






№ 6 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 2001г. 

А. ТУРСУНОВ 

СУВЕРЕННЫЕ ГОСУДАРСТВА —ОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТЫ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

Внешняя политика постоянно находится под влиянием внутренних 
и внешних политических факторов, подчиняется национальному и 
международному праву, ею управляют государственные органы внешних 
сношений, на которые, в свою очередь, оказывают воздействие об
щественные и международные институты. Хотя в основе внешней по
литики государства лежат национальные интересы, на нее влияют 
также региональные и глобальные интересы, носителями которых мо
гут выступать различные международные организации и транснацио
нальные экономические структуры. 

В этой тенденции прежде всего видится проявление нарастающего 
процесса глобализации и объективного усиления роли международ
ного права, которые оказывают все большее интегрирующее влияние 
на внутреннюю и внешнюю политику государств. Как отмечал Пре
зидент Республики Узбекистан И. А. Каримов, «XXI век, очевидно, 
будет веком глобализации в международных отношениях. В этих усло
виях процесс интеграции, расширения участия суверенных государств 
в международных институтах и организациях необходимо рассмат
ривать не только как историческую неизбежность, но и как мощный 
фактор устойчивости, стабилизации, как отдельных регионов, так и в 
целом — в масштабе всей планеты»1. 

Расширение и усиление влияния международного права на орга
низацию внешней политики государства, в том числе посредством воз
действия на национальное законодательство, есть объективная тен
денция. Помимо проявления общих закономерностей международных 
отношений2, в основе ее лежит также стремление прогрессивной час
ти мирового сообщества реализовать «идеал будущего — превращение 
международного права в истинный кодекс поведения всех народов»3. 
Сегодня никто не оспаривает тот факт, что «международное право сре
ди прочих факторов оказывает непосредственное влияние на внешнюю 
политику государств в том смысле, что они должны сообразовываться 
со своими обязательствами по международному праву»4. 

Международные отношения непрерывно усложняются. Внешняя 
политика постоянно оказывается под динамичным влиянием новых 
общественных сил (в том числе транснациональных) и развития науч
но-технических факторов коммуникации, что также расширяет ее со
держание. Растет влияние гуманитарных, информационных, научных, 

1 К а р и м о в И. А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, 
условия и гарантии прогресса. Ташкент, 1997. С. 289. 

* Об этом подробнее см.: Современные международные отношения: Учебник/ 
Под ред. А. В. Торкунова. М., 2000. С. 23—27. 

3 Международное право: Учебник/Отв. ред. Ю. М. Колосов. М., 2000. С. 14. 
4 Международное право: Учебник/Отв. ред. Ю. М. Колосов. М., 1996. С, 15, 
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этнокультурных и других факторов, которые не всегда поддаются вну
тригосударственному и международно-правовому регулированию. Не
уклонно развивается тенденция расширения масштабов и диапазона 
внешней политики, не только как политики государств и правительств, 
но как вообще всего комплекса связей стран, общества с внешним 
миром. «По своей экономической, социально-культурной, информа
ционной и иной значимости в подавляющем большинстве стран совре
менного мира такие связи многократно «перевешивают» то, что осу
ществляется непосредственно по линии внешней политики государства 
и правительства»5. 

Сегодня все чаще говорится о сокращении удельного веса меж
государственных отношений за счет возрастания роли негосударствен
ных субъектов6. Глобализация мировой политики и изменение ее по
вестки дня в результате возрастания приоритетности экономических, 
технологических и духовных областей диктуют новые подходы. На За
паде как в политических, так и в научных кругах в последние годы 
утверждается доктрина о праве мирового сообщества на вмешатель
ство во внутренние дела государства не только для поддержания меж
дународного мира и безопасности, но и по гуманитарным причинам 
(humanitarian intervention)7. 

Тем не менее внешняя политика продолжает быть объектом и 
прерогативой государственного управления на том основании, что 
принцип уважения суверенитета, неподчиненности государства какой-
то внешней власти и невмешательства в его внутренние дела остается 
краеугольным в международном праве. 

Как правило, анализ внешней политики той или иной страны как 
сферы общественных отношений начинается именно с определения ме
ханизмов ее осуществления, с изучения совокупности определенных це
лей, задач и действий государства в международных отношениях, кото
рые оно предпринимает для главного — реализации национальных ин
тересов. 

Здесь следует отметить, что именно определение места суверен
ного государства в международных отношених позволяет полнее рас
крыть роль конституционного и международного права в регулирова
нии внешней политики той или иной страны. Не случайно практически 
во всех научных определениях конституционного и международного 
права, политологии, истории .и т. д. центральной категорией определения 
внешней политики выступает государство. «Внешняя политика — это 
общий курс государства в международных отношениях, — говорится 
в одном из распространенных учебников по международному праву, — 
и его конкретные шаги в направлении реализации этого курса»8. 

Согласно определениям политологии, суверенное государство- яв
ляется центральным элементом политической системы. Оно выступает 
носителем власти и властных отношений на национальном уровне и 
государственного суверенитета в международных отношениях. «Глав
ными субъектами международных отношений являются прежде всего 
суверенные национальные государства, — отмечает известный поли
толог К. С. Гаджиев. — Именно государство имеет реальные властные 
полномочия осуществлять внешнюю политику, выступать в качестве 
субъекта отношений с другими государствами, заключать межгосу-

1 К о с о л а п о в Н. Внешнеполитическое сознание: категория я реальность// 
МЭ и МО. 1999. № 9. С. 8. 

• См.: Современные международные отношения. С. 70—93. 
' См. там же. 
• См., напр.: Международное право: Учебник. М., 2000. С. J3 
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дарственные договоры и соглашения, объявлять войну и заключать 
мир и т.д.»9 

Несмотря на рост влияния международных организаций и других 
субъектов международных отношений, зачастую именно за отдельным 
суверенным государством оказывается последнее слово в окончатель
ном принятии решения международного характера. При этом речь 
идет не только о странах так называемой «восьмерки», чьи ресурсы 
позволяют оказывать воздействие на ход развития внешнеполитичес
ких и внешнеэкономических отношений (даже если этими вопросами 
специально занимаются авторитетные международные организации), 
а о лидерах вообще, в том числе региональных. Такова общая законо
мерность социально-политических отношений: «слабые» субъекты 
(особенно в плане обороны) имеют тенденцию объединяться перед 
лицом вызовов и угроз в различные организации, сообщества, союзы, 
содружества, совещания, блоки и т. д., «сильные» — стараются взять 
ситуацию под свой контроль. В результате некоторые международ
ные структуры на самом деле превращаются в механизм реализации 
интересов отдельных стран, а отнюдь не всех участников данной кол
лективной международной организации. 

По мнению бывшего исполнительного секретаря Экономической 
комиссии ООН Европы Мирдала (Myrdal), «в целом, международные 
организации есть ничто иное, как инструменты политики отдельных 
государств, средства дипломатии большого числа ...суверенных на
циональных государств. Появление международной организации оз
начает лишь то, что государства заключили соглашение о создании 
институциональной формы для многосторонней деятельности в опре
деленной сфере. Организация становится важной ...только в той сте
пени, в какой многосторонняя координация (деятельности в этой сфе
ре) является реальной и постоянной целью национальных прави
тельств»10. 

И наоборот, если в организации отсутствует государство-лидер, 
носитель международного авторитета и инициатив, обладающий мощ
ными военно-промышленными, политическими и экономическими ре
сурсами, то такая организация становится малоэффективной и незамет
но трансформируется в самодовлеющий бюрократический аппарат. 

Иначе говоря, государства, несмотря на процессы усложнения и 
демократизации в международных отношениях, продолжают оста
ваться основными субъектами внешней политики. 

Этого мнения придерживается широкий круг исследователей меж
дународно-правовых отношений, и не только за рубежом. Например, 
в отечественном учебном пособии Р. А. Тузмухамедова и Р. Т. Хаки-
мова подчеркнуто, что из трех видов субъектов международного пра
ва основным является государство, «оно обладает всеми правами, при
сущими суверенитету, и поэтому правосубъектно в полном объеме»11. 

Данный вывод основывается на реалистичном подходе к анализу 
соотношения государственного и народного суверенитета. Вместе с тем 
эти авторы считают, что, хотя народный суверенитет сложился рань
ше бюрократического механизма, последний в силу своей большей ор
ганизованности постепенно стал «самодовлеющим аппаратом». По их 
мнению, хотя в конституциях тех или иных государств часто встреча
ются ссылки на народ как источник власти или источник суверенитета 

9 Г а д ж и е в К. С. Введение в политическую науку. М., 1997. С. 288—289. 
10 Цит. по: Введение в теорию международных отношений и анализ внешней 

политики: Учебное пособие/Н. А. Ломагин (руководитель авторского коллектива). 
СПб., 2001. С. 21—22. 

" Т у з м у х а м е д о в Р. А., Х а к и м о в Р. Т. Основы международного пра
ва: Учебное пособие. Ташкент, 1998. С. 11. 
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государства, мир, дескать, не знает государственной власти, подлинно 
выражающей волю народа, государственного суверенитета, основан
ного на народном суверенитете, достоверно его отражающего. И далее 
они заключают: «Изначально существующая историческая неспра
ведливость, упрочившаяся и закрепленная во внутригосударственном 
поаве, перешла и в международное право: вместе того, чтобы быть 
Правом народов — jus gentium (юс джентиум), как его нарекли в 
средние века в Европе, правом между народами, оно сложилось и ос
тается правом межгосударственным»12. 

Эти выводы, однако, не представляются бесспорными, ибо в раз
ных странах есть разная степень соотношения государственного и на
родного суверенитета: в государствах с либеоально-демократическим 
режимом перевешивает последний, с псевдолиберальными и откровен
но недемократическими режимами — государственный аппарат. Либе
рально-демократические режимы в большей степени подконтрольны и 
зависимы от воли народа. 

Безусловно, авторы правы в одном: государство, обладая суве
ренитетом, может в полном объеме выразить данное свойство только 
в международной сфере. Само понятие международной политики и 
права имеет смысл тогда, когда речь идет о взаимоотношениях двух и 
более государств, обладающих соответствующими ресурсами власти, 
кадрами и институтами. Кроме того, у государства есть власть, кото
рая позволяет ему выполнять свои функции, в том числе и внешне
политические. «Главной особенностью международного права яв
ляется то, что оно регулиоует исключительно межвластные отношения 
между государствами»13. Остальные субъекты международного права 
скорее выступают факторами влияния на политику государства или 
группы государств, нежели самостоятельно действующими субъектами 
мировой политики. 

Таким образом, самым оптимальным представляется определение 
внешней политики как деятельности государства на международной 
арене, регулирующей отношения с другими субъектами внешнеполи
тической деятельности: государствами, зарубежными партиями и ины
ми общественными организациями, всемирными и региональными 
международными организациями14. Государство является не един
ственным, но главным действующим лицом в международных отноше
ниях. Соответственно в основе регулирования внешней политики го
сударств лежат нормы и национального, и международного права. 

При определении роли этих систем в регулировании внешней по
литики государства приоритет сегодня бесспорно отдается междуна
родному праву: «Ни внешняя политика, ни дипломатия не должны 
вступать в противоречие с международным правом, являющимся 
единственным общим языком межгосударственного общения. Между
народное право оказывает непосредственное воздействие на внешнюю 
политику государства и его дипломатию»15. Однако не менее дейст
венны и национальные правовые механизмы, регулирующие отноше
ния государства в сфере внешней политики. Сегодня они продолжают 
играть важную роль в определении стратегической линии поведения 
государства на международной арене. 

Основная сложность при изучении данного вопроса заключается 
в том, что «внешняя политика» как предмет исследования в большей 
степени имеет либо международно-правовой, либо ситуативный меж
дународно-политический аспект анализа и реже рассматривается с 

,s Там же. 
, s Международное право: Учебник. М., 2000. С. 8. 
14 Зведение в теорию международных отношений... С. 103. 
15 Международное право: Учебник. М., 2000. С. 14. 
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то*1Кй зрения теории й практики конституционного права. §ти вопросе, 
таким образом, требуют дальнейшей глубокой и всесторонней научной 
проработки. 

У. X. МУҲАМЕДОВ 

ҚОНУН УСТУНЛИГИ ТУШУНЧАСИ ВА БУ ҒОЯНИНГ 
РИВОЖЛАНИШИ 

Қонун устунлиги бугун пайдо бўлган муаммо эмас. Мозийга назар 
ташлайдиган бўлсак, у ўз ривожланишининг катта тарихига эга. Мус-
тақил ривожланишимизнннг ҳозирги босқичида, демократик давлат ва 
фуқаролик жамияти қуриш асосий мақсадимиз бўлган бугунги кунда 
қонун устунлиги муаммоси долзарб аҳамият касб этади. 

Президент И. А. Каримовнинг қуйидаги фикрлари ушбу ғояни 
ўрганишга асос ва йўналиш бўлиб хизмат қилади: «Агарки дарахт-
нинг илдизи қанчалар чуқур бўлса, у шунчалик бақувват, осмонўпар 
бўлади. ЁКИ замонавий тил билан айтадиган бўлсак, бино қанчалик 
баланд бўлса, унинг пойдеворини ҳам шунчалик чуқур ва мустаҳкам 
қуриш керак. 

Биз бугун мустақил, адолатли, ҳуқуқий давлат қурмоқдамиз. Уй-
лайманки, бизнинг бу борадаги принципларимиз — беш тамойилимиз 
ҳақида бу залда ўтирган кўпчиликнинг хабари бор. Бинобарин, улар-
ни такрорлаб ўтиришнинг ҳожати йўқ. Лекин мен иккита нуқтага 
эътиборингизни қаратмоқчиман: 

— биринчидан, биз ўз миллатимиз, ўз халқимиз хусусиятларига, 
ўз миллий қадриятларимизга асосланиб; 

— иккинчидан, тараққий топган давлатларнинг тажрибаларига 
ва умумбашарий ақидаларга таяниб, мустақил давлатимизни қурмоқ-
дамиз ва шу асосда жаҳон ҳамжамиятидан ўз муносиб ўрнимизни 
эгаллаб олмоқчимиз»1. 

Дарҳақиқат, Конституция ва қонун устунлиги таълимоти ҳам 
юртбошимиз ғояларига асослантирилган ҳолда бошлаб, олиб борила-
диган бўлса, унинг ҳақиқий миллий давлатчилигимиз, тарихимиз, анъ-
аналаримизга хос бўлган, шунингдек, дунё тараққий топган давлат-
ларининг бой тажрибасига таянган ҳолда кўзлаган мақсадимизга 
етамиз. 

Қонун устунлигининг ривожланиш тарихини ўрганишдан мақ-
сад — унинг давлатда принцип сифатида шаклланишини, турли бошқа-
рув ва тузилиш шаклидаги давлатларда қонун ёки бошқа ҳужжатлар-
нинг устун туришини, қонун устунлиги деганда қандай қонунлар-
нинг устунлигига эътибор қаратилишини, қайси даврда қонун устун-
лигига қандай омиллар таъсир этганлигини, юридик қонунлар билан 
бошқа ижтимоий (илоҳий, фалсафий, табиий) қонунлар ўртасидаги 
қиёсни, нисбатан чуқур билиб олишдир. Бундан ташқари, қонун устун
лигининг назарий масалалари — қонун устунлигини шаклан эмас, 
балки мазмунан тушуниш, биз таҳлил этмоқчи бўлган принцип ўз 
ривожланиш тарихида, сиёсий-ҳуқуқий таълимотларда қай тарзда ўз 
аксини топган ва мозий мутафаккирларининг шу тушунча бўйича из-
ланиш ва ғояларини ўз ичига олади. 

Мазкур тушунчани ўрганишдан олдин, бу тушунча кенг таъли-
мотлар ва тарихни ўз ичига олганлиги сабабли, чалкаштириб юбор-
маслик учун қуйидаги режага солишни лозим топдик: 

'Каримов И. А. Амир Темур — фахримнз, руруримиз//Янгича фикрлаш ва 
ишлаш —давр талаби. б-том. Тошкент, 199/. 190-бет. 
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1. Давлатда к°нун устунми ёки бошқа тушунчами (ахлоқ, ҳукУК» 
якка шахснинг хоҳиши) ? 

2. Давлатчилик тарихида бошқарув ва тузилиш шакли турлича 
давлатларда қандай принцип устун? 

3. Қонун устунлиги деганда қандай қонунларнинг устунлиги на-
зарда тутилади? 

Қонун устунлигини назарий жиҳатдан тадқиқ этиш кейинги бос-
қичлар, яъни қонун устунлигини таъминлаш ва қонун устунлигини 
амалга ошириш учун катта қулайлик яратади. Қонуннинг устунлиги
ни назарий ва моҳиятан очиб ташласак ҳамда унинг ривожланиш та-
рихининг ҳар бир босқичини синчковлик билан тадқиқ этсак, унинг 
устунлигига эришишга равон йўл очилади. 

Утмиш мутафаккирларининг бу соҳадаги қарашлари ва давлат
чилик тарихидаги изланишлар самарали қонун устунлигини таъмин
лаш концепциясини яратиш эҳтиёжини туғдирди. Шунинг учун қонун 
устунлигининг ривожланиш тарихини ўрганиб, даврлар ва дониш-
мандларнинг ҳуқуқий қарашларини бир-бирига қиёслаб, ягона, якдил 
•қонун устунлиги лринципи» тушунчасини келтириб чиқаришимиз ло-
зим бўлади. Бу тўғрида ҳуқуқшунос олим X. Одилқориев қуйидаги-
ларни таъкидлайди: «Демократик ҳуқуқий давлат ҳамда эркин фуқа-
ролик жамиятини шакллантириш йўлидан бораётган ёш суверен Уз-
бекистон воқелигида қонуннинг олийлиги принципини жорий этишнинг 
махсус концепцияси зарур. Албатта бу дастурий характердаги кон
цепция чуқур илмий асослантирилган бўлиб, унда тарихий тажриба-
миз, ҳозирги ижтимоий ҳаёт тарзимиз, халқнинг сиёсий маданияти, 
унинг ижтимоий онги ва руҳияти мукаммал социологик тадқиқотлар 
натижасида акс эттирилиши керак»2. 

Бу борада қаднмги Ғарб ва Шарқ • мутафаккирларининг сиёсий-
ҳуқуқий қарашлари муҳим аҳамият касб этиб, бу муаммони ўрганиш-
да бизга катта ёрдам беради. Амир Темурнинг «Қаерда қонун ҳукм-
ронлик қилса, шу ерда эркинлик бўлади» деган ибратли нақли қонун 
устунлигининг миллий ривожланиш тарихини ўрганиш бежиз бўлмас-
лигига ишонч ҳосил қилади. 

Қадимги юнон донишманди Суқротнинг «Афинада катта лавозим-
ларга қуръа ташлаш орқали одамлар сайланади. Бу нотўғри, чунки 
бу йўл орқали донишманд бўлмаган ҳар қандай одам ҳам юксак ла-
возимга кўтарилиши мумкин. Юксак лавозимларга иқтидорли, би-
лимли, лойиқ одамлар сайланиши керак», — деган сўзларига амалдор-
лар ёпишиб уни давлатга қарши чиқишда айблаганлар. Шунда суд 
Суқротни айбдор деб топган ва уни ўлимга ҳукм қилган. Суднинг бу 
ҳукмидан унинг тарафдорлари, шогирдлари қаттиқ норози бўлганлар. 
Донишманд 30 кун ўлимини кутиб қамоқда ўтирган. Унинг шогирд
лари ва яқинлари суд ҳукми адолатсиз бўлганлйгини айтишиб, Суқ-
ротни қамоқдан қочишга ундаганлар. Аммо Суқрот уларнинг бу гап-
ларига кўнмаган ва яқинларига «менинг қамоқдан қочишим қонунни 
бузиш бўлади. Хоҳлаган киши қонунни бузаверса, унда қонун ва дав-
латнинг ҳоли нима кечади» — деган. Қонунни ўзининг ҳаётидан устун 
қўйган ушбу донишманднинг кечмиши ярим ривоят бўлса-да, жами-
ятда қадимги даврларданоқ «қонун» деган тушунча муқаддас тушун-
ча сифатида қадрланиб келганлигидан далолат беради. 

Қадимги дунё мутафаккирларидан бири Афлотун ўзининг «Сиё-
сатчи» (Политик) асарида бошқарув тартиблари турлича бўлган уч-
та давлатни кўрсатиб ўтади: монархия, озчилик ҳокимияти, кўпчилик 
ҳокимияти. Буларнинг ҳар бири қонунийликнинг мавжудлиги ёки 

8 О д и л ц о р и е в X. Т. Узбекистои Республикасида қоиун чиқариш жараёни. 
Тошкент, 1995. 60-бет. 
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мавҳумлйгй билан иккига бўлянадй: қойуний монархия — подШоҳ ҳо-
кимияти; қонунга зид ҳокимият — тирания; озчиликнинг қонуний ҳоки-
мияти — аристократия; озчиликнинг ноқонуний ҳокимияти — олигар
хия. Афлотуннинг мазкур тизимида қонун етакчи куч эмас, балки ёр-
дамчи вазифани ўтайди. 

Олигархия, демократия ва тиранияга қарши ўз фикрларини бил-
дирар экан, Афлотун ҳамма давлат қонунийликка асосланиши зарур-
лиги ва булар ичида демократия салбий кўринишга эгалиги, фақат 
қонунсизлик мавжуд бўлган шароитлардагина демократия ижобий 
кўринишга айланиши мумкинлигини таъкндлаб ўтади. Афлотун бун-
дан ташқари, «Қонунлар» асарида иккн хил давлатнн тасвирлаб ўта-
ди: биринчиси — ҳамманинг устидан ҳукумат ўз ҳокимлигини ўтказа-
ди, иккинчиси — ҳукумат ҳам қонунлар асосида ҳаракат қилади3. 

Афлотун ўз асарида олигархлар ҳокимиятига алоҳида тўхталиб, 
уни ижобий санаб, олигархлар ўз ҳуқуқларини ҳамманинг ҳуқуқлари-
дан устувор санайдилар. У демократик давлатларда ҳам иқтисодий 
жиҳатдан кучайиб кетган шахслар, давлатнинг барча иқтисодий мод-
дий кучларини қўлга олиши мумкин деб ҳисоблайди. «Бир одамга 
тааллуқли бўлган қоида бошқа одамлар учун шарт эмас» — деган. 
Шунингдек, Афлотуннинг таъкидлашича, қонунларга қараганда муай-
ян кишилар жамоасининг ҳуқуқлари устувор тургани мақсадга му-
вофиқдир4. 

Афлотун асарларининг асосий мазмунидан давлатда қонун эмас, 
балки муайян кишилар жамоасининг (озчиликнинг) ҳуқуқлари устун 
туриши керак деган фикрлар ташкил этадн. 

Ҳозирда Россия Федерациясининг оммавий ахборот воситалари 
ҳукумат «олигархлар» қўлида деган мазмундаги ахборотларни бериб 
бормоқда. Афлотуннинг таъбирича, ҳукумат хоҳлайдими-хоҳламайди-
ми, давлатнинг айрим бой, тадбиркор табақадаги фуқаролари ўз 
моддий қудрати билан қонун орқали тартибга солинадиган асосий 
ижтимоий-иқтисодий муносабатларни хоҳлаган мақомга солишлари 
мумкин. 

Арасту Афлотуннинг олигархлар ҳуқуқларини устун қўювчи дав-
латини ва фавқулодда демократиясини рад этиб, бойлар ва камба-
ғаллар ҳуқуқлари тенг саналадиган, қонунлар ҳукмрон демократияни 
ижобий санайди. Лекин шу билн бирга, Арасту жамиятда ҳуқуқ-
нинг ўрнини алоҳида кўрсатган ҳолда, демократик давлатда қонунлар 
ҳуқуқлардан ташкил топишига тўхталади. У мажбурий кучга эга 
бўлган қонуннинг йўқлиги — жамиятда фуқароларнинг тенгсизлигига, 
адолатсизликка олиб келишини айтади. 

«Ҳар қандай қонун асосида ҳуқуқ ётади — деб ёзади Арасту, — 
шунинг учун бу ҳуқуқ қонунда ўз ифодасини топиши керак». Қонун-
нинг ҳуқуқдан чекиниши, Арастунинг фикричв, бошқаришнинг сиёсий 
шаклидан чекиниш бўлиб, бундай қонун диспотизига учрайди (бир 
кишининг бошқаришида ҳуқуқ мот қолади). Ҳуқуққа қарши бориш 
қонуннинг иши эмас, мажбурлаб бўйсундириш эса ҳуқуқ ғоялари-
га қарши бўлади5. 

Агар Арастунинг фикрига асосланадиган бўлсак, сиёсий бошқа-
рув — одамларни қонунлар орқали бошқаришдир6. 

Ижтимоий муносабатларнинг кенг мазмунини қамраб олган ах-
лоқни ҳуқуқ, қонунга қараганда устун қўйиш кўпроқ И. Қант асар-

* Қаранг: Период расцвета древнегреческой политико-правовой мысли//История 
политических и правовых учений. М., 1988. С. 65—67. 

* Қаранг: Абу Наср Форобий. Афлотун қонунларининг моҳияти//Фозил 
одамлар шаҳри. Тошкент, 1993. 24-бет. 6 Қаранг: Период расцвета древнегреческой политико-правовой мысли. С. 74. 

* Қаранг: Аристотель. Политика//Соч. В 4-х томах. Т. 4. М„ 1983. С. 609. 
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ларйда ўз аксини топган. Кант бу тўғрида «қатъий императив» ту-
шунчасини илгари сурган. Бу — шахе жамиятда бирон-бир бир ҳара-
кат қилишдан олдин ўз-ўзича мушоҳада қилиб, муайян ҳукмини чи-
қаради деганидир. 

Агар киришмоқчи бўлган мазкур ҳаракати ножўя бўладиган бўл-
са, ўз-ўзини танқид қилиб, бу фикридан қайтади»7. 

Лекин ахлоқ устунлигини эътироф этувчи мазкур ғоялар давлат-
чилик тарихида ўз обрўсини топа олмаган ва қонунчиликда ёрдамчи 
вазифани ўтаб келмоқда. Давлат ҳудудидаги миллатларнинг дини, 
урф-одатлари ва анъаналарининг ўзига хослиги ахлоқни устувор са-
нашга тўсқинлик қмлади. Чунки бу ердаги фуқаролар таркиби ай-
нан бир хил эмас, турфа миллат вакилларидан ташкил топган. Агар 
ҳар бир шахс ўз ахлоқи билан иш қиладиган бўлса ўн хил шахедан 
ўн хил фикр чиқади, яъни уларнинг дунёқарашлари ягона нуқтага 
бирлашмаган, ахлоқийлик томондан ҳам турлича тарбия олганлар. 
Ахлоқ устун жойда бўйсуниш ҳам деярли бўлмайди. Бу — ахлоқни 
умуман рад этиш эмас, чунки у жуда кенг тушунча бўлиб, ахлоқий 
қадриятлар ҳокимият томонидан қайтадан ишлаб чиқилиб, бирлаш-
тирилади ва улардан давлат қонунларини қабул қилишда фойдалани-
лади. 

Қадимги дунё мутафаккирларидан бири Жан Мелье «Васиятнома» 
(Завещание) асарида тиран, откупщик, вельмож ҳокимияти ҳақида 
гапирган ва булар жиноят йўли билан бунёд бўлган деган фикрни ил
гари суради. Барча инсонлар табиатан тенг бўлса ҳам, бундай дав-
латларда подшоҳлар, ҳукмдорлар ўзларини қонундан устун қўйган-
лар»8. Кўпроқ мутлақ монархия шаклидаги бундай давлатларда дав
лат бошлиғининг иродаси, яъни у томонидан бўладиган амру-фармон 
ҳар қандай қонуннинг, ҳуқуқнинг, ахлоқнинг устунлигига чек қўя-
ди. Чунки ҳокимият, давлат ерлари монархнинг мулки, унинг ҳоки-
мияти ҳеч қандай халқ ҳокимияти: қонун ёки орган билан чекланма-
ган. И. Кантнинг «Қатъий императив»ида деспотизи тушунчасини — 
давлат қонунларини ўзбошимчалик билан ижро этиш принципи де-
йилган9. Бунда халқ нродаси ҳокимнинг шахсий иродаси сифатида на-
моён бўлади. Бундай давлатда яшайдиган халқ ўз хатти-ҳаракатини 
ҳукмдорининг раъйига, хулқ-атворига қараб амалга оширади. 

Бу ерда қонун ҳукмдорнинг сўзи ҳисобланади. Якка шахе ирода
си қонун саналган давлатда ҳокимият халқ қўлида бўла олмайди. Биз 
ҳуқуқий демократик давлатнинг умуминсоний принципларига юқори-
да айтилган ахлоқ, ҳуқуқ, якка шахенинг иродаси устунлиги умуман 
тўғри келмайди деб ҳисоблаймиз. Шу уччаласининг ақалли биронта-
си қонунлардан устун саналадиган бўлса, адолат ва тенглик қарор 
топмаслиги шубҳасиздир. 

Шу ерда юридик қонун нуқтаи назарини таҳлил этишдан олдин 
«илоҳий қонунлар тушунчасини» қисқача ёритиб ўтишни лозим топ-
дик. Бизга маълумки, жаҳон ҳуқуқий тизими бир-биридан ўзаро фарқ-
ланувчи бир неча ҳуқуқий тизимларни ўз ичига олади. Улардан бири 
мусулмон ҳуқуқи тизимидир. Бу тизимнинг асосида шариат қонунла-
ри, яъни Аллоҳ томонидан нозил бўлган Қуръони Карим нормалари 
давлатда мажбурий кучга эга, қонун вазифасини ўтайди. У асосида 
чиқарилган Пайғамбар Муҳаммад С. А. В. нинг Суннатлари, Қиёс 
ҳамда Ижмоъ мусулмон ҳуқуқининг кейинги манбалари сифатида 
қонуний кучга эга бўлади. Мусулмон давлатларидаги қонунларнинг 

•> Қаранг: К а н т И. Соч. Т. 6. С. 170—173. 
8 Қаранг: М е л ь е Ж- История политических и правовых учений. М., 1988. 

С. 279. 
• Қаранг: К а н т И. Соч. Т. 6. С. 169. 
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ўзига хос томонлари шундан иборатки, қонунга буйсуниш Аллоҳға 
бўйсуниш деб юритилади. Агарки одам қонунга бўйсунмайдиган бўл-
са, Аллоҳга осий ҳисобланиб нозил қилинган муқаддас китоб Қуръ-
они Карим ҳамда Суннати-набавийя нормалари асосида жазога са-
зовор ҳисобланади. Шунингдек, Шариатда қонун тушунчаси инсон ва 
иймон тушунчалари билан чамбарчас боғланган ҳолда нормативла-
шади. Ва бунинг оқибатида қонунни бузган, уни четлаб ўтган шахсни 
инсон деган тушунчадан маҳрум этишгача олиб борилади. Ислом инс-
титутлари ва нормаларининг давлат ҳуқуқига таъсирини акс эттира-
диган ва айни вақтда шундай таъсирнинг ҳуқуқий негизи бўладиган 
етакчи конституциявий ПРИНЦИП исломий давлат мохиятини эътироф 
этишдир. Бу нарса ўттиздан ортиқ мамлакатда жорий этилган. Айрим 
давлатларда ислом институтлари давлат ҳокимиятининг асосий ғоя-
вий негизи деб тан олинмоқда, бошқаларда эса мавжуд ҳокимиятни 
«ёритиш» йўлида намоён бўлмоқда. Биооқ исломнинг ҳозирги замон 
давлат ҳуқуқига таъсири бунда эмас, балки мусулмон ҳуқуқи бир 
қанча муайян институтлари ва нормаларининг мустаҳкамланишида 
намоён бўлмокп.а. Бу аввало «маслаҳатлар» тамойилга тааллуқли-
дир. Ҳозирда бир қанча мамлакатларда (Қатар, Бирлашган Араб 
Амирликлари) давлат бошлиғи ҳузурида маслаҳатлашиш органи ту-
зилган бўлиб, давлат бошлиғи унинг маслаҳатларисиз қонунлар қа-
бул қила олмайди. Гоҳида «маслаҳатлар» тамойилидан масъулиятли 
давлат лавозимларига шахсларни тайинлашда фойдаланилади. Ислом 
институтлари ва илоҳий нормаларининг ҳозирги замон давлат ҳуқуқи-
га таъсирининг энг муҳим кўринишларидан бири — давлат бошлиғи 
учун диний эътиқод ҳуқуқининг тайинланишидио. Чунончи, Иордания 
Конституциясига кўра подшогина эмас, балки бош вазир ҳам мусул
мон бўлиши керак. Мусулмон ҳуқуқи нормалари давлат бошлиғи ҳу-
қуқи мақомини тартибга солишда янада қаттиқроқ роль ўйнайди. Бир 
қанча давлатларда ҳукмдорлар, гарчи халифалар бЎлмасаларда, ўз 
фуқароларининг руҳоний бошлиғи хисобланадилар. Марокаш, Судан 
ва бошқа давлатларда ҳукмдорларга мутлоқ дахлсизлик, қонун чи-
қарувчи ҳокимиятни якка ўзи амалга оширишй ҳуқуқи берилади. 

Умуман олиб қараганда, давлатда «илохий қонун»ларга устунлик 
тушунчасини бериш ғайридемократик ҳодисадир. Юқорида айтиб ўт-
ган мисолларимиз (давлат хизматларидаги лавозимларнинг айнан 
мусулмон бўлган шахслаога берилиши, аёлларнинг ҳокимият ишла-
ридан четлаштирилиши) бунга ёркин далил бўла олади. 

Қонун устунлиги назаоиясини талқин этишда «илоҳий қонунлар» 
устунлиги тушунчасидан четлашимиз дунёвий давлатимиздаги ҳуқуқ-
нинг ташкил этилишида халқнинг бир неча йўллар орқали тўғридан-
тўғри роль ўйнашидио. Халқ агар қонунда ўзининг иродасини намоён 
эта олмаса қонунга бўйсуниш, унга садоқат инқирозга юз тутади. Шу-
нинг учун ҳам конун устунлиги деганимизда, устунлик директивала-
рини (Ьакат дунёвий давлат қонунларига тақашимиз ўринлидир. Ко
пун бўлганда ҳам халқнинг олий давлат вакиллик органи томонидан 
кабул килинадиган юридик қонунлар назарда тутилади. Академик 
Ш. 3. Уразаев бу борада қуйидагиларни таъкидлайди: «Қонун ижтй-
моий муносабатларнинг, жумладан ҳокимият ва мухолифат билан 
боғлиқ муносабатларнинг қудратли тартибга солувчиси, бошқарувчи-
си бўлмоғи даркоо. Ҳуқуқий давлатда фақат ва фақат қонун ҳакам, 
қози ва ҳукмдор бўла олади»10. Диннинг умуман олганда, барча дин-
ларнинг ўз халқимизга виждон, эътиқод эркинлиги сифатида мустаҳ'-
камлаб берилиши аввало аждодларимиз руҳига, тарихимизга ва ий-

10 У р а з а в в Ш. 3. Мустақил Узбекистан Констнтуциясн. ТоюкенТ, 1994'. 
35-бет. 
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"монимизга чуқур эҳтиром билан қараш шарофатидир. Юртбошимйз 
И. А. Каримов буни қуйидагича чуқур ғоявий асослаб берган: «Ислом 
дини — бу ота-боболаримиз дини, у биз учун ҳам иймон, ҳам ахлоқ, 
ҳам диёнат, ҳам маърифат эканлигини унутмайлик. У қуруқ ақидалар 
йиғиндиси эмас. Ана шу маърифатни кишиларимиз жон-жон деб қабул 
қиладилар ва яхши ўгитларга амал қиладилар. Меҳр-оқибатли, но-
мусли-ориятли бўлишга, иззат-эҳтиром тушунчаларига риоя этишга 
ҳаракат қиладилар... Демак, дин халқ маънавиятининг, маърифатининг 
юксалишига катта ҳисса қўшиб келган экан, бугунги давлатчилигимиз 
ҳақида сўз юритганда, режалар тузганда, динни, энг аввало, ҳам мил-
лий, ҳам умуминсоний қадрият сифатида эътиборда тутишимиз ло-
зим»". Демак, биз ислом динига, ваҳоланки, қадрият сифатида қара-
шимиз дунёвий демократии давлатчилигимизнинг мезонларини мил-
лийлик руҳи билан суғоришимизга хизмат қилади. 

Қонун устунлиги масаласи ҳуқуқий давлат ва ҳокимиятлар бў-
линиши назариясининг классик асосчиларидан бири бўлган Жан Жак 
Руссонинг ғояларида қуйидагича талқин этилади: «Қонун бу ҳамма-
нинг онги билан қабул қилинган акт бўлиб, давлат бошлиғи ундан 
юқори тура олмайди. Қаерда халқ қонун чиқарувчи бўлса, ўша ерда-
гина демократия ва эркинлик бўлади. Тўғридан-тўғри халқ томонидан 
қабул қилинадиган меъёрий актгина қонун бўлиб ҳисобланади. Ҳуду-
ди жиҳатдан катта давлатлар учун ҳам бу ҳолатни четламаган ҳолда, 
Руссо таъкидлайдики, халқнинг референдум орқали тасдиғидан ўт-
ганда кейингина, халқ вакиллари қабул қилган ҳужжатлар қонун бў-
ла олади»12, 

Руссонинг фикрларини маъқуллаган Ш. Монтескье «Қонун устун
лиги принципи мавжуд бўлиши учун давлатда ҳокимиятлар тақсим-
ланиши лозимлигига алоҳида тўхталади. Бир-бирини қўллай олади-
ган, назорат қила оладиган, ҳокимиятлар тақсимланган давлатдагина 
ҳуқуқ ва қонун устунлиги таъминланади. Шу жумладан, Монтескье 
ҳокимиятлар ичида қонунчилик ҳокимиятининг етакчи эканлигини 
эътироф этади13. 

Профессор Ю. А. Тихомиров қонун устунлиги принципининг айнан 
ҳуқуқий демократик давлатга тегишли эканлигини таърифлаб, унинг 
қуйидаги элементлардан таркиб топишини таъкидлайди. 

1. Қонунга хос барча хусусиятларнинг, шу жумладан давлат ва 
жамият ҳаётининг муҳим масалаларини қонун ёрдамида ҳал этили-
шининг норматив мустаҳкамланганлиги. 

2. Давлат органлари ва жамоат ташкилотлари қўлланадиган бар
ча ҳуқуқий актлар орасида қонун устуворлигининг белгилаб қўйил-
ганлиги. 

3. Барчанинг қонунийлик принципига риоя этиши конституциявий 
тарзда мустаҳкамлаб қўйилганлиги. 

4. Қонуннинг юридик кучи бошқа норматив актларникидан юқо-
ри эканлигини белгилаб қўйилганлиги. 

5. Конституциявий назорат ва контролнинг амалга оширилиши14. 
Олимнинг мазкур фикрларига қўшимча сифатида яна қуйидаги 

шартларни қонун устунлигининг элементлари сифатида баҳоласак 
ўринли бўлади. 

11 К а р и м о в И. А. Узбекистан сиёсий-ижтимоий ва иқтисодий истиқболининг 
асосий тамойиллари',Ъатан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том. Тошкент, 1996. 
40-бет. 

1J Қаранг: Р у с с о Ж. Ж- Идеология буржуазного радикализма//История по
литических и правовых учений. М., 1988. С. 275. 

" Политико-правовая доктрина Ш. Моитескье//История политических и право
вых учений. С. 266. 

" Т и х о м и р о в Ю. А. Теория закона. М., 1982. С. 89—90. 
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1. Қонуння фақат олий давлат вакиллик органи қабул қила 
олиши. 

2. Жамиятнинг асосий ижтимоий, сиёсий, иқтисодий масалалари-
нинг фақат Конституция ва қонунларда белгилаб қўйилиши. 

3. Қонунларнинг фақат республика миқёсидаги масалалар юза-
сидан қаб^л қилиниши. 

4. Қонунларда доимо халқ хоҳиш-иродаси ҳамда инсон манфаат-
ларининг устуворлиги акс этиши. 

X. Т. Одилқориев «...Қонун устунлигини таъминлашнинг муҳим ка-
фолатларидан бири — ягона давлат ҳокимиятининг демократии тарз-
да чинакам тақсимланиши эканлигини»15 ўз фикрлари орқали намоён 
этади. 

«Чинакам демократизм қонунларнинг қай даражада устунлиги 
билан, ҳуқуқ ва эркинликлар қанчалик кенг берилгани, ижтимоий 
кафолатлар кучи билан белгиланади. Ҳар қандай давлат, айниқса, 
чинакам демократияга интилаётган давлат ўз халқи манфаатларини, 
ўз фуқароларининг ор-номуси ва қадр-қимматини, уларнинг ҳаёти ва 
эркинлигини ишончли ҳимоя қилишга қодир бўлмоғи даркор»16. 

Юқоридаги фикрларни умумлаштириб, қонун устунлиги прин-
ципининг қуйидаги соф тушунчасини эътироф этишни мақсадга муво-
фиқ деб топдик. 

Қонун устунлиги, биринчидан — мамлакатда Конституция ва қо-
нунларнинг ҳақиқий ҳукмронлиги бўлиб, уни фақат олий давлат ва
киллик органи қабул қила олиши ва давлат раҳбари тасдиқлаши, ўзи-
да халқ хоҳиш-иродасини, азму-ихтиёрини ифода этиши; иккинчи-
дан — норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ичида энг олий ўрин эгаллаши 
ва унинг тантанасини ҳеч қандай ҳуқуқ ёки ахлоқий қоида билан чек-
лаб бўлмаслиги; учинчидан — давлатнинг асосий ижтимоий-сиёсий 
масалалари фақат қонунлар асосида тартибга солиниши; тўртинчи-
дан—қонунлар фақат республика миқёсидаги масалалар юзасидан-
гпна қабул қилиниши; бешинчидан — қонун нормаси ўзида инсон 
манфаатларининг, халқаро ҳуқуқ нормаларининг устуворлигини акс 
эттиришидир. 

Бу борада Президентимиз И. А. Каримов «Инсон ва давлат ўртя-
сидаги муносабатларда инсон манфаатлари устувор бўлиши керак»17. 
лигини, «...Узбекистон ички миллий қонунларидан халқаро ҳуқуқ нор
маларининг устуворлигини тан олиши»,8ни алоҳида таъкидлайди; ол-
тинчидан, конституция ва ҳар қандай қабул қилинажак қонуннинг 
мазмун ва моҳиятида ижтимоий адолат ғоялари ётмоғи зарур. «Адо-
лат ва ҳақиқат ғояси ижтимоий ҳаётимизнинг барча соҳаларини ҳам-
раб олмоғи даркор. Адолат ва ҳақиқат ғояси қонунчилик фаолияти-
мизнинг замини, бош йўналиши бўлмоғи шарт»19. 

Конституция ва қонун устунлигини эътироф этишимизда айнан 
конституцияга алоҳида эътибор билан тўхталсак, мақсадга мувофиқ 
бўлади. Конституция давлатнинг, қолаверса, қонун ҳукмрон давлат
нинг ажралмас ва бош қисмидир. Унинг теранлиги ва оҳанграбоси 

" О д и л қ о р и е в X. Т. Қонун устуворлиги демократия ва адолат кафили// 
Конституция ва қонун устунлиги — Узбекистон тараққиётининг кафолати: Илмий-
амалий анжуман материаллари. Тошкент, 2000. 66-бет. 

" К а р и м о в И. А. Узбекистон иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш 
йўлида//Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-том, Тошкент, 1996. 354-бет. 

17 Уша асар. 17-бет. 
18 К а р и м о в И. А. Узбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли//Узбекис-

тон миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. 1-том. Тошкент, 1996. 51-бет. 
" К а р и м о в И. А. Узбекистоннинг сиёсий-ижтимоий ва иқтисодий истиқбо-

лининг асосий тамойиллари. 10— 11-бетлар. 
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ўвйда ҳуқуқий давлатнинг ва унинг ҳар бир аъзосинк хатти-ҳаракати-
ни ва мазмун моҳиятини мустаҳкамлайди. Президентимиз И. А. Кари
мов таъкидлаганидек «...эришган ютуқларимизнинг, бугун кечаётган 
тинч ва осуда ҳаётимизнинг, эртанги кунимизга бўлган ишончимиз-
нинг, халқаро майдоида ортиб бораётган обрў-эътиборимизнинг неги-
зида Конституциямиз белгилаб, муҳрлаб берган қонуний ва ҳуқуқий 
асослар тургани ва уларни оғишмай ҳаётимизга тадбиқ этаётганимиз 
мужассамдир:*20. 

Конституциянинг устунлиги ҳуқуқнинг ҳукмрон бўлишига хизмат 
қилади ва қонунчилик тизимида унинг устувор мавқеини белгилайди. 
Ҳамма чиқариладиган ҳуқуқий ҳужжатларнинг конституцияга мое ке-
лиши Асосий қонунимизнинг 15—16-моддаларида мустаҳкамланган бў-
либ, унга кўра қонунлар ва бошқа норматив актлар конституция 
асосида қабул қилинади. 

