании явилось консервативное крыло. Социальному консерватизму 
как течению присущи такие черты, как сохранение моральных тради
ций человечества, уважение к мудрости'предков, приверженность тра
диционному, устойчивому, сопротивление изменениям, ведущим к, раз
мыванию основ общества, ломке существующих связей и структур. 

Но «наш» консерватизм основывался на идеологических догмах 
«марксизма» сталинского толка с очень подозрительным отношением 
к обновлению, рассмотрением все и вся сквозь-призму классовых ин
тересов, с уважением относясь преимущественно лишь к традициям, 
ценностям, институтам, сложившимся в послеоктябрьский период раз
вития. 

Носителем этой тенденции стала большая часть номенклатурной 
интеллигенции, армия чиновников. Трудности и кризисные явления* 
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возникшие уже в период перестройки, что вполне естественно в пере
ходных состояниях, утверждения об отходе от социалистического пути 
развития, социалистических ценностей послужили питательной почвой 
этой тенденции и позволили приобщить к ней ту определенную часть 
нации, по которой эти трудности ударили особенно чувствительно. 

Возникшее на волне противоборства различных тенденций в раз
вивающемся национальном самосознании новое, центристское крыло, 
действующее не по принципу «или—или», а по принципу «и—и», 
на базе объединения разумных начал в обеих тенденциях не привело 
к успеху в силу последствий известных августовских событий. 

Перестройка, намеченная прежде всего как крупная социально-
экономическая реформа, постепенно стала поглощаться националь
ным, т. е. стало невозможно осуществление этих преобразований без 
учета национального и вне его. В этих условиях отсутствие ясной 
концепции национального развития, различные, причем почти всегда 
половинчатые, корректировки перестроечных процессов с учетом на
циональных факторов в конечном итоге привели к распаду СССР и 
образованию независимых государств. Нации и национальные отно
шения вступили в новую фазу своего развития. 

Необходимо отметить, что изменившиеся условия внесли коррек
тировки в «баланс» отношений между нациями. Это касается прежде 
всего отношений между коренными и некоренными или так наз. рус
скоязычными жителями республик. ' 

Конфликты, происходившие ранее, вызывают обеспокоенность в 
плане возможности их повторения, отсутствия гарантий того, что их 
не будет в других местах. А продолжающиеся в некоторых регионах 
конфликты, вышедшие на межгосударственный уровень, показывают, 
насколько далеко они могут зайти. 

Возрастает влияние религиозного фактора. 
Ежедневно звучащие по радио и с экранов телевизоров, заполняю

щие страницы газет заявления некоторых «аналитиков» о росте 
исламского фундаментализма, предподнесение фактов становления 
естественных торгово-экономических связей республик Средней Азии 
со своими соседями как проявления мусульманского сотрудничества 
не могут дать иных всходов. Здесь особо следует отметить деятельность 

.телерадиокомпании «Останкино», в передачах которой очень часто 
проявляются тенденциозность, погоня за сенсацией, за «жареными» 
фактами, что во многих случаях приводит к искаженному представле
нию об изменениях, происходящих в республиках, в частности в Уз
бекистане. 

Насколько деятельность таких «аналитиков» вносит беспокойство 
в души людей, трения в межнациональные отношения, свидетельствуют 
и специально проведенные социологические опросы в столицах госу
дарств — членов СНГ. Значительное число опрошенных отметили, что 
передачи «Останкино» «необъективно освещают жизнь республики». 
Большая часть зрителей отметили, что передачи «способствуют обо
стрению межнациональных отношений». В Киеве это мнение разделили 
23,5% украинцев и 17,5% русских, в Ташкенте — 15,5% узбеков и 6,5% 
русских, в Баку и Ереване — 60 и 45% их жителей в целом, в Киши
неве— 32,5% молдаван и 14% русских3. 

В-третьих, в нынешних условиях сравнительно регулярные в прош
лом социально-экономические, этнокультурные связи, обеспечивавшие
ся в рамках единого государства, теперь разрываются, устанавлива
ются разного рода барьера и т. п. А в результате иногда даже члены 
одной большой семьи остаются по разные стороны этих границ. 

В-четвертых, есть и чисто психологический фактор отмеченной 
выше обеспокоенности: утрата, былой роли «старшего брата» и пере-
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ход па положение национального меньшинства очень больно отража
ется в сознании людей. К этому следует добағшть и неверную ассоциа
цию русскими людьми многих явлений — «советизмов» с русскими 
феноменами. Так, демонтаж памятников Ленина, Куйбышева, Фрунзе, 
Калинина И т. п.. смена названий улиц, районов, городов, носящих 
имена многих одиозных деятелей большевизма, в национальных рес
публиках воспринимается неоднозначно. Между тем в самой России 
это воспринимается в большинстве случаев как возрождение историче
ских названий, отход от обожествления отдельных личностей. 

Боязнь возможных препятствии продвижению в социальной 
иерархии в связи со стремлением республик построить национальное 
государство также является, на наш взгляд, еще одним немаловажным-
фактором, вызывающим брожение умов. 

Говоря о нынешних-национальных процессах, надо отметить еще 
рдин момент. Сегодня, когда всякие запреты стали ослабевать, а кое-
какие пре'поны вообще ушли в небытие, многие, осознавая свою на
циональную принадлежность, не находят, иных форм подтверждения 
этой принадлежности, кроме как поиска «внешнего врага». 

Противоречия в отдельных регионах (между грузинами и осетина
ми, грузинами и абхазами в Грузии, между армянами и азербайджан
цами в Нагорном Карабахе) превратились в полномасштабную войну.' 
Если эти противоречия в какой-то мере являются результатом искрив
ленного развития национального самосознания, то в такой же мере 
они будут определять его дальнейшее развитие. 

Можно сказать, что сегодня национальные отношения, как и все 
общество, «лежат- в родах». Рождается 'новое качественное состояние 
национальных отношений, общества. Кроме жизнеспособного сущест-
ва, они дают неизбежно и некоторые мертвые продукты, кое-какие-
отбросы. «Потребность» в нахождении «внешнего врага» относится к 
числу таких продуктов, от которых надо избавляться. . 

Из приведенного анализа отнюдь не вытекает, что рост самосоз
нания наций следует понимать как процесс, ведущий к сознанию на
ционального «Я». Такая трактовка неминуемо, привела бы к понима
нию этих процессов как ведущих к национальному обособлению в 

, широком смысле этого слова. Хотя по истокам своим национальное 
самосознание имеет внутреннюю направленность — что и выражено 
в слове САМО-сознание, — на осознание национального «Я», оно не 
изолировано и идет не через отрицание, а через сопоставление с дру
гим национальным «Я»- Именно в таком сопоставлении в полной ме
ре осознается собственное национальное «Я». Как подчеркивал 
К. Маркс, поскольку человек «родится без зеркала в руках и не 
фихтеанским философом: «Я» еемь я», то человек сначала смотрится, 
как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу 
как себе подобному, человек Петр начинает относиться к себе как к 
человеку»4. Так и с нацией. И в силу этого она не может держать 
курс на обособление, что в конечном итоге привело бы к нивелировке 
этого «Я». Как всякое СО-знание, национальное САМО-СО-знание пред
полагает диалогичность, сопоставление, сравнение, в процессе которого 
формируется и углубляется это САМО-сознание. В ходе этих сопостав- -' 
лений формируется не только осознание-различия, особенного, но и объ
единяющего, общего, в данном случае осознание принадлежности к еди
ному человеческому роду, общечеловеческому «Я». 

Все это дает надежду на то, что в межнациональных отношениях 
постепенно восторжествуют идеи взаимопонимания, взаимопомощи и. 
взаимного согласия, что отвечает кровным интересам всех народов. 

3 Известия. 1992. 18.марта. 
л М а р к с К- и Э н г е л ь с Ф. Соч. Т. 23. С. 62. 

34 



№ 1 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 1993. г. 

Дискуссионная трибуна 

А. X. САИДОВ 

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
И НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБЛАСТИ ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ НАУК В УЗБЕКИСТАНЕ 

Данная статья подготовлена на основе решения Координационно
го Совета «Закономерности развития государства, управления и пра
ва» АН Республики Узбекистан, с учетом современного состояния •и 
возможных перспектив развития трех отраслей историко-юридических 
наук: 

— история государства и права Узбекистана; 
— история политических и правовых учений народов Узбекистана; 
— теория и история мусульманского права. 

.Перспективные направления охватывают проблематику различных 
отраслей юридической науки и смежных отраслей истории, философии, 
политологии и социологии. Задача данной статьи — привлечь внимаяие 
научно-исследовательских и учебных юридических центров к изучению 
актуальных вопросов, находящихся на стыках исторической и правовой 
наук. 

Большинство дредла! аемых к разработке тем могут быть рассмотре
ны как в обобщенно-сравнительном, так и в региональном и страновед
ческом аспекте в преломлении исламской цивилизации, евроазийского 
и иного диалога культур. Представляется целесообразным сочетать 
«портретный» подход к освоению политического и правового наследия 
с постановкой и разработкой ряда сквозных проблем и тем полит,ико-
правового профиля. Такое сочетание поможет также преодолеть суще
ствующий в рамках юридической науки известный разрыв между теоре
тическими и историческими дисциплинами, укрепит методологическую 
основу теории. 

Приведенный ниже перечень содержит наиболее общие, «сквозные» 
вопросы, исследование которых носит системообразующий характер и 
осуществляется с позиций государствоведения, 5бщей теории права и 
различных отраслей правоведения. Почти во всех проблемах имеется 
«отраслевой аспект» для соответствующей науки (общетеоретические, 
региональные, страноведческие, источниковедческие исследования). 

Исследования рассчитаны на совместные, творческие усилия уче
ных — юристов, философов, востоковедов, исламоведов и историков 
научно-исследовательских учреждений Академии наук "а вузов Рес
публики Узбекистан. 

Основные цели и задачи данной статьи сводятся к следующему. 
Во-первых, — определить ведущие и перспективные направления, 

а также выявить наиболее существенные в методологическом, теорети-, 
ческом и практическом отношениях проблемы предстоящих историко-
правовых исследований и связанной с ними научно-издательской дея
тельности. 

Во-вторых, — заложить основы методологии и теории узбекской 
государственности, раскрыть ее периодизацию, философию и непрерыв
ную традицию, внешние взаимосвязи. 
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В-третьих, — нацелить специалистов на углубленное изучение в 
рамках очередных направлений и проблем закономерностей истори
ческого развития и функционирования политико-юридической надстрой
ки, специфики их проявлений в отдельные эпохи в Узбекистане и его 
государственных предшествениках, своеобразия конкретных политико-
правовых систем, институтов, взаимодействия и взаимосвязей идей, 
имевшихся в отечественной истории. 

В-четвертых, — привлечь внимание к важной и ответственной роли 
представителей историко-юридических дисциплин в формировании прин
ципиально нового качества историко-правового мышления и образова
ния специалистов-юрстов, повышении общего уровня правовой куль
туры и политического сознания каждого гражданина соответственно 
объективным потребностям развития независимого Узбекистана. 

В-пятых, — содействовать укреплению взаимосвязи дисциплин 
юридического, исторического, философского и востоковедческого про
филей, ориентировать юристов, политологов, философов, социологов 
на поиски путей более широкого и продуктивного использования дан
ных историко-юридических исследований в социально-политической 
практике и возрождении культуры. | '_•'•' 

В-шестых, — наметить круг подлежащих подготовке и публикации 
монографических и иных исследований, памятников права, источников 
по истории политической и правовой мысли, трудов выдающихся отече
ственных и зарубежных мыслителей, историков государства и права 
стран Востока и Запада, политико-правовых учений, издание (переиз
дание) которых на узбекском языке необходимо для формирования 
правосознания, гражданского общества и правовой государственности, 
отвечающих общему, особенному и единичному (индивидуальному) в 
развитии Узбекистана. 

i 1. История государства и права Узбекистана 

История государства и права Узбекистана.и его государственных 
предшественников — составная часть всемирной истории государства и 
права, подтверждающая единство всемирно-исторического процесса, 
взаимодействие народов и культур в их историческом прошлом и при 
всем этом — наличие специфики в развитии страны и ее вклад в об
щую правовую культуру человечества, особенно восточных цивилиза
ций. Предметом ее изучения являются государство и право в их воз
никновении, становлении и хронологическом развитии на всем протя
жении многовековой истории. В этом разделе охвачены вопросы ис
тории создания и развития не только узбекской национальной государ
ственности, но и тех "государственных образований, которые в различ
ные периоды истории существовали на отечественной территории. 

До 1924 г. государственная территория Республики Узбекистан не 
была целостной и распадалась на части, входившие в состав того или 
иного, а то и нескольких государств. Территория их не всегда совпадала 
с территорией, которую занимала основная масса формирующейся 
узбекской «аДии. Центры государства находились либо на территории 
Мавераннахра, либо за,.его пределами, на нынешней территории дру
гих стран. В связи с этим трудно отделить историю государства и-пра
ва нашего Отечества от истории государства и права других частей 
.Центральной Евразии, Средней Азии, Казахстана и др. В отдельные 
исторические периоды вся Средняя Азия представляла собой единое 
государство. Например, границы таких государств, как Кушанское 
царство. Тюркский каганат, государство Саманидов, Хорезмшахов, 
Тимура, Шейбани-хана простирались, далеко за пределы современной 
территории Узбекистана. На их государственно-правовое развитие 
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значительное влияние оказывал экономико-культурный обмен по все
му Великому шелковому пути. 

Сложной проблемой остаются и вопросы периодизации основных 
этапов развития государства и права Узбекистана. Возможна, в част
ности, следующая периодизация: 1) История доисламского государст
ва и права Мавераннахра; 2) История мусульманского государства и 

• права Мавераннахра; 3) История государства и права Туркестана, 
Бухары и Хорезма (с 60-х годов XIX в. до 1924 г.); 4) История .госу
дарства и права Узбекской ССР (1924—1991 гг.); 5) История станов
ления государства и права .независимой Республики Узбекистан. 

В качестве перспективных можно выделить следующие основные 
направления и проблемы в области изучения истории государства и 
права Узбекистана: 

1. Закономерности возникновения первых государственно-право
вых образований на территории Мавераннахра. 

2. Проблемы периодизации истории государства и права Узбе
кистана. • •. 

3. Проблемы истории государства и права Узбекистана в свете 
данных археологии, этнографии. 

4. Образование и развитие рабовладельческих государств в Сред
ней Азии (Ахеменидское государство, Ассирийское государство и др.). 

5. Государство и право Древнего Хорезма. 
6..Государственное устройство и управление в Мавераннахре в 

эллинистическую эпоху Александра Македонского. 
7. Государство и право Селевкидов. 
8. Общественно-государственное устройство и право Греко-Бакт-

ринекого царства. 
9. Взаимовлияние государственно-правовых идей народов Маверан

нахра, Индии, Ирана и других стран. 
• 10. Государство Тохаристан. • ' • 

11. Государство и право Кушанского царства. 
12. Закономерности развития государства и правовых систем в 

домусульманском Мавераннахре. 
13. Эфталитское государство. 
14. Согдийские документы — источник права. 
15. Образование и развитие Тюркского каганата. 
16. «Авеста» — источник права. 

-. 17. Общественно-государственный строй и право в Мавераннах
ре в составе Арабского халифата. 

18. Закономерности развития государственно-правовых систем в 
раннемусульманский перкод в Мавераннахре. 

19. Указы правителей Мавераннахра как источник права. 
20. История государства и права при династии Саманидов (IX— 

X вв.). 
21. История государства и права при династии Қараханидов (ко

нец X — начало XI в.). 
22. История государства и права Великих Сельджуков (конец 

XI — начало XII в.). 
23. История государства и права династии Газневидов. 
24. История государства и права династии Хорезмшах'ов (XII — 

начало XIII в.). 
25. Общественно-государственный строй и право в Средней Азии 

в период монгольского завоевания (XIII—XIV вв.). 
26. История государства и права Чигатайского улуса. 
27/Великая Яса Чингис-хана— памятник права Центральной и 

Средней Азии. 
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28. «Фатави-йн Кураи-хани»— источник права XIV—XV вв. в 
Мавсрапнахре. 

29. История государства и права Тимуридов. * 
30. Закономерности развития мусульманской государственности в 

послемонгольскую эпоху. 
31. Образование централизованного государства в Мавераннахре 

в XIV в. 
32.. «Уложение» («Тузуки») Тимура — памятник права. 
33. Государственное устройство империи Тимура. 
34. Судоустройство державы Тимура. 
35. Самаркандские документы XV—XVII вв. — источник права. 
36. История государства и права Шейбанидов. 
37. «Мажмуъ-ал-висоиз» — источник права XVI в. 
38. Образование и развитие узбекских ханств (XVI — первая по

ловина XIX в.). 
39. «Адаб-уль-силихын» (Кодекс приличий на Востоке): правовые 

и нравственные аспекты. 
40. Кочевые государственные образования "узбеков. 
41. Развитие государства и права Бухарского ханства (эмирата) 

в XVI—XIX вв. . ' 
42. Развитие государства и права Бухарского эмирата (вторая 

половина XIX — начало XX в.). 
43. Развитие государства и права Хивинского ханства (XVI— 

XIX вв.). 
44. История .государства и права Кокандского ханства (XVIII— 

X I X B B . ) . ; , ' • • ' 

45. Общественно-государственный строй и право колониального 
Туркестана в составе Российской империи. 

464 Общественно-государственный строй и право Хивинского хан
ства (вторая половина XIX — начало XX в.). 

47. Правовая система Туркестана: имперское право, мусульман
ское право, обычное право. 

48. Политико-правовое положение Кокандской автономии. 
49. Правовая экспансия в Туркестане: исторический аспект. 
50. Образование и развитие Узбекской ССР (1924—1991 гг.). 
51. Становление и развитие государства и права независимого 

Узбекистана. 

2. История политических и правовых учений 
народов Узбекистана 

История политических и правовых учений народов Узбекистана—• 
одна из важнейших составных частей духовно-правовой культуры че
ловечества. Благодаря культурным связям, духовным контактам меж
ду, народами, взаимовлиянию, преемственности и другим моментам эта 
история носит интернациональный характер. В ней сконцентрирован 
также огромнейший опыт многих крупных мыслителей народов Уз
бекистана, занимавшихся и изучением проблем государства и власти, 
политики ^ права, управления и законодательства. Этот опыт принад
лежит не только прошлому, по различным каналам он вливается в 
современность, оказывая значительное воздействие на политические 
процессы, идейные движения, эволюцию теоретического политико-пра
вового знания. Именно этим объясняется возросший ныне интерес к 
истории политических и правовых учений. Несмотря на это. пока еще 
отсутствуют широкомасштабные, фундаментальные труды, в которых 
анализировалась бы многовековая политико-правовая мысль народов 
Узбекистана. Научно-теоретическое, практико-прикладное, культурно-
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воспитательное и учебно-педагогическое значение подобного рода тру
дов едва ли можно переоценить, настоятельная потребность в них оче
видна. 

Исследование истории политических -л правовых идей является 
одной из важных предпосылок и необходимых условий для дальней
шего развития и углубления современных научных представлений о 
политике, государстве, праве, власти и законодательстве в»связи с кар
динальной реформой политической и правовой систем независимого Уз
бекистана. При ьтом центральное место в изучении должна занимать 
взаимосвязь прошлой политико-правовой мысли с современности), про
гностический потенциал историко-юридического сознания, диалекти
ческое единство исторического и' логического моментоз в эволюции 
политических и правовых воззрений. 

