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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

экономики 
В экономиках, переходного периода особое значение обретают 

задачи формирования новой конкурентной среды и повышения кон
курентоспособности национальной экономики. 

Конкурентоспособность — это, по существу, концентрированное 
выражение экономической мощи нации, совокупности ее научно-тех
нического, производственного, организационно-управленческого, со
циокультурного и духовного потенциалов. Эта мощь, в свою очередь, 
все более определяет в наше время экономическую безопасность 
страны, т. е. ее способность обеспечить рост благосостояния, стабиль
ность внутреннего рынка, финансовой системы и национальной валю
ты, занятость, оптимальную защиту национальной производственной 
базы независимо от действия внешних и внутренних угроз за счет 
собственных резервов системы. 

Повышение конкурентоспособности — определяющий фактор об
щественного воспроизводства, побуждающий участников конкурент
ного процесса быстрее удовлетворять общественные потребности, вы
ражающиеся через спрос, осваивать инвестиции, внедрять достижения 
научно-технического прогресса, снижать затраты, повышать качество, 
расширять предложение товаров и услуг. Тем самым повышается 
конкурентоспособность национальной экономики в международном 
разделении труда. 

Поэтому основное понятие конкурентоспособности национальной 
экономики подразумевает способность национальных производителей 
выпускать товары и услуги по ценам и качеству, не уступающим их 
аналогам зарубежного производства, и удовлетворяющих как внеш
них, так и внутренних потребителей. 

Важнейшее условие повышения конкурентоспособности — про
ведение политики защиты конкуренции, составной 'частью которой яв
ляется создание правовой базы функционирования рыночных струк
тур. В настоящее время соответствующая нормативно-правовая база/ 
в республике включает в себя Законы «О конкуренции и ограничении 
монополистической' деятельности на товарных рынках», «О ес
тественных монополиях», «О защите прав потребителей», а также ряд 
Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан. 

Эти законы и постановления определяют организационные и пра
вовые основы предупреждения, ограничения, пресечения монополис
тической деятельности и недобросовестной конкуренции. Они направ
лены на обеспечение условий для формирования и эффективного 
функционирования конкурентных отношений на товарных рынках, не
зависимости решений потребителей на рынке, свободы выбора стра
тегии конкурентного поведения товаропроизводителей. 

Конкурентоспособность национальной экономики — это сравни
тельная характеристика, содержащая комплексную оценку состояния 
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важнейших показателей экономики относительно внешних параме
тров, а потому конкурентоспособность национальной экономики про
является в международной конкуренции. 

Ее изменения характеризуются такими показателями, как темпы 
роста ВВП, производительности труда, заработной платы, доля ино
странных инвестиций в .общем объеме инвестиций в стране, расходы 
на образование, фундаментальную науку, НИОКР в процентах к 
ВВП, доля в экспорте страны сырьевых, трудоемких, капиталоемких 
отраслей, отраслей высоких технологий, доля в мировом экспорте 
и т. д. 

В то же время международная конкуренция относится не только 
к внешним рынкам, но в равной степени к внутренним рынкам стран 
с открытой экономикой, где национальные производители конкури
руют с иностранными производителями в пределах национальных 
границ. 

Экономика страны конкурентоспособна, если все ее ресурсы: ма
териальные факторы производства, капитал, интеллектуальный по
тенциал нации, рабочая сила — используются с наибольшей продук
тивностью. Только повышающаяся производительность может обес
печить нации повышение уровня жизни как основного критерия эф
фективности экономического роста. 

Конкурентоспособность экономики имеет многоуровневые формы 
проявления: 

конкурентоспособность товара; 
конкурентоспособность товаропроизводителя; 
отраслевая конкурентоспособность; 
страновая конкурентоспособность. 
Между этими уровнями существует достаточно тесная внутрен

няя и внешняя взаимозависимость. Страновая и отраслевая конку
рентоспособность в конечном итоге зависят от способности конкрет
ного товаропроизводителя выпускать конкурентоспособный товар. 

Под конкурентоспособностью товара понимается комплекс по
требительских, ценовых и качественных характеристик товара, оп
ределяющих его успех как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Товарная конкурентоспособность находится в прямой зависи
мости от разноплановых факторов. Среди них первостепенное значе
ние имеют издержки производства, производительность и интенсив
ность труда, которые влияют на цену и качество изделия. 

• Одним из основных показателей, определяющих товарную кон
курентоспособность на мировом рынке, является производительность 
труда, поскольку именно в процессе производства закладываются 
материальные основы конкуренции, которые проявляются на рынке 
через сравнительный уровень цен и прибыльность. 

Ныне на первый план в мировой конкурентоспособности выходят 
неценовые факторы, из которых важнейшее место приобретают ка
чество товара, его новизна, наукоемкость и интеллектуалоемкость. 

Сейчас большинство стран мира обеспечивают повышение своей 
товарной конкурентоспособности за счет инноваций, разработки вы
сокотехнологических продуктов, создание которых невозможно без 
развития научно-технического потенциала. Важнейшим показателем 
этих процессов служат затраты на инновации. Данный показатель 
отражает способность страны к инновационной деятельности и, кро
ме величины расходов на НИОКР, учитывает расходы на дизайн и 
маркетинг, численность занятых в научной сфере, число полученных 
патентов внутри страны и за рубежом, развитость сферы образо
вания. 
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С момента своего создания и Ё процессе функционирования каэкг 

дый товаропроизводитель, компания, фирма должны постоянно ре
шать проблемы обеспечения конкурентоспособности, в том числе меж
дународной. Международная конкурентоспособность любого хозяй
ственного субъекта складывается из целого ряда конкурентных пре
имуществ, которые выявляются на мировом рынке путем сопостав
ления с соответствующими показателями зарубежных фирм-кон
курентов. 

К важным конкурентным преимуществам следует отнести: рен
табельность производства, характер инновационной деятельности, 
уровень производительности труда, эффективность стратегического 
планирования и управления фирмой, адаптивность (способность бы
стро реагировать на меняющиеся требования и условия рынка) и др. 

Очевидно, что чем шире у компании выбор конкурентных пре
имуществ и выше их качественные характеристики, чем более благо
приятные предпосылки она имеет для успешной деятельности на ми
ровом рынке, тем более устойчивые позиции она может занять в от
дельных сегментах этого рынка. 

Среди национальных производителей реальной международной 
конкурентоспособностью обладают ныне лишь те, которые заняты в 
экспортоориентированном сырьевом секторе. В настоящее время на
циональные производители в конкурентной борьбе на мировых товар
ных рынках имеют возможность использовать прежде всего ценовые 
факторы, причем нередко, чтобы закрепиться на зарубежном рынке, 
прибегают к продаже товаров по демпинговым ценам. Но такая по
литика в долгосрочной перспективе может иметь обратный эффект, 
т. е. привести не к расширению рынка сбыта и сохранению конку
рентоспособности, а, наоборот, к сужению доли на рынке или к пол
ному вытеснению с него. 

,С развитием международного разделения труда произошла опре
деленная специализация стран в зависимости от степени конкуренто
способности той или иной отрасли. 

Среди отдельных отраслей национальной экономики наибольшей 
конкурентоспособностью на мировом рынке отличаются такие экс-
портоориентированные отрасли, как легкая промышленность (хлоп
чатобумажные волокна и пряжа), пищевая промышленность, хими
ческая промышленность (преимущественно азотные удобрения), цвет
ная металлургия, отрасли топливно-сырьевого комплекса. 

Синтетическим показателем, объединяющим конкурентоспособ
ность товара, товаропроизводителя, отраслевую конкурентоспособ
ность и характеризующим положение страны на мировом рынке, вы
ступает показатель страновой конкурентоспособности. В самом общем 
виде ее можно определить, как способность страны в условиях 
свободной добросовестной конкуренции производить товары и услуги, 
удовлетворяющие требованиям мирового рынка, реализация которых 
увеличивает благосостояние страны и отдельных ее граждан. 

Повышение конкурентоспособности национальной экономики — 
один из определяющих критериев оценки уровня экономического 
развития государств. Речь идет о способности страны постоянно раз
вивать и совершенствовать свои конкурентные преимущества. 

Современная модель создания и развития конкурентоспособности, 
основанная на концепции М. Портера1, заключается в четырех свой
ствах страны, носящих общий характер и формирующих такую кон
курентную среду, которая может способствовать созданию конку
рентных преимуществ, а может и препятствовать этому. 

1 П о р т е р М. Международная конкуренция. М., 2001. 
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Чтобы страна получила конкурентные преимущества, необходимо, 
чтобы взаимодействовали все четыре детерминанты (по определению 
М. Портера — национальный ромб): 1. Факторные параметры; 2. Ус
ловия спроса; 3. Стратегии фирм; 4. Родственные и поддерживаю
щие отрасли (кластеры). Только преимущества по всей системе де
терминант, взаимодействующих и усиливающих друг друга, создают 
такую среду в национальной экономике, которая послужит предпо
сылкой успеха национальных производителей и которую трудно (или 
даже практически невозможно) скопировать или уничтожить ино
странным конкурентам. 

При оценке потенциала конкурентоспособности экономики рес
публики надо учитывать как степень развитости каждой детерминан
ты—факторных условий, условий спроса, кластеров, стратегий фир
мы, так и специфику самой организации экономики Узбекистана. 

Если рассматривать детерминанты конкретно, то республика об
ладает значительными факторными преимуществами. Это и богатей
шая минерально-сырьевая база, обладание уникальными запасами 
полезных ископаемых, это и обширные сельскохозяйственные угодья. 
В качестве факторного преимущества может быть расценено также по
ложение Узбекистана в центре Евразийского континента. 

Серьезным факторным преимуществом Узбекистана являются его 
трудовые ресурсы, отличающиеся высоким образовательным уровнем 
и квалификацией. Внедрение новых технологий не требует глубокой 
переподготовки кадров и специальных расходов на образование. 
Иностранные фирмы, работающие в Узбекистане, отмечают быструю 
адаптацию и обучение узбекистанских специалистов новым принци
пам менеджмента, маркетинга, а также их высокую технологическую 
грамотность. Это преимущество усиливается относительно низкой 
стоимостью рабочей силы. 

Сегодня Узбекистан имеет значительный ресурс знаний и науч
ные школы в области химии, биологии, геологических исследований, 
сельского хозяйства, которые могут стать фактором развития кон
курентоспособных перерабатывающих отраслей промышленности. 

Однако существует реальная опасность того, что основной упор в 
экономическом развитии республики будет сделан на использовании 
первичных факторных преимуществ — природных ресурсов и дешевой 
рабочей силы. Об этом свидетельствует и недостаточно активная ин
вестиционная стратегия—ввоз технологий за счет предоставляемых 
экпортпых кредитов, что ограничивает возможность их выбора, пере
дача потенциально наиболее рентабельных предприятий республики 
в управление иностранным компаниям. Отсутствуют надлежащие ме
ханизмы стимулирования внутреннего накопления, более того, оно 
дестимулируется высоким уровнем налогообложения текущих дохо
дов. Существуют угроза размывания имеющегося потенциала разви
тых факторов конкурентоспособности (ресурсов знаний, высокого 
уровня инженерно-технического образования, технологических инно
ваций). 

Государственная экономическая политика должна быть направ
лена на преодоление таких тенденций, поддержку и стимулирование 
совершенствования всех существующих факторных преимуществ, ис
пользование первичных факторов для формирования внутреннего ка
питала и выхода на более устойчивые конкурентные преимущества. 

Узбекистан в целом имеет пока более низкие стандарты жизни 
населения. Для республики характерны низкая платежеспособность 
и низкие стандарты спроса, не дающие соответствующих стимулов для 
улучшения качества продукции, ориентированной на внутренний ры
нок. Причем регионы с низким уровнем жизни и преимущественно 
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сельским населением обширны, тогда как рынки с требовательным 
платежеспособным спросом являются «точечными», ограничиваясь 
крупными городами. Такая структура рынков не генерирует внутрен
ний спрос, необходимый для интенсивной конкуренции между нацио
нальными производителями, ориентированными на его удовлетворе
ние. 

Значительный удельный вес в структуре экономики добывающих 
отраслей, утяжеленная структура производства генерируют производ
ственный спрос в основном на сырьевые ресурсы и капиталоемкое 
оборудование. Имеющийся производственный спрос не стимулирует 
развитие малого и среднего бизнеса. Развитие поддерживающих про
изводств также требует больших капиталовложений. Специфические 
условия внутреннего спроса, наряду с другими факторами, опреде
ляют в среднесрочной перспективе единственно возможный путь по
вышения конкурентоспособности — экспортоориентнрованнуго страте
гию развития. 

Формирование кластеров — это процесс формирования сообществ 
фирм, тесно взаимосвязанных отраслей, способствующих росту кон
курентоспособности друг друга. Для всей экономики государства 
кластеры выполняют роль точек внутреннего рынка и базы междуна
родной экономики. 

Кластерная форма организации национальной экономики Узбе
кистана позволила бы осуществить намеченные цели и выявить су
щественные взаимосвязи между отраслями. Это совершенно новый 
подход к вопросу структуризации национальной экономики, который 
позволит осуществить системное управление по созданию конкурен
тоспособной продукции, начиная от подготовки кадров, способных 
конструировать новую идею, продукт и организацию изготовления или 
приобретения качественных комплектующих деталей и сырья, и закан
чивая выпуском и реализацией конечного продукта. 

В Узбекистане, однако, еще не получили развития кластеры от
раслей, что является серьезным элементом уязвимости для националь
ного преимущества республики. 

Рационализация и диверсификация хозяйственных связей, актив
ная интеграция в систему международного разделения труда и про
изводственную цепочку высокотехнологичных иностранных компаний, 
осуществляющих глобальную стратегию, использование доходов от 
экспорта на цели технологического обновления производства и про
изводственного накопления — это пути, которыми Узбекистан может 
развить данную детерминанту конкурентоспособности. 

Трансформация производственных отношений предполагает ко
ренное изменение стратегии и структуры национальных компаний, 
введение механизмов конкуренции. Но в экономике республики се
годня можно констатировать наличие только отдельных положитель
ных моментов в этой детерминанте конкурентоспособности. 

Поэтому проведение ускоренного акционирования и приватиза
ции предприятий, антимонопольные меры и всемерная поддержка 
конкуренции имеют принципиальное значение для преодоления 
негативных последствий системы централизованного планирования, 
адаптации производителей к рыночным условиям, конкуренции на 
рынках и включения этой детерминанты, определяющей конкурент
ные преимущества страны. 

Развитие мировой экономики на различных этапах выводит на 
первый план различные факторы конкурентоспособности. В соответ
ствии с доминирующим влиянием тех или иных факторов, определяю
щих конкурентоспособность экономики в тот или иной исторический 
период, можно выделить следующие этапы: 
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стадия факторов, 
стадия инвестиций, 
стадия инноваций. 
На стадии факторов практически все конкурентоспособные отрас-. 

ли страны достигают своих позиций за счет основных факторов про
изводства: природных ресурсов, дешевой рабочей силы и выгод, оп
ределяемых положением и территорией страны. 

Конкурентные преимущества определяются стоимостью факторов, 
при этом технологическое развитие базируется на заимствованных 
технологиях, чаще всего путем покупки оборудования за рубежом (за
воды под ключ). 

Более высокая стадия конкурентоспособности — конкурентоспо
собность на основе инвестиций. На этой стадии конкурентные пре
имущества стран базируются на активной инвестиционной политике. 
По-прежнему технологическое развитие базируется на заимствованных 
технологиях, однако это заимствование уже не является пассивным, 
қақ на первой стадии. Фирмы инвестируют средства в лучшие техно
логии, лицензии ноу-хау, причем эти технологии постоянно совер
шенствуются внутри страны. Происходит мощная мобилизация капи
тала внутри экономики, рост капиталовложений ведет к совершенст
вованию факторов (развитию инфраструктуры, качества трудовых 
ресурсов), но в то же время обусловливает тенденцию к их удоро
жанию. Выбирается экспортоориентированная стратегия развития, 
поскольку внутренний рынок еще незначителен и не требователен, 
а потому не стимулирует совершенствование качества продукции. 

Стадия нововведений (инноваций) характеризуется тем, что 
полностью включается внутренний потенциал конкурентоспособнос
ти экономики. На данной стадии фирмы не только применяют и со
вершенствуют зарубежные технологии, но и создают собственные. 
Внутренний рынок становится емким и требовательным в силу высо
кого уровня доходов, повышенного уровня образования и интенсив
ной, внутренней конкуренции. На данной стадии фирмы разрабаты
вают глобальные стратегии, осуществляют масштабные инвестиции 
за рубежом. 

. Все это в своей совокупности и взаимосвязи обеспечивает даль-
н/ейший подъем национальной экономики и рост ее конкурентоспособ
ности на мировом рынке. 

Н. М. ЮСУПОВА, О. Б. МИРЗАБЕКОВА 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ УЗБЕКИСТАНА 
В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

Стратегической целью проводимых в Республике Узбекистан ры
ночных реформ являются ускорение развития экономики, повышение 
эффективности функционирования всей хозяйственной системы, улуч
шение позиций страны на международной арене, обеспечение ее на
циональных конкурентных преимуществ на мировых рынках. 

Мощным побудительным мотивом технического прогресса в на
циональных хозяйствах выступает конкуренция, поскольку она тре
бует постоянного расширения номенклатуры, систематического об
новления ассортимента, улучшения качественных характеристик вы
пускаемой продукции и оказываемых услуг. 

От конкурентоспособности экономики во многом зависят успех 
развития страны и масштабы продвижения ее продукции на мировом 
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рынке, что, в свою очередь, предопределяет благополучие государства 
и уровень благосостояния его населения. 

Высококачественная продукция может быть получена, как прави
ло, на базе использования новых средств техники и современных тех
нологий. Это значит, что конкурентоспособные производства во все 
большей мере аккумулируют в себе мировые прогрессивные научно-
технические достижения, широко пользуются передовыми производ
ственными и организационно-управленческими решениями. 

Следует отметить, что Узбекистан на данном этапе еще не может 
в полной мере воспользоваться выгодами углубления интеграционных 
процессов, поскольку качественные характеристики основной части 
нашей продукции пока не отвечают требованиям резко возросшей 
мировой конкуренции. Отсюда ясно, что республика еще не распола
гает достаточным экспортным потенциалом для более широкого выхо
да своей продукции на мировые рынки. 

Обратной же стороной недостаточной конкурентоспособности оте
чественного производства как на внутреннем, так и на внешнем рын
ках является импортозависимость страны. Только обеспечив конку
рентоспособность и экспортоориентированноеть экономики, можно рас
считывать на рост государственных доходов, уменьшение внешнего 
долга, дальнейшее расширение и углубление интеграционных связей. 

К решению задач углубления интеграционных процессов на мик
ро- и макроуровнях следует подходить с учетом интересов как от
дельных хозяйствующих субъектов, так и государства в целом. 

На микроуровне эта задача во многом определяется стратегией 
компаний, направленной на преодоление 'национальных границ по
средством переноса производства в другие страны или расширения-
рынка сбыта для отечественных товаров, произведенных как оте
чественными товаропроизводителями, так и с участием иностранных 
партнеров. 

На макроуровне глобализация представляет собой сочетание 
факторов и предпосылок, способствующих интеграции национальной 
экономики в мировое сообщество. К ним относятся: рост торговли 
товарами и услугами, обмен передовыми достижениями науки, техни
ки и технологий. 

К числу наиболее важных факторов и выгод от углубления инте
грационных процессов для национальной экономики следует отнести 
использование возможностей, связанных с международным оборотом 
капитала. Либерализация потоков частного капитала в развитых 
странах способствовала резкому росту мобильности международного 
капитала. Отсюда возросли и потенциальные возможности, связанные 
с привлечением и использованием этого капитала в развивающихся 
странах. 

В нынешних условиях, при крайней ограниченности внутренних 
финансовых ресурсов, острой необходимости создания новых рабочих 
мест и неотложности внедрения в производство новых средств техни
ки и современных технологий, важным фактором развития экономи
ки Узбекистана становится привлечение капитала извне. 

При сложившейся на данном этапе в республике ситуации осо
бое значение приобретает создание в стране благоприятного инвести
ционного климата. 

Узбекистан может предложить потенциальным инвесторам бла
гоприятное сочетание природно-сырьевых и производственно-техни
ческих факторов, достаточно стабильную политическую и хозяйствен
ную ситуацию, наметившиеся темпы экономического роста, сущест
венный потенциал свободных трудовых ресурсов. В республике созда
на необходимая законодательно^правовая база, сформирована широ-
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кая сеть рыночной инфраструктуры, представленной учреждениями 
государственных и коммерческих банков, специализированных внеш
неторговых, лизинговых, консалтинговых и страховых компаний, сис
темой транспорта, связи, телекоммуникаций, отвечающих интересам 
и условиям как отечественных, так и иностранных предпринимателей. 
И не удивительно, что одной из положительных перемен, происходя
щих в Узбекистане в последние годы, стал заметный рост объемов 
иностранных инвестиций и кредитов, вложенных в нашу экономику. 
Общий объем иностранных вложений в республике за 1995—2002 гг. 
увеличился более чем в 16 раз, а их доля в общем инвестиционном 
потоке страны возросла с 14% в 1995 г. до 20,4% в 2002 г., что свиде
тельствует о прогрессирующем уровне экономической интеграции 
Узбекистана в мировую хозяйственную систему. 

Примечательно, что более 60% всех инвестиций в республике 
направлено в развитие реального сектора экономики. В результате 
приоритетное развитие получили такие отрасли, как автомобильная, 
машиностроительная, химическая и нефтехимическая, легкая, пище
вая. 

Ныне основной формой привлечения иностранных инвестиций в 
экономику республики выступает создание совместных предприятий. 
Уже успешно функционируют совместные предприятия, созданные 
с инвесторами из США, Великобритании, Турции, Республики Корея, 
Китая, Германии, России, Украины и других стран в сфере материаль
ного производства, действует ряд образовательных и лечебных за
ведений. 

По данным Государственного Комитета статистики Республики 
Узбекистан, по состоянию на 1.01.2003 г. в стране зарегистрировано 
3322 совместных предприятия, из них функционируют 2087. В 2002 г. 
ими произведено продукции, работ и оказано услуг на 1044,2 млрд. 
сум. — в 2,7 раза больше, чем в 2000 г. 

Так, в республике успешно функционируют: «УзДЭавто> — по 
производству легковых автомобилей, «СамКочАвто»— по производ
ству пассажирских и грузовых автомобилей, «Узбат» — по производ
ству табачной продукции, «Узсаламан» — по производству кожаной 
обуви, «Самарканд — Прага» — по производству безалкогольных на
питков, «Заравшан — Ньюмонт»— по извлечению золота из отвалов 
Навоийского ГМК, «Узсматана — Сантехника» — по производству 
счетчиков для воды, «Олтин Дери» — по производству кожаных изде
лий, «Ишк»—по выпуску ученических тетрадей и др. Наращиваются 
мощности СП «УзИталмотор» — по выпуску двигателей и погрузчи
ков. В Ташкентском авиационно-производственном объединении им. 
Чкалова совместно с Россией начато серийное производство новых ви
дов пассажирских и транспортных самолетов «Ил». В производствен
ном объединении «Ташсельмаш» вместе с израильской фирмой созда
ются новые типы хлопкоуборочных машин, обладающих более высо
кими техническими и эксплуатационными характеристиками. 

Совместные предприятия теперь уже созданы и действуют во 
всех отраслях экономики. Особенно быстро растет число предприятий 
с участием иностранного капитала в промышленном секторе. 

Наибольшие вложения зарубежные. партнеры осуществляют в ус
тавные фонды предприятий легкой и пищевой промышленности, ав
томобилестроения, машиностроения, торговли, общественного пи
тания. 

В то же время явно недостаточно участвует зарубежный капитал 
В отраслях топливно-энергетического, химического нефтехимического 
комплексов. Их недостаточно также в транспорте, строительстве, 
здравоохранении, в сфере почты и телекоммуникаций. В сельском же 
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Хозяйстве только качался процесс создания таких предприятий. Это 
означает, что функционирование этих .отраслей в настоящее время 
ориентируется главным образом на собственные производственные и 
финансовые ресурсы. 

Следует отметить, что в условиях резко возросшей мировой кон
куренции Узбекистану весьма сложно полностью воспользоваться вьь 
годами интеграционных процессов. Об этом свидетельствуют данные 
о темпах прироста иностранных инвестиций, освоенных в респуб
лике. Так, если в 1997 г. объем зарубежных вложений по сравнению 
с предыдущим годом увеличился более чем в 2 раза, то в 1998 г. их 
прирост составил 38,9%, в 2000 г.— 23%, в 2001 г. —35%, а в 2002 г. 
имело место заметное уменьшение объемов зарубежных вложений, 
их общая сумма по сравнению с предыдущим годом уменьшилась 
на 16,7%. 

В составе инвестиций особенно заметно уменьшаются объемы 
прямых вложений. Теперь иностранные партнеры предпочитают раз
мещать свои капиталы в форме кредитных вложений. Если в 1995— 
1999 гг. удельный вес кредитов в освоенных в Узбекистане иностран
ных инвестициях не превышал 10%, то в последующие годы этот по
казатель резко возрос и составил в 2002 г. 75,8%. 

Разумеется, полученные кредиты позволяют решать немало ор
ганизационно-экономических и производственно-технических проб
лем, но, ввиду того, что они в основном привлекаются под гарантии 
государства, то образуют внешний.долг страны, а возврат основного 
долга и уплата процентов ложатся тяжелым бременем на государ
ственный бюджет. Так что надо признать, что привлечение объемных 
кредитов — это вынужденная мера, и как только стране удастся пре
одолеть имеющиеся трудности и стабилизировать свое финансовое поло
жение, инвестиционную политику следует переориентировать на 
привлечение главным образом прямых иностранных инвестиций. 

Надо также учесть, что у иностранных инвесторов теперь не
сколько иной подход к оценке привлекательности инвестиционного 
климата в Узбекистане. Они оценивают его не столько принятыми 
законодательными актами и льготами, наличием сырьевых ресурсов, 
сколько такими факторами, как: благоприятная макроэкономическая 
среда, лучшая производственная и рыночная инфраструктура, разви
тость финансовой системы, емкОсть внутреннего рынка, уровень раз
вития малого и частного предпринимательства, качество рабочей 
силы и др. 

Имея информацию о наличии немалых недоработок в решении 
указанных проблем, иностранные инвесторы не хотят рисковать своим 
капиталом, а предпочитают предоставлять его нуждающимся странам 
в основном в виде кредитных вложений, так как в данном случае и 
гарантий больше, и сроки возврата более конкретны, и получаемые 
проценты достаточно выгодны. 

Основной особенностью формирования и регулирования инвести
ционных ресурсов в Узбекистане на данном этапе его экономического 
развития является преобладание имущественных вложений над порт
фельными, тогда как портфельным инвестициям в экономике про-
мышленно развитых стран уделяется особое внимание, ибо на месте 
изолированных финансовых рынков возник единый международный. 
К традиционному набору финансовых инструментов (облигации, ак
ции и т. д.) добавились депозитарные расписки, фьючерсы, опционы, 
варранты и др. Эти инструменты позволяют реализовать более слож
ные и тонкие стратегии управления инвестициями. В структуре миро
вого рынка капитала доля фондовых ценностей превышает 85% при 
доле реального имущества не более 8%. В Узбекистане же эти пока-
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затели представлены в обратном соотношении. Вместе с тем следует 
отметить, что сложившаяся на данном этапе структура инвестицион
ных затрат играет для республики позитивную роль, так как способ
ствует формированию и утверждению подлинно рыночных отношений, 
поскольку преобладающая часть инвестиционных ресурсов направ
ляется на развитие реального, а не фиктивного сектора экономики. 

Ныне важнейшими характерными чертами индустриального раз
вития республики являются: слабое развитие наукоемких отраслей, 
недостаточный технический и технологический уровень производства, 
преимущественно сырьевая ориентированность экспорта, слабая вос
приимчивость производственных отраслей к нововведениям. Поэтому 
приоритетными сферами инвестирования в обозримой перспективе 
следует считать те сферы, которые обеспечивают: экономическую, про
довольственную и экологическую безопасность страны; создание 
общих благоприятных условий для расширенного воспроизводства и 
жизнедеятельности населения (объекты инфраструктуры, энергетики, 
транспорта, водообесиечения, коммуникаций и т.д.); формирование 
организационно-экономических и производственно-технических усло
вий для развития предпринимательской деятельности, особенно ма
лого, среднего и частного бизнеса; увеличение инвестиций в фондо-
создающие отрасли (строительство, промышленность строительных 
материалов, выпуск оборудования и приборов и др.); постепенное 
увеличение доли инвестиций в развитие человеческого потенциала 
(социальное обеспечение, здравоохранение, образование, 'подготовка 
кадров, наука). 

Практика инвестирования в развитых странах показывает, что 
интеграция инвестиционной и инновационной деятельности оказыва
ется успешной при: наличии мощного механизма привлечения денеж
ных вкладов населения и собственных оборотных средств предприятий; 
развитом рынке ценных бумаг; использовании возможностей лизинго
вых и страховых компаний, инвестиционных фондов, ипотечного кре
дитования. 

Преимущественная государственная поддержка при этом должна 
оказываться экспортоориентированным высокоэффективным иннова
ционным проектам, направленным на внедрение высоких технологий, 
ресурсосбережение, информатизацию, прогрессивные методы органи
зации труда. 

У. Б. ТУРДУБЕКОВ 

К МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

Узбекистан уверенно продвигается по пути рыночных преобразо
ваний, построения правового государства и гражданского общества. 
Растет число частных, совместных и акционерных предприятий, раз
вивается предпринимательство во всех сферах деятельности. Появля
ются и новые тенденции в структуре занятости, меняется содержание 
интенсивности и мотивации движения рабочей силы, связанное прежде 
всего с реализацией активной инвестиционной политики государства, 
особенно с привлечением иностранного капитала. 

Наряду с богатыми природными ресурсами Узбекистан обладает 
уникальным человеческим потенциалом, характеризующимся высокой 
духовностью, современной профессионально-квалификационной об
разованностью и национальной традицией в сфере экономической и 
предпринимательской активности. Как отмечал Президент Узбекис
тана И. А. Каримов: «Человеческий потенциал — наиболее активный, 
12 



Наиболее созидательный фактор, обеспечивающий динамичное прод
вижение страны по пути реформ и коренных преобразований»1. Вмес
те с тем необходимо отметить, что этот наиболее активный, наиболее 
созидательный фактор может оказать и отрицательное воздействие 
на выбор и обоснованность экономических методов реализации этих 
реформ, если не рассматривать данный фактор в контексте комплекс
ных выгод международного разделения труда и современной со
циально-экономической политики занятости с учетом интеграционных 
процессов в мире.- ' v ' > 

Мировая практика в области использования человеческого по* 
тенциала показывает, что эффективность экономики отдельно взятой 
страны во Многом зависит не только от «прямого» рационального ис-: 

пользования людских ресурсов, но и от альтернативного использо-' 
вания экономических ресурсов страны во взаимосвязи с теми аспектами 
проявления человеческого потенциала, которые выражаются в тен
денциях и особенностях производства, распределения, обмена и по*'" 
требления произведенного валового национального продукта. Это' 
объясняется, по нашему мнению, состоянием дифференциации степе
ни глобализации альтернативного использования и занятости эконо
мических ресурсов, объективным различием в развитии производи-'' 
тельных сил, неравномерным распределением природных ресурсов 
и численности населения в мировом масштабе. В таких условиях ак-' 
туальными являются развитие и систематизация взглядов и теорий 
исследования людских ресурсов с учетом особенностей формирова
ния и развития крынка труда в региональных системах и отдельных 
странах. 

Рынок труда представляет собой тот особый рыночный механизм 
в любой стране, который в той или иной мере показывает состояние 
развития и перспективы углубления рыночных отношений в экономи
ке, особенно в его социальном аспекте2. От качества полноценного 
учета и достоверности оценки региональных особенностей форМиро-*-
вания и функционирования рынка труда в стране зависят степень 
развития и обоснованной реализации основополагающих объективных 
законов рынка, а также гибкость, эффективность государственного 
регулирования сферы оптимального использования людских ресур
сов. 

Необходимость такой комплексной оценки особенностей npoiiri?-' 
тована и тем, что в странах с переходной экономикой могут появлять
ся проблемы не только социально-экономического характера, но и 
долгосрочного характера в контексте распределения и использования 
мировых ресурсов с учетом норм международных отношений и ин
тересов отдельных стран. Это положение усиливает роль интенсив;-1 

ных факторов развития экономики, но, с другой стороны, объектив*-
ное существование демографических факторов развития мировой' Ци
вилизации предполагает применение особого подхода к проблемамг 

изучения современной природы рынка труда в целях обеспечения1 

всестороннего, эффективного проявления человеческого капитала и 
оптимального использования экономических ресурсов в отдельной 
стране и мировом хозяйстве в целом. 

Как известно, население являет собой социальную основу станов
ления общественного производства и субъект социально-экономичес-

1 К а р и м о в И. А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, га
рантии стабильности и прогресса. Ташкент, 1997. С. 145. 

* См.: Д о с у м о в Р. Я. Актуальные вопросы разработки и реализации регио
нальной политики и эффективности занятости населения//Занятость населения в ус
ловиях перехода к рыночной экономике. Ташкент, 1991. С. 45—57. 
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ких отношений3. С «чисто Экономической точки зреййя оно выступает" 
носителем рабочей силы, точнее способности к трудовой деятельности. 
Поэтому на рынке труда совокупное предложение формируется эко
номической активностью той части населения, которая способна и же
лает трудиться за вознаграждение в виде заработной платы и дру
гих, не финансовых средств существования. 

Вопросы о том, какая часть населения будет занята в производ
стве и в сфере услуг, существует ли оптимальный уровень такой 
занятости, а если существует, то достижима ли такая оптимальность 
с точки зрения макроэкономической эффективности национального 
хозяйства, косвенно регулируются правовыми нормами, принятыми 
в законодательном порядке. Но несмотря на успешное функциониро
вание этих правовых норм в социально-экономической структуре об
щества, по нашему мнению, существуют объективные геоэкономичес
кие аспекты реализации экономических законов, на основе которых 
функционирует тот или иной национальный рынок труда в контексте 
равновесия или неравновесия. 

Эти две модели функционирования рынка труда, т. е равновес
ная и неравновесная, как предполагаем, характеризуются тем, что 
в первом случае рынок труда при устойчивой допустимой норме без-̂  
работицы функционирует наиболее эффективно, тогда как во втором 
случае наибольшая эффективность функционирования рынка труда 
достигается в пределах допустимых колебаний нормы безработицы 
для реальной экономической системы страны. Для каждой модели 
необходима оценка нормы безработицы и эффективности рынка 
труда. 

Эффективность рынка труда следует рассматривать как эффек
тивность его распределительных функций, так как реализацией пос
ледних во многом определяется само экономически обоснованное 
состояние занятости населения. Здесь немаловажное практическое 
значение имеет оценка толкования самого понятия «рынок труда». 
Так, некоторые экономисты-трудовики Узбекистана (например, Л. Ал-
лахвердиева) несколько странно рассуждают о роли и сущности рын
ка труда в социально-экономической жизни общества. Например, она 
утверждает: «Осуществление экономических реформ и переход к ры
ночным отношениям в Узбекистане предполагает необходимость обес
печения продуктивной занятости населения, формирование рынка 
труда с эффективной системой социальной защиты»4. Рынку труда 
здесь отводится лишь вспомогательная функция, а осуществление 
экономических реформ — это якобы самоцель, ибо они диктуют, «как 
быть» отношениям в социально-трудовой сфере, и в частности зако
нам формирования и функционирования рынка труда. Более того, 
обеспечение продуктивной занятости — будто бы не функция меха
низма рынка труда, а прямая цель проводимых реформ. Автор забы
вает, что рынок труда — это механизм регулирования и согласования 
интересов тех, кто обладает способностью к труду, желает трудиться, 
и кто обладает средствами производства, и что они встречаются и до
говариваются на оынке по поводу условий и оплаты труда. Отсюда 
экономические реформы должны осуществляться с учетом этого ры
ночного механизма, а не предполагать его формирование — он и так 
будет сформирован на основе правовых механизмов регулирования 
общественно-экономических отношений, имеющих место в законода-

5 См.: У б а й д у л л а с в а Р. А. Воздействие рыночных отношений на эконо
мическую активность населения//Обществснные науки в Узбекистане. 1994. № 6. 
С. 14-19. 

