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А. Т. ИСАХУЖАЕВ 

ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИҚ МЕЗОНЛАРИ ВА ШАКЛЛАРИ 

Ушбу журналнинг аввалги сонида, биз бозор ислоҳотлари ша-
роитида иқтисодий хавфсизликнинг баъзи назарий муаммоларини 
кўрсатиб беришга ҳаракат қилдик. Бунда И. А. Каримовнинг «Узбе-
кистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шарт-
лари ва тараққиёткафолатлари» асарида баён этилган миллий хавф
сизликнинг етти тах%диди уларнинг асоси сифатида олинган эди. Бу 
мақолада ушбу соҳада жаҳон тажрибаси ва янги мустақил мамла-
катларда амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар тажрибасини 
"ҳисобга олган ҳолда иқтисодий хавфсизликнинг мезонлари ва шакл-
лари ҳақида сўз боради. 

Бу нуқтан назардан шуни таъкидлаб ўтиш керакки, ҳозирги кунда 
амалга оширилаётган ислоҳотлар мамлакатнинг геосиёсий мавқеини 
иқтисодий тузилмадаги ўрнини ўзгартираётганлиги маълум бўл-
моқда. Иқтисодий, ҳуқуқий ва маъмурий ислоҳотларнинг у ёки бу тур-
лари рағбатлаитириш механизми, манфаатлар ва иқтисодий хулқда 
турлича акс этмоқда. Улар ишлаб чиқаришнинг моддий асосларига, 
иқтисодиёт таркиби ўзгариши йўналишларига, илмий-техникавий 
салоҳият, ўсиш барқарорлиги ва иқтисодий мувозанатга турлича 
таъсир кўрсатмоқдалар. Худди мана шунга боғлиқ ҳолда иқтисодий 
хавфсизликнинг (ИХ) иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш кон-
цепцияси ҳамда амалиёти билан боғловчи ва махсус экспертизалар-
ни амалга ошириш учун устуворликлар ҳамда кўрсаткичларни иш
лаб чиқиш заруриятини вужудга келтирувчи жиҳатлари юзага ке-
лади. 

Ушбу кўрсаткичлар ва мезонлар тизими ИХ моҳиятини очиб бе-
ради. Иқтисодий хавфсизлик мезони — иқтисодиётнинг ҳолатига иқ-
тисодий хавфсизлик моҳиятини акс эттирувчи энг муҳим жараёнлар 
нуқтаи назаридан баҳо беришдир. Хавфсизликнинг мезоний ифодаси 
қуйидагиларга берилувчи баҳоларни қамраб олади: ресурс салоҳияти 
ва унинг ривожланиш имкониятлари; ресурслар, капитал ва меҳнат-
дан фойдаланнш самарадорлиги даражаси ҳамда унинг ривожланган 
илғор мамлакатларда эришилган даражага, шуНингдек, ички ва таш-
қи хусусиятларга эга таҳдидларнинг энг кам.бўлган даражасига му-
вофиқлиги: иқтисодиётнинг рақобатбардошлилиги; ҳудудий ва иқти-
содий яхлитлик; мустациллик, эркинлик ва ташқи таҳдидларни бар-
тараф этиш имконияти; ижтимоий барқарорлик ва ижтимоий низо-
ларни ҳал этиш имконияти. 

Хорижий илмий адабиётларда бунга турли ёндашувлар баён 
этилган. Уларда асосий мезон сифатида ҳаёт сифатини ошириш вази-
фасини ҳал этиш устуворлиги билан иқтисодиётнинг барқарор, дина
мик ва самарали ривожланишига эришиш, инқироз шароитида эса 
жамият, ицтисодиёт ва инсонга келтирилувчи зарарни минимум дара
жага етказиш тушунилади. 
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Бундай кўрсаткичлар тизимини ишлаш мамлакат иқтисодий 
хавфсизлигини таъминлаш сиёсатининг энг муҳим воситаларидан би-
ридир. 

Иқтисодий хавфсизликни баҳолаш тизимида қуйидаги кўрсаткич-
ларни ажратиб кўрсатиш керак: ҳаёт даражаси ва сифати; инфляция 
даражаси; ишсизлик меъёри; иқтисодий ўсиш; бюджет камомади; 
давлат царзи; жаҳон иқтисодиётига боғлиқлиги; олтин-валюта заҳи-
раси; яширин нқтисодиёт фаолияти. 

Бугунги кунда вужудга келаётган хавфсизликка таҳдидларни 
назарий жиҳатдан кўрсатиб бериш етарли эмас, балки «жамият, иқ-
тисодист, игсокга харф солувчи жами таҳдитлэршшг энг кам» чегара-
сини кўрсатиб берувчи мезоиларни аниқлаш зарур. Бундай ёндашув 
варианти сифатида ёҳуд уии аниклаштиришда хавфсизликнинг ме-
зони сифатида ижтимоий-иқтисодий тизим ҳолатииинг шундай чега-
раси тушуниладнки, ундан тафкарида тизим учун таҳдид вужудга 
келади, ёки унинг емирилиши рўй беради. Бундай белгиловчи кўрсат-
кичларни аниқлаш учун»; (жумладан, миқдорий жиҳатдан ҳам) иқти-
содий тизим амал килишииинг асосий шартлари кўриб чиқилиши ва 
бу шартларни белгиловчи энг муҳим кўрсаткичларни ажратиш; тизим 
беқарорлигига сабаб бўлувчи омиллар аниқланиши; хусусиятлари ва 
натижалари жиҳатидаи салбий вазиятлар юз бериши имкониятлари-
ни баҳолаш; хавфсизликка таҳдиднинг олдини олиш ва барқарорлик-
ни таъминлаш йўлларини аниқлаш зарур. 

Қўйилган масалаларни ечиш иқтисодий хавфсизлик йўналишлари 
ва уни таъминлаш йўлларини таҳлил этиш ва ўрганиш имконини бе
рувчи катор яиги курсаткич ва категорияларни ишлаб чиқиш . ҳамда 
назарий жиҳатдан асослаб беришни талаб қилади. Бу кўрсаткич-
ларни шакллантириш асосини хавфсизлик тушунчаси билан таҳдид, 
таваккалчилик тушунчалари ўртасидаги боғлиқлик ташкил этади. 
Узоқ давр давомида иқтисодиётни бошқариш нлзария ва амалиёт-
да, айниқса, макродаражада унинг ривожланиишга қатъий детерми-
нациялашган жараён сифатида қаралган. Бунда хўжалик қарорлари-
нинг натижалариии олдипдан билиб бўлмаслиги, такрор ишлаб чиқа-
риш жараёни бузилишининг у ёки бу салбий оқибатлари, яъни иқти-
содий хавф (таваккллчиликнииг) инкор этиб бўлмайдиган омиллари 
етарли ҳисобга олннмас ?ди. Шу билан бирга хавф (таваккалчилик) 
категориясидан фойдаланиш, айниқса, нқтисодиётда хўжалик юри-
тишнииг маъмурий-буйруқбозлик усуллари ўрнига бозор муносабат-
лари тизими келаётган, яъни жамиятда хўжалик ва ижтимоий жара-
ёнларни бошқаришиинг марказлашувига бархам берилаётган вазият-
да бошқариш самарадорлигини сширишга кўмак беради. 

Иқтисодий хавфсизлик стратегиясида хавф (таваккалчилик) 
категорияси мухим икки унсур: хавфни баҳолаш ва уни бошқаришни 
қамраб олади. Хавфни бах.олаш, одатда, ҳам объектив омиллар, ҳам 
қабул қилинувчи хўжалик карорларининг кўпчилик салбий натижа
лари ноаниқлик бўлганлиги сабабли эксперт ёки эҳтимоллик хусу-
сиятига эгадир. Лекин, шуни таъкидлаш зарурки, миллий иқтисо-
диётнинг беқарорлиги минимум мослашувчанликка эгалиги сабабли 
бугунги кунда хавфнинг деярли барча омиллари унда мураккаб ва-
зиятн'и вужудга келтиради. 

Хавфсизликни бошқариш фавқулодда нжтимоий-иқтисодий ва-
зиятларпи уларнинг о^ибатлари олдини олиш, кучсизлантириш ёки 
юмшатиш мақсадида олдиндан кўра билишни кўзда тутади. Шу са
бабли ҳам у ёки бу фавцулодда вазнят вужудга келиш эҳтимолини 
баҳолаш билан бирга уиииг иатижасида кўрнлувчи талафотларга 
ҳам баҳо берилиши зарур. Демак, иқтисодий хавфсизлик даражасини 
баҳолаш хавф омилларини тах,лил қилиш билан бирга йўқотиш ёки 
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талафотларнииг турли категориялари — амалдаги, кутилувчи, по
тенциал, ўрни тўлдирилувчи ва тўлдирилмайдигап талафотлар тушун-
чаларидан фойдаланишни кўзда тутади. 

Юзага кслувчи йўқотиш ёкн талафотлар ва улар ўрнини тўлди-
риш учун сарфланувчи ресурслариинг хусусиятларига боғлиқ ҳолда 
хавф омилларининг салбий оқибатлари ва улар билан боғлиқ фавқу-
лодда ижтимоий-иқтнсодий вазиятлар локал, чеклн даражада (ало-
ҳида ҳудудлар, аҳоли гуруҳлари, корхоналар); мезодаражада (рес
публика субъектлари ва иқтисодиёт соҳаларида), глобал (умуммил-
лий даражада) юз бериши мумкнн. 

Юкорида баён этилган ёндашув иқтисодий хавфсизлик ва унинг 
макродаражада ўзгариш йўналишларини аниқловчи мое кўрсаткич-
лар тизимида ўз аксини топиши зарур. Шартли равишда бу кўр-
саткичларни учта гуруҳга ажратиш мумкин. Биринчи гуруҳ кўрсат-
кичларидан жамиятнинг иқтисодий, ижтимоий ва экологик сало-
ҳиятининт ҳозирги ҳолати ва қисқа ҳамда ўрта муддатда юз бераёт-
ган жараёнларга баҳо беришда фойдаланиш мумкин. Иккинчи гуруҳ 
кўрсаткичлари беқарорликнинг узоқ муддатли омилларини аниқлаш 
ва уларнинг чекка миқдорига баҳо беришга қаратилгандир. Ва ни-
ҳоят, учинчи гуруҳ кўрсаткичлари хавфни олдиндан билиш ва йўқо-
тишлар ўрнини босишнинг мавжуд салоҳияти ҳолатини аниқлаши 
зарур. 

Иқтисодий ўзгариш ва ижтимоий ривожланишнинг жорий ва ўр-
та муддатли хусусиятларини характерловчи кўрсаткичлар қуйидаги-
лардир: 

— иқТисодий ўсиш кўрсаткичлари (миллий маҳсулот ва даро-
мад ўсиши ва таркиби, саноат ишлаб чиқаришининг ҳажми ва ўзга-
риш суръатлари, хўжаликнинг тармоқ таркиби ва алоҳида тармоқ-
лар динамикаси, капитал қўйилмалар ва ҳ. к.); 

— мамлакатнинг табиий-ресурс, ишлаб чиқариш ва илмий тех-
никавий салоҳиятини ифодаловчи кўрсаткичлар; 

— хўжалик механизмининг ўзгарувчан ва мослашувчанлигини, 
шунингдек, ташқи омилларга боғлиқлигини ифодаловчи кўрсат-
кичлар (инфляция даражаси, умумлашган бюджет камомади, ташқи 
иқтисодий омиллар таъсири, миллий валютанинг барқарорлиги, таш-
қи ва ички қарздорлик ва бошқалар); 

— аҳоли ҳаёти сифатини ифодаловчи кўрсаткичлар ( аҳоли жон 
бошига тўғри келувчи ЯММ, даромадлар табақалашуви даражаси, 
аҳоли асосий гуруҳларининг моддий неъматлар ва хизматлар би
лан таъминланганлиги, аҳолининг меҳнатга лаёқатлилиги, атроф 
муҳитнинг ҳолати ва бошқалар). 

Узоқ муддатли хавф омиллар ва иқтисодий беқарорликнинг чек
ка кўрсаткичларини ифодаловчи баҳолар ички ва ташқи омилларга 
бўлинади. 

Ташқи омилларга аввало геосиёсий ва ташқи иқтисодий омил
лар, шунингдек, глобал экологик жараёнлар киритилади. 

Ички омиллар, ўз навбатида, иқтисодий тизимнинг .циклик ри-
вожланиш қонуниятлари билан боғлиқ ва ноиқтисодий омилларга 
бўлинади (масалан, миллий-давлат тузилмаларининг қайта ташкил 
этилиши). Бу омиллар кўлами ва барқарорлиги маълум шароитда 
макроиқтисодий даражада салбий оқибатларга эга бўлиши ва мам-
лакат иқтисодий хавфеизлигига реал хавф солиши мумкин. 

Иқтисодиётнинг барбод бўлишига олиб келувчи ички омиллар-
нинг хўжаликнинг барча соҳаларига салбий таъсир кўлами ташқи 
омиллар таъсиридан катта бўлишига қарамай, шу пайтгача ўрга-
нилмаган. 
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Юқорида айтилганларни ҳисобга олган ҳолда, кейинги йиллар-
да давлатнинг макроиқтисодий сиёсатида давлат бюджети камома-
дини бартараср* этиш, пул эмиссиясини назорат қилиш, инфляцияни 
жиловлаш вазифалари устувор деб белгиланди. Умум қабул қилинган 
мезонлар ва индикаторлар бўйича олинган натижаларни баҳолаш 
асосида иқтисодий вазиятдаги беқарорлик ' енгиллашмаганлигини 
таъкидлаш мумкин1. 

Иқтисодиёт ва жамиятдаги мустаҳкамлик заҳирасининг тугаши, 
иқтисодий хавфсизликнинг чегарасида бўлиш, юз бераётган жараён-
ларни қатъийроқ ва холисона баҳолаш, амалга оширилаётган иқти-
содий сиёсат, қабул қилинаётган сиёсий ва бошқарув қарорларининг 
тўғрилиги қайта кўриб чиқишни талаб қилади. 

Юз бераётган жараёнлаони жаҳон амалиётида қабул қилинган 
ва тан олинган ўлчов ва кўрсаткичлар асосида таҳлил этиш ҳамда 
баҳолаш зарурияти фақат ўтиш иқтисодиётининг ўзига хослиги бн-
лангина эмас, балки, унинг тарихий энъаналари билан ҳам боғлиқ-
дир. Шу билан бирга, бундай мезоний ё«дашув турли хил нотўғри 
тушунча ва орзуни ҳақиқат сифатида тан олиш хавфини камайти-
ради. 

Молиявий барқарорлаштириш сиёсати натижаларини иқтисодий 
хавфсизлик мезон ва кўрсаткичлари воситасида таҳлил этиш нати-
жасида қилинган хулосалар инфляция суръатлари гиперинфляция 
даражасида, (хам ғарб, ҳам ривожланаётган иқтисодиётлар нуқтаи 
назаридан) инфляция хав<Ьсизлиги чегарасидан чиққан ҳолда юз-
берганлигини кўрсатади. Инфляция кўламлари ва суръатлари фа-
цат ишлаб чиқариш жараёнига таъсир ўтказиб қолмай, кенг халқ 
оммасининг хаёти ва даражасига жамиятда беқарорликни вужудга 
келтиоиб салбий таъсир. қилди. 

Молиявий барқарорлашув сиёсати мамлакатнинг молиявий 
давфсизлигида бевосита акс этади. Миллий валюта қадрсизланиши 
даражасининг -юқори бўлиши. нақд пул айланмасини бошқариб бўл-
маслик хавфига амалиётчи иқтисодчилар етарлй даражада баҳо бера 
олмаяптилар. Иқтисодиётдаги қарздорлик назорат қилиб бўлмайди-
ган банкротлик хавфини ва у билан бипга рўй берувчи молиявий 
ваҳимани келтириб чиқариши мумкин. Молия соҳасининг беқарор-
лик даражаси, унинг кримйналлашуви билан биргаликда шунчалик 
юқорики, «ўтиш даврида белгиланган мақсадларга эришишга ҳам 
қарши бевосита тахдид туғдиради»2. 

Бугунги кунда Узбекистон иқтисодий хавфсизлигига таъсир этув-
чи ташқи омиллар ичида МДҲ мамлакатлари билан иқтисодий ва 
давлатлараро муносабатлар аҳамиятининг ортиши, анъанавий таш-
қи бозорларпи йўқотиш, мамлакатнинг жаҳон бозорида хом ашё 
экспоптчиси мавқеида сақланиб қолаётганлигини қайд этиш мумкин. 

Иқтисодий хавфсизликка баҳо беришнинг кейинги гуруҳ кўрсат-
кичларига талафот олдини олиш ва унинг ўрнини тўлдириш сало-
ҳиятига баҳо берувчи мезонл^р киритилади. 

У ёки бу фавқулодда вазиятлар натижасида кўрилувчи зарарга 
эксперт баҳо бериш жамиятнинг тикланиш ва барқарорлик ва му-
возанатга эришишга қаратилган, шунингдек, беқарорлик оқибатлари 
олдини олишга йўналтирилган ресурсларини шакллантиришга им-
кон яратади. Бу мақсадда иқтисодий хавфсизлик концепцияси то-
монидан бизнинг иқтисодий таҳлил тизимимиз учун янги ҳисоб ва 
ахборот кўрсаткичлари — компенсацион ресурслар ва умумий ком-

1 Узбекистан: десять лет по пути формирования рыночной экономики. Ташкент, 
2002. С. 342. 

2 К а р и м о в И. А. Узбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка гаҳдид, бар-
қарорлик шартлари ва тараққиёт кафолотлари. Тошкент, 1997. 85-бет. 
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пенсацион салоҳият кўрсаткичларй кирйтйлди. бунда компенсаций 
ресурслари бутун компенсация салоҳияти каби бир қатор миқдор ва 
сифат кўрсаткичлари билан белгиланиши мумкин. Шунингдек хавф-
ларнинг асосланган баҳолаш тизимининг бевосита компенсация ва 
талафотларнинг олдини олиш салоҳиятига мое келиши ҳар бир мам-
лакатнинг иқтисодий хавфсизлигининг муҳим кўрсаткичи эканлиги 
кўзда тутилади. 

Энг тўлиқ иқтисодий хавфсизликни таъминлаш вариантини тан-
лаш ҳар бир аниқ вазиятда олдини олувчи ёки компенсация осусу-
сиятига эга тадбирлар «минимум зарар» ёки «минимум йўқотиш ва ха-
ражат» мезонларини таққослаш йўли билан танланади. Иқтисодий 
хавфсизликнинг ягона концепцияси мавжуд эмаслиги худди ушбу 
мавзу бўйича аниқ статистик маълумотларнинг камлиги мавжуд ком
пенсация салоҳияти ва талафотларнинг олдини олишни яхлит миқ-
дор ва сифат жиҳатидан таҳлил этиш имконини бермайди. 

Хавфсизликка мезоний баҳо бериш ресурслар, капитал ва меҳ-
натдан фойдаланиш ва унинг энг ривожланган, илғор мамлакатлар 
даражасида бўлишини қамраб олади. 

Шу сабабли ҳам халқаро шаклланиш қонуниятлари ва уларнинг 
ривожланиши истиқболини ўрганиш қонуният бўлиб, жаҳон хўжали-
гидаги энг асосий йўналиш алоҳида мамлакатларнинг иқтисодий 
жиҳатдан яқинлашуви ва ягона жаҳон хўжалик мажмуига айланиши 
шубҳасиздир. 

Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда мамлакатда жаҳон хўжа-
лиги интеграцияси энди юзага келаётгани, республика хорижий ше-
риклар билан иқтисодий муносабатларни бозор тамойиллари асоси-
да шакллантириш ва ривожлантириш йўлининг бошида, эканлигини 
таъкидлаш зарур. Ривожланган мамлакатлар глобал иқтисодий ин
теграцияси тўғрисида сўзлаш имконини берувчи мамлакатлараро иқ-
тисодий алоқалар замонавий жадал даражаси узоқ давом этган та-
рихий ривожланиш натижасида юзага келгандир. Шундай экан, Уз-
бекистоннинг жаҳон хўжалигида муваффақиятли интеграцияси унинг 
иқтисодий ривожланиши ва иқтисодий алоқаларнинг илғор шерикла-
ри босиб ўтган барча босқичларини ўтиши ва бунда ҳар бир алоҳида 
ривожланган мамлакат билангина эмас, балки замонавий жаҳон хў-
жалиги сифатидаги мажмуа билан ўзаро муносабат механизмини 
яратиш заруриятини вужудга келтиради. 

Ривожланган мамлакатларнинг хўжалик алоқаларининг турли 
даражаларидаги иқтисодий муносабати жаҳон товар, хизмат, капи
тал ва молия ресурслари бозорида ўз улушини кенгайтириш учун 
доимий рақобат кураши шароитида юз беради. Бунда етакчи мам
лакатларнинг ташқи иқтисодий алоқалар воситасида етакчилик қи-
лиши улар кетидан эргашувчи мамлакатлар тараэдиёти суръатлари-
га таъсир этувчи муҳим омил бўлиб хизмат қилади. 

Хўжалик алоқаларини ўрганиш ва уларга баҳо бериш ривож-
ланаетган мамлакатларнинг жадал ривожланиши, уларнинг жаҳон 
бозорида фаол рақобат курашини олиб бориши, ривожланган мам
лакатлар бозорларига кириб бориши ва у ерда ўз мавқеини мустаҳ-
камлашни таъминлашнинг муҳим омилидир. Бу икки омилнинг жа-
ҳон иқтисодиётидаги ўзаро таъсири натижасида кўп томонлама ра-
қобатли шерикчилик тизими шаклланади. 

Узбекистон билан ривожланган мамлакатлар ўртасидаги фарқни 
улар билан фаол иқтисодий ҳамкорлик қилиш ва жаҳон хўжалиги 
интеграцияси йўлидан ҳаракатланиши миллий хавфсизликни /гаъ-
минлаш манфаатларига мосдир; Акс ҳолда давлат хавфсизлиги етак
чи мамлакатлардан оркдда қолиш ва улар билан самарали алоқада 
бўлиш учун асосни йўцотиши натижасид"а таҳдид юзага келади. 
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Иқтисодйй интеграция томон ҳаракатга баҳо беришда халқаро 
Иқтисодий ҳамкорликда қатнашувчи барча мамлакатлар етакчи 
мамлакат изидан боришдан, етук рақобатчи шерикчиликкача бос-
қичларни босиб ўтадилар. 

Фаол халқаро иқтисодий ҳамкорлик сари бораётган мамлакат
лар хорижий инвестицияларни жалб этиш ва ташқи савдони кенгай-
тиришДан бошлайдилар. Бунда улар ўз иқтисодиётлари ва экспорти-
да таркибий ўзгаришларни амалга оширишда технологик занжир-
нинг барча босқичлари — экспортдан тушган даромадлардан модер
низация ва тармоқ таркиби жиҳатидан илғор даражага чиқиши мақ-
садида фойдаланиб, хом ашёдан фан сиғими юқори бўлган товарлар-
гача бўлган йўлни босиб ўтадилар. Деярли барча ривожланган мам
лакатлар иқтисодий тарихи бу йўлдан боришга мисол бўлиб хизмат 
цилади. j 

АҚШ XIX асрда хом ашё, буғдой ва пахта экспорти, ГФРда 50-
йилларда кўмир ва қора металлар, кимёвий маҳсулотлар, Япония 
тўқимачилик маҳсулотлари, металл, кимёвий мах.сулотларни экспорт 
қилишдан бошлаган. Бу мамлакатларнинг иқтисодий тараққиёт сари 
тараққиёти илғор шериклар билан фаол муносабатдан фойдаланиш-
нинг қатор умумий тамойилларини намоён қилади. 

Узбекистоннинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш учун даст-
лаб таркибий-инвестиция сиёсатининг қуйидаги устуворликларини 
бажариш зарур: 

I. Агросаноат мажмуида: 
— пахта ва дон етиштириш суръатларини барқарорлигига эри-

шиш билан бир вақтда экин майдонлари таркибини жаҳон ва ички 
бозорлар нон конъюнктурасига ҳамда жаҳон нархларига мувофиқ 
равишда уйғунлаштириш; 

— ерлар унумдорлигини сақлаш ва тиклаш, сув ресурсларидан 
унумли фойдаланишни рағбатлантириш; 

— қишлоқ хўжалик маҳсулотларини тайёрлаш ва сақлашнинг 
техникавий базасини ривожлантириш; 

— қайта ишловчи саноат қувватларини кенгайтирищ; 
II. Енилғи-энергетика мажмуасида: 
— Узбекистоннинг ташқи омиллардан мустақил, бирлашган, 

ягона энергия тизимини шакллантириш; 
— нефть ва газни қазиб чиқариш суръатларини ошириш; 
— электроэнергетика ва нефтни қайта ишлаш тармоқлари қув-

ватларини техникавий қайта қуроллантириш, таъмирлаш ва қуриш 
йўли билан ошириш. 

III. Фан-техника тараққиётини ривожлантириш соҳасида: 
— илмий-техникавий ишланмалар, мавзуларнинг республика 

мустақиллигИ ва хавфсизлигини таъминлашнинг дастурий йўналиш-
ларига қаратилганлиги; 

— халқаро илмий-техникавий ҳамкорликни кенгайтириш; 
— ҳамкорликда фан-техника ютуқларини жорий этиш бўйича 

фирмаларни ташкил этиш; 
— интеллектуал мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, илмий муасса-

лар ва уларпи қ\'ллаб-қувватлаш, малакали мутахассисларнинг чет 
элга кетиб қолиши муаммосини ҳал этиш. 

Иқтисодий хавфсизлик кўрсаткичлари тизнмида, шунингдек, иж-
тимоий барқарорлик ва ижтимоий можароларнинг олдини олиш ва 
ҳал этиш шароитларига баҳо беришни ажратиб кўрсатиш зарур бў-
либ, улар ички таҳдидлар к,аторига кирадилар. 

Жамият ижтимоий барқарорлигига таъсир этувчи ички таҳдид-
лар қаторига ишсизликнинг ортиши ва меҳнат қилишга интилиш-
нинг сусайишини киритиш мумкин. Бу жараённинг ўзи салбий бўли-
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Ши билан биргй, ишсизлик дмМавий ва барқарор хусуейятга эга бўл* 
ганда хавотирлик туғдиради. 

Ишсизлик иқтисодий нуқтаи назаридан рационал эмас ва сама" 
расиздир. У банкларнинг ўзига хос ижтимоий боқимандаларни боқиш 
учун ҳаражатлар қилишга олиб келади. Бунга эса умумий ҳаёт дара-
жасини пасайтирмай эришиш учун фақат меҳнат унумдорлигини 
ощириш зарур. Ишсизлик вақт ўтиши билан малака ва меҳнат кў-
никмаларини йўқотишга олиб келиб, бу ҳам иқтисодиётга катта зиён 
келтиради. Яширин ишсизлик кишилар ҳаёти фаровонлигини пасай-
тиради, жиноятчилик даражаси ортишига сабаб бўлади. 

Ижтимоий барқарорлнк ва иқтисодий хавфсизликка . шунингдек, 
аҳоли гуруҳлари даромадлари табақалашуви ҳам таҳдид солади. 
Жаҳон тажрибаси аҳолининг энг бой (10 фоиз) қисми билан энг 
камбағал қисми (10 фоизи) даромадлари нисбатан икки хонали сон-
дан, яъни 1:10 нисбатдан (энг ривожланган Европа мамлакатлари-
да бу нисбат 1:6—8 га тенг) ортса ижтимоий беқарорликка олиб 
келишини кўрсатади. 

Лекин бу ҳали ҳаммаси эмас, ҳозирги вақтда аҳоли шахсий да-
ромадининг ташкйл топиши манбаи бўйича таркиби бутунлай бу-
зилган. Бугун юзага келувчи нисбатлар аҳоли даромадлари табақа-
лашувини чуқурлаштириши мумкин, бу эса низоли вазиятга олиб 
келади. Самарали ва унумли меҳнат қилиш фойда келтирмай қола-
лади, бу эса мамлакат иқтисодий хавфсизлигига таҳдид солади. 

Бу жараёилар, ишсизлик ва ўлим даражасининг ортиши ва ту-
ғилишнинг камайиши аҳоли ҳаётининг ёмонлашувига олиб келади. 

Иқтисодий хавфсизликнинг навбатдаги мезони бўлиб иқтисодиёт-
нинг жиноийлашуви ҳисобланади. Жиноий ёки ноқонуний иқтисодиёт 
тушунчасига иқтисодий соҳада қонунни бузиш ва жиноят қилиш ки-
ритилади. Бунга уюшган жиноятчилик ҳам киради. 

Иқтисодий жиноятчиликка қарши кураш муаммосини батафсил 
таҳлил этишда иқтисодиётда юз берувчи салбий жараёнларни шарт-
ли равишда иккита блокка: яширин ва жиноий иқтисодиётга бўлиш 
мумкин. Яширин иқтисодиёт деганда қонун томонидан таъқиқланма-
ган фаолият билан шуғулланиш тушунилади. Жиноий иқтисодиёт де
ганда ўзига хос иқтисодий уклад, хўжалик юритиш усули тушуни-
либ, у унча кўп сонли бўлмаган ах.оли гуруҳларига қонунчиликдаги 
камчиликлардан фойдаланган ҳолда ёки жиноят қилиб катта даро-
мадга эга бўлиш имкониятини беради. 

Шундай қилиб, «жиноий иқтисодиёт» «яширин иқтисодиёт>га 
нисбатан анча кенг тушунчадир ва «яширин иқтисодиёт» унинг тар-
кибий қисмидир. Иқтисодиётнинг жиноийлашуви деганда биз ҳам 
яширин иқтисодиёт, ҳам жиноий иқтисодиётнй тушунамиз. 

Унинг асосий кўринишлари қуйидагилардан иборат: 
— давлат бошқаруви •лавозимларини згалловчиларнинг катта 

миқдордаги пора эвазига тижорат ва жиноий тузилмаларнинг мил-
лий даромадни ўзлаштиришларига ҳомийлик қилиши; 

— очилган иқтисодий жиноят қатнашчиларини жиноий жавоб-
гарликдан озод қилиш; 

— давлат бошқарувидаги мансабдор шаҳслар ва уларнинг қа-
риндошларининг тижорат тузилмалари фаолиятида бевосита ишти-
роки, имтиёзли кредитлар, квоталар ва лицензияларга эга бўлиш, 
хусусийлаштиришган давлат мулкига эга бўлиш нмкониятларини бе-
риш каби пора бериш шаклини олувчи иштироклари; 

— мамлакат ташқарисига ноқонуний равишда валюта маблағла-
рини, капитални олиб чиқиб кетиш, корхоналар ва ташкилотлар маблағ-
ларини жисмоний шахслар ҳисобига ўтказиш йўли билан талон-та-
рож қилиш, шунингдек, хўжалик раҳбарларининг юқори даражада 
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ЙШ ҳақи белгилаши, ишлаб чиқариш омиллари ва бошқа моддий 
бойликларни сотиш ва ўғирлаши; 

— ташқи интисодий фаолият соҳасида хорижий компаниялар 
билан миллий иқтисодйёт учун самарали бўлмаган, яширин равишда, 
катта ҳажмда мамлакатдан стратегик хом ашёни арзон нархларда 
олиб чиқиб кетиш имкониятини берувчи шартномалар тузиш. 

Бунга боғлиқ ҳолда мамлакат пул тизими ва ишлаб чиқариш-
ни барқарорлаштириш, кейинчалик эса ицтисодий ўсишни таъминлов-
чи валюта маблағлари келиши, жамғарилиши устидан қатъий назо-
рат ўрнатиш муҳим муаммодир. 

Шунинг учун, бизнинг фикримизча, бу муаммони ўрганиш ва 
унга баҳо бериш миллий хавфсизликни таъминлашнинг биринчи нав-
батда ҳал этиш зарур бўлган вазифасидир. 

А. ХОЛЛ И ЕВ 

АГРАР СОҲАНИНГ ФАН-ТЕХНИКА АСОСИДА РИВОЖЛАНИШИ 
ВА ИҚТИСОДИИ САМАРАДОРЛИГИ 

Республикада амалг.а оширилаётган туб бозор ислоҳотларининг 
бутун дастури энг муҳим вазифаларни изчиллик билан ҳал этишга 
асосланган. Бозор асосларини вужудга келтириш иқтисодиётни ис-
лоҳ қилишнинг асосий вазифасидир. 

Узбекистон Республикаси Президентининг Мустак^илликнинг 
дастлабки йилларидаёқ бозорга ўтиш муқаррар. Бу— давр амри, объ
ектив реалликдир. «Фақат бозоргина янгиликларга сезгир қилади, фан 
ва техниканинг энг сўнгги ютуқларини дадил ва ғайрат билан жорий 
этади, ўз йшининг устасига, касб маҳоратига муносиб баҳо беради»' 
деганлари айни ҳақиқатдир. Шу боисдан Узбекистонда иқтисодий 
ислоҳотларни амалга оширишнииг дастлабки босқичиданоқ аграр со-
ҳани ислоҳ қилишга ўтилди. 

Бунга қишлоқ хўжалиги ҳамда қишлоқ хўжалик хом ашёсини 
қайта ишлаш билан боғлиқ тармоқлар республиканинг дастлабки 
иқтисодиётида ўйнаган роли сабаб бўлади. 

Иқтисодиётнинг аграр секторини ривожлантириш муаммолари-
ни ҳал этиш бутун Узбекнстоннинг бозорга ўтиш стратегиясини белги-
ловчи бўғини ҳисобланади. Бу ҳол республиканинг иқтисодий ва иж-
тимоий ҳаётида қишлоқ хўжалиги катта роль ўйнаши билан боғлиқ: 
аҳолининг 60 фоизга яқини қишлоқ жойда истиқомат қилади. Мил
лий даромаднинг 44 фоиздан зиёди қишлоқ хўжалигида яратилади. 
Бу республика ҳаётини таъминлаш негизи, саноатнинг етакчи тар-
моқларини ривожлантириш асоси, шунингдек экспорт заҳиралари 
ҳамда валюта тушумларининг муҳим манбаидир. 

Юртбошимизнинг «бутун аграр сиёсатнинг муҳим масаласи — не
гизи — ерга мулкчилик масаласидир. Ер — ўлкамизнинг энг асосий 
бойлиги. У едиради, ичиради, яшаш учун асосий шарт-шароитларни 
яратиб беради. Шу сабабли республиканинг келажаги, УзбекТистон хал-
қининг келажаги кўп жиҳатдан ердан фойдаланиш муносабатлари 
қандай ташкнл этилишига боғлиқ бўлади»2, деб айтганлари иқти-
содиётни ислоҳ қилишнинг дастлабки босқичиданоқ ерга бўлган му-
носабатни тубдаи ўзгартирилишининг етакчи йўналиши бўлди. Қиш-. 
лоққа доир қабул қилинган фармонлар, «Ер тўғрисида»ги Қонун 

1 Каримов И. А. Узбекнстоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли. Тошкент, 
1992. 43—44-бетлар. 2 Каримов И. А. Узбекистон иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш йўли-
да. Тошкент, 1995. 61-бет. 
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қишлоқ хўжалигида муносабатларни цандай ташкил этиш, ерга қан-
дай муносабатда бўлиш зарурлигини кўрсатиб берди. % ' 

Республика Конституциясида ҳам ер хусусий мулк қилиб соти-
лиши мумкин эмаслиги, уни узоқ муддатли ижара шартлари билан 
топшириш мумкинлиги ёзиб қўйилди. 

Маълумки, қишлоқда бозор муносабатларинннг ривожлантириш-
га, деҳқоннинг эгалик (хўжалик) ҳиссини қайта тиклашга, ерни 
мерос қилиб қолдириш ҳуқуқи билан умрбод фойдаланиш учун бе-
риб қўйиш орқали эришилади. Энг муҳими, қишлоқда хўжалик юри-
тишнинг ҳар бир деҳқонга манфаатдорлик билан эркин меҳнат қи-
лиш, ўз меҳнатинииг натижаларини* мустақил тасарруф этиш имко-
нини берадиган воситаларни тақозо этади. Деҳқон ўз меҳнатининг 
мевалари, ердан олинган самара ўзига тегишли экаилигини кўрган-
дагина ўзини ернинг ҳақиқий эгаси деб ҳис қилади. Шунинг. учун 
ҳам ерга бўлган мулкчилик аграр сиёсатда устувор масала қилиб 
қўйилди. 

Республика деҳқончилигининг хусусияти шундаки, экин майдон-
ларининг катта қисми сугориладиган ерлар бўлиб, уларга қудратли 
давлат ирригация тизими хизмат кўрсатади* Республикада аҳоли 
зичлиги юқори, ҳозирнинг ўзидаёқ ер ва сув тақчиллиги мавжуд. 
Шунинг учун ернинг олди-сотди буюмига аилантириб қўйиш аҳоли-
нинг ҳаётий илдизларига путур етказиш ва деҳк,онни эртанги кунига 
х.авас билан царашга катта ғов бўлиши мумкин. 

Қишлоқ хўжалигининг ташкил этилиши ва ихтисослаштирилиши 
экинзор ерларни сақлаб қолинишини талаб этувчи яна бир омилдир. 
Чунончи, пахтачилик ва ғаллачилик каби юксак товар ишлаб чиқа-
ришини хусусий шахсларга тегишли кичик ер майдонларида, ҳатто 
юқори даражада механизациялашган булса-да, якка тартибдаги меҳ-
нат йўли билан қилиб бўлмайди. Қишлоқ хўжалигининг бу турдаги 
маҳсулотларини етиштириш учун пахта ва ғалла етиштиришга мўл-
жалланган ерларни йириклаштириш ҳамда давлат мулки сифатида 
сақлаб қолиш тақозо этади. 

Шундай қилиб, Узбекистоннинг ўзига хос хусусиятли шароити 
деҳқончилик пахта.ва ғалла етиштиришга ихтисослаштирилганлиги 
сабабли ер олди-сотди объекти бўлиши мумкин эмас, чунки пахта
чилик ва ғаллачилик суғориладиган ерларда олиб борилади, қишлоқ' 
хўжалик ишлаб чиқариши эса сув ва хўжаликлараро ирригация ти-
зимлари билан узлуксиз боғланган. 

Шу сабабли ҳозирги босқичда ер ва суғориш тизимига нисбатан 
давлат мулкчилигини сацлаб қолишга тўғри келади. Бундай шаро-
итда давлатимиз. раҳбари томоиидан қишлоқда бозор муносабатла-
рини ривожлантиришнинг ҳамда деҳқонларга юцорида айтганимиз-
дек, эгалик ҳиссини тиклашнинг оқилона йўли аниқ кўрсатиб, бел-
гилаб берилди. Бу ерни деҳқонга умрбод фойдаланиш учун . мерос 
қилиб қолдириш ҳуцуқи билан бериб қўйиш, .ҳар бир қишлОк. меҳ-
натчисига ўз меҳнати натижаларини мустақил тасарруф этиш имко-
нини яратишдир. Ана шунда деҳқон ўзини ерининг чииакам эгаси деб 
ҳис эта олади. 

Натижада, қишлоқларда пай муносабатлари ривожланди, яъни 
қишлоқ хўжалик корхоналари мулк пайчилиги асосида ўзгарди. 
Мулкчилик муносабатларини шакллаитиришнинг бундай усулида ер 
хўжалик аъзолари ўртасида тақсимланади. Бироқ олди-сотди объ-
ектига айланмайди. Ер ҳамда хўжалик тасарруфидаги бошқа мулк 
натурал шаклда эмас, балки қиймат шаклида, яъни хўжалик фаол-
ларига мувофиқ равишда тақсимланади. Хўжалик аъзолари бўлган 
мулкдорлар ўртасида тақсимот бутун жамоа қарори асосида амалга 
оширилади. Бу аввалги хўжаликларнинг ёпиқ турдаги акциядорлик 
*3б П. 



жамиятларига айлантирилишини билдирлди. Бунда тақсимот воси-
талари ҳамда шакллари турли минтақада маҳаллий шароит хусу-
сиятларига мое келадиган турли қоидалар асосида белгиланиши мум-
кин. Бироқ ма5кур барча хўжаликларда асосий қоидага амал қили-
ниши: хўжаликнинг қар бир аъзосига сертификат, яъни унга мулк-
нинг муайян қисмига ҳамда хўжалик оладиган умумий даромаднинг 
тегишли қисмига мулкчилик ҳуқуқини мустаҳкамловчи юридик ҳуж-
жат албатта берилиши даркор. 

Қишлоқ хўжалик ерларига мулкчиликнинг бундай шаклида хў-
жаликлар ҳамда ирригация-мелиорация тизимларининг яхлитлиги 
сақлаб қолинади. Бу усул хўжаликларнинг мавжуд ер ва заҳира са-
лоҳиятидан оқилона фойдаланиш имконинй беради. 

Қишлоц хўжалик ишлаб чиқаришида фойдаланмайдиган ерлар-
га келганда эса, Узбекистонда хусусий ва фойдаланиш ҳуқуқи кўп-
дан буен мавжуддир. Ерни иморатлари билан сотиш, ерни ким 
ошди савдосида якка тартибда уй қуриш учун сотиш, ерга эгалик 
ҳуқуқини сотиш ва ҳоказоларга қонун билан рухсат этилган бўлиб, 
бу хуқуқдан кенг фойдаланилмоқда. 

Шу билан бирга, аграр Узбекистонда суғориладиган ернинг 
умумий майдони 4,3 млн. гектар бўлса3, унинг таҳминан 650 минг 
гектари, яъни 15 фоизи томорқа участкаси тарзида аҳолига ажратиб 
берилган. Бугунги кунда хўжалик экинзорлари учун фермер ва деҳ-
қои хўжаликларига ажратиб берилган ер участкалари ҳам ҳисобга 
олинса, хусусий сектор қўлидаги ер майдони 1 млн. гектардан ошиб 
кетди4. 

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига мўлжалланган ерни дав-
лат мулки сифатида сақлаб қолиш амалиёти кўпгина ҳорижий мамла-
катларда хам мавжуя. .Буни Исроил ва Янги Зелландия мисолидаяқ-
қол кўриш мумкин. Бу мамлакатларда хусусий мулкчилик масаласига 
турлича ёндашилади. 

Қишлоқ хўжалик экинзорлари олди-сотдисининг тўла эркинли-
гидан тортиб ерни давлат мулки сифатида тўла сақлаб қолишгача 
бўлган тартиб мавжуд. Европадаги юксак тараққий қилган, қишлоқ 
хўжалик маҳсулотини катта микдорда экспортга чиқарадиган кўп-
гяна мамлакатлар — Голландия, Бельгия, Дания, Австрияда ҳам дав
лат мулкидаги ернинг салмоғи анча катта. Хусусий ер мулкига кел
ганда эса, шуни айтиш керакки, у қонунлар билан анча қаттиқ чек-
ланган ҳамда давлат томонидан бошқарилади. Бу мамлакатларда те
гишли давлат органларининг махсус рухсатисиз ерни сотиш, сотиб 
олиш, ҳадя қилиш, алмашиш, ижарага бериш мумкин эмас. 