Конституциянинг устунлиги унинг тадбиқ қилиниши ва ўзгарти-
рилишининг ўзига хос тартиби билан белгиланади. Конституциядаги 
қоидалар олий юридик кучга эга бўлади. Конституциявий қонунчилик-
ни муҳофаза қилиш учуй махсус орган яратиб қўйилади. 

Конституциянинг барқарорлиги. Конституция давлатнинг асосий 
қонуни бўлиб, узоқ муддат амал қилишга мўлжалланган. Конститу
циянинг барқарор амал қилиши унинг юридик хусусиятларидан бири-
дир. Конституциянинг барқарорлиги давлат ҳокимиятининг ташкил 
этилиши ва амалга оширилишининг, фуқаролар ҳуқуқий ҳолатини, 
жамият ва шахс муносабатларини, жамият ва давлатдаги ҳуқуқ-тар-
тибот доимий равишда бўлишининг зарурий шартидир. Шу билан 
бирга, конституциянинг барқарорлиги унинг мутлоқ ўзгармас эканли-
гини билдирмайди. Конституция қабул қилинган даврдаги ижтимоий 
муносабатлар ўзгариши мумкин. Улар ривожланиб бораверади, тако-
миллашади, амалда бўлган конституциявий қоидаларни давр ўзгари-
шига қараб, ўзгартириб боришни тақозо қилади. Акс ҳолда, консти
туция тарихий аҳамиятга молик ҳужжатга айланиб қолиши, жамият-
даги муносабатларни тартибга солишда ўз аҳамиятини йўқотиши ва 
норматив ҳужжат бўлмай қолишининг хавотири туғилади. Жамият-
даги ўзгаришлар конституциявий тузум асосларига таъсир қилар экан, 
амалдаги конституцияни алмаштиришга тўғри келади. Масалан, 1978 
йилги Узбекистон Конституцияси 1991 йилда мустақиллик эълон қи-
линганидан сўнг ва 1991 йилнинг августида иттнфоқдан ажралиб чи-
кишимиз билан амалдаги қонун-қоидаларга тўғри келмай қолди, 
сиёсий, ижтимоий, иқтисодий ислоҳотларни амалга оширишга тўс-
қинлик қилди. Шунинг учун янги конституцияни ишлаб чиқиш ва қай-
та қабул қилиш объектив заруратга айланди. Ниҳоят ёш Узбекистон 
Республикаси ўз йўлида туб бурилиш ясаб, 1992 йилнинг 8 декабрида 
янги Конституциясини қабул қилди. 

Янги Конституциямизнинг ижобий жиҳатлари, янги томонлари, 
аввалги конституциялардан фарқлари шундан иборатки, у мамлака-
тимизда иксон ҳуқуқларининг устунлиги, демократии ҳуқуқий давлат 
ва фуқаролик жамняти қуриш, жамият ҳаётининг барча соҳаларида 
қонун устунлигига эришишнинг асоси бўлиб хизмат қилмоқда. Зеро, 
қонун устунлиги муаммоси бугунги кундаги энг долзарб муаммолар-
дан биридир. 

19 Президент И.- А. Каримовнинг Узбекистон Конституциясининг 8 йиллигига 
бағишлангвн тантацали маросимда с^злаган вутқ,и//Халк, ф н . 2000 йил, 8 декабр. 
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A. A. ОРТИҚОВ, M. A. МУҲАМАДЖОНОВ 

ЭРКИНЛАШТИРИШ BA ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМНИ 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ 

Иккиичи чақириқ Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 
биринчи сессиясида Президентимиз И. А. Каримовнинг «Озод ва обод 
Ватан, эрккн ва фаровон ҳаёт — пировард мақсадимиз» маърузалари-
да XXI аср арафасида ва унннг дастлабки йилларида мамлакатимиз 
ривожланишининг бош стратегик мақсади, стратегияси, ислоҳотларни 
чуқурлаштириш ва жамиятни янгилаш борасидаги фаолиятнинг, фа-
ровои турмуш тарзининг, мазмун-моҳиятини эркинлаштириш ташкил 
қилади ва бу жараён ҳаётнмизда амалга оширилаётган барча ўзга-
ришларнинг асосий боғловчи бўғинига айлаииши таъкидланади1. 

Бу устувор йўналиш амалга оширилмоқда, уни тасдиғини мамла-
катнинг 2000 йилга мўлжалланган макроиқтнсодий кўрсаткичларни 
бажарилиши тасдиқлайди. Бу ҳақда И. Каримов Вазирлар Маҳкама-
сининг 2000 йилда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ҳамда 2001 йилда иқтисодиётни эркинлаштириш ва исло-
ҳотларни чуқурлаштиришнинг устувор йўналишларига бағишланган 
мажлисидаги маърузаларида алоҳида таъкидладилар2. 

Бозор муносабатларини шакллантириш жараёнида иқтисодий ша-
роитни яхшилаш, иқтисоднй тизнмни такомиллаштириш ва иқтисодий 
ўсишга эришишда кенг ҳажмдаги эркинлаштириш жараёни муҳнм 
роль ўйнайди ҳамда макроиқтисодий барқарорликни таъминловчи 
омил сифатида юзага чиқади. Эрхинлаштириш тамойилининг мазмуни 
нарх-навони белгилаш эркинлигини, савдо-сотиқ, тадбиркорликдан 
давлат назоратини, унинг бошқарувчи ролини чегаралашни, бозор ин-
фратузилмасинц ва рақобат муҳитини яратишни, хусусийлаштириш 
жараёниин яиада чуқурлаштиришни, янги корхоиа, фирмалар тузиш 
йўлидаги барча тўсиқларни бартараф этилишини тақозоси билан белги-
ланади. Барқарорлик эса инфляцияни жиловлаш, миллий хўжалик ри-
вожланишидагн, ташқи иқтисодиу"! алоқалардаги номутаносибликларни 
енгиб ўтиш ҳамда уларга бўлган таҳдидни бартараф этнш билан бог-
лик. Бу икки, яъни эркинлаштириш ва барқарорлик ўзаро узвий боғ-
ланган ислоҳотларни мазмунини ифодаловчи жиҳатлар мамлакатнинг 
сиёсий, иқтисодий ҳаётини ривожланишининг устувор йўналиши деб 
белгиланиши, Президентимизнинг шароитга тўғри баҳо беришлари ва 
устувор йўналишларни аниқ белгилаб олиш хусусиятлари мавжудлиги-
дан далолат беради. 

Иқтисодиётнинг барча соҳалари ва тармоқларида эркинлаштириш 
нима учун бугунги куннинг устувор йўналиши деб белгиланди? Эр-
кинлаштириш изоҳли луғатларда эркин тадбиркорликни ёқлашни, де
мократия тамойиллари асосида иш тутишни, эркин фикрликни ифо-
даланиши деб таърифланган. Эркинлаштириш фуқаро ва хўжалик 
юритувчи субъектларга мустақил иқтисодий қарорларни қабул қилиш 
ҳуқуқини бериш билан бирга марказлашган иқтисодиёт тизимидан ме-
рос қолган икки фундаментал муаммони — бузилган, ҳаётга мослаш-
маган рағбатлантириш тизимини ҳамда ахборотларни етишмаслиги, 
танқислиги масаласини ҳал этишга қаратилган. Эркинлаштириш иш-
лаб чиқарувчи (иш бажарувчи, хизмат кўрсатувчи)лар фаолиятини 

1 Каримов И. А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт пировард 
мақсадимиз//Иккинчи чақириқ Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг бирин
чи сессиясидаги маъруза. 2000 йил 22 январ. Тошкент, 2000. 7, 9, 17— 19-бетлар. 2 Каримов И. А. Ватан равнақи учун ҳар биримиз масъулмиз//Халқ сўзи. 
2001 йил, 17 феврал. 
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фақат «...истеъмолчилар ҳуқуқи устунлигини»3, улар талабини рақо-
бат кураши шароитида фойда олишга, нарх-навони талаб ва таклиф-
нинг ҳаққоний муносабатларига мослигини таъминлашга мажбур эта-
ди. Айнан шунинг учун ҳам республика ҳукумати бу жараённи усту-
вор йўналиш сифатида эътироф этди. Яна шуни таъкидлаш лозимки, 
мамлакатимизда иқтисодиёт соҳасини эркинлаштириш жараёни бу 
нисбий тушунча бўлиб, у ҳар доим ўзгариб туради, вақт ўтиши билан 
кенгаяди ва такомиллашиб боради. Бунинг учун қуйидаги муҳим, 
лекин жуда мураккаб масалаларни ҳал қилишга тўғри келади: 

Биринчидан, давлатни бошқарув ролини чегаралаш, бозор опера-
циялари устидан белгиланган давлат назоратини минимал даражага 
ва келажакда эса уни умуман олиб ташлашга эришиш. Микроиқтисо-
диёт даражасида хўжалик юритувчи субъектларга максимал эркин-
лик бериш, давлатнинг координаторлик ролини фақат макроиқтисодиёт 
даражасидагина сақлаб қолиш ва бу борада Хитой тажрибасини ан-
доза сифатида қабул қилиш кераклигини алоҳида таъкидлаб ўтишни 
лозим деб ҳисоблаймиз. У мамлакатда ислоҳотлар бошидаги иқтисо-
дий тизим ҳолати тўла ҳисобга олипиб макроиқтисодий бошқаришни 
корхоналар фаолиятини эркинлаштириш билан оқилона қўшиб олиб 
борилганлиги натижасида аҳолининг жамғармаларини ва умуман мо-
лиявий маблағларнинг кескин кўпайишига олиб келди. Бундай ҳо-
лат ўз навбатида давлат корхоналарини молиялаштириш ташвиш-
ларини анча енгиллаштирди, натижада, давлатнинг ижтимоий муам-
моларни ҳал этиш борасидаги имкониятлари анча кенгайди. Ушбу 
тажриба бизда ҳам жорий этилса, албатта ислоҳотлар самараси яна-
да юқори бўлади. 

Иккинчидан, мамлакатда ишлаб чиқариш ва савдодаги монопо-
лияни тугатиш, бу борада Олий Мажлис томонидан қабул қилинган 
монополия тузилмалари фаолиятини чеклашга қаратилган, хусусан, 
«Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида», «Табиий 
монополиялар тўғрисида» ва Узбекистан Республикасининг бошқа 
қонунларини тўла ишлашини таъминлаш масаласидир. Бу муаммони 
ҳал этиш йўлини И. Каримов ўз маърузаларида аниқ айтиб ўтдилар. 
Хусусан Президентимиз, аввало, монополияга қарши, қонунни кучай-
тириш, монополия тузилмаларини камайтириш ва тугатиш юзасидан 
амалий чоралар кўриш лозим деб таъкидладилар. 

Учинчидан, давлат таъминотидан босқичма-босқич воз кечиб дав
лат буюртмасини жойлаштиришнинг тендер усулига ўтишни кенг жо
рий қилиш масалаларидир. Бу ўта долзарб масалалар бўлиб, мамла-
катни иқтисодий, ижтимоий сиёсатининг самарадорлигини белгилай-
ди. Хорижий мамлакатларда давлат буюртмаларини олишга интилиш 
кучли рақобат кураши остида ўтади. Сабаби, давлат буюртма, дас-
турларини умумий сонининг чекланганлигида ҳамда бу буюртмаларни 
моддий, молиявий ресурслар билан тўлиқ таъминланганлигидадир. 

Тўртинчидан, хорижий мамлакатлар валюталарини марказлашган 
тарзда тақсимлаш тизимидан пул бирликларини эркин алмашти-
ришга ўтиш масаласи. Бешинчидан, ва энг муҳимларидан бири — ян-
ги тадбиркорлик тизимларини (ишлаб чиқариш, савдо, хизмат кўрса-
тиш ва бошқа соҳалар) юзага келишига кенг йўл очиш, расмийлашти-
риш жараёнини соддалаштириш бу борадаги ҳар қандай тўсиқларни 
бартараф этиш, мавжуд, ишлаб турган хўжалик субъектлари фао
лиятини кенгайтиришни, йириклаштиришни рағбатлантирувчи меха-
низмини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий қилиш, маҳсулот ассорти-
ментини ўзгартириш, мижозлар доирасини, савдо-сотиқ қилиш ҳудудла-
рини кўпайтиришга йўл очиб бориш. Ушбу бешта муҳим вазифалар-

9 Узбекистон Республнкаси Констнтуцияси. Тошкент, 1992. 18-бет. 
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нй ҳал этиш мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотларни 
чуқурлаштириш ва жамиятни янгилаш ишига улкан ҳисса қўшади. 

Ушбу мақола доирасида ўқувчилар эътиборини юқорида қайд 
этилган вазифалардан — янги хўжалик субъектларини юзага келиши 
ҳамда эркинлаштнриш жараёнини узлуксизлиги ва интенсивлигини 
таъминлаш па шу туфайли иқтисодий тизимни такомиллаштиришга 
эришиш масаласига қаратмоқчимиз. 

Олий Мажлиснинг XIV сессиясида қабул қилинган «Тадбиркорлик 
ва тадбиркорлик фаолиятини кафолатлари тўғрисида» (1999 йил) 
Узбекистон Республикаси Қонунини ҳаётга жорий этиш мамлакати-
мизда тадбиркорликни ривожлантиришнинг муҳим ҳуқуқий асоси бў-
либ хизмат қилади ва натижада хўжалик юритувчи субъектларнинг 
сони йил сайин кўпайиб улар фаолиятининг самараси тобора ортиб 
боради деб умид қилиш мумкин. Лекин бу масала бўйича биз иқти-
содчиларни ташвишга солаётган бир неча муаммони таҳлил этиб баъ-
зи фикр-мулоҳазаларни таклиф этмоқчимиз. 

Узбекистон Республикаси товар ишлаб чиқарувчилар ва тадбир-
корлар палатасининг маълумотларига кўра, 2000 йилнинг бошига 
180 мингдан ортиқ рўйхатдан ўтган хўжалик субъектларининг 160 
минги (89,3 фоизи) кичик ва ўрта бизнес субъектларидир4. Лекин, ки-
чик ва ўрта корхоналар ҳамда хусусий тадбиркорлар ҳиссасига иш
лаб чиқарилаётган ялпи ички маҳсулотнинг атиги 21,6 фоизи тўғри 
келмоқда5. Ундан ташқари 1999 йилнинг биринчи ярмида 45 минг 
корхона ўз фаолиятини тўхтатган. Умуман олганда эса товар ишлаб 
чиқарувчилар ва тадбиркорлар палатасини хабар беришича 70 фоиз 
кичик ва ўрта корхоналар ўз фаолиятларини тўхтатганлар6. 

Тўғри, корхоналарни ва айниқса кичик ва ўрта бизнес билан шу-
ғулланувчи фирмаларни тугатилиши, банкрот бўлиши — бу табиий 
ҳол. Мутахассис-экспертларнинг фикрича, кичик корхоналарнинг 
«ҳаёт даври» ўртача 5—6 йилни ташкил қилади. Яна бир ҳолатга 
эътиборни қаратиш лозим, бу соҳада иш бошлаётгаи корхоналар со
ни тугатилаётганларидан 4—5 баробар кўп бўлиши лозимлигини Осиё 
м^млакатлари мисолида кўриш мумкин. 

Кичик ва ўрта корхоналар сонининг кўпайиши бу солиқ тўловчи-
ларни сонини, бюджетга тушадиган маблағлар миқдорини кўпайиши 
демакдир. 

1999 йил 1 январь ҳолатига кўра, республикамизда 3592 қўшма 
корхона рўйхатга олинган бўлиб, ҳозирда улардан 1917 сигина фао-
лият кўрсатмоқда. Тахмин қилайлик, агар ҳар бир қўшма корхонада 
ўртача 50 киши иш билан банд бўлган бўлса, улар фаолиятлари-
нинг тугатилиш ёки тўхтаб туриш натижасида фақат бу турдаги кор
хоналарнинг ўзидан 80 мингдан ортиқ киши ишсиз қолган. Бу қўш-
ма корхоналар тузишда қатнашган инвесторларнинг аҳволини, улар-
нинг мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотларга бўлган му-
носабатини ўзгаришини ҳам тасаввур этиш ва бу жараённинг салбий 
оқибатлари хусусида ҳам ўйлаб кўришимиз лозим. Тадбиркорлик бо-
расидаги бундай ташвишли ҳолатларнинг боиси нимада? Балки, тад-
биркорларнинг иқтисодий, ҳуқуқий билимлари етарли эмасдир, 
уларни бирламчи капиталлари, сармоялари йўқдир, кредит ташкилот-
лари уларга қарз бермаётгандирлар, хом-ашё, оборот фондлари етиш-
маётгандир, асосий воситалар эскирган, янги технологияларни харид 
қилиш учун маблағлар етишмасдир, малакали ишчи кучи бозорц 
шаклланмагандир? 

4 Бнзнес-вестник Востока, 2000. 10 феврал. С. 6. 
6 Узбекистон овози. 2001 йил, 17 феврал. 
6 Бизнес-вестник Зостока. С 6. 
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Бу ўринли саволлар, уларнинг ҳар бирнни мазмунида юқорида 
келтирилган ҳолатни муайян даражада ифодаловчи, сабабини ту-
шунтира олувчи жавоб мавжуд. Лекин бу «медал»нинг бир томони 
холос. 

Мавжуд, рўйхатдан ўтган ҳамда янги тузилаётган хўжалик субъ-
ектларининг равон ишлашлари учун уларга иқтисодий эркинликни 
тўлиқ бериш керак. 

«2001 йилда амалга ошириладиган мугим масалалардан бири, — 
деб таъкидлайди Президентимиз И. Каримов, — хусусий тадбиркор-
лик, ўрта ва кичик бизнес ривожи учун қулай шароит яратишдир»7. 
Бу вазифани тўла амалга оширишда қандай омилларни ишга солиш 
лозим? Қандай чора-тадбирларни амалга ошириш Президентимиз таъ-
кидлаган қулай шароитни яратишга имкон туғдиради? 

Биринчидан, тадбиркорлар ва аҳолидан олинадиган солиқ ставка-
ларини қайта кўриб чиқиб, уларни соддалаштириш ҳамда ставкаларни 
камайтириш, ва айниқса, илмий изланиш, конструкторлик, лойиҳа 
ишларини олиб борувчи тузилмалар учун имтиёзларни кенг қўллаш. 
Солиқ ставкаларини илмий асосда — солиқ тўловчи ва солиқ олувчи-
нинг манфаатларидан келиб чиқилган ҳолда белгилаш ҳисобига бюд
жет даромадларини кескин ошириш мумкин. Қўп миқдордаги солиқ-
лар ва уларнинг юқори ставкалари тадбиркорларни «бўғиб», улар 
топган фойдаларининг 70—80 фоизини (баъзи ҳолларда ундан ҳам 
ошади) олиб қўймоқда, улар фаолиятининг аҳамиятидан қатъи назар, 
яъни тадбиркорларни миллий хўжаликни ривожланишида тутган 
ўрнидан қатъи назар банкрот ҳолатига олиб келиб қўймоқда. Бир гу-
руҳ тадбиркорлар солиқ базасини камайтириб солиқ ҳуқуқбузарлик-
ларига ва жиноятга йўл тутмоқдалар. 

Солиқ ундиришни такомиллаштириш, солиқ тўловчилар ҳақ-ҳуқуқ-
ларини ҳимоя қилиш, хўжалик субъектларини солиқчилик борасидаги 
қонунчилик билан кенг таништиришни ташкил қилиш мақсадида 
Узбекистан Республикаси солиқ тўловчилар ассоциациясини (нодав-
лат ташкилотини) ташкил қилишни тавсия этамиз. 

Иккинчидан, иқтисодиёт соҳасини эркинлаштиришни пировард 
мақсади республикада ривожланган мамлакатлардагидек ҳар 30— 
35 кишига 1 корхона, фирма тўғри келишини таъминлай олсак жуда 
кўп муаммолар, хусусан: бандлик, иш ҳақи тўлаш, аҳолининг тўлов 
қобилиятини ошириш, ижтимоий ҳимоя, таъминот, бюджет камомади-
ни камайтириш муаммолари ҳал этилган бўлар эди. Афсус, бугунги 
кунда юқорида қайд этилганидек рўйхатдан ўтган кичик корхоналар-
нинг 70 фоизидан ортиғи фаолият кўрсатмаётган шароитда, янги хў-
жалик субъектларини юзага келишидаги ҳаддан зиёд расмиятчилик-
лар, маъмурий тўсиқлар иқтисодни эркинлаштириш жараёнига сал-
бий таъсир кўрсатиши, иқтисодий ўсишни секинлаштириб, янги муам-
моларни юзага чиқармоқда. Тошкент шаҳрида 1999 йилнинг 16 фев-
рал куни бўлиб ўтган воқеаларни содир этилиши, 1997—1998 йиллар 
мобайнида ёшлариинг турли диний ва аксарият ҳолларда экстремис-
тик гуруҳларга қўшилиб қолишининг сабабларидан бири уларни бе-
иш қолганликларидадир. Бандлик муаммолари ҳал қилинмаган жой-
да, ишсиз ёшларнинг онгига таъсир этиш, уларга юзаки, рўёвий ғоя, 
фикрларни сингдириш жуда осон иш бўлиб қолади. Ешларни «дили 
Оллоҳда», қўли ишда бўлишини таъминлашнинг бирдан-бир тўғри, 
ишончли, тезкор амалга ошириладиган йўли хўжалик субъектлари-
нинг фаолият кўрсатмаётган қисмига иш бошлашлари учун шароит 
яратиш, янгиларини тузилишидаги мавжуд турли маъмурий тўсиқ-
ларни бартараф этишни таъминлашдир. 

'Каримов И. А. Ватан равнақи учун ҳар биримиз масъулыиз//Узбекистон 
овози. 2001 йнл, 17 феврал. 

18 



Бу- борада олиб бориладиган муҳим ишлардан бйри 1998-: йил-
24 декабрда қабул қилинган Узбекистон Республикасининг «ХўЖалик 
горитувчи субъектлар фаолиятини давлат томонидан назорат қилиш-
тўғрисида» қонунни ижросини таъминлашдир. Бу қонунда хўжалик 
юритувчи субъектларни текширишни тартибга солиш, текширишлар-
сонини камайтириш, турли назорат органлари томонидан амалга оши-
риладиган текширишларда параллелчилик ва такрорлаш фактларини 
бартараф этиш, уларнинг корхоналар хўжалик фаолиятига иқтисодий 
зарар етказувчи асоссиз аралашувига йўл қўймаслик муҳим қилинган. 

Учинчи йўналиш — кичик тадбиркорлик билан шуғулланувчилар-
ни дастлабки маблағларини шаклланиши. Тадбиркорларнинг маблағ-
лари шахсий жамғармалардан, кредитлардан ҳамда турли фондлар, 
грантЛар, жамғармалар ҳисобига шаклланиши мумкин. 

Биринчи манба, муайян даражада чекланган, чунки фуқаролари-
мизнинг ҳаммалари ҳам катта даромадлар манбаига эга эмаслар. 
Иккинчи манба — кредитлар. Узбекистон Республикам резидентлари-
га микро-кредитлар бериш тартиби ишлаб чиқилган. Унда банклар-
нинг 350 минимал иш ҳақи миқдорида кредит ресурсларини бериш-
лари кўзда тутилган. Аммо, уларни олиш процедураси ҳали соддалаш-
тирилмаган. 

Бу муаммони яна бир жиҳатини таъкидлаш лозим. 1999 йили ти-
жорат банклари кичик ва ўрта бизнес субъектларига 4 миллиард 
100 миллион сўм микро-кредит ажратганлар8. Бу албатта катта маб-
лағ, лекин ўртача ҳар бир кичик корхонага бу маблағлар тақсимлан-
са бор йўғи 26 минг сўмдан тўғри келар экан. Иқтисодий мантиқ нуқ-
таи назаридан ёндашадиган бўлсак бу молия маблағлари хўжалик. 
юритувчи субъектлар фаолиятини ривожлантиришга етарли эмас. Бу 
борада хом-ашё, техника ва технологияга бўлган нарх-навони ино-
батга олсак, бу маблағлар миқдорини тахминан 50—100 баробар оши* 
риш кераклиги аён бўлади. 

Тўртинчи йўналиш — кичик ва ўрта бизнесни ҳукумат ва жамоат-
чилик томонидан қўллаб-қувватлаш. Тадбиркорликни қўлловчи турли 
давлат тизимлари тузилган, уларни бу борадаги саъй-ҳаракатлари: 
жамоатчиликка маълум, уларга тўхтаб ўтишнинг ҳожати йўқ деб" 
ўйлаймиз. Бу борада бир муаммони таҳлил қилиб ўтишни мақсад қи-
либ қўйдик. 

Кичик ва ўрта тадбиркорлик тизимида илмий-тадқиқотларни: 
амалга оширадиган, юқори технологиядан фойдаланадиган ва уни-
ишлаб чиқарадиган кичик илмий гуруҳ, фирмаларнинг миқдори бу-
гунги кунда атиги 2—3 фоизни ташкил қилади. Давлат органлари, 
жойлардаги ҳокимиятлар ўз ҳудудлари истиқболини ана шундай фир-
малар билан боғлашлари лозим ва бунинг учуй улар бундай тадқи-
қотларни амалга оширувчи фан талаб маҳсулотларни ишлаб чиқарув-
чи субъектларга рўйхатдан ўтишда, иш бошлашда, кредит ресурсла» 
рини олишда, реактивлар, лаборатория анжомлари, компьютер тех* 
ника ва шу кабиларни сотиб олишларига шароит яратиб беришлари* 
лозим. Истиқболни ўйлаб қилинган бу ҳаракат албатта юқори сама» 
pa бериши ривожланган мамлакатлар мисолида исботланган. 

Эркинлаштириш жараёнини иқтисодий ўсишга таъсири узлуксиз 
ва босқичма-босқич амалга оширилиши лозим. Лекин, бу жараён 
«шошмасдан тез» формуласи остида ўтказилиши мақсадга мувофиқ" 
дир. 

Бизлар Президентимиз И. А. Қаримов таъбири билан айтганда 
«тадрижий-эволюцион ислоҳотлар йўли тарафдоримиз. ва бунга қатъ-

8 К а р и м о в И. А. Иқтисодиётни эркинлаштириш фаровонлик пойдевври//Ға-
бекистон овози. 2000 йил, 22 июл. 
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ий амал қиламиз». Бу бизлар учун дастурий кўрсатма. Аммо, биз 
яна бир нарсани инобатга олишимиз керак. Иқтисодий воқелик иқти-
содий қонунлар таъсирида юзага келади. Бу воқеликга таъсир этувчи 
омиллар зудлик билан таҳлил қилиниб, уларни оқибатлари ўрганил-
маса ҳамда салбий оқибатларинииг олди олинмаса иқтисодий тизимни 
ўсишида самарали натижага эришиш амалий нуқтаи назардан мум-
ьин бўлмай қолади. Шунинг учун ҳам бизлар ривожланишимиз учун 
«шошмасдан тез» формуласинн қўллашимиз ислоҳотларда ижобий 
натпжаларга эришишимизда муҳнм тамойил бўлиб хизмат қилади деб 
ишонч билдириш мумкин. 

Иқтисодиётни эркинлаштиришнииг пировард мақсади иқтисодий 
ўсишга эришиш экан, бу йўлда амалга ошириладиган ишларни, яъни 
рақобат муҳитини шакллантириш, монополияга қарши курашни ку-
чайтириш, ташқи иқтисодий алоқалар тизимини тубдан ўзгартириш, 
бозор инфратузилмасини ривожлантириш, валюта бозорини эркинлаш-
тириш каби вазифаларни ечиш ва энг муҳими хўжалик юритувчи 
субъектлар фаолиятини кенг йўлга қўйиш бизнинг олдимизга давр 
қўяётган вазифаларни муносиб ечишга кенг имкон туғдиради. 

А. Д. СУЛТАНОВ 

МАРКЕТИНГ И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В экономике рыночного типа хозяйственные отношения основаны 
на принципе свободного выбора партнеров. Обмен товарами, услуга
ми, ресурсами осуществляется в рамках экономических связей между 
субъектами рынка: частными фирмами, предпринимателями, государ
ственными структурами и учоеждениями, общественными, междуна
родными организациями и объединениями, отдельными физическими 
лицами. Он приобретает ту или иную форму сделок между сторонами. 

Устойчивые и достаточно масштабные операции по купле-прода
же однородных товаров, услуг, ресурсов формируют соответствующие 
рынки, где осуществляются контакты продавцов и покупателей. В 
рамках национальной экономики и на международном уровне разли
чают товарные, финансовые, валютные рынки, которые обычно пред
полагают те или иные формы коммерческой деятельности. Это — бир
жи, аукционы, торги, ярмарки и т. п., а также систематические крупные 
торговые операции продавцов и покупателей соответствующей про
дукции. 

Именно рыночная ситуация определяет в конечном счете целе
сообразность, экономический смысл (выгодность или невыгодность) 
той или иной предпринимательской деятельности, заинтересованность 
и продавца, и покупателя в конкретной сделке, ее текущие и более от
даленные результаты. Вот почему изучение рынка — важная и неотъ
емлемая часть анализа экономики, а маркетинг — основа предприни
мательства и хозяйственной деятельности, что имеет первостепенное 
значение для индивидуальных предпринимателей, микрофирм, малых 
и средних предприятий в процессе их формирования, становления и 
функционирования на рынке товаров и услуг. 

В странах с развитой рыночной экономикой на современном этапе 
рыночных отношений сложились относительно устоявшиеся пропорции 
организационной структуры производственных взаимоотношений и 
взаимодействия предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, 
позволяющие успешно решать социальные и многие другие проблемы 
надежного функционирования экономики в условиях рыночной конку
ренции. 

20 



Публикуемые средствами массовой информации статистические 
данные по этой проблематике и научные исследования развития ин
фраструктуры рынков, производственных процессов и сферы услуг 
показывают, что малое предпринимательство является существенным 
фактором экономической активности субъектов хозяйствования, что 
подтверждается местом малого, среднего и частного бизнеса (МСБ) в 
экономике большинства государств с развитыми рыночными отно
шениями. 

Так, число малых предприятий на одну тысячу жителей в странах 
ЕС и Японии составляет 45—50, а в США — около 80. Доля работаю
щих на малых предприятиях в общем числе занятых в европейских 
странах равняется 70%. В среднем в мире на малые и средние пред
приятия приходится более 50% всего занятого населения и до 60% 
общего объема ВВП1. 

Как видим, развитие малого и среднего бизнеса, частного пред
принимательства имеет в условиях рыночных отношений огромное 
значение и ряд преимуществ для структурной перестройки экономики, 
обеспечения стабильности ее развития, решения проблем занятости 
прирастающего населения и роста его экономической активности, 
сглаживающей дифференциацию в доходах различных социальных 
групп. Развитие малого и среднего бизнеса.частного предприниматель
ства обеспечивает сложение среднего класса — главного гаранта 
политической стабильности в обществе, создает благоприятные условия 
для формирования конкурентной среды, разработки и внедрения тех
нологических, технических и организационных новшеств, повышения 
уровня взаимосвязей между различными секторами экономики 
страны. 

Малые и средние предприятия, не требующие крупных старто
вых капитальных вложений (инвестиций) и обеспечивающие высокую 
скорость оборачиваемости ресурсов, способны наиболее быстро и эко
номно, с высокой степенью эффективности решать проблемы насыще
ния рынка потребительскими товарами и являются важным источни
ком роста ВВП. 

Значимость развития этого сектора в нашей стране трудно пере
оценить в связи со все еще существующей высокой диспропорцией 
между наличием трудоспособного населения и его занятостью. Не слу
чайно поэтому то большое внимание, которое уделяется руководством 
и прежде всего Президентом Республики Узбекистан вопросам госу
дарственной поддержки предпринимательской деятельности, стимули
рования этих процессов, определения роли и места малого и среднего 
бизнеса, частного предпринимательства в сфере товарного производ
ства, работ и услуг. 

Определенные усилия предпринимаются в этом направлении Па
латой товаропроизводителей и предпринимателей Узбекистана, Ассо
циацией дехканских фермерских хозяйств, Госкомимуществом Рес
публики Узбекистан, органами власти на местах. 

Принимаемые меры во многом способствуют наращиванию тем
пов образования субъектов МСБ, осуществления ими хозяйственной 
деятельности. 

Начальный этап развития малого бизнеса в Узбекистане опре
делялся спецификой экономической ситуации переходного периода, 
когда предприниматели не преследовали значительных стратегических 
целей, ориентируясь преимущественно на более выгодные краткосроч
ные операции в сфере обращения, что обусловливалось тогда мавро-

1 Экономист. 2000. № 10. С 76—81. 
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экономической нестабильностью и неразвитостью конкурентной сре
ды. Структурные диспропорции начального этапа переходного периода 
позволяли извлекать выгоды из перераспределения ресурсов. Малое 
предпринимательство лучше других форм предприятий приспособилось 
к условиям рынка, а потому именно эта сфера стала развиваться вы-
сЬкими темпами. Наиболее 6VOHO ЭТОТ ппоцесс протекал в 1991 — 
1995 гг., когда количество субъектов МСБ выросло более чем в 4,5 
раза, а численность занятых на них почти в 2 раза2. В несколько раз 
увеличилась занятость индивидуальной трудовой деятельностью. Осо
бенно быстрый рост новых поедприятий происходил в сфере посред
ничества, торговли и услуг. В сфере импорта предпринимательство 
ориентировалось преимущественно на насыщение рынка потребитель
скими товарами. Возможность с выгодой продавать импортные пот
ребительские товары привела к возникновению целого слоя мелких 
предпринимателей — «челноков». 

На втором этапе реформ (1996—1999 гг.) развитие МСБ в рес
публике замедлилось, что было связано с возросшей инвестиционной 
активностью государства, приведшей к перераспределению финансо
вых потоков, макроэкономической стабильностью, снижением доход
ности от посреднических операций и некоторыми другими факторами, 
характеризующими нынешнее состояние развития экономики Респуб
лики Узбекистан, переориентацией деятельности малого и среднего 
бизнеса на решение более крупных стратегических задач. Замедление 
темпов развития МСБ проявилось в сокращении численности занятых 
на малых и средних предприятиях. Значительная часть зарегистриро
ванных во ВТОРОЙ половине 90-х годов фирм так и не приступила 
к хозяйственной деятельности. 

Роль и место предприятий малого и среднего бизнеса в экономи
ке республики по итогам 1999 г. характеризовалась, в частности, сле
дующими данными. 

На 1 января 2000 г. было зарегистрировано почти 160 тыс. пред
приятий малого и среднего бизнеса (более 89% от общего количества 
юридических лиц), в том числе свыше 30 тыс. фермерских и почти 
5 тыс. дехканских хозяйств. 

Из общего числа зарегистрированных фактически осуществляли 
деятельность более 125 тыс. предприятий МСБ, из них свыше 77 тыс. 
средних, 19 тыс. малых и 29 тыс. микрофирм. 

Доля предприятий малого и соеднего бизнеса в валовом внутрен
нем продукте республики достигла 12,6%. 

Удельный вес предприятий МСБ, функционирующих в сфере про
мышленного производства, не превышал 12%, в сельском хозяйстве 
он составлял чуть более 28%, в строительстве — немногим более 7%, 
менее 1% приходилось на транспорт и связь, доминирующее положе
ние (почти 23%) занимали сфера торговли и общественного питания 
и прочие отрасли (29%), включая сферу услуг3. 

Конечно, по уровню развития малого и среднего бизнеса Узбе
кистан пока значительно отстает от развитых стран. Это касается и 
общей финансовой слабости частного сектора, который не способен 
еще обеспечить мобилизацию необходимых ему ресурсов структуры 
товарного производства субъектов МСБ, качества выпускаемой ими 
продукции, выполняемых работ и услуг. 

По данным анкетирования, проведенного Узоптбиржеторгом в 
2000 г., и рамочных соглашений, заключенных с районными, городски-

2 Экономическое обозрение. 2000. № 3. С. 4—22. 
* Данные Госкомимущества Республики Узбекистан (комплекс мер по разви

тию малого и среднего бизнеса в Республике Узбекистан на 2000 г.). 
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ми и областными Палатами товаропроизводителей и Предпринимателей, 
товарное производство субъектов МСБ ориентировано в основном на 
производство и переработку продукции сельского хозяйства и живот
новодства (мясо и мясные изделия, рыбные консервы и мука, молоко 
и молочные продукты, варенье и джемы, сухофрукты, томатная паста, 
сушеный лук, кишмиш, консервированная плодоовощная продукция, 
компоты, прохладительные напитки, сено, камышитовые плиты, ово
щи, фрукты и т. д.). 

В промышленном производстве субъектов МСБ доминируют та
кие виды продукции, как: железобетонные изделия, изделия из камня, 
мрамора, древесины (стеновые материалы, блоки, плиты перекрытия, 
стеновые кольца, люки, бортовые и стеновые камни, керамзитовый 
гравий, известь, тротуарная плитка, плитка облицовочная, мраморная 
крошка, оконные и дверные блоки, мебель, включая ученическую, 
и т. д.). 

Значительный объем товарного производства приходится на вы
пуск различных видов швейных изделий (ватин, халаты, матрацы, 
платья, костюмы, полотенца, рукавицы, постельное белье, подушки, 
куртки, носки, одеяла и т. д.). 

Выпускаются: керамические изделия, стеклянная посуда, отдель
ные виды оборудования (в незначительных объемах), осветительная 
арматура и некоторая другая электротехническая продукция. 

На долю продукции сельского хозяйства, включая ее переработ
ку, приходится более 30 % товарного производства субъектов МСБ, 
примерно 16% составляет выпуск строительных материалов и около 
14% — швейные изделия4. 

Невысок уровень импортозамещения товарного производства 
субъектов МСБ и выпуска экспортоориентированной продукции. В 
определенной мере это связано с большим отставанием по решению 
проблем сертификации товарного производства, штрихового кодиро
вания выпускаемой продукции. 

К числу импортозамещающей номенклатуры продукции, произ
водимой предпринимательскими структурами республики, можно от
нести такие товары, как: мебель ученическая, гвозди, трубы полиэти
леновые, карбид кальция, аккумуляторы, чулочно-носочные изделия, 
электроды сварочные, светильники и некоторые другие товары; к экс-
портоориентированным: шерсть, кожевенное сырье, томатную пасту, 
лук, сухофрукты, мраморные плиты, постельное белье, рукавицы, спец
одежду, спецобувь, прочие виды товаров, не оказывающие значитель
ного влияния на повышение экспортного потенциала. 

К концу 1999 г. стало очевидно, что высокий потенциал малого .и 
среднего бизнеса используется у нас еще далеко не полностью. Чис
ленность субъектов малого и среднего бизнеса за 1999 г. уменьшилась 
на 3,6%. В начале 2000 г. бездействовали 5,5 тыс. субъектов МСБ и 
более 28 тыс. микрофирм5. 

Выступление Президента Республики Узбекистан И. А. Каримова 
на 14-й сессии Олий Мажлиса обозначило начало третьего этапа ре
форм в Узбекистане. Был взят курс на либерализацию и повышение 
роли малого и среднего бизнеса в экономике страны, удвоение в бли
жайшие два-три года количества предприятий МСБ и доведение их 
доли в валовом внутреннем продукте не ниже 25%. 

Решение этой задачи потребовало определенного анализа накопив
шихся проблем, принятия целого комплекса правовых и организа
ционных мер, прежде всего по улучшению законодательных рамок 

4 Экономическое обозрение. 2000. № 3. С. 4—22. ( Там же. 
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функционирования малого и частного бизнеса, стимулированию его 
развития, гарантиям стабильности условий работы, реализации дру
гих мероприятий, направленных на развитие малого и среднего биз
неса в республике, региональных программ развития МСБ, стимули
рование предпринимательских структур на создание частных предприя
тий и товариществ, обеспечение субъектов МСБ нежилыми помеще
ниями, свободными производственными площадями и участками на 
неиспользуемых и малоэффективно используемых землях в порядке 
долгосрочной аренды. Осуществлялись меры по реализации субъек
там МСБ имущества предприятий-банкротов, содействию в преобразо
вании нерентабельных ширкатных хозяйств в фермерские и дехкан
ские с правами юридического лица, расширению и повышению эф
фективности зон экономического взаимодействия «предприятия — ма-
халля». 

Комплекс организационных мер предусматривал развитие в 2000 т. 
франчайзинга, передачу субъектам малого и среднего бизнеса опре
деленных объемов работ (подрядов), заказов на производство трудо
емких или малогабаритных изделий, комплектующих, полуфабрикатов, 
оборудования и инструментов крупными и средними предприятиями, 
неиспользуемого производственного оборудования в уставные фонды 
или в аренду вновь создаваемых предприятий МСБ. Особое внимание 
уделялось решению вопросов расширения доступа субъектов МСБ к 
кредитным ресурсам банков, внебюджетных фондов, Бизнес-фонда, 
фонда поддержки дехканских и фермерских хозяйств, фонда содей
ствия занятости и к материально-техническим ресурсам. 

Реализация программных установок Президента Республики Уз
бекистан позволила добиться в 2000 г. определенных позитивных ре
зультатов в сфере малого и среднего бизнеса и частного предприни
мательства. 

Согласно данным официальной статистики, сегодня в республике 
в негосударственном секторе экономики производится свыше 70% 
валового внутреннего продукта, 65,4% промышленной продукции, 
99% валовой продукции сельского хозяйства, более 80% строитель
ных работ. 

По итогам 2000 г. общее число зарегистрированных средних, ма
лых предприятий и микрофирм составило в целом по республике 
183 тыс. ед. Растет удельный вес действующих предприятий. За счет 
развития малого и среднего бизнеса в 2̂000 г. создано 193 тыс. новых 
рабочих мест (в 1,5 раза больше, чем в 1999 г.), причем удельный 
вес рабочих мест, созданных на селе, составил 99%. Хозяйствующими 
структурами среднего и малого бизнеса, частного предприниматель
ства (включая дехканские хозяйства) сегодня производится продук
ции, оказывается услуг и выполняется работ в размере 31% ВВП6.. 

К настоящему времени в республике создана нормативно-право
вая база индивидуальной предпринимательской деятельности, органи
зации и функционирования микрофирм, малых и средних предприя
тий. Важнейшими нормативно-правовыми документами, регулирую
щими развитие сферы МСБ, стали Закон Республики Узбекистан 
«О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», Граж
данский, Налоговый и Хозяйственно-процессуальный кодексы. 

Большое подспорье и дополнительные условия для дальнейшего 
развития малого, среднего и частного бизнеса заложены в Програм
ме комплексной правовой защиты предпринимателей, утвержденной 
Республиканским координационным советом по стимулированию разви-

* Данное Госкомимущества Республики Узбекистан (комплекс мер по разви
тию малого и среднего бизнеса в Республике Узбекистан на 2000 г.). 
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тия малбго и частного предпринимательства 27 февраля 2001 г., вклю
чая условия, создающие возможность доступа субъектов МСБ к фи
нансовым, сырьевым и другим материально-техническим ресурсам. • 

В реализации этой Программы задействованы Палата товаропро
изводителей и предпринимателей, Ассоциация дехканских и фермер
ских хозяйств, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хоки-
мияты областей, городов и районов, Министерство юстиции, Централь
ный банк Республики Узбекистан, Министерство финансов, Минис
терство внешних экономических связей, страховые организации, вне
бюджетные фонды, коммерческие банки, Государственный налоговый 
комитет, Минсельводхоз, другие организации. 

Между тем развитие частного предпринимательства, малого и 
среднего бизнеса в Республике Узбекистан зависит от очень многих 
факторов. Не вдаваясь здесь в проблемы налогового, нормативно-
правового характера, финансового обеспечения субъектов МСБ и т. д., 
рассмотрим лишь некоторые аспекты их практической деятельности, 
связанные с материально-техническим обеспечением предприниматель
ских структур. 

В комплексе мер по развитию малого и среднего бизнеса, разра
ботанном Госкомимуществом на 2000 г., их решение связывалось с 
необходимостью дифференциации и диверсификации услуг, выпол
няемых товарно-сырьевыми биржами, развития ярмарочной торгов
ли. В этих целях намечалось расширение системы региональных оп
товых и мелкооптовых рынков и ярмарок как для сбыта продукции, 
производимой предприятиями МСБ, дехканскими и фермерскими 
хозяйствами, так и для организации их сырьевого и товарного обес
печения. Предусматривалась необходимость создания на оптовых 
рынках пунктов проката, хранения, аренды, материально-технического 
снабжения и оказания транспортных услуг. Ставились задачи по 
усовершенствованию механизмов приема специально создаваемыми при 
ярмарках службами заявок от дехкан и фермеров, их обобщению, ор
ганизации закупа за счет кредитов коммерческих банков необходимого 
им оборудования, рационализации распределения заказов, транспор
тировки и доставки закупленных по заявкам товаров заказчикам по 
приемлемым для них ценам. 