* Актуальные проблемы экономики Узбекистана переходного периода. Ташкент, 
1996. С. 119. 
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тельных актах государства. Поэтому, если авторы имеют в виду 
«формирование законодательно-правовых условий рынка труда» 
(именно в контексте создания), то они правы. 

Экономическая сущность и роль рынка труда в рыночном хозяй
стве таковы, что они предполагают комплексный учет объективных 
законов их функционирования при осуществлении экономических ре
форм. А продуктивная занятость есть результат эффективного функ
ционирования ринка труда и достигается она на грани максималь
ной эффективности распределительных функций последнего. Эффек
тивность распределительных функций рынка труда, по нашему мне
нию, — это экономический результат использования не только людс
ких ресурсов, но. и экономических ресурсов общества в целом. Мак
симальная эффективность предполагает наличие равновесных усло
вий существования спроса и предложения рабочей силы. Это поня
тие «равновесные условия существования спроса и предложения 
рабочей силы» вводится нами впервые в науку экономики труда. 

Интегральное свойство данного понятия заключается в том, что в 
отличие от кейнсианского5 и неоклассического6 подходов к анализу и 
оценке состояния занятости и равновесия рынка труда,— где их теории 
основаны на регулирующей функции заработной платы только дей
ствующего спроса и предложения рабочей силы и полная занятость 
достигается с учетом недостаточности совокупного спроса (эффек
тивный спрос Кейнса), а безработица имеет социально допустимую 
норму (естественная норма безработицы), причем при полной заня
тости,— это свойство рассматривает процессы распределения рабочей 
силы не только в зависимости от уже установившихся в пределах 
возможных изменений уровня заработной платы условий найма, но и 
от продолжительности рабочего времени в контексте равного измене
ния объемов совокупного спроса и совокупного предложения рабочей 
силы. * 

Равновесные условия — это такие условия, при наличии которых 
рынок труда будет функционировать оптимально и эффективность его 
распределительных функций достигает своего максимального значе
ния. Не следует забывать, что рынок труда — это механизм анализа 
и оценки спроса и предложения рабочей силы в процессе реализации 
функций регулирования и согласования интересов участников найма 
по вопросам условий и оплаты труда. Это означает, что рынок труда 
напрямую не рассматривает вопросы существования спроса и пред
ложения, и данный аспект анализируется нами с точки зрения дости
жения максимальной эффективности его распредительных функций 
в рамках равновесных условий существования спроса и предложения 
рабочей силы. 

Функционирование национального рынка труда — это изменение 
объемов совокупного спроса и совокупного предложения рабочей силы 
в реальном масштабе времени. При этом заработная плата, как ут
верждает большинство экономистов, является ключевым элементом в 
данном процессе7. Соглашаясь с этим в принципе, мы, однако, попы
таемся уяснить роль заработной платы в переходных экономиках 
с тем, чтобы показать, способна ли она запустить рыночный механизм 
в сфере эффективного найма рабочей силы и рыночных механизмов 

5 К е й н с Д ж . М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978. 
С. 112—156. 

в Х е й н е П о л . Экономический образ мышления/Пер. с англ. М., 1997. 
С. 345—378. 

7 См.: Р о н а л ь д Д ж . Э., Р о б е р т С. С. Современная экономика труда: 
Теория и государственная политика. М., 1996. 
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всей экономической системы, поскольку от нее главным образом за
висит̂  эффективность других рынков. 

Под эффективным наймом рабочей силы мы понимаем такой 
нёем, при котором выполняются равновесные условия существования 
спроса^ и предложения рабочей силы. Чтобы эти условия выполнялись 
в-функционировании рынка труда в переходных экономиках, необхо
димы радикальные изменения в соответствующих рыночных механиз
мах̂  стимулирования и развития конкурентной среды в сфере соци-
ально'трудовых отношений. Такими механизмами являются комплекс 
законодательных актов и других нормативных документов, регули
рующих отношения по поводу установления взаимовыгодных согла
шений между участниками рынка через объемы заработной платы, 
количество рабочего времени и условия предоставления различных 
социальных льгот работодателями. Участие в этих процессах проф
союзов имеет особое значение и должно-соответствовать принципам 
мировых стандартов. 
s .Известно, что заработная плата служит одним из ключевых ры

ночных механизмов. Для работодателей она определяет затраты тру
да в производстве, соотношение квалификации работников, занятых в 
производстве, и объем инвестиций в профессиональную подготовку 
кадров. А для работников заработная плата определяет распределе
ние i-Времени между трудом, отдыхом и повышением уровня своей 
квалификации. В условиях рыночной экономики повышение относи
тельной заработной платы для лиц, обладающих той или иной квали
фикацией, является свидетельством повышения спроса на их услуги. 
Этот фактор побуждает работодателей, заинтересованных в увеличе
нии своих прибылей, более рационально использовать труд рабочих, 
обладающих дефицитной квалификацией. Кроме того, этот фактор 
заставляет квалифицированных работников искать сферу более про
дуктивного приложения своего труда, а неквалифицированных кад
ров-^ поступать на учебу и курсы профессиональной подготовки в 
целях удовлетворения возросшего спроса на соответствующую про
фессию. 
•\-Таким же образом снижение реальной заработной платы работ

ников определенной категории свидетельствует о чрезмерном предло
жении соответствующих профессий. Этот фактор также вынуждает 
работодателей и работников принимать соответствующие меры для 
восстановления равновесия спроса и предложения той или иной про
фессии. 
£••;< Уровень реальной заработной платы в целом по экономике дол

жен-оцениваться с учетом не только уровня инфляции, но и социаль
ной ориентации, особенно увеличивающей уровень официальной заня
тости, в экономической деятельности общества, поскольку нет всеобъ
емлющего «правила игры», устанавливающего социально справед
ливый .порядок распределения семейных доходов в Обществе в зави
симости, от качества и объема затраченного живого труда и согласо
вания всех различных экономических интересов участников рынка 
труда;-<3дееь подспорьем могут выступить специально разработанные 
социальные индикаторы, которые рассчитываются выявлением и реали
зацией: в переходных экономиках равновесных условий существова-
•вания спроса и предложения рабочей силы. Например, уровень не
официальной занятости в экономике, который определяет социальную 
и- экономическую оценку политики государства в сфере занятости и 
указывает на несовершенство механизма рынка, труда. 

Мы не разделяем точку зрения независимых экспертов ООН по 
поводу,..низких показателей официально зарегистрированной безрабо
тицы в Узбекистане. Они утверждают, будто «такие низкие показате-
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ли официальной, зарегистрированной безработицы объясняются от
сутствием стимулов к регистрации ввиду низкого уровня пособия 
по безработице, а также широким распространением скрытой безра
ботицы. ...Низкие показатели зарегистрированной безработицы — от
ражают тот факт, что неофициальная занятость может давать луч
шие условия работы и.более высокие заработки»8. 

Здесь акцент делается на то, якобы правительство не предприни
мает никаких практических шагов, обеспечивающих организационно-
экономические, правовые предпосылки для улучшения условий регист
рации безработных. Менталитет народа, семейно-родственные ценнос
ти несколько сдерживают кажущийся экономически естественным 
процесс регистрации безработных. Здесь речь должна идти не об от
сутствии стимулов к регистрации, и вообще некорректно употреблять 
в данном случае термин «стимулы». Это зависит от экономического 
положения страны в целом, что не всегда отражается размером посо
бия по безработице, тем более «стимулом» к регистрации ввиду 
низкого уровня этого пособия. Но в любом случае, чем устанавли
вать какие-либо «стимулы», лучше после изучения интересов участ
ников данного сектора национального рынка труда и процессов «ес
тественного» формирования неофициальной занятости разработать 
механизм ее легализации. Именно эти интересы и должны служить 
стимулом для установления, например, минимальной часовой оплаты 
труда. Поэтому считать, что здесь у нас имеют место серьезные упу
щения, оснований нет. При подобных оценках, на наш взгляд, сле
дует ориентироваться на средний уровень заработной платы по стра
не, который служит элементом равновесных условий существования 
спроса и предложения рабочей силы. 

В перспективе развитие рынка труда в Узбекистане во многом 
будет зависеть от качества реализации Национальной программы под
готовки кадров, принятой в 1997 г.9. Как известно, второй этап Про
граммы начался с 2002 г. и ориентирован он на улучшение качествен
ных показателей работы образовательных учреждений, и это дости
гается в рамках обеспечения эффективного функционирования нацио
нального рынка труда10. . 

Таким образом, методология оценки состояния национального 
рынка труда в переходных экономиках должна быть' направлена на 
разработку и реализацию организационно-правовых и экономических 
методов эффективного распределения и использования людских ре
сурсов страны с учетом особенностей их формирования и развития, 
приоритетов социального и экономического развития регионов в рам
ках интеграционных процессов в мире и реализации национальных 
интересов. Самое главное — на основе актуализации альтернативного 
распределения и использования мировых ресурсов и оптимальной, 
структуры локализации производств в различных регионах мира — 
стремиться к сближению уровней жизни населения как интегральных 
показателей эффективности использования национальных ресурсов 
труда в рамках мирового сообщества в целом. 

8 Узбекистан: Общая оценка страны. ООН. 2001. С. 11—12. 
9 См.: Национальная программа подготовки кадров/Баркамол авлод орзуси. Тош-

кент. 1998. 
10 См.: Т у р д у б е к о в У. Б., Р у з и е в А. О. Кадрлар тейёрлаш миллий дасту-

рини амалга ошириш ва мсҳнат бозори муаммолари/Даълим муаммолари. 2001. 
№ 1-2. 115-116-6. 
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Г. ЮЛДАШЕВА 

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Суть внешнеполитической позиции суверенного Узбекистана 
четко выражена Президентом Республики И. А. Каримовым: «Не 
конфликты и вражда двигают вперед историю, а сотрудничество и 
доверие между народами»1. 

С обретением Республикой Узбекистан государственной незави
симости наша страна стала активно интегрироваться в мировое сооб
щество, и за это время Республику Узбекистан признало более чем 
180 государств, а со 107 из них установлены дипломатические и кон
сульские отношения2. 

Наряду с многочисленными основополагающими международно-
правовыми документами. Республика Узбекистан подписала также 
дипломатически^ и консульские конвенции. Это привело к открытию 
на территории Узбекистана дипломатических представительств и кон
сульских учреждений Узбекистана на территории иностранных го-
судаоств. 

Расширение и углубление отношений узбекских граждан, органи
заций и предприятий с гражданами, предприятиями и фирмами дру
гих стран в самых различных областях общественной жизни, эконо
мики, торговли, культоьт. туризма, науки привело к значительному 
возрастанию роли дипломатического и консульского права в Рес
публике Узбекистан. Регулирование ТЯКИУ отношений и перемещений 
входит в компетенцию консульской службы . Это актуализирует на
учно-теоретические исследования в сфере правовой регламентации 
структуры и организации деятельности консульских учреждений на
шей Республики. К сожалению, теоретические аспекты данной проб
лемы еще недостаточно исследованы, за исключением работ Л. А. Сан-
ДОВОЙЗ и и М. Умарахунова4. 

Прежде всего следует подчетжнуть. что консульская служба — 
составная часть дипломатической службы Узбекистана6. Она состоит 
из: 

1) внутренних органов, к котЪрым относится Консульское управ
ление как функциональное структурное подразделение Министерства 
иностоанных дел Республики Узбекистан: 

2) внешних органов, к которым относятся консульские учреж
дения Республики Узбекистан за границей — консульские. отделы 
дипломатических поедставительств. генеральные консульства, кон
сульства, вице-консульства и "тжгулыжие агентства. 

Консульское управление МИД Республики Узбекистан является, 
образно говоря, главным мотором всей консульской машины на тер
ритории Узбекистана и за рубежом, штабом, который координирует 
и направляет деятельность наших консульств и консульских отделов 
посольств. Его деятельность пегулиоуется Положением о Консуль
ском управлении МИД Республики Узбекистан, утвержденным 16 мар-

! К а р и м о в И. А. Мыслить и работать по-новому — требование времени Т. 5. 
Ташкент. 1997. С. 180. . 

2 Г. а и до в А. Халкаро хуқуқ. Тошкент, 2001. 338—341-бетлар. 
* С а и л о в а Л. А. Правовые основы дипломатической деятельности Республики 

Узбекистан. Ташкент, 2001. 
4 У м а р а х у н о в И. М. Международная договорно-правовая практика Рес

публики Узбекистан. Ташкент, 2003. 
• М д м а т к у л о в А. Халк,аро ҳуқуқ. Тошкент, 1997. 166—167-бетлар. 
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H 1995 г.6 Среди многочисленных задач и функций Консульское уп
равлений, предусмотренных в Положении, следует выделить такие; 
как: 

— обеспечение практической реализации внешнеполитического 
курса Президента Республики Узбекистан, участие в консульском 
обеспечении внешних связей Республики Узбекистан, защите прав и 
законных интересов Узбекистана, его граждан и юридических лиц 
за рубежом; 

— участие в формировании и укреплении договорно-правовой 
базы консульских сношений, разработка проектов межгосударствен
ных договоров и соглашений, законодательных и иных нормативных 
актов по консульским вопросам; 

. -г- участие в решении вопросов, связанных с учреждением наших 
консульств за рубежом, а иностранных — на территории Узбекистана. 

Во главе Управления стоит начальник, который имеет своего 
заместителя. Управление состоит из следующих функциональных от
делов: 

а) отдел по координации деятельности консульских учреждений 
Республики Узбекистан за рубежом; 

б) консульско-правовой отдел; 
в) отдел по вопросам гражданства, нотариата и юридической 

помощи; 
г) паспортный отдел; 
д) визовый отдел; 
е) консульское бюро в аэропорту «Ташкент>; 
ж) консульский отдел в г. Термезе7. 
Консульское учреждение является государственным органом 

внешних сношений Узбекистана, который осуществляет в пределах 
консульского округа на территории государства пребывания консуль-. 
ские функции от имени Республики Узбекистан. Консульские уч
реждения открываются по решению Правительства на основании 
международных договоров Республики Узбекистан с соответствую
щими иностранными государствами. 

В зависимости от класса они подразделяются на генеральные 
консульства, консульства, вице-консульства и консульские агентства. 
Консульские функции выполняются также дипломатическими пред
ставительствами (посольствами), в составе которых для этих целей 
создаются консульские отделы. 

Во главе консульского учреждения, в зависимости от его класса, 
назначаются, соответственно: генеральный консул, консул, вице-кон
сул или консагент. Генеральный консул назначается на должность в 
установленном порядке МИД Узбекистана. 

Порядок назначения генконсула подробно регламентирован меж
дународным правом, зафиксированным в Венской конвенции 1963 г.8 

Конвенция предусматривает испрашивание дипломатическим путем 
согласия государства пребывания на назначение данного конкретного, 
лица главой консульского учреждения. 

Консул при своём назначении на должность получает в МИД 
Республики Узбекистан письменное полномочие — консульский па
тент, который выдается от имени государства. Обычно в нем указы
ваются фамилия, имя, отчество, гражданство, консульский ранг, кон
сульский округ и местонахождение консульства, содержится просьба 

" Положение о Консульском управлении МИД Республики Узбекистан/Междуна
родные нормы и консульская служба Республики Узбекистан. Тзшкент, 1998. С. 96—98. 

7 См.: Там же. С. 97. 
• * Венская конвенция о консульских сношениях от 1963 ^.//Международное право 

в документах. М., 2000. С. 212—213. 
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МИД Республики Узбекистан признать назначаемого гражданина в 
указанном звании, оказывать ему защиту и покровительство и пре
доставлять все пргГва и преимущества, связанные с его званием. 

Консул Республики Узбекистан приступает к выполнению своих 
обязанностей с момента получения экзекватуры, т. е. документа 
о признании названного в патенте лица в качестве главы консульс
кого учреждения со стороны государства пребывания и предоставле
нии ему права выполнять консульские функции в конкретном кон
сульском округе. Формы экзекватуры бывают разные: специальный 
документ,.надпись на консульском патенте или официальное сообще
ние в СМИ. 

Согласно Венской конвенции, государство, отказывающее в вы
даче экзекватуры, не обязано сообщать мотивы такого отказа (ст. #12)9. 

В соответствии со сложившейся международной практикой гене
ральный консул приступает к выполнению своих обязанностей после 
выдачи ему экзекватуры. Поэтому после прибытия на место работы 
консулу порой приходится ожидать экзекватуры в течение нескольких 
дней или недель. 

Как только генконсул получает экзекватуру, МИД страны пре
бывания (либо секретариат Президента или Правительства) уве
домляет об этом компетентные власти консульского округа и обес
печивает принятие мер, необходимых для того, чтобы прибывший глава 
консульского учреждения мог исполнять свои обязанности и пользо
ваться преимуществами, вытекающими из Венской конвенции. 

Следует подчеркнуть, что генконсульство пользуется правами 
юридического лица, имеет гербовую печать, различные штампы со 
своим наименованием, а также счет в банке. 

Генеральный консул .непосредственно руководит работой генкон
сульства, несет персональную ответственность за выполнение возло
женных на учреждение задач, распределяет должностные обязанности 
между сотрудниками, контролирует их выполнение, принимает меры 
по обеспечению безопасности генконсульства. Все сотрудники ген
консульства .обязаны выполнять приказы и указания главы учреж
дения. 

В соответствии с Конвенцией, персонал генконсульства состоит 
из консульских должностных лиц (оперативно-дипломатический сос
тав) и консульских служащих (административно-технический состав). 

Штат консульских должностных лиц утверждается Консульским 
управлением и зависит от различных факторов, прежде всего от ин
тенсивности консульских связей со страной пребывания. Классичес
кое штатное расписание типичного консульского учреждения преду
сматривает следующие должности: генконсул, консул, вице-консул, 
секретарь. В реальной жизни могут быть отклонения. 

К функциям консульской деятельности генконсула относится рас
пределение работы между дипломатическими сотрудниками (жела
тельно с учетом их опыта и склонностей), причем персональная от-, 
ветственность должна корреспондироваться с взаимозаменяемостью 
(на случай болезни и отпуска) 

Распределение обязанностей между консульскими должностными 
лицами (дипломатами) зависит от объема того или иного вида ра
боты и от численности персонала. 

Непреложным правилом для всего оперативного состава должно 
быть участие в выполнении всех консульских операций по приему, 
посетителей генконсульства. Прежде всего это касается паспортно-
визовой работы и нотариата. 

• См.: Там же. С. 211 
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Важно подчеркнуть, чтб основными условиями, способствующими 
повышению квалификации сотрудника, а также продвижению-.<по 
должности, являются его умение установить хорошие деловые кон? 
такты в консульском округе, сделать конкретный доклад перед too* 
отечественниками и ответить на их сложные вопросы, а также' (что, 
к сожалению, может далеко не каждый) выступить по актуальней 
тематике на иностранном языке в клубе предпринимателей, - жур«а£ 
листов или по телевидению. 

Что касается технического состава, то тут имеются свои особен* 
ности и проблемы. С самого начала эти работники должны; был* 
ориентированы на ненормированный рабочий день, неукоснительное 
соблюдение служебной дисциплины и необходимость уважать зако
ны, правила и традиции страны пребывания. При незнании иностран
ного языка сотруднику консульства необходимо иметь при себе удо* 
стоверение личности, выданное МИД страны пребывания» и,.четқкл 
знать номер телефона генконсульства и его адрес, чтобы в случае* 
какого-либо задержания полицией или дорожно-транспортного'одрюи 
исшествия он мог незамедлительно уведомить об этом дежурнов» 
генконсульства. 

В соответствии с Положением о консульском управлении Рео* 
публики Узбекистан, его главными задачами являются: 

— защита в государстве пребывания прав, и интересов "Респуб-s 
лики Узбекистан, ее граждан и юридических лиц; 

— содействие развитию торговых, экономических, культурных и 
научных связей между Узбекистаном и государством пребывания;-, 
дружественных отношений между ними10. 

. Для выполнения этих задач необходимы постоянные контакты» с* 
•местными органами власти страны пребывания, .представителями.' дек 
ловых кругов и общественных организаций; нужны оперативно по
лучаемые всеми законными путями достоверные сведения р .поли* 
тико-экономическом развитии в консульском округе, реализации зак-ч 
люченных с данной страной договоров и соглашений, о чем следуем 
информировать свой МИД. Необходима также активная работа по 
распространению официальной информации о внешней и внутренней,' 
политике Республики Узбекистан. 

Ежедневно в генконсульство обращаются иностранцы с прось
бами о выдаче визы для поездки в Узбекистан по частным и служеб-; 
ным делам, а также с целью получения различных справок, инфор.-, 
мации и официального подтверждения правильности перевода тех или 
Иных документов. 

Оказывая постоянную помощь узбекским гражданам, генконсуль-, 
ство осуществляет в пределах своей компетенции функции ЗАГС но? 
тариата и легализации документов, занимается вопросами гражданства 
и паспортного обслуживания. 

В соответствии с положениями главы II. Венской .конвенции,- конп 
сульские учреждения и их персонал пользуются определенными, приг. 
вилегиями в целях обеспечения беспрепятственного- осуществления 
ими своих обязанностей11. 

Привилегии консульского-учреждения включают: право устанав
ливать консульский щит и поднимать флаг представляемого посуда^; 
ства на здании консульства; право беспрепятственно сноситься!, .сон 
своим правительством, с дипломатическим представительством Ц кодг 
сульскими учреждениями своей страны, находящимися на территории 
государства пребывания, а также на территории третьих стран, .rojfi 

10 Положение о Консульском управлении... С. 97. 
11 Венская конвенция, о консульских сношениях... С. 216—219. 
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средством обычных средств связи, а также' шифрованных депеш, дип
ломатической почты и дипкурьеров; освобождение от любых налогов, 
сборов и пошлин всех консульских помещений и жилищ консульских 
должностных лиц и сотрудников консульских учреждений, владель
цем, нанимателем или пользователем которых является представля
емое государство или любое лицо, действующее от его имени; осво
бождение консульских сборов от всех налогов и пошлин. 

Иммунитеты консульского учреждения предусматривают прежде 
Всего неприкосновенность консульских помещений. Доступ в эти по
мещения или производство в них каких-либо принудительных дей
ствий могут иметь место исключительно по просьбе или с согласия 
главы консульского учреждения или главы дипломатического пред
ставительства представляемого государства. Венская конвенция о 
консульских сношениях 1963 г. допускает, что в случае пожара или 
другого стихийного бедствия такое согласие предполагается. Непри
косновенность консульских помещений, обеспечиваемая на основе 
взаимности, не дает, однако, права использовать их в целях, не сов
местимых с функциями консульских учреждений. 

Консульские помещения, предметы их обстановки, имущество 
консульского учреждения, а также его средства передвижения поль
зуются иммунитетом от любых видов реквизиции. Консульские архи
вы и документы неприкосновенны в любое время и независимо от их 
местонахождения. 

Иммунитеты консульских должностных лиц включают их личную 
неприкосновенность; они не могут быть подвергнуты аресту или пред
варительному заключению иначе как на основании постановления 
компетентных судебных властей в случае совершения этими лицами 
тяжких преступлений. Консульские должностные лица и сотрудники 
консульств не подлежат юрисдикции государства пребывания в том, 
что касается их служебной деятельности; это положение не применя
ется в отношении лишь некоторых гражданских исков. В случае от
каза консульского должностного лица, вызываемого в суд в качестве 
свидетеля при производстве судебных или административных дел, да
вать показания к нему не могут применяться никакие меры принужде
ния со стороны государства пребывания. 

Государство пребывания предоставляет консульским должност
ным лицам или сотрудникам консульства, а также членам их семей 
различного рода льготы в виде- освобождения от налогов, сборов и 
пошлин, выполнения личных посинностей, досмотра личного багажа, 
уплаты таможенных пошлин. 

Международная практика показывает, что на основе специальных 
соглашений с иностранным государством на консульских должностных 
лиц могут быть распространены, исходя из принципа взаимности, и 
другие привилегии и иммунитеты, предоставляемые членам диплома
тического персонала (в частности, их полного изъятия из-под уго
ловной юрисдикции). 

В заключение важно подчеркнуть, что всю свою деятельность 
консульские учреждения Узбекистана осуществляют в соответствии 
с Конституцией Республики Узбекистан, Законами Республики Уз
бекистан, Указами Президента Республики Узбекистан, Консульским 
Уставом Республики Узбекистан, Положениями о МИД и Консуль
ском управлении Республики-Узбекистан, указаниями МИД Узбекис
тана, а также Венской конвенцией о консульских сношениях и иными 
международными договорами, заключенными Узбекистаном, и, ес
тественно, с учетом законодательства государства пребывания. 

Все более широкое развитие деятельности консульских учрежде
ний требует дальнейшей активизации их работы, а также совершен-
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ствования правовых норм и договорной базы консульских отношений 
Узбекистана с другими государствами в интересах успешного осу
ществления внешнеполитического курса Республики Узбекистан и все 
более плотного вхождения ее в мировое сообщество. 

С. М. ГАППАРОВ 

О РОЛИ КОМПАРАТИВИСТИКИ В ПОСТРОЕНИИ ПРАВОВОГО 
ГОСУДАРСТВА НА КОНСТИТУЦИОННОЙ ОСНОВЕ 

Актуальность данной «темы обусловлена необходимостью ком
плексного, фундаментального исследования проблем дальнейшего со
вершенствования правового обеспечения независимости Узбекистана, 
разработки концепции развития законодательства, направленного на 
ее укрепление и постепенную интеграцию в мировые системы права 
с точки зрения философии права, что, несомненно, будет содействовать 
повышению степени внутренней управляемости общества и эффектив
ности международного сотрудничества Республики. 

В этой связи мы попытаемся здесь рассмотреть те аспекты, кото
рые находятся в контексте формирования правовых основ государ
ственной независимости Узбекистана, базирующихся на конституцион
ных принципах нашей Республики. 

Президент Республики Узбекистан, И. А. Каримов указывал, что 
«выбранный путь развития базируется на конституционной основе. Он 
в наибольшей мере отвечает интересам всего населения Узбекис
тана...»1 

Таким образом, перед Республикой встала проблема создания 
стабильной, системно отработанной правовой базы, обеспечивающей 
наиболее эффективное функционирование и дальнейшее развитие 
нашего независимого государства, создание благоприятных правовых 
условий для'решения актуальных внутренних и внешних задач. 

В докладе на 14-й сессии Олий Мажлиса первого созыва Пре
зидент Республики Узбекистан. И. А. Каримов подчеркнул, что надо 
«создать необходимое законодательное, правовое поле, реальные воз
можности для обеспечения самого главного принципа демократии — 
права выбора, свободного изъявления воли людей, права людей на 
реализацию и защиту своих интересов»2. 

В свете сказанного необходимо отметить, что жизнеспособность 
правовой системы в большой степени определяется ее комплексной 
научно-теоретической и методологической разработанностью, прежде 
всего в следующих основных направлениях: 

1. Непрерывное углубление философско-теоретического мышле
ния, закономерное приращение мировоззрения и рост правосознания 
мирового сообщества требуют глубоких методологических исследова
ний проблем государственно-правового строительства, развития об
щественных отношений и т. д. 

2. Необходим всесторонний анализ эффективности методологи
ческих исследований в области юридических наук в синтезе с осново
полагающими общефилософскими теориями права, ибо стиль мышле
ния, способы, приемы, средства и методы познания требуют анализа, 
сквозь призму философии, на базе основополагающих трудов уче
ных-мыслителей, философов и юристов. 

1 К а р и м о в И. А. Узбекистан по пути углубления экономических реформ//Ро-
дина священна для каждого. Ташкент, 1996. С. 166. 

2 К а р и м о в И. А. Узбекистан, устремленный в XXI век. Ташкент. 1999. С. 15. 
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3. Разработки методов и видов методологического исследования 
надо вести с позиций социологии, социологии права, сравнительного 
правоведения (правовой компаративистики), методов моделирования, 
синтеза, дидактики, эмпирических и эволюционных исследований и 
т.д., четко определив их значение в развитии права, юридической 
науки. 

Здесь надо исходить из того, что единство соответствующих ком
понентов (частей), которые определенным образом объединены меж
ду собой (по содержательным или формальным критериям) и которые в 
зависимости от природы и характера связи между ними (объектив
ной или субъективной) компонируют такой относительно устойчивый 
феномен, как правовая система. 

Система права — это обусловленное экономическим и полити
ческим строем общества внутреннее объединение в согласованное, 
упорядоченное единое целое правовых норм и одновременно их под
разделение на соответствующие отрасли, обладающие сами по себе 
самостоятельностью, устойчивостью и автономностью функциониро
вания. 

Под структурой в праве обычно понимают внутреннюю форму то
го или иного целостного правового образования, которое с помощью 
сйоих элементов организует, систематизирует и упорядочивает отно
шения частей, определяющих Данную целостность3. 

На наш взгляд, данная формулировка нуждается в определенном 
уточнении. В общеметодологическом плане система—это вся сово
купность элементов, составляющих какой-либо объект, взятая в опре
деленном отношении, а структура — это механизм взаимосвязи этих 
объектов между собой. Исходя из этого, справедливо понимать под 
правовой системой, например, совокупность правовых актов или пра
вовых учреждений, а правовая структура — это механизм организа
ции элементов правовой системы. В частности, применительно к сис
теме законодательных актов основанием структуры выступает Конс
титуция, которая определяет сущностную направленность, предназна
чение каждого из законов, а следовательно, и характер их взаимо
связи. В свою очередь, Конституция детерминируется главным обра
зом основной целью развития данного общества. 

С этих позиций мы и попытаемся вкратце раскрыть основные 
элементы понятий и категорий аппарата теории права. 

* Правовые категории как понятия предельной общности в госу
дарственно-правовой сфере общественной жизни призвань выражать 
и'раскрывать ее сущность, структуру, основные качества и свойства, 
наиболее глубокие связи и отношения. Возникая в ходе функциони
рования познания и осмысления юридической практики, они становятся 
инструментом познавательной деятельности на уровне абстракций и 
обобщений, которые позволяют установить внутренние причинные 
основы взаимосвязей, законы развития правовой деятельности, их ор
ганическое единство. 

Познание правовой действительности ведет от изучения отдель
ных сторон и связанных с нею явлений к познанию внутренне целост
ной совокупности свойственных ей сторон и связей. 

" Основные категории правовой науки, как и категории других об
щественных наук, являются отражением закономерностей обще
ственного развития, требующих глубокого познания правовой наукой. 

Основные правовые категории определяют систему общей теории 
государства и права, пути подхода к изучаемому объекту, . логичес-

4 Проблемы методологии и методики правоведения. М., 1974. С. 17. 
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кий уровень его познания, соотношение тех или иных выводов с об
щей теорией государства и права. • 

Значимость правовых категорий,, процесс их согласования приоб
ретают особую актуальность на современном этапе развития нашей 
правовой науки, поскольку это послужит основой для правильного 
сочетания общечеловеческих принципов строительства правового го
сударства и особенностей этого процесса, в Узбекистане. 

В структуре правовой компаративистики (сравнительного право
ведения) наиболее.фундаментальным является выделение двух основ
ных направлений сопоставления правовых систем: межтипового и' 
внутритипового. 

Сравнение правовых систем одного и того же исторического типа 
(внутритиповое сравнение) направлено на изучение наиболее об
щих закономерностей их развития и выявление на этой основе разли
чий их реализации в конкретных исторических, культурных условиях 
того или иного региона. Иными словами, выявление общего позволяет 
более зримо исследовать проблему заимствования исторического опы
та одних стран другими. 

Внешнее (межтиповое) сравнение позволяет определить общее 
и особенное в структуре разных правовых систем или институтов. Как 
отмечает А. X. Саидов, «межтиповое сравнение, объект которого — 
правовые системы государств различных социально-политических' 
систем, призвано показать истинные взаимоотношения различных 
правовых систем как органических составных частей соответствую
щих общественно-политических систем и на основе их сопоставления-
показать важные отличия между ними. В межтиповом сравнении 
главную роль играет рассмотрение социальных факторов, влияющих 
на разнотипные правовые системы»4. 

Сравнение может осуществляться в разных масштабах: глобаль
ном, региональном и т. п. 

Сравнение в мировом масштабе называется универсальным или 
глобальным сравнением. Однако абсолютно исчерпывающее сравне
ние многообразных правовых систем, существующих в данный мо
мент в мире, практически невозможно. Поэтому такое сравнение вы
ступает как репрезентативное. 

Глобальное сравнение направлено, прежде всего, на анализ пра
вовых систем современности. Оно позволяет выявить их место и вза
имосвязи. 

В данном контексте выделяются два уровня сравнения. 
Первый, нижний уровень — это сравнение правовых норм и инс

титутов, т. е. микросравнение. В данном уровне сопоставляются нор
мативно-технические моменты, происходит параллельное изучение 
сравнительных норм. 

Второй, верхний уровень — сравнение права и правовых систем 
в целом (макросравнение). 

Различаются в этом отношении нормативное и функциональное 
сравнение. Нормативное сравнение основывается на сходных право
вых нормах, институтах, законодательных актах. А функциональное 
сравнение основывается на сопоставлении правовых норм не с точки 
зрения их сходства либо различия, а с позиций сопоставления реше-' 
ний сходных или одинаковых социальных и правовых проблем раз
личными правовыми системами. 

Вместе с тем функциональное сравнение следует отграничивать 
от функционального подхода при исследовании объектов. По мнению 
С. Размарина, «предметом сравнительного правоведения являются 

4 С а и д о в А. X. Введение в сравнительное правоведение. М., 1988. С. 68. 
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принадлежащие к разным системам правовые институты в функцио
нальном аспекте, т. е. в развитии, динамике»5. 

Под сравнительным правоведением, как известно, принято пони
жать научное направление в юридической науке, изучающее основ
ные правовые системы современности на основе их сравнительного 
анализа. Его значимость для построения гражданского общества оп
ределяется, прежде всего, тем, что становление институтов, граждан
ского общества включает в себя и общие, и особенные аспекты. 

Молодое развивающееся государство, избравшее свое целью по
строение гражданского общества, должно сочетать в процессе выра
ботки стратегии его развития общечеловеческие приоритеты, ценнос
ти и национальные особенности, В этом контексте важное значение 
имеет сравнительный анализ правовых систем различных стран; 
Как отмечает А. X. Саидов, «сравнительно-правовые исследования 
нацелены на раскрытие взаимоотношений и взаимовлияний правовых 
сиртем современности»6. 

Вместе с тем сравнительное правоведение необходимо отличать 
от страноведческих исследований, которые направлены на рассмотре
ние, особенностей правовых систем каких-либо конкретных стран, тог
да как сравнительное правоведение занимается именно их сопостав
лением и выведением общих закономерностей. В то же время срав
нительный анализ различных правовых систем позволяет выявить 
своеобразие каждой" из них7. 