Бунда ерга оид ҳар қандай битишув, агар ер майдонининг мақ-
садга мувофиқ бўлмаган тарзда парчаланишига олиб келса ва бунинг 
натижасида қишлоқ хўжалик корхонаси яшаш қобилиятини йўқотса, 
ундай ҳолларда ер билан боғлиқ барча битимлар тақиқлаб қўйили-
шя мумкин. 

• Шунингдек, махсус қишлоқ хўжалик маълумотига ҳамда муайян 
иш тажрибасига эта бўлмаган ва бошқа талабларга жавоб беролмай-
диган кишиларнинг ер сотиб олиши тақиқлаб қўйилган. Зотан дав
лат ерга қўйилган нарх устида назорат қилиб т.уради. Бошқа сўз би
лан айтганда, ривожланган мамлакатларда ерга эгалик бошқа ҳар 
қандай эгаликлардан кескин фарқ қилади ҳамда турли шарт ва 
омиллар билан чегараланиб қўйилган5. 
и •.* 

3 К а р и м о в И. А. Қншлоқ хўжалиги тараққнёти тўкин ҳаёт манбаи. Тош-
кент, 1998. 20-бет. 

4 Г а ф а р л и М. С, Қ а с а е в А. Г. Ривожланишнинг узбек модели:. тиДОлик 
'ва барқарорлик — тараққиёт асоси. Тошкент, 2001. 270-бет. 
ч :•• i «Уща асар. 270—271-бетлар. 
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Аграр соҳадаги ислоҳотларнинг иккинчи .босқичида Республика 
парламенти қатор янги меъёрий ҳужжатлар: «Ер кодекси», «Қишлоқ 
хўжалик кооперативи», «Фермер, хўжалиги тўьрисида», «Давлат ер 
кадастри тўғрисида» қонунлар қабул қйлди0 Бу ҳужжатлар аграр 
соҳадаги муҳим масалаларни, жумладан, қишлоқ хўжалигида мулкчи-
лик тўғрисидаги, мулкдорлик ҳиссйни шакллантириш ва мустаҳкам-
лаш тўғрисидаги муҳим масалаларни ҳал этишга кўмаклашади. Бун-
дан ташқа'ри, ушбу қонунлар қ,ишлоқда хўжалик юритишнинг ҳозир-
ги кун талабларига жавоб берувчи янги мукаммал усулларига ўтиш-
ни таъминлаш имконини ҳамда Узбекистонда мулкдорларнинг янги 
синфини шакллантириш учун мустаҳкам ҳуқуқий негизни вужудга 
келтирди. «Фермер хўжалиги тўғрисида»ги Қонунга мувофиқ7 Узбе
кистонда фермер хўжалиги ихтисослашуз билан боғлиқ равишда 
10 йилдан 50 йилгача бўлган муддатга 0,3 гектардан 10 гектаргача 
ер ижара берилади. Ер бўлагипи бериш тўғрисидаги қарорни қонун-
га мувофик. маҳаллий ҳокимият қишлоқ хўжалик кооперативининг 
умумий йиғилишн қарорига мувофиқ чиқарилади. Бу қонун фермер хў-
жаликларини тузиш, уларнинг фаолияти, қайта ташкил этилиши ва 
тугатилишининг ҳуқуқий асосларини, фермерларнинг ҳуқуқ ва мажбу-
риятларини ҳам белгилаб беради, уларнинг ўзаро ва бошқа ташки-
лотлар билан муносабатларини тартибга солади. 

Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришини тўғридан-тўғри бошқа-
ришдан воз кечиш Давлат аграр сиёсатининг бош томойилларидир. 
Деҳқонлар экин майдонлари таркибини ўзи белгилаши ҳ^мда ўз 
маҳсулотини ўз нхтиёри билан эркин (келишилган) нархда сотиш 
имкониятига эгадирлап. Айни вақтда умумдавлат эҳтиёжига етказиб 
бериладиган маҳсулотнинг харид нархи анча оширилади, бу эса дав-
латнинг деҳқонлар молини муқум сотиб оладиган доимий харидорга 
айлантиришни таъминлайди. Бугунги кунда республикамизда суғо-
риладиган ер майдонининг 8, бор-йўғи 7^10 фоизи республика иқти-
содиёти ва аҳолисини қишлоқ хўжалик маҳсулоти билан тўла таъ-
минлаши мумкин. 

Ҳозирги пайтда 500 дан зиёд колхоз қишлоқ хўжалиги кооперативи-
га айлантирилди. Донли экин майдонининг 95 фоиздан зиёдга, пах-
тачиликда эса экин майдонининг. 87 фоизига оила нудрати шароити-
да ишлов берилмоқда. Хўжаликларда ҳаражатларни ҳисобга олиш-
нинг чек шакли кенг жорий этилмоқда. 54 минг гектарга яқин боғ 
ва 78 минг гектардан зиёд токзор узоқ муддатли ижарага берилган. 

Ҳозирги пайтда Узбекистон аҳолисининг 16 миллион кишидан 
кўпи (ёки 60 фоиздан зиёди) қишлоқ жойларда истиқомат қилади. 
Республикада ишлаб чиқариш соҳасида 6 млн 300 минг киши банд. 
Шундан 3 млн 700 минг нафари қишлоқ хўжалигида ишлайди. Шунинг 
учун қишлоқда таДбиркорликни ривожлантирншга, ортиқча иш ку-
чини жалб этиш мақсадида кичик корхоналар очишга доим эъти-
бор берилмоқда. Бугунги кунда қишлоқ хўжалигида банд бўлган 
3,7 млн кишидан деярли 2,2 миллионни қишлоқ туманларидаги са-
ноат ва хизмат кўрсатиш соҳасига ўтказиш йўлидаги ишлар кўлами 
йил сайин кенгайтирилмоцда. Жойларда кўплаб кишлоқ хўжалик 
хом ашёси ва заҳираларини қайта ишлаш замонавий корхоналари 
қуриб ишга туширилмоқда. Бу ҳол қишлоқ корхоналарида ишлаб 

6 Истиқлол йилномаси. Узбекистон Республикаси, одамлар, саналар, воқеалар 
(1991—2001). Тошкент, 2001. 42, 44, 45-бетлар. 

7 Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг XI сес^иясида «Фермер хўжа-
лиги тўғрисида» қабул қилинган қонун 1998 .йил 1 июлдян кучга киритилди//Халқ 
овози. 1998 йил, 5 август. 

8 Узбекистоннинг суғориладиган умумий ер майдоьи 4 млн. 300 минг гектарни 
ташкил этади. 
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чиқарилган маҳсулотларни чет эл бозорларида рақобатбардош бў-
лишига ҳам кенг имкониятлар яратмоқда: 

Иқтисодий ^ислоҳотларнинг дастлабки босқичидаёқ қишлоқда 
хўжалик юритишнинг буткул янги механизмы асослари, қишлоқ хў-
жалигини маблағ билан таъминлаш ва суғурталашнинг янги тизими 
ва ҳоказолар жорий этилиб, хўжалик корхоналарининг иқтисодий мус-
тақиллиги кенгайтирилади. Қишлоқ хўжалик маҳсулоти етиштириш-
нинг ижтимоий тузилмаси тубдан ўзгарди. Энг асосийси қишлоқда 
аграр ва иқтисодий муносабатларни ислоҳ қилишнинг ҳуқуқий асос 
лари яратилди. Шунингдек, қишлоқда янги ҳуқуқий муносабатларга 
асос солувчи ҳамда кўп укладли иқтисодиётни ислоҳ қилиш, тад-
биркорликни, фермер ва шахсий томорқа хўжаликлариии ривожлан-
тириш учун шароит яратувчи қонун ҳужжатлари қабул қилинди9. 

Аграр соҳадаги ислоҳотлар.нинг мазмуни учта энг муҳим масалани 
ҳал этилишига боғлиқ. Бу: 1) деҳқоннинг ерга, мулкка бутун жа-
моа томонидан олинадиган даромаднинг бир қисмига' эгалик қилиш 
ҳуқуқини мустаҳкамлайдиган шакл сифатида пайни жорий этиш; 
2) колхозларнинг қишлоқ хўжалик корхонасининг ҳар бир деҳқон.ҳар 
бир ходим манфаатлариии жамоа манфаатлари билан уйғун қовуш-
тиришни таъминловчи энг самарали ташкилий-ҳуқуқий шакли сифа-
тида қишлоқ хўжалик кооперативларига айлантириш; 3) ҳар бир хо-
димнинг меҳнат сарфини унинг даромади оиласининг моддий фаро-
вонлиги билан мувофиқлаштириш имкониятини берувчи оилавий 
пудратни хўжалик ичида меҳнатни ташкил қилиш негизи сифатида 
кёнг жорий этиш, яъни қишлоқда ишлаб чиқаришнинг кўп укладли 
асосини яратиш кўзда тутилган. 

Кўп жиҳатдан аграр соҳанинг ривожланиши банкларнинг фаол-
лигига боғлиқ. Шунинг учун ҳам банкларнинг мамлакат халқ хўжа-
лигининг барча тармоқларини, шунингдек, аграр соҳани ҳам замон 
талаблари даражасида ривожлантиришда аҳамияти беқиёс. Банк 
тизимининг ислох, қилиш мамлакатимиз сиёсатининг энг муҳим йў-
налишларидан бири бўлди. Икки даражали банк тизимини яратмай 
туриб, бозор муносабатларини ривожлантириб бўлмасди. 

1991 йилда Узбекистон Республикасининг «Банклар ва банк 
фаолияти» тўғрисидаги Қонуннинг10 қабул қилиниши банк тизимини 
ислоҳ қилинишининг бнринчи босқичи бўлди. Бундай ислоҳот бозор 
шароитига монанд банк муассасаларининг қарор топишида асосий 
йўналишни аниқлаш имконини берди. Шу қонунга мувофиқ муста-
қил Узбекистон Республикасининг Давлат банки шакллантирилди ва 
у давлат раҳбарлиги остида банк тизимини ислоҳ қилишни бошла-
ди. Нисбатан қисқа вақт оралиғида икки даражали банк тизимини 
яратиш учун асос солинди. 

Молиявий сектор қарор топишинииг навбатдаги босқичи сифати
да валюта — сўм жорий этилди ҳамда «Марказий банк тўғрисида> 
Қонун қабул қилинди11. 

Қонунда Узбекистон Марказий банкининг ҳуқуқий мақоми, унинг 
мақсадлари, монитор ва банк сиёсатининг асосий тамойиллари бел-
гилаб берилди. Шунингдек, «Банклар ва банк тизими тўғрисида»ги 
Қонуннинг яиги таҳрири қабул қилинди. Ҳозирги пайтда Узбекис-
тонда 35 та тижорат банки фаол иш олиб бормоқда. Шулардан ик-
китаси давлат банки, 17 таси акциядорлик, 10 таси хусусий, 
6 таси ҳорижий сармоя иштирокидаги банклардир. Бундан ташқари 

9 Мустақнл Узбекистон Республикасн: унутилмас воқеалар ва саналар. Тош-
кент, 1997. 12-бет. 10 Истнқлол йилномаси: Узбекистон Республикасн, одамлар, саналар, воқеалар 
(1991—2001). 3-бет. 

11 Мустақил Узбекистон Республикасн: унутилмас воқеалар ва саналар. Тош-
кент, 281-бет. 
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йирик чет эл банкларининг 13 та вакблатхонаси мавжуд. Бугунгй 
кунда Узбекистондаги ҳорижий сармоя иштирокидаги мавжуд банк-
лар муваффацият билан иш олиб бормокда. 

Давлатнинг банклар тўғрисидаги сиёсати уларнинг инвестиция 
жиҳатидан фаоллигини рағбатлантиришга ҳамда инвестицияни иқти-
содиётнинг энг самарали тармоқлари ва лойиҳаларига сарфлайдиган 
молиявий воситачиларнинг банклар учун муҳим ролини кучайтириш-
га йўналтирилган. Шу муносабат' билан банк тизими ҳимоя секто-
рининг асоси деб ҳисобланади, ишончли ва самарали молия тизими-
нинг мавжудлиги эса бозор ислоҳотларининг муваффақиятини кўп 
жиҳатдан белгилаб беради. Банклар фаолиятининг ҳар томонлама 
иқтисодий жиҳатдан кучайиб бориши қишлоцда бозор инфраструк-
турасининг муҳим замиыини яратди. Бугунгй кунда республика ҳуду-
дида ихтисослаштирилган тижорат банклари12 «Пахтабанк», «Ғал-
лабанк», Мевасабзавотбанк», «Тадбиркорлик», «Замин банк» ва бош-
қа банклар фаолият кўрсатмоқда. Банклар фермер хўжаликлари ва 
кичик корхоналар фолиятини ривожлантиришда ҳам асосий роль ўй-
намоқдалар ҳамда уларнинг иқтисодий .юксалишининг асосий зами-
нйни яратмоқда. 

Биргина 1998 йилнинг 9 ,ойи ичида ялпи ички маҳсулот ҳажми 
жорий нархларда 918,3 млр сўмни, ҳақиқий ҳ.ажмининг ўсиш суръ-
ати 104,4 фоизни ташкил этди. Ялпи ички маҳсулотнинг 66 фоизи 
иқтисодиётнинг нодавлат секторида ишлаб чиқарилди. 

Шу билан бирга, қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилишга к,аратилган 
чора-тадбирлар тизимида қишлоқ хўжалик ишлаб .чиқаришини таш
кил этишнинг ялпи шаклларини ривожлантириш учун кенг имконият-
лар юзага келди. Натижада одамларда чинакам ерга эгалик туйғуси 
шаклланди ва мустаҳкамланди. Қишлоқда фермер хўжа-
ликлари ташкил цилинди ва улар учун ҳуқуқий ҳамда ташкилий 
шарт-шароитлар яратилди. Республика . бюджетидан фермерларни 
қўллаб-қувватлаш учун кўплаб маблағлар ажратилди. Булар кўп 
укладли иқтисодиётни шакллантириш, тадбиркорликни, фермер, 
шахсий томорқа хўжаликларини ривожлантириш имкониятини 
яратди. 

1997 йили қишлоқ хўжалигида ,1374 та жамоа, 99 та ижара хўжа-
лиги, 51 та акционерлик Жамияти, 20 мингдан ортиқ фермер хўжа-
ликлари, 52 та шахсий чорвачилик фермаси ва 3 миллионга яқин 
шахсий томорқа хўжаликлари иқтисодиётни шакллантириш йўлида 
фаоллик кўрсатиб меҳнат қилдилар. Натижада қишлоқ хўжалик маҳ-
сулотлари ишлаб чи^аришнинг таркиби тубдан ўзгарди, унда нодав
лат секторининг улуши 98 фоизга етди13. 

Айниқса кейинги йилларда к.ишлоқ хўжалигида сезиларли дара-
жада таркибий. ўзгаришлар амалга оширилди. Меҳнат тақсимотида-
ги эски тузумга тамомила барҳам берилди. Аграр ислоҳотлар муно-
сабати билан экин майдони аича кенгайди ва пахта экиладиган 
майдонлар тегишли суратда қисқарди. 

Ғалла мустақиллигига эришНшнинг асослари яратилди. 1995—* 
1997 йиллари ғалла майдонлари, биринчи навбатда, буғдой экилади
ган ерлар 300 минг гектардан ошди. Бу эса мамлакатга 2,9 млн тон
на ёки 1994 йилдагидан 1,7 марта кўп дон етиштириш имкониятини 
берди. Натижада озиқ-овқат учун республикага дон импорт қилиш 
6 баробар қисқарди14. 1998 йилда республикада 3,7 млн (тонна дон, 
шу жумладан 3,5 млн тоннадан зиёд буғдой етиштирилди. Бу 1997 

12 Узбекистон Республикасининг 1998 йилги ижтимоий-иқтисодий ривожланиши-
нинг асосий кўрсаткичлари (қисқача статистик тўплам). Тошкент. 1995. 5-бет. 

13 Узбекистоннинг иқтисодий йўналишлари. Статистик тўплам. Тошкент, 1998. 
76-бет. 

14 Уша жойда. 78-бет. 
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йилдагидан 15,4 фоизга кўпдир. 1999 йилда ЎзбекисгОнда 3 млн 890 
минг тонна дон̂ , етиштирилиб олинди, бу ҳол мамлакатнинг ғалла 
мустақиллигини анчагина даражада таъминлаш имконини берди15. 

Айни пайтда республика ер фондини ривожлантириш ва яхши-
лащга, ер унумдорлигини оширишга катта эътибор берилмоқда. Ҳар 
йили 15—25 минг гектар янги суғориладаган ер ўзлаштирилмоқда 
ҳамда илгаридан суғориб келинган 40—50 минг гектар экин майдо-
нининг ҳосилдорлик фаолияти яхшиланмоқда. Шунингдек, аграр сек-
торнинг ривожлднтирилишини фақат озиц-овқат хавфсизлигини 
таъминлаш билан бирга бандлик муаммоеини ҳам ҳал қилишнинг 
зарур дастури ҳисобланади. 

Узбекистон қишлоқ хўжалигидан мўл ҳосил олиш учун агротех
ник меъёрларга, қоидаларга амал қилишни, деҳқончилик маданияти 
ва ишлаб чиқаришни оқилона ташкил этишни талаб этади. Деҳқон-
чиликда бир нарса аниқки-тупроқ ҳосилдорлигини сақламасдан, уни 
оширмасдан, ерга ўз вақтида ишлов бермасдан туриб кўзланган на-
тижаларга эришиб бўлмайди ва хўжалик экинларидан узлуксиз 
юқори ҳосил олиш мумкин эмас. Шунинг учун ҳам қейинги йиллар-
да бу борада бир қатор илмий-амалий тадбирлар ишлаб чиқилди ва 
амалиётга жорий этилмоқда. 

Хусусан минерал ўғитлардан илмий асосда белгиланган агро
техник муддагЛар ва меъёрларда фойдаланилди. Бу масъулиятли 
ишларни бажаришда «Узқишлоқхўжаликкимё» давлат акциядорлик 
компанияси ўта фаоллик кўрсатди. 2001 йилнинг августига қадар 
қишлоқ х*ўжалигидаги турли мулк шаклида фаолият юритаётган 
жамоаларга соф ҳолда 511,5 минг тонна азотли, 100,1 минг тонна 
фосфорли, 6,7 минг тонна калийли ўгитлар етказиб берилди. 

2002 йил ҳосили учун ҳам 446,7 минг тонна азотли, 149,61 минг 
тонна фосфорли, 15,32 минг тонна калийли ўғитлар етказилди16. 

Бугунги кунда республика бўйича минерал ўғитлар билан савдо 
қилувчи 456 та дўкон ва савдо шаҳобчаси бўлиб, улар томонидан 
деҳқон хўжаликларига 2002 йил ҳосили учун 17344 тонна азотли, 
4986 тонна фосфорли, 1846 тонна калийли ўғитлар сотилди. Маҳал-
лий ўғитлардан ҳам кенг ва самарали фойдаланиб келинмоқда. . 

Мўл ҳосил етиштиришда уруғчилик—асосий омилдир. Дав-
латимиз томонидан ғаллачиликни ривожлантириш учун муҳим 
тадбирлар ишлаб чиқилди, қарорлар қабул қилинди. Олий Мажлис-
нинг 1996 йил 6 сентябридаги «Уруғчилик тўғрисидаги» қонуни, 
Вазирлар Мах.камасининг 1996 йил .25 декабрдаги «Андижон 
вилояти бошоқли дон экинлари уруғчилигини ташкил этиш масала-
си тўғрисида»ги 458-сонли қарори17 уруғчилик соҳасидаги муҳим 
қадам бўлди. 

Ушбу қарорларга асосан «Андижон донмах.сулот» акцияДорлик 
уюшмасига царашли 8 та корхона қисқа муддат — атиги 5 ой ичида 
12 та «Петкус» русумли уруғлик тайёрлаш линиясй ўрнатилиб, 
ишга туширилди. Шу билан бирга мавжуд дон қабул қилиш пункт-
лари ва қайта ишлаш корхоналарининг барчаси жаҳон андозаларига 

жавоб бераднган лаборатория асбоб-ускуналари билан жиҳозланди. 
Уруғлик буғдой турли касалликларга чалинишини олдини 

олиш мақсадида Германиянинг «Байер» концернида ишлаб чиқарил-
ган «Раксил» кимёвий препарати воситасида ишлов бериш ўзлаш-
тирилди. Натижада рёспубликамизнинг барча вилоятлар хўжаликла-
рини уруғлик билан таъминлашга киришилди. Чунончи, 1997 йили 
бир хил нав — «Скифянка»дан 195571 тонна, 1999 йили Россия Феда-

18 Узбекистон қишлоқ хўжалиги, 1999, 6-сон, 34-бет. 
16 Қишлоқ ҳасти. 2000 йил, 27 июнь. 
17 Мустақил Узбекистон Республикаси: унутилмас воқеалар ва саналар. 1991— 

1996. 32—48-бетлар. 
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Рациясинйнг Краснодар ўлкасидан келтирилган супер элита — «Ку
пава», «Полтавчанка», «Деметрия», «Уманка», «Крошка», «Қняшка» 
ва «Леукурумка»дан 190192 тонна, 2001 йилда эса 161522 тонна уруғ-
лик етказиб берилди18. 

Ҳукуматнинг 1997 йил 25 августдаги қарорйга кўра Андижон-
нинг суғориладиган ерларида галла ва дуккакли ўсимликлар илмий 
тадқиқот маркази ташкил қилинди. Бу илмий жамоа вилоятда ғал-
лачилик соҳасида тўпланган тажрибаларни янада бойитиш, селекция 
ишларини ривожлантириш, бошоқли дон экинлари агротехникасини 
яратишда муайян ютуқларга эришди. 

Айни чоғда уруғчилик ва селекция ишларини жаҳон стандарт-
лари даражасида ташкил қилиш учун бир қатор ҳорижий мамлакат-
ларнинг илмий марказлари билан мустаҳкам алоқалар ўрнатилди. 
Жумладан, Россия, Хитой ва Франция олимлари ҳамкорлигида олиб 
борилган илмий тадқиқотлар натижасида республикамиз шароитига 
мое бир неча истиқболли буғдой навлари юзага келди. Шулардан 
бири «Чиллаки»дир. У Россия ва Хитой селекциясига мансуб буғ-
дойларни чатиштириш орқали олинган дурагайлар авлодидан якка 
тартибда танлаш усулида яратилган. 

«Чиллаки»нинг деҳқонлар ва шу соҳа мутахассисларига манзур: 

бўладиган жиҳатлари, афзалликлари: — Бу нав, аввало эртаги бў-
либ, об-ҳавонинг қандай келишйдан қатъи назар, унинг бошоқла-
ри май ойининг иккинчи, учинчи ўн кунлигида пишиб етилади. Ушбу 
уруғ нави сепилиб, ҳар гектар ердан 80 центнердан ошириб ҳосил 
олиш имконияти амалда исботланди. 

Шунинг учун 2001 йилнинг кузидан бошлаб республиканинг 
барча вилоятлари далаларига ушбу навнинг уруғи сепилди. Самара 
кутилганидан ҳам зиёда бўлди. Бундан ташқари институтнинг таж-
рйба хўжалигида истиқболли ғалла навларидан 12 хили синйвдан 
муваффақиятли ўтди. 

«Андижон-Ь, «Андижон-2», «Андижон-3» ва «Қаҳрабо» шулар 
сирасига киради. Улар нафақат ҳосилдорлиги, балки нон бирлиги 
жиҳатидан ҳам селекциоиерлар ҳамда истеъмолчилар эътиборини 
қозонмоқда. Андижон вилоятида ғалла етиштириш агротехникаси-
нинг ўзига хос томонлари ва қоидалари мавжудки, унга қатъий риоя 
қилингандагина кўнгилдаги ҳосилдорликка эришиш мумкин. Булар 
ерга ишлов бериш, ўз муддатида экиш, парваришлаш ҳамда сарам-
жонлашдир. Шу тариқа Андижонда ҳақиқий ғаллачилик мактаби 
шаклландики, буни нафақат ушбу вилоятда, балки бутун республи-
када суғориб экиладиган галла пайкалларидан 70—80 центнердан 
ошириб дон етиштирилаётганлигида ҳам кўриш мумкин. 

Давлатимиз томонидан 2002 йилда иқтисодий ислоҳотларни яна-
да эркинлаштириш, чуқурлаштириш, иқтисодиётни барқарор ва му-
таносиб ўстиришни таъминлаш йўли изчил ва аниқ мақсадга йўнал^ 
тирилган ҳолда амалга оширилди. 

Бунинг натижасида ялпи ички маҳсулот 4,2 фоизга ортди, са-
ноат маҳсулотлари 8,5 фоиз, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари 6,1 
фоизга, истеъмол товарлари ишлаб чиқариш эса, 11,8 фоизга кўпай-
ди. Бошоқли дон етиштириш бўйича энг юқори кўрсатгичга эришил-
ди — 5 миллион 400 минг тонналик хирмон бунёд этилди19. 

Иқтисодий ислоҳотларни янада чуҚурлаштириш йўлида респуб-1 

ликада қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, айниқса, деҳқончилик маҳ-' 
сулотлари етиштиришнинг ҳали ишга солинмаган имкониятлари нй' 
ҳоятда катта. Бугунги кунда Узбекистон Республикаси Президенти-

18 Қишлоқ ҳаёти. 2000 нил, 11 июль. 
19 Халқ сўзи. 2003 йил, 18 февраль. 
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нинг «Қишлоқ хўжалигида ислоҳотларни чук.урлаштиришнинг энг 
муҳим йуналищлари тўғрисида»ги фармони20 аграр соҳани ривож-
лантирилишининг муҳим амалий дастури бўлиб, бу борадаги барча 
вазифаларни бажарилишига қаратилган. 

20 Уша жойда. 25 март. 

С. С. ГУЛЯМОВ, С. Ш. МИРЯКУБОВ 
К РАЗРАБОТКЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В,РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

Вступление мира в третье тысячелетие связывается целым рядом 
специалистов в области философии, информатики, экономики, юри
спруденции и других наук с переходом к информационному обществу, 
обладающему новой структурой, в которой решающую роль играют 
отрасли, нацеленные на получение, распространение, обработку и 
использование информации. 

В течение всей, предшествующей XX в. истории развития чело
веческой цивилизации основным предметом труда оставались мате
риальные объекты. Экономическая мощь государства измерялась ма
териальными ресурсами, которые оно контролировало. В конце XX в. 
впервые в человеческой истории основным предметом труда в обще
ственном производстве промышленно развитых стран становится ин
формация'. 

Привычно относимое к будущему информационное общество уже 
представляет собой реалию сегодняшнего дня. Ныне в экономически 
наиболее развитых государствах более половины рабочих мест при
ходится на сферу производства и обработки информации. В условиях 
информационного оощества ключевую роль играют телекоммуникаци
онные сети как среда для сбора и обмена информацией в локальных, 
общегосударственных и международных масштабах, где протекают 
процессы лавинообра.зного распространения общественных отноше
ний по поводу использования международной сети Интернет. 

Резкое возрастание общественно-экономического значения ис
пользования международной сети Интернет обострило правовые 
проблем, связанные с применением высоких компьютерных и теле
коммуникационных технологий. 

Изобретение и стремительное развитие компьютеров и инфор
мационных технологий как средств, методов, инструментов обработки 
информации и работы с ней ускорили развитие научно-технического 
прогресса, который привел к \новым открытиям и разработкам, иг
рающим, в свою очередь, все более заметную роль почти во всех об
ластях жизни общества. Их применение в хозяйственной деятель
ности также дает явный экономический эффект2. С их помощью или 
с использованием средств телекоммуникации расстояния и время пе
редачи информации между странами и континентами почти исчезли. 

Более того, развитие и увеличение использования информацион
ных технологий 1Ю всех отраслях жизни обусловили становление ин
формационной эпохи, ускорили и повысили эффективность прогресса 
в сфере экономики. В мире сейчас насчитывается 250—300 млн. 
пользователей сети Интернет. По прогнозам аналитиков, к концу 
2003 г. их будет 500—600 млн., в 2005. г. — более 800 млн. человек. 

1 См.: Петровский С. В. Правовое регулирование оказания Интернет-услуг: 
Канд. дис. М., 2002. С. 3. 8 См.: Кравец Л. Интеллектуальная собственность в электронной торговле. 
М., 2000. С. 40. 
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Уровень развития систем Интернет в каждой стране тесно свя
зан с общим уровнем ее инфраструктуры, телекоммуникации и компь
ютеризации. Не удивительно поэтому, что наиболее развитой в этом 
смысле страной стали США. 

Количество европейских пользователей сети Интернет пока мень
ше, но быстро растет. Доступ в Интернет сейчас имеют около 37% 
населения Европы, а к 2004 г. эта цифра составит уже 79%. 

Активно развивается азиатский рынок Интернет. В частности, 
число пользователей Интернет в Японии выросло в 1999 г. на 10 млн., 
а сегодня их насчитывается там более 28 млн. По мнению аналити
ков, в 2005 г. их количество достигнет 76 млн. человек. Около 7— 
10 млн. пользователей сети Интернет приходится на Китай, а к концу 
2003 г. их станет уже около 21 млн. человек3. 

В наши дни Интернет — это целая индустрия, быстро проникаю: 
щая во все сферы жизни общества, особенно экономики. Если на на
чальном этапе своего развития Интернет служил лишь для общения 
и распространения некоммерческой информации, то сегодня уже оче
видно, что сетевые технологии могут весьма успешно использоваться 
в коммерческих целях. 

Впервые в сети Интернет-несколько лет назад появились рознич
ные электронные магазины типа В2С (Business to Customers), наце
ленные на конечного потребителя. Затем быстро стали развиваться 
сайты В2В (Business to Business), предназначенные для корпоратив
ных покупателей. Объемы заказов на покупку через Интернет рас
тут стремительными темпами. В 1999 г. объем розничных продаж 
в сети Интернет составил около 40—50 млрд. долл. США. В 2000 г. 
число клиентов электронных магазинов, по статистике, составило 
около 75% всех постоянных пользователей. В 2002 г. более 70% ком
паний из списка Fortune использовали Интернет в своем . бизнесе. 
Объем электронных сделок при этом составил 300—500 млрд. долл. 
США, а доля корпоративного сектора возросла до 70—80%. Сегодня 
доля малого бизнеса в доходах электронной коммерции достигает 
около 27—30 %4. 

Прогнозы различных компаний на 2004—2005 гг., несмотря на за
метные расхождения, предсказывают мощные темпы роста электрон
ной коммерции в перспективе. 

Кроме того, через Интернет осуществляются и гражданские пра
вовые отношения, такие, как банковские операции (финансово-кре
дитные отношения, электронные платежи), биржевые операции (фью
черс, опцион, сделки), инвестирования капитала (прямые вложения, 
портфельные инвестиции, венчурный капитал), аренда (лизинг, сей-
линг, таймшер), страхование и т. д. 

Большинство зарубежных банков и биржевых компаний осу
ществляют свои финансово-кредитные операции через Интернет. Они 
видят в нем большой коммерческий потенциал и возможность пере
вода своего бизнеса на качественно новый уровень. Поэтому Интер
нет является объектом исследования многих консалтинговых компа
ний, изучающих динамику его развития, состав пользователей сети 
Интернет, рынок электронных услуг и многие другие параметры и 
процессы. 

Вместе с тем надо сказать, что Интернет стал довольно суровым 
испытанием для сложившихся правовых систем и .проверкой на глу
бину и комплексность правовых знаний юристов. Разрешение право-

3 См., напр.: С т р у н к о в Т. Развитие Интернет и электронной коммерции • 
UH<ppax//http://www.e—commerce.ru/analytics/sta tistics/^top. 

4 Там же. 
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йых проблем, возникающих в связи с их деятельностью в новом вир
туальном пространстве, требует широкого круга знаний, применения 

.,самых разнообразных правовых механизмов и юридической техники. 
Для укрепления стабильности и развития электронной коммер

ции многие международные организации . (ООН, ЕС, ЮНСИТРАЛ, 
ВОИС) разработали и приняли соответствующие нормативные доку
менты. 
., В системе ООН юридическое регулирование отношений в облас
ти коммерции сосредоточилось в основном в Комиссии по междуна
родному торговому праву (UNCITRAL). Здесь разработано два мо
дельных закона: Модельный закон об электронной коммерции 
(MLEC 1996 г. и Модельный закон, об электронно-цифровой подписи 
(MLES.2000 г.)6. Парламентом Европейского Союза приняты две 
Директивы: Директива об. электронной подписи (ДЭП 1999 г.) и Ди
ректива об электронной коммерции (ДЭК 2000 г.)6. Кроме того, ряд 

.зарубежных стран, как США, Канада, Германия, Австрия, Франция, 

.Япония, Республика Корея, а также некоторые страны СНГ (Россия, 
Украина, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан), разработали норматив
ные акты, которые соответствуют указанным выше международным 
документам; некоторые из них применяются в отношениях торгового 
-характера, как договорных, так и не договорных. 

В связи с широким развитием информационных технологий во 
..•цсем мире Правительство Республики Узбекистан для обеспечения 
эффективного прогресса экономики также начало развивать зако
нодательство о информационных технологиях. Олий Мажлис РУз 
принял следующие законы7: Закон РУз «О связи» от 12 января 1992 г.; 
.Закон РУз «Об информатизации» от 7 мая 1993 г.; Закон РУз «О пра
вовой охране программ для электронных вычислительных машин и 
базы данных» от 8 мая 1994 г.; Закон РУз «О телекоммуникациях» 
от 20 августа 1999 г. Кроме того, Кабинет Министров (далее КМ) 

:.РУз вынес несколько постановлений8: «О Национальной программе 
реконструкции и развития телекоммуникационной сети РУз на период 
до 2010 г.» от 1 августа 1995 г.; «О создании Национальной сети пе
редачи данных, упорядочении доступа к мировым информационным 
сетям» от 5 февраля 1999 г.; «О мерах по совершенствованию систе
мы управления в сфере телекоммуникаций и почтовой связи» от 
.23 сентября 2002 г.; «О децентрализации доступа к международным 
телекоммуникационным сетям» от 1 октября 2002 г.; Положение 
КМ РУз «О порядке подготовки и распространения информационных 
ресурсов Республики Узбекистан на сети передачи данных, включая 
Интернет» (Приложение к постановлению КМ РУз № 137 от 26 марта 
1999 г.) и др. 

Но, несмотря на принятие указанных нормативных документов, 
,в Узбекистане и других странах СНГ еще имеются пробелы в области 
•регулирования информационных технологий и Интернет. Например, 
с внедрением международной сети Интернет в Узбекистане мы столк
нулись с такой проблемой, как защита интеллектуальной собствен
ности и авторских прав в Интернете, которая относится к самым 

^актуальным проблемам гражданского права. Отсутствуют нормы, ре
гулирующие отношения в сети Интернет, электронную* коммерцию, 
электронную цифровую подпись и мн. др. 
: ' См., напр.: Д м и т р и к Н. Интернационализация регулирования вопросов при

менения электронной noflnHCH//http://www.russJanlaw.net/Iaw/doc/al 19.htm. 
6 См., напр.: Д у т о в М. М. Сравнительный анализ европейского законодатель

ства в области электронного докуMeHToo6opoTa//http://www.edocs.phpclub.net/artlcle/ 
Europe Law Analysls.litml. 

7 Юридическая информационная система (ЮИС) «Право» от 31.03.2003 г. 
8 Там же. 
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Ныне правовое .регулирование информационных технологий ис
следуется различными научными кругами во всех странах мира.'Мно
гие ученые-юристы поднимают актуальные вопросы о правовом ста
тусе информационных технологий, о чем будет сказано ниже. 

Пока что в юридической науке стран СНГ отношения, связанные 
с использованием Интернета, и вопросы правового регулирования 
информационных технологий исследованы фрагментарно. Большин
ство посвящают свои работы отдельным проблемам правовой охраны 
объектов авторских прав9, доступных пользователям телекоммуника
ционных сетей; затрагиваются также вопросы прав на доменное на
именование, идентифицирующий сетевой информационный ресурс, 
соотношения этих прав с правами на товарный знак и фирменное 
наименование10, вопросы электронного документооборота", электрон
ной цифровой подписи и заключения сделок в электронной форме12, 
регулирования отношений по поводу осуществления безналичных 
платежей с использованием телекоммуникационных сетей13. 

Изучались также проблемы информационной безопасности госу
дарства и граждан в сфере несанкционированного доступа к компью
терной информации с использованием телекоммуникационной сети, 
проблемы внесения несанкционированных изменений или уничтоже
ния информации, распространения вредоносных программ, вопросы 
юридических фактов, связанных с пользованием трансграничной те
лекоммуникационной сетью Интернет, а также применения телеком
муникационных сетей для судопроизводства. 

К сожалению, в общей массе наших специалистов, работающих 
в области освоения и правового регулирования информационных тех
нологий, отсутствует четкое понимание принципов правового статуса 
информационных технологий. 

Учитывая все сказанное, мы рассмотрим здесь некоторые акту
альные проблемы правового регулирования общественных отношений, 
связанных с использованием информационных технологий и сети 
Интернет, а также оставившие значительный след в общественно-
политической жизни, юридической науке и истории отечественные 
инициативы регулирования общественных отношений, складываю
щихся в связи с использованием сети Интернет. 

В центре нашего внимания — регулирование сети Интернет в 
Узбекистане, но в качестве материала для сравнительного анализа 
использованы также зарубежное законодательство в сфере инфор
мационных технологий и сети Интернет14, а также научные статьи, 
исследования, идеи, точки зрения специалистов, зарекомендовавшие 
себя на Западе. 

9 См., напр.: Н а у м о в В. Б. Право и Интернет: очерки теории и практики. М., 
2002; и др. 

10 См., напр.: Б о р и с о в В. Ю. Информационный век и защита прав на товар
ные знаки//Юрист. 2001. № 3. С. 32—33; и др. 

11 См., напр.: В е р ш и н и н А. П. Электронный документ: правовая форма и 
доказательство в суде. М., 2000; Т к а ч е в А. В. Правовой статус компьютерных до
кументов: основные характеристики. М., 2000; и др. 

12 См., напр.: З а в и д о в Б. Д. Электронная цифровая подпись (Правовое зна
чение. Анализ законодательства и законопроектов). М., 2001; С о л о в я н е н к о Н. 

Совершение сделок путем электронного обмена данными//Хозяйство и право. 1997. 
№ 6—7; и др. 

13 См., напр.: Б а л а б а н о в И. Т. Электронная коммерция. М., 2000; 
G a m b l e J. К; Taxing global electronic commerce and end of Sovereignty. Indiana, 
1997; и др. 

14 Напр., тексты нормативных документов (законы, модельные законы, дирек
тивы) в области электронного документооборота, электронных договоров зарубежных 
стран (США, Германия, Австрия, Франция, Россия) или международных организаций 
(ООН, ЕС, ВОИС, ЮНСИТРАЛ). 
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Сейчас мировое сообщество переживает исторический момент пе
рехода от индустриального к информационному этапу развития. Дан
ный этап характеризуется, прежде всего» тем, что жизнь современ
ного человека теснейшим образом связана с потреблением, перера
боткой и обменом различной информацией, поступающей из окру
жающего мира. Информация становится важнейшим ресурсом обще
ства, ходким товаром, приобретает все большее социальное значение. 
Отрасли экономики, непосредственно связанные с информационными 
и телекоммуникационными технологиями, в сравнении с традиционной 
промышленностью растут более быстрыми темпами, обретают доми
нирующую роль. Происходит стремительное развитие единого гло
бального информационно-телекоммуникационного пространства. 

В ходе своего развития Интернет постепенно охватывает все 
новые сферы нашей жизни, становясь стандартным каналом социаль
ных коммуникаций. В сферу Интернет постепенно и органично вли
ваются такие отрасли экономики, как связь, средства массовой ин
формации, консультационные услуги. Появляются новые социальные 
группы, формируется новая идеология, новый образ жизни. Учитывая 
эти тенденции, правительства ведущих мировых стран провозгласили 
основным направлением своей деятельности построение так называ
емого информационного общества15. 

Одним из главных показателей цивилизованности общества во 
все времена было и продолжает оставаться то, какое внимание уделяет
ся в нем развитию науки, культуры и техники. От того, насколько зна
чительны интеллектуальный потенциал общества и уровень его куль
турного развития, зависит в конечном счете и успех решения стоя
щих перед ним экономических проблем. В свою очередь, наука, куль
тура и техника могут динамично развиваться только при наличии 
соответствующих условий, включая необходимые правовые предпо
сылки. К их числу следует отнести и законодательное закрепление та
ких нормативных правил, которые адекватны складывающимся в 
обществе товарно-денежным отношениям16. 

Проблемы глобализации, перехода к информационному обществу 
занимают умы ученых, политиков (и даже обывателей. В этих усло
виях необходима оценка влияния новых факторов на позитивное пра
во17. Возникновение и развитие сети Интернет способствовали рез
кому расширению информационных возможностей личности и об
щества. Ныне сеть Интернет представляет собой средоточие всевоз
можной информации и в перспективе, очевидно, станет основным ис
точником информации в мире. 

В связи с быстрым распространением информационных техноло
гий в мире нарастает тенденция к полному уходу от бумажного 
к электронному документообороту18. Кроме того, развитие компью
терной сети Интернет привело к возникновению новых правовых яв
лений, которые отражают специфику ее деятельности. Одно из них — 
договора, заключенные в электронной Цифровой форме19. Особое зна
чение имеет надежная защита этих и иных документов. 

15 См., напр..: Д р ы г а н о в В. Основные аспекты правового регулирования 
электронной коммерции в Беларуси и за py6e>KOM//http://www.russianlaw.net/law/ 
doc/a 116.htm. 

14 См, напр.: С е р г е е в А. П. Право интеллектуальной собственности в Россий
ской Федерации. М.. 2000. С. 3. 

17 См., напп.: К о б е л е в Ю. Авторское право в HHTepHeT//hMp://www.rusianIaw. 
net/law/doc/a 142.htm. 

18 См., напр.: Перспективы технологий: ЭЦП и безбумажный документооборот// 
http:/www .adm.yar.ru/PENSF/esp—stat.htm. 

19 См., напр.: А л е к с а н д р о в Д. Электронно-цифровая форма договора// 
http.//www.russianlaw.net/law/doc/al 1 l.htm, 
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Сегодня изучение вопроса о форме сделок, заключенных в элек^ 
тронном виде, является весьма актуальным и представляет большой 
интерес для исследования соответствующего опыта в зарубежных 
странах. Виртуальные компьютерные технологии все более вторга
ются в различные области деятельности человека. Этому в большой 
степени способствует Интернет, вызывая эффект «раскручивающейся 
спирали» с подключением все увеличивающегося числа новых потре
бителей и производителей виртуальных услуг и продуктов. Создание 
и бурное распространение персональных компьютеров в последние 
десятилетия показали, что информационная техника, получив широ
кое распространение, способна совершать поистине революционные 
преобразования в любых традиционных сферах техники, технологии, 
производства, экономики в целом. Поэтому особое внимание специа
листов в области информационных технологий и потенциальных по
требителей их услуг направлено на виртуальные технологии в сфере 
торговли и торговых отношений, да и бизнеса вообще. 