Не были оставлены без внимания и субъекты МСБ — товаропро
изводители, реализующие проекты по иностранным кредитным ли
ниям. Для таких предприятий малого и среднего бизнеса предусма
тривалось оказание помощи в закупке по импорту сырья, материалов 
и комплектующих изделий. Едва ли не самое главное заключалось в 
том, чтобы обеспечить систематическое проведение выставок и ярма
рок технолог .ческого оборудования и мини-технологий, включая за
рубежные. Предусматривалась также реализация мер по расширению 
доступа предприятий малого и среднего бизнеса к информации о за
рубежных рынках сбыта производимой ими продукции, импортных 
пошлинах и процедурах таможенного оформления за рубежом, стра
хования, потенциальных импортерах этой продукции, каналах транс
портировки, а также о поставщиках необходимых сырья, материалов, 
оборудования и комплектующих изделий. 

Палата товаропроизводителей и предпринимателей провела не
сколько выставок и ярмарок в 2000 г. по технологическому оборудо
ванию и мини-технологиям, в том числе в Самарканде, Нукусе, Фер
гане, Бухаре и Карши. Кроме того, с участием территориальных ком
паний, входящих в состав ассоциации Узоптбиржеторг, проводились 
выездные ярмарки, в том числе в сельской местности: в Чимбайском, 
Кегейлийском, Караузякском, Бозотауском, Тахтакупырском, Ходжей-
лийском, Берунийском, Турткульском, Элликкалқнском и Амударь-
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Гибком районах Республики Каракалпакстан; Шафриканском, Itetti' 
кунском, Каракульском и Пахтачийском районах Бухарской области; 
Булунгурском и Каттакурганском районах Самаркандской облас
ти; Мингбулакском, Туракурганском, Чустском, Папском, Касанском, 
Янгикурганском, Чартакском, Уйчинском, 'Учкурганском, Наманган-
ском и Нарынском районах Наманганской области; Пахтакорском, 
Зааминском, Галлааральском, Джизакском и Мирзачульском районах 
Джизакской области; Кокандском и Ферганском районах Ферганской 
области; Денауском районе Сурхандарьинской области; Карманинском 
районе Навоийской области; Багатском и Гурленском районах Хо
резмской области; Каршинском районе Кашкадарьинской области. 

Всего было проведено более 40 выездных торговых ярмарок, Е 
которых приняло участие 1085 субъектов малого и среднего бизнеса, 
Результат их проведения — 560 контрактов, заключенных субъектами 
МСБ на сумму чуть более 600 млн. сум.,в том числе на приобретение 
материально-технических ресурсов — 484 контракта на сумму околс 
400 млн. сум. Проводились специализированные оптовые ярмарки, яр
марки по реализации строительных материалов, создавались постоян
но-действующие ярмарки и ярмарочные комплексы. Например, Ак
ционерное общество «Узметаллсавдо» отвело на эти цели 2,3 га зем
ли и были построены 35 торговых точек, один торговый павильон 
(624 м2) и свыше 1300 торговых мест. Ярмарка оснащена грузоподъ
емными кранами, двумя 20-тонными весами, стеллажами, погрузчи
ками, железнодорожными подъездными путями. 

В 2000 г. активизировалась деятельность товарно-сырьевых бирж 
республики. Субъектами МСБ заключено контрактов более чем на 
27 млрд. сум. на приобретение материальных ресурсов по сделкам, зак
люченным на биржевых и ярмарочных торгах товарно-сырьевых бирж, 
на 22 млрд. сум. по реализуемой ими продукции. Эти показатели мно
гократно превысили уровень, достигнутый в 1999 г. Лучше, чем в 
1999 г., сработала другая организационная структура системы ассо
циации «Узоптбнржеторг»,— территориальными компаниями, респуб
ликанскими фирмами и дочерними предприятиями ассоциации осу
ществлена реализация продукции субъектам МСБ, в том числе в по
рядке мелкого опта, на сумму, превысившую 5 млрд. сум. против двух 
с небольшим миллиардов сум. в 1999 г.7 

Однако эти показатели относительны и не характеризуют сте-
. пень доступа субъектов малого и среднего бизнеса к материальным 
ресурсам. Взять, к примеру, выездные торговые ярмарки. Исходя из 
приведенных выше данных, простой арифметический подсчет пока
зывает, что 42 ярмарки, 561 контракт и общая сумма сделок на 622 

.млн. сум.— это в среднем 13—14 контрактов субъектов МСБ на одной 
ярмарке и общая сумма сделок одной ярмарки — на 14—15 млн. сум. 
Отсюда выводы, которые указывают на низкий уровень маркетинга 

• организаторов и участников ярмарочных торгов, усугубляющийся, по-
. видимому, высокой стоимостью выставляемых на торги товаров, не
хваткой у субъектов МСБ денежных средств, отсутствием условий для 
расчетов наличными средствами либо отсутствием на торгах товаров, 
имеющих у субъектов МСБ платежеспособный спрос. 

Наряду с ограниченностью денежных средств последнее обстоя
тельство представляется наиболее вероятным, если исходить из струк
туры товарного потребления субъектов МСБ. 

Рассмотрим итоги торгов по сделкам, заключенным на товарно-
сырьевых биржах республики, учитывая резкий всплеск биржевого 

7 Информационный бюллетень Госкомимущества Республики Узбекистан. Ян-
-варь—декабрь 2000 г. 
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геборота в 2000 г. -ь сравнении с предыдущими годами. Каковы при
чины? Их две. Первая заключается в том, что субъекты малого т 
среднего бизнеса, другие организации и их иностранные партнеры ак
тивно работают с брокерами и брокерскими конторами товарно-сырь
евых бирж не потому, что этот канал товародвижения привлекателен, 
исключает посредников и т. д., а потому, что это практически един
ственный канал, создающий условия для развития экспортно-импорт
ных операций, не предусматривающих расчетов средствами в СКВ. 

Вторая причина связана с Постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от мая 1999 г. «О мерах по дальнейшему со
вершенствованию биржевой и ярмарочной торговли в Республике Уз
бекистан». Постановлением утверждены порядок заключения импорт
ных контрактов на торгах товарно-сырьевых бирж и Положение о 
расчетных (клиринговых) палатах товарно-сырьевых бирж, зарегис
трированное Министерством юстиции Республики Узбекистан. Именно 
благодаря этому документу товарно-сырьевые биржи, едва сводив
шие к тому времени концы с концами, со второго полугодия г999 г. 
стали наращивать обороты биржевых торгов. Благодаря этому доку
менту стал, наконец, возможным более широкий импорт пользующей
ся спросом продукции за национальную валюту Республики Узбекис
тан. 

Однако, если взглянуть на номенклатуру товаров, реализуемых на 
-биржевых торгах, становится ясным, что товарно-сырьевые биржи рес
публики не создают условий для свободного доступа субъектов ма
лого и среднего бизнеса и частного предпринимательства к материаль
но-сырьевым ресурсам, необходимым им для производственно-хозяй
ственной деятельности. 

В подтверждение достаточно обратиться к рамочным соглашени
ем, заключенным организациями Узоптбиржеторга с городскими, ра
йонными и областными Палатами товаропроизводителей и предпри
нимателей на 2000 г. Всего таких соглашений было заключено 75. В 
их числе: 11—с районными Палатами г. Ташкента, 10 —с Палатами 
районов Республики Каракалпакстан, 10 — по Кашкадарьинской об
ласти, 6 — по Джизакской, 16 — по Самаркандской, 11—по Хорезм
ской и 11 — по Сурхандарьинской областям. 

По обобщенным данным, в пересчете на стоимость по ориенти
ровочным рыночным ценам заказанной по рамочным соглашениям но
менклатуры продукции и ее объемов, субъекты малого и среднего 
бизнеса республики имели на начало 2000 г. спрос по значительному 
перечню (более 300 укрупненных наименований) материальных и 
сырьевых ресурсов на сумму свыше 33 млрд. сум. 

В числе потребляемых материальных ресурсов — около 15 пози-
дий продуктов питания (мука, рис, рисовая сечка, растительное мас
ло, уксусная кислота, сахар, маргарин, патока, соль, яйца и т. д.). Их 
удельный вес к общему объему заказа на 2000 г. составил около 5%. 
Примерно столько же позиций пришлось на долю специфичной сель
скохозяйственной продукции (волокно хлопковое, шрот, жмых, улкж, 
линт, шелуха хлопковых семян, шерсть и пр.)- Удельный вес этой 
потребности составил 2,5%. Реализуются ли эти товары на биржевых 
и ярмарочных торгах отечественных товарно- сырьевых бирж? На долю 
импортируемых товаров, заказанных Узоптбиржеторгу Палатами то
варопроизводителей и предпринимателей районов, городов и облас
тей республики на 2000 г., пришлось более 68% ресурсов, потребность 
JB которых испытывают субъекты МСБ. 

Известно наличие в Узбекистане определенной специфики реали
зации (сбыта) производимых в республике или завозимых по импор
ту перечисленных выше материально-технических ресурсов, а также 
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нефтепродуктов, проката черных металлов, кабельно-проводниковой 
продукции, минеральных удобрений, природного газа и других особо 
контролируемых позиций, составляющих значительный объем потреб
ления субъектов МСБ. Специфика реализации этих товаров определя
ется превышением спроса над предложениями; их сбыт осуществляется 
определенными организациями, не входящими в систему ассоциации 
«Узоптбиржеторг». Более того, за исключением поставок по официаль
ным каналам межправительственных соглашений, реализация пере
численной выше номенклатуры не является компетенцией ассоциации 
«Узоптбиржеторг». В итоге эта организация оказалась неспособной 
выполнить поставленную перед ней Комплексом разгосударствления, 
приватизации Кабинета Министров задачу по удовлетворению плате
жеспособного спроса субъектов МСБ. Во-первых, потому, что она са
ма лишена свободного доступа к материальным ресурсам; во-вторых, 
потому, что вопросы импорта необходимых ресурсов решаются гораз
до легче, если созданы условия по расчетам с партнерами из-за рубе
жа, а в-третьих, потому, что при реализации закупленных товаров 
нельзя обойтись без такого очевидного фактора, как наценка или ко
миссионные, поскольку Узоптбиржеторг и входящие в его состав ор
ганизации — структуры коммерческо-посреднические. 

Демонополизация производства и сбыта производимой продукции, 
создание равноправных условий всем участникам внешнеэкономичес
кой деятельности и развитие реальной конкурентной среды — это не
пременные условия, создающие равные возможности субъектам хозяй
ствования и субъектам малого и среднего бизнеса, обеспечивающие 
реальный свободный доступ к материально-техническим ресурсам, 
удовлетворение платежеспособного спроса предпринимательских 
структур. 

Обеспечение свободного доступа к материально-техническим ре
сурсам и нормальное развитие маркетинговых исследований рынка 
предполагают необходимость разработки рыночных механизмов фор
мирования спроса и предложения, методик прогнозирования деловой 
активности субъектов рынка и создание условий для реального форми
рования банка данных спроса и предложений на те или иные виды 
товаров, работ, услуг, цен на товары, работы, услуги. 

В этих же целях требуется обеспечить демонополизацию оптовой 
торговли, особенно в части устранения монопольного положения тор
говых фирм Министерства внешних экономических связей, сбытовых 
структур, созданных товаропроизводителями по выполнению центра
лизованного и децентрализованного экспорта производимой продук
ции и централизованного импорта ресурсов в нашу республику. 

Переход к цивилизованному рынку и создание дополнительных 
предпосылок для более глубокого проведения маркетинговых иссле
дований потребуют кардинальных мер и решений по пересмотру на
логообложения импорта продукции на условиях консигнации и по ко
миссионным договорам, предоставлению товаропроизводителями оп
товых скидок на выпускаемую продукцию в зависимости от объемов 
ее закупок, сезонности и срочности. 

Развитию маркетинга как основы предпринимательства будет спо
собствовать решение вопросов, связанных с необходимостью создания 
равноправных для всех хозяйствующих субъектов условий по осущест-

, влению толлинговых операций, использованию в практической деятель
ности компенсационных договоров. 

Следует в этой связи поддержать инициативу ассоциации «Узопт
биржеторг» по созданию цивилизованных локальных оптовых рынков 

. материальных ресурсов, постоянно-действующих ярмарочных комплек
сов, магазинов мелкооптовой и розничной торговли и условий, обес-
?8 



печивающих насыщение этих торговых точек, площадок материально-
техническими ресурсами, производимыми на территории Узбекистана 
и поступающими по импорту. 

Немаловажным фактором для развития маркетинга и на его ос
нове предпринимательской деятельности является создание правовых 
условий для развития дилерских и дистибьюторских взаимоотношений 
между товаропроизводителями и оптовыми посредниками с опреде
лением конкретных сегментов рынка для их обслуживания, включая 
рынки других государств. 

Оптово-посредническим структурам республики, призванным 
влиять на процессы развития оптовой торговли и ее составляющих 
(биржевой, ярмарочной и мелкооптовой торговли), необходимо пре
доставить такие же льготы и преференции, которые имеют сегодня 
наши товаропроизводители, экспортирующие товары за СКВ. 

Ныне ситуация в нашей экономике существенно меняется. Пере
ход к рыночным отношениям заставляет осмыслить те подходы и ме
тоды, которые накоплены в разных странах по эффективному влия
нию на спрос и товарные предложения, в частности, и принципы мар
кетинга, в особенности; факторы, позволяющие правильно оценивать 
конкурентоепособность товаров и услуг. Продуманная организация ры
ночной деятельности (а это и есть не что иное, как маркетинг) становит
ся в наши дни одной из актуальнейших задач, от решения которой во 
многом зависят повышение благосостояния народа, успех радикаль
ных экономических реформ, сбалансированность денежной и товарной 
массы. Поэтому сегодня маркетинговым мышлением должны овла
деть все производители товаров и услуг. 

А. А. АБДУРАҲМОНОВ 

МАДАНИЙ МЕРОСГА ЁНДАШИШНИНГ ИЛМИЙ-ФАЛСАФИЙ 
ТАМОЙИЛЛАРИ ХУСУСИДА 

Мустақилликка эришган ҳар бир янги жамият ўтмишга ўз эҳтиёж-
лари нуқтаи назаридан ёндашиши табиийдир. Чунки ўзгарган дунё, 
нарса ва ҳодисалар ҳамма вакт албатта ўзгарган тушунчаларни талаб 
этади. 

Таъкидлаш жоизки, илмий-фалсафий ёндашишни билмайдиган ёки 
буни ҳаёлига ҳам келтирмайдиган айрим журналистлар, ижод аҳли 
мустақилликни дастлабки йилларида, баъзан ҳозир ҳам ҳиссиётларга 
берилиб кетиб маданий меросга муносабатда, умуман ўтмишга баҳо 
беришда бир томонламаликка, субъективизмга йўл қўяётганликлари-
нинг гувоҳи бўламиз. \ 

Фалсафа тараққиётни икки хил йўл — ёки дойра бўйЙ-аб, оддий 
такрорланишлардан, ёки ҳеч қандай тўсиқларсиз, зиддиятларсиз, «ор-
қага қайтишларсиз» фақат тўғри чизиқ бўйлаб олға томон боради, 
деб ҳисобловчи бир томонлама, механистик қарашларга қарама-қар-
ши ўлароқ диалектик ёндашишни талаб қилади. 

Истиқлол шарофати ила, миллий урф-одат, маданиятимиз, тари-
химиз, тилимиз, динимиз қисқаси ўзлигимиз ўзимизга қайтди. Знди 
«Миллий маданиятнинг ўзига хослигини тиклашга алоҳида эътибор 
берилиши керак. Шу билан бирга миллий ўз-ўзини англашнинг тикла-
ниши жаҳон инсонпарварлик маданияти ва умумбашарий қадриятла-
ри идеалларидан, бизнинг кўп миллатли жамиятимиз анъаналаридан 
ажралиб қолиши мумкин эмас>'. 

1 К а р и м о в И. А. Узбекистан буюк келажак сари. Тошкент, 1998. 62-бед, i 
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Мустабид шўролар тузуми давридаги сиёсатда танлаб, узиб-юлиб 
олиб,' кесиб ташлаб, назар-писанд қилмай камситилган, бироқ ҳориж-
да муайян қисми аллақачон ўрганиб бўлинган маданиятимизни эн-
диликда мукаммал тадқиқ қилиш имконияти вужудга келди. 

Бироқ, бунда назарий жиҳатдан, илмий-фалсафий ёндашишнинг 
қуйидаги асоснй қоидаларига: яъни, а) объективлик, б) умумий боғ-
ланиш, в) умумий тараққиёт, г) умумий алоқадорлик, ворислик прин-
ципларига риоя қилишлик талаб этилади. 

Аждодларимиз бизга мерос қилиб қолдириб кетган маданият 
дурдоналари халқимиз, миллатимиз илдизларининг нақадар бақув-
ват, чуқур эканлигини кўрсатади. 

Зотида буюк алломалари бўлган халқ барибир, вақти келиб, ўз 
тарихидан ибрат олади, илҳомланади ҳамда шунга монанд хатти-ҳа-
ракатларни қилишга ўзида етарли замин, шижоат ва жасорат топа 
олади. 

Биз ўтмишдан ҳамма нарсани ҳам қабул қила олмаймиз, чунки 
унинг ҳамма томонлари ҳам бугун учун ибратли эмас, унДан кулни 
эмас чўғни олмоғимиз керак. Аммо бу мутахассисларнинг, олимлар-
нинг енг шимириб астойдил, масъулият билан бир неча йиллар даво-
мида игна билан қудуқ қазигандек меҳнат қилишларини тақозо қи-
лади.. 

Миллий урф-одат, диний қадриятларга ёндашишда асосий қонун 
Узбекистон Республикаси Конституцияси ва шу асосда 1998 йил 1 май-
да «Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида»ги янги таҳ-
рирда қабул қилинган қонундан келиб чиқмоқ зарур. Узбекистон дунё-
вйй мамлакат, бироқ, бу дунёвийлик динийликка мутлақо зид дегани 
эмас. Шу билан бирга ҳалоллик, эзгулик, меҳнатсеварлик,» адолатни 
тарғиб этувчи ҳақиқий дин билан, ур-йиқит, одамларни ўлдириш, та-
ловчилик, ҳокимиятга интилиш, аҳолини кофирларга ва мусулмонлар-
га ажратиб бир-бирйга душманлик, адоватнй уйғотувчи дин ниқоби-
даги экстремизм, бидъат ва хурофатдан фарқ қила билиш, энг муҳи-
ми, бизда дин ўз йўлига ва давлат ўз йўлига эга эканлигини асло 
унутмаслик керак. «Диннинг юксак ролини эътироф этиш билан бир
га, диний дунёқараш тафаккурнинг, инсоннинг ўзини ўраб турган 
дунёга, ўзи каби одамларга муносабатининг ягона усули бўлмаганли-
гини ҳам таъкидлаш зарурдир»2. 

Дарҳақиқат, мамлакатимизда истиқлолдан сўнг миллий маданий 
меросимизга муносабат тубдан ўзгарди. Миллий давлатчилигимизНи 
қайтадан тиклаш, халқимизнинг ўз тақдирига эгалик қилиш ҳиссини 
тарбиялаш, ўтмишда ота-боболаримиз кИм эди, биз киммиз, қад-
риятимиз қандай бўлган, буларни кўтариш билан халқимизни, эзилган, 
хиралашган руҳини равшанлаштириш, дунёга танитиш билан тарихий 
илдизларимизга фарзандлик туйғуси билан мурожаат этишни тақозо 
этади. 

Биз ўз тарихмиз, маданий меросимизни ташкил этган хазинасидан 
нимани олиш, нимани олмаслик кераклигини тўғри белгилашимиз, наза
рий жиҳатдан тўғри, амалий жиҳатдан фойдали бўлишини аниқтасав-
вур қилмай туриб тараққиётга эриша олмаймнз. Энг аввало, таъкидлаш 
жойизки маданиятнинг ҳар иккала; моддий ва маънавий томони учун 
диалектиканинг инкорни инкор қонунидаги ворислик муаммоси таал-
луқли бўлиб, бунга кўра ривожланиш тўғридан-тўғри олдинги тарақ-
қиёт даражасига боғлиқдир. Инсоният олдинги натижалар, қўлга ки-
ритилган ютуқларга таянмаганда маданият тарақциётида янги қадам 
қўйиш мумкин бўлмас эди. 

* Каримов И. А. Кўрсатилган асар. 443-бет. 
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Шўролар даврйдагйчалик ўтмишни кескин инкор қилган бирор^ 
бир жамият бўлмаган. Бироқ, шўролар капитализмини тугатиш билан 
унда вужудга келтирилган ишлаб чиқариш кучларини йўқотиб юбор-
мади, балки унинг техникаси, фани, фалсафасини ва ҳоказоларни ри-
вожлантирилди. Бунда гўё орқага қайтиш, такрорланиш бўлганга 
ўхшайди. 

Демак, тараққиёт бор жойда такрорланиш (лекин, юксак дара-
жада такрорланиш) сўзсиз ворислик ҳам бордир. Тараққиёт янгининг 
вужудга келишидир. 

Кўриниб турибдики, ўтмишни тўғри талқин қилиш ва ҳақиқатни 
асл ҳолича ёритиш негизида масъулият ҳисси, зиёлининг масъулияти, 
аниқроғи масъулиятсизлиги тарихга ҳам, муайян даврга ҳам, келажак-
ка ҳам қимматга тушиши мумкин. 

Масъулиятсизликнинг оддий кўриниши сиёсий масъулиятсизлик, 
сеператизм, сиёсий сафсатабозлик, сиёсий калтабинлик, найрангбоз-
лик, қаллоблик ва бошқа хунук ҳодисалар жамият тараққиётига сал-
бий таъсир кўрсатиб нохуш ҳодисаларни келтириб чиқаради. 

Жамият тараққиёти ўтмишдаги, ўзидан олдин ҳар қайси даврни 
инкор қилиш билан бирга инсоният томонидан олдинги босқичда яра-
тилган барча нарсаларни прогрессив ижобий мазмунини ўзида сақлаб 
қолади. 

Инсоният тарихий прогресс пиллапоясининг бир поғонасидан ик-
кинчи поғонасига, бир иқтисодий-ижтимоий тузумдан бошқасига ўт-
ганда ҳар сафар, ҳар қандай тизим ўз ичида ҳаракатни амалга ошириб 
бўлгач, ўзининг моддий ва маънавий маданиятини тубдан янгидан 
яратиб ўтирмайди, балки олдинги эришилган ютуқларга таяниб ри-
вожланишни олға томон давом эттиради. 

Ҳар қайси авлод кишилар учун ўроқ, болға, теша, болта, кетмон, 
олов, кийим-кечак ва ҳоказоларни ҳар сафар қайтадан кашф қилишга 
ҳечқандай зарурият йўқ. 

Агар биз ўтмишни бутунлай инкор қилсак, бу диалектик инкор-
нинг энг муҳим лаҳзалари бўлган такрорланиш ва ворисликни ҳам 
инкор қилиш бўлур эди. 

Бундай инкор нигилистик (қуруқ, ёппасига) инкор бўлиб буни 
метафизиклар ҳам тан оладилар, у тараққиёт учун ўрин қолдирмайди-
ган ялпи ва мутлоқ инкордир. 

Шу боис тараққиёт жараёнида ворислик тушунчасини таҳлил 
қилмай туриб инкор қилувчи билан, янги билан эски ўртасидаги алоқа-
дорликни, эски билан янги, ўтмиш билан келажак ўртасидаги алоқа-
дорликнинг асл моҳиятини, тараққиёт диалектикасини билиш мумкин 
эмас. Чунки ҳар бир ҳодиса айният билан тафовут бирлигидан иборат. 

Жамият тараққиётининг бирдан-бир шарти ва ҳақиқат шуки, бир 
томондан маданиятдаги барча эскирган нарсалардан воз кечмай (ин
кор этмай) туриб, иккинчи томондан эса қўлга киритилган барча 
ижобий ютуқлардан фойдаланмай туриб тараққиётга эришиб бўл-
майди. 

Бунда ворислик ва мерос масалаларини аралаштириб юбориш 
ярамайди. Фалсафий адабиётда ворислик ва мерос тушунчаларини 
чегаралаш фикрлари кўтарилган бўлсада, ҳанузгача бунга кам эъти-
бор берилган. 

Ворислик объектив характерга эга бўлиб, одамларнинг хоҳишига 
боғлиқ бўлмаган ҳолда ҳар бир давр маданиятида келажак авлод 
учун керакли томонлар билан бошқа унсурлар ҳам бўлади, улар на-
фақат фойдасиз, ҳатто тараққиёт учун зарарли ҳамдир. 

Биринчидан, ворислик умумфалсафий категория сифатида ҳам 
ижтимоий, ҳам табиий фанлар соҳасида ишлатилса, миллий мерос 
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фақат маданият соҳасида содир бўлаетган жараёнларга нисбатай 
қўлланилади. 

Иккинчидан, ворислик категорияси воқеа ва ҳодисаларнинг объ
ектив алоқадорлигини акс эттиради, мерос эса, қонуний ворисликнинг 
англанган (субъектив, кишиларга тааллуқли томони) олдинги аждод-
ларининг маданий қадриятларини танқидий баҳолаб, улардан ижодий 
фойдаланишни англаб олинган ҳаракатни талаб этади. 

Ҳар бир янги авлодни маданияти, ҳар бир янги тарихий давр, ўт-
миш тарихий даврлар маданияти билан боғлиқдир. Бутун тарих ин-
сон табиатини тобора ўзгартириб боришга гувоҳлик бериб, ибтидоий 
тараққиёт бугунги ишлаб чиқариш, саноат, қишлок, хўжалиги, фан, 
маданият, умуман инсоннинг ақлий камолоти бўлмаган бўлур эди. 

Мерос жараёнининг моҳияти жамият олдида турган вазифаларни 
англаган ҳолда (бу англашнинг даражаси ҳар қайси жамиятда, ту-
зумда турлича) танқидий ёндашишдир. Бу яна бир марта шуни кўр-
сатадики, ворислик меросга нисбатан анча кенг тушунчадир. 

Бундан ташқари ўтмиш моддий маданиятида ворислик билан ўт-
миш маънавий маданиятидаги ворислик бир хил эмавлигини ҳам 
унутмаслик керак. Моддий маданиятда ўтмишнинг барча ишлаб чи-
қариш қуроллари иншоатлар, моддий бойликлар, завод-фабрикалар, 
бинолар асосан инкор қилинмай тўлалигича сақлаб қолишади. Маъ
навий маданиятда эса маданий меросга танқидий кўз билан қараш 
принципига таянилади. Мерос ўтмишнинг барча сарқитларини ворис
ликнинг нохуш, номақбул кўриниши сифати унга қарши курашиш-
ни тақозо қилади. Ворисликда эса нафақат яхши томонлар, балки ян
ги замон талабига тўғри келмайдиган томонлар ҳам янги жамиятда-
ги ворис тариқасида ўтган бўлади. 

Утмиш бу — халқ, миллат, мамлакатга тааллуқли бўлибгина 
қолмай, балки жаҳон халқлари ўтмиши ҳам бўлганлиги учун улар та-
рихида қадимдан турли боғлиқлик, алоқадорлик бўлиши табиийдир. 

И. Каримов айтганидек, ҳар қандай цивилизация кўпдан-кўп 
халқлар, мамлакатлар, элатлар фаолиятининг ва самарали таъсири-
нинг маҳсулидир... 

сҚимгадир ворис бўлиш керак бўлса, биз Берунийларга, Бухо-
рийларга, Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Мирзо Бобурларга ворис бў-
ламиз»3. 

Қатор сабабларга кўра биз ўтмишимизни жуда кам биламиз. 
Айниқса, сўнгги икки аср мобайнида дунёда бизнинг халқимизчалик 
кўп жабр-ситам кўрган бирор халқ топилмаса керак. 

Бироқ, ўтмишга қувониб ҳадеб тинимсиз ўтмишдаги алломалар-
ни номларини такрор-такрор санай бериш билан тараққиёт бўлиб қол-
майди. Аждодлар меросига содиқ қолган ҳолда улардан-да кўпроқ, 
буюкроқ, машҳурроқ, донғи оламга кетган янги авлод алломаларини 
етиштириш мустақилликнинг энг буюк вазифасидир. 

Зулм ва зўравонликка, ғирромликка ва сохталикка асосланган, 
марказлашган маъмурий буйруқбозлик давридаги «шовинистик бай-
налмилалчилик» коммунистик дунёқараш мафкураси миллий мафку-
рада душман қиёфасини кўрганлиги боис бизнинг турмуш тарзимизга, 
халқимизнинг табиатига ёт эди. 

Яқин-яқингача мафкура миллий бўлиши мумкин эмас, фақат 
синфий ва партиявий бўлади, деб «миллат», миллий характер (феъл-
атвор) «миллий психология» (руҳият) каби тушунчалар миллатчилик 
деган сўзга тенглаштирилиб 30—50-йилларда халқимизнинг асл фар-
эандлари пешонасига ана шу тамға босилиб қатағонлар қилинди. Шу-

1 К а р и м о в И. А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. 7<жилд. Тошкент, 1999. 
142-бет. 
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нйнг учун хам эндйлйкда бундам мафкурадан воз кечиб ўз миллйй 
нстиқлол мафкурамизни яратмоқдамиз. 

Утмиш фақат олдинги даврлардан иборат бўлиб қолмай, балки 
ҳар бир даврнинг ҳам ўз.ўтмиши, жумладан, мустақиллигимиз даврида 
вужудга келиб ўтмишга айланиб бораётган ўз эскиси — ёмон томони 
ва ўз янгиси — яхши томонлари, нарса ва ҳодисалари бўлишлигини 
ва ҳар қандай янги яхши бўлавермаслигиии ҳам унутмаслик керак. 
Бугунги кундаги диний экстремизм ва фундаментализм (Наманган 
вилояти), коррупция ва жиноятчилик, уруғ-аймоқчилик (Самарқанд," 
Наво'ий ва бошқа вилоятлар) бунга мисолдир. 

Шундай қилиб, маданиягда, умуман жамият тараққиётида мумтоз 
меросдан фойдаланиш, ворислик, такрорийлик, маданий меросга қа-
рашдаги икки хил: 1) примитив, анархистик, яъни ўтмиш маданиятини 
ҳеч қандай танқидсиз тўлалигича қабул қилишга ундовчи ва 2) ни-
гилистик, яъни ўтмиш маданиятини бутунлай инкор қилувчи қараш-
ларни чуқур ўрганиш катта назарий ва сиёсий аҳамиятга эгадир. 

«Халқнинг маданий қадриятлари, маънавий мероси минг йиллар 
мобайнида Шарқ халқлари учун қудратли маънавият манбаи бўлиб 
хизмат қилган»4. 

Маданий меросни кенг маънода тушуниш ва ҳар бир миллат маъ
навий қадриятларини умумбашарий мезон асосида тадқиқ этиш, за-
мон билан ҳамнафас булган ҳолда фикр юритиш мустақиллик фал-
сафасининг зарур талабидир. 

4 Каримов И. А. Узбекистан буюк келажак сари. 524-бст. 
О. МАМАТОВ 

ВАТАНПАРВАРЛИК - МИЛЛИЙ ИСТИҚЛОЛ 
МАФКУРАСИНИНГ МУҲИМ ТАРКИБИИ ҚИСМИ 

Миллйй истиқлол мафкурасининг шаклланишида ватанпарварлик 
туйғуси марказий ўринни эгаллайди. Мустақиллик ва ватанпарварлик 
бир-бирига яқин тушунчалардир. Ватан мустақиллиги, халқ фаровон-
лиги, эркин ҳуқуқий муносабатлар, одамларнинг руҳий тетиклиги, мағ-
рурлиги — Ватан озодлигидан бошланади. Шунинг учун ҳам халқ ма-
қолида: «Она юртинг омон бўлса, ранги-рўйинг сомон бўлмас»,— деб 
бекорга айтилмаган. Мустақиллик туйғуси инсонда гўдаклидан бош
ланади. Оилада гўдакнинг ҳар бир мустақил ҳаракатидан ота-она завқ 
олади. Инсон мустақиллиги, оила мустақиллиги ва Ватан мустақилли-
ги бир-бирига узвий боғлиқдир. «Инсон ўзлигини англагани, насл-на-
сабини билгани сари юрагида Ватанга муҳаббат туйғуси илдиз отиб 
юксала боради»1. Президент И. Каримов ватанпарварлик тушунчаси 
жуда чуқур маънога эга эканлигини, унинг моҳияти юксак туйғуларга 
чорлашини таъкидлаб ўтади. Унинг фикрича, ватанпарварлик — ўтмиш-
ни англаш, аждодларимизга нисбатан чуқур ҳурматни уйғотиш ва шу ор-
қали ўзлигини англаш билан узвий боғлиқдир. Узлигини англаган ин-
сонгина Ватанни англайди. Узликни англаш, Ватанни англаш, булар 
шунчаки инсоннинг ёки халцнинг ўзигагина бўлган муносабатини 
ифодалайди. Узликни ва Ватанни англаш диалектик хусусият касб 
этиб, улар жуда чуқур муносабатларни ифодалайди. Узликни ва Ва
танни англаш Президентимиз томонидан қўйилган «Бу ёруғ оламда 
биз киммиз ва не бир сир-синоатмиз, қаёққа қараб кетяпмнз? Инсо-
ният янги XXI асрга қадам қўйганида бизнинг ўрнимиз қаерда ва қан-

1 К а р и м о в И. А. Донишманд халқимизнинг мустаҳкам иродасига ишона-
ман//Фидокор. 2000 йил, 8 июн. 
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да|Ь бўлади»1 — каби чуқур фалсафий хусусиятга эга бўлган саволЛЗр--
га жавоб беришдан бошланади. Миллий ўзликни англаш, бу ўтмишни, 
ҳозирпи жаҳон халқларининг бизга бўлган муносабатини, бизнинг 
жаҳон халқларига бўлган муносабатимизни англашдан иборат бўлса, 
Ватанни англаш туғилиб ўсган юртимизни, халқимизни, унинг улур-
ворлигини англашдан ибс.ратдир. Инсон дунёга бир марта келганидек, 
унинг Ватани ҳам биттадир. Шоир айтганидек: 

«У сенинг мужгонинг, қароғинг, кўзинг, 
Орзу-ю армонинг, у — айтар сўзинг, 
Иймонинг, виждонинг, у — сенинг ўзинг, 
Бобонг у, момонг у, у — мунис она, 
Ватан ягонадир! 
Ватан ягона!»3 

Ватан туйғуси нозик туйғу бўлиб, бу туйғу заминида жуда катта 
маъно ётади. Ватан нафақат туғялиб ўсган жой, балки шу билан бир-
галикда, шу ернинг одамлари, уларнинг урф-одатлари, анъаналари, 
руҳияти ҳамдир. Шунинг учун ҳам дунёнинг бир чеккасида юртдоши-
ни учратиб қолган одам унда ўз Ватанини кўргандай бўлади. Ватан 
ҳимоясига отланган одам ўз ота-онасининг, фарзандининг, ёрининг, 
она халқининг ҳимоясига отланади. Шу ўринда жаҳон халқлари тари-
хига назар ташлайдиган бўлсак озодлик, эркинлик учун бўлган ку-
рашлар тарихи — бу ватан мустақиллиги учун бўлган курашлар та-
рихидан иборат эканлигини кўрамиз. 

Халқ мақолида «Одам Ватанни севар, булбул чаманни», деббе-
жиз айтишмаган, ёки буюк бобомиз Алишер Навоий: 

Олтин қафас нчра гар қизил гул бутса, 
Булбулга тикондек ошиён бўлмас эмиш,— 

деган мисраларида Ватан ва мустақиллик туйғулари- ўзаро диалек
тик алоқадорликда эканлигини англаймиз. 

Ватан мустақиллигини таъминлаш ёшларки ватанпарварлик- руҳи-
да тарбиялашдан бошланади. 

Ватанпарварлик жуда улуғвор тушунча бўлсада, ундан мафкура* 
вий душманлар жуда нозик усуллар билан ўзларининг қабиҳ ният* 
ларини амалга оширишда моҳирлик билан фойдаланишга уринадилар. 

Бугунги кунда ана шундай «ватанпарварлар» ортидан эргашган 
жуда кўплаб ёшларимиз ватангадоларга айланиб қолганлари сир 
эмас. Улар порлоқ келажак ҳақидаги ёлғон ваъдаларга учиб ана шун-
дай аҳволга тушиб қолганлар. Утиш даврининг қийинчиликларига 
деш бера олмаган, мустақилликнинг улуғвор эканлигини англаб ет-
маган ёшлар озгина манфаат ортидан қувиб Ватанни сотишга, ўз ота-
оналари, опа-сингиллари, ака-укаларига қарши қурол ўқталишгача 
бўлган қабиҳ ишларга қўл урдилар. 

«Биринчи галда соғлом фикрловчи, шу азиз Ватан қисматини ўз 
шахсий қисмати деб биладиган, мамлакатнинг эртаси учун бор масъи 

улиятни зиммасига олишга қодир, жафокаш халқимиз учун, демокра
тия ва адолат учун ўзини бахшида этадиган, фидойи, изланувчан ёш 
авлоднинг бошини қовуштириш, унинг мақсад ва интилишларига қа-
нот бериш зарур»4. 

Кўплаб ёшларимиз бу хатоларни англаб етмоқдалар. Лекин^ 
«Маифаатпарастлик йўлида қилинган ҳар бир қинғир иш, у қанчалик 

* Каримов. И. А. Узбекистон XXI аср бўсағасида: хавфспзликка таҳдид, 
барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. Тошкент, 1997. 3-бет. 

* Кўчимов А. Ватан ягонадир//Қиёфа. Тошкент, 1996. 6-бет. 4 К а р и м о в • И. А. Адолат ҳар ишда ҳамроҳимиз ва дастуримиз бўлсин// 
Мулоқот. 1999. 1-сон. 5-бет. 
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баландпарвоз таъриф-тавсифларга ўралмасин, фатволар тўқиб чиқа-
рилмасин, барибир Ватанга хиёнатдир»5. 

Президентимиз И. Каримов шунингдек, ана шу ёшларнинг кела-
жакда баркамол инсон бўлиб етишишлари учун курашиш зарур экан-
лигини таъкидлаб ўтади. 

«Мен замонавий фикрлайдиган, Ватанга садоқат руҳида тарбия 
олаётган, жаҳон тараққиёти ва маданияти билан ҳамқадам бўлишга 
интилаётган юз минглаб ёшларимиз билан бир қаторда, ҳали у дара-
жага етмаган қанчадан-қанча фарзандларимиз ҳам борлигини ўйла-
сам, олдимизда нақадар катта муаммолар турганлигини яққол тасав-
вур этаман». 

Мустақиллик мафкурасини яратишда И. Каримов мафкура на-
зариясида яна бир тушунчага. яъни «мафкуравий иммунитет» тушун-
часига эътиборни қаратади. Бу тушунча ҳозирги мафкуравий кураш 
авж олган даврда жуда муҳим аҳамият касб этади. Мафкуравий им
мунитет бўлмаса, ғоявий душман ундан икки хил усул билан фойда-
ланиши мумкин. Биринчидан, мустақиллик мафкурасидаги ватанпар-
варлик, халқпарварлик каби тушунчаларни нотўғри йўлга буриб юбо-
риши, иккинчидан, бошқа бирор мафкурани унга қарши қўйиши 
мумкин. Мафкуравий иммунитет ана шундай салбий ворислик эле-
ментларига эргашиб кетмаслик учун жуда муҳим аҳамият касб этади. 
Токи улар (фарзандларимиз — Маматов О.) миллий илдизлари ба-
қувват, дунёни чуқур англайдиган, замон тараққиёти билан баробар 
қадам ташлайдиган инсонлар бўлиб етишсин. Ана шунда жоҳил 
ақидапарастнинг «даъвати» ҳам, ахлоқни рад этадиган, биз учун мут-
лақо бегона ғоялар ҳам уларга ўз таъсирини ўтказа олмайди6. 

Мафкуравий иммунитет аввало мустақил тафаккур билан узвий 
боғлиқ. Чунки мафкуравий иммунитетга эга киши деганда, турли хил 
мафкураларга ақл кўзи билан қарайдиган, ҳиссиётга берилмайдиган, 
мустақилликнинг моҳиятини тушуна оладиган, Ватаннинг нима экан-
лигини ҳис эта билган киши назарда тутилади. Мафкуравий иммуни-
тетни ҳосил қилишда мустақиллик мафкурасига садоқатни уйғотиш-
да албатта умумхалқ манфаатларидан келиб чиқмоқ лозим. 

Ватанпарварлик мустакиллик мафкурасининг шаклланишида му-
ҳим тушунча экан, демак. Ватан нима эканлигини чуқур англаб етиш 
керак. Кўпчилик киши; Не! Буни ким ҳам билмайди?, дейиши мум
кин. Аслини олганда Ватан ниҳоятда нозик тушунча, уни нотўғри анг-
лаш ноҳуш ҳолатларни келтириб чиқариши, мустақиллигимизга сал
бий таъсир ўтказиши мумкин. Ватан туйғуси ҳар бир инсонда бўлади, 
лекин Ватан тушунчаси, унинг белгилари нима? Яқин ўтган кунларда 
ўзбекми, русми, қозоқми, бундан қатъи назар, «Ватанимиз — СССР» 
дер эдик. Ватанни ўз маъносидан кенг тушуниш, мантиқан олиб қа-
ралганда хато. Биринчидан, Ватан инсон яшаб турган ҳудудгина эмас, 
иккинчидан, инсон бу ер — менинг Ватаним, — деганн билан унинг 
Ватани бўлиб қолавермайди. 

Ватан бу инсоннинг туғилиб ўсган ери, урф-одатлари, анъаналари, 
маданияти, турмуш тарзи, руҳияти, тили бирлигидир. Муқаддас туп-
роғимизга эҳтиром, урф-одатларимизга, маданиятимизга, тилимизга 
садоқат, уларни авайлаш, уларнинг шон-шуҳрати учун курашиш, кег 
рак бўлса жонини фидо қилиш — ватанпарварликдир. 

Демак, ватан ва халқ, ватан ва миллат тушунчалари узвий ало-
қадорликда. Инсон ватандан йироқ бўлганда ҳам ватани билан бирга 
бўлади, бунинг маъноси шуки, у четда ҳам ўз миллатининг, халқи-
нинг турмуш тарзини, маданияти, урф-одати, тилини олиб кетади. 

' К а р и м о в И. А. Узбекистоннинг сиёсий-ижтимоий ва иқтисодий истиқболи-
нинг асосий тамойиллари. Тошкент, 1995. 53—54-бетлар. 

' К а р и м о в И. А. Хушёрлнкка даъват. Тошкент, 1999. 20-бет. 
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«Ватанимиз — СССР», деган.тушунча, миллат урф-одат.ини,. маънавият, 
рўҳйят бирлигини менсимас эди.. «Ватандан қариндошимиз келганй-
ни эшитдим-у, қушдай учиб. Вашингтондан Нью-Йоркка бордим. Мен 
ўзбекча каломни соғинган эдим. £ алҳазар! Ватандошим она тилида 
гапира олмас экан (Мунаввархоним ўкинчлари)»7. 

Тилга, маънавиятга, ўз миллатига менсимасдан муносабатда бў-
лиш, ватанпарварлик туйғусини пасайтиради. Юқоридаги парчага 
эътибор билан царасак, Мунаввархоним бир инсонни ёки қариндоши-
ни кўргани келган эмас, уни Вашингтондан Нью-Иоркка бошлаб кел-
ган нарса Ватан соғинчи. У қариндошида Ватаннинг бир парчасини 
кўргани келган. Афсуски, у ватанини кўра олмади, чунки қариндоши-
да ўзбекона урф-одат, маданият, ҳаттоки тил ҳам унутилган эди. 

Ватанни тор маънода тушуниш ҳам жамият учун, ҳам давлат 
учун хавфлидир. Ватанни фақат ери, вилояти, воҳаси ёки водийси, 
деб тушуниш ватаннинг бутунлигига, унинг қудратига путур етказади. 
«Муайян ҳудудий фарқларни мутлақ ҳодиса даражасига кўтариш энг 
хавфли хатодир»8. Президент И. Каримов ватанпарварлик тушунчаси-
ни тор маънода англаш ватан тақдири учун ҳалокатли эканлигини, 
ватанпарварлик тушунчасини салбий ворислик асосида маҳаллийчи-
ликка ва уруғ аймоғчиликка йўйишга олиб келишини теран фикрлар 
орқали исботлаб берган. «...Ҳаддан ташқари бўрттириб юборилган 
маҳаллий ватанпарварлик, унинг тажовузкорлиги миллатнинг жипс-
лашувига ҳалақит беради. У муқаррар суръатда ички сепаратизмга ва 
маданий маҳдудликка олиб боради. Давлат ҳамда жамиятнинг бар-
қарорлиги ва хавфсизлигига бир қатор бошқа таҳдидларни туғди-
ради»9. 

