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Ms 6 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1991г. 

К. М. ЯКУБОВ, Г. Ч.-Б. ФЕДЯЩЕВА, Д. Ф. (ГОХРИ 

ВОПРОСЫ ВЗАИМОСВЯЗИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИИ 
ЗАНЯТОСТИ И РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

В УЗБЕКИСТАНЕ 

В условиях обновления социалистического общества, последова
тельного перехода республики на принцип экономической самостоя
тельности п рыночную экономику особого внимания требуют вопросы 
производства продукции высшего качества при наименьших затратах. 
Необходимый результат возможен лишь в условиях достижения высо
кого уровня производительности труда. 

В этой связи представляется необходимым выявление возможных 
направлений повышения производительности труда в новых условиях 
хозяйствования. 

Итоги последних трех пятилеток показали, что в области повыше
ния эффективности общественного производства, роста производитель
ности труда не удалось решить поставленных задач так, как это наме
чалось планом. Так, производительность общественного труда в девя
той пятилетке выросла в УзССР на 20%, в десятой — на 14%, а в 
одиннадцатой — на 2%; в промышленности — соответственно на 20, 11, 
8%, в строительстве — 51, 14, 3%. В сельском хозяйстве республики 
за 15 лет она выросла лишь на 2%, а в одиннадцатой пятилетке допу
щено снижение па 9%. В 1990 г. производительность общественного 
труда выросла относительно 1989 г. на 1,1%, причем в промышлен
ности она осталась на уровне предшествующего года. 

Анализ последних четырех лет двенадцатой пятилетки показывает, 
что за это время производительность труда в промышленности повы
силась лишь на 9,6%, в сельском хозяйстве — на 9%, в строитель
стве— на 7% при плане 23—25% за пятилетие, и впредь резкого скачка 
не ожидается, хотя среднегодовые темпы будут нарастать в связи с 
совершенствованием производственных отношений, развитием бригад
ного и арендного подрядов. 

Если учесть, что 1% роста производительности труда равнозначен 
получению по республике дополнительно 237 млп. руб. промышленной 
продукции, 98 млн. руб. валовой продукции сельского хозяйства и 
43 млн. руб. строительно-монтажных работ, оказывается, что в связи 
с низкими темпами роста производительности труда народное хозяй
ство республики ежегодно недополучает несколько сотен миллионов руб
лей промышленной и сельскохозяйственной продукции, что в конечном 
итоге сдерживает повышение эффективности общественного производ
ства и препятствует улучшению благосостояния народа. 

Сложившаяся ситуация в экономике объясняется как общими при
чинами, характерными для развития всего народного хозяйства страны, 
так и сугубо региональными, действующими в специфических условиях 
Среднеазиатского экономического комплекса. 

Всеобщими причинами замедленных темпов роста производитель
ности труда в отраслях народного хозяйства являются прежде всего 
нестабильность экономической политики, разбалансированность в уп
равлении народным хозяйством, сохраняющееся несовершенство про-
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изводствснпых отношений, цен, налоговой политики и затратный меха
низм, который не нацеливает трудовые коллективы и отдельных ра
ботников на экономию живого и овеществленного труда. В региональ
ном аспекте, наряду с вышеизложенным, к важнейшим причинам 
низкого уровня эффективности народного хозяйства и производитель
ности труда следует отнести сложившееся несовершенство отраслевой 
и территориальной структуры народнохозяйственного комплекса. Так, 
значительный урон национальному богатству республики наносит ее 
сырьевая направленность. Узбекская ССР, производя более 1,5 млн. т 
хлопка-волокна, перерабатывает всего 8—10% этого вида продукции, 
остальное вывозится за пределы республики. Вместе с тем 24,3% 
трудоспособного населения УзССР нуждается в трудоустройстве. 

Предпринимавшиеся в прошлом меры по организации новых рабо
чих мест не дали сколько-нибудь ощутимого результата в улучшении 
занятости населения- Среднегодовой прирост запятых в народном хо
зяйстве на протяжении последнего десятилетия оставался почти ста
бильным — 2,8—2,7%. 

По данным Госкомстата УзССР, на начало 1991 г. численность 
трудоспособного населения, не занятого в народном хозяйстве респуб
лики, которое могло бы быть отнесено к безработным, оценивается 
примерно в 500 тыс. человек. Недостаточны масштабы привлечения 
незанятого населения на предприятия легкой промышленности, водного 
хозяйства. Трудно найти работу в колхозах и совхозах. Вместе с тем 
на действующих предприятиях основных производственных отраслей 
недостает около 44 тыс. рабочих. Это обусловлено в основном несба
лансированностью между имеющимися рабочими местами и наличной 
рабочей силой как в территориальном, так и профессиональном раз
резе, неравномерным обеспечением населения новыми рабочими 
местами. 

По расчетам специалистов, в двенадцатой пятилетке среднегодо
вой темп прироста введенных в действие основных фондов почти в два 
раза отставал от темпов прироста трудовых ресурсов. 

Нерациональное использование трудового потенциала, сосредото
ченного на действующих предприятиях, в колхозах и совхозах респуб
лики, выразилось в наличии скрытой безработицы на производстве. 
На многих предприятиях промышленности, особенно крупных, до 
20—25% занятых работников фактически были излишними. В сельском 
хозяйстве сверхпотребное число работников находится в пределах 
10—20%. 

Путь к эффективной зап УГОСТИ И росту производительности труда 
лежит только через структурные преобразования в народном хозяйст
ве. Именно они будут определять процесс массового высвобождения 
избытков рабочей силы и се перелив между секторами экономики, 
формирование резервов кадров, их мобилизацию и перераспределение 
через систему рыночных механизмов и инфраструктур. 

Численность работников непроизводственных отраслей в Узбекис
тане не дотягивает даже одного на двух работников материального 
производства, тогда как в странах с эффективно развивающейся эко
номикой доля таких работников в целях расширения занятости в со
циальной сфере составляет более половины всех занятых. 

Нерациональная отраслевая структура занятости обусловлена низ
ким уровнем развития промышленности в республике. Так, в 1989 г. 
в промышленности и строительстве УзССР было занято 24,6%, в сель
ском хозяйстве — 38,4%, а в целом по СССР — соответственно 39 и 
18%. Такое распределение трудовых ресурсов не соответствует потен
циальным возможностям республики. По предварительным расчетам, 
производительность труда в сельскохозяйственном производстве Узбе-
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кистана в настоящее время в 4,5 раза ниже данного показателя по 
промышленности. 

Несовершенство отраслевой структуры занятости обусловливает 
неэффективность индустриального производства. Несмотря на богатые 
трудовые ресурсы, удельный вес занятых в промышленности и строи
тельстве Узбекистана в общем числе занятых на 14,6% ниже по срав
нению с союзным уровнем. 

Промышленность Узбекской ССР за последние 20—25 лет попол
нилась рядом новых отраслей. Это было обусловлено вовлечением в 
хозяйственным оборот топливно-энергетических и минерально-сырье
вых ресурсов, расширением масштабов использования сельскохозяйст
венного сырья. Однако за последние 10—15 лет отраслевая структура 
промышленности республики совершенствуется очень медленно. 
В 60-е годы технико-экономические показатели республики росли до
статочно высокими темпам:!, в 70—80-х годах наблюдается снижение 
темпов роста оспозных показателен, в том число производительности 
труда. Среднегодовые темпы прироста производительности труда в 
промышленности снизились с 2,0% в десятой до 1,5% в одиннадцатой 
пятилетке. За четыре года двенадцатой пятилетки среднегодовые темпы 
прироста несколько увеличились по сравнению с предыдущей пяти
леткой и в 1986—1989 гг. составили 1,9%. Низкие темпы роста произ
водительности труда в промышленности привели к снижению общест
венной производительности труда. 

Большие резервы заключены в сбалансированности между кон
тингентом работников и наличием рабочих мест. Промышленность пос
тоянно ощущает дефицит в рабочих кадрах. Только на предприятиях 
машиностроения не занят:' около 2,5 тыс. рабочих мест. Здесь сказы
вается несбалансированность в приросте мощностей промышленных 
предприятий с сырьевой базой. В частности, в хлопкоочистительной и 
масложирсвон промышленности республики созданные мощности зна
чительно превышают сырьевые ресурсы, а мощности предприятий 
пищевой, текстильной промышленности недостаточны для переработки 
производимой в республике сельскохозяйственно:"! продукции. Вслед
ствие этого в первом случае недоиспользуются значительная часть 
мощностей предприятий и потенциальные возможности занятых работ
ников, а в результате высоки материальные и трудовые затрату на 
единицу продукции и низок уровень производительности труда, во вто
ром же — неэффективно используются сырьевые ресурсы, снижается 
их качество, возрастают потери, уменьшаются доходы хозяйств. 

Эффективная занятость населения предполагает наиболее рацио
нальное его размещение по территории республики. В Узбекистане в 
настоящее время на 15% территории проживает 2/з населения, осталь
ные 85% территории малообжиты. Плотность населения отдельных 
районов достигает 379,2 жителя на 1 км2. Столь же Неравномерно раз
мещены па территории и предприятия индустриальных отраслей. На
ряду с такими агламератамй, как Ташкентская, Ферганская, Самарканд
ская промышленные зоны, имеется ряд областей с низкой занятостью 
населения в индустриальных производствах, это прежде всего — Хо
резмская, Сурхандарьинская и Кашкадарьинская области. 

Как показывают наши исследования, неравномерность и разме
щении промышленного производства по территории Узбекистана, не
правильный выбор отрасли и места для размещения предприятий 
приводят к диспропорции в развитии территорий, высокой концентра
ции индустриальных производств г, крупных городах и недостаточному 
развитию малых и средних городов. Такая практика сдерживает меж
отраслевую и территориальную подвижность трудоспособного на
селения. 

Решая возникшие проблемы, необходимо учитывать современную 
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экономическую ситуацию в республике и тенденции развития общест
венного производства. Добиваться высокой эффективности труда мож
но при условии равноправия различных форм собственности и секторов 
экономики, развития свободной конкуренции между товаропроизводи
телями, проведения антимонопольных мероприятий. 

Становится фикцией приоритет общественного производства. Те
перь государственные, кооперативные и другие конкурирующие на 
рынке предприятия должны на равных вступать в соревнование за 
лучшие кадры. Более того, необходимо развивать и стимулировать 
деятельность в создаваемом местном хозяйстве и общественных хозяй
ственных ассоциациях, в индивидуально-трудовом секторе, семейном и 
домашнем хозяйстве. 

Переход к рыночной экономике следует осуществлять поэтапно, 
на основе совершенствования производственных отношений, хозмеха-
ннзма, обеспечивающего прогрессивную саморазвивающуюся эконо
мику. Это обеспечит необходимую базу для дальнейшего роста произ
водительности труда и производства товаров при наименьших затра
тах, позволит постепенно выйти на мировой рынок и эффективно вести 
торговые операции. Темпы роста производительности труда необходи
мо довести, как минимум, до 5,8% в год. 

В процессе перехода на рыночные формы хозяйствования следует 
использовать экономические методы по стимулированию производства 
готовой продукции из местного сырья, постепенно сокращая его вывоз 
из УзССР. Это позволит обеспечить работой незанятые трудовые ре
сурсы, вступающую в трудоспособный возраст молодежь и будет спо
собствовать росту национального дохода республики, решению целого 
ряда острых социальных проблем. 

Для ресурсного обеспечения и стимулирования повышения произ
водительности труда работников необходим немедленный пересмотр 
цен на производимую в республике, особенно в сельском хозяйстве, 
продукцию. При установлении цен следует исходить из общественно 
необходимых затрат с учетом уровня мировых цен. Существующие 
цены, сложившиеся на затратных принципах, этим требованиям не 
отвечают. 

В условиях высокой трудообеспеченности и быстрого роста трудо
вого потенциала возникает объективная потребность структурных изме
нений занятости в пользу промышленности, строительства, а также сфер 
обслуживания. Создание новых рабочих мест в вышеперечисленных 
отраслях позволит обеспечить не только рациональную занятость на
личных трудовых ресурсов, предотвратить непроизводительные затра
ты в сельском хозяйстве, но и будет способствовать ускорению роста 
производительности труда и денежных доходов населения, так как в 
индустриальных отраслях эти показатели выше, чем в сельском хозяй
стве. Отсюда в отраслях промышленности и строительства объем про
изводства должен увеличиваться не только за счет повышения произ
водительности труда, но и за счет численности работников путем соз
дания новых рабочих мест, что вытекает из региональных особенностей 
республики. 

Представляется необходимым резкое повышение индустриального 
уровня занятости населения в народном хозяйстве сельской местности. 
Жизнь доказывает целесообразность создания небольших промышлен
ных объектов в малых городах, на селе, например, по переработке 
сельскохозяйственного или местного сырья. Вокруг большинства круп
ных городов расположены мелкие, средние и крупные сельские населен
ные пункты. Интеграция поднимает уровень развития районов, сни
жает социальное напряжение. По мере более широкого привлечения 
местного населения к индустриальному труду можно будет в перспек
тиве размещать здесь производства сложного профиля (радиотехника, 
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электроника, производство сложной бытовой техники). Интенсивно сле
дует развивать также отрасли промышленности (швейная, пищевая, 
цветная металлургия, строительные материалы), основанные на ис
пользовании больших запасов минерально-сырьевых ресурсов. 

Важным направлением повышения эффективности общественного 
производства в условиях перестройки является совершенствование 
структуры промышленности, определяющей темпы развития экономики 
республики и обеспечивающей эффективное решение проблемы занято
сти населения. Однако было бы неправомерно считать, что только 
развитие промышленности становится решающим условием повышения 
эффективности использования трудовых ресурсов, и ориентироваться 
на среднесоюзный уровень се развития. В силу благоприятных клима
тических условий, преобладания сельского населения сельское хозяй
ство может оставаться одной из ведущих отраслей народного хозяй
ства Узбекистана. Современное развитие экономики требует сочетания 
сельскохозяйственного производства с промышленной переработкой 
его продукции. Поэтому для республики характерно преимущественное 
развитие трудоемких отраслей, в первую очередь легкой и пищевой 
промышленности, имеющих прекрасную сырьевую базу. 

Повышение производительности труда в сельском хозяйстве рес
публики зависит от роста урожайности культур, продуктивности скота 
и снижения затрат труда. Последнее, в свою очередь, определяется ря
дом условий и факторов: внедрением научно обоснованных севооборо
тов, рациональным распределением и использованием удобрений, вы
ведением новых высокоурожайных сортов сельскохозяйственных куль
тур, осуществлением комплексной механизации и интенсивной техноло
гии, улучшением ирригационного и мелиоративного состояния земель, 
водообеспеченностн отдельных районов, максимальным использованием 
опыта ведения хозяйства передовых совхозов и колхозов, высвобожде
нием и рациональным использованием трудовых ресурсов. В этом деле 
важное значение приобретают совершенствование производственных от
ношений, создание новых форм организации труда, коллективных, 
арендных, частных, акционерных предприятий и хозяйств. 

В региональных условиях республики степень обеспеченности 
хозяйств трудовыми ресурсами особенно ощутима. В большинстве кол
хозов до сих пор использование рабочей силы определяется не тех
нологическими нормами, а ее наличием. Имеющиеся в ряде хозяйств 
излишние трудовые ресурсы, по сравнению со сфер.ой их применения, 
ведут к увеличению непроизводительных затрат на единицу площади 
и единицу продукции. Именно это, несмотря па высокие урожаи сель
скохозяйственных культур, в ряде хозяйств привело к низкому уров
ню производительности труда и сдерживанию се роста. 

Высокие трудозатраты в сельском хозяйстве не являются необ
ходимыми. Они объясняются как высоким приростом сельских трудо
вых ресурсов, так и рядом других причин: относительно низким уров
нем механизации сельхозработ, повышенной сезонностью сельскохо
зяйственного производства, неразвитой в селах сферой приложения 
труда вне сельского хозяйства, низкой социальной и территориальной 
мобильностью сельских трудовых ресурсов. 

Изучение производительности труда в сельском хозяйстве по об
ластям показывает, что различия в ее уровне при сходных прнродно-
экопомических условиях объясняются размером нагрузки площади 
пашни на одного работника, т. е. уровнем трудообсспсченности. В тех 
областях, в которых ограничена возможность приложения труда в 
земледелии, имеют место излишние затраты на единицу площади и 
низкий уровень производительности труда в сельском хозяйстве. И, 
наоборот, там, где есть более широкие возможности для рациональ-
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ИОГО приложения труда, ниже затраты И выше уровень его ПрНЗВО-
дительности, 

Таким образом, возможность и пути выравнивания уровни про
изводительности труда В сторону повышения ее в отстающих зонах 
следует искать в увеличении размеров площади пашни на одного ра-
ботника, путем высвобождения занятых из сферы сельскохозяйствен
ных работ и расширения сферы приложения труда в самом хозяйстве 
и За его пределами. Более полное и рациональное использование 
высвобождающихся трудовых ресурсов возможно и целесообразно осу
ществлять путем создания рабочих мест в промышленности, строи
тельстве в сфере обслуживания. Все эти вопросы должны быть отра
жены при определении стратегии развития и размещения произво
дительных сил. 

В перспективе рост производительности труда в сельском хозяй
стве будет базироваться на повышении урожайности, продуктивности 
скота и снижении затрат труда. Чтобы обеспечить предусмотренное 
снижение затрат труда в расчете на единицу площади, необходимо 
добиться, чтобы не было превышения или недостаточного уменьшения 
численности работников, ведущих к снижению уровня и темпов роста 
производительности труда. 

Вместе с тем встает задача рационального использования высво
бождающихся работников, изыскания в самих предприятиях и хозяйст
вах возможностей расширения сферы приложения труда. С этой целью 
в республике проводится определенная работа по развитию подсоб
ных промышленных предприятий и промыслов. В этом плане заслу
живает внимания положительный опыт колхоза им. Нариманова Бо-
гатского района Хорезмской области, где с целью более полного и 
рационального использования трудовых ресурсов интенсивно разви
ваются подсобные предприятия и промыслы, изготавливающие преиму
щественно товары народного потребления, и развит надомный труд. 
В результате за последние годы создано 17 подсобных цехов и строи
тельных бригад, где трудится более 600 человек. Налажено производ
ство фарфоровых, гончарных изделий, металлической сетки, кунжут
ного масла, полиэтиленовой пленки и изделий из нее, действует био
фабрика, созданы цехи по выпуску дренажных труб, железобетонных 
изделий, извести, продукция которых широко используется в капи
тальном строительстве и других сферах колхозного производства. Это 
далеко не полный перечень подсобного производства. В подсобных 
цехах и строительных бригадах колхоза за последние годы дополни
тельно производятся продукция и товары народного потребления на 
сумму около 1 млн. руб. 

Однако уровень развития подсобных промышленных предприятий 
и промыслов в колхозах и совхозах республики еще крайне низок и 
остается одним из самых низких в стране. 

Снижение темпов роста валовой продукции и увеличение числен
ности занятых в сельскохозяйственном производстве стали основной 
причиной снижения производительности труда в целом по народному 
хозяйству республики. 

Исследования дают основания утверждать, что если сложившаяся 
тенденция сохранится и в перспективе, то вне зависимости от всевоз
растающей технической оснащенности, химизации и совершенствова
ния сельскохозяйственного производства в нем будут увеличиваться 
непроизводительные затраты и снижаться производительность труда. 
Поэтому высвобождение занятых работников, доведение их численно
сти до уровня реальных потребностей, производства является объек
тивной необходимостью в деле повышения эффективности производ
ства. Раскрепощение инициативы и предприимчивости на базе исполь
зования акционерных, арендных, и других прогрессивных отношений 
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будет способствовать дальнейшему высвобождению излишних работ
ников. Однако в условиях высокой трудообеспеченности и сложности 
трудоустройства высвобождающихся переход к этим формам органи
зации труда имеет определенные трудности. 

В сложившейся демографической ситуации в республике исключи
тельно большое социально-экономическое значение приобретает ори
ентация на изыскание возможностей использования работников данной 
отрасли и предприятия в их пределах. В плане использования потен
циально высвобождаемых работников в пределах отрасли и предприя
тия накоплен определенный опыт, который предполагает, наряду с 
основной деятельностью, занятость работников производством различ
ных непрофильных видов продукции. Это позволяет обеспечивать ра
циональную занятость трудового потенциала и приводит к увеличению 
объема продукции, особенно в трудообеспеченных регионах. 

Улучшение использования сельских трудовых ресурсов возможно 
при создании новых рабочих мест, развитии малых предприятий, фи
лиалов и цехов, размещении их в трудоизбыточных районах. Неболь
шие предприятия, цехи с гибким производством, созданные на основе 
кооперации средств колхозов и совхозов, более восприимчивы к кап
ризам конъюнктуры, обеспечивают занятость быстрорастущих трудо
вых ресурсов, с одной строны, а с другой,— приближают рабочие 
места к источникам сырья, создают условия для развития несельско
хозяйственной занятости на селе. Это позволяет не только возродить 
забытые народные художественные, кустарные промыслы, но и более 
широко применять прогрессивные формы организации труда — семей
ный, арендный подряд, надомничество, а также способствует эффек
тивному использованию сельских трудовых ресурсов и повышению 
уровня развития промышленности в целом. 

На основе сложившихся тенденций развития нашей страны и опыта 
отдельных стран мира можно заключить, что на нынешнем этапе раз
вития научно-технического прогресса и роста численности населения 
республики все больше возрастает роль полного, рационального ис
пользования наличной территории как возможности расширения сферы 
приложения труда. Это — основное эффективное направление достиже
ния оптимизации численности работников и увеличения объема произ
водства. 

С учетом региональных особенностей в развитии отраслевой под
вижности трудовых ресурсов Узбекистана новые промышленные пред
приятия, филиалы или цехи следует размещать в малых или средних 
городах. 

Исходя из перспектив развития производительных сил и мобили
зации имеющихся возможностей и ресурсов для решения проблемы 
вовлечения трудоспособного населения в общественное производство и 
повышения эффективности труда разработан прогноз структурных 
изменений занятости. В результате расчетов сделана попытка приб
лизить структуру занятости к оптимальному уровню в региональных 
условиях республики с учетом повышения производительности труда. 
Как показывают наши расчеты, для того, чтобы обеспечить ежегодное 
повышение производительности труда в сельском хозяйстве республики, 
необходимо приостановить увеличение численности занятых работников 
в данной отрасли и ежегодно уменьшать ее на 3—4%. 

В результате перераспределения работников из сельского хозяй
ства в промышленность увеличится валовой общественный продукт и 
соответственно валовой продукт промышленности. 

Перевод части занятых из сельского хозяйства в промышленность 
может быть осуществлен без дополнительных вложений в повое строи
тельство, за счет полного освоения созданных мощностей на дейст
вующих предприятиях. Вместе с тем потребуются вложения средств 
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на переобучение сельской молодежи. По нашим расчетам, дли обуче
ния дополнительной численности рабочих в индустриальных профес
сионально-технических училищах потребуется в 2005 г. примерно 
~5,7 млн. руб. Высокая отдача квалифицированного труда (повышение 
образования и квалификации трудящихся на 1% дает такой же при
рост производительности труда) перекроет возможные затраты госу
дарства, значительно повысив сумму валового общественного продукта. 

Таким образом, в целях повышения эффективности труда потре
буется ускоренное инвестирование средств в развитие трудоемких от
раслей народного хозяйства и социальной инфраструктуры, создание 
новых рабочих мест в трудоизбыточных зонах республики, развитие 
промышленности и сферы услуг, малых и средних городов. Новое 
строительство, проводимое за счет децентрализованных средств, может 
осуществляться введением ряда экономических льгот — снижением 
платежей за используемые ресурсы (трудовые и природные), пре
имущественным материально-техническим обеспечением, льготным 
кредитованием, предоставлением дотаций, субсидий за счет бюджет
ных средств или специально создаваемых фондов на уровне республики. 

Необходимо стимулирование деятельности предприятий и хозяйств 
по изысканию возможностей расширения сферы приложения труда 
путем производства непрофильных изделий. В частности, требуются 
развитие в колхозах и совхозах подсобных предприятий, создание воз
можностей для ликвидации сезонности сельского хозяйства за счет раз
вития сферы услуг, строительства небольших предприятий по перера
ботке сельскохозяйственного сырья. 

В условиях республики экономически целесообразны расширение 
производств, основанных па коллективной и индивидуально-трудовой 
собственности и ориентированных на привлечение трудовых ресурсов 
села, малых и средних городов; расширение сферы действия пред
приятий со смешанным капиталом; создание свободных экономических 
зон в районах с тяжелыми условиями жизни и труда; перепрофилиро
вание ряда предприятий оборонного комплекса на выпуск товаров на
родного потребления. 

Эффективная структура занятости может быть сориентирована при 
приоритетном, опережающем развитии сферы образования и подго
товки кадров. Для этого следует коренным образом улучшить мате
риально-техническую базу системы образования и подготовки, пере
подготовки, повышения квалификации кадров, необходимы качествен
ное улучшение преподавательского состава и методической базы обу
чения, поднятие престижности обучения в технических вузах, технику
мах, училищах, создание благоприятных условий для приема, закреп
ления на производстве молодых специалистов и рабочих кадров из 
коренного населения, организация разветвленной сети профессиональ
ной ориентации, которая учитывала бы особенности различных воз
растов, полов, национальностей, социальных групп, регионов респуб
лики, специфику производств и специальностей. Следует решить слож
ный комплекс проблем, связанных с рациональным применением жен
ского труда. 

При современном состоянии экономики эффективная структура 
занятости предполагает значительное высвобождение и перераспреде
ление работников. Отсюда системе трудоустройства должны быть при
даны функции регистрации высвобождаемых работников для оказа
ния им содействия в трудоустройстве и переобучении, включая инди
видуальный подбор рабочего места и необходимых производству спе
циалистов, назначение пособий безработным и др., в чем будут заин
тересованы как трудящиеся и их организации, так и предприятия. 
Эта система должна быть поставлена па прочную материальную и 
организационную базу. 
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Таким образом, изменение структуры занятости в условиях фор
мирования рыночных отношений, наряду с другими факторами, создаст 
благоприятные возможности для успешного развития народного хозяй
ства и достижения высокой производительности труда. 

Н. АТАХАНОВ 

РАЗВИТИЕ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

(На примере Наманганской области УзССР) 

Аграрная политика, выработанная мартовским (1989 г.) Плену
мом ЦК КПСС, Программное заявление XXVIII съезда партии «К гу
манному, демократическому социализму» направлены на коренные 
преобразования экономических отношений в народном хозяйстве вооб
ще, в агропромышленном комплексе, в частности. Во главу угла ста
вится задача возродить у сельского труженика чувство подлинного 
хозяина на земле, кровно заинтересованного в наращивании производ
ства высококачественной сельскохозяйственной продукции. 

Важным направлением практического осуществления этих преоб
разований является переход предприятий агропромышленного комп
лекса на арендные отношения, позволяющие наиболее полно использо
вать инициативу каждого труженика, покончить с уравниловкой в оп
лате труда и создать необходимые условия для перехода первичных 
трудовых коллективов на методы самоуправления. 

Новая аграрная политика представляет собой совокупность идей, 
целей, средств и методов формирования и регулирования отношений 
между городом и деревней и в самой деревне, а главное— решения про
довольственного вопроса. 

Решающий путь перестройки отношений социалистической собст
венности на данном этапе развития общества — развитие арендных 
отношений в деревне. Именно через аренду можно наиболее полно 
реализовать ленинскую идею активного включения личного интереса, 
возвратить человеку чувство хозяина, стимулировать его творческие 
возможности. Арендные отношения, сохраняя как государственную, 
так и кооперативную собственность, позволяют обеспечить реальную 
хозяйственную самостоятельность и ответственность работников, трудо
вых коллективов, прямую связь заработков людей с конечными ре
зультатами их работы. И самое главное, при арендном подряде не 
остается места для командных методов управления, так как отношения 
подчиненности перерастают в договорные взаимоответственные, парт
нерские отношения. Аренда укрепляет хозрасчетные отношения, прак
тически реализует идею полного хозрасчета, самоуправления и само
финансирования. 

Аренда и арендные отношения были широко и успешно использо
ваны в первые годы социалистического строительства, но в конце двад
цатых годов они были отменены как «противоречащие» социализму. 
Между тем аренда не отрицает общенародную собственность на землю 
и общественную собственность на другие средства производства. 
В соответствии с Законом «Об аренде и арендных отношениях в СССР», 
арендаторами могут быть совхозы, колхозы и другие государственные, 
кооперативные и иные общественные предприятия (организации), а 
также отдельные граждане или группы граждан. Взаимоотношения 
арендатора и арендодателя регламентируются договором, который 
заключается исключительно на добровольной основе, при полном рав
ноправии сторон. В договоре определяются права и обязанности 
арендодателя и арендатора, порядок изменения условий и расторжения 
договора, объекты и сроки аренды, размеры арендной платы и др. 
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Арендатор самостоятельно определяет направления своей хозяй
ственной деятельности и распоряжается произведенной им продукцией 
(работами, услугами) и полученным доходом в соответствии с дейст
вующим законодательством и договором аренды. Вмешательство арен
додателя в использование арендованного имущества, хозяйственную 
деятельность арендатора пс допускается. 