На наш взгляд, целесообразно выделить здесь 5 основных аспек
тов предмета сравнительного правоведения: 

1) методологические проблемы сравнения в праве; 
2). сравнительное изучение основных правовых систем историчес

кого и современного периодов; 
3) сравнение нормативных источников по конкретным правовым 

проблемам; 
4). сравнение по 'преимуществу на уровне и в рамках отраслей 

права; 
5), функциональное сравнение. 
Сравнительное правоведение реализуется как на общем, так и на 

отраслевом уровне. Существует точка зрения, в соответствии с кото
рой- сравнительные исследования можно проводить в рамках кон
кретных отраслей правовой науки8. 

В ходе сравнительного анализа правовых норм используется 
как функциональное, так и нормативное правовое сравнение. При 
этом функциональное сравнение, охватывающее наиболее адекват
ные формы анализа конкретных социальных ситуаций, может пере
ходить в нормативное сравнение, когда для рассмотрения деталей тех 
или иных социальных явлений требуется выяснение правовых нюансов. 
.... Конкретные правовые решения той или иной социальной пробле

мы предполагают в дальнейшем анализ тех или иных конкретных пра
вовых норм и институтов. В то же время правовые институты любого 
уровня не.могут изучаться без связи с конкретной социальной ситуа
цией. Только в этом случае можно предметно выявить динамику 
правовых форм. Любая правовая форма по сути мертва в отрыве от 
той. социальной среды, в которой она сформировалась и существует. 

... s R a s m a r i n S. Les grandees controversies du droit compassed Rotund//Mined, 
to DTdritto compare to Padova. 1973. P. 577. 

" ' ' С а и д о в А. X. Указ..соч. С. 25. 
.я , 7 К о в а л е в с к и й М. М. Историко-сравнительный метод в юриспруденции и 

приемы изучения истории права. М., 1980. С. 23—24. 
•. Общая теория государства и права, М., 1998. С. 70. 
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Это особенно отчетливо проявляется при межтйповом срйвйеййй 
различные правовых систем, где первостепенную роль играет eottoj> 
тавление социальных факторов. Межтиповое сравнение непродуктив
но на основе сравнения только формы, оно необходимо обращается* 
к структуре социальных отношений, к базисным основаниям правЗ;' 
его философско-мировоззренческим предпосылкам. В связи с этим 
разнотипные правовые системы необходимо воспринимать не толйй 
через разные конкретные правовые нормы и институты, но и через1' 
правовую мысль, «атмосферу», «дух» правовой системы, представле
ния о сущности, системе, структуре действующего права И о том, kiti' 
оно должно развиваться в дальнейшем, в соответствии с коренными 
задачами общественного развития. 

Межтиповое сравнение основывается, безусловно, на учете кс*н-" 
кретно-исторических условий. Это позволит, в частности, понять при
чины того, почему одни и те же правовые нормы действуют в р'ам-' 
ках различных общественных систем по-разному. 

Функциональное и нормативное сравнение связаны с двумя оснб-' 
вополагающими, с нашей точки зрения, аспектами сравнения. Пер-1 
вый аспект — сравнимость правовых терминов. Второй аспект — срав
нимость в целом правовых систем (правопорядков) и составляющих 
их компонентов. На первый план выступают социально-экономичес
кие и Политические характеристики сравниваемых систем. МежтиПо-' 
вое сравнение фокусирует внимание на различных правовых системах, 
связанных с фундаментальными принципами социальной организа
ции. Выявление различий в этих условиях важнее, чем рассмотрение 
их сходства, посколвку оно позволяет увидеть другие решения имею-" 
щихся проблем, учесть то лучшее, что имеется в этих решениях. 
Сравнительное изучение разнотипных правовых систем не должно 
ограничиваться сферой правовой формы, оно идет дальше, к струк
туре социальных отношений, к базисным основаниям права, учит'ь!̂  
вает философские (мировоззренческие) основания разнотипных пра
вовых систем. Именно учет социально-экономических предпосылок 
формирования тех или иных правовых систем позволяет оценить йх: 

реальную значимость и перспективы развития. • • ; . ; . 
Какие же области правовой науки следует отметить приоритет-' 

ными при межтиповом сравнении, которые регулируют конкретные 
сферы образа жизни? Это уголовное, семейное, гражданское, угблой^ 
но-процессуальное; гражданско- и хозяйственно-процессуальное npaj' 
во. В частности, семейное право регулирует такие фундаментальные' 
житейские отношения, как брак, рождение, право наследования и т.&' 
Сравнение правовых норм позволяет, выявить фундаментальные раз^ 
личия в образе жизни, условиях существования разнотипных 'ей* 
циальных организаций, сочетании традиций и современности. 

Межтиповое сравнение осуществляется в области гражданского' 
права как «права повседневной жизни». Именно в этой области Иаи-' 
более рельефно обозначаются различия в социальных системах.' 

Пороки или преимущества социальных систем проявляются и в 
том, как они регламентируют частную жизнь граждан. Анализ цен
тральных гражданско-правовых институтов предполагает рассмотрев 
ние в сравнительном исследовании таких социальных вопросов, •• как' 
правовые формы хозяйственной деятельности, общее влияние хозяй-' 
ственной деятельности на гражданское право. v 

Межтиповое сравнение имеет важное значение при. унификаций 
авторского права, правовой охраны, промышленной собственности; 
транспортного права, международного частного права. Международное 
сравнение применяется также при анализе уголовного права, уголов
но-процессуального права, судоустройства и т. д. В частности, право-
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1Ш основы института омбудсмана, действующего в нашей стране, 
выработаны на Основе. сопоставительного рассмотрения аналогичных 
прецедентов в других странах. В ряде западных стран, например, 
институт омбудсмана — это орган, осуществляющий надзор за за
конностью в сфере управления. 

Межтиповое сравнение обретает решающее значение при сос
тавлении международных договоров, особенно с участием государств, 
имеющих принципиально различное политическое устройство. 

Межтиповое сравнение может осуществляться на микро- и мак
роуровнях. На микроуровне оно имеет по большей части познава
тельный характер, и вместе с тем оно направлено на решение прак
тических задач. Межтиповое сравнение выявляет сходство и разли
чие разных правовых объектов не столько на формальном уровне, 
сколько на уровне сущности социальных функций, содержания тех или 
иных правовых институтов. Межтиповое микросравнение может быть 
ограничено тем, что многие правовые институты, являющиеся осново
полагающими в одном типе государств, не существуют в другом. Это 
результат коренного различия тех или иных общественно-политических 
систем. Межтиповое сравнение выявляет те правовые нормы и инсти
туты, которые специфичны только для данного типа общества, с тем, 
чтобы выявить влияние, оказываемое на право конкретными социально-
экономическими факторами развития различных обществ. 

Так, в период существования СССР в рамках его правовой сис
темы не могли существовать такие категории, как рыночное законо
дательство, правовые проблемы конкуренции монополий и т.д. Одна
ко их значимость сущностно актуализировалась в'период становления 
рыночной экономики в странах СНГ. 

Специфические правовые нормы и институты являются уникаль
ными с точки зрения юридической техники. Так, в странах с разви
той частной собственностью этот институт может регулироваться 
принципиально различными правовыми нормами. 

Межтиповое сравнение позволяет выявить значимость институтов, 
специфичных для тех или иных правовых систем. Межтиповое макро
сравнение, имеющее по преимуществу теоретико-познавательный ха
рактер, способствует выявлению противоположных закономерностей и 
тенденций развития современных разнотипных правовых систем. Оди
наковые правовые формы могут выражать существенно отличные- со
держание цели и функции и, наоборот, одинаковые содержание цели 
и функции могут быть выражены различными правовыми фор
мами. В частности, выборные органы власти существовали и при со
циализме, но в рамках социалистической системы их существование 
служило лишь прикрытием всевластия административной системы, 
а в условиях буржуазной демократии они являются реальными ме
ханизмами власти. Так что, как справедливо отмечает А. Саидов, 
«правовая форма может скрывать прямо противоположное содержа
ние, цели и функции»9. 

Следовательно, сходная правовая форма может быть в разных 
государствах использована для достижения качественно различных 
политических целей. Так, США по своему устройству являются рес
публикой, Великобритания — конституционной парламентской монар
хией, но в обоих государствах политический строй основывается на 
незыблемости прав личности. В то же время наличие парламентской 
системы в бывшем СССР/ лишь по видимости демократической, не 
отменяло того, что государство, по сути, было тоталитарным. С нашей 
точки зрения, именно контрастирующее сравнение в данном случае 

* Саидов А. X. Указ. соч. С. 91. 
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йбмогаёт выявить разницу ВИДИМОСТИ И сути правовых систем. И'та
кое сравнение осуществляется не на основе анализа формальной 
структуры конституций и законодательных актов, а на основе сопос
тавления механизмов их реализации, того, как на деле защищаются 
права личности. . ' " / • • 

В современных условиях неотъемлемым элементом правовой 
культуры становится приоритет общечеловеческих ценностей над на
циональными. Это положение служит основным методологическим 
принципом процесса создания правового государства. Такое строи
тельство возможно, прежде всего, на основе учета общемирового опы
та, т. е. выявления общих принципов в структуре правовых систем 
различных стран. Следовательно, контрастирующее сравнение при 
выявлении конкретных различий не может быть в данном случае 
адекватным методологическим приемом. 

Разнотипные правовые системы имеют общие черты правовой 
регламентации, определяемые коренными условиями существования 
человеческого общества (природными, антропогенными), а также свой
ственные любой форме товарного производства, обмена и распределе
ния. Межтиповое сравнение включает в себя два различных аспекта: 
сопоставление правовой формы, с одной стороны, и содержания,— 
с другой. ' • \ 

Рассматривая значимость сравнительного правоведения для 
строительства правового государства, надо отметить, что генезис 
сравнительного правоведения как самостоятельной отрасли правовой 
науки тесно связан с развитием самой идеи защиты прав личности. 
Так, интенсивное политическое, общественное и культурное развитие 
в первой половине XIX в. создало благоприятную атмосферу для 
оживленного обмена материальными и духовными ценностями той 
эпохи, формирования национальных правовых систем. Но для ста
новления, сравнительного правоведения как отдельной дисциплины 
необходимо было достижение национальными правовыми системами 
достаточно высокого уровня развития. Нужно было, чтобы сложи
лась более или менее значительная система законодательных актов, 
чтобы возникли в связи с этим проблемы, требующие практического 
разрешения. И уже в начале XIX в. появились правоведческие иссле
дования по историко-сопоставительному анализу права. 

Сравнительное правоведение развивалось в ряду других наук, ос
нованных на сравнении, — естественных и. гуманитарных отраслей 

знания, таких, как сравнительная анатомия, сравнительная физиоло
гия, сравнительная лингвистика и т. п. Эти процессы, протека л и в оп-
.цеделенном социально-культурном контексте, основной чертой кото-
ррго была тенденция к интернационализации многообразных сторон 
общественной жизни, прежде всего динамических взаимосвязей. Ведь 
наряду со становлением национальных государств происходили o6v 
ективные процессы сближения различных стран и народов. Ф. В. Та* 
рановский еще в начале XX в. отмечал, что «сравнительное правове
дение является важнейшим наследием,'которое век оставил науке. Его 
породили теоретические и практические причины»10. 

Но если сравнительное право как самостоятельная дисциплина 
оформилось в конце XIX в., то сравнительные исследования в области 
права проводились гораздо раньше. Например, классическую работу 
III. Монтескье «О духе законов» можно охарактеризовать именно та
ким образом. Написанная в середине XVIII в., она представляет со-
•бой классический образец межтипового сравнения. В ней сопостав
ляются формы правления в различных странах, процесс их становле-

10 Т а р а н о в с к и й Ф. В. Сравнительное правоведение в конце XIX века. Вар
шава, 1902. С. 1. 
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мия и последующей гибели. Причем анализ ведется с точки зрения 
того, как при различных формах правления соблюдаются права лич
ности. 

Ш. Монтескье выделяет три основные формы государственного 
устройства: конституционную монархию, демократию и тиранию. Он 
писал, что в условиях конституционной монархии во главе страны 
стоит монарх (король). Отношения между ним и подданными регули
руются с помощью законов, разграничивающих права монарха и под
данных. Если права подданных все время нарушаются со стороны 
монарха, то конституционная монархия вырождается в тиранию — 
неограниченное господство верховного владыки. 

При республиканской форме правления во главе страны стоят 
органы власти, выбранные народом. Народное волеизъявление явля
ется основным механизмом власти. Но республиканская, демокра
тическая форма правления подвержена опасности вырождения в оли
гархию— вдасть группировок, имеющих доступ к властным органам 
и лишь формально управляющих от-имени народа". Во всех случаях 
основным критерием вырождения, разложения власти для Монтескье 
было подавление ею основных прав личности. 

В XIX в. сравнительное правоведение развивалось как форма 
решения практических задач — развития национального законодатель
ства в различных странах. Вместе с тем в рамках сравнительного 
правоведения происходило сопоставление социально-экономических 
предпосылок формирования различных правовых систем. Так, в ра
ботах Р. Сапейля, Р. Ломбера и других сравнительное правоведение 
рассматривалось в связи с социологией. С точки зрения этих исследо
вателей, сравнение законодательства разных стран приводит к широ
ким обобщениям лишь тогда, когда оно связано со всем комплексом 
социальных явлений. Так, Р. Сапейль отмечал, что «сравнительное 
право стремится путем сопоставления различных систем законода
тельства, его функционирования и достигнутых результатов вырабо
тать идеальный, хотя и относительный тип определенного института 
с учетом экономических и социальных условий, которым он должен 
соответствовать»12. 

Идеальное право, по мнению Р. Сапейля, должно стать общим 
правом цивилизованного человечества и заменить собой естественное 
право. Вместе с тем связи «идеального» и «естественного» права ос
новываются на том, что идеальное право — своеобразная форма реа
лизации естественного права в настоящем времени. 

Ломбер также полагал, что основной функцией права являет
ся «конструирование» общего законодательного права. 

С этим направлением было связано возникшее в 50-е годы XX в. 
в Европе движение унификаторов, целью которого было создание 
наднациональной, универсальной правовой системы, построенной на 
основе правовых систем развитых стран. 

Выше мы уже рассматривали значимость функционального срав
нения в правовой науке. Здесь необходимо отметить, что при функ
циональном сравнении основным пунктом выступает решаемая проб
лема, причем охватывается достаточно широкий круг вопросов, имею
щих отношение не только к собственно правовой области, но и к 
целому комплексу социальных проблем. 

Совокупность существующих правовых систем, «правовая карта 
мира» представляет собой сложное, многогранное социальное явле-
не. Специфика структур, функционирования и развития разнотип-

" М о н т е с к ь е Ш. О духе законов//Избр. произв. М., 1957. С. 270. 
•* История политических и правовых учений. М., 1997. С. 502. 
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ных правовых систем детерминирована множеством самых различных 
внутренних и внешних факторов, в первую очередь социально-эконо
мических, а также политических, культурных, географических, демо
графических. Некоторые из них (например, традиции) действуют на 
протяжении исторически длительных отрезков времени, оказывая су
щественное влияние на государственно-правовую жизнь и смену ти
пов государства и права. Межтиповое сравнение обогащает юриди
ческое познание путем выявления общих закономерностей развития 
современных разнотипных правовых систем, раскрытия, их общих 
и отличительных черт. 

Сравнительное правоведение выявляет глобальные тенденции 
правового развития. После масштабных социально-политических из
менений в конце XX в. при сохранении многополярности в мире воз
растает значимость идеологической функции права, иначе говоря, 
возникает актуальность исследования проблемы — на что ориентиро
вана та или иная правовая система — на создание демократического 
или тоталитарного государства. 

В современных условиях возникают и новые объекты исследова
ния, вызванные развитием высших технологий. Это приводит к изме
нению самой системы правоотношений. 

Кроме общих тенденций развития права, в современную эпоху 
наблюдаются и специфические тенденции внутри каждого, историчес
кого типа права. Межтиповое сравнение позволяет выявить принци
пиально различные тенденции развития современных разнотипных 
правовых систем. 

Сравнительное правоведение, кроме того, позволяет выявить сам 
механизм сочетания общего, особенного и единичного в процессе 
строительства гражданского общества. 

Итак, значимость сравнительного правоведения в построении 
правового государства, в первую очередь, определяется следующими 
важнейшими факторами: 

1. Правовое государство подразумевает приоритет общечелове
ческих ценностей над национальными, и следовательно, большое зна
чение приобретает творческий учет исторического опыта строитель
ства правового государства в других странах и его практических ре
зультатов. 

2. Особое значение в этих условиях приобретают сравнительный 
анализ деятельности демократических институтов правового государ
ства в различных странах, выявление соотношения общего и особен
ного (с учетом конкретной национальной и государственной специ
фики) в становлении и функционировании институтов правового го
сударства. 

И. Б. ДЖУРАЕВА 

О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ ПО НОРМАМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЧАСТНОГО ПРАВА 
Существенной особенностью правового регулирования имуще

ственных отношений между супругами в большинстве стран является 
возможность, установления легального или договорного режима их 
имущества на основе заключения супругами брачного договора. Се
мейный кодекс Республики Узбекистан определяет брачный договор 
как соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее их имущественные права и обязанности в браке и 
(или) в случае его расторжения (ст. 29)'. 

1 Семейный кодекс Республики Узбекистан. Ташкент, 1998. С. 168. 
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Законодательство развитых стран Запада давно уже признало 
целесообразным заключение брачного договора. В разных странах 
этот институт имеет свои особенности, но основная цель брачного до
говора — предоставить супругам достаточно широкие возможности 
для определения в браке их имущественных отношений. Это позволя
ет им отступить от режима имущества, который автоматически начи
нает действовать с момента заключения брака. Заключение брачного 
договора осуществляется, как правило, в состоятельных семьях. В до
говоре определяется право собственности на имущество мужа и жены, 
принадлежавшее им до брака и приобретенное в период брака, иног
да предусматриваются имущественные санкции на случай развода. 

В современном зарубежном законодательстве предусматриваются 
различные варианты брачного договора. Так, во Франции закон пред
лагает супругам на выбор 4 различных режима2: 

1) имущество супругов признается общим; 
2) общность имущества распространяется только на движимые 

вещи и на все, приобретенное каждым супругом после заключения 
брака; 

3) определение неравных прав супругов в общем имуществе; 
4) вариант, когда после расторжения брака один из супругов 

будет иметь право выбора определенной части из общего имущества. 
В американском праве известное развитие получили так назы

ваемые «добрачные соглашения» .(premarital agreements), которые 
предусматривают права каждой из сторон в случае развода или когда 
один из супругов умирает. В основном в таких соглашениях регули
руются вопросы собственности и финансовой поддержки3. 

Брачный договор может быть заключен как до государственной 
регистрации заключения брака, так и в период брака. Если брачный 
договор заключен до регистрации, он вступает в силу со дня регис
трации, а если в течение брака — со дня его заключения. Брачный 
договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 
удостоверению при личном присутствии супругов. 

Приведем конкретный пример из практики Республики Узбекис
тан. Данный брачный договор был заключен между гражданином 
Мексики и гражданкой РУз4, где стороны оговорили следующее: 

1. Имущество, приобретенное супругами до брака, является лич
ной собственностью каждого из них. 

2. Имущество, нажитое супругами во время брака, является раз
дельным имуществом его владельца и обладателя. Имущество, полу
ченное в период брака каждым из супругов в дар, в порядке наследо
вания, а также по иным безвозмездным сделкам, носящим личный 
характер, является собственностью того супруга, на имя которого 
оно подарено или передано иным способом. 

3. Ни один из супругов и их дети не имеют права претендовать 
и препятствовать при отчуждении имущества другого супруга в ка
кой бы период и по каким бы сделкам оно ни было приобретено. 

4. Каждая стороны желает сохранить раздельный статус иму
щества, принадлежащего сторонам на данный момент и в будущем. 

5. Один из супругов в случае смерти родителей другого супруга 
и/или его самого не имеет права претендовать на наследство по за
кону, оставшееся от его родителей и его самого; наследование будет 
проходить лишь по завещанию. 

! С к а р и д о в А. С. Международное частное право. СПб., 2000. С. 264. 
3 The American Bar Association Family Legal Guide: 2nd ed. Times books. Random 

house, 1994. P. 56. 
4 Брачный договор удостоверен 1-й Яккасарайской Государственной нотариальной 

однторой г. Ташкента J4 августа 2002 г, 
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6. В случае рождения детей супруги самостоятельно определяют 
долю детей из собственности, которая принадлежит каждому из суп
ругов. 

7. По обязательствам одного из супругов взыскание может быть 
обращено лишь на имущество, принадлежащее этому супругу на пра
вах собственности. Кроме того, долги, обязательства и ответствен
ность, как прошлые, так настоящие и будущие, каждой стороны, воз
никшие в процессе их трудовой деятельности, будут являться едино
личным долгом той стороны, у которой возникли указанные долги, 
обязательства или ответственность. Никакие обстоятельства- не могут 
позволить общей собственности супругов или раздельной собственнос
ти второй стороны стать предметом судебного решения, права удер
жания, исполнительного производства, наложения ареста на иму
щество или взыскания для уплаты долга, исполнения обязательства 
или ответственности, возникшей в результате действий другой сто
роны в процессе или сфере его или ее собственной работы. 

8. Обе стороны данным договором отказываются от всех прав на 
поддержку другой стороны в случае раздельного жительства супру
гов, расторжения брака или смерти другой стороны, а также их ро
дителей. Обе стороны и их дети отказываются от прав на заявление 
требований на раздельную, не завещанную часть наследства второй 
стороны и настоящим отказываются от любых прав на раздельное 
недвижимое имущество другой стороны, кроме тех прав, которые мо
гут быть предусмотрены в завещании другой стороны или его дей
ствительных дополнениях. 

В зарубежных странах, как правило, такой договор заключается 
в письменной форме в присутствии супругов. Во Франции, например, 
он подлежит нотариальному удостоверению5. В Италии же требуется 
зарегистрировать брачный договор в местном органе исполнительной 
власти, а если в его тексте упоминается недвижимость и договор имеет 
к ней непосредственное отношение, то требуется дополнительная ре
гистрация в органах, заверяющих сделки с недвижимым имуществом6. 
Кроме того, во многих зарубежных странах обеспечен свободный дос
туп заинтересованных лиц для ознакомления с содержанием брач
ного договора. Это правило учитывает, в первую очередь, интересы 
кредиторов супругов. Оно важно, главным образом, для отношений в 
сфере предпринимательства7. 

Брачным договором, как уже отмечено, регулируются не все, а 
исключительно имущественные права и обязанности супругов в бра
ке или в случае расторжения брака. Личные права и обязанности 
супругов предметом брачного договора быть не могут. Нельзя, ска
жем, установить в договоре обязанность супругов любить друг друга, 
хранить супружескую верность, определять круг семейных обязаннос
тей каждого из них. В то же время права и обязанности, предусмо
тренные брачным договором, могут ставиться в зависимость от нас
тупления или не наступления определенных обстоятельств, т. е. но
сить условный характер. 

Договор может быть заключен под отлагательным или под отме-
нительным условиями. Он считается совершенным под отлагательным 
условием, если стороны поставят возникновение прав и обязанностей 
в зависимость от обстоятельства, которое наступит или нет — неиз
вестно. Допустим, супруги указали в брачном договоре, что в случае 
рождения у них первенца-сына в течение первых 3-х лет брака право 
собственности на автомобиль, приобретенный во время брака, пе-

5 http:/Avww.mterra.ru/pravo/law/05_ 3.shtml. 
• http://www.mterra.ru/pravo/law/05_ 3.shtml. 
7 http://www.mterra.ru/pravo/law/05_3.shtml. 
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рейдет к жене. Договор считается совершенным под отменительным 
условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей 
в-зависимость от обстоятельства, которое наступит или нет—неиз
вестно. Например, в договоре супруги определили, что если мотивом 
расторжения брака будет измена одного из супругов, то имущество, 
нажитое во время брака, будет распределено исходя из режима до
левой собственности, при котором доля виновного будет меньше. 

Помимо вопросов, связанных с изменением правового режима 
имущества, в содержание брачного договора могут быть включены 
и другие вопросы, как-то: возможность определить права и обязан
ности по взаимному содержанию; способы участия в доходах друг 
друга; порядок несения семейных обязанностей; определение того 
имущества, которое будет передано каждому из супругов в случае 
расторжения брака8. Вопросы объема брачного договора решают 
сами супруги. Брачный договор может состоять и из одного 
пункта, например, устанавливать режим долевой собственности 
на. имущество, нажитое супругами во время брака. Поскольку 
такой договор является разновидностью двусторонней сделки, он 
подчиняется правилам, общим для всех видов сделок. Здесь 
должна быть выражена общая воля супругов, т. е. их единое воле
изъявление. В то же время брачный договор должен соответствовать 
обязательным для сторон правилам, установленным национальным 
законом. Он не может: 
*.•••• — ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, 

их прево на обращение в суд за защитой своих прав; 
— регулировать личные неимущественные отношения между 

супругами и обязанности в отношении детей; 
> 1-••_ предусматривать положения, ограничивающие право нетрудо

способного нуждающегося супруга на получение содержания; 
"' • — содержать другие условия, которые ставят одного из супругов 

вп*райне неблагоприятное положение или противоречат основным 
началам семейного закона. 
' " 'На наш взгляд, немаловажным является вопрос о том, законода

тельство- какого государства следует применять к семейным право
отношениям супругов, если они являются гражданами разных госу

дарств. Конвенция о прасовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам стран СНГ 1993 г.9 содер
жит разветвленную систему коллизионных норм, регламентирующих 
имущественные и личные неимущественные права супругов, в том 
чис'Дё в случаях так .называемого разногражданства супругов и про
живания их в различных государствах, не являющихся странами их 
гражданства: 

• °! 1. ЛиЧьые и имущественные правоотношения супругов определя
ются по законодательству Договаривающейся Стороны (ДС), на тер
ритории которой они имеют совместное место жительства. 

' '2. Если один из супругов проживает на территории одной ДС, 
а 'другой — на территории другой ДС и при этом оба супруга имеют 
одно и то же гражданство, их личные и имущественные правоотно
шения определяются по законодательству той ДС, гражданами кото
рой они являются. 
•''•••' 3. Если один из супругов является гражданином одной ДС, а вто

рой— другой ДС и один из них проживает на территории одной, а 
второй на территории другой ДС, то их личные и имущественные пра-
. / • « » • • » • • 

' - в Данный перечень не является исчерпывающим: помимо перечисленного, нацио
нальные законодательства позволяют включать в брачный договор любые иные поло
жения, касающиеся имущественных отношений супругов. 

* Юридическая информационная система «ПРАВО». Международное право. 2002. 
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ВОбтношения определяются по законодательству Л С, на территорий 
которой они имели свое последнее совместное местожительство. . .-

4. Если лица, о которых идет речь выше, не имели совместною 
жительства на территории стран — участниц Конвенции, применяется 
законодательство той ДС, чье учреждение рассматривает спор. - ч-

5. В то же время отношения супругов, касающиеся принадлежа-
щего им недвижимого имущества, подчиняются законодательству го
сударства, на территории которого находится это имущество. 

Коллизионные нормы об имущественных отношениях супругов, 
содержащиеся в праве иностранных государств, сложны и весьма 
разнообразны. Во многих странах эти отношения определяются по за^ 
конодательству государства, гражданами которого являются ; оба 
супруга (Польша, Португалия, Чехия и т.д.)10. При разном граждан-: 
стве супругов в ряде стран в вопросах их личных отношений при* 
меняется отсылка к законодательству последнего общего граждан
ства, а при его отсутствии — к личному закону (гражданства) мужа 
(ст. 14 греческого ГК, ст. 18 итальянског.о ГК и др.), либо к праву 
обычного местопребывания супругов, а при его отсутствии — к на
циональному праву мужа (ст. 52 португальскогоГК), либо, наконец, —-
прямо к национальному правопорядку мужа (§21 таиландского Закон 
на)11. Применительно к регулированию имущественных отношений* 
супругов во многих странах используются иные коллизионные при-, 
вязки, чем те, которые применяются к личным отношениям, «причем 
часто предписывается подчинение отношений законодательству, дей
ствовавшему в момент заключения брака. Таковы положения гречее-
кого ГК, итальянского ГК, португальского ГК и др. Указанное пра
вило допускает, однако, исключения. . • • - • " ' 

Режим супружеского имущества обычно может быть изменен-
брачным договором. Для недвижимого имущества супругов в-.ряде 
законодательств делается исключение, которое, как правило, под-: 
чиняется закону места его нахождения. В Польше, Чехии и ряде дру
гих стран действует общая коллизионная норма для личных и иму-; 
щественных отношений супругов — закон гражданства или закон су
да. В то же время в сфере имущественных прав допускается выбор 
законодательства супругами. В Польше, например, вопрос о допусти
мости такого выбора, его изменении и отмене решается по националь
ному закону супругов. Согласно п. 2 ст. 161 СК РФ, допускается 
избрание законодательства, подлежащего применению к брачному 
договору или соглашению супругов об уплате алиментов друг другу, 
самими супругами, т. е. это может быть законодательство России, 
страны гражданства одного из супругов, страны места его житель-, 
ства, страны, где находится недвижимое имущество супругов, и т.дЛ8 

В некоторых странах значение договорного урегулирования иму
щественных отношений супругов особенно велико. Так, согласно ст. 52 
швейцарского закона о международном частном праве 1987 г., режим 
имущественных отношений супругов определяется правом, избранным, 
супругами. Если супруги не избрали права, режим их имущественных, 
отношений подчиняется праву государства, в котором супруги имеют 
совместное место жительства, а если они имеют его в разных госу
дарствах, — праву государства, где они имели последнее совместное 
место жительства; если супруги никогда не имели такового, применя
ется право их общего гражданства, а при отсутствии и последнего-г 

10 Ануфриева Л. П. Международное частное право: Особенная часть. М, 
2000. С. 574. 11 Там же. С. 574—575. 

12 http://znai-zakon.narod.ru/z/61/161..htaU. 
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швейцарское Право (ст. 54)13. Согласно ст. 15 японского закона о при* 
менении законов 1898 г., если муж и жена определили в документе," 
датированном и подписанном ими обоими, что режим брачного иму
щества определяется одним из следующих законов, регулирование 
осуществляется по этому закону: 1) по закону страны гражданства 
любой из сторон; 2) по закону обычного места пребывания любой из 
сторон; 3) по закону места, где расположена недьижимость, к кото
рой относится режим брачного имуществам. 

Режим брачного имущества, регулируемый правом иностранного 
государства, не может придать действительность юридическому дей
ствию, совершенному в Японии или совершенному применительно к 
имуществу, расположенному в Японии, в отношении 3-го лица, дей
ствующего добросовестно. Но если договор о брачном имуществе был 
зарегистрирован в Японии, он является действительным и в отноше
нии 3-го лица15. 

Брачный договор является новым для нашей действительности 
институтом, впервые введенным Семейным кодексом РУз 1998 г. 
А потому практика договорного режима имущества супругов в нашей 
стране еще не сложилась в полной мере. Опыт зарубежных стран, где 
этот институт имеет продолжительную историю, показывает, что брач
ные договоры имеют гораздо более широкое распространение. Для 
внедрения брачного договора в жизнь необходимы время и положи
тельный опыт его применения, поскольку в нашем сознании пока 
преобладает стереотип негативного отношения к брачному договору. 

Следует подчеркнуть, что составление брачного договора — это 
не только один из цивилизованных путей решения семейных конфлик
тов, но и правовая гарантия защиты имущественных прав супругов. 
Поэтому мы считаем необходимым проводить по этому вопросу разъ
яснительную работу с населением на всех уровнях. 

Достоинство брачного договора состоит в том, что в процессе его 
заключения раскрываются истинные намерения каждой из сторон, 
ибо при его заключении сторонам приходится оговаривать все мате
риальные притязания. Наличие брачного договора позволяет некото
рым супругам избежать споров, которые часто возникают после пре
кращения брака. 

Надо отметить, что Семейный кодекс РУз в части отношений с 
участием иностранных граждан и лиц без гражданства не содержит 
нормы о законодательстве, подлежащем применению к личным не
имущественным правам и обязанностям супругов. Между тем данная 
коллизионная норма закреплена в Минской Конвенции и договорах 
о правовой помощи. Отсюда возникает необходимость введения кол
лизионной нормы о личных неимущественных и имущественных отно
шениях супругов, т. е. расширения сферы законодательного регулиро
вания семейных отношений, как одно из направлений развития кол
лизионного семейного права РУз. В частности, введение коллизионной 
нормы в выборе супругами законодательства, подлежащего примене
нию к брачному договору или соглашению об уплате алиментов друг 
другу, на наш взгляд, требует ее закрепления в нашем законодатель
стве, как это сделано во многих зарубежных странах, в том числе в 
России. 

13 Жильцов А. Н., Мура нов А. И: Международное частное право: Иност
ранное законодательство. М., 2001. С. 639. 

14 Там же. С. 740. ,6Oda Hiroshi. Japanese Law. 2nd ed. Oxford University Press, 1999. P. 446. 

3fl 



М. м. вбхидЬб, с. с. ГУЛЯМОЙ 

К ПРОБЛЕМЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ПРИНЦИПА 
ФИДУЦИАРНОЙ ОБЯЗАННОСТИ В СТРАНАХ 

НЕАНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ ПРАВА 
Трансплантация1 правовых норм и принципов одной страны в 

Правовой системе другой в настоящее время стала довольно обыч
ным явлением. Правовые трансплантаты могут осуществляться в 
форме внедрения целой системы права или ее единственной нормы» 
Примером трансплантации могут служить перенятая в Узбекистане 
Германская модель корпоративного управления или некоторые фун* 
цаментальные институты Римского частного права. Пожалуй, основ
ными преимуществами правовой трансплантации в законодательной 
деятельности государств являются ее быстрота, дешевизна и эффек
тивность. 

Но несмотря на важность трансплантации для правового развит 
тия во всем мире, 'надлежащее научное понимание этой повсеместно 
используемой формы правового развития еще. не достигнуто. Как гово
рил Алан Ватсон, самый выдающийся «вкладчик» в литературу право
вой трансплантации, «сам процесс перенятия обычно очень прост, но 
юстроить теорию перенятия, с другой стороны, кажется, является вопро
сом очень сложным»2. Например, пока отсутствует единое мнение о том, 
каковы должны быть условия для страны-донора для удачной транс
плантации в ее правовую систему. 

В течение-длительного времени прецедентное право создавало 
множество обязанностей и -стандартов корпоративного регулирования. 
Одним из них является принцип фидуциарной обязанности. Фидуциар
ная обязанность — базовая концепция англо-американского корпора
тивного права при определении прав и обязанностей директоров и 
менеджеров в отношении акционеров, а также доминирующих ак
ционеров в отношении меньшинства акционеров. 

Поскольку данный институт был создан судами и отражен- во 
множестве судебных прецедентов, трудно дать точное его определе
ние, не обратившись к нормам прецедентного права. Но в целом суть 
фидуциарной ответственности определяется двумя основными прин
ципами: принципом обязанности заботы и принципом обязанности 
верности. При этом принцип обязанности верности применяется в 
случаях возникновения конфликта интересов. 