Ватанпарварликни мустақил Узбекистонга нисбатан оладиган бўл-
сак, бу аввало бутун Узбекистон ҳудуди, бутун Узбекистан халқлари-
нинг манфаатларини ҳимоя қилиб ва шу манфаатлардан келиб чиқ-
қан ҳолда ўз манфаати, жамият манфаати учун жонини фидо қилиш-
га тайёр кимсаларгина ҳақиқий ватанпарвардир. 

Маҳаллийчиликка асосланган, уруғ-аймоқчиликка асосланган 
сохта ватанпарварлик, аввало ўша ҳудуднинг ўзи учун ҳам хавфли
дир. Халқимизда «айрилганни айиқ ер» деган мақол бежиз айтилма-
ган. Ватанпарварликни тор маънода ҳам, кенг маънода ҳам тушуниш 
билиб туриб, ёки билмасдан амалга оширилиши мумкин. Масалан, 
«Ватанимиз — СССР», деган тушунчани оладиган бўлсак, ўзбек мил-
лати ҳацида, унинг тарихи ҳақида ёзиш, кўп ҳолларда миллатчиликда 
айбланган ва миллатнинг илғор кишилари таъқиб остига олинган. Бу 
атайлабдан мафкуравий тайзиқ асосида амалга оширилган, албатта. 
Ҳар кун эрталаб туриб «Ассалом рус халқи», деган сўзлар билан ку-
нимизни бошлардик ва фожиа шундан иборатки аҳолининг аксарият 
қисми бунга кўниккан ва унинг ғурурига ҳеч қандай таъсир этмасди. 

«Миллий туйғуга эга бўлмаган киши миллий ватанпарварлик туй-
ғусига ва ғурурига ҳам эга бўлмайди ҳамда бошқа миллат вакилини 
ҳурмат қилишни ҳам билмайди»10. 

Бугунги кунда шаклланаётган миллий истиқлол мафкураси инсон-
лар онгида миллий ғурур, Ватан, инсонпарварлик каби муқаддас туй-
ғуларпи уйғотишда, ўзликни англашда беқиёс буюк вазифани ба-
жармоқда. 

«Ғурур инсоннинг ўзлиги, миллатнинг курки, ғурури бор элнинг 
саноқда ҳисоби, оламла эъзози бор. Оламда тарафкашлик, эллараро 

7 К ў ч и м о в А. Қиёфа. 55-бет. 
• • К а р и м о в И. А. Узбекистон XXI аср бўсағасида... 103-бет. 
• Уша асар 104-бет. 
10 А б д у р а ҳ м о н о в А. Миллатлараро муиосабатлар муаммоларига оид// 

Узбекистонда ижтимоий фанлар. 1990. 7-сон. 17-бёт. 

3^ 



зиддият бор экан, ғурур ўз қимматини йўқотмайди. Жанг-жадалда ғо-
либ келган эл, мағлубнинг ғурурини эринмасдан, мунтазам равйпгда 
поймол этиб бораверади. ПоЙмол этилган ғурур ўрнига қўрқув уруғ-
лари сепилади. Узликда қурқув пайдо бўладими, элнинг косаси оқар̂ -
майди: хиёнат, сотқинлик, элфурушлик авж олади»11. 

Шунингдек, маҳаллийчилик ҳам кўп ҳолларда ўз атрофига ўзи-
нинг ишончли шерикларини йиғиб олиш ва ўз ҳокимиятини шулар 
асосида мустаҳкамлашга бўлган интилишдан келиб чиқади. Маҳал-
лийчилик кайфияти Узбекистонда секин-асталик билан йўқолиб бор-
моқда. «...Бизнинг ҳар қандай босқинчиликка, ҳар қандай бузғунчи--
ликка қарши қудратли ва ишончли қуролимиз бор. 

Бу — халқимизнинг бирлиги, жипслигидир»12. 
Утмишдан бизга салбий ворислик асосида ўтган уруғ-аймоқчилйк, 

маҳаллийчилик каби «ярамас меросдан халос бўлиш зарурияти дав-
латимизнинг бош стратегии вазифаларидан бирига асос бўлмоқда»18. 

Гап ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш устида борар 
экан, Ватан тўғрисидаги баландпарвоз шиорларнинг ўзи камлик қи-
лади. Уларда мафкуравий иммунитетни тиклаш билан бир қаторда 
жисмоний ва руҳий жиҳатдан ҳам тайёрламоқ зарур эканлигини эс-
дан чиқармаслигимиз керак. Ҳақиқий ватанпарварликнинг амалда 
намоён бўлиши ана шу уч бўғиннинг бирлигида намоён бўлади. Чунки 
ҳар доим ҳам мафкуравий иммунитет руҳий иммунитетга алоқадор 
эканлигининг мафкура ижтимоий руҳиятга асосланган тақдирдагина 
қудратли кучга айланишини эсдан чиқармаслигимиз керак ва ниҳоят, 
жисмонан соғлом авлодгина Ватан ҳимоясини таъминлай олади. Шуни 
таъкидлаш лозимки, жисмонан соғлом, эс-ҳушли, одобли айрим йи-
гитларимизнинг мафкуравий заифликлари туфайли турли таъсирлар-
га берилмоқдалар. Шуни унутмаслик керакки, бугун Марказий Осиё 
давлатлари ана шундай мафкуралар тўқнашган ҳудуддир. 

Бугун «Уруш» оловининг тафтини Ватанимиз чегараларида шун-
доқ сезиб турибмиз. «Мақсадлари, вазифалари ҳамда дастурий йўна-
лиши бўйича «Толибон» ҳаракати жангари, ўта радикал диний таш-
килотдир. «Толиблар» Афғонистонда ҳокимиятни қўлга киритиш би
лан чекланмасдан, ўз мафкураларини қўшни мамлакатларга, энг ав-
вало Марказий Осиё минтақасига ёйиш учун барча чора-тадбирларни 
кўришлари эҳтимолдан ҳоли эмао14. Халқимиз нафақат мафкуравий 
тайзиққа, балки ҳарбий зўравонликка қарши тайёр туришлари лозим, 
айниқса, ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, ватан-
парварликни шакллантиришнинг энг муҳим жиҳатларидандир. 

Узбекистон мустақиллиги мафкурамизнинг кучлилиги билан бир-
галикда, ҳар томонлама қудратли, ҳарбий маҳоратни чуқур эгаллаган 
армияга ҳам боғлиқ. «...у ёки бу ижтимоий муаммони ҳал қилишда 
фақат ахлоқий меъёрларга, уларнинггина кучига мурожаат этиш — 
жамиятнинг қудратидан эмас, балки аксинча, унинг заифлигидан да-
лолат беради»15. 

Узбекистон ҳукумати доимо куч ишлатмаслик, муаммоларни тинч 
йўл билан ҳал этиш тамойилини қўллаб-қувватлаб келган. Лекин дунё-
да шундай кучлар мавжудки, улар Узбекистонни ҳам минтақавий, 
халқаро можароларга мафкуравий йўл билан тортишга уринмоқда-
лар. 

11 Р а с у лов А. Узликнинг таянч нуқтаси//Мулоқот. 1997. 4-сон. 54-бет. 
18 К а р и м о в И. А. Халқимиз жнпслиги — тинчлик ва тараққиёт гарови. 

7-жялд. Тошкент, 1999. 23-бет. 
" К а р и м о в И. А. Узбекистон XXI аср бўсағасида... 103-бет. 
14 К а р и м о в И. А. Халқимиз жипслиги — тинчлик ва тараққиёт гарови. 

7-жилд. 164-бет. 
" Ж а л о л о в М. Манфаатлар мувозанати посангиси//Мулоқот. 1997. 4-сон. 

67-бет. 
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Узбекистон—тинчликсевар халқ. «Лекин ўз сарҳадларимизни мус-
таҳкамламасдан, жангавор қобилияти юқори, замонавий қуроллар би-
лан жиҳозланган, ҳар қандай босқинчининг ақлини киритиб қўйишга 
қодир қуролли кучларсиз тинчлик, осойишталик ва Ватанимиз хавф-
сизлигини сақлаб туриш мумкин эмас»16. 

Бугунги нотинч дунёда Ватанимиз сарҳадларини ҳимоя . этувчи 
ёшларимиз беҳисоб, улар керак бўлса жонларини фидо қилувчи, Ва-
таннинг ҳар бир қарич тупроғини муқаддас билувчи ёшларимиздир. 
Масалан: Сурхон тоғларида халқнинг осойишталигини сақлаш учун 
жонини фидо қилган лейтенант С. С. Содиқов, катта лейтенант 
А. С. Салимов, лейтенант Б. А. Ғаниев, катта сержант М. А. Ражабов, 
сержант У. Барноевларнинг жасоратлари халқимиз хотирасида, Ватан 
тарихида абадий сақланиб қолади. Улар ёшларимизга ҳамиша ўрнак 
бўлиб қоладилар. «Ватан, эл-юрт қувончи, унинг ғам-ташвиши билан 
яшаш, эл бошига иш тушганда мард бўлиб майдонга чиқиш — ҳаё-
тимизнинг маъно-мазмунига айланиши керак»17. 

Узбекистон — кўп миллатли давлат. Бу юрт нафақат ўзбеклар-
нинг, балки шу юртда туғилиб ўсган ҳар бир фуқаронинг ватанидир. 
Шунинг учун ҳам Т. Файзуллаев ватанпарварлик тушунчасини шакл-
лантиришда байналминал тарбиянинг зарур эканлигини тўғри таъкид-
лаб ўтади. «...ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, айни чоғда 
ҳар бир ёшлар тўла маънода байналминалчи бўлишини ҳам тақозо 
қилади. Зеро Узбекистонда бугунги кунда 100 дан ортиқ миллат ва 
элат вакиллари яшамоқда. Халқимизнинг бошқа халқларга муноса-
бати ижобийдир, юртимизда бошқа халқлар вакилларига оқилона 
қараш, уларга меҳрибэнлик қилиш маънавий бурчга айланган»18. Уз
бекистон ўзининг ҳар бир фуқаросини миллати, ирқи, ёши, қайси 
тоифага мансублигидан қатъи назар ўз ҳимоясига олади, ўз навбатида 
ҳар бир фуқаро Узбекистонни севиши, ардоқлаши, керак бўлса жони
ни фидо қилишга тайёр бўлиши керак. 

Шундай қилиб, ватанпарзарлик, мустақиллик мафкурасининг асо-
сий ғояларидан биридир. У ҳам сиёсий, ҳам эстетик, ҳам ахлоқий, 
ҳам ҳуқуқий туйғудир. У инсонийликнинг юксак кўринишидир. 

Мустақиллик ва ватан озодлиги бир-бири билан узвий боғлиқ 
бўлиб, уларнинг бирисиз иккинчисининг бўлиши мумкин эмас. Шу
нинг учун ёшларни мустақиллик руҳида тарбиялашда Ватанни ҳар 
томонлама, чуқур билимлар асосида ўргатиш жуда катта аҳамиятга 
эга. Шунингдек, бу билимлар миллий ўзликни англашДа ҳам катта 
роль ўйнайди. Шуни эътироф этиш керакки, Узбекистон мустақиллик-
ка эришгач ва бозор муносабатларига қадам қўйиши билан миллий 
ўзликни англаш жараёни жадаллик билан амалга оша бошлади. 

Лекин шуии ҳам қайд этиш керакки, Ватанни ва ўзликни англаш 
ҳаммада ҳам бир хил тарзда амалга ошмайди. Айниқса Ватанни тор, 
ҳудудий маънода англаш баъзи х.олларда маҳаллийчилик, уруғ-аймоқ-
чилик ҳис-туйғуларини келтириб чиқаради. 

Ёшларни мустақиллик руҳида тарбиялашда Ватаннинг энг нозик 
ва улуғвор тушунча экаилигига эътиборни қаратиш лозим. Уларда 
ватанпарварлик ва миллий ғурурни шакллантирнш ватан тақдири, 
халқнинг келажаги учун энг муҳим масалалардан биридир. Зеро, Уз
бекистон аҳолисининг асосий қисмини ёшлар ташкил этади ва кела-
жак тақдири ҳам ёшлар қулидадир. . 

16 К а р и м о в И. А. Халҳимиз жипслиги — тинчлпк ва тараққнёт гарови. 
168-бет. 17 Презилент И. А. Каримовнинг Узбекистон Республикаси мустақнллигини 
9 йиллигига бағишланган тантаиали маросимдаги табрик сўзи//Фидокор. 2000 йил, 
1 сентябр. 

" Ф а й з у л л а е в Т. Истиқлол' мафкураси ва ёшлар тарбияси//Узбекистон 
мустақиллигиии мустаҳкамлашшшг долзарб масалалари. Наманган, 1994. 52-бет." 
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г. в. МАЧШ; 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ УЗБЕКИСТАНА И КЫРГЫЗСТАНА 
В УСЛОВИЯХ НЕЗАВИСИМОСТИ 

Развивающиеся между двумя суверенными государствами: Узбе
кистаном и Кыргызстаном — культурные связи имеют глубокие корни 
и уходят в глубь веков. В новых условиях культурный аспект обрета
ет исключительно важное значение в процессе углубления и расши
рения взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Кыр
гызстаном. «Мы уделяем первостепенное внимание укреплению и раз
витию многосторонних связей и тесного сотрудничества с государства
ми Центральной Азии»1,— указывал Президент Республики Узбекистан 
И. А. Каримов. Братские народы этого обширного региона «накрепко 
сроднились общей историей, едиными культурными традициями, схо
жим укладом жизни и менталитетом и многим другим»2. 

Основные принципы и направления взаимоотношений братских 
республик во всех сферах, в том числе в культуре, были выработаны 
на встречах глав двух государств в 1991—1992 гг.3 На последующих 
встречах эти принципы и направления были конкретизированы и, ес
тественно, наполнены новыми идеями. При этом главы государств ис
ходили из необходимости сохранения и приумножения многолетних 
традиционных культурных связей, а также координации научных ис
следований по общим проблемам регионального значения. 

В новых условиях расширились контакты ученых двух государств. 
В марте 1992 г. президенты Академий наук обеих республик — М. Са-
лахитдинов и И. Айтматов, принимавшие в Ташкенте участие в сове
щании руководителей Академий наук Средней Азии и Казахстана4, 
выработали программу научного и научно-технического сотрудничест
ва между узбекскими и кыргызскими учеными во всех областях. Ру
ководители научных центров двух стран пришли к единому выводу 
о необходимости развития самых современных направлений знаний — 
молекулярной биологии, биотехнологии, кибернетики и т. д. Девизом 
этой встречи стало изречение: «Науке не должно быть границ». 

Научные контакты ученых в решении многих проблем приносят 
ощутимые результаты. Весьма ценными стали научные исследования 
ученых Узбекистана и Кыргызстана, объединивших усилия для поис
ка эффективных методов борьбы со сходом снежных лавин, оползней, 
селевых потоков, снизив тем самым ущерб от многих опасных природ
ных явлений. Учеными на основе глубинных сейсмических исследова
ний Северного Тянь-Шаня разработана методика определения элек
тромагнитных предвестников землетрясений. 

Ученые-обществоведы наших стран участвуют в работе по сос
тавлению 10-томного свода памятников истории и культуры народов 
Средней Азии и Казахстана, словарей лингвистических терминов тюр-
коязычных этносов. 

В культурном сотрудничестве двух государств значительную роль 
играют творческие союзы и их областные отделения. В новых усло
виях творческие работники прилагают все усилия к тому, чтобы колос
сальный пласт культуры братских народов, до недавнего времени 
скрытый от общества, вновь стал достоянием народа. Лучшие пред-

•Каримов И. А. Узбекистан по пути углубления экономических реформ. 
Ташкент, 1995. С. 104. 

.... ? Там же. 
* См.: На пути сотрудничества и прогресса (Материалы встреч глав государств 

Центральной Азии). Ташкент, 1992. 4 Правда Востока. 1992. 4 марта. 
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ставители театрального, музыкального, хореографического искусства, 
культпросветработы, библиотечного дела, архитектуры направляются 
для обмена опытом и оказания методической и практической помощи. 

Одной из форм культурного сотрудничества стало творческое об
щение узбекских и кыргызских журналистов. Как известно, в г. Оше, 
Ошской и Джалалабадской областях компактно проживает большое 
количество узбеков. А в Ферганской долине компактно проживают 
десятки тысяч кыргызов. В переходный период необходимо объектив
но и беспристрастно освещать ход осуществляемых реформ, укреп
лять веру людей в завтрашний день. В этих целях с 1994 г. регулярно 
встречаются творческие коллективы редакций газет Андижанской и 
Ошской областей («Андижанская правда» и «Эхо Оша») для обмена 
опытом по улучшению освещения жизни наших соседних народов. 
Журналисты обмениваются мнениями о работе газет, дают советы 
своим коллегам печатать критические и аналитические статьи, отме
чают успехи и недостатки в работе творческих коллективов5. 

За годы независимости была проделана огромная работа по соз
данию необходимых предпосылок для удовлетворения духовных по
требностей узбеков и кыргызов, проживающих в сопредельных госу
дарствах. Так, в Ошской области Кыргызстана издаются две узбек
ские газеты. В «Андижанской правде» журналисты открыли постоян
ную рубрику «У наших соседей». Эти газеты освещают жизнь и эко
номику обеих стран. 

Периодическая печать на родном языке представителей диаспоры 
является своеобразным «окном» в мир исторической родины. Вот по
чему так важно найти рычаги взаимообмена информационной продук
цией любого вида, будь то газеты, журналы, бюллетени и т. д. 

В культурном сотрудничестве двух братских народов важное мес
то отводится просветительской работе на самом высоком уровне. Так, 
в Кыргызстане широко прошли празднования 600-летия Мирзо Улуг-
бека и 660-летия Амира Темура. По постановлению правительства 
Кыргызстана торжества, посвященные Амиру Темуру, проводились в 
городах, кишлаках и аулах, вузах, культурных центрах, научно-иссле
довательских учреждениях. В школах и училищах состоялись уроки 
Амира Темура. Эти мероприятия, прошедшие в исключительно тор
жественной атмосфере в Ошской и Джалалабадской областях (где 
узбеки составляют более 60% населения), а также в столице Кыргыз
стана — Бишкеке, вылились в праздник нерушимой дружбы между 
узбекским и кыргызским народами. 

Творческий коллектив Ошского театра им. Бабура осуществил 
постановку драмы народного поэта Узбекистана Абдуллы Арипова 
«Сахибкиран». Эту постановку кыргызские мастера сцены в течение 
двух недель показывали поклонникам театрального искусства Анди
жана6. Ошскне артисты выступали также в городах и кишлаках Ан
дижанской области. Кыргызские и узбекские песни и танцы в испол
нении народной артистки Республики Кыргызстан Ойтожи Шабдано-
вой и заслуженного артиста Шакира Ураимджанова были встречены 
горячими аплодисментами зрителей. В те дни ошские артисты прини
мали участие в проходившем в Ташкенте фестивале «Навруз-97» со 
спектаклем «Сахибкиран», где они заняли одно из ведущих мест7. 

• Артисты соседних стран регулярно выступают с концертами перед 
своими земляками на территории двух государств. Так, в гости к зем-
лякам-кыргызам Андижанской области часто приезжают артисты и 

* Сведения получены автором в редакции газеты «Андижанская правда» в ав
густе- 1998 г. •' 

• Андижанская правда. 1997. 18 апр. 
7 Там же. 

40 



участники художественной самодеятельности из Оша. В свою очередь, 
перед земляками-узбеками в Ошской и Джалалкудукской областях 
регулярно выступают артисты и участники художественной самодея
тельности из Андижана8. Взаимные гастроли артистов соседних об
ластей стали традиционными и всегда проходят в обстановке душев
ной теплоты, сердечности, любви к своему национальному искусству. 
Они вносят посильный вклад в укрепление культурных связей между 
узбекским и кыргызским народами. 

В 1995 г. в Узбекистане широко отмечалось 1000-летие кыргыз
ского народного эпоса «Манас». В высших учебных заведениях, на
учно-исследовательских институтах, культурных центрах и на пред
приятиях республики проходили мероприятия, посвященные юбилею 
«Манаса». В торжествах в Кыргызстане, посвященных этому юбилею, 
от Узбекистана приняли участие 60 человек'-'. Юбилейные торжества 
вписали яркую страницу в летопись культурного сотрудничества на
родов двух братских республик. 

Исключительно важную роль в укреплении культурных связей 
между двумя государствами играют национальные культурные цент
ры (НКЦ). Отметим, что в Узбекистане проживает более 200 тыс. кыр-
гызов, а 13,8% населения Кыргызстана составляют узбеки10. Нацио
нальные культурные центры занимаются вопросами возрождения, раз
вития, углубления культуры, традиций, языков, удовлетворения духов
ных запросов своих соотечественников. Они активно способствуют 
установлению и поддержанию культурных связей сопредельных стран. 

Одна из основных задач НКЦ — улучшение работы в сфере на
родного образования (организация обучения родному языку, обуче
ние в вузах, подготовка преподавателей для учебных и просветитель
ных программ, обеспечение НКЦ и их библиотек учебными и методи
ческими пособиями и литературой), и в этой сфере они добились серь
езных успехов. Например, Кыргызский культурный центр, созданный 
в 1990 г. в Андижане (в Андижанской и Наманганской областях про
живает основная масса кыргызов Узбекистана), с первых дней своего 
возникновения включился в работу по улучшению дела образования 
для своих соотечественников. При активном содействии и материала 
ной поддержке хокимиятов Ходжиабадского и Булакбашинского рай
онов Центр заключил договоры с высшими и средними специальными 
учебными заведениями Ошской области Кыргызстана о переподготов
ке кадров, снабжении кыргызских классов учебно-методической лите
ратурой. Двадцать один кишлак в указанных районах почти целиком 
заселен кыргызами. В пяти из них в 1992 учебном году было открыто 
по одному классу с кыргызским языком обучения". 

Позднее такие же классы открылись в 11 кишлаках Ходжиабад
ского района. При Центре функционируют подготовительные курсы 
для граждан кыргызской национальности. Учебные заведения Ошской 
области обеспечивают эти курсы квалифицированными педагогами. 
В 1992 г. при содействии Центра 20 лиц кыргызской национальности, 
окончивших курсы, были приняты в вузы Кыргызстана12. И в после
дующие годы Центр регулярно участвует в отборе абитуриентов для 
получения высшего образования в вузах Кыргызстана. 

8 Народное слово. 1997. 24 апр. 
' Подсчитано автором по газетам: Андижанская правда, Наманганская прав

да, Ташкентская правда за 1995 г. 
10 К а р и м о в И. А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, 

условия и гарантии прогресса. Ташкент, 1997. С. 80. 
11 Народное слово. 1992. 15 окт. 
18 Там же.' . . . . 
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По ходатайству Кыргызского культурного центра и при поддерж
ке хокимията Уйчинского района Наманганской области в колхозе 
им. Ахунбабаева в 1992 г. сдан в эксплуатацию учебный корпус на 
180 мест, где обучение ведется на кыргызском языке. В совхозе «Кы-
зыл-Рават» того же района кыргызские школьники изучают родной 
язык. Учителя одной из школ Джалалкудукского района наладили 
учебный '.^оцесс в новой школе, сюда поступили учебно-методическая 
литература, различные приборы. Учебная литература поступает и в 
другие районы Узбекистана, где компактно проживают кыргызы. На
пример, 34-я и 36-я школы в колхозе «Дустлик» Букинского района 
Ташкентской области, где обучение ведется на кыргызском языке, 
были обеспечены необходимой литературой на родном языке. Туда же 
поступают песенники и книжки для детей на кыргызском языке. Ныне 
в Узбекистане функционирует 66 школ с кыргызским языком обучения. 
Кадры для них готовят Андижанский университет и колледж в г. Ан
дижане, открытый в 1995 г. для обучения лиц кыргызской националь
ности13. 

Работу кыргызских культурных центров координируют хокимияты 
областей Узбекистана. Так, 4 января 1996 г. хоким Андижанской об
ласти издал постановление «Об улучшении деятельности националь
но-культурных центров области», в котором было предусмотрено 
оказание всесторонней помощи кыргызскому и другим национально-
культурным центрам14. При областном хокимияте создана специаль
ная комиссия по координации деятельности культурных центров. 

Большую работу по улучшению народного образования ведут уз
бекские культурные центры в Ошской и Джалалабадской областях 
Кыргызстана. Кадры преподавателей для местных узбекских школ 
готовят два университета в Кыргызстане с преподаванием на узбек
ском языке15. 

Узбекские и кыргызские культурные центры проводят различные 
мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных от
ношений, укрепление дружбы и согласия между двумя братскими на
родами. К числу важных мероприятий относятся проведение тради
ционных праздников «Лола» и «Хосил байрами» (праздник урожая) 
в Сохском районе Ферганской области, презентации школьных учеб
ников на кыргызском языке и книг известных кыргызских мастеров 
пера. Так, в июне 1997 г. в хокимияте Кургантепинского района Ан
дижанской области по инициативе Республиканского кыргызского 
культурного центра состоялась презентация учебных пособий на кыр
гызском языке, выпущенных Издательством «Узбекистан» в г. Таш
кенте и предназначенных для кыргызских школ, а также книг извест
ных кыргызских писателей. В Андижанском университете с огромным 
успехом прошла читательская конференция, на которой обсуждался 
роман Ч. Айтматова «Тавро Кассандры». В этих торжествах участво
вали руководящие работники хокимиятов области и районов, видные 
деятели литературы и искусства, профессорско-преподавательский 
состав университетов, представители общественности, а также много
численные гости из кыргызского города Бабкента. 

В свою очередь, деятели культуры Ферганской долины, передовики 
производства, ветераны войны и труда (в том числе лица кыргызской 
национальности) регулярно выезжают с ответными визитами в Джа-
лалабад, Ош и Бабкент для участия в различных культурных меро
приятиях. Таких примеров можно привести очень много. 

" Народное слово. 1995. 19 сент. 
14 Андижанская правда. 1996. 6 янв. 
16 Труд. 2000. 15 мая (Интервью с Президентом Республики Кыргызстан 

А. Акаевым). 
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Одним из ключевых вопросов укрепления культурных, связей 
между нашими республиками является подготовка кадров высшей 
квалификации. В 1992 г. между Узбекистаном и Кыргызстаном, Анди
жанской и Ошской областями были заключены соглашения о наборе 
студентов на кооперативных началах и договорной основе. К середине 
1994 г. общее количество студентов от Узбекистана, окончивших кыр
гызские школы и зачисленных по контракту в вузы и техникумы Кыр
гызстана, составляло 315 человек. Согласно договоренности, 661 че
ловек из числа узбекской молодежи, проживающей в Кыргызстане, 
были приняты в высшие и средние специальные учебные заведения 
Узбекистана16. Расхождения в цифрах (315 и 661) объясняются тем, 
что узбекское население в Кыргызстане в четыре раза превосходит 
численность кыргызов, проживающих в Узбекистане. Сама жизнь вы
двинула совершенно нозую форму набора студентов в вузы Узбекис
тана и Кыргызстана. Она отвечает кровным интересам представите
лей обеих диаспор и в новых условиях стала традиционной. 

Большим событием в культурной жизни братских народов яви
лось открытие в 1994 г. в г. Ош кыргызско-узбекского высшего техни
ческого колледжа, переименованного позднее в университет17. В этот 
престижный вуз принимается, в первую очередь, узбекская и кыргыз
ская молодежь юга республики. Для поступления в него открыты под
готовительные курсы в Кургантепинском лицее-интернате. Это един
ственное учебное заведение в Узбекистане, где обучение ведется на 
кыргызском языке. Только в 1997 г. по результатам тестирования (оно 
проводилось на кыргызском языке) в лицей-интернат было принято 
более 100 выпускников старших классов. А в Кыргызстане открыт еще 
один университет с преподаванием на узбекском языке18. 

Коллективы Ошского и Андижанского педагогических университе
тов тесно сотрудничают в подготовке учебных пособий и программ на 
узбекском и кыргызском языках для своих соотечественников сопре
дельных областей и в этом плане добились внушительных успехов. 
Основная цель сотрудничества этих вузов сводится к тому, чтобы 
учебные пособия и программы обеспечивали высокое качество буду
щих педагогических кадров. Преподаватели обоих вузов регулярно 
обмениваются опытом подготовки педагогов в соответствии с совре
менными требованиями жизни, запросами рыночной экономики19. 

В условиях независимости важной формой культурного сотрудни
чества между узбекским и кыргызским народами стало проведение 
праздника Навруза и дней городов. С 1993 г. в Андижан ежегодно 
приезжают на празднование Навруза посланцы из Оша, а в свою оче
редь, к соседям-кыргызам выезжают андижанцы. Весьма интересно и 
плодотворно проходят дни кыргызских городов Новкат и Кызыл-Кия 
в Кувасае (Ферганская область) и, наоборот, в городах Кызыл-Кия 
и Новкат — дни узбекского города Кувасая. 

В 1994—1995 гг. были подписаны договоры о дружбе и сотрудник 
честве между городами Узбекистана и Кыргызстана—Бешарыки Ашт, 
Кува и Араван, Риштан и Бабкент, Фергана и Кадемисай и др. В со
ответствии с этими договорами, между названными городами прово
дились различные культурные мероприятия. 

16 Подробно см.: Мачин Г. В. Содружество государств Центральной Азии в 
подготовке кадров высшей квалификации//Мустақил Узбекистан ва ыиллатлараро 
1М>мосабатлардаги барқарорлик. Тошкент. 1995. С 188—190. 

17 Народное слово. 1995. 19 сент. 
18 Труд. 2001. 15 мая. 
" Сведения получены в учебной части Андижанского госпедуннверсятета ч 

августе 1997 г. 
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Известные писатели, поэты, ученые, деятели культуры и искусства 
двух стран принимали активное участие в работе первого междуна
родного форума культур Средней Азии и Казахстана, проходившего 
в ноябре 1995 г. в Ташкенте под девизом «Туркестан — наш общий 
дом». На курултае было принято решение об образовании междуна
родного движения научно-творческой общественности региона — Ас
самблеи деятелей культур народов стран Центральной Азии. Прези
дентом Ассамблеи единогласно избран Ч. Айтматов, а первым вице-
президентом — народный писатель Узбекистана Одил Якубов. 

Новый импульс дальнейшему развитию культурных связей наших 
стран дали торжества, посвященные проведению Дней культуры Кыр
гызстана в Узбекистане в апреле 1998 г.20 Для участия в этом меро
приятии в Узбекистан прибыла большая группа кыргызских деятелей 
культуры и искусства во главе с Ч. Айтматовым. В библиотеке им. 
Алишера Навои в рамках этого праздника открылась выставка «Кыр
гызстан: прошлое и современность», где демонстрировалось более 
300 изданий на кыргызском, русском и английском языках. Ташкент
ским зрителям были показаны кинофильмы (в основном по произве
дениям Ч. Айтматова), снятые кыргызскими кинематографистами в 
разные годы. Помимо Ташкента, участники Дней культуры Кыргыз
стана в течение трех дней встречались с жителями Ферганской доли
ны. В многочисленных встречах, представлениях, дружеских беседах 
гости из Кыргызстана говорили об общности культур, традиций двух 
братских народов. Дни культуры Кыргызстана в Узбекистане способ
ствуют дальнейшему сближению и обогащению культур, питаемых 
едиными историческими корнями. 

Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов подчеркивает: 
«Весь мир един и взаимосвязан. Наш общий долг — оставить планету 
нашим детям и внукам благоустроенной и пригодной для достойной 
и счастливой жизни»21. В этих словах — глубокий смысл нашей ра
боты, наш главный человеческий, гражданский долг. 

*° Народное слово. 1998. 16, 17, 21 апр. 21 Қ а р и м о в И. А. Узбекистан: национальная независимость, зкономика, по
литика, идеология. Ташкент, 1993. С. 75. 

Ю. Н. АБДУЛЛАЕВ, А. М. БУШУЙ 

СОВРЕМЕННАЯ ЯЗЫКОВАЯ ПАНОРАМА МИРА 

Известно, что интеллектуальный потенциал представляет собой 
особый вид ресурсов общества. Действительно, это не только исклю
чительно мощные финансовые ресурсы, но и ресурсы в сложной сис
теме мировой конкуренции и в глобальной расстановке политических 
сил. Исходя из комплексного анализа мегатенденций всемирного раз
вития, все более утверждается мнение о том, что в самом ближайшем 
будущем человечество будет подразделяться на работающих и нера
ботающих. Причем первые из них — это креативные (т. е. творческие) 
конкурентоспособные личности, которые уверенно демонстрируют жиз
неутверждающие нормы, эффективно реализуя их в общественно-про
изводственной практике. Так, кадровые аналитики США приходят к 
однозначному выводу о том, что в последующие пять лет необученные 
коллективному творческому труду американцы не будут в состоянии 
работать в высокотехнологической сфере. 

Поэтому в западном образовательном пространстве все активнее 
ведется . работа над созданием всевозможных программ «учение — 
обучение», на основе которых возникают и весьма успешно функцио-
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яяруют разного рйдй специализированные шкОлы, призванные научить 
молодежь коллективно, творчески, совместными упорными усилиями 
добывать знания и активно решать учебно-научно-прикладные задачи. 
При этом широко используется способ «брейнсторминга» («мозговой 
штурм» или «мозговая атака»). Такая система подготовки кадров, 
кроме США, стала все более утверждаться, например, в Японии и 
Южной Корее. 

Для постановки, развития и стимулирования мыслительной ак
тивности участников творчески-поискового процесса посредством 
«брейнсторминга» используются такие основополагающие исходные 
принципы, как: 1) правомерность любой мысли с исключением крити
ки ее недопустимости, 2) поощрение самых невероятных идей, 3) до
пуск максимально большого количества идей, 4) любой участник раз
работки проблемы вправе широко комбинировать уже имеющиеся 
идеи и предложения в плане их совершенствования. 

«Брейнсторминг» непосредственно связан не только с проявлени
ем, но и с целенаправленным развитием у участников творчески-поис
кового процесса дивергентного мышления, служащего средством по
рождения оригинальных идей, их генерирования из числа альтерна
тивных проблем. В итоге мышление индивида приобретает такие ка
чества, как гибкость (способность к версификации стратегий решения 
конкретной проблемы, готовность и умение использовать соответствую
щую информацию в различных ракурсах), оригинальность (способ
ность создавать уникальные идеи и находить необычные методы их 
решения), аналитизм (способность к организации и проведению де
тальной разработки идеи) и т. д. 

И если при этом учесть нередкое многоязычие источников инфор
мации и интернационализм коллективов разработчиков научно-произ
водственной проблематики, то становится очевидной исключительная 
роль иностранных языков (ИЯ) в развитии интеллектуального потен
циала современного общества. 

Знание ИЯ — не только серьезная гарантия карьеры, но зачастую 
и абсолютная необходимость для человека, который порою вынужден 
жить и трудиться в коллективах и регионах со сложной языковой об
становкой. 

Кроме того, для каждого языка существенным является состав 
его функций и сфер использования. Так, есть языки с максимально 
разнообразным составом функций и сфер применения: от устного оби
ходно-бытового общения до межнационального и межгосударственного 
(например, английский, французский, немецкий, русский и т. д.). 

Имеются и языки, используемые преимущественно лишь в пись
менной форме и в официальных ситуациях общения. Вместе с тем 
встречаются языки, исключаемые именно из официальных сфер обще
ния. Например, в Люксембурге литературный люксембургский язык 
используется только в повседневном общении, в массовой коммуника
ции, художественной литературе, средней школе. Официальным же 
языком органов власти считается французский, а в литургии (бого
служении) признается лишь немецкий язык. 

Современная языковая панорама мира не знает не только отчет
ливых границ между отдельными языками, но и в функциональном 
распределении языков. При этом одноязычие вообще нигде в мире не 
преобладает. Обычны многоязычные языковые ситуации. Как правило, 
зачастую в одном социуме сосуществуют и совместно функционируют 
два-три-четыре языка. 

Более того, структура языковых ситуаций демонстрирует в совре
менном мире устойчивую тенденцию к усложнению. Причем одни 
языки расширяют свои функции общения, другие же развивают свою 
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функциональную специализацию. Ё итоге к началу третьего тысяче
летия в мире сложилось множество языковых ситуаций, представляю
щих собой самую разнообразную функциональную общность языков 
и их вариантов (литературного языка, территориальных диалектов, 
функциональных стилей и т. д.), обслуживающих тот или иной социум 
(этническую общность, государство и др.). Так, в современной Индии 
функционирует свыше 200 языков. 

Языки, составляющие многоязычную ситуацию, образуют опреде
ленное функциональное единство, когда они обслуживают в данном 
социуме или регионе все основные виды языковой коммуникации (или 
же большинство из них). Причем подобные случаи в мире не единич
ны. Например, во многих штатах Индии налицо даже четырехъязыч
ные ситуации. Для них характерна одна общая особенность: как сред
ство общения между штатами используется английский язык, а внут
ри штата функционирует местный официальный язык. 

В общем же для современного мира не типичны сбалансирован
ные одноязычные, как, впрочем, и сбалансированные многоязычные 
ситуации. Примером последних могут служить Швейцария и Бельгия. 
В Швейцарии четыре, а в Бельгии — два языка юридически равно
правны. Они используются в государственном управлении, суде, ар
мии, учебных заведениях и массовой коммуникации. Вместе с тем 
сколько-нибудь полная социальная симметрия этих языков все же 
невозможна. Например, в Швейцарии на ретороманском языке гово
рят 50 тыс. человек (1% населения страны). Между тем по соседству, 
в Италии, ретороманцев насчитывается порядка 400 тыс. человек, но 
их язык там официально не признан. Разумеется, и в самой Швейца
рии социальный статус ретороманского языка значительно уступает 
положению других трех языков — французского, немецкого и италь
янского, являющихся еще и государственными языками крупных ев
ропейских держав и признанных как языки межнационального и 
международного общения. 

Если обратиться к Бельгии, то там фламандский язык преоблада
ет по численности носителей (5,5 млн. — фламандцев и 4 млн.— фран
коязычных). Однако ситуация постепенно смещается в пользу фран
цузского языка в силу таких факторов, как высокий международный 
авторитет французского языка и большая социальная активность 
франкоговорящего населения Бельгии. 

Все это всемерно повышает интерес к языкам — национальным и 
иностранным. Остро стоит вопрос и об изучении ИЯ в связи со все
возрастающими требованиями мирового рынка образования. Так, под
черкивая исключительную важность знания иностранных языков, Пре
зидент Республики Узбекистан И. А. Каримов отмечал, что «в настоя
щее время у нас в стране придается большое значение изучению и 
преподаванию иностранных языков. И это, конечно, неспроста. Сегод
ня трудно переоценить значение совершенного знания иностранных 
языков для страны, стремящейся занять достойное место в мировом 
сообществе, ведь народ наш видит свое великое будущее в согласии, 
сотрудничестве с иностранными партнерами»1. 

И действительно, в наши дни интернационализация экономики, 
науки и культуры в мире побуждает народы все активнее устанавли
вать разносторонние контакты друг с другом. Доминирующую роль в 
этом играет английский язык, который стал сейчас ведущим средст
вом международного общения. Это прежде всего обусловливается, в 

1 К а р и м о в И. Л. Гармонично развитое поколение — основа прогресса Узбе
кистана: Речь на девятой сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан//Собр. соч. 
Т. 6. Ташкент, 1998. С. 312. 
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частности, тем обстоятельством, что многие англоязычные страны 
вышли на самые передовые позиции в образовании, науке, экономике 
и культуре2. 

Кстати сказать, именно последовательный учет фактора распрост
раненности в обществе ИЯ во многом предопределил выдвижение 
Японии в число первых промышленно развитых стран мира. Здесь 
своевременно поняли, что поставить на службу нации самые передо
вые достижения мировой науки совершенно невозможно без массового 
вовлечения народа в освоение ИЯ. Поэтому весьма примечателен сле
дующий исторический факт: начало интенсивной интеграции Японии 
в мировое сообщество ознаменовалось решением Министерства прос
вещения этой страны целенаправленно активизировать изучение в 
школах и вузах английского, немецкого, французского, португальского 
и других ИЯ3. 

Сейчас организованное обучение ИЯ в Японии стало уже естест
венной составной частью всей общественной жизни страны, во всем 
консолидируя нацию и определяя динамику ее развития. 

Так, в рамках третьей реформы образования в Японии предпола
гается ввести ИЯ уже с третьего класса (т. е. в начальной школе). 
Планируется изучать ИЯ в японской школе по три часа в неделю, 
причем до половины времени занятия будут вести учителя — носители 
языка. Число последних составило в 1996 г. около 5 тыс. человек. 

С 1989 г. японская школа ориентируется на привитие ученикам 
прежде всего коммуникативных навыков в ИЯ. В итоге коммуникатив
ная напрлвленность в обучении ИЯ все более утверждается на прак
тике: возникла и уверенно демонстрирует тенденцию к расширению 
сеть специальных образовательных учреждений по продолжению изу
чения ИЯ; функционируют школы разговорного английского языка; 
ИЯ изучаются по телефону, телерадиокомпании передают языковые 
циклы для работников фирм, разрабатываются компьютерные про
граммы ИЯ; английский (или другой ИЯ) нередко является непремен
ным условием приема на работу. По статистике, в 1995 г. порядка 
3,5 млн. японцев прошли тест на «профессиональное» знание англий
ского языка. Кстати, программа этого теста была утверждена Ми
нистерством просвещения Японии еще в 1963 г.4 

К началу третьего тысячелетия шестимиллиардное человечество 
использует в своей речевой деятельности от двух до пяти тысяч язы
ков. Подобная приблизительность обусловливается рядом факторов. 
Прежде всего, до сих пор нет еще четкого разграничения понятия 
«языка» и «диалекта» (в значении «региональный вариант языка»). 

В определении статуса языка представляет интерес такая его ха
рактеристика, как распространенность в мире. Считается, что на пер
вом месте по этому показателю стоит китайский язык (свыше милли
арда носителей). Прагда, устной нормой общекитайского (ханьского) 
языка владеет меньшее число людей. Зачастую в Китае владеют хо
рошо лишь одним из четырех региональных вариантов языка, которые 
являются основными. Оценивается знание китайского языка по семи 
лиалсктным группам. Это, прежде всего, северная группа (свыше 
70% говорящих), а также: у, сян, гань, хакка, юэ, минь. Современный 
китайский язык спирается на северные диалекты. В мире же владе
ние этим языком — весьма редкое явление (если не считать довольно 
значительной китайской диаспоры). 

* См.: А б д у л л а е в Ю. Н. Хорижий олий таълим: тажриба ва тарақдиёт 
йўналишлари. Тошкент, 1999. 

* См.: И и д а Ц у н э о . Нихон-но хан-сё. То: кё, 1996. С. 18—29. 
4 См.: H a r a y a m a J u. Contemporary Uuiverslty. Its Socio-Economic Envi-

ronment//Higher Education in Europe. V. 22. J* 3. Bucharest, 1997. P. 16—18. 
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Более, полумиллиарда человек владеют английским языком или 
знают его. Он считается, таким образом, вторым по распространеннос
ти языком в мире (Великобритания, Ирландия, США, Канада, Авст
ралия, Индия, Нигерия и т. д.). При этом, например, в Индии англий
ский язык — это язык естественных наук, техники и бизнеса, один из 
государственных языков. Но во многих других сферах жизни индий
ского общества используются местные языки — хинди, бенгали, ма-
ратхи и т. д. Аналогично положение английского языка и в Нигерии. 

В современном мире английский стал языком техники, науки, 
культуры (скажем, эстрады), бизнеса и языком международного об
щения. 

При определении значимости языка следует руководствоваться в 
каждом конкретном случае самыми различными факторами и истори
ческими обстоятельствами. 

Так, говоря о немецком языке, надо иметь в виду, что Германия 
была и во многом остается кузницей научно-технических кадров для 
всего мира. Отсюда достаточная его распространенность, особенно в 
Европе. В целом немецкий считают своим родным свыше 100 млн. че
ловек. Весьма примечательны и такие факты: примерно каждая де
сятая книга, которая появляется в мире, написана на немецком язы
ке; среди языков, с которых осуществляется перевод, немецкий зани
мает третье место в мире (после английского и французского); на 
немецкий язык сейчас переводится больше всего литературы и т. д. 

Подобный перечень самых распространенных языков в мире мож
но было бы продолжить: русский, французский, испанский, арабский, 
португальский и т. д. 

Вместе с тем не следует забывать, что такие данные исторически 
изменчивы. Так, латынь была в Европе языком религии, науки и куль
туры вплоть до XIX в. Но уже в период средневековья начинают про
бивать себе дорогу национальные литературные языки. Теперь же ла
тынь теряет свое значение, как ранее вытесненный ею греческий язык 
на Западе. Широчайшее же распространение английского языка прои
зошло в XX в., и теперь его называют «латынью XX века». 