Колхозы и совхозы, другие сельскохозяйственные предприятия и 
организации сохраняют вею полноту самостоятельности в области 
планирования. При этом в целях реализации подлинного принципа 
демократического централизма в соответствии с новым механизмом 
.хозяйствования этим предприятиям за год до начала пятилетки сооб
щаются как контрольные цифры по закупкам важнейших видов сель
скохозяйственной продукции, отражающие общественные потребности 
в ней, но не носящие директивного характера, так и закупочные цепы 
и условия продажи продукции. Что касается структуры производства, 
объема продажи продукции, других производственных и экономических 
показателей (кроме показателей взаимоотношений с бюджетом), то 
они формируются колхозам!;, совхозами, другими сельскохозяйственны
ми предприятиями самостоятельно, при участии арендаторов и под
рядных коллективов. 

Специфика аренды в условиях рынка заключается не столько в 
том, что земля является государственной собственностью, сколько в 
предсставлении арендаторам права распоряжаться этой собственностью 
по своему усмотрению. Еще К. Маркс подчеркнул, что при государст
венной собственности на землю может быть как частное, так и общин
ное владение и пользование ею. Он указывал, что частное и общинное 
владение еще не означает существования частной: собственности. 

На современном этапе развития нашего общества арендные отно
шения в агропромышленном комплексе страны формируются и раз
виваются в условиях углубления специализации, концентрации сель
скохозяйственного производства, его интеграции с перерабатывающими 
предприятиями. 

Арендные отношения характеризуются следующими признаками: 
взаимная материальная и правовая ответственность арендатора и 

арендодатели за эффективное использование средств производства с 
учетом интересов общества и участвующих сторон; 

широкое предоставление самостоятельности и предприимчивости в 
процессе производства, обеспечивающих наиболее эффективное исполь
зование различных форм социалистической собственности в процессе 
производства и распределен::;' результатов труда; 

заранее установленная на определенный срок арендная плата за 
пользование землей и другими средствами производства; 

в качестве оплаты ^руда арендного коллектива и каждого его 
члена выступает полученный ими хозяйственный доход, а в проме
жутках осуществляется авансирование, вместо получения заработной 
платы при традиционной форме организации труда. При таком подхо
де наиболее полно обеспечивается прямая зависимость личного фонда 
потребления от полученного конечного результата, различий в реали
зации произведенной продукции. 

Экономические различия между арендатором и арендодателем 
основаны на следующих видах аренды: аренда имущества всего пред
приятия организациями арендаторов, представляющими единый тру
довой коллектив; внутрихозяйственная аренда (арендный подряд); се
мейная или индивидуальная аренда. 

При аренде предприятия (организации) в целом арендные кол
лективы берут в срочное пользование имущество всего предприятия 
(организации) для ведения хозяйственной деятельности. 

При внутрихозяйственной аренде (арендном подряде) коллективы 
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структурных подразделений, семьи или отдельные работники пред
приятия (организации) арендуют имущество подразделений. При этом 
трудовые отношения групп людей и отдельных тружеников с пред
приятиями (организациями) арендатором не прерываются. Арендода
тель (колхоз, совхоз) одновременно с передачей в аренду земли и дру
гих средств производства дает заказ арендатору на закупку у него 
определенного количества и ассортимента продукции, которая затем 
фиксируется в договоре. Продукция, произведенная арендатором сверх 
предусмотренных договором объемов, используется им по своему ус
мотрению. 

При самостоятельной семейной, групповой пли индивидуальной 
аренде семья или гражданин получают в свое пользование землю и 
другое имущество у пх владельцев или пользователей. При этом арсн-
даторы не связаны трудовыми или членскими отношениями с арен
додателем, самостоятельно определяют структуру и объем производ
ства продукции, реализуют ее но своему усмотрению. 

С учетом перечисленных видов аренды формируются экономиче
ские отношения, определяются формы и методы взаимодействия арен
даторов и арендодателе}"!, условия передачи средств производства, 
порядок исчисления арендной платы и реализации произведенной 
продукции, взаимоотношения с государственным бюджетом и банками. 

Основным правовым документом, регламентирующим отношения 
арендатора с арендодателем, является арендный договор, который 
заключается исключительно на принципах добровольности и равно
правия сторон. Преимущественное право на его заключение предостав
ляется работникам данного хозяйства, а также гражданам, имеющим 
соответствующее образование или достаточный опыт работы в сельско
хозяйственном производстве и доказавшим своим трудом споссбность 
обеспечивать в конкретных условиях эффективное хозяйствование. 
Договор на аренду может быть заключен на конкурсной основе 

В условиях функционирования колхозов, совхозов на основг само
финансирования арендные отношения предполагают совместное уча
стие арендатора и арендодателя в процессе, производства, когда за
дачи производственного и социального обновления, внедрения дости
жений научно-технического прогресса по согласованию с арендатором 
решаются за счет средстз арендодателя. При подобных взаимоотноше
ниях критерием для установления размера арендной платы может 
быть расчетный доход (прибыль), полученный с гектара земли. 
В этом случае его размер зависит от плодородия и местоположения 
земли, интенсивности ее использования, видов выращиваемой сельско
хозяйственной продукции. Для большинства стабильно работающих 
коллективов более приемлемой является фиксированная арендная 
плата. 

Для повышения заинтересованности арендаторов в использовании 
малопродуктивных земель и отдаленных массивов хозяйства вправе 
передавать их во временное пользование на льготных условиях (без 
взимания арендной платы в первые годы или с уменьшением ее раз
меров, переносом платежей па последующие годы и т. п.). Льготными 
условиями аренды могут пользоваться хозяйства, районы и отрасли, 
где ощущается острый дефицит трудовых ресурсов. 

Среди некоторых руководителей и специалистов хозяйств бытует 
мнение, что в условиях избыточности трудовых ресурсов арендные 
отношения отрицательно влияют на уровень занятости. Ограниченность 
земли и конкурсный принцип се распределения, естественно, влекут за 
собой в трудообеспеченных хозяйствах сокращение занятости. Однако 
известно, что на селе остро ощущается нехватка дошкольных учреж
дений, школ, больниц, библиотек, домов культуры, спортивных соору
жений, неудовлетворительно состояние инфраструктуры и т. п. Еже-
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годно строительными организациями не осваиваются миллионы рублей 
капитальных вложений, выделяемых па строительство дорог, жилых 
ДОМОВ, социально-культурных учреждений. В развитии инфраструк
туры, строительстве объектов соцкультбыта кроется огромный резерв 
занятости трудоспособного населения, высвобождаемого в результате 
внедрения новых форм хозяйствования па селе. Кроме того, значитель
но;' число сельчан можно запять в малых и мелких производствах, 
организуемых при колхозах и совхозах по переработке, хранению, 
заготовке сельхозпродукции, изготовлению товаров первой необходимо
сти и др. 

Сегодня колхозам и совхозам недостаточно ограничивать свою дея
тельность лишь собственным сельскохозяйственным производством. 
В связи с развитием аренды и трудоизбыточностыо региона расши
рение сферы приложения труда за счет создания подсобных промыш
ленных н строительных предприятий, межхозяйственной кооперации и 
агропромышленной интеграции имеет исключительно важное значение. 
При этом решаются не только проблемы занятости, но и повышения 
эффективности хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
предприятий. Например, функционирующие агроцехи, стройбригады, 
межхозяйственные предприятия, промышленные цехи по переработке 
сельхозпродукции в колхозе им. Тельмана Наманганского района, 
совхозе им. X. Алимджана Чартакского района и других хозяйствах 
Наманганской области позволили открыть новые рабочие места, 
свести до минимума потери продукции, существенно повысить уровень 
рентабельности производства. 

В Наманганской области в последние годы руководители и спе
циалисты хозяйств делают главную ставку на хозрасчетные формы 
организации труда — подряд, аренду, всячески содействуют развитию 
кооперации на базе агропромышленной интеграции. В 1989 г., напри
мер, в области образованы два первых агропромышленных комбината 
(АПК). Один из них действует в Чартакском районе. Он может слу
жить примером для руководителей и специалистов других районов 
области. 

Здесь надо сказать, что опыт работы подобных формирований в 
РСФСР, Ставропольском крае, Прибалтике, Таджикистане, в нашей 
республике и других регионах страны свидетельствует о более высокой 
экономической эффективности агропромышленного производства в це
лом. И наоборот, жизнь подтвердила никчемность ранее образован
ных районных агропромышленных объединений (РАПО), которые в 
настоящее время постепенно упраздняются. 

По существующему положению, Чартакскому хозрасчетному АПК 
сверху устанавливаются только пять показателей: объем поставок 
сельскохозяйственной продукции и продуктов се переработки в обще
союзный и республиканский фонды, платежи в бюджет, общий фонд 
(нормативы) зарплаты, объем материально-технических ресурсов. 
Остальные показатели разрабатываются, рассматриваются и утверж
даются советом комбината, в том числе объем капитальных вложений 
и ввода основных фондов. Таким образом, вся деятельность Чартак
ского агропромышленного комбината планируется и финансируется 
как единое целое. 

Совет комбината самостоятельно определяет экономически обос
нованные критерии развития входящих в его состав предприятий и ор
ганизаций (4 колхоза, 9 совхозов, хлопкозавод, агрокоммупэнерго, 
РПП, автобаза, тароремонтное предприятие, управление капитального 
строительства, райшелк, агрохимлаборатория, молочный пункт и дру
гие организации — всего 25). Концентрация хозяйств и предприятий 
способствует более ускоренному внедрению в практику прогрессивных 
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форм и методов планирования, сбалансированному плану выпуска про
дукции и материально-технического снабжения. 

Планирование капитальных вложений позволяет сконцентрировать 
материально-технические, а с образованием в ближайшем будущем 
своего финансово-расчетного центра (ФРЦ) — и финансовые ресурсы 
на наиболее важных объектах социально-экономического развития, 
исключает возможность распыления средств. 

О том, что при нормативном планировании руководители и спе
циалисты Чартакского агропромышленного комбината более объектив
но оценивают внутренние возможности и резервы, свидетельствуют 
итоги работы АПК за первое полугодие 1990 г. По сравнению с 
1989 г. производство зерна увеличилось на 60 т, картофеля — на 267 т, 
плодов — на 380 т, молока — на 47 т, шерсти — на 33 т. Характерен 
и такой показатель: годовой план производства яиц Чартакский АПК 
только за полугодие выполнил на 90,7%. 

В заслугу руководству комбината надо поставить его стремление 
эффективнее осваивать и внедрять в практику перспективные формы 
организации труда и его оплаты, в первую очередь арендного подряда, 
по которому в 1990 г. в АПК работало все девять совхозов, а внутри 
самих хозяйств — 144 бригады и 3571 арендная семья. 

На современном этапе социально-экономического развития страны 
решение продовольственной программы возможно лишь при создании 
необходимых экономических и организационных предпосылок для 
эффективной работы колхозов, совхозов, перерабатывающих и других 
предприятий, организаций, арендаторов и арендных коллективов, 
крестьянских хозяйств, каждого труженика, высокой их ответственно
сти за конечные результаты работы. 

Для выполнения этой задачи созданы необходимые предпосылки. 
Колхозам, совхозам, другим сельскохозяйственным предприятиям 
предоставлена вся полнота самостоятельности в планировании и осу
ществлении производственной и финансовой деятельности. Отсюда воз
никает объективная необходимость постепенного перехода колхозов и 
совхозов на полный хозрасчет, самофинансирование, самоокупаемость 
с привлечением широких масс трудящихся. 

Возникнув несколько десятилетий назад, производственная бри
гада и по сей день продолжает оставаться основной формой органи
зации труда в сельском хозяйстве области. За это время существен
ные перемены произошли и в количественных, и в качественных пока
зателях. Увеличилась разновидность (типы) первичных трудовых 
коллективов — сегодня их около десятка. Все они включены в много
образные организационные связи внутри предприятия. Да и сама 
бригада уже имеет довольно непростую организационную структуру. 
Она представлена системой временных и сезонных трудовых под
разделений. 

В областном масштабе практика показала, что хлопководческие 
производственные бригады действительно явились организационной 
основой применения коллективного подряда и внутрихозяйственного 
расчета. Во многих хозяйствах Наманганского, Задарьинского, Учкур-
ганского районов укрупнены мелкие хлопководческие бригады. 
В результате средний размер закрепленных за бригадами площадей 
увеличился с 70 до 100 га. 

Рациональная организация подрядных бригад явилась одним из 
важнейших факторов повышения их производственной эффективности. 
По результатам работы в 1989 г. план прибыли выполнили: Задарьнн-
ский район — на 122,7%, Намантанский— на 134,5, Учкурганский — 
на 104,5%. Рентабельность общественного производства в этих райо
нах составила 32—35%, производительность труда в сельском хозяпст-
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чс по итогам 1089 г. увеличилась В названных районах ПО сравнению 
С 1987 г. на 18%. 

В колхозах п совхозах области получает постепенное распрост
ранение арендный подряд. Так, в 1988 г. по этой прогрессивной форме 
организации труда работало 509, а в 1989 г.— 1700 арендаторов. 
Подрядным коллективам на длительный срок переданы в арендное 
пользование земля, здания, техника и другие производственные ре
сурсы. Им предоставлена широкая возможность самим распоряжаться 
всеми делами в своих коллективах, формировать хозрасчетный доход, 
исходя из плана-заказа. В то же время повышается и их ответствен
ность за эффективное использование земли и экономию материально-
денежных средств. 

При арендных отношениях лучше обеспечиваются заинтересован
ность коллектива, каждого работника в увеличении производства про
дукции и снижении затрат, взаимный самоконтроль. 

Например, арендатор по производству свежих плодов из совхоза 
«Нанай» Янгикурганского района Б. Дадабаев с 2,5 га садов вырастил 
на 154 ц плодов больше, чем было предусмотрено договором. В каче
стве натуроплаты ему было выдано 932 кг плодов. 

За Т. Умурзаковым, арендатором из совхоза им. Кирова Янгикур
ганского района, было закреплено 50 голов крупного рогатого скота 
для откорма на мяса. Благодаря правильному уходу за животными 
среднесуточный привес составил 783 г, а среднемесячная живая мас
са в расчете на одну голову скота — 406 кг. Себестоимость 1 ц привеса 
крупного рогатого скота составила 162 руб., на 1 ц привеса израсходо
вано 8,4 ц корм. ед. 

В совхозе «Гульбаг» Задарьинского района хлопководческая бри
гада Н. Холматова в 1989 г. перешла на арендный подряд. С админи
страцией совхоза она заключила договор на пять лет. С 139 га оро
шаемой пашни надо было вырастить по 29,8 ц/га хлопка, а всего 
415 т. В бригаде имелось 35 постоянных работников. Бригада взяла 
в аренду 3 пропашных, 1 пахотный трактор и 4 хлопкоуборочные 
машины. За технические средства производства бригада в виде аренд
ной платы из своего хозрасчетного дохода перечисляет в совхозную 
кассу нормативную долю амортизационных затрат. Когда они будут 
полностью выплачены (но балансовой стоимости), технические сред
ства перейдут в собственность арендного коллектива. 

Администрация совхоза, согласно арендному договору, обязалась 
создать трудовому коллективу все необходимые условия для высоко
производительного труда с выплатой повременного аванса и организо
вать техническое обслуживание по нормативным затратам. 

В итоге денежный хозрасчетный доход арендного коллектива в 
1989 г. составил 330 тыс. руб., им получено 43 тыс. руб. сверх хоз
расчетного договора. Производство валовой продукции па одного 
среднегодового работника превысило 8600 руб., среднегодовая зара
ботная плата одного работающего составила 2640 руб., или 220 руб. 
в месяц. Это относительно оптимальный заработок в Наманганской > > 
области. 

Арендный подряд — новая, более совершенная форма борьбы за 
увеличение производства продукции и снижение издержек производ
ства. В 1989 г. в результате внедрения арендного подряда и других 
прогрессивных форм организации труда убыточных хозяйств в области 
не осталось. Денежные доходы колхозов и совхозов достигли 640 млн. 
руб. — на 70 млн. руб. больше, чем в 1988 г. Рентабельность сель
скохозяйственного производства составила 26%, в том числе в живот
новодстве— 10%. Среднегодовая заработная плата одного работаю
щего достигла 2300 руб. В 1989 г. по сравнению с 1987 г. валовой 
доход хозяйств области увеличился на 37, а прибыль на 88%. 
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В 1990 г. в целом по области 9043 арендным подразделениям пе' 
редаио 36,7% орошаемой пашни, 61% садов и виноградников, 52,7% 
посевов овощей, 39% поголовья общественного скота. 

В связи с переходом на прогрессивные формы организации труда 
за счет его возрастающей производительности, производства дополни
тельной продукции и укрепления экономики хозяйствами было полу
чено более 80 млн. руб. 

Но нельзя не видеть и того, что сельское хозяйство Наманганской 
области в целом еще не получило той ощутимой отдачи, на которую 
оно вправе рассчить.зать. Анализ показывает, что хозяйствам крайне 
необходимы переломный поворот в совершенствовании планирования в 
управления, широкое внедрение передового опыта. В отдельных хозяй
ствах области допускаются формализм при внедрении арендного под
ряда и хозрасчета, нарушения многих положений при заключении 
арендных договоров. Все это снижает заинтересованность людей, 
уменьшает их веру в реальность намеченных экономических преобра
зований в агропромышленном комплексе. 

В долгу перед сельскими тружениками-арендаторами и наши 
ученые-аграрники. У нас еще мало четких, научно обоснованных раз
работок и рекомендаций по методам рационального управления, пла
нирования и другим аспектам сельскохозяйственного производства. 
Из планов многих научно-исследовательских институтов исчезли темы 
исследований по хозяйственно-экономической деятельности колхозов, 
совхозов в новых условиях и, как нам кажется, вовсе нет научных 
разработок проблем ведения крестьянских хозяйств, очень слабо обоб
щен накопленный опыт внедрения аренды и арендных отношений в 
сельском хозяйстве. 

Устранение этих и других недостатков будет способствовать ус
пешному развитию • арендных отношений как действенного фактора 
развития аграрного сектора народного хозяйства. 

ГЛ. ТОЛИБОВ, М. АБРАРОВ 

К ФИЛОСОФСКОМУ АНАЛИЗУ ФИЗИЧЕСКОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ 
ФОРМ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИИ 

Материалистическая диалектика была и остается общей методо
логией в познании проблем естественных наук. Исследование законов 
развития современного естествознания, тенденций его дальнейшей эво
люции и выявление роли материалистической диалектики в этом про
цессе требуют анализа конкретных исторических форм взаимодействия 
естественнонаучного и философского знаний. 

При исследовании взаимосвязи материалистической философии и 
естественных наук в их историческом развитии в роли главного пред
ставителя естествознания выступает прежде всего физическая наука, 
наиболее развитая в теоретическом отношении. Но, разумеется, анализ 
диалектического единства физики и философии не снимает задачи изу
чения взаимосвязи материалистической диалектики с другими науками 
о природе, в частности химией. Химическая наука также дает фило
софскому мышлению много ценного материала для построения фило
софской картины мира. Своим конкретным содержанием физика и хи
мия, как и другие конкретные науки, начиная с издавна установлен
ных фактов и законов и кончая новейшими теориями, находятся в ор
ганической связи с философией, ее общими категориями, принципами 
и законами. Эта связь особенно ярко наблюдается в анализе струк
туры физической и химической картины природы, в частности физи
ко-химических форм движения материи в их взаимосвязи с другими 
формами движения материи. 
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Исследование форм движения материи имеет не только научио-
мстодо.югнчсскос, НО И практическое значение, поскольку связано с 
классификацией пауки, определением предмета той или иной науки, 
характера се взаимосвязи с другими отраслями знаний, в конечном 
счете — с организационной структурой научных направлений. 

Современная химия — ЭТО большой, сложный и быстро растущий 
комплекс научных дисциплин, таких, как неорганическая, органиче
ская, физическая, аналитическая, физколлоидная и др.1 Многие из 
этих направлений современной химии но богатству накопленного фак
тического материала далеко превосходят ту химию, данные которой 
послужили К. Марксу и Ф. Энгельсу при построении теоретического 
фундамента диалектического материализма. Поэтому дальнейшее ук
репление союза философов с естествоиспытателями даст положитель
ные результаты в их обоюдном развитии2. Химия дала и впредь будет 
давать богатейший эмпирический и теоретический материал для фило
софского анализа всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости явлений, 
взаимоперехода количественных и качественных превращений, для 
дальнейшего развития материалистической диалектики в целом3. 

Философия непосредственно взаимодействует именно с теоретиче
ским знанием, т. е. целостной системой теории, законов, гипотез и т. д. 
Анализ связи философии и химии предусматривает рассмотрение хи
мии прежде всего как науки, представляющей собой одну из форм 
общественного сознания (отвлекаясь в определенной мере от произ
водственного аспекта химического знания). Что касается связи фило
софии с материальным производством, то она носит опосредованный 
характер, и главным «посредником» в ней как раз и выступают выс
шие формы теоретического знания, такие, как научная картина мира 
или локальные картины природы4. Иначе говоря, производственный 
аспект химии включен в химическую картину природы уже потому, 
что значительный теоретический массив знания, содержащегося в ней, 
есть вместе с тем исторически определенный способ решения основной 
проблемы химии — проблемы генезиса свойства вещества. Эта проб
лема, как отмечает В. И. Кузнецов5, двуедина, ибо одна ее сторона 
связана с характеристикой химии как непосредственной производитель
ной силы, а другая — с определением химии как одной из форм обще
ственного сознания. 

Указанные стороны систематизации строятся с позиций диалекти
ческого материализма, выступающего в этом случае в качестве не 
только метода мыслительной деятельности, но и «строительного ма
териала» для наиболее общих пюссологических образов действитель
ности. 

В современной научной литературе высказывается иногда мне
ние, что существование физической картины природы делает излиш
ним построение ее химической картины. 

Однако, исходя из учения материалистической диалектики о един
стве мира, химическую форму движения материи нельзя рассматривать 
вне связи с физическими процессами. 

Развитие современной науки подтвердило глубокую внутреннюю 
связь между физикой и химией. Они объективно связаны между собой, 
как нам представляется, по следующим причинам: 

1 См.: Союз науки, и философни//Философские науки. 1991. № 1. С. 167. 
2 Д о г В. И., Л е о н о в В. П. Методологический анализ оснований классифи

кации наук//Философскпс науки. 1991. Ml- 2. С. 83. 
3 Союз науки и философии. С. 167. 
А Ш в ы р о в В. С, Роздан В. И. Специфика и формирование естественных, 

технических и гуманитарных наук. Красноярск, 1989. С. 121. 
5 К у з н е ц о в В. И. Философская борьба идей и проблемы развития химии и 

знаний. М., 1977. С. 128. 
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— во-первых, по происхождению; связь их носит генетический ха
рактер, т. е. образование атомов химических элементов, соединение 
их в молекулы веществ произошли на определенном этапе развития 
неорганического мира, усложнения материальных структур и, соответ
ственно, их форм движения (например, элементарных частиц), изу
чаемых физикой; 

— во-вторых, эта связь основывается на общности строения конк
ретных видов материи, в том числе молекул веществ, состоящих, в ко
нечном счете, из одних и тех же химических элементов, атомов и эле
ментарных частиц; 

— в-третьих, возникновение химической формы движения в при
роде вызвало, в свою очередь, дальнейшее распространение и развитие 
элементов и форм движения (тепловой, электромагнитной, механиче
ской), изучаемых физикой. На основе периодического закона химии 
ныне осуществляется прогресс не только химии, но и ядерной физики, 
на границе которой возникли такие смешанные физико-химические вет
ви химии, как химия изотопов, радиационная химия и т. д. 

Физика и химия, как отмечено выше, практически изучают одни и 
те же объекты, но с различных сторон. Так, молекула является пред
метом изучения не только химии, но и молекулярной физики. Если хи
мия изучает ее с точки зрения закономерностей образования состава, 
химических свойств, связей, условий ее диссоциации на составляющие 
атомы и ассоциации молекул новых веществ, то физика статистически 
изучает поведение масс молекул, обусловливающих тепловые явления, 
различные агрегатные состояния, переходы из газообразной в жидкую 
и твердую фазу, и обратно, и т. д. 

В области соприкосновения физики и химии возник и успешно 
развивается сравнительно молодой из основных разделов химии — 
физическая химия. Предметом изучения ее стали общетеоретические 
вопросы, касающиеся строения и свойств молекул химических соеди
нений, процессов превращения веществ в связи со взаимной обуслов
ленностью их физических свойств, изучения условий протекания хими
ческих реакций, которые совершаются благодаря физическим явлениям. 

В структуре современной физической химии образовались, как 
важные самостоятельные ветви, химическая термодинамика, термоди
намическая теория химических равновесий, электрохимия, фотохимия, 
учение о сплавах, о катализе, физколлоидная химия. 

Как видим, физическая химия не изучает какой-либо особой фор
мы движения. Она исследует связи между химической и уже извест
ными световой, тепловой, электрической, ядерной и другими элемен
тами физической формы движения материи. 

Вопрос о взаимосвязи физических и химических процессов очень 
тесно связан с одной из самых сложных проблем — классификации и 
субординации форм движения материи0. Она часто называется проб
лемой «охвата» химических процессов физической формой движения 
материи. 

Чем больше усложнялись химические исследования, тем больше 
аппаратуры и методов расчетоь физики проникали в химию. Необхо
димость изучения тепловых эффектов реакции, развитие спектрального 
и рентгеноструктурного анализа, изучение изотопов и радиоактивных 
химических элементов, кристаллических решеток веществ, молекуляр
ных структур потребовали создания и привели к использованию слож
нейших физических приборов в химии. 

В первой половине XX в. возникают пограничные между химией 
и новыми разделами физики квантовая механика, электронная теория 

' Д о г В. И., Леонов В. П. Указ. статья. С. 83. 
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аТОМОВ И молекул, которые стали позднее напитаться химической фи
зикой. 

Таким образом, создается впечатление о якобы делении физиче
ских процессов на две непосредственно не связанные между собой час
ти, 11 в некоторых философских работах утверждается наличие двух 
разобщенных физических форм движения (например, «-субатомной» и 
«молекулярной»). Следствием данного утверждения является приз
нание молеку.тярпо-фпзическнх процессов более высокой формой дви
жения, чем химические превращения7. 

Акад. В. М. Кедров высказывается по обсуждаемому вопросу 
достаточно осторожно. Так, он пишет, что «никакого решения в стро
гом смысле слова мы не предлагаем, а думаем, что надо прочно учи
тывать тот факт, что химическое движение может соприкасаться и 
соприкасается на деле с физическим и переходит в него, так же как 
и обратно физическое движение переходит в химическое»8. 

Молекулы и их агрегаты «способны» как к физическим, так и к 
химическим воздействиям. Но молскуляпиал физика рассматривает 
физические связи этих объектов. Например, если рассматривается 
взаимосвязь молекул, то па первый план выступают электромагнитные 
взаимодействия, а это — конкретная физическая форма движения, при
рода которой своими корнями уходит в микромир. Исследования агре
гатных состояв.и": вещества связаны с изучением теплоты, а теплота — 
также конкретная физическая форма движения, которая но всем кри
териям не может считаться более сложной, чем химическая форма 
движения. 

Признание того, что химическая форма движения расчленяет фи
зическое явление на субатомное и молекулярное как будто бы фак
тически означает и отрицание единства физической формы движения 
материи. 

Такое единство физической формы движения материи в нашей сов
ременной философской литературе действительно очень часто отрица
ется. Причем физическая ферма движения многими авторами «расчле-
1.ЧСТСЯ» и на гораздо более многочисленные группы. С этим мнением, 
на наш взгляд, согласиться нельзя. Отрицание реальности общего 
характера физических процессов, с одной стороны, является следст
вием забвения связи общего и единичного, а с другой,— основывается 
на том, что современная физика еще не установила закономерной ус
тойчивой связи между некоторыми важнейшими явлениями^ 

Характерна в этом отношении позиция В. И. Кузнецова, который, 
с одной стороны, пишет о действительной «внутренней связи физи
ческих теорий, о физических процессах пли частных физических 
формах движения), объединенных в одну группу», а с другой,— 
фактически отрицает эту «тесную связь» и утверждает, что разнооб
разие физических изменений почему-то означает отсутствие единой 
физической формы движения9. 