В области истории политических и правовых учений приоритет
ными представляются следующие направления научных изысканий: 

1. Зарождение политико-правовой мысли в Средней Азии в антич
ное время. 

2. Предмет истории политических и правовых учений народов Уз
бекистана. Основные политико-правовые категории. 

3. История политических и правовых учений в системе юридиче
ских дисциплин Узбекистана. 

4. Периодизация и источники политической и правовой мысли. 
5. Проблема источниковедения и историографии политико-право

вых учений народов Узбекистана. 
6. Разработка истории политических и правовых учений народов 

Узбекистана в современный период. 
7. Современные зарубежные разработки истории политических и 

правовых учений народов Узбекистана. . 
, 8. Влияние эллинизма на правосознание в Мавераннахре. 
9. Античные политико-правовые концепции Мавераннахра. 
10. Политико-правовые доктрины средневековья в Мавераннахре. 
11. Концепции общественно-государственного строя, политико-пра

вового порядка и юридического статуса личности в политической и 
правовой мысли народов Узбекистана. 

12. Средневековая политико-правовая мысль зарубежного Востока. 
13. Развитие мусульманской политико-правовой мысли в Средней 

Азии. 
14. Проблемы государства и политики в мусульманской», филосо

фии Мавераннахра. 
15. Зороастрийская религиозно-правовая мысль в Средней Азии. . 
16. Арабо-мусульманская правовая культура и ее преломление 

в Мавераннахре. . 
17. Арабо-мусульманская правовая культура как носитель диало

га восточной и европейской цивилизации. 
18. Политико-правовые взгляды Абу ан-Насра аль-Фараби. 
19. Политическое и правовое учение Абу Али ибн Сины (Ави

ценны) . 
20. Нормативно-юридическая концепция мусульманского государ

ства (власти) аль-Маварди. 
21. Этико-правовое учение суфизма. 
22. Политическое и правовое учение аль-Бухари. 
23. Политическое и правовое учение Хусайна Хорезми. 
24. Политическое и правовое учение Фаргони. 
25. Политико-правовые взгляды Абу Нафса аи-Насафн. 
26. Политическое и правовое учение ат-'Гсрмсзн. 
27. Политическое и правовое учение аль-Газали. 
28. Политико-правопые взгляды Захири Самаркапдн. 
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29. Политическое и правовое учение аль-Беруни. 
30. Политическое и правовое учение аль-Маргилани. 
31. Политическое и правовое учение Югнахи. 
32. Политическое и правовое учение Даввани. / 
33. Политическое и правовое учение Кашгари. 
34. Политическое и правовое учение Юсуфа Хос Ходжиба., 
35. Политическое и правовое учение Самандари Термези. 
36. Политическое и правовое учение Яссави. 
37. Политическое и правовое учение Руми. 
38. Государственно-правовые нормы Тимура. 
39. Политическое и правовое учение А. Джами. | 
40. Государственно-правовые нормы Улугбека. 
41. Политическое и правовое учение А. Навои. 
42. Государственно-правовые нормы Бабура. 
43. Политико-правовые взгляды А. Дониша. 
44. Основные направления политико-правовой мысли последней чет

верти XIX — первой четверти XX в. 
45. Политико-правовые взгляды Мукими. 
46. Политико-правовые взгляды Фурката. - ;. 
47. Политико-правовые взгляды Аваза Отара. 
48. Политико-правовые взгляды младобухарцев. 
49. Политико-правовые взгляды кокандских автономистов. 
50. Политические взгляды пантюркистов. "• 
51. Политико-правовые взгляды Ф. Ходжаева. 
52. Политико-правовые взгляды Турапа Рыскулова. 
53. Политико-правовые идеи джадидов. 
54. Политико-правовая мысль Туркестана. 
55. Политико-правовые взгляды Абдурауфа Фитрата. 
56. Проблема личности и государства в истории политических и 

правовых учений народов Узбекистана. 
57. Политико-правовые рдей национально-освободительного Дви

жения в Средней Азии в 1918—1933 гг. 
58. Проблема соотношения общества и государства в истории по

литических и правовых учений народов Узбекистана. 
59. Суфийское политическое и правовое учение средневековья. 

. . 60. Политико-правовые программы мусульманских партий Турке
стана. 

61. Отражение античной восточной политико-правовой мысли в 
средневековье и новое время. 

62. Современые интерпретации античной и средневековой восточ
ной политико-правовой мысли. 

63. Политико-правовые взгляды партийных и государственных 
деятелей Узбекской ССР. , I 

3. Теория и «стория мусульманского права. 
История мусульманско-правовых идей в Мавераннахре и Туркестане 

Разработка проблематики развития шариата — мусульманского 
права имеет своей целью, в частности в истории Мавераннахра и Тур
кестана, изучение мусульманского права как определенного вклада ис
ламской государственно-правовой мысли в духовную культуру челове
чества, части общемировой правовой культуры и самостоятельной пра
вовой системы (цивилизации, культуры). 

Мусульманское право оказывало глубокое влияние на историю раз
вития государства и прапа Мавераннахра и Туркестана и включило его 
в общемировую культуру. Поэтому подлинную историю государства и 
права Узбекистана невозможно создать без изучения особенностей. 
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действия и применения мусульманского права. К сожалению, история 
развития и практика применения мусульманского права и его соотно
шения с действовавшими в Туркестане российским колониальным (им
перским) правом, элементами обычного права еще не получили доста
точной научной разработки. 

Очевидно, что многое еще нужно сделать для того, чтобы поднять 
качество мусульманско-правового аспекта историко-юридических и 
политических исследований и юридического аспекта исламских иссле
дований; требуются более тесные контакты ученых — юристов, восто
коведов, религиоведов, историков философской мысли, создание сме
шанных авторских, коллективов и исследовательских групп. 

Основными направлениями мусульманско-правовой проблематики 
представляются: 

1. Теория и история мусульманского права. 
2. Мусульманское право — важнейший элемент исламского образа • 

жизни. 
3. Роль и место мусульманского права в системе социально-нор

мативной культуры ислама. 
4. Соотношение в исламской системе социально-нормативного 

регулирования религиозных, правовых, нравственных и иных норм. 
5. Мусульманское право и местное обычное право (урф-одат) на

родов Мавераннахра. i 
6. Мусульманское право и юридические традиции Мавераннахра. • 
7. Мусульманско-правовые школы (мазхабы) в Мавераннахре. 
8. Становление фикха в Мавераннахре и отражение в нем му

сульманского религиозно-этического идеала и юридической практики. 
9. Взаимовлияние мусульманской и сасанидской правовых тради

ций в Мавераннахре. 
10. Шариат: взаимодействие религиозна-этических . и правовых 

начал. 
11. Эволюция мусульманско-правовой доктрины в Мавераннахре. 
12. Разработка теоретических основ мусульманского права в Ма

вераннахре. 
13. Разработка теоретических основ фикха, усул аль-фикха в 

Мавераннахре. 
% 14. Шариат — важнейшая часть духовного наследия нарядов Уз

бекистана. • ' , 
15. Мавераннахрские модификации мусульманско-правовых школ 

(мазхабов). . / 

16. Единство и плюрализм мусульманского права в Маверан
нахре. 

17. Мусульманское право в правовых системах узбекских ханств. 
18. Соотношение мусульманского права с российским колониаль

ным (христианским) правом Туркестана. i 
19. Действие мусульманского права (шариатских судов) в первые 

годы Советской власти в Узбекистане. 
20. Историческое развитие различных отраслей мусульманского 

права (государственного, гражданского, семейного, процессуального, 
международного, уголовного и др.) в Мавераннахре. 

21. Преемственность в развитии мусульманского права в Маве
раннахре. 

22. Мусульманское право и общечеловеческие правовые ценности. 
23. Мусульманское право и духовная культура народов Узбеки

стана. 
24. Разработка религиозных и юридических аспектов етатуса лич

ности фикхами Мавераннахра. 
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25. Соотношение персонального и территориального принципов 
действия мусульманского права в Мавераннахрс и Туркестане. 

26. Принципы свободы вероисповедания и юридические аспек
ты статуса мусульман в Узбекистане. 

27. Юридический статус немусульман: исторический аспект. 
28. Мусульманская община и среднеазиатские государства. 
29. Правовой статус вакфов в Мавераннахре. 
30. Развитие института права собственности в Мавераннахре. ' 
31. История мусульманской политической и правовой мысли в 

Мавераннахре. 
32. Соотношение мусульманского права и адата в механизме юри

дического регулирования поведения мусульман в Мавераннахре. 
33. Сравнительное изучение действовавшего законодательства и 

мусульманского права в Узбекистане (1917—1928 гг.). 
34. Правовое регулирование взаимоотношений мусульманско-ре-

лигиозных институтов и государства. 
35. Мусульманско-правовая проблематика в идеологии политичес

ких партий и движений в Узбекистане. 
36. Перспективы возрождения мусульманского права и включе

ния его принципов и норм в действующее законодательство Республи
ки Узбекистан. 

37. Разработка концепций халифата и имамата в Мавераннахре. 
38. Мусульманско-теократические формы государственного прав

ления в Мавераннахре и Туркестане. 
39. Юридическая взаимосвязь ислама и государства в Маверан

нахре. 
40. Исламские институты в механизме государственной власти в 

Мавераннахре. 
41. Правовые проблемы соотношения этико-правовых норм исла

ма и политики в Республике Узбекистан. 
42. Тенденции развития ислама в Республике Узбекистан: право

вые и нравственные аспекты. 
43. Мусульманские концепции демократии и прав человека. 
44. Коран — основной источник шариата. 
45. Хидая — основной источник мусульманского права в Маве-

ранкахрй! , 
46. Разработка хадисов среднеазиатскими мусульманскими мыс

лителями Мавераннахра. 
47. Мусульманское право и футурология. 

Поисковые исследования 

Параллельно с. основными проблемами целесообразно проводить 
методологические поисковые исследования, цель которых — оценить 
научную значимость той или иной проблемы, достаточность материа
ла для ее разработки, наличие научных «сил, пригодность существую
щих методов исследования, обеспечение задела для последующих на
учных разработок. . . . 

К числу поисковых тем относятся: проблема, и пути возникнове
ния государственности, правовых институтов, политико-правовой мыс
ли у народов Узбекистана; значение археологических и этнографичес
ких данных для государственно-правовых исследований; взаимовлия
ние и взаимодействие различных правовых систем и культур в исто
рии народов Узбекистана; обычное право в Узбекистане; влияние пра
вовой системы России на правовую жизнь узбекских ханств; мусуль-^ 
манско-правовые школы (мазхабы) Средней Азии и др. 
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Ожидаемые, результаты исследований 

Проведенные широким фронтом исследования истории государ
ства и права, политических и правовых учений, теории и практики дей
ствия мусульманского права на территории Узбекистана должны иметь 
своими последствиями ! 

а) в научно-теоретическом плане — выявление закономерностей 
возникновения и развития государства и права, их институтов; созда
ние на этой основе целостной концепции истории государства и пра
ва, политико-правовых, учений, мусульманского права в Узбекистане; 
выявление специфики государственно-правового развития Узбекиста
на. Все эти концепции призваны стать необходимой составной частью 
наиболее полной картины государственности и правовых систем совре
менного мира, они могут быть использованы для создания более глу
боких обобщений но теории политических >и правовых систем, госу
дарства и права, политико-правовой мысли; 

б) в практико-прикладном плане — систематически проводимые 
исследования призваны помочь государственным органам суверенного 
Узбекистана, политическим партиям и общественным организациям, 
научным и идеологическим учреждениям, имеющим связи, с юридичес
кой проблематикой и с зарубежными странами, в их практической, 
научной, внешнеполитической и идеологической деятельности. Эти ис
следования могут создать солидную историко-теоретическую базу для 
практической работы, а, с другой стороны, обеспечить практические 
органы необходимым • научно-истор"ическим материалом; , 

в) в учебно-педагогическом плане — исследования истории госу
дарства и права, политико-правовых учений и мусульманского права 
призваны усовершенствовать соответствующие учебные курсы в юри
дических вузах, дать учащимся и студентам более полную и точную 
картину истории государственно-правового развития Узбекистана в 
современном противоречивом, но взаимосвязанном мире. 



J* 1 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 1993 г. 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

О КЛАССИФИКАЦИИ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Проблемам уголовной ответственности за причинение телесных ,._ повреждений 
всегда уделялось значительное внимание в юридической литературе. Тем не менее до 
сих пор в теории не выработано единое понятие телесного повреждения, которое 
удовлетворяло бы потребности законодательной и правоприменительной практики и 
позволяло бы четко отграничить эти преступления от других насильственных пося
гательств на личность. 

Различия в понимании сути телесных повреждений сводятся, во-первых, к раз
личному определению объекта телесных повреждений. Одни авторы в качестве та-' 
нового определяли здоровье, другие — телесную неприкосновенность. Во-вторых, — 
к возможности отнесения ударов, -побоев, истязаний к телесным повреждениям. 
И в-третьих, — к возможности отнесения к таковым иных насильственных действий, 
причиняющих физическую боль, но не вызывающих наступления иных последствий. 

Если обратиться к дореволюционной юридической литературе, посвященной 
этой проблематике, то можно отметить, что большинство авторов склонялось к весьма 
широкому определению круга деяний, относимых к телесным ' повреждениям. Так, 
Н. С. Таганцев отмечал, что «телесное повреждение должно охватывать все- слу
чаи причинения физической боли или страдания...»1 И. Л. Фойницкий определял те
лесное повреждение как «причинение телесной боли или телесного страдания»2; при
мерно такое же определение давал и С. В. Познышев3. 

А. А. Жижиленко объединял телесные повреждения, посягательства на телесную 
неприкосновенность и иное насилие над личностью в единую группу, но проводил раз
личие между ними, исходя из того, что «телесное повреждение посягает на телесную 
неприкосновенность посредством нарушения целостности тела человека, а насилие 
над личностью, в отличие от этого, посягает на телесную неприкосновенность посред
ством причинения одной только физической _ боли»4. v 

Еще более узкое понятие телесного повреждения было дано М. М. Гродзинским, 
который писал, что «телесные повреждения —это те, которые причинили физическую 
боль и вместе с тем {подчеркнуто нами.—М. Р.) нарушили правильное функциониро
вание человеческого организма- или отдельных его частей, или же имели своим по
следствием какие-либо изменения в строении человеческого тела или отдельных его 
частей»5. t

 ч 

- Аналогичные суждения относительно критериев отнесения тех или иных деяний 
к телесным повреждениям имеют место в современной уголовно-правовой литературе. 
Так, П. А. Дубовец относит к телесным повреждениям удары, побои и тому подоб
ные насильственные действия, которые причиняют физические страдания, поскольку 
они, по его мнению, также наносят вред здоровью6. 

Следует отметить, что в законодательстве ряда зарубежных государств под 
телесным повреждением также понимается не только противоправное причинение 
вреда здоровью, но^и причинение физической боли. Так, в ст. 319 УК Индии эти пре-

1 Т а г а н ц е в Н. С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть Особенная. 
СПб., 1884. С.139. 

2 Ф о й н и ц к и й И. Л. Курс уголовного права. Часть Особенная. Пг., 1916. 
С. 68. • 

3 П о з н ы ш е в С. В. Особенная часть русского уголовного права. М., 1912. 
4 Ж и ж и л е н к о А. А. Преступления против личности. М.: Л., 1927. С. 33—34. 
5 Г р о д з и н с к и й М. М. Преступления против личности//Право и жизнь, М., 

1924. С. 24. • 
6 Д у б о в е ц П. А. Ответственность за телесные повреждения по советскому 

уголовному праву. М., 1964. С. 8; См. также: П и о н т к о в с к и й А. А., Меньша-
гнн В. Д. Курс советского уголовного права: Особенная часть. Т. I. M., 1955. 
С. 569. 
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-ступления именуются «телесный вред*. В ней говорится: «Всякий, кто причинит кому-
либо физическую боль, болезнь или расстройство здоровья, считается причинившим 
телесный вред»7. В Примерном Уголовном Кодексе США (ст. 210.00) говорится, что 
«телесное повреждение» означает физическую боль, болезнь или любое ухудшение 
физического состояния»8. Таким образом, в этих кодексах причинение физической 
боли само по себе рассматривается в качестве вида телесного повреждения. 

Столь широкое понимание сути телесных повреждений вызвало справедливые 
возражения со стороны ряда авторов. Так, А. С. Никифоров возражает против при
знания однородными различных по характеру М степени общественной опасности пре
ступлений на том лишь основании, что они причиняют физические страдания потер
певшему9. 

'В современной юридической литературе большинство авторов, исследовавших 
эту проблему, исходят из более узкого определения понятия и сути телесных повреж
дений, относя к таковым только причинение вреда здоровью и не включая в "их число 
удары, побои и иные насильственные действия, причиняющие физическую боль. На та
кой позиции стоят, в частности, Н. И. Загородников, Д. С. Читлов, Б. А. Блиндер, 
Ф. Тапиров и др.10 е

 q 
Изучение законодательства и судебной практики Республики Узбекистан позво

ляет сделать вывод -о правильности и обоснованности этой точки зрения. Действи
тельно, в результате ударов, причинения побоев либо иных насильственных действий 
определенный врец здорбвью причиняется, но объективно установить характер и сте
пень этого вреда невозможно. Объективные критерии для этого отсутствуют. «Сущ
ность же телесного повреждения, — как правильно отмечает В. К- Жукова, — выра
жается в причинении не любого, а лишь более или менее значительного реального 
ощутимого вреда, то есть -расстройства здоровья11. 

В этой связи представляется наиболее точным определение телесного поврежде
ния, которое дано в п. 2 Правил судебно-медицинского определения степени тяжести 
телесных повреждений12. В основу этого -определения положено два объективных кри
терия, позволяющих четко определить границы причинения вреда здоровью, которое 
может быть признано телесным повреждением, л* отграничить его от других насиль
ственных посягательств. Эти критерии следующие: 

1) нарушение анатомической целостности или нормального функционирования 
органов и тканей тела человека; • л 

2) причинение вреда здоровью человека, позволяющее с помощью судебно-меди-
цинекой экспертизы установить тяжесть и степень причинения вреда. 

На этих критериях основано определение телесного повреждения, которое дается 
в большинстве работ, опубликованных в последние годы. Оно сводится к следующе
му: под телесным повреждением следует .понимать противоправное причинение вреда 
здоровью другого человека, совершенное против его воли, выразившееся в нарушении 
анатомической целостности или физиологической функции тканей или органов под воз
действием факторов внешней среды13. 

С учетом сказанного, нанесение ударов, побоев, совершение иных насильствен
ных действий, причиняющих физическую боль, к. телесным повреждениям отнесено 
быть не может. Безусловно, в результате таких действий человеку причиняются 
физическая боль, неприятные ощущения, но они, как правило, не причиняют такого 
расстройсгза здоровью, которое может быть констатировано на основе объективных 
критериев в процессе проведения судебно-медицинской экспертизы. 

В ' связи с этим удары, побои и иные насильственные действия следует при
знать самостоятельными преступлениями, которые к категории телесных поврежде-

7 Уголовный кодекс Индии. М,, 1958. С. 160. 
8 Примерный Уголовный Кодекс (США). М., 1969. С. 124. 
9 Н и к и ф о р о в А. С. Ответственность за телесные повреждения по'советскому 

уголовному праву. М.. 1959. С. 18. См. также: Д у р м а н о в Н. Д. Понятие телесных 
повреждений по советскому угловному праву//Советское государство и право. 1956. 
№ 1. С. 84. 

