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Ms 7 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУКИ В У З Б Е К И С Т А Н Е 1993 г. 

Посвящается 85-летию со дня рождения 
И. М. Муминова 

о жизни и НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИКА 
АН УЗБЕКИСТАНА И. М. МУМИНОВА 

Исполнилось 85 лет со дня рождения Ибрагима1 Муминовича Му
минова — одного из наших крупнейших ученых, доктора философских 
наук, профессора, академика АН Узбекистана, заслуженного деятеля 
науки республики, лауреата Государственной премии Узбекистана 
им. Беруии. 

И. М. Муминов родился 7 ноября 1903 г. в кишлаке Тезгузар (Ша-
фирканский район Бухарской области), I дехканской семье. В 1922— 
1927 гг. он учился в школе, затем в Букарском институте просвеще
ния. Во время каникул работал учителей. После окончания институ
та преподавал на двухгодичных педагогических курсах в Бухаре обще
ствоведение. 

В, числе группы молодых посланцев Еухары в 1928 г. И. М. Муми
нов едет учиться в Самаркандский высиий педагогический институт 
(позднее реорганизованный в Педагогич;скую академию). В 1931 г. 
он с отличием оканчивает общественно-эюномический факультет Пед
академии и остается в ней на преподавательской работе. 

В 1933 г. на базе ^Педагогической ;кадемин был создан Узбек-
скин (ныне Самаркандский) государстве!ный университет им. А. На
пои, в организации которого Ибрагим Муминович принял деятельное 
участие. Здесь он работал деканом филологического, а затем истори
ческого факультета, заведовал кафедрой. 7же тогда определилось глав
ное направление его научных поисков—история философии, общест
венно-философской мысли Средней Азш. 

Свое первое крупное научное исследование Ибрагим Муминович 
посвятил сложнейшей проблеме филосооии — изучению диалектики 
Гегеля — и в 1941 г. успешно защитил шндидатскую диссертацию. 

Став одним из первых среди узбеков кандидатом философских 
наук, И. М. .Мумипов вкладывал много т>уда в улучшение преподава
ния философии в вузах. В те годы чтение курса философии во многом 
затруднялось из-за ртсутствия учебных поюбий, учебников и даже прог
рамм на узбекском языке. Қ тому же геразработаниость и несовер
шенство философской терминологии на узбекском языке требовали от 
преподавателя не только детального и всестороннего знания своего 
предмета, но и умения доступно, понятно изложить его. 

Конец 30 — начало 40-х годов характеризуются значительным раз
махом научных исследований в республике. В самый разгар Великой 
Отечественной войны, в 1943 г., создается Академия наук Узбекистапа. 
И. М. Муминов в числе ее учредителей избфается членом-корреспонден
том Академии. Высокое признание его вғлада в развитие науки в Уз
бекистане поставило перед ним новые зашчи по дальнейшему углубле
нию исследований в области философии, разработке ее актуальных 
проблем, в частности освещению богатзго философского наследия 
народов Узбекистана. 
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В творческой деятельности И. М. Мумшюва в то время важное 
место занимает анализ взглядов Бедиля—крупного представителя об
щественно-философской мысли народов Средней Азии и Индии эпохи 
позднего средневековья. Он изучил и обобщил все сведения о Беди-
ле, накопленные в отечественном и зарубежном востоковедении, cos-
дал его научную биографию, охарактеризовал творческое наследие 
Бедиля, определил его роль и значение в истории развития общест
венно-философской мысли и литературы народов Средней Азии. Это 
исследование ценно и тем, что мировоззрение Бедиля рассматрива
ется па фоне общего развития общественно-философской мысли и ли
тературы народов Средней Азии, и что весьма существенно, в нем ре
шаются некоторые теоретические проблемы, имеющие важное значе
ние для понимания сути и особенностей средневековой общественно-фи
лософской мысли народов Ближнего и Среднего Востока, в частности 
Средней Азии. 

Следующим крупным этапом в творческой деятельности И. М. Му
минова стало создание серии фундаментальных работ, посвященных 
развитию общественно-философской мысли народов Узбекистана' в ко
лониальный период. 

И. М. Муминов обстоятельно и всесторонне рассматривает эконо
мические, политические и культурные изменения в Узбекистане на ру
беже XIX—XX вв., дает исчерпывающую характеристику идейным те
чениям,- выделяет основные э~апы развития общественно-философской 
мысли, раскрывает социально-политические и философские воззрения 

•ее наиболее выдающихся представителен. 
Эти исследования И. М. Муминова сыграли большую роль в по

следующем историко-философском изучении культурной жизни колони
ального Туркестана. Дело в том, что общественно-политические и 
философские идеи конца XII—начала XX в. наиболее четко выра
жены в произведениях Донииа, Фурката, Мжими, Хамзы и других 
широко известных просветителей, писателен и поэтов. Однако до 
появления работ И. М. Мумжова общественно-философские концеп
ции, являвшиеся идейными основами их творчества, не были объек
том специального изучения. 

В 1950 г. И. М. Мумино! защищает докторскую диссертацию на 
тему «Из истории развития общественно-философской мысли Узбе
кистана конца XIX—начала XT. века». 

В это время кафедра СамГУ, возглавляемая. И. М. Муминовым, 
становится основным центром подготовки специалистов по философии 
в Узбекистане. Научные исследования кафедры сосредоточились в 
основном вокруг следующих актуальных проблем: изучение особен
ностей развития Узбекистана ; ХХв.; методология изучения обществен
но-философского наследия шродов Узбекистана. Эти проблемы по
лучили дальнейшее развитие i Институте философии и права АН Уз
бекистана и оказали определившее воздействие на всю организацию 
п систему научных нсследовашй по философии в республике. 

В 1954 г. вышла работа И. М. Муминова «К. вопросам истории 
развития обществепно-филосорской мысли в Узбекистане (X — нача
ло XX в.)», в которой рассмо-рены основные этапы развития философ
ских и социологических учешй народов Узбекистана, воззрения их 
крупнейших представителен — Фараби, .Ибн Сипы, Беруни, Навои, 
Машраба, Турды, Дониша, М;кими, Завки, Хамзы, Айнн. 

В 1955 г. публикуется оюбщающий труд «Из истории развития 
общественно-философской мьили в Узбекнстане в конце XIX и начале 
XX века», освещающий особенности культурной жизни и идеологи
ческой борьбы, а также основ ые вопросы развития общественно-фило-
•софской мысли в колониально! Туркестане. Исследования И: М. Мумн-
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нова по истории общественно-философской мысли народов Узбеки
стана получают- широкую известность за пределами республики, он 
становится признанным и ведущим специалистом в области изучения 
богатого духовного наследия народов Средней Азии. Им написан 
также раздел по истории общественно-философской мысли народов 
Узбекистана в коллективной монографии «Очерки по истории фило
софской и общественно-политической мысли народов СССР». 

Многолетний творческий труд, постоянный научный поиск выдвину
ли И. М Муминова в число ведущих ученых-философов республики, а 
его организаторские способности, принципиальность, умение направ
лять коллектив исследователей на решение важнейших актуальных 
проблем в области общественных наук обусловили избрание его в 
1956 г. академиком и одновременно вице-президентом Академии наук 
Узбекистана. Ему была поручена весьма ответственная и сложная 
задача — организация и руководство научными исследованиями ПС* 
общественным наукам в Академии наук республики. 

В 1957 г. по инициативе И. М. Муминова при Президиуме Ака
демии наук.Узбекистана создается Отдел философии и права, на ба
зе которого в 1958 г. организуется Институт философии и пэава АН 
Узбекистана. Первым его директором утверждается И. М. Муминов. 
Здесь он сплачивает ведущих философов на'создание серии учебных 
пособии по философии на.узбекском языке. 

Под редакцией И. М. Муминова и при его участии создан ряд 
исторических трудов:, четырехтомная «История Узбекской ССР», двух
томная «История Самарканда», трехтомная «История рабочего клас
са Узбекистана», удостоенная Государственной премии Узбекистана 
им. Беруни за 1967 г., однотомник «История Узбекской ССР»' и др. 
И. М. Муминов принимал активное участие в издании «Канона вра
чебной науки» Абу Али ибн Скны, произведений Хопезмн. Фаргби, 
Беруни, Наршахи, Бейхакн. Махмуда Кашгарп, Алишера Навои, Ах
мада Дониша, Фурката, Мукимп и др. 

И. М. Муминов был в (Числе первых организаторов совместных 
исследований ученых-обществоведов Казахстана, Кыргызстана, Узбе
кистана, Таджикистана и Туркменистана. 

И. М. Муминов неоднократно возглавлял делегации ученых Уз
бекистана на республиканских, региональных, всесоюзных и международ-- • 
ных конференциях и симпозиумах, выступал с докладами о научной 
жизни и разработке проблем общественных наук в Узбекистане. 

В последние годы И. М. Муминов продолжал изучать историю- -
общественно-философской мысли народов Средней Азии. В 1956 г. 
в Москве издается его книга «Выдающиеся мыслители Средней Азии». 
В 1966—1968 гг. публикуются статьи о крупнейшем мыслителе XV at 
Абдурахмане Джами, о гуманистических идеях Алишера Навои, о 
естествоиспытателе и мыслителе XIV в. Али Кушчи Самарканд;!, 

Особое место в научном наследии И. М. Муминова занимает его 
брошюра об Амире Тимуре, где дана объективная оценка этого исто
рического деятеля, имя' которого окружено в Узбекистане большим 
почетом. 

Признанием крупного вклада И. М. Муминова в развитие философ
ской науки з Узбекистане явилось предпринятое по решению Президиу
ма Академии наук республики издание трехтомного собрания его изб
ранных трудов в 1969—1972 гг. 

Выдающимся событием в духовной и культурной жизни страны ста
ло празднование 1000-летия великого ученого-энциклопедиста Абу 
Райхапа Беруин. 5—7 сентября 1973 г. в Ташкенте была проведена 
научная сессия Академии наук СССР, посвященная этой знамена
тельной дате. В пей приняли участие многие отечественные ученые н 
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зарубежные гости — исследователи научного наследия Беруин. Ана
лизу его общеовепно-философских взглядов был посвящен доклад 
И. М. Муминова. 

В Узбекистане в процессе подготовки к юбилею была проделана 
большая работа по исследованию философского наследия Беруни. 
В частности, на русском, узбекском, английском и французском язы
ках вышел груд И. М.'Муминова «Великий 'энциклопедист из Хо
резма». 

И. М. Мумпнов уделял большое внимание изучению истории ес
тествен ио-научион мысли Е Средней Азии. Он был председателем Уз
бекского филиала Всесоюзной ассоциации истории науки и" техники i 
и многое сделал для развития этой малоисследованной отрасли 
знания. 

В 1967 г. было принято решение об издании Узбекской Советской 
Энциклопедии. Главным редактором её был утвевжден И. М. Муми-
нов. Под его руководством было опубликовано 5 томов и подготовлено 
к изданию еще четыре тома УзСЭ. 

В 1973 г. ИГ. М. Муминов был избран председателем Узбекского 
отделения Философского общества СССР, а затем председателем Уз
бекского отделения Общества социологов СССР. 

В Академии наук Узбекистана во всей полноте раскрылись спо
собности И. М. Муминова и как крупного ученого, воспитателя ква
лифицированных кадров, и как' умелого организатора научных ис
следований, инициатора создания новых направлений, руководителя 
большого коллектива ученых. 18 лет трудился ои на посту вице-пре- -
зпдента Академии наук республики, отдавая все свои силы, знания, 
большой организаторский опыт делу развития общественных наук. 

.Ученики И. М. Муминова, среди которых около 30 докторов и 
свыше 100 кандидатов наук, возглавляют ныне многие высшие учеб
ные заведения, научно-исследовательские институты, кафедры, отде
лы, секторы и группы научных учреждений, работают на ответствен
ных должностях в Узбекистане и других республиках Средней Азии. 

И. М'. Мумицов был организатором и бессменным редактором 
журнала «Общественные науки в Узбекистане» с первых дней его 
создания. 

Ибрагим Мумипович был крупным общественным и государствен
ным деятелем Узбекистана, депутатом Верховного Совета республи
ки, председателем его постоянной комиссии по иностранным делам. 

С 1958 г. И. М. Муминов возглавлял Общество «Знание» Узбеки
стана. Он часто выступал с лекциями перед населением республики и 
за рубежом — в Венгрии, Пакистане, Италии, Греции и других стра- , 
irax мира. За самоотверженный творческий труд в области развития 
науки и воспитания научных кадров, культурного строительства в 
"Узбекистане И. М. Муминов был награжден многими орденами, меда
лями и Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Узбе
кистана, ему присвоено звание заслуженного деятеля науки республики. 

Ибрагим Муминович ушел из жизни в июле 1974 г. С тех пор 
прошло почти 20 лет. Но светлый образ его навсегда запечатлелся в 
•сердНах всех, кто знал этого выдающегося ученого и замечательного 
человека. Его имя носят. Институт .философии и права -АН РУз, сред
няя школа № 38 Шафирканского района Бухарской области, а также 

Ц -одна' из улиц Ташкента; установлена стипендия его имени в Бухар
ском государегвенном педагогическом институте им. С. Орджоникид
зе. Памяти Ибрагима Муминовича Муминова посвящается и этот но
мер нашего журнала. 
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Л» 7 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУКИ В У З Б Е К И С Т А Н Е 1993 г. 

и. муминов 
РОЛЬ И МЕСТО АМИРА ТИМУРА В ИСТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

В свете данных письменных источников1 

В жизни и деятельности Амира Тимура бин Тарагай Бахадура чет
ко выражены два периода. Первый период (1360—1386 гг.) для 
Тимура был. характерен тем, что он вместе с тюркской и таджикской 
знатью, заинтересованной в объединении сил, боролся против разд
робленности страны, против междоусобных распрей между кровожад
ными и корыстолюбивыми мелкими беками и султанами — против 
центробежных сил средневековья за создание сильного, самостоятель
ного, независимого от Монгольского ханства феодального государст
ва в Мавераннахре. Во второй период (1386—1402 гг.) велись так 
называемые трехлетний, пятилетний и семилетний военные походы 
Тимура, по выражению Шарафуддина Али Иезди, — юриш. 

Войны, которые вел Тимур за захват территорий Индии, Ирана; 
Ирака, Закавказья, Египта, Турции, южных районов Руси, безуслов
но, носили грабительский характер, и этим объясняется тот факт, что 
в памяти народов, в исторических книгах, летописях этих стран Тимур 
запечатлен как жестокий завоеватель. В своем сочинении Шарафут-
дин Али Иезди подробно описывает разрушение городов и сел, истреб
ление людей войсками Тимура. Автор преподносит матерлал так, что 
любой здравомыслящий читатель не может не осуждать самым реши
тельным образом то, что совершали войска Тимура в захваченных 
странах. Правда, Шарафутдии Али Иезди старался найти на все 
это какие-то объективные причины. 

Литература, посвященная Тимуру, его государству и военным по
ходам, весьма многочисленна. В' историографии XIV и XV вв. особое 
место занимает «Зафарнома» Шарафуддина Али йезди»2, состоявше
го на службе в главной канцелярии в последние годы жизни Тимура 
и принимавшего участие в его походах, в частности в Малую Азию.-
По словам йезди, он написал это произведение по поручению внука 
Тимура султана Ибрагима, сына Шахруха. 