Известно, что в современном естествознании, по сравнению с есте
ствознанием XIX Е., самые глубокие изменения произошли, несом
ненно, в области физики. Возникла совершенно новая отрасль фи
зики— субатомная физика. Были открыты материальные носители 
ранее известных форм (электромагнитное поле и электрон), а также 
другие материальные частицы и ранее не известные формы движения 
матерки (например, кваптомеханические процессы, атомно-ядерные 
превращения и др.). В результате этих открытии ранее единая 
(в основном) физика «расщепилась» на две более или менее разгра-

7 К е д р о в Б. М О состоянии ферм движения//.Философские проблемы совре
менного естествознания. М„ 1964. 

"• См.: Предмет и взаимосвязь естественных паук. М., 1080. С. 345. 
'' См.: Вопросы философии. 1970. № 11. С. 65. 
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ничейные между собой области — субатомную и молекулярную, при
чем центр развития физики, как и всего современного естествознания, 
переместился именно в субатомную физику, особенно ядерную, а в 
последнее время — в физику «элементарных» частиц. 

Раздвоение физики создало новую ситуацию для изучения всего 
ряда форм движения материи, и прежде всего для понимания самой 
физической формы движения. 

В настоящее время предмет физики все время меняется вследствие 
того, что абсолютно и относительно расширяются области, связанные 
с изучением вновь открытых и открываемых форм движения. 

Расщепление физики но молекулярную и субатомную обнаружило, 
что химическая форма движения граничит с физической в двух раз
ных пунктах: и в том пункте, где более простые физические формы 
движения переходят в химическую форму, как более высокую и слож
ную, и в том пункте, где сама химическая форма движения, в свою 
очередь, переходит в еще более высокую и сложную — биологическую. 

В этой связи создается такое положение, при котором физика как 
бы «окружает» химию, охватывая ее с. обеих сторон, если исходить 
из рассмотрения общего ряда соотносящихся между собой форм дви
жения материи. 

Создавшееся положение вызывает большие трудности для пони
мания не только взаимосвязи между физической и химической фор
мами движения материи, но и каждой из них в отдельности. 

Качественные особенности различных структурных образований 
материи проявляются в своеобразии их движения, так как специфика 
форм движения связана с природой того материального образования 
(носителя) субстрата, которому она присуща. Специфику форм дви
жения надо искать в характере того суммарного взаимодействия, бла
годаря которому данный вид материи играет роль специфического 
носителя данной формы движения. 

На основании всего изложенного можно сказать, что определение 
внутренней степени (структуры) формы движения материи имеет 
большое научно-познавательное значение. Эти исследования связаны 
с разрешением наиболее сложных и спорных вопросов, и в этой связи, 
с нашей точки зрения, необходимо: 

1) глубже изучать внутреннюю структуру физической и химиче
ской форм движения материи на основе достижений современных есте
ственных наук; 

2) определить более конкретно место и роль химического движе
ния среди других форм движения материи; 

3) решить проблему создания «многоступенчатой» классификации, 
т. е. классификации движения не только по «основным», но и по 
«неосновным» формам-движения материи, которые «входят» в «основ
ные» формы; 

4) в целях решения указанных проблем, всемерно укрепляя связь 
философов с естествоиспытателями, глубже и основательнее изучать ос
новных и неосновных носителей химической формы движения материн 
в различных условиях и аспектах. 
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№ fi ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1001 г. 

Дискуссионная трибуна 

Ф. Б. ЗАГРЫТДИНОВЛ, л. Л. ХЛДЖИАХМПДОВ 

ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 

В начале перестройки говорить о частной собственности считалось 
чуть ли ни крамольным. М. С. Горбачев утверждал, что частная соб
ственность и социализм не совместимы. «В некоторых дискуссиях 
выдвигается вопрос о том, что для перестройки рамки социализма 
якобы тесны. Исподволь подбрасывается мысль о политическом плю
рализме, многопартийности и даже частной собственности. Речь идет о 
якобы неспособности через перестройку раскрыть потенциал социа
лизма»1. 

Теперь споры носят больше ие фундаментальный, концептуальный, 
а предметно-прикладной характер. Обсуждаются варианты, сроки, ме
тоды приватизации. Различают польский вариант, российский, «восточ
ный» путь к рынку и т. п. Например, Верховные Советы Узбекистана, 
Белоруссии приняли Законы о собственности, по которым частная соб
ственность не распространяется на землю, а в России это право приз
нано. Есть сторонники быстрой приватизации и поэтапной. Само опре
деление понятия «приватизация» как передача или продажа государ
ственной собственности частным владельцам указывает на существо
вание по крайней мере двух ее вариантов: с выкупом или без пего. 

Переосмысление состояния нашего общества, истории, социально-
политической теории связано и с пересмотром отношения к понятиям 
социального равенства. От того, что советское обществоведение игно
рировало их существование, они не переставали быть сложнейшей 
проблемой и, главное, не столько теоретической, столько болезненно 
острой практической задачей. До перестройки умудрялись разраба
тывать концепцию построения «общества развитого социализма», не ис
пользуя такие качественные характеристики любого общественного 
устройства, как, скажем, мера воплощения справедливости. Отсут
ствие отдельной темы по данной проблеме в вузовской учебной прог
рамме по научному коммунизму — наилучшее тому подтверждение. 

Прежде всего надо начать е того, что марксизм молчаливо приз
нает неравную индивидуальную одаренность2, подразумевая под равен
ством только формы социального равенства. Далее, Маркс, Энгельс 
и Ленин различали формальное и фактическое равенство: «демокра
тия означает только формальное равенство»'. Ф. Энгельс писал, что 
для того, чтобы равенство из формального стало фактическим, оно 
должно быть продолжено в экономической области. Для этого необ
ходимо осуществить следующие мероприятия — уничтожить частную 
собственность, сделать всех членов общества равными по отношению 
к средствам производства, осуществить принцип «каждый — по спо
собностям, каждому — по труду». Основоположники научного комму-

1 Горбачев М. С. Наращивать интеллектуальный потенциал социализма// 
Известия. 1989. 9 янв. 

z Маркс К. и Энгельс Ф. Сот. Т. 3. С. 19—20 и след. 
• Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 33. С. 99. 
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низма подчеркивали, что осуществление этого принципа не решает 
проблему равенства полностью. При социализме неравенство неизбеж
но. Распределение по труду «несправедливо», ибо люди неравны в 
своих способностях, по-разному трудятся, различны их потребности. 

Нормирование потребления в соответствии с объемом и ценностью 
отданного труда справедливо только при социализме, когда экономика 
не может обеспечить удовлетворение всех потребностей, высшей же 
целью общественного переустройства является осуществление принци
па «каждый — по способностям, каждому — по потребностям». 

Социальная справедливость не сводится только к созданию рас
пределительного механизма. Учитывая, что в силу жизненных обстоя
тельств определенные слои общества не могут трудиться в достаточ
ной мере, чтобы обеспечить удовлетворение своих потребностей, 
социальная справедливость включает в себя эффективную систему 
социальной защиты уязвимых групп населения. 

Таковы представления классиков. Но как эти принципы будут 
реализоваться в рыночных условиях? Как они осуществляются в об
ществе социально ориентированного капитализма? Возможно ли «об
щество равных возможностей» у нас? Сразу следует оговориться, что 
в развитых цивилизованных государствах есть формальное равенство 
всех перед законом, отсутствие привилегий и равная покупательная 
способность денег, не связанная никоим образом со степенью бли
зости к распределению материальных благ. И главное, при помощи 
налоговой политики развитым государствам удалось создать эффек
тивную систему социальной защиты определенных категорий населения 
и смягчить контрасты в материальном положении своих граждан. 

Первое, обо что «спотыкается» традиционный марксистский прин
цип социальной справедливости при рыночных отношениях, это трудо
вое происхождение доходов. Идеалом социализма является использо
вание в качестве меры распределения качества и количества отдан
ного обществу трудового вклада каждого конкретного человека. И суть 
здесь не только в субъективных моментах. Утопична идея, будто бы 
можно учесть всю качественную разновидность труда, различную цен
ность созданного предмета труда (потребительскую стоимость), инди
видуальные затраты. Стоимость предмета или услуги и вложенный 
в них труд не совпадают. Как можно сравнивать, измерить одной ме
рой тяжелую Физическую работу грузчика и предпринимательскую 
деятельность? Рынок же — это тот механизм, который по достоинству 
способен оценить качество, сложность, интеллектуальность труда. 

Но доходы складываются не только от результатов живого труда, 
но и от наличия труда овеществленного, т. с. размеров собственности, 
которые конкретно и собственноручно их владелец не создавал. Не 
следует забывать и о таком элементе рынка, который весьма сущест
венно влияет на доход, как его конъюнктура. Именно на ликвидацию 
этой несправедливости, когда благосостояние людей не зависит на
прямую от их способностей, а наследуется, очевидно, в перзую очередь 
и направлен марксистский призыв обобществления средств произ
водства. В социальной философии существует и другая точка зрения 
на этот вопрос: «...Ибо отдельный человек, именно потому, что он 
богат и силен, может оказывать всему человеческому обществу столь 
значительные услуги, что они уравновешиваются с унаследованным 
богатством, охранением коего он обязан обществу», и потому, мол, 
это не столь вопиющая несправедливость, как считает пролетарская 
идеология. В этих словах Л. Шопенгауэра есть моменты, которые 
нельзя безусловно отрицать. Спонсорство, благотворительная деятель
ность вообще, не говоря уже о финансовой основе системы социальной 
защищенности, функционируют за счет богатых. Рыночная идеология 
гласит: чем больше богатых, тем выгоднее для бедных. 
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Ознакомление с идеями Маркса, Энгельса, Ленина по поводу ча
стной собственности позволяет выдвинуть следующие предположения, 
Во-первых, они предлагали установить равное отношение к собствен
ности, а не равную, одинаковую долю владения. Нигде в их произве
дениях не говорится, что необходимо распределить поровну все сред
ства производства между всеми членами общества. Каждый имеет 
право на определенные средства производства, правда, только на тс, 
на которых непосредственно работает сам. 

Во-вторых, обобществление собственности не означает се обезли
чивания, что, к сожалению, и произошло в результате национализа
ции в СССР. Ликвидация частной собственности, по мнению класси
ков,— это передача ее от тех, кто просто владеет, тем, кто работает. 
Выходит, что марксизм не против собственности вообще, ее нельзя 
уничтожить, а против той несправедливости, что непосредственные 
производители не распоряжаются средствами производства. Время 
показало, что анонимная коллегиальность — главный источник неэф
фективности как экономики, так и политики советского общества. 
Собственность лишь тогда имеет смысл, если имеется конкретный 
обладатель ею, будь то отдельный человек, объединившиеся индивиды, 
государство в целом. 

В-третьих, нельзя забывать про принцип историзма. Сейчас модно 
клеймить Маркса и особенно Ленина в теоретических ошибках. Но они 
вывели свои законы на основе анализа современной им действитель
ности и не могли учесть грядущих изменений в структуре собственно-
ти, такие процессы, как деперсонификащш капитала, социализация 
производственных отношений, элементом которой является совладение 
производственными мощностями. 

На долю классической формы частной собственности в развитых 
капиталистических государствах приходится от 5 до 20% всех средств 
производства. И это естественно: ведь она по форме индивидуальна, 
а современные производства требуют значительных средств — это 
объективная основа того, что владельцы частной собственности стре
мятся к объединению своих капиталов. Действует и антимонопольное 
законодательство, которое не позволяет сосредоточивать капиталы 
лишь в одном предприятии. И потому не стоит опасаться, что частная 
собственность призедет к разбазариванию, распылению средств. Есть 
весьма ценная мысль у Маркса: «...Производительные силы выступают 
как нечто независимое и оторванное от индивидов, как особый мир 
наряду с индивидами; причиной этому — то, что индивиды, силами ко
торых они являются, раздроблены и противостоят друг другу...»4 

Возникает противоречие между правом каждого члена общества 
на свою часть собственности и возможностью реализовать это право. 
В этом плане очень привлекателен вариант денационализации, пред
ложенный нашими демократами: «...Сама логика прошлого строя, где 
все работали на общий котел, требует, чтобы не только каждый граж
данин имел право на свою долю, но и то, что доля одного равна доле 
другого»5. Главный привлекательный момент — равные возможности 
при старте к рынку, т. е. каждый что-то имеет, а не только те, кто в 
состоянии выкупить у государства средства производства. Это равен
ство будет кратковременным: каждый по-разному распорядится своей 
долей, кто-то, скажем, просто продаст ее другим владельцам, по «рав
ные стартовые возможности» при переходе к рынку создадутся. И та
кой путь приватизации, па наш взгляд, наиболее полно отвечает тре
бованиям социальной справедливости. 

4 М а р к с К. II Э н г е л ь с Ф. Соч. Т. 3. С. 67. 
5 П о п о в Г. Перспективы и реалии: О стратегии и тактике демократических 

сил на современном этапе//Огоиек, 1900. № 50. С. о'. 
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Так, например, происходит в Польше. «Польша нашла ориги
нальное решение вопросов приватизации государственных предприя
тий. Учитывая, что государственная собственность создавалась, уси
лиями всего населения страны, выпущены боны приватизации. Они 
бесплатно распространяются среди всего взрослого населения. На 
боны можно будет приобретать акции приватизированных предприя
тий, участвовать в деятельности товариществ совместного инвести
рования, покупать па аукционах фонды распродаваемых предприя
тий. Боны будут распространяться в разных количествах»6. В ито
ге произойдет перераспределение капитала. 

Вариант приватизации с выкупом отличается тем, что перерас
пределение намерено провести государство. Если полученные сред
ства будут направлены на дотации уязвимым категориям населения, 
на выравнивание материального положения, то справедливость будет 
соблюдена. Вроде бы, при всем различии вариантов, цель у них одна. 
Мотивы сторонников первого пути понятны: неверие в то, что госу
дарство сможет целесообразно перераспределить капитал; необхо
димо будет определенное время для создания громоздкого механизма; 
прошлый опыт показал неэффективность функционирования общест
венных фондов потребления. Несмотря на большую привлекатель
ность первого варианта, представляется более реальным осуществле
ние второго. 

Верховный Совет УзССР разработал программу переходного пе
риода «Основные направления стабилизации народного хозяйства и 
принципы вхождения в рыночную экономику». По изложенной там 
логике намеченных мероприятий, приватизация освещается лишь штри
хами: «В будущем на этапе развертывания рыночных отношений 
намечается приватизация средних и мелких предприятий, организаций 
в большинстве отраслей народного хозяйства. Пути приватизации, ее 
этапы, форма в методы зависят от многих факторов. В каждой отрас
ли она имеет свои особенности»7. Отсюда следует, что Узбекистан к 
рынку будет переходить постепенно, поэтапно, только после создания 
сильной системы социальной защищенности. 

В то же время Президент Узбекистана И. А. Каримов заявил: 
«Не исключено, что вхождение Узбекистана в рыночные хозяйствен
ные отношения будет более коротким и менее болезненным, чем в дру
гих регионах страны. Узбекистан прожил довольно длинную истори
ческую эпоху в условиях рынка. Это специфический рынок, основан
ный на социально-культурных и природно-климатических особенностях 
нашего края»3. 

Позволим себе привести и следующие высказывания такой солид
ной и авторитетной газеты, как «Коммерсант»: «...Эксперты отмеча
ют, что определенный отпечаток на характер программы (речь идет 
о вышеупомянутой программе стабилизации народного хозяйства Уз
бекистана) наложили и масштабы развития теневой экономики в рес
публике, клановый характер подпольного бизнеса. Эти структуры не 
заинтересованы в приватизации собственности, поскольку давно на
учились использовать государственную собственность в собственных 
целях»3. М. Рязапкппой и упомянутым ею экспертам надо было бы, 
однако, учесть следующее: 1. Программу стабилизации народного хо-

6 С о р о к и н В. Приватизация: польский вариант//Аргументы и факты. 1990. 
№ 52. 

7 М и р с а и д о в Ш. Р. Основные направления стабилизации народного хозяй
ства Узбекистана и принципы вхождения в рыночную экопомнку//Правда Востока. 
1990. 31 окт. 

6 Пресс-конференция Президента Узбекистана: Свой путь к рыпку//Правда 
Востока. 1990. 23 иояб. 

' Р я з а н к и н а М. Узбекская реформа: тише едешь — дальше будешь//Ком-
мерсант. 1990, № 43. 29 окт,— 5 нояб. 
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зяйства Узбекистана, Закон о собственности принимали «перестроеч
ные» депутаты, которые вряд ли успели срастись с подпольной фи
нансовой элитой. Сама мысль о том, что ЭТИ законопроекты являются 
выполнением се социального заказа, представляется абсурдной. 2. Осто
рожное, поэтапное вхождение в рынок, непринятие «шоковой терапии» 
вызваны благородным желанием смягчить последствия рыночного обра
за жизни. И все же, если отбросить «обиду за державу», то, видимо, 
есть смысл в ускорении процесса приватизации, чтобы те структуры, 
о которых упоминает «Коммерсант», начали приносить пользу и себе, 
и государству, а значит и всему обществу. Тем более, как утвержда-. 
ют наши ведущие специалисты по проблеме теневой экономики, ее 
нельзя уничтожить в условиях разваливающейся экономики, ее надо 
легализовать. 

Хотелось бы также сделать особый акцепт на первую часть прин
ципа социальной справедливости. На нее обращают внимание меньше, 
чем она того заслуживает: «каждый — по способностям, каждому — 
по труду» Не так болезненно будет ощущаться материальная диф
ференциация, если удастся создать систему «равных предстартовых 
возможностей» для развития способностей и навыков. У нас пока даже 
не решена проблема одинаковой доступности получения различных 
форм образования в силу неравномерности развития города и села, 
столицы и периферии, русскоязычного и коренного населения. Ведь 
если даже у кого-то нет какой-нибудь формы имущественной собст
венности, у него есть «исключительные права личной собственности 
на свои способности к труду» (Закон о собственности в Узбекской ССР. 
Раздел II. Собственность граждан. Ст. 7), которые он и может продать 
на образующемся рынке. Совершенствование системы народного образо
вания, профессиональной подготовки, кадровая политика в целом со
держат огромные возможности для более полного воплощения прин
ципа справедливости, стабилизируя тем самым социально-психологиче
скую атмосферу в обществе. 

В заключение позволим себе сделать следующие выводы: 1. Клас
сический принцип социальной справедливости при социализме, квинт
эссенцией которого является лозунг: «каждый — по способностям, каж
дому— по труду», представляется нам неудобным для практической 
реализации из-за использования в качестве меры распределения объема 
труда. 

2. Рыночные отношения не могут улучшить уровень благосостоя
ния всего населения, без исключения, одновременно. Надо избавиться 
от иллюзии о возможности существования «общества всеобщего бла
годенствия», независимо от того, какая система подразумевается — 
социалистическая или капиталистическая. Неравенство в имуществен
ном, социальном положении служит, между прочим, и стимулом ак
тивности личности. Так что система социальной защиты не должна 
порождать систему социального паразитизма. 

3. В приватизации принято различать два способа: с выкупом и 
без него. Вариант, предложенный левыми демократами, направлен на 
примирение этих способов, когда каждый член общества будет иметь 
право на равную долю средств производства. Справедливость того 
или иного варианта зависит не столько от того, какой способ привати
зации осуществляется, а от того, как будут распределяться выручен
ные средства. Ведь и при демократическом пути будет происходить пе
репродажа доли одних другим — тем, кто в состоянии се выкупить. 

Насущная необходимость приватизации очевидна. Ленинские слова 
о том, что бывают ситуации, когда промедление подобно смерти, впол
не подходят к настоящему моменту. 
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M> 6 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1991г. 

Алишер Навоийнинг 550 йиллигига 

р. г. МУҚМИНОВЛ 

АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ 
ҚАРАШЛАРИ 

(«Маҳбуб ул-қулуб» асари асосида) 

Темурийлар даври феодал жамиятининг ижтимоий, иқтисодий, 
маданий ва ғоявий х.аётига оид мапбаларии улуғ Алишер Навоийнинг 
ўлмас насрий ва иазмий асарлариснз тасаввур этиш мумкин эмас. 
Мутафаккир битгап сатрларда келтирилган маълумотлар тарихий ҳа-
қиқатга яқинлиги билан тадқнкотчипииг диққатини ўзига жалб этади. 
Шоир асарларининг бу жиҳати, айниқса, уларии ўша даврда яратилган 
бошка тарихий ёзма манбглар билан қиёслаганда янада якқолроқ кўз-
га ташланади. Бу борада шупи алох.ида таъкидлаб ўтиш лозимки, Али
шер Навоий асарларнда баён этилган ижтимоий х.аётга оид далил-
ларнинг баъзилари уига замондош бўлган тарихнависларнинг қўлёзма-
ларида учрамайди ёки учраса-да жуда қисқа эслатиб ўтилади. Бу ху-
сусиятлар Алишер Навоий асарларнпипг тарихий манба сифатидаги 
ах.амиятини оширади. Шуии қайд қилиш керакки, Мир Алишернинг 
асарлари тарихчнлар, шарқшунослар томонидан нисбатан кам ўрга-
нилгап. 

Урта Осиё тарихшшпг ўрта асрлар даври, хусусан, Темурийлар 
даврида ахоликипг пжтимоий табакалашппи масаласи тарнх фанининг 
етарлича ўрганилмаган муаммоларидан бирндир. Бунинг асосий саба-
би ёзма манбаларда озпша бўлса-да аниқ тарихий материалларнинг 
камлигидандир. Бу ўринда Алишер Навоийнинг «Мах.буб ул-қулуб» 
асари ўзгача қизиқишга сазовор бўлган асардир. Ушбу асардаги маъ
лумотлар ўрта асрларда Урта Осиёпинг тарихига оид бнлимларимизни 
бойитади. 

Алишер Навоийнинг «Маҳбуб ул-кулуб» асари 906-хижрий йплида 
(1500—1501) тугатилган. Бу шоир ҳаётидаги шундай бнр давр эдики, 
олтмиш йилик умр давомида тўпланган ҳаётий тажрнба кншнларнинг 
характерлари ва саъй-ҳаракатлари ҳақида, мамлакатдаги мураккаб 
ижтимоий-сиёсий вазият ҳақида хулосалар чиқаришга ёрдам бсради. 

1469—1487-йилларда Хуросопда йирик давлат арбобларндан бири 
бўлган шоир ўзининг х.аётий тажрибаларидап келиб чиқиб тегишли 
хулосглар қилади. Асосан шу давр мобайнида у жамиятнинг турли та-
бақалари — давлат хизматинп ўтовчн зодагонлар, амалдорлар, руҳоний-
лар, умумап, Темурийлар жамняти иерархик поғопаларининг ҳар хил 
босқичларида турган турли гуруҳ вакилларипинг ҳаётини ҳар томонла-
ма ўрганпш имкониятга эга бўлди. Алишер Навоийга хос идрок, зийрлк-
лик ва тийрап ақл унинг атрофндагн одамлар, уларнинг одатлари ва 
ишлари ҳақнда мукаммал фикр юрнтншга нмкоп берди. «Бу муқадди-
мотдин мақсуд буким,— дсб ёзадн Алпн1ер Навоий, — ҳар куй ва кў-
чада игурубмеи ва олам аҳлидин ҳар иавъ элга ўзумни сткурубмен, ва 
ЯХШИ-ёмоннинг афъолпп билибмен, ва ямоиу яхши хпслатларнн тажрн
ба қилибмеп. Хайр ва шардин нўш ва ниш кўксумга етибдур. Ва ланм 
ва карим захм ва марҳамни кўпглум тарк этибдур ва замон аҳлиднн 

27 
www.ziyouz.com kutubxonasi



баъзн асҳоб па дапрон ХайлНДИП баъзи аҳбойки, бу ҲОЛЛардии хабар' 
снз ва кўнгуллари бу хайр па шарднн асарсиздур»1. 

Асарнинг қирқинчи фаслида Алишер Навоий султон, натр ва улар 
атрофидаги амирларни жуда тўлақонли тасвирлаб беради. Муаллиф 
уларни подшонниг ўзига ўхшаган бўлишларини таъкидлаб утади. 

Асарда беклар ва ноиблар, садрлар ва шайхулисломлар, муфти-
лар ва қорилар, аскарлар па лашкарбошилар, соқчилар ва асирлар, 
мунажжимлар, деҳқонлар ва ҳунармандлар, савдогарлар ва дўкондор-
лар, ша.ҳар камбағаллари, уларнинг турмушлари ва синфий қарашлари 
ўз аксини топган. Уларда Алишер Навоий х.ар бнр касб эгаларига хос 
бўлган хусусиятларни очиб бсрнш билан бирга, мамлакатиииг иқтисодий 
равпақн, шах.ар ва қишлоқларнинг тараққиётини таъминлаш учуй 
улар қандай сифатларга эга бўлишларн кераклигиии ҳам кўрсатиб 
беради. Ҳақн^атда шоир урушлар натижасида мамлакатпи вайроиага 
айлантирган айрим ҳокимларни кўрган эди. Уларнинг баъзилари киши-
ларнинг уйларини вайрон қнлган, шароб сақлайдиган омборлар қуриш 
учун керакли ғнштни топиш мақсадида мачитларни буздирган, киши-
ларнинг бегуноҳ қонларини тўккан ҳокимлар эди. Булардан Алишер 
Навоий қуйидагнча хулосалар чиқаради: жамиятга маъқул бўлмаган 
ишлар учун йўл очилгаи мамлакатда конунга риоя килинмайди; алдов 
нолойиқ порахўр ноиблар учун ҳақиқатга айланади; жосусларни пора 
эвазига озод этадплар2. 

Асарда феодал жамиятнинг «хокпм» фигураспга шоирнинг муно-
сабати ўз аксини топган. Алишер Навоийпипг фикрича, ҳокимларга 
уларнинг нолойиқ хатти-ҳаракатлари х.ақидаги ҳақнқатни айтишга им-
кон бўлмас эди. Унга қарсак чалсанг — шарафланасан, агар ҳақиқатни 
айтсанг жаллодни кут. Ҳоким «Агар ситезарўй бўлса ва худрой — муш-
фиқ Навоий жониға вой»3, — деб ёзади шоир. Бундай шароитда яшаш 
улуғ мутафаккир учун ниҳоятда оғир эди. 

Муҳаммад Ҳайдар ўзининг «Тарихи Рашидий» асарида Алишер 
Навоийнинг «хассос ақл ва ажойиб тарбия» эгаси сифатида таъриф-
лаб, Мир Алишер ҳамманинг ўзига ўхшаш бўлишини хоҳлар эди, ле-
кин бу рўёбга чиқмайдиган орзу бўлиб қолган эди, — деб кўрсатади. 
Шунинг учун шоирнинг атрофдаги одамлар билан муомаласи, Мух.ам-
мад Ҳайдарнинг айтишича, бирмунча мураккаблашади. Натижада ай
рим кўнгилсизликлар вужудга келади ва атрофдагиларнинг баъзилари-
га у димоғдор шахсга ўхшаб кўринади. «Мир Алишерда димоғдорлик 
ва қизиққонликдан ташқари бошқа қусур топмас эдилар», — деб ёзадн 
«Тарихи Рашидий»нниг муаллифи4. 

Кўпгина тарихий манбалар, айниқса лавозимлар ва амалдорлар 
ҳақидаги рисолаларда мураккаб бюрократик аппарат вакилларининг 
фаолияти ҳақида маълумотлар мавжуд. Аммо Урта Осиё жамиятининг 
маълум гуруҳлари, хусусан амалдорларниыг нафақат вазифа ва бурч-
лари, балки уларга хос характерли белгилар фак'атгина Алишер На
воийнинг таҳ_лил этилаётган асарида очиб берилади. 

Темурийлар даврида ижод этган ҳеч бир муаллифнинг асарида ру-
х.онийларнииг вакиллари — садрлар, шайхулисломлар, муфтилар, қози-
лар ҳақида очиқ, холисона фикрни учратмаймиз. Навоий эса уларнинг 
айримларига хос хислатлар: тамаъгирлик, порахўрлнк, шариат қонун-
ларини менсимаслик, уларни бузиш ҳоллариии очиқ баён этади. 

Шоирнинг ёзишича, руҳонийлар қаторига шундай шахслар ҳам 
кириб қоладиларки, улар амал учун маош оладилар, лекин уларнинг 
ақли эзгуликка қаратилмагандир ва уларнинг худога хизмат қилишга 

> А л и ш е р Н а в о и й . Маҳбуб ул-кулуб//Асарлар. Тошкент, 1966. 9—13-бетлар. 
2 А л и ш е р Н а в о и й . Маҳбуб ул-кулуб, 12—15-бетлар. 3 Уша асар, 12-бет. 
4 М и р з а М у ҳ а м м а д Ҳ а й д а р . Тарих-и Рашиди. Рук. ИВ АН УзССР, инв. 
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таъб ва дидлари мойил эмасдир. Улар бойликка нптилиб, турли нопок 
йўлларни тутадилар. Жо.хиллик ва бошқа қусурлар руҳоиийларнинг 
кўптина вакилларпга хос бўлиб, улар ўз эътикодларини пулга сота-
дилар5. 