10 З а г о р о д н и к о в Н. И. Преступления против здоровья. М., 1969. С. 37; 
Ч и т л о в Д. С. Охрана здоровья граждан от тяжких насильственных посягательств. 
Саратов, 1974. С. 9; Т а х и р о в Ф. Уголовная ответственность за причинение тяж
ких телесных повреждений; Дис. на соиск. учен. степ. канд. юр. наук. Ташкент. 
1989. С. 22: Б л и н д е р Б. А., З а к у т е к и й С. Г. Уголовное право Узбекской ССР. 
Ташкент, 1985. С. 22, Советское уголовное право. Особенная часть; Учебник. Mi, 
1988. С. 163. 

11 Ж у к о в а В. К. Понятие телесного повреждения/'/Вестник МГУ: Право. 1965. 
Л* 4. С. 42. 

13 Уюлонный кодекс РСФСР (с постат. матер.). М., 1987. С. 294 (далее — 
«Правила»). 

13 Б л и н д е р Б. А., З а к у т с к и й С. Г. Уголовное право Узбекской ССР. С. 22; 
Советское уголовное право. Особенная часть. С. 163; Комментарий к УК РСФСР. 
М., 1980. С. 236; Комментарий к УК КазССР. Алма-Ата, 1980. С. 217. 
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ний отнесены быть не могут. Именно так решен вопрос в действующем УК Респуб
лики Узбекистан. 

Действующим законодательством (п. «б» ст. 88 УК Республики Узбекистан) 
к телесным повреждениям отнесено и причинение вреда психической сфере человека, 
что, на первый взгляд, противоречит сформулированному выше определению телес
ного повреждения, да и самому названию этого преступления. На это обращает вни
мание Т. Г. Даурова, которая отмечает, что «в соответствии с медицинской терми
нологией понятие «телесное повреждение» может быть применено только к случаям 
травматического причинения соматических заболеваний»14. Тем не менее и в законе 
(п. «б» ст. 88 УК РУз), и в перечне-признаков, характеризующих повреждение как 
тяжкое, содержащемся в «Правилах», названа н душевная болезнь. 

Сама по себе правильность такого законодательного решения не вызывает со
мнений ни у юристов, ни у судебных медиков. Но в этой связи представляется обо
снованным предложение Т. Г. Дауровой о замене понятия «телесные повреждения» 
понятием «повреждение здоровья». • .. • ' ., ' 

Однако еще более точным представляется термин «вред здоровью»,' который 
предельно конкретно определяет суть, последствия и "момент окончания деяния. Ис
пользование его в законодательстве способствовало бы установлению единого пони
мания здоровы как непосредственного объекта телесных повреждений любой степени 
тяжести, позволило бы более четко проводить отграничение этих преступлений от 
других насильственных деяний, посягающих на телесную неприкосновенность. Именно 
степень причиняемого вреда здоровью характеризовала бы тяжесть преступления и 
имела бы квалифицирующее значение. 

Для решения вопроса о квалификации преступлений против здоровья и телесной 
неприкосновенности, которая могла бы быть использована при подготовке нового про- , 
екта УК. Республики Узбекистан, безусловный интерес представляет сопоставительный 
анализ законодательства -зарубежных государств по этому вопросу. 

В законодательстве ряда стран принята двучленная система классификации 
телесных повреждение При этом к последним отнесены и собственно телесные по
вреждениями иное расстройство здоровья. * • 

Так, в УК КНР предусмотрена дифференцированная ответственность просто 
за умышленное телесное повреждение и за умышленное тяжкое телесное поврежде
ние (ст. 134 УК КНР)1 5 . При этом признаки телесного повреждения того или иного 
вида в законе не предусмотрены. Решение этого вопроса отнесено к компетенции су
да, что едва ли может быть признано целесообразным. В ст. ст. 319, 320, 323 и 325 
УК Индии предусмотрено два вида посягательств на здоровье и телесную неприкос
новенность: телесный вред (ст. ст. 319 и 323) и тяжкий телесный вред (ст. ст. 32Q и 
325)16. - . 

В Примерном Уголовном Кодексе США также предусмотрено два вида телес
ных повреждений: телесное повреждение и тяжкое телесное повреждение17. 

В других УК принята трехчленная система. В УК Франции, хотя и отсутст
вует классификация, так сказать, на терминологическом уровне, но по существу пред
усмотрено три вида насильственных посягательств на здоровье н телесную неприкос
новенность. Ст. 311 'устанавливает ответственность за причинение повреждений, ко
торые в нашем законодательстве относятся к легким без расстройства здоровья и 
нанесению ударов и побоев. Ст. 309 предусмотрена дифференцированная ответствен
ность за действия, которые по принятой у нас классификации могут быть отнесены 
к менее тяжким и тяжким18. УК Вешрни также по существу предусматривает три 
Енда телесных повреждений, хотя в самой ст. 257 УК названы лишь два вида: 
легкое телесное повреждение", куда отнесены повреждения, которые в нашем законо
дательстве признаются легкими без расстройства здоровья и нанесением ударов и 
побоев, и тяжкое телесное повреждение, куда относятся повреждения, определяемые 
в УК Республики Узбекистан как легкие с расстройством здоровья н менее тяжкие. 
Повреждения, которые по законодательству Узбекистана отнесены к тяжким, в УК 
Венгрии признаются квалифицированным видом тяжких телесных повреждений19. 

В дореволюционном Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 
также предусмотрена дифференцированная ответственность за «тяжкое увечь'е, или 
иное важное в здоровье или телесных способностях повреждение» (ст. 1477), менее 
тяжкое увечье (ст. 1478) и нанесение легких ран (ст. 1482)20. 

}* Д а у р о в а Т. Г. Уголовная ответственность за легкие телесные повреждения. 
Саратов. 1980. С. 64. 

15 Китайская Народная Республика: Конституционнее и законодательные акты. 
М., 1984. С. 356. 

lfi УК. Индии.' С. 160—161. 
17 Примерный Уголовный Кодекс (США). С. 124. 
18 Французский Уголовный Кодекс 1816 года. М., 1947. С. 190—192. 
18 Уголовный Кодекс Венгерской Народной Республики. Будапешт, 1984. G. 111. 
,0 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. СПб., 

1912. С. 846—S50. I 

46 



• Во всех названных кодексах нанесение ударов и побоев, равно как и совер
шение иных насильственных действий, в отдельных нормах не предусмотрены и рас
сматриваются как разновидность телесного повреждения. 

В государствах, в которых действует мусульманское право (Иран, Пакистан, 
Судан), телесные повреждения, в соответствии с нормами шариата, отнесены к пре
ступлениям категории кисас. Это преступления, за которые шариат устанавливает 
точную санкцию кисас, означающую «возмездие», т. е. наказание, «равное» по j тя
жести совершенному противоправному деянию. В общем виде этот принцип закреп
лен в Коране, который предусматривает: «Кто же преступает протиз вас — то и вы 
преступайте против него подобно тому, как он преступил против вас.» и далее: 
«И воздаянием 'зла—зло, подобное ему»21; 

В Коране отсутствует специальная классификация телесных повреждений и они 
наказываются по талиону в соответствии со следующим предписанием: «И предписали 
Мы им в ней, что душа за душу, и око за око, и нос — за нос, и ухо — за ухо, 
и зуб — за зуб, и раны — отмщение». Если наказание по талиону было по каким-либо 
причинам невозможно, а также, когда на то было согласие пострадавшего, преступ
ник платил соответствующий выкуп за кровь. Со временем, однако, в странах, где 
действовало мусульманское право, членовредительские наказания за эти правонару
шения применяться перестали и заменялись уплатой выкупа22. 

Анализ теоретических аспектов проблемы, действующего законодательства РУз 
к других стран, а равно судебно-следственной и экспертной практики позволяет 
высказаться в 'пользу .трехчленной классификации телесных повреждений. 

Преступления против здоровья и телесной неприкосновенности граждан, исходя 
из их характера и степени общественной-опасности, целесообразно было бы, на йаш 
взгляд, классифицировать в уголовном законодательстве следующим образом: 

Л группа — посягательства на здоровье: 
1) вред здоровью I степени; / 
2) вред здоровью II степени; 
3) вред здоровью III степени;' 

II группа — посягательства на телесную неприкосновенность: 
1) нанесение ударов, побоев, иные насильственные действия; 

2) истязания, не причинившие телесных'повреждений; 
I III группа —иные преступления против здоровья: 

1) .заражение некоторыми заболеваниями. 
Г. Л. Мендельсон к телесным повреждениям наряду с ранениями и увечьями 

относит и заражение лица определенной болезнью. Однако, как нам представляет
ся, с этим предложением едва ли можно согласиться, так как заражение какой-
либо болезнью (СПИД, венерические заболевания и т. д.) представляет собой само
стоятельное преступление, отличающееся от телесных- повреждений уже тем, что 

' оно не носит травматического характера.. Характерным и специфическим признаком объ
ективной стороны телесных повреждений является то, что они причиняются путем 
действия или бездействия, состоящего в нарушении целостности или функций орга
нов . и тканей человеческого организма, что нехарактерно для заражения инфекци
онной болезнью. , 

Такие деяния должны, на наш взгляд, и в новом законодательстве предусмат
риваться в качестве самостоятельных составов к их следует отнести к иным пре
ступлениям против здоровья. Если те или иные действия, вызывающие заболевание, 
наЛравлены не против конкретного лица, а создают угрозу для неопределенного круга 
лиц, то они представляют собой не посягательство на личность, а преступление про
тив здоровья населения, и соответствующие действия должны квалифицироваться 
по ст. .103', 2I03, 2.105, 2I05, 215, 215', 216, 2182, 223 УК Республики Узбекистан. 

Бее изложенное позволяет сформулировать следующее общее понятие телес
ных повреждений: 

Телесное повреждение — это противоправное, насильственное причинение вреда 
здоровь;о другого лица, совершенное против его воли, выразившееся в нарушении 
анатомической целостности или физиологической функции его тканей или-органов под-
воздействием факторов внешней среды, когда причиненный вред на основе объектив
ных признаков может быть точно определен и зафиксирован. * , 

Это определение, на наш взгляд, должно быть положено в основу законода
тельства об ответственности за причинение телесных повреждений, ибо содержит 
все необходимые критерии,- позволяющие отграничить эти преступления от других 
посягательств на телесную неприкосновенность граждан. 

i М, X. Рустамбаев 

-' С ю к и я й н е н Л. Р. Мусульманское право. М., 1981. С. 192, 193. 
32 Там же. С. 106, 
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ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В СВОЙСТВАХ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 

Наш мир является непрерывно изменяющимся, движущимся н развивающимся. 
Изменение и развитие материи может происходить лишь в пространстве и во време
ни, т. е. изменяющаяся, развивающаяся материя обладает пространственно-времен
ной структурой. Категории «пространство» и «время» отражают формы структурности, 
упорядоченности, темп и степень изменчивости материальных систем. Никакое явле
ние, никакой объект, никакое событие, процесс не могут существовать вне простран
ства н времени. 

Становление представлений о всеобщих свойствах пространства и времени. 
В своем обыденном опыте мы сталкиваемся с понятиями; «место», «объем», «рас
стояние», «поверхность», «глубина», «длина», «ширина», «дальний», «близкий», «ши
рокий», «узкий», «здесь», «там», «верх», «низ», «вправо», «влево», «вперед», «назад», 
«раньше», «теперь», «позже», «давно», «недавно», «долго», «мгновенно», «сегодня», 
вечера», «завтра», «настоящее», «прошлое», «будущее» и т. п. Эти и другие поня
тия характеризуют пространственные и временные особенности событий; которым 
присущи как общие, так и особенные черты, свойства и характеристики. Событиями 
в науке считаются точки пространства и времени — «здесь» и «теперь», т. е. люоые 
явления, происходящие в определенный момент и в определенной точке пространства. 
«Любое событие определяется, — как подчеркнул А. М. Мостепакенко,— четырьмя 
числами: тремя пространственными координатами, фиксирующими "местоположение 
событий, и временным параметром, определяющим время события»1. Если вся дей
ствительность рассматривается как бесконечная совокупность событий, то соотноше
ние и порядок, последовательность и длительность явлений, происходящих в опреде
ленной точке пространства, являются временем. 

Это наиболее абстрактное концептуальное определение пространства и времени. 
Подобное определение дает и Э. М. Чудинов: «Пространство — это совокупность всех 
точек континуума, взятых в один и тот же момент времени. Время — это линии вре
мени частиц, пространственные координаты которых не изменяются»2. Если бы объек
тивная действительность была абсолютно изотропной и однородной, тогда данное 
определение точно выражало бы суть пространства и времени. Однако окружающая 
нас материальная действительность бесконечно разнообразна, и в зависимости ют 
этого пространственно-временная структура материальных систем на разных (струк
турно-организованных и структурно-масштабных)3 уровнях реальности может быть 
различной. А. М. Мостепанекко замечает, что «свойства пространства н времени 
обусловлены свойствами материи, но так как последние, в соответствии с принци
пом неисчерпаемости, могут быть бесконечно разнообразными, разумно предположить, 
что многообразны также свойства времени и пространства»'. Разнообразие определе
ний категорий пространства и времени свидетельствует о сложности и многообра-
зии-их свойств. 

Различные .исследователи раскрывают суть пространства н времени с разных 
сторон, с различной глубиной. В результате возникают разнообразны;, нередко даже 
противоположные определения. Прежде чем анализировать наиболее общие и спе
цифические свойства пространства и времени, мы хотели бы привести еще два опре
деления пространства' из истории науки. Первое принадлежит великому философу 
мусульманского Востока Абу Али ибн Сине. Он писал: «Все ученые говорят, что 
пространство является местом и имеет несколько свойств. Первое то, >тто движуще
еся тело перемещается с одного места* на другое, в одном из которых оно нахо
дится в состоянии покоя. Второе свойство: два тела одновременно не помещаются в 
одном месте... Третье: у пространства» есть низ и верх. Четвертое: о теле говорят, 
что оно находится в нем (т. е. в пространстве). Некоторые думают, что место есть 
первичная материя, так как оно принимает нечто в себя, как будто место принимает 
одно тело после другого. Но это ошибочно, потому что первичная материя принимает 
форму, а не само тело. Другие говорили, что место есть форма и [нечто] созданное, 
потому что тело находится в своей форме. Но это тоже ошибочно, так как форма 
тела во время движения не отделяется, а место отделяется. Это также относится 
к первичной материи»5. Далее Ибн Сина критикует мнение тех, кто признает нали
чие пустоты в природе, т. е. выступает против концепции, сторонники которой счи-

1 М о с т е п а н е н к о А. М-. Проблема существования в физике и космологии: 
мировоззренческие и методологические аспекты. Л., 1987. С. 30. 

2 Ч у д и н о в Э. М. Пространство и время в современной физике. М., 1969. 
3 См.: Общественные науки Б Узбекистане. Ташкент, 1991. № 10. С. 7—8. 
4 М о с т е п а н е н к о А. М. Проблема многообразия свойств пространства и 

времени и ее методологическое значение//Пространство и время в современной фи
зике. «Киев, 1968. С. 172. 

5 И б н С и н а . Избранные философские произведения. М., 1980. С. 189—190. 
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тают пространство пустотой, вместилищем для тел. «Это мнение,— считает Ибн Си-
на, — близко к воображению и далеко ст разума. Причиной возникновения мнения 
о существовании пустоты является существование воздуха, который невидим глаза
ми. А люди думали, что ничего нет и что пространство пусто, и I вообразили поэто
му, что возможна пустота»6. 

Здесь видно, что мыслитель не только перечисляет основные свойства прост
ранства, но и одновременно выражает свое отношение к различным концепциям 
пространства. / 

Другое определение пространства принадлежит знаменитому философу XX в. 
Мартину Хайдеггеру (1889—1976). Он при раскрытии сущности пространства об
ращается к герменевтике и семантическому анализу. Нам кажется, что подход 
М. Хайдеггера характеризуется тем, что он обращается к глубинным чертам и свой
ствам пространства, о возможностях существования которых даже н не подозрева
ют естествоиспытатели. «...Как мы сможем,— пишет М. Хайдеггер,— найти собствен
ную суть пространства? На случай крайней нужды есть спасательный мостик, пра
вда ветхий и шаткий. Попробуем прислушаться к языку. О чем он говорит в слове 
«пространство»? В нем говорит простор. Это значит: нечто простираемое, свободное 
от преград. Простор несет с собой свободу, открытость для человеческого поселения 
и обитания. 

Простор, продуманный до его собственной сути,- есть высвобождение мест, в 
которых судьбы обитающего человека повертываются к целительности родины; или 
к гибельной безродности, или уже к равнодушию перед лицом обеих. Простор есть 
высвобождение мест, вмещающих бога, мест, покинутых богами, мест, в которых 
божественное долго медлит с проявлением. 

Простор несет с собой местность, готовящую то или иное обитание. Просран
ные пространства —г это всегда отсутствие сакральных пространств, часто оставших
ся,в далеком прошлом. 

Простор есть высвобождение мест. 
Б просторе и , сказывается, и вместе таится событие. Эту черту пространства 

слишком часто просматривают. И когда ее удаётся рассмотреть, она все равно ос
тается еще трудно определяемой, особенно пока физически-техническое пространство 
считается тем пространством, к которому должна быть заранее привязана всякая 
характеристика пространственного»'. 

Таким образом, М. Хайдеггер определяет пространство исходя из понятия 
«простор», но при этом не отождествляет пространство с пустотой, хотя для него 
простор является «высвобождением мест». Он пишет: «...Простор уступает чему-то. Он 
дает царить открытости, позволяющей, среди прочего, явиться и присутствовать ве
щам, от которых оказывается зависимым человеческое обитание. 

Во-вторых, простор приготовляет вещам возможность принадлежать каждая 
своему «для чего» и, исходя отсюда, друг другу»*1. 

Как видим, оба мыслителя пытались найти основную сущность пространства. 
Для Ибн Сины то, что существует в мире, все пространственно и люба;: вещь обла
дает пространственно-временной структурой. Для Хайдеггера пространство охваты
вает все, что существует в мире, и любая вещь находится в пространстве и во 
времени. Отсюда видно, что пространство в обоих подходах характеризуется в раз
ных проекциях. В первом подходе все вещи пространственны, во втором — прост
ранство является простором для вещей. 

При анализе сущности и структурных особенностей пространства и времени 
мы сталкиваемся как с общими, так и специфическими их характеристиками. Это 
происходит из-за разнообразия мира, многообразия уровней структурного строения 
действительности, разнокачественностн материальных взаимодействий, лежащих в 
основе мира. 

Нз разных структурных уровнях мира вместе с разнообразными специфически
ми свойствами пространственно-временной структуры существуют и сходственные, 
соответственные, общие ч е т ы , моменты, стороны. Наиболее общие нз этих черт 
выступают как наиболее общие свойства пространства и времени. В. И. Свидерский 
отмечает их объективность, абсолютность и относительность. Он пишет, что «общая 
природа пространства и времени характеризуете^ ее объективностью, т. е. органиче
ской связью с движущейся материей и вследствие этого — независимостью от соз
нания людей. Однако эта связь пространства и времени с движущейся материей 
характеризуется не только их объективностью, но и рядом других общих черт. К чис
лу последних необходимо отнести абсолютность и относительность пространства 
и времени»9. Ученик В. И. Свидерского А. А. Егоров, следуя за своим наставни-

6 Там же. С. 190. 
7 Х а й д е г г е р М. Искусство и пространство//Самосознание европейской куль

туры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном об
ществе. М., 1991. С. 96—97. 