Очевидно, что успехи электронной коммерции могут превзойти 
все ожидания и привести к глобальным преобразованиям в этой сфе
ре. Особенно существенные изменения затронут область безналичных 
расчетов и торговых отношений между предприятиями20. 

Ценность электронной коммерции для пользователя состоит 
прежде всего в том, что она значительно экономит время и затраты 
пользователя на проведение коммерческих сделок21. А фактор вре
мени в любой, сфере бизнеса и непременно связанной с ним конку
ренции играет особо важную роль. 

Несомненно, с позиций общественной пользы, чем больше в сети 
Интернет публикуется научных, нормативных материалов,, литератур
ных и музыкальных произведений, фильмов, программного обеспе
чения и баз данных, тем лучше, поскольку технологии и сервисы сети 
Интернет дают возможность оперативно, с минимальными экономи
ческими затратами представлять требуемый объект большому коли
честву пользователей, способствуя тем самым развитию личности и 
общества. Зачастую, однако, при публикации или размещении тех 
или иных объектов в сети Интернет нарушаются или создаются усло
вия для нарушения авторских прав, и становится очевидным, что 
свобода информационного обмена может идти не только во благо, но 
и во вред22. 

. Можно сколь угодно долго и убедительно заявлять о целесооб
разности свободного распространения результатов творческой дея
тельности в новом информационном обществе23, однако до той поры, 
пока, возможно, в чем-то логичные конструкции использования ре
зультатов интеллектуальной деятельности24 не нашли свое отраже
ние в действующем законодательстве, рассуждать о конкретных фак
тах использования чужих объектов авторского права можно, только 
употребляя категории «законный», «незаконный» и «нарушение прав». 

Взаимодействие двух систем — авторского права и Интернета — 
не ограничивается простым «пересечением» их свойств. Интернет ока
зался технологией, которая способна сыграть для авторского права 
роль не менее значимую, чем изобретенная И. Гутенбергом машина 

20 См., напр.: Р а х м а н к у л о в В., С и т н и к о в В. Виртуальные технологии 
и электронная коммерция//Управление компанией. М., 2001. № 4. 

81 См., напр.: Б а л а б а н о в И. Т. Указ. соч. С. 190. 
22 См., напр.: Н а у м о в В. Б. Указ. соч. С. 199. 
23 См., напр.: Н а у м о в В. Б. Нормативизм против энтузиазма прогресса (Ком

ментарий работы Дж. П. Барлоу)//ЬИр://ш\(г«г.ги88!ап1а\(г.пе1/1а\1г/с1ос/а1 l.htm. 
24 См.: напр.: С е м и л е т о в С. И. Проблемы охраны авторских прав в рос

сийском сегменте Интернета/ДТроблемы информатизации. М., 2000. № 3. С. 52—59. 
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для книгопечатания. В свою очередь, авторское право во многом 
обусловливает пути и степень развития сети Интернет. 

Особую сложность вызывают Интернет-отношения, отягощенные 
иностранным элементом. Они имеют место, когда' электронная сделка 
заключается лицами разных государств, ущерб в результате исполь
зования веб-сайта причинен на территории иностранного государства; 
информация, размещенная на веб-сайте, нарушает законы иностран
ного государства об охране прав интеллектуальной собственности 
и т. д. Таким образом, Интернет — совершенно новая правовая среда, 
ломающая устоявшиеся представления о действии правовых норм в 
пространстве и стирающая национальные границы, заставляет рас
сматривать поведение лиц, оперирующих в ней, прежде всего в плос
кости международного частного права. 

В свете сказанного возникает актуальнейшая необходимость глу
бокой разработки указанных правовых проблем, налаживания спе
циальной подготовки и переподготовки наших юридических кадров, 
а также введения соответствующего спецкурса в учебные програм
мы ТГЮИ и других юридических вузов нашей страны. 

С. И. АСФАНДИЯРОВ 

СПЕЦИФИКА МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Переход Республики Узбекистан к рыночной экономике с мно
гообразными формами собственности с объективной необходимостью 
потребовал реформирования в этом направлении правовой базы об
щественных отношений, связанных с охраной и использованием ре
зультатов интеллектуальной деятельности. В частности, в условиях 
рыночной экономики такие достижения науки, как изобретения, по
лезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки об
служивания и др., могут быть представлены в виде товара и обрета
ют статус промышленной собственности. 

В бывшем СССР отсутствовали специальные законы об охране 
промышленной собственности. Правовое регулирование отношений 
в этой сфере обеспечивалось только подзаконными актами. Основ
ной формой охраны изобретений и промышленных образцов был не 
патент, а авторское свидетельство, которое закрепляло исключитель
ное право на использование технических и конструкторских решений 
не за их создателями, а за государством. В тот период действовал 
крайне неэффективный механизм защиты нарушенных прав на ре
зультаты интеллектуальной деятельности. Предусмотренные законо
дательством санкции были незначительными и реализовывались на 
практике с большими трудностями, в силу сложности судебной про
цедуры, незаинтересованности адвокатов в ведении подобных дел и 
т. д. В результате при массовых нарушениях авторских, изобрета
тельских и патентных прав количество судебных дел данной катего
рии было очень незначительным'. 

После обретения государственной независимости в Республике 
Узбекистан был принят блок законов по охране интеллектуальной соб
ственности, в том числе промышленной: Гражданский кодекс Респуб
лики Узбекистан, Законы Республики Узбекистан «Об изобретениях, 
полезных моделях и промышленных образцах» от 1 октября 2002 г.; 
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров» от 30 августа 2001 г. и др. 

1 С е р г е е в А. П. Право интеллектуальной собственности в РФ. М., 2001. С. 4. 
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Одновременно со сложением нормативной базы в республике бы
ли приняты меры по созданию и реформированию системы органов," 
занимающихся практической работой по охране промышленной соб
ственности. Ныне функционирует Патентное ведомство Узбекистана; 
создан институт патентных поверенных, который продолжает (актив
но развиваться. "'" 

Как подчеркивал Президент Республики Узбекистан И. А. Ка
римов, «успех деятельности предприятий, да и в целом государства, 
в силу ограниченности естественных, природных ресурсов, в значи
тельной мере сегодня определяется тем, насколько широко внедряют-̂  
ся достижения научно-технического прогресса, наукоемкие техноло-* 
гии, уровнем профессиональной подготовленности кадров»2. ''''"' 

В этих условиях особую, важность приобретают вопросы совер
шенствования механизма внедрения достижений научно-техни
ческого прогресса, защиты прав авторов научных достижений и' 
патентообладателей. Гражданским кодексом РУз закреплено само 
понятие промышленной собственности и установлена патентная фор
ма охраны прав разработчиков и патентообладателей3. 

Обрели экономическое значение споры, связанные с нарушением 
патентной монополии. Благодаря изменениям в законодательной базе 
расширился круг вопросов, разрешаемых в судебном порядке. 

Сегодня под защитой прав изобретателей и патентообладателей 
понимаются предусмотренные законом меры по их признанию и вос
становлению, пресечению нарушений, применению к нарушителям 
мер ответственности, а также механизм практической реализации' 
этих мер. • ' i 

Совершенно очевидно, что охрана некоторых объектов промыш
ленной собственности в границах отдельных государств является 
недостаточной. Наиболее перспективные изобретения и другие разра* 
ботки нуждаются в охране в более широких масштабах. Однако' 
действие патентов на объекты промышленной собственности, как 
правило, ограничивается территорией тех государств, компетентные* 
ведомства которых выдали соответствующие патенты. 

Чтобы разработка пользовалась правовой охраной в других стра-' 
нах, она должна быть там запатентована. В данном случае патентО-' 
обладатель должен решить вопрос относительно целесообразности 
самого зарубежного патентования. С этой целью отбираются разра
ботки, имеющие перспективы коммерческой реализации в виде экспор
та продукции, продажи лицензий, создания совместных предприятий, 
осуществления научно-технического сотрудничества, производствен
ной кооперации и т. д. 

Патентование разработок за границей может быть целесообраз
ным, если их использование в объектах техники обеспечивает более 
высокие технико-экономические показатели по сравнению с зару
бежными образцами. При этом имеет смысл патентовать только та-' 
кие разработки, за использованием которых можно осуществлять 
практический контроль. Не следует патентовать разработки, значи
мость которых в объекте, где они использованы, невелика, или запа
тентованное решение может быть легко обойдено другим вариантом 
исполнения. 

Принимая решения о зарубежном патентовании, заявитель дол
жен учитывать требования законодательства Республики Узбекистан. 
Закон Республики Узбекистан «Об изобретениях, полезных моделях 

2 К а р и м о в И. А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, уело-
вия и гарантии прогресса. Ташкент, 1997. С. 250. 

3 Гражданский кодекс Республики Узбекистан. Ташкент, 1996. Ст. 1082. 
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и промышленных образцах» предоставляет Юридическим и физичес
ким лицам нашей страны право на патентование объектов промыш
ленной собственности в других государствах в порядке, установлен
ном законодательством4. Закон предоставляет эти права иностран
ным лицам шаравне с юридическими и физическими лицами Респуб
лики Узбекистан или на основе принципа взаимности5. 

Для международно-правовой охраны прав промышленной соб
ственности особенно важен закрепленный этим же Законом институт 
патентных поверенных6. Поэтому иностранные юридические и фи
зические лица могут вести дела по патентованию объектов промыш
ленной собственности и осуществлять юридически значимые действия, 
связанные с ними, через патентных поверенных, зарегистрированных 
в Патентном ведомстве Республики Узбекистан. 

Безусловно, оказывает положительное влияние на дальнейшее 
развитие науки и техники в нашей стране закрепленное в Законе го
сударственное стимулирование использования объектов промышлен
ной собственности. Согласно Закону, авторам и хозяйствующим субъ
ектам, использующим объекты промышленной собственности, устанав
ливаются льготные условия налогообложения и кредитования, а так
же предоставляются иные льготы в соответствии с законодатель
ством7. 

Правовая охрана отечественных изобретений, полезных моделей 
и промышленных образцов в иностранных государствах, равно как 
и охрана зарубежных объектов промышленной собственности на тер
ритории Республики Узбекистан, основывается на общепризнанных 
принципах международного сотрудничества, нашедших отражение в 
международных договорах и соглашениях по охране промышленной 
собственности. Наиболее важное значение в этом плане имеет Па
рижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г., 
участниками которой являются десятки стран мира, включая теперь 
и Республику Узбекистан. Согласно этой Конвенции, объектами ох
раны промышленной собственности являются патенты на изобрете
ния, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, зна
ки обслуживания, фирменные наименования и указания происхожде
ния или наименования места происхождения; предусмотрено также 
пресечение недобросовестной конкуренции8. Основная цель Конвен
ции — создание благоприятных условий для патентования объектов 
промышленной собственности гражданами и организациями одних 
государств в других государствах. 

Однако Парижская конвенция не предусматривает выдачи меж
дународного патента, который действовал бы на территории разных 
государств. Для обеспечения правовой охраны разработки в том или ином 
государстве ее надо там запатентовать. Участники Конвенции пришли к 
соглашению о том, что они не будут устанавливать дискриминационные 
меры в отношении иностранных заявителей. В частности, ст. 2 Кон
венции предусматривает предоставление им такой же охраны, кото
рая предоставляется или будет предоставляться в будущем в соответ
ствующей стране ее собственным гражданам и фирмам (принцип на
ционального режима)9. 

Этот основной принцип Конвенции закрепляется рядом ее мате
риально-правовых правил. Самое важное из них — правило о кон-

4 Закон Республики Узбекистан «Об изобретениях, полезных моделях и промыш
ленных образцах» (новая редакция)//Народное слово. 2002. 1 окт. Ст. 36. 

6 Там же. Ст. 37. 
' Там же. Ст. 35. 
7 Там же. Ст. 33. 
* Б о г у с л а в с к и й М. М. Международное частное право. М.,2000. С. 275. 
• С е р г е е в А. П. Указ. соч. С. 558. 
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венционном приоритете. Суть его состоит в том, что лицо, подав в 
какой-либо стране — участнице Конвенции правильно оформлеит 
ную заявку на охранный документ на изобретение, промышленный 
эбразец или товарный знак, может в течение установленного Кон
венцией срока (конвенционного срока) подать аналогичную заявку • 
другой стране-участнице с требованием установления приоритета до 
первой заявке (конвенционного приоритета). Для патентов на изоб
ретение конвенционный срок составляет 12 месяцев, а для промыш
ленных образцов и товарных знаков — 6 месяцев10. 

Правило о конвенционном приоритете и его сроки отражены ш 
в законодательстве нашей страны (ст. 18 Закона «Об изобретениях, 
полезных моделях и промышленных образцах»). Это позволяет зая
вителю в течение конвенционного срока оценить целесообразность 
приобретения правовой охраны в других государствах, не опасаясь 
утраты первенства (приоритета), и подготовить соответствующую до
кументацию. 

Из приведенных примеров видно, что основные правила между
народных соглашений в области охраны промышленной собственное^ 
ти представляется возможным использовать в процессе совершенство' 
вания законодательства Республики Узбекистан. 

С расширением международных экономических связей повысилёя 
интерес участников гражданского оборота к охране средств их инди
видуализации не только в нашей стране, но и за рубежом. При вы
ходе предприятий со своей продукцией на зарубежный рынок воз
можна! конкуренция с иностранными фирмами. В мировой практик*! 
нередко встречаются факты недобросовестного использования кон
курентами таких обозначений, которые вводят других участников обо
рота и потребителей в заблуждение относительно производителей то
варов и места их происхождения. Встречаются случаи прямого при
своения средств индивидуализации заинтересованными лицами. П©1-
этому весьма актуальна охрана товарных знаков, знаков обслужива
ния и наименований мест происхождения товаров, принадлежащих 
предпринимателям Узбекистана, за пределами нашей страны. 

Как и другие объекты промышленной собственности, средства ин
дивидуализации участников гражданского оборота и производимой 
ими продукции (товаров, работ, услуг), по общим правилам, поль
зуются правовой охраной лишь на территории тех стран, в которых 
обладатель исключительного права приобрел это право b установлен
ном законом порядке. В частности, в Республике Узбекистан вопро
сы защиты прав на средства индивидуализации регулируются как 
нормами гражданского права, так и специальным Законом «О то
варных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест проис
хождения товаров». Это способствовало упорядочению использования 
товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест нрф-
исхождения товаров. Например, в соответствии с данным Законов 
правовая охрана товарного знака или наименования места проис
хождения товара предоставляется только после государственной ре? 
гистрации в Патентном ведомстве Республики Узбекистан. Закон 
указывает на наиболее типичные виды нарушений исключительного 
права на товарный знак. Их объединяющим признаком является 
введение товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, 8 
гражданский оборот либо хранение с этой целью11. Аналогичный ха
рактер носит и нарушение прав обладателя свидетельства на не-

10 Ска р и д о в А. С. Международное частное право. СПб., 2000. С. 231. 
п Закон Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания * 

наименованиях мест происхождения товаров»//Ведомости Олий Мажлнса. 2001. 
№ 9—10. Ст. 26. 
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пользование наименования места происхождения товара, с той лишь 
розницей, что в данном случае исключено санкционирование исполь
зования обозначения законным его обладателем, 
.и.-. Большое значение для международной охраны средств индиви-. 

дуалиаадии участников гражданского оборота имеет закрепленное 
Законом «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
март, происхождения товаров» за субъектами Республики Узбекистан 
ОДаво регистрировать в .установленном порядке товарные знаки или 
места происхождения товара в других государствах. Иностранные 
юридические и физические лица пользуются правами, предусмотрен
ными, настоящим Законом, наравне с юридическими и физическими 
лицами Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности12. 
, В процессе получения права на международную охрану средств 
Индивидуализации большую роль играет уже упомянутый институт 
патентных поверенных — именно через них иностранные субъекты 
для регистрации товарных знаков в нашей стране могут обращать
ся^!-заявками в Патентное ведомство Республики Узбекистан. 

л>,Нтобы средства индивидуализации, принадлежащие субъектам 
Республики Узбекистан, могли получить правовую охрану в других 
странах, необходимо либо получить в этих странах охрану по нацио
нальной процедуре, либо воспользоваться механизмом соответ
ствующего международного договора при условии, что участниками 

•эт.о.го договора являются Республика Узбекистан и интересующая 
правообладателя страна. 
Hi,; Қак отмечено выше, государства, участвующие в Парижской кон
венции по охране промышленной собственности, договорились о рас
пространении н а заявителей из стран-участниц национального ре
жима, т. е8 о предоставлений им тех же прав и обязанностей, кото
рыми пользуются в отношении объектов промышленной собственнос-
т»; граждане и юридические лица того государства, в котором затре
бована охрана. Поскольку товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров, в соответствии с п. 2 ст. \ 
Конвенции, относятся к охраняемым объектам промышленной соб
ственности, данное правило в полной мере применяется и к ним13. 
Щоэтому правообладатели Узбекистана могут обеспечить охрану при
надлежащих им средств индивидуализации в любой стране — участ
нице Парижской конвенции по установленной ею национальной про
цедуре наравне с ее собственными гражданами и юридическими ли
цами. 
хь„ В.то же время сама Конвенция не создает механизма между
народной охраны средств индивидуализации, так как связывает пре
доставление, охраны с их регистрацией в странах — участницах Кон
венции. . 
.уэ .̂Ныне многие ученые считают основным международным дого
ворам* направленным на поеодоление принципа территориальности 
в,;рхране товарных знаков, Мадридское соглашение о международной 
регистрации знаков 1891 г., в котором теперь участвует и Республи-
t$jУзбекистан. Сущность данного соглашения состоит в том,, что то
варный знак, зарегистрированный в Международном бюро интеллек
туальной собственности (Швейцария), получает в стране, участвую
щей ..в .Соглашении, такую же охрану, как если бы он был заявлен 
трм непосредственно14. 

18 Там же. Ст. ст. 35, 36. 
18 Сергеев А. П. Уқаз. соч. С. 652.. 
я Там же. С. 654, 
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Можно считать, что Мадридское соглашение не создает единого 
правового режима товарного знака во всех странах-участницах, а 
только облегчает получение правовой охраны сразу во многих стра
нах, избавляя от необходимости регистрации товарного знака в каж
дой из. них. С 1 аореля 1996 г. стало возможно получение единого ох
ранного документа, действительного для всех государств—участни
ков Соглашения. 

Каждая страна, населенный пункт, местность или другой геогра
фический, объект имеют характерные для них природу, рельф, расти
тельный и животный мир. Эти природные или людские факторы, ха
рактерные для географических объектов, могут определять особые 
свойства товара и используются в качестве наименования места про
исхождения товара. Именно такие товары могут быть представлены и 
проданы на мировом рынке посредством указания мест происхожде
ния товаров. 

Ьсновы правовой охраны и порядок использования наименований 
мест происхождения товаров закреплены в ст. ст. 1108—1111 ГК РУз 
и Законе «О товарных 'знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров». 

Специально регулирующим вопросы международной охраны на
именований мест происхождения товаров является Лиссабонское сог
лашение 1958 г. об охране наименований мест происхождения я их 
международной регистрации. Данным Соглашением, в котором участ
вуют примерно два десятка стран, создан механизм международной 
регистрации наименований мест происхождения товаров, аналогич
ный установленному Мадридским соглашением 1891 г. в отношении 
товарных знаков и знаков обслуживания16. 

Ведущие ученые нашей страны в области международного част
ного права придерживаются мнения, что хотя Республика Узбекистан 
пока не присоединилась к Лиссабонскому соглашению, но на прак
тике она следует его основным принципам16. Поэтому надо решить 
вопрос о присоединении нашей страны к данному Соглашению. 

В то же время, в целях усиления защиты прав авторов и патен
тообладателей, представляется целесообразным дальнейшее совер
шенствование законов, регулирующих отношения в сфере промыш
ленной собственности, а также дополнение отдельных статей этих за
конов перечислением видов патентных и изобретательских споров, 
разрешаемых в судебных органах, указаниями на конкретные способы 
защиты патентных и авторских прав, мерами ответственности, при
меняемыми к нарушителям этих прав, и раскрытием механизма реа
лизации санкций. 

Безусловно, необходимо и дальнейшее углубление исследований 
теоретических и практических проблем, касающихся международно-
правового регулирования отношений в сфере промышленной собствен
ности. 

16 Там же. С. 656. 
18 Р а х м о н к у л о в X. Р.. Б о б о с в X. Б., Р у с т а м б о е в М. X., О к ю л о в О., 

Р а х м а н о в А. Р. Международное частное право. Ташкент. 2002. С. 165. 

А. И. РАҲИМОВ 

ХАЛҚАРО ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИНИНГ РИВОЖЛАНИШ 
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ 

Узбекистон Республикаси Презйденти И. А. Каримов, 2000 йил 
сентябр ойида БМТ Бош Ассамблеясида сўзлаган нутқларида таъ-
кидлаганларидек: «Халқаро хавфсизлик ва барқарорлик муаммоси 
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янги аср бўсағасида ҳамон жаҳон ҳамжамияти олдида турган энг 
асосий муаммолардан бири бўлиб қолмоқдаэ1. 

Жиноятчиликка қарши кураш борасида халқаро ҳамкорлик ме
ха низмининг муҳим элементларидан бири, унинг ҳуқуқий асоси 
ҳисобланади. Халқаро жиноят ҳуқуқи ушбу асоснинг маркази 
сифатида иштирок этади. Бу ҳамкорликда иштирок этаётган дав-
латларнинг ички (миллий) жиноят қонунчилиги, халқаро жиноят 
ҳуқуқи бидан ўзаро алоқадорликда ва ўзаро х.аракатда ўз фаолия-
тини олиб борди. Бу мураккаб конгломерат мужассамлашган ҳуқу-
қий блокни ташкил этади ва уни жиноятчиликка қарши кураш бора-
сидаги халқаро ҳамкорлик сифатида белгиласа бўлади2. 

Бизнинг фикримизча, шаклланган халқаро жиноят ҳуқуқи тармо-
ғи мавжудлигини тан олиниши, жиноятчиликка қарши кураш бора-
сидаги халқаро ҳамкорликни регламентация қилиш масаласида тў-
лиқ ўз ечимини топгани йўқ. Бундан ташқари, халқаро жиноят ҳу-
қуқи мазмунини, унинг тушунчасини аниқлаштириш борасидаги ' му-
аммолар, бошқа нормалар, институтлар, давлатларнинг ички (мил
лий) жиноят ҳуқуқи ва халқаро ҳуқуқ тармоқлари билан алоқадор-
лигини аниқлаштириш, олдиндам дрлзарб бўлган мулоҳазаларга 
олиб келган ва ҳозирда ҳам қизиқиш уйготмоқда. 

Халқаро жиноят хуқуқи концепциясини шаклланишига ва ри-
вожланишига, XIX—XX аср бўсағасида давлатлар ггомонидан ало-
ҳида турдаги жиноятларга қарши кураш борасида (қулчилик, қароқ-
чилик, терроризм, пулни қалбакилаштириш ва ҳ.к.) Қонвенциялар-
ни қабул қилиниши, шунингдек, жиноятчиликка қарши кураш маса-
лалари бўйича конференциялар ва мажлислар ҳамда халқаро кон-
грессларнинг/тавсиялари ва қарорлари катта аҳамият касб этади. 
Булар нафақат Европа минтақаси учун балки Америка минтақаси 
учун ҳам катта аҳамиятга эга бўлган3. 

Ҳозиргача ҳам аниқ айтиб бўлмайдики кимлар янги халқаро 
жиноят ҳуқуқи тармоғини тузиш ғоясини ташаббускори бўлган, хал-
қаро ҳуқуқ бўйича мутахассисларми ёки криминалистларми. Бу бо-
рада бизнинг фикримизча, И. И. Карпецнинг нуқтаи назарига қўшил-
са бўлади. Унинг фикрига кўра, ушбу ишда устунлик халқаро ҳу-
қуқ бўйича мутахассисларга тегишлидир, чунки ўз еч"Имини топмоғи 
лозим бўлган, халқаро-ҳуқуқий муносабатлар, уларнинг ривожла-
ниши, шу борада жиноятчиликка қарши кураш борасидаги ҳамкор-
лик соҳасининг олдида турган янги муаммолар, улар томонидан қў-
йилган4. 

Швейцария олими И. Блюнчи таъкидлашича, халқаро ҳуқуқнинг 
бузилиши, умумий хавф туғдирилишига олиб келади ва шунинг учун 
нафақат бундан жабр курган давлатлар, балки халқаро ҳуқуқни ҳи-
моя қилишга етарли кучга эга бўлган давлатлар, унга қаршилик 
кўрсатмоғи лозим ва шу билан биргаликда юридик тартибни таъ-
минлашга ва тиклашга ҳаракат қилмоғи керак. И. Блюнчи бундай бу-
зилишларга: қароқчилик, қулчилик, ажнабийларни шавқатсиз ишла-
тиш кабиларни киритган6. 

Халқаро жиноят ҳуқуқи концепциясини ишлаб чиқишда рус олим-
лари ҳам фаол иштирок этган. Халқаро жиноят ҳуқуқини тузиш за-

' БМТ Бош Ассамблеясида сўзланган нутқ (2000 йил сентябр)//Қ а р и м о в И. А. 
Ватан равнақи учун ҳар биримиз масъулмиз. 9-том. Тошкент, 2001. 106—109-бетлар. 

2 Б и р ю к о в П. Н. Международное право. М., 1999. С. 15. 
3 Г а л е н с к а я Л . Н. Международная борьба с преступностью. М., 1972. 

С. 117. 
4 К а р п е ц И. И. Преступления международного характера. М., 1979. С. 13. 
' Б л ю н ч и И. Современное международное право цивилизованных госу

дарств, изложенное р виде кодекса. М., 1978. С. 283. 
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рурлиги ғоясини биринчилардан бўлиб Н. М. Коркунов блға сурган8. 
Санкт-Петербург университетининг профессори Ф. Ф. Мартене ушбу 
ғояни ишлаб чиқишда катта ҳисса қўшган. Унинг фикрича, халқаро 
жиноят ҳуқуқи, ўз ичига олувчи халқаро муомала соҳасида, ўзининг 
жазоловчи ҳокимиятини амалга оширишда давлатларнинг бир-бирига 
халқаро ёрдам бериш шартларини аниқловчи юридик нормаларнинг 
мажмуини олади7. 

XIX аср охири ва XX аернинг бошида рус олимларининг «ш 
фаолиятини таҳлили асосида В. Э. Грабарь қуйидаги фикрни бил-
дирган; «халқаро жиноят ҳуқуқи, ўз ичида давлатларга хавф туғ-
дирувчи жиноятларга қарши курашга қаратилган жиноят ҳуқуқи нор-
маларини акс эттиради»8. Бу фикр халқаро жиноят ҳуқуқини, про-
цессуал вз моддий-ҳуқуқий нормаларга ажратишга асос бўлди ва 
ўз навбатида, биринчи томондан, уни алоҳида турдаги ҳаракатларни 
халқаро жиноятлар сифатида мустаҳкамланишига, иккинчи томон
дан эса унга ўзаро қарши кураш тартибини регламентация қилишга 
олиб келди. 

1927 йили Варшавада жиноят ҳуқуқини унификация қилиш бо-
расида I Халқаро конференция ўтказилди. Бу конференцияда халқа-
ро-ҳуқуқий тартиботда тажовуз солувчи жиноятлар қаторига: қа-
роқчилик, пул белгиларини қалбакилаштириш, одам сотиш, гиёҳванд 
воситаларни қонунга ҳилоф равишда айлантириш, порнографик бу-
юмларни тарқатиш ва ҳ. к. киритилди. 

Қейинчалик, бунга ўхшаш яна учта конференция ўтказилди ва 
бу конференцияларда жиноятчиларни қайтариб бериш жараёнини 
тартибга солиш, жиноятчиликка қарши кураш соҳаси олдида турган 
ўзаро муаммолар ва терроризмга қарши кураш бўйича жиноят қонун-
чилигини унификация қилиш масалалари кўриб чиқилган. 

Халқаро жиноят ҳуқуқини шаклланишига, 1945 йил 8 августда 
Халқаро ҳарбий трибунал Низоми9 қабул қилиниши катта аҳамият 
касб этди. БМТ Бош Ассамблеяси тасдиқлаган ушбу трибунал Ни-
зомида, умум тан олинган халқаро-ҳуқуқий норма сифатида халқаро 
жиноятларни содир этган жисмоний шахсларни индивидуал жиноий 
жавобгарликка тортиш принципи мустаҳкамланган. 

Халқаро жиноят ҳуқуқи тушунчасининг мазмунига, тутган ўрни-
га ва иштирок ролига бўлган замонавий ёндашувлар, ўзининг турли 
хиллиги ва бир хил маънога эга эмаслиги билан ажралмоқда. Бундай 
ёндашувлар И. П. Блищенко ва И. В. Фисенко, И. И. Карпец, 
И. И. Лукашук ва А. В. Наумов, В. П. Панов ишларида, В. Н. Куд
рявцев таҳрири остида жамоавий монография, А. Р. Қаюмованинг 
илмий изланиш Диссертациясида10 ва бир қатор журнал мақолалари-
да ўз аксини топган". И. П. Блищенко ва И. В. Фисенколар халқаро 
Жиноят ҳуқуқини, халқаро ҳуқуқнинг комплекс тармоғи, яъни халқа-
ро жиноятлар ва халқаро характердаги жиноятларни олдини олиш, 
уларни содир этганлиги .учун жавобгарликка тортиш борасидаги дав-
латлар ҳамкорлиги муносабатларини тартибга солувчи принцип ва 

' К а р к у н о в Н. М. Опыт конструкции международного уголовного права// 
Журнал уголовного права и гражданского права. М., 1989. № 1. С. 23. 

7 М а р т е н е Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных на
родов: В 2-х т. Т. 2. СПб., 1905. С. 388. 

. • Г р а б а р ь В. Э. Материалы к истории международного права в России 
(1647—1917 гг.) М., 1958. С. 456. 

9 Международное право в документах/Сост. Н. Т. Блатова. М., 1982. С. 826. 
10 К а ю м о в а А. Р. Международное уголовное право (становление и совре

менные тенденции развития): Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Казань, 1996. 
" К о с т е н к о Н. И. Международный уголовный . суд (юрисдикционные ас

пекты) //Государство и право. 2000. № 3 . С. 92—103; Л а р и н А. М., М э р ф и Д. 
Международное уголовно-процессуальное право//Нюрнбергский процесс: право против 
войны и фашизма. М., 1995. 
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нормалар мажмуаси сифатида белгиламоқдалар. Бунда улар куп да-
ражали халқаро-^уқуқий субъективлик концепииясидан келиб чиқиб, 
халқаро жиноят ҳуқуқи предметига нафақат жисмоний шахслар то
монидан содир этилган жиноятларни, балки давлатлар томонидан 
содир этилган жиноятларни ҳам қўшмоқдалар12. 

Ушбу ёндашувга яқин фикрни Р. А. Каламакрян ва Р. А. Мюл-
лерсонлар илгари сурмоқдалар. Уларнинг фикрига қўра, халцаро 
жиноят ҳуқуқи шундай тармоқки, у ўз ичига халқаро ҳуқуқнинг 
субъектлари томонидан халқаро-ҳуқуқий тартиботга жиноий тажо-
вузлардан ҳимоя қилиш мак^садида тузилган ва давлатларнинг хал-
қаро ва халқаро характердаги жиноятлари учун жавобгарлик, . шу-
нингдек, айбдор жисмоний шахсларни жиноий жавобгарликка тор-
тиш йўлидаги принцип ва нормаларни ўз ичига олади13. 

И. И. Лукашук ва А. В. Наумовларнинг фикрига кўра, халқаро 
жиноят ҳуцуқи — давлатларнинг ва халқаро ташкилотларнинг жино-
ятчиликка қарши кураш борасида ҳамкорлигини тартибга солувчи 
принцип ва нормаларни ўз ичига оЛувчи халқаро оммавий ҳуқуқнинг 
тармоғи сифатида ҳисобламоқдалар14. 

А. X. Саидовнинг ушбу масала бўйича билдирган нук,таи назари 
қуйидагичадир, яъни халқаро жиноят ҳуқуци давлатлар томонидан 
халқаро ҳамжамиятнинг ҳаётий муҳим. манфаатларини таъминлаш 
учун асосий аҳамият касб этадиган мажбуриятларни бузишни хал-
қаро-ҳуцуқий қилмиш сифатида баҳолайдилар15. 

Бошқача бир фикрни В. П. Панов олға сурмоқда. У, халқаро жи
ноят ҳуқуқини халқаро ҳук.уцнинг мустақил тармоғи сифатида кўриб 
чиқмоқда ва шуни таъкидламоқдаки, халцаро жиноят ҳуқуқи, бу 
халқаро шартномаларда назарда тутилган давлатларнинг жиноятчи-
ликка қарши кураш борасидаги халқаро ҳамкорликни тартибга со-
либ турувчи принцип ва нормалар тизнмидир. Шу билан бирга унинг 
айтишича, жиноят ҳуқуқида жиноят субъектлари бўлиб нафақат жис
моний шахслар ва давлатлар балки айрим ҳолларда юридик шахс
лар ҳам бўла олиши мумкин. Аммо кейинчалик у давлатларнинг жа-
вобгарлигини халқаро ҳуқуқ доирасидаги жавобгарликка олиб квл-
моқда16. 

А. Р. Қаюмованинг ёндашуви катта қизиқиш уйғотмоқда. Унинг 
фикрига кўра, халқаро жиноят ҳуқуцини халқаро ва халқаро харак
тердаги жиноятларнинг таркибини аниқловчи, халқаро жиноят юсти
ция органлари фаолиятининг тартибга сОлиб турувчи ҳамда жиноят 
ишлари бўйича давлатларга ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш масалалари бо
расида халқаро-ҳ.уқуқ.ий принциплар ва нормалар тизими ташкил 
қилади. Унинг фикрича, халқаро жиноят ҳуқуқини халқаро ҳуқуқ-
нинг алоҳкда соҳасига ажратиш жараёни халқаро ва миллий ҳуқуқ 
тизимларининг яқинлашуви натижасйда рўй бермоқда17. 

Ю. А. Решетов фикрича эса, халқаро жиноят ҳуқуқи, моддий ва 
процессуал нормаларни ўз ичига олувчи комплекс тармоқдир. Бу 
нормалар ҳам халқаро оммавий, ҳам халқаро хусусий (жиноий) ва 
миллий жиноят ҳуқуқига ҳам тегишли бўлиши мумкин18. 

18 Блищснко И. П., Фи сен ко И. В. Международный уголовный суд. М., 
1998. С. 8-10. 13 Международное уголовное право/Отв. ред. В. Н. Кудрявцев. М., 1999. С. 16. м Лукашук И. И., Наумов А. В. Выдача обвиняемых и осужденных в 
международном уголовном праве. М., 1998. С. 30. ie Сан до в А. X. Халқаро ҳуқуқ. Дарслик. Тошкент. 2001. 223-бет. 

"Панов В. П. Международное уголовное право. М., 1997. С. 15. 19, 29, 30. 17 К а ю м о в а А. Р. Международное уголовное право (становление и совре
менные тенденции развития): Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Казань, 1996. С. 7. 
14—15. 

" Решетов Ю. А. Борьба с международными преступлениями против мира 
и безопасности. М., 1983. С. 63.. 
32 



Халқаро жиноят ҳуқуқи ўзида комплекс тарМоқни ифода этади 
деган ғояни, Л. Н. Галенская, А. И. Полторак, хорижий давлатлар-
нинг олимлари М. Ш. Бассиони, Д. Бешаров, Я. Динштейн, Д. Дерби, 
Дж. Мюллер, Г. Шварценбергерлар ҳам қўллаб-қувватламоқдалар16. 

И. И. Қарпецнинг бу борадаги фикри кенгроқ бёрилмоқда. Унянт 
ўйлашича: «Халқаро жиноят ҳуқуқи, суверен давлатлар ёки' халқа-
ро органлар ва ташкилотлар ўртасидаги ҳамкорликнйнг натижасида 
юзага келган нормалар тизимидир». Бу нормаларнинг мақсади, дуне-
да тинчликни, халқларнинг хавфсизлигини, халк.аро-ҳуқуқйй тартиб-
ни, инсониятга ва тинчликка қарши . қаратилган алоҳида турдаги 
оғир халқаро ва халқаро характердаги жиноятлардан ҳимоя ки-
лишдир20. 

Бунда Карпец шундай фикрға келмоқдаки, халқаро жиноят ҳу-
қуқи ҳуқуқнинг мустақил комплекс тармоғидир ва у ўз ичида ҳам 
халқаро ҳуқуқнинг белгиларини, ҳам жиноят ҳуқуқининг махсус 
принциплари ва белгиларини акс эттиради21. 

Ушбу масала юзасидан ўзбек олимларидан бири Б. У. .Тожихо-
новнинг фикрини кўрсатиб ўтсак. Унинг таъкидлашича, халқаро жи
ноят ҳуқуқи бу — халқаро ҳуқуқ нормаларини ва умумтан олинган 
принципларини, шунингдек халқаро ҳуқуқий тартибни таъминлаТи 
вазифасини олган, давлатларнйнг ҳамкорлиги жараёнида ташкил 
топган нормалар ва қонунлар мажмуасидир22. 

Шу билан бирга келтирилган тушунчаларнинг биронтаси ҳаи 
халқаро жиноят ҳуцуқи ва жиноятчиликка қарши кураш борасилати 
.халқаро ҳамкорликнинг мақсадий концепциясини тўлиқ ва асосланиб 
ёритиб бера олмайди. 

Жиноятчиликка қарши кураш борасида халқаро ҳамкорликнинг 
ҳуқуқий асоси, халқаро жиноят ҳуқуқининг бир қисмини ташкил эта
ди деб ҳисоблайдиган бўлсак, унда халқаро ҳуқуқий ҳужжатларда 
белгиланган, жиноятчиликка қарши кураш борасидаги халқаро ҳам-
корлик масалаларини (халқаро ва халқаро характердаги жийоятлар-
ни олдини олиш, содир этилишини тўхтатиш, тергов қилиш, жиноий 
судловни амалга ошириш, айбдор шахсларни қайтариббериш вауларга 
нисбатан ҳуцуқий ёрдам кўрсатиш, маҳкумларга нисбатан жиновғвг 
жазони ижро этиш, ҳуцуцбузарлар билан муомалада бўлиш қоида-
ларини назорат қилиш) регламентация қилувчи принциплар ва 
нормалар тизимига ажратса бўлади. 

Берилган тушунчага асосланиб, шуни айтишимиз мумкинки, хал-
қаро жиноят ҳуқуқи, халқаро ва халқаро характердаги жиноятларта 
қарши кураш борасида давлатларнинг, давлатлараро ташкилотлар-
нинг ва давлатлар органларининг фаолиятини тартйбга солиб турув-
чи ўзининг предметига эга. Бундан шундай хулоса келиб чиқмоқда-
ки жиноятчиликка қарши кураш билан боғлиқ ҳамкорлик кўрсатид-
ган предмет ичига кирмайди. 

Халқаро жиноят ҳуқуқи мустақил тармоқ сифатида ўзининг ман-
баларига эга ва уларга анъанавий халқаро ҳуқуқникт манбалартс ки-
ради, яъни шартномалар, умумий тан олинган принциплар ва од-
дий нормалар (одатлар). Айрим муаллифларнинг фикрича, резолто-
циялар ва суд қарорлари ҳам катта аҳамиятга эга23. 

19 Қаранг: Цепелев В. Ф. Международное сотрудничество в борьбе с преа-
тупностью. М., 2001. С. 64—65. 80 Карпец И. И. Преступления международного характера. М., 1979. С. 30. 

21 Уша асар. 25—27-бетлар. 22 Таджиханов Б. У. Қ вопросу о понятии международного уголовного 
права//Ҳуқуқ — Право —Law. 2000. 3-сон. 78-бет. 23 Л у к а ш у к И. И., Наумов А. В. Международное уголовное право. М., 
1999. С. 9-10. 
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Муетак.ил комплекс тармоғи сйфатйда халқаро жиноят ҳуқуқи-
яциг тизими ўа ичига моддий ва процессуал нормаларни ва принцип-
ларни олади. Булар эса ўз навбатида давлатларнинг жиноятчиликни 
оддини олиш, уларни тергов қилиш, шунингдек, халқаро ва халқаро 
мрактердаги жиноятлар учун жазо белгилаш борасидаги ҳамкорли-
ғини тартибга солиб туради24. Ушбу нормалар ва принциплар халқа-
ро жиноят, жиноят-процессуал ҳуқуқининг синтезлаштирилган ҳолат-
дарини ўз ичига олади. 

Халқаро жиноят ҳуқуқининг ўзига хос принциплари тўғрисида 
И. И. Лукашук ва А. В. Наумовлар қуйидаги фикрни билдирмоқда-
лар. Уларнинг таъкидлашича, халқаро жиноят ҳуқуқининг принцип-
Лари қуйидагичадир: 

1) Халқаро ҳуқуқ бўйича шахсларнинг шахсий жавобгарлиги. 
Содир этилган ҳаракатларни жиноятлар сифатида квалификация 

қйлиш бевосита халқаро ҳуқуқ. томонидан амалга оширилади. Содир 
этнлган жиноят ўзида шахсий жавобгарликни акс эттиради ва ҳукм 
халқаро ҳуқуқ асосида чиқарилади. 

2) Халқаро ҳуқуқ бўйича жиноят содир этган шахснинг мансаб-
дорлнк ҳолати, уни жиноий жавобгарликдан озод этмайди ва жазони 
(омшатувчи ҳолат бўлиб ҳисобланмайди. 

Халқаро ҳуқуқ бўйича хавфлилик даражаси юқори бўлган жи
ноятлар кўп ҳолатларда мансабдор шахслар томонидан содир этила-
дв, шу жумладан давлат бошлиқлари томонидан ҳам, шунинг . учун 
хам уларда жиноий таъқиб этиш иммунитетининг мавжудлиги маъ-
лум бир маънода бундай жиноятлар билан курашишнинг ўз мазму-
(шни йўқотишга олиб келган бўлар эди25. 

Халқаро ҳарбий трибунал Низомида ушбу ҳолат қуйидаги шакл-
да белгиланган, яъни «Судланувчиларнинг мансабдорлик ҳолати, 
уларнинг давлат бошлиқлари сифатида ёки турли хил давлат муасса-
едларида жавобгар мансабдор шахслар сифатидаги ҳолати, уларни 
жавобгарликдан озод этиш ёки жазони енгиллаштирувчи жазога ўз-
Лфтириш учун асос бўла олмайди» (7-модда)26. 