С другой стороны, надо подчеркнуть, что не только распространен
ные языки представляют собой исключительную ценность для всемир
ной истории. Нередко крупнейшие художественные творения созда
ются на далеко не очень распространенных языках. Так, всемирно 
известные сказки Андерсена написаны по-датски, произведения Али-
шера Навои — по-узбекски, Чапека и Гашека — по-чешски, извест
ность получили пьесы норвежца Ибсена, живая летопись каракалпак
ского народа предстала перед миром благодаря творчеству Тулеп-
бергена Каипбергенова и т. д. Самая же распространенная ныне в 
мире книга — Библия — восходит к языку группы небольших иудей
ских племен. 

Одним словом, каждый язык — даже распространенный лишь 
среди нескольких сотен человек — сумел отразить по-своему все мно
гообразие мира. Именно множество языков — великих (на каждом 
из которых говорят свыше 100 млн. человек) и малых — придает осо
бую красочность общечеловеческой «картине мира». Поэтому, остро 
беспокоясь об охране природы и об экологии культуры, ни в коем 
случае нельзя забывать и о самом бережном отношении к языкам. 

Это хорошо понимают сейчас в сфере мирового бизнеса, где тон
ко — и главное своевременно — улавливаются роль и позиции соот
ветствующего ИЯ, перераспределение функций между отдельными 
языками (иностранными и национальными). Например, в Европе сей
час продолжается поступательное лидерство профессионального анг
лийского языка по сравнению с французским, немецким, испанским 
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и итальянским. Но в последнее время сугубо английская ориентация 
европейских политиков, специалистов, ученых и бизнесменов стала 
все более ощущаться как явно недостаточная. Более желательным 
считается общение с партнером на его языке. Это уже, скорее, пра
вило хорошего тона. Поэтому европейцы активно осваивают языки 
соседей. Соответственно в области преподавания ИЯ стали разраба
тываться и быстро внедряться в педагогическую практику новые фор
мы организации обучения, осознается настоятельная необходимость 
в поиске методик ускоренных курсов с ориентацией на речевую ком
муникативность интенсивно реализуемые новые педагогические тех
нологии и создание новой дидактики построения учебно-методических 
комплексов. 

Таким образом, проблема обучения ИЯ как могучего рычага об
щественного развития мира в канун его перехода в новую цивилиза
цию приобретает воистину глобальную значимость, что все более по
следовательно учитывается в мировой политике. Так, в апреле 1997 г. 
Совет Европы одобрил последнюю редакцию документа «Современ
ные языки: изучение, обучение, оценка. Общевропейская компетенция» 
(«Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common 
European Framework of Reference»). 

Этот документ еще более повысил значимость ИЯ и будет спо
собствовать активизации системы информационного обмена. Основная 
функция «Общеевропейской компетенции» состоит в оказании содей
ствия всем заинтересованным (учителям, методистам, лингвистам, ра
ботодателям и т. д.) в сыборе методики овладения ИЯ посредством 
деятельностно ориентированного подхода. А это означает уделение 
целенаправленного, внимания роли языковых задач и тестов в изуче
нии ИЯ, их типологии, методическим аспектам изучения и обучения 
ИЯ, раскрытию взаимоотношений между процессами изучения (lear
ning) и овладения (acquisition), проблеме сохранения лингвистического 
разнообразия, вопросам построения программ обучения ИЯ, сопостав
лению поликультурной и полилингвистической компетенции (multicul-
tural/multilinguistic competence), определению уровней обученности, 
оценке достижений обучающихся в ИЯ, выбору адекватных способов 
и средств оценки, контролю за процессом обучения и т. д. 

На первостепенную важность достижения этих параметров и в 
национальной системе образования Узбекистана указывает Президент 
Республики Узбекистан И. А. Каримов, который, в частности, отме
тил: «Нам надо быстрее подготовить методику по ускоренному изу
чению иностранных языков, основанную на национальных особеннос
тях»6. Скорейшая реализация этой стратегической задачи станет су
щественным вкладом узбекистанских ученых-методистов в дело раз
вития, обогащения и реализации Национальной программы подготовки 
кадров. 

' К а р и м о в И. А. Указ. соч. С. 312. 

4 -57 49 



№ 6 ... 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 2001г. 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Плодоовощной комплекс, являющийся важным звеном АПК, оказывает большое 
влияние на социально-экономическое состояние страны. Его значимость предопреде
лена характером производимой продукции и количеством людей, вовлеченных в дея
тельность плодоовощного комплекса. Он производит жизненно важные виды про
дуктов питания, причем в Узбекистане примерно 60% населения проживают в сель
ской местности, и их жизнь в значительной мере зависит от функционирования пло-
доогошного комплекса в форме личного подсобного хозяйства, садово-огородных 
участков, дехканских, фермерских, коллективных и кооперативных хозяйств. Оказа
ние этим многочисленным производителям реальной помощи в организации произ
водства, сервисного обслуживания, реализации продукции — важный фактор повы
шения общей эффективности плодоовощного комплекса. 

Особо важное значение приобретает в современных условиях организация в 
сельской местности малых и средних перерабатывающих предприятий. 

Президент нашей страны И. А. Каримов уделяет большое внимание вопросам 
развития перерабатывающих предприятий в сельской местности. Так, выступая 
17 июля 2001 г. на заседании Кабинета Министров по итогам первого полугодия 
2001 г., он отметил, что ныне из выращиваемого в стране урожая перерабатывается: 
плодов—15%, овощей—10%, бахчевых — 5%, винограда — 23%, кожи — 26%, шер
сти — 15%, мяса — 25%, молока —.5%' . 

Развитие предприятий по переработке продукции в сельской местности И. А. Ка
римов рассматривает с позиции повышения эффективности дехканских и фермерских 
хозяйств, роста занятости населения и его доходов. Такой подход обоснован тем, 
что, во-первых, сокращаются потери произведенной продукции, особенно быстропор
тящейся и малотранспортабельной; во-вторых, обеспечивается сохранение ее качест
ва; в-третьих, сокращаются затраты дехканских, фермерских и других хозяйств по 
транспортировке, хранению и реализации продукции; в-четвертых, благодаря росту 
занятости населения обеспечиваются увеличение его доходов, сокращение расходов 
на содержание лиц, не занятых в производстве; в-пятых, создаются возможности 
для сельского населения трудиться по близости от его местожительства; в-шестых, 
позволяет существенно увеличить валовой внутренний продукт, бюджетные поступ
ления за счет налоговых и других платежей; в-седьмых, насыщает в целом рынок 
потребления доброкачественными продуктами переработки сельскохозяйственной 
продукции и позволяет более равномерно удовлетворять потребности людей в ней 
в течение года 

Отсюда видна высокая социально-экономическая значимость развития в сель
ской местности производства по промышленной переработке сельскохозяйственной 
продукции путем организации малого и среднего бизнеса. 

Для развития малого и среднего бизнеса по переработке сельскохозяйственной 
продукции в сельской местности у нас имеются благоприятные условия и потенци
альные возможности. 

Прежде всего, это наличие трудоспособного" населения в молодом возрасте. 
Как известно, сельская местность Узбекистана отличается высоким темпом естест
венного прироста населения, гораздо большего, чем в городах. 

Так, среднегодовой естественный прирост городского населения в республике 
составил в 1998 г. 1,23%, в 1999 г,— 1,21%, а сельского населения — соответственно 
2,02 и 2,0%. На долю сельского населения приходилось в 1998 г. 72,9% общего 
естественного прироста, в 1999 г.— 73,2%. 

В 1990 г. общая численность сельского населения в Узбекистане составила 
12040 тыс. человек, а в 2000 г.—15 347,4 тыс\ человек, т. е. выросла на 27,5%. 
Удельный вес сельского населения проявляет пока устойчивую тенденцию к росту 
(в 1995 г.—61,3%, в 1996 г.—61,6%, в 1997 г.—61,8%, в 1998 г.—62,0%, в 
2000 г.— 62,4%). Вместе с тем еще имеют место неполная занятость сельских трудо-

1 См.: Народное слово. 2001. 18 июля. 
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вы* ресурсов и энштёммж разкйЦа в уровне Оплаты труда й дбШбв".йа" д у Ш 
населения. Среднегодовой доход на одного работника, занятого в сельском хозяй
стве, в 4 раза ниже по сравнению с промышленностью и в 2 раза' ниже*' среднего 
уровня по республике. 

Само сельскохозяйственное производство в традиционном понятии (без пере
рабатывающих предприятий и инфраструктуры) не может трудоустраивать все на
растающее число трудоспособной молодежи. Наоборот, в процессе дальнейшей, ме
ханизации, внедрения прогрессивной технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур и содержания животных из сельскохозяйственного производства' должна 
высвобождаться часть работников. Об этом свидетельствуют данные разв1ггы.\' зару
бежных стран, где количество работников, занятых непосредственно в сельск'охозяй/ 
ственном производстве, имеет тенденцию к сокращению. Так в США, ' Германии, 
Англии, Франции и др. доля работников, занятых в сельском хозяйстве,' не превы
шает 5—6%. 

Отсюда следует, что и в Узбекистане закономерным будет сокращение" работ
ников, занятых, в сельском хозяйстве, а значит, необходимо расширение' рабочих 
мест в других сферах трудовой деятельности, прежде всего в производственной V 
социальной инфраструктуре, причем желательно в самой сельской местности. 

Коренные жители Узбекистана исторически привыкли жить в сельской мест
ности и неохотно меняют свое местожительство. Эта специфика должна быть уч
тена' при решении проблемы занятости населения и создания новых рабочих мест. 

Повышение доходов сельского населения у нас имеет особый смысл и значи
мость, ибо от его платежеспособности во многом зависит обеспечение нормального 
воспроизводственного процесса в стране. Низкая платежеспособность сельского на-' 
селения находит отрицательное отражение в экономическом росте и социально-эко
номическом развитии страны. Она тормозит процесс обмена и воспроизводства, 
о чем свидетельствуют затоваривание, низкий уровень реализации товаров длитель
ного пользования и дорогостоящих, например мебельных гарнитуров, холодильни
ков, электронной и бытовой техники и т. д. 

Повышение платежеспособности населения — один из важнейших факторов 
экономического развития и роста жизненного уровня людей. Его реализация в 
сельской местности зависит от многих условий, в частности от эффективности сель
скохозяйственного производства, упорядочения ценообразования, занятости населе
ния, уровня квалификации работников, характера распределения доходов в хозяй
ствах, бюджетного финансирования учреждений образования, здравоохранения и 
других социальных инфраструктур, функционирующих в сельской местности. 

3 рамках данной работы невозможно рассмотреть весь этот сложный комп
лекс, вопросов повышения платежеспособности сельского населения. Мы затронем 
лишь некоторые аспекты, связанные с развитием малого и среднего бизнеса по 
переработке плодоовощной продукции. 

Создание предприятий' по промышленной переработке плодоовощной продук
ций, кроме всего прочего, оказывает положительное воздействие на рост уровня-
квалификации работников сельской местности, а следовательно, и на повышение 
оплаты их труда. Сейчас средняя оплата труда работников, занятых на предприя
тиях по переработке плодоовощной продукции, примерно в два раза выше, чем в 
самом овощеводстве и садоводстве. Как известно, современные малые и средние 
предприятия по переработке продукции сельского хозяйства, особенно создаваемые 
совместно с иностранными фирмами, высокотехнологичны и требуют высококвали
фицированных работников. Их труд соответственно и оплачивается выше. 

Промышленная переработка продукции сельского хозяйства по существу яв-" 
ляется технологическим продолжением процесса сельскохозяйственного производ
ства. Например, собранный урожай передается предприятиям по промышленной 
доработке и переработке плодоовощной продукции. Таким образом, в целом смяг
чается сезонность производства, а работникам сельскохозяйственного производства 
предоставляется возможность продолжить трудовую деятельность, включившись в 
переработку продукции сельского хозяйства. Тем самым решается важная задача, 
обеспечения более полной занятости работников в сельской местности и повышения' 
их доходов. 

Формирование промышленного комплекса по переработке плодоовощной про
дукции должно осуществляться на основе более четкой специализации' производите
лей овощей, плодов и винограда, учёта объема их - производства и распределения 
по потребителям. 

Специализация производителей необходима для формирования надежной, ус
тойчивой сырьевой базы предприятий по переработке плодоовощной продукции. 
Только при комплексном подходе к решению тесно' взаимосвязанных организацион
ных, технологических вопросов можно обеспечить стабильное и эффективное функ
ционирование всего плодоовощного комплекса района, региона и страны- в целом. 

В этой связи целесообразно разработать комплексную программу развития 
плодоовощного комплекса-" по киШёшу району^ региону и стране-в целом,' где четко 
должны быть определены по каждому его (комплекса) звену основные'параметры-
и показатели, характеризующие производственно-экономическую деятельность, в 
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Меткости Ассортимент и объем плодоовощной продукции, примерные србки пблуче* 
ния* урожая, доля внутреннего и рыночного потребления в свежем виде, количество 
основных видов овощей, плодов и винограда, подлежащих промышленной перера
ботке, а также конкретные перерабатывающие предприятия и их производственные 
мощности, приемные заготовительные пункты, ориентировочные (примерные) рыноч
ные цены и другие данные (по таре, транспортировке и т. д.). 

Наличие такой программы позволит всем звеньям и подразделениям плодо
овощного комплекса целенаправленно осуществлять организацинно-производствен-
нўю, финансово-хозяйственную деятельность на стабильной основе, будет способ
ствовать эффективному его (комплекса) функционированию и плодотворному реше
нию социально-зкономических вопросов, стоящих перед районом, регионом и всей 
республикой. 

Разработку таких программ должны осуществлять структуры Министерства 
макроэкономики и статистики с привлечением ученых и специалистов других ве
домств и заинтересованных организаций, в частности сельского и водного хозяй
ства, пищевой промышленности, «Узплодоовощвинпрома», торговли и ^других ком
мерческих структур. 

У. С. Мухитдинова 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Весь опыт мирового экономического развития говорит о невозможности сколь
ко-нибудь устойчивого развития без активной политики по управлению рисками, не
избежно сопутствующими любому производству товаров или услуг, и, соответственно, 
без привлечения возможностей страхования. 

За десять лет проведения реформ в экономике республики у нас принято зна
чительное количество законов, так или иначе вторгающихся в сферу страхования, 
и нормативных актов, вводящих элементы обязательного страхования в Узбекистане. 
При этом надо понимать, что наличие большого количества обязательных видов 
страхования само по себе не является отрицательным экономическим явлением. 
Многие экономически развитые страны мира шли по пути административного регу
лирования страхового рынка посредством введения обязательных видов страхования 
в необходимых государству и обществу сферах экономики, чтобы затем, с развитием 
страховой культуры, перейти к косвенному налоговому стимулированию страховате
лей, отменив при этом обязательность. 

Одной из причин, в значительной степени сдерживающих распространение 
страховых отношений в Узбекистане, является оплата страховой премии по добро
вольным видам страхования из чистой прибыли предприятия (страхователя). 

Здесь мы проанализируем налоговые поступления в бюджет и движение де
нежных средств в случаях, когда суммы страховых премий, оплачиваемых страхо
вателями страховым компаниям, выводятся из чистой прибыли предприятия (соглас
но действующему законодательству), и когда налогооблагаемая база предприятия 
уменьшается на сумму страховых премий, оплаченных страховым компаниям. 

Известно, что основным законом, на котором базируется страховой бизнес, 
является то, что, несмотря на случайность наступления страхового случая для каж
дого конкретного застрахованного объекта, суммарные убытки по большой группе 
застрахованных довольно устойчивы, и прогнозируемость величины суммарных 
убытков тем точнее, чем больше количество застрахованных. Величина налогообла
гаемой базы различных предприятий тоже различна, но общий объем поступающих 
налогов с предприятий большого региона или отрасли — величина, прогнозируемая 
с достаточной точностью. Поэтому в данной работе предполагается, что все рассмат
риваемые величины являются суммарными за определенный отчетный период (год) 
и относятся к фиксированной, достаточно большой группе предприятий отрасли (ре
гиона, республики). 

Здесь мы анализируем только влияние страхования на величину налоговых 
поступлений при различных вариантах налогообложения, поэтому в нижеописанных 
моделях не рассматриваются: 

другие виды налогов на прибыль; 
налоговые льготы; 
расходы предприятий, исключаемые из налогооблагаемой базы, кроме расходов 

по ликвидации последствий страховых случаев и др. 
Вводим следующие обозначения: 
X — суммарная налогооблагаемая база группы предприятий, не уменьшенная 

на сумму расходов по ликвидации последствий страховых случаев. В дальнейшем, 
для удобства, эту величину будем называть валовой прибылью предприятия; 

х — сумма расходов труппы предприятий на ликвидацию последствий страхо
вых случаев; 

К —валовые страховые премии, собранные страховыми компаниями за рассмат
риваемый период; 
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й — Шя собранных страховыми компаниями суммарных страховых премий, 
Израсходованная на возмещение убытков предприятий от наступивших страховых-
случаев; 

с —доля собранных страховыми компаниями суммарных страховых премий, 
являющихся доходом страховых компаний, с которых взимается налог на доход; 

ft — коэффициент доходности от инвестирования временно свободных страхо
вых премий, собранных и управляемых страховыми компаниями в течение рассмат
риваемого периода; 

d — доля оплаченной страховой премии, уменьшающей налогооблагаемую базу 
предприятия (относится на себестоимость). 

Рассмотрим теперь две модели налоговых поступлений в бюджет: когла оплата 
страховых премий осуществляется из чистой прибыли, и когда часть этих страховых 
платежей уменьшает малогооблагаемую базу предприятия. 

Модель 1 

Здесь мы рассмотрим формирование общей налогооблагаемой базы предприя
тий и страховых компаний при существующей системе налогообложения. 

Налогооблагаемая база предприятий формируется следующим образом: 
Х—х+а.у, 

т. е. валовая прибыль предприятий (X) уменьшается на величину расходов на лик
видацию последствий страховых случаев (х) и увеличивается на величину получен-, 
ных страховых возмещений (a-Y). Очевидно, что полученные страховые возмещения 
не могут превосходить общих расходов предприятий на ликвидацию последствий 
страховых случаев. 

Из поступивших суммарных страховых премий Y доля (а<1) выплачивается 
страхователям в качестве страхового возмещения, доля c-Y (с<1) является дохо
дом компании по страховой деятельности и облагается налогом на доход, а доля 
(1—а—c)-Y (а+с<1) расходуется страховыми компаниями на ведение дела, на 
превентивные мероприятия, брокерские и комиссионные выплаты. 

Страховые компании имеют также прибыль величины b-Y от инвестирования 
собранных страховых премий, которая включается в налогооблагаемую базу. 

Налогооблагаемая база страховых компаний формируется как сумма доходов 
по страховой (c-Y) и инвестиционной (b-Y) деятельности, т. е. 

c-Y+b-Yr 

Общая налогооблагаемая база предприятий и страховых компаний (Z) полу* 
чается как сумма налогооблагаемых баз предприятий и страховых компаний: 

Z= (X—х+а- Y) + (с- Y+b • Y) =Х—х+ (а+Ь+с) • У. 

Модель 2 

Данная модель отличается от предыдущей только тем, что доля d (0<</<1) 
уплачиваемой предприятиями страховой премии уменьшает налогооблагаемую базу 
(относится на себестоимость), а доля 1—d страховой премии выплачивается, из чис
той прибыли. Очевидно, что при d=0 мы имеем модель 1, а при d=»I—модель, в; 
которой вся сумма оплаченных страховых премий относится на себестоимость, про
дукции предприятий и уменьшает на эту сумму налогооблагаемую базу. 

Модели 1 и 2 описывают различные экономические ситуации, следовательно, 
и поведение хозяйствующих субъектов, в различных ситуациях будет разным. Оче-.. 
видно, что условия страхования, описанные в модели 2, более привлекательны для. 
предприятий, и естественно ожидать, что в этих условиях количество застрахован
ных предприятий будет тем больше, чем ближе параметр d к единице. Следователь
но, при условиях модели 2 общая сумма собранных страховых премий, которую 
обозначим через Y', будет .больше. Соответственно изменится и суммарная налого: 
облагаемая база (Z'). 

В модели 2 налогооблагаемая база страховых компаний, аналогично приведен
ному в модели 1, будет равна 

c-Y'+b-Y', 
так как коэффициент доходности инвестиций и доля страховых премий, относимых 
в доход страховых компаний, практически не зависят от схемы налогообложения.. 
Величины X и х также зависят не от используемой схемы налогообложения, а, соот
ветственно, от прибыльности предприятий и от частоты возникновения страховых 
случаев. Поэтому налогооблагаемая база предприятий будет равна 

X-x+a-Y'-d-Y'. 
Доля d страховых премий в данной модели относится на себестоимость и уменьшает 
налогооблагаемую базу предприятий. 
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Таблица 1 

v. Суммируя пШьюувдМё два выражения, получШг суммарную^ налогбобдатаемую 
6*1^ предприятии и страховых компаний в модели 2: 

Z'= ( Х - х + а - У'-d- У) + (с- У+*• И = * - * + (a+b+c-d) • Т. 

. Е с л и сравнить выражения для Z и Z', то несложно'заметить, что налогообла
гаемая база, следовательно, и налоговые поступления в бюджет, будут больше, если 
выполняется неравенство 

(а+Ь+c-d) • У> (а+b+c)-Y, 
или, что равносильно, 

Y'/Y> (а+Ь+с)/(a+b+c-d). 
i 

Полученное неравенство словесно можно выразить следующим образом: 
При уменьшении налогооблагаемой базы предприятия на размер страховых 

платежей или его части налоговые поступления в бюджет не уменьшатся (увеличат
ся); если общая сумма страховых премий, собираемых страховыми компаниями, 
увеличится не менее (более), чем в (a+b+c)/(a+b+c—d) раз. 

Пример 

Предположим, что средний уровень выплат страховых возмещений находится 
на уровне 60% от собранных суммарных страховых премий (а=0,6), средняя до

ходность компании по страховой деятель
ности составляет 30% (с=0,3), средняя до
ходность от инвестирования страховых пла
тежей составляет 20% за рассматриваемый 
период (6=0,2). 

Как видно из табл. 1, если при этих ис
ходных данных перейти на схему налогообло
жения, в которой 60% страховой премии, 
оплачиваемой предприятиями, относить на 
себестоимость (а=0,6), то налоговые поступ
ления в бюджет увеличатся, если общая 
сумма страховых премий, собираемых страхо
выми компаниями, увеличится более чем в 
2|2 раза.' 

С. У миров 

О РАЗВИТИИ И ПОВЫШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

С первых же дней независимости в нашей республике придается большое зна
чение возрождению и дальнейшему развитию духовности народа; совершенствованию 
системы национального образования, укреплению его национальной основы, повыше
ний» до уровня мировых стандартов. 

Образование — фундамент дальнейшего профессионального роста и адаптации 
к меняющимся условиям производства. Рост образования позволяет поднять эконо
мику республики на качественно новый уровень развития, освоить в сжатые сроки 
новую технологию и выпускать продукцию, отвечающую последним достижениям 
науки и техники. Только на базе высокого качества образования, общей и профес
сиональной культуры можно достичь целей перестройки, перевести экономику на 
интенсивный путь развития. 

Общепринято считать, что образованный и профессионально подготовленный 
человек — главное условие развития современного общественного производства. 
Это утверждение во всех развитых странах мира, принято за аксиому. Именно кад-

?овая политика будет определять реализацию'Узбекской модели перехода к рынку, 
'еспублика Узбекистан обладает достаточно высоким кадровым и образовательным 

потенциалом. По образовательному уровню республика по праву относится к высо
кообразованным странам (уровень грамотности у нас составляет 99,06%). 

, Узбекистан создал достаточно мощную и разветвленную систему учебных за
ведений по подготовке кадров разного уровня квалификации. Это привело к тому, 
что народное хозяйство республики с избытком было обеспечено кадрами, они по
лучали необходимый объем знаний, но, как правило, не обладали достаточной мо
бильностью, высоким уровнем профессионализма. Поэтому с переходом на рыночные 
отношения при огромном количественном потенциале кадров дефицит профессиона
лов ощущается во всех сферах народного хозяйства. Особенно большие проблемы 
стоят в формировании кадрового потенциала в предпринимательских структурах', где 

Y'/Y (более чем) 
d е-0.2 с-о,з | с-п.4 

0.1 1.1 1.1 1.1 
0,2 1.3 1.2 1.2 
0,3 М М 1.3 
0.4 1.7 1.6. 1.5 
0.5 2.0 1.8 1.7 
0,6 2.S 2.2 2.0 
0 7 з.з 2.8 2 4 
0/8 5.0 3,7 з.о 0.9 10,0 5.5 4.0 
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каждая профессия и специальность должна быть сопряжена с экономикой, меведж1 

ментом и другими рыночными категориями. 
В этой связи структурная перестройка сферы подготовки кадров стала лесь.ма 

актуальной с переходом Узбекистана к рыночной экономике. 
В настоящее время реформирование образовательной системы осуществляется 

в свете реализации положений, предусмотренных Законами «Об образований:»4 и 
«О Национальной программе подготовки кадров», разработанной на основе анализа 
национального опыта, исходя из мировых достижений в системе образования, и ори
ентированной на формирование нового поколения кадров с высокой общей и про
фессиональной культурой, творческой и профессиональной активностью. 

В системе подготовки кадров, исходя нз международных стандартов, продол
жает осуществляться переход на подготовку специалистов с высшим образованием 
в вузах по системе бакалавриата и магистратуры, а также действует система про
фессиональных и академических лицеев, колледжей, позволяющая в короткие сроки 
готовить высококвалифицированных специалистов среднего звена и контингент' для 
поступления в соответствующий вуз. Высшая школа служит не только источником 
пополнения отраслей экономики высококвалифицированными специалистами,' но л 
важной составной частью научно-исследовательского комплекса Узбекистана. 

Головными учреждениями по подготовке, переподготовке и повышению квали
фикации руководящих работников органов власти и управления, специалистов эко
номических структур выступают Академия государственного и общественного строи
тельства при Президенте Республики Узбекистан, Банковско-финансовая Академия. 
Именно эти учреждения призваны сыграть важную роль в процессе подготовки 
кадров нового типа, необходимых для дальнейшего политического и экономического 
развития Узбекистана. 

Большое место в обучении занимают вопросы всестороннего, интеллектуально
го, духовного и профессионального роста руководящих кадров. Для участия .в подго
товке кадров привлекаются видные ученые и специалисты из известных учебных и 
научных центров зарубежных стран. Укрепляются связи учебных заведений респуб
лики с зарубежными учебными центрами, расширяются практика обучения студен
тов и стажировка сотрудников в зарубежных учебных и научных центрах. Вместе 
с тем система образования и подготовки кадров в республике во многом еще на
ходится в отрыве от осуществляемых реформ и не соответствует мировым стандар
там. 

Для дальнейшего совершенствования подготовки, переподготовки и повышения 
квалификаций кадров в целях кадрового обеспечения потребностей экономических 
реформ необходимы: 

— повышение качества обучения во всех образовательных системах; 
— обеспечение .опережающей подготовки, переподготовки и повышения квали

фикации педагогических кадров с поддержанием их профессиональных качеств на 
конкурентоспособном уровне; 

— разработка новых учебных программ и учебных планов в рамках государ
ственных образовательных стандартов, новых учебников, методических пособий; 

— создание конкурентной среды в сфере образовательных услуг с развитием 
негосударственных образовательных учреждений; задействование механизмов фор
мирования рынка образовательных услуг; 

— совершенствование системы финансирования и инвестиционной политики с 
учетом последовательности проводимых макроэкономических преобразований и сте
пени эффективности вложении в человеческий капитал; 

— развитие связей с мировым научным и интеллектуальным сообществом, об
мен опытом и знаниями, необходимыми для дальнейшего социально-экономического 
развития страны. 

Сущность выделения приоритетных направлений развития образовательного 
комплекса в Узбекистане заключается в объективной необходимости перехода сис
темы образования и подготовки кадров на качественно новый уровень. При этом 
приоритет следует отдать технологическим потребностям общества в кадрах. Совре
менные технологии и масштабы их использования должны определять масштабы 
подготовки кадров для всех отраслей научно-технического прогресса. 

Это приоритетное направление должно исходить из перечня новых специаль
ностей, определяющих .кадровое обеспечение научно-технической политики. Масшта
бы подготовки кадров следует прямо увязать с реформированием научно-техниче
ской базы отраслей экономики и заявками конкретных потребителей рабочей силы. 

Оценку степени реализации приоритета технологических потребностей в кадрах 
по новым специальностям надо осуществлять по каждой новой специальности на 
основе сравнения заявок на подготовку, переподготовку, повышение квалификации 
с выпуском кадров по данной специальности или масштабами их переподготовки 
и повышения квалификации. 

Одновременно с технологическими потребностями следует учесть экономиче
ские потребности в кадрах, особенно в процессе перехода к рыночным отношениям. 
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Одним из направлений приоритетности надо считать ускоренную подготовку кадров 
для отраслей рыночной инфраструктуры: бирж, банков, таможен, налоговой инспек
ции и т. д. Стратегической задачей национальной системы подготовки кадров пред
принимателей являются формирование в Узбекистане нового делового менталитета, 
приобщение к рыночной деятельности широких слоев населения, преодоление ижди
венческой, потребительской психологии, стимулирование желания активно занимать
ся бизнесом. Ныне подготовку кадров предпринимателей осуществляют как госу
дарственные учебные заведения, так и различного рода коммерческие структуры. 

Следующее направление приоритетности — подготовка кадров для отраслей со
циальной сферы: культура, искусство, спорт, здравоохранение и т. д. Потребности 
этих отраслей в кадрах являются социальными и, как правило, удовлетворяются за 
счет средств государства, ибо духовное развитие общества не может быть достаточ
но хозрасчетным. Масштабы подготовки кадров для этих отраслей, а следовательно, 
степень удовлетворения их заявок на кадры прямо обусловлены возможностями 
выделения средств из государственного бюджета. 

Рассмотренные выше приоритеты вытекают из необходимости тактического 
решения проблемы концентрации ресурсов на подготовке, переподготовке и повы
шении квалификации кадров, поскольку средств для решения проблемы кадрового 
обеспечения и повышения качества обучения для всех учебных заведений по всем 
профессиям и специальностям практически не хватит. Следовательно, всегда будет 
стоять вопрос о приоритетности распределения ресурсов. 

Дальнейшее совершенствование системы подготовки кадров включает следую
щие направления: 
". . — обеспечение непрерывности системы образования; 

— реформирование содержания образования на основе государственных обра
зовательных Стандартов; 

*•— духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения; 
— общая и профессиональная подготовка одаренных детей, талантливой мо

лодежи; 
— формирование системы контроля качества профессионального образования; 
— совершенствование системы финансирования образования; 
— материально-техническое обеспечение образовательных учреждений; 
— информационное обеспечение образовательного процесса; 
— развитие рынка образовательных услуг; 
— обеспечение социальных гарантий и государственная поддержка в сфере 

Образования; 
— развитие форм связи науки с образовательным процессом; 
— развитие интеграции производства и системы образования; 
— международное сотрудничество в сфере образования и подготовки кадров. 
Одним из основных принципов коренного реформирования системы образования 

и подготовки кадров является поэтапное осуществление реформы. 
Первый этап, являющийся переходным периодом,—1997—2001 гг. На этом 

этапе осуществляются: подготовка педагогических кадров, отвечающих новым тре
бованиям; создание и внедрение государственных стандартов по обучению, право
вых, научно-методических и финансово-материальных условий; закладывается осно
ва для системы непрерывного образования и воспитания; создание конкурентной 
среды в сфере образовательных услуг, развитие негосударственных образовательных 
учреждений; разработка и внедрение нового учебно-методического, дидактического, 
информационного обеспечения образовательного процесса. 

Второй этап — 2001—2005 гг. На этом этапе в широких масштабах осуществля
ются: полный переход к обязательному общему среднему и среднему специальному, 
профессиональному образованию; укомплектование образовательных учреждений 
специально подготовленными квалифицированными педагогическими кадрами; укреп
ление материально-технической и информационной базы, обеспечение высококачест
венной учебной литературой; формирование рынка образовательных услуг. 

Третий этап — 2005 и последующие годы. На этом этапе осуществляются: со
вершенствование и дальнейшее развитие системы подготовки кадров на основе ана
лиза и накопленного опыта; дальнейшее укрепление ресурсной, кадровой и инфор
мационной базы образовательных учреждений. 

В республике идет процесс становления и развития национальных (элитных) 
высших образовательных учреждений. Обеспечиваются информатизация образова
тельного процесса, полный охват системы непрерывного образования компьютерны
ми информационными сетями, имеющими выход в мировые информационные сети. 
Государство и общество выступают при этом гарантами функционирования и раз
вития системы подготовки кадров, координаторами деятельности образовательных 
учреждений по подготовке высококвалифицированных конкурентоспособных специа
листов для всех отраслей народного хозяйства Узбекистана. 

У. С. Каримое 
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30-50-ЙИЛЛАРДАГИ ҚАТАҒОНЛИК СИЕСАТИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ 

(Наманган вилояти мисолида) 

' Халқимиз мустақиллик деб аталмиш эзгу ва муқаддас орзунннг рўёбга чиқиши 
учун асрлар мобайнида интилиб, курашиб келди. Узбек халқи ушбу шарафли ишни 
амалга оширишда минглаб ўзининг асл фарзандларидан айрилди. Зеро, тарихимиз-
нинг 130 йиллик чор Россияси муста млакасига маҳкум этилган даври мозийнинг энг 
қора, ўта зиддиятли кунлари сифатида из қолднрди. Мозийга қараб, иш юритиш 
савоб, кечмиш кун ҳақнқатини тнклаш ва тасдиқлаш муқаддас ишдир. Шу сабаб-
дан ушбу мақола мавзуси бошдан оёқ мустабидлик ғояси билан суғорилган, ўзга 
миллатларга нисбатан аёвсиз таҳқир ва қирғинларни ўзининг ҳаёт мазмунига ай-
лантириб олган шўролар замонидан танланди. 

Ҳар қандай замонларда ўз манфаатидан халқ манфаатнни устун қўйган фидонй 
инсонларни халқ оммаси ўз орасидан етиштириб чиқарган. Мана шундай ҳазрати 
инсонлар ҳақиқат, адолат ва зрк учун гоҳ яширин, гоҳ ошкора кураш олиб борди-
лар. Минглаб ватандошларнмиз эл-юрт равнақи, миллат келажаги учун ўз азнз 
жонларини фидо этдилар. Мустақиллик туфайли юртимиз тарихини холисона, му-
каммал ўрганиш, миллий истиқлол учун курашган мустамлакачилик даври қурбон-
лари руҳи покларига ҳурмат бажо келтириш, унутилаёзган маънавий қадриятларни 
тнклаш, ундан руҳий озуқа олиш каби ишларга катта эътибор бериб келинмоқда. 
Президентимизнинг 1999 йил 12 майдаги «Ватанимизнинг озодлиги ва истиқлоли 
учун курашларда жон фидо этган, шўро тузуми даврида қатағон қурбонлари бўл-
ган минглаб фидоий инсонлар, шаҳид зиёлилар хотнрасини абадийлаштириш тўрри-
сида»ги ҳамда 2001 йил 1 майдаги «Қатағон қурбонларини ёд этйш кунини белги-
лаш тўғрисида>ги фармонлари бунинг ёрқин намунасидир. . . . . . 

1917 йил воқеаларидан кейин ҳокимиятни диктатура Рули билан эгаллаб ол
ган Шўро ҳукумати ўзининг дастлабки фаолияти давриданоқ ўз таркибидаги «май-
да халқлар»ни камситиш, тахдирлаш, кўп асрлик маданиятини менсимаслик, «кичик 
халқ» вакилларидан етишиб чиққаи комил инсонларнинг истеъдодини бўғиш, қата-
ғон қилиш холлари оммавнй тус олдн. 

1918 йил Қўқон мухториятининг инқирози, Фарғона водийсида бошланиб, бу-
тун Туркистонни қамраб олган миллий истиқлолчилик ҳаракати йилларида ўтқазил-
ган оммавий қирғин «улуғ халк.» вакиллари томонидан «кичик халқ»ларга нисбатан 
ўтказилган оммавнй террорнинг бошланиш даври бўлди. Айниқса, 1918—1919 йил-
ларда содир бўлган озодлик ҳаракатлари ниҳоятда кучайган Наманган музофотида 
рўй берган воқеалар, тарихий лавҳалар юқоридаги фикримизчи тўла тасдиқлайди. 

20-йиллардагн қирғинлар етмаганидек 30-йнллар бошларнда «синфий душман-
лар»га қарши шафқатснз кураш кучайди. «Қишлоқ хўжалигини жамоалаштириш 
даврида Узбекистонда 40 мингдан ортиқ деҳқон хўжалиги «қулоқ» қилиниб, улар-
дан 31,7. минги қатағон.этилган эди»1. 

Бугунги Наманган вилоятининг Наманган туманидан 1930—1932 йилларда 
«1108 киши»2. Чует туманидан «1493 киши»3 «қулоқ» қилинди. 

30-йнлларда авж олган ёппасига қамашлар натижасида шўро ҳокимнятининг 
мустамлакачилик сиёсатига хавф солувчи деб гумонсиранган халқнинг энг зукко 
кишиларини йўқотишга ҳаракат қилинди. 1929 йил охирларида атоқли маърифатпар-
вар Мунаввар Қори Абдурашидхонов бошчилигидаги «Миллий истиқлол» ташкило-
тининг аъзоларн қамоққа олинди. Қамоққа олинганлар устидан суд ўтказилиб, 
1931 йилнинг 25 апрелида 18 кишини отишга ҳукм қилинади ва уларнинг 15 нафари 
отиб ташланади. Улар орасида наманганлик таниқли журналист ва шоир, «Янги 
Фарғона» газетасининг бош муҳаррири Лутфулло Олимий (1898—1964) ҳам бор 
эди. Кейин Олнмийга нисбатан чиқарилган суд ҳукми 10 йил қамоқ жазоси билан 
алмаштирилади. 

Қатағонлар 1937—1938-йилларга келиб, энг юқори чўққисига чиқди ва унинг 
силсиласи орадаги бироз танаффусдан кейин, янгидан бошланиб, 1953 йилгача да-
вом этди. 

«Айниқса, машъум 1937—1953-йилларда содир этилган бедодликни тасаввур 
этиш учун Узбекистон бўйича қарийб 100 минг киши қатағонга учраб, 13 минг на
фари отиб ташланганини эслаш кифоя»4. Мана шу 13 минг отиб ташланганларнинг 
«900 га яқини Наманган вилоятидандир»5. 

1 Ж ў р а е в М. ва бошқалар. Узбекистоннинг янги тарихи. Тошкент, 2000. 
322-бет. 

8 Наманган вилоят давлат архиви. 13-фонд, 1-рўйхат, 523-йиғма жилд, 38—59-
варақлар. 

3 Уша архив. Чует бўлими. 339-фонд, 1-рўйхат, 1, 2-йигма жилдлар. 
4 К а р и м о в И. А. «Шаҳидлар хотираси» ёдгорлик мажмуининг очилишига 

бағишланган маросимда сузланган нутқи//Халқ сўзи. 2000 йил, 13 май. 
6 Наманган ҳақиқати. 1991 йил, 19 март. 
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. . ,Чрх элда ^бўлғал ,Дки. $қцг<анлар «чет #л жосуси», мнлдат маифаатннн ҳямоя 
қилганлар «Миллатчи» номлари билан ёҳуд «Ватан хоини», халқ душмани каби 
туҳматлар билан бадном қилиндилар. 

1937—38-йиллардаги қатағонлик сиёсатининг машъум оловида ҳўлу-қуруқ ба-
равар ёнди. Яъни иттифоқ ва республиканинг жазо органлари томонидан. тўқиб 
чицарилган сохта «ишларда» айблзняб, «минглаб жамоат арбоблари, хўжалик кадр-
лари, ишчнлар, деҳқонлар, дин вакиллари ва бошқалар судсиз-сўроқсиз қамоққа 
тащландилар»6. Намангацлик ижодкорлардан Исҳоқхон Ибрат, Усмон Носир, Му-
ҳаммадшар.иф Сўфнзрда, Рафиқ Мўмин, Лутфулла Олимий, Собира Холдорова, 
миллим ра.ҳбар кадрлардан Имомжон Ҳидиралиев, Иномжон Низомбоев, Муҳиддин 
Эр матов, Нуридднн Қорисв, Шоғофур Шомансуров, Муҳиддин Шоҳимардонов, хў-
жалик соҳасидаги кадрлардан Аъзамхон Ҳалилбеков, Дадахон Эгамбердиев, ҳарбий 
кадрлардан Мирсанд Шо^ирбоев, Ҳожиакбар Раҳматов, диндорлардан Абдуллажон 
Мирҳайнтов, Убайдулло Спйпдаҳмедов, оддий колхозчи, деҳқонлардан Тожибой 
Раҳимов, Сотнмбой Сайндматов каби жуда кўплаб кишилар дастлабкилардан бўлиб, 
қатағонлик домига тортилдилар. 

Маърифатпарвар Исҳоцхон Жунайдуллахўжа ўғли Ибрат (1862—1937) ни 
1937 Дил 75 ёшнда анча ксксайиб, касалланиб қолган пайтида қамоққа олдилар. 
Кўп ўт.май, у қамоқда вафот этди. 

Узбек шеъриятининг ёрқин юлдузи Усмон Носир (1912—1944) 25 ёшида қа-
моққа олинди. Марғилонлик фаол аёллардан бири Тожихон Шодиева 10 йиллик 
ҳибсдан сўнг Усмон Носирни кўриб қайтган эканлар. Усмон Носир умрининг охи-

дриг"ача ^ақиқат тикланиб, озодликка чиқиш орзусида яшади ва ўзининг қалб туғ-
'ёнларини аваҳта дсворларига ёзиб қолднрди. У 1944 йнл қамоқ лагерида руҳий ва 
ЖИСУ.ОНИЙ, азоблар ичида вафот этди. 

..Уша ' йилларда ҳатағсн қурбонларининг қариндош-уруғларига аниқ маълумот-
лар берилмай, атайин чалкаш хабарлар етказилди. Усмон Носирнинг қариндоши на-
манганлик Қоснмжен Ҳошимов шундай эслайди: «...Холамбиби (Усмон Носирнинг 
онаси, яъни меиинг холам) 1958 йил янги хабар билан келадилар: —Уғлим оқлан-
да, 1952 Гшлда вафот ьтган зкан, дедилар»7. Ваҳоланки, кейинчалик Усмон Носнр 
1944 йилда вафрт этганлиги аниқланди. Бундай ҳолатни қатағон жабрини тортган-
лардан бпри на\'ангаилнк Алпхон Халилбеков ҳикоялари ҳам тасдиқлайди. «Ҳаёт 
гултожчсн бўлгап ипсоннн таҳк.ирлаш, унннг қадрини, одамлик ҳуқуқини топташ 
шўро давлатн сиё~атинииг асосий қуроли эди. 

Отам Аъзамхон Халилбеков (1893— 1938)ни (Уйчи туманида ҳунармандчилик 
артелида ранс эди) 1938 йил 11 январ кечаси қамоққа олишган. Унн НКВД шаҳар 
бўлими қамоқхонасндан турмага олиб чиқиб кетишаётганида кўриб қолдим. Тур-
мада 2 рй гақлашганлнпши биламиз, сўнгра эса қаердалигини билмай қолдик. Су-
ришхирсак, хат, олди-берди қилмайдиган қилиб 10 йилга кесилган дейишди. 
10 Лил ҳам ўтди. яна сурнштирганимда, яна 10 йил қўшилган, деган жавоб қайта-

Бишди. Алдашибдн, 1938 йилнинг 5 март кечаси соат 12 да отиб юборилган экан. 
Дундай қнлнб, отам 45 ёшида сталинча ёвуз сиёсатнинг қурбони бўлди. Дадам 

L956 йил вилоят судининг қарори билан оқланди»8. 
Қатағон қурбонларининг аксарияти судсиз-сўроқсиз, ёҳуд мавҳум айблар, тур-

лн тамғалар ҳамда учлик қарори билан отиб ташланди. Узини дунёда знг адолат-
цеша дсб хисобловчи қизил империя ушбу йилларда ҳақнқат тарозусини умуман 
бир четга йпғиштириб ташлади. Буни бнз архивда сақланаётган айрим шахсларга 
тегншли айблов ва оқлов ҳукмларига оид ҳужжатлардан ҳам кўришимиз мумкин: 

«Муҳаммадшариф Сўфизода 1869 йил Чустда туғилган, бойнинг ўғли (аслида 
одднй ҳунарманднииг ўғли бўлган), ВКП(б)нинг собиқ аъзоси, ўз хоҳиши билан 
ларт.иядан члққан. «ДДиллнй иттиҳод» аксилинқилобий ташкилотнинг аъзоси. Чет 
даллат развсдкаси томонидан собиқ СССРга юборилган, аксилинқилобий топшириқ-
ларни бажарган. 1937 йил 8 май куни қамоққа олинди. НКЗДнинг учлик комиссия-
си томонидан 1937 йил 17 август куни отиб ўлдиришга ҳукм қилинган. Ҳукм ижро 
этилди 1937 йил 15 сентябр куни»9. 