'8 Там же. С. 97. 
9 С в и д е р с к и й В. И. Пространство и время: философский очерк. М., 1958. 
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ком,, развил дальше учение об общих снойствах пространства и примени. Он счи
тает наиболее общими их свойствами объективность, прои.тодность от материи, аб
солютность, относительность, бесконечность, противоречивость, дискретность, струк
турности и однонаправленность времени1". Нам представляется, что не все из пере
численных А. Л. Егоровым общих свойств, пространства и времени являются дейст
вительно всеобщими, ибо абсолютизация таких свойств, как бесконечность, дискрет
ность пространства и .времени и однонаправленность времени, приводит к ограниче
нию поля философских и сисциальнопаучных исследований. А свойства абсолютности 
и относительности имеют реальный смысл лишь тогда, когда они выступают в диа
лектическом единстве; при этом они в равной мере присущи и другим материальным 
И идеальным системам, и в этом смысле эти свойства не отражают специфику прост
ранства и времени. Но с другой стороны, бесконечность, дискретность, однонаправ
ленность, абсолютность и относительность выступают везде как пространственно-врс-
лчнные характеристики действительности. 

Исходя из этих соображений, мы попытались здесь ограничиться анализом лишь 
некоторых' свойств пространства и времени, всеобщность которых* находится вне спо
ра. К этим свойствам относятся: объективность, материальность, вечность, противо
речивость. 

Объективность. Все, что существует в мире, обладает пространственно-временной 
структурой и находится в пространстве и во времени. Истинность данного утверж
дения не зависит от субъекта и от сознания субъектов. Существование это и есть 
нахождение в пространстве и во времени, обладание пространственно-временной струк
турой (Б соответствующей форме). Зтс означает, что все то, что существует, возни
кает и умирает в определенный момент, в определенной точке пространства, и каж
дый из объектов обладает пространственно-временной структурой. Каждый объект про
странственен и находится в пространстве, и каждый объект временен (преходящ) и 
обладает временной структурой. Это относится и к любому субъекту, обладающему 
сознанием. 

Таким образом, пространство и время существуют реально и независимо от соз
нания людей, т. е. они , объективны. , , 

Материальность. Объективность пространства и времени связана с другим их 
свойством — с материальностью. «Природа и свойства пространства и времени все
цело определяются,— как замечает'В. И. Свидерский,— природой движущейся мате
рии:»11. Зависимость пространственно-временной структуры от материального д в и 
жения естественнонаучно обосновывается в специальной и общей теории относитель
ности, а также в теории гравитации. В этой связи А. И. Панченко пишет: «...Теория 
относительности радикально изменила научные представления о пространстве и вре
мени. Во-первых, она связала между собой ранее раздельно понимавшиеся простран
ство и время. Во-вторых, поставила их свойства в зависимость от реальности веще
ства и поля... она отвергает независимость метрических свойств пространства и вре
мени от распределения вещества и излучения во Вселенной»12. К тому : же выводу 
приходит и А. Г. Антипенко: «В релятивистской теории гравитации инвариант (про
странственно-временной интервал. — В. Т.) зависит_ от распределения гравитацион
ных потенциалов, т. е. от распределения масс гравитирующей материи. Таким обра
зом, характеристики пространства и времени не- только обусловливают друг друга, 
но и выявляют обоюдную зависимость от движущейся материи»1 г. Свойство мате
риальности пространства и времени проявляется ЕО всех системах отсчета, во всех 
структурно-организованных и структурно-масштабных уровнях реальности. Прост
ранство и время материальны, поскольку .везде и во всех ситуациях пространствен
но-временная структура определяется материальными взаимодействиями. -

Вечность. Вечность характеризуется в -«Философском энциклопедическом сло
варе» как «бесконечность времени существования материального мира, обусловлен
ная несотворимэстью и неуничтожиместью материи и ее атрибутов, материальным 
единством мира»ы, т. е. вечность считается всеобщей характеристикой всего мате
риального мира. Проблема вечности с древнейших времен обсуждается с различных 
точек зрения. В материалистических учениях вечность считается атрибутом материи 
в целом. В идеалистических учениях вечность рассматривается в качестве атрибу
та идеального. В ,теологических концепциях, в частности з исламе, вечность считается 
атрибутом бога. Например, Алишер Навои, обращаясь к богу, говорит: «Нет конца 
твоему началу и нет завершения твоей вечности»15. Исламский ученый-теолог Али-

:0 Е г Q р о в А. А. Диалектическое отношение пространства—времени к ма
териальному движению. Д., , 1976. С. 124. 

11 С п и д е р с к и ii R. И. Пространство и время... С. 55, 
' г П а н ч е н к о А. И. Философия, физика, микромир. М., 1988. С. 106. 
13 А н т и п е н к о А. Г. Пространственно-временные отношения и проблема опи

сания движения и ра?вития//Проблема связей и отношений в материалистической диа
лектике. М.. 1990. С, 203. 

11 Философский* энциклопедический словарь. М., 1983. С. 80. 
15 Н а в о и А. Муножат. Тошкент, 1991. 61-6. 
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хонтура СогуниЙ отмечает, что вечность является лишь божественным атрибутом. Бог 
всегда существовал, т. е. азалий, и всегда будет существовать — абадий, дух и чело
век созданы богом, т. е. они сотворены, относятся к тварному миру. Каждый человек 
имеет начало и конец во времени, является преходящим. Дух имеет начало во вре
мени и не имеет конца, он всегда будет существовать, т. е. абадий1"5. Отсюда видно," 
что в исламе' вечность, бесконечное прошлое и бесконечное будущее отличаются 
друг от друга. Вечность — это существование всегда — мангулия, бесконечное прош
лое (азалийлик) означает — «.всегда существовало», бесконечное будущее (абадий-
лик) означает — «всегда будет существовать». В математическом языке: стрела вре
мени, направленная к прошлому, ознгчает — азалийлик; стрела времени, направлен
ная к будущему, означает.— абадийлик; стрела в целом означает мангулик, т. е. 
вечность. 

Подобная вечность присуща лишь материи и ее атрибутам. Пространство и 
время также являются атрибутами материи, значит они также вечны. Вечность — не 
только временная характеристика, она Одновременно является и свойством прост
ранства. 

- Противоречивость. «Проблема,, раскрытия сущности пространства и времени 
с позиций диалектического материализма, — пишет В. И. Свидерскии, — может быть 
решена- только на основе учета единства противоположных характеристик как у 
пространства (протяженности и структурности), так и у времени (длительности и 
течения, смены моментов времени)»17. Сущность самой материи проявляется в про
цессе изменения и развития. В основе изменения и развития, как известно, . лежит 
противоречие — единство и борьба противоположностей. Противоречие, будучи од
ной из важнейших сущностных характеристик пространства и времени, формирует 
диалектическую целостность пространственно-временной структуры действительно
сти, ибо вся существующая действительность (ее пространственно-временная струк
тура) формируется на основе единства устойчивости, и изменчивости, формы и со
держания, прерывности и непрерывности, конечности и бесконечности, количественных 
и качественных определенностей. Противоречие выступает движущей силой развития 
пространственно-временной структуры ' мира. 

Противоречивость проявляется тйкже в процессе взаимного превращения коли
чественных и качественных изменений в свойствах пространства и времени, в про
цессе отрицания отрицания. При переходе пространственно-временной структуры ми
ра от прошедшего к будущему состоянию, от -существующего к возникающему, от 
действительного к возможному, от возможного к действительному состоянию клю
чевую роль также играет противоречие-

Противоречие проявляется везде (в микро-, макро- и мегамирах, в неживой 
и живой природе, в обществе) и во всех свойствах пространства и времени. Таким 
образом, противоречие неотделимо от пространства и времени. Отсюда вытекает 
появление различных противоположных концепций пространства и времени в исто
рии науки: от Платона, Демокрита до Ньютона и современных субстанциалистов, 
от Аристотеля до Лейбница и современных реляци он истов. 

Указанные выше всеобщие свойства пространства и времени одновременно яв
ляются важнейшими характеристиками материи и движения. И в этом смысле они 
(материя, движение, пространство, время) неразрывно взаимосвязаны. 

Пространство и времл обладают, кроме всеобщих свойств, и свойствами спе
цифическими, характеризующими количественные (метрические) и качественные (то
пологические) особенности материального мира. Наиболее изменчивые, относитель
ные черты пространства и времени отражаются в их метрических свойствах. Метри
ческими свойствами пространства и времени являются: пространственно-временная 
метрика (для пространства — протяженность, для времени — длительность), гомоген
ность (однородность), изотропия (для пространства — изотропность, для времени— . 
анизотропность), кривизна, — которые характеризуют количественные особенности 
пространства и времени. 

Есть и более фундаментальные и относительно устойчивые свойства простран
ства и времени. Они называются топологическими свойствами и выражают''каче
ственные особенности пространственно-временной структуры материального мира. 
Топологическими свойствами пространства и времени являются: непрерывность, раз
мерность, упорядоченность, компактность, ориентируемость, связность и др. Эти свой
ства взаимосвязаны и взаимопревращаются. Каждое из них заслуживает специаль
ного глубокого изучения с позиций диалектического видения мира. ч 

* Б. О. Ту рае» 

1 6 С о ғ у н и й А. Тарихи Мухаммадий. I китоб. Тошкент, 1991. 18-6. 
11 С в и д е р с к и и В. И. Пространство и время... С. 103. 
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К ВОПРОСУ О ЦЕНАХ В СРЕДНЕЙ АЗИИ В XVII—XVIII ВЕКАХ 

Предлагаемая работа является продолжением серии наших статей, посвященных 
Еопросу о ценах в Средней Азии в эпоху феодализма'. 

Однако сначала надо сказать о монетной системе Средней Азии XVII—XVIII вв. 
В начале XVII в. в Средней Азии чеканилась высокопробная серебряная теньга 
с «указным весом» в, 1 мискаль (4,8 г). По данным Е. А. Давидович2, до 1610 г. 
чеканились монеты «девяти-десятой» пробы (90% серебра). При Имам-Кули-хане 
(1611 —1642) проба снижается до 8/10, 7/10, 6,5/10 в 6/10, причем в документах 
XVIII в. 8/10 проба после 1623 г. уже не упоминается. Наиболее обильным был че
кан монет 7/10, 6,5/10 и 6/10 пробы. Проба 6/10 — последняя по времени в чекане 
Имам-Кули-хана. Надир-Мухаммад-хан (1642—1645) чеканил монеты 6,5/10 пробы. 
При Абдалазиз-хане (1645—1680) в основном чеканились монеты 6/10 пробы, но, 
кроме них, к концу его правления был начат выпуск тенег 2,5/10 пробы. При Субхан-
Кули-хане (1680—1702) чеканили монеты пробы 3/10, 2,5/10 и 2,25/10. 

Итак, наиболее длительным в XVII в. был чекан монет 6,5/10 и 6/10 пробы 
(1611—1680). Согласно сообщениям русских послов в Бухарское ханство Ивана Хох-

лова (1620—1622) и Анисима Грибова (1641—1643), эти теньгн приравнивались 
к двум русским алтынам (т. е. 6 коп.)3. Что же касается тенег 9/10 и 8/10 пробы 
первого — начала второго десятилетия XVII в., то они, при «указном весе» в 4,8 г, 
должны были равняться 1/10 русского рубля в 48 г, т. е. 10 коп., или гривне. 

В XVIII в., при Убайдулла-хане (1702—1711) и Абулфайз-хане (1711—1747), 
основой серебряного обращения была низкопробная «одинарная» теньга; содержавшая 
около 17,5% серебра, но обращались и «двойные» теньги (35% серебра). Выпуска
лись также теньги с 45,6% серебра — самые высокопробные в то время4. Примерно 
такая же картина была и во II половине XVIII в. вплоть до 1785 г., когда в резуль
тате реформы Абулгази-хана -(1758—1785) был начат выпуск очень высокопробной 
(95% серебра) теньги с «указным весом» в 3,36 г, который на практике, однако, 
редко поднимался выше 3,1—3,2 г5. 

Кроме того, в самом конце XVII — начале XVIII в. был, начат чекан золотых 
монет «ашрафи», или «тилла». Их «указным весом» был мискаль (4,8 г), но в дей
ствительности они весили 4,6—4,7 г. Проба, этих монет очень: высокая—95,8%6-

Теперь перейдем непосредственно к ценам. 

1. Недвижимое имущество. 

-' 1606 г. Самаркандский вилайет. «Обеленное» (освобожденное от налогов) име
ние Яримтуг было продано за 4300 тенег «серебряных без примесей, чистых, в 1 мис
каль, тридцатидинаровых»7, т. е. равных 30 медным динарам. 

1631 г. Вилайет. Кеш. 1100 танапов обеленной земли проданы за 52 500 тенег 
«чистого серебра, старых имамкулнхановских, имеющих хождение в наше время»8. 
Получается по 47,7 теньги за танап. Танап равен (60X60) 3600 кв. гязов. В зависи
мости от величины гяза, площадь танапа составляла 1707,1; 1820,9; 2731,35; 2845,16; 
3277,62; 4037—4097 кв. мэ. Самым распространенным был танап в 1820,9 кв. м. 

1638 г. Вилайет Кеш. Земли наследственного десятинного (налог=1/10 урожая)" 
владения продчны за 3800 «хани» (т. е̂  ' «ханских тенег»)10. 

1643 г. Самаркандский вилайет. Сад и участок пахотной земли проданы за 
2200 тенег в 1 мискаль, тридцатидинаровых11. 

1 Ф е д о р о в М. Н. К вопросу о покупательной способности дирхема и динара 
в Средней Азии и сопредельных странах (IX—XII вв.)//ИМКУ. Вып. 9. 1972. С. 89— 
97; Е г о ж е. О покупательной способности дирхема и динара в Средней Азии и 
сопредельных с нею странах в IX—XII вв.//СА. 1972. № 2. С. 73—80; М о к р ы -
н и н В. П., Ф е д о р о в М. Н. Из истории торговых отношений Киргизстана и сопре
дельных регионов в VII—XII вв. (К вопросу о ценах)//Археологическне памятники 
Прииссыккулья. Фрунзе, 1975. С. 135—145; О ценах на недвижимое имущество в 
Средней Азии XV—XVI вв.//ОНУ. 1991. № 12. С. 4 6 - 5 1 . 

2 Д а в и д о в и ч Е. А. История монетного дела Средней Азии XVII—XVIII вв. 
Душанбе, 1964. С. 91, 106, 113—117. 

3 Там же. С. 96—98. 
4 Там же. С. 157, 160. 
5 Там же. С. 163, 164. 
8 Там же. С. 181—183. 
7 Документы к истории аграрных отношений в Бухарском ханстве XVII—XIX вв. 

Ташкент, 1954. С. 7. 
8 Там же. С. 24. 
9 Д а в и д о в и ч Е. А. Материалы по метрологии средневековой Средней Азии. 

М., 1970. С. 126—128. 
10 Документы к- истории... С. 29. 
11 Там же. С. 33. 
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.1656 г. Бухарский вилайет. 22,5 танала государственной земли проданы за 
10000 тенег пробы 3,5/10 (т. е. 35% серебра)12,. по 444,4 теньгй за танап. Цена 
небывало высокая. Не исключено, что в текст документа вкралась ошибка: не 10 000 
{дех хезар), а 2000 (ду хезар). * 

1657 г. Бухарский вилайет. 2700 танапов государственной земли проданы за 
10 000 тенег пробы 6/1013, по 3,7 теньгй за танап. ...у ч 

1670 г. Гиджуванский вилайет. Земля площадью (высева) 5000 манов семян 
продана за 50 000 тенег тридцатидинаровых1*1. Согласно Е. А. Давидович15, ман 
площади равен 4 джерибам (танапам). Получается по 2,5 теньгй за танап. 

1672—1673 г. Ура-Тюбе. 6 манов (24 танапа) милковой- земли (т. е. частная 
собственность) проданы за 500 тенег Абдалазиз-хана16, по 20,8 теньгй за 'танап. 

1678 г. Бухарский' вилайет. 100 танапов государственной земли — за 2800 те
нег «одномискальных старых двух-десяты'х» (т. е. 20% серебра)17, по 28 тенег за 
танап. 

1689 г. Самаркандский вилайет. 4 участка земли обеленного имения Уркуд 
(один из участков занят многочисленными усадьбами крестьян) проданы за 25 000 те

нег попбы 2.25/10 (22,5% серебра)18. 
1695 г. Самаркандский вилайет. Земли проданы за 31 000 тенег пробы 2,25/10, 

«так что стоимость каждых 60 их равна 1 мискалю золота»19. Т. е. за 51,66 мискаля 
золота. 

1699 г. 100 манов обеленноц земли в пойме р. Кеш проданы за 1600 тенег про
бы 3/10 одномискальных20. По 4 теньгй за танап. 

1700 г. Самаркандский вилайет. Обеленное имение: огород, сад, дворец, 8 та
напов люцерны, 76 танапов- пахотной земли — за 30 000 тенег одномискальных21. 

1708 г. Бухарский вилайет. 22,5 танапа милковой земли за 1500 тенег «ходя
щих одномискальных»22, по 58,8' теньгй за танап. 

1709 г. Самаркандский вилайет. 10 джуфт-и гау (т. е. 500 танапов) земли и 
воды (милковых) за 3000 «двойных» (35% серебра) тенег23, по 6 двойных или 
12 "одинарных тенег за танап. 

1710 г. Вилайет Кеш. 20 джуфт-и гау (1000 танапов) земли за 9000 тенег 
пробы 3/1024, по 9 тенег за танап. 

1710 \г. Бухарский вилайет. 8,5 джуфт-и гау (425 танапов) государственной 
земли передается для использования и получения доходов с нее за 6350 тенег про
бы 3/10 (30% серебра)25, по 14,94 теньгй за танап., 

1715 г. 15 танапов милковой земли за 2000 тенег26, по 133,3 теньгй за танап. 
1719 г. Самаркандский вилайет. 9 джуфт-и гау (450 танапов) милковой земли 

и воды за 4000 текег «одинарных» (17,5% серебра), равных 2000 тенег пробы 
3,5/Ю27, по 4,4 одинарных (или 2,2 двойных) теньгй за танап. 

1720 г. Бухарский вилайет. 9 такапов земли за 12 ашрафи23, по 1,33 ашрафи 
за танап. 

1720—1721 г. Бухарский вилайет.' 9 танапов земли «милк-и дахйаки» (частная 
собственность, облагаемая налогом в 1/10 урожая) за 33 ашрафи23, по 3,66 ашрафи 
за танап. 

1753 г. 15 танапов земли за воротами Намазгох г.. Бухары за ПО ашрафи30, 
по 7,7 шарафи за танап. Земля в городе и пригородах стоила обычно во много 
раз дороже земли в сельской местности. 

52 Там же. С. 41. 13 Там же. С. 47. и Там же. С. 56. 
15 Д а в и д о в и ч Е. А. Материалы по метрологии... С. 124. 16 Материалы по истории Ура-Тюбе: Сборник актов XVII—XIX вв:/Сост., пер. 