«Маҳбуб ул-қулуб»да ўз аксини топган бу фикрлар дунёвий ва 
руҳоний феодалларнинг маълум қисми орасида зўравонлик, талончилик, 
ноқонуний ҳаракатлар тарқалганлигидан далолат бсрадп. 

Мутафаккир дунёвий ва руҳоний феодалларки ҳар томоплама бар-
камол кўришин орзу қилар эди. У мамлакатни кучли, ўз фуқаролари 
ҳақида қайғурадигаи одил подшо бошқаришшш, дин вакилларининг эса 
чуқур билимдоп, халқ ҳақида қайғурадиган ыурувватли бўлишларини 
истар эди. 

Мутафаккирнинг савдо аҳли ҳақидаги маълумотлари алоҳида эъти-
борга лойиқ. Навоий турли савдо гуруҳларини характерлаб беради. 
Савдо аҳли жумласига шоир тужжорларни, шаҳарда олиб-сотқувчилар-
ни ва бозор косибларини киритади. Ҳар бир гуруҳга хос хислатларни 
муаллиф ўз асарида атрофлича кўрсатиб беради. Унинг назарида сав-
догарларнинг (тужжорлар) Кўп қисми феодал-ҳукмдорлар билан ўзаро 
боғлангап бўлпб, буюк султонлар уларнинг шериклари эди. Алишер 
Навоийнинг фикрпча савдогарлар жамият ҳаётнда пжобнй роль ўйна-
ганлар. Улар ўзлари бўлган бошқа мамлакатларнинг иқтисоди, халқ-
ларнинг турнушн, маданияти, урф-одатлари ва динпй қарашларп ҳақи-
да кенг маълумотларга эга бўлганлар. Шу бонсдан, савдогарлар уз фао-
лиятларн билан турли халқларни яқннлаштириш, улар ўртасидаги ўзаро 
алоқалар ва таъсирларни амалга ошириш ишпга муҳим х.исса қўшганлар. 
«Тужжори саё.хат шиор ақолим ва булдон ҳолидин хабардор, ажойиб-
дин афсона гузор ва ғаройибдин подира гуфтор»6, — деб ёзади Навоий. 

Бозор косибларини у «ориятсиз, ёлғончилар» деб атайди. Наво
ийнинг фикрича «Бозорда савдогар косиб — тенгрига хоин ва ваъдаға 
козиб. Бирга арзирпи юзга сотмоқдин аларга минг мубоҳат, мннгга те-
гарни юзга олмоқдин алзрға йўқ бир зарра уёт»7. Шах.арда олиб-сот-
қувчиларни тасвирлаб, шоир уларни «ҳосилсизлик тарафдорлари» деб 
атайди. «Шаҳр тих.и савдогарп ғадркиш, ўзига суд ва мусулмонларга 
қаҳат андиш. Элга зиён анинг суди, ўнгай олиб оғир сотмоқ анинг 
мақсуди»8, — деб кўрсатади. Навоий. 

Шоирпинг фикрича, савдо аҳлининг асосий мақсадини қандай 
йўл билаи бўлмасин, такаббурлик ва алдов билан бўлса ҳам бойлик 
тўплаш ташкил қилади. Улар хазинага закот ва тамға тўлашлари ло-
знм булса-да, бу ишдан ҳар томонлама ўзларини олиб кочадилар. 

XV асрда Урта Осиё шаҳарларипинг ижтимоий ва иқтисодий х.аё-
тида савдоиинг роли жуда юқори эди. Буни мутафаккир кслтирган қу-
йидаги маълумотлардан хам билиш мумкин. Унпиг ёзишича, баъзи ҳол-
ларда дўконларда савдо кечқурун х.ам чирок ёкнб давом эттирплган, 
«Туннинг купи дўконларда савдо учун шамъ ва авоош куча гаштидан 
купгуллари жамъ9 . Бу маълумот бошка тарихий мапбаларда келтирил-
ган фнкрлар билан ҳам тасдпқланади. Хусусап, XVIII аср муаллифи 
Мир Муҳаммад Амии Бухорийнинг кўрсатишича, савдо аҳлига кун ва 
тун узлуксиз савдо олиб борпш ҳақпда хон буйруғи такдпм этплган10. 

Навоий қароқчилар ва пўлтўсарлар султонлар томонидав жазола-
ниши лозим, — дейди. Бу чора йўлларнинг хавфсизлигнни таъминлаш 
ва савдони мўътадиллаштиршпга ёрдам беради. 

5 Л .'I и ш е р НГавоий. Маҳбуб ул-қулуб, 18-бот. 
fi А .чишер На и о и й, Маҳбуб ул-қулуб, 26-бет. 
7 Уша асар, 28-бет. 
8 Уша асар, 27-бет. 
,J А л и ш е р Н а в о и й . Маҳбуб у.ч-қулуб, 10-бст. 
10 Мир М у х а м м а д А м и н и Ь у х а р и. Убайдул.чл-ламе. Ташкент, 1957. 

I. 

29 
www.ziyouz.com kutubxonasi



Шоир асарларидагй савдо на савдо аҳли ҳақйдаги фикрлар улар
нипг жамият ҳаётида тутган урин ҳақида атрофлича мулоҳаза юритиш-
га имкоп берадп. 

Феодал ҳокимлар атрофшш доимо турли х.арбий аристократия ва-
кнллари куршаб турар эди. Кўпгина лашкарбошиларнинг фаолпити 
асосан аҳолини талаш билан боғлиқ эди. Бу бошқа қўлёзма асарлар 
муаллифларининг гувоҳликлари билан ҳам тасдиқланади. Одатда та-
рихчилар х.арбий ҳаракатлар ҳақида фикр юритар эканлар ўзлари хнз-
мат қилган сарой ҳукмдорининг буйругнга биноан, асосан, уларнипг 
ҳарбий зафарлари х.ақида муфассал ёзадилар, х.арбий мағлубиятларга 
эса жуда кам эътибор қаратадплар. Улар аҳолининг (солиқ тўловчи 
райат) ҳарбийлар томонидан таланншини босқинчининг ютуғи деб кур-
сатадилар. А. Навоий эса, улардан фарқли равишда, феодал урушла-
рининг ёмон оқибатларини, қонли курашлар, сепаратизм ва темурийлар 
тахти учун аёвснз курашларни курган шахе спфатида урушлар ва ўзаро 
феодал келпшмовчиликларга қатъиян қарши чиқади. Шонршшг сўзлари-
га кура, харакатдагп лашкар Яъжуз ва Маъжузга ўхшаш махлуқдир. У 
ёзади: «Ясоғлик деган қора черик, яъжуж ва маъжуж хайлига шерик. 
Эмгакдпн аларға ором йўқ, ясоқ тортардин бнр нафас ком йўқ. Ишла-
ри талай олғонни таламоқ, ёт юртда чугурткадек сабза ва яфроғпи 
яламоқ. 

Инсонлик била алар орасида мубоянат, мусулмонлиқ била алар 
ўртасида мунозаат... Одамийсизликда махлуқотдин мумтоз ҳайвонлиқ-
лари кўпу мардумлиқлари оз»". 

Феодал жамиятининг асосини ерга эга бўлган деҳқонлар ташкил 
этган. Шоир асарнинг дех.қонлар хусусидаги фаслида таъкидлай-
ди: «Олам маъмурлиги алардин, алам ах.ли масрурлиғи алардин. Ҳар 
қаён қилсалар ҳаракот, злга ҳам қут еткурур, ҳам баракот»12. Подшо 
хазинасига асосий даромад дехдоплар томонндан келиб тушар эди. 
Урта аерларда Урта Оснёда дех.қонлар алоҳида ҳурматга сазовор бўл-
ган гурух, эди. Шунинг учун баъзи йирик зодагоплар ўзларини дех.қон-
лар гуруҳига қўшар эдилар. Бадриддин Кашмирийнинг кўрсатишича, 
бой феодал — катта ер, туялар ва бошқа мулк эгаси бўлмиш жўйбор 
шайхи Хўжа Саъад ўзининг деҳқопларга мансублиги билан мағрурла-
нар эди. «Биз—деҳқхшлармиз»13,— деб айтарди жўйбор шайхи. 

Баъзи деҳқрнлар барзагарлар, ўроқчилар, пуштакашларнинг м е у 
натидан ўз хўжаликларида фойдаланишлари мумкпн эди. 

Навоийнинг сўзларига кура ва бошка тарихий манбалар муаллиф
ларининг кўрсатишнча, дех.конлар хазинага ўз вақтида хирож тўлаш-
лари лозим эди. Аммо уларнипг баъзи бой намояндалари бу соликтш 
тўламаслик йўлларини усталик билан топа олардилар. 

Шоир аҳолинииг солиқ туловчи— озодлар деб аталувчп тоифаси-
ни ҳам эътибордан четда крлдирмайди. Алишер Навоий «Вақфия» аса-
рида, улар қонунан озод бўлсаларда, кўп х.олларда амалдорларнинг ўз-
бошимчаликларидап ҳимояланиш максадида бой кишиларнинг рахпамо-
лигига инжуликка утар эдилар, — деб ёзади. Муаллифнинг айтишнча, 
даладаги меҳнат аҳлинипг бир киемп катта ер эгаларининг кўлида иш-
лаб кун кечирсалар, баъзиларн ғаллазорларда қолган бошоқларни тс-
риш билан кун ўтказар эдилар. Мутафаккир келтиргап бу маълумот-
лар қишлоқ аҳли ўртасидаги ижтимоий табакалампшдан далолат 
беради. 

Навоий асарларида ҳунармандлар, туқувчилар, зардўзлар, темпр-
чилар, қурол-аслах.а ясовчилар ва бошқа кўпгина касб эгалари ҳақи-
да ва улар яратган маҳсулотлар ҳакнда хам матерналлар мавжуд. 

" А л и ш е р Н а в о и й . Маҳбуб ул-қулуб, 16-6ет. 
ч Ўша асар, 30-бет. 
is Б а д р и д д и н К а ш м и р и. Раузат ар-ризван. Рук. ИВ АН УзССР, инв, 
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Унинг таъкидлашича, ҳунармандлар фаолияти қаттиқ рақобат, маҳсў-
лотни ялпн сотиб олувчи савдогарларга қарамлик ҳолати билан бог-
лик эди. 

' Муаллифнинг айрим ҳолларда ўз мулкини гаровга қўйган киши-
лар ҳақидаги фикрларп алоҳида дикқатга сазовор. Кўпинча бу ҳол 
унинг бўйнига ёғочдан кишан солиш ва уни зиндонга ташлаш билан 
тугайди, дсб кўрсатади А. Навоий. 

Алишср Навоий мактаб ва мадрасалардаги дарслар юқорп савия-
да ва ўз вақтида, узлуксиз ўтказилпшиииаг тарафдоря бўлган. 

Котиблар, мударрислар ва дабиристон аҳли, мунажжимлар, овчи-
лар каби феодал жамиятининг бошқа вакиллари ҳам «Маҳбуб ул-
кулуб»да ўз аксшш топган. Шоир уларни тасвпрлар экан, бевоснта 
солиқ тўловчи аҳоли ва улар меҳнати ҳисобига яшовчи қатлам ўртаси-
даги ижтимоий қарама-қаршиликларни яқкрл кўрсатиб беради. 

Шоир хонанда ва машшоқларнинг ажойиб тасвирини бериш билан 
бирга «Аммо бу тонфанппг сири ҳам агарчи тарабойнп ва меҳнатзудо-
дурлар ва лекин фил-ҳақиқат, лайм сийрат ва гадодурлар. Айтқувчи ва 
чолғувчи зорлиғ ва ийналмак бнла олғувчи»,— деб кўрсатади'4. 

Навоий ўз асарларида паст табака вакилларининг ҳаётини ҳам 
пшончлп тарзда очиб берган. «Ма.хбуб ул-қулуб»нинг мазмуиндан шу 
нарса аён бўладики, етимлар, ғарибу-бенаволар, гадолар раҳмсиз ҳукм-
дорларга қарши очиқдан-очиц ҳаракат қилар эдилар.Жазога тортилган-
лари эса ўлимдан қўрқмас эдилар. Уларшшг бир гуруҳи деб ёзадп 
А. Навоий, — худди ёввойи ҳайвонлар сингари ўлим тиғидан ҳалок бў-
ладилар, қатл пайтида ҳам қуръон ўрнига ўзларига хос тўртликларни 
ўқийдилар. 

Навоийнинг жамиятнинг паст табақалари ҳақидаги фикрлари бош-
қа тарихий макбаларда келтирнлган маълумотларни бебаҳо мате-
риаллар билан тўлдиради. 

Айтпб ўтнлганлардан ташкари асарда уй-рўзғор буюмлари ҳақи-
да ҳам кўпгииа маълумотларни учратпш мумкин. Шуиннгдек, бойлар-
нинг ҳашаматли сароиларнии тасвнрлаш билаи шоир камбагалларннпг 
Еайропа уйлари «хокисорлик кошоналариаи» ҳам назардан четда қол-
дирмайди. 

Кишининг ижтимоий-иқтисодий ҳолати фақатгина боклиги билан 
эмас, балки кийим-боши билан ҳам аниқлапар эди. «Маҳбуб ул-қулуб»-
да тасвирланган олтин билан тикилган ва қимматбаҳо тошлар билан 
безатилган кипимлар, дарвишларнинг йиртик. тўии, камбағалнйнг жул-
дур кийимлари, гадой кўтарган нон халталар бой ва камбағаллар ўр-
тасидаги қатъий қарама-қаршнликии кузатишга имкон беради. Ҳатто-
ки салла, унииг ўралиши, кўриниши ва узунлиги х.ам кишининг қайси 
сннфга мансублигидан далолат берар эди. 

«Маҳбуб ул-қулуб»да озиқ-овқатларнинг турлари х.ақида х.ам маъ-
лумотлар бор. 

Асарда зодагонларнипг ўнинлари ҳам эслаб ўтилади. Булар — 
шатранж, нард, чавгои ва бошқалар. Бу ўринда миниатюрада акс эт-
ган от устида чавгои ўйнаётган аёллар тасвирини эслаш мумкин. 

Мутафаккир аёллар ҳақида ҳам ўз фикрини бплдиради. У аёллар-
ни уч тоифага бўлэди: авом, хос, хос ал-хос15. Хос ал-хос аёллар «ҳақ» 
ва «ҳакшупосдирлар». Улар бошларини донишмандлик матоси билан, 
юзларини аёллнк ибоси билан ўрагандирлар. 

Ок. суяк аёллар юзларини кизил ва ок ранглар билан пардозлаб, 
ёноқларига ҳол қўйиб, пешаналарига тиллақош ва бойца қинматбаҳо 
нарсаларни такданликларини таъкидлайди. Одат бўйича келиннинг бо-

14 А л и ш е р Н а в о и й . Маҳбуб ул-қулуб, 24-бст. 
15 А. Н а в о и . Маҳбуб ул-кулуб. Л. И. Кононов тайёрлаган танкидий матн. М.; 
948. Г ВЯ 
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tilura чодир спгаплар, цошларнни бпрлаштириб ўсма қўпгаилар, чакка-
ларнии жингалак бнлан, кафтларини хнно билаи безагаилар, 

Шунингдек, Навоийнииг алоҳида аёллар ҳаммомм бўлганлити ҳа-
қидагм ва бошқа маълумотларн ҳам қимматлидир, Уиииг эътиборидаи 
чарх йигираётган кампир ҳам, пахта тйтаётган қиз ҳам четда қолма-
ганлигини таъкидлаб ўтмоц лозим. 

Навоий асарларида қурол-яроқларнинг турларй', ҳарбий кийимлар, 
от-анжомларп ҳақнда ҳам маълумотлар бор. «Садди Искандарий» 
асарида Искандер Зулқарнайнинг тўплардан фойдалангани ҳақида 
маълумот бор. Шоирппнг сўзларига кўра, аравадаги мис қувурлар юяон 
лашкаридагн оқилларнинг кашфиёти эдн. У снмоб, бронза ва қалайдап 
ясалган тўп билан отар эди. Мана шулардан таркиб топган ва иккита 
тешикдан ўт олдириладиган тўп нишонга стар-етмас портлар эди. 
Айни пайтда унинг қолдпқларн ва нохуш ҳидп душмании забт этишда 
муҳнм роль ўйнар эди. Тўшш х.аракатга келтнрмш учун «чин маҳсуло-
ти» — порохдан фойдаланилар эди10. 

Улуғ мутафаккпр шоир Алишер Навонй асарларининг маиба сифа-
тидагн аҳамияти бсқнёсдир. Уларни бошқа тарихий асарлар билан 
қиёслаш муаллиф келтирган маълумотларпинг нпҳоятда ҳаққонийлиги-
ни, унинг кўп ижтимоий воқеаларнн тўғри тушунганлигини кўрсатади. 
Бу асарларни келажакда яна тўлақопли, танқидий ўрганиш Мовароун-
наҳр ва Хуросон тарихини янада чуқурроқ тадқиқ этишга ёрдам беради. 
Бу ўрипда шуни таъкидлаб ўтмоқ лозимки, Навоий реал борлиқни ўзи-
нинг синфий қарашлари имкон берган даражада тасвирлаб объектив 
позицияда турди. 

Навоийшшг жамиятга қарашлари ўша давр феодал синфи ичида-
ги илғор фикрли кишиларнинг нуқтаи-назарларига мувофиқ эди. Шоир 
жамиятдаги иллатларни «одил ва оқил» подшо ёрдамида бартараф 
этишга ҳаракат қилади. 

Улуғ шоир «Маҳбуб ул-қулуб»нинг учинчи қисмида фойдали мас-
лах.атлар бериш билан бирга ўзининг амалий мақсадга ҳам интилгани-
ни кўрсатиб ўтади. Дунёни билмоқчи бўлган инсон фақирнинг (яъни 
А. Навоийнинг) тажрибасидан ёрдам олсин «Ва х.ар навъ эл сух.бат ва 
хусусиятики аларға ҳавас бўлғай, бу фақирнинг тал<рибаси аларға бас 
бўлгай» — деб ёзади17. 

Навоий асарлари бугунгп кунда ҳам катта ах.амиятга эга. Унинг 
ўлмас сатрлари ҳозирги мураккаб даврда х.ам инсонларни тўлқинланти-
риб туради. Бизнинг фикримизча, XV аср шоирининг жамиятга оид қа-
рашларини махсус курс сифатида нафақат тарихчи ва шарқшунослар, 
балки бўлажак ҳуқуқшуносларга ҳам ўқитиш фойдадан ҳоли бўл-
мас эди. 

«Маҳбуб ул-қулуб»нинг кнриш қисмида: «Умид улким, ўқуғувчилар 
диққат ва эътибор кўзи билан назар солғайлар ва ҳар қайси ўз фах.му 
идроклариға кўра бах.ра олғайлар, битгучига ҳам бнр дуо била баҳра 
еткургайлар ва рухини ул дуо футуҳи била суюндургайлар»,— деб 
қайд этади18. Бугунги кунда нафақат жумҳуриятимиз ах.ли, балки бу-
тун тараққийпарвар инсоният Алишер Навоийнииг 550 йиллигинн ни-
шонлаётган, бу борада қилинаётган ишлар шоир умид қилган дуопинг 
бир қиррасидир. 

16 А л и ш е р Н а в о и й . Садди Искандарий//Асарлар. X том. Тошкент, 1965. 
147-бет. . 

1 7 А л и ш е р Н а в о и й . Маҳбуб ул-қулуб, 9-бет. 
" Уша ерда. 
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№ 6 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1991г. 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С КРАЖЕЙ 
ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА ПОДРОСТКАМИ 

Характеризуя преступность несовершеннолетних, следует констатировать, что 
среди преступлении, совершаемых подростками, лицами, не достигшими 18-летнего 
возраста, наиболее распространенными являются кражи личного имущества 
граждан. 

Из всех зафиксированных в республике за 1988 г. краж 21,9%, а за 1989 г.— 
24,6% составили кражи, совершенные несовершеннолетними. Из них в 1989 г.— 4%, 
а в 1990 г.— 4,2% совершены лицами женского пола. Распространенность данного 
преступления объясняется, видимо, его корыстным характером и бытовыми условия
ми многих подростков. Известно, что часть подростков пытаются удовлетворить свои 
потребности, не утруждая себя заботами о заработках, о получении образования и 
квалификации по престижной специальности и т. д. У большинства таких лиц все 
побуждения, интересы, желания сводятся в основном к потребительству и вытесняют 
благородные стремления и общественно полезные цели. 

Кражи больше характерны для городов. В сельской местности эти преступле
ния совершаются в 4—5 раз реже. 

Наибольшую долю составляют кражи с проникновением в жилище. Выбороч
ное изучение этого преступления по Союзу, проведенное составителями учебника по 
криминологии 1988 г., показало, что по времени суток большая часть их падает на 
дневное время — около четырех-пяти часов, в том числе в период от 12 до 18 ча
сов— 60%. По времени года более половины приходится на летние месяцы. 

Кража по своему характеру представляет собой такое преступление, предметом 
которого может быть, как правило, движимое имущество, «под которым понимает
ся совокупность вещей, определяемых как родовыми, так и индивидуально-опреде
ленными признаками»1. 

По результатам нашего исследования, изучения 285 уголовных дел указанной 
категории, в 20% случаев групповой кражи предметами выступали: телевизоры, 
хрустальные изделия, сервизы разных марок, радиоприемники, изделия из серебра, 
27%—носильные вещи, 28%-—-изделия из золота и денежные купюры, 10%—круп
ный рогатый скот, лошади, овцы, 15% — мотоциклы и автомашины. Кстати, значи
тельная часть краж, совершенных в группе, имели место в результате подстрека
тельства взрослых лиц (32,1%). 

Анализ уголовных дел свидетельствует, что подросток, совершивший кражу 
без всякого влияния своего сверстника либо взрослого лица, в основном похищал 
те вещи, которые необходимы были ему в данный момент или он собирался (меч
тал) в будущем приобрести их законным или противоправным путем. 

Согласно статистическим данным, лица в возрасте 14—15 лет совершили 7,4%, 
16—17 лет — 19,4%, 18—24 года — 27,7% этих преступлений. Как видим, уровень 
совершения краж подростками весьма высок. Местами от 50 до 70% краж подрост
ки совершают в группе, при этом около 25%—с участием взрослых. Особенно вред
ное влияние на подростков оказывают ранее судимые взрослые лица (рецидивисты), 
которые общаются с ними по месту жительства, часто подстрекают их к кражам, 
обучают навыкам открывания замков, уничтожения следов преступления и т. п. 
Удельный вес их участия в совершении подростками преступления составляет 
от 40 до 45%. 

При групповой краже с проникновением в жилище соучастники выступают как 
соисполнители. При этом не обязательно, чтобы каждый из них проник в жилище, 
а достаточно оказать содействие исполнителю по взломе дверей, запоров, решеток 
в окнах, согласно договоренности. Но если лицо лишь показывает место или распо
ложение квартиры потерпевшею, как в нее можно проникнуть и находить имущест
во, то его действия квалифицируются как соучастие в краже по ст. 17, ч. 111 
сг. 125 УК УзССР. 

1 См.; Курс советскою уголовного права. 'Г. 3. Л., 1973. С. 755. 
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Общественная опасность кражи, кроме всех других лриэиякоя, заключается 
сто в том, что среди подростков, совершивших кражи, высок удельный пес рециди* 
влетов, которые совершают местами от 20 до 30% этих преступлений. 

Воры-рецидив исты часто выступают в роли подстрекателей и организаторов 
преступлений. «Они различными путями входят в доверие к неустойчивым людям, 
группируют их вокруг себя, одалживают им деньги, приучают к алкоголю, наркоти
кам, в затем, с помощью уговоров, подкупа, угроз и шантажа вовлекают в преступ
ную деятельность»*. 

Как правило, группа более старших сверстников легко вовлекает в преступле
ние младших подростков. Например, 17-летние Л. и О. 5 августа J090 г. вступают 
между собой в сговор о кряже колеса с покрышкой автомашины, принадлежащей 
члену колхоза «Ленинизм» Букинского района Ташкентской области Г., затем во
влекают в это преступление М. и втроем совершают кражу колеса, причинив тем 
самым материальный ущерб потерпевшему на сумму 89 руб. 36 коп. Указанные лица 
были осуждены нарсудом Букинского района но ч. II ст. 125 УК УзССР к лишению 
свободы с отсрочкой исполнения приговора3. 

Во время судебного разбирательства выяснилось, что осужденные, окончив 
школу, нигде не работали, 'ничем не были заняты; к преступлению их привели без
делье и желание легко удовлетворить свою потребность в деньгах па повседнев
ные расходы. 

Анализ материалов изученных нами дел показывает, что антисоциальная быто
вая психология тесно взаимодействует с психологией корысти и паразитизма. В част
ности, корыстные преступления, в том числе кражи, нередко связаны со стремлени
ем добыть деньги на различные нужды, на приобретение спиртных напитков, нарко
тиков. Часть подростков стремится приобрести а а счет кражи видеомагнитофоны, 
технику и другие предметы, престижные в данной потребительско-досуговоп среде. 
пытающейся подражать стандартам «западного образа жизни». 

Личность несовершеннолетних преступников отличается тем, что для них ха
рактерны: небольшой жизненный опыт, недостаточная сформпрованность социальных 
установок, повышенная внушаемость, импульсивность, вспыльчивость, торопливость, 
необдуманность в принятии тех или иных решений в соответствующих ситуациях 
и т. д. Несовершеннолетние, как правило, бывают склонны показать себя независи
мыми, слишком взрослыми, преданными своим товарищам. Они легко пьянеют от 
спиртного и способны совершить самые неожиданные поступки. 

Однако при всем этом очень большую роль з поведении несовершеннолетнего 
играют его окружение, воспитание, т. е. семья, школа, коллектив. Иначе говоря, если 
подросток находится среди педагогически запущенных, трудновоспитуемых детей 
или же взрослых преступников, зачастую у него быстро формируются антиобщест
венные взгляды. При этом известную роль в реализации «антиобщественных взгля
дов и установок,— полагает А. Б. Сахаров— в конкретном преступном посягатель
стве играют индивидуальные психологические свойства личности: темперамент, ха
рактер, сила воли и т. п., а также некоторые физические и физиологические 
признаки»'. 

Познать механизмы формирования личности, научиться управлять процессом 
воспитания подрастающего поколения — эти фундаментальные проблемы и сегодня 
остаются сложными и актуальными. На эту тему не раз выступали на страницах 
юридической печати видные советские ученые — юристы и психологи5. 

Особенно остро эти вопросы выступают там, где приходится практически прео
долевать уже возникшие дефекты воспитания, ведущие к социально в неблагоприят
ным последствиям. 

Тщательное изучение всех этих вопросов дает возможность выработать меры 
предупреждения преступности несовершеннолетних с учетом их психологических 
особенностей и объективных причин и условий, способствующих преступности. 

Ныне советскими криминологами изучены и разработаны конкретные меры по 
предупреждению преступлений против личной собственности граждан. Правильно 
указывается, что профилактика корыстных преступлений против личной собственно
сти базируется на крупномасштабных общесоциальных мероприятиях экономического, 
воспитательного, организационного характера и др. 

К сожалению, эти общесоцнальные меры до сих пор были неэффективны, и в 
дальнейшем в связи с кризисным состоянием советской экономики и политической 
жизни общества ожидаемого эффекта, видимо, в ближайшие годы они не способны 
принести. Они связаны с общими процессами перестройки в стране и будут зависеть 
от укрепления экономической, политической системы и повышения материального 

2 Ф и л а т о в А. М. Ответственность за посягательства на личную собствен
ность. М.. 1988. С. 16. 

3 Текущий архив народного" суда Букинского района Ташкентской области за 
1990 г. 

л См.: С а х а р о в А. Б. О личности преступника и причинах преступности в 
СССР. М., 1951. С. 160—181. См. также: А р з у м а и я н С. Д. Микросреда и от
клонение социального поведения детей и подростков. Ереван. 1980; К о н о в а 
л о в В. В. Ситуация: История из жизни подростков. Л., 1986, С. 51. 