«Мулла Эргаш Шомансуров Чует шаҳрида 1900 йилда туғилган, «қулоқ»нинг 
ўғли, ВКП(б)нинг собиқ аъзоси, 1928 йил партиядан ўчирилган. «Қулоқ»лар билал 
алоца боғлаган. 1929 йил судланган, советларга қарши деб уч йилга қамалган. 
Охирги цш жойи Учқўрғон район ички савдо ташкилоти. 1937 йил 9 май куни 
ҳибсга олинган. «Миллий иттиҳод» ташкилотининг аъзоси, босмачиларни қўллаб-
қувватляган. НКВД учлик қарори билан 1937 йил 17 августда отишга ҳукм қи-
линган. Ҳукм ижро этилди 1937 йил 26 август куни»10. 

«Наманган внлоят судининг 1958 йил 26 декабр куни 20/V қарори Ч̂ илан 
УдС;СР НКВДси учлик комиссиясининг 1937 йил 17 августдаги Сўфизода ва Шоман-

* Ж ў Р а е в М. ва бошқалар. Кўрсатилган асар, 323-бет. 
7 Наманган ҳақиқати. 1993 йил, 6 июль. 
* Ахборотчи — А. Халилбеков, 75 ёш, НамДУ доценти. Наманган шаҳридан. 
* Наманган вилоят давлат архиви, Чует бўлими. 222-фонд, 1-рўйхат, 449-йиғ-

ма жилд, 30-варақ. 
" Уша жойда. 
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ftyjjoa Мулла Эргашга нисбатан чйқарилған айблов фикри тасдйкланмаганяи'сй ytyfl 
"бёкор қилинган. Улимидан сўнг оқланган»11. 

сБўтабой Дадабоев 1889 йилда Чует шаҳрида тугилган. Бутунихикроқ МИК 
аъзоси бўлиб сайланган. 1918—1934-йилларда партия аъзреи, 1934 йилда контрре
волюцией фаолияти учун партиядан ўчирилган. 1937 йилда қамоққа олинган. Қў-
йилган айб: 1923 йилдан бошлаб «Иттиҳод ва тарацқнёт» миллий ташкилотинииг 
аъзоси бўлган. 1930 йил Тожикистонга бориб, у ерда миллнй ташкилот «Иттиходи 
Шарқ»га аъзо бўлган. 1938 йил 5 октябрда СССР олий суди ҳарбий- коллегиясининг 
сессиясида жиноят кодексининг 58, 63, 64, 67 молдалари бўйича айбдор деб топи-
либ, Б. Дадабоев олий жазога ҳукм этнлди. 1938 йил октябр ойида хукл! ижро 
этилди. Собиқ СССР олий суди коллегиясининг 19S7 йил 1 августдаги yH-l;7U3,57 
қарори билан Б. Дадабоев ҳақидаги ҳукм бекор қилннди ва унннг :жннси.1 иши 
тўхтатилиб, ўлимидан сўнг оқланди»12. 

Узоқ муддатга қамалганларнинг кўплари қайтмадилар. қайтганларн. ҳаи узрқ 
яшамадилар. 

Наманганлик Муҳиддин Шоҳимардонов ва Мнрсаид Шомирбоевлар 1937. йилда 
НҚВД учлиги томонидан 10 йилга қамалган. Бироқ Мирсаид Шомирбоев 1940 йил 
1 май куни, Муҳиддин Шоҳнмардонов 1942 йилнинг декабрида турмада оғир касад-

.лихдан сўнг вафот этадилар. 
«Муҳиддин Шоҳимардонов УзССР олий суди жиноий ишлар бўйича судлов 

коллегиясининг 1958 йил 27 июнидаги ва Мирсаид Шомирбоев собиқ СССР олий 
судининг ҳарбий судлов коллегиясининг 1957 йил 20 июл қарори билан ўлимидан 
сўнг оқланди»13. 

Чустлик «Шоғофур Шомансуров 1937 йил НКВД учлик қарори билан 8 йилга 
қамалган. Россиянинг Ярославль вилоятига сургун қилинган. 1943 йилнинг майида 
қайтиб келади ва кўп ўтмай шу йилнинг ноябрида вафот этади. Узбекнстон олий 
судининг 1957 йил 31 декбридаги қарори билан ўлимндан сўнг оқланди»14. 

Адолат мезонларидан анча узоқда бўлган ўша давр қонунлари ҳаётнинг яра-
тувчилари бўлмиш аёлларга ҳам шафқат қилмади. Қатағонлар тўфони Узбекиотон-
нинг биринчи журналист аёлларидан бўлмиш Собира Холдоровани ҳам четлаб ўт-
мади. У 1907 йилда Чустда туғилган. 1923—25-йилларда Тошкентдаги хотин-қнзлар 
маориф билим юртида, 1926—29-йилларда зса Москвадаги журналистика институти-
да таҳсил олади. Турли газеталарда муҳаррир, умуман 1937 йилгача республнкада 
раҳбарлик лавозимларида ишлайди. 1937 йилда турмуш ўртоғига «синфий ҳушёр-
ликни йўқотган> деган айб қўйилади ва қатл этилади. Уша йили 22 с*нтябрда -эеа 
эндигина 30 баҳорни қаршилаган Собира қамок.қа олинади. Унга «бир неча йил 
давомида аксилинқилобий унсурлар билан маслакдош бўлган» деган ййб қўйилади. 
Қарийб 4 йил ҳибсда ушланиб, сўроқ қилинган. 1940 йилда 5 йилга қамаладн ва 
жазо муддатини ўташ учун Еқутистонга юборилади»15. Қизи ва ўғли етнмхонада 
тарбияланади. Сургундан қайтганидан кейин ҳам унга хавфли унсур сифатнда қа-
ралади ва Тошкентда яшаш маън этилади. Кейинчалик Собира Хслдорова оқлаиади. 

40-йилларнинг охири 50-йилларнинг бошларида сиёснй қатағонликларнинг янги 
палласи бошланди. Партия, айниқса, адабиёт ва санъатга тазйиқни кучайтириб, зиё-
лилар ҳамда ижодкорларга ҳужум бошлади. ЗКП(б) марказқўмининг «Звезда» ва 
«Ленинград» журналлари тўғрисида (1948 йил) чиқарган қарори ижодкорларга 
бўлган зарбанинг бошланиши бўлди. Бедодликнинг ;нг юқори чўққисига чиқцаи 
даври 1952 йил 21—22 февралда бўлиб ўтган Уз КП(б) МҚнинг X пленумн бўл-
ди. Уруш даврида қаламини қуролга айлантириб, ғоявий етук шеъри ва асарлари 
билан халқни руҳлантирган, ғалабага ўзининг муноснб ҳиссасини қўшган бир неча 
шоир ва ёзувчилар ноҳақ қораланди. Бир қанча ўзбек ёзувчилари ва шоирларн қа-
торида Набихон Хўжаев Чустий (1904—1983) ҳам бадном этилди. Уни ғоясизликда 
айблаб ёзувчилар уюшмаси аъзолигидан ўчирдилар (аафотидан кейингина аъзолик-
ка тикланди). Гўёки Чустий партияни мақташ ўрнига, ёрнинг қора о̂шини улуғлаш 
бнлан шуғулланаяпти, яъни ғоясиз шеърлар ёзаяптн, ўғлига эскилик сарқити ҳи-
собланмиш «ҳатна тўйи» қилиб берди деган асоссиз айблар қўйилди. Чустийдек 
беназир инсон қаламига мансуб бетакрор ғазалларни, айянқса умрининг сўнгти 
даврларида ёзиб қолдирган бебаҳо мерос — «Индамаслар олами»ни ўқиган киши 
юқорида қўйнлган айблар Чустийга нисбатан отилган бўҳтон тошларидан ўзга нар-
са эмаслигини яна бир бор теранроқ англаб етади. 

Чустлик Абдулҳамид Маҳдум Девона (1877—1953) ҳам шу даврнинг қурбони 
бўлди. 

Бугунги кунда Чуст шаҳрида истиқомат қилаётган Темирхон Абдулҳамидовнинг 
оталари ҳақидаги берган маълумотларини айнан келтирамиз: «Отамиз Чустда 1877 
йилда таваллуд топганлар. Дастлаб эски мактабда, сўнг Дўзанда маҳалласидагй 
Қозикалон масжидида, 12 ёшидан бошлаб, Қўқондаги мадрасаларда таълим олган-

11 Уша жойда, 30-варақ. 
13 Уша жойда, 31-варақ. 
15 Уша жойда, 44—52-варақлар. 
u Уша жойда, 29-варақ. 
16 Уша жойда, 25-варак,. 
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Jiip. Бухородаги Мир Араб мадрасасйда i6 йнл таҳсил олиб, хатмкарда даражасй-
нн олиб келгач, қозилик лавозимида ишлаганлар. Кўплаб шеър ва ғазаллар ёзган-
лар, уларнинг айримлари менда сақланмоқда. Шўролар даврида таъқибга олиниб, 
30-йилларда қамоққа олиндилар. Қамоқдан қайтгач, 1946 йил етук илм эгаси бўл-
ганлари учун Узбекистон мусулмонлар диний назорати уларни 1949 йил Кўкча да-
ҳасидаги Шайх Зайниддин масжидига имом, 1949 йилда эса Бухородаги Мир Араб 
мадрасасига бош мударрис этиб ишга юборади. 1952 йил яна ҳибсга олинадилар ва 
1953 йил август ойида турмада вафот этадилар»16. 

Утган асрнинг биринчи ярмида юз берган бедодликлар бу билан ҳам якун топ-
мади. Мустабид тузум 80-йилларда яна бир карра қатағонлик супургисини супуриб 
ўтди. 

Умуиан 130 йиллик чор Россияси ҳамда Шўро тузумннинг мустамлакачилнк 
саҳифалари вақти-вақти билан ўтказиб турилган оммавий қирғин ва қонли щата-
ғонлик сиёсатлари билан тўлдириб борилди. Зўравон совет тузумининг юқорида 
таъкидлаб ва кўрсатиб ўтилган ёвуз сиёсати нафақат ўзбек халқи, балки жуда 
кўплаб бошқа халқлар қалбида ўзининг унутилмас, оғриққа тўла салбнй оқибат-
ларини қолдирди. Зотан, минглаб одамлар ҳаёти, кўплаб оилалар барбод бўлди. 
Қонуилар қўпол равишда бузилиб, умуминсоний қадриятлар топталди. Диний ва 
дунёвий маданиятимизга ҳужум уюштирилди. Араб имлосида ёзилган китоблар, 
нодир қўлёзмалар йўқотилди. 

Шафқатсиз тузум ўзининг ғоявий кучини халқимизни доимо хадик ва асорат-
да сақлашга, инсоний туйғуларини камситишга, миллнй ғояларини саробга айлан-
тиришга, ҳацқоний тарихимизни сохталаштиришга, иложи борича йўқотиш ва миллий 
ғурурланиш ҳисларидан бегоналаштиришга қаратди. 

Эрк ва озодлик учун курашган, миллий истиқлол ғоясини ўзларининг ҳаёт ме-
зонларига айлантириб, шу муқаддас ғоя йўлида жон фидо зтганларнинг, шаҳид 
кетганларнинг орзулари бундан 10 йил муқаддам рўёбга чиқди. 

Бугунгн кунда мана шу муқаддас заминда яшаётган ҳар биримиз тарихий 
ҳақиқатни англашимиз, янгидан уйғониш даврини ўз бошидан кечираётган муста-
қил Республикамизда амалга оширилаётган бунёдкорлик ишларида фаол иштирок 
этишимнз, ота-боболаримиз руҳлари олдида муносиб ворислик бурчимизни адо эти-
шимиз лозимдир. 

3. У. Ҳайдаров 

'• Ахборотчи — Т. Абдулҳамидов, 68 ёш, тнкувчи. Чуст шаҳридан. 

М. БЕҲБУДИИ ВАТАН ТАРИХИ ҲАҚИДА 

Преэидентимиз И. А. Каримов таъкидлаганидек, «Узликнн англаш тарихни 
билишдан бошланади». Демак, ўзликни англаш — энг аввало, ўтмишни ўрганишдан 
бошланади. Дарҳақнқат, ўзини англаётган, ўзини тушунаётган ҳар бир одам қан-
дай оилада дунёга келгани, ота-боболари нималар билан шуғулланишгани ва қан-
дай умр кечиришганини билиб олишга интилади. Уларнинг фазилатлари ва меросла-
ри билан фахрланиб яшайди. 

Уз наслу-насабинн билиш, келиб чиқишини ўрганнш кишининг ҳаётда омонат 
ё тасоднфий эмаслигини тушунишга имкон беради. Шу билан бирга атроф-муҳнт, 
уин ўраб турган олам хусусида ўйлайди. 

Маҳмудхўжа Беҳбудий «Тарих ва жуғрофия» асарида бундай деб ёзган эди: 
«Дунёга ишонмоқ учун, комил ва одил бўлмоқ учуи тарнхни ўқумоқ ва билмоқ 
керак. Подшою вазир, ҳукумат одамлари ва сиёсий кншилар учун тарих ўқумоц 
керак. Паст қолган ва ё тараққий қилган халқларни, жаҳонгир бўлган давлат ё 
нопадид (мустамлака) бўлган ҳукуматларни билмоқ учун тарих ўқумоқ керак... 
Мусулмонлик қандай кўпайди ва тараққий этди ва алохон на учун мусулмонлар 
таназзул зтдилар? Буни билмоқ учун тарих ўқумоқ керак. Хулоса: дину дунёдан 
бохабар бўлмоқни хоҳлайдурган ҳар ким учун тарих ўқумоқ керак. Чунки ҳар ни-
марса ва шунинг асли ва наели тарихдан билинур». 

Буюк маърифатчи ва ватанпарвар М. Беҳбудий Ватан ва миллат тарихини 
яратпш зарурлиги ғоясини илгари сурди. Жумладан, «Туркистон тарихи» керак» 
номли мақоласида таъкидлаган эдики: «Тарих кўп аҳамиятли ва фойдали бир нар-
садур. Тарихнинг фойдаларидан баъзиси ушбудирки, бир миллатнинг на тарнқада, 
қайси йўл ила тараққий этганин ўқиб, ибрат олмоқ ёки бир миллатнинг на сабаб-
лардан таназзул этиб, охири мунқариз бўлуб кетгании ўқуб, мундан ҳам истифода 
этмак мумкиндур. Шунинг учун бизнинг ўз шевамизда Туркистонда ўтган бобола-
римизнинг маиший, сиёсий аҳволига дойр «Туркистон тарихи» бор бўлганда, они 
кўз олдимизда қўюб, бурунги қаҳрамон боболаримизнинг на йўл ила тараққий ва 
маданият даврига кируб ва нима сабабдан охири мунқариз бўлуб кетганларини 
ўк.уб, билуб, хейли ибрат олар эдук. Ушандоқ, ҳозирги ҳолимизни боболаримиз 
давридагн ҳолларга бир даража муқояса этмак ила баробар ўз-ўзимиздан бир ин-
фиоли даруний х.ис эдуб, юзларимиз қизарар эди. Холо, биз туркистонийлар мар-
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Хум боболаримиз аҳвбли ҳам Туркистон воқеоти тарихиясидан бутун ғофил ва 6е-
хабардурмиз. Чунки ҳануз Туркистон тарихи ҳақнида янги тадк.иқот ила ёзилғон, 
тартибли ва истифодали мукаммал бир асар вужудга келгани йўқ. Тўғрйсй, мупдай 
тарих ёзувчи киши турк ўғлонларидан ҳануз майдонга чиқғон иуқки, бу эса турк 
болаларининг нохалаф бўлуб, чин урул эмасликларига далилдур. Бу сўзлардан' та-
рихсизлигимиз англашилмасун. Бизнинг тарихимиз бор>. 

Айтиш жоизки, М. Беҳбудийнинг бу қарашларн: бнрннчидан, Ватан тарихи ва 
уни яратиш муаммолари бобида ўзига хос илмии дастурдир. Иккпнчидан, чоризм 
ва бўлажак тоталитар тузумнинг Туркистон тарихига ннсбатан тутган сиссатнни 
у олдиндан башорат қилган эди. Учинчидан, М. Беҳбуднй орзулари ҳақш\И.'| Тур
кистон тарихи — Ьатан тарихини яратиш Узбекистон мустақпллиш Т)фа....нгина 
амалга ошдики, буни у олдиндан башорат қилган эди. 

Туркистон забт этилгач, руслар маҳаллий халққа «сартлар» деб ном бсрдилар. 
Н. Остроумовнинг бир китоби худди шундай номланганлиги ҳаммага- маълум. Бу 
сўз, аслида турли вақтда турли зтник қатламга, гоҳо нжтнмоии қатламга ннсбатан 
айтилган. XX асрнинг ўнинчи йилларида бу сўз атрофида яна баҳс кетдн. Чунончн, 
Бухоро амиринниг русчага таржимони Баҳромбек 1У11 йилда «Шўро» журналига 
«Биз, Туркистон ва Бухоро халқининг турклиги маълум бўлиб туруб... на учун сарт 
атайдурлар?» деган савол билан мурожаат қилади. Журналнинг 19-сонида Беҳбу-
дийнинг «Сарт сўзи мажҳулдур» деган жавоби босилади. 24-соннда эса самарканд-
лик Бақохўжа «Сарт сўзи аслсиздур» деган мақола билан чиқади. Бу билан баҳс 
босилгандай бўлади. Бнроқ орадан 2—3 йил ўтиб, «Садойи Фарғона»нинг 1914 йил 
30-сонида Мулла Абдуллабек деган кишининг «Сарт сўзн маълумдур> деган ма-
қоласи босилади. Табиийки, Беҳбудий ундан қаноатланмайди, чунки унда мавзуга 
дойр бирор янги ran айтилмагани ҳолда, «маълум» деб даъво қилинган эди. Шу 
сабабли Беҳбудийнинг «Сарт сўзи маълум бўлмади» мақоласи ьълон қилинди', 
«Сарт сўзи мажҳулдур» мақоласи эса қайта чоп этилди2. 

Беҳбудий «сарт» сўзининг халқона этимологиясидан тортиб, Алншер Навоий, 
Бобур, гЛуҳаммад Солиҳ, Абулғози Баҳодирхоннинг асарларигача, Н. Остроумов 
китобидан Д. Г. Логофетнинг «Бухоро хонлиги»ю Л. М. Будагов луғатларигача, 
И. И. Гейер «Саёҳатномажларидан А. Вамбери «Кундаликлар»игача, жадпдчилнк 
ҳаракатининг Аҳмад Заки Валидийдан Исмоилбек Гаспринскиигача бўлган намоян-
даларининг бу соҳадаги кузатишларинн тўплаб, хулосалайди. 

Мутафаккирнинг барча тарихий-илмий мавзудаги мақолалари сингари бу ҳам 
ўтмишга камоли эҳтиром ва эътиқод билан ёзилган. «Қабиласининг исмини ва етти 
отасининг отини билмай турғонларни Қул — марқуқ (қул — манқурт — Ш. С.) дер-
лар», деб ёзади у. 

Шунингдек, Беҳбудий тарих сохтакорлигига қарши курашди. «Асли номаълум 
бир ривоят ила улуғ масалаи тарихияни ҳал этмоқликни эса тарих ҳақида жиноят 
санайдурлар>, деб ёзган эди аллома. 

М. Беҳбудий, миллат ўзини англагандагина ижтимоий-снёсий масалаларга бош-
қалар билан тенг аралаша олади, деган фикрда бўлди. Шу билан бирга, фақат Ва
тан тарихини эмас, балки Европа қолаверса, жаҳон мамлакатлари тарихини ҳам 
билиш, сафарларга бориб, хорижий эллардаги маданият, таълим, давлат қурилиши 
соҳасидаги тажрибалар билан танишиш М. Беҳбудийни юрт тақдири ҳақида чуқур 
тафаккур қилишга ундади. Худди мана шу зарурат уни босқннчилик сабабларини 
англаб етиш, тараққиёт ва мустақиллик сари бориш йўлларини излаб топишга йў-
налтирди. Шунинг учун ҳам тарихга алоҳида эътибор берди. 

Ш. Б. Саматов 
1 Ойна, 1914. 39-сон. 
s Ойна, 1915. 22, 23, 25, 26-сонлар. 

К ИСТОРИИ ПОЯВЛЕНИЯ МЕННОНИТСКИХ ОБЩИН В ТУРКЕСТАНЕ 
(конец XIX — начало XX века) 

На территории современного Узбекистана испокон веков бок о бок проживали 
и ныне проживают представители различных рас, национальностей, последователи 
многочисленных религиозных учений. Их своеобразие не является препятствием для 
сохранения гражданского мира и межнационального согласия на древней земле 
Узбекистана. Государственная политика, проводимая в нашей стране в области 
межнациональных и межконфессиональных отношений, зиждется на традициях то
лерантности и направлена на укрепление мира и согласия между народами. В рам
ках ее осуществления проводится изучение истории появления и жизнедеятельности 
различных этнических и религиозных групп в регионе. Исторически сложившаяся 
многонациональность рассматривается как благоприятный фактор дальнейшего раз
вития нашего государства. 

Значительные изменения национальный состав данной территории претерпел 
в конце. XIX в., с вхождением- Туркестана в Российскую империю, образованием 
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Туркестанского генерал-губернаторства, установлением протектората над Бухарским 
эмиратом и Хивинским ханством. В этот период в регионе появились и представи
тели этноконфессиональной общности меннонитов1 (в литературе встречается и на
писание—менонит). История меннонитских общин Туркестана, их появления в 
крае, особенностей их жизнедеятельности, национальной принадлежности является 
на сегодняшний день малоизученной и в ряде положений спорной. 

Обратимся к истокам возникновения этого движения, прошедшего немалые ис
пытания. Меннонитство появилось в начале 30-х годов XVI в. в ходе реформации 
в Нидерландах. Во главе этого мирного направления в анабаптизме встал бывший 
священник Менно Симоне2. 

Из-за преследований3 меннониты с 40-х годов XVI в. были вынуждены пере
селиться в Северную Германию, Польшу, Пруссию. Однако к концу XVIII в. их 
положение в Пруссии значительно ухудшилось. Прусское юнкерство провело ряд 
законов, ограничивающих землевладение меннонитов. Наступил период их новой 
эмиграции. Часть отъезжающих направилась в Россию, предложившую им приют. 

Расширение территории Российской империи поставило вопрос о заселении ее 
окраинных земель. Императрица Екатерина II подписала манифест «О дозволении 
всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселиться, в которых губерниях они по
желают». Этот документ разрешил иностранцам поселяться в России на постоянное 
жительство и предоставлял им ряд льгот. Среди них были свобода вероисповедания, 
выдача больших земельных наделов, право самоуправления и др., что вполне уст
раивало меннонитских переселенцев. Была также создана «Канцелярия Опекунства 
иностранных колонистов». 

После проведенных переговоров первая партия колонистов (228 семейств из 
окрестностей Данцига) обосновалась в 1789 г. в Хортицком урочище Екатеринослав-
ской губернии. До конца века к ним присоединилось еще около 200 семейств, обра
зовавших 8 колоний, объединенных в Хортицкий меннонитский округ. В дальнейшем 
было создано пять меннонитских округов в Екатеринославской, Таврической, Самар
ской губерниях4. Қ 1870 г. переселение их практически почти прекратилось. Позднее 
переселялось в среднем около 20 семейств в год5. 

Меннонитские общины жили в конфессионально-территориальной обособленнос
ти от окружающего населения и в силу доктринальных запретов не имели контак
тов с ним, "за исключением деловых отношений. Нельзя не согласиться с мнением 
исследователей, что меннониты отличались от немцев, поляков, русских, узбеков и 
других народов, с которыми они соседствовали, характером расселения, религиоз
ной принадлежностью, языком, образом жизни, уровнем социально-экономического 
развития и особенностями этнического сознания. Подавляющее большинство их за
нималось земледелием, которое они воспринимали как следование библейским пред
писаниям, т. е. одну из религиозных обязанностей6. Меннониты, помимо собственной 
трактовки христианского учения, придерживались жестких моральных принципов, 
жили замкнутыми общинами. Они проповедовали строгое отношение к труду, бес
корыстное участие в делах общины, поддержку ближнего, обязательную грамот
ность, отказ от воинской повинности, не служили на государственной службе. 

Спорным остается вопрос об этнической принадлежности меннонитов. Ряд ис
следователей, приводя свои доводы, считают их голландцами, другие — немцами. 
Однако нам ближе высказываемый взгляд на них как на этноконфессиональную 
общность,- когда родная земля — это территория расселения своей общины, а ее чле
ны — «богоизбранная» общность людей. В пользу этого говорит и то, что не только 
адепты -.того вероучения при идентификации своей национальности, в официальных 
документах называют себя «меннонитами», но этот термин даже используют некото
рые неверующие выходцы из этой среды, т. е. эти люди не осознают себя ни нем
цами, ни голландцами7. 

Достаточно крупные земельные наделы, льготы, полученные меннонитами в 
России, вызвали быстрый подъем их хозяйств и вместе с тем социальное расслое-

'.Название «меннонит» было впервые употреблено графиней Анной в одном из 
ее декретов в Фрисландии ( К р е с т ь я н и н о в В. Ф. Меннониты. М., 1967. С. 9). 

2 Менно Симоне (1496—1561) родился в Фрисландии (Нидерланды). В моло
дости был римско-католическим священником, в 1536 г. сложил с себя сан священ
ника и порвал с католической церковью, а в 1543 г. принял сан епископа всех мен
нонитов. Его перу принадлежит ряд работ, среди которых важнейшее теологическое 
сочинение меннонитов — «Основа христианского учения». 

'«Зеркало мучеников» — меннонитский сборник (Амстердам, 1659), приводит 
имена до 800 крещенцев и меннонитов, казненных с 1524 по 1600. г. (Бон
д а р ь С. Д. Секта меннонитов в России. Пг., 1916. С. XIX). 

' С о к о л о в с к и й С. В. Меннониты в США (Происхождение и зволюция 
этноконфессиональной общности)//Религии мира. М., 1987. С. 78. 

s И п а т о в А. Н. Кто такие меннониты? Алма-Ата, 1977. С. 48. 
6 См.: И п а т о в А. Н. Меннониты. М., 1978. С. 19—20. 
7 Этот взгляд высказывается в работах Э. К. Франциса, В. Ф. Крестьянинова, 

А. Н. Ипатова, Л. В. Малиновского, С. В. Соколовского и др. 
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йие. Растущая имущественная дифференциация, обезземеливание части поселенцев, 
идеологически оформившиеся в появлении сектантских течений, приводили к раско
лам (Братские меннониты, Малая община, Крымские меннониты и т. д.). Пресле
дуемые члены сект переселялись на другие земли. Это зачастую было проявлением 
борьбы между новыми конфессиональными группами и церковным конвентом мвн-
нбнитов. 

Усилению миграции, как отмечают исследователи, способствовало и принятие 
в 1874 г. закона о всеобщей воинской повинности, ставшего составной частью серии' 
реформ в России. Угроза русификации в связи с реформами в области управления 
колониями и в системе просвещения, сокращение льгот и привилегий (в числе кото
рых было и вечное освобождение от несения воинской службы), воспринятые мен-
нонитами как покушение на их религиозные убеждения, побудили их начать пере
говоры с царским правительством. В результате в 1875 г. были опубликованы осо
бые правила об отбывании обязательной воинской службы меннонитами. Они осво
бождались от ношения оружия и принятия присяги, что позволяло им не нарушать 
религиозные заповеди, но были обязаны отбывать сроки военной службы в пожар
ных и лесных командах. Однако часть меннонитов продолжила переселение, в том 
числе в США и Канаду*. На территории Российской империи появился ряд новых 
колоний, так называемые «дочерние поселки» меннонитов, на Кавказе, Кубани, в 
Крыму, Средней Азии. 

Часть меннонитов направилась в Туркестан. В этот период среди меннонитов 
оформилось новое направление, возглавляемое К. Эппом, М. Кассеном и А. Петер-
сом, получившее название «Братские меннониты». Приверженцы этого, основанного 
на крайнем пиетизме9 учения получили, дескать, «откровение», что убежищем для" 
«божьего народа», т. е. меннонитов, должна стать Средняя Азия10. 

3 поисках конкретных мест нового поселения эта группа пять раз посылала 
своих депутатов в Санкт-Петербург. Наконец, 13 сентября 1879 г. им удалось по-' 
пасть на прием к генерал-губернатору Туркестана фон Кауфману, находившемуся в 
это время в столице. Депутаты: старшина Авраам Петере (умер в 1881 г. в Таш
кенте), приходский учитель Яков Тевс (в 1884 г. из Хивы отправился в Америку), 
приходский учитель Иван Епп — обратились к Кауфману с просьбой разрешить пе
реселение общины в Туркестан на постоянное место жительства. Кауфман согласил
ся поддержать их прошение. Он собирался сделать это при ближайшей встрече с 
царем Александром II, находившимся в то время в Крыму, куда направлялся и 
генерал-губернатор. Вернувшись из Крыма, Кауфман сообщил депутатам о предос
тавлении меннонитам возможности поселения в Туркестанском крае. Он предложил 
им, уладив свои дела, приехать туда. 

Меннониты несколькими партиями в 1880 и 1884 гг. направились в Сырдарь-
инскую область11. Путь был долгим и трудным. Многие погибли, не добравшись до 
новых мест расселения, кто-то выбрал для своих семей место жительства, не доехав 
до Ташкента. 

После всяких мытарств оставшиеся прибыли в Ташкент. В это время Кауфман 
заболел и вскоре умер, а потому вопросами их расселения занимались уже другие 
лица. 

Прибывшие в Ташкент осенью 1880 г. 71 семейство меннонитов (420 человек)' 
были временно расселены в пустующих лавках на ярмарочной площади, которые 
были приведены в относительный порядок. Здесь они прожили всю зиму. При этом 
антисанитарные условия, сырость, скученность, холод, недостаток средств, необхо
димых для полноценного питания, привели к массовым заболеваниям и даже смерт
ным случаям12. Городские власти, испугавшись возможности эпидемии, предприняли 
некоторые меры. В частности, поселение на ярмарке посетил городской врач Батыр-
шин, осмотревший больных и назначивший им лечение18. После этого ситуация не
сколько улучшилась. 

Администрация края была вынуждена ускорить решение вопроса о расселении' 
прибывших семейств и оказании им материальной поддержки. В марте 1881 г. 
предписанием исполняющего дела помощника военного губернатора Сырдарьинскбй 
области меннонитам были выделены земли для постоянного проживания. Им было" 
отведено 1040 десятин земли, включая луговую землю, на Ур-Маральском участке' 
Аулнеатинского уезда, по 13 десятин на каждое семейство14. 

8 См.: С о к о л о в с к и й С. В. Меннониты в США. С. 79. 
'Пиетизм (от лат. pietas — благочестие)—течение, возникшее в протестантиз

ме, особенно в лютеранстве, в конце XVII в., имевшее целью усиление влияния ре
лигии на основе строгого благочестия и религиозного подвижничества в повседнев
ной жизни. 

| 0 К н а у э р Н., П р о с к у р и н В. Туркестанские ганзейцы//Обществен|*>в* 
мнение. Права человека. 1999. № 1—2 (5—6). С. 68. 

" ЦГА РУз, ф. И-1, оп. 1, д. 1987, л. 23—25. 
12 Там же, ф. И-36, оп. 1, д. 1778, л. 6, 27.-
13 Там же, л. 7. 
14 Там же, л. 9, 10. 
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,. ,Ташк:нтское областное казначейство открыло кредит на 1500 руб. для выдачи 
ссуд меннонитам на покупку семян. Разрешалось выдавать по 25 pv6. на семью. 
Долг предлагалось погасить в течение 3 лет. Всего ссуду получили 62 семьи (раз
мер их был от I до 13 душ). Обеспечением кредита была определена круговая по
рука общины. Кроме того, уенноннтам было дано разрешение вырубать по 20 де
ревьев на семью на территории лесных казенных дач, находящихся в Аулиеатинском 
уезде, ло с условием, чтобы они взамен высадили по 25 саженцев за каждое сруб
ленное дерево и обеспечили уход за ними15. 

Меннониты образовали гела Николайполь, Иоганнесдорф, Орловское. Прожива
ли они и в других местах. Переселенцы создали крепкие образцовые хозяйства, за
нимавшиеся земледелием, мясомолочным животноводством, коневодством (разводили 
упряжную аулиеатинскую лошадь), сыроварением, ремеслами1*. Сохранились доку
менты, свидетельствующие о том, что они уделяли много внимания внедрению агро
технических новшеств, улучшению пород скота. Например, в 1901 г. жители Нико-
лайполя Корнелиус Заиль и Роберт Барч вели переписку с администрацией края 
о возможности льготной доставки племенного скота с юга России для улучшения 
породы. Их начинание было одобрено и им разъяснили, как это можно сделать17. 

Подчеркнем, что переселение на новые места не отразилось на внутренней 
жизни общины и привычках менноннтов. Они и здесь продолжали жить достаточно 
замкнуто, придерживаясь своих религиозных убеждений, практически не смешиваясь 
с окружающим населением. 

Численность меннонитов постепенно увеличивалась. В августе 1912 г. в селении 
Николайполь уже. проживало 734 меннонита (из них 355 мужчин), в селении Иоган
несдорф—88 (из них 45 мужчин), в поселке Орловском—128 (из них 63 муж
чины)18. 

Поселившиеся в крае меннониты пользовались всеми положенными конкретно 
им по закону льгота \'и. Однако, так как они не были лицами Коренного русского 
происхождения, то, согласно правилам о переселении в Туркестан, не могли быть 
устраиваемы на переселенческих участках края. В ряде случаев это порождало 
проблемы с расселением вновь прибывших'*. 

Что касается несения воинской повинности, то они пользовались всеми права
ми и преимуществами, предоставленными русским переселенцам, т. е. освобождались 
от нее до введения оной в крае. Служба в войсках им заменялась службой в мас
терских моргкого ведомства, в пожарных командах и особых подвижных командах 
лесного ведомства, с освобождением от ношения оружия. Лесные команды занима
лись разрядкой и очисткой леса, подготовкой рассады, посадкой деревьев и уходом 
за молодыми насаждения''и. В начале XX в. в Степном крае действовало 8 доста
точно крупных лесных команд. Например, в 1913 г. в Прииссыккульской лесной 
команде насчитывалось 44 человека. 

BCCVH предоставляемыми льготами пользовались, однако, меннониты, прибыв
шие в Россию или присоединившиеся к секте до I января 1874 г. Выбывшие за гра
ницу и вернувшиеся обратно меннониты никакими льготами при несении воинской 
повинности не пользовались30. 

В 1885 г. меннониты, проживавшие в крае, пытались отказаться от обязатель
ного медицинского осмотра, проводившегося на воинских призывных пунктах. Мо
тивировали они STO тем, что освидетельствование относится к исполнению воинской 
повинности, в силу чего оно нарушает их убеждения и, кроме того, приходится 
проезжать значительные расстояния (до 350 верст). Избегая этого, часть меннонн
тов даже выбыла в Америку. Местная администрация разрешила проводить освиде
тельствование по месту их проживания, у зарегистрированных гражданских врачей, 
однако это не было подтверждено из центра. В отказе Главного штаба Военного 
министерства указывалось, что «от меннонитов других областей таких просьб не 
было, а в Туркестане их мало и из-за них нет смысла вносить изменения в доку
менты»". « 

Укажем, что не все меннониты, прибывшие в Ташкент, согласились перебрать
ся на выделенные им земли. Летом 188] г. 30 семей меннонитов, как свидетельству
ют документы, наиболее обеспеченных, на 48 фургонах прибыли из Ташкента в Са
марканд с намерением продвигаться в Бухару, а если откажут, то далее, за грани
цу. Они надеялись, что там им не придется нести воинской повинности ни в какой 
форме, в том числе в виде службы в лесных и пожарных командах. 

16 Там же, л. 28, 30. 32, 46—48. 
|» Россия: Полное географическое описание нашего отечества. Т. 19. Туркестан

ский край/Под ред. В. П. Семенова-Тянь-Шаньского. СПб., 1913. С. 326,491. 
» ЦГА РУз. ф. И-17, оп. 1, д. 32816, л. 1. 
" Там же, д. 16981, л. 29. 
»• Там же, ф. И-7, оп. 1, д. 3103, л. 103. 
30 Там же, ф. Й-1, оп. 1, д. 1987, л. 2. 
31 Там же, л. 21, 32, 34. 
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, Бухарское правительство отказало депутации меннонитов; прибывшей из Кап-
ланбека, в их просьбе, мотивируя это тем, что «у них земли мало, а в воде нужда
ются сами»". 

Несмотря на отказ, меннониты продолжили свое движение и остановились 
лишь близ границы с эмиратом. Здесь, недалеко от Джизака, 7 августа 1881 г. их 
повстречал статский советник Ибрагимов. После беседы с переселенцами он напра: 
вил телеграмму туркестанскому генерал-губернатору с запросом: «допустить ли мен
нонитов свободно следовать в Бухару и какие действия предпринять?» Генерал-
майор Колпаковский в ответ предложил не возбранять меннонитам следовать в Бу
харские владения. При этом он потребовал взять с них подписку о том, что они 
знают, что, оставив российские владения, потеряют право на льготы по отбыванию 
воинской повинности. Бухарское же правительство в приюте переселенцев может 
поступать по своему усмотрению23. 

Эмир бухарский, узнав о заболевании и смерти нескольких меннонитов, 
в октябре 1881 г. выразил устное желание принять их. Однако, получив сооб
щение из Туркестанского генерал-губернаторства о том, что меннониты должны 
быть расселены вдали от границ России и им «не дозволяется являться в русские 
пределы ни для свиданий с родственниками и единоплеменниками и ни для каких 
бы то ни было надобностей», передумал24. Эмир отказался принять их в подданство, 
мотивировав это тем, что он думал, что, помимо этих семейств, меннонитов больше 
нет, а кроме того, они не знают языка, не умеют обрабатывать землю, и их женщи
ны открытыми лицами подадут дурной пример местным25. Видимо, эмир побоялся 
каких-либо осложнений и предпочел вновь подтвердить свой первоначальный отказ. 

Тогда меннониты, по совету генерал-майора Королькова, обратили свое внима
ние на Хиву, где их согласились принять. Хивинский хан разрешил им поселиться 
на землях, арендованных у его брата Атаджантюри, в урочище Ак-Мечеть28,. и даро
вал им 4 льготных года, освободив от гсяких повинностей27. Не получив земель для" 
ведения земледелия, переселившиеся, однако, быстро освоились и занялись огород
ничеством и ремеслами, особенно столярным, слесарным, кузнечным, починкой сель-
хозинвентаря и машин по очистке хлопка, строили ветряные мельницы. Кроме того, 
они занимались ткачеством, шили халаты местного покроя, вязали чулки на прода
жу. Меннониты участвовали также в строительстве жилых домов, дворцов, некото
рые из которых сохранились и поныне. Они систематически выполняли заказы хи
винского хана, за что стали пользоваться его расположением. С местным населени
ем они жили в дружбе, изучали язык, обычаи, культуру и почти не говорили по-
русски. Хорезмийцы со своей стороны, научились у них выращивать ряд новых ого
родных культур, как томаты, баклажаны. 

Проживая в Хивинском ханстве, члены меннонитской общины оставались пер
воначально гражданами России. Затем, по их просьбе, после многолетней переписки, 
переселившиеся в Хиву из Самарской и Таврической губерний меннониты в 1904 г. 
были навсегда «уволены из подданства России»28. 

Численность жителей меннонитской общины в Ак-Мечети была относительно 
небольшой и практически не увеличивалась. Некоторые из ее членов, не выдержав 
трудностей местной жизни, продолжили свое передвижение. Часть их переселилась 
в Канаду и США. В феврале 1899 г. в селении Ак-Мечеть проживало 140 человек 
(36 семей), в декабре 1906 г.—155, в январе 1911 г.—137, в январе 1913 г.— 
143 человека29. 

В годы первой мировой войны меннониты, рассматриваемые правительством 
как лица немецкой национальности и подозреваемые в пособничестве Германии, 
находились под особым надзором полиции. 

Дальнейшая судьба меннонитских общин, образованных на территории Средней 
Азии и Казахстана, также полна трагических страниц. Негативно встретившие ок
тябрьский переворот, они неоднократно подвергались в советский период преследо
ваниям, ссылке, связанными с их религиозными убеждениями и национальной при
надлежностью. 

В. Л. Гентшке 

22 Там же, оп. 29, д. 537, л. 1. 23 Там же, л.-З. 24 Там же, л. 10. 25 Там же, л. 12. 28 К н а у э р Н., П р о с к у р и н В. Указ. статья. С. 68—69. 27 ЦГА РУз, ф. И-1, оп. 11, д. 1479, л. 2, 3. 
28 Там же, л. 25. 
2» Там же, л. 22—23 об.; ф. И-125, оп. I, д. 252, л. 2—6, Ю об., 15—19, 25^28. 
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киаучвнжФпютовтивсЕямкош шелкового1 ПУТИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
(Турфанские экспедиции) 

Происходящие в суверенном Узбекистане радикальные преобразования поста
вили перёд нашей наукой и общественной практикой принципиально новые актуаль
ные задачи, среди которых — «возвращение народу его исторической памяти»1, напи
сание- правдивой истории, исследование и изучение ее «белых пятен», а также «воз
вращение своей истории, культуры самим себе и всему остальному миру»2. 

Как известно, в течение веков достижения культуры распространялись благо
даря контактам между народами через торговлю, переселение и др. На благодатную 
почву пересаживались целые культурные пласты, и начинался новый цикл развития 
в условиях новой исторической действительности: изменение, приспособление, при
обретение местных черт, дополнение новым содержанием, развитие новых форм3. 

Особую роль в этом процессе играли караванные дороги, в частности Великий 
Шелковый путь, который связывал в древности и раннем средневековье Китай, Ин
дию, Среднюю Азию, Срелний и Ближний Восток, Средиземноморье. 

Великий Шелковый путь — «сложное временно-пространственное образование, 
динамичное в историческом содержании и реальной организации большой- и разно
характерной совокупности, имеющее устойчивую объективную значимость в жизне
деятельности огрохчюго большинства народов, населяющих области и страны Ев
разии»4,— переживает сегодня свое второе рождение, что имеет важное значение 
не только для Средней Агии в целом и Республики Узбекистан, в частности, но и 
для всего мира. 

Неоспоримо, что «в ряду многих достижений человеческой цивилизации Ве
ликому Шелковому пути принадлежит особое место»*. 

Эта трансконтинентальная трасса, состоявшая из множества разветвлений, 
мелких дорог и троп, века У и соединяла разные народы и страны в экономическом, 
политическом и культурных аспектах. 

Зеликие географические открытия и перенос международной торговли на моря 
и океаны привели к забвению Великого Шелкового пути, с XV в. он постепенно 
теряет свое значение и приходит в упадок. Должно было пройти почти четыре 
века, прежде чем ученые, в силу ряда причин, в том числе и политических, обрати
ли свое внимание и занялись изучением феномена Великого Шелкового пути. 

По существу это произошло во второй половине XIX в. В 1877 г. в классиче
ском научном труде «Китай» известный немецкий ученый Фердинанд фон Рихтго-
фск назвал систему дорог, связывавших различные части обширного Евразийского 
материла. «Шелкозый путь» — (Seidenstrasse), а в .исторйчеохой литературе позднее 
утвердился термин «Великий Шелковый путь»6. 

Изучение Великого Шелкового пути продолжили немецкие ученые начала 
XX в.— Альбер фон Грюнведсль и Альберт фон Лекок. Оба они были сотрудниками 
Берлинского музея народоведения (этнографии), осуществлявшего в то время ши
рокие научные изыскания в самых разных областях исторической науки. 

А. фон Грюнведель завоевал известность как крупнейший индолог и специалист 
по буддийскому искусству Индии, Юго-Восточной Азии, Монголии и Тибета7. Кро
ме того, он был превосходным художником и копировщиком. Именно ему и было 
поручено возглавить первую8 немецкую экспедицию в один из древнейших оазисов 
на Зеликом Шелковом пути — Турфан (Восточный Туркестан). А. фон Грюнведель 
писал, что первоначальный план экспедиции был разработан в 1899 г. «непосред
ственно погле посещения Берлина русскими академиками В. В. Радловым и 

1 К а р и м о в И. А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, ус
ловия и гарантии прогресса. Ташкент, 1997. С. 134. 

' К а р и м о в И. А. Узбекистан по пути углубления экономических реформ. 
Ташкент. 1995. С. 139. 

3 См.: Великий Шелковый путь: формирование и развитие. Его роль в общест
венной и культурной жизни страны/Под ред. Абдунабиева А. Г. Ташкент, 1999. 
С. 24. 