и предисл. А. Мухтарова, Под ред. А. А. Семенова и 0. Д. Чехович. М., 1963. 
С. 22. 

17 Е г а н и А. А., Ч е х о в и ч О. Д. Регесты среднеазиатских вакфов/'/Пнсьмен-
иые памятники Востока. 1978—1979. М., 1987. С. 69. 

18 Документы к истории... С. 69. ,э Там же. С. 82. 
20 Там же. С. 84. '* 
21 Там же. С. 87. 32 Е г а н и А. А., Ч е х о в и ч О. Д. Регесты... С. 59. . 
23 Документы к истории... С. 110. 
24 Там же. С. 113. 35 Е г а и и А. А., Ч е х о в и ч О. Д. Регесты,.. С. 59. 
2,5 Там же. С. 60. 
';' Документы к истории... С. 151. 28 Бухарский вакф XIII в,/Пер, А. К. Арендса, А. Б. Халидова, О. Д. Чехович. 

М„ 1976. С! 41. 
29 Там же. С. 42. 
30 Там же. 
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1768 г. .БухарскиО вилайет. 6 танапов земли «милки дахйакдар» с 60 корнями 
винограда и деревьями стоили 5 ашрафи31: по 0,83 ашрафи за танап и по 1 ашрафи 
за 12 кустов винограда. 

1775 г. Вилайет Кеш. 12 джуфт-и гйу земли за 170 ашрафи32, по 0,283 аш
рафн за танап. 

1779 г." 40 танапов земли за воротами Шсйхджалал и Намазгох г. Бухары 
и сукннйат (недвижимое имущество: постройки, деревья и т. д.) рабата (караван-
сарая), находящегося на земле потомственного вакфа, проданы за 241 ашрафи33. , 

1-1 ?6 год хиджры (между 1694 и 1782 гг.). 20 танапов земли и болото выше 
Намазго.ча г. Бухары проданы за 70 ашрафи3"1. 

Предметом купли-продажи в Средней Азии была не только земля, но и вода. 
1782 г. Ура-Тюбе. Односуточная норна оросительной воды Номингона, при пе

риоде общего водопользования в 22 суток (т. е. 1/22) стоила 7000 тенег (вместе 
с прилежащими землями). 1 мера веды из Шурака при периоде в 24 дня (т. е. 
1/24) с прилежащим* землями — /000 тенег. Половина крепости Ак-Су с половиной 
сада, половиной мельницы, половиной толчеи, половиной всех прилегающих земель — 
6000 тенег. Половина сада в махалле Ичакон — 6000 тенег. Мельница, хонако и 
прилегающие земли-2-4000 тенет8*. Интересно, что стоимость указанной собственно
сти дается в старых теньгах Субхан-Кули-хана (1680—1702), которым к тому време
ни было уже не менее 80 лет: «субханкулиханские теньги... имеющие хождение в 
настоящее время». Поскольку в результате длительного обращения теньги Субхан-
Кули-хана сильно потеряли в весе, их проба в данном документе определена как 
«2/10» (вместо 2,25/10) —по реальному содержанию в них серебра36, 

2. Движимое имущество. ч 

Основным источником для этого раздела послужили описи товаров, поступив
ших в 1639—1672 гг. в Тару и Тобольск из Средней Азии37. Однако, чтобы подойти 
к ценам на товары в самой Средней Азии, пришлось заняться сложными расчетами. 
Цены даны в русских денежных единицах: рубль, алтын, деньга. Например: 1 рубль, 
4 алтына. 1 деньга, 'что в пересчете на копейки составит 112,5 коп. Сначала все 
цены были пересчитаны на' копейки, а затем переведены на среднеазиатские теньги. 
В 1639— 1672 гг. ходили теньги 7/10, 6,5/10, 6/10 (70—60% серебра), которые, по 
сообщениям русских послов, побывавших в Бухаре, равнялись 2 алтынам, или 6 ко
пейкам. Так, 112.5 коп. составят 18,75 теньги. Но и это не все. Транспортировка това
ров из Средней Азии в Россию повышала их стоимость. Например, в 1669 г. в Хиве 
выбойка стоила 40 коп., а привезенная в Астрахань — 45 коп.; пестредь — 20 и 27 коп.; 
зендень—10 и 13 коп.; пуд хлопка-сырца—150 и 200 коп.38 В одном случае цена 
поднялась на 1/8, в трех других — на 1/3. Это совпадение не случайно: оно более 
точно отражает сумму - издержек на транспортировку, пошлины, а также запланиро
ванной прибыли. Поэтому, уменьшив тобольские и тарские цены на 1/3, мы будем 
близки к реальным средним ценам указанных товаров на рынках Средней Азии. 
Далее, цены на товары в Таре и Тобольске указаны двойные: таможенные и ры
ночные. Причем таможенные, как правило, выше рыночных. Видимо, таможенники 
оценивали товары подороже, чтобы собрать пошлину повыше. Поэтому мы исходим, 
главным образом, из рыночных цен. 

•а. Т к а н и 3 9 . Зендень (хлопчатобумажная ткань) семенди 2 2/3—4 2/3 теньги 
за отрез. Зеньдень дюменди 2 — 4 2/3 теньги. Зендень чеовчатая (красная) 6 2/3—8 
тенег. Зендень черная 4 теньги. Зендень бурметь около 8 тенег. Выбойка бухарская 
широкая 17 1/3—20 тенег за отрез. Выбойка узкая 2 2/3—4 2/3 теньги. Выбойка араб
ская 8 2/3—15 1/3 теньги. Бязь лощеная 4 2/3—6 2/3 теньги за отрез. Бязь узкая 
2/9—4/9 теньги ia аршин (71,12 см). Если взять отрез за 9 аршин, То цена его будет 
2—4 теньги. Бязь узкая лощеная около 4 тенег за отрез. Пестредь около 4 2/3— 
5 1/3 теньги. Пестредь широкая 6 2^3 теньги. Пестредь цветная около 6 2/3—8 те
нег. Мели (льняная ткань) около 42/3—111/3 теньги. Кисея белая 111/3 теньги, 
полукисея 4 2/3 теньги. Кумач 6 2/3 теньги. Китайка (хлопчатобумажная ткань). Та
моженная цена 5 — около 9 тенег за отрез и 5/9 — 1 теньга за аршин. Отсюда 
отрез около 9 аршин (6,4 м). Рыночная цена китайки гораздо ниже: 4 1/9—5 5/9 
теньги за отрез. Камка (шелковая материя)-волосянка 16 2/3 теньги отрез. Камка 

31 Там ж е . С. 4 1 . 
32 Документы к истории... С. 179. * 
33 Бухарский вакф XIII в. ...С. 42. 
3,1 Там же. 
35 Материалы по истории Ура-Тюбе... С. 44. 
3fi Д а в и д о в и ч Е. А. История монетного дела... С. 170—172. 
37 Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Ч. I. Л., 

1933. С. 376—379. 
38 Там же. С. 334 
39 Там же. С. 376—377. 



китайская 33 1/3 теньги. Қамка-соломянка 44 4/9 теныи. Камка бухарская 33 1/3 
теныи. Сата (род сатина) 6 2/3 теныи. Дорога (шелк) 22 2/3 теньги. Полукушачье 
бумажное 11/9 теньги. Полукушачье шелковое 6 2/3 теньги. 

б. О д е ж д а и изделия 4 0 . Кафтан зенденный 10—13 1/3 теньги. Кафтан 
дороги л ьный (шелковый) 22 2/9 теньги. Кафтан из" мерлушки (овечьих или ягнячьих 
шкурок) 22 2/9 теныи. Епанча валеная цветная 22 2/9 теньги. Ферезь кутняная 11 1/9 
теньги. Ферезь дорогнльная 162/3 теньги. Кафтан парчовый 444/9 теньги. Кушак из 
хлопчатобумажной ткани 2 7/9 теньги. Кушак полушелковый 5 5/9—11 1/9 теньги. 
Кожан козлиный 6 2/3 теньги. Штаны козлиные 2 2/9—5 тенег. Рубаха зеленая 
5 5/9 теньги. Фата бумажная белая 1 2/3—2 7/9 теньги. Фата бумажная цветная 
3 1/3—4 2/3 теньги. Чалма |Шелкозая 33 1/3 теньги. Завеса бухарская 13.1/3 теньги. 
Завеса арабская 16 2/3 теныи. Ковер бухарский 22 2/3—33 1/3 теньги. Полость ва
леная цветная 22 2/9 теньги. Скатерть хлопчатобумажная 12/3—2 7/9 теньги. Одеяло 
бумажное (ватное) 16 2/3—22 2/3 теньги. 

в. Меха и кож и41. Лисица красная 5 5/9—6 2/3 теньги. Недолис . 2 7/9—5 
тенег. Корсак 2/3—14/18 теньги. Қуница 2 7/9—4 2/3 теньги. Недокунь • 1 2/3 теныи. 
Мерлушка 1/3 теньги. Овччна — 2/3— 1 1/18 теньги. Козлинка 11/18—14/18 теньги. 
Барсук 5/9 теньги." Сафьян около 18 тенег. Замша бухарская 11/18—2 2/9 теныи. 
Бабр (тигр) 33 1/3 теныи. Барс 22 2/9 теньги. 

г. Р а з н о е " . Котел 22 2/9—33 1/3 теньги. Чай 8/9—2 2/9 теньги за фунт. 
Корица 133 Г/3 теныи пуд. Ревень 1111/9—200 тенег пуд. Мускус 77 7/9—1111/9 
теныи фунт. - ^ 

Таковы были, примерно; средние цены на указанные товары в Средней Азии в 
1639—1672 гг. Помимо данных, собранных в использованной нами из указанного 
источника таблице, приведем некоторые разрозненные сведения. 

В 1673 т. на Астраханской таможне пестредь «мозондоронская» (мазандеран-
ская) была оценена в 20 алтын (60 коп.) топа (отрез). Во столько же (20 алтын 
конец) была оценена между 1639—1672 гг. «пестредь широкая», на Тобольской та
можне43. 20 алтын=10 теньгам. Со скидкой на 1,3 цена «пестреди мозондоронской» 
в Средней Азии должна была составить 6 2/3 теньги. Кумач синий оценен в 13 ал
тын 2 теныи (40 коп.). В Средней Азии его цена должка была быть в пределах 
4 2/3 теньги. Шелк-сырец оценен в 30 алтын (90 коп.) аисырь, т. е. фунт44. При
мерно столько же: «немногим больши» 40 рублей пуд или «немногим' больши» 
1 рубля (Ьунт — стоил шелк-сырец в Астрахани в 1669 г. Но в самой Хиве он стоил, 
как ни странно, дороже: 60 рублей пуд45. Возможно, что на сниже-ше цены средне
азиатского шелка в Астрахани повлияла конкуренция персидского шелка. Зато в 
Тобольске среднеазиатский шелк стоил в 3—4 раза дороже, чем в Астрахани: 
3—4 рубля фунт46. 

В 1669 г. в Хиве выбойка стоила 6 2/3 теньги, пестредь 3 1/3 теньги, зендень 
'12/3 теньги, пуд хлопка-сырца 25 тенег47. В ; 1642 г. в Балхе чалма стоилаt 11 те-
*нег, светло-зеленый киндяк {тонкая бумажная ткань) 5 тенег отрез48. 

Ору ж'и е. В 1639—1672 гг. л̂ уки и з Бухары оценивались в Тобольске 
в 1—2 рубля43. В 1679 г. в Астрахани привезенный из Хивы булатный меч стоил 4 руб
ля, большой булатный нож — 2 рубля 50. В пересчете на теньги со скидкой на 
транспортные и прочие издержки это составит в Средней Азии соответственно 
111/9—22 2/9 теньги; 44 4/9 и 22 2/9 теньги. В 1671 г. селитра (для-производства 

^ пороха) стоила в Бухаре 15 тенег батман51 (1,5 пуда). Пищаль на Руси стоила в 
1645 г. 2 рубля52. Привезенная в Среднюю. Азию ока" могла стоить 2 2/3 рубля или 
44 1/3 тевьгн, примерно в 2 раза дороже бухарского луқа. 

Рабы! Согласно данным о выкупе русских рабов в Хиве и Бухаре, цены на 
рабов были следующие53. Рабыни. Из 9 случаев 3 раза по 20 рублей. По 1 ра
зу: 15 рублей; 17.5; 25; 30; 50; 70 рублей. В пересчете на среднеазиатские теныи 
это доставит: 333 i/'З; 250; 291 1/3; 416 2/3; 500; 833 1/3; 1166 2/3. 

Рабы. Из 25 случаев 5 раз (20%) по 50 рублей, или 833 1/3 теныи. По 
2 случая: 20; 25; 45; 65; 76; 80 рублей. По одному разу: 12,5 рубля; 30; 35; 60; 
90; 96 рубле!!. Причем, как правило, самыми дорогими были захваченные в плен 

« Там же. С. 377—378. 41 Там же. С. 378. 
*г Там ж'е. 
43 Там же. С. 217, 376. м Там же. С. 217. 
45 Там же. С. '334—335, 46 Там же. С. 379. 
47 Там же. С. 334. 
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49 Там же. & 379. 
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стрельцы пешего и конного бол, казаки, рейтары, солдаты полков иноземного строя. 
С к о т . В 1641 г. породистая лошадь стоила 40 рублей, или 6G6 2/3 теньги. 

В 1645 г. простой конь стоил 8 рублей, или 133 1/3 тсиьги. В 1647 г. в Хиве 
породистая лошадь стоила 54 рубля, или 900 тенет64. В 1795 г. корова стоила 3 тил-
льг'5, что в пересчете на теньгн 40—70-х годов XVII в. составило бы 45 тенет. 

П р о д у к т ы п и т а н и я . В 1691 г. в Балхе 1 харвар пшеницы продавался 
за 40 тенег8*. Речь идет о теньгах Субхан-Кули-хана 2,25/10 пробы, шедших по 
60 на мискаль золота. 4 таких теньгн по содержанию серебра должны были, равняться 
1 высокопробной (9/10 пробы) теньге весом в мискаль. 40 тенег—10 высокопробным. 
Кроме того, в 40 субханкули.чанскнх теньгах было еще на 1 высокопробную теньгу 
меди. Итого, 11 тенег. Согласно Е. А. Давидович, в .XVII в. харзар весил 170— 
175 кг57. Значит, за 1 высокопробную теиьгу можно было взять 15,5—16 кг пше
ницы. Для сравнения отметим, что, по расчетам Е. А. Давидович, в 1594 г. (пример
но за сто лет до этого) цена зерна в Самарканде составляла 1,25 высокопробной 
теньгн за 20 кг5а, или 16 кг за теньгу. 

В 1679 г. пуд «сорочннского зерна» (риса), привезенного из Средней Азии в 
Астрахань, стоил 1 рубль59, т. е. 10 высокопробных тенег. Цена неожиданно высокая. 
Даже учитывая, что это очищенный рис. Со скидкой на транспортные расходы это 
составит 6 2/3 теньгн за пуд. Обычно рис-сырец шел в 1,5 раза дешевле пшеницы, 
иногда меньше чем в 1,5 раза, очень редко по той же цене. 

В 1795 р. 20 мер («табак») проса стоили 1,25 тиллы60. Большой «TaGjax» (блюдо) 
по весу варьировал примерно от 12—16 до 20—26 кг. 20 табак составят от 240 
до 520 кг. 

Некоторые разрозненные сведения о ценах в конце XVIII в. При бухарском 
эмире Шахмураде (1785—1800) самаркандская писчая бумага стоила в Самарканде 
от 45 до 55 рублей пуд, а доставленная в Оренбург — 80 рублей:,:. С 1764 г. золо
той рубль содержал 1,2 г золота0*, так что тияла с «указным весом» в 4,8 г должна 
была соответствовать примерно 4 рублям. Отсюда цена бумаги в Самарканде была 
11,25—13.75 тиллы за пуд. В 1795 г. халат из льняной парчи стоил 2 тиллы, «дар-
вазское белье» и штука полотна стоили 0,5 тиллы63. 

И Б заключение данные о жаловании офицеров и солдат в гвардии эмира бухар
ского между 1774—1780 гг.64 Юзбаши (сотник) получал земельный- участок, при
носивший 300 тилла дохода в год. и денежного жалования 20 тилла в .месяц. Пяти
десятник («сержант»)—3,5 тиллы в месяц плюс 6,5 батмана ьшеницы " Ь,5 оат-
мана джугары в год. Батман в Бухаре в то время составлял 8 пудов65, так что 
6,5 батмана составят 52 пуда (около 852 кг). Десятникам («капралам»), платили 
2,5 тиллы в месяц и по 4,5 батмана (около 590 кг) пшеницы и джугары. Рядовой по
лучал 2 тиллы в месяц и по 4 батмана (524 кг) пшеницы и джугары в год. Кроме 
того, раз в год им выдавалась одежда. 

Такова, по нашим данным, картина цен в Средней Азии XVII—XVIII вв. 

М. Н. Федоров 
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ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

сКАШФ АЗ-ЗУНУН» ХАДЖЖИ ХАЛИФЫ 
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ТОЧНЫХ НАУК МАВЕРАННАХРА И ХОРАСАНА 

Сочинение Хаджжи Халифа «Кашф аз-зунун 'ан 'асами ал-кутуб ва-л-фунун»1 

(«Раскрытие сомнений от нззганий книг' и наук») является важным биобиблиографи
ческим справочником, дающим ценные сведения об огромном количестве сочинений му
сульманских ученых IX—XVII вв., посвященных различным отраслям науки. Оно соз-

1 Далее сокращенно — «Кашф аз-зунун», 



дано во второй половине XVII в. и с тех пор считается «настольным справочником»2 

ученых, интересующихся историей науки и культуры средневекового Востока. Как 
отмечал И. Ю. Крачковский, «это библиография, без ссылок на которую не обхо
дится ни одна работа, связанная с арабской, а в известной мере даже с персидской 
и турецкой, литературой».3. 

Настоящее и*мя автора книги — Мустафа ибн Абдаллах, но он более известен 
под именами Хаджжи Халифа и Катиб Челеби. Сведения о его жизни и творчес
кой биографии встречаются в работах А. Аднана, Г. Флюгеля, К. Броккельмана, 
К. Наллино, М. Бурсали, И. Ю. КрачкоЕского, G. Гукьяйа и др.4 Их сведения осно-
Еаны на двух автобиографических сочинениях самого Хаджжи Халифы: «Суллам ал-
вусул ила табакат ал-фухуль («Лестница, ведущая к разрядам знаменитых людей») 
и «Мизан ал-хакк фи ихтийар ал-ахакк» («Весы правды в выборе наиболее правди
вого»). 

В первом из них Хаджжи Халифа сообщает, что он родился в 10(7 (1609) г. х. 
в Стамбуле. Его отец, Абдуллах, служил при дворе султана, был военным челове
ком невысокого ранга. Когда Хаджжи Халифе исполнилось пять-шесть лет, отец на
шел ему учителя по имени Иса Халифа ал-Киримли для обучения Корану, таджвнду 
(чтению Корана нараспев) и условиям молитвы. У другого имама. Илйас хаджжи, 
он учился арабской грамматике, а уроки по правилам каллиграфии получил у извест
ного каллиграфа того времени Бугри Ахмада Челеби. В четырнадцать лет отец отдал 
его учеником в одну из канцелярий (ал-калам) анатолийского войска, где он обучал
ся правилам исчисления, счету, а также ведению бухгалтерского дела и за короткое 
время даже превзошел своих учителей. Как видим, Хаджжи Халифа получил в юные 
годы хорошее начальное образование. 