5 См.: Социалистическая законность. 1977. № 1. С. 52—54. 
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благосостояния общества. Думается, чта здесь уместно вспомнить мудрое высказы
вание К- Маркса: «Должно быть, есть что-то гнилое в самой сердцевине такой со
циальной, системы, которая увеличивает свое богатство, по при этом не уменьшает 
нищету, и в которой преступность растет даже быстрее, чем численность населе
ния»6. Нам кажется, что извращения идем и принципов социализма подвели нас 
именно к такому состоянию. Поэтому паше общество, социальная система должны 
претерпеть коренные изменения через перестройку. 

Как видно из изученных нами дел, причины преступлен ни несовершеннолетних 
являются глубоко социальными. До сих пор ученые и политики утверждали, что при 
социализме отсутствуют коренные причины преступности, что по мере дальнейшего 
совершенствования социалистических общественных отношений и повышения мате
риальной обеспеченности советских людей будут исчезать и условия преступности. 

Однако на поверку оказалось совсем другое. На 74-м году существования со
ветского общества преступность в стране, в том числе, в нашей республике, вырос
ла, как никогда. Преступность среди несовершеннолетних, в том числе кражи лично
го имущества граждан, растет с каждым последующим годом па 10—15%. В таких 
условиях очень велико значение раскрываемости преступлений, а она находится на 
самом низком уровне. Например, за 1989—1990 гг. раскрываемость краж составила 
31—35%, а большая часть краж осталась нераскрытой. 

Не говоря о низком материальном уровне жизни населения на сегодняшний 
день, не останавливаясь па всех социальных причинах и условиях преступности в 
нашем обществе, хотелось бы упомянуть лишь несколько факторов, являющихся 
причинами и условиями роста преступности в стране и в нашей республике. Это 
следующее: 

— подорвана всякая вера у населения: вера в религию, Еера во власть, вера 
в руководящие органы, в идем социализма и т. д.; 

— подрыв веры во власть связан с широким распространением взяточничества 
и коррупции среди должностных лиц; 

— грубые нарушения социалистическом законности в деятельность органов пра
восудия, прокуратуры и милиции, незаконное задержание, иногда вынесение непра
восудного приговора, влеку те . о отмену приговора и освобождение из мест лишения 
свободы; 

— низкий уровень правовой культуры и правового воспитания; 
— наличие корысти — паразитизма порождает у части людей, любителей есть, 

не работая, преступные посягательства на чужую собственность. Как правило, люди 
с дефектом воспитания, нигде не учащиеся и lie работающие подростки под влия
нием негативной среды превращаются в карманных и квартирных воров. 

Ныне во многих городах республики увеличивается количество безработных, в 
их числе — несовершеннолетние, окончившие или бросившие школу. Безработица, как 
известно, связана еще с отсутствием рабочих мест, недостаточностью предприятий в 
городских местностях. Л это отрицательно влияет на воспитание молодых людей, 
не знающих, куда девать свою энергию. Еще в 1926 г. на XV партконференции от
мечалось, что «длительная безработица и вынужденнее безделье части молодежи 
обусловливает в се среде процессы морального разложения и вырождения в анти
общественный элемент. В свою очередь, последний заражает своей психологией в 
силу бытовой близости значительную часть работающей молодежи»7. 

Итак, в условиях Узбекистана, особенно в Андижанской, Ферганской, Наман-
ганской областях, где имеет место перенаселенность и тысячи несовершеннолетних, 
а также не призванных по разным причинам в армию не находят себе работы по 
окончании школ, появляются криминогенные среды, способствующие совершению 
краж и росту преступности. Ныне лишь в одной Кашкадарьинской области в об
щей сложности выявлено более 60 тыс. безработных. 

К тому же широко распространившиеся пьянство и наркомания среди взрос
лых, родителей оказывают чрезвычайно отрицательное влияние на несовершеннолет
них, часть которых сама сказывается вовлеченной разными путями в пьянство и 
наркоманию, а все это приводит к правонарушениям и корыстным преступлениям, 
посягающим на личную собственность граждан. 

Совершение краж в городах облегчается топкостью досок и -^качественностью 
входных дверей квартир, занятостью взрослых членов многих семей и их отсутстви
ем дома в дневное время, необеспеченностью кзартир надежными замками, легкостью 
проникновения в них с применением технических средств и т. д. Что касается сель
ских местностей, там условия намного отличаются от городских; нередко встреча
ются семьи, которые не запирают двери квартир или ворота домов, транспортные 

: средства и скот оставляют под открытым небом без присмотра. Во многих кишла
ках почти все знают друг друга, их жизнь основана на доверии, поэтому там кража 
случается намного реже, чем в городах. 

Таким образом, для предупреждения краж личного имущества в городах и 
кишлаках Узбекской ССР, на наш взгляд, необходимо обеспечить следующее: 

I. Припять все меры по обеспечению занятости несовершеннолетних работой или 
учебой. Л лица, не трудоустроенные и не занимающиеся и каком-либо учебном 
заведении, должны быть взяты на учет органами народного образования, детской 

0 Ма ркс К. и Э н г е л ь с Ф. Соч. Т. 13. С. 515. 
7 КПСС в резолюциях.., Т. 3. М., 1970. С. 395—396. 
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инспекцией отделов внутренних дел и другими соответствующими органами, призван
ными ликвидировать безработицу и осуществлять исполнение закона о всеобщем 
обязательном среднем образовании. 

2. Учитывая, что 36% подростков (по нашим материалам), совершивших кражу 
личного имущества, росли в семье с одним родителем, а 3.2% — вообще не имели 
родителей, целесообразно таких детей брать на у с т в перечисленных выше учреж
дениях для оказания помощи одиноким матерям в организации воспитания и веде
ния наблюдения за трудновоспитуемыми детьми. 

3. Как правило, 'несовершеннолетние краппе мало знакомы с действующим уго
ловным и административным законодательством. Например, до 8-го класса им не 
разъясняются основные положения закона, в частности об ответственности несовер
шеннолетнего с 14-летнего возраста за кражу и некоторые другие преступления, пре
дусмотренные ст. 10 Основ и УК УзССР. Следовательно, необходимо ввести в сред
них школах, начиная с 5—6-го класса, факультативные занятия по разъяснению 
действующего законодательства об уголовной и административной ответственности 
несовершеннолетних за правонарушения. 

4. Состояние преступности среди несовершеннолетних настоятельно требует ко
ренного улучшения профилактической деятельности органов внутренних дел на мес
тах. В частности, необходимо активизировать работу инспекций по делам несовер
шеннолетних по четкому и добросовестному выполнению наставления по организа
ции их деятельности, утвержденного приказом Министра внутренних дел СССР от 
18 августа 1988 г. за № 180 «О мерах совершенствования деятельности органов 
внутренних дел по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних». 

Прежде всего следует улучшить состав самих инспекторов по делам несовер
шеннолетних, обеспечить ИДН высококвалифицированными, имеющими юридическое 
и педагогическое образование работниками, способными активизировать работу ин
спекций по предупреждению и профилактике правонарушений среди несовершен
нолетних. 

Эти инспекции должны проводить также постоянную индивидуально-профилак
тическую работу с правонарушителями, к которым применены меры общественного 
воздействия, с липами, совершившими общественно опасные деяния до достижения 
возраста уголовной ответственности, и всякими другими правонарушителями, в том 
числе с лицами, употребляющими алкоголь или наркотики, либо с родителями, не 
занимающимися воспитанием детей или состоящими па учете в РОВД как неблаго
получная семья и злостно употребляющими спиртные напитки. 

5. Необходимо всемерно улучшать правовое воспитание несовершеннолетних 
путем увеличения количества часов на преподавание правовых дисциплин в школах 
и других учебных заведениях. Во всех средних учебных заведениях целесообраз
но организовать уголки правовых знании, обеспечив их необходимой научно-попу
лярной литературой под руководством учителей советского права. 

6. Учитывая педагогическую и правовую малограмотность населения, следова
ло бы оживить педагогическое и правовое воспитание родителей через все средства 
массовой информации, в том числе телевидение и радио. 

В этих же целях надо организовать выпуск различных научно-популярных бро
шюр и книг по линии Министерств народного образования и юстиции, используя 
для этого опытных педагогов и правоведов в соответствующих высших учебных за
ведениях и исследовательских институтах республики. Целесообразно также активи
зировать выступления педагогов и юристов в периодической печати. 

7. Комиссиям по социалистической законности и правопорядку местных Сове
тов, всем правоохранительным органам, их соответствующим службам для преду
преждения преступлений следовало бы постоянно и настойчиво проводить в жизнь 
уже разработанные и рекомендованные вышестоящими органами внутренних дел, 
прокуратуры и суда меры профилактики краж со стороны несовершеннолетних на
ряду с интенсивной и широкой пропагандой и разъяснением советских законов, на
правленных на укрепление законности и сокращение правонарушений. 

8. Учитывая, что в предупреждении краж личного имущества немаловажную 
роль играет их раскрываемость, которая составляет ныне не более 31—35% совер
шенных преступлений (краж), и что граждане крайне редко идут на выполнение 
своего долга помочь правосудию, целесообразно воспринять зарубежный опыт ис
пользования показаний анонимного свидетеля, находя даже способ выплаты денеж
ного вознаграждения добросовестному свидетелю, благодаря показаниям которого 
раскрываются серьезные преступления3. Это очень важно и полезно с учетом того, 
что анонимные письменные заявления и сигналы граждан о краже или другом пре
ступлении, согласно действующему заону об анонимках, выбрасываются в корзину 
без всякой проверки. Не важно, чго анонимные показания нельзя «пришить» 
к делу, зато нередко они могут помочь следствию и способствовать установлению 
виновных, добыть доказательства и найти других свидетелей по делу. 

Нам представляется, что принятие и добросовестное претворение в жизнь 
3 Судя по сообщению и показу Центрального телевидения, в деятельности 

полиции США, в частности г. Сан-Франциско, такая практика дает весьма положи
тельные результаты. 
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этих и других мер способствовали бы повышению эффективности борьбы с преступ
ностью среди несовершеннолетних и сокращению случаев кражи личного имущества 
граждан. 

1 М. Л. Саттарова 

УЛУҒ ВАТАН УРУШИ МАВЗУСИНИНГ УЗБЕКИСТОН ХАЛКЛАРИ 
ТАР*ИХИ МУЗ ЕЙ И ЭКСПОЗИЦИЯСИДА АКС ЭТТИРИЛИШИ 

Улуғ Ватаы уруш и мавзусн Совет Иттифоқи тарихида бмр қарашда анча чуқур 
ўрганилган, кгпг ташвиқот еа тарғибот қилинганидек кўринса-да, • ҳади Узбекистоп 
халқининг уруш жанггоҳларида па меҳнат фроптида кўрсатган қаҳрамонликлари 
етарли ва маромига етказиб тарих саҳкфаларига му^рлаиган деб қатънй Оахолашн-
миз қийвн, Жамиятимиз тарак.қиетининг ҳозирги палласнда си^сат, цқтисоднёт| каф-
кура соҳаснда тарихий ҳақиқатпи ёритишда турлн камчилик ва хаголар очйқ айти-
лаётгап чоғда бу соҳадаги баъзи бир нуқсоиларимизнл r.y-.w ran олмоғишп даркор. 
Тарихпмлзшп.т бу даарлга онд экспозицияси табиийки, бевоси га уруш ҳаракатлари 
кечган ?кн фроптга якии тургап ҳудудлар тарихн ҳақидагн музейлариикидаа фарқ-
ланади, Жумҳуриятишгз халклари тарйхига доир воқеаларнииг бу давриии музей 
соситалар i бчлаи ифодалаш учун уларни шартли равишда иккига бўлиб кўрсатиб 
келиимоқда. Бпрнпчнсн ҳамюртдаримнзнинг ' уруш жанггоҳларида] и қаҳрамонликлари 
бнлан боғл:;қ i оқеалар бўлса, нккинчиси катта мавзу жумҳуриятимиз аҳлининг мох
нат фронтида кўрсатгаи ғайрат ва шижоатларини акс эттирган воқеаларип ифодалай-
ди. Экспозиция урушнинг бошланиши тўғрисидагв бўлнм билап бошланади. Бунда Со
вет Иттифоқига ҳужум қилмаслик тўғрисидаги совет-герман шартномаси қабул қилин-
ганлигита қарамасдан фашнстлар хиёиаткорона уруш бошлагаилари, шундан кейин 
совет кишиларининг тинч меҳнати ва мард ўғлонларини Батан мудофаасига сафарбар 
этиш бнлаи боғлиқ ишлар ҳақидаги материаллар намойиш этилади. Бу бўлимнинг 
мазмунини очишда матп, плакатлар, суръатлар, ҳужжатлар ва харита каби материал-
ля рдзн фойдалаиплади. 

Масалан, бошлаиған даҳшатла урушнинг кўламини тасаввур ҳ- сил қилиш маҳ? 
саднда 1941 Ггллнинг машъум 22 июни тонг отарнда ССЖМ нинг ғарбий чеғараларига 
фашкстлар Германиясининг ISO дивизияси, 5,5 млн аскарлар, 3712 та таик, 4950 та 
жапговор самолёт, 47260 та тўп ва бошқа қуроллар билан хиёнаткорона ҳужум 
бошлади дсгам матн берилади. Шундаи кейин бепоёп мамлакатимизиийг х_ар бир бур-
чагида бўлгани каби иорозилик митипглари ва намойишлари бўлиб ўтди. Жумладан, 
Узбёкистоннннг шаҳар ва қишлоқларида бўлган ана шундай тадбирлар ҳақндаги 
УзТАГ мухбирларининг қнмматли суръатларидан кенг фойдаланилади. 

Урушнинг бирипчи дақнқаларидаиоқ, қон кечиб мардларча жанг килган яна қаи-
чадан-қанча ватандошларимиз бўлганига шубҳа бўлма.гапи ҳолда, щу кунгача, бир 
кеча воқеа ва далилларни такрорлайверишдан нарига ўтмадик. Халқнмизнинг ўша 
Гшллардаги адолат тантанасига, босқинчилик урушининг иптиҳоси Буюк Ғалаба билан 
тугашига ишончи кучли эди, бу ишонч пирозард натижада оғир қурбонлар билап 
бўлса-да, уиинг ғалабаси билан якунланишига олиб келди. 

Уруш бошлангаи биринчи дақиқалардан қон кечиб курашгаи цанчадан-канча 
ўзбёк ўғлонлари бўлғанига шубҳа йўқ. Шунга қарамай, орадая анча пақт ўтгаи бўл-
гапи билан Брест қалъасниинг мудофаасида жонбозлик кўрсатган 5—10 қаҳрамонла-
римиздан бошқаларн аниқлангани йўқ. 

MOCKS:: мудофааси, Ленинград қамали, Кавказ, Сталинград жангн, Курск, Днепр 
учун олнб борилган жангларда жоибозлик кўрсатган юртдошларимизнинг каҳрамои-
лаклари ҳам «очилмагаи қўриқдек» аҳволда. Узбек аелларининг Вгтал уруши фронт-
ларида, узбекистонликларнинг қаршилкк кўрсатиш ҳаракат.лари ва партизанляк 
урушидаги нштирокн, жумҳург.ят партия ва хукуматининг деле! адняларн, жамоат-
чилик вакиллари, адабиёт ва санъат наыояндаларининг Улуғ Ватан уруши жаигоҳла-
рида бўлиши ва жангчиларга мадад бериш га совға-саломлар етказнб бэриш билап 
боғлиқ масалалар ҳам тарих адабиётларида анъанавий, еигил акс эттириб келинган. 
Музей зкепозициясида Москва мудофаачилари ррасида, кўнгиллилардан бўлиб кўлга ку
рил ол; an Зсбо Ғаписса, машҳур генерал И. В. Панфилов кўмо:; -о-:,: • .-••: лг-\ пквк-
зиянииг 1075 ўқчи полки қўмоидони И. В. Капров билан жанг қилган юртдошларнмиз 
ха^идагн ашевий далилларин >:.-!м алоҳида таъкидлаб ўтмоқ керак. Ленинград каМа
ли қақида сўз кетганда, коми достой бўлгаи' мергап йигитимиз (снайпер) Тешабой 
Одилов, Совет Йттифоқи Қаҳрамовлари Н. И. Полагушии, Абдусаттор Эшонқулошшиг 
бошқа фронтларда кўрсатган жасоратлари ҳақида узок сўзлаш мумкнн. 

Улуғ Ватан урушшпшг ҳал қилувчи палласи бошланган кезларида узбек халк,п 
фронтларда жанг қилаётган ўғлонларига хат билан мурожаат цилди. Бу чақириққа 
жасобаи жангчиларимиз мардлик ва қаҳрамонлик иамуиаларпин кўрсатднлар. Ста
линград жаиги бу уруш гарихида донғи ветган жанггохга айланди. Шаҳарнннг ҳар 
Снр уйи, бурчаги, кўчаси учуп ҳам жанглар бўлгапи маълум, Жанг тарнхидак «сер
жант А. Я. Павлов уйи» мудофаачилари ораенда ўзбек ўғлони Қомилжон Турғуноо 
х.ам қа гиашиб, 58 куп давомида бу кичик қалъани фашистлар ололмаганлари маъ-
лум, лскни ж.чшчпмнч ҳақида бошқа маълумот, ҳужжат ёки суръатга »га эмасмиз. 
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Шу ўринда кейинчалик «Шарцнииг ум бир вдрамони тепалиги» деган ном олгая И-, 
52-тапаликни қўлга киритнш на уни душмандан мудофаа қилишдаги узбикистоялик 
Йпгитлар кўрсатгаи жасоратни эслаш х.ам жоиз, Топшириқ олган бир взводдаги 
11 жангчндан 9- йигит ўзбек ўғлонлари эдилар, Ошр талафот бериб эгаллаиган бу 
тепами оч ва ҳолдан тойган ҳолда ўқ-дори ва мадад олмасдан 12 кун дааомида душ-
манга тошипрмай, мудофаа қилиб турдилар. Музейимизда «Шарқнинг ўн бир қаҳра-
мони тепалиги, иоми берилган баландликда мардлик кўрсатган Йигитларимиз ҳақида 
Волгоград Улуг Ватан уруши тарихи музейинннг хати сақлаииб намойиш этиб келин-
моқда. Фондларнмизда уруш шахснй тақдирида фавқулодда кескин бурнляш 
бўлишита сабаб бўлган воқеани, инсон тақдирини ўзида акс эттирган экспонат-
лар бор. Шулар қаторида Сталинград жапгларида ўзипииг энг бебаҳо неьмати, ИККИ 
гавҳарн — кўзидан ажралган Вали Ғафуровнинг (эндиликда у таниқли ёзувчи, асар-
лари билаи кеаг китобхонларга таннлган) букилмас иродаси ва ибратли, сермашак.-
қат тақдирпнн акс эттирувчи экспонатлар сақланиб намойиш этиб келшшоқда. 
Жангчидан ёзувчиликкача бўлгап оғир йўлпи ирода кучи билан босиб ўтган. В. Ғафуров 
аввало, ўэ тақдири, қоЛаверса, қаҳрамонлари орқали яратган образлари ёрдамида ии-
сои иродасини тарбиялашга хизмат қнлади. Унинг асарлари аллақачои муаллифнинг 
ўзи атагап номидан ташқари «игна билап сзнлгап» асарлар номи билан машҳур бўлпб 
кетгаи. Езувчининг кенг китобхонларга ҳавола қилипган асарлари қаторида, унинт 
«игна бялан ишлаш» санъатини ифодалайдигап ноёб экспонатлар ҳам намойиш этиб 
келинмоқда. 

Эпг машҳур миллий қаҳрамоиларимиз орасида Совет Иттифоқи Қаҳрамони ге
нерал-майор Собир Умарович Раҳимовнинг ҳам алоҳида ўрни бўлпб, мазкур мавзу 
кўргазмаларинц умииг хотира бурчагисиз тасаввур қилиш мушкул. Қаҳрамоп геиера-
лимиз хотираси билан боғлиқ (жанговор кўмопдонпипг фронтдаги кийимлари, шахсий 
езувлари туширилган қиличи ва соати) ёдгорликлар доимий экспозициямизнинг фахр-
ли марказий ўринлардан бирипи эгаллаб келмоқда. Жумҳуриятимиздан етишиб чиққан 
генераллар ҳақида гапирганда, иқтидорли саркарда 4-Украина фроитига қўмондонлик 
қилган Совет Йттифоқи Қаҳрамони генерал-полковник И. Е. Петров, урушдап кенип-
ги йилларда генераллик даражасига эришган саркардаларимиз Ф. X. Норхўжаев, 
М. Узоқов, В. И. Ульянов, С. С. Охупжонов, Ф. К. Каримов ҳақпдаги матерналлари-
миз ушбу мавзу учун қимматли ҳисоблапади. 

Ғалаба йўлида фидойилик билаи жонипи аямаган, жасорати билан донг тарат-
ган Қудрат Суюпов, Тўйчи Эржигитов ва Тоштемир Рустамов кабн қаҳрамонлар, 
халқимизнннг ардоқли фарзандлари музей экспозииияларида алоҳида ўринни эгал
лаб келадилар. 

Улуғ Ватап урунш мавзусига доир масалалар қаторнда қаршилик кўрсатиш ва 
партизанлик ҳаракатида қатнаштан йигитларимизнинг жапговар йўллари ҳақидаги 
маълумотлар доимий қизиқиш уйғотиб келган. Фидоий қаҳрамопларимпздан Совег 
Иттифоқи Қаҳрамонн Мамадали Топиболдпев ёки бошқа партизанлик ҳаракатпда қат-
нашган ўзбек йигпти Ғанитой Тошнпезов ҳақидаги ҳужжат ва фотосуръатлар доимо 
катта қизикиш уйғотмб намойиш этиб келппмоқда. 

Тақдири Улуғ Ватан урупш бплап боғланган, жасорат кўрсатпшга муваффақ 
бўлган ҳар бир инсоп ҳақида бир дунё мароқли суҳбат қилиш мумкин, зеро, улар-
нипг ишлари шуига лойиқ эканлиги неча бор такрор этмлган ҳақиқат. Бизпипг музейи-
мизнйнг камтарин жамоаси ўтган йили нишонланган Буюк Ғалабаиинг анъанавий 
санасини жамоатчилик ҳукмига уч кўргазма армуғон қилиш билап нишонлади. Ҳо_ 
зирги иқтисодий танглпк шароитида турлн миллатларни бирлаштиришда оғир қийин-
чиликларни баҳамжих.ат енгишга хизмат қилувчи ушбу мавзуда келгусида ҳали кўп 
яхши ншлар қилишга умидвормиз. 

С. Аъзамов 

МАТЕРИАЛЫ МУЗЕЯ ИСТОРИИ НАРОДОВ УЗБЕКИСТАНА 
О ВОССТАНИИ 1916 ГОДА В ТУРКЕСТАНЕ 

Ныне исполняется 75 лет восстания 1916 г. в Средней Азии и Казахстане — мас
сового выступления угнетенных народов края против колониальной, империалистичес
кой политики царизма. Экспонаты научного архива Музея истории народов Узбекис
тана им. М. Т. Айбека наглядно и убедительно раскрывают социально-экономические 
и политические предпосылки восстания. Это — диаграммы, показывающие классовое 
расслоение дехкан, их задолженность ростовщикам в различных хозяйственных груп
пах Ферганской и Самаркандской областей Туркестана в 1916 г. Из документов 
видно, что больше половины всех земель названных областей принадлежало малень
кой кучке богачей, и чем меньше был участок земли, тем большей была задолженность 
его владельца. Фотодокументы 1916 г. запечатлели исторические факты: первую оче
редь за сахаром в магазине Мирбадалова по Джизакской улице Ташкента и прошение 
на имя туркестанского генерал-губернатора об отмене твердых цен на хлопок. 
О «бабьих бунтах» гласят материалы следствия по делу разгрома продовольственных 
лавок в Ташкенте в 1916 г. Музейные экспонаты позволяют рассказать о причинах 
восстания. 
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Поводом к восстанию послужил царский указ от 25 июня 1916 г. о принудитель
ном привлечении на тыловые работы в прифронтовых районах мужского «инородчес
кого» населения в возрасте от 19 до 43 лет. Всего предполагалось мобилизовать 250 тыс. 
человек для строительства оборонительных сооружений, железных дорог, работы на 
оборонных предприятиях. Сохранились документы того периода: указы по Туркестан
скому краю № 220 и № 344 (на арабском шрифте) от 23 августа 1916 г. о мобилиза
ции местного населения на военно-тыловые работы в России; ведомость распределения 
наряда рабочих на тыловые работы по уездам и волостям Ферганской области, обя
зательное постановление туркестанского генерал-губернатора о наказании жителей, 
уклоняющихся от тыловых работ; грозное объявление военного губернатора Ферган
ской области о смертной казни за неповиновение царскому указу. 

На тыловые работы мобилизовали в основном бедняков. Богачи могли откупить
ся, направить вместо себя бедняка. При наборе старшины и пятидесятники часто из
бивали дехкан, требовали взяток. Об этих исторических фактах также рассказывают 
материалы научного архива музея. Это, например, указ о пятидесятниках; обязатель
ство Мухамеда Алибаева заменить на тыловых работах Ходжаева, который обязует
ся выплатить за это Алибаеву 1000 руб.; докладная военному губернатору Сырдарьин-
ской области о недовольстве местного населения правом состоятельных граждан отку
питься от набора на тыловые работы. 

Материалы Музея позволяют подробно проследить ход восстания, главными 
участниками которого были народные массы. Первыми 4 июля 1916 г. восстали жители 
Ходжента (ныне Худжанд) Самаркандской области. С волнением читаем мы такие 
документы, как донесение военному министру самаркандского губернатора о восстании 
в Ходженте, а также рапорт Туркестанского военного округа об этом восстании. 

Вслед за Ходжеитом восстание охватило Самаркандскую, Сырдарьинскую, Фер
ганскую, Закаспийскую, Семиреченскую области Туркестанского края. В Музее имеет
ся карта, на которой отмечены те пункты Туркестана, где произошли народные выс
тупления, документы с хронологией событий 1916 г. и перечнем событий в Туркеста
не, происходивших с 7 по 21 июля 1916 г. 

17 июля 1916 г. Туркестанский военный округ был объявлен на военном поло
жении. В научном архиве Музея хранится указ Николая II об объявлении Туркеста
на на военном положении. Восстание развертывалось стихийно, неорганизованно. На
чавшись как антиколониальное, антивоенное, оно постепенно перерастало в массовое 
антифеодальное движение. В архивах Музея хранятся фотопортреты участников вос
стания в Самаркандской области, как бедняк-горшечник Дамин Далиев— один из ру
ководителей восстания в Джизакском уезде, а также Турабеков, Урунбаев, Ходжаев 
и др. Интересна фотография группы участников восстания из Джизакского уезда Са
маркандской области. Уникальна фотография, па которой изображено разрушение вос
ставшими железнодорожных путей в районе Джизака 14 июля 1916 г. 

Широкий размах приобрели волнения в Ферганской области. Большой интерес 
представляют объявление военного губернатора Ферганской области от 16 июля 
1916 г. местному населению о .мобилизации; телеграмма из Андижана о волнениях, 
происшедших там в июле 1916 г. Массовый характер приняло восстание в Маргилане 
10 июля 1916 г., когда там был убит тысяцкий — мннгбоши. Этому событию посвя
щена картина художника Ф. Гаврилова «Убийство волостного управителя», хранящая
ся в фонде вещественных реликвий Музея. Активное участие в восстании в Марги
лане принимали Ю. Ахунбабаез, М. Тиллаев и др. Сохранилась фотография дома, в 
котором Ю. Ахупбабаев находился во время восстания. Его участие в восстании от
ражено и в произведениях искусства. Так, художники Е. Мельников и Р. Чарыев 
назвали свои картины «Ю. Ахупбабаев в тюрьме» и «Ю. Ахупбабаев среди восстав
ших в Маргилане». Представляют интерес и фотографии под инв. №№ 2238 и 2224, 
на которых воспроизведены «патриотические демонстрации» во время мобилизации ты
ловиков в Намангане и Андижане. 

В Ташкенте восстание достигло своей кульминации 11 июля 1916 г. Многоты
сячная толпа осадила полицейское управление на Бешагаче, на улице Алмазар. 

Сохранилась фотография, где изображено здание полицейского управления 
г. Ташкента, близ которого 11 июля 1916 г. произошли народные выступления. Ныне 
здание это снесено; на его месте установлен в 1987 г. по инициативе Музея мемори
альный знак, увековечивающий события 11 июля 1916 г. и их участников. Вожаками 
восставших в Ташкенте были Ю. Ибрагимов, М. Кургибаев, Гулям Қамалов, Ачил 
Бабаджанов, Низаметдин Ходжаев и др. В стычке была тяжело ранена участница 
восстания Зухрабпби Мусаева (имеется фотография того времени). Еще в довоенные 
годы 3. Мусаева передала Музею свои личные вещи (платок, жилетка, чачван, па
ранджа) , хранящиеся ныне как реликвии 1916 г. Имеются и групповые фотографии 
женщин — участниц восстания. Картина художника Д. М. Милесва «Женщины Таш
кента останавливают поезд с тыловиками» также посвящена событиям 1916 г. 
В Музее хранится оружие восставших: мультуки, дубинки, самодельные гири, бомбы-
македонки, деревянная пушка. 