Ушбу ҳолат қуйидаги вазиятда ҳам амал қилади, яъни агар 
'жиноий ҳаракат мансабдор шахе томонидан ички (миллий) ҳуқуқ би
лан белгиланган функционал вазифаларни бажариш вақтида содир 
•тилган бўлса. Халқаро х,арбий трибунал'Низомининг қарори шуни 
белгиладики, ушбу ҳолат ички жиноят ҳуқуқи учун аҳамиятли бў-
диши мумкин, аммо халқаро ҳуқуқ бўйича жиноятлар учун аҳа-
мяятга эга эмас. Бу ерда биз халқаро жиноят ҳуқуқини, ички (мил
лий) жиноят ҳуқуқига нисбатан устунлигини кўрсатишимиз мум-
*й«. 

3) Юқори турувчи мансабдор шахсларнинг жавобгарлиги. 
Шахснинг мансабдорлик ҳолати, унинг зиммасига қуйидаги ҳо-

латда, қўл остидаги ходимлари томонидан содир этилган жноятлар 
учун жавобарликни белгилайди, яъни агарда бўйсунувчилари томо-
видан халқаро ҳуқуқ бўйича жиноят содир этаётганлигидан хабари 
бўлса ёки бу жиноятларни содир этаётганлиги тўғрисида етарли 
«•соелари бўлган бўлсада, аммо у бу жиноятларни содир этилишийи 
еддини олиш ёки уларни тўхтатиш мақсадида зарур бўлган чора-
тадбирларни кўрмаган бўлса. Бундай вазиятларда бўйсунувчини 
Жиноий жавобгарликка тортилиши, юқори турувчи мансабдор шахс
нинг ҳам жиноий жавобгарликка тортмасликдан озод этмайди. 

24 Международное публичное право/Под ред. Қ. А. Бекяшева. М., 1998. 
С 571—585; П а н о в В. П. Кўрсатилган асар. 16$— 171-бетлар. 

м Л у к а ш у к И. И, Н а у м о в А. В. Кўрсатилган асар. 29-бет. 
'• Международное право в документах... С. 826. 
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Юқори турувчи мансабдор шахс тушунчаси ўзида нафақат бе-
восита бошлиқни, балки давлат тизимидаги барча мансабдор шахс-
ларни, шу борада давлат бошлиғини ҳам киритишимиз . мумкнн, 
агарда кўреатилган мезонлар етарлича бўлса. 

4) Бир жиноят учун икки маротаба судлаш мумкин эмас (поп 
bis in idem). Ушбу ҳуқуқнинг умумий принципы фуқаролик ва сиёсий 
ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро пактда қуйидагича шаклланган, яъни 
«Ҳеч ким икки марта содир этган жинояти учун, агарда у ҳар бир 
давлатнинг тааллуқли қОнуни ва жиноят процессуал ҳуқуқи билан 
жазони ўтаган бўлса ёки оқланиб чиққан тақдирда жавобгарликка 
ёки судловга тортилиши мумкин эмас» (3-қисм 14-модда)27. Бундан 
шундай хулоса келиб чиқмоқдаки, ушбу принцип фақатгина якун-
ловчи ҳукм ўқилгандан сўнг ва у кучга кирган вақтдан бошлаб қўл-
ланилади. 

Узбекистон Республикаси Жиноят Кодексида ушбу принцип ҳам 
шаклланган бўлиб, у қуйидаги шаклда белгиланган, яъни «Ҳеч ким 
айнан битта жиноят учун икки марта жавобгарликка тортилиши мум
кин эмао (Умумий қисм, I-боб, 8-модда)28. 

Бу ерда кўриниб турибдики, юқорида кўрсатилган Узбекистон 
Рёспубликаси Жиноят Кодексида шаклланган ушбу принципда ҳам 
айрим элементлар йўқ, масалан бир жиноят !иши бўйича суд томони-
дан оқловчи ҳукм чиқарилгандан сўнг, ушбу жиноят иши юзасидан 
иккинчи маротаба судлашга йўл қўймаслик. Бизнинг фикримизча, уш
бу масала юзасидан халқаро ҳуқуқ нормаларига риоя қилган ҳолда 
Узбекистон Республикаси Жиноят Кодэксига ўзгартиришларга дойр 
ишлар олиб бормоқ лозим. 

Халқаро жиноят ҳуқуқининг ривожланиш тенденциялари шунга 
олиб келмоқдаки халқаро ҳуқуқ ва давлатларнинг ички (миллий) 
ҳуқуқий тизимларининг яқинлашуви натижасида, халқаро жиноят ҳу-
қуқи икки тизимнинг тўқнашувида жойлашган ҳуқуқнинг мустақил 
синтезлашган тармоғи сифатида шаклланишига ҳаракат қилмоқда. 
Бундай ҳолат қачон амалга оширилиши мумкин, қачонки бир неча 
давлатларнинг манфаатларини тегиб ўтадиган умумий жиноятларга 
қарши кураш борасида давлатларнинг миллий ҳуқуқий муҳофаза 
органлари ҳамда давлатларнинг бу борадаги ҳамкорлиги халқаро 
жиноят ҳуқуқининг предмети сифатида ўз ифодасини топган тақ-
дирда. 

Ҳозирги вақтда умумий жиноятларга қарши кураш борасида ҳу-
қуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ва давлатларнинг ўзаро фао-
лиятининг устувор ҳуқуқий асоси бўлиб миллий жиноят ҳуқуқи ҳи-
собланади. У ўзида жиноий-ҳуқуқий соҳада халқаро ҳуқуқий мажбу-
риятларни ҳисобга олувчи нррмаларни акс эттир'ади29. 

Халқаро ҳуқуқда жазо масаласи қуйидагича белгиланган, яънн 
халқаро жиноят ҳуқуқи шуни белгилайдики, халқаро ҳуқуқ бўйича 
жиноят содир этган шахс нафақат жавобгарликка, балки жазога 
ҳам тортилади. Нюрнберг трибунали ўзининг қарорида шуни таи 
олдики, «индивидлар ҳам халқаро ҳуқуқбузарлар учун жазога тор-
тиладилар»30. 

Айтиб ўтилганлардан кўриниб турибдики халқаро жиноят ҳуқу-
ни ҳам, миллий жиноят ҳуқуқи сингари учта функцияни бажаради, 

*7 Международные конвенции по защите прав человека и борьбе с преступ
ностью (Сб. междунар. документов)/Сост. Ю. С. Пулатов. Ташкент, 1995. С. 40. 

28 Узбекистон Республикасининг Жиноят Кодекси (2001 йил 18 октябргача 
бўлган ўзгартириш ва қўшимчалар билан қайта нашри). Тошкент, 2001. 6-бет. 

89 С л ю с а р ь Н. Б. Реализация международных обязательств Российской Фе
дерации в уголовном законодательстве России: Автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 
2000. С. 12. 

s0 Нюрнбергский процесс. Т. VII. М., 1990. С. 368. 
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яъни у шахслар учун мажбурий бўлган хулқ-атвор қоидаларинй 
аниқлайди, бундай қоидалар бузганлик учун шахсий жавобгарликни 
таъминлайди ва о*у қоидаларни бузганлик учун айбдорларнинг жазо-
сини белгилайди. 

Халқаро жиноят ҳуқуқи, жазо жиноятнинг оғирлигига ва ха-
рактерига тенг бўлмоғи лозим деган принципни тасдиқлайди. Аммо, 
унда жазонинг турлари ва чегаралари аниқ белгиланмаган. Бунинг 
асоси, халқаро жиноятларнинг кўплиги билан изоҳланмайди, балки 
бу муносабатда давлатлар ҳуқуқий тизимларининг турли хиллиги 
билан изоҳланади, чунки бу-ҳуқуқий тизимлар орқали уларнинг суд-
лари халқаро жиноятлар учун жазо. белгилайдилар31. 

Халқаро ва миллий ҳуқуқнинг ўзаро таъсири, икки ҳуқуқий ти-
зимларнинг •— халқаро ва давлатларнинг ички ҳуқуқларининг 1ўзаро 
ҳаракатининг тўлиқ (умумий) жараёни доирасида амалга ошири-
лади32. . 

В. Ф. Цепелевнинг фикрига кўра, миллий жиноят ҳуқуқи, бир 
неча давлатларнинг манфаатларини қамраб ўтадиган умумий жи-
ноятларга қарши кураш борасидаги халқаро ҳамкорликнинг иккинчи 
қисмини ташкил этади. Узининг йиғиндисига кўра, халқаро жиноят 
ҳуқуқи ва давлатларнинг ички (миллий) жиноят ҳуқуқи жиноятчи-
ликка қарши кураш борасидаги халқаро ҳамкорлик ҳуқуқининг яго-
на ҳуқуқий асосини ташкил қилади33. 
• Хулоса қилиб айтганимизда, халқаро жиноят ҳуқуқининг ри-

вожланиш тенденциялари, ҳозирги замон халқаро ҳуқуқининг юри-
дик табиатига катта таъсир кўрсатиб, унинг таборо ўзгаришига олиб 
келмоқда ва бу ўз навбатида давлатлар ҳамда уларнинг ҳуқуқни 
<муҳофаза қилувчи органлари ўртасида халқаро жиноятчиликка қар-
•ши кураш борасидаги ўзаро ҳамкорлигини олиб боришини талаб 
қилмоқда. Бундай ҳамкорлик олиб бориш уларнинг хоҳишига қараб 
змас, балки бу ҳозирги замон талаби бўлиб қолмоқда. 

81 Л у кашу к И. И., Наумов А. В. Кўрсатилган асар. 81-бет. 
" Б лишен ко И. П. Международное и внутригосударственное право. М., 

I960; Буткевич.Л. Г. Соотношение внутригосударственного и международного 
права. М., 1982. 

м Ц е п е л е в В. Ф. Кўрсатилган асар. 72—73-бетлар. 

Р. Ж. САТТАРОВА 

О ВЗАИМОСВЯЗИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

В условиях обретения подлинного суверенитета в Узбекистане 
Произошло коренное изменение отношения к проблемам семьи, сохра
нению здоровья матерей и детей. Этому способствовала огромная ра
бота, проделанная за последние годы, которые прошли в нашей стра
не под знаком интересов человека, семьи, женщин, здорового поко
ления. Как неоднократно подчеркивал Президент Республики Узбе
кистан И. А. Каримов, сохранение генофонда нации, создание не
обходимых условий для укрепления здоровья матерей и рож
дения* здоровых младенцев все наше общество должно считать по
стоянной задачей. 

Речь идет о семье, ее месте и роли в обществе. Как указано в 
^Конституции Узбекистана (ст. 63), «семья является основной ячей
кой общества и имеет право на защиту общества и государства». 

Объявление И. А. Каримовым 2000 г «Годом здорового поколе
ния» стало действенным импульсом для начала широкомасштабной 
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работы, направленной на воспитание всесторонне развитого молодо
го поколения. В Государственной программе «Соглом авлод», приня
той Кабинетом Министров РУз, намечены четкие планы работы, оп
ределены ответственные за нее организации и учреждения, источники 
финансирования. То обстоятельство, что 46% населения страны сос
тавляет молодежь при высоком уровне рождаемости, требует даль
нейшего развития и совершенствования ее медицинского обслужи
вания, i 

В соответствии с Программой «Мать и ребенок» впервые во всех 
районах нашей страны организованы службы детской и подростковой 
гинекологии. Начал действовать Республиканский учебно-методичес
кий центр репродуктивного здоровья девочек и девочек-подростков1. 
В Конституции РУз (ст. 65) записано: «Дети равны перед законом 
вне зависимости от происхождения и гражданского состояния роди
телей. 

Материнство и детство охраняются государством». 
Положительные результаты дают мероприятия по защите бере

менности и беременных женщин от различных заболеваний, их бес
платному обеспечению йодосодержащими и антианемическими лекар
ственными препаратами. 

Во всех регионах республики созданы такие новые для нас струк
туры, как «Скрининг матери и ребенка». В этих центрах сотни тысяч 
женщин прошли профосмотр и получили квалифицированную меди
цинскую консультацию, что, безусловно, позитивно отразится на их 
здоровье2. 

Начавшийся в Узбекистане процесс перехода от традиционного 
к новому типу репродуктивного поведения, при котором внутрисе
мейное регулирование деторождения получает все большее распро
странение, оказывает влияние на уровень рождаемости населения во 
всех областях, Республике Каракалпакстан и г. Ташкенте. Общие 
коэффициенты рождаемости в J997 г. снизились по сравнению -с 
1993 г. во всех регионах от 0,5 (г. Ташкент) до 7,9 пункта (Андижан
ская и Ферганская области). 

Правительство Республики Узбекистан приняло в 1993 г. спе
циальное Постановление «О комплексном решении проблем оздоров
ления подрастающего поколения». Примечательно, что первым орде
ном республики стал «Соглом авлод учун». Создан также неправи
тельственный фонд с аналогичным названием3. 

Коэффициент младенческой смертности сьг.зился с 32% в 1993 г. 
до 18,9% в 2000 г., причем это снижение наблюдается и в сельской, и 
в городской местностях. Однако- среди сельского населения коэффи
циент младенческой смертности снижается быстрее, чем в городе. 
Вследствие этого показатель младенческой смертности среди город; 
ского населения выше (22,4 в 2000 г.), чем на селе (17,3)4. 

Общим результатом проводимых в стране социально-экономи
ческих реформ стало улучшение жизни народа. Заботу государства 
постоянно ощущают на себе пенсионеры, студенты, многодетные 
семьи, женщины, другие слои населения. Созданию надежной систе
мы социальной защиты населения способствовало принятие на осно
ве Конституции ряда законов; направленных на обеспечение занятос
ти населения, улучшение медицинского, жилищно-коммунального, 

' К а р и м о в И. А. Речь на торжественном собрании, посвященном 9-й годов
щине Конституции РУз, г. Ташкент, 8 декабря 2001 года//Народное слово. 2001, 9 дек. 

2 Там же. 
3 Тендер и развитие в Узбекистане: Стат. сб. Ташкент, 1998. С. 16. 
4 Там же. С. 28. 
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других видов обслуживания, предоставление различных льгот (некото
рым категориям наших граждан6. 

Все это благоприятно сказывается на демографических показа
телях в нашей республике. 

Численность населения Узбекистана ,на 1 января 2001 г. соста
вила 24,8 млн. человек. По этому показателю Узбекистан занимает 
ныне третье место среди стран СНГ и первое в Центральной Азии. 
В городах проживает 37,8%, на селе — 62,2% населения6. На 1 ян
варя 2001 г. в общей численности населения республики женщины 
составляли 12 449,2 тыс. человек (50,3%). За последние 10 лет чис
ленность женщин в республике возросла на 2029,5 тыс. (+19,5%), 
мужчин — на 2175,9 тыс. (+21,4%). 

Выравнивается тендерная структура населения. Если в il993 г. 
на каждые 1000 женщин приходилось 978 мужчин, в 1998 г. —989, 
то в 2001 г.-^-993. j 

Узбекистан — государство с молодым населением, средний воз
раст мужчин составляет 23 года, женщин — 24,4 года. Коэффициент 
старения населения остается почти на уровне 1990 г. (6,45% в 1990 г. 
и 6,47 в 2000 г.), т.е. по шкале польского демографа Э. Рассета насе
ление Узбекистана является молодым7. 

Важным фактором для общества являются репродуктивные функ
ции женщины. Для нашей республики характерна общая тенденция 
снижения рождаемости. Коэффициент рождаемости в 2000 г. сос
тавил 21,3 промилле против 33,7 в 1990 г. Среди причин, объективно 
предопределивших сокращение рождаемости в последнее десятиле
тие, следует назвать уменьшение доли женщин в наиболее благопри
ятном для рождения детей возрасте (20—29 лет). С 1991 по 2001 г. 
(на начало года) этот показатель сократился с 50,6% до 49,6%. 

Помимо структурных факторов, повлияло и снижение интенсив
ности деторождении. Суммарный коэффициент рождаемости умень
шился с 4,199 в 1991 г. до 2,585 в 2000 г., т.е. на 38,4%, причем сни
жение рождаемости затронуло почти все возрастные группы жен
щин8. 

Наиболее распространенным средством планирования семьи яв
ляется применение контрацептивов, хотя и число абортов остается 
достаточно высоким (в 2000 г. на 100 родов приходилось 11,8 абор
тов). Однако число абортов в республике снижается быстрее, чем 
число родов (включая мертворожденных). В 2000 г. по сравнению с 
1997 г. число абортов сократилось на 27,3%, а число родов (включая 
мертворожденных) — на 13,3%. 

В последние годы наблюдается и снижение уровня брачности. 
В 2000 г. было зарегистрировано 168,9 тыс. браков, что на 101,4 ггыс. 
меньше, чем в 1991 г. Вместе с тем меньше, чем в 1991 г., было за
регистрировано и разводов —12,2 тыс. в 2000 г. против 23,4 тыс. 
в 1991 г.9 * 

Наше государство проявляет большую заботу о женщине-матери. 
Трудовым законодательством республики предусматривается ряд 
льгот для беременных и женщин, имеющих детей в возрасте до трех 
лет. Нормативными актами Министерства труда и социального обес
печения, Министерства здравоохранения РУз по согласованию с Со
ветом Федерации профсоюзов Узбекистана определены виды неблаго-

* X а л и л о в Э. X. С Основным Законом — в XXI век//Общественные науки' в 
Узбекистане. 1999. № 11—12. С. 3, 6. 6 Тендер и развитие... С. 5. 7 Женщины и мужчины Узбекистана: Стат. сб. Ташкент, 2002. С. 8—10, 17. 

• Там же. С. 9, 22. 
» Там же. С. 4, 10, 22, 
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Приятных условий труда, при которых запрещается применение жей-
ского труда. Нарушение законов о труде рассматривается как пре
ступление и влечет за собой ответственность по ст. 148 УК РУз10. 

Обеспеченность беременных женщин и рожениц больничными 
койками в целом по республике составила в 2000 г. 26 209". Если 
взять областные показатели (на 10 000 женщин) обеспеченности 
беременных женщин и рожениц больничными койками, то в 2000 г. 
на первом месте была Сырдарьинская область (52,1), затем Анди
жанская (51,5), Джизакская (47,4), Наманганская (46,8), Бухарская 
(44,3), Ферганская (43,1), Навоийская (43,0), Кашкадарьинская 
(40,1) и Сурхандарьинская (41,4) области2. 

Наряду с качественным улучшением обеспеченности населения 
системой медицинского обслуживания необходимо повысить меди
цинскую грамотность населения, в том числе знаний о возможностях 
лечения детей в домашних условиях. Это приведет к дальнейшему 
росту уровня здоровья населения, снижению заболеваемости и смерт
ности. Отсюда — значимость пропаганды здорового образа жизни 
среди населения путем привлечения, обучения и дальнейшей поддерж
ки активистов (волонтеров), фондов и непосредственно широкой об
щественности. 

Особенно необходимо: 
— повысить доступ женщин к качественным видам медицинского 

обслуживания, информации и необходимому сервису; 
— усилить профилактические программы, улучшающие женское 

здоровье; 
— осуществить тендерные инициативы, /направленные на воп

росы полового и репродуктивного здоровья; 
— улучшить исследования и распространение информации по 

проблемам женского здоровья. 
Актуальные проблемы здравоохранения в республике должны 

включать в себя такие вопросы, как: 
— снижение смертности при родах и вообще заболеваемости и 

смертности среди женщин и девочек; 
— усиление внимания грудному вскармливанию, питанию, здо

ровью кормящих матерей и детей; 
— увеличение внимания к проблеме СПИДа и заражения им 

женщин; 
— улучшение профилактики и лечения болезней, передающихся 

половым путем; 
— расширение использования современных контрацептивных 

средств, тестирования применения мужских контрацептивов; 
— принятие мер по предотвращению и реабилитации употреб

ления табака, алкоголя и наркотиков женщинами; 
— принятие мер к укреплению здоровья пожилых женщин; 
— повышенное внимание к психическому здоровью женщин, ус

ловиям их работы и окружающей среде; 
— усиление заботы о здоровье девочек, создание механизма под

держки беременных подростков и матерей-подростков; 
— увеличение внимания к сексуальному и репродуктивному здо

ровью, планированию семьи, репродуктивным правам. 
Все это будет способствовать укреплению здоровья женщин и 

детей, повышению роли социальных факторов в позитивном развитии 
демографических процессов и вообще улучшении качественных пока
зателей уровня жизни населения нашей страны. 

10 Доклад о человеческом развитии. Узбекистан — 99. Ташкент, 2000. С. 28—29. 
п Тендер и развитие... С. 42. 
13 Женщины и мужчины Узбекистана. С. 51. 
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Н. А. КАСЫМОВА 

О РОЛИ И МЕСТЕ США В НОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

В условиях всеобъемлющей интернационализации и глобализа
ции, возникновения различных форм взаимодействия и сотрудни
чества государств, новых видов международных конфликтов и ста
новления нового качества отношений между странами Соединенные 
Штаты Америки, как и другие государства, определяют свое место в 
многополярной конфигурации международной политической системы. 

Концептуальные основы проблемы 

Американские политологи обсуждают разные варианты конфи
гурации ближайшего и отдаленного будущего, обращая особое вни
мание на то обстоятельство, что система международных отношений 
в перспективе будет развиваться под влиянием целого ряда разно
плановых факторов и условий. 

Следует выделить ряд теоретических школ, вызывающих повы
шенный интерес после событий 11 сентября 2001 г. 

1. С. Хантингтон предлагает модель «мира семи противобор-
ствуючцих культурно-религиозных цивилизаций»: китайской, япон
ской, индийской, исламской, православной, западной, латиноамери
канской и, возможно, африканской1. Данная школа отстаивает тезис, 
что в современных условиях глобальная политика стала многополяр
ной, многоцивилизационной и происходящие в мире процессы объяс
няются столкновением культурно-цивилизационных блоков. Экономи
ческая и технологическая модернизация ведет их к стремлению сох
ранить либо восстановить утрачиваемую цивилизационную или рели
гиозную идентичность. В этом видятся источник противоречий и ре
альные предпосылки для формирования новых центров (силы и влия
ния на мировой арене; столкновение цивилизаций становится домини-
рущим фактором мировой политики. Такой вывод обосновывается 
возникновением новых конфликтов, которые имеют преимущественно 
этно-национальную окраску и география которых совпадает, дескать, 
с пограничной линией между мусульманской и христианской цивили
зациями. В этом же направлении растет озабоченность по поводу уг
розы исламского политического экстремизма.. 

2. Другая предлагаемая модель конфигурации: «мир концентри
ческих окружностей», — согласно которой международные отношения 
в дальнейшем будут строиться вокруг основных государств во главе 
с США, представляющих собой «развитые демократические обще
ства» или «сообщество ответственных демократий»2. Первую группу 
в этом мире составляют партнеры Соединенных Штатов — страны ЕС 
и Япония, которые могут разделить с США «бремя защиты и рас
ширения стержнезой зоны». На государства этой группы приходится 
менее 1/5 населения планеты, но 4/5 экономического потенциала че
ловечества. 

К следующей концентрической окружности американские специа
листы относят «переходные государства» Европы, Латинской Амери-

1 H u n t i g t q n S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. 
N. Y., 1996. P. 45—47. 

8 Strategic Assessment 1998. Engaging Power for Peace. Washington D'. C: 
National Defense University. Institute for National Strategic Studies, 1998. P. 3. 
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кй и Азии. Особо подчеркивается, что переходные процессы в этих 
государствах отличаются друг от друга и что глобализация промыш* 
ленного производства, рынков, капитала, профессиональной компетен
ции и реформ не обязательно распространится на все регионы плане
ты в ближайшие двадцать лет. 

К этим странам, по мнению политологов США, примыкают так 
называемые государства :«изгои», которые отрицают, де, ведущую 
роль стержневых государств и готовы при наличии средств и возмож» 
ностей ущемить их интересы. К числу «изгоев» («raugue nations») 
причисляются Иран, Ирак, Ливия, КНДР и другие страны и движе
ния, которые в определенных обстоятельствах могут, мол, .открыто 
выступить, в том числе с использованием силы, против ценностей и 
политических интересов основных государств. К данному блоку от
носятся также сепаратистские и фундаменталистские группировки в 
различных странах. 

Дальнюю периферию этой схемы составляют так называемые 
страны-«неудачники» («failure nations»), не сумевшие установить на 
своей территории хотя бы подобие общественного порядка и обеспе» 
чить элементарные потребности своих граждан. Такие государства 
покидает множество беженцев, в результате чего дестабилизируется 
социально-политическая ситуация в пределах крупных регионов пла
неты. К странам -«неудачникам» причисляются Сомали, Руанда, 
Заир, Сьерра-Леоне и ряд других государств. 

3. Суть другого теоретического положения: «США и страны за
падной цивилизации против «остального мира» — состоит в следую
щем: на современном этапе мирового развития возникает новаяструк: 
тура развитого и стабильного «Севера» и все более отстающего и не
стабильного «Юга»; неизбежно углубление экономического и технолол 
гического разрыва между ними, а отсюда, дескать, стремление пос
леднего «переделать» мир. Вряд ли «Юг» добьется этого в результа
те возможного противостояния силовым путем. Но нестабильность» 
попытки массовой, миграции в благополучную зону, вероятность эко-
номических и техногенных катастроф на «Юге», вспышки политичес? 
кого экстремизма, питаемого бедностью, будут постоянно держать 
мир в напряжении. Радикальных выходов для «Севера» в такой си; 
туации видится два: отгородиться от «Юга» или экономически довес
ти его до стабилизирующего уровня. .;., 

4. Своеобразным средством противодействия тенденции к изоля^ 
ции западной цивилизации могут служить теория и модель «демокра-
тического мира»3, согласно которым международная система в XXI-вы
будет делиться на «зоны мира и стабильности» и «зоны беспорядков 
и конфликтов». Сторонники данной теории полагают, что демократи
ческим режимам соответствует внутренняя приверженность мирным 
способам разрешения конфликтов и именно они должны распростра
нять тезис «незаконности использования угрозы силы во внешней 
политике». 

5. Особой тенденцией, присущей становлению нового мирового 
порядка, считается изменение структуры экономических отношений' 
между государствами под влиянием интеграционных процессов раз
личного характера и масштаба, т. е. формирование «геоэкономики». 
Объединение усилий государства и частного бизнеса в сфере внешне
экономической деятельности повышает роль «невоенных инструмен
тов» влияния на мировой арене: зарубежных капиталовложений, опера-

3 B r o w n М., L y n n - J o n e s S., M i l l e r S. (ieds.) Debating the Democratic 
Peace. Cambridge, Mass., 1996. 
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ций на мировых рынках товаров и услуг, сотрудничества (и конку
ренции) в сфер̂ е научных исследований и разработок4. 

Место и роль США в международной системе 

В сценариях большинства теоретических школ США так или 
иначе затрагивается вопрос об «особой* роли и перспективах амери
канского лидерства в мировом сообществе. Анализ их показывает, 
что большой разницы по этому вопросу в положениях американских 
политологов различной ориентации нет, ее можно усмотреть лишь в 
трактовке путей реализации стратегии мирового лидерства. Основ
ной момент концепции: без направляющей, сдерживающей и регули
рующей роли США мир, дескать, скатится в хаос, поэтому интересам 
ведущих мировых держав отвечает политика, направленная на ук
репление позиции Вашингтона и поддержание державного статуса 
американского государства. Так, 36. Бжезински подчеркивает: «Сов
ременная гегемония США отличается стремительностью своего ут
верждения, своим глобальным характером» а также средствами своей 
реализации»5. По его определению, особенная позиция США основы
вается на четырех показателях: военной мощи, имеющей глобальный 
характер, экономическом потенциале, технологическом лидерстве, 
универсальном характере и привлекательности американской куль
туры6. 

Однако на деле преимущество в экономической мощи, которое в 
последние годы выходит на первый план в качестве показателя влия
ния в мировых делах, у США не так уж велико. Очевидное превос
ходство в обычных вооруженных силах и особенно способность про
ецировать его во многие регионы мира сдерживается, помимо всего 
прочего, высокой- морально-политической ценой таких акций в мире 
и внутри страны. Кроме того, США обнаружили, что годы холодной 
войны привели к значительным деформациям в их собственной эко
номике, социальной и духовной жизни, выправление которых требует 
усилий и времени. Наконец, мировая гегемония какого-либо одного 
государства, даже со статусом сверхдержавы, невозможна. Едино
властие, или гегемония, — это возможность диктовать или, по край
ней мере, оказывать главенствующее влияние на правила и установ
ки, определяющие развитие международных отношений в области как 
политики, так и экономики. Исходя из этого, политическая гегемония 
предполагает доминирующее, положение в военной области, а эконо
мическая гегемония — способность стать центром мировой экономи
ки7. На протяжении последних двух столетий мир был свидетелем 
либо региональной • гегемонии (Советского Союза и Соединенных 
Штатов в их сферах влияния), либо гегемонии, основанной на про
ведении конкретной политики, например «Pax Britannica» или «Pax 

4 L u t t w a k Е. The Theory and Practice of Geo-Eoonomics//C 1 e e s e A., 
C o o p e r R., S a k a m o t o Y. The International. System after the Collapse of the 
East-West Order. Dordrecht:, 1993. P. 220—236. 

s B r z e z i n s k i Z. The Grand Chessboard. American Primacy and its Geostra-
tegic Imperatives. N. Y., 1997. 

8 По инициативе США НАТО добавил к функции коллективной обороны другие 
задачи: принятая на Вашингтонском саммите в апреле 1999 г. новая стратегическая 
концепция блока подчеркивает необходимость обеспечения «общих интересов» запад
ных государств, в том числе «проецирование силы» в глобальных масштабах. Таким 
образом, допускаются «военные операции в нестабильных регионах» вне ранее наме
ченной зоны ответственности блока. 

7 G o l d s t e i n J. Cycles: Prosperity and War in the Modern Age. New Haven, 
Conn., 1998. P. 281. 
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Americana». В современных условиях вполне естественно отметить 
роль западных государств, где лидером являются Соединенные Шта
ты Америки. 

Программный документ Совета национальной безопасности США 
подчеркивает: «Первостепенной задачей является сохранение способ
ности оставаться влиятельной силой при решении международных 
проблем, затрагивающих благополучие страны»8. При этом республи
канцы делают большее ударение на «односторонности» — максималь
ной свободе американских действий на международной арене, тогда 
как демократы по-прежнему тяготеют к обеспечению многосторонних 
действий. В этой связи более приемлемыми могут стать концепции 
«национального интереса», «баланса сил», сохранения экономического 
и военного превосходства, неучастия США в разрешении конфликтов 
в регионах, где у них нет прямых интересов. Важное значение приобре
тает выделение целого ряда угроз безопасности США, внутренних и 
внешних (см. табл. 1). 

Необходимо отметить следующие моменты, которые, по мнению 
американских специалистов, должна предусматривать внешняя поли
тика страны: > 

— учитывать историю, перспективы и интересы других наций; 
— создавать новые и сохранять прежние коалиции и союзы. (Эф

фективное руководство коалицией требует ясного определения при
оритетов, понимания интересов других ее членов, постоянных кон
сультаций между партнерами, желание компромисса по некоторым 
пунктам, но фокусирования на определенных целях. Союзники и парт
неры по коалиции должны разделять ответственность, и если они 
делают это, то их мнение принимается); 

— рассматривать международные соглашения и институты как 
средства достижения цели, а не как формы политического существо
вания. (Предполагается, что международные институты должны осоз
навать общие интересы и решать все проблемы совместно с основны
ми державами. Международное право, не подкрепленное силовым ме
ханизмом, не может справиться с государствами, представляющими 
реальную угрозу); 

— учитывать динамизм открытого рынка, содействовать гло
бальным тенденциям, связывающим весь мир через новые сети сво
бодной торговли, инвестиций и информации; 

— предлагается осуществлять решительные действия по отно
шению к режимам-«изгоям», усилить борьбу с распространением ору
жия массового уничтожения и терроризмом любого рода. 

Можно также с достаточной долей уверенности сказать, что на 
первый план во внешней политике США будут выдвигаться пробле
мы обороны и безопасности страны как основных гарантов сохране
ния их державного статуса. 

Таким образом, американские внешнеполитические органы соби
раются «построить мост между настоящими реальностями и возмож
ностями завтра», их стратегия сфокусирована вокруг национальных 
интересов9. 

С другой стороны, однополярный мир, лежащий в основе старой 
системы, уже исчез и возник мир многополярный. В центре новой 
психологии ведущих субъектов международной системы — отказ от 
идеи и цели статус-кво в международных и внутренних отношениях, 
замена их идеей и целями направляемых и контролируемых перемен 

8 A National Security Strategy for a New Century. Washington D. C: National 
Security Council, May 1997. P. 7—Г5. 

' R i c e С Leadership in a Changing World//Speech in the Woodrow Willson 
Center for International Scholars. Washington D. C, April 27, 2000. 
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Таблица i 

«({оные вызовы и угрозы безопасности США10 

Угрозы Современная ситуация в США 

Углубляющаяся взаимозависимость 
Глобализация экономики 

Изменение социо-экономических основ 
Монокультурное общество (универсаль

ность американской культуры) 
Революция в сфере коммуникаций Ослабление социального сцепления/ 

сплоченности 
Распространение потребительской культуры Религиозный консерватизм 
Конвергенция норм в области прав челозека 
Глобальные последствия кризисов в любой 

стране мира 

Конфликт поколений 
Увеличивающийся разрыв между 

богатыми и бедными 
Тенденции в направлении открытых рынков 

и демократизации 
Устойчивый расизм 

Рост микро- и макрорегионов 
Социально-экономическая динамика 
Увеличивающийся разрыв между богатыми 

и бедными 

Изменение политических институтов 
Попытки возрождения односторонности 

во внешней политике 
Продолжающийся рост народонаселения Усиление политической апатии 

в обществе 
Усиление миграционных потоков 
Уменьшение значения семейных ценностей 

в глобальном масштабе ' 
Рост различных групп и подгрупп Неустойчивость экономики 
Этнические, религиозные, национальные 

движения 
Рост национального дефицита 

Социальные движения Безработица и инфляция 
Децентрализация политических систем 
Ослабление мощи государства Возрождение «старых» вопросов 
Бюджетный дефицит, внешние долги 

Уменьшение авторитета государства, 
ослабление правовых институтов 

Ослабление обороноспособности  

Новые вопросы взаимозависимости 
Фрагментация  
Экологические угрозы, СПИД  
Валютные кризисы  
Торговля наркотиками, криминальные 

синдикаты 

Утрата реального внешнего 
«противника»  

Церковь и государство 

Семья 
Роль государства 

I I 
Возникает менее стабильная среда 

для США 
США становятся более уязвимыми 

I I 
Направления наиболее эффективной адаптации 

Продление экономического процветания 
Новый социальный контракт 

Ясное определение приоритетов внешней политики 
Энергичные действия руководства страны 

10 См.: Y a l e R, M a n s b a c h R. Polities: Authority, Identities, and Change. 
N. Y.: Columbia University Press, 1996;' L i p s c h u t z R. D. (ed.) On Security. N. Y.: 
Columbia University Press, 1998; R o s e n a u J. Along the Domestic-Foreign Frontier. 
Exploring Governance in a Turbulent World. Cambridge: Cambridge University Press, 
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(«orderely change»)11. Считается, что попытки зафиксировать статус* 
кво, сохранить его любой ценой приводят рано или поздно к взрыву 
и катастрофе. И если перемен в любом случае не избежать, то целе
сообразно стремиться их направлять, а иногда и подстегивать, форми
ровать, инициировать. 

Основные направления политики США в ЦентральноазиатскоМ 
регионе 

В настоящее время США имеют, по мнению американских поли
тологов, «большую свободу для маневра в Евразии, чем когда-либо 
раньше, и впервые в истории доступ в глубь Евразии»12. Вашингтон 
осознает, что дестабилизация в Центральноазиатском регионе, эко
номическая и политическая, может превратиться в причину эскала
ции регионального конфликта, угрожающего всему миру. Поэтому 
внешнеполитическая стратегия США основывается преимущественно 
на геополитических соображениях, на подходе, учитывающем, соб
ственные стратегические приоритеты и интересы, на необходимости 
формирования и поддержания в выгодном для Вашингтона направ
лении баланса сил, как на региональном, так и глобальном уровнях. 

В основном принимаются во внимание следующие факторы, оп
ределяющие ситуацию в регионе: 

— сохранение стабильности в Центральной Азии и с этой целью 
усиление и консолидация государств; 

— экономическое развитие; 
— взаимодействие и баланс интересов основных держав, кото

рый, в свою очередь, зависит от перемен в странах региона. 
Рассматривая современную ситуацию в соседнем Афганистане, аме

риканские аналитики указывают на необходимость проведения там 
экономических реформ, подчеркивают заинтересованность в пост
конфликтной социальной реконструкции, создании основ демократи
ческого государства, развитии взаимовыгодных торговых и коммуни
кационных связей в рамках макрорегиона. В соответствии с данными 
задачами выделяются специальные фонды по пунктам гуманитарной 
помощи и поддержки экономической реконструкции. 

Политика Соединенных Штатов в Афганистане строится офи
циально на основе обеспечения международных гарантий на период 
учреждения в стране основных политических, социальных и эконо
мических институтов, что означает прежде всего поддержку сувере
нитета и территориальной целостности и включает следующие эле
менты: 

— поддержку процесса политического урегулирования пробле
мы, усилий ООН и мирового сообщества, направленных на решение 
задач послевоенного восстановления страны; 

— продолжение гуманитарной и экономической помощи при соб
людении законности, прав человека и демократических реформ; 

— соотношение с политикой региональной безопасности в Цен
тральной и Юго-Западной Азии. 

Переходный период характеризуется наличием новых стратеги
ческих возможностей, и сохранение за собой роли главного участника, 
лидера и «коллективного центра» системы и «архитектора» междуна
родных отношений ближайшего будущего выступает одной из важ
нейших целеВых установок политического и военного руководства 

11 К a u f f m a n S. Approaches to Global Polrtics In the- twenty-first Century. 
A Review Essay//International Studies Review, Summer, 1999. P. 195. 

" C o h e n A. US Policy in the Caucasus and Central Asia: Bulding a New «Silk 
Road» to Economist Prosperity, July 18, 1997 (Интернет). 
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США, которое собирается «использовать бее СВОЙ преимущества для 
укрепления влияния страны с наибольшей выгодой и с наименьшими 
затратами»13. 

Однако, в отличие от эпохи «двухполюсного мира», подчеркива
ется, что участие союзников в реализации под руководством Вашинг
тона важнейших политических акций на мировой арене должно быть 
более масштабным и эффективным. Поэтому основным моментом ос
тается установление приоритетов лидерства, так как возможности и 
ресурсы США не безграничны. Вероятнее всего, при переходе к новой 
системе мирового порядка роль Соединенных Штатов в краткосроч
ном периоде возрастет, а в долгосрочном — снизится. 

Но в любой системе США намерены продолжать играть актив
ную роль на мировой сцене, более или менее значительную, хотя ре
шить все мировые проблемы лишь собственными силами они не в 
состоянии. 

Совокупность глубинных изменений в экономической, военной, 
политической сферах, серьезные структурные изменения мировой по
литики дают основание для предположения, что международные от
ношения стоят на пороге качественно нового этапа. Поэтому США 
продолжают активный поиск своего места в новой конфигурации 
геополитической системы. 

11 Rice С. Promoting the National Interest/'Forelgn Affairs. January//February, 
2000. P. 45-63. 
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№ 4 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 2003г. 

Дискуссионная трибуна 

м. м. БИРКЙН 

ПРОФЕССИЯ СУДЬИ И ФОРМИРОВАНИЕ ЕГО УБЕЖДЕНИЯ 

Профессия судьи не только безусловно важна и ответственна, но 
и весьма трудоемка. Для выяснения нагрузки судебных работников 
были опрошены 2400 судей. Одновременно проводился хронометраж 
их рабочего времени. В результате выяснилось, что 76,3% опрошен
ных судей работали более 9 часов в день1 Особенно загружены судьи 
крупных городов, рассматривающие гражданские дела. 

Каждая работа предполагает определенное напряжение духов
ных и физических сил. Работа судьи требует особого напряжения, 
огромных знаний и способностей.. Труд судьи необычен, его «дета
ли» — человеческие судьбы. Любое дело — гражданское или уголов
ное— это конфликты, столкновения, противоречия интересов. Каждая 
спорящая сторона считает себя правой, ищет защиты у суда. На суд, 
являющийся третьей ветвью власти, возложена также обязанность 
рассматривать жалобы на действия й решения органов государствен
ной власти и должностных лиц. 

На XIV сессии Олий Мажлиса первого созыва Президент Респуб
лики Узбекистан И. А. Каримов в своей речи «Узбекистан, устрем
ленный в XXI век», говоря об одном из приоритетов дальнейшего 
развития нашей Родины, — о духовности, сказал. 

«Когда я говорю о духовности, то прежде всего представляю себе 
ту внутреннюю силу, которая побуждает человека к духовному очи
щению и росту, обогащению внутреннего мира, укреплению воли, 
целостности убеждений, побуждений совести». 

Какой же должна быть внутренняя сила судьи XXI века, какими 
должны быть его нравственный, моральный и духовный уровень, про
фессиональное мастерство и черты характера, чтобы ему можно было 
доверить такое ответственное и трудное дело, как решение судеб 
людей и, являясь третьей ветвью власти, тщательно и объективно 
проверять жалобы на законность и обоснованность решений и дей
ствий органов государственной власти и должностных лиц! 

Очевидно, что человек, потерявший совесть, безнравственный, амо
ральный, бездуховный, не сможет правильно и справедливо решать 
судьбы людей, а потому не может быть судьей. 

Еще более 500 лет назад великий поэт и государственный дея
тель А. Навои писал: «Судья в здании правоверия является столпом,-
он определяет различия между добром и злом. Его сердце должно 
быть очищено духовными знаниями, его разум должен быть просве
щен точными науками, его сердце должно быть освобождено от лич
ных склонностей, он должен далеко отбросить от себя лицемерие. 
Суд его должен быть сокровищницей духовных наук, он должен спра
ведливо судить каждого, не взирая на то, недруг он или друг. 

1 Лик а с А. А. Культура судебного процесса. М., 1971. С. 74. 
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От его знаний и благочестия в восторге светлые сердца, его тон
кие следствия и ̂ проницательность — ужас черного подлеца... 

Муфтиев-взяточников он должен громить, лживых вакилов дол
жен срамить... 

Судья-взяточник, который закон нарушает, стену крепости пра
воверия ломает»2. 

Эти слова великого мыслителя злободневны и сегодня. При рас
смотрении и разрешении судебных дел судьи независимы и подчиня
ются только Закону. Большое значение имеют и факторы, влияющие 
на формирование личного судейского убеждения, делающие его ис
тинным и обоснованным, вопреки любому постороннему воздействию. 

Убеждение судьи представляет собой разновидность материали
зованной мыслительной системы, определенное состояние сознания, 
в основе которого лежат сведения, полученные при рассмотрении 
уголовного или гражданского дела, профессиональные знания, со

циальная позиция (направленность) судьи. На основе взаимодействия 
этих элементов формируется судейское убеждение, определяется его 
содержательная сторона. 