Как видно, основная цель, фидуциарного принципа — разрешение 
проблем во взаимоотношениях между, во-первых, владельцами и 
агентами корпорации, а во-вторых, между доминирующим большин
ством и меньшинством акционеров. Под владельцами понимаются ак
ционеры корпорации — участники ее уставного капитала. Выражают 
они свою волю посредством участия на общем собрании акционеров." 
В качестве агентов выступают члены других органов корпорации,, 
кроме общего собрания, которые должны действовать в интересах 
корпорации. Они называются агентами потому, что используют в сво
ей деятельности имущество акционеров, и их основная функция сос
тоит в обеспечении благополучной деятельности корпорации, являю
щейся имуществом акционеров. Поэтому в литературе акционеров 
называют также принципалами. При этом, по смыслу принципа фи
дуциарной ответственности, агенты могут послужить интересам кор-

1 В контексте настоящей работы термины «трансплантация» н «нмплементация» 
применяются в одинаковых значениях. При этом под трансплантатом понимается часть 
права или индивидуальная норма права, которая была скопирована из отрасли права, 
действующей в другой стране. ' 

* См.: A l a n W a t s o n . Aspects of Reception of Law. 44Am, J. Сотр. L., 
335 (1996). 
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порации, а Значит, интересам принципалов (акционеров) при нали
чии двух условий: 

— во-первых* агенты должны хотеть служить интересам корпора
ции, т.е. заботиться об интересах компании и не относиться к своим 
профессиональным обязанностям пренебрежительно. Этот принцип 
требует также от агентов, чтобы они были достаточно квалифициро
ванными для осуществления своих полномочий; 

— во-вторых, агенты должны сохранять верность своим прин
ципалам, т. е. в деятельности корпорации они должны ставить инте
ресы принципалов выше своих. Другими словами, агенты не должны 
совершать действия в своих личных интересах, с целью повышения 
собственного финансового благополучия и статуса, во вред корпора
ции. К подобным действиям можно, например, отнести сделки с за
интересованностью. 

Значение данных обязанностей определяется ' множеством иных 
обязанностей. В США, например, некоторые из этих обязанностей бы
ли кодифицированы,, как, скажем, обязанность раскрытия инвесто
рам и акционерам материальной информации о деятельности и сос
тоянии корпорации. Но многие другие принципы не были кодифици
рованы, а если и были, то недостаточно ясно, что до сих пор пре
доставляет судам значительную роль в интерпретации этих принци
пов. 

Как видно, в англосаксонских странах суды ответственны за оп
ределение границ обязанностей менеджеров перед акционерами — 
границ, которые трудно определить исчерпывающе. Значение данных 
принципов заключается в том, что независимо от изменения со вре
менем природы корпорации, они оставались неизменными, и при 
этом служили для судов ориентиром при определении, что правильно 
и что не правильно3. Как отмечал Р. Ч. Кларк, «эта обязанность вер
ности является остаточной концепцией, которая может включать си
туации, которые никто не мог предвидеть»4. 

Похожие правила можно обнаружить в ст. 88 Закона РУз «Об 
акционерных обществах и защите прав акционеров» (от 26.04.1996 г. 
N 223-1). Так, в части первой этой статьи указывается, что члены 
наблюдательного совета общества, единоличный исполнительный ор
ган (директор) и (или) члены коллегиального исполнительного ор
гана (правления, дирекции), а рапно управляющая организация (или 
управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязан
ностей должны действовать в интересах общества. Суть данного пра
вила, как видно, идентична со значением принципа обязанности вер
ности. 

Таким образом, принципы фидуциарной обязанности составляют 
институт англосаксонского корпоративного права, который проявляет 
большую гибкость к социально-правовым изменениям в регулирова
нии корпоративного права благодаря своей прецедентной абстракт
ности. 

Как известно, корпоративное право США развивалось от импе
ративного права к либеральному: при регулировании договорных 
взаимоотношений с корпорацией оно позволяло акционерам выбрать 
более подходящее им правило из нескольких альтернатив5, но прин
цип фидуциарной обязанности был исключением из этого правила6. 

'См.: Coffee,' John С, Jr. The Mandatory/Enabing Balance in Corporate 
Law: An Essay on the Judicfal Role//Columbia Law Review, 1618—1691. 1989. P. 89. 4 См.: Clark Robert Charles. Corporate Law. Boston—Toronto: Little, 
Brown & Company, 1986. P. 141. 5 См.: Black, Bernard, and Re inter Kraakman. A Self-Enforcing 
Model of Corporate Law/Harvard Law Review, 1996. P. 109. 

• См.: С о f f e e, J о h n С, J r. Op! cit. P. 23. 
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Контраст между императивными и диспозйтивными правилами 
корпоративного права зафиксирован в странах цивильного права. 
Например, в Германском корпоративном праве все правила обязатель
ны, если только в законодательстве не указано исключение, и суды 
при этом не играют важной роли при корпоративном законотвор
честве. То же самое относится к системе корпоративного права Рес
публики Узбекистан. 

Главную сложность имплементации института фидуциарной обя
занности порождает его гибкость, обусловленная определенной абс
трактностью. Значение фидуциарной обязанности не может быть от
ражено в едином документе. Стремление же сделать это приведет 
к тому, что не будут предусмотрены многие , возможные ситуации7 

или же ее правила могут быть сформулированы чрезмерно широко, 
до непонятности. В результате трансплантация отдельных правил в 
лучшем случае окажется лишь частичной. 

В настоящее время правовые реформы в развивающихся стра
нах, особенно в странах СНГ, отличаются трансплантацией статутно
го права Западной Европы и США. Эти трансплантации в основном 
фокусируются на содержании правовых актов,"т.е. на их индивиду
альных правилах. В данном случае мы считаем, что ошибкой подоб
ной трансплантации является ее индивидуальный, а не системный ха
рактер. Надо учитывать не только содержание определенных актов,-
но, как указывалось выше, и особенности, и условия их применения, 
а также специфику построения правовой системы. 

Подобный феномен объясним теорией неполноты права, согласно 
которой законы не могут быть полными и предусмотреть все обстоя
тельства, которые могут возникнуть в будущем. Поэтому, когда за
коны являются неполными, эффективность права зависит от того, 
как правовая система распоряжается полномочием решения в буду
щем непредвиденных вопросов, т. е. распределяет полномочия законо
творчества и право применения. Конечно, для улучшения законода
тельного качества права нужен надлежащий опыт, что, в свою оче
редь, требует определенного времени8. 

Если бы законы были полными и могли предусмотреть абсолют
но все обстоятельства, которые могут возникнуть в будущем, то они 
могли бы в принципе предупредить все правонарушения. Основной 
задачей подобных законов было бы только установление необходимой 
меры наказания и обеспечение возможности обнаружения правона
рушений. 

Похожий аргумент был приведен в экономической литературе, 
но в отношении договоров. Здесь указывается, что любой договор 

является неполным, и стороны не в состоянии предусмотреть любые 
вопросы, которые могут возникнуть в будущем, а если даже они по
стараются это сделать, то такой договор обойдется слишком дорого 
с материальной точки зрения9. Но стороны могут перезаключить до
говор, сделав его наиболее полным. При этом право воспринимается 
как высший контракт, который имеет целью дать правовое направле
ние его гражданам. Однако, если даже две стороны не могут соста
вить исчерпывающе полный договор, то куда уж законам быть пол
ными! 

Одна из основных причин неполноты права — постоянные со
циальные* и технические изменения в жизни человечества. Если бы 

7 См:: C l a r k R o b e r t C h a r l e s . Op. cit. P. 142. 
8 См.: H a r t , H. L. A. The Concept of Law. Oxford: Oxford University Press, 

1961. P. 42. 
» См.: Там же. С. 69. 
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Мир был неизменным, to со временем можнб было бы написать И6Л* 
ные законы. 

Концепция 'фидуциарной ответственности дает пример неполного 
права. Этот широкий принцип включает в себя самые разнообразные 
действия со стороны фидуциаров (подчиненных) против интересов 
принципалов, т. е. менеджеров/директоров компании — против ак
ционеров. Большинство правил фидуциарной обязанности, как ска
зано выше, уже кодифицированы. Это — обязанность раскрытия ин
формации акционерам, уведомления акционеров о предстоящем соб
рании акционеров, а также, в целях предупреждения конфликта ин
тересов, запрещение осуществления со стороны директоров некоторых 
действий без согласия акционеров (например, таких, как заключение 
крупных сделок и др.). 

Итак, учитывая, что законы являются неполными, в правовой 
системе должно быть определено, кто же будет восполнять пробелы 
законов. В странах англосаксонской системы эту роль, как уже ука
зывалось, выполняют суды. А если суды не смогут выполнять по
добную роль по различным причинам? Так, при разработке Закона 
Российской Федерации *«Об акционерных обществах», принятого в 
1996 г., были переняты многие положения Американской системы кор
поративного права. При его разработке участвовали такие амери
канские специалисты, как Бернард Блэк и Рейнер Кракмен10. Закон 
был наиболее детализирован, избегая при этом широких концепций. 
В случае применения широких концепций в правоприменительной 
практике роль интерпретации возлагается, главным образом, на суды. 
При этом, учитывая переходный период данной страны, при разра
ботке закона суды воспринимались как медленные, некомпетентные и 
коррумпированные. С другой стороны, учитывалось, что прецедентное 
право здесь только возникает, и соответствующий судебный опыт в 
этой сфере пока отсутствует. 

Противоположная ситуация наблюдается в Германии. Как это 
привычно ожидается от многих систем цивильного права, в корпора
тивном законодательстве данной страны отсутствует подробная рег
ламентация прав акционеров. Вместо этого корпоративное право 
предписывает, менеджерам действовать в рамках общего стандарта 
старательности11. Например, правила законодательства запрещают 
членам совета директоров соперничать между собой, а договор о най
ме директоров подлежит утверждению наблюдательным советом12. 
Подобные положения интерпретируются как законодательно закреп
ленный принцип общей обязанности верности13. 

Теоретически данные положения должны были послужить созда
нию базы прецедентного права, однако оно еще не сформировалось. 
Это может быть объяснено тем, что закон не обеспечивает акционе
рам легкий доступ в суд при нарушении фидуциарных обязанностей 
со стороны менеджеров. Закон не предусматривает производные ис
ки; иски акционеров против менеджеров компании возможны, только 
если акционеры смогли убедить наблюдательный совет обратиться 
с жалобой и только если правовой предел для обращения с иском 
был достигнут. Поэтому закон явно отдает предпочтение решению 
конфликтов по поводу фицуциарной обязанности менеджеров и дирек
торов внутри компании, нежели в зале суда. Напротив, акционеры 

10 См.: B lack , B e r n a r d , and R e i n i e r К г а а к in a n. Op cit. P. 109. 
11 См.: Aktiengesetz (AktG) (Закон «Об акционерных обществах»). § 93. 18 См.: Там же. § 89. 3 См.: Н о р t, K l a u s J., and H e r b e r t W i e d e m a n n , eds. Aktieneesetz: 

GroBkommentar. 4 ed., GroBkommentare der Praxis. Berlin—New York: Walter de 
Gruyter, 1992. P. 162. 
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имеют право на обращение в суд по поводу решений, принятые М 
общем собрании акционеров, если эти решения нарушают их права} 
а потому количество судебных прецедентов по конфликту Интересов 
между акционерами превышает количество прецедентов по вопросам 
отношений между акционерами и менеджерами. В корне понимания 
того, что представляет собой фидуциарная обязанность между акцио
нерами, лежало положение о том, что акционеры должны осуществ
лять свои права на контроль, непременно учитывая права и интересы 
других акционеров. Тем не менее, для судов Германии потребовались 
годы, чтобы понять сущность фидуциарных взаимоотношений между 
акционерами14. 

В отличие от действия данного принципа в США, где он приме
нялся для интерпретации широкой буквы закона, в Германии этот 
принцип использовался судами главным образом для сбалансирова
ния императивных правил закона. Это, в свою очередь, говорит о том, 
что Германское законодательство по корпоративному праву неэффек
тивно регулирует отношения между крупными акционерами и корпо
рацией, и это потребовало действий балансирования что, по мнению 
ученых-цивилистов, наилучшим образом может быть осуществлено 
судом16. 

Учет неполноты права приводит к некоторым выводам по поводу 
трансплантации права одной системы в другую. Поскольку ни ста
тутное, ни прецедентное право не способны учесть все обстоятельства, 
которые могут возникнуть в будущем, эффективность Трансплантиро
ванного права зависит от того, как оно понято, интерпретировано и, 
в конце концов, принято местными институтами в стране-доноре. В 
большой степени это зависит от того, как законодатели и применяю
щие право понимают и интерпретируют право. Если бы право было 
полным, эта задача могла быть осуществлена намного проще. По
этому теория неполноты законов играет важную роль при объясне
нии эффекта трансплантации в условиях, когда принимающие право» 
вой трансплантат имеют наименее эффективное право и правовые 
институты в отличие от стран, откуда они получают трансплантаты. 
Ведь страны происхождения права имели больше возможностей сде
лать свое право наиболее полным и со временем наиболее эффектив
но развить соответствующие правоприменительные институты, неже
ли доноры права. При этом, чем неполнее трансплантируемое право, 
тем менее эффективным будет процесс трансплантации. Уже поэтому 
трансплантация таких открытых институтов, как фидуциарная ответ
ственность, сопровождается большими трудностями. 

Передача судам остаточных законодательных полномочий чре
вата риском принятия таких судебных решений, которые могут быть 
Нежелательны как с точки зрения экономической эффективности, 
так и с точки зрения социального благополучия. Отсутствие твердых 
гарантий независимости и беспристрастности судов стало главной 
причиной того, почему некоторые правовые системы решили ограни
чить законодательные полномочия судов или, например, почему Рос
сии рекомендуется ограничить роль судов в корпоративном праве. 

Но в таком случае возникает вопрос — как суды могут быть вов
лечены в более активное участие в применении фидуциарных прин
ципов? Ведь обычная имплементация фидуциарных принципов, ско
рее всего, приведет к неудаче. Очевидно, в законе должен быть ука
зан ряд действий, осуществление которых может быть интерпретиро-

14 См.: We 1 le n h о f e r-Klei п, Marina. Treupflichten im Handels-, Gesell-
schafts- und Arbeitsrecht. Rabelszeitschrift, 2000. P. 564—594. 15 См.: Lutter, Marcus. Treupflichten und ihreAnwendungsprobleme//Zeitsch-
rift fur das gesamte Handelsrecht (ZHR). 1998. P. 164—185. 

41 



вано как нарушение принципов фидуциарной обязанности, причем 
надо подчеркнуть, что и другие, похожие действия будут считаться 
нарушением этих принципов. Это предотвратит субъективное интер
претирование со стороны судов широких правил закона и заставит 
их оценивать конкретные границы при решении различных дел. 

Но, разумеется, это не означает, что при этом деятельность судов 
принесет такой же успех, как в Англии или США, ибо в отличие от 
этих стран, правилам которых они должны следовать, суды имплемен-
тирующей страны все же остаются негибкими. 

Итак, фидуциарная обязанность является институтом, созданным 
судами, и в его развитии в целом единственную роль сыграло пре
цедентное право. Фидуциарная обязанность представляет собой в вы
сокой степени неполное право. Его остаточная природа делает невоз
можным сконструировать абсолютно полное право. И даже когда 
юристы пытались это сделать, они смогли кодифицировать лишь оп
ределенное подмножество правил, по которым уже существовал боль
шой опыт. Это, конечно, дало положительные результаты, так как хотя 
бы в определенной степени удалось законодательно урегулировать 
некоторые вопросы, корпоративного права.. Но все же не удалось дос
тичь той гибкости норм, какая существует и используется судьями в 
прецедентном праве. 

В странах с переходной экономикой и романо-германской сис
темой права суды могут сыграть неэффективную рель в развитии 
норм корпоративного права. Сама незначительность таких казусов оз
начает, что в деятельности судов в данной сфере отсутствует большая 
нужда^ Но, с другой стороны, незначительное количество казусов го
ворит о неуверенности в остаточных законотворческих способностях 
судов и недостатке ясных процессуальных правил для решения по
добных споров. К примеру, в России было рассмотрено больше все
го дел по корпоративному конфликту интересов. Возможно, там было 
допущено наибольшее количество правонарушений. Альтернативой 
может быть четкое регулирование вопросов конфликта интересов, а 
также предоставление судам полных решений этих вопросов и обес
печение их подсудности. Иначе говоря, необходимо повышение ак
тивности судов путем возложения на них остаточных законодатель
ных полномочий. 

Как видим, англо-американская концепция фидуциарной обязан
ности не может быть с легкостью трансплантирована ни в романо-
германскую правовую систему, ни в страны с переходной экономикой. 
Если обратиться к истории возникновения этой концепции, то ока
жется, что ее основной целью было возложение на суды остаточных 
законодательных функций по корпоративному праву. Во многом этим 
и объясняется неудача в имплементации данного института. Исходя 
из сказанного, можно сделать вывод, что если развивающаяся страна 
намеревается имплементировать данный институт, то, в первую оче
редь, следует обратить внимание на повышение роли судов в зако
нотворческом процессе. 
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№6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В У З Б Е К И С Т А Н Е 2003г. 

Али Қушчи таваллудининг 600 йиллигига 

ш. САМАТОВ 

АЛИ ҚУШЧИ-МАШҲУР ҚОМУСИЙ ОЛИМ 
XV асрда Самарқандда ташкил топган Улуғбек астрономия мак-

табининг Марказий Осиё, Яқин ва Урта Шарқ табиий фанлар тари-
хида ғоят муҳим аҳамиятга эга эканлиги ҳеч шубҳасиздир. Жаҳон-
нинг барча олимлари томонидан бу ҳақиқат эътироф қилинади. 

Улуғбек қурдирган мадрасалар, расадхона, кутубхоналар, у жам 
этган олимлар уюшмасининг ўзи бир «Академия» эди. Али Қушчи 
Улуғбекнинг илм-фандаги содиқ шогирди ва дўсти эди. 

Алоуддин Абу-л-Ҳасан Али ибн Муҳаммад Самарқандий Қушчи 
1403 йили Самарқандда туғилган. Унинг отаси Мулло Муҳаммад 
темурийлар хонадонига яқин бўлиб, узоқ йиллар Улуғбекнинг отаси 
Шоҳрух саройида подшонинг ов қушларига қарайдиган кишиларга 
бошчилик қиларди. Алоуддин Али ҳам ёшлигида моҳир овчи эди. У 
Улуғбекнинг овчи қушларига қараган. «ҚушчИ» унвони ҳам Алоуддин 
Алининг кейинчалик олган лақаби эди. 

Али Қушчининг Улуғбек еаройида ҳалол хизмат қилиши, илм-
фанга бўлган ихлоси Улуғбекда Алига нисбатан муҳаббат уйғотди. 
Бу муҳаббат шу даражада кучли бўлган эдики, Улуғбек Алини «ўғ-
лим» деб атар ва унинг илм олишида ва олим бўлиб камолотга ети-
шида оталик вазифасини ўтаган эди. Али Қушчи Самарқанддаги 
Улуғбек мадрасасида таҳсил кўрди. У Муҳаммад ал-Хоразмий, Аҳ-
мад Фарғоний, Форобий рисолаларини, Берунийнинг «Қонуни масъ-
удий»сини шунингдек, қадимги юнон олимлари асарларини пухта 
ўрганди. Уз замонасининг машҳур олимлари «Афлотуни замон» но-
мини олган Қозизода Румий, Ғиёсиддин Жамшид ал-Коший, Мирзо 
Улуғбек, Муҳаммад Ҳавофий сингари устозлар қўлларида ўқиб, тар-
бия топди. Мадрасани битиргач, Улуғбекнинг рухсати билан бир неча 
йил Эроннинг Кйрмон вилоятида истиқомат қилди. Бу ердаги олиму 
фузолалар даврасида бўлди, мустақил асарлар ёзди. Жумладан, Нас-
риддин Тусийнинг «Тажрид» номли асарига шарҳ, «Рисолайи ашкол 
ал-қамар> («Ойнинг шакллари ҳақида рисола») номли асари юзага 
келади. Али Қушчи бу машҳур асарини Қирмрн шаҳридан Самар-
қандга қайтгач Улуғбекка тақдим қилган. Улуғбек асар билан тани-
шиб чиқгач, Али Қушчининг билими ва маҳоратига таҳсин ўқиган. 

Улуғбек расадхонасини қуришда Али Қушчи фаол иштирок эт
ган. Хусусан Қозизода РумиЙ ва Ғиёсиддин Жамшид вафотидан ке-
йин расадхонани қуриш ва уни зарур кузатиш асбоблари билан жи-
ҳозлаш каби бутун масъулият Улуғбек ва Али Қушчи зиммасига 
тушган. Улуғбекнинг шоҳ асари бўлмиш «Зижи жадиди Кўрагоний» 
ҳам Али 1^шчининг бевосита мадади билан тугатилган. Али Қушчи 
Улуғбек расадхонасининг раиси (директори) бўлган. Шунинг учун 
ҳам уни Қозизода Румий, Ғиёсиддин Жамшид сингари олимлар қў-
шининйнг сардори, миришкор устоз, олим деб таърифлаганлар. Шу-
ни алоҳида таъкидлаш жоизки, Али Қушчи том маънода қомусий 
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олим бўлиб йигирмадан ортиқ фанларнинг кучли, забардаст билим-
дони бўлган. Астрономиядаги муваффақиятлари, мукаммал билимга 
эга эканлиги уни ҳаётлигидаёқ «ўз даврининг Птолемейи» деб аташ-
ган. 

Жаҳон математикасини Али Қушчисиз тасаввур этиб бўлмайди. 
Олимнинг «Арифметикага оид рисола», «Каср сонлар ҳақида рисо
ла», «Рисола ал-Муҳаммадия» каби асарлари Яқин ва Урта Шарқда 
математика фанининг ривожига салмоқли ҳисса қўшди. Муҳаммад 
ал-Хоразмий томонидан асос солинган ва бугунги кунда биз фойда-
ланаётган ҳинд ҳисобидаги усулнинг моҳияти, фан тарихида биринчи 
маротаба асос солингаи Ғиёсиддин Жамшид ал-Кошийнинг ўнлик 
касрлар тўғрисидаги кашфиётлари оммалаштирилди. Фанда биринчи 
маротаба «мусбат» ва «манфий» атамалари ҳам Али Қушчи томони
дан киритилган ва ҳоказо. 

Али Қушчининг илмий-табиий ва фалсафий қарашлари муҳим 
аҳамиятга эга. У мавжуд дунё моддий нарсалардан иборат, моддий 
нарсалар эса, оддий ва мураккаб ҳолда бўлиб, уларнинг ўзларида 
ички зидднятлар мавжуд деб ҳисоблайди. Фасллар алмашувига Ер-
нинг Қуёшга яқинлашуви ва Қуёш нури иссиғининг таъсир даражаси 
сабаб бўлади, деб таъкидлайди. Олим Ой ва Куёш тутилишини тўғри, 
илмий-табиий тушунтиради. Ой Ер билан Қуёш орасига кирса, Қуёш 
юзини тўсади, шу ҳолни Кусуф-Қуёш тутилиши дейдилар. Қуёш юзи-
даги қоронғилик Ойнинг занг-соясидир. Қуёш тўлиқ (қусуфи куллий) 
ёки қисман (жузъий) тутилиши мумкин. Бу ҳол Ойнинг Ер билан 
Қуёш орасидаги вазиятига боғлиқ. Шуниигдек, у Ой ёруғликни Қу-
ёшдан олади, деб ёзади. Барча табиатшунослар сингари Али Қушчи 
модднй дунёнинг инеон онгидан ташқари ва мустақил мавжудлигига 
ишоиади. Жисм ва ҳодисаларни англашда Али Қушчи стихияли диа
лектика хос. Али ҚушчИ ва умуман, Улуғбек академияси намоянда-
лари Марказий Осиёда табиий-илмий ва материалистик фикрлар та
рихида ўзига хос ўрин тутадилар. 

Замондошларининг гувоҳлик беришича, Али Қушчи ўзининг бир 
китобини қаерга бормасин, ёнида олиб юрар эди, унда 20 та фаннинг, 
жумладан, математика, астрономия, тарих, география, фалсафа, ах-
лоқ, мантиқ, адабиёт, грамматика, стилистика, тиббиёт фанларининг 
моҳияти баён қилинганди. Бу китобннинг номи ҳам диққатга сазо-
вор — «Масалаларни ечадиган қўйин дафтари» эди. 

Унинг мантиққа дойр «Рисола мантиқ», фалсафа муаммолари 
ёритилган «Рисола ал-муфрадия» «Рисола тата алак бикуллиҳи», 
грамматика ва адабиёт назариясига оид «Ал-унгут ва-л-заваҳар фи 
назми жаваҳар», қонуншуносликка оид «Шарҳи рисалаи ал-фиқҳ» 
асарлари муҳим аҳамият касб этади. 

Али Қушчи табиб ҳам эди ва табобатга оид «Ал-муъжиз фи-т-
тибб» («Табобатнинг қисқа баёни») номли асар ёзган. 

Али Қушчи Мовароунцаҳр, Эрон, Кавказ ва Туркияга бир неча 
марта сафар қилган. Улуғбек Али Қушчига дипломатик топшириқлар 
ҳам берган. Масалан, 1438 йилда Али Қушчи Хитойга сафар қилган 
ва элчи лавозимида ишлаган. Сафардан қайтгач, Али Қушчи Хитой 
тарихи ва географияси ҳақида «Хитой хоқонлиги тарихи» китобини 
ёзган. Бу асар муаллифга катта шуҳрат келтирган ва XVI асрда икки 
марта турк тилига таржима қилинган, айрим боблари, кейинчалик, 
немис, француз тилларига ҳам ўгирилган. 

Али Қушчи ўз замонасининг деярли ҳамма фанлари бўйича қа-
лам тебратган ана шундай буюк, зукко олим эди. У араб, форс тил-
ларини мукаммал билган. Хусусан, «Рисола ал-Муҳаммадия» асари-
ни форсчада битиб, ўзи араб тилига таржима қилган. 
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1449 йилнинг 27 октябрида Улуғбек фожиали ўлдирилади. 1451 
йили Самарқанд тахтига Улуғбек тарбиясини олган Абу Сайд ўти-
ради ва Али Қушчига ҳомийлик қилади. 1469 йили Абу Сайд вафо-
тидан сўнг мамлакатда разолат кучайгач, Али Қушчи ўз ватанини 
тарк этишга мажбур бўлади. Аммо кетиш учун йўл ёрлиғи — йўл 
нишони, яъни рухсатнома зарур эди. Уни олишга ёрдам сўраб, 
шогирди Абдураҳмон Жомийга мурожаат қилади. Абдураҳмон Жо-' 
мий эса бу масалага ёрдамлашиш учун ўз шогирди Алишер Навоий-
га уч маротаба мактуб йўллайди ва кўмаклашади. Шу тариқа буюк 
олим 1471 йили ўз асарларини, зарур китобларни катта чарм сан-
диқларга жойлаб, 200 га яқин қариндош-уруғлари-ю, шогирдлари би-
лан Самарқанддан Табризга жўнаб кетади. 

Али Қушчининг обрў-эътибори илм аҳлйдан ташқари, ўз даври-
нйнг арбоблари орасида ҳам нихоятда юқори бўлган. У Табризга 
кириб келганда Табриз ҳукмдори Узун Ҳасан Оқ қуюнли ўз вазирла-
ри билан унинг истиқболига пешвоз чиқиб, Али Қушчини буюк олим-
ларгагина лойиқ бўлган иззат-икром билан кутиб олади. Табризда 
Али Қушчининг обрўйидан фойдаланиб уни Туркия подшоси Мухам
мед Фотиҳ саройига элчи қилиб жўнатади. Истанбулда Али Қушчи-
ни иззат-икром билан кутиб олишади. Пировардида эса Муҳаммад 
Фотиҳнинг таклифига биноан Истанбулда доимий яшаб қолади ва 
1472 йилда оиласини ҳам кўчириб келади. 

Маълумки, Туркия давлатининг асосчиларидан бири Муҳаммад 
Фотиҳ худди Улуғбек сиигари илм-фанни ривожлантиришга катта 
эътибор билан қараган. Али Кушчи Истанбулда Авлиё Аё София 
мадрасасида бош мударрислик вазифасида ишлаган. 1472 йили ма-
тематикага оид машҳур асаоини тамомлаб уни, «Рисола ал-Муҳам-
мадия» деб номлаб подшо Муҳаммад Фотиҳга тақдим қилади. Бу 
иши учуй у мукофот тариқасида ҳар ойда олинадиган 200 дирҳам 
(кумуш танга) билан тақдирланган. 

1473 йили Муҳаммад Фотиҳнинг Узун Ҳасанга қарши юришида 
Али Қушчи ҳам қатнашади. Уша йили Муҳаммад Фотиҳ Ироқни забт 
этади. Кейинчалик Али Қушчи фалакиёт илмига доир асарига «Фат-
хия» номини қўйиб, ғалаба муносабати билан турк подшосига тақдим 
этади. 

Али Қушчи ҳақли равишда Туркияда (гарчан 2 йил яшаган бўл-
сада) фан асосчиларидан бири ва йирик маърифатчи деб ҳисоблан-
ган. У ўз талабаларига маъруза ўкиётган пайтда, Улуғбек, Унинг 
ходимлари ва Самарканддаг/i илми фалакиёт расадхонаси ҳақида ат-
рофлича сўзлар эди. Унинг шарофати . билан Туркияда Самарқанд 
олимларининг илми риёзиётдаги ютуқлари сммалашди. Масалан, 
XV асрда илми риёзиётдан юнон тилида ёзилган қўлёзмада касрларда 
ҳисоблайган масала ва мисоллар бор. Унда ёзилишича, «Унли каср-
ларни мамлакатга турклар олиб келишган». 

Фан тарихидан маълумки, илми риёзиётга биринчи бўлиб ўнли 
касрларни Ғиёсиддин Жамшид ал-Қоший ўзининг «Айлана ҳақидаги 
писола» китобида киритган. Равшанки, ўнли касрларга оид билимлар 
Али Қушчи ёрдамида Самарқанддан Туркияга ўтган. Шуни ҳам 
унутмаслик керакки, Ал. Коший томонидан ишлаб чиқилган ўнлик 
касрлар ҳақидаги таълимот Оврупага маълум эмас эди. Орадан 150 
йил ўтгач Симон Стевин ўнлик касрларни янгидан кашф қилди. 

Али Қушчи Истанбулга кўчиб келгандан сўнг Мустафо Йусуф 
Хожазода билан денгиз тошқинлари ва сувнинг қайтиши ҳақида ил-
мий суҳбат қурганлиги, Мавлоно Синон пошшо билан Муҳаммад Фо-
тиҳ иштирокида 90 градусга тенг бўлмаган энг кичик бурчак ҳам ўт-
мас бўлиши мумкинлиги муаммоси билан шуғулланган. Али Қушчи-
нинг Авлиё Аё София мадрасасида Мулла Хисрав билан бирга жа-
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миятни бошқариши, маъмурий муаммоларга дойр илмий иш билан 
шуғулланиши ҳам қизиқарлидир. 

Айтишлар^ича, Али Қушчи илми нужум — астрология (юлдузлар 
ҳолатига қараб, воқеаларни башорат қилиш) билан ҳам шуғулланган. 

Фикримизнинг исботи учун Қози Аҳмад Ғаффорийнинг «Нигорис1-
тон» асаридаги бир ҳикоятни келтирмоқчимиз: «Бир қуни мавлоно Али 
Қушчи Абдуллатиф Мирзонинг (Улуғбекнинг ўғли, падаркуш — 
Ш. С.) толеъи хусусида фол очса ундан исёнкорлик ва ҳокимият та-
лашиш аломатлари намоёнбўлди. 

Кейинча ҳақиқатан ҳам шундай бўлиб чиқди. Султон Шоҳрух 
вафот этгандан (1447 й. 12 март) кейин бир куни Улуғбек Мирзо 
Машҳадда маърака ўтказди. Уша йиғинда Абдуллатиф: «Ота-бо-
болар мулки менинг қўлимга ўтажак», деди ва: «Бунга сиз нима дей-
сиз?» — деган маънода Али Қушчига назар ташлаган эди, у ҳам ҳеч 
аямасдан: «Мирзо Абдуллатиф бунга нариги дунёда эришажак»1, деб 
жавоб қилди. Айтиш жоизки, Абдуллатиф падаркушнинг қисмати 
худди шундай бўлди! 

Али Қушчи томонидан Истанбулнйнг қайси географик кенглик ва 
узунликда жойлашганлигини аниқловчи ҳисоб-китоб яратилгаи. Али 
Қушчининг Қуёш соати ясаб, Аё София мадрасасига совға қилиши 
ҳам қизиқарлидир. 

Энг муҳими, Али К,ушчи Улуғбекнинг асарлари ва қўлёзмалари-
ни ҳам ўзи билан чет элларга олиб кетган эди. Уларнинг йўқ бўлиб 
кетишдаги душман хавфидан сақлаб қолишга ва нусхалар кўчириб 
дунё халқларини Улуғбек илмий меросидан баҳраманд бўлишига 
эришди. Шу билан ўз устозига ўлмас ҳайкал ўрнаТди. 

Нафақат узбек, балки жаҳон фани ва маданиятининг буюк сий-
моси, улуғ бобокалонимиз Али Қушчи 1474 йилнинг 17 декабрида 
Истанбулда 71 ёшида вафот этган ва Аййуб Султон мозорига дафн 
этилзди. 1815—1820 йиллар ичида унинг мозорини таъмирланиши-
нинг ўзиёқ алломанинг. номи нечоғлик эъзозли эканлигидан далолат 
беради. 

Қаран$: Аждодлар ўгити. Тошкент, .1991. 161—162-бетлар. 



№б ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 2003г.. 

ИЛМИЙ МАЪЛУМОТЛАР 

МАРКАЗИИ ОСИЕ МИНТАҚАСИДА НАРКОБИЗНЕС ВА НАРКОТРАФИККА 
ҚАРШИ КУРАШНИНГ АЙРИМ МУАММОЛАРИ 

Узбекистон ўз мустақиллигнга эришган пайтдан бошлаб наркобизнесга қарши 
курашда катта куч сарфламоқда ва қатъий чоралар қўлламоқда. Бу муаммога тўхта-
либ, Узбекистон Президент И. А. Каримов «Ушбу жиноий бизнес яратиб берадиган 
жуда катта бойлик орттириш имкониятлари унинг иштирокчиларини халқаро ҳуқуқ 
нормалари билан ҳам, миллий қонунлар мажмуи билан ҳам, айниқса, -оқ ажал»нинг 
ҳалокатли оқибатлари билан ҳам ҳисоблашмай, ҳамма ишни қилишга мажбур этмоқ-
да>, деб таъкидлаган эди'. 

Афғонистон, Покистон па Эроннинг жуғрофий яқинлиги Марказий Осисда нар
котик моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ вазиятни мураккаблаштириш--
га олиб келди. Наркотик моддаларнинг-ноқонуний айлантириш билан шуғулланувчи 
афғон жиноий гуруҳлари Марказий Осис мамлакатларининг. ҳудудларидан наркотик 
моддаларии МДҲ, Европа ва Америкага олиб ўтиш мақсадида ташнш базаси си-
фатида фойдаланишга уринишни давом эттирдилар. Бу уринишларнинг сабаби че-
гараларнинг «тиниқлиги», нисбатан арзон ривожланган ер усти транспорт инфра-. 
структурасининг, шунингдек кўпгина давлатлар билан бевоеита ҳаво йўлларининг 
мавжудлигида эди. • 

Марказий Осиё мамлакатларидаги нарковазиятни баҳолашга келслк, шуни таъ-
кидлаш лозимки, наркобизнес билан боғлиқ вазият Тожикистонда айниқса жкддий 
тус олди. 1995—2000 йиллар давомида бу ерда наркотик моддалар етиштириладиган 
экин майдонлари 49 мартага кўпайган, наркотиклар билан савдо-сотиқ операциялар-
нинг умумий ҳажмй 46 мартага ўсган2. 

Мутахасснсларнинг фикрига кўра, Тожикистон аслида наркотик моддаларни Аф-
ғонистон ва Покистондан Россияга ва ундан нарига — Ғарбий Европага етказиб-
беришда асосий каналга айланиб борди. Наркотик моддалар транзитный кўпайиши 
билан Тожикистон Республикасида пахта ва алюминий сотишдан тушадиган фойда 
наркотик моддаларни ноқонуний транспортировкасидан келадиган фойдадан камая 
борди3. 