Выступление в Ташкенте, хотя оно и было подавлено, послужило сигналом к 
восстанию в других городах, областях и уездах, где оно приняло характер настоящей 
крестьянской войны. В научном архиве Музея сохранились фотодокументы о восста-
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нйи дехкан кишлака Яхшиаул Той-ТюОипской волости Ташкентского уезда, Это в 
ОСНОВНОМ Групповые снимки участников восстания, а также фотография с изображе
нном мечети Яхшиаул, ставшей местом сбора восставших. Ныне это - памятный 
Пункт историко-революционного характера. Архивные документы (конин) повествуют 
о том, что I) августе-сентябре И ноябре 1916 Г. проходили волнения среди киргизов 
Аулиэатинского уезда, среди населения Даукаринской волости Чимбайского участка 
АмударьИНСКОГО отдела. В архивах Музея хранятся также докладные, из которых 
видно, что рабочие Кизыл-Арватских мастерских Среднеазиатской железной дороги и 
Ташкентского трамвая выступили с требованием увеличения зарплаты, а случае от
каза угрожали прекратить работу. Но выступлении рабочих были единичными и они 
не могли поддержать движения дехкан. 

Стихийность движения, отсутствие руководства со стороны рабочего класса и 
т. д. привели к тому, что восстание было жестоко подавлено царизмом. В документах 
(приказах, постановлениях, справках и т. п.) указывается, что надо действовать ог
нестрельным оружием, т. е. стрелять в народ, сурово наказывать участников волне
ний, взыскивать убытки с населения край за восстание 1916" г. В справке по канце
лярии туркестанского генерал-губернатора содержатся данные о числе осужденных, 
в том числе приговоренных к смерти, за участие в восстании. В донесении военного 
губернатора Самаркандской области № 759 содержатся сведения о разрушенных п 
сожженных поселениях местных жителей. Группа фотографий того периода запечатле
ла расправу над восставшими: разрушенный карателями кишлак в Джизакском уезде 
Самаркандской области; казнь повстанцев; уездная тюрьма, где были казнены руково
дители восстания; заключенные в тюрьме участники восстания. 

После подавления восстания царское правительство стало энергично отправлять 
тыловиков на оборонительные работы. Но вследствие упорного сопротивления народ
ных масс к 1 марта 1917 г. удалось отправить из Туркестана на тыловые работы все
го 123 тыс. человек — менее половины ранее намеченного контингента. В делах науч
ного архива Музея хранятся, например, списки тыловиков из Туркестанского края, 
поступивших в распоряжение Харьковского заводского комитета и умерших там. На 
фотографиях запечатлены: бляха, нашиваемая тыловикам; расчетные книжки; тыло
вики из Средней Азии на строительстве Сибирской железной дороги; групповой сни
мок жителей кишлака Яхшиаул (Ташкентский уезд), направленных на тыловые ра
боты, и др. 

Под влиянием русских рабочих тыловики все шире включались в политическую 
борьбу против войны и царизма. Документы — телеграммы тех лет — рассказывают о 
забастовках тыловиков в России в конце 1916 г. 

В Музее имеются и другие материалы, связанные с восстанием 1916 г., ставшим 
частью общедемократического движения в стране, одним из ярких проявлении назре
вавшего тогда общего кризиса, вылившегося в революционные события 1917 г. 

Н. К. Султанова 

САДЫ БАБУРА В АФГАНИСТАНЕ И СЕВЕРНОЙ ИНДИИ 

Садово-парковое искусство Мавераннахра и Хорасана в эпоху Тимура и Тиму-
ридов достигло легендарной известности, но уже в конце XV в. многое их созданного 
в то время оказалось в запустении или разрушении в результате политической неста
бильности в регионе. Однако традиции планировки садов «по-самаркандски» были пе
ренесены за Гипдукуш и получили дальнейшее развитие в Афганистане и Северной 
Индии, в государстве Бабура и Бабуридов. В течение XVI—XVII вв. там было соз
дано 50 садов, от многих из жоторых до нас дошли только сведения из источников 
или руины, по те, которые сохранились, знамениты па весь мир. Садово-парковые 
ансамбли Агры, Кашмира, Дели и Лахора позволяют оценивать их искусство на са
мом высоком уровне. 

Сады Северной Индии были объектом изучения в основном западных специалис
тов, а советские исследователи получали информацию о них лишь через западные 
источники, в которых садово-парковое искусство Северной Индии эпохи Бабуридов 
оценивалось только как ветвь иранского. О мощной же плодотворной струе среднеази
атской традиции либо умалчивается, либо упоминается вскользь. Не изучен и вопрос 
о садах Бабура в Афганистане. 

Главным источником, пополняющим наши сведения по данному вопросу, остается 
«Бабур-наме». По нему можно восстановить название и местохождение многих садов, 
которые были созданы в течение 15 лет в Кабуле и его окрестностях, Агре, Кашмире. 
Эти сады были разбиты заново или перепланированы. Всего упомянуто в «Бабур-на
ме» 17 садов, принадлежавших семье падишаха. Были еще многочисленные сады прид
ворных беков. Ниже следуют названия упомянутых садов Бабура: 

1. Баги-Бинафша — Сад фиалок. Он находился северо-западнее Кабула, у де
ревни Исталнф, в предгорной местности; через сад проходил ручей. 

2. Баги-Падшахи — Сад падишаха. Находился в том же направлении, ниже де
ревни Истаргач. 
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3. Баги-Вафа — Сад верности. Он находился па высоком берегу р. Кабул, нап
ротив крепости Адинапур, в 140 км восточнее столицы. 

4. Баги-Калан — Большой сад. Он размещался недалеко от сада Баги-Бинафша, 
на месте ранее сущсствсзавшегося сада, который был выкуплен Бабуром и перепла-
ннрован. 

5. Баги-Наврузи — Сад Навруза. Он был разбит у подножия горы Пагман, ря
дом с селением Пагман, к северо-востоку от Кабула. 

6. Баги-Хилват — Густой сад. Принадлежал жене Бабура; находился к югу-за
паду от Кабула. 

7. Баги-Юрупчка — Клеверный сад. Он находился по соседству с Багп-Хилват. 
8. Безымянный садик у р. Кабул, между сел. Гулкниа и горами. 
9. Чорбаг — располагался рядом с Кабулом, на склоне горы Шахи-Кабул; был 

разбит в 1519 г. 
10. Баги-Намазгах на кабульском Хиабане (широкий бульвар). 
11. Сад источника Ходжа Се-Яран (трех святых). 
12. Баги-Сафа — находился в Кашмире, на берегу озера. 
13. Баги-Фатх — Сад Победы — находился в окрестностях Сикрн. 
14. Баги-Зарафшан— находился в окрестностях Агры, на левом берегу р. Джам

ны, выше деревни Джатсир. 
15. Баги-Хашт-Бихишт — Сад здоровья — также находился на левом берегу 

Джамны, напротив Агры. 
16. Шахар-баг (Чорбаг)—находился напротив крепости Агры. 
17. Безымянный сад на холмах севернее г. Гвалиара, разбитый в 1528 г. 
В «Бабур-наме» упоминаются также большой сад приближенного Бабура, бека 

Али Халифа в окрестностях Кабула, сады беков Шайх-Зайипа, Юнус-Алн и Али Ха
лифа в Агре, находившиеся рядом с садом Баги-Зарафшан, и сад Рахимдода в ок
рестностях Гвалиара. 

В записках Гульбадан-Бегйм «Хумаюн-наме» говорится о саде Баги-Иурафшан 
в окрестностях Агры, который идентифицируется английскими исследователями с сох
ранившимся Рам-Багом (Орам-баг) как сад, созданный Бабуром, а также о двух са
дах рядом с Баги-Нурафшап, которые были подарены Бабуром его дочерям. 

Согласно литературным источникам, в Индии и Афганистане были разбиты сады 
с различной планировкой, что было обусловлено природно-климатическими условиями. 
Сады в Афганистане и Кашмире можно свести к двум типам: террасно-пейзажный и 
террасно-регулярный. Сады Индии тоже можно отнести к двум типам: плоский регу
лярный загородный сад-чорбаг и регулярный чорбаг с композиционным центром — 
бассейном-колодцем. 

В Афганистане, где в предгорьях имелись большие рощи, было создано несколь
ко садов, растительность которых в основном сохранялась, а планировке подвергались 
главным образом участки перед постройками. На свободных участках производилась 
посадка плодовых деревьев, экзотических растений и особое внимание уделялось ус
тройству цветников и водоемов. Есть основания полагать, что даже дорожная сеть 
не была регулярной и рельеф не подвергался обработке. Таким был сад источника 
Ходжа Се-Яран. Вот как описаны планировочные работы: «В Кабульской области, 
кроме этих рощ (дубовых), аргувана1 больше нигде нет. Говорят, что эти три породы 
дерева (дуб, чинара, аргуван)—чудо трех святых; причину названия Се-Яран видят 
именно в этом. Я приказал обложить этот источник камнем и облицевать его берега 
алебастром и цементом на площади десять (кари) на десять. С четырех сторон над 
источником возникла ровная правильная площадка, выходящая к рощи аргувана; 
когда цветы аргувана распускаются, то неизвестно, есть ли другое такое красивое 
место в мире. Желтого аргувана там тоже много, желтый аргуван распускается на 
склонах гор одновременно с красным. 

К юго-западу от источника постоянно течет из долины ручей, где поды вдвое 
меньше, чем для одной мельницы. Я велел выкопать для этой воды арык и направил 
ручей на холм к юго-западу от источника Се-Яран. На этом холме я устроил боль
шую суфу и вокруг суфы со всех сторон посадил тальник. Очень приятное получи
лось место. Выше суфы, возле холма, я велел посадить виноград»2. 

Можно утверждать, что такими были Баги-Вафа и Чорбаг. 
Рассмотрим описание любимого Бабуром сада Баги-Вафа около современного 

Д желал аба да: «Перед крепостью Адинапур в южной стороне на возвышенности я 
разбил в 914 году (1508 г.) большой сад, названный Баги-Вафа. Он возвышается над 
рекой; река течет между садом и крепостью. Апельсинов, лимонов и гранатов там 
много... Я привез в этот сад бананы и посадил их, они хорошо удались. В предшест
вующем году там посадили сахарный тростник... Местоположение этого сади высокое, 
проточная вода там всегда есть. Посреди сада маленький пригорок. Ручей, достаточ
ный для одной мельницы, течет из сада, спускаясь с холма в этом саду. Посреди са
да ва холме разбиты четыре клумбы. 

В ЮГО-западнОЙ стороне сада находится водоем площадью десять (кари) на де-
1 Багрянинк - иудшю дерево. 
' Ь а б у р З а х р п т д и п М у х а м м а д. Бабур-наме. Ташкент, 1958. С. 161. 
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та точи i>ui для одной мельницы. 

сять. Возле водоем я все покрыто трилистником. Это лучшее место п саду. В то вре
мя как желтеют апельсины, сад кажется очень Красиным. Очень хороший сад//'. 

Л пот оипсаппе сада Пагп-Калап: «Нагмап тоже ВХОДИТ В число селении. Хотя 
ВИПОГрад и плоды Пагмаиа не таковы, как В других селениях, ип воздух его икс вся
кого срапнения. Горы Пагма на —снеговые горы, Неизвестно, во многих ли местах 
есть такие селения, подобные Исталифу. Через Пагмап протекает река, по обеим сто
ронам реки тянутся сады, там есть зеленые приятные садики. Вода в ней* холодная, 
так что ист нужды охлаждать ее ЛЬДОМ.,, В этом селении есть сад. называемый Баги-
Калан, который Улугбек мирза силой отнял у его хозяина. Я уплатил владельцам 
стоимость ЭТОГО сада и приобрел его. Перед садом растут большие чинары; под чи
нарами тянется приятная зеленая лужайка. Посреди сада постоянно течет ручей, дос-

На берегах того арыка растут чинары и другие де
ревья. Раньше этот арык тек извилисто, криво и не
ровно. Я приказа;! его ныронннть и выпрямить; 
очень хорошее получилось место»4. 

К 1850 г. относится рассказ Г. Т. Вииь о посе
щении сада Чорбаг, у подножья горы Шахи-Қабул, 
где был похоронен Бабу р. Там упоминается, что в 
саду имелись четыре террасы, с которых открывался 
вид на долину и снежные вершины. 

Террасным был и сад Баги-Намазгах, располо
женный на склоне горы с видом на долину. Этот 
сад находился па Хиабане. 

Описание окрестностей Иста лифа и Астаргача 
дает основание предположить, что сады Баги-Бинаф-
ша, Баги-Падшахи, Баги-Наврузи также были тер
расными, так как находились на склоне гор. 

Террасные сады, размещенные в живописной 
местности, с рощами, группами деревьев, сохраняли 
в основном существующую растительность. Участок 
террасирозался с тем, чтобы можно было устроить 

О 150м 
Рис. I. Развалины Баги-Ззрафшап (Агра). 

/ — развалины дворца, 2 — колодец. 

перепады рельефа для каскадов и лестниц, а центральная ось служила основой ком
позиции сада. Здесь деревья вырубались с тем, чтобы открывался вид на окружаю
щий ландшафт. Здесь же производились основные подсадки хрэсивоцветущих деревьев 
и кустарников и создавались цветники. Особенностью террасных садов Бабура было 
наличие плодового сада. Он обычно создавался на плоском или специально выровнен
ном участке. С этой точки зрения осуществлялся и выбор территории для будущего 
сада. 

В источниках очень часто упоминается виноград из личных садов, т. е. часть их 
площади занимали виноградники. Можно полагать, что виноградники устраивались в 
среднеазиатских садах наряду с цветниками, в виде пергол над дорожками или соору
жениями, ими занималась часть четырехчастного сада. 

Широко использовались и клеверные газоны. Очевидно, обилию таких газонов 
обязан своим названием Баги-Юрунчка. 

Особое внимание в своих садах Бабур уделял экзотической растительности, но, 
очевидно, она имела место в одиночных экземплярах, не влияя на общую планировку 
сада. 

Второй тип садов, созданных Бабуром,—плоские сады с 6o.iee четкой геометри
ческой планировкой, поскольку они создавались практически на пустынной или разо
ренной территории. Эти сады можно назвать и «индийскими», ибо большинство их 
были разбиты близ Агры, Сикри, где ландшафт беден и невыразителен. Но к этому 
времени Бабур обладал и большим опытом, и большими возможностями, чтобы сде
лать эти сады если не столь великолепными, как у em наследников, то достаточно 
Красиными, чтобы получить название Багя-Нурафшан (Орам-баг), Баги-Зарафшан. 

Творческая натура Бабура не позволяла ему механически переносить уже выра
ботанные в Средней Азии и Афганистане приемы формирования пространства сада в 
Индии (хотя сады Бабура в Агре и назывались «кабульскими»), где новые условия 
диктовали изменение традиционных и появление новых элементов: каналы становят
ся шире, водоемы больше, устраиваются широкие колодцы-бассейны, в которых ниже 
уровня земли появляются айваны для времяпровождения в самое знойное время, 
называемые «чаман-тахта», «чедар»— наклонная поверхность, разбрызгивающая воду 
в садах Баги-Зарафшан, Баги-Нурафшан и в садике в крепости Агры. И, конечно 
же, появляются новые растения: финиковые пальмы, ананасы, бананы и т. д. Из архи-

3 Там же. С. 156. 
4 Там же .С. 161. 
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тектурных элементов новыми являются и высокие террасы, и башни, примыкающие к 
ограде—степе сада, специально для обозрения окружающего ландшафта, которые 
позже получили название «зенал». 

Еще одно архитектурное сооружение появляется в индийских садах Бабура — 
бани-хаммамы, которые становятся важным композиционным элементом, закрепляю
щим одну из осей чорбага. Природно-климатические условия Индии предопределили 
необходимость колодца на территории сада. Это инженерное сооружение иногда ста
новилось и важным архитектурным элементом, например, одного из садов Бабура в 
крепости Агры. Это не просто колодец, а колодец-бассейн, углубленный на несколько 
метров от уровня земли. Стены его де
корировались нишами, которые украша
лись днем цветами, ;i ночью светильни
ками. Немного выше уровня воды внут
ри бассейна устраивались террасы-анва-
ны. Здесь можно было отдыхать в са
мое жаркое время года. Бот описание 
такого устройства в «Бабур-наме».: 
«Внутри крепости между дворцом Иб-
рахима и внутренней стеной был пус
тырь. Там я тоже велел устроить ваин 
площадью десять { газов) на десять. На 
языке хиндустанцев большой ваин — ко
лодец со ступеньками. Ваин начали ко
пать раньше, чем был разбит большой 
сад. В глубине находится постройка в 
три этажа. Нижний — состоит из трех 
айванов, дорога в пего ведет через ко
лодец по ступенькам. Одна дорога ве
дет во все три айвапа, каждый выше 
предыдущего на три ступеньки. В то 
время как воду тянут из нижнего ай-
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Рис. 2. План Агры. Размещение основ
ных садов Бабура и Бабуридов. 

/ — Рам-Баг (Орам-Баг, или Баги-Нурафшлк). 
2 — Бапг-Зарафшан, 3 — Чини-ка Раза, 4 — 
Вазпрхан-ка Раза, 5 — маозолей Итнмад-Дау-
ла, 6 — крепость Агры, 7 — Мехраихан-ка Баг, 
8 — деревня Нунхап. 9 ~ мечеть Хумаюна, 
10 — Шахар-Car (Чорбаг), П — Тадж-Махал. 

вана, вода стоит ниже него на одну ступеньку; в дождливое время, когда вода 
прибывает, она поднимается до верхнего айвана. В среднем этаже выдолблен айван, 
с которым соединяется сводчатое помещение, где по кругу ходит бык, вращающий 
водяные колеса; в верхнем этаже тоже устроен айван. Снаружи со двора над колод
цем в этот айван ведет с двух сторон лестница в пять-шесть ступенек, напротив пра
вого крыла лестницы камень»5. 

Сад в крепости А.гра был регулярным чорбагом, в котором преобладали цветы 
и плодовые деревья. Такими же являются сады Джехангира з Красном форте Дели. 
Особенностью садов во дворах дворцов была их открытость: тень обеспечивали ок
ружавшие двор галереи-айваны. 

Большое разнообразие загородных садов-чорбагов обеспечивалось главным об
разом за счет растительности, особенно цветочной, и деталей: фонтанов, облицовки и 
формы бассейнов, скамей, светильников, беседок, павильонов, архитектуры дворцов и 
хаммамов, а также за счет открывающегося из сада вида на окружающий ландшафт. 

В Индии продолжалась среднеазиатская традиция установки в садах шатров, 
причем формы шатров самые разнообразные. Поскольку Бабур укрепился в Индии 
только за 4 года до смерти, многие посаженные им сады сформировались уже после 
него, а потому проблематична датировка английскими исследователями многих садов 
Северной Индии временем Хумаюна и Акбара. 

У Бабура было три важных качества, которые необходимы для профессиональ
ного ландшафтного архитектора и сегодня: он прекрасно знал растения, отлично ори
ентировался на местности и использовал все достоинства участка, уделяя особое вни
мание деталям. Находясь в Индии, он пишет письмо наместнику Кабула, в котором, 
кроме важных государственных дел, дает подробные указания, как провести воду в 
Баги-Намазгах, откуда ее взять, как устроить цветник, как подобрать плодовые де
ревья. 

Итак, по различным описаниям садов видно, что основным элементом сада, оп
ределявшим его планировку, была вода: канал, хауз, водоем-колодец. Из архитектур-

Там же. С. 344—345. 
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пых элементов наиболее часто упоминается суфа -место для летнего времяпрепро
вождения. Например, в записках, относящихся к 151!) г., о кабульском Чорбаге ска
зано; «Мы приказали построить большую круглую суфу на выступе горы, где был 
разбит сад... везде вокруг суфы посадили саженцы чинара и тала вперемежку»*. 

А нот сообщение о Баги-Фатх в Сикри: «В северо-западной части сада Баги-
Фатх была воздвигнута каменная суфа, на ней воздвигли шатер»7. 

Что касается растительности в этих садах, то она имела сходство со средне
азиатскими садами (сочетание плодовых растений и обилие цветов), но здесь уже 
преобладают субстропические растения. Упоминаются и клеверные газоны, виноград
ники, большие цветники. Бот запись о саде на холмах севернее Гвалиара, разбитом в 
1528 г.: «В этом саду посажено много роз, красивых красных каниров" там также 
множество; ...в Гвалиаре канир ярко-красного цвета. Я приказал привезти из Гвалиа
ра красного капира и посадить в наших садах в Агре»9. 

И сегодня сады Агры, Лахора, Дели, созданные при наследниках Бабура, отли
чаются обилием цветов. К сожалению, лишь немногие сады Бабура сохранились до 
наших дней. Самые светлые страницы г, «Бабур-наме» посвящены садам, природе, 
цветам. Среди страниц о битвах, жестокости, невзгодах, политических сложностях 
радость созидания, гордость и удовлетворение связаны прежде всего с садами. Они 
понятны каждому, кто что-то сотворил, во все времена. 

Сад стал местом последнего упокоения Бабура. В 1529 г. он писал: «Будучи в 
Кабуле, я достиг стольких побед и завоеваний, что счел его счастливым владением». 
В 1531 г. его тело было перевезено из Агры в Кабул. Могила нашего великого со
отечественника находится з Чорбаге. Бабур не хотел, чтобы над его могилой возвы
шался мавзолей, чтобы никакая закрытая дверь не была препятствием для посетите
ля. Ныне этот сад нуждается в реконструкции, и хотелось бы, чтобы его земляки 
сделали это, выполнив свой долг перед тем, кто умел создавать прекрасные сады. 

М. С. Тохтаходжасва 

6 Там же. С. 272—273. 
7 Там же. С. 377. 
s Олеандр. 
' Б а б у р 3. М. Бабур-наме. С. 332. 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕДЕНИЙ О МАВГРАННАХРЕ 
В «МУ'ДЖАМ АЛ-БУЛДАН» ЙАКУТА 

( Р е з у л ь т а т ы предварительного исследования) 

Несмотря на широкую известность в востоковедной научной среде труда Иаку-
та ал-Хамави (575/1179—626/1229 г.) «Му'джам ал-булдан» («Словарь стран») во
прос о его источниках, метоле их отбора и использования автором в соответствую
щих разделах словаря до конца не исследован. Дгнным вопросом занималось не 
одно поколение отечественных и зарубежных востоковедов. Начало этому положили 
известные работы X. Френа1, где он первым затронул вопрос о методе компиляции 
йакута. но широко исследовать его не смог: тогда еще отсутствовали издания мно
жества цитируемых йакутом авторов и имелся ЛИШЕ один список рукописи труда 
йакута rj Азиатском музее Российской Академии наук. 

На основании критического издания текста словаря, выполненного Ф. Вюстен-
фельдом в 1866—1873 гг.2, появился труд Г. Хеера, посвященный историческим и 
.географическим источникам в «Географическом словаре» йакута3. В этой работе был 
дан общий указатель авторов и цитируемых у них мест. Кроме того, две отдельные 
главы были посвящены двум авторам — ал-Балазури г: аш-Шабушти. В продолжение 
этих работ появился труд В. Р. Розена. где рассмотрен вопрос" об отношении йаку
та к различным цитируемым им сочинениям4. Несколько соображений об источниках 
йакута и его методе обращения с ними встречаются и в ряде других работ5. Источ-

1 О работах X. Френа см. подробнее: К р а ч к о в с к и и й. 10. йутешествие 
Ибн Фадлана на Волгу. М.; Л„ 1939. С. 179. 

- Jacut's geographisches Worterbuch aus den Handschriften zu Berlin, St. Peters
burg und Paris herausgegeben von For;!. Wustenfeld. Bd. I—VI. Leipzig, 1866—1873. 

3 H e e r G. J u s t u s . Die historischen und gecgraphischen Quellen in Jacut's 
Geographischen Worterbuch. Strassburg, 1898. 

' P о 3 e и В. Р. Пролегомена к новому изданию Ибн Фадлана//3апнски Вос
точного отделения Императорского Русского археоло; ического общества (ЗВОИРАО). 
Т. XV. СПб.. 1902. С. 39-73. 

5 Б а р т о л ь д В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия//Б а р-
т о л ь д В. В. Соч. Т. I. М., 1963; Б е л я е в В. И. Арабские источники по истории 
туркмен и Туркмении//Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. I. M.; Л., 
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ники, использованные Йакутом, стали объектом специального исследования Абду-
рахмана Хондакара, изданною в 1938 г. в Дакке6. 

Отдельного рассмотрения требую;' и источники, использованные Йакутом в раз
делах, касающихся Мавераинахра (большей части современной Средней Азии). 
Стать.! словаря, посвященные этому региону, показывают, что автором был исполь
зован большой свод различных по своему характеру и содержанию источников. 
В работе над текстом словаря нами использовано Бейрутское издание Йакута 1955— 
19о7 гг.'', являющееся по существу воспроизведением текста в издании Ф. Бтос-
ченфельда. 

Источники географического содержания можно подразделить на два направле
ния; астрономическое и описательное, которые сводятся Йакутом воедино. В качест
ве одного из основных ИСТОЧНИКОВ астрономического направления Йакут приводит 
труд Клавдия Птолемея (П в. н. э.) под названием «Кнтаб ал-калхама» («Героиче
ская иоъмйх-). Однако среди работ Птолемея труда под таким названием мы не на
ходим. Можно лишь предположить, что «Китаб ал-малхама» составляла лишь часть 
«Альмагеста» или, вероятнее, «Географии» Птолемея". Йакут не дает в своем труде 
пи малейшего намека на то, в чьем переводе или чьей обработке он использовал 
труд йюлемея. «География» Птолемеи с цветными картами была хорошо известна 
ирабам, а первый перезол ее на а рабски й язык принадлежал Сабиту нбн Курре 
(^21/836—288,•• Ь01 гг.)9. Йакут мог использовать этот перевод пли какой-либо вари
ант- перевода с сирийских обработок труда Птолемея. Ссылаясь на автора «Китаб 
ал-малхама», Йакут приводит координаты Бухары, Шаша, Ферганы и Хорезма в 
COOTBCTCTBJ ющих статьях. 

Наряду с сочинением Птолемея и часто в параллель к нему Иакут цитирует и 
«Зидж» («Астрономические таблицы») Абу 'Ауна Исхака б. 'Али. К. Наллино, иссле
дуя «Сурат ал-ард» («Картину земли.») ал-Хваризми (ум. ок. 233/847 г.), обнаружил 
почти полнеи совпадение этих цитат с трудом ал-Хварлзмк, который, в свою очередь, 
представляет собой переработку «Географии» Птолемея''^. Среди арабских авторов 
такого рода сочинений имя Абу 'Ауна для нас незнакомо. Можно согласиться с 
мнением Г. Хеера, что «Зидж» ал-Хваризми, в свое время хорошо известный в науч
ных кругах, был позднее переписан Абу 'Ауном, а Йакут ошибочно посчитал послед
него его автором. Со ссылкой на Абу 'Ауна, Йакут приводит координаты Самаркан
да, Бухары (параллельно с Птолемеем), Хорезма (параллельно с Птолемеем). 
В статьях об Ушрусапе, Таразе, Ходжепте, Ахспкате, Исфиджабе и Банэкате Йакут 
приводит координаты, имеющие сходство с координатами ал-Хваризми, но 
без ссылки'1. 

Другую группу источников составляют географические сочинения описательного 
характера. В статье о Согде Йакут приводит цитату (ссылаясь на Абу 'Абдаллаха 
Мухаммада б. Ахмада ал-Джайхани, Еезира Самапидов, управлявшего государством 
во время малолетства Насра б. Ахмада (с 301—302/914 г.). В этой цитате ал-
Джайхани, образно сравнивая территорию Согда с фигурой человека, дает под зна
чениями голова, руки, живот, спина, ноги топонимы, что позволяет очертить конту
ра территории Согда в представлении ал-Джайхани. Далее - приводится площадь 
Согда, самые большие, в порядке значимости, его города. 

Наряду с цитатой ал-Джайхани Йакут приводит мнения других, не называе
мых им авторов, что глазным городом Согда является йштихан, и что некоторые 
относят к Согду и Бухару. Затем Йакут вновь цитирует ал-Джайхани, который вы
ражает несогласие с тем, что реку, протекающую через Бухару, -называют ас-Согд: 
«ас-Согд на самом деле — название долины, местности которой орошаются этой ре
кой»1-. В данном случае Йакут предпочел эти сведения ал-Джайхани данным всех 
других авторов, считая их наиболее достоверными: ал-Джайхани был уроженцем 
этих мест и .мог дать по ним самые точные сведения. 