В формировании судейского убеждения большую роль играют 
политические3, правовые и моральные взгляды судьи, уровень его 

.профессионального мастерства, осознание целей и задач правосудия, 
его ценностные установки и. ряд других обстоятельств. Судейское 

\убеждение, разумеется, всегда бывает субъективным, ибо оно при
надлежит конкретному судье: В формировании убеждения участвуют 
все стороны психики судьи, его интересы и установки, нравственные 
.идеалы, социальные симпатии и антипатии, уровень мышления, воле
вые качества, темперамент, свойства характера. 

Истинным же судейское убеждение будет тогда, когда оно осно
вано на достоверных фактах, установленных в процессе судебного 
разбирательства в строгом соответствии с нормами уголовного или 
гражданского судопроизводства, главным субъектом которого являет
ся судья, а потому почти всегда от его личных качеств, от его твор
ческой активности зависят реализация процессуальных прав и обя
занностей всех участников' процесса, направление процессуальной дея
тельности на установление фактов, входящих в предмет доказывания, 
полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств 
дела, установление объективной истины и вынесение законного, об
основанного и справедливого решения. Только тогда можно сделать 
вывод, что судья выполнил требования Конституции, соответствую
щих норм УПК, ГПК, ХПК РУз и иных законов. 

Истинность убеждения судьи зависит от того, какие явления объ
ективной действительности рассматриваемого дела исследовались 
судом, какова была роль председательствующего, какая совокуп
ность доказательств установлена в судебном заседании для обосно
вания конечного вывода, высказанного в приговоре или решении, ка
кие конкретные доказательства легли в основу убеждения и не нуж
даются в дальнейшем обосновании, а потому исключают всякое иное 
решение но данному уголовному или гражданскому делу. 

Таким образом, решающим фактором, формирующим свобод
ное от различных воздействий убеждение судьи, являются доказан
ность или недоказанность, в ходе судебного разбирательства исковых 
требований (предмета доказывания), во многом зависящие от актив
ного и целеустремленного участия судьи в судебном разбирательстве, 

2 Н а в о и А. Сочинения: В 10 тт. Т. 10. Ташкент, 1970. С. 19. 
3 Не случайно ст.. 112 Конституции Республики Узбекистан, предусматривает, что 

судьи не могут состоять членами политических партий и движений. 
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его руководящая роль в судебном заседании, осознание моральной 
ответственности за правильность рассмотрения и разрешения уго
ловного или гражданского дела, уровень профессионального мастер
ства судьи, его профессионального правосознания. 

Следовательно, большое значение в формировании личного су
дейского убеждения имеют этические элементы, ценностная ориента
ция судьи, его нравственные идеалы и взгляды, степень субъективно
го осознания судьей тех общественных ценностей, которые призвано 
охранять правосудие, уровень правовой культуры судьи, его идейная 
и профессиональная зрелость. . 

Все это 'свидетельствует о том, что судьями могут быть лишь 
высокообразованные юристы, имеющие профессиональный и жизнен
ный опыт, осознавшие, высокие нравственные обязанности судьи, ко
торые возложены на «их обществом и государством, имеющие пси
хологическую установку на творческое отношение к выполнению су
дейских обязанностей, отвечающих общественным потребностям пра
восудия. 

Одной из главных характеристик личности, судьи является ее 
профессиональная направленность, которая включает в себя един
ство морально-волевых и интеллектуальных качеств и выражается в: 
а) осознании профессионального !долга; б) уровне профессиональг 
ного правосознания и профессионального мастерства; в) творческом 
подходе к отправлению судейских функций; г) нетерпимости к нару
шениям требований законности; д) стремлении к принятию самостоя
тельного решения, по своему убеждению, свободному от посторонних 
воздействий, в соответствии с собранными и проверенными в судебном 
заседании доказательствами. 

Социальная роль, престиж и статус судьи в обществе, его идей
ная направленность должны проявляться в уважении к праву, к за
конности, которые должны стать его личным убеждением и помогать 
преодолевать возможное отрицательное влияние окружения, различ
ных микрогрупп. 

В связи с этим судья должен обладать соответствующими инди
видуальными качествами и организаторскими способностями. Исходя 
из этих соображений, 800 судьям, неоднократно избиравшимся на эту 
должность, были направлены анкеты с просьбой ответить на вопро
сы и дать самооценку морально-волевых, интеллектуальных качеств, 
влияющих на успешность их профессиональной деятельности. Почти 
все респонденты ответили, что специфическими свойствами личности, 
которые профессионально необходимы для судьи, являются: идейная 
убежденность, высокая нравственность, человечность, честность, доб
росовестность, уважение к закону, беспристрастность, объективность, 
справедливость, принципиальность, эрудиция и общий высокий уро
вень культуры, терпеливость, вежливость, ответственность за судь
бы людей, знание жизни, творческий подход к работе и другие луч
шие человеческие качества и организаторские способности. 

К свойствам личности, противопоказанным для судейской дея
тельности, опытные судьи отнесли: предвзятость, неуважение к лю
дям, жестокость, грубость, капризность, раздражительность, вспыль
чивость, зазнайство, безответственность, безволие, бюрократизм, 
карьеризм, рассеянность и поспешность в выводах4. 

«Настольная книга судьи» так определяет качества, которыми 
должен обладать судья: 

1) чувство справедливости; 

4 Г р о ш е в о й Ю. М. Проблема формирования судейского убеждения в уго
ловном судопроизводстве. Харьков, 1975. С. 40.. 
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2) способность к четкому, логичному мышлению, без которого 
невозможен должный анализ доказательств; 

3) высокая 'критичность мышления без излишней подозритель
ности; 

4) наличие определенных литературных способностей, позволяю
щих судье составить документ (приговор, решение, определение), 
убедительный по существу и сжатый, четкий, исключающий разноре
чивые толкования по форме; 

5) поскольку судья общается с людьми, он должен обладать та
кими чертами, как тактичность и вежливость, сдержанность и хлад
нокровие, способность к самообладанию и общительность; . 

6) судья должен обладать и некоторыми чисто внешними физи
ческими данными, способными внушать доверие и уважение; 

7) судья должен обладать способностью хорошо слышать и ви
деть то, что происходит в зале судебного заседания; 

8) самоуверенность и черствость, предвзятость и подозритель
ность, равно как внушаемость и чрезмерная эмоциональность, веду
щая к экзальтации, — качества, несовместимые с деятельностью по 
осуществлению правосудия6. ! 

Характер человека, как отмечал Б. М. Теплое, прежде всегчк оп
ределяется его отношением к миру, к другим людям, к своему делу 
и, наконец, к самому себе6. 

Характер судьи должен отличаться идейной направленностью, 
обостренным чувством справедливости, широкими познавательными 
функциями и способностями, твердой волей и высокими моральными 
чувствами. 

Как и у всех должностных лиц, связанных с правоприменитель
ной деятельностью (прокуроров, следователей, оперативных работни
ков и т.п.), у судей также вырабатывается профессиональное право
сознание, для которого характерны чувства незыблемости права и 
законности, ответственности за надлежащее выполнение судейских 
обязанностей, за судьбы людей, соблюдение принципа равенства всех 
перед законом. 

Для судьи обязательны не только правила и нормы, записанные 
в процессуальном законодательстве, но и неписаные этические нор
мы и правила. 

Важное значение имеет и личная культура судей, выражающая
ся во внимании к участникам процесса, сосредоточенности, скром
ности, вежливости, хорошем внешнем виде и т.д. 

Қ сожалению, не все судьи обращают внимание на свой внеш
ний облик, во время выполнения своих обязанностей появляются в су
дебном заседании без галстука, в пестром, кричащем костюме или 
платье.. Можно встретить и вульгарно примененную косметику, а по
рой нескромное и даже грубое поведение. 

Все вышеизложенное однозначно свидетельствует о необходимос
ти особого подхода при формировании судейского корпуса, подго
товке и переподготовке судебных кадров, форме контроля за их дея
тельностью и создания таких условий в работе, чтобы судьи были 
действительно независимы от местных органов власти. 

С этой целью, на наш взгляд, необходимо осуществить сле
дующее: 

1. Претендент на должность судьи не только должен иметь вы
сшее юридическое образование и предусмотренный законом стаж 

5 Настольная книга судьи. М., 1972. С. 19. 
• Т е п л о е Б. М. Психология. М., 1951. С. 19. 
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юридической практики, но й несколько лет работать стажером судьи', 
а затем сдать специальный экзамен на должность судьи. 

Более того, до зачисления на штатную должность стажера судьи 
претендент должен по тестам, разработанным психологами, пройти 
проверку на профессиональную пригодность к судебной деятельнос
ти, чтобы среди судей не оказалось тех, кому явно противопоказана 
работа судьи (Несколько таких психологических тестов изложены 
ниже, в приложении к статье). 

2. Каждые пять лет (перед очередным избранием или назначе
нием на новый срок) судья должен обязательно пройти переаттеста
цию перед специальной комиссией, состоящей из опытных судей, 
представителей органов юстиции, прокуратуры, хокимиятов, обще
ственных организаций, продемонстрировать хорошее знание новей
шего законодательства, иметь положительный итог работы и отсут
ствие других оснований к отстранению от должности, предусмотрен
ных законом. 

3. Судьи (особенно молодые) в большей степени, чем работники 
многих других профессий, нуждаются в регулярном и целенаправлен
ном повышении деловой квалификации (семинары и обмен опытом 
по итогам обобщений отдельных категорий судебных дел, курсы по
вышения квалификации, коллоквиумы по применению новрго законо
дательства и др.). 

Чтобы повышение квалификации на курсах было оолее эффек
тивным и целенаправленным, надо, на наш взгляд, заранее иметь от 
очередной группы слушателей информацию о том, какие темы их бо
лее всего интересуют, чтобы руководство курсами имело время для 
максимального удовлетворения таких потребностей и привлечения к 
чтению лекций соответствующих специалистов. 

4. Поскольку суд является третьей ветвью власти и к нему еже
дневно обращается много граждан, представителей фирм, предприя
тий, организаций, то, как это принято в развитых странах, суд дол
жен иметь хорошее помещение, специальную судебную мебель, не
обходимую оргтехнику и достаточное количество всего, без чего нель
зя достойно осуществлять правосудие в современных условиях (пе
чатающие и копировальные аппараты, средства связи и др.). Если 
судья вынужден обращаться за чем-либо необходимым для работы 
к власть имущим или иным организациям, то трудно оставаться неза
висимым. Применительно к судебной деятельности спонсорство со
вершенно недопустимо. 

В декабре 2000 г., на рубеже XXI века и третьего тысячелетия, 
Олий Мажлис Республики Узбекистан принял новую редакцию Зако
на «О судах», который установил принцип специализации судей. В 
каждом районе, области республики образованы отдельные суды по 
уголовным и гражданским делам, ибо практика показала, что судьи 
при специализации имеют лучшие показатели в работе. При осу
ществлении правосудия судьи теперь будут заседать в специальной 
одежде. 

Проведена большая работа по организации новых судов, под
бору кадров и их подготовке, обеспечению судов всем необходимым. 
Однако многое еще предстоит сделать. 

Нет сомнения в том, что новый этап в деятельности судов бу
дет успешно осуществлен, поскольку Республика Узбекистан все 
прочнее становится на рельсы правового государства, а руководство 
страны, лично Президент И. А. Каримов уделяют пристальное внима
ние всемерному совершенствованию работы судов. 

Такая практика1 существует и сейчас в некоторых странах, например в Италии. 
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Надеемся, что высказанные нами предложения также будут со
действовать этому процессу. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Психологические тесты для проверки пригодности 
к судейской работе 

1. В книге Р. Т. Ганикаева «Психологические тесты» (Ташкент, 
1991) имеются тесты, по которым можно проверить: «Умеете ли вы 
хранить секреты? Терпеливы ли вы? Обладаете ли вы позитивным 
мышлением? Знаете ли вы людей?» 

2. «Сборник психологических тестов» (Алматы, 1994) позволит 
по соответствующим тестам проверить объективность, наблюдатель
ность судей, их деловую хватку, творческий потенциал, решитель
ность и др. 

3. «Практика тестирования» А. Клименко (Вып. 1.М., 1991) оп
ределит самоконтроль, общительность, проницательность, гибкость, 
умение слушать, самостоятельность, общительность, эмоциональную 
устойчивость, настойчивость, совестливость, смелость, мягкосердечие, 
жесткость, подозрительность, беспечность и т. д. 

4. «Практическая психология в тестах или как научиться пони
мать себя и других» ( М., 2002) даст ответы на многие другие воп
росы. 

Приведенный перечень психологической литературы (который, без
условно, можно продолжить) свидетельствует о том, что наши спе
циалисты могут сами творчески разработать тесты для проверки пси
хологической пригодности кандидатов в судьи к судебной деятель
ности, что позволит избежать. многих, ошибок в подборе кадров на 
столь ответственную должность. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ВНЕДРЕНИЯ ДОСТИЖЕНИИ НАУКИ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УЗБЕКИСТАНА В 70—80-х ГОДАХ XX ВЕКА 

К началу 70-х годов XX в. стало абсолютно ясно, что тоталитарная экономике 
уже не способна наращивать темпы развития, опираясь только на экстенсивные (ко
личественные) факторы, как механический рост все большего количества пред
приятий и числа рабочих рук. Резко снизилась динамика развития экономики, воз
росла ее затратность, явно обозначился дефицит материальных ресурсов и инвести
ций, фактически бездействовали экономические рычаги и стимулы, обозначилось 
серьезное отставание от западных стран в техническом развитии производства и 
уровне жизни населения1. Но переход на преимущественно интенсивный путь раз
вития, где главную роль играл бы научно-технический прогресс, без рынка был 
в принципе невозможен для командной экономики в силу самой се природы. Пр-
этому все попытки властных органов осуществить такой переход терпели крах. Как 
заявил Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов, «очевидно обозначилась 
неспособность действующей системы централизованного управления, ее органов, 
методов и способов хозяйствования придать экономике новые импульсы развития»*. 
Однако, заранее обреченные попытки «преобразованнГй> продолжали осуществляться. 

Но при обозначившемся дефиците материальных ресурсов и инвестиций не на 
что было обеспечивать возросшие запросы науки. Поэтому в такой ответственный 
момент' властные органы не увеличили, а напротив, уменьшили финансирование науч
ных учреждений и особенно их материально-технической базы. Отпуск средств на 
материально-технические нужды науки существенно сократился. Так, если в начале 
60-х юдов затраты на науку в стране в 1,5 раза превышали темпы роста нацио
нального дохода, то к концу 70 — началу 80-х годов динамика роста затрат на 
науку сблизилась с замедлившейся динамикой роста национального дохода3. Еще 
ниже были эти показатели в Узбекистане. Расходы на науку, культуру и народное 
образование, вместе взятые, не превышали 2,7% от бюджетных ассигнований, тогда 
как .паже в африканских странах этот показатель равнялся 5,4%, а в США в 
1989 г.— 6,4 %4. Поэтому в целом из 33 научных учреждений Академии наук рес
публики в то время лишь 5 имели опытные производства необходимой кондиции. 

Такая жа картина наблюдалась и в отраслевых институтах Узбекистана. Так, 
ведущий республиканский институт хлопкоочистительной промышленности — ЦНИИХ-
ПРОМ (Центральный научно-исследовательский институт хлопкоочистительной 
промышленности) потратил 8 лет (с 1972 по 1980 г.) на создание материально-техни
ческой базы дл.| реализации своих научных исследований, на деле ;атормозив за 
эти годы внедрение многих из них5. Научно-исследовательский институт химии, и 
технологии хлопковой целлюлозы (НИИХТХЦ), который подчинялся союзному 
Министерству химической промышленности и имел исследования высокого научного 
и технологического уровня с экономической эффективностью в 25 ' млн. руб.6, в те
чение 70—80-х годов не мог создать необходимой материально-технической базы, л 
внедрить свои научные достижения в производство. К началу 80-х годов- в целом 
по стране 60% научно-исследовательских работ не внедрялись в производство из-за 
слабости материально-технической базы прикладных исследований и разработок7. . 

На что же надеялись властные органы, определяя научно-техническую., поли
тику страны и стремясь с меньшим финансированием получить больший результат 
от науки? Они надеялись на экономические реформы 1965, а затем 1987 г., которые, 

• К а р и м о в И. А. Узбекистан — собственная модель перехода на рыночные 
отношения. Ташкент, 1993. С. 10. 

3 Там же. С. 11. 
3 Правда. 1989. 7 марта. 
4 История Узбекистана 1917—1993 гг. Ташкент, 1995. С. 286. 
8 ААТХ, ф. 228, оп. 1, д. 73, л..5. 
• ААТХ, ф. 2621, оп. 1, д. 20, л. 99. 
7 Правда. 1989. 7 марта. 
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Й6 их мнению, дблжны быт так Поднять эффективность Производства в промыш
ленности и его заинтересованность в научных достижениях, что сами промышленные 
предприятия будут оплачивать необходимые для науки расходы, естественно, пере
ведя на хозрасчетные методы и деятельность самих научных коллективов. С этой 
целью было предложено усилить заводской сектор науки. Было решено не только 
расширить инженерные и исследовательские службы на производстве, но и передать 
ряд отраслевых научно-исследовательских и технологических организаций крупным 
предприятиям, создать научно-производственные объединения. Но так как реали
зация такого решения была под силу только крупным объединениям л комбинатам, 
то это стало толчком для развертывания новой кампании по усилению концентра
ции промышленного производства, созданию многочисленных производственных объе
динений. А это привело к еще большему укреплению монополизма в промышлен
ности — ярого врага научно-технического прогресса. 

Так, если в 1980 г. в промышленности Узбекистана было 115 объединений, 
которые давали 38% реализованной продукции, то в 1987 г. их насчитывалось 146 
и давали они 44% реализованной продукции8. А всего через год, в 1988 г., насчи
тывалось уже 168 объединений и производили они 54% продукции9. На 1990 г. в 
Узбекистане предприятий промышленности с численностью работающих до 100 че
ловек насчитывалось всего 299, а их доля в объеме товарной промышленной 
продукции — лишь 1,5%'10. Сложилась чрезвычайно монополизированная структура, 
напрочь исключающая любую конкуренцию, а следовательно, и неблагоприятно 
влиявшая на научно-технический прогресс. 

В это же время в развитых странах мира для ускорения научно-технического 
прогресса усиливался процесс деконцентрацни (разукрупнения) предприятий. В Япо
нии, например, мелкие предприятия с численностью рабочих до 300 человек сос
тавляли до 99,3%. Они обеспечивали более половины валового продукта страны". 
Деконцентрация способствовала усилению конкурентной среды, а следовательно, и 
заинтересованности в НТП. Однако этот передовой мировой опыт в тоталитарном 
государстве не использовался, да и не мог использоваться в силу консервативности 
производственно-технической структуры, обусловленной самой природой командной 
экономики. Ведь управлять' из Центра постоянно увеличивающимся числом промыш
ленных предприятий становилось все труднее. Поэтому и для «облегчения» управ
ления из нескольких предприятий создавали объединения в объемах, резко превы
шавших разумные пропорции в развитых странах мира. А это умножало число 
промышленных монополистов. 

Могли ли резко монополизированные производственные объединения и комби
наты, в состав которых вошли и ряд научных и технологических коллективов, опла
чивать затраты последних на материально-техническую базу и доводить их научные 
достижения до внедрения в производство? В этом отношении характерен пример 
филиала ВНИИТСа (Всесоюзного научно-исследовательского института твердых 
сплавов), расположившегося на УзКТЖМ (Узбекском комбинате тугоплавких и жа
ропрочных металлов) в Чирчике. Планы работы филиала были перегружены большим 
количеством мелких тем и не направлены на комплексное решение проблем повыше
ния эффективности работы комбината. И объяснялось это тем, что филиал института 
был лишен на комбинате, нормальных условий работы. Прежде всего отсутствовала 
оснащенная опытно-производственная база, что снижало эффективность научных 
разработок, сдерживало их внедрение в производство и толкало на выполнение мел
ких, не нуждавшихся в экспериментальной базе, работ. Это при том, что опытно-экс
периментальная база на комбинате использовалась не по назначению, а в сугубо 
производственных целях для выпуска серийной продукции'.2. 

Такая же обстановка сложилась и во многих других производственных объеди
нениях, в состав которых вошли научные подразделения. Так, вхождение ГСК.Б (Го
сударственное специализированное конструкторское бюро) по хлопкоочистке в произ
водственное объединение «Союзхлопкомаш» ухудшило его работу. Оно стало недо
статочно заниматься совершенствованием выпускаемых машин, разработкой научно 
обоснованной технологии машиностроения для хлопкоочистительной промышленности. 
И в этом основная вина ложилась на союзное производственное объединение, так 
как очень медленно переоснащалась экспериментальная база. Все это привело к 
серьезным недостаткам в технологическом переоснащении хлопкоочистительной про
мышленности. Если отдельные предприятия отрасли не выполняли заданий по росту 
производительности труда, то значительная часть их даже снизила этот показатель 
по сравнению с предшествующими годами13. 

* Народное хозяйство Узбекистана в 1987 г. Ташкент, 1988. С. 47. 
* Народное хозяйство Узбекистана в 1988 г. Ташкент, 1989. С. 161. 
10 Экономика и жизнь. 1990. № 2. С. 7. 
11 Известия. 1990. 2 апр. 
12 ААП РУз, ф. 58, оп. 298, д. 174, л. 4. 
'» Там же, оп. 291. д. 196, л. 3—6. 
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Видя, что методы экономической реформы на монополизированных предприя
тиях в условиях командной экономики не приносят результатов, властные органы 
пытались призвать на помощь чисто административные методы. Они решили пере
ориентировать как научные, так и особенно, производственные коллективы от мел
котемья на совместную разработку крупных исследований и их внедрение в произ
водство через давно устаревшие плановые инструменты централизованного госу
дарства. В 1976 г. было принято решение о создании комплексных программ науч
но-технического прогресса. В них буквально поименно указывались академические, 
отраслевые институты, конструкторские бюро и заводы и какую научную проблему 
они должны совместно разрабатывать и внедрять в производство. Эти программы 
становились составной частью народнохозяйственного плана. Полагали, что подоб
ные административные, меры должны облегчить решение крупных научных проб
лем. Исполнителями 11 комплексных программ были 11 институтов Академии наук 
Узбекистана, 2 института Министерства геологии республики, 15 конструкторских 
и проектных организаций, 6 заводов и 22 министерства Узбекистана14. 

На основе осуществления комплексных программ в ряде институтов АН Уз
бекистана и отраслевых институтов произошло усиление перспективных научных 
направлений. Однако их внедрение серьезно отставало от заданных параметров. 
К концу намеченного срока, к марту 1979 г., из 11 комплексных программ по 6 
программам задания не выполнялись15. Основными причинами невыполнения были: 
отсутствие источников финансирования, упущения в программах отдельных этапов 
работ, без выполнения которых невозможно было достижение намеченной цели. Не
редко задания, предусмотренные программами, не учитывались в планах научно-
исследовательских работ и в производственных планах министерств и ведомств16. 

Подобная порочная практика была характерна для страны в целом. В 1968 г. 
отмечается отсутствие комплексности для большинства комплексных научно-техниче
ских программ страны17. Если в развитых странах мира затраты на исследования, 
прикладные работы и производство новой техники соотносились в пропорции 1:6:100, 
то в советском тоталитарном государстве это соотношение равнялось 1:6:2. Следо
вательно, при формировании комплексных программ планировалось осуществление 
только части последнего этапа — создание первых образцов. Все остальные необходи
мые работы и затраты производились по планам предприятий-изготовителей, которые 
не имели на это достаточных средств. В результате процесс прерывался18. 

.Как видим, и здесь попытка свалить необходимые финансовые затраты на отсут
ствующий под воздействием экономической реформы «энтузиазм» монополизирован
ных производственных объединений приводила к провалу в решении серьезных 
научных проблем. Достаточно сказать, что из обследованных в 1976 г. 1377 пред
приятий республики на 620 не внедрялась новая техника и не выполнялись научно-
исследовательские работы19. 

Не решила этой проблемы и наиболее эффективная форма связи науки с произ
водством — НПО (научно-производственное объединение). Особенностью НПО было 
то. что здесь структурно ведущую позицию должен был занимать не завод, а научно-
техническое подразделение, которое опиралось на экспериментальную базу н опытные 
заводы и могло играть важную роль в продвижении научных достижений в произ
водство. Наиболее результативным в республике было НПО «Технолог»20. Однако и 
эта организация не могла добиться постоянной востребованности крупных разрабо
ток производством. Невостребованность научно-технических достижений усилилась 
в связи с вхождением НПО в монополизированные производственные объединения. 
Так, НПО «Технолог» вошло в состав Всесоюзного производственного объединения 
(ВПО) «Союзмашхлопководство», а НПО «Хлопкопром» — в республиканское 
производственное объединение (РПО) «Узхлопкопром». В результате в плане НПО 
«Технолог» на 1986 г. 97% разработок приходились на мелкие темы21. Резко ослаб 
интерес к современной технике у НПО «Хлопкопром»; Оно не получило средств от 
РПО даже на то, чтобы оснастить заготпункты и заводы точными измерительными 
приборами и устройствами. Ему не дали возможности завершить работу над комп
лексной системой управления качеством продукции22. 

В результате все проведенные эксперименты только ослабили науку. Так, в на
чале 80-х годов значительный объем работ отраслевых институтов Узбекистана вы-

14 ААТХ, ф. 155, оп. 1, д. 220, л. 13. 
" Там же, л. 15. 
'• ААП РУз, ф. 58, оп. 342, д. 46, л. 15. 
17 Вопросы философии. 1981. № 10. С. 8. 
18 Там же. 
" Ш а р и ф х о д ж а е в М . , П е р п е р М. Научно-технический прогресс и эф

фективность общественного производства. Ташкент, 1979. С. 99. 
20 ААТХ, ф. 19, оп. 1, д. 1017, л. 15. 
21 Экономика и жизнь. 1986. № 4. С. 60. 
22 Правда Востока. 1989. 18 нояб. 

5? 



Поднялся на низком уровне. В 1982 г. лишь 2% всех законченных работ соответст
вовали лучшим мировым и отечественным образцам33. 

. Ничего,не дала и экономическая реформа 1987 г. Не подкрепленная реальными 
ресурсами она лишб углубила экономические противоречия, привела к катастрофи
ческому росту дефицита материальных и финансовых ресурсов24. А это еще более 
усугубило положение в области науки, научно-технического прогресса. К концу 1D89 г. 
доля разработок для промышленности с характеристиками выше мировых и лучше 
отрчественных даже снизилась по сравнению с предшествующими годами и не пре
вышала 1% выполненных работ. Из создаваемых ежегодно 50 образцов новых видов 
машин и оборудования 42—43 — техника вчерашнего дня25. Показателен пример 
Центрального проектно-конструкторского технологического бюро (ЦПКТБ) Министер
ства легкой промышленности . Узбекистана, где более 70% разработок составляли 
методики, расчеты, распространение опыта. Почти треть всех выполняемых работ имела 
Объем не более 2 тыс. руб. (мелкотемье)2в. 

Вот к чему приводила усиливавшаяся монополизация промышленности, когда 
при отсутствии должных стимулов растущие производственные объединения, отвергая 
сложную и более дорогую работу по внедрению крупных новшеств, шли по более лег
кому пути использования отчасти подновленной старой техники, что, естественно, резко 
тормозило рост производительности труда. И, действительно, если в 1970 г. коэффи
циент обновления основных фондов всей промышленности республики составлял 12,3%, 
т,о в J977 г. он снизился до 7,4%. Аналогичное снижение наблюдалось и в выбытии 
основных фондов, которое составляло соответственно 3,0 и 1,2%27. А потому в Уз
бекистане во второй половине 80-х годов рост производительности труда на 1% 
достигался посредством увеличения фондовооруженности производства на 7%, что и 
свидетельствовало о низком уровне внедряемой техники и технологии28. 

. О .негативном значении такого падения темпов научно-технического прогресса 
серьезно предупреждал А. X. Хикматов, директор Института экономики Академии наук 
Узбекистана, в мае 1979 г. на республиканской научно-практической конференции по 
теме: Эффективность внедрения научно-технических разработок в производство», 
Состоявшейся в Ташкенте. Он особо подчеркнул, что при таких медленных темпах 
смены оборудования полное обновление старой техники на новую произойдет за 83 
года2?. Тогда как в развитых странах мира такая смена оборудования Осуществлялась 
в пределах одного десятилетия. Уже в годы независимости Республики Узбекистан 
экспертиза, проведенная представителями германских фирм в 1994 г., показала, что 
80% предприятий текстильной и легкой промышленности нуждаются в модернизации30. 
Примерно такие же показатели были присущи и другим отраслям. Вот так в 70—80-х 
годах XX в. осуществлялся «переход с экстенсивного на преимущественно интен
сивный путь развития экономики». 

С обретением Узбекистаном подлинной независимости произошли кардинальные 
изменения в его экономике. Освобождение от подчинения «Центру», переход с цент
рализованной плановой экономики на рыночную способствовали разрушению монопо
лизма в промышленности, этого ярого врага научно-технического прогресса. Так, соз
данный в Узбекистане средний и малый сектор экономики обеспечил работой в пер
вом полугодии 2001 г. 53,1% всех занятых31. Уже в начале 90-х годов произошли 
серьезные структурные изменения в источниках финансирования капитальных вложе
ний. Доля капиталовложений, выделяемых в централизованном порядке, существенно 
сократилась. В 1993 г. 75% капитальных вложении составляли собственные денежные 
средства предприятий, тогда как в 1990 г.— меньше 40%32. Все это подняло конку
рентоспособность предприятий, а следовательно, и их заинтересованность во внед
рении достижений научно-технического прогресса. Для усиления этих тенденций был 
поставлен вопрос о серьезном развитии и углублении инвестиционной базы, низкий 
уровень которой был главным тормозом во всей инновационной деятельности в 
прошлом. Здесь был сделан упор на привлечение иностранных инвестиций, как базо
вого средства. Стала проводиться политика открытых дверей в отношении тех ино
странных инвесторов, которые поставляют в республику технологии мирового уровня. 
А чтобы заинтересовать предприятия во внедрении этих высоких технологий, перед 
ними была поставлена задача выпуска экспортоориентированной продукции на тех 
условиях, что ни одно предприятие не получит иностранные инвестиции, если не вьи 

23 Там же. 1982. 18 сент. 
24 К а р и м о в И. А. Узбекистан — собственная модель перехода на рыночные 

отношения. Ташкент, 1993. С. 10. 
86 Правда Востока. 1989. 1 дек. 
28 Экономика и жизнь. Ташкент, 1987. №10. С. 41. 
27 ЦГА НТМД РУз. ф. 137, оп. 3, д. 429, л. 103. 
28 Экономика и жизнь. 1990. № 2. С. 7. 
29 ЦГА НТМД РУз, ф. 137, оп. 3, д. 429, л. 103. 
30 Бизнес-Вестник Востока. 1994. 21—27 окт. 

.*' Основные показатели социально-экономического развития Республики Узбеки
стан за январь—июнь 2001 г. Ташкент, 2001. С. 142. 

32 К а р и м о в И. А. О приоритетах экономической политики Узбекистана//Соч. 
Т. 2. Ташкент, 1996. С. 22—23. 

56 



пускает продукции на экспорт. В результате общее число предприятий с иностран
ными инвестициями увеличилось с 800 в 1993 г.33 до 3447 на первую половину 2001 г.34 

Определенные изменения произошли и в инвестировании науки. По инициативе 
Президента Республики Узбекистан И. А. Каримова с июля 1994 г. начал формиро
ваться фонд фундаментальных исследований35. Стали создаваться совместные пред
приятия научных институтов Узбекистана и зарубежных фирм36. Только в 1994 г. 
26 научных учреждений АН РУз провели совместные исследования с зарубежными 
учеными по 82 темам. 

Все это направлено на ускорение темпов НТП, быстрейшее переоснащение 
производственной базы, использование новейших технологий. И результаты сказались 
уже в 1993 г.— выпуск новых видов компрессорных станций, мостовых кранов, погру
зочных механизмов, трансформаторов, металлорежущих станков и много другого. 
В широких масштабах развернулась работа по переоборудованию и строительству 
предприятий легкой и местной промышленности. В 1993 г. объем экспорта достиг 
1,5 млрд. долл., тогда как в 1991 г. он составлял лишь 677 млн. долл. В объеме экс
порта доля готовой продукции по отношению к 1990 г. выросла с 30 по 43%, А доля 
машин, станков и транспортных средств в составе экспортной продукции возросла 
с 2 до М%". 

Объемы этих работ увеличиваются из года в год. Так, в первой половине 2001г. 
объем иностранных инвестиций и кредитов был освоен в размере 165,5 млрд. сум. 
Значительные объемы иностранных инвестиций и кредитов вложены в обновление 
модельного ряда автомобилей на АО «УзДЭУавто», освоение современных видов 
технологий на НПО «Восток» (ассоциация «Узмашпром»), модернизацию хлопковод
ства в республике, реконструкцию существующей линии по производству плоского 
стекла (компания «Узстройматериалы»), модернизацию международного аэропорта 
сТашкент» (НАК «Узбекистон хаво йўллари») и др.38 

Все это говорит о том, что многие из неразрешимых в прошлом проблем внед
рения наунно-технических достижений в промышленность Узбекистана находят своё 
решение в условиях независимости, чему во многом способствует дальнейшая либег 
рализация экономики нашей страны. 

Г. А. Реука 
33 Там же. С. 22. 
34 Основные показатели социально-экономического развития Республики Узбе

кистан за январь—июнь 2001 г. Ташкент, 2001. С. 144. 
35 К а р и м о в И. А. Наука должна служить прогрессу страны//Соч. Т. 2. С. 257. 
36 Вечерний Ташкент. 1991. 16 окт. 
37 К а р и м о в И. А. О приоритетах экономической политики Узбекистана//Соч. 

Т. 2. С. 20—21. 
38 Основные показатели социально-экономического развития Республики Узбе

кистан за январь—июнь 2001 г. Ташкент, 2001. С. 143. 

XIX АСРНИНГ ОХИРИ — XX АСРНИНГ БОШЛАРИДА ЖАНУБИИ СУРХОН 
ВОҲАСИ АҲОЛИСИНИНГ МИЛЛИЙ ЛИБОСЛАРИ 

Анъанавий кийимлар ҳар бир халқ моддий маданиятининг ажралмас бир қисми 
сифатида мазкур халқнинг келиб чиқиши, турмуш тарзи, эстетик диди ҳамда миллий 
хусусиятларини тўлароқ англа.б олишга ердам беради. Шунингдек, анъанавий кийим
лар халқнинг моддий фаровонлигини акс эттирувчи. воситалардан бири саналади. 
Кийимлар халқ тарихини чуқур ўрганишда қимматли маълумотлардан бири бўлиб 
хизмат қилади. XIX аернинг охири — XX аернинг бошларида ўрганилаётган ҳудуд 
аҳолисининг анъанавий кийимлари узоқ даврлар мобайнида Марказий Осисда яшаб 
келаётган халқларнинг ва этник гуруҳларнинг бир-бирлари билан яқин алоқада бўл-
ганлигини, бу алоқа ўз навбатида ҳудуд аҳолисининг анъанавий кийимларига ўз 
таъсирини ўтказганлигини кўрсатади. Лскин умумий ўхшашликка қарамай, Жану-
бий Сурхон воҳаси аҳолиси ўз анъанавий кийимларида ўзларига хос минтақавий ва 
этник кўринишларни сақлаб қолган. Бу ўзига хослик анъанавий кийимларнииг би-
чилишида, тикилишида, матоларнинг танланишида ўз аксини топган1. Масалан, тад-
қиқотлар жараснида олинган маълумотларга қараганда бичиқчилар маголарни қайчи 
билан кесишмаган, балки қўл билан йиртиб айрим қийиқ жойларини пичоқ билан 
кесишган. Кесишлар асосан бўй, енг ва ён қийиқлардан иборат бўлиб, аксарият қўлда 
тикилган. Бичиқчи ва тикувчилар у ёки бу кийимлик матодан иложи борича қийқим 
чиқармасликка ҳаракат қилишган. Чунки.қадимги матоларнинг эни шуни тақозо эт-
ган. Шу билан бирга, қадимги урф-одатларга кўра, кийим бичишда ски унииг қий-
қимларига ёмон кўзли ёки «назари бор» кишиларнинг нигоҳи тушса, ўша кийимни 
кийган киши касалланади, деган эътиқодлар бўлган8. 

1 Дала ёзувлари, 2-дафтар. 1999 йил. Музробод тумани, Қўшман, Болдир қиш-
лоқлари. 

2 Дала ёзувлари, 4-дафтар. 2000. йил Шеробод тумани, Таллашқон қишлоғи. 
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Кийим-ксчаклар қишлик ва ёзлик қилиб тикилган. Езлик кийимлар асосан бир 
қават, астарснз ва пахтасиз, қпшлик кийимлар эса аксинча астарли ва пахтали бўл-
ган. Кийимлар уни киядиган кишиларнинг ёшига. оила ҳамда жамиятда тутган ўрнига 
қараб турли матодан ҳар хил қилиб тикилган. Шунингдск, кийим учун танланган ма-
тонинг ранги ҳам катта аҳамият касб этган. Масалан, сувли қишлоқлар а.ҳолиси (чи-
ғатойлар, тоқчилар, асли турклар) кўпроқ пахтадан, дашт ҳудуди қишлоқлари аҳо-
лиси (асосан ярим ўтроқ ўзбск уруғлари) жундан, шаҳарлар аҳолиси эса (асосан 
бойроқ хонадонлар) шойи ва ипакдан тайерланган матолардан кийим-бош тайёрлаш-
гаи. Кекса чеварларнинг айтишларича, кийимлар ранги тўй-тантаналарга, қувноқлик 
(кўпроқ қизил) ва таъзия либослари, хафачилик (оқ, қора, кўк) рамзлари сифатида 
намосн бўлган. Кийимларнинг ранги асосан кишиларнинг жинсига ва сшига қараб 
танланган. Ешлари катта ва улуғ кекса кишилар кўпроқ оқ, кулранг, ёшлар қизил 
ва сариқ рангдаги кийимларни кийишган3. 

Узбекистоннинг барча ҳудудларидаги каби XIX аернинг охири — XX аернинг 
бошларида Жанубий Сурхон воҳасида ҳам миллий узбек кийими деярли шаклланиб 
бўлган, ҳудуддаги шаҳар ва қишлоқлар эркак аҳолисн деярли бир иусхадагн («бир 
кийимлик») тўн, кўйлак-яктак, иштон, дўппн, салла, телпак, ковуш-маҳси, этик, чориқ 
ва турли хилдаги ёрдамчи кийимлар кийишадиган бўлишган. Шунингдек, юқоридаги-
лардан ташқари чорвадор аҳоли кўпроқ чакмон (чакмонларнинг боқоти, босма, қоқма 
ва бошқа тур лари бўлган), кебанак, пўстин каби устки кийимлар кийишган4. 

Урганилаётган ҳудуд хотин-қизлари ҳам ўша давр ижтимоий-иқтисодий шарои-
тига мослашган ҳолда кийинганлар. Лекин хотин-қизлар кийимлари ҳам сшларига 
қараб бичилиши. тикилиши, ранги мато турига қараб фарқланган. Эркаклар кийим
лари кўпроқ, бўз, қалами, олача (бу матоларни маҳаллий косиблар туқишган) 
йўл-йўл тик, танка, беқасам (бу матоларни бозорларга бошқа ҳудудлардан келган 
савдогарлардан сотиб олишган) каби матолардан тикилса, хотин-қизлар кийимлари 
кўпроқ шойи, зарбоф, адрас, чит, сатин каби матолардан тайерланган. Хотин-қизлар 
кийимларидан энг асосийси кўйлак-иштон ҳисобланган. Хотин-қизлар кўйлаги уч типга 
бўлинган: Масалан, қизлик даврида кийилган сқаси очиқроқ кўйлак «кпфтак», келин-
лик пайтн кнйилган кўйлакнн «боғичи» кўйлак деб юритганлар. 

Анъанага кўра, қизлар турмушга чиққанларида, никоҳ кунлари ёки тўйдан сўнг 
учинчи куни қизлйк кўйлакларини хотинлик кўйлакларига алмаштиришган. Мазкур 
кўйлак келиннниг эндиликда аёллар қаторига ўтганлигини билдирган6. 

Хотин-қизларнинг энг муҳим анъанавий кийимларидан яна бири уларнинг ло-
зималарн (иштонлари) саналган. Хотин-қизлар лозимаси икки ёки уч хил матодан 
тикилган. Бунинг сабаби қуйидагича ҳамма хотин-қизлар ҳам кийим-ксчак сотиб 
олиш учун қурби ставермаган. Шунинг учун лозиманинг кўзга ташлаиадиган қисми. 
яъни пойчалари, янги матодан, кўзга кўринмайдиган қисми, липпасн эски матодан, 
ғиштаги рангли матодан тикилган*. 

Одатда ёш қнз-жувонларга тикиладиган лозималар учун очиқ рангли мато
лардан, катта ёшдаги аслларга ҳамда қарияларга эса одмироқ матолардан фойда-
ланилган. 

Кундалик кийиладиган кўйлак ва лозималар кўпроқ маҳаллий, оддий матолар
дан, тўй-тантаналарда кийиладиганлари эса иложи борича шойи, атлас каби ипак-
ли қимматбаҳо матолардан тикилган. 

Лознмаларнинг тепа қисми нштонбоғ билан боғлаиган бўлиб, пойчаларига жияк-
лар қаяалган, жияк ковуш устига тушиб турган7. Ҳудуд хотин-қизлари кийим-кечак-
ларидаги ўзига хослик айниқса, уларнинг бош кийимларида яққол кўзга ташланган. 
Бош кийим деганда, энг аввало, "дўппи кўзда тутиладя, албатта. Аммо хотин-қизлар-
нинг ҳаммаси ҳам дўппи киявермаган. Дўппини асосан турмушга чиқмаган ёш қиз-
лар, айрим ҳоллардагина сш кслин ва ёш хотинлар кийишган. Бу \удудда асосан 
айлана.чсккаси попуги тўқ қизил бойсуни дўртбурчак ироқи дўппилао кийиш удум 
бўлган. Урта ва катта сшдаги асллар «култа» дсб аталадиган бош кийими кийиш
ган. Култанинг бош қисми айлана, бошга кийиладиган жойи думалоц, орқасига ту-
шнб тураднган соч қолнпи бўлгаи. Айрим жойларда j-ни «кийгич» ҳам деб аташган, 
Кийгични кўпроқ дашт чорвадор қишлоқлар асллари кийишган бўлса, сувли ўтроқ 
қишлоқлар абллари «қасава> кийишган, у картон ёки бир неча хил матодан чан-
барак шаклида тайерланган ва ўрта қисми очиқ қолднрилган8. 