В «Суллам ал-вусул» Хаджжи Халифа сообщает, что в 162-1 г. он выехал из 
Стамбула вместе со своим отцом для подавления бунта, организованного Абазы-па-
шой. В 1625/26 г. он был с отцом в.Багдаде и выдержал невероятные трудности, свя
занные с осадой города, которая продолжалась девять месяцев. После неудачной оса
ды Багдада они вергулись в Мосул (Ирак). Там, в том же году, его отец умер в 
возрасте неполных шестидесяти лет. Как свидетельствует Хаджжи Халифа, «это про
изошло в один из дней месяца «зу-л-ка'да» 1035 года хиджры», чго соответствует 
1625 г. Через месяц после смерти отца скончался и дядя Хаджжи Халифы. После 
зтого, в сопровождении роимых и. близких, он прибыл в Дийарбакр,- где близкий друг 
его отца, . Мухаммад Халифа устроил его на работу в канцелярию, иззесгную под 
названием «Мукабадгт ас-сазари». 

Остальная часть автобиографии Хаджжи Халифы изложена во втором его про
изведении — «Мизан ал-хакк», написанном незадолго до кончины, в 1658 г. В нем 
сообщается, что в 1628/29 г., после осады Эрзурума, Хаджжи Халифа вернулся в 
столицу. Однажды, будучи в мечети Султана Мухаммада в Стамбуле, он увидел' 
шейха Мухаммада б. Мустафу ал-Баликасри, известного по имени Кади-заде. Послед
ний был хорошим ученым, искусным оратором и давал там уроки. Они произвели на 
Хаджжи Халифу большое впечатление и возбудили в нем сильное стремление к зна
ниям. Он обучался у Кади-заде вплоть до 1629/30 г. В. том же году Хаджжи Ха
лифа оказался-в составе турецкого ройска под командованием Хусраз-пдши в Хама-
дане и • Багдаде. В 1630/31 г., находясь в Багдаде, он принимал участие в войне 
против Персии. Впечатлениями о поездках в эти города Хаджжи Халифа делится в 
своих произведениях ^Джахан-нум.а» («Картина, мира») и «ал-Фазлака» («Краткое, 
изложение»). 

'В Стамбул Хаджжи Халифа вернулся в 163'/32 г. Там он продолжил уче
бу у Кади-заде. В Стамбуле, по словам И. Ю. Крачковского, Хаджжи Халифа в 
течение двух лет «занимался науками каноническими и штудировал произведения 
ал-Байдави, ал-Джурджани и, ал-Газали». В 1634/35 г. он с войском везира Мухам-
мад-паши находился в Алеппо, откуда совершил паломничество в Мекку, а затем 
прибыл в Дийарбакр. В 1634/35 г. он вместе с султаном Мурадом IV ..оказался а 
предместье Стамбула Реван, откуда вновь вернулся в Стамбул. 

1636 год стал переломным Б ЖИЗНИ Хаджжи Халифы: он навсегда оставляет 
военную службу и вплотную занимается науками. Отставка позволила Хаджжи Ха
лифе продолжить сбор сведений о книгах, который он начал еще в Алеппо. Там 
он собрал богатый материал для своей'книги «Кашф аз-зунун», посещал имеющиеся 
там великолепные библиотеки и книжные лавки. Его особенно интересовали истори
ческие, биографические и библиографические книги, из которых он выписывал нуж
ные сведения. И у самого Хаджжи Халифы, очевидно, была богатая библиотека, 
ибо в его автобиографии отмечается, что на покупку книг он истратил около 

2 Так назвал книгу Г. Флюгель. См.: К р а ч к о в с к и й И. 10. Арабская геогра
фическая литература XV—XIX вв.//Избр. соч. Т. IV. М.; Л., 1957. С. 611. 

3 Там же. С. 601. 
А Подробнее библиографию см.: М а т в и е в с к а я С. П., Р о з е н ф е л ь д Б. А. 

Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII—XVII вв.). 
Т. 2. М„ 1983. С. 603. 
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300 тыс. усманн (денежная единица), подученных им в наследство от родственников. 
Таким ибразом. после отставки Хаджжи Халифа в течение нескольких лет за

нимался совершенстзоиапнем своих знании и собирал сведения о разных книгах, не
обходимые для составления библиографического справочника «Кашф аз-зунун». В при-
обрстепи;! знании после Кади-заде ему помогал другой, не менее известный ученый 
Мустафа ал-А'радж ал-Кади, у которого Хаджжи Халифа изучал такие известные и 
средние века произведения, как комментарии к сочинениям ал-Банда ви, Шамс ад-
дина ас-Самарканди, ал-Чагмиии. ал-Фанлрп и др. Имеются сведения, что шейх 
Мустафа ал-А'радж среди всех своих учеников отдавал предпочтение Хаджжи Ха
лифе. Он получал уроки и у других ученых, как Абдаллах ал-Кардари, Мухаммад 
ал-Албанн, Вали ад-дин Мунтзшави, Йбрахим ал-Лакан» ал-Мисри и др. Вместе с 
тем в «Мизан ал-хакк» есть данные о том. что в 16-13/44 г. Хаджжи Халифа зани
мался преподавательской деятельностью, а также составлял карты в связи с воз
никновением войны на о. Крит. 

Хаджжи Халифа был всесторонне развитым ученым, о чем свидетельствует уже 
тот факт, что он вел занятия по таким предметам, как грамматика, логика, му
сульманское законоведение (фикх), медицина, астрономия, и написал около двадца
ти произведений. Среди них наибольшую популярность автору принес его библиогра
фический справочник «Кашф аз-зунун». 

«Кашф аз-зунун» состоит из предисловия, «раздела о науке»5 и основной, биб
лиографической части. В предисловии говорится о создании книги, ее структуре и 
некоторых источниках. Оно .переведено на русский язык И. 10. Крачковским. Указан
ному, условие названному нами «разделу о науке» им дан краткий обзор. Этот раз
дел состоит из пяти подглав, где говорится о происхождении, сущности, состоянии 
и классификации наук, об авторах -и их сочинениях, об этике ученых и 'учащих
ся п др. 

Что касается библиографической части книги, то ее значение как источника 
по ксторил точных наук народов Востока трудно переоценить. Книга содержит ин
тереснейшие сведения по огромному количеству сочинении, созданных в средние ве
ка в различных областях науки--на арабском, персидском, турецком языках. По све
дениям, имеющимся в научной литературе, автор потратил на сбор этого материала 
более двадцати лет жизни,, работал в библиотеках и книжных лавках Багдада, Алеп
по и др. А в результате мы находим у него сведения почти о 15 тыс. книг и около 
10 тыс. автороз, среди которых много выходцев из Средней Азии. 

Как отмечает Хаджжи Халифа, названия сочинений, приведены им в порядке 
арабского алфавита.' до третьей и четвертой букв. После названия сочинения упоми
нается имя автора, а в большинстве случаев и дата его смерти. Затем сообщается 
о содержании описываемого произведения, т. е. какой области наук оно посвящено. 
Отмечается количество глав (разделов), упоминаются имена авгоров, написавших 
комментарии к этому произведению. Иногда указывается язык, на котором состав
лено то или иное произведение, и в конце обычно приводится отрывок из начальной 
части его. Именно по такой форме Хаджжи Халифа дает краткие аннотации всем 
14 50! сочинению, вошедшим в «Кашф аз-зунун». 

Как уже отмечалось, в «Кашф аз-зунун» имеется немало' интересны_х сведений 
и о ср.сднеазиатско-хорасансккх авторах и их произведениях. В общей * сложности 
они касаюгоя более чем 60 математиков и астрономов данного региона. Для нас 
особенно интересны сведения о трудах таких ученых, как Мухаммад ал-Хорезми, 
Ахмад ал-Ф.ергаяи, Абу Ма'шар ал-Балхи. Ахмад ас-Серахси, ал-Хасап ал-Хубуби, 
Абу-р-Райхан ал-Беруни, Умар Хаййам, Насир ад-дин ат^Туси, Шамс ад-дин- ас-
Самарканди, Улугбек и др. ••. 

Говоря об известном произведении Мухаммада ал-Хорезми «Книга об алгебре 
и алмукабале». Хаджжи Халифа отмечает, что книги с аналогичным названием бы
ли и у Ахмада ад-Динавари, Ахмада ас-Серахси, Абу Камила Шуджа б. Асламы. 
Однако, подчеркивает он, ал-Хорезми первым написал такую работу. Здесь же Хадж
жи Халифа приводит следующие высказывания упомянутою выше Абу Камила .об 
этой книге ал-Хорезми: «Я рассмотрел арифметические кнш и многих ученых и обна
ружил, чго сочинение Мухаммада б. Мусы ал-Хорезми, известное под названием 
«Книга об алгебре и алмукабале», является самым правильным по своему содержа
нию и самым верным по своим измерениям. Поэтому нам необходимо признать его 
величие. Наряду с этим, ал-Хорезми является начинателем (таких сочинений) и изо
бретателем основ, имеющихся в нем»6. ҳ 

Эти слова убедительно свидетельствуют о популярности указанного сочинения 
ал-Хорезми среди ученых средневекового Востока. Нам известно, что именно этот 
труд елграл выдающуюся роль в рг?витин алгебры в современном ее понимании. 

Хаджжи Халифа приводит в своем труде имя другого хорезминского ученого, 
также нависавшего сочинение по алгебре и алмукабале. Его полное имя — Абу 'Али 

ь Эт'.'т раздел И. 10. Крачковсккй называет «самостоятельным трактатом о 
науке». См.: • К р а чк о в с к и й И. Ю. Указ. соч. С. 604.. 

6 Х а д ж ж и Х а л и ф а . Кашф аз-зунун/Изданне Флюгеля Г. Т. V. Лейпциг — 
Лондон,Ч858. С. 67—69. 
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ал-Хасан. б. ал-Харис ал-Хорезми ал-Хубуби. Г. Флюгель ошибочно передает его имя 
как ал-Джунуби7. В «Кашф аз-зунун» отмечено лишь одно его сочинение — «Иссле
дование в алгебре и алмукабале». Хаджжи Халифа пишет, что «в нгм ал-Хубуби 

".комментировал методы исчисления вопросов наследства путем алгебры и алмукабалы 
и по методу двух ложных положений». Указанное сочинение ал-Хубуби недавно 
было исследовано в работе П. Г. Булгакова и Дж. X. Ибадова*. 

В «Кашф аз-зунун» мы очень часто встречаем аннотации, данные Хаджжи Ха-
лифой к математическим,- астрономическим' и другим сочинениям еще одного знаме
нитого хорез.мийского ученого Абу-р-Райхана ал-Беруни; как «Памятники .минув
ших поколений», «Книга вразумления начаткам науки о звездах», «Книга свиде
тельств о расхождении в наблюдениях», «Минералогия», «Фармакогнозия», «Канон 
Мас'уда»-и др. О последнем сочинении Беруни Хаджжи Халифа говорит следующее: 
«Это сочинение о звездах принадлежит Абу-р-Райхану ал-Берупи, умершему в 
430 Х./1038 г.9 Беруни сочинил его для султана Мас'уда Газнийского. Оно составле
но на основе труда Птолемея «Ал'магест». Это — хорошая книга по этой науке»10. 
Приведенные в «Кашф аз-зунун» многочисленные сведения о произведениях Беруни 
свидетельствуют о том, что Хаджжи Халифа был хорошо знаком с трудами Беруни. 

Большое место отведено в «Кашф аз-зунун» сочинениям ученого из Хорасана 
Насир ад-дина ат-Туси. Вершины своей научной деятельности ат-Tycfe достиг при 
монгольском хане Хулагу. Пользуясь его хорошим расположением. ат-Туси создал 
богатую библиотеку и известную обсерваторию в г. Марага (Азербайджан). В своем 
«Ильханском зидже»11 ат-Туси сообщает, что дли строительства этой обсерватории 
сн-«собрал группу ученых, таких- как. Му'аййад ад-дин ал-Урди, ал-Фахр ал-Мара-
ги, ал-Фахр ал-Хилати, Низам ад-дин ал-Казвини»12. Далее ат-Туси говорит, что при 
этом они опирались на опыт строительства других", более ранних обсерваторий — 
Гиппарха, Птолемея, халифа ал-Ма'муна в Багдаде, ал-Баттани в Сирии и обсер
ватории «ал-Хакимк» в Египте. Здесь же ат-Туси указывает на немаловажную де
таль, отмечая, что свой «Ильханский зидж» он создал на основе данных, получен
ных именно в марагинской обсерватории. У ат-Туси был еще и другой, «Шахский 
зидж», о котором Хаджжи Халифа говорит, что он был составлен на иснсве первого, 

' «Ильханского зиджа». 
В «Кашф аз-зунун» мы находим и другие сочинения ат-1уси по точным, естест

венным и гуманитарным наукам. 
Хаджжи Халифа приводит в своей книге достаточно много зиджей, часть кото

рых принадлежит перу таких среднеазиатско-хорасанскнх ученых, как Ахмад ал-
Марвази, Абу Ма'шар Умар ал-Балхи, Абу ал-Вафа' ал-Бузджани, >'мар Хаййам, 
Улугбек и др. Наличие этих зиджей свидетельствует о большом вкладе ученых дан
ного региона в развитие средневековой астрономии. 

В связи с этим определенный иьтерёс вызывают данные, приведенные Хаджжи 
Халифой о зидже, составленном правителем Самарканда Улугбеком (1394—1449 гг.). 
В частности, о самом Улугбеке говорится следующее: «Зидж Улугбека» принадле
жит Улугбеку ион Шахруху, который, отстранившись от ведения государственных 
дел, углубленно занимался овладением тайн совершенствования и собирал дости
жения ученых и их труды, направив свое усилие на достижение научных истин. На- ' 
ряду с приобретением научных ценностей и мудрых тонкостей он преуспел в на
блюдении за небесными телами. В этом ему сопутствовала уда^з Аллаха и 1айны 
наук запечатлились в его уме. Он выбрал астрономию. На эгом поприще ему по
могали его учитель Салах ад-дин Муса, известный как Кади-заде ар-Руми, и Гийас 
ад-дин Джамшид. Однако смерть Гийас ад-дина Джамшида совпала с началом работ 
по наблюдению за светилами, а Кади-заде умер до их завершения. Поэтому эту ра
боту с энтузиазмом завершил Али ибн Мухаммад ал-Кушчи, изучивший в течение 
одного года большинство наук. То, чего добились в обсерватории по вопросам све
тящихся звезд, Улугбек зафиксировал в своем зидже»13. 

Далее Хаджжи Халифа пишет: «Зидж -Улугбека» состоит из четырех книг (ма-
калат), первая книга о познании эр, состоит из введения и пяти глав; вторая книга 

•,о познании времен и восхождений, состоит из двадцати двух глав; третья книга 
о движении светил и их расположении, состоит из тринадцати глав; и четвертая — 
о вычислениях, связанных со звездами, состоит из двух глав. Этот зидж является 
самым лучшим и близким к истине. К нему был написан-комментарий в 904 х./ 
1498 г. Махмудом ибн Мухаммадом, известным как Мирим Челеби. Он составил 
его на персидском языке и подарил его султану Баязиду. Мирим Челеби назвал 

7 Там же. Т. I. С. 274. 
" Б у л г а к о в П. Г., И б а д о в Дж. X. К историч математики в Хорезме 

копна X в.//Общёственные науки в Узбекистане. 1988. № 5. С. 62—65. 
* Здеси Хаджжи Халифа неправильно указывает дату смерти Беруни, который 

скончался в 1048 г. 
10 Х а д ж ж и Халифа . Указ. .,соч. Т. I. С. 274. 11 Зидж означает астрономические таблицы. 
Ч Х а д ж ж и ' Х а л и ф а , Указ. соч. Т. III. С. 561. 13 Там же. С. 559. ' 
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СВОЙ комментарии «Правила действий в исправлении таблиц». «Зидж Улугбека» 
также 'был комментирован и Али • Қушчи»14; ' •"' * 

Думается, что эти слова Хаджжи ХаЛнфы содержат диволыю важную инфор
мацию о самом зидже Улугбека, а также о биографии его автора и комме гмторах. 

Как видим, весьма интересных сведений о' научной деятельности среднеэзиатско-
хорасанских ученых в «Кашф аз-зунун» достаточно много. Они касаются не только 
истории точных, но и естественных и гуманитарных наук. Здесь приведено множе
ство сочинений по математике, астрономии, медицине, химии, географии, истории, ли
тературе и др. Поэтому дальнейшее глубокое изучение этого памятника, безусловно, 
значительно расширит наши знания о научном наследии ученых средневекового Вое 
тока, в частности Мавераннахра и Хорасана; - i . > 

14 Там же. 
Б. А. Абдухалимов 

I 
НАШИ ]Ю£ИЛ#РЬ1 

к К 70-ЛЕТИЮ Г. Н. НАДЖИМОВА 

27 декабря 19,92. г. исполнилось 70 лет со дня рождения и 50 лет научной 
н общественно-политической деятельности заслуженного работника культуры Узбеки
стана^ .видного общественного деятеля и ученого Гайни Наджимовича Наджимова. 

С его именем связаны многие значительные вехи в развитии культуры и искус
ства нашей республики — будь то расцвет художественной самодеятельности, поста
новки известных и поныне произведений искусства в кино н театре, строительство 
самих театров и т. д. О последнем сюит сказать особо. Большой личный вклад Гай
ни Наджимовича в укреплении и развитии материально-технической базы учрежде
ний культуры проявляется хотя бы в том, что под его руководством (в ранге ми
нистра культуры) были построены театры в Термезе, Карши, Коканде, Нукусе, Ур
генче, Самарканде, Каттакургане, Джизаке, Гулистане. При его участии были воз
ведены здания цирка, кукольного театра, Центрального выставочного зала в Таш
кенте, музеев изобразительного искусства в Ташкенте, Самарканде, Коканде. 

• Г. Н. Наджимов был Депутатом Верховного Совета Узбекистана четырех созы
вов, депутатом Верховного Совета Каракалпакстана, Ташгорсовета, Куйбышевского 
райсовета и т, д. - - .-• I 
• • • Большую общественную работу Гайни Наджимовнч сочетал с плодотворной 
научной деятельностью. В 1964 г. он защитил кандидатскую диссертацию, в 1965 г. 
ему было присвоено звание доцента; его'перу принадлежат 1] монографий и бро
шюр, более 140 научных и публицистических статей в газетах, журналах, и научных 
сборниках. Большинство из них посвящены теоретической разработке и философскому 
осмыслению обычаев, традиций, социальной психологии народов Узбекистана. 
• • Для профессионального облика Г. Н. Наджимова всегда были характерны науч

ность, рационализм, взвешенный подход — касалось ли то родготовки кадров для 
учреждений культуры или его длительной и плодотворной работы на посту мини
стра культуры и других ответственных должностях, или его научной и педагоги
ческой деятельности, или его поездок во главе делегаций в зарубежные страны (Ин
дию, Бельгию, Францию, Индонезию и др.) для установления творческих и культур
ных контактов Узбекистана и этих стран. 

Большой вклад • внес Гайни Наджимович в укрепление сотрудничества между 
народами, подъем экономики, культуры и науки, за что был награжден Почетными 
грамотами Президиумов Верховного Совета Белоруссии и Эстонии, восьмью Почет
ными грамотами Президиума Верховного Совета Узбекистана, орденом - Трудового 
Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалями'и почетными знаками. 