1039; К о в а л е в с к ий А. П. Книга Ахмеда ион Фаллана о его путешествии на Вол
гу а 921 — М'22 гг. Харьков, 1956; Кр ' ачк о в с к и й И. Ю. Арабская географическая 
литература/уКр а ч к о п е к и й И. Ю. Избр. соч. Т. IV. М.; Л., 1957; М е д и п-
к о и И. А. Палестина от завоевания ее арабами до крестовых пиходов: по арабским 
источникам. СПб., 1897; De М е у п а г d В а г b i е г. Dictionnaire geographique, histo-
rique et litteraire tie la Perse... extrait du Modjem el-BoIdan de Jaqout. Paris, 1861; 
и др. 

11 K h o n d a k a r A b d u r R a h m a n Md. Sources of Yaqilt's geographical dic
tionary. Dacca. University studies, 1938, P. 70—101. 

I Му'джам ал-булдан ли-ш-шайх ал-имам Шихаб ад-Дин Абн 'Абдаллах Йа
кут 6. Абдаллах ал-Хамавн ар-Руми гл-Багдади. I—V. БаЙрут, 1955—1957 (далее: 
йакут). 

8 См. подробнее: К а л и и и и а Т. М. Сведения ранних ученых Арабского хали
фата, М.. 1988. С, 8. 

3 К а р р а де Во, Б е р и а р , Арабские географы. Л., 19-11. С. G. 
10 11 еег С. Op. cit. P. 24, 
II К а л и н и н ; ! I. М. Указ. соч. С. 89—40; М21к П. V. Das Kitah Sural al-Artl 

•'•'-. Abu Ga'far Miihammed ibn AAus.i al-Hwarlzmi. Leipzig, 1926. P. 26—32, 
; ' И а к у j . Т. 111. С. •109. 
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Упоминание этого учспого-гсографа является в труде Иакута единственным. 
Автор знаменитого «Фнхриста» («Указателя») Ибн ан-Палим (ум. в 380/990 г.) 
указывает, что труд ал-Джайхани был активно использован Ибн ал-Факихом ал-Ха-
маданн (ум, в 291/903 г.). трудом которого также пользовался Иакут''. Возможно, 
поэтому Иакут не посчитал нужным наряду с трудом Ибн ал-Факиха привлекать 
труд ал-Джайхани, В. В. Бартольд отмечает, что ал-Джайхани принадлежало гео
графическое сочинение, озаглавленное «Китаб ал-маеалик ва-л-мамалпк» («Книга 
путей и государств»)". Об этом труде сообщает и ал-Мукаддасн. по ничего не гово
рит о связи между сочинениями Ибн ал-Факиха и книгой ал-Джайхани1'. 

Сочинение Ибн ал-Факиха ал-Хамадани «Ахбар ал-булдап» («Известия о стрз-
ках»)1в позволяет нам судить о том, что Иакут приводит из него большое количест
во цитат. Различные по объему и содержанию, они даются со ссылкой и без ссылки 
на автора. Судя но мешхедской рукописи сочинения Ибн ал-Факиха", Иакут имел в 
своем распоряжении эту, полную, версию труда Ибн ал-Факиха и, возможно, 
другие, более старые рукописи, которые до нас не дошли. Эта рукопись показывает 
степень использования Йакутом сведений Ибн ал-Факиха о Самарканде. Цитата 
дает подробное и точное топографическое описание Самарканда в домонгольский 
период. Но далее Иакут помещает материалы других авторов (например, ал-Истах-
ри, без ссылки), ничем не отделяя их от текста Ибн ал-Фашха и запутывая этим 
смысл сведений. Такое подробное описание топографии Самарканда может восхо
дить к автору, хорошо знавшему город, скорее всею ал-Джайхани, учеником кото
рого был Ибн ал-Факих. Но категори шо судить об этом нельзя, ибо труд ал-Джай
хани до нас не дошел. 

Цитата со ссылкой на Ибн ал-Факиха встречается в статье «Джайхуп»: «Джай-
хун течет пз местности, называемой Ривасаран, а [это] горы, соприкасающиеся с 
областью ас-Синда, ал-Хинда и Кабула. От него выходит источник и [это] место 
называется Андамис»18. В статьях о Фергане и Холженте цитаты совсем другого 
содержания. Первая гласит, что «Фергану построил Ануширван и переселил туда 
от каждой семьи по одному человеку и назвал ее «Аз хар хане», что означает «от 
каждого дома», [затем] прозвали [ее] Фаргана»19. Во второй Иакут приводит сти
хи о красоте Ходжепта, продекламированные Ибн ал-Факихом одному из жителей 
этого города™. 

В статьях о Замине и Шаше Иакут со ссылкой на Ибн ал-Факиха приводит 
почти одинаковые цитаты о расстояниях с разницей лишь в том, что цитата в статье 
о Шаше чуть обширнее. Еще одна цитата: «На воротах Самарканда написано по-
хпмъяритекм: Между этим городом и городом Сана тысяча фарсахов и между ним, 
Багдадом и Ифрикийей тысяча фарсахов, между Сиджистаном и морем двести 
фарсахов»,— приводится в статье о Самарканде21. Причем сама цитата включает в 
себя ссылку на знаменитого арабского филолога ал-Асма"и (ум. в 215/830 г.). Ибн 
ал-Факих, широко цитирующий в своем сочинении маршрутные сведения Ибн ал-
Хордадбеха (род. ок. 205/820 г.), дает большинство своих маршрутов в «милях и 
фарсахах». более точных мерах, чем «день пути» и «переход» других географов (ал-
Истахрп, Иби Хаукал), и, видимо, поэтому Иакут предпочел дать в словаре марш
рутные сведения по Ибн ал-Факиху, считая их более точными. 

Выходец из Средней Азии Абу Зайд ал-Балхи (ум. в 322/934 г.), автор не до
шедшего до нас сочинения «Сувар ал-акалим» («Изображения климатов»), цитирует
ся йакутом в статье о Бухаре22. Этот труд, представлявший собой собрание карт 
(атлас) с кратким пояснительным текстом при них, был значительно обработан и до
полнен Абу Исхаком Ибрахимом б. Мухаммедом ал-Фариси ал-Истахрн (X в.). По 
его сочинению «Масалик ал-.мамалик» («Книга путей стран»)23 мы и можем судить 
о сочинении ал-Балхи. Обширная цитата включает в себя сведения о достоинствах 
Бухары и се жителей, топографии города. 

13 I b и a 1-N a d i m. Kitab al-Fihrist/Herausg. von G. Fliigel. Bd I. Leipzig, 
1871. С 154. 

11 Б а р т о л ь д В. В. Указ. соч. Т. I. С. 57. 
16 Descriptio Imperii Moslemici ajciore. Schaimso'd-din Abu Abdollah Mohammed 

ibn Ahmed ibn Abi Bekr al-Banna' al-Basshari al-MoUaddasi/Ed M J De Goeie Lug-
diini Batavorum, 1872 (BGA, HI). P. IS. 

16 I b n a 1-F a k i h a 1-H a m a d h a n i. Kitab a'1-BoMan/Ed M. J. De Goeie. Lug-
duni Batavorum, 1885 (BGA, V). 

"' См. подробнее: Статья о мешхедской рукопнси//Известия Российской Акаде
мии наук. 1924. С. 237—248; Ж а м к о ч я н А. С. Ибн ал-Факих. Ахбар ал-Булдан 
(Известия о странах)/Введ., перевод с арабского, издание текста и комментарии 
А С. Жамкочяна. Ереван, 1979. С. 7—8. 

18 И а к у т . Т. И. С. 196. 
•9 Там же. Т. IV. С. 253. 
211 Там же. Т. II. С. 347. 
21 Там же. Т. III. С. 247. 
22 Там же. Т. I. С. 353. 
23 Viae Regnorum: Descriptio ditionis moslemicae auctore Abfl Ishak al-Istakhri. 

Lugduni Batavorum, 1870 (BGA, I). 
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Анализ статей о Мавераннахре показывает, что основной материал описатель
ного характера Иакут брал из упомянутого сочинения ал-Истахри, часто без ссылок. 
Только сличение текстов позволяет установить источник цитат. Обширные цитаты из 
труда ал-Истахри встречаются в обзорной статье о Мавераннахре, в статьях о Джай-
хуне, Согда, Буттаме, Бухаре, Самарканде, Вашджирде. Текст сочинения в издании 
Де Гуе не дает возможности полностью исследовать степень использования Йакутом 
материале:; ал-Истахри. Иногда цитаты со ссылкой па ал-Истахри не находят 
соответствия в тексте, изданном в BGA, I. Только каирское издание текста*1, опуб
ликованное в I96] г. с привлечением каирских рукописен (особенно обозначенной 
буквой «алиф»), дает более полный текст главы о Мавераннахре, приближающийся 
к*соответствующему разделу у Ибн Хаукаля25. 

Зависимость материала Иакута от ал-Истахри в меньших по объему словар
ных статьях, например о Замине, Шише, Ходженте, Фергане, Иштихане, Насафе 
(НахшаСе), Бунджикате, Кисее (Кишше), можно определ!1ть именно на основе каир
ской публикации. В них цитаты приводятся без ссылки на источник. Это же каса
ется и материала ал-Истахри в статьях об Йсфиджабе, Термезе, Ахсикате, Узкаиде, 
Тававпсе, Кушаннйе. Иакут использовлл материал ал-Истахри в основном географи
ческого характера, уделяя особое внимание местоположению, административному 
делению, этнографии, денежному обращению, хозяйственной деятельности, топогра
фии. Несмотря па ценность этих сведений, они не характерны для эпохи Иакута, 
ибо описаны на основании сведений более раннего автора. Йакут часто сокращает 
материал ал-Истахрн, обрывает его, передает материал не буквально, разбивает 
цитаты и проводит их отдельные части в той же статье или относит их в другую. 

Цитаты со ссылкой па ал-Мукаддаси (ал-Мукдпси) или материал, заимствован
ный у пего, Иакут приводит не так часто и не так систематически, как материал 
ал-Истахри. Как и в других плтатах, йакут, называя автора, не приводит названия 
сочинения. Этот труд иод названием «Лхсаи ат-такасим фи ма'рифат ал-акалим» 
(«Наилучшее распределение сведений о климатах») Йакут цитирует в нескольких 
статьях. В статье о Саганиане26 он приводит цитату о его местоположении и топо
графии. Цитата неполная, сокращенная, в которой Иакут отбросил часть сведений, 
вероятно, считая их не очень нужными. Мнение ал-Мукаддаси, что «аш-Шаш—это 
область с центром в Бункасе», Иакут приводит без ссылки на автора в статье 
о Шаше-'1'. Материал легендарного характера, народные предания приводятся Йаку
том без ссылки в статье о Хорезме. И лишь последнюю цитату здесь Иакут помеща
ет со ссылкой: «Говорит ал-Башшари (ал-Мукаддаси): Хорезм на востоке подобен 
Саджалмасе на западе. И природные свойства жителей Хорезма подобны природе 
берберов. Он [Хорезм] 80 фарсахов па S0»-s. 

В статье о Вайканде (Байкенде) Йакут, ссылаясь на автора «Китаб ал-ака
лим» («Книга о климатах»), но не называя его имени, приводит цитату о рибатах 
Банкснда, которых было около 1000, о его крепкой стене, соборной мечети с михра-
бом, который был украшен драгоценными камннямн и позолочен, причем по своей 
позолоте превосходил все другие михрабы Маверанпахра-У. Эта цитата соответст
вует тексту указанного сочинения ал-Мукаддаси, а «Китаб ал-акалим» является его 
сокращенным названием. 

Трудно сказать, какая из двух известных нам редакций имелась у Иакута: пер
вая, написанная в 375/985 г. для Самапидов, или вторая, расширенная, написанная 
позднее для Фатимидов. 

«Китаб ал-ансаб» («Книга генеалогии»)зи Абу Са'да Абд ал-Карима б. Мухам-
мада ас-Сам'ани (506/1113—562/1167 гг.) скорее относится к жанру биографической 
литературы, где в алфавитном порядке представлены нисбы знаменитых людей. Здесь 
даются их краткие биографии. Кроме того, материал содержит ценные географиче
ские и исторические сведения, которые систематически использовал Пакут. Он при
менил ту же систему чтения географических названии и собственных имен, что и 
ас-Сам'ани в своем словаре. Ссылки на Абу Са'да о местоположении населенных 
пунктов, передачи их названий встречаются в ряде словарных статей, например о 
Тункасе, Ушрусане, Бунджикасе, Замине. Анализ разделов о Мавераннахре показы
вает, что основной материал о малых селениях, их местоположении, расстояниях до 
более крупных населенных пунктов Иакут почерпнул у ас-Сам'ани. Сведения ас-
Сам'ани чисто географического характера в больших словарных статьях у Пакута 

-'' Al-Masalek wal mamalek by Istakhri/Reediied by Mub. G. Abd el Aal cl-Hini. 
Cairo, 1961. 

25 Viae ct Regna: Descriptio d it ion is moslemicae auctore, Abu'] Kasim ibn Hau-
Ы. Uigduni Batavorum, 1873 (BGA, I). 

28 П а к у т . Т. III, С. 409. 
27 Там же. С. 309. 
28 Там же. Т. Ы С. 397. 
яэ Там же. Т. I. С. 533; Б а р т о л ь д В. Б. Указ. соч. Т. I. С. 171. 
:1() The Kttab al-Ansab of 'Abd al-Karim ibn Muhammad al-Sam'ani reproduced 

in facsimile from the Manuscript in the British Museum with an introduction by 
D. S, Margoliouth. Ц НН2 (далее: ас-Сам'ани). 
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не наблюдаются, тогда как в сведениях бнобпблиографическжо характера зависи
мость ею от ас-Сам'аин не вызывает сомнения. 

В статье О Самарканде Иакут приводит обширную цитату исторического харак
тера хадпс,- ссылаясь на сҚитаб ал-афашш* ас-Сам'ани. Это не дошедший до нас 
труд «Афанин ал-Оасатпп» («Ветви садов»), упомянутый издателем «Китаб ал-аи-
саЬ» в перечне сочинений ас-Сам'алн31. 

Из более поздних географических трудов Пакут приводит цитату со ссылкой на 
Мухаммеда б, Мусу ал-Хазими (ум. 584/1188—1189). Цитата в одно предложение 
встречается в словарной статье о Согде. Ссылаясь па ал-ХазйМИ, Иакут делит Согд 
на дна Согда — Согд Бухары и Согд Самарканда. 

Одним из источников географических сведений с словаре Иакута была книга 
Лбу-л-Фатха Насра ал-Искандари (ум. 560/1164 г.). Йакут имел этот труд в извле
чении Лбу Мусы Мухаммада б. 'Умара ал-Исфахани (ум. 581/1185 г.) и переработке 
ал-Хазимн. Сведения пз этих трудов Иакут часто приводит в своем словаре и цити
рует, по мере надобности, по одному из трех имен. Ф. Вюстенфельд в своем преди
словии к изданию словаря Иакута сделал полное сопоставление всех этих цитат и 
подробно изложил соотношение этих трудов32. 

Нарушая хронологическую нить передачи географических источников статен 
словаря Иакута, касающихся Мавераннахра, отметим еще один очень важный источ
ник, выдержки из которого Иакут приводит в статье о Хорезме. Это — «Записка 
Пбн Фадлана», дневник путешествия посольства халифа ал-Муктадира в область 
волжских булгар в 309—310/921—922 гг. Отношение Иакута к «Записке» детально 
изучено в упомянутых нами работах X. Френа, В. Р. Розепа, И. Ю. Крачковского, 
Л. П. Ковалевского, поэтому мы ограничимся лишь указанием этого источника. 

Источников исторического содержания в словарных статьях о Мавераинахре 
мы находим значительно меньше, чем источников географических. В статье о Хорез
ме Йакут упоминает Хишама ибп ал-Калби (ум. ок. 204/819 г.) и приводит следу
ющую цитату: «Родил Исхак ибн Ибрахим ал-Халил Хазара, Базара, Бурсула, Ху-
рзз.ма и Фила»"3, объясняя этимологию этого топонима. Вероятнее всего, эта цитата 
извлечена Иакутом из труда «Иштикак ал-булдан» («Происхождение стран» ал-Кал
би, который он упоминает в предисловии к своему словарю34. 

Автором исторического сочинения, к которому Иакут более всего обращался 
при написании статей о Мавераинахре, был Ахмад б. Йахийа ал-Балазури (ум. в 
279у892 г.). Иакут, цитируя автора, не называет сочинения, которым он пользовал
ся, что затрудняет определение названия источника. Ссылка на ал-Балазури встре
чается в статьях о Бухаре и Кисее (Кишше). Сличение цитаты о Бухаре показы
вает ее идентичность тексту «Футух ал-булдан» («Завоевание стран»)35. Это сочи
нение Иакут выбрал не случайно. В исторических сочинениях Иакута прежде всего 
интересовала география мусульманских завоевании. Труд ал-Балазури, сравнительно 
небольшой по объему, был удобным в обращении и достаточно авторитетным сочи
нением, касающимся походов арабов в разные страны, в том числе в Мавераннахр. 
Цитата касчется первых походов арабов в 53—55/672—674 гг. на Бухару, предпри
нимавшихся в основном с целью грабежа. Материал о походах арабов на Самар
канд, близкий к ал-Балазури, без ссылок на источник дан в собственном изложении 
Иакута в соответствующей статье, где присутствует и материал, почерпнутый из 
других, не называемых Иакутом источников. 

Цитаты со ссылкой на ал-Балазури о том, что Кисе — это Согд36 и ал-Ка'ка' 
б. Сувайд ат-Тамими назначил Абу Халида ал-Иашкури его правителем, а затем 
сместил его, мы в имеющейся у нас редакции «Футух ал-булдан» не встречаем. Но 
Йакут использовал и другой труд ал-Балазури «Ансаб ал-ашраф» («Генеалогия бла
городных»), откуда, вероятнее всего, и приводится эта цитата. Изданные в Иеруса
лиме части этого сочинения37 не позволяют нам установить соответствия между ци
татой и источником. Без ссылки на ал-Балазури Йакут приводит в статье о Ходжен-
те цитату из «Футух ал-булдап» со стихамл, принадлежащими ал-А'ша38. Там сооб
щается что после назначения омейядским халифом Иазидом б. Му'авней Салма б. 
Зийада наместником Хорасана (61/680—S1 г.) последний, находясь в Согде, напра
вил войско на Ходжент. Среди воинов находился и ал-А'ша Хамдан. Войско было 
разбито и ал-А'ша продекламировал по этому поводу стихотворение, которое и при
водит ал-Балазури в своем сочинении39. 

31 Там же. С. 4. 
32 W u s t e n Г е 1 d F. Op. cit. Т. V. P. 32. 
53 И а к у т . Т. П. С. 395. 
31 Там же. Т. I. С. 11. 
35 Liber expugnationis regionum auctore al-Beladsori/Ed. M J De Goeje. Lug-

duni Batavorum, 1863—1863. P. 410—411. 
3G Очевидно, это надо понимать так: «Кисе относится к Согду...» 
3? The Ansab al-Ashraf of al-Baladhuri published for the first time by the School 

of Oriental Studies. Hebrew University. Jerusalem. Vol. V/Ed. by S D F Goitein. 
1936; Vol. IVB/Ed. by Max Schlocssinger. Jerusalem, 1938. 

38 Й а к у т . Т. II. С. 347. 
39 Б а л а з у р и. Указ. соч. С. 510. 
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В статье о Самарканде Иакут приводит обширную цитату, ссылаясь на «Ки
таб ал-мункна мин иман фи ахбар мулук ал-ЙРман» («Книга спасителя веры об 
известиях о королях Йемена») ал-МуфаджаМ0, о тс-м, что раннее название города 
восходит к имени Шамира ибн Африкиса, одного из йеменских доисламских царей, 
якобы разрушившего город, и другие сведения. Идентичные сведения встречаются и 
у Ибн ал-Факиха в «Футух ал-булдан»-11. 

В качестве одного из своих источников в статье о Хорезме Иакут называет 
«Китаб фи ахбар Хзаризм» («Кинга об истории Хорезма») Абу Райхаиа ал-Беруни 
(973—1048 гг.). Ссылаясь на это сочинение, Иакут приводит известие, что Хорезм 
п древности назывался Фил42. Он пишет, что некую историю, изложенную ал-Бсруни 
поэтому поводу, он забыл. Известно, что ал-Беруни— автор многочисленных сочи
нении, по какое из них Йакут подразумевает под «Китаб фи ахбар Хваризм», оста
ется неясным. Во всяком случае. Йакут пишет, что он лично читал эту книгу. Воз
можно, это — ранняя часть «Та'рнх Хинд» ал-Беруни, в которой имеется несколько 
совпадений с его цитатами"13. Второй хроникой но истории Хорезма Йакут называет 
«Та'рнх» («Историю») Махмуда б. Мухаммада б. 'Аббаса ал-Хваризми (ум. 568/ 
1172 г.). упоминая его лишь один раз1*1. Не исключено, что о Бухаре Иакут мог 
иметь не дошедшую до нас «Хронику» Абу 'Абдаллаха Мухаммада б. Ахмада ал-
Бухари ал-Гунджара (ум. 412/1021 — 1022 г.). Одним из источников Иакута была 
«Хроника Самарканда» Абу Са'да *Абд ар-Рахмана б. Мухаммада ал-Идриси (ум. 
В 405/1014 г.)15. Одни раз Йакут приводит сочинение под названием «Та'рих» ал-
Фаргани46, без имени автора. Ф. Вюстенфёльд предположительно идентифицирует 
его с 'Абдаллахом б. Мухаммадом ал-Фаргани, что весьма проблематично'7. Мест
ные исторические хроники в средневековой арабской историографии являлись в пер
вую очередь биографическими словарями факихов и богословов. Поэтому Йакутом 
они в большей степени использовались как биографические, а не исторические 
источники. 

Итак, проведенный анализ статен словаря Йакута, касающихся Мавераннахра, 
выявил степень использования Йакутом большого количества источников: географи
ческих, исторических, биобиблиографических . Поэтические и филологические источ
ники остались вне рамок нашего исследования. Использование многочисленных ис
точников сделало словарь Йакута более обширным, более богатым деталями, более 
обстоятельным сочинением но сравнению с подобного рода сочинениями его пред
шественников и современников. Хотя Иакут часто приводит собственные сведения. 
наблюдения и рассказы очевидней, тем не менее он оставался ученым-книжником. 
Поэтому основной материал для статей он извлекал из доступных ему трудов. Он 
выбирал для своего труда наиболее достовепные и надежные сочинения. Можно с 
уверенностью сказать, что 'для статей о Мавераннахре Йакутом был использован 
одни, стабильный круг источников — сочинения ал-Джайхани, Ибн ал-Факиха. ал-
Истахри, ал-Мукаддаси, а л-Ба лазури, ас-Сам'апи, причем многие из этих сочинений 
были доступны ему в более полных редакциях по сравнению с дошедши
ми до пас. 

Дальнейшее детальное исследование всех источников словаря Йакута в разде
лах, касающихся Мавераннахра и Хорасана, включая сочинения поэтические, фило
логические •: биобиблиографические, позволит определить более полный свод исполь
зованных автором материалов и даст ясное представление о методе компиляции 
Йакута при написании статен словаря о восточных областях халифата. 

Б. М. Ирлштов 

40 Ал-Муфаджа'—Мухаммад б. Ахмад ал-Басри (ум. в 320/932 г.)—автор 
сочинений по различным отраслям знаний. См. подробнее: Н a j i K h a l i f a . Lexicon 
enciclopaedicum et bibliographicum/Primum edidid latine yertit et commentario indici-
busque G. Fluegel. T. I—VII. Leipzig—London, 1835—1858. T. I. P. 321; T. II. P. 278; 
T. IV. P. 196, 309; T. VI. P 198; T VII. P. 792. 

41 Мухтасар китаб ал-булдан ли Аби Бакр Ахмад ибн Мухаммад ал-Хамазани 
ал-ма'руф би Ибн ал-Факих. Изд. М. J. De Goeje. Leiden, 1967. С. 45. 

<2 Й а к у т . Т. II. С. 397. 
лг H e e r G. Op. cit. Р. 41; Р о з е н В. Р. Рецензия на издание «Истории Ин-

дпи»//ЗВОИРАО. III. (1888) 1889. С. 146—162; Al-BerGni's India/Ed. and transl. by 
E. Sachau. L., 1887. P. 60. 

« Йа к VT. Т. III. С. 377. 
46 He e г G. Op.'cit. P. 40. 
,ь й а к у т . Т. III. С. 173. 
« W u s t e n I e1 d F. Op. cit. T. VI. P. 604. 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

К 80-ЛЕТИЮ Д. М. БАБАЕВА 

Исполнилось 80 лет со дня рождения ветерана философской науки о Узбекиста
не, кандидата философских наук, профессора Джалала Мапсуровича Бабаева. 

Д. М. Бабаев родился 15 декабря 1910 г. и Ходженте (мыле Худжапд) и семье 
кустаря-ткача. После окончания школы {1926 г.) и двухгодичных курсов при Нар-
компросе УзССР работал заведующим школой в сельсовете Сарок Пап-Чустского 
района Ферганской области. Б 1928—1929 гг. учился па рабфаке при Самаркандской 
педагогической академии, а в 1929—1932 гг. был студентом педагогического факуль
тета САГУ. 

Б 1931 г. он был мобилизован Средазкомсомолом в Таджикистан для оказания 
помощи в укреплении молодых колхозов и борьбы против банды Ибрагимбека. 

Б 1934 г. Д. М. Бабаев закончил аспирантуру при кафедре философии Средне
азиатского планово-экономического института (САПЭИ). С сентября 1932 г. он — асис-
тент кафедры социально-экономических наук ТашСХИ. В 1938—1939 гг. работал зам. 
директора Ургенчского учительского института по учебной части, и. о. доцента по фи
лософии, в 1939—1942 гг.—и. о. доцента кафедры основ марксизма-ленинизма в 
ТашЛШ н лектор Ташкентского горкома КПУз. В 1944 г. закончил ВПШ при ЦК 
БКП(б). В 1944—1945 гг. работал референтом и советником политического отдела 
МИД УзССР, в 1945—1948 гг.—лектором и зав. лекторской группы ЦК КПУз, в 
1946—1967 гг.—доцентом и заведующим кафедрой философии ТВПШ при ЦК КПУз. 

С 1945 г. Д. М. Бабаев работал по совместительству па кафедре истории фило
софии, был заведующим кафедрой диалектического и исторического материализма, 
заведующим отделением философии ТашГУ им. В. И. Ленина, в 1978—1979 гг.—до
центом кафедры философии гуманитарных факультетов ТашГУ, а с 1980 г.— профес
сор кафедры философии философско-экономического факультета ТашГУ. 

За более чем 60-летний период педагогической и научной деятельности Джалал 
Маисурович проявил себя как крупный специалист во многих областях философского 
знания и подготовки высококвалифицированных кадров. 

Им опубликовано свыше 80 научных трудов по актуальным проблемам истории 
философии, теории познания, формам общественного сознания и др. Большую попу
лярность приобрели такие его книги, как «Борьба материализма и идеализма в до
марксистской философии» (1966), «Основные этапы борьбы материализма и идеализ
ма» (1972), «Теория познания диалектического материализма» (1956), «Роль социалис
тического сознания в строительстве коммунизма» (1961), «Марксистско-ленинское уче
ние об истине» (1959) и др., а также многие научно-методические разработки. Эти и 
другие книги оказались в числе первых написанных на узбекском языке философских 
трудов н сыграли значительную роль в становлении и развитии философии и подго
товке философских кадров в республике. 

Под руководством Д. М. Бабаева группа философов университета успешно ра
ботает над проблемой «История философской мысли народов Средней Азии». 

Д. М. Бабаев ведет большую учебно-методическую работу. Им подготовлены 
курсы лекций по истории зарубежной философии, истории марксистско-ленинской фи
лософии, теории познания диалектического материализма и др. 

Свой богатейший опыт и знания Джалал Мапсуроаич активно отдает делу под
готовки высококвалифицированных кадров философов для республик Средней Азии. Им 
подготовлено более 15 кандидатов философских паук, работающих в вузах и научно-
исследовательских институтах всех республик региона. 

Член КПСС с i94i г. Д. М. Бабаев принимает активное участие в общественной 
жизни. Он является опытным пропагандистом, проводником идеи гуманизма, добра, 
социального прогресса. На протяжении многих лет он — член ученого Совета фило-
софско-экономического факультета ТашГУ, член специализированного Совета по за
щите кандидатских диссертаций ТашГУ, внештатный лектор ЦК КПУз и Общества 
«Знание.» УзССР. 