Ҳудуд хотин-қизларининг ўзига хос бош кийимларидан яна бири «бош» ёки 
«салла» деб аталган. Бу бош кийимини асосан фарзанд кўрган қўнғирот асллари 
(ярим ўтроқ ўзбск уруғи) кийишган. Аёллар бошларига аввал ярим дўппи шакли-
даги кийгични кийиб, унинг устидан беш-етти метрлик салла ўрашган. Бу бош кийим-
нииг худди шу қисми бош деб аталиб, унинг устидан еттитадан тўққизтагача, тўқ-
қизтадан ўн биттагача (гоҳо ўн еттитага'ча) турли рангдаги ва номдаги матолардан 

8 Дала ёзувлари, 5-дафтар. 2000 йцл. Жарқўрғон ту мани, Оққўрғон қишлоғи 
4 Дала ёзувлари. 3-дафтар. 1999 йил. Музробод тумани, Новшаҳар қишлоғи. 
8 Дала ёзувлари, 1,2-дафтар. 1998—1999 йиллар. Музробод тумани, Қоракамар 

қишлоғи. 
' И с м о и л о в Ҳ. Анъанавий узбек кийимлари. Тошкент, 1978. 29-бет. 
7 Дала ёзувлари, 1-дафтар. 1998 йил. Жарқўрғон тумани, Кўртўқай қишлоғи. 
8 Дала ёзувлари, 6-дафтар. 2001 йил. Бандихон тумани, Оқсарой қншлоғи. 
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тайёрланган уч бурчакли ёки тўрт бурчакли қийиқлар ранги аниқ кўринадиган қилиб 
ўралган. Шунинг учун ҳам мазкур бош кийим «салла> деб ҳам юритилган». Бу бош 
кийим чамб'аршох дсб аталган. У кўпроқ бой хотинларга мансуб бўлган. Бош скн 
салланинг ораси, устки қисми очиқ қолдирилган, унга нина, ип, калит, пул, рўмолча, 
гугурт, қурут ва ҳакозолар солинган. Мазкур бош кийим устидан учбурчак қиЛиб 
катта рўмол солинган. 

Бош, салла баъзан «такия» деб аталмиш, бу бош кийимларнинг яна бир ўзига 
хослиги шундаки, улар оиланинг иқтисодий аҳволини ҳам акс эттирган. Шу боисдан 
бош кийимлар «бойбош» ва «камбағалбош» дсб ажратиб кслинган. Боибошга ни-
ҳоятда катта ва хилма-хил рўмоллар ўргалгаи. Камбағалбошга ўралган рўмоллар 
эса жуда оддий ва камсонли бўлган. Бош кийимлари устндан спиниб юрнладиган 
ёлинчиқлар бўлган. Урганиластган ҳудудда хотин-қизлар шариатга кўра доймо бош-
ларига бирор нарса: желак, жсгда ташлаб юрншган. Шуниси қизиқки, бу ҳудудда 
паранжп спиниш таомили учрамайди, лскин қўнғирот қизлари орасида бошга спиниб 
юриладиган, аксарият қизил ски тўқ-қизил духобадан тикилган паранжи нусха блин
чик, курта-қур ва куртақуроқ деб номлаиган. У қизларга кслин бўлганларнда ёпин-
тирилиб, умрининг охиригача сақланган10. Узок, дашт қишлоқларида яшовчи чорва-
дорларнинг асллари кўп ҳолларда спинчиқсиз, юзи очиқ юрган. Қизлар билан тур-
мушга чиққан сш кслинларнннг соч ўришлари ва тутишларида катта фарқ бўлган. 
Қизлар сочларини тўрт, олти, саккиз, ўн икки ва ундан ҳам кўп майда қилиб ўриб 
юрншган. Кслинлар эса сочини иккита қилиб ўриб, фарқини тўғри очиб бош кийим 
остига яширнб юрган. Хотин-қизлар сочларига турли тақинчоқлар (жамалак, тахта-
жамалак, соч попук, пўпак) тақишган. Бу тақинчоқлар хотин-қизлар сшига, тур-
мушга чиққан чиқмаганига, фарзандлари бор-йўқлигига цараб танланган". 

Тадқиқот.чар жараёнида нафақат маҳаллий аҳолининг, балки бошқа қўшни 
ҳудудлардан келган лўлилар, араблар, туркманлар ва ҳудудда ўша даврда яшаган 
бошқа халқ вакилларининг х.ам кийим-ксчаклари, безаклари ва шулар билан боғ-
лнқ бўлган расм-русумлари имкон даражасида ўрганилд№'2. 

Жўгилар кининишида асосан ерли аҳолидан фарқ қилмасликка ҳаракат қилиш-
ган, эркаклари чопон (тўн), этик, тслпак кийишса, баъзан бошларига қийиқдан се-
пачсиз дурра ўраб юришган. Хотинлари, асосан срли аҳолидай киЛинсада, лекнн 
рўмол ўрашлари фақат жўгиларга хос манглайда тугиб қўйилган. Жўгиларнинг асл
лари ҳам, эркаклари ҳам асосан қора ва кўк рангларни хуш кўришгани. 

Шеробод беклигининг араблар яшаган (Шаяол, Бой, Сари) қишлок.ларида никоҳ 
тўйининг учинчи куни кслинларга махсус кийим кийдириш маросими ўтказилган. Унда 
келинларга оқ гизза (бош кийимнинг бир тури) устидан қизил ски тўқ-кизил духо
бадан тикилган бухнак дсб аталадиган бошқа бир бош кийим кийдйрилган. Уни 
хотин-қизлар уч-тўрт болалик бўлгунларича, гоҳо эса боладан қолгунларича кийиш-
ган. Бухнакнинг ияк остидан тортилиб турадиган қисми турли тақничоқлар билан 
безатнлган. Ҳудудда яшаган туркман эркаклари кифтининг устидан сқаси очиқ кўй-
лак кийишган. Қўйлак узун бўлиб тнззадан пастга тушиб турган, иштонлари асосан 
оқ матодан бўлиб сш танламаган. Бош кийимлари «Бўрик» деб аталган бўлиб дўппи 
ўрнида кийилган, лскнн дўппидан анча кичик бўлиб бошнинг учида турган. Оёқ кийи-
ми сифатида «чориқ> кийишган. Ҳўкиз терисидан тайсрланган, «чориқ» ковушга ўх-
шаган бўлиб, тумшуғи қийшайган. Чориқнинг ичидан жундан тўқилган пайтавалар 
боғлашган14. 

Туркман хотин-қизлари узун кўйлак кийишган, кўйлак ковушнинг устига 
тушиб осқни кўрсатмай турган, куйлакнинг ёқаснга узунасига чироз тикилган 
бўлиб, кўйлакнинг тугмаси бўйнигача ўтказилган. Улам тсра уруғига мансуб 
туркман аёллари жағини остидан ўтказиб мунчоқ тақишган. Туркман қизлари <турк-
мани бош» кийишган бўлсалар, туркман аёлларининг кўпчилиги бошларига қасноқ-
ли (қасоба) бош кийганлар. Уша даврда ҳудудда яшаган аҳолининг тақикчоқ ва 
безакларида ҳам ўзига хос минтақавий ва маҳаллий белгиларни кўриш мумкин18. 

Бу даврга кслиб ҳудуддаги шаҳарлар ва баъзи йирик қишлоқларла заргарлик 
устахоналари ишлай бошлаган. Уста заргарлар шаҳар ва қишлоқлар аҳолисига улар-
нинг буюртмалари асосида турли-туман тақинчоқлар ва безакларни (узук, билагузук. 
сирға, балдоқ, латива, кўкракка ва бўйинга тақиладиган маржонлар) тайсрлаб бер-
ганлар. Аксарият заргарлар буюртмачиларни кутиб ўтирмасдан ўзлари тайёрлаган 
заргарлик буюмларини қишлоқма-қишлоқ юриб сотган ёки мол-мулкка, дон-дунга 
алмаштирганлар. Шу тариқа бу даврга кслиб аҳоли ўртасида безак ва тақинчоқлар 
янада оммавийлашиб боради, бунга Шарқий Бухоронинг Россия тоыонидан истило 

9 Дала сзувлари, 3-дафтар. 1999 йил. Қизириқ тумани, Оқжар, Новбўри қиш-
лоқлари. 

•10 И с м о и л о в Ҳ. Анъанавий ўзбек кийимлари. Тошкент, 1978. 38 бет. 
" Дала сзувлари, 3-дафтар. 1999 йил. Қизириқ тумани, Сариқ цишлоғи. 
" Дала' сзувлари, 3-дафтар. 1999 йил. Термиз тумани, Намуна қишлоғи. 
18 Дала сзувлаЬи, 4, 5-дафтар. 2000 йил. Шеробод тумани, В. Қодиров ж/х, 

Жарқўрғон тумани, Оқтепа қишлоғи. 
14 Дала сзувлари, 2-дафтар. 1999 йил. Шеробод тумани, Бой, Сари қишлоқлари. 
15 Дала ёзувлари, 4-дафтар. 2000 йил. Термиз тумани, Катта Жўйжангал қиш-

лоғн. 
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КйЛЙниши билан бошца ҳудудлардан келган заргар косйбларнинг купайиши ҳам ўз. 
таъсирини кўрсатди.»Тақинчоқ ва безаклар хотин-қизларнинг сшига, кийим рангига, 
мато йўлига ва тикилиш услубига қараб танланган ва тақилган. Улар тақилиш ўр-
нига қараб турли гуруҳларга бўлинган. Шунга қараб бошга, сочга, қулоққа, бурунга, 
кўкракка, бўйинга, қўлга тақиладиган ва ҳакозо тақинчоқ ва безаклар мавжуд 
бўлган1*. 

Бошга тақиладиган тақинчоқлар турига тиллақош, силсила, моҳитилла, хатабак 
кабилар кирган. 

Тиллақош кумушдан ишланиб, бош кийим устидак кийилган ва қош устига ту-
шиб турган, шунинг учун ҳам тиллақош дейилган. Бу безакни кўпроқ сувли қишлоқ-
лар хотин-қизлари (чиғатойлар, тоқчилар, турклар, лўлилар (жўгилар)) тақишган17. 

Силсила ҳам кснг тарқалган тақинчоқлардан ҳисобланган, уни маҳаллий халқ-
лардан ташқари қўшни ҳудудлардан келган туркманлар, араблар ҳам тақишган. 
Силсила кўпроқ тўй-тантаналарда байрам кийимлари билан тақилган. Қарияларнинг 
шоҳидлик беришларича, қадимий силсилалар тўрт қисмдан иборт бўлган (хатабак, 
силсила, гўйша ва чеккадуо). 

Хатабак ости яшил, усти тўқ-қизил духобадан тикилган унга бир неча қатор 
қилнб бодом нусха кумушдан ясалган шакллар оснлган. Силсилада эса уч-тўрт қатор 
металл ва кумушдан ясалган шакллар бир-бирига занжир орқали уланган. Силсила 
одатда хатабакнинг устидан тақилиб, хатабакнинг бир қисми силсила остидан кў-
риниб турган. 

Силсила чамбаршоҳли (қўнғиротларда) устидан ҳам тақиб юрнлган. Хотин-
қизларнинг пешонага тақиладиган ярим ой шаклидаги тақинчоғи моҳитилла деб 
аталган. У кумушдан ишланиб, турли рангдаги шиша кўзлар билан безатилган. Мо-
ҳитилла бош кийимларга илгаклар билан беркитилган, бйр қисми пешонадан тушиб 
турган, бошқа қисмн эса цулоқлар онидан иккн томонга осилиб турган. Энг кўп ва 
кенг тарқалган яна бири соч попу к ва жамалаклар бўлган. Қора ип ски ипакдан 
баъзан эса қора жундан тайсрлангап иплар учларига данакдек думалоқ қўнғироқлар 
осилган, булар сочга қўшиб ўрилган Ски махсус тахтакачга боғлаб, орқадан сочга 
қўшиб боғланган18. 

Хулоса қилиб шуни таъкндлаш мумкинки, воҳа аҳолисининг аньанавий кийим
лари қаднмий анъаналарга, урф-одатларга мое бўлиб, ўзига хос хусусиятли бош-оёқ 
кнйимлари маҳаллий халқнинг маданияти ривожланганлигидан далолат беради. Жа-
нубий Сурхон воҳаси аҳолисининг кийим-кечакларидаги ўзгаришлар асосан XIX аср-
нинг охири — XX аернинг бошларида ўзгаришларда яққол сезилди. Тадқиқотлар жа-
раёнида матолар уни бичиш, тикиш, фасл кийимлари, аёллар ва эркаклар кийимлари, 
бош кнйимлар улэрни уруғлар, элатларга хос миллий фарқлари аниқланди. Чунки 
бу даврда халқ анъанавий кийимлари уларнинг турларига Европа халқлари таъсири 
ҳам ыаълум даражада ўз таъсирини кўрсатдн. 

С. Н. Турсунов, П. Н. Турсунов. 
16 Дала ёзувлари, 5-дафтар. 2000 йнл. Термиз тумани, Сабзипоя қишлоғи. 
17 Дала ёзувлари, 5-дафтар. 2000 йил. Термиз тумани, Мангузар қишлоғи. 
" Дала ёзувлари, 2-дафтар. 1999 йил. Музробод тумани, Болдир қишлоғи. 

ИБН СИНО ТАНОСУҲ ТАЪЛИМОТИ ҲАҚИДА 

Ибн Сино Урта Осис, бутун мусулмон шарқи табиий-илмий ва ижтимоий-фалса-
фий фикрининг буюк намояндаси, тиббиёт, фалсафа, қатор табиий-илмий фанлар, 
бадиий адабиёт соҳалари бўйича кўплаб асарлар муаллифи, машҳур қомусий олим — 
мутафаккирдир. 

Уз меросида Ибн Сино ўз даврида турли соҳаларда эришилган илмий ютуҳлар-
ни фалсафий умумлаштириш, уларни изчил баси этиш ва тартибга солиш билан бир-
га, фаннинг турли масалаларида ажойиб ютуқларни қўлга кирита олди. Бу қому-
сий олим ўз даври учун илғор ғояларни олға сурди. Мутафаккирнинг серқиррали 
ижоди, ҳаёти ва илмий фаолияти кенг ўрганилган, дунёнинг турли тилларида қатор 
асар ва мақолалар нашр этилган1. 

Ислом динининг ақидаларига биноан таносуҳ таълимоти танқид қилиниб, тан 
олинмас эди. Ислом динида худди христиан динидагидек, жоннинг танадан танага 
ўтиш таълимоти инкор этилиб, жон танага фақат бир марта киради, деб ҳисоблан-
ган. Ибн Сино «Нурланиш> (Асҳавия)2 асарида қайта тирилиш ва жонни танадан 

1 Қаранг: И р и с о в А. Абу Али ибн Сино. Тошкент, 1980; Материалы по 
истории прогрессивной общественно-философской мысли в Узбекистане. Ташкент,. 1976; 
Б а р а т о в М. Великий мыслитель Абу Али ибн Сина. Ташкент, 1980; Ч а р ы е в Г. О. 
Авиценна — ученый и мыслитель. М., 1980; С е м е н о в А. А. Абу Али ибн Сина. 
Душанбе, 1953; Д н н о р ш о е в М. Ибн Сина и его философские воззрения. Абу Али 
ибн Сина. Избр. произв., Т. 1. Душанбе, 1980; С а л д а д з е М. И. Авиценна, Таш
кент, 1976 ва ҳ. к. 

* А б у Али ибн Сина. Избр. произв. Т. I. Душанбе, 1980. С. 406. 
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танага ўтиш масаласини кўтарди. By масалани таҳлйл килиш учун Ибн Сино мвъйД 
тушунчасини киритади. Ибн Сино маъад тушунчасини қуйидагича таърифлайди: 
«Маъад — бу нарсалар ва ҳолатларнинг дастлабки жойи бўлиб; нарсалар ва ҳолат1 

лар бу жойдан ажралиб кейин унга яна қайтиб келади»5. 
Ибн Сино маъад тушунчасининг хилма-хил таърифларини кўриб чиқиб, тйҳлил" 

қилади. Бу масала бўйича Урта аср муаллифлари ўртасида қарама-қарши фикрлар 
пайдо бўлади. Бир қисм муаллифларнннг фикрича, маъад маконига фақат тана қай-
тар экан, бошқа бир қисм муаллифлар фикрига биноан, маъадга ҳам тана, ҳам жой 
қайтади. 

Биринчй қисм муаллифларини фнкрини ҳато деб ҳисоблайди. . Яна бир гуруҲ 
муаллифлар фикрича, маъадга фақат жон қайтар экан. Тана ўлгаидан кейин жон-
маъадга ўтади, ундан эса, яна қайтиб ерда янги танага киради. Маъад ҳолатидан 
жоншшг қайтиши ва бир танадан бошқа бир танага ўтиш ҳолатини тан олувчи 
муаллифларни Ибн Сино таносуҳ тарафдорлари деб ҳисоблайди. Таносуҳ тараф-
дорларининг қарашларини Ибн Сино бир неча гуруҳга ажратади. Биринчи гуруҳ-
даги мутафаккирлар фикрича, инсон жони маъад маконидан фақат инсон танасига 
қайтиши мумкин. Иккинчи гуруҳ .тарафдорларининг фикрича, инсон жони ўз қил-
мишларига яраша ски инсон, ёки ҳайвон танасига ҳам ўтиши мумкнн. «Нурланиш» 
асарида Ибн Сино таносуҳ таълимотининг асосларини таҳлил қнлиб, уларга ман
тилий ёндашади. Ибн Синонинг фикрича, жон моҳияти тананинг моҳияти билан бор-
лик, бўлмайди ва жон танадан ташқарида ҳам мавжуд бўлиши мумкин. Демак, жон 
тана пайдо бўлишидан ҳам олдин мавжуд бўлган4. 

Ибн Синонинг фикрича, таналар миқдорига нисбатан жонлар миқдори чега-
раланган. Шунинг учун ҳам жон танада олдин мавжуд бўлиши керак. Ибн Синонинг 
фикрича, жон танадан чиқиб кетса, унинг ксйинги ҳолати танага муҳгож эмас. 

Агар бу фикр тўғри бўлеа, жоннинг келиб чиқяши, тананинг колиб чиқишига 
боғлиқ бўлмайди. Демак, жон танадан олдин яратилган. Жон танадан олдин яра-
тилганлиги учун миқдор жиҳатидан жон танага нисбатан чсгараланган. Таналар 
миқдори эса, чегараланмаган ва чсксиздир. Шундай қилиб, жоннинг танадан танага 
ўтиш жарасни мантиқий жидатдан зарурийдир3. 

Ибн Сино «жон нима?» деган фикрни ўртага ташлайди. Унинг фикрича, жри 
танага жойлашган аммо тананинг ҳолати эмас. Жон тана учун ҳастий куч бўлиб, 
уни ҳаракатга кслтиради, қон томирлардаги қонни ҳайдаб барча аъзоларни ҳам 
ҳаракатга келтиради." Ибн Сино жон ва тана ўртасидаги муносабат материя ва шакл 
ўртасидаги муносабатга ўхшайдими деган масалаии кўтаради. У жон тананинг шакли 
ва тана жоннинг материяси деб ҳисоблаш мумкинми деган масалани ўртага ташлай
ди. Ибн Сино бу фикрни хато деб ҳисоблайди ва акс ҳолатда жон танасиз мавжуд 
бўлолмас эди, деб ҳисоблайди6. 

Жон ўзига хос танага эга бўлиб, бу тана моддий эмасдир .Жоннинг ўзига хос 
танаси кўзга кўринмайди ва ссзгилар томонидан ҳис қилинмайди7. Маъад макони 
жоннинг макони ва ҳолати бўлиб, жон танасидан чиқиб кетганидан кейин яна асл 
ҳолати ва маконига қайтади. Ибн Сино «жоннинг моҳияти нимада?» деган масалани 
кўтаради, Ибн Сино фикрича, жоннинг моҳияти нур бўлиб, жон маъад ҳолатида 
нурланади, лекин ҳамма жонлар тўрт табақа ски босқичга ажралади. 

1. Биринчи босқичдаги жон бу ер ҳастида комилликка и.нтилган инсонларнинг 
жонидир. Бу инсонлар ҳастидаги жисмоний ва моддий тўсиқлар қанчалар кучли бўл-
ган бўлса, уларнинг комилликка интилиши ҳам шу қадар кучли бўлган. Бу босқич-
даги жонлар тананинг нафс ва ҳирс каби ҳиссистларини снгиб, ердаги ҳаётда комил
ликка эришган жонлардир. У дунсда бу жонларнинг жойи жаннатдир. Маъад ҳола-
тида бу жонлар нурланиб, ўзлари нурга айланади. Ибн Сино бу жонларни нурлй 
жонлар деб атайди8. 

2. Иккинчи босқичдаги жонлар ҳақиқат йўлини за покланиш йўлини билган 
жонлардир. Лекин улар танасидаги нафс ва ҳирс ҳиссиётларига қарши кураща 
олмайдилар. Бу босқичдаги жонлар ердаги ҳаётда комилликка эриша олмаганлик-
лари учун азият чекадилар. Бу жонлар танадан ажралганидан кейин Оллоҳнинг' 
марҳаматига сазовор бўладилар ва юқори босқичга кўтариладилар. 

3. Учинчи босқичдаги жонлар ҳеч кимга зарар стказмайдиган лекин комил
ликка интилмайдиган инсонлар жонидир. Бу жонлар ҳолати ҳаёт гирдобида айла-. 
наётган хас-чўп ҳолатини эслатади. Комилликка интилмаган жонларнинг ҳолати 
аянчли бўлиб, улар ҳаёт гирдобида азият чекишга мажбурдирлар. Маъад ҳолатида' 
бу жонларнинг жойи жаннат ҳам бўлмайди, лекин улар дўзах азобларидан ҳам 
ҳолидирлар. Уларнинг жойи аросатдадир. 

4. Тўртинчи босқичдаги жонларни Ибн Сино гуноҳкор жонлар деб атади. Бу 
босқичдаги жонлар ер ҳастида смонлик ва зўравонлик қилган гуноҳкор инспнлар-

3 Уша асар. 324-бет. 
* Уша асар. 196-бет. 
8 Уша асар. 197-бет. 
8 Уша асар. 146-бет. 
7 Уша асар. 146-бет. 
* Уша асар. 341-бет. 

61 



Нйнг жонядир. &y жонларга мдъал ҳолатида ўзлари қилган барча ёмонлнклар fo 
ларига қайтиб кела^дилар9. Демак, маъад ҳолатига нафақат жон, балки унинг бар
ча қилган яхшилик ва смонликлари ҳам ўтади10. Бу аеарда Ибн Сино таносуҳ таъ-
лииотини танқид қилувчилар фикрига қўшилади ва унинг фикрини исботлаш учун 
далиллар ҳам кслтиради. Таноеуҳ таълимотининг танқиди юзаки мантиқий далил-
ларга асосланган эди, «Нурланиш» асарида Ибн Сино таносуҳ таълимотининг та-
рафдорларини ҳам ва бу таълимотнн танқид қилганларни ҳам мангнқий далиллар 
асосида исботлайди. Асарнинг бошида Ибн Сино жоннинг танадан олдин ярати-
лишини мантиқий далиллар билан исботлайди", ксйинги бобларда эса ўзининг ай-
иан шу исботинй мантиқий далиллар ёрдамида инкор этади. 

Шу билан Ибн Сино таносуҳ таълимотига мантиқий ёндашиш мумкин эмас-
лигинн кўрсатди. Ибн Сино фикрича-, жон ва тана бир вақтда яратилиб, бири бирисиз 
яшолмайди. Шунинг учун бир танада фақат бир жон бўлиши мумкин. Таносуҳ 
таълимотнни танқид қилар экан, Ибн Сино тананинг ўлимндан кеЙнн жон бошқа 
танага ўтмаслиги ҳам мумкин деган фикрни айтиб ўтади. Бу фикрни Ибн Сино 
эҳтиёткорлик билан «бўлиши мумкин», «эҳтимол» деб аЙтиб ўтади. Ибн Синонинг 
таносуҳ таълимотини танқид қилишга қаратилган бу фикрлари унинг аввал айтиб 
ўтилган таносуҳ таълимотини исботлайдиган мантиқий далилларга зид келади. Ибн 
Сино таносуҳ таълимоти танцидига ниҳоятда эҳтисткорлик билан сндашди ва бу 
таълимотнинг ички моҳиятини ташкил этувчи жоннинг руҳий ривожланиш ғоясини 
сақлаб қолди. Унинг фикрича, жон ўзининг руҳий ривожланиши жараёнида кўп 
босқичлардан ўтади. Худди инсон ўз ҳаёти давомида ўзгариб, ривожланиб борган-
дай жон ҳам ўзгариб боради. Модомики, жон танани ҳаракатга келтирувчи ило-
ҳий куч экан, албатта ўзгариш ва ривожланиш жараснидаги ҳолатларнинг барча-
сидан ўтади. Жоннинг моҳияти унинг нур ва куч экаилигидадир. Hyp эса майдон 
ҳолатига хос бўлган ўзгарувчан энергиядир. Ибн Синонинг таносуҳ таълимотининг 
танқиди, жоннинг бир танадан иккинчи танага механистик шаклда ўтиш тасавву-
рига қарши қаратилган эди. Лскин бу таълимотнинг моҳиятини ташкил этувчй 
руҳий ривожланиш ғоясинн Ибн Сино шак-шубҳасиз сақлаб қолди. Жон бир бос-
қичдан иккинчи босқичга ўтар экан комилликка интилади. Руҳий покланиш нати-
жасида комилликка эришиш унинг олий мақсадидир. Энг олнй босқичда жон нур-
ланиб илоҳнй нурга қўшилиб, шу орқали оламий жонга қўшилади. Инсон жонининг 
оламий жон билан қўшилиши жоннинг руҳий ривожланиш жараёнининг энг юқори 
босқичида содир бўлади". Оламий жон билан қўшилиш, Оллоҳнинг висолига етишиш 
таносуҳнинг олий бир мақсади деб қаралса, Ибн Сино бу мақсадни инкор этмади. 
Аксинча, ўзининг 6amia асарларида бу мақсадга эришиш йўллари ва усуллари ус-
тида фикр юритади. Оллоҳ висолига етишиш инсон жони учун руҳий роҳатланиш ҳо-
латин11нг ;нг юқори чўққисидир, ҳинд фалсафасидаги ибора билан айтганда бу нирвана 
ҳолатидир. Ибн Сино руҳий роҳатланишни ҳиссий роҳатланишдан ажратиб, улар ўр-
тасидаги фарқни кўрсатиб ўтди. Ҳиссий лаззатланиш инсоннинг нафс ва ҳирсини 
қондиришга боғлиқдир. Инсон танасининг ўлими билан ҳиссий лаззатланиши ҳам 
ном-нишонсиз йўқолади. Демак ўз нафси ва ҳирсини қондиришга интилгаи инсон 
бу фоний дунсда маъносиз ҳаст кечиради ва қалбидаги эзгу ниятларни юзага чиқара 
олмайди. Эзгуликка ннтилиб яшаш Ибн Сино фикрича, инсоннинг ўз ички оламига 
киришидир. Бу оламда яшириниб ётган нурли сиймо билан қўшилишдир ва бунинг 
натижасида нурланишидир. Ҳиссий билиш жараёни Ибн Сино фикрича, инсон қал-
бида яширилган ички билимни, ҳақиқатни билишга олиб бермайди. Ақлий билимни Ибн 
Сино айнан шу қалбдаги ички билимга боғлайди. Шунинг учун Ибн Сино ақлий 
билимни иккн турга бўлади. Ақлий билимнинг бир шакли тана эҳтисжларини қон-
диришга қаратилган бўлса, бошқа олнй бир шакли инсон қалбидаги ички билим би
лан боғлиқдир ва фаол фаолияти ҳолатида мавжуддир. Бундай ақлнинг шаклини Ибн 
Сино (|асл эқл деб атьиди13. Инсон жони ўз ривожланишнпинг юқори босқичи;ч 
ўз-ўзини англайди ва бунинг натижасида фаол ақлга етишади. Фаол ақл жоннинг 
фаолиятидир ва у ташқи оламни акс эттириши ҳолати билан индивидуал ақлдан 
мутлоқ фарқ қилади, фаол ақл орқали инсон руҳи оламий руҳга боғланади, инсон 
жони эса, оламий жон висолига етишади. Демак, фаол ақл бу акс эттириш эмас, 
балки маҳбубнинг висолига етишиш, яъни Оллоҳнинг висолига етишишга қаратилган 
ирода ва муҳаббат кучидир. Узининг «Саломон в Ибсол» асарида Ибн Сино бу фикр
ни ривожлантириб, Ибсол образида инсон ўз қалби орқали илоҳий муҳаббатга эри
шиш жараснини кўрсатади14. Бундай фаол ақлга жок «Нурланиш» асаридаги фикри 
бўйича фақат энг юқори босқичда эришиши мумкин. Бу босқичда жон ўзининг нафс 
ва ҳирс занжирларин узиб, эркин руҳ билан қўшилади ва руҳий ақл босқичига эри-
шади. Руҳий ақл ски фаол ақл даражасида жон ўз-ўзини англайди ва гапирувчи 

• Уша асар. 343-бет. 
10 Уша асар. 197-бет. 
" Уша асар. 200-бет. 

г ч Уша асар. 193-бет. 
|» Уша асар. 197-бет. 
Ч А б у А л и нбн Сино. Фалсафий қиссалар. Тошкент, 1963. 22—31-бетлар. 
15 Уша асар. 33-бет. 
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жонга айланади. Инсон қалбида эшитилувчи ниҳоятда нозик ички овоз айнан жоннинг 
овозидир. Бундай босқичга кўтарилган жонни Ибн Сино гапирувчи жон деб атайди". 
Руҳий ривожланиш жараёнида бу босқичга кўтарилган одамлар ниҳоятда камчиликни 
ташкил этадилар. Бошқа босқичдаги жонлар учун бу ҳолатга эришиш фақвт ўлимдан 
кейингина мумкиндир. Фақ.ат ўлим нафс ва ҳирс занжирларини узиб, жонни тандан 
озод этади ва бу танани бошқарувчи ақл занжирларини ҳам парчалайди. Лекин ўз 
ҳаёти давомида руҳий покликка интилиши ва ўз-ўзини ўзгартириш, ўзининг ички кам-
чиликларига, ҳудбинлигига қарши курашиш ҳам бу занжирларни парчалашга олиб 
келади. Ибн Синонинг фикрича, эзгуликка интилиш, инсон ҳаётининг моҳиятини ва 
ҳастий куч бўлган жон моҳиятини ташкил этади. Бу фоний оламдан жон боқий 
оламга ўтар экан, у ўзининг асл маконига қайтади ва бу маконда комилликка эриш-
ган жон оламий ақлга, оламий руҳга ва оламий жонга қўшилади. Бу қўшилиш на-
тижаснда эса, инсон жони нурга айланади ва малак даражасига кўтарилади. Шун-
дай қилиб, Ибн Сино фаол ақлни юқори босқичдаги жоннинг фаолинти деб ҳксоб-
лайдн. Ибн Синонинг бу қарашлари Шарқ фалсафасига хос бўлгак царашларднр. 
Масалан ҳнндларда ҳам ақл бир нсча шаклларга бўлинади. Энг пастки шакли тамас. 
Бу ҳайвоний онгдир. Иккинчи босқичи бу манас. Бу тана эҳтиёжлариии бошқаради-
ган ақлдир. Энг олий шаклда эса раджас. Бу жоннинг фаол, олий, фаолиятидир. 
Ибн Сино таълимотидаги фаол ақл айнан шу раджас ақлга тўғри келади. Ҳинд фал-
сафасида раджас донишмандлик деб ҳам ҳисобланади ва у қалбдаги уч япроқли 
нилуфар гулининг донолик япроғини ташкил этади. Қолган нккита япроғи эса, бу 
илоҳий муҳаббат ва илоҳий нродадир. Ҳинд фалсафасида ҳақиқатни билиш бу қалб 
овозини эшнтишдир. Қалб эса бу руҳий юракдир ва жон комилликка эришгандан 
кейин энг юқори босқичда руҳин юрак билан бирлашади. Дсмак, Ибн Сино таълимоти 
бўйича ҳам ҳақиқатни билиш бу қалб овозини эшитишдир. Лекин бунинг учун ин
сон руҳий хотиржамликка эришиши ва фикрлар оҳимини бошқара олиши керакдир. 
Акс ҳолатда инсон қалб овозини эшита олмайди, бу овозни бошқа ақл оқимидаги 
фикрлар овози адаштиради ва хато фикрларга олиб келади. 

Ибн Сино ўз ижодининг иккинчи қисмида «Ҳай ибн Якзон» асарида фаол ақл 
тимсолини ниҳоятда яхши очиб беради16. Ибн Сино фикрича, Шайтоннинг иккита 
шохи бўлиб, бир шохи осмонга кўтарилади, иккинчиси эса ерга қаратилган. Бу шох-
ларнинг ўртасида эса қуёш порлаб турадн. Шайтоннинг ерга қаратилган шохи ин-
соннинг ҳиссий билишидир. Осмонга кўтарилган шохи эса, ақлий, мантиқий билиши-
дир. Шайтоннинг ўзи кимднр? Инсон табиатида яширинган психик кучдир17. Бу онг 
ости ҳиссий ва ақлнй билишни бошқаради. Шохлар ўртасидаги қусш эса, инсоннинг 
илоҳий онги, қалби тимсолидир. Айнан мана шу илоҳий онгни Ибн Сино фаол ақл 
деб атади ва қалб билан боғлади. Ҳинд фалсафасида ҳам инсоннинг онги қалб билан 
боғланиб қусш образида ифодаланади ва бу қусшнинг марказида жойлашган кўз, 
қалб кўзи деб аталади. Бундай образлари биз ҳиндларнинг машҳур асари «Бхага-
вадгита»да ҳам учратишимиз мумкин. Бу асарда ички билим инсон қалбида яши
ринган илоҳий билим деб аталади. Бу билимга инсон ақл орқали етишолмайди, аксинча 
фақат ақлни тўхтатиб фақат зикр ҳолатида илоҳий эшитиш ва илоҳнй кўриш орқали 
етишиши мумкин. Ички билим бу руҳий билимдир ва инсон руҳинпнг интилиши, 
ҳаётий жўшқинлиги натижасида юзага чиқади. Ички билим инсон ақлининг ри-
пожланиши, фан ва маданият тарихи давомида юзага келган билимлардан тубдан 
фарқ к.илади. Лекин уларни инкор этмайди. Бу масалада Ибн Сино асарларидаги 
ақлий ва руҳий билнш ўртасидаги муиосабат ҳақидаги фикрлари Ғарбий Европа-
нинг иррационализм фалсафасининг машҳўр вакили Анри Бергсон фикрларига ўх-
шаб кетади. 

Бергсон ҳам билиш жараёнида интеллектуал ва интуитив билимни ажратади. 
Интеллектуал билим моддий ҳаётни акс эттирувчи онг бўлиб, бу онг қотиб қолган 
онгдир. Интуиция эса, руҳий ҳаётнинг ҳолати бўлган ҳаётий жўшқинлик натижа
сида пайдо бўлади. Бу ҳабтий жўшқинлик инсон қалбида ички ҳиссиёт, интуицияга 
айланади. Инсон интуиция орқали ўз ички оламига кириш мумин ва бу ички олам-
да ички билимларга эга бўлади. Улар эса инсонга тасаввурлар, образлар орқали 
бери.чадн. Демг.х, Бергсон фикрича, ички билим тасаввурларга- асосланган образ 
лардир. Биз бу образларни қалб кўзи орқали кўришимиз мумкин. Бергсон ижоди-
даги бу ғоялар Шарқ фалсафасининг дунсқараши билан бир ва ҳам оҳангдир. 

Республикамиз Президенти И. Каримов ўзларининг нутқ ва асарларида Ғарб 
ва Шарқ маданиятларини бирлаштирувчи фалсафий оқимга эътибор беришни та'ъ-
кидлаб ўтадилар. Бу оқимнинг машҳур вакиллари Фридрих Ницше, Шопенгауэр, Сартр 
ва Қамю ижодида ҳам инсон масаласи ва инсон ҳаётининг моҳияти эътибор мар-
казига қўйилгандир. Инсон масаласи ва инсон ҳаётининг руҳий қирралари Ибн Сино 
асарларининг ҳам марказидадир. Биз бу асарларни ўрганар эканмиз Ибн Сино ғоя-
ларини ҳам Шарқда, ҳам Ғарбда қандай ривож топганлигини ҳозирги замой фал
сафасида кўришимиз мумкин. Ҳозирги замон фалсафасида руҳий масалаларни кў-
тарган иррационализм оқими аслида инсон тафаккуридаги интеллектуал билимларнн 
рад этмайди, аксинча уларни руҳий билимлар билан алоқадорликда ўрганади. Ма-

16 Уша асар, 34-бет. 
17 Уша асар. Зб-бет, 
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терия ҳаётини ўрганувчи рационал билим ва руҳ ҳаётини ўрганувчи интуитив билим 
бир-бйридан руҳ ва тана, сингари ажралмасдирлар, Ибн Сино фалсафий ижодий 
марказида айнан шу руҳий масалалар турганлиги учун биз уларни ушбу мақоламиз-
да таушл қилиб чиқдик. 

Г. Т. Қобулниёзова, Г. М. Руэматова 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МОНЕТНОЙ 
ИКОНОГРАФИИ В СРЕДНЕАЗИАТСКОМ ДВУРЕЧЬЕ 

(IV ВЕК ДО н. э . - ill—IV ВЕКА н. а.) 

Нумизматика древней Средней Азии вызывает большой интерес у многих отече
ственных и зарубежных исследователей. Но в их публикациях нумизматический ма
териал рассматривался в основном как источник по политической истории и денежным 
отношениям. А между тем исследование иконографии монет позволяет проследить не
которые особенности и закономерности развития портретного искусства, в частности 
античной эпохи, неизвестного по другим памятникам искусства. 

Проблема становления и развития монетной иконографии Среднеазиатского Дву
речья включает каноны композиции, формирование и развитие портретного искусства 
и иконографии божеств, а также стиль медальерного искусства как комплексного яв
ления, что еще фактически не исследовано, хотя отдельные аспекты этой проблемы 
в той или иной мере рассматривались нашими и зарубежными учеными*. В этой связи 
глубокое и всестороннее исследование становления и развития монетной иконографии 
Трансоксианы является одной из наиболее важных проблем изучения истории искусст
ва Средней Азии в древности. 

Становление денежных отношений (металлической монеты) в данном регионе 
начинается с V—IV вв. до н. э., когда Среднеазиатское Двуречье вошло в состав им
перии Ахеменидов. До этого, возможно, среднеазиатцы были знакомы с примитивными 
(товарообмен: зерно, раковины и т. д., металлические слитки) товарно-денежными 
отношениями2. В Южном Туркменистане или в Хорезме был найден клад сиклей (ахе-
мснидский сикль — 5,4 г серебра; дарик — 8,4 г золота) с изображением лучника в 
тиаре с надчеканами на лицевой стороне. Проф. Д. Бирюков, исследовав эти монеты, 
заключает, что южные области Средней Азии входили в сферу денежного обращения 
империи Ахеменидов. 

Ахсменидская монетная иконография и тип композиции одинаковы. Исторические 
данные подтверждают, что в. 552 г. у> н. э. с целью укрепления своего государства 
и экономических связей совершенно различных по своему строю районов Дарий I 
вводит единую монетную систему. После его реформ дарик имел право чеканить 
только царь, сикли — сатрапы, и утвержден канон изображения; аверс. Фигура 
правителя в длинном костюме. Царь стреляет из лука, а в правой руке держит кин
жал: реверс — анэпиграфны4, без изображений. 

Как >ОД(Ч1ИО, в портрете, отображаются характерные черты лица индивидуаль
ного ч-линчка, сю социальный статус и т. д. Понятие портрета в медальерном искус
стве Востока, как писал Л. И. Ремпель, «выходит за пределы традиционного понятия 
для европейского искусствознания»3. По выводам исследователя, понятие портрета 
подразделяется на следующие типы: имперсональный, династийный и т. д. 

В данном случае перед нами имперсональный, очень характерный для Востока 
тип портрета. В имперсональном портрете художник передает обобщающий образ 
персонажа, причем для древнего художника были важны при передаче образа пра
вителя символы власти: тиара, украшения, военные доспехи и. конечно, костюм царя. 
Именно такой подход мы видим на ахеменидских монетах, где художник-медальер с 
помощью костюма и военных доспехоз раскрывает образ правителя. В древности 
длинную одежду имел право носить только «царь царей» или приближенные царя. 
Верхней одеждой царя был длинный плащ — «кандис», а головной убор — тиара. 
Простой же народ одевал короткий, плотно облегающий фигуру «кафтан». Таким об
разом, в древности по костюму можно было различать, к какому социальному сос-

' Т р е н е р К. В. Памятники греко-бактрийского искусства. М.; Л., 1940; П у-
г а ч е н к о в а Г. А. Искусство Афганистана. М., 1963; Р е м п е л ь Л. И. Портрет 
в художественном наследии. Восток и Запад/^Вехи времен: Альманах 89. Ташкент, 
198ч; е г л ж с. Портрет в искусстве античной Средней Азии//Античные и раннесред-
невсковыс древности Южного Узбекистана. Ташкент, 1989; Р т в е л а д з е Э. В. Древ
ние монеты Средней Азии. Ташкент, 1987; А б д у л л а е в К. Изображение гор на 
кушанских монетах//Нумизматика Центральной Азии. 1999. № 4 ; Та n a b e К. Ка-
nishka I's Coins with Buddha Image on the Reverse and some References to the Art 
Gandhara//Oriemtal. Vol. X. Tokyo, 1974; C r l b b J. Shiva Image on Kushan and 
Kushan-Sasanian Coins//S'ilk Road Art and Archaeology. 1997. № 2; и др. 

2 Р т в е л а д з е Э. В., С а и д о в А. X., А б д у л л а е в Е. В. Очерки по истории 
цивилизации древнего Узбекистана: государственность и право. Ташкент. 2000. С. 61. 

8 Р е м п е л ь Л. И. Портрет в искусстве античной Средней Азии. С. 111—132. 
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ловию человек относится. Поэтому в медальерном и других видах искусства передача 
костюма или символов власти играла большую роль. 

Общеизвестно, что поход Александра Македонского в Среднюю Азию в 330— 
327 гг. до н. э. имел важнейшее значение для социально-политической и культурной 
жизни этого региона4. В последнее время среднеазиатские нумизматические коллекции 
пополняются новыми находками монег Александра. На территории Узбекистана за
фиксировано шесть мест находок его монет: Варахша, Самарканд, Куня-Фазли, ок
рестности Дербента и Термеза, Тахти-Сангин0. Образ Александра воплотили в своих 
произведениях скульпторы, живописцы и медальеры эллинистического мира. Надо 
сказать, что в зарождении его портрета в искусстве большую роль сыграла скульп
тура Геракла из храма Афины (340 г, до н. э.) со скальпом льва. В дальнейшем 
в искусстве эллинистических государств утвердилась именно эта иконография. 

Образ. Александра Македонского окружен многими мифологическими преда
ниями. К примеру, Плутарх сообщает, что Филипп II был сыном древнемакедонско-
го царя Карана, который выводил свое происхождение от мифического героя — Ге
ракла. Олимпиада (мать Александра) была дочерью молосского царя Эпира, веду
щего род от героя эллинской мифологии Ахилла. Возможно, отсюда и трактовка 
портрета Александра Македонского (на аверсе — его портрет со скальпом льва, на 
реверсе — Зевс, восседающий на троне). 