. Бундан ташқари, охирги пайтларда Тожикистонда наркотик моддаларни маҳал-
лий ншлаб чнқаришни йўлга қўйиш ҳолатлари кузатилди. Жумладан, Панжикент, 
Айний ва Шаҳристон туманларида баъзи жамоа хўжаликлар очиқчасига тамаки план-
тацияларига кўкнор ва "наша экишга ўтдилар. Маҳаллий бозор учун анъанавий бўлган 
кўкнор похоли ва нашани марихуана ва героин билан алмаштирилиш ҳоллари аниқ-
ланди. Бу, ўз навбатида, наркотик моддаларни республикага Покистон ва Афғони-
стондан олиб кириш транзит йўлларини кенгайишига • ва ўзгаришига муҳим таъсир 
утказди. Агар, илгари наркомафия ўз маҳсулотини транспортировка қилишда асосан 
Гоғли Бадахшон Автоном областидан фойдаланган бўлса, кейинчалик наркотик 
моддалар контрабандаси Дарвоз, Мўминобод, Шўробод ва Панж йўналишлари op-
қали амалга оширилди. 

• Россия Федерациясининг чегара қўшинлари гуруҳи матбуот марказининг маъ-
лумотларига кўра, 1999 йилда россиялик чегарачилар томонндан тожик-афгон чега-
расида 1565 кг опиум, 954 кг марихуана ва 300 кг героин қўлга олинган. Тахминий 
ҳисоб-китобларга кўра, мазкур товарнинг бозор нархи 15 млн. АҚШ лолларни таш-
кил зтган. Наркотик моддаларни тожик-афғон чегарасидан олиб ўтишнннг янги йўл-
ларини пайдо бўлишига Афғонистон чегарасида Тожикистонга ўтказиб юбориш учун 
тўпланиб қолган наркотиклар миқдорининг катталиги (2 минг тоннадан ортиқ.) ва 
Афғонистонда наркотик моддалар ишлаб чиқаришнинг кўпайиши сабаб бўлган эди% 

1 К а р и м о в И. А. Узбекистон XXI аср бўсағасида: хаифсизлнкка таҳдид, бар-
қарорлик щартлари ва тараққист кафолатлари. Тошкент, 1997. 95-бет. 

2 «International Conference on Enhancing Security and Stability in Central Asia.; 
An Integrated Approach to Counter Drugs, Organized Crime and Terrorism», co-spon
sored by the UN Office for Drug Control and Crime Prevention and the Organization 
for Security and Cooperation in Europe. Tashkent, Uzbekistan, 19—20 October, 2000. 

' БИ-БИ-СИ» радио маълумотлари, ноябрь-декабрь, 1999 йил. 
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Шунй ҳам қайд этйб ўтиш лозимкй, наркбтик Моддаларнинг ноқонуний аиланиШидан" 
олинадиган даромаднинг кўлами Тожикистонда жуда юқори бўлганлиги сабабли нар-
кобизнесга қарши^курашда давлат аппарати ва қонунни ҳимоя қилувчи органларининг 
кўпгина хизматчилари жалб қилинган эди4. 

Тожикистон Республикаси раҳбарияти томонидан наркотик моддаларнинг ноқо-
нуний тарқатилиши, уларни мамлакат ҳудуди орқали транзит қилиниши, наркотик-
ларни истеъмол қилишга қарши, уларнинг ноқонуний айланишининг ўсишига қарши 
қатор комплекс чора-тадбирлар амалга оширилди. Тожикистон БМТнинг қатор дав-
латлараро гисҳвандликка қарши кураш лойиҳаларининг, жумладан, «Уш маркази» 
ва «Наркотик ўсимликларни ноқонуний етиштирадиган районлар картасини тузиш» 
лойиҳаларнинг фаол цатнашчиси, шу билан бирга БМТнинг «Афғонистон Ислом 
Давлати атрофида хавфсизлик камари» деб аталган глобал Дастури доирасида То
жикистон Республикаси учун тузилган махсус лойиҳасининг иштирокчисидир. 1998 йил-
да россиялик чегарачилар ва улар билан биргаликда ҳаракат қилувчи халқаро таш-
килотлар, Тожикистон Республикаси ва Қирғизистон Республикасининг ҳуқуқни ҳимоя 
қилувчи ва ҳарбий маъмурликлар тизими билан ҳамкорликда амалга оширилган тад-
бирлар натижасида наркотик моддаларнинг ташиш пункти бўлган — «Уш марка-
зи>ни маълум даражада бетарафлаштиришга муваффақ бўлинди. 

Помир трактида чегара постларининг қўйилиши, божхона назоратини кучайтири-
лиши, бир тонна опиум ва 200 кг героинни мусодара қилиниши6, махсус хизматларнинг 
қатъий ҳаракатлари наркомафияни мазкур тракт атрофида кенг кўламда наркотик 
моддаларни тўплаш фикридан воз кечишга мажбур қилди. 

Шунга қарамасдан, ЮНДКПнинг маълумотларига кўра, 1999 йил Тожикистон 
орқали 30 тоннага яқин героин олиб ўтилган бўлиб, улар етти ер усти маршрути ва 
самолётлар орқали россиялик ва европалик истеъмолчиларга етказиб берилган6. 
2000 йил давомида россиялик чегарачилар томонидан 2000 кг дан кўпроқ наркотик 
моддалар, шу жумладан Афгонистонда ишлаб чиқарилган 801,5 кг героин мусодара 
қилинган. 2001 йилнинг бошларида икки тоннадан кўпроқ наркотик модда, шундан 
қарийб учдан бир қисми героин мусодара қилинган7. 

Шу билан бирга, БМТнинг наркобизнес билан кураш мутахассисларининг баҳо-
лашларини эътиборга олинадиган бўлса, ҳуқуқни ҳимоя қилиш органлари дунё 
миқёсида айланаётган наркотик моддаларнинг бор-йўғи 10 фоизини ушлаб қолишга 
муваффақ бўлмоҳда, Тожикистонда эса бу рақам 5 фоизни ташкил қилади8. Шун-
дай экан, махсус хизмат органлари назоратидан четда қоластган - ва бевосита МДҲ, 
Россия ва Европанинг наркотик билан савдо қилувчи бозорларига ўтиб кетаётган 
наркотиклар ҳажмини тасаввур қилиш қийин эмас. 

Қўшни мамлакатлар орқали наркотиклар контрабандасининг ўсиб бориши, бу мам-
лакатнинг наркотик моддаларни ишлаб чиқарувчи йирик давлат — Афғонистон билан 
наркотик моддалар сотиладиган МДҲ ва Европа мамлакатлари бозорлари ўртасида 
жойлашган стратегик аҳамияти билан боғлиқ эди. Қўшни мамлакатлар Марказий Осиё 
минтақасида жуғрофий ҳолати бир томондан стратегик интеграция учун қулай бўлса, 
иккинчи томондаи салбий хусусиятларга ҳам эгадир. Наркотик модда ишлаб чиқарувчи 
дунё марказларига яқинлик халқаро наркомафиянинг фаоллашувига, бу улкан мин-
тақани Осиёдан Европа томон наркотиклар ташиладигн транзит йўлга айлантириш учуи 
имкон яратарди. 

Қирғизистонда, БМТ маълумотларига кўра, 1995 йилдан то 2001 йилгача гиёҳ-
вандлик билан касалланганларнинг сони 350 фоизга ошди. Бунинг устига, 60 дан 90 
фоизгача наркотик моддалар Афғонистонда ишлаб чиқарилган бўлиб, долган наркотик
лар маҳаллий характерга эга бўлган9. Ҳозирги кунда наркотикларнинг ноқонуний ай 
ланиш муаммосининг таҳдиди мамлакат учун шундай бир даражага етдикй, ташқарц-
дан ёрдамсиз, жумладан молиявий ёрдамсиз, мамлакат бу муаммо билан курашишга 
қоднр эмас. Қирғизистоннинг Европа ва Афғонистон ўртасида жойлашганлиги мамлакат 
учун муҳим аҳамият касб этади, аммо шу билан бирга бу Қирғизистон учун ҳам, Ев
ропа учун ҳам кўпгина муаммоларни келтириб чиҳаради; халқаро наркобизнес дои
расида республика ўзига хос мавқеларга эга; республика йилига 5000 тонна нар
котик моддалар, асосан марихуана, наша ва опий етказиб бериши мумкин. Бундан 
ташқари, республика ҳудуди наркотик моддаларни қинғир йўллар билан Афғо-
нистон ва Тожикистондан Россияга ва Ғарбга етказиб берувчи базага айланиб 
қолган. 

* International Conference... 
5 УР Вазирлар Маҳкамаси қошидаги Наркотик моддаларни назорат қилувчи 

Миллий информацион-аналитик марказнинг Жорий Архиви. Тожикистонда 1999 йилга 
тегишли наркоситуация ҳақида маълумот, 2-бет. 

6 Intena'liional Conference... 
7 УР Вазирлар Маҳкамаси қошидаги Наркотик моддаларни назорат қилувчи Мил

лий информацион-аналитик марказнинг Жорий Архиви. Тожикистонда 2002 йилга те
гишли наркоситуация ҳақида маълумот, 2-бет. 

* Уша жойда. 
9 Уша жойда. Қирғизистонда 2002 йилга тегишли наркоситуация ҳақида маъ

лумот, 2-бет. 
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АнаЛитикЛа̂ нинг таҳминЛарига кўра, яЦин келажакда Қирғизиётон ҳулули 
орқали наркотик моддаларнинг ноқонуний айланиши ҳолатлари кўпайиши мумки№ 
Бунга қуйидаш омнллар сабаб бўлиши мумкин: аҳоли турмуш даражасининг паст-
лиги ҳамда наркотик моддалар савдосидан тушадиган даромад ҳажмининг ўта 
катталиги; наркотик моддалар Россия ва Европага етказиб берилган тақдирда да
ромад бир неча ўн баравар ошнб кетиши; Қирғизистон ҳудудида, асосан ЧуЙ во-
дийсида 60 минг гектардан 150 минг гектарга яқин ер ёввойи тарзда ўсадиган 
наша ва кўкнор ўсимликлари билан банд бўлиб, уларнн қўл ёки механик вссита* 
ларсрдамида йўқ қилишнинг умуман иложи йўқ. 

Республика Соғлиқни сақлаш вазирлигининг маълумотларига кўра, Қирғизй-
стонда 50 мингдан ортиқ киши наркотик моддалар истеъмол қиладн. Биргина Бишкек-
да гиёҳмандларнинг сони 5 мартага ошди. Республика пойтахтида токсикоманлар-
нинг 80 фоизи, наркоманларнинг 70 фоизи истиқомат қилади, яширин ўғрилик ва 
фоҳишахоналар фаолият кўрсатмоқда °. 

Туркманистонда маҳаллий наркотик моддалар билан бир қаторда Афғонистон 
ва Эро::дан келтирилган наркотикларни истеъмол қилишнинг узоқ даврлардан бери 
давом этиб келастган анъанаси мавжуд. Қорақумдаги суғориладиган ер майдон-
ларида наша плантацияларининг авж олиб ўсиши қайд этилган. Авваллари Турк-
манистондан фақат наркотик хом-ашёгина олиб чиқиб кеТиларди, ҳозир бу ерда 
хом-ашёни жойида қайта ишлаш даражаси тобора ўсиб бормоқда. Натижада бир 
вақтлар бу маънода муаммоси йўқ Туркманистон учун наркобизнес муаммоси жуда 
муҳим бўлиб қолмоқда. Маълумки, Туркманистон наркотик моддаларни ишлаб чиқа-
рувчи ва контрабанда йўли билан Европа ва Америкага етказиб берувчи давлатлар 
билан бевосита жуғрофий яқинликда жойлашган бўлиб, бу давлатлар жумласига 
Афғонистон, Покистон ва Эрон киради. Бу ўринда АҚШ Давлат департаментининг 
наркотик моддаларни назорати ҳақидаги 1999 йилги ҳисоботида таъкидланганидек, 
«Туркманистон ҳудудидан наркотикларни ноқонуний равишда Ғарбга ташилишида 
коридор сифатида фойдаланиш давом этмоқда. Жанубий-Шарқий Осисга наркотик 
моддаларни ишлаб чиқариш учун зарур химикатларни ташиб келтирилиши ҳам 
Туркманистон ҳудуди орқали амалга оширилмоқдаэ", деб таъкидланиши тасодиф 
эмас, албатта. 

90-йилларнинг иккинчи ярмидан бошлаб, ғарб экспертларининг баҳоларига кўра, 
Туркманистон Афгонистон ва Покистондан МДҲ мамлакатлари ҳамда Россия ор-
қали Европага наркотикларни олиб ўтишдаги асосий транзит йўлларидан. бирига 
айландн13. 

Узбекистон Республикасида ҳам наркотик моддаларни контрабанда йўли билан 
олиб ўтиш ҳажмининг ўсиши кузатилди. Наркотиклар Узбекистонга асосан Тожи-
кистон ва Туркманистон орқали кириб келади. 1999 Йил давомида Узбекистонга 
Афғонистондан наркотиклар ташиб келтириш 11 фоизга кўпайди. Давлат Божхона 
кўмитасининг маълумотларига кўра, 1999 йил бўйича Миллий Хавфсизлик Хизмати 
ва Ички Ишлар Вазирлиги ходимлари билан биргаликда 345 та контрабанда ҳо-
латлари фош этилди ва 2 тонна 754 кг наркотик моддалар мусодара қилинди13. 
2.001 йилнинг биринчи ярим йиллигида олиб ўтишга мўлжалланган героиннинг миқ-
дори 2000 йилнинг шу даврига нисбатан 180 фоизга (135,9 кг героин — 76,3 кг. 
героинга нисбатан), 1997 йилдагига нисбатан аса 4,1 мартага ўсган (135,9 кг ге-
роинга нисбатан 33,1 кг)'4. 

. Халқаро экспертларникг фикрича, Марказий Осис давлатлари ҳудудларида ўс-
тирилган наркотик экинларнинг умумий майдони 1996—2000 йиллар ичида таҳминан 
10 мартага ошган. Баъзи маълумотларга кўра, минтақадан халқаро бозорга йилига 
40 тоннага яқин наркотик моддалар етказиб берилган. Охирги йилларда минтақада. 
вужудга келган вазият — наркотиклар билан савдо қилишнинг борган сари ри-
вожланиши, Марказий Осис Республикаларини халқаро жиноий бирлашмалар 
фаолиятига аста-секин жалб этиш йўлидаги ҳаракатлар, МДҲ давлатларида нар
котик моддаларни сотиш бозорларнни бўлиб олинишн билан характерланада. 
Бунда Узбекистон Республикасига, унинг жуғрофий жойланишини ҳисобга олган 
ҳолда, наркотикларни ишлаб чиқаришда ва наркотик хои-ашёсини қайта ишлашда, 
наркотик моддаларни Ғарбий Европа мамлакатлари ва АҚШга транзит қилишда 
истиқболи бор минтақа сифатида қаралди. 

Мутахассисларнинг фикрига кўра, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томо-
нидан амалга ошнрилган чора-тадбирлар иатижасида республика ҳудуднда наркотик 

0 УР Вазирлар Маҳкамаси қошидаги Наркотик моддаларни назорат қилувчи 
Миллий информацион-аналитик марказнинг Жорий Архиви. 

" АҚ111 Давлат департаментининг 1999 йил ҳисоботи. 
12 N i s s m a m D. Turkmenistan: just like old times/y'New states, new politics* 

Building the post-sov. N'ations/Ed. by Brenimer J., Taras R. Cambridge, 1997. 
P. 634-653. 

13 УР Вазирлар Маҳкамаси қошидаги Наркотик моддаларни назорат қилувчи 
Миллий информацион-аналитик марказнинг Жорий Архиви. Узбекистонда наркоси
туация ҳақида маълумот, 8-бет. 

14 Уша жойда-, 2-бет. 
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экйнларни экилиши сезиларли даражада камайди, бироқ шу билан бирга бу таЯ-
бирлар маҳаллий нарко-корчалонларни Тожикистоннинг тоғли чегарадош районлари-
да наркотик усийликларни ўстиришга ва айни вақтда контрабанда нули билан Аф-
ғонистондан етказиб келннадиган наркотик моддалар билан савдо-сотиқ қилишга 
ундадн. 

Ҳозирги пайтда Марказий Осиё минтақасида наркобнзнесга қарши минтақавий 
кураш тизимининг муваффақиятли шаклланиши ва илгари силжиси Узбекистан ту-
файли амалга ошаётганлиги тан олинган. Узбекистонда наркобизнес билан алоқадор 
15 мингдан ортиқ жиноий иш қўзғатилган. 11 мингта иш бўйича суд ҳукми чиқарил-
ган. Узбекистон Республикасининг Олий Мажлиси томонидан қабул қилинган Узбе-
кистон Республикасининг «Жиноий кодекси» янги таҳририда наркотик моддаларни 
истеъмол қилганлик, сақлаганлик, сотганлик ва ташиганлик учун жазо чоралари бир 
қадар кучайтирилган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга махсус асбоб-ускуна-
лар билан таъминланишда, Европа марказларида кадрлар тайёрланишнда тегишли 
ёрдам бериш лозимлиги уқдириб ўтилган. 

Наркотик моддалар муаммоси — бу авваламбор ижтимоий муаммодир. Шу-
нинг учун ҳам давлат ва жамият ёшларга билим олишда, касб эгаллашда, иш ўрин-
лари билан таъминланишда срдам беришга ҳаракат қилмоқда. . БМТ экспертлари-
нинг таъкидлашларича, ҳозирги шароитларда фаол чора-гадбирлар курилмаса, жи-
ноятчилик, нашавандлик юқори даражадаги ишсизлик, кўча-кўй зўравонлигининг 
ҳаддан ошишига ва ҳатто, бутун дунё бўйлаб катта шаҳар ва минтақаларда жид-
дий тўқнашувларга олиб келади. 

Юқорида басн қнлинган фикрларга якун ясаб, қуйидаги хулосаларга кглиш-
мумкин: 

— Марказий Осисда наркобизнеснинг асосий кўринншлари қаторига қуйида-
гиларии киритиш. лозим: наркотик экинларни ўстириш ҳамда аҳолиии гнёҳманд-
лаштириш учун фойдаланиладиган кенг экин майдонларининг мавжудлиги; халқаро 
яаркосиндикатлар томонидан Марказий Осиё мамлакатлари ҳудудларидан наркотик 
моддаларни Европа ва Америкага транзит қилиш учун фойдаланиш. 

— Афғонистондаги ихтилофчи гуруҳлар наркотик моддаларни ишлаб чиқариш 
ва сотишни, қурол сотнб олиш ва шахсий малфаатларда бойиш учун энг қулай 
восита деб ҳисоблайдилар. 

— 90-йиллар охирига келиб, наркотик моддалар муаммоси фақатгина Покистоя 
ва Афғонистон билан чекланиб қолмади, чунки экспорт маршрутлари ҳамма йўна-
лишлар бўйича кенгайган, шунингдек минтақада наркотик моддаларни истеъмол 
қилиш ҳам кўпайган эди. Афғонистондан келадиган героиннинг синими бутун мин-
тақадаги сиёсатга ва иқтисодга таъсир ўтказди, бу зса ўз навбатида ижтимоий ту-
зумларга зарар етказди, янги ташкил топган давлатлар иқтисодини заифлаштирди ва 
ҳокимият тизимлари таркибига кириб олишга интилувчи янги наркоэлитани юзага 
чиқарди. 

— Бугунги кунда наркобизнес ҳар қачондагидан ҳам кўра, кузатилмаган тарз-
да минтақа сиёсатини белгиламоқда. Наркотик моддалар билан боғлиқ муаммолар 
днний экстремизм, халқаро терроризм каби бошқа жиддий таҳдидлар қаторидан ўрин 
олмоқда. 

. Н. У. Тўлаганоеа 

УЗБЕКЙСТОНДА РЕКЛАМАНИНГ ҲОЗИРГИ АҲВОЛИ ВА РИВОЖЛАНИШИ 

Ривожланган мамлакатларда реклама алоҳида фан, или соҳаси сифатида шакл-
ланиб улгурган, реклама илмининг иазарий асослари ишлаб чиқилган. Рекламанинг 
ҳозирги тизимига кириб борастган мамлакатимизда, реклама ҳозирча «ибтидоий» 
ларажада. 

Бунда биринчи навбатда профессионал реклама тайёрловчи мутахассисларнинг 
етишмаслиги сабаб бўлаяпти, дейиш мумкин. Шу сабаб бўлса керак, жаҳоннинг 
«гигант» давлатларида замон билан қадам-бақадам илгарилаб бораётган реклама 
фаолияти ва иши бизда ҳали тараққист йўлига тушиб олганича йўқ. Оммавий ахборот 
воситаларимизда берилаётган рекламаларнинг қалин-қадар эканлиги, журналистла-
римизда иқтисодий билимлар етарли даражада эмаслиги, реклама тайсрловчиларда 
касбий маҳоратнинг етишмаслиги оқибатида халқимизда реклама ҳақида нотўғри, 
салбий тушунча шаклланиб қолаяпти. Бу ҳолат эса пойафзалнинг сифатсиз чиқцани 
учун косибни эмас, пойафзалнинг ўзини айбдор, деб баҳолашга ўхшайди. 

Хўш аслида қандай? Рекламанинг имконияти фақат тиш тозалаш воситаси ёки 
кир ювиш кукуни ҳақида ахборот бериш билан чекланаднми? Реклама аслида қан-
дай вазифаларни бажариши керак? Ушбу саволларга ҳисман бўлса-да, жавоб топа 
олсак, вазиятга холисроқ баҳо бериш имконияти пайдо бўлур эди. 

Реклама узоқ вақт, тарихий ҳодисалар силсиласида шаклланиб, сайқал топиб 
келган. Тарихий манбаларда айтилишича, қадим Юнон за Римда савдогарлар мол-
ларини кўча шифтлари орқали реклама қилганлар ёки пойафзал устахонаси тепа-
сида оёқ кийим тасвири туширилган лавҳа осиб қўйилган. Шарқда эса савдогарлар' 
жарчилар орқали ўз молларини овоза қилиб чор атрофга ёйганлар. Бундан ташқари, 
ҳунармандлар ишлаб чиқарилган буюмга муҳр, тамға босганлар. 
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Бу муҳр аса товар маркаси бўлиб хизмат қилган. 
1445 йилда немис тадқиқотчиси Иоган Гутенберг томонидан босма дастгоҳининг 

ихтиро қилиниши ҳақиқий маънода матбуот ва рекламанинг пайдо бўлишига омил 
бўлди. 

XIX асрда матбуотнинг ривожланиши, газета-журналлар сонининг ошганлиги 
аҳоли саводхонлигини юқори даражага етиши рекламанинг янада оммалашиб кети-
шига сабаб бўлди. 1920 йилда АҚШнинг Питтсбург шаҳрида нлк эшиттириш, 
1941 йили дастлабки телевизион кўрсатув зфирга узатилиши рекламанинг тенгсиз 
тараққиётига хизмат қилди'1. XX асрнинг сўнги чорагида реклама тараққиётининг 
анъанавнй воситалари-матбуот, радио, телевидение қаторига умумжаҳон компьютер 
тармоги ҳам қўшилди. Шу тариқа реклама ҳунарманд устахонасидаги лавҳадан то 
ҳозирги даражагача бўлган тараққиёт йўлини босиб ўтди. Бугунги кунда реклама 
гўдакдан тортиб кексагача, ўқиш-ёзишдан бехабар болакайдан олиму, зиёлигача хиз
мат қилаяпти. Унинг луғавий маъноси ҳам тушунча моҳнятига мое келади. Реклама 
истилоҳи лотинча «рекла мере» сўзидан олинган" бўлиб, «жар салмоқ»,ь «баҳирмоқ» 
маъноларини беради. 

Илмий манбаларда. рекламанинг қуйидаги бош вазифаси кўрсатилиб ўтилади: 
1. Маркетинг. 
2. Қоммуникатив. 
3. Таълимий. 
4. Иқтисодий. 
5. Ижтнмоий. 
Рекламанинг бозордаги талаб ва таклифларга таъсир зтиши, яъни маркетинг 

вазифаси бевосита унинг иқтисодий функциясига киради. Чунки одамларга маҳсулот, 
хизмат ҳақида маълумот бериш жараёнида реклама истеъмолчини нарх-наво, бозор 
ҳолати билан таништиради ва ҳам иқтисодий, ҳам маркетинг вазифасини бир вақтнннг 
ўзида бажаради. Бундан ташқари, реклама аҳоли билан ОАВ ўртасидаги коммуни
кация зсосида |қурилади. 

ОАВ бирор бйр товар, хизмат тўғрисида реклама берар экан, у бевосита ауди
тория билан мулоқотга киришади. Рекламада маълум маҳсулот, хизматнинг ўзига хос 
хусусиятлари, афзал жиҳатларига урғу берилади, демак, бу ҳолатДа рекламанинг 
коммуникатйв ва таълимий вазифаси намоён бўлади. 

Ташқи омил Я- Засурский рекламанинг иқтисодий ҳаётдаги ўрни ҳақнда шун-
дай деган:2 «Рекламанинг ривожланиш даражаси бевосита иқтисодий тараққиётни 
белгилайди». Гап шундаки, тезкор, замон каби шиддатли реклама маҳсулот ишлаб 
чиқариш, товар айланиши суръатини тезлаштиради ва иқтисодий тараққиётни юқори 
даражага кўтаради. Бир сўз билан айтганда, «реклама бозор иқтисодиётини олдинга 
бошловчи локомативидир». Бироқ шундай равшан бу ҳақиқатаи журналистлари-
мизнинг ўзи ҳам бугун тушуниб етганича йўқ. Рекламанинг тайёрланиши, аудитория 
ўртаснда тарқалиши ва ундан кейинги жараёнлар кимёдаги «занжир реакцияси»ни 
ёдга туширади. Яъни, реклама ОАВ да эълон қилингач,, аввало, ундан Матбуот, 
радио, ТВ нинг ўзи манфаат кўради. Шу билан бирга реклама қилинган товар ёки 
хизматга аудиториянинг қизиқиши пайдо бўлади. Бунинг натижасида бирор-бир 
корхона, компаниянинг маҳсулотлари тезлик билан сотилади ва иқтисодий муассаса-
никг молиявий аҳволи яхшиланади. Бу -са бевосита миллий иқтисодиёт тараққиётига 
хизмат қилади. 

Маълумотларга қараганда, 2001 йили АҚШ ОАВ рекламасидан 250 млрд дол
лар микдорида фойда кўрган. Польшада ЕСЭ бу рақам 8 миллиард долларни, Рос-
сияда 1730 млн долларни ташкил қилган3. Реклама чет эл ОАВ га ақл бовар қил-
майднган даражада фойда келтираётгани бежиз эмас. Бунга сабаб, биринчи навбат-
да ҳориж матбуотида реклама маданиятининг шакллангаялигн, рекламага даромад 
манбаи, пул топишнинг осон йўли сифатида эмас, балки санъат, ижод сифатида 
қараш кучлироқ эканлигида бўлса керак. Бундан ташқари чет эл ОАВда, қонуний-
лик, ишончлилик, аниқлик, тезкорлик, қисқалик, образлилик, х.аққонийлик, холислик 
каби реклама маданияти талабларига қатъий амал қилинади. Охирти пайтларда ўқи-
тувчиларнинг, «реклама маданиятини ривожлантириш газеталариинг ярмидан кўпроғини 
реклама билан банд қилиш дегани эмас», тарзида эътирозлари янграб турибди. Рек
лама маданияти даражаси унинг ҳажми билан эмас, сифати билан баҳоланиши бар-
чага аён. Бошқа жиҳатдан ҳар бир нашр қонун талабидаи келиб чик,иб: «... обуна 
жарчилари нашрнинг умумий ҳажмидаги реклама миқдорини кўрсатиши шарт». Бу 
мицдор эса нашр ҳажмининг 40 фоизидан ошмаслиги керак. Ана шунда сих ҳам, 
кабоб ҳам куймайди*. 

Реклама ҳар бир корхонадан тортиб бутун мамлакатга катта иқтисодий фойда 
келтиради. Бугун биз ўзлигимизни англаш йўлида борар эканмиз, миллийлигимиз ва 
ўз ғуруримизни сақлаган ҳолда республикамизда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар 
рекламасига эътиборимизни кучайтиришимиз лозим. Афсуски, ҳозирги ҳолат ўта 

1 Е қ у б о в С. Реклама — қандай пайдо бўлди//Узбекистон матбуоти. 2003. 1-сон. 
2 Уша жойда. 

"• Уша асар. 
4 Е қ у б о в С. Иқтисодиёт локомотиви//Узбекистон матбуоти. 2003. 1-сон. 
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к.оник,арсиз. Бугунги реклама бозорини таҳлил қилсак, ўзимизда ишлаб чиқарилган 
маҳсулотлар рекламаси жами рекламаларнинг тахминан 30—40 фоизини ташкил 
қиластганлнгига гувоҳ бўламиз5. Аксарият ҳолларда чет элларда ишлаб чиЦарилган 
маҳсулотлар рекламасига дуч келмоқдамиз. Демак, ҳозирги кун долзарб вазифала-
ридан бири, бу ўзимизнинг маҳсулотлар рекламасидир. 

Вазирлар Маҳкамасининг рсспублнкамизни ижтимоий-иқтисодий ривожланти-
ришнинг 2002 йил бирннчи ярим йиллик якунларига оид мажлисида мамлакатимиз раҳ-
бари И. А. Каримов маҳаллий ишлаб чиқарилган маҳсулотларни реклама қилиш бо-
расидаги фикрларини бнлдирди: «Кнмки кичик рақобат шаротида муваффақият қо-
зонмоқчи бўлса, бундай маблағларни излаб топиши, ўз маҳсулотларини реклама 
қилишга жилдий эътибор бериши керак бўлади»6. 

Мазкур мажлис якунларига кўра, қўмита ҳузуридаги реклама бўйича идорала-
раро кенгашга, мамлакатимизда маҳсулот ишлаб чиқараётган корхона ва ташкилот-
ларига ҳамда ОАВ лари зиммасига бир қатор вазифалар юклатилади. 

1-жадвал 

Маҳаллий маҳсулотлар рекламасига мўлжалланган ҳаракатлар режаси 
ва унинг амалда бажарилиши, минг сўм* 

ОАВ Режа Ҳақиқатда 

ТВ 48470 60225 
Радио 11143 • 11078 

- Газета 234.34 30320 
Журнал 76740 69949 

Ташқи реклама 70266 97423 
. •• Жами: 2Р9053 . 26S993 

* Б а ҳ р о м о в А. Ишлаб чиқарувчи ва харидор ўртасидаги кўприк//Узбекистон 
овози. 2003. 18-сон. . . 

Ушбу вазифаларни амалга ошириш мақсадида реклама бўйича идоралараро 
кенгашиинг кенгайтирилган йиғилиши бўлиб ўтди. Уяда вазирлар, идоралар, истеъ-
мол товарлари ишлаб чиқарувчи хўжалик бирлашмалари, оммавий ахборот воси-
таларн, йирик реклама агентликлари раҳбарлари ва маркетинг бўлимлари бошлиқ-
лари ҳатнашдилар. Мамлакатимизда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнй кенг рек
лама қилиш, бу борада йўл қўйилган хато ва камчилнклар ҳақида таклиф ва му-
лоҳазалар айтилди. Мамлакатимизда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларни кенг 
реклама қилиш бўйича қилиниши лозим бўлган ишлар белгиланиб олинди. 

2-жадвал 

Млҳаллий маҳсулотлар рекламасининг режаси ва унинг ҳақиқатда бажарилиши* 

ОАВ. Режа Ҳақиқатда 

ТВ 783 минг 764 минг 
Радио 287 минг 327 минг 

- Газета 35000 см2 32308 сма 

Журнал 7730 см* 4506 см» 
Ташқи реклама 8i7 м* 1151 м» . 

* Б а ҳ р о м о в А. Уша асар. 

Комплекс тадбир талаблари бажарилишини таъминлаш мақсадида, мамлакати
мизда истеъмол товарлари ишлаб чиқарувчи компаниялар, уюшмалар ва бирлашма-
ларида реклама бўйича махсус тузилма ва бўлимлар ташкил қилинди. 

Шунингдек, ҳозирги кунда бу борадаги ишлар давом эттирилмоқда. 
5 Б а х р о м о в А. Ишлаб чиқарувчи ва харидор ўртлсидаги кўприк//Узбекистон 

овози. 2003. 18-сон. 
* Уша жойда. 
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Рекламавинг аҳамияти ҳақида кўп гапириш мумкин. Аммо ҳар бир реклама 
тўғри ва аниқ бўлмоғи, иқтисодиётимиз, халқимиз мапфаатига хизмат қилмоғи 
лозим. 

Б. И. Нарзуллавв 

УЗБЕКИСТАН ЁШЛАРИНИНГ ҲАЕТИЙ НУҚТАИ НАЗАРЛАРИНИ 
ШАҚЛЛАНИШИДА МИЛЛИИ УЗ-УЗИНИ АНГЛАШНИНГ УРНИ 

Миллий ўзлик этноснинг ўзини, олам тўғрискда маълум нуқтаи назарнн ташувчн 
сифатида тасаввур қилишини назарда тутади. Этноснинг ушбу тасаввури, унинг ўз-
ўзига муносабати ва ўз имкониятларини баҳолай билиши миллий ўзлик.тавсифининг 
турли шаклларини ҳосил қилади. 

Миллий ўзлик — жўшцин тарихий ривожланувчи ҳосила. У турли хил даража-
лар ва шаклларда мавжуд бўлади: жумладан, бу ўз-ўзини баҳолай билиш ва идора 
қилиш: ўзини ўз идеали билан таққослаш ва бунинг асосида мамнуниятни ҳис зтиш 
ёки ўз-ўзидан қоннқмасликнинг юзага келишндир. 

Узбекистонда миллий ўзликни англашга бўлган яазарий ва амалий қизиқиш 
асосан мустақилликнинг дастлабки йилидан кучайди. 

Аҳолининг барча ижтимоий гуруҳлари ҳаракатга келган мустақил ривожла-
ниш шароитида ижтимоий онгнинг ўз этносига, минг йиллар давомида шаклланган 
этник якдиллик ҳаётига, у билан боғлиқ ўзлик, ижтимоий-этяик ва миллий ўзига 
хослик мафкураснга бурилншн рўй бердн. 

Этноснинг ўз-ўзига муносабати унинг бошқа этносга муносабати ўлароқ на-
моён бўлади. Миллий ўзлик алоҳидалашган онгнинг ички эҳтиёжлари натижасида 
эмас, жамоавий амалий фаолият ва этнослараро ўзаро муносабатлар жараснида 
юзага. келади. Бу ўринда, таъкидлаш жоизки, этнос ўзини нафақат бошқа этносга, 
балки бошқа этносни ўзига нисбатан ҳам айнан қабул қилади. Ҳозирги кундаги 
тадқиқотлар шуни кўрсатадики, кишинннг ўзини этнос сифатида англашн ва бошқа 
этносларни менга ўхшаш ва шу билан бирга мендақ фарқ қилувчи шахе сифатида 
тушуниши ҳолатлари миллий ўзликнинг ривожланиш жараснида бир вақтнингўзи-
да юзага келади ва бнр-бирини тоқазо қилади. 