В сочинениях XIV—XV вв. деятельность Тимура освещается то с 
определенной симпатией, то с известной антипатией к- нему. Вместе с 
тем они содержат богатый фактический материал. 

К сожалению, имеющиеся первоисточники еще не изучены с до
статочной полнотой и последовательностью, в связи с чем хотелось 
бы вновь и вновь обратиться к нашим ученым, ко всем исследовате
лям истории Тимура и Тимуридов, истории всей Средней Азии с при
зывом планомерно, систематически, детально в контакте друг с другом 

1 Печатается с небольшими сокращениями по тексту одноименной брошюры 
И. М. Муминова, опубликованной Издательством «Фан» УзССР в 1968 г. 

2 Шарафуддин Али йезди родился в 80-х годах XIV в. в йезде. В начале 
XV в. служил в главной канцелярии Тимура в качестве историка-летописца. С 1405 
по 1415 г. состоял при дворе сына Тимура—Шахруха. С 1415 г. находился на службе 
у сына Шахруха, султана Ибрагима. Умер предположительно в 1454 г. 
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проводить исследование этЪп важной эпохи в истории Маверапнахра. 
Остановимся на упомянутом выше монументальном сочинении 

Шарафуддина Али Исзди «Зафарнома», посвященном истории воен
ных походов Тимура. 

В конце книги автор свое сочинение называет «Фатхнома»* и сооб
щает, что написание его завершено в месяце рамазан («санаи арба-
еин ва саманмои алхйжрат»), т. е. в 840 г. х. (1437 г. и. э.). В за
метке научного сотрудника Института востоковедения АН УзССР 
Абдуллы Насырова по данной рукописи Шарафуддина Али Иезди 
сказано, что она была начата в 1419 г. и завершена в 1437 г. Сле
довательно, автор, чтобы составить сочинение объемом в 493 варак, 
или 986 страниц, трудился 18 лет. Впрочем, в IV томе «Комусул аълам» 
на 2848 странице говорится, что данный труд написан в 828 г. х. и 
в течение четырех лет. Во всех изданиях «Истории Узбекской ССР» 
(1950, 1955 и 1967 гг.) указывается, что названный труд Шарафуд
дина Али Иезди составлен в 1425 г. Сопоставляя все эти данные, мы 
полагаем, что автор завершил СЕОЙ труд в 1437 г. 

Вся концепция Шарафуддина Али Иезди построена на традициях 
историографии средних веков, и его взгляд на историю носит глубоко 
идеалистический характер. 

Вызывает известный интерес определение, данное Шарафудди-
иом Али Иезди истории, в котором, в частности, говорится, что паука 
история благородна и обладает высоким значением. Она изучает 
причины положения, создавшегося в стране, объясняет, благодаря 
каким мероприятиям государства страна жила «удовлетворенной и 
приятной жизнью» и вследствие каких обстоятельств она стала на 
путь упадка, на путь гибели и что надо делать и чего не следовало 
бы делать ради прогресса государства. На все эти вопросы отвечает 
наука история. 

«Зафарнома» богата фактическим материалом, что делает ее цен
нейшим первоисточником по истории Тимура и его государства. При 
этом она нередко освещает исторические события красочно и худо
жественно. ч 

Автор утверждает; что его труд, в отличие от подобного рода 
работ, написан на основе составленного на тюркском языке произведе
ния «Манзумани турки» и высказываний самого Тимура, а также оче
видцев многих событий". Весьма ценным следует считать сообщение 
Шарафуддина Али Иезди о том, что Тимур неоднократно читал напи
санное, исправлял, а если требовалось дополнительное выяснение, на
правлял посланников туда, где происходило данное событие, всегда 

'обращал пристальное внимание на достоверность, хронологическую 
последовательность описываемых событий, а также соответствие их 
исторической правде5. 

Иезди пишет, что когда в 1360—1361 гг. Амир Хаджи Барлас, 
правитель Кашкадарьинского оазиса, спасаясь от войск Тоглуг-Тимур-
хана, бежал в Хорасан, сопровождавший его Тимур понял, что ему 
необходимо остаться на родине. Он сказал Амир Хаджи Барласу: 
«Лучше и полезней будет, если Вы направитесь в Хорасан, а я вер
нусь в Шахрисабз, чтобы спасти от разрушения вилоят, и, чтобы со
хранить бразды правления государством, поступлю на службу к 
хану». Здесь автором приведено изречение Тимура: 

Стрзна без главы подобна телу без души, 
Состояние тела без души равносильно гибели6. 

» Зафарнома. Ркп. ИВ АН РУз, инв. № 4472. 
" Там же, л. 90. 
* Там же. -

• Там же, л. 91. 
8 
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Своеобразный патриотизм и своеобразный взгляд на общественно-
социальнвк; события привели Тимура — умного, деятельного, искус
ного военачальника — к власти, когда ему было всего 25 лет. В том 
же году умер его отец Амир Харагай, один из представителей тюрк
ской знати. 

Союз, который возник в то время между Амиром.Тимуром и Ами-
ром Хусейном, внуком Казагана, и закреплен был женитьбой Тимура 
на сестре Хусейна, описан Шарафуддином Али.йезди. Летописец рас
сказывает и о том, как Тимур, дальновидный политик, привлек на 
свою сторону сарбадаров для борьбы с Ильяс-Ходжой, сыном Тоглуг-
Тимур-хана, вторгшимся в Мавераннахр. Далее в «Зафарнома» по
вествуется о смерти жены Тимура и о разрыве его с Амиром Ху
сейном, о том, как Тимур обратился к Кайхисрову — правителю Хутта-
ляпа— Джиляни отказаться от мести за убийство его брата Амиром 
Хусейном и тем самым положить конец раздорам между правителя
ми. Однако известно, что Кайхисров все же убил Амира Хусейна. 

Далее Иезди пишет о казни руководителей сарбадаров в Са
марканде Амиром Хусейном и о спасении Тимуром жизни Мавлона-
заде. 

Хотелось бы обратить внимание историков на тот факт, что Тимур 
был связан с некоторыми руководителями движения сарбадаров еще 
раньше. Об этом достаточно четко и ясно говорится в историографии, 
в частности з публикациях А. Ю. Якубовского. По какой причине воз
никла подобная связь, пока еще остается невыясненным. Но, на наш 

. взгляд, их объединила борьба протни монгольского ига за создание 
независимого государства в Маверанпахре.- Поэтому многие из руко
водителей сарбадаров, прежде всего их идеолог и вдохновитель Мав-
лона-заде, поддерживали Тимура и оказывали ему помощь главным 
образом в первый период его правления. 

В нашей исторической литературе, мне кажется, не совсем точно 
дается интерпретация термина «сароадар» как «висельник», так как 
сарбадары будто бы говорили, что «в случае успеха они освободят 
народ от насилия монголов и их чиновников, если же это им не удаст
ся, то они готовы пойти на виселицу, так как далее терпеть' угнете
ние невозможно». С нашей точки зрения, сарбадары — организаторы 
борьбы против монгольского ига, и именно с этих позиций они заяв
ляли: смотрите на виселицу, поднимите головы выше, поднимитесь на 
борьбу против угнетения, против виселицы, лучше смерть, чем жизнь 
при порабощении. 

Историкам следовало бы всесторонне изучить движение сарбада
ров (в Маверанпахре вообще, а в Самарканде в особенности), ухо
дящее своими корнями в народные массы и сыгравшее важную роль 
в социально-экономической н политической жизни Мавераннахра, Са
марканда во второй половине XIV в. В частности, представляет ин
терес дальнейшая судьба Мавлона-зад^. 

Как уже говорилось, в первый период правления все усилия и 
стремления Тимура были 'направлены па создание в Маверанпахре 
вместо Чагатаева улуса, идущего к упадку, объединенного сильного 
государства. 

Одним из проявлений политики Тимура после завоевания власти 
было планомерное проведение.пм курултаев, о которых Шарафуддин 
Али Йезди в споем сочинении даст относительно более пли менее 
полные сведении па примере курултаев в 1\аршн\ Карайте", Самар-

' Таи жч, п. 357, 
" Там ;.<е. 
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т. д., куда приглашались все царевичи, вельможи, сланные 
, администраторы, военачальники и представители аристо-

: образом, сочинение Шарасруддпна Али йезди полностью 
т классовую природу созываемых Тимуром курултаев как 
[ высших феодальных слоев. На этих курултаях обсуждались 
-ie хозяйственные и военные дела страны, принимались со-
ае решения по жизненно важным для страны и государст-
1 М 1 1 . 

инении Шарафуддина Али йезди великолепно и с высоким 
им вкусом обрисовано проведение в Самарканде большого 
того праздника в честь свадеб сыновей и внуков Тимура. 
1сь тюркские, персидские, монгольские, китайские, арабские 
1ляски под руководством виртуоза Ходжа Абду Кадыра12. 
зехищением рисует зрелище, когда на позолоченной и сереб-
уде подавались гостям самые разнообразные блюда и в их 
:нии было много вина, кумыса, меда, мусаласа, водки (арак), 
(а длился великий туй, подобного которому никто не видел 
дал даже во времена Афрасиаба и Фирудуна, пишет наш 

есно, что после этого празднества Тимур подписал указ^ 
юторому отныне повсеместно запрещалось употребление вин 
эстой причине, что вино отрывает людей от работы, служит 
л недозволенных проступков и порождает злонамеренные 

эсь бы заметить, что в основу данного указа легли не пред-
[ариата и религии, а практические и политические мотивы. 
важно отметить, что Тимур при решении серьезных вопро-

1лся сначала посоветоваться с учеными и сведущими людь-
IM принимать решения; причем его советы с учеными и све-
юдьми проводились на разном уровне и в многообразных 
>к правило, Тимур лично беседовал с представителями ес-
математических и астрономических наук, историками, поэ-
зраторами, лингвистами, а также с известными людьми в 
юлогпи по самым насущным, жизненно важным вопросам' 
им мировой державы, включавшей в свой состав, кроме 

ixpa и Хорезма, всю территорию Золотой и Белой Орды, Хо-
дию, Иран, Ирак, Турцию и также, как пишет йезди, весь 
1агриб14. 
<ды он собрал ученых и служителей культа и выступил пе-
с речью, в которой просил их помочь ему советами в управ-
1ной, в строительстве различных сооружений и общественных 

А отношении представляет также определенный интерес при-
Шарафуддином Али йезди факт проведения собрания изве-
эсударстве Тимура ученых и теологов в 806 г. х. в только 
жденном г. Баилкан. Тимур, собрав ученых, сказал> им: 
1ятпки HavKH и пелигии всегда иаоям в их деянии ока-
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подданные жили в обеспеченности, а страна строилась и развивалась. 
Вам больше чем кому-либо известно о положении дел на местах, ад
министрации, совершенных и совершаемых злоупотреблениях властью, 
притеснениях властью- простых людей, чтобы вы нам сообщали обо 
всем этом и предприняли меры, обеспечивающие установление шариата 
и закона. Если раньше военные походы за захват других стран зани
мали нас, теперь мероприятия, направленные на обеспечение спокой
ствия, состазляют главную нашу заботу; прошу вас помочь мне в. 
этом созидательном деле»15. 

При дворе Тимура служили мавлоно Абдужаббар Хорезми, мав-
лоно Шамсутдин Мунши, мавлоно Абдулла Лисой, мавлоно Бадрид-
дин Ахмед, мавлоно Нигманиддин Хорезми, Ходжа Афзал, мавлоно 
Алаутдин 1\аши, Джалал Хаки и многие другие. Тимур особое внима
ние обращал на развитие таких отраслей знания, как математика — 
риезиет, геометрия — хандаса, архитектура — миморлик, астрономия — 
хаиат, литература, поэзия, история — тарих, музыка — мусики. Он с 
большим интересом беседовал с. мастерами (сахиб хунар). 

Мне кажется, что ахтаршунос—звездочет—это не астролог; астро
лог у Тимура не пользовался таким влиянием, как у других феодаль
ных правителей: ахтаршунос нужен был Тимуру для определения вре
мени, для установления направления пути и т. д., т. е. для практичес
ких, военных и торговых дел. Так, знавший расположение небесных 
светил по Полярной звезде (Тимур-Козик) легко определял-" координа
ты мест — север, юг, восток, запад, что было очень важно, ибо тогда 
еще компаса не было; или по Большой Медведице (Етти каракчи)„ 
Венере (Зухро), Самом йули (Млечный путь), Моки (Челнок), Та-
рози (Весы), Кары (мера измерения длины—1,5 м), Поза (тыш, на
конечник плуга)—устанавливал время. Здесь для, историков естест
венных и технических наук еще непочатый край работы, подлинно, 
научная целина. 

Предметом увлеченности Тимура служила художественная лите
ратура, в особенности поэзия, большим знатоком и тонким ценителем, 
которой он был. Во второй половине XIV — первой половине XV в. в. 
Самарканде, 'Герате, Балхе трудились и создавали свои бессмерт
ные художественные произведения такие выдающиеся деятели тюрк
ской литературы, авторы превосходных стихотворений и на фарси-
таджикском языке, как Атои, Саккоки, Лутфи, о которых возвышенно, 
с высоким пафосом и глубоким уважением говорил в свое время Алк-
шер Навои. 

Важно еще заметить, что, по словам Алишера Навои, с периода 
царствования Тимура начинает развиваться тюркская художественная 
литература. Он писал: «Тимур Кураган... хотя и не сочинял стихи, на 
очень хорошо знает и поэзию, и прозу и кстати, и к месту цитирует 
надлежащий бейт, что равносильно сочинению тысячи бейтов... Ум
ные люди знают, что в сотни и даже тысячи лет не найти такого 
тонкого знатока, который бы так кстати высказал бы слово»16. 

При Тимуре велись большие строительные работы в Самарканде» 
в котором за 150 лет до этого никакого крупного строительства не 
производилось. Об этом сообщают и Шарафуддин Али Иездн. и Рюн. 
Гонзалес де Клави.хо — путешественник, посол Испании при дворе 
Тимура в Самарканде (1403—1406 гг.). Он писал: «В городе Самар
канде продается каждый год много различных,товаров, которые при
возятся туда из Китая, из Индии, из Татарии, из разных других мест 

15 Там же. 
" ; И а и о и й. Acap.'iap. 12-том: «МвЖ0ЛИСуп*Наф0ИС». Еттничи ыажлне. Тошкеит,. 

1%!S. С. Ifi'J. 
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ii из самого Самаркандского царства, которое очень богато... в нем 
(Самарканде) не было больше места, где можно било продавать все 
в порядке, царь приказал провести через город улицу, на которой! по 
обеим сторонам были бы лавки и палатки д*ля продажи' товпров. 
Эта улица должна была начаться в одном копне города и, проходя 
через весь городе доходить до другого конца. Эту работу царь поручил 
двум своим мнрассам (мирзам), дав им знать, что если они не при
ложат к ней всего старания, заставляя работать и день, и ночь, то 
заплатят головой. Мирассы начали дело и принялись разрушать до
ма, которые встречались в тех местах, где царь велел провести ули
цы, чьи бы они ни были, не обращая внимания на хозяев; так что 
хозяева, видя, что их дома разрушались, собирали все добро и все, 
что у них было, и бежали. Как только одни работники кончали ломать, 
тотчас являлись другие и продолжали работу. Улицу провели очень 
широкую и по обеим сторонам поставили палатки; перед каждой па
латкой были высокие скамейки, покрытые белыми камнями. Все 
палатки были двойные, а сверху вся улица была покрыта сводом с 
окошками, в которые проходил свет. Как только оканчивалась работа 
в палатках, тотчас же помещали в них торговцев, которые продавали 
в них разные вещи. На некотором расстоянии на улице были установ
лены водоемы. Народ, работавший здесь, получал плату от города, 
и работников являлось, сколько бы ни потребовали те, которые за
ведовали 'этим делом! Работающие днем уходили, когда наступала 
ночь, и приходили другие работать ночью, одни ломали дома, другие 
уравнивали землю, и все они до того шумели и день и ночь, -что, 
казалось, точно тут черти»17. 