Известен также чекан серебряных и золотых монет бактрийского сатрапа Вах-
шувара-Оксиарта, выпускавшихся сразу после смерти его зятя, Александра Маке
донского в 323 г. до н. э.в: 

1. Аверс. Портрет царя в Кирбасии, обращенный вправо. С левой стороны мо
нетного поля — легенда на арамейском языке. 

Реверс. Царь в кирбасии управляет квадригой лошадей и направляется в правую 
сторону. Внизу, под ногами лошадей,— легенда на арамейском языке. 

2. Аверс. Портрет Александра Македонского в слоновьем шлеме, обращенный 
вправо. Ободок из точек. 

Реверс. Стоящая фигура богини победы — крылатой Ники, • обращенной влево. 
Легенда на арамейском языке. 

Ахеменидские чеканы и монеты Александра Македонского, Вахшувара-Оксиарта 
сыграли большую роль в зарождении и развитии монетной иконографии Среднеазиат
ского Двуречья. Ахеменидский тип монеты в дальнейшем, возможно, повлиял на раз
витие кушано-бактрийской иконографии. А монеты Вахшувара-Оксиарта послужили 
основным мостом между ахеменидсқой и эллинистической иконографией. 

После смерти Александра Македонского его диадохи, как известно, в течение 
сорока лет вели между, собой ожесточенные войны. В итоге Селевку I (310—281 гг. 
до н. э.) достались Палестина, Сирия, Месопотамия, Армения, Иран, Средняя Азия7. 
Селевкидские правители выпускали золотые, серебряные и медные монеты, причем 
продолжается монетная традиция греков, т. е. на аверсе изображен портрет (чаще 
божества), на реверсе — божество или животные. 

Во второй половине III в. до н. э. сслевкидский сатрап в Бактрии Диодот обра
зовал самостоятельное Греко-Бактрийское государство. Античный историк Юстин пи
шет: с.:. В то время (во время распрей между селевкидскими царевичами Селевком 
и Антиохом) также отпал Теодот, префект (римская передача термина эпарха) ты
сячи городов бактрийцев, и приказал, чтобы его величали царем»8. 

Таким образом, в середине III в. до н. э. в южных районах Средней Азии были 
созданы два независимых государства: Парфянское и Греко-Бактрийское. В состав 
последнего входила территория Бактрии, Согдианы, Маргианы, Ферганы, Дрангианы, 
Арахосии, Паропамисады и северо-запад Индии9. В Греко-Бактрийском царстве в ос
новном чеканились серебряные, медные и никелевые монеты. Золотые монеты эмисси-
рог.ались оч"иь редко. (Диодот I или II, Евтидем I, Евкратид I)10. Основная масс 
находок греко-бактрийских монет выявлена в Старом Термезе, Кампыртепа, а также 
в долинах Сурхандарьи и Кашкадарьи (Дальварзинтепа, Денау, Регар, Хаитабад-
тепа, Шахринау), Согде, Нахшебе, Кешс, Самаркандском Согде, Бухаре и Хорезме. 

В композиционном решении аверса медальер всегда (за исключением монет 
Евкратида, где правитель изображен спиной) размещает портрет, обращенный впра
во. По мнению К. В. Тревер, данная монета была отчеканена Евкратидом, когда он 
еще не был царем, а потому не мог еще изобразить себя повернутым вправо. Но в 
искусстве древней* Греции обнаженная фигура была признаком божественной власти, 
что Евкратиду, греку по происхождению, должно было быть хорошо известно11. 

4 Р т в е л а д з е Э. В. Великий Шелковый путь. Ташкент, 1999. 
6 Р т в е л а д з е Э. В. Александр Македонский в Бактрии и Согдиане. Ташкент, 

2001. С. 118. 
6 Р т в е л а д з е Э. В., С а и д о в А. X., Аб д у л л а е в Е. В. Указ. соч. С. 66. 
7 Т р е в е р К. В. Указ. соч. С. 4. 
6 Ю с т и и Кн. XLI. Гл. 4. 
* Т р е в е р К. В. Указ. соч. С. 4. 
10 Там же. С. 16. 
11 Там же. С. 39. 
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На монетах передаются основные черты лица. и психологическая характеристика 
царя. Портреты Диодота I или II, Евтидема, Агафокла продолжают традицию селев-
кидских портретов, еде правителя обожествляли, т. е. реальные черты лица подчи
нялись эталонам греческой красоты. Так появились идеализированные портреты пра
вителей. Но в период Греко-Бактрййского царства в некоторых портретах (Антимах, 
Гелиокл) медальер, не приукрашивая недостатки природных данных, смело показы
вает грубые черты лица, раскрывает сущность базилевса. Таким образом, портреты 
греко-бактрийских правителей подразделяются на два типа: реалистичные (Антимах 
Теос, Гелиокл) и идеализированные (Диодот I или II, Евтидем, Агафокл)12. Прави
тели изображены в различных головных уборах. Но при Селевкидах на монетах изоб
ражалась в качестве головного убора только диадема, а на портретах греко-бактрий
ских базилевсов запечатлены диадемы (Диодот I или II, Евтидем I, Евтидем II. 
Евкратид I, Евкратид II, Гелиокл), скальп слона (Деметрий), «беретка» (Антимах 
Теос), шлем (Евкратид I). 

На монетах правителей изображали в драпированном костюме. Однако в пуб
ликациях костюм правителя обозначается хитоном (Деметрий, Евтидем II, Антимах 
Теос, Евкратид Г, Евкратид II, Гелиокл). Между тем многим специалистам известно, 
что хитон в древней Греции служил нижней одеждой, а потому медальер не мог изо
бразить своего правителя в хитоне. Обычно на правом плече правителя виден узелок 
(возможно, застежка или пряжка). В Древней Греции существовали летние и зимние 
плащи — хламида и хлена. Хламида — легкий плащ (обычно белого цвета), закреп
ленный узлом, застежкой, пряжкой-фибулой на правом плече. Хлена — зимний плащ 
из плотной грубой ткани. Исходя из сказанного, можно полагать, что правители 
на монетах изображены в хламиде или хлене. 

Правители Греко-Бактрийского царства почитали олимпийских богов. Для себя 
и своей семьи они выбирали таких покровителей, как Зевс, Посейдон, Аполлон, Геракл, 
Афина, Ника, Артемида и т. д. Выбор религиозного покровителя в одних случаях 
был связан с именем базилевса (Диодот — Зевсом данный); в других — царь срав
нивал свои деяния с подвигом того или иного божества, и его потомки поклонялись 
этому божеству (Геракл на монетах Евтидемов)13. 

Образы богов античного пантеона зачастую воспроизводят известные статуарные об
разы эллинистического искусства, особенно школы Праксителя и Лисиппа. К примеру, 
образ Геракла представлен в .трех типах: 

1) Геракл, сидящий на камне, в правой руке —палица, опущенная на скалу, 
левая опирается на нее; 

2) фигура стоящего Геракла (?); правая рука придерживает на голове диадему, 
в левой — палица и львиная шкура; 

3) как 2-й тип, но в отведенной в сторону правой руке Геракл держит венок, 
над ггловой — лучистый нимб; в левой руке — палица и львиная шкура. 

• В двух последних типах образ Геракла, как видим, представляется в совершенно 
ином облике: он изображен с известными атрибутами (палица и шкура немейского 
льва), но вместе с тем прибавляется совершенно чуждая герою атрибутика — диа
дема или лучистый нимб. 

Анализируя эллинистические монеты с изображением Геракла, исследователи 
раскрывают путь трансформации его образа. На монетах КушанскоП империи мы 
встречаем Геракла с атрибутикой индийского бога ШивЫ'4. Это говорит о почитании 
греческого героя на территории Трансоксианы. Вообще образ Геракла долгое время 
был популярным не только на территории Среднеазиатского Двуречья, но и в Цент
ральной Азии. Почитание Геракла, по утверждению искусствоведов-миниатюристов, 
продолжается еще в период средневековья (образ Рустама, который всегда изобра
жен со шкурой льва). 

После завоевания Индии в Греко-Бактрийском царстве начинается чекан квад
ратных монет с антропоморфными (Баларама), зооморфными (слон, пантера), симво
лическими (ст\па, связка молний, шапка Диоскуров) и иными изображениями. 

В конце II—I в. до н. э. в Северной Бактрйи, Согде, Бухаре, Хорезме появляют
ся местные подражательные монеты. По определению Е. В. Зеймаля, по мере раз
вития и расширения сферы товарно-денежных отношений возрастает потребность в 
привычных для данной конкретной территории типах иноземных монет. Если приток 
их извне прекращался совсем, монеты, к которым рынок был приучен, начинали произ
водить на месте, как правило, на более низком техническом и художественном уров
не. Для подражательных выпусков характерна также неустойчивость веса монеты, 
часто ухудшается состав металла или применяется более дешевый металл15. 

С падением Греко-Бактрийского царства, во второй половине II в. до н. э., в ико
нографии и метрологии монет происходят значительные изменения. При сохранении 
образов сами изображения и принцип их размещения схематизируются. Портреты 
становятся примитивными, появляются изображения местных правителей. Изменяются 
и принципы портретного искусства: перед нами уже не индивидуальный портрет кон-

11 Р е м п е л ь Л. И. Портрет в искусстве... С. 111—132. 
13 Т р е в е р К. Памятники... С. 45. 
'« Cr.ibb J. Op. cit. 
15 З е им а ль Е. В. Древние монеты Таджикистана. Душанбе, 1983. С. 71. 
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кретного йазилевса. Тем не менее, медальеры пытались Передать свойственные новым 
правителям азиатские черты:- массивную голову, крупный нос. На наш взгляд, ме
дальерное искусство в этот период вырабатывает свой путь развития. После захвата 
Грско-Бактрийского царства саками и юечжами подражания монетам греко-бактрий-
ских царей (Евтидема, Евкратида, Деметрия, Гелиокла) становятся единственной 
повсеместно распространенной формой монетной чеканки. 

В I в. до н. э., после многих военных действий, ябгу Қуджула Кадфиз создает 
в Бактрии Кушанское государство. При Кадфизе II была проведена денежная рефор
ма. И если ранее здесь чеканились в основном серебряные и бронзовые монеты, то 
в период Кушанской империи монетная система была основана на золоте (8,03 г) и 
меди (16—17 г.). Ареал кушанских монет приходится на территорию Южного Уз
бекистана, Таджикистана, Афганистана, Пакистана и Северной Индии. 

В целом тип композиции кушанских монет остается эллинистическим, т. е. на 
аверсе — портрет царя, на реверсе —. покровительствующее ему божество. Но анализ 
иконографии кушанских монет показывает, что по сравнению с портретами селевкид-
ских и греко-бактрийских базилевсов, а также образами подражательных монет, 
изображение правителя постепенно приобретает обобщенный характер. В этот период 
возобновляется имперсональный тип портрета, характерный для ахеменидских монет. 
Первое время сохраняется портрет правителя, обращенный вправо (Кадфиз I, Вима 
Так то, Вима Кадфиз), но постепенно проявляется имперсональный портрет — царь 
перед жертвенником (Вима Кадфиз, Канишка I, Васудсва), а на монетах Хувишки 
мы видим уже такие портреты, как царь на слоне, царь, сидящий скрестив ноги, 
царь на троне. 

Какую религию исповедовали Кушаны,— пока остается загадкой. На обороте 
монет представлены греческий (Геракл, Гелиос, Селена и др.), индийский (Мах, Шива 
со слугой Нандин, Сканда-Кумара), авестийский пантеон (Атеш, Вад, Михр, Ор-
лагно, Фарро, Нана, Ьрдохшо), из египетского пантеона — Ссрапис; буддийские — 
Будда и др. 

Политические, изменения III—IV вв. н. э. повлияли на весовые стандарты, при
вели к появлению новых центров монетной чеканки и исчезновению эллинистических 
традиций в иконографии16. В этот период происходит распад великих империй — 
Кушанской и Парфянской. В бывших кушанских владениях утверждаются назначаемые 
сасанидскими царями наместники — кушаншахи, выпускавшие золотые и медные мо
неты, которые -делятся на кушано-сасанидскне и сасанидо-кушанские. Помимо пере
численных выше монет, распространяются различные подражания кушанским монетам 
(Хувишки, Васудсвы и Канишки III). 

Анализ медальерного искусства Трансоксианы IV в. до н. э.— III—IV вв. н. э. 
приводит нас к следующим выводам. 

В композиционном типе монет не происходит изменений, т. е. портрет/божество 
(на аверсе — портрет божества или правителя, на реверсе — фигура божества). 
В целом в эллинистический период на лицевой стороне монет в основном выявляются 
следующие типы портретного искусства: 

1) Мифо-псрсональный портрет — исторической персоне придаются мифологи
ческие черты лица. К примеру, Александр Македонский изображен со скальпом льва; 
такова же трактовка и образа Геракла. Этот тип был характерен в IV—III вв. до 
н. э. (монеты Александра Македонского, Селевк I, Антиох I, Антиох II); 

. 2) Персональный тип портрета — художник или медальер изображают истори
ческую персону с раскрытием, ее психологического характера и индивидуальных черт 
лица (середина III в. до н. э.; Диодот I или II, Евтидсм I, Деметрий I, Евтидем II, 
Антимах I, Евкратид I, Евкратид II, Гелиокл); 

3) Имперсональный портрет — художник передает обобщающий образ персона
жа, т. с. в данном случае искусство портрета претерпевает упадок; художник раскры
вает социальный статус персоны (V—IV вв. до и .э.— III—IV вв. н. э.; ахсменидские 
монеты; кушанскис монеты: Вима Кадфиз, Канишка I, Васудева, Хувишка). 

На оборотной же стороне монет (особенно золотых и серебряных) изображены: 
а). божество; б) синкретические образы; в) символические образы; г) зооморфные 
образы. 

Итак, анализируя медальерное искусство античного периода Среднеазиатского 
Двуречья, можно выделить следующие этапы развития стилей: 

I этап. Эллинистический характер портретов и теоморфных изображений. Мо
неты Александра Македонского, Селевкидов и греко-бактрийские монеты (конец IV в. 
до н. э.— начало второй половины II в. до н. э.). «Эллинистический» стиль. 

II этап. Примитивизация портрета и изображений. Появление первых изобра
жений местных правителей. Подражание селевкидским и греко-бактрийским монетам 
(II—I вв. до н. э.). Стиль примитивизма. 

III этап. Постепенная, а затем и полная замена эллинистических изображений 
и символики. Кушанские монеты (I в. до н. э.— II в. н. э.). Кушано-бактрийский 
стиль. 

16 Р т в е л а д з е Э. В., С а и д о в А X., А б д у л л а е в Е. В. Указ. соч. С. 80. 
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IV этап. Замена высокохудожественных изображений на • примитивные, сильно 
схематизированные ^«образы». Подражания кушанским монетам ДН—IV вв. и. э.). 
Стиль примитивизма. 

Ф. Р. Аюпова 

НОВОЕ В НАУКЕ: ПОИСКИ, НАХОДКИ, ОТКРЫТИЯ 

О ЛОКАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВ МИМИ и ЧЖЕЧЖИБА 

Около двадцати лет назад в горах Каракорум, в Северной Индии, почти на гра
нице с Китаем, в Хунзе, была найдена наскальная китайская надпись, которую опуб
ликовал К. йеттмар, а позже перевел и прокомментировал Ма Юн1. Надпись состоит 
из двенадцати иероглифов. и повествует о том,' что посол Великих Вэй, Гу Вейлун 
отправляется в Мими. Анализ всех данных позволил определить время отправки по
сольства из Китая в Мими — между 444 и 453 гг.* Похоже, это — третье, чудом 
сохранившееся сообщение о посольстве Северной династии Вэй в страны Западного 
края3. При этом поражают избранный обходной маршрут и конечная цель путешест
вия — государство Мими, о котором для V в. в «Хронике северных государств (Бэй 
ши) имеется лишь несколько строк. Еще больше удивляет тот факт, что в научной 
литературе Мими безоговорочно идентифицируется с Маймургом (Ми, Мимо, Ми-
мохэ), хотя, на мой взгляд, это не совсем так, точнее — совсем не так. 

В Бэй ши первым к западу от Кашгара (Шулэ) владением названо Чжечжиба, 
в 11620 ли от Дай (столица Северных Вэй — Датунфу). Как сказано в источнике, 
к востоку от Чжечжиба возвышаются горы Фаньхэна, в которых добывают превосход
ное железо и водятся львы. Мими расположено к западу от Чжечжиба, в 12 100 ли 
от Дай. В 4Г/2 г отсюда прибыло посольство, представившее в качества дара черного 
одногорбого верблюда. В Мими много железа, а к востоку от него есть горы, где 
добывают золото и нефрит. Город Сиваньцзинь (Самарканд) расположен еще запад
нее Мими, в 12 720 ли от Дай. Несколько особняком, вне связи с упомянутыми го
сударствами, выступает наследница древней Давани — Полона (Фергана) с рези
денцией правителя в г. Гуйшань, в 14 450 ли от Дай ,к северо-западу от Кашгара. 
В Бэй ши приводятся сведения о посольствах в Китай в 437 и 47§ гг. с тради
ционным подношением «потокровных» лошадей4. 

Переложение указанных расстояний на современную географическую карту 
приводит к абсурдным результатам, так как они явно искажены. Определенно 
лишь то, что в V в. два владения с одноименными столицами — Чжечжиба и 
Мими — располагались на дороге между Кашгаром и Самаркандом. 

В 1954 г. A. Mi Мандельштам сделал детальный сопоставительный анализ 
китайских источников и показал «линию», вдоль которой в совершенно определенном 
порядке помешены Шулэ — Чжечжиба — Мими — Сиваньцзинь и т. д. Та жо систе
ма грнсую цуг,- а «Хронике государства Суй> (Суй шу), но здесь и начале VII в. 
на том же пространстве названы Шулэ — Бохань (Фергана) — Судуйшана (Устру-
uiaiu) — Кан (Cavjpx'iiutKiifi Согд). Ни Чжечлиба, ни Мими уже нет, для Ферганы 
дана новая транскрипция, впервые в источниках появляется государство Уструшана. 
Исходя из этого, А. М. Мандельштам предложил искать Чжечжиба в Южной Фер
гане, а Мими — в Уструшане, справедливо отвергая имевшиеся раньше попытки 
отождествить Чжечжиба с Чачем, .а Мими — с кишлаком Дамбурачи в Каратегине5. 

Вероятно, выводы А. М. Мандельштама послужили основанием для предполо
жения Н. Н. Негматова о том, что территория будущей Уструшаны включала и Мими, 
и Уструшану*. 

Б. Я- Ставиский, не затрагивая вопросы локализации Чжечжиба и Мими, исклю
чает их из числа владений, расположенных в долине Зарафшана, отрицая тем самым 

1 J e 11 m а г К. Neuentdeckte Felsbilder und Inschriften in den Nordgebieten 
Pakistan//Allgemeine und fergleichende Archaologie, Beitrage. Bd. 2 (1980). Munchem, 
1981; Ma Yo n g. The Chinese Inscriptions on the «Da Wei» Envoy of the «Sacred Rock. 
of Hunza»//Antiquities of Northern Pakistan: Reports and Studies. Vol. I. Mainz, 1989. 

3 Л и т в и н с к и й Б. А. Индийский фактор в цивилизации Центральной Азии// 
Азия — диалог цивилизаций. СПб., 1996. С. 166—167. 

* Первое, безуспешное, было перехвачено жужанями; второе достигло усуней, 
Полоны (Ферганы) и Чжэшэ (Чач) в 437—438 гг 

4 Б и ч у р и н Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии 
в древние времена. Т. II. М.; Л., 1950. С. 260; М а л я в к и н А. Г. Танские хроники 
о государствах Центральной Азии: тексты и исследования. Новосибирск, 1989. С. 223. 
Хотелось бы поблагодарить специалиста по древнекитайскому языку Чжу Люсю за 
помощь при работе с переводами китайских письменных источников. 

5 М а н д е л ь ш т а м А. М. О некоторых вопросах сложения таджикской народ
ности в Среднеазиатском Междуречье//СА. 1954. № XX. С. 77—78. 

• Н е г м а т о в Н. Н. Усрушана в древности и раннем средневековье. 1957. 
С. 129. 
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ТоЩёство Мими—Маймург. «Созвучие названия Мй-мй с обозначением княжества1 

Маймург в более поздних китайских текстах —Ми, Ми-мо и Ми-мо-хе — также не 
дает основания для их отождествления, поскольку иероглифы, обозначающие Ми-ми, 
отличны от иероглифов, обозначающих Ми, Ми-мо и Ми-мо-хе, которые вполне зако
номерно передают название Маймург. Более того, при описании реформы политико-
административного деления стран «Западного края» в 658—659 гг. китайские источ; 

ники упоминают одновременно как Ми-ми, так и Ми»7. Действительно, в то время 
государство V в. Мими со столицей Мими было, преобразовано в округ Мими со 
столицей в г. Чжа или Ча (по Э. Шаванну), или в г. Шуньвэнь (по А. Г. Ма-
лявкину)8. 

Таким образом, владение Ми (Маймург) впервые упоминается только в начале 
VII в., как и Уструшана. Располагалось оно в 500 ли на юго-запад от Уструшаны 
и в 100 ли к юго-востоку от Самарканда; центр Маймурга отождествляется с горо
дищем Кулдортепа. 

Раскопки городища Калаи Қахкаха — столицы. Уструшаны, в свою очередь, не 
обнаруживают слоев ранее рубежа VI—VII вв., что вполне согласуется с утвержде
нием Сюань Цзана о том, что с тех пор, как Уструшана обрела правителя, она на
ходится под властью тюрков9. Надо полагать, что совместная с Каном дипломатиче
ская миссия от имени молодого владетеля Уструшаны в период между 618 и 626 гг. 
декларировала появление в Западном крае нового государства10. 

В отличие от Мими, Чжечжиба больше нигде и никогда не упоминается, но 
Бохань, преемница Полоны, судя по описаниям VII в., расширила свои пределы, 
достигнув гор юга Ферганской долины. Такой вывод напрашивается при оценке ин
формации, содержащейся в' китайских письменных источниках, о добыче полезных 
ископаемых. Так, в Бохани в VII в. добывали киноварь, железо и золото. Месторож
дения киновари (минерала ртути) имеются лишь в южной части Ферганы, в Хай-
даркане и Сохе, где выявлены не только руды, но и древние их выработки". 

- Исходя из данных о видах полезных ископаемых, представляется возможным 
уточнить местоположение и Мими, и Чжечжиба, избегая не очень плодотворного пе
ресчета вэйского ли на современные километры. Как сказано выше, в горах к вос
току от Мими добывали нефрит и золото. Любое упоминание высокочтимого в Китае 
нефрита обычно невольно ассоциируется с Хотаном, хотя, как ни странно, в старой 
литературе о горных богатствах Туркестана указано месторождение нефрита — един
ственное в Средней Азии —» в урочище Кошмулла, в Ходжентском уезде1*. Это район 
знаменитого своими древними выработками Юго-Западного Карамазара, где в числе 
многих полезных ископаемых добывали и золото, и бирюзу, которая в Бэй ши и 
могла быть названа нефритом'3. О разработке золота в Илакс в середине I тыс. и. э. 
неоспоримо свидетельствует тот факт, что, по данным анализов, броши из подземных 
каменных склепов около г. Ангрен изготовлены из местного, илакского золота. 
Т. Агзамходжасв датировал эти погребения V—VI вв., Ю. В. Буряков — Ш—V вв.14 

Таким образом, приблизительно устанавливаются очертания, владения Мими: 
к западу, точнее, юго-западу от Ходжента, т. е. на территории будущей Уструшаны, 
в первую очередь, в северной, присырдарьинской ее части, включая, разумеется, 
хорошо.известные Куркатскис пещерные склепы. 

Следовательно, Чжечжиба необходимо искать между Ходженгом и горами 
Фаньхэна, где добывали превосходное железо и водились львы. На последнем факте 
не стоит заострять внимание, так как львы (они же тигры, гепарды, снежные бар
сы), согласно китайским источникам, в Западном крае не были редкостью и обита
ли, к примеру, в горах южнее Самарканда. Иное дело — указание на превосходное 
железо, в связи с чем надо обратить внимание на палеозойские отложения долины 

7 С т а в и с к и й Б. Я- Исторические сведения о верхней части Зеравшанской 
долины (до арабского завоевания)//ИМКУ. Вып. I. Ташкент, 1959. С. 81—82. 

8 С h a va n n e s-E. Documents sur lesTou-kiue (Turcs) occidentaux//C6opHHK тру
дов Орхонской экспедиции. VI. СПб., 1903. С. 69; М а л я в к и н А. Г. Указ. соч. 
С. 83. Надо полагать, перевод Э.' Шаванна является более точным. 

9 В е а 1 S. Si-Yu-Ki. Buddhist Records of the Western World. Vol. I. London, 
1906. P. 31—32. 

10 Б и ч у р и н H. Я. Указ. соч. С. 312; III а ванн Э. Указ. соч. С. 138—139. 
11 П о я р к о в В. Э. Геология и полезные ископаемые Хайдарканского района// 

Таджикско-Памирская экспедиция 1935 г. М.; Л„ 1937. С. 371—411; С у р г а й В. Т. 
К истории горного промысла Киргизии. 1951. С. 14—16. 

12 Отчет по ревизии Туркестанского края, произведенной по Высочайшему по
велению сенатором гофмейстером графом К. К. Паленом//Горное дело. СПб., 19Ю. 
С. 338. 

" П р у г е р Е. Б. Бирюза Илака и «Илакский рудник» бирюзы//СА. 1971. 
№ 1. С. 118-126. 

м А г з а м х о д ж а е в Т . Подземные каменные наусы около г. Ангрен//ИМКУ, 
Вып. 7, Ташкент, 1966. С..111; М а д ж и О. П., Б у р я к о в Ю. Ф. Из истории до
бычи золота в Ташкентском оазисе (древний золотой рудник Кызылалма)//ИМКУ. 
Вып. 11. Ташкент, 1974. С. 123—124. 
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йсфары и 6>ха, содержащие прекрасные по качеству железные руды. Древних 
выработок самых разнообразных полезных ископаемых здесь неимоверное множест
во, но в отношении железных руд наиболее важными являются два специализиро
ванных поселения — Рават и Чурбек", где уже с первых веков н. э. и до XII в. 
в широких масштабах выплавляли черные металлы на базе, местных руд. 

Вне всякого сомнения, район Асбары-Исфары в 'древности был одним из круп
нейших источников железа в Средней Азии, что стало особенно ясно после случай
ной находки в 2 км восточнее Равата 19 однотипных брусков черного металла 
стандартной формы16. Точно такой же брусок — товарный полуфабрикат — был 
найден в уструшанском замке Мык, в 43 км к югу от г. Заамин, в слое начала XI в. 
Не случайно арабские географы X в. среди многих пунктов производства железа в 
Мавсраннахре выделяли только два: Исфара в Фергане и Минк-Марсманда в Устру-
шане, подчеркивая при этом превосходное качество металла. 

Пользуясь ретроспективным методом, хотелось бы видеть Чжсчжиба в юго-
западной части Ферганской долины, где, по заключению Г. А. Брыкиной, расцвет 
жизни относится к середине I тыс. н. э., а уже во второй половине I тыс. проис
ходит резкое сокращение поселений17. Это своеобразная «буферная зона», центром 
которой в X в. был самый восточный город Уструшаны Асбаникат, или Арсубани-
кат, граничивший с ферганским рустаком Асбара-Исфара. В этой связи может быть, 
что китайское название гор — Фаньхэна — является столь же ранней транскрип
цией Ферганы, как и Полона, только более точной. 

Намного сложнее выглядит сравнительный анализ названия Мими и более 
поздних уструшанских имен собственных, которые могли бы соответствовать друг 
другу. В IX в. и позднее в Уструшане существовали следующие названия со звуком 
«м»: города Замин и Марсманда, рустак Минк, канал столичного Бунджиката 
Маджен и пограничный согдийский рустак Бузмаджен с центром — г. Баркет. Пос
ледний, хотя он и входил якобы в состав Уструшаны, думается, нужно исключить, 
как и канал Маджен. Остается триада Замин — Марсманда — Минк, что перекли
кается с одним из первых описаний Уструшаны, принадлежащим перу ал-Йа'куби 
(IX в.): «... много больших городов, из них: Арсманда и Замин и Манк и Хиснак»18. 

Замин — второй по величине город Уструшаны — в отличие от столичного 
Бунджиката располагался на большом торговом пути и, .надо полагать, именно он 
был торгово-экономическим центром государства. Показательно, что в периоды по
литической нестабильности, в начале XI в. и в начале XVI в., в Заамине начинал 
работать монетный двор, который вообще-то в Уструшане всегда.был только один — 
в Бунджикате". 

О местоположении Минка и Марсманды дискуссия ведется уже много лет, но, 
как мне представляется, наиболее перспективной выглядит, версия о локализации 
г. Марсманда в верховьях р. Сангзар, а центра рустака Минк — в верховьях Заа-
минсу, в 43 км к югу от г. Заамин. Этот горный район (Мальгузар) характеризует
ся как обширная железорудная провинция, где начало обживания и разработки 
железных руд на постоянной основе устанавливается с III—V вв. Именно к тому 
времени относится поселение с могильником (захоронения в. «каменных ящиках») 
на территории Заамннского горно-лесного заповедника. С возникновением на рубеже 
VI—VII вв. поселения и замка в Мыкской долине центр округи перемещается на 
Мык, жизнь в котором продолжалась до середины XII в. 

Таким образом, с учетом информации о видах полезных ископаемых, добы
вавшихся восточнее Мими, а также принимая во внимание косвенное указание на 
производство железа, владение V в. Мими можно приблизительно локализовать на 
территории между горами Мальгузар па юго-западе и р. Сырдарья (возле Ходжен-
та) на северо-востоке. 

В VI—IV вв. до н. э. эта область была населена «могущественным народом 
мемакенов», и, как полагает И. В. Пьяиков, слово «мемакен» является производным 
от названия страны «Мец"ахг|УГ)» или «Maiiiaxr|VT)» с центром в г. Кирополь40. 

" З а д н е п р о в с к и й Ю. А. Археологические памятники южных районов 
Ошской области (середина I тысячелетия до н. э.— середина I тысячелетия н.э.). 
1960. С. 161, 166; Б а р у з д и н Ю. Д., Б р ы к и н а Г. А. Археологические памят
ники Баткена и Ляйляка (юго-западная Киргизия). 1962. С. 89, 103, 122—123. 

, 6 Н е г м а т о в Н. Н., М и р б а б а е в А. К. Находки скульптурных головок 
и других изделий из Исфаринской долины//APT. Вып. XIX. Душанбе, 1986. 
С. 427—428. 

17 Б р ы к и н а Г. А. Юго-Западная Фергана в первой половине I тысячелетия 
нашей эры. М., 1982. С. 156. 

18 Ал-И а'к у б и. Kitib al-Boldan auciore Ahmed ibn Abi Jakflb ibn Wadhih 
al-Katib al-Jakubi/Ed. M. J. de Coeje. Editio secunda. BGA. VII. Lugduni Baiavorum, 
1892. P. 294 (пер. О. Г. Большакова). 

'• К о ч н е в Б. Д. Мусульманский чекан Уструшаны (по материалам монет
ного чекана Уструшаны и Заамина)//Древний Заамин. Ташкент, 1994. С. 71. 

20 П ь я н к о в И. В. Бактрия в античной традиции (общие данные о стране: 
название и территория"). Душанбе, 1982. С. 25—26. 
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Археологические исследования последних двадцати лет выявили там. памятники 
Vi—III вв. до н. э., и уже после раскопок »первых из них: Мугтепа в Ура-Тюбе, 
Нуртепа и Хантепа возле Савата — на карте появляются все новые объекты того 
времени. 

С III в. до н. э., в эпоху династии Хань, эти места — территория будущей 
Уструшаны — принадлежали г. Эрши, который многими учеными считается столи
цей государства Давань, правильнее Даюань (Фергана). Вообще-то в китайских 
источниках столицей Давани назван г. Гуйшань, и даже в V в. резиденция прави
теля Полоны еще располагалась именно там, т. е. в северной части Ферганской 
долины, вероятнее всего, на Касаксае, где имеются два крупных городища — Касан 
и Ахсикет. Вопрос о точной локализации г. Эрши до сих пор остается открытым: 
городище Мархамат (А. Н. Бернштам, Ю. А. Заднепровский). или г. Ура-Тюбе 
(Э. Шаванн)21. Таким образом, уже в то время наметилось некое противостояние 
Северной и Южной Ферганы, констатируемое позже многими источниками. 

После периода «смутного времени» III—V вв. на территории распавшегося 
государства Даюань, должно быть, утперждаются три владения: прямая наследница 
Полона в северной и северо-западной части Ферганской долины со столицей в 
г. Гуйшань; Чжсчжиба на юго-западе долины с резиденцией правителя в г. Чжеч-
жиба; Мими с центром в г. Мнми, который, по моему мнению, был расположен в 
долине Заамипсу. Мими впервые заявляет о себе присылкой в 452 г. в столицу 
Северных Вэй черного дромадера — уникального для Средней Азии вида. 

На рубеже VI—VII вв. преемница Полоны Бохань, очевидно, расширила свои 
владения, поглотив Чжечжиба и утвердив свой новый статус посольством в 605— 
617 гг. Южнее Самарканда появляется владение Ми (Маймург); в это же время 
упоминается Кучжань — Ходжент (Цзюйчжанти), отмеченный Сюань Цзаном 
в 629—630 гг. Возникает государство Судуйшана, декларируя свое становление при
сылкой посольства в Китай в период между 618 и 626 гг. Ядром нового государства, 
надо полагать, стали земли восточной части Мими и, может быть, частично Чжечжи
ба, а столица его была основана в Шахристанской котловине — городище Калаи 
Кахкаха. В это же время в Уструшане начинается выпуск собственных монет, кото
рых, согласно О. И. Смирновой, было семь видов. На оборотной стороне первых 
трех — знак в виде обратной греческой буквы «ламбда»; на двух других изображена 
та же «ламбда», а рядом с ней похожий знак, только с повернутым влево навершием; 
на последних двух — оба знака слиты воедино25. Во всем этом, как кажется, усматри
вается некий символический смысл, где монознак первой группы является исключи
тельно уструшанским, парный двойной знак отражает параллельное сосуществование 
двух политических структур, а совмещение изолированных прежде знаков знаменует 
их объединение. Второй такой структурой могло быть только государство Мими, 
преобразованное, как указывалось, в ходе реформирования стран Западного края в 
658—659 гг. в округ Мими. Хронологии монет, установленной по археологическим дан
ным, это не противоречит; выпуск их осуществлялся в период с конца VI по VII в. 
Быть может, в будущем нумизматы обнаружат неизвестные прежде монеты, на обо
ротной стороне которых будет монознак с загнутыми в одну сторону концами. Ведь 
даже среди, казалось бы, прекрасно изученных караханидских фельсоп продукция мо
нетного двора Заамина была выявлена лишь недавно. 

Анализируя нумизматические данные, О. И. Смирнова обратила внимание на слег 
дующий факт: «Ни одно из прочитанных на монетах имен не совпадает с известными 
нам по письменным источникам именами уструшанских афшинов VII—IX вв. Очевид
но, что рассматриваемые монеты принадлежали предшествующим представителям этой 
династии или,, что вероятнее, династии предыдущей — неизвестного нам до сих пор 
уструшанского правящего рода, резиденцией которого был город, остатки которого 
представлены Шахристанским городищем»23. 

Действительно, первым, кого мы знаем по истории ат-Табари, владетелем Уст
рушаны был прадед ал-Афшина Хайдара — Харабугра. Он упомянут при описании со
бытий 737 г., и уже через год-два его сменил сын — Абарахара (Ханахара), но на
чало правления Харабугры неизвестно. В соседнем Согде драматичный переход власти 
от Тархуна к Гуреку произошел в 710 г., и не исключено, что процессы смены ди
настий каким-то образом взаимосвязаны. 

Как бы то ни было, в начале VIII в. власть в Уструшане оказалась в руках 
предков ал-Афшина Хайдара, родовым владением которых был рустак Минк и, ве
роятно, соседняя Марсманда. Знаменательно, что первый представитель новой дина
стии, случайно или нет, носил имя Харабугра — «Черный верблюд»,— ведь почти триста 
лет назад, в 452 г., Мими послало в дар императору именно черного верблюда. Не 
исключено, что имя Харабугра было избрано в качестве почетного титула, символизи
рующего преемственность власти с древнейших времен и утверждающего право на 

21 Б е р н ш т а м . А. Н; Очерк истории гуннов. Д., 1951. С. 211; З а д н е п р о в 
ский Ю. А. Фергана//Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии. М., 1985. 
С. 312; Ш а в а н н Э. Указ. соч. С. 138. 

" С м и р н о в а О. И. Сводный каталог согдийских монет. Бронза. М., 1981. 
С. 31—35. 

28 Там же. С. 34. 
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престол, но об этом можно только догадываться. Несомненно то, что прошлое госу
дарства, которое мы привыкли называть Уструшана, представляется как история «двух 
Уструшан», т. е. история двуединства, по меньшей мере, двух полюсов. На мой взгляд, 
в географическом отношении это северо-запад (долина Зааминсу) и юго-восток (до
лина Шахристансая), в социально-политическом — Мими и Уструшана. Видимо, в 
этом противоборстве двух основных составляющих потомки владетелей Мими пред
приняли в VIII в. последнюю, заведомо неудачную попытку вернуть себе политическое 
господство в то время; когда вся страна уже стала именоваться Уструшаной, и сто
лица ее утвердилась в г. Бунджикат. 

Л. М. Сверчков 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ПИСЬМАХ ЭМИРА ХАЙДАРА 

Одной из самых актуальных задач нашей исторической науки в настоящее время 
стало изучение истории государственности в Узбекистане, что является очень важной 
проблемой в условиях обретения республикой подлинной независимости'. 

Как известно, наиболее достоверным историческим источником по важнейшим ас
пектам политической, социально-экономической и культурной жизни Центральной Азии, 
в частности Бухарского ханства, является актовый материал. В этом плане значи
тельный интерес представляют письма эмира Хайдара, который правил в Бухарском 
ханстве в 1800—1826 гг.2 

Письма эмира Хайдара дошли до нас в виде ряда рукописных сборников, которые 
хранятся в фондах Института востоковедения АН РУз3, в данном случае это — 
«Письма эмира Хайдара Накнб Ходж'иму»4 и «Письма эмира Хайдара Мухаммад-
Хаким-бию михтару»8. 

Письма Накиб6 Ходжиму были направлены в период с зу-л-ка'да 1238 (июль-
август 1823 г.) по 3 раби'-I 124I (5 октября 1826 г.). Полное имя Накиб Ходжима — 
Ишан Саййид Ахмад-ходжа накиб. Он был одним из именитых бухарских сановников 
и приходился племянником эмиру Хайдару по его сестре, бывшей замужем за одним 
из джуйбарских ходжей7. 

' К а р и м о в И. А. Узбекистан на пороге ХХГ века: угрозы безопасности, усло
вия и гарантии прогрссса//Соч. Т. 6. Ташкент, 1997. С. 13!. 

2 См.: Х а н ы к о в Н. Описание Бухарского ханства. СПб., 1843; В я т к и и В. Л. 
Карши'ский округ, организация в нем войска и события в период 1215—1217 гг. 
х. (1800—1803)//Известия Среднеазиатского отделения РГО. Т. XVIII. 1928; Фит-

? а т Р. Р. Три документа по аграрному вопросу в Средней Азии//3аписки ИВ АН. 
I. 2. Л., 1933. С. 69—87; И в а н о в П. П. Восстание китай-кипчаков в Бухарском хан

стве 1821—1825 rr./Друды ИВ АН. Т. XXVIII. М.; Л., 1937: История народов Узбе
кистана. Т. 2. Ташкент, 1947; А б д у р а и м о в М. А. Некоторые предварительные 
соображения о письмах эмира Хайдара//Известия АН Уз. Серия общественных наук. 
1959. № 6 ; е г о же. Вопросы феодального землевладения и феодальной ренты- в 
письмах эмира Хайдара. Ташкент, 1961; е г о же. Очерки аграрных отношений в Бу
харском ханстве в XVI -*- первой половине XIX вв. Т. 1. Ташкент; 1966; Т. 2. Ташкент, 
1970; История Узбекистана (XVI — первая половина XIX в.). Т. III. .Ташкент, 1993. 
С. 155—157; V o n K u e g e l g e n A . Die Legitimierung der mittelasiatfschen Mangi-
lendynastie in den Werken ihrer Historiker (18.—19. Jahrhundert). Istanbul, 2002. (Амир 
Хайдар: С. 81—87, 287—292, 367—376); V o n K u e g e l g e n A - Sufimeister und 
Herrscher >im Zwiegesprache: Die Schreiben des Fadl Ahmad aus Peschawar an Amir 
Haydar in Buchara//Muslim Culture in Russia and Central Asia. Vol. 3: Arabic, Persian 
and Turkic Manuscripts (15th—19th centuries)/Ed. by A. Von Kuegelgen, A. Muminov, 
M. Kemper. Berlin, 2000. S. 219—351. 

3 СВР АН РУз. История/Составители: Д. Ю. Юсупова и Р. П. Джалилова. Таш
кент, 1998. №№ 921, 950, 957, 963, 964, 970, 974. 

* Мактубат-и Амир Хайдар ба Накиб Ходжим: Ркп. ИВ АН РУз, инв. № 2251, 
284 док.; СВР. История..., № 964. Письма этого сборника были переведены с таджик-
ско-персидского на русский язык и описаны Г. Джураевой и М. Каримовой в 1979 г. 

5 Мактубат-и Амир Хайдар ба Мухаммад Хаким-бий михтар: Ркп. ИВ АН РУз, 
инв. № 5412, 279 док.; СВР. История..., № 963. Письма сборника переведены с тад-
жикско-псрсидского на русский язык и описаны Г Джураевой и М. Каримовой в 
1978 г., а Т. Файзиевым с таджикско-персидского на узбекский язык — в 1971 г. 

• Накиб — лицо сейидского происхождения, ведавшее устройством и снаряжением 
войска, распределением военных кадров и т. д. См.: М и р з а Б а д и ' - д и в а н . Мадж-
Ma" ал-аркам («Предписание фиска») (Приемы документации в Бухаре XVIII в.): 
Факсимиле рукописи/Введение, перевод, примечания и приложения А. Б. Вильдановой. 
М., 1981. С. 93, 99, 115. 

7 А б д у р а н м о в М . А. Очерки..., Т. I. С. 42. 
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Другой рассматриваемый нами сборник писем был адресован эмиром Хайдаром 
Мухаммад-Хаким-бию михтару8, диванбеги9 инаку10, хакиму (правителю) Қарши, 
впоследствии верховному котибеги", а также еще нескольким высокопоставленным чи
новникам ханства. Этот сборник, как и предыдущий, включает в себя различные слу
жебные распоряжения, дарственные грамоты и письма, направленные эмиром Хайдаром 
с 1215/1800 по 1217/1802 г. 