Узбекистон жамияти этно-ижтимоий моҳиятини баҳолашда жиддий ихтилоф-
лар кўзга ташланмайди. Социологик сўровномада қатнашганларнинг 86,3 фоизи 
«Узбекистон — барча фуқаролар ҳуқуқларининг тенг эканлиги конституцией қайд 
қилинган кўпмиллатли мамлакат» деб ҳисоблайди. Аммо, шаҳар ва қишлоқ ахи
лией нуқтаи назарларида бир қатор фарқлар кузатилали. Шаҳарда қатнашган 
респондентларнинг 11,4 фоизи ва 20—29 ёшли сўровдан ўтказилганларнинг 8,6 
фоизи кўпмиллатлиликни тан оладилар, бироқ у'лар, туб миллат вакиллари кўпчи-
ликни ташкил қилгани боис ўзбеклар мамлакат тақдири учун кўпроқ жавобгар 
бўлишлари ва бошқа этносларга нисбатан анрнм имтнёзларга эга бўлишлари керак, 
деб ҳисоблайдилар. Ушбу фикрни 4,6 фоиз к.ишлоқликлар ва 5,6 фоиз 16—19ёшлн 
респондентлар қўллаб-қувватлайднлар. Успиринлар ва қишлоқ аҳолиси вазиятни 
баҳолашга виждонан ёндашадилар. 

«Узбекистон Сиз учун нимани англатади?» деган саволга олинган жавоблар 
респондентларнинг ўз Ватанига бўлган ҳақиқий муносабатини намоён қилди. Тад-
қиқот натижалари шуни кўрсатдики, 81,9 фоиз реслондентлар шу қаторда 90,3 фоиз 
16—19 ёшли ва 79,2 фоиз 20—29 сшли респондентлар, 76,4 фоиз шаҳарликлар ва 
86,9 фоиз қишлоқликлар «Узбекистонни она-Ватан» деб биладилар. 

Бундан кўриниб турибдики сўров натижаларига кўра, ёшларнинг аксарнят 
қисми Узбекистонни ўз уйи, Ватани деб қабул қилади, улар ўз мамлакатларидан 
фахрланадилар. Шунинг учун ҳам, «Бошқа мамлакатда яшашии истармидингиз?» 
деган саволга асосан (респондентларнинг 89,9 фоизи, шу жумладан, 93,1 фоиз — 
16—19 сшлилар, 88,7 фоиз—20—29 ёшлилар, 96,7 фоиз — қишлок,ликлар, 82,1 фоиз— 
шаҳарликлар) салбий жавоб — «йўқ, истамайман, Узбекистондек яхши мамлакат 
дунёда мавжуд эмас» деган жавоблар олинди. Шу билан бирга, сўровда қатнаш-
ганларнинг 6,5 фоизи ўзга мамлакатда яшашни истайди ва 0,7 фоизи Узбекистондан 
чиқиб кетиш ҳаракатида. 

Шундай қнлиб, миллий ўзлнк нафақат турли хил шакл ва даражаларда, балки 
ҳар хил даражадаги намосн бўлиш ва кенгайишда ҳам мавжуддир, 

Миллий ўзлик тушунчаси Ю. В. Бромлейнинг «Этнос назарияси очерки» кито-
бида тўлароқ ифодалаб берилган. Муаллиф фикрига кўрч, миллий ўзлик қуйидаги 
элементларни назарда тутади: 

— ўз жамоасига хос хислатлар, уни бир бутунлик • сифатида тавсифловчн хос-
салари тўғрнсидаги тушунча; 

— она ер, давлатнинг яхлитлиги тўғрисидаги тушунча; 
— миллат маданий қадриятларига бўлган муносабат1. 
Узбекистоннинг миллий мустақиллиги, бозор муносабатларининг ривожланиши 

ва тобора кенгаяётган ижтимоий ҳаётни демократлаштириш жараёнлари туб мил-
1 Қаранг: Б р о м л е й Ю. В. Очерки истории этноса. М., 1983. С. 176, 182, 183. 
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лат вакиллари миллий ўзлигининг ривожлаиишида уларнииг миллатларни бирлаш-
ти'риш учун жавобгарлиги вазифасини юзага келтирди. Масзлан, миллатнинг ўз кели'б 
чиқишини, ўзлигини англаши олдиндан белгилаб қўйилган нарса эмас. У тарихий 
ўзгариш ва изтцроблар жараёнида юзага келади. Бундан ташқари, у, ҳастнинг меҳ-
нат, ижтимоий соҳаларида ва ҳатто, кундалик ҳаётда рўн берадиган воқеа-ҳодисалар 
миллий ўзига хослик нуқтаи назаридан қабул қилинадиган тиич-фаровон турмуш 
жараёнида ҳам юзага .келади ва ривожланади. 

Миллий ўзликнинг бир кечта таркибий қисмларини ажратиб кўрсатиш мумкии: 
— биринчидан, давлат суверенитета ғояси; 
— иккинчидан, тил билан боғлиқ компонентнинг фаоллашуви; 
— учинчидан, ҳудудий яхлитлик масалалари; 
— тўртинчидан, миллий маданиятиинг тикланнши, тарихий мерос, унутилган 

номларни қайта тиклаш ва бошқалар; 
— бешинчидан, хўжалик соҳасининг ривожланиш исгиқболларини қайта кўриб 

чиқиш; 
— олтинчидан, она юрт ва униаг экологияси тўғрисида маълумотга эга бўлиш. 
Миллатлараро муносабатлар ҳолатига тил омили алоҳида таъсир кўрсатади. 

У халқнинг миллий хусусияти сифатида намосн бўлади,унинг руҳияти, урф-одатлари, 
анъаналари ва маданиятини тавсифлайди ва миллий гурурнинг предмета ҳисобла-
нади. Шунинг учун, миллий уйғониш шароитида миллий тиллар муаммоси ижтимоий 
юнг ва амалий сиёсат назарига тушади. 

Миллий тиллар доим бирлаштирувчи вазифани бажарнб келган ва бу миллий 
кўтарилиш даврида янада муҳим аҳамият касб этган. 

Мамлакатимизда давлат тили тўғрисидаги Қонуннинг қабул қилиниши ўзбек 
'тилининг ижтимоий тарбия, таълим, илмий фаолият тизимида янада кенг қўллани-
<лишига олиб келди ҳамда унипг ижтимоий ролинипг ошишипи таъминлади. 

Масалан, респондснтларнинг 73,4 фоизи оклада х.ақиқатда' қўлланиладиган тил 
ўзбек тили эканлигини эътироф этдилар. Жумладан, ушбу тилда 93.5 фоиз қиш-
лоқликлар сўзлашадилар. Шаҳарда зса бундайлар сўралганларнинг атиги ярмини 
ташкил қилади. Оилада қўлланиладиган бошқа тиллар ^аторига рус, қорақалпоқ, 
тожик тилларини киритиш мумкин. Қайд к.илиш лозимки, атиги 2,8 фоиз 16—19 сш-
лилар оилада мулоқот тили сифатида рус тилидаи фопдаланадилар. Қишлоқда бун
дайлар 0,0 фоизни ташкил қилади. Шаҳарда рус тили оммабоплигини ҳали йўқот-
гани йўқ, унда 20,0 фоиз шаҳарликлар сўзлашадилар. 

Дўстлар, қўни қўшнилар даврасида, одатда, ўзбек ва рус (15,7 фоиз) тиллари-
дан фойдаланилади. Бироқ, деярли сўровдаи ўтказилганларнинг 2/3 қисми ўзбек 
тилини қўллайди. Қорақалпоқ тилида сўзлашувчилар озчиликни, тожик тилида кўп-
•чиликни (9,0 фоиз ва 12,6 фоиз) ташкил қилади. 16—19 ёшлилар қозоқ тилида деяр
ли (0,3 фоиз) ва корейс тилида эса умуман мулоқотда бўлмайдилар. 

Шаҳарда мулоқот ўзбек ва рус тилларида амалга оширилади (32,1 фоиз), фа-
қат бир тилда — рус тилида 20,0 фоиз респондентлар сўзлашадилар. Мактабда ва 
бошқа ўқув муассасаларида асосан узбек тили қўлланилади (71,5 фоиз). Қишлоқ 
жойларида ушбу кўрсаткич 96,1 фоизни ташкил қилади. Шаҳарлар кўпмиллатли 
бўлганлиги боне, бошқа тиллар давлат тили билан бир қаторда фаол ишлатиладй 
(узбек тили — 50 фоиз, рус тили — 27,1 фоиз, қорақалпоқ гили — 13,6 фоиз, рус ва 
узбек тиллари — 13,6 фоиз). 

Жамоатчилик жойларида асесан узбек тили қўлланилади (67,2 фоиз), бироқ 
кўпинча икки тил —рус ва узбек тиллари (18,1 фоиз), ски рус (10,6 фоиз) тили 
ишлатиладй. Бу айниқса, ҳар учинчи киши рус ва узбек тилларида ва ҳар бешинчи 
киши рус тилида сўзлашувчк шаҳарларда яққол кўзга ташланади. 

«Пекин, 16—19 сшдагилар 20—19 ёшдагиларга нисбатан камроқ рус тилида му-
лоқотда бўладилар (6,9 фоиз ва 11,8 фоиз). Эркаклар ва аёллар бир хилда, ҳам 
ўзбек тилида, ҳам икки тилда ва фақат рус тилида сўзлашадилар. Бироқ мулоқот 
кўпинча икки тилда — ўзбек ва рус тилларида амалга сширилади (18,2 фоиз). 

Меҳнат жамоасида ёшларнинг аксарияти узбек тилида сўзлашади. Икки тил-
нинг қўлланилнши (рус ва ўзбек) кўпроқ шаҳарларда мазжуд бўлиб (29,3 фоиз), 
қишлоқларда ушбу кўрсаткич атиги 3,3 фоизни ташкил қилади. Рус тилида 18,6 фоиз 
шаҳарликлар ва 1,3 фоиз қишлоқликлар мулоқотда бўладилар. 

«Сиз давлат (ўзбек) тилининг янада ривожлантирилишига қандай қарайсиз?» 
деган саволга аксарият, буни ҳар тамонлама қўллаб-қувпатлашини, давлат тилини 
ўрганиш учун шарт-шароит ва имкониятларни яхшилаш борасида зудлик билан зарур 
чора-тадбирларни амалга ошириш лозимлигини қайд қилди. Бу фикрни 20—29 сш-
лиларнийг ярмидан кўпроғи маъ.қулладн. Бироқ шаҳарликлар ушбу жавоб бўйича 
43,6 фоизни ташкил қилдилар. Қишлоқлик ва' 16—19 ёшли респондентлар мазкур 
фикрни қўллаб-қувватласалар-да, шаҳарлик (24,0 фоиз) ва катта ёшдаги (23,6 фоиз) 
респондентлардан фарқли ўлароқ уларнинг атиги 9,7 фоизн ушбу жарасн эволюцион 
йўл билан, боск,ичма-босқич, аста-секинлик билан амалга оширилиши керак, деб 
ҳисоблайди. Ушбу фикрни қишлоқликларнинг 17,6 фоизи маъқуллади. 

Миллий ўзлик ўз тараққйёти давомида турли хил тўсиқларга дуч келади. 
Уларни енгиб ўтишда ўзаро бир-бирини тушуниш, ҳар бир миллатнинг тили ва ма-
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Даннятига ҳурмат ила муносабатда бўлиш муҳим аҳамият касб этади. Зотан МИЛ-
лий тнл ҳар қандай этнос маданиятини юзага чиқарувчи ноёб ҳодисадир .Тилга ҳур-
мат — миллий маданиятга ҳурматнинг намоён бўлишидир. 

Миллийч ўзликнннг муҳим таркибий цисмларидан бири тарихий хотира ҳисоб: 

ланади. Тарихий хотира алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, у миллий ўзликнинг яхлит-
лигини ифодалайди. 

Миллатнинг жипслашувга ва мустақилликка интилишининг кучайиши шароити: 

да ижтимоий онг тарихий хотирага мурожаат қилади. Тарихий воцеалар, ҳатто узоқ 
ўтмишда рўй берганлари ҳам, кўпинча кишилар томонидап жонли цабул қилинйди. 
Бу миллий манфаатнинг шаклланишига таъсир кўрсатади. Жамият тараққиёти иж-
тимоий-иқтисодии ва илмий-маданий соҳалардаги илгор ютуқларга йўналтирилади. 
Ва шу билан бир вақтда жамиятда миллий-маданий хусусиятларни сақлаб қолиш, 
маданий анъаналарни давом зттириш борасида ғамхўрлик пайдо бўладн. 

«Сиз Узбекистон тарихини билгсизми?» деган савол бўйича респондентларнинг 
56,0 фоизи биламан, лекин етарли даражада змас ва 36,5 фоизи — етарлик дара-
жада дсган жавобларни белгиладилар. Аммо, 16—19 ёшли респондентларнинг жа-
воблари 20—29 сшлиларга нисбатан қатънйроқ бўлди. Масллан, улариинг 40,3 фоизи 
мамлакат тарихини етарли даражада биламан, деб ҳисоблайди. 

«Узбекистоннинг, ўзбек халқининг тарихн, маданияти ва маънавий меросини 
урганишни истармидин'гнз?» деган савол бўйича асосан ижобий жавоб олинди. 
74,4 фоиз ёшлар Узбекистон халқи маданий ва маънавий меросини ўрганишни хоҳ-
лашларини, уларнинг 5,9 фоизи эса буни истамаслигини маълум қилди. 

Узбекистон тарихи ва маданиятини чуқурроқ ўрганиш истагини билдирганлар 
орасида 16—19 сшдаги ўсмирлар 88,4 фоизни, 20—29 сшдаги респондентлар — 
70,6 фоизки, шаҳарликлар — 61,5 фоиз, қишлоқликлар — 87,4 фоизни ташкил қилди. 

Қишлоқликлар шаҳарли.чларга нисбатан кўпроқ она юрт тарихини ўрганишга 
мойилдирлар. Масалан, 15,4 фоиз шаҳарликлар 2 фоиз қишлоқликлардан фарқли ўла-
рок. ўргансам яхши бўларди, аммо шарт эмас, деб ҳисоблайдилар. Шунингдек, қиз-
лар.ҳам йигитларга нисбатан кўпроқ ўлка тарихи ва маданиятини ўрганишни истай-
дилар (76,3 фоиз ав 73,1 фоиз). 

Шундай қилиб, мустақиллик йилларида мамлакат туб аҳолиси онгида жиддий 
ўзгаришлар рўй берди. Жамият ривожланишида миллий манфаатлар ва миллий мо-
тивларнинг устунлиги тенденцияси аниқ кўзга ташланади. Миллий қадриятлариинг 
тикланиши, ўлканинг ҳаққоний ва объектив тарихининг қанта тикланиши ва тарихий 
номларнинг миллатга қайтарилиши, халқ маънавиятининг кайта тикланиши, жамият-
нинг шаклланишида муқаддас ислом динининг роли ва ўрнини аниқлаш, бунинг 
асосида миллий мустак.иллик мафкурасини шакллантириш мустақил Узбекистон дав-
лати шаклланишининг объектив жараёнларидир. Жамиятимизда Миллий ўзликнинг 
ривожланиши асосий эътиборни туб аҳоли миллий қадриятларига қаратиш ва уни 
биринчи ўринга қўйиш орқали кечди. Бунда нималар рўй берди? 

— аҳоли асосий гуруҳларикинг ижтимоий статуей ўзгарди; 
— расмий мулоқотда узбек тилининг устуворлиги таъминланди, бу ўзоеклар 

этнолингвистик статусинииг ўсишига олиб келди; 
— мамлакат суверенликка зришгандан сўнг, ижтимоий ҳастнинг барча соҳала-

рида узбек миллий маданияти устуворликка sra бўлди ва давлат томонидаи 
қўллаб-қуваатландн. 

Мустақил Узбекистон Геспубликаси демократик фуқаровий жамият қурилишипи 
амалга оширар экаи, юқоридаги масалаларга алоҳида эьтибор қаратади. Республика 
раҳбарияти ,тпик ва кэнфессиопал бағрикенглик сиёсатиии амалга ошира туриб, 
Узбекистоннинг ҳар бир фукароси онгида бошқа миллатларга нисбатан дўстона му-
носабатни тарбнялаш, кишнлар орасидаги <биз> ва «улар» қарама-қаршилигикинг 
олдини олиш, кишилар ўртасидаги мупосабатларни инсонийлаштиришга ҳаракат 
қилади. 

Бу борада жамиятнннг маънавий ҳолатини таҳлкл цнлиш миллий ўзликнинг 
ривожланишидаги айрим жиҳатлар ва тенденцияларни лшқлаш имконини беради. 
Унда қадриятларшшг қайта баҳоланиши ва унутилган аньаналарнинг қайта тикла
ниши юз беради. Узининг, ўз миллатининг ва Ватанинпнг қадрини аиглай билиш, 
уларни ҳимоя килиш зарурати каби юксак маънавий қадриятлар юз йиллар даво-
мида шакллангандир. Узбек халқи маданияти;:инг қадриятлари орасида, қўшниларга 
уларнинг оилавий байрам ва мотам кунларида, иморат қурилиши ёки таъмирлашда 
кучи етганча ердам бериш, ўзаро маънавий ва амалий ердам кабилар алоҳида ажра-
либ туради. 

Ирга муҳаббат, деҳқончилик билан шугулланаднган халққа хос бўлган сувни 
тежамкорлик билан ишлатиш, сувни муқаддас деб билиш ўзига хос қадриятлар сира-
сига киради. 

Ҳаёт ўзбек халқииинг меҳнатсеварлик, ўзаро ёрдам, катталарга ҳурмат, бола-
ларга меҳр, анъаналарни сақлаш каби хислатларини намоён қилди. Булар нафақат 
ўзбек халқига, балки барча миллатлар ва элатларга яқин ва тушунарлидир. Этнос-
ларнинг ўзаро маънавий якдиллиги, ўзаро ҳурмат ва ўзаро бир-бирини тушуниши-
нииг асоси айнан мана шундадир. 

Тадқиқот натнжаларига хотима сифатида қуйидаги хулосаларни келтириш 
• мумкин. 
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кичик ва катта ёшдаги ёшларнинг ҳаётий нуқтЪй назарларида, қарашлариДа 
айрим фарқлар мавжуд. 

Мустақил давлат гояларида тгрбия топган ва Мустаҳнллик руҳини ўзига синг-
дирган 16—19 сшли ўепиринлар ўзларннинг нисбатан ьркинроқ хулқ/атворларини 
намосн цилдилар. Улар 20—29 ёшлиларга нисбатан кўпроқ ўз миллати' тарихий аҳа-
миятини англайдилар ва унга (ўз миллатига) нисбатан ғурурни ҳис қиладилар. Уму-
ман олганда, барча ёшларнинг, аждодлари тугилиб ўсган. Ерга муҳаббат руҳидан 
келиб чиқиб ўз миллатига мансублигини ҳис қилиши сезилиб туради. 

Ешлар учун, айниқеа қишлоқ ёшларн учун ўз қариндош-уруғларини билиш 
муҳимдир. Бироқ, қариндошчилик муносабатларини ўрнатишда бунпнг аҳамияти 
унчалик катта эмас. Ешлар «маҳаллийчилик ва уруг-аймоқчилнк» ҳодисасига салбий 
муносабатни намоён цилдилар. 16—19 ёшдаги ўспиринлар зса ушбу ҳодисалар мо-
ҳиятини яхши англаб етмаган бўлиб, улар бу ҳодисалар унчалик ҳам ёмон нарса 
эмас, деб қабул қиладилар. Бу ўспиринларда ҳаётий нуқтаи назарнинг ҳали шаклла-
ниб улгурмаганлигидан ва уларнинг (ўспиринларнинг) оламни туда' англаб етмаган-
ликларидан далолат беради. Респондентларнинг аксарияти, Узбекистон уларнинг Ва-
тани эканлигини, чунки улар шу ерда тугилганл'игини ғурур билан қайд қилиб, ўз 
зтно-тарихий Ватанларига яхши муносабатда эканликларини билдирдилар. 

Ешлар ўзлари тугилиб ўсган ўлка тарихи ва маданиятини биладилар. 
Улар Узбекистон ва ўзбек халқи тарихи, маданияти ва маънавий меросига жуда 

қизиқадилар ва ушбу ўлка тарихи ва маданиятини чуқурроқ ўрганиш иштиёқини 
билдирадилар. 

Ешлар давлат ва фуқаровий бирдамлик кишиларни бирлаштирувчи бош смил 
эканлигини англайдилар. 

Кўпчилик респондентлар учун мустақиллик эртанги кунга ишонч бердн. Кўпчи-
лик учун ўзбек халқининг ҳаққоний тарихини билиш, она тилини ўрганиш, ўз кела-
жагини эркин белгилаш ва қуриш имкониятлари пайдо бўлди. Шу билан бирга, ёш
ларнинг унчалик катта бўлмаган ҳисми айрим моддий қийинчиликлар, вақтинчалик 
ишсизлик муаммоларини қайд қилди. Улар вақтинчалик қийинчилиг..йрга қарамасдан, 
Мустақил давлат имтиёзларини юқори баҳоладилар, улар Узбекистон мадҳиясини 
эшитиб, байроғини кўрганда ғурурни ҳис қилишларини маълум қилдилар. 

Бироқ қайд қилиш лозимки, ёшларнинг ҳуқуқий ва иқтисодий о.чги ҳали яхши 
рйвожланмаган. Демократиянинг ҳуқуқий давлат қуришга срдам. беришнни ёшлар
нинг жуда оз қисми англаб етган. 

Ешлар ўзлари туғилиб ўсган ўлкага руҳий боғланган бўлиб, ҳеч қаерга кетиш-
ни хоҳламайднлар. Чет элларда ўқиб-ишлашни истайдиган. 16—19 ёшли' ўспиринлар 
бундан мустаснодир. Мустақиллик байрами респондентларнинг энг севимли байрам-
ларидан бири бўлиб (Наврўз байрамидан сўнг), улар бу байрамни катта мамнуниат 
билан нишонлайдилар. 

Ешлар келажакка кўтаринки руҳ билан қарайдилар*. 

У. К. Қаюмов 

* Ушбу мақолада «Ижтимоий фикр» жамоатуилик фикрини ўрганиш Маркази 
томонндан 2001 йилда ўтказилган социологик тадқиқотлар натижалари келтирилган. 

МИНИМАЛИЗМ И ЕГО РАЗВИТИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ 
УЗБЕКИСТАНА 

Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов неоднократно подчеркивал 
значимость духовных ценностей, их возрождения и приумножения в суверенном Уз
бекистане. «Возрождение духовных ценностей — это органический, естественный про-, 
цесс роста национального самосознания,' возвращения к духовным истокам народа, 
его корням»1. Процесс возрождения духовных ценностей, на наш взгляд, нераз
рывно связан не только с сохранением ценностей традиционных, но и с возникно
вением новых. 

XX век — век многочисленных открытий в самых разных областях науки, тех
ники, искусства. Учеными подсчитано, что 80% всех новаций сделано именно в том 
столетии. XX век — время расцвета индивидуального сознания, которое породило 
огромное количество течений, стилей в искусстве вообще, в музыке, в частности. 
Многие из этих направлений и стилей нацелены в будущее. Причем, в отличие от 
предшествующих веков, которые характеризовались в целом стилевой стабиль
ностью, в XX столетии, наряду с направлениями, продолжающими свое развитие 
(например, импрессионизм) или связанными с неоинтерпретацией уже известных 
стилей (неоклассицизм, неоромантизм, неофольклоризм), возникают совершенно 
новые течения, стили, техники композиций. Их появление во многом обусловлено 
самой изменившейся ситуацией, новым содержанием эпохил психологической нап
ряженностью жизни. 

1 К а р и м о в И. А. Узбекистан на пороге XX века. Ташкент, 1997. С. 31. 
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В академической музыке это: экспрессионизм, додекафония, сериализм, сонори 
Стика, алеаторика, экспериментальная музыка, музыка окружающей среды (муль-
тисенссрные процессы), интуитивная музыка, инструментальный театр, новая про
стота, минимализм..., в массовой музыке — поп-, рок-музыка, рэп, рэйв (со всеми 
их разновидностями). 

Минувшее столетие отмечено стремлением европейских композиторов к раз
ного рода экспериментам со звуком, отдельно взятым тоном. Их повышенный инте
рес к детализации, «расчленению» музыкального языка, вероятно, связан с много
численными открытиями XX в. в области естественных наук, в том числе с успе
хами атомной физики. Что касается композиторов Центральной Азии, в частности 
Узбекистана, то они сумели в исторически короткий срок воспринять основные му
зыкальные направления XX в., овладеть современными техниками письма, в том 
числе и минимализмом.' 

На наш взгляд, в развитии музыкальных направлений и техник XX в. наблю
даются три, если можно так выразиться, условные мета-линии. Каждая из них ха
рактеризуется своим отношением к звуку. В первой мета-линии в центре, внима
ния — фоническая природа звука (к ней отнесем импрессионизм, сонйристику, алеа
торику, интуитивную музыку). В направлениях и техниках второй мета-линии на 
первый план выступают конструктивные особенности звуков (сюда относятся доде
кафония, экспрессионизм, сериализм, пуантилизм). В направлениях третьей мета-
линии — изменения самого качества звука (это экспериментальная музыка, инстру
ментальный театр, музыка окружающей среды). 

Особое место среди современных направлений занимает минимализм. Это — 
одно из показательных художественных явлений XX столетия, приобретающих все 
большую значимость в сложной панораме музыкально-стилистических течений «атом
ного века». К минимализму вело развитие многих музыкальных трендов. Он актив
но взаимодействует с импрессионизмом, неоклассицизмом, сонористикой... Вобрав их 
отдельные черты, минимализм переосмыслил их и в своей, специфической форме 
закрепил как круг собственных выразительных средств. 

Минимализм пытается вернуть восприятию непосредственность, ориентировать 
на иное ощущение времени, раскрыть новую красоту музыки, увидеть неиспользо
ванные возможности в простейших музыкально-выразительных средствах. Он воз
вращает музыке магическое, ритуальное значение, где реально звучащее переводит 
нас порой в область мистического. Открыв новые перспективы поисков в сфере ме
дитации, минимализм тем самым стал, подчеркнем это особо, одним из «посредни
ков» между культурой Запада и Востока. 

Минимализм возник в культуре США на рубеже 50—60-х годов XX в. В изоб-

8азнтелы;ом искусстве он именовался Minimal Art, в музыке — Stasic, Systematic 
lusic. Художники-минималисты: К. Андре, Д. Джадд, Р. Моррис, Т. Смит, 

Д. Флейвин и другие — развивали геометрическую версию абстракционизма. Они 
стремились из исходных геометрических фигур (треугольника, куба, круга) строить 
композицию наиболее экономичным путем, т. е. перебором возможных вариантов 
соотношений этих элементарных форм. Позднее минимализм оказал ' влияние на 
творчество немецких художников — Г. Юккера и М. Эшера. 

В музыке минимализм также сформировался в недрах авангарда. Он активно 
взаимодействует и с массовой музыкой, в том числе с поп-, рок-музыкой, рэпом и 
рейвем. Примечательно, что одним из видов рок-музыки и рэпа является (соответ
ственно) минималистский рок и минималистический рзп. Интересным направлением, 
соединяющим рок и серьезную музыку, включая минимализм, джазовые и восточ
ные элементы, стала так называемая «New Age Music» («Музыка нового века», 
80-е годы). Эволюция, пережитая музыкальным авангардом, в частности мини
мализмом, поп-, рок-музыкой, рэпом и рэйвом, и, в конце концов, обусловившая их 
сегодняшнее воссоединение, свидетельствует о тотальном стремлении музыки XX в. 
к синтезу. 

Провозвестником минимализма в музыке стал известный американский компо
зитор Дж. Кейдж. А его родоначальниками — такие американские авторы, как. 
С. Райх, Т. Райлн, Л. М. Янг, Ф. Гласе, Дж. Адаме. Основной принцип минима
лизма — минимум средств — максимум эффективности (напомним латинское из--
речение — «multum in parvo» — «многое п малом») — лежит в основе широкого 
круга жизненных реалий, в частности человеческой психологии, в стремлении каж
дого добиваться максимально хороших результатов предельно экономным путем. 
Этот принцип минимализма получил отражение как в искусстве (живописи, прозе, 
поэзии, кинематографии, музыке, музыкальной критике), так и в науке, в различ-' 
ных сферах культурного бытия (моде, дизайне и даже кулинарии). Черты, созвуч
ные минимализму, мы находим и в явлениях, исторически отдаленных от нас, нап
ример в старинной японской поэзии жанра хокку, где основой служит предельная, 
скупость в выражении глубокого внутреннего содержания. Поразительную концен
трацию мысли мы встречаем, скажем, в подобных строках: 
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«Летние травы! Вот они воинбв падших Грезы 0 славе!», 
или: 
«Hef! He ко мне — к соседу зонт прошелестел...» 

(Басе, VIII в.) 

Рубая восточных поэтов также сочетают в себе глубину мысли и краткость, афв-
ристичность изложения. В названиях произведений, пословицах, поговорках, загадка* 
тоже выражен некий «семантический концентрат». Они несут важную смысловую 
нагрузку и в силу этого обнаруживают черты, сходные с минималистскими. 

Семантика минимализма очень разнообразна. И связана она по преимуществу 
с восточной образностью -г- магией, медитативностью, гипнотичностью, некоторой мо
нотонностью, статикой, аскетизмом, архаикой. Но не только. Она отражает и жест
кость, настороженность, драматизм, даже тотальный автоматизм. Наряду с огромным 
арсеналом выразительных возможностей минимализма широки и его изобразительные 
ресурсы. Это воспроизведение звуков природы, «музыка» пустыни, образы кружения, 
различные механические звуки и т. д. 

Воплощая подробные образы, минималисты используют н соответствующие тех
нические приемы, особенно часто — репетитивную (от англ. repeat — повторение) 
технику, которая основана на повторении исходных интонационных элементов и 
предполагает их комбинирование. Кроме репетитивной техники, минималисты создают 
и другие техники письма. Так, С. Раях открыл технику «постепенного фазового сдви
га» (gradual phase shift). Он обратил внимание на случайный эффект расхождения 
двух магнитофонных пленок, воспроизводящих одну и ту же запись. В своей первой 
пьесе подобного рода «It's gonna rain» («Дождь собирается», 1965) Райх, используя 
ключевые слова фразы прохожего, записал их на две магнитофонные ленты и пос
тавил одновременное их воспроизведение. Фраза «It's gonna rain» звучала вначале 
без изменения, затем, в результате смещения магнитофонных пленок слова начали 
расходиться, образуя новые словосочетания, выкрики слов как заклинания. Моди
фицируя обычную бытовую фразу, автор услышал в ней музыку, магию ритма, ин
тересные фонические эффекты. Композиционный прием смещения фаз стал основой 
я для иных произведений Райха. Другой автор — Ф. Гласе своей «Музыкой в- 12-ти 
частях» открыл в 1974 г. новую процессуальную форму минимализма — процесс сло
жения (addition) и, как следствие,—аддитивную технику письма, в которой комби
нируются не просто отдельные элементы, а уже целые части. Создал, свою технику 
я композитор-минималист Дж. Адаме, он назвал ее «ворота» («Adam's gates»). От
метим, что все техники, используемые композиторами-минималистами, способствуют 
усилению минималистской образности. • 

В музыкальном минимализме проявляется новое отношение к пространственно-
временным параметрам. Пространство создает атмосферу бесконечности, самопогру
жения. В минималистских произведениях теряется ощущение реального времени, 
большое значение приобретает категория тишины. Важное место принадлежит импро
визационное™, которая обнаруживает себя в свободе, непосредственности самовы
ражения, в создании иллюзии, будто произведение возникает на глазах у слушателя. 

Минимализм как сложное, многомерное явление выступает в различных ипо
стасях: как метод, направление, стиль, техника. Принципы минимализма используются 
в творчестве композиторов разных стран (США, Англии, Германии, Польши, Венгрии, 
Латвии, Эстонии, России, Италии, Узбекистана), причем двояким образом: в чистом 
виде (в строгом минимализме) либо опосредованно, в соединении с чертами других 
музыкальных направлений, стилей XX в. (в свободном минимализме). . 

Минимализм тесно связан с восточной философией. На его возникновение пов
лияли религиозно-философские учения Востока, распространенные в. 60—70-е годы 
XX в. среди американской художественной интеллигенции. Наибольшее воздействие 
на минимализм оказал дзен-буддизм. Дзен — японский эквивалент китайского «чань» 
или «чань-на», санскритского «дхъяна», обозначающего в индуизме и буддизме «сос
редоточенное созерцание» или медитацию. Дзен-буддизм, по сути, способствовал 
появлению нового медитативного типа восприятия • музыки в американской культуре. 
Так, провозвестник минимализма Дж. Кейдж считал, что состояние медитации, са
моуглубления, почерпнутое из философии дзен, может обеспечить преодоление рефлек
сирующего момента в творческом процессе. Как последователь учения дзен, он пытает
ся выявить астральный смысл музыки: Огромное воздействие на него оказало учение 
О «пустотности» в дзен-буддизме. На наш взгляд, оно повлияло на понимание Кей-
джом тишины. Кейдж пришел к выводу, что абсолютного молчания не существует — 
любое молчащее пространство на самом деле заполнено звуками, ко/горые мы должны 
уметь услышать. 

Композиторы-минималисты С. Райх, Т. Райли, Л. М. Яяг, Ф. Гласе, Дж. Адаме, 
соприкоснувшись с искусством Востока, также испытали на себе влияние дзен-буд-
дизма. Всем им свойственны поиски философских основ музыки. Как отмечает ис
следователь: «Едва ли не все видные «экспёрименталисты» прошли через период уг
лубленного изучения восточной музыкально-эстетической и философской мысли, в то 
нлн иное время были активными приверженцами различных ее школ, неоднократно 
посещали Индию, Японию и другие страны Востока, на- месте постигая глубинное 
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сродство музыки, философии, духовной культуры в целом и образа жизни»3. Т. Райлй 
н Л. М. Янг, к примеру, были учениками индийского певца северной школы Кирана 
Пандита Прана Натха. Для Ф. Гласса стали откровением встреча в Париже с вы
дающимся индийским музыкантом Рави Шанкаром и знакомство с индийской музы
кой, в которой его захватили медитативкость и ритмика. Под этим влиянием «Гласе 
начинает поиски нового стиля, который для него накрепко связан с Востоком, с Ин
дией,— причем не на уровне звучания (музыка Гласса не похожа на восточную), а 
на уровне, так сказать, философии музыки»3. На творчество С. Райха, Л. М. Янга, 
Дж. Адамса, помимо индийской музыки, большое влияние оказала также музыка 
индонезийского и балийского гамелана. Сильно сказалось и воздействие индийской 
раги. В процессе изучения раги, восприятие которой требует глубокого, сосредото
ченного, концентрированного внимания, Райли, например, нашел то, что стало затем 
присуще минималистской музыке вообще,— процессуальное™ и медитативность. 

Творчество минималистов своими корнями глубоко уходит в традиционную музыку 
Ближнего и Среднего Востока; определенным образом оно соприкасается и с тради
ционной музыкой Центральной Азии. Минимализм как бы возвращает нас к самым 
древним пластам любой музыкальной культуры, и чем древнее она, тем больше воз
можностей найти связи между ними. Так, думается, существуют точки соприкосно
вения между минимализмом и обрядовым фольклором — в содержательной сфере, 
моментах архаики. Қ примеру, в узбекской обрядовой песне «Сус хотин», связанной 
с культом древней богини дождя, исследователи отмечают значимость факта «нани
зывания коротких, однообразных, в определенной мере архаических мотивов (моно
тонного повтора одного равномерного интонационно-ритмического мотива-напева)»4. 