4 Формирование и развитие трасс Великого Шелкового пути в Центральной 
Азии в древности и среднеаековье//Тезисы докладов Международного семинара 
ЮНЕСКО. Самарканд, 1—6 октября 1990. Ташкент, 1990. С. 5. 

5 Народное слово. 1999. 9 окт. 
• R i c h t h o f e n F. F. China: Ergebnisse eigener Reisen und darauf eegrundeter 

Studien. Berlin. 1877—1883. Bd. 1—4. 
7 См.. напр.: G r u n w e d e l A. A. Altbuddhistische Kultstutten in Chinesish Tur-

kistan. Berlin, 1912. 
• Всего состоялись четыре Турфанские (немецкие) экспедиции: первая —в 

1902—1903 гг., вторая —в 1904—1905 гг., третья —в 1905—1906 гг.. четвертая —в 
1913-4914' -гг.' С началом - Г мировой войны экспедиции прекратились. 



К. Г. Залемапом, а также путешественником, изучавшим Турфан, Д. А. Клемен-
цем»'. 

В состав экспедиции были включены также лингвист и этнограф Г. Хут и ху
дожник Т. Бартус. 

Исследователи вслед за Д. А. Клгменцем работали в Турфане, пробыв там с 
ноября 1902 г. до марта 1903 г. Основное внимание было уделено изучению Иди* 
кутшари — древнего городского комплекса на трассах Великого Шелкового пути. 
Ученые сняли новый план городища, который, при всей его схематичности, дает в 
целом верное представление о структуре древнего города10. Было также составлено 
описание двух сохранившихся городских стен. На план нанесены и детально иссле
дованы руины более 30 наземных сооружений из пахсы и сырцового кирпича. 
В основном зто были огромные буддийские храмы, ступы и другие буддийские соо
ружения. 

Перед учеными в ходе экспедиционных работ возник вопрос о времени и пути 
проникновения буддизма в Зосточный Туркестан, а также о том, что могло послу
жить ретранслятором этого проникновения. Ответы на эти вопросы дали следующие 
экспедиции. 

Немецкие ученые уделяли серьезное внимание вопросам изучения архитектуры, 
но поскольку в составе гкепедиции не было архитектора-профессионала, ьто значи
тельно снизило уровень достигнутых результатов". Подрсбно исследовались также 
памятники искусства, были сделаны их фотографии и копии (в том числе цаетиые), 
тщательно зафиксированы надписи. В одном из помещений были обнаружены мани-
хейские рукописи. Менее детально были обследованы руины у Сенгим-Огуза и Мур-
тука, ряд других памятников. 

Во главе второй немецкой экспедиции стоял выдающился немецкий ориента
лист, тюрколог Альберт фон Лекок (1860—1930), «человек необычной преданности 
науке, путешественник, знаток истории и культуры Восточного Туркестане»1'. 

Альберт фон Лекок родился в семье богатого негоцианта в Дармштадте. Он 
учился в Германии, Англии, США. Родители хотели, чтобы он занимался коммер
ческой деятельностью, и дали ему соответствующее образование. Впоследствии он 
становится совладельцем фнр:.:ы, однако вскоре бросает коммерцию н в возрасте 
40 лет обращается к науке. А. фон Лекок начинает работать в отделе Африки н 
Океании Музея наредозедсния в Берлине; одновременно изучает арабский, тюрк
ский и персидский языки, занимается санскритом. Научный дебют его был иранис
тическим13. Осенью 1902 г. ученый переходит в отдел Индии того же Музея, 
а осенью 1904 г. Турфанскнй комитет14 поручил ему руководить второй немецкой 
экспедицией в Восточный Туркестан. А. фон Лекок отметил помощь русских ученых 
при подготовке :кспеднцпи, которая была оказана ему при посещении Санкт-Пе
тербурга15. 

В ходе экспедиции он продолжил изучение Иднкутшари. Он вновь детально 
осмотрел городские укрепления, посетил все развалины зданий. Местные жители 
принесли ему изготовленные с помощью специальных форм головы древних глиня
ных статуй. Вскоре после зтого они повели членов экспедиции в центр городища, 
где находилось большое, похожее на зал, сооружение. 

На одной стене его ученый обнаружил следы росписи. Выяснилось, что здесь 
изображен Мани в окружении адептов, одетых в белые ритуальные одежды. На 
груди у каждого была согдийская надпись с его именем1*. 

9 G г й n v/ e d е 1 A. Bc-richt й1. ег archeologfische Arbeiten in Idicutschari und 
Umge' arg im Winter 1902—1903. Munchcn, ABAW. 1905. S. 3. 

10 Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: Очерки истории/ 
Под ред. Тихвинского С. Л. и Литвннского Б. А. М., 1988. С. 48—49. 

11 Там же. С. 49. 
" Л и т в и и с к и й Б. А. Труды Альберта фон Лекока по древней культуре 

Восточного Туркестана'/Народы Азии и Африки. 1981. Кз 4. С. 188. 
13 Сопровождая французскую экспедицию Ф. Лушана в Малую Азию, А. фон 

Лекок записал курдские тексты и издал их за свой счет. См.: Л и т в и н с к и й Б. А. 
Труды Альберта фон Лекока... С. 188. 

14 Турфанский комитет был специально создан для организации экспедиции. 
Он собрал для нее необходимые финансовые средства, в том числе и государствен
ные субсидии. 

15 L е С о q A. Auf Hellas Spuren in Ostturkestan: Eerichte und Abenteuer der 
II und III Deutschen Turfan-Expedition. Leipzig, 1926. S. 30. См. также: Н а з и р о -
в а Н. Н. Экспедиции С. Ф. Ольдеабурга в Восточный Туркестан и Западный Китай// 
Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур древнего и средневекового 
Востока. М., 1986. С. 109 и след. 

»-Le C o q A. Op. cit. С. 83. 
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В настоящее время уже не подвергается сомнению то, что в Восточный Тур
кестан манихейство проникло из Средней Азии по дорогам Великого Шелкового 
пути". 

3 Средней Азии манихейские общины были основаны еще при жизни Мани 
его последователем Map Амо'*. Высокие моральные категории, проповедываемые 
манихеями, выдвинутый ими социальный лозунг: «кто богат, тот будет беден, будет 
просить подаяние и претерпит великие муки»,— привлекали к ним массы бедного н 
среднего населения. 

К концу VII в. согдийский язык становится официальным языком восточной 
манихейской церкви. Манихейская религия широко распространилась и среди тюрк
ских племен. Но главными проводниками религии в Восточный Туркестан все же 
оставались согдийцы, в первую очередь посредники в торговле на Великом Шелко
вом пути". 

На протяжении нескольких столетий манихейство играло важную роль в разви
тии архитектуры, изобразительного и прикладного искусства, о чем свидетельствуют 
находки из Зосточного Туркестана, особенно Турфанского оазиса. 

Находка А. фон Лекока помогла опровергнуть существовавшее ранее пред
ставление о том, что манихейцы не имели своих культовых построек, украшенных 
живописью. Қ сожалению, значительная часть манихейских рукописей, столь ценных 
для изучения этой своеобразной религии, погибла задолго до прибытия экспедиции. 
Но часть манускриптов все же удалось отыскать. 

Были обнаружены рукописные фрагменты на бумаге, пергаменте, мягкой коже 
и шелке, найдены художественно оформленные переплеты из тисненной прессованной 
кожи с позолотой. Особым великолепием отличался обломок переплета из тонко 
шлифованного панциря черепахи, подбитый листом золота. Манихейские рукописи 
отличались и мастерством каллиграфии20. 

В одном из зданий экспедиция обнаружила огромное количество манускриптов, 
испорченных водой. Они слиплись и превратились в сплошную массу. Удалось спас
ти лишь небольшие обрывки текста и фрагменты миниатюр, расцвеченных яркими 
красками и. золотом. На стенах помещения обнаружены фрески, также сильно ис
порченные. В узком коридоре около хранилища рукописей нашли большое количе
ство кусков тканей; среди них были картины на тканях, изображавшие персонажей 
в облачении манихейских священнослужителей31. 

Буддизм, подобно манихейству, тоже проникает в Восточный Туркестан н Ки
тай из Средней Азии по дорогам Великого Шелкового пути92. 

Ученые исследовали буддийский комплекс из четырех зданий с куполами 
В одном из них нашли беспорядочнее нагромождение нескольких сотен иссохших 
трупов. Судя по одежде, ьто были буддийские монахи. На большинстве трупов со
хранились следы ран, нанесенных саблями. 

Зимуя в окрестностях Идикутшари, экспедиция находит большое количество 
и другого буддийского материала. Так, А. фон Лекока заинтересовала ступенчатая 
башня близ восточных ворот древнего города. В многочисленных нишах ее прежде 
стояли позолоченные и раскрашенные статуи будд. В других местах городища было 
найдено много фрагментов буддийских произведений, написанных индийскими алфа
витами. А в одном из храмов по дороге в Туюк-Мазар А. фон Лекок обнаружил 
интересные буддийские фрески, которые художник Т. Бартус искусно отделил от 
стены. > 

Современные исследователи отмечают, что «исключительно важная роль в ду
ховной жизни народоз, обитавших вдоль трасс Великого Шелкового пути в древ
ности и раннем средневековье, принадлежит буддизму»23. 

Выдающиеся ученые писали в свое время о значении распространения буддиз
ма из Средней Азии в Китай24. 

17 Р т в е л а д з е Э. В. Великий Шелковый путь//Энциклопедический справоч
ник. Ташкент, 1999. С. 83. 

18 Одна из первых манихейских общин в Средней Азии была основана в Мерве. 
19 Х е н н и н г В. Неведомые земли. Т. 1. М., 1961. 
20 L е С о q A. Op. cit. S. 45. 
21 Там же. С. 47. 
22 Уже в период правления царя Ашокн (273—239 гг. до и. э.) буддизм ста

новится государственной религией индийского царства Маурьев, а затем распрост
раняется в Бактрии, Согде, Сериндии (Восточном Туркестане) и Китае. Буддизм 
был объявлен государственной религией государства Кушан во время правления 
Канишки I (78—123 гг. н. э.). См., напр.: Р т в е л а д з е Э. 3 . О времени проник
новения буддизма в Северную Бактрию//Узбекистон тарихи. 2000. т 4. С. 9—13. 

23 См., напр.: Р т в е л а д з е Э. В. Великий Шелковый путь... С 91. 
24 См., напр.: Z i i r c h e r E. The Buddist conquest of China. Leiden, 1959, M a s -

p e r o H. Les. documents chinois de la troisme expedition de sir Aurel Stein en Asie 
Centrale. L., 1953; C h a v a n n e s E. Documents sur les Turiues (Tur.es) occidentaux. 
Recueilles et commentes par E. Chavannes//C6opHmc трудов Орловской экспедиция. 
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Вместе с тем другие маститые ученые считали, что не стоит преувеличивать 
роль среднеазиатского буддизма и юсчжей в его распространении в Китае, и выра
жали сомнения в том, что Средняя Азия была ретранслятором буддизма в Китай2*. 

Однако в китайских письменных источниках говорится, что именно юечжи — 
народ, поселившийся в Северной Бактрии во второй половине II в. до н. э., позна
комили китайцев с буддизмом. 

Значительная роль ряда областей Средней Азии: Парфии, Бактрии, Согда — 
в распространении буддизма подтверждается сведениями китайских письменных ис
точников, которые неоднократно использовали в своих работах западноевропейски: 
исследователи культуры и письменности на трассах Великого Шелкового пути2*. 

Буддийские монахи — выходцы из Средней Азии сыграли выдающуюся роль в 
распространении буддизма в Китае в первой половине I тыс н. э., в переводах буд
дийских сочинений на китайский язык, создании буддийских школ и приобщении 
китайцев к буддийскому вероучению. 

Народы Средней Азии: парфяне, то.харистанцы, фергакцы и особенно согдий-
цы,—главные посредники в торговле шелком между Востоком и Западом, активно 
осваивали восточную часть Великого Шелкового пути из Средней Азии в Китай, 
распространяли культурные достижения, технические новшества и различные рели
гиозные культы27. 

Экспедиция А. фон Лекока, оставшись зимовать в окрестностях Идикутшари, 
обнаружила также небольшое строение с едва различимым настенным изображением 
всадника со знаменем, украшенным крестом. Старая роспись на стенах данного 
помещения была не закрашена, а заложена стенкой толщиной в один кирпич. Пос
ле того, как позднейшую кладку сняли, на основной стене были обнаружены изоб
ражение священника с кадилом и три фигуры меньшего размера с зелеными вет
вями в руках. 

По предположению А. фон Лекока, на фреске было изображено празднование 
дня троицы. Манера стенописи наводила на мысль о западных влияниях. А. фон 
Лекок считал, что открыл руины древней христианской церкви28. 

Впоследствии Т. Бартус обнаружил в селении Сюйпан множество христиан
ских рукописей. Среди них — полный псалтырь, легенда о святом Георгин в средне
вековом тюркском переводе, апокрифы о \пришествии волхвов к младенцу Христу, 
несторнанские рукописи, написанные шрифтом эстрангелло, фрагменты Евангелия 
от Матфея, легенда об обретении святого креста императрицей Еленой и другие 
тексты христианского содержания (в том числе написанные по-согдийски)м. Строка 
одной из согдийских рукописен, датируемых IX в., была написана по-гречески. 
Распространение христианства по Великому Шелковому пути отмечается и в рабо
тах современных ученых30. 

Во время раскопок немецким ученым ежедневно попадались монеты, преиму
щественно китайские (эпохи Тан) и более древние, персидские (сасанидские), 
а также шелковые и хлопчатобумажные ткани, большое количество разноязычных 
рукописей81. 

Исследования последних лет показали, что персидские (сасанидские) серебря
ные монеты бесспорно становятся международной валютой на Великом Шелковом 
пути со второй половины III в. н. э. до первой половины VII в. н. э. Драхмы саса-
нндскнх правителей второй половины III—VI в. н. э.—Шапура I и Шапура II — 
найдены в Дальварзинтепа, Хайрабадтепа, Чаньани, Синьцзяне. 

3 дскабрэ 1905 г. А. фен Лекок и Т. Бартус встретились в Кашгаре с прибыв̂  
шим из Германии А. фон Грюнвсделем, который возглавил третью немецкую экспе
дицию в Центральную Азию. 

25 См., напр.: Штейн В. М. Экономические и культурные связи между Кита
ем и Индией в древности. М., 1960; С т а в и с к и й Б. Я- Кушанская Бактрия: Проб
лемы культуры. М., 1977. 

2* См., напр.: P e l l i o t P. L'Asie Centrale (Mission Pelliot). P., 1911; и щ>. 
тоуды; F r a n k e О. Beitrage aus chinesischen Quellen zur Kenntnis der Turkvolker 
und Skythen Zenlrdasiens//APAW. В., 1904. 

27 Р т в е л а д з е Э. В. Великий Шелковый путь... С. 104. 
28 Зосточный Туркестан в древности... С. 50. 
29 Сирийские и армянские источники свидетельствуют о проникновении изго

няемых из Персии несториан в Среднюю Азию (IV—V вв.). Уже в первых веках 
нашей :ры христианство в Средней Азии, особенно в Бактрии и Мерве, было дос
таточно широко распространено. Со временем христианство несторианского типа 
настолько усилилось, что были учреждены митрополии в Самарканде, Герате, Мер
ве, Кашгаре, Индии, Китае (VI—VII вв.). 

80 Б у р я к о в Ю. Ф. Христианство на Великом Шелковом пути//Из истории 
древних культов Средней Азии: Христианство: Сб. ст./Сост. Л. И. Жукова. Ташкент,. 
1995. С. 19—25. . . .: 

81 В ходе экспедиций были обнаружены надписи на 17.языках н 24 .шрифтах. 
См., напр.: Наследники Шелкового nyni//Ed. Hansjorg Mayef. Штутгарт—Лондону 
1997. С. 31. 
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У.че̂ ые исследовали Тумшук-богиз, Маралбаши (буддийские руины,), Кумтуру 
(мняг-уй) — скопление древних буддийских храмов. 

По горной дороге путешественники достигли перевала, который вел в долину» 
куда практически еще не ступала нога ученого". Это был минг-уй у Кызыла. Чис
ло пещер храма, вырубленных в скалах, достигало нескольких сотен. Входы во 
многие из них были засыпаны. А. фон Грюнведель составил очень приблизительную 
топографическую схему местности. За два месяца учеными было расчищено, де
тально изучено и кратко описано более двадцати пещерных сооружений (произве
дены их обмеры, составлены эскизные чертежи, планы и разрезы)33. 

Пещеры осматривались учеными в том виде, как они дошли до нас; в некоторых 
случаях культурный слой и обвалившиеся части расчищались. Это не были архео
логические раскопки в подлинном смысле слова. Удаляли мусор, собирали находки, 
особенно памятники письменности и искусства. Культурный слой не изучался, не 
велась графическая фиксация. Более всего исследователи занимались описанием 
живописи на стенах. А. фон Грюнведель составил наиболее детальные описания и 
чертежи многих комплексов, но и они дают лишь самые общие, поверхностные 
представления. 

Описывалось также декоративное убранство пещерных храмов, проводились, 
когда это было возможно, фотографирование, графическая фиксация, снятие копий. 
В пещерных сооружениях сохранились сложнейшие живописные композиции, насчи
тывающие десятки, а то и сотни персонажей. Описать каждый из них, указать 
соотношение с другими — все это потребовало от исследователей огромного труда, 
глубокого и детального знания буддийской мифологии и иконографии. В результате 
длительных кропотливых усилий были полностью зафиксированы такие шедевры 
врсточнотуркестанского буддийского искусства, как «Гиппокампова пещера», «Пеще
ра художника», «Пещера 14 меченосцев», «Пещера несущих кольца голубей», «Пе
щера, с Майей», «Пещера Нагараджи», «Пещера музыкантов», «Пещера павлинов» 
н др. 

А. фон Лекок отмечал преобладание в архитектуре изученных сооружений за-
падноазиатских, среднеазиатских и отчасти индийских черт. Немецкая экспедиция 
обнаружила немало письменных памятников периода VII—VIII вв. По численности 
среди них преобладали тохарские, персидские, согдийские, сирийско-китайские и 
тибетские документы34. 

А. фон Лекок стал руководителем и четвертой немецкой экспедиции (май 
1913 г.— март 1914 г.)35. Подготовка экспедиции и ее финансирование были осущест
влены Турфанскнм комитетом. Эта экспедиция работала в Куче, в урочище Субаиш, 
где были обнаружены остатки огромных храмовых сооружений и укреплений (ранее 
здесь работала экспедиция французского синолога П. Пеллио), в Сымсае, Кумтуре 
и других местах. 

В Сымсае были изучены и сфотографированы наземные и пещерные храмы 
с настенными росписями, передающими сцены из джатак. Так, обращали на себя 
внимание изображения богини со змеями в руках, животных (горного козла, куро
паток и обезьян), Гаруды со змеей в клише, бога Луны, бога Солнца с колесницей, 
горные пейзажи. Манера изображения божеств, Солнца и Луны выявляла античное 
влияние; по мнению А. фон Лекока, эта иконография проникла в Восточный Туркес
тан через Иран38. 

В Кумтуре он обнаружил фрагменты статуй Будды, изготовленные по технике, 
известной по гигантским фигурам стоящих будд в Бамиане (Афганистан). 

Свои экспедиционные материалы А. фон Лекок опубликовал в серии статей и 
капитальных трудов. Изданные ограниченным тиражом в виде роскошных фолиан
тов, они давно стали библиографической редкостью и полными комплектами пред
ставлены даже не во всех крупнейших библиотеках мира37. 

Современные исследователи отмечают, что СИЛЬНОЙ стороной А. фон Лекока 
как ученого был подход к осмыслению наследия и исторических судеб Восточного 
Туркестана и проходивших по нему в древности трасс Великого Шелкового пути 
с комплексным использованием письменных и вещественных источников. 

** До немецких ученых это место посетил лишь японский ученый Отани Сесин. 
33 Методы работы указанных немецких ученых, как археологов, конечно, не 

соответствовали современным требованиям. См., напр.: Восточный Туркестан... С. 52. 
34 См., напр.: История народов Зосточной и Центральной Азии с древнейших 

времен до наших дней//Под ред. Ашрафян К. 3. и др. М., 1986. С. 216—217. 
36 К этому времени А. фон Лекок уже получил степень доктора и звание про

фессора. 
36 Тохарско-сасанидская культурная традиция, близкая к господствовавшей в 

Сасанидском Иране, пришла на смену гандхарской, со значительными эллинистиче
скими элементами, в VI в. См., напр.: Le Coq A. Turkische Manichaica аиь 
Chotscho. Bd. 1—3. В., 1912—1913. S. 113—118. 

"Всего их насчитывается 58. В Республике Узбекистан его труды хранятся 
в. библиотеке им. А. Навои и библиотеке ДААД (от посольства ФРГ в Республике 
Узбекистан. 
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В своих трудах А. фон Лекок неоднократно обращался к проблеме древнего 
этноса Зосточного Туркестана. На основе документальных данных он утверждал, 
что древнее население региона было не китайским, а индоевропейским. А. фон Лекок 
писал: «Вся страна была заселена индоевропейскими народностями. На западе и 
на юге до Хотана находились ираноязычные саки. Южную полосу в районе Лоб-
нора занимали индийцы, которые проникли сюда из Северо-Западной Индии через 
горы и смешались с тибетцами. Всю северную полосу, от Кучи и, вероятно, далеко 
на восток, заселяли ираноязычные согдийцы, знаменитыми столицами которых с 
древности были Самарканд н Бухара в области Согдиана. От Кучи до Турфана 
господствовал... народ тохаров, язык которых... принадлежал к европейской группе 
индоевропейских народе^»33. 

Профессор отмечал, что китайское влияние на культуру этих народов было 
поверхностным и в то же время он указал на связь индоевропейских народов Вос
точного Туркестана с населением южнорусских земель и Ахеменидского государ
ства". 

Полное подтверждение в материалах последущих исследователей-лингвистов 
нашел и другой тезис А. фон Лекока — о индоевропейском характере и западном 
происхождении языков и, соответственно, народов Восточного Туркестана — их но
сителей, в частности хотано-саков и тохаров40. 

Были выдвинуты гипотезы о роли тохарского элемента в древнем населении 
Средней Азии, выявлена древняя лингвистическая и этнокультурная близость насе
ления Восточного Туркестана и Памира41 и т. д. 

Идеи, наблюдения, гипотезы А. фон Лекока находят полное подтверждение 
во вновь опубликованных материалах по Ирану, Афганистану, Индии, Средней Азии. 

Сегодня анализ позволяет утверждать, что не только буддизм проник в -Вос
точный Туркестан из Средней Азии, но и культовая буддийская архитектура Вос
точного Туркестана возникла под сильнейшим влиянием среднеазиатского зодчества, 
заимствовав многие композиционные схемы, типы сооружений, строительные приемы 
и конструкции как наземных, так и пещерных сооружений42. 

А. фон Лекок признавал и возможность того, что на искусство Восточного 
Туркестана оказало прямое влияние эллинистическое искусство в связи с функцио
нированием Великого Шелкового пути. 

Огромная роль Средней Азии в генезисе искусства Восточного Туркестана сей
час не вызывает ни малейших сомнений; об этом свидетельствуют раскопки таких 
художественных центров, как Аджинатепа, Афрасиаб, Варахша, Калаи-Кафирниган, 
Пенджикент и др. *"*N 

А. фон Лекок не ограничивался лишь архитектурой и искусством. Много внима
ния он уделял изучению религий населения Восточного Туркестана — буддизма, ма
нихейства и христианства. Эти религии распространились в Восточном Туркестане чо 
Средней Азии или Индии. 

В трулах А. фон Лекока собран огромный фактический материал, который поз
воляет объективно исследовать проблемы истории культуры Восточного Туркестана, 
Средней Азии и Великого Шелкового пути43. 

В итоге четырех экспедиций в Восточный Туркестан немецкие ученые выявили 
многочисленные памятники искусства, письменности и "материальной культуры44. Бес
ценны сделанные ими на месте описания природы, населения, а также подробные 
обследования памятников искусства, архитектуры, археологических объектов. 

В ходе экспедиции были выявлены документальные доказательства общности 
развития, исторических судеб и культур наролов Средней Азии и Зосточного Тур
кестана и огромной роли в этом сближении Великого Шелкового пути. 

О. П. Кобзева 

98 L е С о q A. Auf Hellas Spuren... S. Ф—5 
39 См., напр.: L е С о q A. Bildcratlas zur Kunst und Kulturgeschichte Mittel-

Asiens. Graz. 1977. S. 6—7. 
40 См., напр.: Аба ев В. Скифо-европейские изоглоссы. М., 1959. 
41 См., напр.: Л и т в и н с к и й Б. А. Древние кочевники «Крыши мира».ОД, 

1972. С. 14 и след. 
43 См., напр.: Л и т в и н с к и й Б. А. Труды Альберта фон Лекока... С. 91. 
43 Там же. С. 193. 
44 Первичная документация Турфанских экспедиций хранится в Берлине. 

71 



МАНБАШУНОСЛИК 

сТАРИХИ ЭЛЧИ НИЗОАШ10Ҳ» АНУШТЕГИНИИ 
ХОРАЗМШОҲЛАР ДАВЛАТИ ҲАҚИДА 

«Тарихи элчи Низомшоҳ» ўзбек давлатчилиги тарихн бўйича нодир ёзма манба 
ва унинг кам ўрганилганлиги ҳақида аввал айтилган эди1. Айтганимиздек, бу ман-
банинг учинчи мақоласининг ўн иккинчи гуфтори (боби) Ануштегиний хоразмшоҳлар-
га бағишланган. Муаллиф ўз одати бўйича кўпинча фойдаланган манбаларини зс-
латмайди. Асарнинг ушбу бўлимнда ҳам у бирор манбага хавола қилмай, ўз баёни-
ни бошлайди. Боб «Хоразмшоҳларнинг салтанати ва ҳукумати, уларнинг аҳволини 
қисқартириб ва ихчамлаб гслаш» («Зикри салтанати ва ҳукумати Хоразмшоҳиион, 
аҳволи ишон бар сабили ижоз ва ихтисор») деб аталганига кўра муаллиф бу бобни 
ёзишда қандайдир асарни қисқартирган дейиш мумкии. Лекин асарни таҳлил қилиш, 
у фақат бирор асарни қнсқартиришгина бўлиб қолмай, балки бир неча асардаи 
фойдаланиб, цисқача баён қнлишдан иборат -канлигини кўрсатади. 

Маълумки, Ануштегиний хорамшоҳлар тарихи машҳур озарбайжон тарихчиси 
Зйё Буниёдов асарида муфассал ёритилган2. Лскин олим фойдаланган ва эслатган 
манбалар орасида Элчи Низомшоҳ (Ҳуршоҳ ибн Қубод)нинг асари йўқ. Шунинг 
учун ҳам бу борада «Тарихи элчи Ннзомшоҳэнинг аҳамияти ортади. Ҳуршоҳ ибн 
Қубоднннг талқинида сулоланинг асосчиси Нуштегин (Ануштегин) Ғарчаи султон 
Маликшоҳ Салжуқийиииг (1072—1092) мамлуки Билгатегиннинг (вафоти 1098) ғу-
л'омн ва таштдори бўлган. 3. Буниёдов фойдаланган манбаларга кўра эса Ануште
гин султон Маликшоҳнинг таштдори бўлган3. Ҳуршоҳ ибн Қубод талқ.инида Ануш-
тегиннинг ўғли Қутбуддин Муҳаммаднинг Хоразмга шихна (комендант) этиб тайин-
ланиши ҳам 3. Буниёдов манбаларидан (Жувайний, Ибн ал-Асир) фарқлидир. Ҳур-
шоҳ бу мансабга Қутбуддинни отаси Ануштегин тайинлаган деб кўрсатган. У ёзади: 
«Нуштегин писари худ Қутбуддин Муҳаммадро дар авзи худ би-шихнагиййи Хоразм 
равон кард», яъни «Нуштегин ўз ўғли Қутбуддин Муҳаммадни ўз ўрнига Хоразмга 
шихна қилиб юборди». Ҳолбуки, Ибн ал-Асир (8-жилд, 184-бет) ва Абул Фидога 
(4-жилд, 124-бет) кўра Қутбуддин Муҳаммадни бу мансабга Хуросоннинг ҳокими 
Додбек Ҳабаший аввалги шихна Экинчи ибн Қўчқор ўрнига тайинлайди4. Демак, 
Ҳуршоҳ ибн Қубод 3. Буниёдов фойдаланган манбалардан фарқли қандайдир бош-
қа манбалардан фойдаланган. 

Ҳуршоҳ ибн Қубод ҳач ўзидан аввалги муаллифлар каби, Қутбуддин Муҳам-
мад шихна этиб тайинланиши билан бирга хоразмшоҳ лавозимини олганлигини ҳам 
зътироф этади5. Бирок, шуниси муҳикки, Ҳуршоҳ бошқа муаллифлардан фарқли 
ўлароқ, «Унинг замонида Хоразм бир маъмурий бўлакдан мамлакат даражасига 
кўтарилди» деб қайд қилади6. Узбек давлатчилиги нуқтаи назаридаи бу сўзларнинг 
нақадар к̂ имматли эканлиги шубҳасиздир. 

Ҳуршоҳ ибн Қубоднинг асари Султон Санжарнинг сарой шоири Анварий би
лан Хоразмшоҳ Отсизнинг сарой шоири Рашидиддин Вотвот ўртасидаги Ҳазорасп 
қамали пайтидаги шеърий дуэл муносабати ва ун>шг ҳозирги замон талқинидаги 
англашилмовчиликларга ҳам аниқлик киритадн. 1147 йил кузида Султон Санжар 
Хуросондан келиб, Ҳазораспни қамал қилади. Шунда Султон Санжарнинг сарой 
шоири Авҳадиддин Анварий султонга қаратиб ва «ҳазорасп» сўзининг маъносига 
(«минг от») шамаъ қилиб, бундай рубоий айтади: 

Эй шоҳ! Бутун жаҳон мулки сенингдур, 
Шоҳий адолат иқболидин коинот сенингдур. 
Бу кун бир ҳамла билан Ҳазораспни ол, 
Эртан Хоразму, юз минг от сенингдур. 

Бу шеърга жавобан қамалда турган шоир Рашидиддин Зотвот султонга атаб қуйи-
даги байтнн камалак ўқига ёзади ва султон тарафига отади. 

Гар лашкарат, эй шоҳ, бувад Рустам карад, 
Як хари зи Ҳазорасп натавонад барад. 

Яъни. 
Лашкаринг гар бўлса Рустамдек, эй шоҳ, 
Ололмас минг от тугул, бир эшак. 

1 А ҳ м е д о в А., Ҳ а м д а м о в а М. Элчи Низомшоҳнинг «Тарихи элчи Низом-
шоҳ» асари ҳақида//Узбекистон тарихи. 2000. 1—2-сонлар, 47—50-саҳифалар. 

' Б у н и ё д о в Зиё. Ануштагин хоразмшоҳлар давлати/Русчадан Ашраф Аҳ-
мад, Маҳкам Маҳмуд таржимаси. Тошкент, 1998. 

' Б у н и ё д о в 3. Уша асар, 7-бет. 
4 Уша асар, 8-бет. 
5 «Тарихи элчи Низомшоҳ», Британия музейи, Эте, № 3535, саҳ. 194 а, 
« Уша ерда. 
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Бу шеърнн ўқиб султон дархашм бўлади ва агар Рашидиддин қўлга тушса, етти 
пора қилинишини буюради. Кўпчилик Рашидиддиннцнг .аҳводига лчинади.. Шаҳар 
олингач, Рашидиддин бекиниб, пинҳон бўлади. Бир кун султон саройида Рашиддид-
динга хайрихоҳ надимларидан бири: «Менда бир илтимос бор: Рашид Вотвот — 
жуссаси ниҳоят кичик ва заиф бир одам, уни етти пора қилишга арзимайди ҳам. 
Агар султон амр этсалар, уни икки пора қилинса» дейди7. Ҳазил аралаш айтилган 
бу сўзлардан султон хурсанд бўлиб, Рашидиддинни афв этади. 

Бўрибой Аҳмедов ва Маҳкам Маҳмудлар талқинида ва таржимасида Рашидид-
диннинг шеъри Отсизга аталиб, баъзи чалкашликлар киритилган. 

Эй шоҳ (Отгиз), ёвинг Рустам каби 
Зўр бўлса Осшак, 
Сенинг Ҳазор аспингдан ололмагай, 
Ҳатто бир гшак8. 

Султон Санжар Гурганчни олинишига яқин Хоразмшоҳ Отсиз шаҳарни тарк 
этган эди. Аҳвол унинг фойдасига бўлмаганлигини кўрган хоразмшоҳ султон билан 
ярашнш йўлини излайди. Икки ўртада сулҳга келишилади. Зиё Буниёдов фойдалан-
ган манбаларга асосан сулҳ шартига кўра гўё Отсиз султоннинг ҳузурига келиб, 
отдан тушнб, султоннинг оёғи остидаги ерни ўпиши керак бўлган. Ва гўё Отсиз 
ҳижрий 542 йил 12 муҳаррам (милодий 1148 йил 2 июн) султон Санжар ҳузурига 
келиб, отдан тушмагаимиш ва учрашув жойини биринчи бўлиб. тарк этганмиш. Хо-
размшоҳнинг бу «беодоблигндан» султоннинг жаҳли чиққан бўлса ҳам уни кечир-
ганмиш9. Агар ҳақиқатан ҳам шундай бўлган бўлса, султон Санжар дарҳол Отсиз-
ни асир қилишни буюрарди. 

Аслида аҳвол қандай бўлганлигини «Тарихи элчи Низомшоҳ»дан билиш мум-
кин. Бу манбада келтирилишича, Отсиз дарёнинг қарама-қарши соҳилида султон 
қаршисида отдан тушиб, ерни ўпиши керак бўлган. Хоразмшоҳ шарт бўлган жойга 
келиб, отдан тушмайди ва бироздан сўнг Гурганчга қайтади10. 

Ҳуршоҳ ибн Қубоднинг асарида расмий манбаларга номослик ҳам мавжуд. 
Чунончи ҳозиргача маълум бўлган маълумотларга кўра, жумладан Зиё Буниёдов 
асари ва у фойдаланган манбаларда хоразмшоҳ Отсиз вафотидан сўнг 1156 йили 
тахтга унинг ўғли Эл Арислон ўтириб, 1172 йилгача, яъни ўн олти йил ҳукм сурган 
дейилган". Бироқ. бизнинг манба бу муддатни фақат олти йил деб кўрсатган ва Эл 
Арислон шоҳлнги даврини жуда қисқа баён қилган12. Шундай бўлса ҳам, бу ман
бада бошқа манбаларда келтирилмаган қнмматли хабар — Эл Арислоннинг ўз ука-
си Сулаймоншоҳ. билан тахт учун кураши ҳақидаги хабгр келтирилган13. 

Ундан ташқарн хоразмшоҳнинг Нншопур ҳокими Муаййид Ой-Оба билан ку
раши ҳам бу асарда бошцача талқин қнлинган. 3. Буниёдов ва у фойдаланган ман-
балар талқинида Муаййид Ой-Обанинг 1162 йили Нишопурни ишғол қилинишини 
Озарбайжон отабеги Эл Денгиз қўллаб, бу ишпн салжуқнй султонга манзур бўлган 
қонуний иш қилиб кўрсатилган. Ҳуршоҳ ибн Қубод зса Муаййид Ой-Оба салжуқий-
ларга қарши исён кўтариб, Нишопурни олгани ва хоразмшоҳ султонга хайрихоҳ-
лик жиҳатидан Муаййид Ой-Обани бостириб, қонуний иш қилганлигини исботлаган. 

Ҳуршоҳ ибн Қубоднннг асари Хоразмшоҳ Алоуддин Такаш салтанатини баён 
қилишда ҳам бошқа манбалардан бироз фарқ қилади. Муаллиф Эл Арислон вафо
тидан кейинги даврнинг бошига бағишланган бўлимини «Зикри ҳукумати Султоншоҳ 
ибн Эл Арнслон ибн Отсиз» («Султоншоҳ ибн Эл Арислон ибн Отсиз ҳукуматн ҳа-
қида») деб атайди. 3. Буниёдов фойдаланган манбаларига асосланиб, «Эл Арислон 
вафоти арафаснда унинг катта ўғли Такаш Жанд вилоятида Хоразмшоҳ валийси 
бўлиб турган эди. Эл Арислон шу туфайли ўлими олдидан кенжа ўғли Султон-
шоҳни валиаҳд қилиб тайинлайди. Аммо, давлат ва ҳарбий ишларга унинг онаси 
Туркон-хотун бош-қош зди»14 деб ёзган. Баён давомида айтилишича, Султоншоҳ 
хоразмшоҳлар тахтига ўтиргач, Жандга чопарларни юбориб, пойтахтга келиб, 
Хоразмшоҳга содиқликка қасамёд қнлишни буюргани ва Такаш укасининг ҳо-
кимлнгини тан олмаганлиги айтилган. Бундай талқин манбаларни таҳлил қилин-
са, бироз шубҳа туғдиради. Аслида Жанд хоразмшоҳларнинг давлати ҳудудидаги 
таянч нуқта бўлиб, у ердаги нойиблик хоразмшоҳлик тахтига ворнсликни билди-
рарди. Отсиз ҳам, Эл Арислон ҳам тахтга ўтиришдан аввал Жандда валийлик 
мансабида бўлганлар. Султоншоҳ эса Нишопурда нойиблик қилган бўлиб, бу 
шаҳар аҳамияти жиҳатилан Жанддан кейинги ўринда турарди. Ундан ташқари 
Хуросон шаҳарларидан Марв ҳам Нишопурдан мавқелироқ эди. Бу муаммога 

7 Уша асар, саҳ. 195 а. 
* Б у н и ё д о в 3. Мазкур асар, 28-бет. 
* Уша асар, 29-бет. 
10 Тарихи глчи Низомшоҳ. саҳ. 195 а. 
» Б о с в о р т К. Э. Мусульманские династии. С. 155, 
12 Тарихи элчи Низомшоҳ, саҳ. 195 6. 
13 Уша асар, саҳ. 195 а. 
и Б у н и ё д о в 3. Мазкур асар, 52-бет. 
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•Хуршоҳ ябя Қтбод ўз асарида аниқлих кирятади. Унинг ёзишича, Эл Арислон 
ч^удтаншоҳни ворпс. кнлкб тайинламаган, балки «Умаро ва аънон ўзаро иттяфоқ 
қилиб (Такашнинг) укася Султоншоҳни тахтга ўтказганлар» («Умаро ва аъён 
иттифоқ намуда бародари кучектар Султоншоҳро тахт навбат нишониданд»)16. 
Шундан сўнг «Такашхон мерос талаб қилиб, Жанддан келдп» («Такашхон ва Жанд 
би-талаби мерос омад»)16. 

Шуниси диққатга сазоворки, манбаларда Султоншоҳ тахтга ўтирганидан сўнг, 
уни атрофидагилар табриклагани ва шонрлар бунга атаб мадҳлар ёки қасидалар 
ёзгани ҳақида маъл\мот йўқ. Акгинча, Такаш цорахнтойлар ёрдамида Султоншоҳни 
енгиб, Гурганчдан ҳайдагани ва тахтга ўтирганидан сўнг «Уламо ва фузало табрик 
расму одатини жойига қўйдилар. Шоирлар қасидалар ва ғазаллар битдилар. Ҳатто 
саксонга кнриб, қариб-кексайган машҳур Рашидиддин Вотвот ўзини замбилда кўта-
риб, Такашхон қаршисига олиб чнқишларини сўрайди ва хоразмшоҳни табриклаб 
икки байт айтди". 

Хоразмшоҳ Такаш исмоилинларга катта зарба берганини бошқа манбалар қа-
торида сТаряхи элчн Низомшоҳ» ҳам қайд қилади. Бироқ бу ишнинг охирига етка-
зилмаганлигининг бошқа сабабини кўрсатади. 3. Буниёдовиинг манбаларига кўра 
исмоилийларнинг асосин қалъаси Туршизни катта лашкар билан қамал қилиб тур-
ган шаҳзода Алоуддин Муҳаммад 100 минг динор звазига қамалдагилар билан 
сулҳ тузади. 3. Буниёдов унн сулҳ тузишга отасининг касаллиги ҳақидаги хабар 
сабаб бўлгандир, деб тахмин қилади. «Тарихи элчи Низомшоҳ» бу ҳақда аниқ ха
бар беради. Унга кўра, ҳижрий 596 йил рамазон/1200 йил июн ойнда Алоуддин Му
хаммед отасининг вафоти ҳақида хабар олади ва сулҳ тузнб, юртига қайтади18. 

Хоразмшоҳ Султон Алоуддин Муҳаммаднинг подшоҳлик йнллари тавсифида 
«Тарихн элчи Нисомшоҳ» 3. Буниёдов маълумотларига қатор аниқлнклар киритади. 
Аввало бу тарихий шахсларнинг исмларига тааллуқлндир. Шулардан бири Туркон 
хотун исмидир. Маълумки, хоразмшоҳлар тарихида икки аёл шу исмда бўлган, би
ри хоразмшоҳ Эл Арислоннинг хотини ва ўғли Султоншоҳнинг онаси эди; иккинчиси 
хоразмшоҳ Такашнинг хотин ва Алоуддин Муҳаммаднинг онаси эди. Бу иккала аён 
исмини ҳам 3. Буниёдов Теркен деб ўқийди ва «теркен» сўзи «зийрак, тергак» маъ-
носнда қўлланилганини айтади. Бироқ манбада исм араб имлосида «то-ро-коф-алиф-
нун» ҳарфлари билан берилган ва бу ёзилиш фақат «туркон» деб ўқилишинн тақозо 
қилади. Бундай исм қўйилишининг боиси ҳам бор. Салжуқ султонларидан бирининг 
хотияи ҳам Туркон хотун деб аталган ва бу исм «бутун туркларнинг онаси, мали-
каси» маъносини билдирган. Шу анъанага кўра хоразмшоҳлар ҳам буюкликка эриш-
гач, хотинлари салжуқийлар анъанасига кўра шундай ном олганлари ажаб эмас. 
«Теркен» исми эса манбага, демак, ҳақиқатга хилофдир. 

Иккинчиси Жалолиддин Манкбурнининг исмига алоқадор. Бу исмнинг иккинчи 
қисмининг тўғри ўқилиши сМанкбурни» зканлигини 3. Буниёдов исботлаган эди. 
Бизнинг манбада бу исм бир неча марта учратилади ва ҳаммасида ҳам араб имло
сида «мим-йа-нун-коф-ба-ра-нун-йа» шаклида ёзилган19. Демак, исмнинг тўғрироқ 
ўқилиши Менгбурии бўлиши керак. Ҳақиқатан ҳам, бу ҳолда исм «бурнидаги ҳол» 
маъносини билдиради. Мангуберди исми эса халқ этимологияси бўлиб, у ҳақиқатга 
зид, ва мусулмонлар учун хос эмас, ундан ташқари Оллоҳ (Худо, Тангри) исми-
нинг Мангу деган туркий синоними бўлмаган. 

«Тарихи элчи Низомшоҳэнинг хоразмшоҳ Алоуддин Муҳаммад билан Чингиз-
хон орасидаги муносабатларини ёритиши диққатга сазовордир. Ҳуршоҳ ибн Қубод 
талқинида Аҳмад Хўжандий бошчилигидаги савдогарлар 1218 йили Чингизхон ҳу-
эурига хоразмшоҳ томонидан юборилмагаи, балки унинг ўзи "ўғулларда Мовароун-
наҳр матолари қиммат баҳоланишини эшитиб борган. Аҳмад Хўжандий Чингизхояга 
бир динорли нарсани ўн динор деб айтган. Шунда Чингизхон ғазабланиб, «Бу ки
ши инсофсиз экан, биз умримизда кийим киймаганмиз деб ўйлайдими у? Унга ха-
зинамиздаги хитойу чин матоларини кўрсат!»10 деб хазинадорнга ишорат қилади. 
Аҳмад бой ва қимматбаҳо хитой матоларини кўриб, лол бўлади ва бошқа гапяр-
майди. Шундан сўнг Чингизхон Аҳмаднинг ҳамроҳларидан уларнинг матоларининг 
ҳақиқий қийматларини сўраганида, воқеадан хабардор бўлган савдогарлар усталик 
билан жавоб бериб, сБу матолар баҳосиз, биз уларни сенга ҳадя учун келтирган-
биз» дейдилар. Бундан сўнг Чингизхон бу савдогарларга ўз матоларини ва одам-
ларини қўшиб хоразмшоҳ ҳузурига юборади. 

Мазкур йилдаги (1218 й.) хоразмшоҳ қўшинлари Чингизхоннинг катта ўғли 
Жўчихоннинг қўшинлари билан Тўрғай яқинидаги чўлдаги тўқнашувига Ҳуршоҳ 
бироз аниқлик киритади. Маълумки, ўша йили хоразмшоҳ Алоуддин Муҳаммад 
60 минг кишилик қўшин билан Самарқанддан чиқиб, Жанд орқали Тўрғай чўлига 
кяради ва у ерда Жўчи аскарларининг меркитларни қирганининг асоратияи кўради. 