Оба сборника по форме и содержанию во многом идентичны и как бы дополняют 
друг друга, отражая многие стороны жизни государства. 

Естественно, не все письма, включенные в указанные сборники, равноценны по 
содержанию и могут представлять одинаковую научную ценность. Есть письма, изве
щающие о кражах, злоупотреблениях чиновников при сборе налогов, посвященные раз
бору жалоб, разрешению на продажу недвижимости, письма личного характера и т. и. 

Но в основном письма эмира Хайдара содержат исторические материалы, затра
гивающие административно-хозяйственные и военные вопросы, относящиеся к некото
рым вилабатам эмирата первой четверти XIX в. Как видно из них, в обстановке дина
стических распрей, постоянных войн с соседними ханствами и внутренних междоусобиц, 
сопровождавшихся разорением населения, эмир Хайдар делал попытки укрепить цент
ральную власть. 

Распоряжения эмира касались различных сторон политической и социально-эко
номической жизни Бухары того времени, а именно: о назначении на административ
ные должности, о ходе сбора налогов с урожая и скота и их правильном распределе
нии, о наблюдении за уборкой зерна с вакфных земель, о земельно-водных отноше
ниях и по другим вопросам административного управления страной. 

Так, имеются интересные письма-уведомления о назначении эмиром мутаваллиев12, 
мударрисов13 и казиев (судей) на местах. 

Например, в распоряжении, выданном эмиром Хайдаром Нийаз-бек-бию и Му
хаммад-Хаким-бию диванбеги, указывается, чтобы «они в шариатских делах законове
дам своих краев оказывали помощь, честь и почитание до тех пор, пока существует закон 
шариата. Необходимо, чтобы законники и юристы не были унижены»14. Здесь же эмир 
предупреждает, что его следует уведомить, есть ли у них казий, муфтий18 и мухтасиб18. 
А в другом письме, адресованном Саййид Ахмад-ходже, говорится о необходимости 
назначить казием в Челек личность, имеющую способности к судебным делам, а если 
такая в указанном городе не найдется, то следует искать годного, для этой долж
ности человека в Панджшанбе17. 

Эти письма свидетельствуют о том, что представители официального духовенства 
.также находились в поле зрения эмира и он оказывал им посильную помощь. 

Сфера образования и знаний тоже была предметом внимания бухарского прави
теля. Так, в одном письме эмир печется о назначении мударриса медресе Хузара, если 
же не найдется подходящий человек, то следует послать на эту должность одного 
ученого из Бухары'8. -В другом письме эмир предлагает сообщить ему, есть ли у них 
мударрис, а если нет, то он поможет в этом деле19. 

О назначении отдельных лиц на должности раиса, мударриса и мирзы (писец, 
чиновник) мы также узнаем из распоряжения эмира Хайдара, адресованного высоко
поставленным чиновникам20. 

В отдельных письмах эмира затрагиваются земельно-водные вопросы. В част
ности, в одном из них эмир указывает Мухаммад-Хаким-бию михтару, что посевы в 
Даха-йи Пайои, а также в местностях Джуй- и Нав, Чандруйистан и Гарбабад следует 
обеспечить водой, так как там было засеяно много кунжута, но он хорошо не взо
шел21. В другом месте эмир предлагает вышеназванному адресату подвести воду к 

8 Михтар — чиновник, ведавший финансами, казенным обмундированием или го
сударственной кладовой. См.: М и р з а Б а д и'-д и в а н. Маджма'... С. 34, 97, 114. 

9 Диванбеги — глава государственной канцелярии и финансов. См.: М и р з а 
Б а д и'-д иван. Маджма'... С. 17, 54, 97, 103, 114. 

10 Инак — лицо, приближенное к эмиру, доставлявшее приказы последнего чинам 
неэмирского сословия. 

11 Кошбеги — начальник ставки ханских войск. 
12 Мутавалли — попечитель вакфных имуществ. 
18 Мударрис — преподаватель высшей мусульманской школы — Мадраса. 
14 Ркп. ИВ АН РУз, инв. № 5412, док. 190. 
15 Муфтий .—. мусульманский законовед, выносящий юридические заключения — 

фетву по какому-либо вопросу, основываясь на законах шариата. См.: М и р з а Б а д и'-
д и в а н. Маджма'.-.. С. 53, 92, 115. 

18 Мухтасиб — лицо, наблюдавшее за исполнением религиозных обрядов, правиль
ностью мер и весов, цен на базарах; в Бухаре-назывался также раисом. См.: М и р з а 
Бади' -диван. Маджма'... С. 53, 93, 104, 116, 117. 

17 Ркп. ИВ АН РУз, инв. № 2251, док. 215. 
18 Там же, инв. Jfe 5412, док. 188. 
19 Там же, док. 190. 
20 Там же, док. 151. 
21 Там же, док. 109. 
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хаузу Ходжа Муборак и наполнить его водой". В письме, адресованном Накиб Ходжиму, 
говорится о большом канале Қиличабад (местности, орошаемые его водой, ранее были 
.пожалованы эмиром» последнему)23. 

Анализ этих писем позволяет говорить, что. вопросы ирригации и водоснабжения 
(распределение воды, заполнение хаузов, перекрытие каналов в военное время и т. п.) 
решались в центре самим эмиром. 

В отдельных письмах эмира говорится о вакфных документах21, вакфных владе
ниях и проблемах, связанных с ними. Например, в письме эмира, адресованном Накиб 
Ходжиму, говорится, что вакфный документ местности Сагончи не найден. Однако з 
дафтар-и олий указанная местность была занесена как милк (имение) и вакф ходжиев 
(ходжаган)25. Далее эмир предписывает, чтобы его поставили в известность, если воз
никнет спор по поводу границ вакфных владений, и рекомендует найти порядочного 
человека, относящегося к ходжиям, на должность мутавалли, который построил бы 
здание к обеспечил долю людей, состоящих на жаловании'6. В другом письме эмир 
Хайдар извещает Мухаммад-Хаким-бия михтара, что, узнав о том, что в медресе 
Йанги-бий нет мутаваллия, он назначил на эту должность Барата аксакала (глава 
селения) Курганчи27. Здесь же змир предписывает адресату, чтобы тот осведомлялся 
о состоянии дел вновь назначенного мутавалли. В другом письме эмир приказывает 
Мухаммад-Хаким-бию михтару позаботиться о состоянии медресе и его вакфов с тем, 
чтобы обеспечить студентов стипендиями28. 

В письмах эмира говорится как о злоупотреблениях чиновников, ведавших сбо
ром налогов с вакфных территорий39, так и о крестьянах, не желавших платить 
налог30. 

Накиб Ходжим, как отмечено в литературе, последовательно назначался эмиром 
Хайдаром на должности садра, файзи, хакима Чарджуя, накиба Бухары и Самар
канда31. 

Письма цитируемого нами сборника позволяют дополнить этот список и выявить 
новые названия местностей и чинов, которые были пожалованы бухарским правителем 
Накиб Ходжиму. Так, в указе эмира, датированном месяцем раджаб 1240 (февраль — 
март 1825 г.), говорится о назначении Накиб Ходжнма правителем• местностей Ушмар, 
Булбан, Сафар-Ата (в общей сложности 12 наименований) со взиманием с них позе
мельного налога (хараджа)32. 

В другом документе от 18 зу-л-хиджжа 1240 (3 августа 1826 г.) речь идет о по
жаловании ьмиром Накиб Ходжиму местностей Шилкин, Кийат, Сархад, Хунак, Тугай-
кул, Дурман, Кннгир, Ходжа-Ло и кишлака Хушхолбай33. В письме указывается, что 
«причитающуюся с упомянутых местностей долю хараджа |в виде] наличных [денег], 
[доход от посевов] сафнд-бари34 и кабуд-бари35 [следует] расходовать на войско». 

В 1241/1825—1826 гг. эмиром было сделано еще два распоряжения. В одном in 
них, виданном в месяце мухарраме (август—сентябрь), сообщается о назначении Накиб 
Ходжима хакимом вилайата Чслек и его окрестностей, а также вилайата Панджшанбе 
с окрестностями и указано, что «харадж с данного, вилайата, согласно принятому, 
получив, пусть расходует на нукеров (солдат феодального войска)»36. 

Другой указ, выданный 19 раби'-П 1241 (1 декабря 1825 г.), гласит, что Саййнд 
Ахмад-ходжи накиб назначен правителем Панджшанбе, Душанбе, земель, орошаемых 

22 Там же, док. 142. 
23 Там же, инв. № 2251, док. 258. 
24 Вакфные грамоты — документы об изъятии из гражданского правооборота 

недвижимостей с условием использования доходов с них на благочестивые цели, а 
именно: содержание мечетей, медресе, мавзолеев и т. п. Иногда в вакф передавалось 
и движимое имущество, как-то: деньги, книги и т. д. См.: Документы к истории аграр
ных отношений в Бухарском ханстве. Вып. I. Акты феодальной" собственности на землю 
XVII—XIX вв./Подбор документов, перевод, введение и примечания О. Д. Чехович. 
Ташкент, 1954. С. 229, прим. I. 

26 Ркп. ИВ АН РУз, инв. № 2251, док. 247. 
26 Там же. 
27 Там же, инв. № 5412, док. 123/ 
28 Там же, док. 190. 
29 Там же, инв./№ 2251, док. 231. 
30 Там же. инв. № 5412, док. 165. 
31 А б д у р а и м о в М. А. Очерки... Т. I. С. 42. 
32 Ркп. ИВ АН РУз, инв. № 2251, дох. 176. 
83 Там же, док. 195. 
34 Сафид-бари — в письмах эмира Хайдара под этим термином подразумеваются 

только посевы зерновых (галля). Қ ним относятся: озимая и яровая пшеница, озимый 
и .яровой ячмень, чечевица, горох, маш. См.: А б д у р а и м о в М. А. Вопросы... 
С. 73-75. 

33 Кабуд-бари — под этим термином отождествляются все посевы, не входящие в 
термин сафид-бари, а также повторные посевы зерновых, бахчевых и огородных 
культур. 

** Ркп. ИВ АН РУз, инв. № 2251, док. 209. 
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рекой Кяличабад с окрестностями, и хаоадж, собранный с упомянуты* местностей, 
«пусть расходуют на себя и [содержание] своих 700 нукеров:»*'. 

Благосклонное отношение ьмира к Накиб Ходжиму проявляется и в том, что 
ему, согласно письмам, преподносились от имени Хайдэра подарки в виде комплекта 
одежды (сарупа), лошади, оружия и т. п. 

Так, в одном письме говорится, что эмир послал Накиб Ходжиму через своего 
поверенного Хал-Му'мин-бска даха-башия (десятника) одно платье, расшитое золотом 
(йак джама-йи зарин), одну марлю (йак дака), один головной платок (румал-и 
калла-пуш), две большие головки сахара (ду канд-н калан) и одну гнедую лошадь, 
(йак асп-и турук)38. 

В другом письме эмир сообщает, что в сопровождении слуги высокого двора Ха-
кима даха-башия им высланы подарки для двух царевен, каждой из них по паре 
[отрел;в| алача (сорт материи, йак джура-йи олача), а для невестки (килин) один 
|отрез] машру' (сорт материи, йак машру'), одну марлю (йак дака) и один (отрез) 
машру' для покрывала люльки (аз барайи гахваре-йи пуш йак машру'), а для самого 
Накиб Ходжима — одно платье европейское (Йак джама-йи фаранги), одну марлю 
(йак дака), головной платок (калла-пуш-и румал) и 7 кусков сахара (хафт канд)39. 

Как видим, письма эмира Хайдара являются уникальным источником по воп
росам материальной культуры, быта и придворной этики в Бухаре начала XIX в. 

Эмир Хайдар уделял пристальное внимание устройству военного сословия и соз
данию сильной армии. 

Как видно из его писем, юноши призывались в армию под неусыпным наблюде
нием самого правителя. Так, в одном письме эмир поручает Накиб Ходжиму добрать 
нукеров из общины китай-кнпчаков, у которых вместо Ю0 человек было отобрано 
лишь 9040. 

В письме, адресованном трем военным чиновникам, эмир сообщает, что из об
щины китай-кипчаков при покойном эмире Музаффаре призывалось на службу в кара-
чирики (ополченцы) от 2000 до 4000 человек4'. Надо выяснить, сколько будет набрано 
карачириков с каждой тысячи китай-кипчаков, «находящихся в вашем ведении». В 
письмах есть также данные о системе отбора в нукеры. В одном из писем эмир пред
лагает Мухаммад-Хаким-бию набирать в нукеры хороших юношей из шагирд-пише, а 
негодных — увольнять42. 

В письмах ьмира Хайдара приводится много интересных фактов, свидетельствую
щих о стремлении эмира укрепить свое войско. При этом он дает предписание Мухам
мад-Хаким-бию, чтобы будущие войсковые части были снаряжены уже на местах. Так, 
в письме делается замечание адресату, что присланные по его приказу 50 смелых 
бирадар-и хассе и 50 кара-лашкар были раздеты и разуты43. Эмир предупреждает, 
чтобы в дальнейшем людей на службу направляли, полностью обмундировав и снабдив 
их деньгами на повседневные расходы. В другом месте говорится о выдаче гуламу 
(прислужник) Мухаммад-Салаху караул-биги (начальник караула) 25 тилла за счет 
собранного заката44. 

Обеспечению войск продовольствием, а коней фуражом, жмыхом и иным кормом, 
судя по актам, также уделялось важное внимание эмира45. 

Из писем видно, что эмир Хайдар регулярно повышал чины военнослужащим, 
обычно сопровождавшиеся пожалованием им земель, селений, мельниц и т. п. в виде 
такхо'6. Так, Мулла Араб мирза-баши (старший писарь) назначается на должность 
джибачи (латник), а Абдалгаффар получает чин чухра-акаси47. Ир-Назар-бек был 
пожалован по распоряжению эмира титулом джибачи48. Адина-Кули-бию были 

37 Там же, док. 235. 
38 Там же, док. 213. 
89 Там же, док. 279. 
40 Там же, док. 238. 
41 Там же, док. 234. 
42 Там же, инв. № 5412, док. 147. Шагнрд-пише — служащий, не имевший чина 

и звания и исполнявший разного рода поручения при военно-административных чинах. 
См.: М и р з а Б а д и'-д и в а н. Маджма*... С. 34, 37, 97, 116. 

43 Ркп ИВ АН РУз, инв. № 5412, док. 138. Точное содержание терминов бира
дар-и хассе и кара-лашкар пока не выявлено. 

44 Там же, док. 143. Закат — установленный шариатом налог со скота, предметов 
торговли и др. в размере 1/40 их стоимости. 
. , , *! Р£п- И В А Н Р У з - инв- № 5 4 , 2> Д°к- 176> 1 8 * там же, инв. № 2251, док. 172, 174, 196, 222 и др. 

46 Там же, инв. № 2251, док. 214, 236, 239, 274 и др. Танхо — временное ленное 
пожалование, обусловленное несением определенной службы. 

47 Ркп. ИВ АН РУз. инв. № 2251, док. 167. Чухра-акаси — один из невысоких 
чинов в Бухарском ханстве, дословно «начальник придворных пажей»; в XVII-
о VIvВВ' бЫЛ * ц е н з о Р о м нравов» (раисом или мухтасибом) среди стремянных. 
В XIX в. носители этого чина не имели определенной должности. См.: А б д у р а и -
м о в М. А. Вопросы... С. 20. прим. 29. 

48 Ркп. ИВ АН. РУз, инв. № 2251, док. 175. 
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Пбжалованы местность Мшим Аксач й должность «мири гаря кйгИак», бпредеЛённогЛ 
Чина был удостоен и сын последнего4». 

Уместно отметить и о наградах, вручавшихся военнослужащим. Так, эмир, сог
ласно одному письму, жалует нескольким мирам (правителям) и саркарда (коман
дующий войском) оружие (камопы), а кроме того, Нийаз-бек-бию и Хакиму диванбеги 
было передано по два камона каждому60. Встречаются письма о пожаловании воен
нослужащим за хорошую службу доходов с мельницы в качестве танхо61. Чины и 
пожалования предоставлялись эмиром, как свидетельствуют источники, и за взятие 
пленных". 

Эмир Хайдар проявлял заботливое отношение к детям своих военачальников. 
Военная служба, судя по письмам, очень часто передавалась по наследству. Особое 
внимание уделялось детям умерших или погибших военнослужащих. Так, в одном 
письме эмира Хайдара сообщается, что Дуст мнрза-баши умер, и необходимо поза
ботиться о его сыновьях и сделать их нукерами63. В другом месте уведомляется, что 
Бури караул-биги умер, и о его сыновьях, «молодых бахадурах», следует позаботить
ся64. В специальном письме Мухаммад-Хаким-бию мнхтару эмир предписывает поза
ботиться об Одина-Мурад-беке, сыне Бек-Назара караул-биги, который погиб мучи
тельной смертью на службе65. 

В нескольких письмах, эмир требует проявить внимание к пятидесяти мервсккм 
нукерам66, а также к десяти братьям-нукерам, служившим в Душанба-йи Курган67. 

В некоторых случаях змир предписывал чиновникам не вмешиваться в дела 
отдельных лиц. В частности, предлагалось не вмешиваться в земельную собственность 
Аваз-бека н Ходжа Мурад-бека даха-баши в местности Арзкул, в окрестностях Пандж-
шанбе68. И наоборот, в других случаях эмир наказывает того или иного военного за 
совершенный проступок, отбирая у него его недвижимость. Например, в письме, 
адресованном Накиб Ходжиму, эмир приказывает отобрать земли, которые были 
собственностью Махмуд-бека, мятежника, бежавшего в Шахрисабз, н сделать их дос
тоянием государства6'. 

В другом письме, адресованном Мухаммад-Хакиму диванбеги, эмир требует отоб
рать земли алуфэ80, которые издавна находились в руках Абдаллаха туксаба61, и 
превратить их в чахарбаг (огороженный сад с поместьем) с тем, чтобы ^мир, когда 
он решит приехать в Карши, мог там остановиться62. 

Целый ряд писем касается военной тактики и стратегии эмира Хайдара. Так, он 
указывает, куда необходимо послать тот или иной военный отряд63; предписывает 
проявлять большую осторожность и осведомленность в отношении некоторых племен, 
зная, куда их можно переселять, а куда нет; требует от Мухаммад-Хакима диван
беги быть строгим, взыскательным хакимом64. 

Особо эмир требовал быть бдительным и внимательным .к племени кенегес, «по
скольку |это племя] — лютый враг»66. Обоим адресатам (Нийаз-бек-бию и Хакиму 
диванбеги) предписывалось следить за кенегесами и чтобы подвластные им племена 
не отступали перед ними66. В другом письме эмир приказывает двум вышеназванным 
адресатам послать передовой отряд (илгар) в Йанги-Қурган для поддержки поддан
ных, которые, как стало известно эмиру, выступили против кенегесов07. Есть и сооб
щения о кенегесах, взятых в плен с лошадьми и оружием66. 

48 Там же, док. 206. Значение термина «мир-и гари кипчак» не выявлено. 
60 Там же, инв. № 5412, док. 131а. 
61 Там же, док. 152, 181, 196; инв. № 2251, док. 274. 
62 Там же, инв. № 2251, док. 28, 39, 41 и др. 
63 Там же, док. 227. 
64 Там же, док. 221. 
56 Там же, инв. № 5412, док. 198. 
68 Там же, инв. № 2251, док. 240. 
67 Там же, док. 237. 
68 Там же, док. 268. 
89 Там же, док. 260. 
60 Алуфэ — в письмах эмира Хайдара натуральное жалованье (зерном), выда

ваемое государством военным и гражданским чиновникам с той или иной местности 
во время несения определенной службы. 

61 Туксаба — придворный, раскладывавший еду и наполнявший чаши напитками, 
а также исполнявший военные обязанности. См.: М и р з а Бади'-диван. Маджма'. 
С. 98, 99; История Узбекистана.... С. 74. 

62 Ркп. ИВ АН РУз, инв. № 5412, док. 135., 
63 Там же, док. 172, 174, 179, 189 и др. 
64 Там же, док. 179. 
65 Там же, док. 147, 154. 
86 Там же, док. 199. 
87 Там же, док. 166. 
98 Там же, док. 191. 
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Определенный интерес представляют распоряжения эмйра Хайдара бТнбСйтельнб 
военнопленных и их обмена69. Среди них есть и указания о беспощадной расправе 
с ярыми противниками центральной власти70. 

Ряд распоряжений бухарского эмира касаются необходимости ремонтирования 
дорог, крепостей и мостов'1. В одном из таких писем говорится, что надо отремонти
ровать мост через Акдарью в Панджшанбе, чтобы он выдержал перевозку по нему 
артиллерии (туп-хане) и войска (лашкарийа)72. В другом письме оговаривается, что 
ремонтировать мост следует лишь в том случае, если потребуется произвести там 
небольшие работы'3, чтобы расходы по ремонту моста не легли тяжелым бременем 
на бедняков. 

Как известно, население было обязано предоставлять рабочих (мардикар) для 
ремонта каналов, мостов, дорог и т. п. Такие принудительные работы в пользу го
сударства приняли в Бухаре в период правления эмира Хайдара, согласно документам, 
еще большие размеры. 

Крайне тяжелое положение населения, обнищавшего и разорившегося под гнетом 
непосильных налогов, многочисленных повинностей и злоупотреблений эмирских чи
новников, а также бесконечных войн, смут и междоусобиц, не могло не вызвать всплеск 
народных выступлений в разных регионах Бухарского ханства. 

Не случайно значительная часть писем, адресованных Накиб Ходжиму, посвя
щена массовым восстаниям населения Бухары. Как известно, эмиру Хайдару приш
лось неоднократно подавлять мятежи китай-кипчаков в Мийанкале, кенегесов в Шах-
рисабзе, горцев в Хисаре и др.'4 Из писем эмира можно узнать также много нового 
о межплеменных распрях и междоусобицах в Бухаре того времени. Так, в одном 
письме говорится о готовящейся войне между митанами в союзе с кипчаками и пле
менем йуз7\ О сражении, учиненном арабами Камаши между собой, и необходимости 
строго наказать обе стороны, с тем чтобы впредь они так не поступали, сказано в 
письме, адресованном Мухаммад-Хаким-бию михтару76. 

Общеизвестно, что восстание китай-кипчаков в Мийанкале приняло широкие 
масштабы, охватив многие соседние вилайаты и туманы Бухарского ханства. 

Из писем эмира Хайдара можно выявить точные хронологические рамки этого 
восстания, различные его этапы, его участников, уточнить картину выступлений, име
на главарей восстания, названия местностей, селений и т. п. К восставшим китай-кип-
чакам присоединились другие племена и народности (каракалпаки, туркмены, ногаи, 
ирани и др.). И в борьбе с этим крупным восстанием правительство использовало 
разные, порой разорительные для всего населения методы, как перекрытие ороситель
ных каналов и т. п." 

Восстание было в 1826 г. жестоко подавлено правительственными войсками. 
Однако отдельные выступления продолжались и в период правления сына и преем
ника эмира Хайдара — эмира Насраллаха (1826—1860;. 

И все же эмир Хайдар был вынужден пойти на некоторое снижение налогов с 
населения7". 

В целом же анализ писем эмира Хайдара позволяет сделать вывод, что в данный 
период, характеризовавшийся общим тяжелым экономическим положением в ханстве, 
эмир прилагал усилия для укрепления государственной власти, что в определенной 
степени могло привести к относительному подъему экономики, а также некоторому 
упорядочению системы налогообложения. 

Г. Джураева 

•9 Там же, инв. № 2251, док. 8,10—13, 162, 180, 181; инв. № 5412, док. 170, 
178 и др. 

7и Там же, инв. № 2251, док. 122. 
71 Там же, док. 189, 192, 194 и т. д.; инв. № 5412, док. 185. 
78 Там же, инв. № 2251, док. 189. 
73 Там же, док. 192. 
7< А б д у р а и м о в М. А. Очерки... Т. I. С. 189. 
75 Ркп. ИВ АН РУз, инв. № 2251, док. 212. 
78 Там же, инв. № 5412, док. 156. 
77 Там же, инв. № 2251. док. 170, 171. 
78 Там же, док. 190. 

ХРОНИКА 

САИДКАРИМ ЗИЯДУЛЛАЁВ (1913-2003) , 

18 августа 2003 г. скончался крупный ученый-экономист, академик АН РУз, док
тор экономических наук, профессор Саидкарим Зиядуллаев. 

С. Зиядуллаев родился 15 октября 1913 г. в Ташкенте. В 1938 г. окончил инже
нерно-экономический факультет Московского института коммунального строительства. 
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Свою трудовую деятельность С. Зиядуллаев начал в 193S г. в качестве инже
нера-экономиста в Наркомате коммунального хозяйства Узбекистана. Далее он зани
мал должности зам. председателя исполкома Хорезмской области (1944—1946), ми
нистра по строительным материалам Узбекистана (1948—1955), министра по город
скому я сельскому строительству Узбекистана (1955—1956), заместителя председателя 
Совета Министров — председателя Госплана Узбекистана (1957—1974). 

В 1952 г. С Зиядуллаев успешно защитил кандидатскую, а в 1966 г. докторскую 
диссертацию. В 1982 г. получил звание профессора. 

С 1974 г. вся творческая деятельность С. Зиядуллаева была связана с Акаде 
мией наук Узбекистана, где еще в 1966 г. он был избран членом-корреспондентом, а 
в 1974 г.— академиком. В 1974—1979 гг. был членом Президиума АН РУз, в 1974 — 
1989 гг.—председателем СОПСа АН РУз и т. д. До конца своей жизни он вел иссле
дования в Институте экономики АН РУз. 

Перу С. Зиядуллаева принадлежит более 300 монографий, брошюр, научных 
статей по различным проблемам экономики, развития производительных сил Узбе
кистана, в том числе опубликованных за рубежом на разных иностранных языках. 
С. Зиядуллаев неоднократно участвовал и выступал с докладами на республиканских, 
региональных и международных научных форумах. 

Под руководством академика С. Зиядуллаева были успешно защищены десятки 
докторских и кандидатских диссертаций. 

С. Зиядуллаев вел большую научно-организаторскую и общественную работу, был 
членом ряда научных Советов, председателем правления Республиканского общества 
«Знание», членом исполкома Союза экономистов Узбекистана и т. д. 

Активная творческая деятельность академика С. Зиядуллаева отмечена многими 
государственными наградами, он был удостоен почетного звания «Заслуженный эко
номист Республики Узбекистан». 

Светлая память о талантливом ученом, крупном научном организаторе и настав
нике молодых специалистов навсегда сохранится у его многочисленных коллег и 
учеников. 

|"ЭРҚИН ЮСУПОВИЧ ЮСУПОВ (1924—Шз)[ 

5 августа 2003 г. скончался видный ученый, академик АН РУз, заслуженный 
деятель науки, доктор философских наук, профессор Эркин Юсупович Юсупов. 

Э. Ю, Юсупов родился 15 марта 1924 г. в Ташкенте. После окончания филфака 
САГУ (ныне НУУ им. М. Улугбека) в 1952—1954 гг. обучался в аспирантуре Москов
ского госпединститута. В 1954 г. защитил кандидатскую, а в 1964 г.— докторскую дне 
сертацию. В 1966 г. получил звание профессора. В 1974 г. избран членом-корреспонден
том, а в 1У79 г.— действительным членом АН РУз. 

В 1954—1979 гг. Э. Ю. Юсупов работал зав. кафедрой философии ТГПИ, в 1979— 
1990 гг. был вице-президентом АН РУз, в 1990—1992 гг.—ректором ТашГУ (НУУ), в 
1993—1995 гг. руководил Общественным центром «Духовность и просветительство», а 
с 1996 г. был профессором кафедры философии НУУ. 

Э. Ю. Юсупов — автор более чем 500 монографий, учебников, учебных пособий, 
брошюр и статей по различным аспектам философских наук, в том числе изданных 
в разных странах почти на 30 языках. ' 

Э. Ю. Юсупов неоднократно участвовал в работе республиканских, региональных 
и международных научных форумов, читал лекции в университетах и научных центрах 
США, ФР1, Франции, Италии и др., был избран почетным профессором шести зару
бежных университетов. 

Под руководством Э. Ю. Юсупова защищено 100 кандидатских и докторских 
диссертаций. 

Э. Ю. Юсупов вел активную научно-организационную и общественную работу, 
был председателем и членом ряда научных Советов, депутатом Олий Мажлиса и т. д. 

На протяжении многих лет Э. Ю. Юсупов был членом редколлегии и главным 
редактором журнала «Общественные науки в Узбекистане», на страницах которого 
неоднократно выступал с научными статьями. 

Заслуги Э. Ю. Юсупова отмечены правительственными наградами, он был удо
стоен почетного звания заслуженного деятеля науки, Республиканской государствен
ной премии им. Беруни и др. 

Светлая память об Эркине Юсуловиче Юсупове останется в сердцах, всех, кто 
знал и работал с ним. ' 

НОВЫЕ КНИГИ 

МОНИТОРИНГ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

(Ташкент, 2003. 241 с.) 

Недавно Издательство «Узбекской Национальной Энциклопедии» опубликовало 
подготовленный Уполномоченным Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсман) 
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совместно с представительством Фонда им. Конрада Аденауэра по Центральной Азии 
сборник материалов Международной конференции на тему: «Мониторинг прав чело
века в государствах Центральной Азии в контексте общих тенденций либерализации 
и гуманизации общественных процессов XXI века» (Ташкент, 28 ноября 2002 г.)'. 

Подчеркивая необходимость совершенствования подходов к изучению и анализу 
информации о соблюдении прав человека в суверенном Узбекистане, Президент Рес
публики Узбекистан И. А. Каримов на девятой сессии Олий Мажлиса второго созыва 
отмечал, что «разрабатываются и предпринимаются шаги, нацеленные на дальнейшее 
развитие и укрепление национальной системы мониторинга соблюдения прав человека». 
Эти слова главы государства и послужили импульсом для проведения указанной кон
ференции и издания данной книги, в которую наряду с материалами конференции 
вошли созвучные с ее тематикой научные статьи омбудсманов отдельных европейских 
стран, а также ученых-специалистов Узбекистана. 

Сборник состоит из предисловия, двух оазделов и приложений. Как указываег 
в предисловии (с. 3—6) Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека 
С. Ш. Рашидова, мониторинг прав человека означает систематический сбор и обра
ботку информации о соблюдении прав и законных интересов граждан государствен
ными органами, общественными структурами, органами, самоуправления граждан, 
предприятиями, учреждениями, организациями и должностными лицами. Информация 
о соблюдении прав человека используется в интересах строгого соблюдения законода
тельства, разработки новых правовых актов, информирования общественности о си 
туации в деле соблюдения прав человека во всех сферах жизни нашей республики. 

Часть I сборника: «Материалы Международной конференции «Мониторинг прав 
человека в государствах Центральной Азии в контексте общих тенденций либерализа
ции и гуманизации общественных процессов в начале XXI века» (с. 7—102) — вклю
чает 9 документов этой конференции. 

Часть II: «Мониторинг прав человека: международная и национальная практика» 
(с. 103—225) — содержит 13 научных статей "и выступлений специалистов Узбеки
стана и других стран. 

Приложения (с. 226—239) включают в себя программу конференции, список 
ее участников и краткий пресс-релиз. 

Все помещенные в сборник доклады, научные статьи и выступления характери
зуются стремлением их авторов не ограничиться описанием общеизвестных фактов, а 
раскрыть ювелирную тонкость заботы о правах человека, а главное — на их основе 
сформулировать выводы и рекомендации на будущее. При этом эмпирической базой 
послужили и собственная практика узбекистанского омбудсманства, и разнообразный 
зарубежный опыт. Наряду с генезисом учреждения различных служб по охране прав 
человека, их многоликой практикой изучено и подвергнуто сравнительному анализу 
соответствующее законодательство ряда стран. Приведенные авторами многочислен
ные факты и аргументы свидетельствуют об эффективности нашего национального 
института Омбудсмана и дополнительных возможностях совершенствования его дея
тельности. 

Сборник содержит значительный материал, подтверждающий постоянное, поэтап
ное организационное укрепление и активизацию деятельности института Омбудсмана 
и тот Факт, что Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека занял достойное 
место среди своих зарубежных коллег, завоевал авторитет в международных органи
зациях и равноправно сотрудничает с. ними. 

Справедлив и убедителен вывод С. Ш. Рашидовой о том, что в современном ци
вилизованном обществе человек, его права и интересы должны быть той стержневой 
осью, вокруг которой вращается деятельность государства, ставшего на путь демокра
тического развития. 

Омбудсман Узбекистана на протяжении ряда лет поддерживает тесные дружеские 
отношения с омбудсманами других стран, в том числе Польши. В выступлении дирек
тора Центра тренинга прав человека в Польше 3. Фиаловой подчеркивается познава
тельная, вспомогательная и профилактическая роль создаваемого в Узбекистане мони
торинга прав человека. Большую ценность представляют ее предложения о необхо
димости пересмотра отдельных аспектов правоохранительной деятельности, в част
ности существующей процедуры задержания граждан за правонарушения, и мате
риально-техническом обеспечении судов, повышении роли адвокатов в защите прав 
человека. 

Представители государственных структур по правам человека. Республики Казах
стан (М. С. Башимов), Республики Кыргызстан (А. А. Алибаев) и Республики Тад
жикистан (Д. Ш. Раджапов) информировали участников конференции о состоянии 
соблюдения прав человека в их странах и внесли ряд заслуживающих внимания пред
ложений. Так, М. С. Башимов отметил высокую значимость включения впервые в 
Конституцию Республики Казахстан специального раздела о правах и свободах 
граждан, принадлежащих каждому от рождения и абсолютно не отчуждаемых, в про
тивовес распространенной ранее и реанимируемой отдельными правоведами даже в 
наши дни трактовке о якобы даровании прав и свобод государством. Деятельность 

1 Ответственные редакторы С. Ш. Рашидова и X. Бюлер. 
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омбудсмана обеспечивается в Казахстане специальным государственным органом — 
Центром, по правам человека, который и ведет мониторинг прав человека. 

А. А. Алибаев подробно остановился на мерах по реализации в Кыргызстане 
Национальной программы «Права человека на период 2002—2010 гг.> В частности, 
большой интерес представляет ход судебно-правовой реформы, включая реформиро
вание уголовно-исполнительной системы. Разрабатывается проект Демократического 
кодекса Республики Кыргызстан,'нацеленного на недопущение подавления личности, 
принижения индивидуальности и поощрение инициативности человека. В речи Д. Ш. Рад-
жапова акцентировалось внимание на соблюдение международных договоров, содер
жащих приоритетные нормы о правах и свободах человека; деятельности образован
ных в Таджикистане Комиссий: по имплементации международного гуманитарного 
права; по правам ребенка: по обеспечению выполнения международных обязательств 
в области прав человека. Особое внимание уделяется правам граждан-мигрантов, ко
торые находятся в различных странах СНГ. 

Директор Национального центра Республики Узбекистан по правам человека 
А. X. Саидов посвятил свой доклад понятию, системе и значению мониторинга прав 
человека, механизму обеспечения и охраны прав человека. 

Ряд теоретических выводов сделан в докладе Р. М. Алимова — директора Инсти
тута стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Уз
бекистан. Они нацелены на дальнейшее усиление защиты прав человека в условиях 
перехода к гражданскому обществу. Особо следует заметить его вывод о сущест
венном различии авторитаризма в управлении государством и сильной государствен
ной власти, ответственной за проведение социально-экономических реформ. 

В научных статьях зарубежных гостей содержится много ценного в определении 
сущности мониторинга прав человека, о методах, инструментариях и принципах сбора 
информации о нарушениях прав человека, об их документировании, социальном му
чении, оценке эффективности принятых мер. 

Особую значимость представляют права жейщин и забота о создании условий 
для их широкого участия во всех сферах политической, социальной, экономической и 
культурной жизни. Основные направления государственной политики в Узбекистане 
в области прав и свобод женщин и деятельности женских общественных объединений 
изложены в выступлении Д. М. Гулямовой — Председателя Комитета женщин Узбе
кистана. Огромный фактический материал положен в основу статьи руководителя Центра 
«Ижтимоий фикр>, академика Р. А. Убайдуллаевой. Результаты системно проведен
ных социальных опросов убедительно показывают значительную эффективность дея-
тслы">"ти Омбудсмана Узбекистана по защите прав человека. 

Анализу конкретных сторон деятельности Уполномоченного Олий Мажлиса го 
правам человека посвящены включенные в сборник статьи специалистов-ученых 
Ф. X. Бакаевой, М. Н. Усманова, М. А. Тиллабаева, Д. К- Матякубовой и др. 
Они содержат ряд рекомендаций по совершенствованию законодательства о правах 
человека и улучшению правоприменительной и правоохранительной практики в этой 
области. 

В целом рекомендуемый широкому кругу читателей сборник безусловно внесет 
свою лепту в дело огромной государственной важности — защиты незыблемых прав 
и свобод человека, четко закрепленных в Конституции и законах Республики Уз
бекистан. 

Г. Абдумаджидов 

Н. Б. Н Е й Ц ЕВА. ХАНАКА САИФ АД-ДИНА БАХАРЗИ В БУХАРЕ 

(Бухара: Бухоро, 2003. 216 с.) 
Автор книги, Н. Б. Немцева — канд. ист. наук, ст. н. с. Института истории 

АН РУз, известный исследователь археолого-архитектурных памятников зодчества 
Средней Азии. 

Книга, посвященная памяти видного источниковеда, доктора ист. наук О. Д. Че-
хович, издана при содействии фонда «Бухорои Шариф» при Бухарском областном 
хокимияте и Французского института исследований Центральной Азии. 

На основании письменных документов и многолетних археолого-архитектурных 
исследований автора в книге анализируются два памятника зодчества в юго-восточ
ной части Бухары (в прошлом — пригород Фатхабад) т- мавзолей Сайф ад-Дина 
Бахарзи (1190—1261) — выдающегося религиозного деятеля, известного на му
сульманском Востоке шейха-суфия (шейх ал-алам) и мавзолей монгольского хана 
Буйан-Кули (1348—1358), суфия и почитателя «шейха ал-алама». Оба мавзолея 
входили ранее в состав крупной, широко известной суфийской общины ханаки Фат
хабад (XIII—XVIII вв.). Они представляют большой научный интерес в плане ху
дожественного, историко-культурного наследия Средней Азии XIV—XV вв. и рас
сматриваются автором, не только как произведения строительного искусства, но 
впервые вводятся в контекст исторической конъюнктуры своего времени. 
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Публикация состоит из предисловия, введения, двух частей, заключения, блока 
цветных и черно-белых иллюстраций, списка литературы, списка сокращений и ре
зюме на французском и английском языках. Предисловие («От редактора», с. 5—8) на
писано ответственным редактором,, акад. АН РУз Э. В .Ртвеладзе. 

Далее следует авторское введение (с. 9—18), где приведены сведения об 
обстоятельствах, связанных с возведением мавзолеев, их местоположении, индиви
дуальности и своеобразии объемно-планировочных решений, а также биографии шей
ха Сайф ад-Дина Бахарзи и Буйан-Кули-хана. Здесь же помещена схема-план 
г. Бухары XIII—XIX вв. и пригорода Фатхабад. 

Часть I (с. 21—94) имеет 6 разделов. В первом (с. 21—26) поставлена проблема 
изучения памятников монументальной архитектуры и комплекса ханаки в Фатхаба-
де. Во втором (с. 26—33) рассмотрен историко-культурный ракурс. Существование 
комплекса охватывает огромный промежуток времени, примерно с начала XIII и 
до конца XVIII в., насыщенный крупными политическими коллизиями, спадами и 
подъемами в развитии экономики, культуры и духовной жизни среднеазиатского об
щества. В третьем разделе (с. 34—45) раскрываются понятие суфизма и его ритуаль
ная практика, та роль, которую играли суфийские братства в Средней Азии. В чет
вертом (с. 45—50) дано определение термина «ханака>, описаны их функции, ме
нявшиеся с развитием суфизма в разные исторические периоды, начиная с X в., а 
также планировочная структура. В пятом разделе (с. 50—71) автор сопоставляет 
сведения о типологии, этапах трансформации среднеазиатских ханака, их планиро
вочной структуре и архитектуре. В шестом разделе (с. 71—94) дана характеристика 
ханака в Фатхабаде (эпоха, письменные данные, окружение и застройка площади 
и др.), показано, что представляли собой здания ханака в архитектурно-типологиче
ском отношении. Основным источником для ретроспективных представлений автора 
о ханаке послужили вакуфный акт Иахйи от 1326, 1333 гг. (перевод и комментарии 
О. Д. Чехович), а также исторические сведения XIV—XV вв. В результате изучения 
вакуфчого документа, сопоставления археолого-этнографических и топонимических 
данных выделены этапы сложения этой ханаки. 

Текст снабжен планом-схемой культового комплекса и схемами расположения 
построек на площади Фатхабад в XIII—XIX вв. 

Часть II (с. 95—144) состоит из одного раздела «Мемориальный комплекс в 
Фатхабаде», КОТОРЫЙ имеет 4 подраздела. В первом (с. 96—106) и втором подраз
делах (с. 106—124) рассмотрены архитектура, конструкции, декор мавзолеев Сайф 
ад-Дина Бахарзи и Буйан-Кули-хана,' своеобразие их типологии. В третьем (с. 125— 
128) приведена датировка мавзолеев, а в четвертом (с. 528—144) содержатся сведе
ния о погребальном обряде и намогильниках мавзолея Сайф ад-Дина Бахарзи. 

В работе показано, что существующий ныне двухкамерный мавзолей Сайф 
ад-Дина Бахарзи был возведен в начале или первой половине XV в. на месте, ве
роятно, обветшавшей к этому времени однокамерной гробницы шейха XIII в. Де
тально освещены декор и эпиграфический орнамент интерьера мавзолея Буйан-Кули-
хана. 

В заключении (с. 144—151) подведены итоги изучения проблемы сложения и 
Функционирования суфийских ханака и сделаны основные выводы, касающиеся суще
ствования ханака в Фатхабаде и состояния обоих мавзолеев. 

На иллюстрациях запечатлены общие виды мавзолеев, их фасады, интерьеры, 
детали облицовок, ход археологических раскопок на памятниках и найденные при 
этом керамические сосуды. Фотографии сделаны в разные годы, что позволяет сопо
ставить изменения памятников за этот «ериод. Приложены обмеры, разрезы, рекон
струкции и проекты реконструкций. 

Книга рассчитана на специалисток по истории края, а также широкий круг 
читателей, интересующихся духовной и материальной культурой Узбекистана. 

По заключению ответственного редактора издания, акад. Э. В. Ртвеладзе, 
«книга Н. Б. Немцевой — одно из лучших и редких сейчас исследований об архитек
турных памятниках, несомненно, вносит большой вклад в историю архитектуры не 
только Узбекистана, но и Средней Азии в целом». 

Л; Г. Левтеева 
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