Онаучной продуктивности доцента Наджимова говорят не только большое количест
во ег;>книг и статей, но и его многочисленные рецензии^ редактирование книг, официаль-̂  
ное оппонирование семи кандидатских диссертаций и многое друғое. • -

Где бы ни трудился Гайни Наджимович, будь то начальником Главного управ
ления радиоинформации Министерства культуры Узбекистана, директором Киносту
дии «Узбекфильм» или Узбекского Телеграфного Агентства (УзТАГ), министром куль
туры, ректором Ташкентского государственного института культуры и др.,—везде он 
оставил солидный след в развитии этих сфер жизни обнГества. 

И еще одча сторона из многогранной деятельности Гайни Наджимовича не мо
жет остаться *в тени — его дар публициста, критика," блестящего журналиста, опыт
ного наставника пишущей молодежи республики. Так, в 1957—I96T гг. он был чле
ном редколлегии журнала «Коммунист Узбекистана», в 1964—1972 гг. — членом: Пре
зидиума Союза журналистов Узбекистана, с 1986 г. является постоянным руководи
телем Прессбюро Совета Союза ветеранских организаций Республики Узбекистан. 

Сердечно поздравляя Гайни Наджимовича с юбилеем, мы. желаем ему- креп
кого здоровья, счастья и новых1 успехов в научно-^едағоги ческой и общественной 
деятельнсстм. »» ч • -• '• • 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 
М. Д. Д Ж У Р А К У Л О В, Н. У. Х О Л М А Т О В . МЕЗОЛИТ И НЕОЛИТ 
и I, f*\ СРЕДНЕГО ЗАРАФШАНА !'•• • 

(Ташкент: Фан, 1991. 121 с.) 

Каменный век Зарафшанской долины успешно изучается уже около полувека. 
За эти годы получены многочисленные данные о времени и местах обитания перво
бытных людей в данном регионе. ' ч " 

Как известно, самые древние из изученных у нас на сегодняшний день стоянок 
относятся к эпохе мустье и верхнего палеолита. Белым пятном в истории камен
ного века Зарафшанской долины долго оставались периоды мезолита — неолит* — 
время господства человека современного антропологического типа, перехода от при-
свояющего хозяйства к производящему, время, во многом характеризующееся новы
ми крупными достижениями во всех видах деятельности -первобытных людей. Важ
ность этого исторического отрезка времени заключалась в том, чт^ -телозе'иство по 
существу стояло на пороге новой эпохи: длившийся многие сотни тысячелетий период 
господства камня, как основного сырья для производства орудий труда, был на исхо
де. Изменившиеся условия окружающей человека природной срелы повлекли за со
бой изменения в быту и хозяйстве.' Охота, служившая ранее основным источником 
гропитания, начинает заменяться более надежным промыслом — приручением и одо
машниванием диких животных. Эпизодическое собирание диких злаков и съедобных 
кореньев постепенно перерастает в земледелие, что сгЫо по себе требовало перехода 
от кочевого образа жизни к оседлости. 

С переходом к оседлости развиваются и зарождаются новые ремесла. Прежде 
всего это—гончарство, которое, появившись в эпоху неолита, на тысячи лет завое
вало про-шые позиции в быту и хозяйстве всех народов мира. И вот об этой, одной 
из важнейших эпох в развитии человечества для Зарафшанского региона до недав
него времени было известно ничтожно мало. Все ^данные сводились в основном к 
развеянным стоянкам в низовьях Зарафшана, тогда как огромные историко-этничес-
кие общности и культуры были уже хорошо изучены в сопредельных регионах. Та
кое положение дел существенно изменилось с выходом в свет новой книги М. Д. Д.ку-, 
ракулова и Ы. У. Холматова «Мезолит и неолит Среднего Зарафшана». 

• Ценность этой работы заключается прежде всего в том, что она знакомит ар
хеологов и историков с новой неолитической культурой — сазаганской. Памятники ее 
выявлены на северных склонах Зарафшанского хребта, в горном массиве Каратюбе. 
Приведенные в книге данные заполняют довольно большую лакуну в изучении неоли
та средней части долины Зарафшана. Прежде всего надо отметить несколько иной 
подход авторов к палеоэкологии,. Ранее считалось, что ландшафтно-климатические И 
геологичежие условия голоцена на протяжении многих тысячелетий были относительно 
стабильными. Несколько иную позицию заняли авторы книги. На основании последних 
данных геологии, гидрологии и других наук они приходят к выводу, что климат в опи
сываемое время не был таким монотонно аридным, как представлялось ранее, сухие 
н жаркие периоды перемежались со сравнительно холодными и влажными. Огромные 
ледники в верховьях Зарафшана и связанный с ними гидрологический режим повы-

.шенного стока вод на определенных исторических этапах обеспечивали формирова
ние более влажного и умеренно теплого климата с типичными для него представи
телями животного и растительного мира. 

Не вдаваясь в детальное рассмотрение этого раздела книги, отметим лиц_ь, 
что такое определение климатических условий помогает правильному пониманию 
палеоэкологических условий неолитического времени. Вытекающие отсюда вопросы, 
связанные с флорой и фауной эпохи, в свою очередь помогают при реконструкции 
хозяйственной деятельности неолитических племен. 

Глава вторая, в которой представлены сами археологические материалы стоя
нок Сазаган 1, Сазаган 2, Джангал 3 и Тепакуль 3, по существу подводит итог 
(Двадцатилетних исследований. Скрупулезный типологический и статистический ана
лиз каменного инвентаря позволяет не только получить полное представление о 
материальной культуре неолитических племен, но и провести детальное сравнение 
с другими неолитическими культурами сопредельных регионов. Правда, в отдельных-
случаях авторы, на наш взгляд, несколько увлеклись дроблением на типы. Так, 
нуклеусы оказались несколько искусственно разделенными на нуклеусы для плас
тин к микронуклеусы. Между тем и те и другие, судя по рисункам, служили для 
снятия микроиластинок. Исходя из этого, микронуклеусы можно считать скорее пос
ледней стадией сработанности нуклеусов, чем отдельным типом. 

К большому сожалению, костяные орудия неолитических- сгсянок, в отличие 
от каменных, полностью обойдены вниманием авторов, которые1 ограничились лишь 
указанием на их наличие среди.находок, а ведь они дают не менее важную инфор
мацию о технических достижениях и разнообразии хозяйственной деятельности древ
них обитателей горных районов. 
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Вопросы, сказанные с хронологией неолитических памятников, очень важны, 
но решение их крайне затруднительно. Тем более, что до сих нор абсолютные данные 
являются единичным» и выявлены на стоянках, достаточно отдаленных от сазэгэи-
ских и в территориальном, и в культурном отношениях. Отрицательным моментом 
при решении этого вопроса является и почти полное отс>тствие непотревоженных 
культурных слоев. Но авторы достойно вышли из этой ситуации. На основе деталь
ного типологического, статистического и сравнительного анализа с неолитическими 
памятниками других культур устанавливается хронология сазаганских стоянок. При 
этом вполне справедливо, что вопросы датировки авторы не считают окончательно 
решенными и оставляют за собой право уточнять их при накоплении новых данны;;. 

Большой заслу:oi't авторов является и то, что они одними из первых ставят ' 
.вопрос о контактах и взаимосвязях неолитического населения двух крупных куль
турных регионов: горного и равнинного. Сазаганская культура рассматривается ими 
•как промех<уточная между центральноферганскими стоянками, с одной стороны, и 
кельтеминарской историко-культурной общностью, — с другой. Такое положение са
заганских памятников обусловило их контакт с обеими группами, что нашло свое 
отражение в облике каменкой индустрии. Но не все вопросы можно считать оконча
тельно решенными. Дальнейшей разработки и уточнения требуют такие частные 
проблемы, как определения галечной культуры, определения некоторых типов, в 
частности высоких скребков. С накоплением новых данных, несомненно, будет' уточ
няться авторами и само понятие сазаганской культуры. 

Весьма интересны для изучения истории первобытной эпохи среднего Зараф-
шана данные, которые авторы приводят в доказательство существования относитель
ной оседлости неолитических племен сазаганской культуры. В частности, это — ка
менные выкладки, служившие основой жилых построек, а -также хозяйственные ямы, 
которые могли потребоваться только при длительном обитании на стоянке. В пользу 
оседлости, конечно же, свидетельствовали и кости домашних животных. Но, к со
жалению, они происходят из перемешанных участков культурного слоя и, как счи
тают специалисты, относятся скорее к бронзе. 

Находки в культурных слоях ладьевидных терок, видимо, говорят о зачатках 
земледелия, что уже само по себе является одним из аргументов в пользу оседлости. 

Бесспорно, очень важно для понимания духовной жизни человека эпохи неоли
та проследить ритуал захоронения, который во все времена являлся отражением 
социальных процессов в обществе. Но в данном случае вполне понятна и оправдан
на осторожность авторов, когда, рассматривая два погребеннл из стоянки Сазаган 2, 
они не исключают их датировку эпохой бронзы, что, исходя из объективных данных, 
более соответствует действительности. 

В заключение надо отметить, что решение многих вопросов скорее в гипотетичес
кой форме, чем в ферме бесспорной констатации, говорит об объективности авторов, 
о том, что выдвигаемые проблемы освещаются ими -непредвзято, о тень корректно а 
строго в соответствии с имеющимися данными. Все' это позволяет считать выход в 
свет данной .работы значительным вкладом в исследование неолитической, эпохи, ис
тории материальной культуры Средней Азии. 

М. X. Исамиддинсс. 7\ Ю. Гречкина 

НОВЫЕ КНИГИ 

М А Л И К А Р И П О В . ГУМАНИЗМ АЛИШЕРА НАВОИ 

( Т а ш к е н т : У з б е к и с т а н , 1 9 9 1 . 224 с . ) 

Книга доктора фнлос. наук Малика Арипова, вошедшая под редакцией докто
ра филол. наук А. X. Хайитметова, принадлежит к шелу тех работ, о которых мож
но, смело сказать, что это не только еще один труд о Навои, но и оригинальное 
творческое исследование мировоззрения поэта, бегатое своим информативно-позна
вательным содержанием. О круге проблем, поднимаемых автором, можно судить уже 
по наименованиям глав: «О жизни и творчестве Навои»; «Эпоха средневековья и проб
лема Восточного Ренессанса»; «Идейно-теоретические истоки гуманизма Навои»; 
«К вопросу о мировоззрении Навои»; «Концепция человека Навои»; «Алишер Навои 
о нравственных основах жизни»; «Концепция "вахдат ул вуджуд и идея восхожде
ния духа к истине»; «Социальная утопия Навои»; «Афоризмы и фрагменты из про
изведений Алишера Надои». ,-

Основой для научных изысканий послужили такие сочинения Навои, как «Хамса» 
(«Пятерица»), «Махбуб ул кулуб» («Возлюбленный сердец»), поэма «Лисан ут тайр» 
(«Язык птиц»), а также частично лирика Навои из собрания «Хазойин ул маоний» 
(«Сокровищница мыслей»). 

. Книга написана в духе нового мышления, с позиции деидеологизации, т. е. от
каза от навязчивых идеологических оценок и устоявшихся взглядов. Главное для 
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автора—это понять и «высветить» внутренний мир Навои. Именно с этих позиций 
в книге прослеживается гуманизм Навои как особый принцип подхода к человеку 
с учетом его личного достоинства, как стремление видеть в нем носителя высшей 
ценности — разума, обладающего свободой воли и собственным критерием ценно
стей. Автор раскрывает гуманизм как закономерное явление в. историческом процес
се, характерное и для Востока, и для Запада. По его мнению, идея Восточного 
Ренессанса не противоречит общей исторической концепции о единстве и целостно
сти исторического процесса, о преемственности и взаимосвязи культур разных на
родов. 

Сложный, неоднородный характер творчества Навои анализируется в тесной свя
зи с устным народным творчеством, традициями- тюркоязычных народов, а также с 
классической персидской литературой, с философско-дидактической и суфийской 
поэзией. . ч 

Думается, что особый интерес у читателя вызовут главы «К вопросу о 'миро
воззрении Навои», «Концепция человека Навои» и «Алишер Навои о нравствен
ных основах жизни», подводящие всем строем мыслей и логикой суждений к очень 
важной и необходимой для объективного и всестороннего понимания творчества 
Навои и его духовного мира главе «Концепция вахдат ул вуджуд и идея восхож
дения духа к истине». Именно эта глава', посвященная тасаввуфу (более известно
му под названием суфизм) в духовном мире Навои, станет для. многих читателей 
подлинным открытием и откровением. Ибо тасаввуф во многом определяет идейные 
мотивы творчества великого поэта и его философское мироощущение, придает внут
реннюю целостность и логическую обоснованность суждениям и размышлениям На
пои, о мироздании, о человеке и смысле его жизни. Автор КНИГИ не только тракту
ет суть тасавзуфа, но показывает его в кснтексте блестящего анализа поэм «Фархад 
и Ширин», «Язык птиц», раскрывая перед читателем их двухплановый характер, 
т. е. внешнее, экзотерическое (зохири) и внутреннее, эзотерическое (ботини) со
держание. 

Сегодня уже не секрет, что тасаввуф, преследуемый в свое время ортодоксаль
ным исламом, в наши времена столь же рьяно карался официальной марксистской 
идеологией, что нередко побуждало современных исследователей Навои обходить 
этот «опасный риф» — одно из интереснейших древних учений и духовных явлений 
мусульманского Востока, что, естественно, приводило к тому, что сама по себе 
проблема тасавзуфа и Навои оставалась, как правило, вне поля зрения ученых, а 
это. в свою очередь, приводило к односторонней, а иногда и искаженной трактов
ке духовного мира Навои и, естественно, искажению многих аспектов его богатей
шего творческого наследия. 

В книге раскрывается суть тасаввуф а — чрезвычайно сложного идейного яв
ления, имеющего- свою длительную и драматическую историю, получавшего с VIII— 
XI вв. большое распространение в мусульманском мире и существующего в некото
рых странах по сей день. Читатель,'интересующийся сутью этого учения, непремен
но обратится к книге М. Арипова, сумевшего тонко и умно раскрыть философские 
основы тасаввуфа,, которыми проникнут художественный мир' Навои. 

М. Арипов подробно разъясняет, в чем заключается концепция вахдат ул 
вуджуд, утверждающая единство божества, вселенной и человека, и как она претво
ряется в творчестве Навои, прежде всего в, его любовной лирике и героико-романтй-
ческих поэмах, 

• Проникая, во всю многогранность философских, нравственных, религиозных 
подтекстов художественных произведений Навои, М. Арипов предстает не только 
серьезным, всесторонне эрудированным философом, прекрасно разбирающимся в 
предмете своего исследования, но к не менее талантливым филологом, литературо
ведом,' умеющим завлечь и покорить читателя остротой и образностью своего мыш
ления,' способностью говорить об очень сложных вещах ясным, чистым и понятным 
языком. 

К достоинствам кги'^и следует стпести и то, что она снабжена своеобразным 
приложением, состоящим из афоризмов и фрагментов из произведений Навои, в ча
стности из сочинения Навои «Возлюбленный сердец^ (частично в переводах самого 
М. Арқлова), ! 

Рассчитанная не только на специалистов, но и на широкий .крут читателей, кни
га станет заметным событием в отечественной и зарубежной литературе о Навои 
и не оставит равнодушным никого из тех, кому дорого имя великого поэта и гу
маниста. 

Т. Лобанова 
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ХРОНИКА 

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В КУЛЬТУРЕ И НАУКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

14—18 ноября 1992 г. в столице Исламской Республики Иран Тегеране прохо
дил первым Международный конгресс по сотрулничеству в культуре и науке Цент
ральной Азии. В нем приняли участие представители Ирана, Узбекистана, Казах
стана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Грузии, России, Мол
довы, Афганистана. Китая, Англии, США, Израиля, Франции, Германии, Индии, Япо
нии, Корейской Республики, Непала. Монголии, Йемена, Пакистана, Саудовской 
Аравии, Турции. В* делегацию Узбекистана входили: президент АН РУз М, С. Сала-
м1тдинов (глава делегации), акад. АН РУз А. Аскаров, главный редактор газет «Халк 
сузи» и «Народное слово» А. Джурабасв. Конгресс проходил под эгидой ЮНЕСКО, 
на средства Исламской Республики Иран. Конгресс поставил перед собой задачу 
сообща определить перспективы дальнейшего развития .сотрудничества в области 
культуры н науки между вновь обретшими независимость странами* Средней Азии, 
сопредельными и другими странами; . . . . . 

Для ведения работы конгресса был избран рабочий Президиум, в состав' кото
рого вошли председатель {представитель Ирана), секретарь (представитель ЮНЕСКО). 
репортер (представитель Республики Узбекистан). Секцией «Образование» руково- • 
дил проф. М. Аразов (Туркмения), секцией «Наука и техника» — акад. АН Казах-
на У. М. Султангазнн, секцией «Культура и социальные науки» — акад. АН РУз 
А. Аскаров (Узбекистан). : . • 

В выступлениях организаторов конгресса со стороны Исламской Республики 
Иран говорилось о том, что независимые государства Средней Азии, выйдя после 
распада СССР на путь самостоятельного развития, оказались в крайне трудных 
условиях экономического и политического кризиса, что может отрицательно отра
зиться на дальнейшем развитии науки и культуры в этих странах. Народы Средней 
Азии, как и другие, входившие в состав Советского Союза, были искусственно отор
ваны от внешнего мира, в первую очередь от соседей, тогда как на протяжении ты
сячелетий история и культура народов среднеазиатского региона развивались в еди
ном русле древневосточной и исламской цивилизации. Теперь настало время возро
дить искусственно оборванные связи между нашими странами и дать новый им
пульс с тем, чтобы с г. о мощью близких и отдаленных соседей они вышли на путь 
развития и расцвета. 

Официальный дух конгресса продемонстрировал свою цель именно в таком 
русле. Его участники стремились выявить возможности регионального и между
народного сотрудничества в целях удовлетворения их общих потребностей и опре
делить конкретные проблемные области для разработки совместных проектов. Кон
гресс поставил перед собой задачу выявить многообразие сложившихся реалий. На
пример, что общего и единого у нас в мировоззрении и духовных, ценностях, языке, . 
культуре, литературе, изобразительном* искусстве, архитектуре и градостроительстве? 
Каковы общие для ьас факторы, которые могут помочь народам .бывшего СССР 
преодолеть исторически сложившиеся проблемы, в связях со своими соседями? Ка*-
кую роль сыграл советский тоталитаризм как в абсорбции, так и з трансформации 
культурной самобытности этих стран? В чем заключаются непреходящие ценност-п 
центральноазиатской цивилизации? Каковы общие интеллектуальные характеристи
ки, способные .помочь утолить «информационный голод» этих в высшей степени об
разованных и в научном плане компетентных контингентов населения? Каковы черты 
вновь возрождающегося национализма, препятствующего региональному сотрудниче
ству? Каковы.пути возможного преодоления этих негативных, факторов в духе «един- • 
ства в мировоззрении»? 

В выступлениях министра культуры и науки Исламской Республики Иран Мус-
тафы Мойина, генерального директора ЮНЕСКО Фредерика Мойора, первого вице-
президента Исламской Республики Иран Хасана Хабиби участники конгресса призы
вались обратить внимание на раскрытие сущности этих задач. 