Напомним, что Самарканд как центр Зарафшанской долины фор
мировался в VI—V вв. до п. э. Уже в 329 г. до п. э. Александр'Маке
донский увидел, что город представлял собой хорошо укрепленную 
цитадель Согднаны. 

Следующий важный этап в истории города — это период упорной 
борьбы народа против нашествия арабов; затем, несколько веков спу
стя, орды Чингнз-хана почти полностью разрушили Самарканд, и за 
все время господства Чагатаева улуса (1220—1360 гг.) здесь, как об 
этом свидетельствуют исторические данные, не было построено ни 
одного солидного здания общественного значения. 

Видные исследователи истории среднеазиатского искусства 
Л. И. Ре'мпель и Г. А. Пугаченкова в своих трудах показали, что в 
конце XIV — начале XV в. в Маверанпахрс вообще и в Самарканде 
в частности возникло повое синтезированное искусство на основе раз
вития художественной'мысли Среднего и Ближнего Востока, воплотив-
шее;в*себе оригинальную самобытную архитектурную культуру стра
ны. Они отмечают, что с конца XIV в. по мере того, как Мавераннахр 
становится главным центром творческих сил Ближнего и Среднего 
Востока, возникает новое направление в искусстве. Это отчетливо соз
навали даже современники. Ибн-Араб-шах, например, повествуя о 
загородных дворцах Тимура, прямо указывает, что они воздвигнуты 
были «в новом стиле»18. В частности, поиски новых выразительных 
средств архитектуры нашли свое отражение В по'лихромном декторе, 
достигшем к тому времени невиданного на всем Востоке великолепия. 

В области среднеазиатской живописи XIV—XV вв. наблюдаются 
тенденция к использованию наряду с традиционными сюжетами сред-

17 Р ю и Г о н з а л е с д е К л а в их о. Дневник путешествия ко двору Тимура 
в Самарканде в 1403—1406 гг.: Подлинный текст с переводом и примечаниями вос-

„становлен под редакцией И. И. Срезневского. СПб.', 1881. С. 316. 
18 П у г"а ч е и к о'в а Г. А., Р е м п е л ь Л. И. 'История искуств Узбекистана с 

древнейших времен до середины двенадцатого века. К., 1965. С. 309. 
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невековья современной тематики, тяготение к многообразию жанров, 
совершенствованию мастерства рисунка, композиции и т. д. 

Высокого уровня достигли в XV в. декоративно-художественные 
ремесла, развитие которых шло по пути органической- взаимосвязи с 
архитектурой, живописью, искусством бытовой вещи. Такое взаимо
проникновение разнородных искусств наглядно проявляется и в резь
бе по дереву и камню, и в ковроткачестве, и в оформлении рукопис
ной книги, и в лучших образцах керамической1 и металлической 
посуды. 

Тимур построил в Самарканде Кук-Сарай, Соборную мечеть, мед
ресе Биби-Ханым, мавзолей Шахи-Зинда, сады и дворцы вокруг Са
марканда: Баги-Чинар, Багн-Шамал, Баги-Дилькушо, Баги-Бехишт, 
Баги-Нов. Были проведены дороги, построены мосты через реки 
Кухак и Зарафшаи, а затеям также мосты через Амударью и Сыр-
дарью, проложены каналы "вокруг Ташкента, а также из Сырдарьи 
в Ахангарап, построено поселение городского типа Ахангарап. Ирри
гационные сооружения создавались наряду с другими объектами в-
Бухаре, Шахрисабзе, Фергане, Туркестане. В невиданном для того 
времени масштабе велось строительство городов, сел, бань, медресе, 
мавзолеев. К строительству,- кроме местных мастеров-архитекторов 
и ремесленников (сохибн хунар), привлекалось множество строителей, 
зодчих из завоеванных Тимуром стран.. 

Почему Тимур избрал Самарканд столицей езоей державы? 'Одни 
говорят, что Самарканд был первым крупным городом, которые он 
овладел; другие уверяют, что Тимуру понравились климат и природа, 
окружавшая город; третьи полагают, что Самарканд 'привлек Тиму
ра, так как он известен с древних времен как город, а которой правил 
страной Тураном знаменитый Афрасиаб. 

Нет сомнения, что в каждом из STHX предположений содержимся 
доля истины, но объективная причина заключалась 'в том, что Са
марканд благодаря своему выгодному географическому 'расположению 
оказался в центре Мавераннахра. Город имеет богатые водные ресур
сы, окружен с трех сторон горами;'-здесь сочетаются три воздушных 
течения: горное, речное, а также полей, лесов" и лугов. Самарканда 
распо.лагает огромными запасами строительных материалов и -ценных 
цветных и редких металлов, которые еще в то время могли быть 
поставлены на службу государству. Все эго вместе, взятое .служило 
основанием для выбора Тимуром Самарканда столицей своего госу
дарства. • 

Как верно заметил 3 . В. Бартольд, Самарканд, по мысли Тимура, 
должен был сделаться первым городом в мире; внешним выражением 
этой мысли была постройка вокруг Самарканда ряда селений, полу
чивших название по главным городам мусульманских стран: Багдаду, 
Дамаску, Мнсру (Каир) , Шеразу и Султанин. 

О Самарканде (Мараканде) писали историки, летописцы древней 
Греции, о нем слагали песий и газели поэты и писатели, им восхи
щались путешественники и ученые многих стран Востока и Запада 
как средоточием художественной и научной мысли, центром чудесных 
монументальных творений' народных умельцев, искусных зодчих, пре
красных строп гелей, сумевших воплотить и запечатлеть в веках гений 
родного народа. 

«Город Самарканд, — писал Клавихо,— лежит на равнине и ок
ружен земляным налом и глубокими рвами; он немного больше горо
да Севильи, а пне города построено много домов, присоединяющихся 
к нему как предместье с разных сторон. Весь окружен садами и ви
ноградниками, которые тянутся в иных местах на полторы ЛИГИ, а 
и иных — на дне, п стоит посреди них; между ЭТИМИ садами есть улн-
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цы и площади, очень населенные, где живет много народу и прода
стся хлеб, мясо м многое другое, так что то, что пыстроспо вне 
вала, гораздо больше тою, что внутри. В этих садах, находящихся 
вне города, есть много больших и важных домов, и у самого царя 
там есть дворцы и главные кладовые. Кроме того,' у многих знатных 
горожан есть в этих- садах дома и помещения. Столько этих садов и 
виноградников, что когда приезжаешь к городу, то видишь точно 
..чес из высоких деревьев и посреди него самый город. По городу и по 
садам идет много водопроводов. Между этими садами разведено мно
го дынь и хлопка. Дыни в этой стране очень хороши и обильны. Око
ло Рождества у них бывает столько дынь и винограда, что удиви
тельно: каждый день приезжают верблюды, нагруженные дынями в 
таком количестве, что нельзя не изумляться, как они продаются и 
потребляются, а в селениях их столько, что их сушат и сохраняют, 
как фиги, и держат их для другого года. Сушат их таким способом: 
режут поперек большими кусками, срезают кожу и кладут на солн
це, а когда высохнут, складывают их вместе, кладут в мешки и так 
берегут до следующего года. Вне города большие равнины, на кото
рых находятся большие и многочисленные селения, где царь поселил 
людей, присланных им из других покоренных им стран. 

...Эта земля бегата всем: и хлебом, и вином, и плодами, и пти
цами, и разным мясом; бараны там очень большие с большими хвос
тами: есть бараны с хвостами весом в 20 фунтом, столько, сколько 
человек может удержать в руке. И этих баранов столько, и они так 
дешевы, что когда царь был там со своим войском, пара их стоила 
дукат. Другие товары были также дешевы, что за одно мери, которое 
стоит полреала, давали полторы фанеги ячменю. Хлеб там дешев, как 
нельзя больше, а рису просто нет конца. Так изобилен и богат этот 
город и земля, окружающая его, что нельзя не удивляться; и за это 
богатство он и был назван Самаркандом. Настоящее имя его Симед-
кинд, что значит богатое селение, так как снмес у них значит боль
шое (полное), а кинд — селение; и отсюда взялось имя Самашонд. 
Богатство его заключается не только в продовольствии, но и в шелко
вых тканях, атласе, камокане, сендале, тафте и терсенале, которых 
там делается очень много, в подкладках из меха и шелка, притира
ниях, пряностях, красках золотой и лазоревой и в разных других 
произведениях. Поэтому царь так хотел возвеличить этот город, и 
какие страны он ни завоевывал и ни покорял, отовсюду привозил 
людей, чтобы они населяли город и окрестную землю; особенно ста
рался он собирать мастеров по разным ремеслам. Из Дамаска при
вез он всяких мастеров, каких только мог найти: таких, которые ткут 
разные шелковые ткани, таких, что делают луки для стрельбы и раз
нос вооружение, таких, что обрабатывают стекло и глину, которая 
у них самая лучшая во всем мире. Из Турции привез он стрелков и. 
других ремесленников, каких мог найти каменщиков, золотых дед 
мастеров, сколько их нашлось; и столько их привез, что каких угод
но мастеров и ремесленников можно найти в этом городе. Кроме 
того, он привез инженеров и бомбардиров и тех, которые делают ве
ревки для машин; они посеяли коноплю и лен, которых до тех пор 
не было в этой земле. Столько всякого народу со всех земель собрал 

•он в этот город как мужчин, так и женщин, что всего, говорят, было 
больше полутораста тысяч человек. Между ними было много разных 
племен: турок и арабов, мавров и других народов, армянских хрис
тиан и греков-католиков, и наскоринов, и якобитов, и тех христиан, 
которые совершают крещение огнем... и имеют некоторые особые по
нятия. Этого народу было столько, что он не мог поместиться ни в их 
городах, ни на площадях, ни на улицах, ни в селениях; и даже вне 
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города, под деревьями и в пещерах его было удивительно как мно
го. Кроме этого, город изобилует разными товарами, которые приво
зятся в него из других стран: из Рушии (Руси. — И. М.) и Татарии, 
приходят кожи и полотна, из Китая шелковые ткани, которые в этой 
стране приготовляются всего, лучше, особенно атласы, считающиеся 
лучшими в мире; а самые лучшие те, которые без узоров. Кроме того, 
привозится мускус, которого нет нигде на свете, кроме Китая; руби
ны и брильянты, так что большая часть тех, которые есть в этой стра
не, привозятся оттуда; жемчуг, ревень и много разных пряностей... 
Из Индии в этот город идут мелкие пряности... мускатные орехи, 
гвоздика, мускатный цвет, корица, имбирь, цветы корицы, манны и 
разные другие, которые не отправляются в Александрию. В городе 
есть много площадей, где продают мясо, вареное и приготовленное 
разным образом, и кур, и птиц, очень чисто приготовленных, также 
хлеб и плоды, все в большой чистоте; эти площади и днем и ночью 
полны, и на них идет постоянно большая торговля. Также есть много 
мясных, где продают мясо, и кур, и куропаток, и фазанов, и все мож
но найти днем и ночью. В конце города стоит замок, с внешней 
стороны как будто на плоском пространстве, но окруженный очень 
глубоким рвом, который образуется ручьем, и от этого рва замок 
делается неприступным.'В нем царь хранил свою казну, и туда не 
входил никто, кроме алькада и его людей; в,этом же замке царь 
держал около тысячи цленных мастеров, которые делали латы, шле
мы, луки и стрелы и круглый год работали на него. Когда царь 
выехал из этого города воевать в Турцию и разрушил Дамаск, 
он приказал, чтобы все те, которые должны были идти, в его вой
ске, взяли с собой своих жен; что если их оставят, то он дает 
им позволение делать, что хотят. Это он сделал потому, что намере
вался быть в отсутствии семь лет, воюя со своими'врагами, и обещал 
и поклялся не вступать в этот город, пока не пройдет семь лет»19. 

Спустя примерно 95—100 лет после Клавихо, внук Абусайда Мир
зы, правнука Тимура, Захириддин Мухаммад Бабур (1483—1530), 
дважды овладевший Самаркандом, писал: «Самарканд — удивитель
но благоустроенный город. У этого города есть одна особенность, ко
торая редко встречается в других городах: для каждого промысла 
отведен отдельный базар и они не смешиваются друг с другом. Это 
прекрасный обычай. Есть там хорошие пекарни и харчевни»20. Да
лее Бабур отмечает: «Лучшая бумага в мире получается из Самар
канда: вся вода для бумажных жузов — мельниц приходится с Кани-
Гила. Кани-Гил находится на берегах Саях-Яба, этот ручей называ
ют также Аб-и-Рахмат. Еще один самаркандский товар — малиновый 
бархат. Его вывозят во все края и страны»-1. 

Живо и увлекательно описывая Самарканд и подчиненные ему 
туманы области до Бухары, Бабур отмечает, что «нет ни одного 
йигача пути, где бы не было селения или возделанных земель, 
они настольхо знамениты, что слова Тнмурбска «у меня есть сад, 
"который тянется на тридцать йигачей, (вероятно), сказаны об этих 
туманах»22. (Иигач, на мой взгляд, равен приблизительно 6—8 кило
метров, ибо расстояние от Самарканда до Бухары, как'известно, со
ставляет 240 километров). 

Согласно сведениям Мирзы Бабура, Самарканд имел такие во
рота, как Фируза, Ахании, Шейхзаде, Газурпстап, Сузангаран и Чор-
раха, а внутренняя окружная степа крепости Самарканда равнялась дс-

Р ю и Г о п чал о с де К л а п и х о. Дненник... С. 325—331. 
'"> Пабурнаме. Ташкент, 1958. С. 62. 
" Таи же. vl Там же. С. 64, 
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гятп тысячам шестистам шагам. Утверждая, что Самарканд построен 
Искандером. Ьабур пишет, что ею называют СЙМеЗкендом, и даль
ше он говорит, что «раньше Тимурбска ни одни государи, столь ве
ликий, как Гпмурбек, не объявлял Самарканд столицей»23. 

При Тимуре большое внимание уделялось развитию ремесел, 
земледелия, скотоводства и торговли, как важнейшим источникам мо
гущества государства. В этом отношении цепей факт, о котором пи
сал Шарафутднн Али йездп в «Зафариома»: Тимур «подданных Ма-
вераннахра освободил от налогов на три года» и тем самым облегчил 
экономическое положение дехкан-земледельцев и ремесленников. 