Другой точкой соприкосновения между музыкой минималистов и народной музы
кой представляется природа их интонационное™. Как известно, в основе музыкаль
ного материала минималистской музыки лежат исходные элементы музыкальной ткани. 
«В узбекской музыке свойство первоструктуры ярко обнаруживает себя в тех жан
рах народной музыки, которые специалистами (В. Беляев. И. Раджабов, Ф. Қарома-
тов, Т. Вызго) отнесены к наиболее древним пластам музыкального фольклора. Та
ковы, например, свадебные ер-ер, марсия (плач), детские песни и др.)»6. Как нам 
представляется, обнаруживается некоторая общность между минимализмом и зикром 
(араб, медитация) — ритуальным циклическим песнопением, где «огромное медита
тивное значение имели особые выражения из Корана и отдельные слова-символы, 
многократно произносимые на протяжении ритуала. Это, к примеру: ха, хи, хакк, 
хува и др.»6 Образное содержание зикра связано с аутизмом, гипнотичностью, кру
жением, архаикой. Те же образы характеризуют, как мы уже знаем, и минимализм. 
Кроме того, «смысл и идея суфийского зикра, его центральный элемент — достиже
ние «ваджда» («экстаза») — трансцендентного состояния»7 перекликается с анало
гичным явлением — достижением трансового состояния в минималистском произве
дении. Как отмечает Л. Левин, «по своим целям и характеру воздействия «минима
листская» музыка родственна таким явлениям, как религиозный экстаз»8. Образ
но-смысловое содержание (медитация, созерцание, раздумье, «музыка состояний») 
сближает произведения минималистов и макомат — вокально-инструментальный цикл, 
занимающий центральное место в узбекской и таджикской изустно-профессиональной 
музыке. И в макомах, и в минималистском стиле важную роль играет импровиза-
ционность. Но если в макомах импровизационные элементы направлены на сохране
ние традиций, канона, то в минимализме — на их преодоление. у 

Что касается композиторского творчества, еще раз отметим, что в современной 
музыке Узбекистана нашли отражение основные музыкальные направления, техники 
письма XX в., в том числе и минимализм. Здесь наблюдается явная тенденция мини
мальными средствами создать яркие, выразительные эффекты, выразить глубокое 
содержание. А оно необычайно многогранно, подчас охватывает противоположные 
сферы. С одной стороны, это погружение в состояние застылости, статики, образы 
покоя, медитации, монотонии, тишины, пасторальные образы; с другой стороны,— 
выражение трагизма, психологического напряжения, тревоги, одиночества, скорби, 
страдания, мольбы. Композиторы Узбекистана затрагивают в своем творчестве и 
высокие духовные темы — отношения между человеком и Богом, роль человека во 
Вселенной. Естественно, они активно воплощают и образы средневекового Востока 
(эзотерические образы, архаику), воссоздают национальную стилистику, восточный 
колорит. В их музыке мы слышим отзвуки индийских ритуальных напевов, негритян
ских ритмов. Они эффективно используют приемы звукоимитации европейских (ко-

2 Л е в и н Л. Американский оперный театр 1970—80-х гг.: проблемы и решения 
//Музыкальный театр: события, проблемы. М., 1990. С. 272. 

3 Там же. С. 273. 
* А б д у л л а е в Р. Обрядовая музыка Центральной Азии. Ташкент, 1994. С.69. 
' И б р а г и м о в О. Семантика макомов: Автореф... канд. искусствоведения. 

Ташкент, 1998. С. 7. 
* Д ж у м а е в А. Ислам и музыка//МА. 1992. № 3. С. 29. 
7 Там же. С. 28. 
8 Л е в и н Л. Указ. соч. С. 272. 
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лйкол) и восточных (дутар, чанг, сетар, таблу) инструментов; имитируют самые раз
нообразные звуки природы: дуновение ветерка, шелест травы, рябь на воде, водо
ворот, движение песка. Словом, ими используются как выразительные, так и изоб
разительные возможности, минимализма. 

Так, содержание произведения «By the Sound of Francesca» («По следам Фран
чески») для голоса, флейты, скрипки, виолончели и фортепиано Д. Сайдаминовой 
связано с космосом, потусторонним миром, поиском в нем духа Франчески. Для 
усиления эмоционального* эффекта Д. Сайдаминова применила здесь цитату — ме
лодию арии «Dave in credea La Mia Sporanze vere> средневекового композитора 
Франчески Каччини,— которая звучит в конце композиции как итог внутреннего раз
мышления, духовного поиска. В этом сочинении широко использованы технические 
возможности минимализма: принцип комбинаторики, репетитивная техника и техника 
«постепенного фазового сдвига», открытая С. Райхом. Техника письма минимализма 
зачастую используется авторами для усиления романтико-экспрсссионистской образ
ности того или иного произведения. К примеру, сочинение «Памяти друга» для сим
фонического оркестра (1999) Д. Сайдаминовой соединяет в себе экспрессионистскую 
образность (состояние внутреннего напряжения, тревоги, боли, крика души) и репе-
титивную технику. В «Lacrymosa» для голоса (сопрано) и струнного квартета (1991) 
Д. Яиов-Яновского внешние атрибуты техники минимализма ярко раскрывают эмо
циональное содержание текста Реквиема (скорбь, страдание, мольбу, но и напряже
ние, драматизм, надрыв). В «Sounding darkness» («Звучащая темнота») для флейты, 
гобоя, стеклянной гармоники, альта и виолончели (1992) того же автора признаки 
минимализма проявляются на всех уровнях: в содержательной сфере (состояние ста
тики, медитации, тишина), в интонационном материале (предельное ограничение зву
кового материала — принцип экономии средств), в приемах развития (принцип ком
бинаторики, репетитивная техника). 

В минималистских произведениях узбекистанских авторов собственно музыкаль
ное начало нередко соединяется с характерными чертами, признаками других видов 
искусств, что также характерно для минимализма. Так, произведение «Predestination» 
(«Предопределение», по М. С. Эшеру) для клавесина и камерного ансамбля (1997) 
Д. Яков-Яновского было написано по картине с идентичным названием немецкого 
художника М. Эшера (который, как уже упоминалось выше, испытал на себе воз
действие минимализма). Композитор музыкальными средствами отразил здесь сти
левую манеру знаменитого художника — принципы зеркального изображения, измен
чивости и отсутствия пустого пространства, эффекты светотени, ажурность в репети-
тйвном расположении элементов картин (птиц, рыб, рептилий), их взаимопереход
ность. У Д. Янов-Яновского это проявляется в тонкой вязи партитуры, которая даже 
зрительно напоминает специфику письма Эшера. Здесь воплощено образное содер
жание, свойственное минимализму: внешняя статика, застылость, гипнотичность, при
менена репетитивная техника. 

В современном композиторском творчестве Узбекистана особенности минима
лизма, в частности минималистская образность, нередко соединяются с национальны
ми признаками (национальной интонацнонностью либо традиционными приемами раз
вития). В этом плане стоит обратить внимание на «Илтижо» для мужского голоса 
и ударных из цикла «Бухарская тетрадь» П. Медюляновой. «Илтижо» (в переводе со 
старое збекского — «Моление») — состояние души молящегося. Это музыка медита
тивного шГана с неторопливым развертыванием мысли, психологическим продлением 
каждого мгновения. Минимализм проявляется в образном содержании произведе
ния—медитации, статике, музыке состояний, в огромном значении пауз. Здесь налицо 
«гипертрофированное» ощущение звучащей Тишины, когда каждый шорох, каждый 
звук — событие. В основе же музыкального материала «Илтижо» лежит интонация, 
взятая из макома Чоргох; в конце произведения звуки, выдыхаемые голосом («х-х-
•ах», «ха-а») ассоциируются с многократно произносимыми словами-символами в зикре. 
Композитор использует здесь традиционную технику пения, сложнейшие, прихотли
вые ритмы. Звуковой материал развивается по принципу монодии, но более свободно, 
чем в макоме. Произведение «Xe'mat» (узб.— «божий дар») для фортепиано и струн
ного оркестра из того же цикла «Бухарская тетрадь» — философского характера. Его 
образность связана с погружением в состояние тревоги, напряжения и в то же время 
со статикой, даже тотальной статикой, пространственностью, элементами архаики. 
Здесь ярко проявилась национальная почвенность (в основе сочинения лежит под
линная фольклорная интонация) в сочетании с принципами и техникой письма мини
мализма (принципом экономии средств и комбинаторики, репетитивной техникой). 

Все рассмотренные произведения получили высокую оценку международной му
зыкальной общественности: «By Ihe Sound of Francesca» Д. Сайдаминовой занял» 
вторые места на конкурсах в Швейцарии (1997) и Германии (1998), ее произведе
ние «Памяти друга» исполнялось на II Международном фестивале симфонической 
музыки: «Lacrymosa» Д. Янов-Яновского была удостоена II премии IV Междуна
родного конкурса духовной музыки во Фрибурге (Швейцария), прозвучала в рам
ках фестиваля во Фрибурге и в концертах Лерхенбургских дней музыки в Дании; 
«Predestination» Д. Янов-Яновского исполнялось на Международном фестивале сов-
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ременной музыки «Варшавская осень»; «Илтижо» и «Ne'mat» M. Медюляновой полу
чили приз на конкурсе молодых композиторов Узбекистана. 

Итак, на пороге нового тысячелетия стало ясно, что минимализм обрел свое 
место в широчайшей панораме современных музыкальных течений, стилей, техник 
композиций. Он активно взаимодействует со многими из них, приводя, нередко к цен
ным художественным результатам. Минимализм стал важным звеном в процессе 
соединения западных и восточных тенденций, древних и современных пластов куль
туры. Он имеет широкие возможности развития на восточной почве, в частности в 
Узбекистане. Традиционная музыка не .только не препятствует освоению минимализма 
узбекистанскими композиторами, но в чем-то и помогает. Обращение же узбекистан
ских композиторов к минимализму создало возможности для расширения круга му
зыкально-выразительных средств и открыло им одну из перспектив выхода на новый, 
современный уровень творчества. Минималистские произведения активно исполняют
ся зарубежными и узбекистанскими музыкантами на Международных фестивалях 
современной музыки в Узбекистане, звучат со сцен Государственной консерватории 
Узбекистана и ведущих концертных залов столицы. 

Наблюдения и выводы по минимализму могут быть полезны в практике науч
ной, критической и педагогической деятельности музыковедов. Они позволят допол
нить и уточнить научные знания о музыкальном искусстве XX в. Думается, мини
мализм интересен также представителям других искусствоведческих наук в плане 
взаимодействия между различными областями искусствознания. «Источник силы не
зависимого Узбекистана — преданность нашего народа общечеловеческим ценно
стям»9. А минимализм — явление, которое действительно представляет собой обще
мировую ценность и заслуживает самого пристального внимания со стороны искус
ствоведов. 

А. Габитова 
9 К а р и м о в И. А. Узбекистан: Свой путь обновления и прогресса. Ташкент, 

1992. С 60. 

О НЕСКОЛЬКИХ СТАРЫХ ПЛАНАХ БУХАРЫ 

Для изучения среднеазиатского города позднего средневековья и нового времени 
большой интерес представляют старые планы, которые как ценный исторический 
источник дополняют археологические исследования и данные письменных источников. 
Здесь мы остановим свое внимание на характеристике шести планов г. Бухары, 
составленных на протяжении трех столетий. 

План Д. Г. Мессершмидта. Первая треть XVIII в. 

Происхождение наиболее раннего из известных нам планов Бухары, относя
щегося к первой трети XVIII в.,— не азиатское, а сибирское. Он связан с именем 
ученого-путешественника Даниэля ГотлиБа Мессершмидта (1685—1735), возглавляв
шего в 1720—1727 гг., по приказу Петра I, первую научную экспедицию в Сибирь1. 
В обширных материалах экспедиции хранятся черновые планы двух городов — Тур
кестана {Южный Казахстан) и Бухары, впервые опубликованные в 1940 г.2 О них, 
спустя почти полвека, напомнил немецкий исследователь Бурхард Брентьсс, отметив, 
что, если г. Туркестан Д. Г. Мессершмидт мог посетить во время своего путешест
вия, то в Бухаре он никогда не был. Не встречается никаких упоминаний о ней и 
в дневниках ученого3. 

На плане г. Бухара показан в виде прямоугольника, незначительно вытянутого 
по линии запад — восток; над ним, почти в центре, расположено название. Лист 
испещрен надписями, большинство из которых невозможно прочесть. Не стоит ос
танавливаться здесь на-анализе документа, так как он дает искаженную информацию 
о плане'города. Очевидно, что он выполнен человеком, никогда не видевшим-Бухары 
и не знакомым с мусульманской архитектурой. Но европеец XVIII в. все же мог 
получить из него общее представление о далекой и таинственной Бухаре. Город был 
большим, хорошо укрепленным, с развитой уличной сетью, но на его территории име
лись и посевы .(показаны штрихом в верхней части плана). В крепостной стене рас
полагались ворота с башнями, от них отходили улицы. По диагонали территорию 

1 Н о в л я н с к а я М. Г. Даниил Готлиб Мессершмидт и его работы по иссле
дованию Сибири. Л., 1970. В. В. Бартольд называет Д. Г. Мессершмидта «швед 
Шенстрем». См.: Б а р т о л ь д В. В. История изучения Востока в Европе и России// 
Соч. Т. IX. М., 1977. С. 395. 

3 Материалы по истории экспедиций Академии наук в XVIII—XIX веках (Хро
нологические обзоры и описание архивных материалов)/Составила В. Ф. Гунчева. 
Под общей редакцией академика В. Л. Комарова//Труды Архива. Вып. 4. М.; Л.; 1940. 

* Б р е н т ь е с Б. Планы .городов Бухара и Туркестан XVIII В.//ОНУ. 1985. 
№ 6. С. 55—58. В статье опубликована копия плана Мессершмидта. 
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города пересекал канал (его можно отождествить с Шахрудом). Помимо него, по
казаны еще два канала, на пути следования которых устроены хаузы. Значительным 
зданием был минарет Калан и пятничная мечеть рядом с ним (минарет на плане 
показан в виде островерхой башни, рядам надпись—мечеть). Некоторые надписи 
можно прочесть: баня, базар, Арк, медресе, «Тамбаку»,— видимо, караван-сарай, 
сМазарский» — ворота и проч. Рисунки на периферии плана, напоминающие церкви 
и колокольни, надо полагать, обозначают мечети, медресе и минареты. 

Размышляя о возможном авторе этого плана, следует учесть два важных об
стоятельства: 1) во время пребывания Д. Г. Мессершмидта в Сибири в городах, где 
он останавливался, проживало довольно много шведских офицеров, плененных Пет
ром I в сражении под Полтавой (1709 г.). Среди них были образованные люди, обла
давшие знаниями картографии, географии, археологии и т. д. Некоторые из них 
занимались также изучением Сибири и оказывали Д. Г. Мессершмидту помощь в его 
исследованиях4; 2) к началу XVIII в. в Сибири сложились благоприятные условия 
для деятельности среднеазиатских купцов. Среди них были и бухарцы, часть кото
рых основала здесь свои поселения5. 

Вероятно, этот план Бухары был составлен одним из шведских офицеров со 
слов бухарского купца (или купцов) и передан автором Д. Г. Мессершмидту. 

План Бухары Э. А. Эверсмана. 1823 г. 

Натуралист Эдуард Александрович Эверсман (1794—1860) — один из участ
ников российской миссии в Буҳару в конце 1820 — начале 1821 г. (руководителем 
был действительный статский советник А. Ф. Негри)6. По окончании путешествия, 
через два года, в Берлине на немецком языке была опубликована его книга «Пу
тешествие из Петербурга в Бухару»7. Первая ее часть посвящена описанию пути, 
ботаническим, геологическим и этнографическим сюжетам, вторая — природно-геогра-
фическим условиям ханства, его истории и экономике, религиозным и торговым 
учреждениям, планировке и архитектуре города. 

Қ книге приложена гравюра глазомерного плана Бухары с окрестностями, раз
мером 18,4X22,7 см, обведенная двойной рамкой. В центре каждой из её сторон 
обозначены страны света. Сверху, над рамкой, крупным готическим шрифтом 
выполгега надпись «План Бухары». Под рамкой, в нижнем правом углу,— авто
граф исполнителя: «Гравировано Бимбе». Масштаб не указан. На плане мало топо
графических подробностей, но самые важные из них, с точки зрения исполнителя, 
надписаны. Всего их 31, в том числе 18 на территории города. 

Ггрод на плане несколько, вытянут по меридиану, имеет ломаный абрис стен, 
приближающийся к кругу, что является основным недостатком документа. Поэтому 
11 городских ворот оказались несколько смещенными относительно друг друга, но 
поименованы и расположены в правильной очередности. В кольце стен показаны ос
новные топографические ориентиры. Рельефно выделены древние части: «Крепость» — 
Арк с площадью Регистан и Шахристан, городской канал, уличная сеть. Светлыми 
пятнами на перекрестках улиц выделены м*еста торговых куполов. Надписаны два 
главных базара: перед Арком на площади Регистан — «Вечерний базар» и между 
каналом и шахристаном в районе Магакн Аттари — «Утренний базар». На шахри-
стане отмечена главная высотная доминанта — «Высокая башня» — минарет Калан; 
рядом с ним белым пятном со знаком полумесяца выделена одноименная пятничная 
мечеть. Таким же знаком помечено около 30 мечетей на территории города. Из мно
гочисленных медресе надписано самое большое в Бухаре — Кукалташ, ю хаузов 
показан лишь один на площади Регистан — Субхан Кули-хана. В северо-восточной 
части города изображена территория садов и пашен. К северу от Арка показана 
«Городская башня»,— по-видимому, так обозначен зиндан (тюрьма). За пределами 
Бухары основная территория представлена пашнями, рассеченными дорогами, вдоль 
которых располагаются многочисленные селения и сады. Но только три из них имеют 
надписи; «Поместье Базарчи» — к северу от Бухары, где на короткое время оста-
навливалссь посольство; «Арабская колония» — селение Арабхана, за воротами 
Саллахана, к югу от города, и «Поместье шаха» — загородный сад амира Хайдара, 
за воротами Углан. К северу от Бухары на плане обозначены два «Соленых озера». 
Вдоль некоторых основных дорог, идущих от городских ворот, нанесены названия 
пунктов, в которые они ведут: из ворот Мазар — «В Баха ад-дин», из ворот Карши — 
в одноименный город, из ворот Намазгах — к праздничной мечети, из ворот Тали-
пач — «В монастырь Чахар-Бакр». 

4 Н о в л я н с к а я М. Г. Указ. соч. С. 20—21. 
8 З и я е в X. Узбеки в Сибири (XVII—XIX вв.). Ташкент, 1968; е г о же. 

Экономические связи Средней Азии с Сибирью в XVI—XIX вв. Ташкент. 1983. ' 
6 Х а л ф и н Н. А. Россия и ханства Средней Азии (первая половина XIXвека). 

М., 1974. С. 156-175. 
^ E v e r s m a n E. Reise von Orenburg nach Buchara//Nebst einein Wortver-

zeichniss aiis der afganischen Sprache, begleitet von einein naturhistorischen Anhange 
und einer Vorrede von N. Lichtenstein. Berlin. 1823. 
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План Яковлева — Ханыкова. 1843 г. 

Глазомерный план города составлен одним из членов российского посольства 
под руководством подполковника К. Ф. Бутенева,- пребывавшего в Бухарском хан
стве с июля 1841 г. по апрель 1842 г.8 Этот документ в виде оттиска гравюры 
приложен вместе с планом г. Самарканда к книге одного из участников посольст
ва — востоковеда Н. Ханыкова9. На планах отсутствует имя исполнителя. Но су
ществует подлинник, с которого выполнена гравюра, надписанная автором. Им был 
«Топограф 2-го класса Унтер Офицер Яковлев»10, снявший не только планы городов, 
но и все маршруты посольства. ' 

Документ размером 51x50 см обведен рамкой. В ее центре расположен план 
(35x33 см), по его краям — экспликация. В средней части над рамкой выполнена 
надпись: «План города Бухары с окрестностями», в правом нижнем углу дана еще 
одна: «Гравиров|ал1 на камне. Г|осподин] Дехтерсв». Под левым столбцом экспли
кации помещен мастштаб: «В 1-й версте 250 саженей». 

На этом плане контуры Бухары близки к квадрату, она сжата с востока и за
пада и непомерно вытянута с юга на север. Топографические пункты на территории 
города и ворота имеют буквенные обозначения, надписан лишь «Квартал прока
женных» и специальным знаком отмечен квартал бухарских евреев. 

- Древнейшие градообразующие элементы города: Арк с площадью Регистан, 
отмеченная двойной пунктирной линией территория Шахристана, русло Шахруда — 
находятся в правильном расположении относительно друг друга. Тщательно про
работана густая сеть главных и второстепенных улиц, между ними штриховкой по
казаны кварталы. На окраинах города показаны сады и кладбища. Помимо стен 
и ворот, обозначены главные строения Бухары. На территории Арка — «Ханский 
дворец»; мечеть, «Визирский лом» (имеется в виду комплекс зданий кушбеги) и две 
тюрьмы, известные как абхаке (несколько камер в стене входного коридора — до-
лона) и канахане (подземная темница, располагавшаяся справа у входа в Арк). На 
городской территории отмечены 73 топографических пункта, 70 из них существовали 
до 20—30-х годов XX в. (до наших дней сохранилось 24): минарет Калан, зиндан 
(«Тюремный замок»), 8 крупных мечетей и ханака, 23 медресе, 14 караван-сараев, 
3 хауза, 3 базара (Регистан, Базари-Чуб и Хваджа), 3 торговых здания (Тим Аб-
даллах-хана, Таки Заргаран и Таки Саррафан), 6 кладбищ. Часть зданий, пред
ставленных на плане без буквенных обозначений, оказались настолько «узнаваемыми», 
что их удалось идентифицировать. 

Тщательно проработаны окрестности города. Показаны паутина дорог, соленое 
озеро, болота и кирпичёобжигательные печи за воротами Каракул. Вдоль дорог, 
ведущих от городских ворот, нанесены названия пунктов, в которые они ведут. 
Вследствие искажения плана ворота Углан оказались в западной стене, а не в се
верной, из-за этого несколько сместились и топографические пункты за их преде
лами. Некоторые селения, отмеченные на плане, существуют до наших дней. Это 
единственный документ, где нанесено множество загородных садов и усадеб, обне
сенных глинобитными стенами. Они принадлежали амиру, знати и среднему сосло
вию — купцам и ремесленникам. Можно даже проследить, из каких частей он« сос
тояли. Усадьбы среднего сословия включали небольшие строения вдоль одной либо 
двух стен ограждения, остальная территория была занята садами и огородами. 
Усадьбы амира и знати имели регулярную разбивку, где определенные места были 
отведены для домов, хаузов, виноградников, различных декоративных и фруктовых 
деревьев. 

Несмотря на некоторые неточности, план вполне отвечал требованиям своего 
времени и долго служил основным и наиболее достоверным источником по топогра
фии Бухары первой половины XIX в. 

План из архива П. И. Лерха. Середина XIX в. 

Этот план связан с именем известного востоковеда Петра Ивановича Лерха 
(1827—1884) — участника российского посольства в Хиву и Бухару в 1858 г. под 
руководством полковника Н. П. Игнатьева. В его обязанности входила покупка 
монет для Эрмитажа и рукописей для Азиатского археологического общества, в том 

8 Х а л ф и н Н. А. Указ. соч. С. 294—311. 
9 Х а н ы к о в Н . Описание Бухарского ханства. СПб., 1843. 
10 Фотокопия плана, на основе которого была выполнена гравюра, помещена 

в статье: С у х а р е в а О. А. Очерки по истории среднеазиатских городов//История 
и культура Средней Азии. М., 1976. Вклейка 1. между с. 144—145. Местонахождение 
плана не указано. К сожалению, нигде не приводятся инициалы топографа Яковле
ва, принимавшего позднее участие в других посольствах. О. А. Сухарева в публи
кации приводит «П. Яковлев» — однофамильца, приезжавшего за 20 лет до этого 
3 Бухару в качестве секретаря миссии А. Ф. Негри. 
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Числе был приобретён план Бухары11. План был обнаружен в архиве М И. Лерха" 
в 19'64 г. востоковедом Р. Л. Гафуровой. Годом позже он был введен в научный 
оборот А. Р. Мухамеджановым и датирован им серединой XIX в.12 План скрупу
лезно проанализирован первопублккатором, а потому, используя его описание, мы 
дадим здесь лишь общую его характеристику. 

Документ форматом 52X44 см выполнен в технике миниатюры разноцветными 
чернилами и акварелью на лощеной самаркандской бумаге и снабжен многочислен
ными поясняющими текстами на персидско-таджикском языке (нанесено около 300 
топографических пунктов как в самой Бухаре, так и в ее окрестностях, причем 
большая часть их сопровождена надписями). Контур города, расположенный в центре 
листа, выполнен в виде шкуры животного. Здесь автор использовал известный ска
зочный сюжет, зафиксированный у многих народов мира. Его смысл сводится к 
следующему: выпрашивается или выигрывается кусок земли, который можно пок
рыть шкурой (бараньей, бычьей, коровьей, верблюжьей, лошадиной), причем из нее 
вырезается тонкая длинная лента, которой обводится обширное пространство13. Бу
харский вариант легенды связан с именем одного из монгольских ханов, загадку 
которого, заданную жителям города, смог, дескать, отгадать некий мальчик. В наг-

аду он попросил столько земли, сколько займет бычья (либо верблюжья) шкура, 
атем мальчик разрезал шкуру на тонкие, как волос, ремешки и окружил им город; 

тем самым, перехитрив хана, он спас Бухару от разорения. 
Территория города окрашена в красный цвет, ее прорезают светлые линии улиц 

и переулков и темные линии — границы 12 махалла. В каждой из них коричневым 
крестом помечены квартальные мечети, возле большинства из них — голубые пря
моугольники хаузов; густым черным штрихом показаны кладбища. В северной части 
плана светлым пятном выделен Арк с воротами, обращенными на юг, к площади 
Регистан. На ней и южнее сосредоточены базары, торговые купола, караван-сараи 
н мечети. Все указанные на плане топонимы подлинные. Исключение составляют двое 
ворот: не существовавшие в восточной стене ворота Файзабад и название одних 
ворот Карши и Кавала (Кавала Махмуд, Қавала-и кадж) отнесено к двум, при 
этом отсутствуют ворота Намазгах и Шайх Джалал. 

Не имеет смысла анализировать структуру города на основе этого плана, ибо 
это миниатюра — художественное произведение, где реальные сведения перепле
таются с мифическими. 

Для нас, однако, представляет интерес показанное на плане деление Бухары 
на 12 крупных административно-топографических единиц — махалла, которое, как 
считалось ранее, не прослеживается в городе конца XIX — начала XX в. Между 
тем это деление города, обозначавшееся термином «джариб». существовало вплоть 
до падения амирата. Границы между джарибами проходили по главным магист
ральным дорогам и предназначались они не для объединения кварталов (гузаров), 
как считала О. А. Сухарева, а для охраны города в «очное время. 

А. Р. Мухамеджанов полагал, что миниатюра была выполнена известным бу
харским учешм, каллиграфом и художником Ахмадом Донишем (1827—1897) по 
заказу Л. И. Лерха. Его авторство отвергла О. А. Сухарева: она обнаружила в тек
стах грубые ошибки, которые не свойственны были ученому такого ранга, но приз
нала, что миниатюра выполнена по заказу европейцаи. Об этом, кстати, свидетель
ствуют не только пояснительные тексты, но и знаки «крестов», обозначающие мечети 
(вместо полумесяца). 

«Вычисляя» имя возможного автора миниатюры, отметим, что Ахмад Донищ 
пока остается наиболее вероятной кандидатурой. Во время первого своего путеше
ствия в Петербург (конец 1857 — начало 1858 г.) он познакомился с русской 
культурой и вернулся в Бухару незадолго до приезда в нее П. И. Лерха. Послед
ний, конечно, был знаком с существовавшими европейскими планами Бухары и но
вый заказанный им документ интересовал его не как топографический план сам по 
себе, а как произведение местного ученого. Вероятно, за короткий срок (1,5 месяца) 
пребывания российского посольства в городе Ахмад Дониш не успел бы выполнить 
эту миниатюру, так как нес службу при амирском дворе. Видимо, он вынужден 
был привлечь к работе своего ученика (либо учеников). Возможно, по этой причине 
и появились на миниатюре ошибки в написании некоторых слов. 

! | Х а л ф и н Н. А. Указ. соч. С. 367—377. План хранится в личном фонде 
П. И. Лерха в архиве востоковедов Санкт-Петербургского отделения Института на
родов Азии. 

12 М у х а м е д ж а н о в А. Р. Историко-топографический план Бухары Ахмада 
Дониша//ОНУ. 1965. № 5. С. 31-42. 

" Б а р т о л ь д В . В. К сказке о хитрости Дидоны//Соч,- Т. IV. М., 1966. 
С. 374. 

14 О. А. С у х а р е в а . Очерки по истории среднеазиатских городов//История и 
культура народов Средней Азии. М., 1976. С. 143—145. 
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План подполковника Радионова из архива бухарского кушбеги. 1̂ 93 г; 

К концу XIX в. относится план Бухары с окрестностями, выполненный военны
ми топографами Российской империи15. В верхней части листа (общим размером 
51X41 см) в две строки располагается надпись: «План гор/ода/ Бухары. Хромолнто-
графирован Турксстанск/им/ военно-топографич/еским/ отделом в 1893 году>, под 
ней — чертеж плана (размером 34,5x37,5 см). В нижнем левом углу размещены 
экспликация и масштаб — в английском дюйме 120 саженей. Под рамкой в правом 
нижнем углу надпись: «Под редакцией Подполк/овника/ Радионова». Вероятно, 
основой для этого плана послужил более ранний документ, выполненный в 1886 г. 
военным инженером И. Т. Пославским16. Оба документа впервые, по сравнению с 
предшествующими, дают в основном правильные очертания внешней степы Бухары 
и направление уличных магистралей. 

На плане 1893 г. детально проработана топография центральной части Бухары 
и вдоль магистральных дорог. Кое-где нанесены диагонали, показывающие неров
ности городского рельефа. Часть топографических пунктов на территории города 
и за его пределами надписаны. 

План полихромен, с преобладанием трех основных цветов — желтого, розового 
и красного. Территория города показана розовым цветом, красным выделены основ
ные здания, в том числе Арк, абрис крепостной стены и дороги; толстыми черными 
линиями — многочисленные базары, косой сеткой заштрихованы торговые купола, 
горизонталями с условными обозначениями — кладбища, голубыми прямоугольни
ками с пунктиром по абрису — хаузы. Надписано 43 топографических пункта. В их 
числе, помимо главных градообразующих элементов — Арка и Шахруда, 11 ворот, 
II мечетей и медресе, 4 караван-сарая, 3 кладбища, 2 минарета, 2 конторы россий
ских предпринимателей, баня, зиндан и проч. На этом плане указано, вероятно, 
первое в Бухаре здание русской архитектуры — телеграфная станция. Подробно 
представлен фрагмент территории города неподалеку от ворот Ширгаран. В этом 
районе располагались сад и большой дом Баратбека, приспособленный под гостиницу 
для представителей посольств Российской империи. Это, видимо, единственное живое 
здание Бухары, с которым удалось детально ознакомиться топографам и снять его 
план. В окрестностях города ряд топографических пунктов также надписаны. Верно 
показаны сады, кладбища, несколько селений. Особый интерес представляют ороси
тельные каналы (арыки), огибающие город и текущие с севера на запад. Они были 
выведены из Шахруда выше по течению, за пределами Бухары, и на всем протяже
нии имели названия кишлаков, для которых предназначалась вода. Часть этих назва
ний сохранилась до наших дней в местной топонимике. За южными и западными 
поротами города и с внешней стороны крепостных стен показаны кирпичеобжигатель-
ные печи и склады кирпича. , 

К достоинствам плана относятся обозначения ряда пунктов, о которых мы уз
нали лишь из этого документа либо встречали упоминания в исторической литературе. 
Это «Учебный плац», «Сад еврея Пенхасова», «Кишлак/(?) Джубут (Джуйи 
Бут)» — Река идола, «Конт/ора^ братьев Каменских» и «Конт/ора/ Российского об
щества», мечети за пределами города на кладбищах Х'аджа Али Намадпуш и Бабайи 
Парадуз. 

Любопытно, что на плане сохранились две надписи тушью, выполненные его 
старым владельцем: «Аптека Фукса» и «Моя аптека». Вероятно, когда-нибудь мы 
узнаем о судьбе этого персонажа, его семьи и какими, путями принадлежавший ему 
план оказался в Арке среди документов канцелярии кушбеги. 

План Парфенова — Фенина. 1910 г. 

Инструментальный план Бухары был снят в первом десятилетии XX в., известен 
под именем его основных исполнителей. Документ выполнен на листе ватмана раз
мером 60X80 см, в масштабе 1 дюйм (2,54 см) = 6 0 саженям (1 сажень=2, 13 м). 
Это наиболее полный план города без окрестностей, за исключением фрагмента, 
примыкающего к нему с востока, в районе ворот Карши и Мазар. На него нанесены 
обозначенные цветом почти все топографические пункты Бухары (за исключением 
жилых домов), существовавшие во время топографической съемки, и надписаны 
городские ворота. 

В нижней части листа, под названием плана, в четырех колонках размещена 
экспликация. В первой приведены названия 17 наиболее важных частей города и 
архитектурных зданий, обозначенных римскими цифрами. Во второй, под масштабной 
линейкой, следуют надписи: «Копия плана снятого Подпоручиком 8-го Туркестанского 
Стрелк[ового] Б-на [батальона] Парфеновым под руководством Генерального Шта
ба Капитана Джиджихия. Чертил и дополнил 1-го Туркест [анского J Стрелк [ового] 
Б-на [батальона] Штабс-Капитан Фении. Кальку с плана, изданного Ш[табом] 

16 Узбекистон Республикаси марказий давлат архиви, ф. И-126, оп. 1, кн. 1, д. 78. 
18 Прорисовка плана приведена в книге: Р е м п е л ь Л. И. Далекое и близкое: 

Бухарские записи. Ташкент. 1981. С. 136. 
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Т[уркестанского) Военного] О (круга), сиял В. А. Шишкин. Копию с кальки пЛаНЯ 
снял в июле мес[яце] 1933 г. инженер-землеустроитель А. Яковлев»17. В третьей ко
лонке размещены VI цветных условных обозначений топографических пунктов на 
территории города и за его пределами, в районе ворот Карши и Мазар. В четвертой 
приведена схема Бухары, разделенная по магистральным дорогам на шесть нерав
ных частей. В каждой части проставлены цифры, соответствующие количеству топо
графических пунктов, располагавшихся в них. В правом нижнем углу листа — над
пись: «Издание Штаба Турк[естанского] Военного] Окр|уга]». К документу был 
составлен реестр из 547 топографических пунктов, номера которых соответствовали 
номерам, помещенным на плане. 

На план с небольшими искажениями нанесены стены города, ворота, основные 
и второстепенные улицы, рельефом выделен Арк. Схематично отмеченные архитек
турные здания и прочие топографические пункты обозначены цифрами. В количест
венном отношении они распределяются следующим образом: 219 мечетей (в том числе 
5 пятничных, 9 ханака и 205 квартальных), 83 хауза, 82 медресе — самостоятель
ных зданий и 27 — при мечетях, 66 караван-сараев, 28 кладбищ и 3 мазара, 16 бань, 
9 торговых куполов и тимов, 9 зданий русской архитектуры, 2 синагоги, 1 минарет 
и проч. Наряду с традиционными, на плане показаны сооружения русской архитек
туры: комплекс зданий у железнодорожного вокзала, банки, аптеки, больница и ма
газины. Часть топографических пунктов надписаны на карте либо выделены цветом. 
Это 11 ворот города; пашни, сады и болота; базары — лесной, хлопковый, дровяной 
и ослиный. Некоторые топографические пункты обозначены номерами и дополнитель
но надписаны на плане. Это места расположения воинских частей в северном, северо
западном и западном районах города; посольский дом — в западном и здание почты 
в восточном районах; зиндан (тюрьма) — неподалеку от Арка. За пределами города, 
у ворот Карши, надписаны и пронумерованы вокзал, таможня и полицейское управ
ление, которые находились под юрисдикцией Русского политического агентства, рас
полагавшегося в Новой Бухаре. Двойная экспликация значительно облегчает поиск 
топографических пунктов на плане и, вероятно, она была выполнена из стратегиче
ских соображений. 