За большие заслуги в подготовке специалистов и развитии науки Д. М. Бабаев 
награжден орденом Трудового Красного Знамени (1960), тремя медалями и многими 
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Узбекской ССР. 

Горячо поздравляя Джалала Мансуровича со славным юбилеем, научная об
щественность республики желает ему крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и 
новых свершений в научной и педагогической деятельности. 
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НОВЫЕ КНИГИ 

К. МИ Р З А Ж А НО В. АМНИСТИЯ И ПОМИЛОВАНИЕ 
В СОВЕТСКОЙ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКЕ 

(Ташкент: Фан, 1991. 96 с.) 

Ныне, в условиях строительства гуманного, справедливого социалистического об
щества, создания подлинного правового государства, особое значение приобретают все
мерное укрепление законности, надежная защита прав и законных интересов граждан. 

Много внимания уделяется юридической наукой, в частности, таким гуманным 
институтам, как амнистия и помилование как специфическим и нередко весьма эф
фективным средствам воздействия на поведение людей, побуждающим их отказывать
ся от совершения преступлений в дальнейшем, становиться на путь соблюдения зако
нов и правил социалистического общежития. 

В этой связи нам хотелось бы привлечь внимание читателя к вышедшей недав
но под редакцией акад. АН УзССР Ш. 3. Уразаеиа книге канд. юр. паук К. Мирза-
жапова «Амнистия и помилование в советской уголовной политике». 

Комплексный анализ проблем амнистии и помилования, осуществленный на ос
нове глубокого изучения норм действующего законодательства, специальной правовой 
литературы и материалов практики, поззолил автору обстоятельно осветить суть трак
туемых вопросов, выявить их недостаточно еще изученные аспекты, спорные момен
ты, высказать по ним свои обоснованные суждения, сформулировать ряд полезных 
предложений законодательного порядка и ценных практических пожеланий в интере
сах активизации действия этих институтов, укрепления их правовых основ и повыше
ния эффективности их реализации. 

Книга состоит из 8 разделов (глав), которым предпослано краткое предисловие 
<--0т редактора». 

В первом разделе помилование рассматривается как одна из важнейших иссле
довательских проблем советского правоведения. Здесь прежде всего освещается сов
ременное состояние научной разработанности этой проблемы в нашей юридической 
литературе, с особым упором на еще не решенные вопросы теории и практики поми
лования и амнистии осужденных с учетом новой ситуации в стране. 

Во втором разделе дан обстоятельный анализ социальной природы помилования 
и амнистии, их сути как акта прощения, тесной связи с принципами законности и 
справедливости, границ помилования и амнистии, пределов прерогатив государственной 
власти в данной сфере. 

В третьем разделе освещаются роль и место помилования и амнистии в уголов
ной политике общества и государства, особенно на современном этапе, с учетом реаль
ной социальной ситуации в стране, ее сложности, динамичности, противоречивости, не
обходимости тщательно взвешенного, глубоко продуманного подхода к помилованию 
и амнистии каждого лица, совершившего преступление. 

В четвертом разделе подробно рассматриваются вопросы организационного и ре
сурсного обеспечения помилования и амнистии: создания необходимых для их реали
зации организационных структур, средств информационного обеспечения, выделения 
соответствующих ассигнований, в том числе для компенсации затрат исправительно-
трудовых учреждений, их производственных объектов, материального обеспечения по
милованных и амнистированных, создания центров их социальной реабилитации, т. е. 
адаптации к условиям пребывания вне мест лишения свободы. 

Пятый раздел книги посвящен процессуальному порядку и основаниям помило
вания на базе совершенствования действующих норм закона, в частности с учетом 
изменения статуса союзных и автономных республик, достижения ими подлинного су
веренитета, введения президентской власти. 

В шестом разделе столь же обстоятельно рассмотрены особенности осуществле
ния помилования и амнистии в сфере борьбы с групповой и организованной преступ
ностью. 

Седьмой и восьмой разделы книги посвящены анализу особенностей применения 
помилования и амнистии к несовершенннолетпим и обеспечения реальной эффектив
ности этих гуманных актов в целях правового воспитания и перевоспитания указан
ной категории осужденных. 

Общий вывод автора из проведенного им исследования сводится к утверждению 
о безусловной «жизнестойкости институтов амнистии и помилования, необходимости их 
широкого использования в интересах обеспечения социалистической законности и пра
вопорядка» (с. 74). 

Мы присоединяемся к этому обоснованному выводу исследователя; остается лишь 
пожелать, чтобы эта полезная книга была переиздана на узбекском языке. 

Г. П. Саркисянц 
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Л. Л Б Д У Л Х А М И Д О В . ОРОШЕНИЕ В ПРЕДГОРЬЯХ УЗБЕКИСТАНА, 
ИСТОРИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

ТРАДИЦИОННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

(Ташкент : Фан, 1990. 176 с.) 

Узбекистан — один из древнейших очагов орошаемого земледелия. Развитие ирри
гации на территории нынешнего Узбекистана прошло ряд этапов, от первобытного до 
современного периода, каждому из которых свойственны определенные особенности: 
исторические, социально-экономические, общественно-политические, технико-экономичес
кие, организационно-хозяйственные, национально-демографические,— а также соответ
ствующие формы и методы ирригационного строительства, способы и техника оро
шения. 

Каждый исторический этап развития ирригационного строительства коренным об
разом отличается от предыдущих своими масштабами, требованиями, предъявляемы
ми к качеству и количеству ирригационных работ, уровнем использования техники и 
механизмов, способами применения средств производства. 

Этим проблемам и посвящается изданная в 1990 г. книга доктора ист. наук 
А. А. Абдулхамидова, в которой рассматриваются актуальные вопросы формирования 
и развития орошаемого земледелия в регионе от появления простейших ирригацион
ных сооружений в древние времена до создания крупных сложных ирригационных 
объектов путем широкого использования народных традиций и методов коллективно
го труда (хашара). Эти процессы показаны на примере предгорной зоны орошения 
Узбекистана. При этом выявлен ряд локальных форм коллективных ирригационных 
мероприятий в долинах Ферганы, Чпрчнка, Зарафшана, верховьях Кашка дарьи, в 
предгорной полосе долин Сурхандарьи и Шерабаддарьн. 

Книга состоит из введения, пяти глав и заключения с приложением библиогра
фии. 

В работе дан исторический анализ основных направлении развития процесса оро
шаемого земледелия применительно к региональным условиям в таких сферах, как 
мелкое и среднее строительство ирригационной сети, гидротехнических сооружений, 
Соковых магистралей, забиравших воду в верховьях крупных рек и небольших речек 
и ручьев адырных долин, строительства хаузоз, небольших искусственных водохрани
лищ, где накапливались осадки в дождливое время, и кяризов, возведение водозахва-
тывающих сооружений при выходе речных потоков на дельтовую равнину. 

На базе анализа и обобщения многочисленных археологических и этнографичес
ких исследований, литературно-письменных источников и иных материалов относи
тельно народной ирригационной практики в Узбекистане на рубеже XIX—XX вв. ав
тор суме: онетематизированно раскрыть теоретическое и практическое значение мораль
ных и материальных стимулов к труду в области ирригационного строительства, 
проследг.^ поэтапно процесс формирования традиционных и новых черт трудовой ак
тивности личности •; различные исторические периоды, выявить определенные разли
чия а социальной структуре и характере общинных отношений в земле- и водополь
зовании у населения феодальных хаиств Средней Азии, Туркестанского края коло
ниальною ғ;с.;:;[ода. Вместе с тем автором выявлены региональные и исторические осо
бенности :•• традиционных порядках и формах организации коллективных работ на 
ирригационных системах. 

Ис:'шпко-этпографическим исследованием, проведенным автором применительно 
к различным районам зоны предгорий Узбекистана, показано, что распространенные 
в прошлом на территории Средней Азии формы коллективных ирригационных работ 
и трудовых повинностей в различных долинах и оазисах имели, при общем их сходст
ве, и различия как в организации, так и в сроках проведения. Причем любая коллек
тивная работг, и трудовая повинность по ирригации использовалась в основном для 
обогащения феодалов, баез и чиновников администрации. 

Книга содержит новые данные и по вопросам обобществления ирригационного 
пронзводст:--'! и труда. Автор показал основные направления мобилизации масс на 
коллективные работы в области ирригации (бегар, хашар) по всем орошаемым зем
ледельческим районам зоны предгорий, их региональные особенности. Обстоятельно 
раскрыто развитие традиции хашара в советское время 

А1ного внимания уделено и практике регулирования быстротекущих горных рек. 
В отдельном параграфе освещены вопросы водораспределения и применявшихся 

в прошлом единиц измерения количества воды. 
Общие итоги исследования подъедены в заключении работы. 
Книга представляет несомненный интерес для историков-аграрников, этнографов, 

географов, экологов, преподавателей, аспирантов и практиков — специалистов в облас
ти орошаемого земледелия. 

А. Г. Гафуров, Я. С. Ядеаров 
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ХРОНИКА 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЮБИЛЕЮ А. НАВОИ 

В конце апреля 1991 г. в Институте востоковедения им. Абу Райхана Беруни 
АН УзССР состоялась научная конференция на тему «Алишер Навои и литература 
зарубежного Востока», посвященная 550-летию великого позта-мыслителя Востока 
Алишера Навои. В ее работе приняли участие и научные сотрудники институтов Ли
тературы и Рукописей АН УзССР, Института востоковедения при ТашГУ 
им. В. И. Ленина, ТашГПИ, Тезмезского ГПИ и др. 

Конференцию открыл вступительным словом директор ИВ АН УзССР, доктор 
ист. наук А. У. Урунбаев. Всего было заслушано 15 докладов и научных сообщений, 
вызвавших оживленные прения. 

В докладе доктора филол. наук А. Хайитметова «Навои и вопросы межнаци
ональных отношений» была поднята проблема, имеющая актуальное значение для 
наших дней. Величайший мыслитель и просветитель своего времени Алишер Навои 
п как государственный деятель Хорасана XV в., находясь на посту великого визиря, 
всеми силами способствовал тому, чтобы различные тюркские и иранские народы и 
племена жили в мире и согласии. 

Представители узбеков, таджиков и других пародов, населявших этот регион, 
одинаково участвовали в государственном правлении, совместно трудились в процес
се производства, создавали единую культуру, что было результатом правильной со
циально-политической ориентации Навои и его последователей. Докладчик привел ин
тересные факты активного участия в эпоху Навои представителей разных националь
ностей в культурной и литературной жизни Хорасана и его столицы — Герата. 

Эпоха Навои в Хорасане вошла в историю как период подъема пауки, культуры, 
литературы и искусства. Навои покровительствовал науке и литературе, оказывал 
большую моральную и материальную поддержку ученым, литераторам, каллиграфам, 
миниатюристам и др. Канд. ист. наук М. Юнусходжаева в своем докладе «Алишер 
Навои — покровитель науки и искусства» привела многочисленные факты из писем 
Навои и его современников, а также других документальных источников, свидетельст
вующие о помощи поэта людям науки и искусства, студентам и учащимся. Среди них 
упоминаются имена таких современников Навои, как Мирхонд, Хондамир, Давлатшах 
Самарканди, Абдулло Марварид, «Рафаэль Востока»— мастер миниатюрной живописи 
Бехзад, известный каллиграф Султан Али Мешхеди и другие представители науки, 
литературы и искусства. Материальную поддержку Навои оказывал из средств, полу
чаемых им из своих земельных владений. Почти все они расходовались на оказание 
благотворительной помощи, па благоустройство Герата — строительство общественных 
зданий, дорог, мостов, мечетей. 

Алишер Навои, чья огромная созидательная творческая и практическая деятель
ность была целиком направлена на развитие и подъем культуры своего парода, сам, 
в свою очередь, впитал достижения культуры других народов и был страстным их 
пропагандистом. Так, он был хорошо знаком с культурой народов Арабского Восто
ка, прекрасно владел арабским языком, который в средние века выполнял роль языка 
науки и просвещения на всем мусульманском Востоке. Известно, что он дал многим 
своим тюркоязычным произведениям арабские названия, умело и плодотворно исполь
зовал в своих произведениях суры из Корана, хадисы, коранические сюжеты, преда
ния и сказания арабских народов, стихи арабских поэтов. В основу его замечательной 
поэмы «Лейли и Меджнун» легла арабская легенда о бедуинском поэте из племени 
амир Кайсе ибн ал-Муляувахе (ум. ок. 700 г.), известном больше под именем Мед
жнун. Алишер Навои широко использовал в своих стихах и образ недждийского поэ
та Хатима ат-Тайи (VI—VII вв.), великодушие и щедрость которого вошли в пого
ворку многих народов Востока. 

Навои постоянно обращался к трудам среднеазиатских ученых, творивших на 
арабском языке, в том числе известного ученого XII в. Махмуда Замахшарп, знатока 
арабской грамматики и литературы. Обо всем этом говорил в CROCM докладе «Навои 
и арабская литература» доктор филол. наук И. Абдуллаев. Докладчик, в частности, 
отметил успешное использование Навои аруза — арабского стихосложения, ставшего 
известным в Хорасане и Средней Азии в XI в. 

Именно на основе размеров аруза были созданы многие тюркоязычпые шедевры 
поэзии Напои. Один из них-—его знаменитая поэма «Сабаъи саъёр* («Семь планет»). 
Художественному анализу этой поэмы был иоснящен доклад доктора филол. паук 
С, Хасановл. Навои, как подчеркнул докладчик, с одной стороны, разнил лучшие тра
диции восточной поэтики, с другой,— обогатил ее новыми художественными откры
тиями и изобразительными средствами. На некоторых из них докладчик подробно 
остановился при разборе художественных достоинств поэмы «Семь планет». 

А. Павой творчески переосмыслил и разнил духовное наследие многих своих 
Предшественников, Среди них видное место занимает известный суфийский почт Хо
расана Абдаллах Аисарн (XI в.} В своем докладе «Абдаллах Ансарп и Навои» науч
ный сотрудник MB АН УзССР К. Караматоо привел многочисленные примеры на со-
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чинеиин Напои, где поэт упоминает имя Ансари, восхнллиет его духовную деятель
ность и личные добродетели, дает высокую оценку его поэтическим трактатам. По 
мнению докладчике, суфийские концепции Аисари, связанные с проповедью нравствен
ного очищении души, стремлением к духовному совершенствованию, возвышенной лю
бовью к истине, оказали существенное влияние на формирование мировоззрения На
пои. Эти концепции, обретая » творчестве Навои новое, гуманистическое содержание, 
в свою очередь, ВДОХНОВЛЯЛИ последующие поколения. 

В докладе О. Усмапона «Алишер Навои и хатаКСКПЯ ПОЭЗИЯ» было прослежено 
влияние Навои на хатакскую школу поэзии XVII в. па языке пушту. Одни из самых 
видных представителей этой школы Хушхолхап Хатак был последователем Навои, 
вдохновлялся идеями и образами его произведенпй п создавал стихи по их образцу. 

Большой интерес вызвало сообщение канд. ист. паук К. Мунирова «Рукописи 
произведений Навои в фонде Института востоковедения АН УзССР». Докладчик от
метил, что число рукописей произведений Навои, хранящихся в фонде Института, пре
вышает 450; среди них находятся и тс, которые были переписаны еще при жизни 
поэта изиестнымн каллиграфами и просмотрены им самим. Докладчик обратил вни
мание навоиведОВ на одну ИЗ рукописей «Дивана Навои», подаренную Институту жи
телем г. Узгена С. Ннгматовым несколько лет назад. Переписчик «Дивана» приводит 
список всех произведений Навои; среди них он упоминает произведение под названием 
«Қамалкят ул-муттакин», до сих пор неизвестное специалистам. В конце своего выс
тупления К. My пиров зачитал наизусть несколько выразительных строк из касыды 
анонимного автора, посвященной Навои. Она была обнаружена среди рукописей фон
да и отличается высоким художественным уровнем. 

С выступлением К- Мунирова тематически перекликается научное сообщение 
канд. филол. наук С. Гапиевой о рукописях произведений Навои, хранящихся в биб
лиотеках Тегерана. В декабре 1990 г. С. Гаииева была приглашена в Иран на все
мирный конгресс, созванный в связи с празднованием 1000-летня гениальной поэмы 
Абулкасима Фирдауси «Шахнаме». Она использовала поездку для осмотра рукопи
сей произведений Навои в библиотеках Тегерана, где проходил симпозиум. Было 
просмотрено более двадцати рукописей и среди них редкая рукопись «Дивана Навои», 
переписанная рукой самого поэта. 

В библиотеках Тегерана, отмечает докладчик, находятся цепные рукописи про
изведений Навои, микрофильмы редких произведений его из зарубежных фондов, пуб
ликации и исследования о жизни и творчестве великого поэта, переводы его трудов. 
Возникает насущная потребность провести исследования и в других библиотеках Ира-
па, особенно Мешхеда, Исфагана, Тебриза, Кирмапа и других древних городов. 

Ряд выступлений был посвящен вопросам изучения творчества Навои на зару
бежном Востоке. Доктор филол. наук А. Абдугафуров рассказал о том, как в аф
ганской печати освещаются жизнь и творчество Навои, который родился и жил в Ге
рате, на территории современного Афганистана. 

В афганских газетах и журналах регулярно печатаются научные статьи с анали
зом трудов поэта, стихи, посвященные его памяти, поэмы, написанные в жанре «мад-
хия;> (восхваление), и т. д. Докладчик передал содержание одной из таких поэм — 
«Сокийпома», написанной в традициях восточной поэтики с употреблением хитаба — 
обращения к поэту, вкраплением в авторский контекст бейтов из произведений Навои 
и использованием других изобразительных средств из арсенала восточной поэзии. 

В своем докладе «Навоивед из Пакистана» доктор ист. наук И. Хашимов рас
сказал о научных изысканиях профессора Карачинского университета Мухаммада Са-
бнра, написавшего ряд работ по творчеству Навои и истории узбекской литературы. 
Докторская диссертация М. Сабира, защищенная им в 1966 г. на литературном фа
культете Стамбульского университета, была посвящена особенностям языка известного 
произведения Навои «Хайратул-абрар». В ней ученый высоко оценивает мир идей, 
оригинальный стиль, неповторимые образы произведений Навои. Пакистанский ученый, 
как отметил докладчик, проявляет живой интерес ко всей узбекской литературе, в 
том числе современной, и к узбекскому языку. Он является составителем урду-уз
бекского словаря. И. Хашимов подчеркнул, что Мухаммад Сабир своими исследова
ниями в области узбекской литературы и языка вносит большой вклад в укрепление 
взаимопонимания и дружеских связей между народами Узбекистана и Пакистана. 

Канд. филол. наук А. Ирисов рассказал в своем выступлении о том, как чет
верть века назад в Сирии отмечалось 525-летие Навои. Доклады в Советском куль
турном центре и статьи в газетах о творчестве Навои имели большой резонанс и 
привлекли внимание широкой сирийской общественности. И все же, заметил доклад
чик, в арабских странах творчество Навои менее известно, чем в Афганистане, Иране 
или Турции. Перед советскими учеными-востоковедами стоит насущная задача — шире 
пропагандировать творчество Навои за рубежом, сделать все богатство его творчес
кого наследия достоянием других народов. 

В докладе А. Мадраимова «Миниатюры к произведениям Алишера Навои в 
Ленинградских собраниях» привлекает внимание новый подход к иллюстрациям к 
поэмам и сборникам стихотворений Навои. Эти миниатюры были созданы в XV— 
XVII вв. и являются важнейшими образцами гератской и табризской (сефевидской) 
школ миниатюрной живописи. На основе последних научных изысканий, отметил док-
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ладчик, пересматриваются ранее выдвинутые тезисы, интерпретации миниатюр. Была 
высказана мысль, что в соответствии с сюжетами поэм, в миниатюрной живописи соз
давались образы конкретных личностей, как Абдаллах My бар, Шейх Ираки, Джа-
ма л ид дин Иакут, Шейх Сухраварди, Мухаммад Парса и др., а также государствен
ных деятелей — эмира Тимура, Султана Хусейна Байкары, Мирзы Бадиаззамана. Осо
бо привлекает образ самого поэта, также изображенный в одной из миниатюр. 

Таким образом, в большинстве докладов высказывались новые точки зрения на 
творчество Навои, на подход к его изучению и интерпретации. На эту особенность 
конференции указал сотрудник ИВ АН УзССР Н. Джаббаров. Выступив от имени мо
лодежи Института, он, в частности, отметил, что настоящая конференция стала не 
только очередной вехой в юбилейных торжествах «Года Навои», по и раскрыла но
вые, не известные рапсе грани как в творчестве самого поэта, так и в зарубежном 
навоиведеиии. 

Выступившие в прениях по докладам единодушно высказали мнение, что сегод
ня, в период переосмысления духовного наследия, следует глубже и всесторонне изу
чать творчество великого поэта н мыслителя, восполнять пробелы в исследовании 
тех сторон его творчества, которые по той или иной причине оставались неосве
щенными. 

Р. Ходжаева 

ПОЛОЖЕНИЕ© ПРЕМИЯХ ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА 
УЗБЕКСКОЙ ССР ИМЕНИ ИБРАГИМА М/МИНОВА 

1. Премии Философского общества Узбекской ССР имени Ибрагима Мумипона 
учреждаются для поощрения авторов или авторских коллективов, подготовивших наи
более значительные научные труды в области философии и ставших заметным вкла
дом в науку. Премии являются ежегодными и присваиваются по итогам широкого 
конкурса. 

2. Учредителем премии является Философское общество Узбекской ССР, которое 
в лице его Президиума выбирает Комитет по присуждению Премий Философского 
общества Узбекской ССР имени Ибрагима Муминова. Комитет на конкурсной основе, 
после тщательной экспертизы, в результате тайного голосования выносит свое решение 
о присуждении премий Философского общества Узбекской ССР по итогам соответст
вующего года на утверждение Президиума Общества. 

3. Учреждаются три премии: 
— первая премия в размере 1000 руб. и Диплом I степени, 
— вторая премия в размере 500 руб. и Диплом II степени, 
— третья премия в размере 300 руб. и Диплом III степени. 
4. Третья премия присуждается молодым ученым, аспирантам и студентам за 

оригинальные и интересные работы в области философии. 
5. Соискателем и награжденным премией Философского общества УзССР может 

стать любой гражданин Узбекской ССР, подготовивший научную работу в области 
философии и являющийся членом Философского общества Узбекской ССР; работа 
должна отличаться высокой философской культурой, оригинальным, творческим под
ходом в решении поставленных проблем и стать заметным явлением в научной и куль
турной жизни республики. 

6. Объявление о конкурсе на соискание премии Философского общества УзССР 
с условиями конкурса публикуется в ж. «Общественные науки в Узбекистане» и дру
гой республиканской периодической печати. 

7. Выдвижение соискателей производится организациями, учреждениями, научны
ми коллективами. 

Утверждено на заседании Президиума 
Философского общества Узбекской ССР 

4 апреля 1991 г. 

www.ziyouz.com kutubxonasi



МУНДАРЙЖА 

К- М. Е ц у б о в , Г. Ч.-Б. Ф е д я ш е в а , Д. Ф. Т о х р и. Узбекистонда иш би-
лан таъминланганлик ва меҳнат унумдорлигйнинг ўсишидаги структуравий 
ўзгаришларнинг ўзаро алоқалари масалалари. . . . . . . 3 

Н. О т а х о н о в . Қишлоқ хўжалигида ижара муносабатларининг ривожланиши 
(УзССЖ Наманган вилояти мисолида) . . . . . . . . 11 

М. Т о л и б о в , М. А б р о р о в . Материя, харакатипипг физикавий ва кимсвий 
шаклининг фалсафий таҳлилига оид 17 

Мунозарали минбар 

Ф. Б. 3 а г р и т д и н о в а, А. А. X о ж и а ҳ м е д о в. Ижтимоий ҳаққонийлик 

Принципа ва хусусийлаштириш 22 

Алишер Навоийнинг 550 йиллигига 

Р. Г. М у қ м и н о в а. Алишер Навоийнинг ижтимоин-иқтисодий қарашлари 

(«Маҳбуб ул-цулуб» асари асосида) 27 

Илмий ахборот 

М. А. С а т т о р о в а . Шахсий мулкнинг ўғирланишида ўсмирлар билаи кура-
шишда баъзи ҳуқуқий масалалар . . . . . . . . . 33 

С. А ъ з а м о в. Улуғ Ватан уруши мавзусининг Узбекистон халқлари тарихи 
музейи экспозициясида акс эттирилиши. . . . . . . . 37 

Н. К. С у л т о и о в а. Туркистонда 1916 йил қўзғолони ҳақидаги Узбекистон 
халқлари тарихи музейининг материаллари 38 

М. С. Т ўх т а х ў ж а ев а. Афғонистон ва Шимолий Ҳиндистондаги Бобур боғ-
лари (Олдиндан олиб борилгап тадқиқот якунлари) 40 

Манбашунослик 
Б. М. Э р м а т о в. Еқутнинг «Муъжам ал-булдан» асарида Мовароуннаҳр тўғ-

рисидаги маълумотларнинг асосий мапбалари. . . . . . . 44 

Юбиляримиз 

Д. М. Б о б о ев таваллудининг 80 йиллигига 50 

Янги китоблар 
Г. П. С а р к и с я н ц . К. Мирзажонов. Совет жиноий сиёсатида амнистия ва гу-

ноҳидан ўтиш. . . . 51 
А. Ғ. Ғ а ф у р о в , Я- С. Ё д г о р о в . Л. Абдулҳамидов. Узбекистон тоғ этак-

ларини суғориш. Аиъанавий дех.қончиликнинг тарихий ва иқтисодий то-
монлари 52 

Хроника 

Р. X ў ж а ев а. А. Навоий юбилейига бағишланган илмий конференция. 53 
Иброҳим Мўминов номидаги Узбекистон ССЖ Фалсафа жамиятинииг му-

кофотлари тўғрисида низом 55 

www.ziyouz.com kutubxonasi



СОДЕРЖАНИЕ 

К. М. Я к у б о в , Г. Ч.-Б. Ф е д я щ е в а , Д. Ф. Т о х р и . Вопросы взаимосвя
зи структурных изменений занятости и роста производительности труда 
в Узбекистане . . . . . . . . . . . . . 

Ы. А т а х а н о в . Развитие арендных отношений в сельском хозяйстве (На 
примере Наманганской области Уз.ССР) . . . . 

М. Т о л и б о в, М. А б р а р о в. К философскому анализу физической и хими
ческой форм движения материн . . . . . . . . . 

Дискуссионная трибуна 

Ф. Б. З а г р ы т д и н о в а, А. А. Х а д ж п а х м с д о в. Приватизация и прин
цип социальной справедливости . . . . . 

К 550-летию со дня рождекия Ал::шера Навои 

Р. Г. М у км и н о в а. Социально-экономические воззрения Алишера Навои (По 
произведению «.Махоуб ул-кулуб^ . . . . . . . . 

Научные сообщения 

М. А. С а т т а р о в а. Некоторые правовые вопросы борьбы с кражей лично
го имущества подростками . . . . . . . . . . 

С. А г з а м о в. Отражение в экспозиции Музея история народов Узбекистана 
темы Великой Отечественной воины . . . . . . . . 

Н. Қ. С у л т а н о в а . -Материалы Музея истории народов Узбекистана о вос
стании 1916 года в '1уркестане 

М. С. Т о х т а х о д ж а е в а. Сады Бабура в Афганистане и Северной Индии. 

Источниковедение 

Б- М. Ир м а т о в . Основные источники сведений о .Мавераннахре в «Му'джам 
ал-булдан» Иакута (Результаты предварительного исследования). 

Наши юбиляры 

К 80-летшо Д. М. Бабаева 

Новые книги 

Г. П. С а р к и с я н ц . /С Мирзажоноз. Амнистия и помилование и советской1 

уголовной политике . . . . . . . . . . . 
А. Г. Г а ф у р о в, Я. С. Я д г а р о в, /1. Лбдулхалшдов. Орошение в пред

горьях Узбекистана, Исторический и экономический аспекты традицион
ного земледелия . 

Хроника 

Р. Ход ж а е в а. Научная конференция, посвященная юбилею А. Навои, 
Положение о премиях Философского общества Узбекской ССР имени Ибраги

ма Мумнпоиа , , , , 

www.ziyouz.com kutubxonasi



о 

IS
SN

 0
20

2—
 1

51
Х

. 
О

бщ
ес

тп
ен

ны
е 

на
ук

и 
в 

У
зб

ек
ис

та
не

. 
19

01
 г

. 
№

 
6 

www.ziyouz.com kutubxonasi