Наши историки еще в 40-х годах писали о крайней нербходимо-
сти всестороннего исследования социально-экономических отноше
нии в феодальном государстве Тимура. С тех пор прошло более 
25 лет, однако, к сожалению, мы не имеем еще опубликованных капи
тальных работ по данной проблеме. Весьма ценные архивные исто
рические документы помогли бы нам вскрыть, в частности, глубокие 
классовые отношения и антагонистические противоречия, политичес
кие течения и борьбу между ними в государстве Тимура. I 

Небезынтересна созданная Тимуром система управлений страной. 
Укажем па го, что, кроме главной администрации — канцелярии (ди-
вони-бузрук), в каждой области существовала местная канцелярия, так 
называемый диван, ведавшая всеми государственными делом:!: сбо
ром налогов, поддержанием порядка, содержанием обществен ых зда
ний, ирригационной сети и наблюдением за населением. Каулдый ди
ван вел дафтзры — тетради улета, главным образом дохода и расхо
да, на тюркском и таджикском языках. 

Али Иезди пишет, что во дворце Тимура чтецы, тблковатс. и и 
писари- говорили и писали как па тюркском, так и па тадясикском 
языках24. 

Можно назвать находящийся в фондах Института востоковедения 
документ на тюркском (староузбекском} языке «Указ с печатями 
Амир Тимура бин Мухаммад Тарагац Бахадура» (1391 г.), в кото: лм 
говорится о льготах, предоставленных потомкам Лбу Муслима.:-Зтот 
и'подобные ему документы могли бы 'заинтересовать историков, эко
номистов, лингвистов. 

Сам Тимур, кроме своего родного тюркского — узбекского языка, 
как писал акад. В. В. Бартольд, в совершенстве знал забонл-фарси — 
таджикский язык. 

Согласно предписанию Тимура, время от времени производились 
допросы (пурсиш), ревизии (тафтиш) и проверки (та'ккик) деятель
ности администрации. Причем злоупотребления жестоко заказыва
лись. Шарафуддип Али Йездп в «Зафариома» сообщает, что Тимур 
наказывал за злоупотребления даже самых близких ему людей,, 
например, сына Мираншаха и внука Амир Зада Пирмухамеда. Ког
да речь шла о чести, достоинстве, интересе государства, Амир Тимур, 
по словам Йездп, не щадил йи себя, ни своих сыновей, ни внуков, ни 
родственников. .В своих государственных делах он оставался непоко
лебимым. 

Тимур обладал умом государственного деятеля а полководца. 
В труде «Тюзик-н-Тимур»25 раскрыты взгляды его на общество, со-

м Там же. С. 59. 24 Там же. С. 91. - I :5 По поводу «Тюзик-и-Тимур» в исторической литературе мет единого общепри
нятого мнения. Отдельные историки пишут, что его автор—действительно" Тимур,, 
другие считают, что «Тгозик-и-Тпмур» составлен его секретарями, третьи полагают, 
что вообще па тюркском языке подобного произведения не было, оно появилось поз
же, в XVII в., на фарси-таджикском языке и написано другими летописцами. Нам ка-
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циально-политическую жизнь, мировоззрение правителя. Во всех час - . 
тях данного сочинения Тимур превозносится как благодетель. На са
мом же деле о тяжелом положении ремесленников, кустарей, трудя
щихся масс при Тимуре говорят факты, о которых писал Клаввхо в 
своем «Дневнике». Множество миниатюр XV в., дошедших до нас, 
также отображают бедность крестьян и кустарей. Государству Тиму
ра были присущи контрасты: роскошь знатных, нищета простых лю
дей, находившихся под неограниченной эксплуатацией имущих клас- . 
сов. Поэтому в Маверапчахре шла острая классовая борьба, и зада
ча наших историков — всесторонне изучить имеющиеся Е Институте 
востоковедения АН УзССР фонды государственных архивов и доку
менты. Это позволит па конкретных исторических фактах показать 
формы и методы эксплуатации трудовых масс в государстве Тимура". 

Вот некоторые из основных положений, изложенных в «Тюзик-и-
Тимур»: «В государстве, вновь подчиненном моей власти, я оказывал 
почет тем, которые были того достойны; я обращался с величайшим 
уважением и почтением с потомками Пророка, учителями закона, уче
ными и старцами, я назначил им жалование, пепсин, вельможи этой 
страны становились как бы моими братьями, а сироты и бедные — мои
ми детьми. Армия покоренной страны входила в состав моей армии, 
и я старался привлечь любовь народа. Тем не менее, я держал своих 
подданных между страхом и надеждой. С добрыми, к какой бы нацио
нальности они ни принадлежали, я обходился с добротою, но злые 
и изменники изгонялись из моего государства. Я удерживал людей 
трусливых и низких з положении, которое им соответствовало, не до
пуская их возвышения за известные границы. Я расточал почести и 
отличия вельможам и знати. Врата справедливости были открыты во 
всех подвластных мне странах, в то же время я заботился, чтобы все 
пути-к грабежу и разбою были закрыты. 

Правитель покоренной провинции оставался при своей должно- ' 
сти; осыпая его благодеяниями, я мог вполне рассчитывать на его 
верность п преданность. Но непокорный не замедлял попадаться в 
свои собственные сети. Тогда я его замещал правителем справедливым 
и деятельным. Я приказал наказать но закону Ясса (закону Чингйз-
хана) разбойников и грабителей больших дорог и изгонять из моих 
владений бунтовщиков и изменников. 

...Я назначил в городах и городских кварталах профоса, который • 
должен был заботиться о безопасности народа и солдат. Все кражи, 
совершенные в его участке, лежали на его ответственности. 

На больших дорогах была расставлена стража, чтобы делать 
разъезды и обезопасить сообщения. Путешественники и купцы име
ли право требовать, чтобы их вещи н богатства были конвоированы 
этой стражею, которая отвечала за каждую пропавшую вещь. 

Строго запрещалось судьям наказывать граждан по обвинениям 
и наветам людей, подозрительных и неблагонамеренных. По по убеж-

жется, что объективному решению г.того вопроса помогает Шарафуддин Али Пезди. 
писавший г: «Зафариома» (с. 90—9]}, что в главной канцелярии Тимура было напи
сано на тюркском языке сочинение, отредактированное самим Тимуром. Об "том сочи
нении и заявлении переводчика Абу-Талиба Хусанна, переводившего в НПО г. «Тю-
зик-н-Тимур» с тюркского языка на фарси, сообщают нам Г. Вамбери в своей книге 
«История Бухари» и II II. Остроумов — издатель «Уложения Тимура». «Тюзик-и-Ти-
мур», изданная и 1308 г. х. а Бомбее па фарси, богата тюркскими терминами, кото
рым дается объяснение на фарси. Все ти аргументы дают основание полагать, что 
действительно этот труд первоначально был составлен ил гюркском языке, при Тиму
ре. По этот вопрос, разумеется, можно будет сепии, окончательно решенным лишь 
тогда, когда где-то в книгохранилищах мира будс1 обнаружен подлинник «Тюзнк-и-
Тимур», 
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деншо, основанному на четырех показаниях, на виновного налагается • 
штраф, соразмерный с его преступлением. 

Не позволялось взимать ни подушного сбора, ни пошлины в 
городах и предместьях. Ни один солдат не имел права запять постоем 
дома частного лица или присвоить себе стадо и имущество граж
данина. 

Во всех делах, касавшихся народа какой-либо провинции, прави
телям было приказано строго держаться в пределах справедливости. 
Для уничтожения нищенства я основал приюты, где: бедные получали 
содержание*10. 

Эти установки, по мнению Тимура, должны обеспечивать спра
ведливое управление страной и государством. 

Справедливость, по Тимуру, толковалась с позиции интересов иму
щих классов с таким расчетом, чтобы удержать массы крестьян и 
ремесленников в цепях феодальною угнетения и эксплуатации. 

Кроме того, очень важное значение имеет положение Тимура о 
налогах. «При сборе податей нужно остерегаться обременять народ 
податями или опустошать провинции, потому что разорение народа 
ведет за собой обеднение государственной казны, а несостоятельность 
казны имеет следствием рассеяние военных сил, что в свою очередь 
Еедет к ослаблению власти. 

Когда я завоевал какую-нибудь область, или она мне сдавалась 
на капитуляцию, что избавляло ее от гибельных последствий войны, 
то приказывал собрать сведения о доходах и производительности 
этой области. 

Если народ желал оставить прежний порядок управления, то со
гласовывались с его желаниями, в противном же случае, подати со
бирались на установленном мною правиле. Подати определялись 
производительностью земли и соответственно установленными оцен
ками. Например, если землевладелец имел земли, орошаемые по
стоянными арыками, водопроводами, лишь бы эти воды текли бес
прерывно, то доход с таких земель делился на три части, причем 2/3 : 

оставались владельцу, а 1/3 взималась сборщиком. 
Если подданный желал платить деньги, то часть сбора оценива

лась по текущим ценам, а солдаты получали жалованье сообразно со 
стоимостью съестных припасов. Если же подобное распределение не 
нравилось подданным, то взимались произведения с трех десятин от
дельно. С первой — собиралось 3 меры, со второй — 2 меры, а с 
третьей—1 мера. Половина засевалась хлебом, а другая — ячменем и 
взималась половина всего урожая. Если подданный отказывался пла
тить натурой, то оценивали меру хлеба в пять серебряных мискалеп, 
а меру ячменя — в 2 1/2 мискаля. Но сверх этого с народа не дозво
лялось ничего требовать под каким бы то ни было предлогом. Что 
касается прочих призведенип почвы в течение осени, весны, зимы и 
лета и местностей, которые орошались только дождем, то она делилась 
на две части, с которых взимались треть или четверть. 

Налоги на траву, фрукты и другие сельские продукты так же, 
как на хозяйственные принадлежности, резервуары, пастбища и дру
гие ценные земельные угодья, оставались без изменения; если бы 
подданный был недоволен, то избирался другой порядок. 

Строго воспрещалось брать подати раньше уборки хлеба, и упла
та производилась в три определенных срока. Если подданные плати
ли охотно, то дело обходилось без сборщика; если же в таковом 
являлась надобность, то он должен был действовать словом и влия-

-6 Уложение Тимура (Та мерлана)/Изд-е Н. Остроумова. Казань, 1894. С. 71. 
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нием для-сбора государственной подати, но никогда не должен был 
прибегать к палке, веревкам, кнуту или цепям; вообще он не имел 
права прибегать к жестоким мерам протиз личности должника. 

Земледелец, который работал и бросил невозделанную землю, 
сделал па ней насаждения пли сделал годными для посева заброшен
ные земли, освобождался or податей первый год; второй год он мог 
внести столько, скольку ему заблагорассудится; в третий же год он 
подчинялся общему постановлению о налогах. Если богатый земле
владелец или человек могущественный притеснял бедного или причи
нял ему какой-нибудь убыток, то притеснитель отвечал за это своим 
имуществом, вознаграждая угнетенного. 

Что касалось земель заброшенных и никому не принадлежащих, 
то я предложил серьезно заботиться о том, чтобы их возделывали. 
Если же земля оставалась без обработки по причине бедности ее 
владельца, то ему давались необходимые земледельческие орудия. 
Я приказывал расчищать засоренные арыки, исправлять и строить 
мосты на реках и воздвигать караван-сараи на расстоянии одного 
дня пути. При караван-сараях находились смотрители и дорожная стра
жа. Они заботились о безопасности путешественников и отвечали за 
произведенные у них кражи В каждом городе я приказал построить 
мечеть, общественную школу, монастырь, богадельню для бедных и • 
убогих и больницу, при которой находился срач. Я требовал, чтобы 
в городах строились также здания городской думы и судебной пала
ты; я учредил особую стражу для надзора за засеянными полями и за 
безопасностью граждан. 

В каждую область я назначил трех визирей. Первый был для на
рода. Он вел точный и верный счет податям, уплачиваемы?.! поддан
ными, донося Miic о сумме их с объяснениями, по какому праву и под 
каким наименованием они были взимаемы. Второй был для солдат. 
Он вел счет суммам, им уплачиваемым, и тем, которые им еще следо
вало ПОЛУЧИТЬ. Третий наблюдал за собственностью отсутствующих и 
странствующих, над полями, покинутыми ка волю ветра. С согласия 
судьи и представителя духовной власти в руки этого визиря пере
ходили имения сумасшедших, незвестных наследников и преступни
ков, лишенных прав законом. Имущества умерших переходили к за
конным наследникам, если же таковых не оказывалось, эти имуще
ства обращались па богоугодные заведения или же отсылались з 
Мекку»27. 

В этих правилах отражена сущность налоговой политики Тимура 
и нетрудно определить классовый ее характер, направленный на со
хранение и укрепление феодальной собственности как главного ис
точника мощи феодального государства. 

Общеизвестно, что основной и верной опорой Тимура были его 
войска, считавшиеся тогда лучшими во всем азиатском мире. Воен
ная история называет Тимура в «пеле крупнейших полководцев сред
невековой Азии. Его военное дарование раскрылось в двух направле
ниях: как реорганизатора войска и как полководца-5. 

Армия его состояла из подразделений: десяток — унлнк, сотен — 
юзлик, тысяч — мппглпк, которыми руководили соответствующие 
военачальники. Как правило, они последовательно подчинялись друг 
другу по принципу: подразделение с меньшим числом людей — под
разделению с большим числом. Армейские соединения включали ку-
шун — армию, кушунот — несколько армий, каждая из которых соот
ветственно обстановке составляла сердцевину — калбп-ляшкар, пра-

" Там же. С. 76 - 81). 
" История yjOcKciioii ССР. Т. I. Ташкент, 1967. С. 453. 
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Вое крыло — унгкул-бррнгар, левое — еунгкул-джувонгар, авангард — 
манглай. Армия состояла из конницы и пехоты; высоко оценивалась 
в ставке (боргах) Тимура разведка—плгар. 

На службе Тимура состояли такие военачальники, как Лмнр Ход
жа Сайфитднн, Лмир Сулейман Хаш, Амир Окбуга, Амир Сорибуга, 
Амир Браиднк, Худойдот Хусейн Бахадир, Шейх Али Бахадир, Тимур 
Тош, Баратходжа. Амир Дауд Барлас, Умар Аббас, Махмудшах Бу
хари, Амир Муайнд Арлад, Туман Бердыбек и др. 

Следует заметить, что в крупных сражениях за становление Ти-
мурова государства непосредственное участие принимали во главе 
войск его сыновья — Амнрзадс Мухаммад Джахапгир, Умар-шейх, 
Мираншах, Щахрух и внуки... 

Автор «Зафарнома» красочно рассказывает об одном из парадов 
войск Тимура: «Находясь на царски украшенной возвышенности, Ти
мур принимал парад шестисот войсковых соединений, которые с ног 
до головы одеты в железное обмундирование, шли строгими рядами, 
размеренными шагами, со знаменами и музыкой, своего рода фанфа
рами, проходили пере:, ним и с приближением к его стоянке, снявшись 
со своих коней, командиры отделялись от своих частей и, подойдя 
близко к Тимуру, с поклоном произносили слова похвалы ему, выра
жая свою и подчиненных преданность его святому делу. Причем 
каждое соединение имело свое специальное обмундирование, как, 
например, красное или белое, синее или оранжевое и т. д., а некото
рые целиком в кольчуге, какой цвет обмундирования, таков и цвет 
всех оружий»29. 