После официальных выступлений организаторов конгресса началась работа его 
секций. 

На первом рабочем заседании были заслушаны доклады, связанные с образо
ванием в центральноазиатском регионе. Выступили проф. Зарин Куб (Иран), проф. 
М. Аразов (Туркменистан), доктора П. Метревели (Грузия) и Идеи Наби (США). 
После необдуманного выступления российского представителя Кузнецова по докла
ду Идеи а Наби («Интеграция в общеобразовательном развитии Центральной Азии») 
дискуссия оживилась. В прениях выступили 10 человек (от России, Турции, Индии, 
Пакистана, Англии, Казахстана, Туркменистана, Афганистана, Ирана), ьольшинство 
выступающих одобрили поднятые в докладе доктора Наби вопросы относительно соз
дания новых школьных учебников по истории. 

На втором рабочем заседании конгресса было заслушано 6 докладов (Арме
ния, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, Иран), посвященных проб-
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лемным вопросам науки, и технологии в центральноазиатских странах. Выступающие 
в основном доложили о'современном состоянии научных, технических и. технологи
ческих потенциалов своих стран. Акад. М. С.. Салахитдинов в.своем докладе «Пер
спективы сотрудничества в области науки между Узбекистаном и другими государ
ствами Центральной Азии» убедительно раскрыл высокий научный и интеллектуаль
ный потенциал Узбекистана, мировой уровень разработки научных исследований в 
республике, большую роль Узбекистана в развитии экономики ле только централь-
ноазиатского региона, но и всего Среднего. Востока. Доклад акад. У. М. Султан-
газина («Сотрудничество в новой технологии и проблемы экологического мониторин
га») дополнил эту информацию интересным материалом на примере Казахстана. 

В обсуждении заслушанных докладов участвовало 9 человек (от США, Монго
лии, Кыргызстана; России, Узбекистана, Грузии, ЮНЕСКО). Выступающие заостри
ли внимание на проблемах Арала и Каспия, на сотрудничестве в области фунда
ментальной науки, особенно. разработки технологии переработки сельхозпродукции 
и технологии полупроводниковых материалов. Остро прозвучал вопрос о необхо
димости сотрудничества в создании экологического мониторинга. 

На третьем рабочем заседании конгресса было заслушано 6 докладов по куль
туре и социальным наукам (Иран, Россия, Казахстан, Англия^ Кыргызстан, Узбеки
стан). Акад. М. К. Козыбаев (Казахстан) говорил о советской колонизаторской 
политике, проводившейся в Центральной Азии (на примере Казахстана). Доклад 
доктора А. Хайри (Иран) был посвыцен литературному наследию народов Средней 
Азии и. его связям с Ираном. Ш. Акинер (Англия) осветила положение и права 
женщин в Центральной Азии за годы советской власти. Доктор. Сиддиков (Кыр-
1ызстан) говорил о работах в Кыргызстане по проекту «Шелковый путь». Доктор 
Кузнецов (Россия), говоря о роли России в дальнейшем развитии центральноазиат
ских стран, стремился оправдать политику шовинизма. Акад. А. Аскаров (Узбеки
стан) посвятил свой доклад богатейшей коллекции археологического материала с 
территории Средней Азии, в частности Узбекистана, и древнейшим корням тесных 
контактов населения среднеазиатского региона с соседними народами Среднего Вос
тока. После заслушивания, докладов вновь началась дебаты по поводу выступления 
доктора Кузнецова. В прениях участвовало 10 человек (от Китая, Ирана, Узбеки
стана, Индии, России, Монголии и др.). Выступавшие призывали к объективному 
освещению исторических фактов. 

На четвертом рабочем заседании было заслушано 5 докладов, посвященных 
состоянию коммуникации, научной информации и информатики (Афганистан, Турк
менистан, Иран, Франции, Италия). , 

Доктор Азари (Афганистан) говорил о том, что тоталитарный режим в СССР, 
организовав гротив афганского народа кровопролитную войну, не только уничтожил 
массу безвинных людей, целые города и села, но и богатое культурное насле
дие народов. А теперь ИТАР — ТАСС продолжает распространение явно тенден
циозной информации. Странам Среднего Востока необходимо организовать свой 
совместней информационный штаб как по радиопередачам, так и по телевидению. _-

Проф. Баллон (Франция) и Серрато (Италия) говорили о том. что от при
нятия многочисленных абстрактных резолюций и деклараций ЮНЕСКО надо перейти 
к практическим шагау для решения вопросов в области культуры, науки и образо
вания в Центральной Азии. Они рассказали о реальных делах, осуществляемых ими 
в. Узбекистан;, Таджикистане, Туркменистане и Казахстане по изучению культур
ного наследия, особенно в археологии. Выступившие в прениях 8 человек (Узбеки
стан, Пакистан, Монголия, Турция, Иран, Англия, Йемен) говорили о путях и воз
можностях гуманитарной помощи народам Средней Азии в области культуры, ин
формации и коммуникации. 

На пятом рабочем заседании участники конгресса, разделившись на три сек
ции (образование, наука и научная информатика, культура и социальные вопросы), 
выработали проект основных положений декларации конгресса. 

17 ноября была организована поездка делегаций з Шираз, где они, ознакоми
лись с историческими достопримечательностями города, посетили древнейший город 
Персеполь на Тахти Джамшиде, мавзолеи гигантов персидской поэзии средних веков 
Саади и Хафиза, гробницы ахеменидских и сасанидскнх царей на Накши Руста-
ме и др. 

Во время работы секции «Культура и социальные науки» детально обсуждался 
вопрос о создании Международного института центральноазиатских исследований. 
Об этом говорилось в выступлении генерального секретаря ЮНЕСКО Ф. Мбйора, 
который сообщил о согласии Правительства Узбекистана насчет размещения Института 
в Самарканде. 

18 ноября 1992 г. состоялось заключительное заседание, на котором был заслу
шан доклад директора Института культуры Исламской Республики Иран, проф. Ха-
ками, а затем состоялось активное обсуждение проекта декларации конгресса, в ко
тором приняли участие представители всех стран. Принятие декларации стало завер
шающим этапом работы конгресса. 

В декларации выражена твердая решимость всемерно содейстгювJTb paчинтию 
культурного и научного сотрудничества народов Центральной Аши, сопредельных 
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регионов и Другие стран; намечены конкретные задачи этого сотрудничества и пути 
их реализации совместными усилиями при активном содействии ЮНЕСКО; много 
внимания уделено развитию образования, научно-технического прогресса, решению эко
логических проблем; поддержана идея создания Международного института централь-
ноазиатских исследовании в Самарканде; .подчеркнута ключевая роль коммуника
ции, информации и информатики в социально-экономическом развитии и развитии 
регионального культурного и научного сотрудничества и т. д. 

До начала раОоты конгресса, 13 ноября 1992 г., президент Академии наук 
Республики Узбекистан М. С. Салахитдинов был принят президентом Академии наук 
Исламской Республики Иран Али Шариатом Мадорий, а после завершения работы 
конгресса, 19 ноября, состоялось несколько официальных приемов делегаций сред
неазиатских республик отдельными руководителями соответствующих министерств 
Ирана. Так, руководитель делегации Республики Узбекистан, акад. АН РУз М. С. Са
лахитдинов вместе с представителями других республик Средней Азии и Казахстана 
был приглашен зам. министра культуры и науки Исламской Республики Иран на 
встречу с ректорами университетов и директорами научно-исследовательских инсти
тутов Ирана. Обе стороны информировали друг друга о научных и научно-техничес
ких потенциалах своих стран. В тот же день акад. АН РУз А. А. Аскаров был пригла
шен к руководителю Отдела внешних сношений в о'бласти науки, культуры и 
образования Исламской Республики Иран, Аббасу Малеки, который изложил намере
ния о сотрудничестве между Узбекистаном и Исламской Республикой Иран. 

Проведение этого конгресса стало, .'таким образом, важным шагом в развитии 
культурного и научного сотрудничества' стран Центральной Азии, сопредельных и 
иных государств, что отвечает их кровным интересам и общим чаяниям народов. 

А. А. Аскаров 

«МУСТАКИЛЛНК ВА ДУНЁКАРАШ: РЕАЛЛИК ВА РИВОЖЛАНИШ 
ИМКОНИЯТЛАРИНИНГ ФАЛСАФИИ МУАММОЛАРИ» ЕУЙИЧА УТКАЗИЛГАН 

ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ АНЖУМАН 

Узбекнстон Фанлар академиясининг Фалсафа ва ҳукуқ институтида 3992 йил 
9 ноябрда «Мустакиллнк ва дунёқараш: реаллик ва ривожланнш и.мкониятларининг 
фалсафий муаммолари» мавзуси бўйича халқаро идмий-назарий анжуман ўтказилдп. 

Илмкй анжу'манда> Узбекистан олимлари билан бирга Россия, Қозоғисток, 
Туркманнстон, Тожиклстон, Бошқирдистон олимлари хам иштирок этднлар. Анжуг 
манда бир қатор илмий-вазарий муаммолар муҳокама қилинди. Илмий анжуман 
мустакиллнк ғоялари ривожининг фалсафий таҳлили, фан ва техника ривожининг 
фалсафий-методологнк муаммолари, мустак.иллик ва ижтимоин ривожланишнинг реал 
имкониятлари, мустакиллнк ва * дунёқарашиинг фалсафий-хуқуқий муаммолари 
йўналиши буйпча иш олиб борди. f 

•> Анжуман ҳуқуқшунослик фанлари дОктори А. X. Саидовнинг кнриш сўзи билан 
очилд.ч. / 

Ялпи мажлисда Узбекистон ФА академиги М. Mi Хайруллаев «Мустакиллнк. 
ва маънавият», Узбекистон ФА м-ухбнр аъзоси Ҳ. П.. Пўлатов «Сцёсий фалсафа ва 
мустақил Узбекястон Рсспубликасинннг Конституцияси», ҳуқуқшунослик фанлари 

'доктори А. X. Саидов «Мустак,иллик ва ҳуқук фалсафаси муаммолари», фалсафа 
фанлари докторларн О. Ф. Файзуллаев «Мустакиллнк шароитпда фалсафа илмининг 
моҳияти ва мазмунп ҳақнда», М. Н. Абдуллаева «Ҳозирги замон шароитпда дналек-
т'лканннг долзарб" муаммолари», Б. Р. Каримов «Мустақил Узбекистонда ижтпмоий-
гума'нита'р фанларшшг ривожланнш муаммолари», Б. Исломов «Мустакиллнк ша
роитпда фалсафа предметн муаммоси», фалсафа фанлари номзодп 3. Г. Жалплов 
(Олмаота) «Ҳамкорлнк принцнпи асосида мустакиллнк назариясини. яратиш муам
молари» мавзуларп бўпнча Илмий маърузалар билан катнашдилар. 

Анжуманнинг биринчи секцияси мустакиллнк гоялари ривожининг фалсафий 
тах.лнлига бағишланди. Секция ишида фалсафа фанлари доктори Ҳ. А. Алнкулов, 

алсафа фанлари номзодларп А. Ж. Шарипов, М. Қодиров, Ж. Алиев (Олмзота)лар 
рта Осиё халқларининг фалсафий карашларида мустакиллнк ғояларп ривожининг 

фалсафий-тарихпп жнҳатлари ва унинг ҳозиргн даврдаги аҳамиятн хусусида маъ-
руза қилднлар. Фалсафа фанлари докторларн Р. Н. Носйров, А. Ахмедов, фалсафа-
фанлари номзодларн С. И. Йўлдошсв (Қўқрн), 3 . Эшмуродова, П. Чўлиев, тарих 
фанлари номзодларп М. Тлсумуратов (Нукус)ларнйнг чиқишларп мустакиллнк гоя-
ларй'нинг ривожланиши ва унинг шахе д^нёқарашндагн ўрнн мавзуларида бўлди. 
Фалсафа фанлари номзодларп А. Насриддинов, Б. С. Валпева, илмнн ходимлар 
Ш. Ашуров, Д. Ниғмонова мустакиллнк шароитпда маънавнй қадриятларнмизнииг 
тнкланинмзга оид масалалар хусусида маъруза билан қатнэшдилар. 

Апжуманннннг иккинчи секцияси да фан ва техника ривожининг фалсафий-
мстодологик муаммоларига оид масалалар муҳокама қйлннди. Секцняда Узбекистон 
ФА мухбир аъзоси Т. Р. Азларов, фалсафа фанлари иомзодлари Г. X. Расулова, 
Д. Я. Майбурова, Р. X. Омонбоева кабн олимлар фандаги билмш жараёни муам-
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молари мавзусида маъруза қилдилар. Фалсафа фанлари доктори Р. X. Имомалиева, 
фалсафа фанлари номзоди Б. О. Тўраев, аспирант Е. Д. Каменевнинг ривожланиш-
нинг умумий масалалари хусусида, фалсафа фанлари номзоди С. X. Мажидов, 
нлмий ходнмлар Г. А. Покачалов, С. А. Раззоқовнннг билишнинг%умумий масалала
ри, фалсафа фанида терминология муаммолари бўйича маърузалари тингланди. 

Фалсафа фанлари доктори У. Ж. Ҳайдаров, аспирант Е. Головачева инсон 
муаммолари ,ҳакида, илмий ходнмлар А. Фатклисломов (Уфа), аспирант Г. Исма-
кова, Г. Ф. Цойлар инсон маънавияти ва руҳияти мавзусида маъруза цилдилар. 
Фалсафа фанлари номзоди А. Н. Наймушпн (Уфа), илмий ходим Н. В. Макарова 
ва аспирантлар А. Исломов, О. Уринбосвлар фаолият ва эркинликнинг умумий 
муаммолари хусусида, фалсафа фанлари доктори Э. С. Хошимова, фалсафа фанлари 
номзодлари С. Мамашокиров, И. Мирзақулов, аспирант Р. П. Маматқуловларнинг 
маърузалари инсоннинг табиатга муносабати, мустакиллик шароитида экология 
муаммоларига бағишланди. ' » 

Анжуманнинг учинчи сскциясида мустакиллнк ва шктимбий ривожланишнинг 
реал имкониятлари, ҳозирги шароитда йиллатлараро муносабатлар масалалари 
ҳақида фалсафа фанлари номзодлари А. М. Юнусов, Р. С. Сейфуллаев (Ашгабат), 
аспирант ;Р. Р. Назаров, тарих фанлари номзоди М. Н. Ауганбоев (Кустанай), 
илмий ходим И. А. Имамкулиева (Ашгабат), аспирант А. X. Қўчқоров (Душанбе), 
ларнинг маърузалари миллатлараро мулоқот маданнятнни рнвожлантириш муаммо
лари хусусида бўлди. 

Филология фанлари номзоди Д. М. Пнёзов ва фалсафа фанлари номзоди 
Т. Я. .Махмудова миллий тил муаммолари, кам сонли халқларнинг тили ва миллий 
қадриятлари тўғрисида фикр-мулоҳазалариии бнлдирдилар. Фалсафа фанлари ном
зоди^ Ж. X. Жунусова (Олмаота), Л. М. Белявский, А. А. Абдусаметов (Туркистон) 
мустақиллпк шароитида ижтимопй-спёсий муаммолари» таҳлил қнлдилар. 

Фалсафа фанлари номзодлари Б. Ш. Патлах, У. Абилов, аспирант С. Абду-
раимовалар мустақиллик шароитида дунёқараш, таълим ва тарбия муаммолари, 
фалсафа фанлари номзоди Т. Ж. Саакова ва психология фанлари номзоди 3. Ко-
дирова ҳозиргн шароитда жамиятнинг нжтимоий структураси ва бозор муносабат-
ларига ўтиш муаммолари хусусида маъруза қилднлар. 

Анжўманнинг тўртинчи секциясида мустакиллик ва дунёқарашнинг фалсафий-
ҳуқукий муаммолари муҳокама қилнндп. Ҳуқуқшунослик фанлари докторлари 
М. М. Файзиев, У. Чорисров, фалсафа фанлари номзоди Л. М. Бурхонованинг 
мустақилликни конституцион тарзда мустаҳкамлаш хусусидаги маърузалари 
тингланди. ч 

Ҳуқуқшунослик фанлари доктори X. Р. Раҳмонқулов, ҳуқуқшунослик фанлари 
номзодлари Л. М. Бойко, И. М. Собиров, илмий ходим М. Л. Охунжонованинг 
маърузалари давлат мустакиллшги шароитида шахе эркннлиги ва ҳуқуқ-тартибог 
масалаларйга бағишланди. Ҳукуқшунослнк' фанлари' докТори И. Ж. Жалилов, ҳу-
қукшунослик фанлари номзодлари М. И. Усмонов, И. А. Черкашина, Ш. Н. Рўзи-
назаровнинг маърузаларида мустақил давлатда мулкчилик, экология ва аграр х_у-
қуқшунослик муаммолари муҳокама қилинди. 

Ҳуқуқшунослик фанлари номзоди Ф'. X. Бақоева, илмий ходим Р. Юсувалиева 
мустақил давлатнннг халқаро тизимдаги ўрни масалалари; ҳуқуқшунослик фанлари 
доктори Ғ. А. Ахмедов ва Тошкент юридик институтининг ўқитувчиси И. X. Со-
диқова республикада ўзбскча х.уқукий атамаларни ншлаб чикиш ва юридик термин-
лар тизими ривожланиши муаммолари хусусидаги маърузалар бнлан катнашдилар. 

Ҳуқукшунослик фанлари' номзоди К. К. Комилов, А. Ва.чобов мустақил дав
латда ҳокимият ва ўз-ўзини бошқариш муаммолари, ҳуқуқшунослик фанларн ном
зоди Ж- Тошкулов ва аспирант Г. А. Алимов миллий давлат кури лиши конституция-
си хусусида маъруза қилдилар. Ҳуқукшунослпк фанларн номзодлари Р. Сеитова, 
М. Аҳмадшоеванинг маърузалари мустакиллик шароитида маданиятнинг ҳукуқий 
муаммоларига багишланди. 

Халқаро илмий-назарий аижуманда фалсафий ва ҳуқукий бплимлар соҳасида 
куйидаги хулосаларга келдилар: 

— республика миқёсида пжтимоий-(гуманитар фанлар соҳасида олимлар ва 
олий ўқув юрти ўқитувчнларининг илмнй-амалий анжуманинн ўтказиш, илмий тад-
к.ик.от ишларини, олий ўқув юртларида фалсафий бнлнмларни ўқитнди режаларини 
чуқур ўрганиб чиқиш; 

— фалсафий ва ҳуцуқий билимлар сох.асида ўзбекча атамаларни, термннларнн 
ишлаб чик,иш; 

— янги дастур бўйича аспирант ва илмий даража учуй даъвогарлардан фал
сафа фанидан номзодлик имтнхонларнни тонширпшни шарт ҚИЛНб қўйиш; . 

— конуний далолатномаларнп тайёрлаш ва уларпннг сифатини яхшилаш мақ-
саднда, институт структураенда к/знун лойиҳаларИНИ тайёрловчн янги бўлим ташкнл 
ътиш кераклигп қайд цилиндн. 

Мустацил Узбекистонда ижтнмонй-гуманитар фанларнинг рнвожнга эътиборни 
кучайтнрнш ва бу фапларшшг Республика иаънавияТВНННГ рнвожланншн учун ҳал 
килувчи аҳамиятга ?га экаилигп таъкндлаидн. 

Б. Р. Каримов, К. Ж. Миръазамов, С. А. Раззоқов 
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