В процессе съемки плана топографам оказались недоступными территория Арка 
и базар на территории Шахристана,' между Таки Заргаран и Таки Тилпак Фурушан, 
который отмечен условно, как и прочие базары, толстой черной линией. Арк был 
резиденцией амира и проведение каких-либо исследований, в том числе топографи
ческой съемки, на его территории исключалось. Здания же по сторонам базарной 
улицы располагались так тесно, что их съемка оказалась невозможной по техниче
ской причине. 

Достоверность плана Парфёнова — Фенина неоднократно проверялась многими 
исследователями на реальной территории города. Установлено, что при определенных 
погрешностях (незначительные искажения уличной сети, абриса городской стены и 
проч.) он очень точен и является единственным документом, зафиксировавшим сос
тояние г. Бухары на конец первого десятилетия XX в. Этот документ был использо
ван как основа для многих планов города в различных исследованиях (М. Саиджа-
нов, О. А. Сухарева, Л. И. Ремпель, а также автором данной статьи). 

Таким образом, указанные шесть планов г. Бухары, выполненных в различной 
технике, создавались на протяжении почти трех столетий. Это незавершенный черно
вик (1), копии с гравюр (2, 3), миниатюра (4), хромолитография (5) и цветная пе
чать (6). Пять планов составлены европейцами. Первый из них (1-я треть XVIII в.), 
вывезенный из Сибири и существующий в черновом варианте, выполнен человеком, 
никогда не видевшим Бухары. План города в виде миниатюры, автором которой яв
ляется, вероятно, Ахмад Дониш, не может служить достоверным источником для изу
чения топографии города. Он ценен, прежде всего, как художественное произведение, 
хотя изобилует достоверной информацией — названиями реально существовавших 
зданий в городе и местностей в его окрестностях. 

Второй и третий планы Бухары с окрестностями — глазомерные, выполненные 
участниками посольств Российской империи в Бухарское ханство. Хотя они не лише
ны недостатков (главный из них — искаженный абрис Бухары), документы содержат 
интересную информацию о городе. Здесь следует учесть, что в первой половине 
XIX в. к европейцам в Бухаре относились с большой подозрительностью, следили 
эа каждым их шагом, зачастую лишали их права свободного передвижения по горо
ду. Поэтому надо отдать должное авторам первых планов Бухары, поскольку их 
работа была связана с риском для жизни. 

Следующие два плана Бухары (5, 6) выполнялись уже в иных условиях. 
С конца 60-х годов XIX в. Бухарское ханство находилось под протекторатом Рос
сийской империи. В г. Новая Бухара (Каган) располагалось Русское политическое 
агентство, и теперь съемки планов города, окрестностей и всего ханства велись воен
ными топографами при полном содействии бухарского правительства. 

17 Копия плана хранится в архиве Главного Управления по охране памятников 
Министерства по делам культуры Республики Узбекистан. 
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В целом же представленные планы являются не только источником для изуче
ния исторической топографии Бухары, но и свидетельствуют об истории развития 
картографии. 

Е. Г. Некрагочо. 

МАНБАШУНОСЛИК 

КАРМАНА ТАРИХИИ МАНБАЛАРДА (IX-XJX АСРЛАР) 

Кармана номи ўрта асрлар тарихий манбаларининг аксарИятида тилга оли-
нади. Манбалар хронологияси X—XIX аср бошларини ўз ичига олади. Урта Осиё ва 
қисман Урта Осиёдан ташқарида ёзилган тарихий, тарихий-географик асарларда Кар
мана номи қайд этилади. Кармана гарчи исломдан олдинги даврда ҳам мавжуд 
бўлган бўлсада, қадимги сўғд манбаларининг жуда оз қисми бизгача етиб келган-
лиги боис, унинг ўша даврдаги тарихини сритиш имконияти чеклангандир. 

Кармана номи тилга олинган энг қадимги манбалардан бири бухоролик муар-
рих Муҳаммад Наршахийнинг X асрда ёзилган «Бухоро тарихи» асаридир. Асарда 
Карманага қуйндагича таъриф берилади: «Кармина Бухоро қишлоқлари жумласидан 
бўлиб, унинг суви Бухоро сувидан келадм: хирожи Бухоро хирожига қўшилади. 
Унинг ўзига тегишли алоҳида қишлоқ ҳам бор; унда масжиди жомеъ барпо этилган. 
Карминада адиб ва шоирлар кўп бўлган. Масалда айтилишича, қадим вақтларда 
Карминани «Бодяйн хурдак» («Кузача») деб атаганлар. Бухородан то Карминагача 
ўн тўрт фарсангдир»1. Шу асарнинг бошқа бир жойида Исмоил ибн Аҳмаднннг Бу-
хорога ҳукмдор сифатида жўнатилиши ва у Самарқанддан Бухорога кетаётиб Кар
мана шаҳрида бир неча кун турганлиги тўгрисида хабар берилади2. 

Кармана тўғрисидаги маълумотлар номаълум муаллиф томонидан 983 йилда 
ёзилган «Ҳудуд ул-олам» (Олам чегаралари) номли тарихий-географик асарда ҳам 
учрайди. Асарда Кармананинг географик ўрни, Бухородан бораверишда Самарқанд 
йўли устида жойлашганлиги, унинг обод, суви мусаффо, турли ноз-иеъматларга бой-
лиги тўғрисида сўз юритилади3. 

Шаҳар атрофида жойлашган қишлоқлар, бу ҳудудда яшаган алломалар тўғри-
сида Абдулкарим ас-Самъонийнинг «Қитоб ул-ансоб» асарида айрим қайдлар учрай
ди4. Жумладан, асарда Карманадан 2 фарсах узоқликда жойлашган Худиманканий 
қишлоғи ва унда жомеъ масжиди борлиги, у ерда яшаган айрим зиёли шахслар 
ҳақида сўз юритилади5. Шунингдек, Кармана ҳудудида жойлашган Hyp қишлоғи 
ҳақида ҳам қисқа маълумот учрайди6, Китобнинг бошқа бир жойида Кармана тўғ-
рисида қуйидаги тўлиқроқ маълумот келтирилади: «Кармана Мовароуннаҳр ша-
ҳарларидан, Бухородан 15 фарсахдур. Араблар келганда бу ернинг xyiii ҳаволиги, 
сувлари кўплигидан Арманияга ўхшаш 'Ка-армания деганлар ва Кармана бўлиб 
цолган>7. 

Муаллиф Кармана музофотига қарашли Hyp қишлоғи тўғрисидаги батафсил 
йаълумотларни бошқа бир ерда келтиради: «Hyp Бухоро ва Самарканд ўртасидаги 
кичик шаҳарчадур. Тоғ ёнида кўп мшорлари бордур, кишилар зисратга борурлар 
Сижжор ва Hyp ўртасидаги масофа бир фарсахдур»8. Шунингдек, Кармана қиш-
лоқларидан бўлмиш Вархуд қишлоғи номи ҳам асарда зслатиб ўтиладн4. 

Кармана номи тилга олинган манбалар сирасига Алоуддин Отамалик Жувай-
нийнинг «Тарихи жаҳонкушой», Рашидиддин Фазлулдоҳнннг «Жомеъ ат-таворих> 
асарларини киритиш мумкин. Шунингдек, Низомиддин ШомиЙнинг «Зафарнома» 
асарида Кармана музофотига кирувчи Работи Малик мавзеи икки марта тилга оли-
нади'°. Матнга сзилган шарҳда эса, муаллифлар Работи Малик мавзеини Жиззах 
вилояти Зомин туманидаги Равот қишлоғига нисбат берадилар11. Бу шубҳали хулоса. 

. ' Н а р ш а х и й М. Ьухоро тарихи. Мерос. Тошкент, 1991. 95-бет. 
I Уша асар. 148-бет. 
3 Ҳудуд ул-олам. Рукопись Туманского. С введением и указателем Бартольда. 

Л., 1930. С. 22. 
4 Қаранг: К а м а л и д д и н о в Ш. С. «Китоб ул-ансоб» Абу Саъда Абдулкарнма 

ибн Мухаммада ас-Самъани как источник по истории и истории культуры Средней 
Азии. Т.шкент, 1993; Яна қаранг: А б а \ л к а р и м а с - С а м ъ о н и й . Ал-ансоб. 
Насабнома/Таржимон Р а з з о қ о в А. Бухоро, 1999. 

* А б д у л а к . а р и м а с-С а м ъ о и и й. Насабнома. 13-бет. 
* Уша асар, 16-бет. 
т Уша асар, 29-бет. 
8 Уша асар, 34-бет: 
9 Уша асар, 35-бет. 
10 Н и з о м и д д и н Ш о м и й . Зафарнома/Форс тилидан Ҳакимжонов таржимаси. 

Нашрга тайёрловчи Уринбоев Асомиддин. Тошкент, 1996. 69—99-бетлар. 
II Уша асар, 417-бет. 



Щарафиддин Али Яздийнинг «Зафарнома» асарида ҳам Кармана ва унинг атрофида 
жойлашган Работи Малик мавзеи бир неча бор эслатиб ўтилади". Соҳибқирон Амир 
Темур ҳарбнй-сиосий фаолиятинкнг дастлабки даврларида ва у томонидан Мовароун-
наҳр бирлаштирилгандан кейин ҳам Кармана ҳудуди Соҳибқирон учун муҳим 
стратегнк вазифанн ўтаган. Соҳибқирон, шаҳзодалар ва амирлар Хуросондан Са-
марқаидга қайтгапда куп ҳолларда Кармана орқали ўтишган. 

XVI асрдаги ижтимоий-сиссий вазият, маданий жараёнлар, шаҳарлар ҳастн, 
улар тўғрисидаги баъзи географик маълумотларни ўз ичига олувчи энг мукаммал 
асар Ҳофиз Таниш Бухоронийнинг «Шарафномайи шоҳий» (Абдулланома) асари ҳи-
собланади. Асарда Урта Осиёнинг бир неча шаҳарлари қатори Кармана тўғрисида 
ҳам маълумотлар мавжуд бўлиб, Кармана гўзал шаҳар сифатида тилга олинади13. 
Шайбонип Жонибек султон ва бошқа бир қанча шаҳзодаларнинг Сафавий Тахмоспга 
қарши 1528—1529 йилдаги Хуросон юришн муваффак.иятсиз якун топгач, Жонибек 
султониинг Карманага қайтиши ва шу шаҳарда 1529 йилда вафот этиши қайд эти-
ладим. Шундан сўнг Жонибек султониинг ўгли Искандархон Офаринкепт вилоятқ-
дан Карманага келиб тахтга ўтирганлиги баси қилинади'4. 

Абдуллахоннинг Наврўз Аҳмадхон. Саййид султон. Бобо султон бнлан олиб 
борган жангларида Кармана муҳим таянч пунктига айлангани, шайбоний султонла-
рининг тож-тахт учун ўзаро курашида Кармана шаҳри музокаралар олиб боради-
ган жой вазифасини ўтагани, шунннгдек XVI аср маъпавий ҳаётида капа мавқега 
эга бўлган Қосим Шайх Азизоннинг Кармана бнлан боглнқ фаолияти тўғрисида асар
да маълумотлар учрайди. 

1 XVI—XIX асрларда яратнлган Муҳаммад ибн Араб катагоининг «Мусаххир 
ал-билод», Муҳаммад Юсуф Муншийнинг «Тарихи Мук.имхоний>, Абдураҳмон Толе-
нинг «Тарихи Абулфайзхон>, Ҳазрат Олим Шайх Азизоннинг «Ламахот мин нафахот 
ал-кудс», Муҳаммад Вафо Карманагийнинг «Тухфат ул-хоний», Мулло Ибодулло 
Муҳаммад Шарифиинг «Тарихи амир Ҳайдар», Аҳмад Донишнинг «Таржимот а'л-
аҳвол амирони Бухоройн шарнф>, Мирзо Сомийнинг «Тарнхн салотини мангития> 
асарлари Кармана тарихиникг турли жнҳатларини акс эттиради. 

1551 йилда Абдуллахон, Наврўз Аҳмадхон. Абдуллатнфхон ўртасида бўлнб 
ўтган жанглар ўзаро сулҳ билан якун топли. Сулҳ ва музокаралар Кармана шаҳ-
рида бўлнб ўтди. Бу тўғрида Муҳаммадйёр ибн • Араб катагоннннг «Мусаххир ал-
билод» қўлёзма асарида маълумот мавжуд'*. 

Хнвч хони Анушахоннинг Бухорога ҳужуми тўгрнсидаги хабарии эшитган Бу-
хоро хонн аштархоний Абдул-Лазнзхоининг (1645—1680) Карманадан Бухорога 
шошилинч равишда келишн тўгрйсида Муҳаммад Юсуф Муншийнинг «Тарихи Му-
қимхони> асарида (XVII аср) сўз юритилади17. 

Л\ир Муҳаммад Аминнинг «Убайдулланома» асарида (XVIII аср) эса Бухоро 
хоки Убайдуллахоннинг Самарқанддаги қўнғнрот, найман қўзғолонини тинчитиб ор-
қага қайтишганда Карманада тўхтаганн ва бу ерда хўжалар, саййндлар томонидан 
нззат-икром билан кутиб олингани эътироф ^тилади1*. 

Абдураҳмон Толенинг «Тарихи Абулфайзхон» асаридан XVIII аср бошларида 
Бухоро хонлиги сиссий ҳаётида юз берган суронли воқеалар гирдобида Кармананинг 
ўрни тўғрисида айрим маълумотлар ўрин олган. XVIII аср бошларидат нуфузли 
беклардан бири Фарҳодбий билан Бухоро хони Абулфайзхон ўртасида бўлиб ўтган 
ҳарбий тўқнашувларда Кармана муҳим ҳарбий лагерга айланганлиги асарда қайд 
этилган19. 

Кармана ҳукмдорларннинг бир неча бор алмашганн, шаҳарда солир бўлган 
Қўзғолонлар, Кармана ҳудудига кирувчи Узилишкент ва Хазора қўрғонларининг мус-
Таҳкамланиши, бу қўрғонлар атрофида бўлиб ўтган ҳарбий ҳаракатлар ва ҳоказолар 
тўғриснда «Тарихи Абулфайзхон» асарида қатор маълумотлар учрайди80. 

12 Қаранг: Ш а р а ф у д д и н Али Я з д и й . Зафарнома/Сўзбоши, табдил, 
изоҳлар ва кўрсатгичлар муаллифлари Ашраф Аҳмедов ва Ҳайдарбек Бобобеков. 
Тошкеит, 1997. 55, 79, 289-бетлар. 

13 X а ф и з Таныш Б у х о р и . Шараф-наме-йи шахн/Переврд с персидского, 
введение, примечание и указатели Салахетднновой М. А. Ч. I. M., 1983. С. 91. 

:4 Уша асар, 92-бет. 
15 Уша асар, 131 -бет. 
1 в М у ҳ а м м а д и ё р ибн А р а б к а т а г о н . Мусаххир ал-билод. Узбеки-

стон Республикаси Фанлар академняси Шарқшунослик ннститути қўлсзмаси, инв. 
№ 1505. 60 а. 

: 7 М у . \ а м м а д Ю с у ф М у н ш и . Муким-ханская история/Перевод с тад
жикского, предисловие, примечания и указатели проф. А. А. Семенова. Ташкент, 
1956. С. 104. 

" М и р М у х а м м е д Амин-и Б у х о р и . Убайдулла-наме/Перевод с тад
жикского с примечаниями проф. А. А. Семенова. Ташкент, 1957. С. 181. 

" А б д у р а х м а н Тали. История Абулфейз-хана/Перевод с таджикского, 
предисловие, примечания и указатель проф. А. А. Семенова. Ташкент, 1959. С. 38. 

20 Уша асар, 66—69, 73—74, 81—82, 87—88, 96, 98, 107, 138-бетлар. 
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У рта Осиёнинг Чор Россияси томонидак босиб олиниши даврида Кармана ва 
унинг атрофида кечган воқеаларни батафсил акс эттирувчи асарлардан бири Мирза 
Сомийнинг «Тарихи салотини мангнтийа» асари ҳисобланади. Асард'а Кармана тари-
хига дойр қатор маълумотлар учрайди21. 

Кармана тарихининг айрим масалаларини қамраб олган тарихий қўлёзма ҳуж-
жатлар ҳам мавжуд. Узбекнстон Марказий давлат архивида сақланастган бу ҳуж-
жатларда Кармана Бухоро хонлигининг алоҳида бир вилояти сифатнда тилга оли-
нади. Архивда сақланаётган вақф ҳужжатлари х,ам Кармана шаҳри тарихи бўйича 
қимматли маълумотларни ўз ичига олади. XVI асрда тузилган бир вақф ҳужжатида 
Кармана қўрғони ичида жойлашган жомеъ масжидига вақф қилнб берилган ерлар 
рўйхати келтирилади. Бу ерлар Ғиждувон туманининг Узилишкент ва Чоргов мав-
зеларида жойлашган23. 

Кармана вилоятининг тарихий географиясини ўрганиш учун Бухоро қушбегиси 
архив ҳужжатларининг аҳамияти катта. Ҳужжатларнинг аксарияти XIX аср иккннчи 
ярми ва XX аср бошларига оид. Уларнинг айримлари рус сиёсий агентлиги топши-
риғига кўра Бухоро амирлиги амлокдорликларида тузилиб, ҳисобот сифатида бош 
девонга тақдим этилган. Уларда Бухоро амирлигидаги ҳар бир қишлоқ коми қайд 
этилади. Шу жумладан Кармана вилоятидаги ўз масжидига эга бўлган қишлоқлар 
ҳам кўрсатилган: Дурмон, Бешкент, Гадой қишлоқ, Талликок, Калаидархона, Араб-
хона, Қиёт, Мехчагар, Подачи, Жалоир, Дархон, Чархчи, Олчин, Учтут, Халоват-
тепа, Тошработ, Дукчи, Туркистон, Деггарон ва ҳоказолар". Ҳужжатларда ҳозирги 
давргача етиб келмаган қишлоқ номлари учрайдики, уларни фақат тарихий манба-
лар асосида қайта тиклаш мумкин. 

Н. Ф. Ситняковский24, А. Гребенкин28, М. Ростиславов2*, Л. Н. Соболев2' ва 
бошқа рус шарқшунослари асарларида Кармана .ҳудуди, унинг тарихий географиней, 
ер-сув муносабатлари ва бошқа масалалар тўғрисида маълумот берилади. Бу асар-
лар айни пайтда библиографии нодир асарлар жумласига киради ва тарихий манба 
сифатида алоҳида аҳамиятга эга. 

Айниқса, П. П. Шубинскийнинг «Очерки Бухары» асарида Бухоро ҳукмдори 
амир Абд ул-Ахадхоннинг Кармана билан боғлнқ ижтимоий-сиёсий фаолияти, Карма-
нани обод шаҳарга айлантиришдаги хизматлари, шаҳарда амалга оширилган буиёд-
корлик ишлари батафсил баён этилади28. 

Хуллас, IX—XIX аерлар мобайнида яратилган -тарихий асарлар ҳамда айрим 
тарихий ҳужжатларда Кармана номи тилга олинади ва уларда шаҳар ва шаҳар ат
рофида жойлашган мавзелар тўғрисида қимматли маълумотлар мавжуд. 

О. Ҳайитова 

21 М и р з а А б д а л-А з и м С а м и . Тарих-и салатин-и мангитийа/Издание 
текста, предисловие, перевод и примечания Епифановой Л. М. М., 1962 

22 Узбекистон Республикаси Марказий давлат архиви,, ф. И-323, рўйхат 1, 1180/1. 
23 Узбекистон Республикаси Марказий давлат архиви, ф. И-126, рўйхат 1, рақам 

70, 44-ҳужжат. 
24 С и т н я к о в с к и й Н. Ф. Список арыков и населенных пунктов Бухарской 

части долины Зерафшана//Известия Туркестанского отдела РГО. Т. 1. Вып. II. Таш
кент, 1900. 

28 Г р е б е н к и н А. Заметки о видах землевладения в Зарафшаиском округе// 
Записки РГО. Т. IV. СПб., 1874. 

28 Р о с т и с л а в о в М. Очерк видов земельной собственности и поземельный 
вопрос в Туркестанском крае. СПб., 1879. 

2Т С о б о л е в Л. Н. Географические и статистические сведения о Зерафшан-
ском округе с приложением списка населенных мест округа//Заметки РГО. СПб., 1874. 

28 Ш у б и н с к и й П. П. Очерки Бухары. СПб., 1892. 

ХРОНИКА 

ОТКРЫТИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ «ДРЕВНИЙ ТАШКЕНТ» 

По случаю 60-й годовщины создания Академии наук Республики Узбекистан 
была развернута постоянно действующая археологическая выставка «Древний Таш
кент». Созданная по инициативе Президента АН РУз, она разместилась в здании 
Президиума Академии. Экспозиция была подготовлена и снабжена богатым тексто
вым пояснительным материалом сотрудниками Ташкентского отдела Института ар
хеологии АН РУз. Она отражает результаты масштабных археологических исследо
ваний, проводимых в течение многих десятилетий на территории Ташкентской области 
и самой столицы Республики. 

Древняя и средневековая история Ташкента неразрывно связана с историей 
обширного Ташкентского оазиса, известного с III в. н. э. под названием Чач (Шаш). 
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Материалы экспозиции последовательно освещают все этапы непрерывного раз
вития древней цивилизации Чача с момента заселения горных районов Чаткала и 
Кура мы первобытным человеком. 

Первобытная* стоянка Кульбулак, грот Обирахмат и другие объекты, представ
ленные в экспозиции каменными орудиями, указывают на время около 650 тыс.- лет 
назад, когда благоприятные природно-климатические условия и богатый животный 
мир региона впервые привлекли древних охотников и собирателей и они поселились 
в этих местах. 

В начале I тыс. до н. э. адыры и часть долины уже были плотно заселены пле
менами лолуоседлых скотоводов, часть которых перешла к созданию стационарных 
поселков и оседлому земледелию, основанному на примитивной ирригации. 

Впоследствии на местной культурной основе, обогащенной привнесенными нов
шествами, родилась своеобразная цивилизация Чача. 

Материалы выставки рассказывают о древнейших городах региона: первой сто
лице оазиса, изученной на городище Канка, сложившемся в III в. до н. э. he можно 
сопоставить с Антиохией Заяксартской и Юни греческих и китайских источников. Этот 
город стал первым столичным центром государства Чач с III—IV вв. н. э. 

Большая часть экспозиции отведена результатам раскопок в самом Ташкенте, 
где открыты остатки второго древнейшего города Чача -г городище Шаштепа с ар
хитектурно-строительным комплексом культово-мемориального характера, сложив-, 
шимся во II в. до н. э. Оно расположено на канале Джун. Его план и сопутствую
щие материалы свидетельствуют о большом влиянии культур Приаралья в формиро
вании первых городов Чача. 

Глубинные истоки истории Ташкента при скудности письменных источников 
выявляются именно благодаря изучению археологических памятников. 

Выставка отражает результаты исследования главных из них: Шаштепа, Минг-
урюк, Актепа Юнусабадское, Актепа Чиланзарское, Ханабадтепа, Кугаиттепа, Бинкат. 
Это — последовательная летопись древней истории города Ташкента. 

Городище Мингурюк на канале Салар — место, где город возник примерно 
2000 лет назад и к VI в. н. э. туда перешла столица государства Чач. Арабские ис
точники именовали ее Мадинат аш-Шаш. Здесь изучены дворец правителей Чача с 
залами, украшенными настенными росписями, и святилище огня. Раскопана также лет
няя резиденция правителей V—VIII вв. н. э. на городище Актепа Юнусабадское. Экс
понаты выставки дают представление о ее облике — четырехбашенный замок высо
той около 23 м, с дворцовым парадным зданием у подножия, храмом предков и 
святилищем огня. Резиденция . была обведена крепостной стеной и рвом с водой. 
Представлены предметы из раскопок, утварь, изображения жителей Чача, монеты пра
вителей. Имена их стали известны при прочтении согдийских надписей на монетах. 
Например: Ручак, Тарнавч; последний чеканил на монетном кружке изображение 
барса и династийкой тамги. Барс, не раз воспроизведенный и в поздних чеканах 
Чача, был своеобразным гербом города Ташкента. 

С древности в Чаче почитались божества плодородия, культ предков, но глав
ной религией тогда оставался зороастризм. Два храма IV—VII вв. н. э. открыты, и 
изучены на Қанке; районный храм, связанный с почитанием огня, раскопан на Ак
тепа Чиланзарском. Характерен зороастрийский погребальный обряд, при котором 
заранее очищенные кости умерших складывались в специальные ящички — оссуарии, 
где, в представлениях зороастрийцев, кости должны были храниться до дня воскре
шения. Образцы оссуариев представлены в экспозиции. 

Город, разрушенный при арабском завоевании, когда, по словам арабского ис
торика ат-Табари, «все города Шаша были сожжены», опустел. Однако в начале 
IX в. он возродился в 8 км к северо-западу от Мингурюка. Это — Бинкат арабских 
источников (городище под застройкой старогородской части Ташкента), ставший из
вестным как Ташкент с конца X в. (Бсруни, Махмуд Кашгари). 

Славу Бинкату принесла продукция его ремесленников, вывозимая в разные 
страны. Славились его изделия из железа, луки, седла, юрты и т. п. «Керамическая 
посуда Шаша не имеет себе равных»,— восклицает арабский путешественник X в. 
Макдиси.- Изобилие глазурованной посуды, украшенной с неисчерпаемым разнообра
зием, добыто из глубин археологических слоев Бинката. Хороши представленные на 
выставке белофонные чаши и блюда с разными арабскими изречениями. 

Город познал опустошение в конце XII в., а в начале XIII в. через него npo-v 
катились разрушительные волны татаро-монгольских орд. В XV—XVI вв. Ташкент, 
однако, возрождается вновь. Он — форпост Темуридов в противостоянии степным 
кочевникам, затем центр притяжения многих представителей интеллектуальной элиты 
Востока. Здесь были возведены здания мечетей, медресе, мавзолеи почитаемых лиц" 
и, конечно, бани — неотъемлемая часть мусульманской культуры. Оригинальное, ук
рашенное майоликовыми плитками и резным штуком здание бани, раскопанное в 
Ташкенте, представляет в экспозиции бухарско-ташкентскую школу архитектуры 
конца XV—XVI в. 

Знакомство с экспонатами выставки оставляет впечатление непрерыьности ис
торического развития Ташкента, долголетие которому обеспечивали расположение на 
скрещении путей международной торговли (северные ветви Великого Шелкового 
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пути), близость рудных богатств гор, во все времена питавших его ремесло, а также 
местонахождение его в зоне контактов оседло-земледельческого оазис» с кочевой 
степью. Даже крупные разрушительные набеги врагов не могли его уничтожить. 
Город каждый раз возрождался вновь, занимая одно из лидирующих мест сред* 
городов Среднеазиатского региона. 

М. И. Филанович 

НОВЫЕ КНИГИ 

Ш. Ш. Ш О Д М О Н О В , Г. Д. Б А У Б Е К О В А , Г. Т. Х А Л И К О В А . 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

(Ташкент: Фан, 2003. 164 с.) 

В условиях перехода нашей республики к рыночным отношениям и плюрализму 
форм собственности весьма актуальной стала подготовка кадров специалистов к ов
ладению современными методами организации и управления развитием рачличнЫх 
сфер народного хозяйства, что потребовало, в частности, диверсификации обрлзова-
ния, внедрения новых педагогических технологий и методик. 

Этим проблемам и посвящено подготовленное в ТзшГЭУ учебное пособие, в 
котором охарактеризованы основные тенденции развития теории и практики обра
зования в вузах Узбекистана на современном этапе. 

Книга состоит из краткого введения (с. 3), трех глав и заключения с приложе
нием списка основной литературы по исследуемой теме. 

В главе I: «Инновационные методы обучения» (с. 4—47) — говорится об ис
пользовании наследия прежних экспериментальных школ в области вузовской педа
гогики; реформах высшей школы в Узбекистане и ряде зарубежных стран; сущности 
педагогического новаторства и проблемах его формирования в интересах совершен
ствования профессионального мастерства педагогов. 

В главе II: «Управление инновационными методами обучения» (с. 48—138) — 
освещаются такие вопросы, как проблемная лекция и ее управление; проведение се
минаров инновационными методами; сущность и принципы деловой игры в экономи
ческом вузе, ее структура, основные цели и др. 

В главе III: «Результативность образования» (с. 139—160) — характери
зуются роль средств массовой информации в воспитании молодых специалистов и 
принцип альтернативности в подготовке кадров будущих экономистов с упором па 
применение активных методов обучения. 

Книга рассчитана на педагогов высших учебных заведений и всех интересую
щихся инновационными процессами в области высшего образования в Узбекистане. 

Г. В: Никитченко 

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО УЗБЕКИСТАНА 

МУЗЕЙ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА 

(Ташкент, 2003. 195 с.) 

Данное издание, осуществленное Министерством по делам культуры Республики 
Узбекистан, подготовлено в Музее прикладного искусства Узбекистана. Ответствен*-
ный за выпуск — Э. Эрназаров, ответственный редактор — Ю. Ярмухамедова. В сос
таве редакционного совета — ведущие специалисты, искусствоведы, работники му
зеев Узбекистана. Текст опубликован на трех языках — узбекском, английском и 
русском. Фото В. Вяткина. Художник-дизайнер Е. Каневец. Менеджеры — Ф. А. Аш-
рафи, К. Захидов. А. Зуев. Макет и верстка издания выполнены ООО «jQUzayn Poligraf», 
СП «SM—PRINT». Тираж — 1000 экз. 

Книга рассказывает о творчестве нескольких поколений народных мастеров Уз
бекистана: керамистов, чеканщиков, резчиков по дереву, ювелиров, золотошвеев, 
вышивальщиц и др. 

Книга состоит из предисловия (с. 2—3), вводной части «Коллекция Государ
ственного музея прикладного искусства Узбекистана» (с. 4—17), в которой изла
гается содержание состава музейного фонда, насчитывающего свыше 7 тыс. экс
понатов, и иллюстративной части, включающей 15 разделов, посвященных определен
ным видам народно-прикладного искусства. 

В первом разделе (с. 18—35) представлены керамические изделия: ляганы, 
вазы, коса, кувшины, светильники и другие традиционные сосуды, выполненные мас-

71 



терами Ташкента, Риштана, Самарканда, Гурумса^ая, Гиждувана, Хивы, ХорёзМЙ 
и др. В следующем разделе «Мелкая пластика» (с. 36—43) показана керамическая 
скульптура Самарканда, воспроизводящая бытовые жанровые сценки, отражающие 
юмор и гостеприимство узбекского народа, а также традиционные игрушки-свистуль
ки из сел. Уба Вабкентского района Бухарской области, Денау и Уратюбе. Создан
ные потомственными мастерицами глиняные лепные игрушки-свистульки превратились 
в подлинно национальные сувениры. В разделе «Фарфор» (с. 44—53) иллюстри
руются изделия, выполненные на Ташкентском и Самаркандском фарфоровых заво
дах. Это традиционные чайные наборы: «Ташкентский фарфор», «Узбекистан», «Шох-
санам», «Кук атлас» и др. Замечательным произведением искусства является компо
зиция из семи декоративных блюд «Семь красавиц» (по мотивам поэмы А. Навои 
«Сабъаи сайср»). Привлекают внимание отлично исполненные вазы. В разделе «Хрус
таль и стекло» (с. 54—61) предоставлены вазы, сервизы для сока и другие изделия, 
изготовленные на ташкентском заводе «Миконд». Раздел «Медночеканные изделия 
и ножи» (с. 62—77) отражает разнобразие форм и технических приемов, применяемых 
в этом виде ремесленничества мастеров из Ташкента, Коканда, Хивы, Бухары. Здесь 
же демонстрируются ножи, сабли, кинжалы — работы мастеров Шахрихана, Чуста, 
Хивы, Ташкента. В разделе «Ювелирные украшения» (с. 78—93) во всем богатстве 
и разнообразии предстают ювелирные изделия XIX—XX вв. из Қаракалпакстана, 
Хорезма, Самарканда, Сурхандарьи, Бухары: зебигардон, гаджак, тумор, билакузук, 
зирак и др., в том числе колье, браслеты, кольца, перстни работы ювелиров XX в., 
творчески освоивших опыт мастеров XVIII—XIX вв. и создавших на этой основе 
изделия, отвечающие представлениям и потребностям современных женщин. В раз
делах «Резьба по дереву» (с. 94—103) и «Лаковая миниатюра и роспись по дереву» 
(с. 104—113) представлены столики, шкатулки, двери, ширмы, вазы и др. Ориги
нальны расписные шахматы, изготовленные в форме восточных персонажей. Инте
ресны также шкатулки, расписанные в технике лаковой миниатюры («Охота с ге
пардом», «Фархад и Ширин», «Музыка»), панно, пеналы, лаухи. В следующем раз
деле «Музыкальные инструменты» (с. 114—119) представлены тамбур, рубабы каш-
гарский и афганский, нагора, тор, дойра, гиджак, чанг, богато украшенные инкруста
цией, камнями, перламутром, резьбой, тончайшими орнаментами. В разделе «Ковры 
и паласы» (с. 120—129) мы видим изделия из традиционных центров ручного ков
роделия: Андижана, Джизака, Кашкадарьи, Хивы, Заамина, Шахрисабза, Карши и 
др. Очень красочен раздел «Набойки и национальные ткани» (с. 130—143), демонстри
рующий набоечные покрывала и скатерти, штампы-колип, образцы ханагласов, бека-
самов, адрасов. В разделе «Ручная и машинная вышивка» (с. 144—161) даны об
разцы крупных декоративных сюзане, палак, чойшаб, гулкурпа, руиджо, а также 
мелких бытовых вышивок — ойна халта, предметов вышитой одежды и др. Машин
ные вышивки выполнены по эскизам профессиональных художников, переработавших 
традиционные мотивы и придавших вышивке большую декоративность, приближаю
щую ее к художественному полотну. В разделе «Золотое шитье» (с. 174—185) 
особо примечательны крупные декоративные панно «Гул», «Хлопок», «Исмаил Са-
мани», «Гранат», «Гирих», «Байрам», эскизы которых разработаны профессиональны
ми художниками. Они отличаются сложностью композиций и высоким уровнем ис
полнительской культуры. В .грех разделах: «Тюбетейки» (с. 162—173), «Золотое шитье» 
и «Национальная одежда» (с. 186—195) представлены образцы национальной муж
ской и женской одежды. Это халаты, сшитые, из шелковых и полушелковых тканей, 
носимые жителями Ташкента, Бухары, Хорезма, Сурхандарьи; желаки женщин Сур
хандарьи и Джизака, украшенные вышивкой, тесьмой, кистями; золотошвейная бу
харская одежда — пояса, жилеты, халаты, туфли; тюбетейки — чустские, маргилан-
ские, ферганские, андижанские, ташкентские, самаркандские, бухарские, шахрисабз-. 
ские, байсу некие, отличающиеся многообразием форм и орнаментов вышивки. 

Издание, имеющее большое художественное и познавательное значение, рассчи
тано на искусствоведов, этнографов, а также широкий круг читателей, интересую
щихся народно-прикладным искусством Узбекистана и бытом узбекской семьи. 

Л. /". Левтееаа 
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