Окружение и пленение Баязеда вместе с его огромным, двухсот
тысячным войском близ Анкары в 1402 г. — одна из самых блестящих 
побед Тимура, торжество его военной доктрины, разработанной на 
основе опыта войн прошлых времен н опыта, приобретенного в мно
гочисленных сражениях, которые вел он сам. 

Победа Тимура над Баязедом принесла ему широкую известность 
и в странах Западной -Европы. К этому времени относится усиление 
дипломатических и торговых связей Самарканда с западноевропей
скими странами. 

В интересной статье профессора Самаркандского университета 
им. Алишера Навои И. И. Умнякова30 приведен богатый историчес
кий материал, относящийся к этому периоду. 

Наше внимание в данном случае привлекло обращение Тимура 
к королям Англии и Франции, а также письма королей Англии и Фран
ции к Тимуру по поводу установления дипломатических отношений 
и развития торговых связей. 

Завладев всеми основными трассами международной, так назы
ваемой «шелковой» дороги, идущей из европейских стран в Индию и 
Китай и обратно через Среднюю Азию, Тимур предпринимает меры 
по обеспечению безопасности караванов на этом пути и уделяет ис
ключительное внимание всестороннему развитию торговых отношений 
между Востоком и Западом. В этом вопросе Тимур проявляет себя 
как дипломат, развивает бурную деятельность в установлении и ук
реплении экономических связен с Византией, Венецией, Генуей, Испа
нией, Францией, иначе говоря, с наиболее развитыми в то время 
европейскими государствами. Это подтверждают и вышеупомянутые 
письма французского и английского королей. Различие языка, рели
гии,-нации не помешало Тимуру первым использовать эти весьма важ-

29 Зафарнома, л. 405. 
30 У м н я к о в И. И. Из истории международных отношений Средней Азии с 

Западной Европой в начале XV века (доклад на XIV международном конгрессе вос
токоведов, отд. оттиск). М., 1960. С. 6—7. 
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Шс акции в деле установления и укрепления как дипломатических, так 
и торговых отношении с названными странами Европы. Эти отно
шения еще более активизировались в связи с победой Тимура над «мол
ниеносным» Баязедом. Тимур становится популярнейшим государем 
в Европе. 

Будучи политиком, Тимур, опираясь на ислам, использовал авто
ритет мусульманского духовенства для укрепления своего единодер
жавия, впрочем с этой же целью он использовал и другие религиоз
ные верования. 

Множество интереснейших фактов содержит «Дневник путешест
вия ко двору Тимура в Самарканд в 1403—1403 гг.» Клавихо. При
веду один пример, взятый из названного «Дневника». Характеризуя 
путешествие своих коллег, Клавихо писал: «Они отправились, и с ни
ми поехал тот рыцарь, которого царь послал к ним навстречу; он 
"оказывал им большой почет и распоряжался, чтоб им везде давали 
пищу и все, что было нужно. Кроме того, каждый день им давали 
свежих царских лошадей, чтобы они могли ехать скорее, так как по 
приказанию царя были приготовлены лошади через каждый день 
пути, в одном месте сто, в другом двести, и так были устроены доро
ги до самого Самарканда. Те, кого царь посылач куда-нибудь, или 
кто ехал к нему, должны были ехать на этих лошадях как можно 
скорее, день и ночь. Эти лошади были заготовлены в местах пустых 
так же, как и в населенных; в местах, где не было населения, царь 
приказал построить большие дома вроде гостиниц и назначил, чтоб 
жители ближайших городов и местностей доставляли туда лошадей и 
провизию; при этих лошадях были люди, которые берегли их и смотре
ли за ними; этих людей звали анчо. Таким образом, когда приезжа
ют царские посланники или кто-нибудь другой с Еестями к царю, тот
час эти люди берут лошадей, на которых они приехали, снимают с 
них седла и седлают других, которые у них есть, и когда они уезжа
ют оттуда, с ними едет один или два из этих анчо, которые заботят
ся о лошадях; когда они приезжают в другое место, где есть царские 
лошади, тот возвращается со своими лошадьми, и едет другой. Этого 
мало. Если какая-нибудь из этих лошадей устанет дорогой, и они 
увидят другую, где бы то ни было или у какого бы то ни было че
ловека, который едет своей дорогой, то его заставляют сойти с лоша
ди и берут ее себе, а царскую лошадь анчо берет в запас. Обычай 
таков, что если кто-нибудь едет по дороге верхом, будь он князь или 
какой-нибудь другой человек или купец, и посланник или кто дру
гой, кто отправляется к царю, скажет, чтоб он встал и отдал ему 
лошадь, так как он едет к царю, или пошлет »го с каким-нибудь пору
чением, он должен отдать сейчас и не смеет сказать нет, потому, что 
за это заплатит головою; такова воля царя. Даже берут лошадей у 
войска, и много раз посланники брали их у войска для себя и за
ставляли идти их сзади за собою, чтобы получить лошадей 
назад. И не только можно брать их у всяких таких людей, но даже, 
говорят, что можно отпять у сына паря или у жены его, если будет 
недостаток в лошадях; и посланникам рассказывали, что уже случа
лось, как послы, ехавшие к великому царю, заставляли сходить с ло
шадей старшего царского сына. И не только одна эта дорога так 
снабжена лошадьми, но все его земли; так что при безостановочной 
езде он может получать в несколько дней вести изо всех своих земель 
и со всех границ»31. 

Знаток истории Средней Азии, всемирно известный востоковед, 
академик В. В. Бартольд высказывает одно исторически ценное поло-

31Рюи Го и за л ее де К л а в и х о. Дневник... С. 119—210. 
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жение: «Мнение, будто Тимур всюду, кроме Самарканда, выступал раз
рушителем, преувеличено; им были произведены грандиозные ороси
тельные работы и таких отдаленных от Самарканда местностях, как 
долина Кабула и Муганская степь»32. 

На наш взгляд, критическое замечание редакции по изданию со
чинений В. В. Бартольда о том, что автор преувеличивает деятель
ность Тимура, не очень убедительно, ц полому, соответственно исто
рической правде, нашим историкам надо бы вести исследование и в 
этом направлении. 

Привлекают внимание в этом аспекте и высказывания Шарафуд-
дина Али йездп: 

«Было приказано в течение года восстановить Багдад, дабы он 
приобрел снова СБОЙ облик, развивалось в нем ремесло, росло зем
леделие в его окрестностях, расширилась торговля и культурная жизнь, 
исламское знание распространилось так же, как прежде. Это дело 
поручалось Амир-Заде Абубекру»33. 

Тимур восстановил и город Баилкап: «Из жженого кирпича было 
построено много жилых домов, базар, площадь, бани, парк и были вы
рыты каналы в город из реки Араке. При этом все строительные рабо
ты были распределены между войсковыми соединениями, и в течение 
одного месяца появился новый, уже восстановленный город — кре
пость Баилкан; в течение года были воздвигнуты оборонительные ок
ружные стены п другие сооружения»24. Протяженность окружных стен 
составляла 200 тыс. гяз (гяз — примерно 1,5 м). Эти и другие много
численные сведения, почерпнутые из исторических документов, позво
ляют с уверенностью опровергнуть заявления некоторых буржуазных 
историков, которые утверждают, что Тимур, кроме'«разрушения и пеп
ла, ничего не оставил после себя», «Тамерлан я Чингиз-хан делали 
одно и то же» и т. д. 

Большой интерес представляет издание «Уложения Тимура «(Та
мерлана)», подготовленное к печати Н. П. Остроумовым. В высшей 
мере интересны сведения, приведенные издателем в предисловии к 
книге. 

«Уложение» было написано, но словам некоторых мусульманских 
писателей, самим Тимуром, а по словам других, — под его диктовку 
секретарями. В предисловии к персидскому переводу «Уложения» 
упоминается, что первоначально оно было написано па тюркском язы
ке и носило чисто поркское название «Тюзнк-п-Тимур». Это правдо
подобно: Тимур и сам был тюрк и юсподствующая часть его поддан
ных были тюрки по народ"Ости. Поэтому можно думать, что «Уло
жение» было написано па языке господствующей народности — на 
тюркском языке. Но дальнейшая судьба этого первоначального текста 
ДОЕОЛЬНО странная и неясная: по словам Абу-Талиба Хусапна, тюркский 
подлинник «Уложения» поступил в библиотеку йеменского паши Джа-
фара, для которого около 1610 г. Абу-Талиб еде..ал персидский пере-' 
ЕОД. Этот перевод был издан в 1783 г. в Оксфорде майором Деви сов
местно с профессором арабского языка Уайтом. К персидскому, тексту 
они присоединили английский перевод и указатель. С этого текста 
Л. Лянглэ в 1787 г. обнародовал французский перевод. 

К переводу прибавлены предисловие, краткая биография Тимура 
и примечания географические и исторические. С этого французского 
перевода и сделан русский перевод Тимурова «Уложения». 

» Бартольд В. В. Соч. Т. П. Ч. 2. М., 1963. С. 159—160. 
33 Зафарнома, л. 433а. 
3i Там же, л. 441а. 
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Издание этого выдающегося исторического литературного памят
ника на русском языке Н. П. Остроумовым имело большое, значение 
для исторической науки. 

В предисловии Н. П. Остроумова к названной книге приводится 
мнение Л. Лянглэ о Тимуре. Хотелось бы ознакомить читателей с ос
новными мыслями Лянглэ о пленении Баязеда Тимуром и оценкой, 
данной им Тимуру. 

«Утомленный трудами этого дня, Тимур лег в постель, когда приве
ли в его палатку Баязеда со связанными руками и ногами. При не
ожиданном виде этого государя взволнованный победитель не мог 
удержаться от слез: он пошел к Баязеду навстречу и, приказавши 
освободить его от оков, ввел его в приемную залу. 

Тогда, посадив своего пленника около себя, Тимур сказал: «Бая-
зед! Обвиняйте самого себя за свои несчастья: это — шипы того дере
ва, которое вы посадили. Я просил у вас только легкого удовлетворе
ния, а ваш отказ заставил меня поступить с вами так, как я вовсе не 
желал... Я не только не хотел вредить вам, но и намеревался помочь 
вам в ваших войнах против неверных. Ваше упорство все погубило. 
Увы! Если бы успех был на вашей стороне, то я знаю, как бы вы по-

. ступили со мной и с моей армией. Тем не менее будьте спокойны: вам 
нечего бояться; спасением вашей жизни я хочу возблагодарить небо 
за свою победу»35. 

После этих слов он приказал поставить для Баязеда палатку воз
ле своего помещения и оказал своему знаменитому пленнику все 
почести, какие оказываются в этих случаях. 

Такое поведение не соответствует тому, что приписывают Тимуру 
Арабшах, его заклятый враг, а также греческие и турецкие авторы, 
ненавидевшие Тимура за зло, причиненное их странам. Они расска
зывают, что Тимур не только не освободил Баязеда от оков, но, на
против, заковал его в столь тяжелые цепи, что последний с трудом 
мог их носить. Они пишут, что Тимур заключил своего пленника в 
железную клетку, столь низкую, что она служила этому бесчеловеч
ному победителю подножкой для влезания на лошадь. Наконец, Ти
мур, по их словам, заставил Баязеда присутствовать на распутном 
пиршестве, на котором этот последний имел несчастье видеть своих 
жен и дочерей полунагими, прислуживающими за столом: оттого-де 
с этого времени османские государи не женятся более, а имеют толь
ко наложниц. Они опасаются, чтобы их законные жены не подверглись 
бы подобным же оскорблениям. Все эти сомнительные доводы были 
справедливо опровергнуты Вольтером в его «Essai sur les mooeurs et 
le genie des nations'» Но чтобы нас не обвинили в том, что мы при
держиваемся мнения писателя новейших времен, необходимо отметить, 
что Шарафудднп Али Иезди, следовавший за Тимуром в поход про
тив Баязеда и составивший свое сочинение по самым достоверным 
материалам, не подтверждает жестокого отношения Тимура к плен
ному36. 

Другой пример, взятый из книги Лянглэ. «Тимур благосклонно 
относился к ученым и доверял тем, в которых он видел честность на
равне с познаниями. Он сходил часто с тропа, чтобы запросто беседо
вать с историками и философами и со всеми людьми, сведущими в 

• науках или в администрации, которая была главным предметом его забот. 
К способности покорять людей Тимур присоединял еще талант делать 
их счастливыми под своим владычеством; и, как это говорит один из 
его историков (Шерифсдднн), он бил в одно п то же время бичом сво-

*" Жизнь Тимура. Сочинения Лявглэ/Пер. П. Суворина. Ташкент, IS90. С. 38—41. 
" Там же 

23 
www.ziyouz.com kutubxonasi



их врагов, идолом своих солдат и отцом своих народов. Он сам лично 
удостоверялся в положении своих подданных, которым давал хоро
ших начальников, ибо он умел распознавать людей и лично заботить
ся об их выборе. 

Из всех удовольствии, которым предаются в свободное время вла
стелины земли, Тимур занимался только охотой или игрой в шахматы, 
которую он усовершенствовал»37. 

Никогда его забавы не были разорительными для его подданных; 
они не отвлекали его от прямых обязанностей. 

«Хороший царь, — писал Тимур, — никогда не имеет достаточно 
времени, чтобы царствовать. Мы вынуждены работать в пользу под
данных, которых всемогущий поручил нам как священный залог. Это 
всегда будет моим главным занятием, ибо я не хочу, чтобы в день 
страшного суда бедные тянули меня за края одежды, прося мщения 
против меня». 

Тимур высоко ценил дружбу, он хорошо знал, что дружба мо
жет быть оплачена только дружбой, а богатства могут служить для 
того, чтобы нанимать ему воинов или льстецов. ЛЮООЕЬ, которую он 
питал к благочестивому имаму Берекс, слезы, которые он пролил, 
узнав о смерти этого пророка, — превосходные черты, особенно в лице 
всемогущего властелина. 

В предисловии к «Уложению» Н. П. Остроумовым приведены вы
держки из книги- немецкого историка Ф. Шлоссера (1776—1861) 
«Всемирная история». Этим трудом пользовался К. Маркс при сос
тавлении своих хронологических выписок. Ф. Шлосер писал о Тимуре: 

«Счастливый воин, новый завоеватель мира, бывший в то же вре
мя законодателем самого отдаленного Востока, соединил в Азии так
тические и стратегические познания с умением приковывать к себе 
хищные орды. Подобно предводителям средневековых наемников, он 
возвысился тем, что, продавая услуги князьям, являлся к ним с испы
танными воинами... 

Проводя жизнь в походах, Тимур часто возвращался в Бухару и 
Самарканд и дал своему новому государству Уложение и законы, 
представляющие разительное противоречие со зверством, жестокостя-
МН и разрушениями, производимыми по его повелению татарскими 
ордами. 

По наш. .-ту мнению, не стоит даже обращать внимания на то, что 
говорят о государственной мудрости Тимура, о нравственных и полити
ческих его принципа.-: и о книгах, содержащих в себе его гений. Мы 
передаем только действнгтвое, ищем прозу, истину и историю, а не 
поэзию и романтизм, и презираем то, что пишут льстецы. Нам изве
стно, что Тимур возбуждал в своих ордах кровожадность и зверство, 
что его татаро-монголы, походившие на тигров, истребляли людей 
тысячами, что его сыщики шныряли во всех странах, что у него 
была организована целая система шпионства, причем ему необыкно
венно деятельно помогали всякие дервиши, факиры и даже христиан
ские монахи»35. 