" Тарихи элчн Низомшоҳ, саҳ. 195^, 
»• Уша ерда. 
17 Уша ерда. 
'• Уша асар, саҳ. 196 6". 
" Уша acai, саҳ. 200 0. 
11 Уша «cap, саҳ. 199 а, 
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Тирик қолган бир ярадор меркитдан булган воқеанн сўраб билади3'. ҲурлюҳнНнГ 
талқинида ўша кезлар хоразмшоҳ бир неча кун давомида майхўрлнк билан машғул 
бўлиб, Нишопурдан Бухоро ва Самарк.андга ва ундан ҳам бнр неча манзил шимол-
га ўтади. Шу пайт Чннгизхоннинг нўйонларидан бири Тўқа Нўқай ўз лашкари, қав-
ми ва қабилалари билан қочиб, қанқли туркларининг ҳузурига Сирдарёнинг қуйи 
оҳимидаги Жанд тарафига келади. Хоразмшоҳнннг айғоқчилари бу воқеадан уни 
хабардор қиладилар. Хоразмшоҳ у билан тўқнашиш мақсадида тсзда Жанд тара-
фига юради. Бу орада унинг айғоқчлларн «Чингкзхон Тўқа Нўқайнннг орқасидан 
аскар билан ўз ўғли Жўчини юборипти», деган хабар келтирадилар. Шунда ҳоразм-
шоҳ бироз тўхтаб, Самарқанддан қолган қўшинларининг етиб кслишиии кутади. 
Шундан сўнг юришни давом эттириб, Жанддан ўтади ва кенг чўлга чиқнб, у ерда 
қирғин жанг бўлганлигининг аломатларини кўради: чўлда кўп ўлик стгаи ьди. 
Тирик қолган бир неча ярадорлардан Жўчнхон етиб келиб, Тўқа Нўқайнинг одам-
лари билан жанг қилиб, уларни қиргани ва Тўқаимнг ўзини асир қилиб олиб кет-
ганини зшитади. Хоразмшоҳ 80 мннг кишилик лашкари билан юрншни тезда дааом 
эттириб, ўша кун кечки пайтда Жўчининг ўрдусига етиб олади ва ўзи ҳам ўша ерда 
тўхтайди. Эртаси зрталаб хоразмшоҳ лашкарлари саф тортиб, жангга ҳозирланиб 
туради. Буни кўрган Жўчихон бир одамини хоразмшоҳнинг ҳузурнга юбориб, «Лаш-
карингни саф тузганингдан жангга майлинг бор лиги кўринади. Лекин мен сен билан . 
жанг қилишга отамдан рухсат олмагаиман», деган хабарни етказади. Бу орада 
«мўғул аскарлари султоннинг маст ва мағрурлигини кўрнб, уларнинг жасоратлари 
устун келиб, султон лашкарининг қалбига ҳамла қиладилар ва биринчн ҳамладаёқ 

JHra шикает етказадилар. Улар султонни асир қилншларига оз қолганида, султок 
(алолиддин Менгбурни отасининг аҳволи оғирлигини кўриб, дарҳол ўнг қанотдаги 

ўз жойндан қалбга ёрдамга келади. Душман устидан ғалаба қилиб, отасини улар
нинг қўлидан халос қилади»22. Жанг ўша куни кечгача давом этади. Қоронғу ту-
шиши билан ҳар икки лашкар ўз ўрдусига қайтади. Жўчихон жангни давом зтти-
риш, ўз фойдасига бўлмаслигини сезди шекнлли, ўша ксча ўрдусини йиғиб, отаси
нинг ҳузурига кетади ва бориб, бўлган воқеани, Жалолиддиннипг шиддатн ва жа-
соратини айтади. Буни зшитиб, «Чингизхон ғазабининг оташи аввалгидан ҳам ку-
чаяди»53. 

Аммо бу воқеадан сўнг хоразмшоҳ султон Алоуддин Муҳаммаднинг ичига қўр-
қув ва ваҳима тушиб қолади. Шуниси диққатга сазоворки, бу воқеадан сўнг хоразм-
шоҳнинг мунажжимлари ўша йил учун таҳвил ечиб, бахт <авлодлар»дан соқит, 
нахс — «нозир»да, толиъ даражасининг йўналиши ва «ўнинчн уй» зулмат даражаси-
га етади; давлат ишларида йирик ишларга қўл урмаслик ва айниқса қарама-қар-
шилик ва жанг ишларига қўл урмасликни тавсия қиладилар. Улар бу билан султон
нинг паришонхотирлигини янада кучайтирадилар. Манбада айтилишича, мунажжим-
ларнинг бу ҳукмидан сўнг хоразмшоҳнинг қўли ҳам, дили ҳам жангдан тортнлади 
ва дилида қочишга майл пайдо бўлади. У мамлакатни ҳимоя қилишга берилган 
кўп яхши маслаҳатларни қабул қилмай, 400 минг кишилик лашкарини шаҳарлар 
бўйлаб тақсимлайди. Шулардан 60 минг кишини — Утрорга, 30 мингини — Бухорога, 
110 мингни — Самарқандга ва 60 минг кишини шу икки шаҳар атрофидаги қалъа-
лар ва ҳнсорларга тақсимлайди. Узи эса 140 минг аскар билан Хуросон тарафига 
йўл олади. Самарқанддан ўтаётиб, шаҳар ҳандақининг бўйида бир соатча туради 
ва бир оҳ тортиб, «Душман сипоҳийларининг сони менинг назаримда шу қадар 
кўпки, агар улар барчаси қамчинларини бу ҳандаққа ташласалар, у тўлиб қолади» 
дейди ва бу билан шаҳар ҳимоячиларининг ва аскарларининг руҳини анча тушира-
ди. Унинг кўнглидаги ваҳима кундан-кунга ортиб борарди, ҳар учраган кишидан 
у «Нима маслаҳат берасиз?»24 деб сўрарди. Султоннинг бундай таҳлнкага тушиб 
қолишининг оқибати нима бўлганлиги тарихдан маълум. 

Биз юқорида келтирган мулоҳазалардан хулоса қилиб айтнш муукинки, Ҳур-' 
шоҳ ибн Қубоднинг «Тарихи элчи Низомшоҳ» асари ўзининг баъзи нуқсонларидан 
мустасно, Ануштегиний Хоразмшоҳлар тарихини тўликроқ тавсифлашла дастак бўла 
олади. Шунинг учун ҳам у ўзбек давлатчилиги тарихйдан муҳим манбадир. 

М. Ҳамдамова 

" Б у н и ё д о в 3. Уша асар, 168-бет. 
" «Тарихи элчи Низомшоҳ>, саҳ. 199 6—200 о. 
" Уша ерда. 
34 Уша асар, саҳ. 200 б. 

ИСТОРИОГРАФИЯ 

О ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ А. 3. «АЛИДИ 

Как известно, становление Ахмада Заки -Залиди (1890—1970) как историка 
Туркестана и вообще тюркоязычных народов происходило в начале XX в. Он стал 
автором многих научных трудов. Особенностью методологического подхода А. 3. Зв ' 
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ЛНдй, в частности при созданий его учебника «История тюрков»', стало то, что ok, 
наряду с использованием фундаментальных, изданных к тому времени в Европе 
и России арабских, персидских и тюркских памятников, умело вводит в научный 
оборот народные легенды, фольклорно-этнографические сведения как общетюркского 
характера, так и принадлежащие отдельным народам. Этого метода А. 3. Валиди 
придерживался на протяжении всей его творческой жизни. 

Своим содержанием, основными аспектами трактовки истории Средней Азии 
и вообще тюрко-мусульманских народов книга «История тюрков» принесла А. 3. Ва
лиди большую известность. «Мой труд по истории тюрков,— писал он намного поз
же,— совершенно неожиданно для меня самого в течение всего лишь нескольких 
месяцев сделал меня известным»9. 

Чтобы лучше понять причины довольно быстрого становления А. 3. Валиди 
как историка, необходимо, помимо прочего, хотя бы вскользь ознакомиться с от
кликами, рецензиями на его первый труд и выяснить, чем было вызвано столь за
интересованное внимание к нему не только в научном мире, но и среди различных 
слоев общества, особенно тюрко-мусульманских народов. 

Когда работа А. 3. Валиди еще печаталась, один из редакторов, работавших 
у казанского издателя Идрисова, известный ученый, просветитель Алимджан Ибра-
химов опубликовал в газете «Юлдуз» в 1911 г. статью, где выразил высокую ее 
оценку и мнение о том, что «История тюрков» «станет служить важным исследова
нием по нашей национальной культуре»3. 

Подборку основных частей книги начал публиковать журнал «Тюрк юрду» 
(«Отечество тюрков»), главным редактором которого был Юсуф Акчура, а затем 
там была напечатана и рецензия на нее4. 

О книге отзывались и другие специалисты, в том числе из Оренбурга — изда
тель газеты «Закт» опубликовал свои письма к А. 3. Валиди; из Крыма — известный 
ученый-просветитель Исмаил Гаспринский в выпускавшейся им общетюркской газе
те «Таржумон»; из Казани — профессора Н. Катанов и Емельянов, опубликовавшие 
свои отзывы в русских научных изданиях. Положительные отзывы дали также: 
в Германии — известный востоковед Мартин Хартман, в Венгрии — проф. Арминий 
Вамбери. 

Такие видные специалисты тех лет, как Ризваи Нафис, Ф. Купрулу-заде, 
Ю. Акчура из Стамбула, просветители Ашурали Захири и Юнусджан Ходжи Дода-
мухамедов Агалык-оглы из Туркестана, известный просветитель, ученый и демокра
тический лидер Азербайджана Хусайи-заде Али Бей и многие другие, стали назы
вать А. 3. Валиди «Великим тюркским историком» («Буюк турк муаррихи»). Не 
ограничиваясь перепечаткой разделов «Истории тюрков» в газетах и журналах, они 
и сами, воодушевившись содержанием «Истории тюрков», написали ряд работ по 
истории тюрко-мусульманских народов. 

Надо оказать, что и до этого труда А. 3. Залиди, и позже многие его совре
менники создавали труды как по общей истории тюрко-мусульманских народов, так 
и по истории отдельных тюркских государств, регионов и династий. Но «История 
тюрков» Валиди стала широко известной, помимо ее научной и источниковой осно
вательности, во многом потому, что он написал не просто историю тюрков вообще, 
а обратился к ее древним и средневековым периодам, незаслуженно забытым или 
освещенным утрированно, однобоко. 

Средневековая отсталость, консервативность образа жп.нн, повсеместное гос
подство патриархальных традиций, обычаев, утрата исторической памяти наряду 
с колониалистской идеологией препятствовали познанию того, откуда происходили, 
кем были, какие великие империи, государства, цивилизации создали тюркские наро
ды. В таких условиях трудно было восстановить историческую память народов, про
будить у них интерес к прошлому, желание осознать настоящее и представить свое 
будущее. А потому столь важное значение имело появление новых, правдивых тру
дов по истории тюркских народов, в частности Туркестана. 

Однако многие авторы таких трудов, оказываясь под влиянием традиций вос
точной историографии, зачастую были далеки от современного уровня исторических 
исследований, в том числе по истории Туркестана, недостаточно владели современ
ными методами научных изысканий, особенно принципами научной объективности, 
историзма, рационалистической критики. 

Что касается А. 3. Валиди, то он был не просто основательно подготовлен, 
в частности и в духе традиций восточных исторических школ, не просто сумел со
четать их с научными методами, принципами современной западноевропейской нау-

1 История тюрков и татар. Ч. I. Казань, 1912. 280 с, 1 карта (такое название 
его труда дано было, вопреки воле автора, издателем его книги). 

1 Prof. Zek i V e l i d i T o g a n . Haritalar: Turkistan ve diger Musulman Dogu 
Turklcrinin milli variik ve kultur mucadeleleri. Ankara, 1999. S. 17. 

3 См.: газ. «Юлдуз». Казань, 1911. См. также: Т о г а н А. 3. В. Указ. соч. 
С. 105. 

4 См.: Ю с у ф А к ч у р а . Рец. на кн. «Турк ва татар тарихн»//Ж. «Турк яур-
ду». Истанбул, 1912. № 7, 
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kit — критического источниковедения и исторической метбддлогйи, но й органически 
увязал их с приоритетными идеалами национального возрождения тюрко-мусульман-
ских народов, с задачами их борьбы за национально-государственную независимость 
как Башкортостана, так и Туркестана и других регионов. 

Все это проявилось в органически взаимосвязанной научной и политической 
деятельности А. 3. Валиди, который, не порывая связи с историческим прошлым, 
традициями, сумел квалифицированно подойти к трактовке западноевропейских форм 
жизнедеятельности народов. Он наглядно показал зто как в ходе научных изыска
ний, так и в раскрытии истории, образа жизни и мировоззрения тюрко-мусульман-
скнх народов, а также в анализе состояния мира тюркологии, и.тсриографии, восто
коведения, исламоведения того времени. 

Убедительным примером тому служит его труд «История тюрков». Говоря 
о значении этой книги в первой четверти XX в., А. 3. Залиди писал: сВое УГО — 
исторические судьбы и воля тюрков — было показано на основе анализа, исследова
ния и обобщения как восточных, так и европейских источников, органически и гар
монично, естественноисторически, современными научными методами и языком»9. 

Этот исторический труд А. 3. Валиди вызвал особый интереа в Туркестане. 
Видный деятель джадидизма, автор ряда учебников для школ и медресе Махмуд-
ходжа Бехбуди, занимавший высокий пост муфтия Самарканда, пригласил его пре
подавать тюркскую историю в возглавляемом им медресе. Тогда еще юный, но уже 
ставший известным поэтом Абдулхамид Сулайман-оглы (Чулпан), познакомившись 
с книгой Валиди, стал его поклонником и в своих письмах приглашал посетить 
Андижан. И действительно, в 1913 г. А. 3. Валиди и кокандский просветитель На-
эир Тюракулов побывали в доме отца Чулпана в Андижане. 

Особое восхищение вызвал труд Валиди у кокандских просветителей Ашурали 
Захири и Юнусджана Хаджи Агалык-оглы, которые сочли необходимым прибыть 
в Уфу и лично выразить А. 3. Валиди свое удовлетворение его книгой. С тех пор 
они подружились на всю жизнь, став друзьями-единомышленниками. «...Самую вы
сокую оценку моего исторического труда,— писал Залиди,— с точки зрения фунда
ментальных интересов моей нации — самые совершенные проявления признания на
учного достоинства, судьбоносного влияния своей книги я увидел тогда, когда 
Ашурали Захири и Юнусджан Хаджи Агалык-оглы, занимавшиеся нашей общей 
историей в Туркестане, ...прочитав мою книгу, попав под сильное се влияние, при
ехали в наш аул. Они были из жителей города Коканда Ферганской области. Ашур
али был преподавателем, а Юнусджан Хаджи происходил из древнего знатного рода 
семьи «агалыков», принадлежавшей ко двору кокандских ханов, был богатым чело
веком. От отца Юнусджану осталось определенное количество исторических рукопи
сей, а впоследствии и сам он покупал подобные рукописи, и, таким образом, была 
создана ценнейшая коллекция рукописей. Оба они (Ашурали Захири и Юнусджан 
Агалык-оглы.— М. А.) хотели писать историю ферганских ханств, но не знали, как 
и с чего начать, как использовать русские источники, испытывали затруднения в 
определении роли и места Ферганы в истории тюрков и Туркестана. Моя книга, 
которая поставила по своим местам все события истории тюрков, разрешила все их 
затруднения. Они отправились путешествовать в Оренбург, Казань и Уфу. В Уфе 
получили мой адрес и написали мне письмо. Они... приехали к нам... Они пребывали 
у нас дней десять-пятнадцать и радовали меня, моего отца и дядю, рассказывая, 
какое поворотное, замечательное впечатление произвела моя книга в Туркестане. 
Они... объясняли, что было бы целесообразно, чтобы во втором издании книги отво
дилось больше места истории Туркестана, и что в этом деле окажут мне всякое 
содействие, и пригласили меня в Фергану. Действительно, эти два высокоуважаемых 
человека остались моими кровными родственниками и верными друзьями до конца 
своей жизни»6. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что высокая оценка первого труда молодого 
А. 3. Валиди «История тюрков», данная крупным востоковедом В. В. Бартольдом, 
и благожелательное отношение к нему авторитетных представителей так наз. «рус
ской академической школы либеральных востоковедов»: профессоров Н. Катанова, 
Н. Ашмарина, В. В. Радлова, К. Залемана, В. В. Вельяминова-Зернова и др.— во 
многом предопределили путь Валиди в большой науке. 

Эти видные ученые увидели в первом же труде А. 3. Валиди практические 
доказательства того, что он является фундаментально подготовленным исследовате
лем востоковедческого плана. Они не ограничились избранием А. 3. Валиди действи
тельным членом «Общества археологии и истории» при Казанском университете и 
вручением ему диплома, подтверждающего это решение ученого Совета. Выступая 
на общем собрании указанного Общества, проф. Н. Катанов и другие предложили 
направить А. 3. Валиди в научную командировку в Туркестан для изучения тюрк
ской истории, сбора этнографических материалов, рукописных источников н т. п. 
«Такая высокая оценка моей нации и такие призывы ученых-востоковедов привели 

8 Т о г а н А. 3. В. Указ. соч. С. 107. 
• Там же. С. 108-109. 
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меня к тому, Что я вплотную связал сбою дальнейшую судьбу исключительно 6 
тюркской историей»7. 

Проявив такую заинтересованную заботу о научном будущем молодого ученого, 
историки, источниковеды и востоковеды Российской Академии наук, равно как и 
западноевропейские востоковеды, стремились поднять на более высокий уровень 
развитие востоковедения, добиться качественного сдвига в изучении Востока непо
средственно на базе первоисточников, в выявлении новых рукописей, организации 
переводов текстов источников на европейские языки и их исследования. Причем 
особо значимо то, что они хотели реализовать все это не силами специалистов-евро
пейцев, а усилиями востоковедов — выходцев из самого Востока. Ибо они не только 
были бы в состоянии адекватно переводить восточные рукописи, но и близко чув
ствовали бы суть этих рукописных источников, сумели бы свободно оперировать 
специфическими понятиями, категориями, принципами, а вместе с тем применять 
европейские научные методы и методологию. Поэтому они прилагали немало усилий 
для того, чтобы из среды образованных представителей восточных народов готовить 
высококвалифицированных переводчиков, востоковедов, антропологов, источниковедов, 
этнографов, эпиграфистов, палеонтологов-лингвистов, историков, религиоведов, социо
логов, философов и т. п. Именно такое отношение они проявляли и к А. 3. Валиди. 

Позитивное отношение акад. В. В. Вартольда, западных и восточных историков 
к исторической концепции А. 3. Валиди принесло ему значительную пользу. Можно 
отметить и роль в этом деле проф. А. А. Семенова, А. Н. Самойловича и других 
видных ученых. Высоко оценив востоковедческие, исторические изыскания А. 3. За
лили, особенно его книгу «История тюрков», они направляли ему письма, пригла
шения побывать или поработать преподавателем истории тюркских народов, сотруд
ничать в журналах, газетах и издательствах. Многие благожелатели призывали его 
еще больше расширить как географию, так и источниковую базу его концепции по 
истории тюрко-мусульманских народов, повысить теоретический уровень исследова
ний и даже написать соответствующие требованиям времени новые учебники по 
истории тюрко-мусульманских народов. 

В частности, судя по содержанию письма, довольно образованный человек 
того времени Махмуд Абдулла ал-Муслими, обратившись в журнал «Шуро», выра
зил следующие мысли: «Господин Ахмад Заки... в первоначально изданном великом 
труде «История тюрков» сделал большой подарок истинным любителям истории... 
Она, наверняка, будет продолжать оказывать такую службу нашей нации и в даль
нейшем». Подобные письма отправляли слушатели медресе «Хусейния» Абдулхамид 
ал-Муслими и др. А учитель школы аула Ямали Астраханской губернии Умар Ала-
ши, отмечая исторические труды и заслуги других историков, в частности Ибрахима 
Халфина, и сравнивая с ними труды А. 3. Валиди, заявил: «Однако... все это усту
пает тому, что пишет господин Валиди»1. 

Учитель из Верного (ныне — Алматы), башкир Сабирджан ал-Қурмаиш, один 
из постоянных авторов статей журнала «Шуро», в статье «Миллий тарих керак» 
(«Нужна национальная история»), давая высокую оценку исторической концепции 
Ахмада Заки по его труду «История тюрков» и сравнивая его с другими использо
вавшимися в медресе учебниками по истории, в том числе книгами Хасан Ата, Бат-
тал Афанди и др., писал: «Но все-таки историческая книга молодого муарриха 
(историка) господина Заки Валиди превосходит всех, содержит много новых источ
никоведческих сведений, годится как книга на общетюркском языке для завершаю
щих классов рушлийских школ...»9 

Столь же высокую оценку «Истории тюрков» А. 3. Валиди дал муфтий Мах-
мудходжа Бехбуди из Самарканда в своей статье-отклике «Туркистон тарихи ке
рак», включившись в разгоревшуюся тогда дискуссию на страницах журнала «Ой-
на» под общим заглавием «Кто пишет нашу национальную историю?» 

М. Бехбуди со знанием предмета дискуссии, отмечая как источниковедческие 
аспекты, так и связанные с концепцией, методологией проблемы изучения и освеще
ния истории на уровне современных требований, а также трудности написания кни
ги по национальной истории, резонно замечал, что именно из-за отсутствия научно 
обоснованной истории Туркестана было невозможно объяснить, «куда девались ис
торические свершения великих наших героев-предков, почему мы вверглись в пучину 
средневековой отсталости, предрассудков, почему мы не можем привести в движе
ние созидательную волю нашей нации, как нам выбраться из глубокого историче
ского кризиса и как добиться восстановления своей национальной государственнос
ти и обрести независимость». «В настоящее время,—продолжал М. Бехбуди,— на
писание подобной исторической книги является архитрудной задачей, и мы не в 
состоянии осуществить эту задачу. Поэтому такую услугу мы можем ожидать от 

7 Там же. С. 108. 
* С а л и х о в А х а т . Эхметзаки Взлиди Туган. Асэрдэр, 1917 йилга кэдэр 

язылган эсэрдэре. Офо, 1966. С. 190—191. 
' С а б и р д ж а н а л - К у р м а и ш . Миллий тарих керак//Ж. «Шуро», 1914. 
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Калама (пера.— М. А.) нашего молодого муарриха, господина Ахмада Заки Валиди, 
близко соприкасающегося с недавних пор с историей Туркестана»10. 

Особый интерес всех специалистов, ознакомившихся с трудом А. 3. Валиди 
«История тюрков», вызывали его историческая концепция, методология, новый под
ход к изучению и освещению истории тюркоязычных народов, в том числе Туркес
тана. Они сформировались у него не только под влиянием многовековых традиций 
восточной историографии, но и в результате глубокого осмысливания методологии 
и принципов трудов российских и европейских ученых. Они породили у молодого 
Валиди стремление к аналитическому освещению истории тюркоязычных народов 
с позиций подлинно научных критериев, рационалистического критицизма, на базе 
глубокого изучения первоисточников в свете нового мышления и в тесной увязке 
с актуальнейшими проблемами современной ему эпохи, исходя из интересов духов
ного возрождения тюркоязычных народов, обретения ими своей независимости и на
циональной государственности. 

В итоге этих творческих исканий А. 3. Залиди встал, как он писал, «на вер
ный путь исследования истории тюркских народов»". Его взор ученого-исследовате
ля охватывал и обобщал исторические судьбы тюркоязычных народов в целом — и 
тех, кто проживал в России, и тех, кто жили на территории Турции, Китая и др. 
Особое значение придавал он их языковой, духовной, культурной общности, общ
ности исторических корней и древних традиций. 

В своей обобщающей характеристике исторического прошлого тюркоязычных 
народов А. 3. Валиди придавал большое значение влиянию географо-гкономических 
факторов. В частности, он писал, что «народы формируют, воспитывают их родные 
земли обитания»12. Но вместе с тем их исторические судьбы, особенно в связи с 
контактами с другими народами, находятся в развитии, и это обусловливает их 
прогресс, о чем подробно говорится в книге «История тюрков» и других трудах 
А. 3. Валиди, внесших весомый вклад в историографию тюркоязычных народов 
Средней Азии и других регионов, благодаря большому таланту и кропотливым уси
лиям этого выдающегося ученого, заслужившего высокий авторитет в мировой 
науке. 

М. Абдурахманов 

' " М а ҳ м у д х о ж а Б е ҳ б у д к й . Туркистон тарихн керак//Ж- «Ойна». 1914. 
№ 3 8 ; е г о же. Танланган асарлар. Тошкент, 1999. С 178—179. 

11 Там же. С. 76. 
" Там же. С. 75. 
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тайёрланган дарслик жуда долзарб бўлиб, у Узбекистан Республикасининг халқаро 
ҳуқуқий амалиётидан келиб чиққан ҳолда тайёрланган. 

Унда ҳозпрги замон халқаро ҳуқуқининг келиб чиқиши ва ривожланиши, унинг 
асосий тушунчалари ва принциплари, институтлари ва соҳаларининг тараққнёт қо-
нуниятлари ўз аксини топган. 

Узбекистан Республикасининг халқаро ҳуқуқий муносабатлари билан боғлиқ 
бўлган ушбу дарслик биринчи марта мамлакатнмизнинг халқаро ҳуқуқда тутган 
ўрни ва у билан боғлиқ бўлган муносабатларини ҳуқуқий жиҳатдан асослаб берди. 

Маэкур, халқаро ҳуқуқ дарслиги кириш, уч қисм (23 мавзу) ва халқаро ҳу-
қуққа оид иловалардан иборат. 

Дарсликнинг 1-(умумий) қисми «Халқаро ҳуқукяинг асосий тушунчалари ва 
институтлари» деб номланиб, у 8 та мавзудан иборатдир: 

1-мавзу «Халқаро ҳуқуқнинг тушунчаси, моҳияти ва аҳамияти» (15—29-бет-
лар), деб аталиб, унда халқаро ҳуқуқнинг пайдо бўлиши, тушунчаси (таърифи), 
халқаро ҳуқук. объектлари, функциялари, халқаро ҳуқуқ ва давлатларнинг миллий 
ҳуқуқий тизими, халқаро оммавий ҳуқуқ ва халқаро хусусий ҳуқуқ, халқаро ҳу-
қуқда меъёрларни яратиш жараёни, халқаро ҳуқуқ тизими, Узбекистан Республи-
каси ташқи сиёсати ва дипломатияси, халқаро ҳуқуқ ва Конституция масалалари 
ёритилган. 

2-мавзу «Халқаро ҳуқуқнинг ривожланиши тарихи» (30—45-бетлар), деб ном
ланиб, унда қадимги дунё халқаро ҳуқуқи, ўрта асрларда халқаро ҳуқуқ, ҳозирги 
давр халқаро ҳуцуқининг шаклланиши ва ривожланиши батафсил кўрсатилган. 
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3-мавзу «Халқаро ҳуқук, манбалари»га бағишланиб, унда халқаро ҳуқуқ нор-
маларн тушуичаси, халқаро ҳуқуқий муносабатлар, халқаро ҳуқуқ нормаларини 
тасннфлаш (класснфикациялаш), халқаро ҳуқуқ манбалари тушунчаси, халқаро 
ҳуқуқнинг асосин манбалари. халкаро ҳук.уқни системалаштириш ва кодификация-
лаш масалалари ёритилган (46—57-бетлар).. 

4-мавзу «Халк.аро ҳуқуқ субъектлари» мавзусига бағишланиб, унда халқаро 
ҳуқуқ субъскти тушунчаси, давлат халқаро ҳуқуқининг субъекти зканлиги, давлат-
иинг ички ҳуқуқи ва халқаро ҳуқуқда суверенитети, давлатга ўхшаш тузилмалар, 
миллатлар аа халқлар, халқаро ташкилотлар ва Узбекистан Республикаси халқаро 
ҳуқуқнинг субъекти сифатида -канлиги батафсил кўрсатилган (58—84-бетлар). 

5-мавэу «Халцаро ҳуқук, тамойиллари»га баришланиб (85—98-бетлар), халқаро 
ҳуқуқ тамойиллари тушунчаси ва ўзига хос хусусиятлари, халқаро мажбуриятлар-
ни виждонан бажариш та\ойиллари ва бошқа бир қатор халқаро ҳуқуқ тамойил
лари чуқур таҳлил қилиб берилган. 

6-мавзу «Халқаро ҳуқуқда ҳудуд ва бошқа майдонлар» (99—112-бетлар), деб 
номланиб, унинг тушунчаси ва турлари, давлат ҳудудининг ҳуқуқий мақоми, дав
лат чегараси Тушунчаси ва турлари, халқаро дарёлар, ҳудудий низо, денгиз май-
дони, ҳаво бўшлиғи ва бошқа бир қатор масалалар кўрсатилган. 

7-мавзу «Халқаро ҳуқуқда аҳоли> муаммосига бағишланиб, унда халқаро ҳу-
қуқда аҳоли тушунчаси, халқаро ҳук.уқда фуқаролик, қочоқлар, кўчирилган шахс-
лар, чет эл фуқароларининг ҳуқуқий мақоми, давлатга кириш ва чиқиб-кетиш тар-
тиби, сиёсий бошпана тушунчаси ва унинг берилиши оқибатлари кенг тушунтириб 
берилган (113—122-бетлар). 

Шунннгдек, 8-мавзу «Халқаро ҳуқуқда жавобгарлик» масаласига бағишланган 
бўлиб, халқаро ҳуқуқда жавобгарлик тушунчаси, турлари, шакллари, унинг келиб 
ЧИК.ИШ асослари ва уни амалга ошириш, халқаро жиноят тушунчаси ва у бнлан 
боглик жавобгарлик муаммолари кенг ёритилган (123—130-бетлар). 

Дарсликнинг. Махсус кисми — «Халқаро ҳуқуқнинг асосий соҳалари»га бағиш-
ланган бўлиб, 9—21-мавзуларни ўз ичига олади. 

9-мавзу «Халқаро шартномалар ҳуқуқи» деб аталиб, унинг тушунчаси, манба
лари, объекти, мақсадн, шаклн, тузилиши, номи, унинг кучга кириши ва ҳаракат 
тартибн. ҳақиқийлигн, тўхтатилиш ҳамда ижросини таъминлаш усулларига оид 
бошқа бир қатор масалалар кўрсатилган (131—147-бетлар). 

10-мавзу «•Дипломатик ва консуллик ҳуқуқи»га бағишланган бўлиб, унинг ту
шунчаси, тизимн, манбалари, дипломатии ваколатхоналарнинг функцияси ва тарки-
би, днплоуатик корпус, улар ходимларинннг иммунитети, имтиёзлари, имкониятлари 
ва бошқа бир катор масалалар кенг ёритилган (148—163-бетлар). 

11-мавзу «Халкаро ташкилотлар ҳуқуқи» деб номланиб, уларнинг тушунчаси, 
таснифн, юрилнк табпати, ҳуқуқлари, ваколатлари ва функциялари, органлари, 
БМТ органлярннинг роли ва тизими, минтақавий халқаро ташкилотлар, МДҲ ва 
халқаро конфсренциялар фаолиятларига кенг эътибор берилган (164—189-бетлар). 

12-мавзу «Инсон ҳуқуклари соҳасида халқаро ҳамкорлик» масаласи бўлиб, 
(190—206-бетлар) халқаро ҳуқуқ ва инсон ҳуқуқлари, ушбу соҳада давлатларнинг 
ҳаукорлиги, халқаро стандартлар, унинг таснифи, ҳамкорликнинг ривожланиш та-
рихи, БМТ ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи миллий институтлар фаолияти 
ёрнтнлган. 

13-мавзу «Халқаро. иқтисодий ҳуқуқ» деб номланиб, унинг тушунчаси, иқтисо-
дий муногабатларни ҳуқуқий тартибга солиш, шакллари ва бу муносабатлар соҳа-
сида халқаро ташкилотлар иштирокига кенг аҳамият берилган (207—214-бетлар). 

14-мавзу «Халқаро экология ҳуқуқи» деб номланиб, унинг тушунчаси, манбала
ри, тамойилларн. халқаро зкология ташкилотлари, денгиз муҳитини, атмосфера, ер 
яқинидаги KOCVIIK фазони, ҳайвонот ва ўсимликлар дунёсини муҳофаза қилишга 
кенг эътибор'берилган (215—221-бетлар). 

15-мавзу «Жиноятчиликка қарши курашда халқаро ҳамкорлик» (222—231-бет-
лар) бўлиб, унинг тушунчаси, давлатлар ҳамкорлигининг асосий соҳаларн, ушбу 
соҳада ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш, халқаро стандартлар, халқаро ҳамкорлик ва халк
аро ташкилотлар, интерполнинг халқаро қидируви каби масалалар ёритилган. 

16-мавзу «Халқаро денгиз ҳуқуқи» масаласини ўз ичига олиб, унинг тушун
часи, ички денгиз сувлари, ҳудудий денгиз тушунчаси, ҳуқуқий мақоми, халқаро 
каналларнинг ҳуқуқий мақоми, континентал шельф, халкаро денгиз ташкилотлари 
ва бошқа бир қатор масалалар тушунтириб берилган (232—241-бетлар). 

17-мавзу «Халқаро ҳаво ҳуқуқи» деб номланиб, унинг тушунчаси, тамойилла
ри, халқаро ҳаво қатновини ҳуқуқий тартибга солиш, халқаро фуқаролик авиация-
си ташкилоти (ИКАО) ва бошқа муаммолар ёритилган (242—244-бетлар). 

18-мавзу «Халқаро космик ҳуқуқ» масаласига бағишланиб, унинг тушунчаси 
ва манбалари, ундан фойдаланиш, жавобгарлик, космик фазо ва самовий жисмлар-
нинг ҳуқуқий мақоми, мазкур соҳада халқаро ҳамкорлик, космик субъектларнинг 
ҳуқуқий мақоми каби муаммелар ёритилган (245—249-бетлар). 

19-мавзу «Халқаро низоларни ҳал этишнинг халқаро ҳуқуқий воситалари» деб 
номланиб, унда халқаро низо тушунчаси, уни тинч йўл билан ҳал этиш тамойили-
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нинг юридик табиати, халқаро ташкилотларнинг халкаро низоларни тннч Аул билан 
ҳал этишдаги ўрни масалалари кенг кўрсатнлган (250—254-бетлар). 

20-мавзу сҚуролли зиддиятлар даврида халқаро ҳуқуқ» деб аталиб, унда 
халқаро гуманитар ҳуқуқ. тушунчаси, уруш олиб боришни халқаро-ҳуқуқий тартиб-
га солиш, урушнинг бошланиши ва унинг ҳуқуқий оқибатлари, ҳарбий ҳаракат 
иштирокчилари. уруш олиб боришнинг усул ва воситаларини тартибга солувчи 
халқаро-ҳуқуқнй нормалар, бетараф давлатлар, урушнинг тамом бўлиши ва унинг 
ҳуқуқий оқибатлари, халқаро қизил хоч ва қизил ярим ой ҳаракатининг асосий 
тамойиллари кабн масалалар кенг ёритилган (255—267-бетлар). 

21-мавзу «Халқаро хавфсизлик ҳуқуқи» дгб номла.шб, унинг тушунчаси, хавф-
сизликни таъмннлашнинг халқарэ ҳуқуқий воситалари, коллектив хавфсизлиги ту
шунчаси, ядровий урушни бартараф этиш, қўшилмаслик ҳаракати каби муаммолар 
батафсил ўрганилган (268—280-бетлар). 

Дарслнкнинг 3-қнсми: «Халқаро ҳуқуқ ва Узбекистон Республикаси» деб ном-
ланнб, 22—23-мавзуларни ўзида мужассамлаштирган. 

22-мавзу «Узбекистон ташқи сиёсати ва дипломатнясининг моҳияти ва асосий 
йўналишлари» масаласига бағишланган бўлиб, давлат суверенитети ва ташқи сиё-
сат, Узбекистан днпломатиясининг асосий тамойнллари, Узбекистон Республикасн 
ташқи сиёсатининг устувор йўналишлари каби ҳолатлар кенг ёритилган (281—291-
бстларК 

23-мавзу «БМТ ва Узбекистон Республикаси» деб номланиб, дунё ҳамжамиятн 
ва БМТ, Узбекистон Республикаси — БМТнинг аъзоси, БМТнинг Узбекистондаги ва-
колатхонаси, ЮНЕСКО ва Узбекистон каби масалалар батафсил ёритилган (292— 
302-бетлар). 

Ниҳоят, дарсликнинг охиридаги иловаларда халқаро ҳуқуқ фани бўйича дас-
тур, БМТга аъзо давлатлар рўйхати, дунё давлатларининг миллий байрамлари, 
Узбекистон Республикаси дипломатик алоқалар ўрнатган давлат, Узбекистон Рес-
публикасининг халқаро ва минтақавий ташкилотлардаги аъзолиги, Узбекистон Рес
публикаси ратификация қилган ёки ҳўшилган халқаро кўп томонлама конвенциялар 
ва шартномалар рўйхати кўрсатилган (303—364-бетлар). 

Дарслик олий юридик ўқув юртларининг талабалари, аспирантлари, докторант-
лари, ўқитувчилари, ташқи ишлар вазирлиги ва бошқа халқаро муносабатлар соҳа-
сига нхтнсослашган идоралар, ташкилотларнинг ходимлари учуй ҳамда халқаро 
ҳук,уқ муаммолари билан қизиқувчи кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган. 

Ж- Холмўминов 

А Б Д У Қ А Ҳ Ҳ О Р И Б Р О Ҳ И М О В . БИЗКИМ, УЗБЕКЛАР 

(МИЛЛИЙ ДABЛATЧИЛИГИiVlИЗ ҲАҚИДА МУЛОҲАЗАЛАР) 

(Тошкент: Шарқ, 1999. 400 бет) 

Абдуқаҳҳор Иброҳимов ҳаламига мансуб «Бизким ўзбеклар» китоби бугунги 
куннинг жуда долзарб масалаларига бағишланган. Унда ўзбек халқининг этник 
шакллаииши ва тараққнёт босқичлари сингари муҳим тарихий масалалар ҳақида 
сўз юритнлади. 

Асар кенг китобхон оммасига ҳали маълум бўлмаган қизиқарли маълумот ва 
далилларга, фалсафий мушоҳадалар ва ҳаётий кузатувларга бойлиги билан, янгича 
талқини, тарих, тарихнннг келиб чиқиши ва моҳиятига берилган ўзига хос таъриф-
тавсифлари билан ажралиб туради. 

Китоб қизиқарли ва тушунарли, равон тил билан ёзилган. Ҳар бир боб уму-
мий мавзудан келиб чиқадиган ва уни тўлдира борадиган мазмун-моҳиятнга эга. 
Боблар ўртасидаги боғланишлар бир-бирига уйғун ва мантиқан асосланган. Уларни 
ўқиб борар тканмиз, кўчманчи турмуш ва ўтроқ ҳаёт манзаралари, улар ўртасидаги 
тафовутлар билан, тарихий ва ҳозирги қўшниларимиз билан, шаҳарларимиз маъри-
фат ва маънавият ўчоқлари бўлганлиги билан, давлатимизни бошқарган сулолалар 
фаолияти билан, ислом динидаги йўналишлар, мазҳаблар ва давлат муносабатлари 
билан, давлат тили, миллий масъулият нима, фуцаролик масъулняти нима эканлиги 
билан, миллий давлатчилигимиз таянчлари нималардан иборат -канлигини ва шу 
каби маърифий ва маънавий озуқа берувчи маълумотлар билан тамишамиэ. 

Китобнинг йигирма тўқк.изта бобида умумтарих, ўзбекларнинг ўтмиш тарихи, 
миллий давлатчилигимиз тарихига дойр тушунчалар, Ислом Каримов айтган фикр-
ларидан келиб чиққан ҳолда, шу фикрларни шарҳлаш йўсинда хикоя қилиб, тарих 
фани ва илоҳиётга оид айрим тушунча ва атамаларга қисқача тўхтаб ўтилган бўл-
са, ўттизинчи бобдя эса бевосита Юртбошимизнинг мамлакат раҳбари ва Узбекис
тон Республикаси Президент сифатидаги фаолияти ҳақида сўз юритилади. 

Муаллиф Ислом Каримовнинг давлат арбоби сифатидаги фаолиятининг даврий 
босқичларини қуйидагича белгилайди: 
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Биринчи босқнч. 1989 йнлнинг ёзидан 1990 йилнинг баҳоригача бўлган давр. 
Бу даврда Ислом Каримов лавозими бўйича марказкомнинг биринчи котиби деб 
аталса-да, амалда Юртбоши сифатида республикаиизни бошқарди, халқимизнинг 
туб миллий манфаатларинн кўзлаб иш юритди. 

Иккинчи босқич. 1990 йилнинг баҳоридан 1991 йилнинг 31 августигача, яъни 
«Узбекистон Рсспубликасинииг давлат мустақиллиги Асослари тўғрисида»ги Қонуни 
эълон қилингунча бўлган давр. Бу босқичда Юртбошимиз давлат арбоби сифатида 
республикамизнинг нлгаригн ва ўша кезлари амалда бўлган Конституцияларида 
баён этиб келинган-у, бироқ қолиб кетган мустақиллик ҳуқуқини де факто тарзда 
тиклади; республика мнзла президент лавозими ва президентлик бошқаруви собиқ 
Иттифоқда биринчи бўлиб жорий этилди. 

Учинчи босқич. 1991 йилнинг августида Узбекистон Республикасининг давлат 
мустақиллиги зълси қшшнгяпидан бошланди. Шу қутлуғ санадан эътиборан Узбе
кистон Республикасининг ҳам де факто макрми бир субъекти — тўла мустақил ва 
суверен давлат. Ислом Каримов ўзи бошчнлигида қайта тикланган узбек давлати-
нинг Президенти ва халқимизнинг йўлбошчисидир. 

Муаллифнинг Президент Ислом Каримовнинг давлат арбоби сифатидаги фао-
ЛИЯТИНИ11Г даврий босқпч.-ари ҳақидаги фикрларига мазкур китоб ҳақида тақризлар 
ёзган академик Азиз Қаюгов, файласуф олим Омонулла Файзуллаев, ёзувчи ва 
юрист Омонулла Қилпчев, адиб Ҳожиакбар Шайхов ва бошқалар юксак баҳо бер-
дилар. 

Китобнинг «Президентнинг умидлари> қисмида муаллиф жумладан бундай деб 
ёзади: «Президентнинг ёзма ва оғзаки равишда маълум бўлган умидларини у ки-
шининг мақсааларн деб айта оламиз. Бу деган сўз Президентнинг бутун фаолияти 
демакдир. Ҳар бир шахе фаолиятининг негизида унинг феномени, ўзбекча айтганда, 
жавҳари ётади. Мазкур жавҳар қанчалик чўнг, залворли ва серқирра бўлса, унинг 
фаолияти ҳам ш^нчалик қудратли ва азамат бўлади. Некбин жавҳардан эзгулик 
пайдо бўладн... (338-бет)>. 

Хуллас, Презндентнмизнинг умидлари халқимизнинг мурод-мақсадларига мо-
нанд бўлгаилиги учун ҳам яратувчанлнк аҳамиятини касб этмоқда, эзгу ишларга 
чорламокда ва янги-янгн самаралар келтирмоқда. 

сБизким ўзбсклар...» китоби миллий ғоя ва миллий мафкура руҳи билан«суғо-
рилган, унинг fuinipva бешинчи боби «Мафкура ва яна бир янги ташаббус», деб 
аталади. Бу 6o6ia Президент Ислом Каримовнинг миллий ғоя масаласига нақадар 
катта аҳамият бераётгани ҳаётий мисоллар орқали батафеил баён қилинган. 

Шуни мамнуният бнлан айтиш лозимки, ўз вақтида, долзарб мавзуда ёзилган 
бу китоб ҳозиргн кунда олий ва ўрта махсус ўқув юртларининг талабалари, ўқи-
тувчилари." ИЛ.УИЙ ходимлари томонидан қўлланма сифатида фойдаланилмоқда. Ун-
дан ўқув-ўқитув ишларида, маънавият дареларида, «Узбекистонда демократии жа-
мият қуриш назарияси ва амалиёти» фани бўйича маърузаларда кекг фойдалакнл-
моқда. 

Хулосо қилиб айтганда, барча зиёлиларимиз ва талабаларимизга мўлжаллан-
ган, китобхонлар томонидан қизиқиб ўқилаётган, миллий ифтихор руҳи билан суғо-
рилган «Бизким ўзбсклар...» асари муаллифнинг илмий-ижодий муваффақияти деб 
баҳоласа бўлади. 

Г. Мансурова 
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