Мнение историка Г. Вебера о Тимуре передаем по предисловию 
той же книги: 

«Тимур был бесчеловечно жесток с врагами, по имел великие та
ланты полководца, правителя и • законодателя, ненавидел ложь, не 
был лишен любви к знаниям; в его стане находились толпы поэтов, 
ученых, музыкантов и мистиков (суфи)... Тимур прошел по Азии как 

zl Там же. Арабшах говорит, что он видел во дворце Тимура один круглый шах
матный стол, другой продолговатый, а третий большой. Все шахматные фигуры бы
ли отделаны Тимуром так, чтобы представить более верно эволюцию солдат. 

•« Всемирная история. Т. 8. СПб., 1870. С. 503—504. 
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разрушительный ураган, низвергающий все, встречаемое им. Он ос
тавлял за собой пепелища и пирамиды, сложенные из человеческих 
голов. Но в спокойном настроении духа он' был справедливым судьей, 
другом образованности, покровителем художников и ученых, с кото
рыми любил беседовать. Залитое кровью царство Тимура скоро рас
палось. 

Тимур был ужасен своей свирепостью, все-таки он и как человек, 
и как правитель стоял выше Баязеда, который думал только о завое
ваниях, пренебрегал всеми другими делами, предоставил управление 
государством своему алчному и развратному великому визирю Али 
Паше, отдал области на произвол корыстолюбивых и продажных су
дей и правителей». 

Приведем здесь (по той же книге) и мнение профессора Т. Н. Гра
новского (1813—1855): «В деятельности Тимура не должно искать гос
подствующей, основной политической мысли. Похвалы некоторых иных 
историков, например Гаммера, которые видят в железном хромце осно
вателя какой-то особенной цивилизации, очевидно, натянуты. Где следы 
и признаки этой цивилизации? Тимур был одержим ненасытною жаж
дою деятельности, но у него не было определенной и ясно осознанной 
цели». 

Герман Вамбери, проникший з I860—1870 гг. в Бухару дервишем 
под псевдонимом Ходжи Абдўрашида и ставший имамом Е одной из 
бухарских мечетей, вспоследствин профессор восточных языков и ли
тературы в Пештском университете, в XI главе СЕоец книги «Исто
рия Бухары»39 писал о Тимуре: «Особенное значение Тимура в ис
тории Средней Азии видно из того, что его правление положило на
чало новой династии (Тимуриды) и новому периоду среднеазиатской 
культуры, который может быть назван тюркским по преимуществу. 
Кроме-того, Тимур получил известность в Средней Азии как автор 
«Уложения» («Тюзик-и-Тимур»), которое он написал при жизни своей 
в назидание и для руководства своим преемникам. Это «Уложение» 
было написано им на языке его времени и отличалось простотою и вы
разительностью. С тюркского оригинала (неизвестно где находящего
ся) был сделан персидский перевод, с которого потом появились пере
воды, на европейские языки». 

«Тимур, — писал Вамбери, — собрал несметные сокровища и богат
ства из всех частей Азии, но он их не берег как скряга. Это доказы
вает, во-первых, роскошное содержание его двора, во-вторых, соору
жение колоссальных и великолепных зданий, которыми он украшал 
и свою резиденцию, и свой родной город»: 

И еще: «Поэтому вдвойне ошибочно мнение тех, которые ставят 
Тимура наравне с Чннгнз-.ханом и называют его диким, своевольным 
тираном. Он был прежде азиатским воителем, который употреблял 
в дело свое победоносное оружие по обычаю своего времени; даже 
гнусные деяния и опустошения, в которых упрекают его враги, были 
возмездием за какое-нибудь преступление, правда, слишком строгим, 
но всегда справедливым. В Исфагани и Ширазе он желал отомстить 
за кровь своих солдат, изменнически пролитую»'10. 

О характере и правах Тимура много :алн его современники. 
«Тимур был высок ростом, могуч в плечах, с широким лбом на 

крупной голове; он обладал большой физической силой, кожа у него 
-была белая, а лицо красное, пальцы толстые, развевающаяся борода. 
одна рука парализована, хром па правую ногу, взгляд сверкающий, 
голос звучащий, он не ведал страха смерти п достиг восьмидесяти 

" Вамбери I'. История Бухары. 'Г. 1. СПб., 1873. 
" Там же. С. 217—237; Жизнь Тимура.!. С. 70—71. 
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лет, полностью сохранив духовную и физическую силу»41, — пишет • 
Б. Брей в своей статье «Ибн Халдуи», ссылаясь на свидетельство од
ного арабского летописца. 

Примечательно, что известный историк, явный противник Тимура, 
Ахмед они Мухаммад бми Арабшах, именовавший Тимура тираном 
и извергом, писал о нем следующее: «Тимур был хорошо сложен, вы
сокого роста; имел открытый лоб, большую голову, сильный голос, 
и его сила не уступала его храбрости; яркий румянец оживлял белиз
ну лица. Он имел широкие плечи, толстые пальцы, длинные бедра, 
сильные мускулы. Он носил длинную бороду; правая рука и нога его 
были изувечены. Его взгляд был довольно ласков. Он пренебрегал 
смертью; и хотя ему немного не хватало до. 80 лет, когда он умер, 
оп все-таки еще не потерял пи своего гения, пи своей неустрашимости. 
Он был врагом лжи; шутки его не забавляли. Оп не позволял разго
варивать при себе о разбоях, убийствах и изнасилованиях женщин; 
он любил выслушивать правду, как бы она ни-была жестока. Хоро
шие или плохие успехи не производили никакого впечатления па рас
положение его духа. Друг храбрых солдат, сам полный мужества, он 
умел заставлять уважать себя и повиноваться»'2. 

Известный историк, продолжавший традиции автора книги «Исто
рия Бухары» Наршахи, внесший ценнейший склад в мировую науку, 
Шарафуддин Али Иездн в своем не раз уже упоминавшемся мону
ментальном труде «Зафарнсмах описывает жизнь и по.ходы Тимура. 

Шарафуддин .Дли Иездн подчеркивает, что одной из характер
ных черт Тимура была постоянная забота о своем государстве, стране,, 
подданных, а правилом его было — «Роста друсти»— «Правда — здо
ровье, правда. — порядок, правда — справедливость». 

Нам представляется, что Тимур правду понимал и истолковывал. 
с позиции защиты интересов феодально;"; знати, заинтересованной в 
сильном, объединенном, самостоятельном государстве, в котором осу-, 
ществлялось бы развитие экономики п культуры. 

Б книге Л. Лянглэ и «Истории Бухары» Г. Вамбери «Ростп дру
сти» дано в такой транскрипции — «Расти пусти» и написано: «прав-. 
да — спасение», т. с. истина спасает от опасности. Нам кажется, сле
дует признать более правильной формулу. «Ростп друсти». ••••-. 

Еще несколько изречении, о которых пишет Шарафуддин Али Иез
дн. «Камар бар мпён на само бар забои» — «Ремень на пояснице и 
славословие на языке» (иначе говоря: действие и речь в едином 
строю). «Мурувват ва мавдп пешп колик ва халонк махмудаст» — 
«Человеколюбие и му>'-'"етво прославятся как всевышним, так п паро
дом». «Агар Савдор дпл ва бежпгар бошад бар лашкар шикает 
ояд» — «Если военачальник бессердечный и безрассудный, то не ми
новать войскам поражения». Руководствуясь этими изречениями, со
гласно Шарафудднну Али Иездн, Тимур совершал своп деяния. 

Шарафуддин Али Иездн возвеличивает и идеализирует личность 
Тимура, называя его сахибкироиом — обладатетем звезды высочайч 
шего счастья, хумаюном— светлейшим, камкорн офтоб давлатн-
тюрк — могущественным солнцем Тюркского государства и оп-хозре? 
том — августейшим государем. 

Как видно из приведенных утверждении различных авторов фео
дальной и буржуазной историографии, существуют взаимно исклю
чающие, противоречивые оценки, данные Тимуру как исторической 
личности. 

'•" Курьер: орган ЮНЕСКО. 1906. № 6. С. 8. 
••= Арабшах. Соч. Т. П. С. 798; Жизнь Тимура... С. 52—54. 
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•Объективная, ь основном правильная, научная оценка Тимура да
на востоковедом А. Ю. Якубовским в написанной им глазе «Истории 
народов Узбекистана», изданной АН УзССР в 1950 г. в Ташкенте, 
и в последующих ее изданиях— 1955 и 1957 гг. 

А. Ю. Якубовский, указывая на противоречивые моменты в воен
ной деятельности Тимура, писал: 

«Разгром на Тереке и опустошение Сарая Берне в 1395 г. нане
сли Золотой Орде непоправимый удар. Хребет государства, причинив
шего столько зла древней Руси, был переломлен, и после 1395 года 
Золотая Орда стала ЯЕИО клониться к упадку. Разгром Мамая в 
1380 году на Куликовом поле был первым и главным ударом, нане
сенным Золотой Орде; поражение на Тереке в 1393 году и разгром 
Сарая являлись завершающим ударом. Хотя Тимур вел борьбу с Зо
лотой Ордой из-за среднеазиатских интересов и без контакта с мос
ковским князем, о котором не имел даже ясного представления, тем 
не менее объективно он не только добился объединения Средней 
Азии, но и оказал большую услугу Руси. 

Если борьба Тимура с Хорезмом и Золотой Ордой была вызвана 
интересами объединения Средней Азии в сильное государство, то его 
походы в Иран, Закавказье и более отдаленные страны носили чисто 
грабительский характер»13. 

Еще об одной услуге Тимура, оказанной им на этот раз европей
ским народам, писал А. 10. Якубовский: «В 1400 г. войска Тимура вы
ступают на отдаленном от Средней Азии Западе и ведут борьбу с 
турецким султаном Баязедом I и египетским султаном Фараджем. 
Тогда были захвачены Тимуром многие страны, как, например, Сивас 
в Малой Азии и Халеб (Алеппо) з Сирии. 3 1402 г. Тимур имел 
второе, на этот раз решающее столкновение с Баязедом поп Анкаре. 
Это было, пожалуй, самое крупное сражение того времени. С обеих 
сторон действовали армии, численностью превышающие 200 тысяч вои
нов каждая. В битве при Анкаре могущественный османский султан 
Баязед был наголову разбит и ЕЗЯТ в плен. Значение этой битвы ог
ромно не только в истории Азии. Сам того не подозревая, Тимур вто
рично оказал услугу европейским народам. Победа при Анкаре в 
1402 г. п пленение Баязеда почти на 50 лет отсрочили завоевание 
Константинополя турками-османэми»'-4. 

Я хотел бы добавить, что Тимур оказал такую же услугу и на
родам Северной Африки, прежде всего Египта, устранив опасность 
захвата их земель Баязедом, хотя впоследствии Египет признал 
верховную власть Тимура и подчинился ему. 

...Великие исторические люди появляются благодаря реальным 
потребностям данной социально-экономической обстановки, соответ
ственно задачам, вызванным общественными силами данной страны, 
данной эпохи. 

Какая же историческая обстановка сложилась в 40—50-х го
дах XIV в. в Мапсраннахре? 

В это время там стала выделяться часть феодальной знати, за
интересованно!"! в сильной, самостоятельной от монгольского ханства 
власти. Это можно проследить по денежной и административной ре
формам и действиям Кебскхана нз Чагатайского улуса (1318— 
1326 гг.), то же самое стремился делать Казан-хан — последний Чин
гизид п его преемники. 

С другой стороны, и самое главное, широкие народные массы 
восстанавливали ирригационную есть, земле1:.'.!не, ремесла, одновре-

, а История народов Уабекистана. Т, 1. Ташкент, I960. С. 356. и 'Гам же. 

www.ziyouz.com kutubxonasi



менпо боролись против междоусобных войн, своеволия мелких фео
дальных правителей, против набегов разбойничьих войск' Монголи-
станского ханства и Золотой Орды. Стремления широких масс ярко 
выразились в сарбадарском движении. 

Появление сильной личности из феодальной знати или из предста
вителен трудовых масс в то время было, таким образом, исторически 
обусловлено. Именно такая личность была потребностью времени, она 
была необходима стране, раздробленной между феодальными удель
ными князьями улуса Чагатая, разоренной, бесконечно терзаемой на
шествиями монгольских ханов и беков Золотой Орды. Тимур как 
государственный деятель отражал в известной мере эту потребность, 
создав объединенное самостоятельное государство в Мавераннахре. 
Он организовал огромные строительные работы, идя навстречу тре
бованиям имущих классов — крупных землевладельцев, купцов и в 
определенной мере — населения в целом, установил по крайней мере 
на' сто лет более или менее относительное спокойствие в стране, что, 
несомненно, служило важным фактором роста экономики, культуры, 
науки, литературы и искусства. В этом, на мой взгляд, состоит исто
рическая заслуга Тимура в истории Средней Азии. 

Последующие правители Мавераннахра и Хорасана: Шахрух, Улуг-
бек, Мирза Абу Сайд, Султан Ахмад, Хусейн Байкара, особенно Ба-
бур и Акбаршах в Индии — продолжали лучшие традиции, сложив
шиеся в Средней Азии при Тимуре, связанные с развитием экономики 
и культуры. 
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№7 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1993 г. 

Хотаралар 

и. ИСКАНДАРОВ 

ФАНИМИЗ САРДОРИ 

Инсоният тарихид'а шундай фидойи шахслар ўтганки улар ўз 
ҳаётини фақат жамият равнақи ва инсон камолоти учун сарф қил-
ганлар. 

Устозимиз Иброҳим Мўминов ҳам худди ана шундай буюк алло-
малар қаторидан ўрин эгаллаган улуғ инсон эдилар. 

Ҳурматли устоз Иброҳим Мўминовнинг ижтимоий-гуманитар фан-
ларнга қўшган ҳиссаси, фаннинг энг мураккаб йўналишлари бўйича 
изланишлар олиб боргаилиги ва илмни ташкил этишда беқиёс ташки-
лотчилнк қобилияти ҳақнда ва халкимиз маданиятининг миллий ғуру-
рини кўтариш ҳамда уни тарғиб қилиш борасидаги жонбозлиги тўғ-
рисида ҳар қанча гапирсак шунчалик оз. Лекин шуни алоҳида таъкид-
лаш керакки, унинг илмий-ижодий ва ижтимоий-ташкилий фаолияти 
фан ва адабиётни собиқ марказдан туриб коммунистик мафкура ис-
канжасига олиш даврига тўғри келди. Бинобарин, алломанинг Узбе-
кистонда ижтимоий-сиёсий ва фалсафий қарашлар тарихига, илмий-
адабий мероснинг, узок, ва яқин тарихииизнинг долзарб муаммоларига 
доир салмоқли тадқиқотларининг, Амир Темур ва Темурийлар даври 
тарихи, адабиёти ва санъати ҳақидаги холислик билан ёзилган асар-
лариипнг илмий-ижодий жамоатчилик томонидан жуда ҳам юқори 
баҳоланиши собиқ марказ раҳбариятига ёқмаган, унинг ғазабини қўз-
ғаган эди. Марказий матбуот унга нисбатан ҳужум компаниясини бош-
ладн, тазйиқлар уюштирнлди. Бундай жоҳилликнинг олдини олишга 
ҳатто республика ра.ҳбарияти х.ам журъат Этолмади. Аммо катта 
доирадан қараб хулоса қилинса, миллатнмиз ва халқимиз ғурури со-
ҳибқнрон Амир Темурнипг ҳақиқий инсоний қпёфасиии тиклаш бо-
бида урнниб жаҳолат қурбони бўлган Иброҳим Мўминов, эндиликда 
жаҳонгирнинг магрур ҳайкалларнни Тошкентдек ва Самарқанддек 
азми шаҳарларда қад кўтарилиши билан, қайтадан тирилгандек ва 
унинг илиқ нафаси истиқлол қалбини иситгандек туюлади. Бунинг ўзи 
истиқлол фндойиси эканлиги эмасми! Устозимизнинг фазилатлари ҳар 
бир шахсни ва илм йўналишларини шаклланишида аниқроқ намоён 
бўлганлиги ҳам муҳимдир. 

Улуғ устоз том маънодаги қомусий, йирик шахе эдилар. У зотда 
бу сифатларнинг ниҳоятда баркамоллигига бир неча бор гуво.̂  бўл-
ганман. 

Маълумки, Узбекистоннинг 50 йиллнк юбилейи муносабати бнлан 
икки жилдлик (биринчи жнлди табннй, нккнпчи жилдн ижтимоий фан-
ларга багишланган) китоб чиқадиган бўлди. Устоз вафотидан икки, 
уч ой илгари 1974 йилнинг апрель ойларида II. Мўмннов бошчилигида 
«Узбекистон ижтимоий фанларп» деб номлапгап китобнинг қўлёзмаси 
бўйича муаллифлар ва раҳбарларнинг мулоқоти ўтказилди. '̂шбy қўл-
ёзма камчиликлари хусусида II. Мўминов икки соат давомида батаф-
сил ўз фикр-мулоҳазаларини баён этдн. Бу танқидпй мулоҳазалар 
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шу даражзда очиқ ва асосли эдикя, маяслис қатнашчилари унга эъти-
роз билдира олмай лол бўлар эдилар, сабаби устоз тилшунас билан 
тнлчи, адабиётчи бнлан адабиётшунос, ҳуқуқчи билан ҳуқуқшунос, 
иқтисодчи бнлан иқтисод тнлнда, тарихчи билан тарихшунос сифатйда 
баҳс юритаётган эдилар. Бинобарин, фаннинг бир қанча соҳаларида 
бундай тўла-тўкис тафаккурга эга бўлиш истеъдодли ннсоиларгагина 
касиб этган. 

Бу буюк нисон, мадапкй ва тарихпй меросимиз соҳиблариии ўрга-
нншда унда халп кўзга ташлапмагаи қирралариин чуқурроқ таҳлил 
этишга алоҳида эътпбор берар эдилар. Масалан, Берунийнинг «Мине
ралогия» номли иоёб асарида иқтисодий-шктимоий муносабатларга, 
маъдапларшшнг алмашиш қонуниятларга алоҳида эътибор берганли-
гини аниклаш, зпг аввало Иброх.им Муыинов каламита мансуб. Чунки, 
Берукий таъкидлашича айни бир пайтда маҳсулотларнвнг айримлари-
ни шу ерда етишмовчилиги ва бошқа жойда ортиқчалигя уларнинг 
алмаштириш эҳтиёжинн тутдиради ва бу жараён уларга сарф қилин-
ган мехнат миқдори асосида амалга оширилиши таъкидланган. Бунга 
чуқурроқ ёядошнлса Адам Смит ва К. Маркслардап қарийб 1000 йил 
бурун яратилгаи қиймат қонунидир. И. Мўминов бундай кашфиётга 
баҳо бериб ҳозирги сиёсий-иқтнсодчилар таассуф қилса — арзий-
диган илмий хулосаднр деб таъкпдлайди ва иқтпсодчи олимларга бу 
мероски чуқур ўрганишни тавсия этган эдилар. 

Узбекистан нктисоднётчи олимларининг йирик казарий ва халқ 
хўжалик муамыоларнни ҳал қилиши борасидаги эришган муваффақп-
ятлари кўп жи.хатдап И. М. Мўииновнинг бу олимлар кучини бирлаш-
тяриб жамиятимпзяинг туб м'асалаларига сафарбар этиш фаолиятла-
ри билан узвнй боғлиқ эди. У кишинннг ташаббуси билан Узбекистон 
ФА Иктисоднёт ииститутининг тизими ва тадқиқодий йўналиши уч 
марта қайта кўриб чиқилди, халқ хўжалигинннг энг муҳим масалала-
рики х.ал қилишда катта аҳамиятга эга бўлган нирик ҳудудий ижти-
моий-иқтиеодий • муаммоларни ўрганиш кенгайтирилдн. Бунинг нати-
жасида республикадаги иқтисодий тафаккурнйнг йпрнк маркази сифа
тйда Иктисоднёт ииститутининг роли шубҳаспз ортди. 

Иброҳпм Мўминов институтдаги ишларнннг аҳволп билан доимо 
қи?иқиб келардилар, ёшлгрни раҳбарлик лгвозимларнга дадил кўта-
ришки маслаҳат берар эдплар. 

Олии мялгхалм мутахассислар, айниқса фан докторларн тайёр-
лашнн жадаллаштириш ишига )!. М. Мўмннов алоҳнда ғамхўрлик кўр-
сатди. Домла диссертация устида пшлаш учун докторантларга ёрдам 
беришга доимо тайёр злнлар. У кишининг ута хайрихоҳлик хислати 
ҳар доим амалда, аипқ Қарор ва х.аракатларда камоён бўларди. 

Иброҳим Мўмпнов докторлик дисеертацняси устида пшлаётган-
ларга шарт-шароит яратнш ҳақида доимо ғамхўрлик қнлардилар. 
У киши мунтазам тарзда бўлажак фан докторларпнп, днссертацнялар-
нннг муваффақиятлн ҳимоя қилиниши бнлап бевоспта боғлиқ бўлган 
институт раҳбарларини чақириб турар эдилар. Уларпннг ҳар бирндан 
ишнииг аҳволи, мавжуд қийинчиликлар ҳақнда сўрар, ҳамда нашр 
этиш ва ҳимоянииг ташкплип томонлари билан.боғлиқ бўлган муам-
моларни дарҳол х.ал қнлар,— бундай муҳим масалаларда расмиятчи-
ликка нўл қўймас эдилар. 

Иброҳии Мўминов институтларнинг раҳбарларпга фан докторлари 
тайёрлаш иши — бу тадқиқотчининг шахсий иши эмзе, балки умум-
давлат нши эканлигини, катта фаннн юқори малакали мутахассислар 
қилишини допмо эслатиб турар эди. У кишининг бу ва бошқа кўрсат-
маларп реснубликада мутахассис олимлар тайёрлаш суръатини жа-
даллаштиришда ҳар доим.янги туртки бўлар, тадқиқотларни муваффа-
қиятли тугатншга илҳомлантирар эди. 
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Иброҳнм Мўминоз олп.м — аёлларнинг фаолиятларини ю.ксак қадр-
•лар, •' айниқса, улар орасидаги уй-рўзғор ва бола тарбиясини илмий 
иш билан бпрга олнб бораётган аёлларга алоҳида ғамҳўрлик кўрса-
тарди. У кншп раҳбарлардан аёлларнинг ижодий ўсиши учун барча 
маожуд имкрниятларни яратиб беришни тзлаб қнлар эдилар. 

70-йилларнинг бошларида Иброҳим Мўминовнинг ташаббуси би
лан Иқтисодиёт институтининг тизими яигиландн, иқдисодиёт фанлари 
тадқиқотпннпг ва фан докторлари тайёрлашнинг янги йўналишлари 
ишлаб чиқилди. Бу тадбирларнннг амалга оширилиши иатижасида 
институтда фан докторлари сони 1970 йилдаги пккпта ўрнига сақкиз-
тага кўпапди, республикада эса — 11 тадан 45 тага ортди. 

Иброҳпм Мўминов умрининг охиргн йилларида республикада иқ-
тнсодиёт фаншшиг тарахқпётнни, унинг .мута.хассисларннинг ўсиши 
даражасини алоҳида диққат-эътнбор билаи кузатди, зарур ҳолларда 
ҳар доим ёрдам кўрсатдн ва қўллаб-қувватлади. 1974 йилнинг марти-
да бўлиб ўтган ижтимоий фаилар бўлимишшг йиллик йигилишида у 
киши сезиларли ютуқлар ҳақида хурсанд чеҳра билан: «Қаранглар, 
ўртоқлар! Иқтисодиёт ннститутида факат 1974- йилнинг ўзида бешта 
докторлпк диссертацияс тайёрлаш мўл;. лланган, илгарн эса... 
бу институтда ўнлаб йиллар давомпда ҳеч бўлмаганда битта иқти-
содист фанларп докторини тайёрлаш жуда мушкул эдп»,— дегаиди. 

Иброҳим Мўминов ўтмиш маданий мерос масаласнга катта қи-
зиқнш бплан қарар эди. Мен Иброҳим Мўминов раислигида Эргаш 
Жуманбулбул ўғлининг 100 йиллигига бағишлангаи Самарқанд шаҳ-
ридаги кўч.ма сессияда катпашпшга муяссар бўлганман. Унда сўзга 
чиққан ўртоқлар шоирнинг ҳастп ва ижоди ҳақидаги илгари номаъ-
лум бўлнб келган янги маълумотларни келтирдилар. Уларни эшитар 

• экап, Иброҳнм Мўмннов: «Бпз у тўғрида канчалнк кам биламиз-а, 
мутафаккпрларнниг х.аётий фаолиятларини ҳар- томонлама ўрганиш 
зарур»,— дсган эдн. У киши Эргаш Жуманбулбул туғилган уйни бориб 
кўрдплар, шоирнинг қабрини зиёрат қплдилар, унинг эваралари тўқи-
ган шеърларни эшптдилар. 

Иброҳим Мўминов ўзининг беқпсс камтарлиги билап ажраднб 
турар эдплар. 1971 йилнинг августида у киши ўзниииг Ватап олди-
даги катта хизматларн учун навбатдаги юксак орден билак мукофот-
ландн, бпз, нқтисодчплар у кпшига эсдалик сош-з қилмоқчи бўлдик: 
иқтясодиётчилар миллнй нақшли катта чипни чойпак ва табрик сўзи 
ёзилгап ппела, философлар эса — у кишининг суратлари ишланган 
чиннн товоқ тайёрладплар. Бнз Иброҳим Мўминовнинг ўзипн учрата 
олмаднк ва совғаларнй у кишининг ишлайднгзн хонасида қолдирдик. 
Куннинг иккппчи ярмпда институтларнинг ра.хбарларинн Ибрйҳим 
Мўмннов ўзпнипг ҳузурнга таклиф қплдп ва эътибор учун ташаккур 
бплдпрнб совғаларимизни қаптарпб берди, факат гулнигина қрлдирди. 
«Энг яхшп совга — бу гул», деди у киши. КеЙин зса, ҳеч қачон бун-
дай нш қилмаслик лрзимлиги хусуснда насиҳат кплдн. Бу биз учун 
катта сабоқ зди. 

Мен ўзимнипг нлмий ходим ва рахбар сифатида шаклланишим-
даги Иброҳим Мўминовпипг ролнпи- қайд этнб ўтишни ўзимнинг бур
чим деб ҳисоблайман. 

Меи у кишининг раҳбарлнгп остпда ишлаганлнгимдан' ўзнмни 
бахтиёр х.ис к_иламан'. У киши билап бўлган ҳар бир учрашув, ҳар 
бпр сухбат кпшппп маънавий жиҳатдан бойитар, фнкр доираснни 
кенгайтирар, вокелпкпп ҳаққоннят мавқеидан туриб баҳолашга ёрдам 
берар, одамлар бплап ишлаш ва раҳбарлик қилиш санъатидан еабоқ 
берар ва энг муҳимн — ҳақпқпп меҳнаткаш кишиларнинг ннсоний 
қадр-қимматини қадрлай олишни ўргатарди. 
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Иброҳим Мўмшювшшг ҳаст нули па амалга оширган ишлари ҳа-
қнда ўйлар экавсан, Алншер Навоийнинг халқ қаҳрамони Фарҳод тўғ-
рисндагн қуйндаги сатрларп бенхтнёр ёдга келади: 

«Демонкнм кўнгли поку ҳам кўзи пок, 
Тилн гюку сў.чн поку ўзи пою 

Мазкур сатрларпн Пброҳим Мўминовга тўла тааллуқли деб биламан. 
У киши билаи бирга ишлаган йяллар узоқлаша борган сари, йирик 
оли.м ва доно раҳбардаи, ажониб машҳур устоздаи жудо бўлганлик 
тобора кўпроқ ва чуқурроқ англаинб бормоқда. 

Мен бахтиёрмаики кичкина илмий фаолиятимни Москва Давлат 
Иқтисодиёт ннстктутда аспирантурани ўтиб, номзодлик диссертация-
сини ҳимоя қилганимдан кейин академиянинг ижтимоий фанлар бў-
лимининг илмий котнби вазифасидан бошладим. Шу даврдан бошл.аб 
Иброҳим Мўминовдек бугок инсон (УзФА вице-президенти) рахбарли-
гида ишлаб келдим.. i963 йили докторлнк диссертация устида ишлаш 
хохишим борлигимн бнлдириб домладаи Иқтнсодиёт институтига ўт-
казишини илтимос қилдим. Домла менинг фикрларимни диққат билан 
тинглаб «Сизни жойингиз Иқтисодиёт ннститутида экан»,— деб рух-
сат бердилар. Қизиғп шу ердаки домла: «Қайси мавзу устида доктор-
лик бўйича изланиш олиб бормоқчисиз?»— деганларида: «Мен Рес-
публнкамизда тўқпмачилик саноатининг истнқболи ҳақнда»,— деб за-
рурйятини асослаб бермоқчи бўлдим. Домланинг «Республикада етиш-
тириладиган пахта толасинннг кеча фоизи тайёр маҳсулотга ишлати-
лади?» — деган саволларига 15 фонзи деб жавоб бердим. Домла бу 
жудаям кўпку деб таажжубландилар. Аслида пахтанинг 3 фоизигина 
республикада кол ар эди. Домладаи узр сўраб бу рақамларни хаммага 
ҳам айтиш мумкнн эмаслигини назарда тутиб «бўрттирилган» ра-
қамни келтирганкмни айтдим. Домла эса бизга бу рақамларни ҳақи-
қийсини айтаверсакгиз бўлади, деб жплмайиб қўйдилар. Шундан 
маълум булдикн домла нктисодиёткинг хам энг нозик томонларини 
қамраб олган эканлар. Шундай қплкб, Йброҳпм Мўмипов .менинг 
докторлнк ишимни бошланишига ок фотнх;а берган биринчи устоз 
эди. Маълумкп, у даврларда миллпй иктнсодиётнн уз хом ашё база-
сида ривожланншига бағишланган нзланншларга деярли эътибор бе-
рилмас ва шароит яратилмас эли. Шунга қарамасдан 1969 йилда мен 
юқоридаги мзззудаги докторлнк дпссертацияни тугаллаб домла раис-
лик қиладиган кжтимоий фанлар бўйича ҳнмоп кепгашнга тақдим эт-
дим (у фалсафа, ицтнсод ва ҳукук мутахассисларини бнрлаштирар 
эди). Уша йиллари мен домланинг допмий назоратида ва химоясида 
бўлдим. Мен докторлнк дяссертациямни хнмоя килган 1969 йил 
17 июнь ҳеч ҳам эсиндан чиқмайдн. Хнмоя Презпдиумнннг одамлар 
билан лйқ тўлган катта мажлпслар залпда ўтдн. Бунга қнзиқиш би-
ринчидан мавзунипг долзарблигн бўлса, иккнпчпдан мени ёшлигим 
эди. Ушангача 50 ёшигача бўлган олимпп докторлнк ҳпмоя қилиши 
амри маҳол эди. Мен эса 37 ёшда эдим. Бу «апъапа»нн бирпнчилардан 
бўлиб бузишга тўғрн келди. Ҳозиргача сақланиб колган ҳимоя ств-
нограммасида домланинг якунловчи сузларини вақтп-вақти билан 
ўқиб домланинг тирик сиймосини куз олдимга келтираман. Унда 
шундай сатрлар сзнлган: «Искандаров сапоатнмнзнинг поэзиясини 
яратди. У катта йўналишга асос солдн...» яна айтднларки «Мени 
отим ҳам Иброҳнм, Искандаровнн нсмн хам Иброҳим, лекин бизлар-
ни ҳеч қандай қариндош-уруғчилиг::.:нз йўқ». Бу билан домла менга 
килган мурувватларипн замппида иисонпарварлигидан бошқа нарса 
йўқ эканлигини намойнш этгав эди. 

Эсимда яна шундай Еоқеалар сақлапнб қолганки ўйланавериб 
тагига етмайсан киши, 1969 йилининг бошида ижтимоий фанлар бўли-
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мининг йиллик мажлисида мутахассислар масаласига тўхталиб дом
ла мен ишлаётган институтнинг директории хнтоб билан: «Если 
Вы не обеспечите защиту докторской диссертации Искандарова, то 
дуло нашей пушки будет направлено против Вас»,— деганларида бу-
тун залдагилар қотпб' қолган эди. Лекин мен бнрон марта хам дом-
лага ишим бўйпча шикоят қилмаган эдим. Лммо домла ҳамма воқеа-
лардан хабардор эканлар. Шупдай кейин ишларим жадаллашиб 
кетди. 

Кейпнги йили яънп 1970 йилда бўлган бўлимнпнг павбатдаги йил
лик мажлисида академик-секретарь Ш. 3. Урозаевинпг маърузасида 
Иқтисод ивститутида 1 доктор ишлаяпти деб, мени исмим ҳали док-
торлпк днпломп тасдиқ бўлмаганлпги учуй эслатилмаган экан. Лекин 
домла ўзпнинг нутқнда пнстптутда 2 доктор ишлаяпти деб ёзиш ке-
рак деб қуйндагпларпи айтди: «Если докторская диссертация Искан-
дерова не утверждена, это еще ни о чем не говорит. И Имейте ввиду, 
что он высококвалифицированный доктор, хороший доктор, честный 
доктор...» Мени бу анжуманда қатнашиб шундай илиқ сўзларни 
эшитишим калбнмга далда бўлдн. Иккинчидан, ўзимни анча ноқулай 
ҳам сезднм. Кейипчалпк англасам бу гаплзр мени тутримда ижтимоий 
фикрнинг шакллантирилиши экан. 1971 йилда мени Иқтисод институ-
тига директорлпкка домла томонидан тавспя этилганимда собиқ ди
ректор мени «қнзиққон;>лигнмпп рўкач этиб қаршнлик кўрсатган экан. 
Лекин домла ўз сўзида қатъпй туриб олиб марказкомдагиларга мен 
тўғримда кафолат берган эканлар. 

Домлаикнг багри кенглнгн ва донолиги шунда эдпки, раҳбарлар-
ни бир-бирларн билан беҳуда тўқнашишларига йўл қўймасликка ҳа-
ракат қилар эдилар. Уша Иқтисод институтининг директори 1971 йил 
март ойида академияннпг Президиуми аъзоси этиб сайланди. Мен 
эса институтнинг днректори этиб таиинландим. Домла иккаламизни 
х;ам ҳузурига чакирпб менга: «Мана домлангизни каттакон қилиб 
Президиум аъзоси кнлиб сайладик. Домлангиз эса ўзини ўрнига ди
ректорлпкка ензпп тавспя этдилзр»,— деб у кишига бургутларча бир 
қараб қўйдилар. У домла узларпни каерга куйишга жой тополмае 
эдилар. Мапа шундай йуллзр билам рахбарларвинг ахиллигини таъ-
минлашга пнтнлар эдилар. 

Мени академия аъзоси бўлишимда Иброҳим Мўминов жуда му-
ҳим роль ўйнаган. 1974 йили академияда кзтта сайлов ўтказилди. 
Мени соҳам бўпича хам вакансия ажратилган эди. Унга даъвогарлар 
обрўли олимлар эдилар. Лекин домланинг тавенялари ва сай-ҳара-
катлари туфанли мени академияннпг мухбпр аъзоси этиб сайлашди. 

Кейннчалнк, домла туфанли тўпланган яхши фикрлар, мени 
19/9 йили академик булиб сайланишимга асосий сабаб бўлди. 

Уплаб-ўйлаб шундай хулосага ксламап, мендек бир оддий дех,-
қоннинг фарзанднга нисбатан эътибор домланинг мен кабиларга бўл-
ган мурувватнн пфодасн эди. Цомла тарбия этган юқори малакали 
олимлар мамлакатпмпзнинг барча жабҳаларида фаол ншлаб келмоқ-
далар. 

Мана уч йилдирки, домла куп йиллар ишлаган хопада, у эгалла-
ган вазифада ишлайман. Ҳар купи у киши билан са.томлашиб, қай-
тишда хэйрлашиб кетгаидай бўламан. Гни фаолиятимда эса домла
нинг васиятларн ҳаммавақт гавдалаииб хатолнкларга йўл қўймаслик-
ка даъват этиб тургандай туюлади. Фақат бир армон менн қалбимдан 
ҳеч ҳам кўтарилмайди: яъни, домламизни бўрилар тўдпсн билан шер-
дек яккама-якка олишаётган пайтларида, бошқаларнн айтмайлик, 
лекин эндиликда домланинг шогнрдларичиз деб таратаётган ва ўз дав-
рида домла туфайли юқори мансабларнн эгаллаган шахслар унинг ён 
теварагида туриб тириалгаи юракларига, .\еч бўлмаганда самимнй му-
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носабатимиз билан малҳам бўла олдикми? Афсуски, кўп ҳолларда биз 
кузатувчилар бўлнб қолдик, холос па устозии сақлаб қола олмадик. 
Домла ҳаётлнги кунларидаи қанчалн!; узоқлашар экаимнз, унинг қад-
ри-қиммати ва истиқлол учун курашдаги забардаетлнги шунчалик 
буюк бўлнб қолавсради. 

Н. М, Мўминов ижтнмонй фанларнн ривожлантиришйииг ;;ақиқий 
сардорн, юқорн малакали ?,тутахассислар тансрлашга катта гамхўрлик 
қилган ва ннсон сифатида юксак ахлоқий фазилатлар эгаси бўлган 
киши сифатида олимлари.мкз хотирасида абаднй сақланиб қолади. 

А. АСҚАРОВ 

ҲАЁТ ПРИНЦИПИГА СОДИҚ УСТОЗЛАР 

Мен ўз касбим бўйича фан сирларини билишда устозларим Я. Ғ. Ғу-
ломов ва М. П. Грязновлардан сабоц олган бўлсам, раҳбарлик иш 
фаолиятим спрларняи яиа бир устоз Й. М. Мўмииовдан ўргандим. 

1966 йнли 31 ёшпмла Тарих ва археология ниститутида археоло
гия бўйнча директор ўркибосари к.нлиб тайииландим. Бироқ бу акаде
мия раҳбариятининг ҳукми баъзя бировларгэ ёқмади. Чуики ўша йил-
ларда бир гуруҳ ёшлар археология соҳаеи бўйича Ленннграддан фан 
номзодлари бўлиб қайтган, тоғнн урса. талқон қиладигаа ил.м аҳли 
бор эди. Лекин Узбекистан Фаллар академиясининг вице-президенги 
И. М. Мўминов мецияг каюр эътярозларимви асоссиз топвб, ўз фик-
ридан қайткади. У: .".. Мўмюювга хос қатъийлик меига қанот ба-
ғишлади. 

И. М. Мўминов меня вазифага қўйиш олдидаи ўтказган суҳбат 
чоғида: «Раҳбгр уч масалада қатъяй бўлишн керак, LUyiira амал қил-
ган бошлнқнииг раҳбарлик иш фаолняти боқнй бўлади. Бу ишда ҳа-
лоллик, ростгўйлик БЗ ЦЗЧИЛ фидоийликдяр. Бунннг учун уч нарсага 
амал қклнш керак. Биринчнси, сен бнрор бнр жаиоага раҳбар этиб 
тайинланар экансая, давлат молиявий ишларида ўта ҳалол бўлишга 
иктнл. жамоа ғз давлат г;ақики ўз нафсинииг йўлида тэлок-торож 
қилишгг йўл берма, ўзингнк ундан эхтиёт қнл: шскинчиси, жиғилдон 
нафснга берилган раҳбар сўзснз, зртами-кеч ёмов йўлларга кириб 
кстади, лъни ўз х.алолу пок заифасига хиёиат қидиб, бошқаларга кўз 
олайтира бошдайдғ. Бунда!': н.'.фс балосига гнрифтор бўлгаи раҳбар-
иинг жамоада обрўйн бўлуайдя. Учинчисп, бу нафс балосига учраган 
раҳбар албатта, эртг>.:и-кеч ичкиликка бсрнлнб кетадп. Энди ундай 
раҳбарнинг х.олига вой. Еу меяинг ҳаёт принципим. Бу приншшларга 
гатъий амал қилгаи cni раҳбар дои.'о бизнинг ҳомнйлигимизда бўла-
ди. Албатта, хатосиз, нуқсонсиз инсон бўлмайдн. Иш йўлида, турмуш-
да.бошқа бир хатолар г;':; бериши мумкин. Лекин юқоридагилар эмас, 
улар секта ишонч бнлдпрнб, рахбарликка ўтгандан кейии қўйиладиган, 
узоқнн кўра бнлмасликдаи келпб чиқадиган хатолардир»,— деб ўгит 
берган зднлар. 

Мси бутун нш фаолиятимда шу принципга амал қилдим. Устоз 
угитлг.гл ҳаётин экаилигига яқин 30 йиллик раҳбарлик иш фаолия-
тиМда бнр неча бор синадям. 

1970 йил 1 октябрда Узбекнстон Фанлар академиясининг Прези
диум!! мажлисида Самарқандда Археология институтами ташкил этиш 
дақида масала кўрилиб, Я. Ғ-. Ғуломов институтнннг директори, меки 
директор ўринбосари этиб тайинлашди. Мажлисда академиянинг ну 
фўзли Президиум аъзолари, Марка'зком вакиллари иштнрок этарди. 
Я. Г. Ғуломов кутнлмагаида институт днректорлигидан воз кечднлар. 
Хам:.;;! х;айрон. Шупда Иброҳпм Мўминов сўз олиб, ўзига хос саловат 
ва в.азмпп.тнк бплан Я. Ғ. Ғуломов билан дўстларча мулоқотга кириш-

www.ziyouz.com kutubxonasi



Ди. Яҳъёхон домла ўз сўзларида қатъий туриб олдилар. Шунда Ибро-
у,им Мўминов «Яҳъё Ғуломовични тўғри тушуниш керак. Бироқ бнз 
ушбу мажлисда институтки кайся шаҳарга жойлаштириш масаласида 
•олдиндан келишилган аҳдга кўрг, унга зид қарорга кела олмаймиз 
ҳам. Я. Ғ. Ғуломов инстнтутнинг илмий йўналишлари бўйича раҳбар 
бўлиб қолаверади, ёшлар эса устоз Яҳъё Ғуломович билан тез-тез 
учрашиб, маслаҳат олиб турадн. Бу жуда масьул масалани, яъни инс
титут директорлигинн Я:;ъё Ғуломовичнинг шогирдларидан бири Аҳма-
далига топширамиз»,— дсб г.ўзини якунлади. 

Директорлик фаолняти.мни дастлабки йилларида менга жуда оғир 
бўлди. Чунки севнмли устоз олдида ўаимнн гуноҳкор ҳисоблардим. 
Лекин давлат, халқ олдидагн бурч меня иккн устоз билан тил топиб 
Х.алол ишлашга ундарди. Уша йилларда бутун бошлиқ. институт эмас, 
ҳатто бўлим очиш учун ҳам иинг чиғириқдан ўтган Марказ рухсатнома-
си керак эдн. Масаланинг бу томонп ҳам мени хатоликка йўл қўймас-
лигимнн тақозо этар эди. Дастлабкп икки йнл давомнда жамоани, 
айниқса, маҳаллий ёшларни тўлигкча Самарқандга кўчириш оғнр 
бўлди. Лекин халқнмизнинг «Сабр қилсанг, гўрадан ҳалво битур» — 
деган ҳикматли сўзлари бизнн яна бир синовдак ўтказди. Устоз юра-
гига қўл ура олднк. Устоз эрндилар. Кейинчалик, тез-тез Самарқандга 
бориб, биз шогардлари ҳолцдан хабар олиб турдилар, ю.уқларимие-
дан аввалгидек ич-ичидан кувониб, бизга оталарча ғамхўрлиқ қилар-
дйлар. Я. Ғ. Ғуломоз «Агар институт Тошкентда очилгакда археология 
бобида қўлга киритилган ютуклар янада икки-уч карра кўпроқ бўлгр-
ди>,— деб оламдан ўтдилар. Биз шогирдлари шу фикрга тамоман қў-
шиламиз. Аммо ҳаёт доимо хоҳишдан устун келаркан. Бу тақдир та-
қозосидир. 

Биз шогирдларн Мўмшювнинг археология фани тараққиётига 
қўшган ҳиссасини ҳеч қачон унутмаймиз. 

В. К. КАБУЛ О В 

МУДРЫЙ ЧЕЛОВЕК, НАСТОЯЩИЙ УЧЕНЫЙ 

Для меня, работавшего с Ибрагимом Муминовичем Муминовым, 
он служил образцом настоящего ученого. Находясь на посту вице-
президента Академии наук Узбекистана, Ибрагим Муминович созда
вал спокойную рабочую обстановку, необходимую для творческого 
труда, добивался строгой целенаправленности исследовании. 

И. М. Муминов вложил много сил з развитие наук в Узбекистане 
как руководитель гуманитарного направления. Под его руководством 
осуществлялся ряд фундаментальных исследований. 

Ибрагим Муминович был по-настоящему деловым человеком. Са
мые сложные н запутанные вопросы он решал спокойно и обстоятель
но, без суеты, взвешивая все аргументы. На заседаниях президиума 
его мнение воспринималось как одно из самых авторитетных. 

Он долгое время руководил аспирантурой и всегда заботился о 
молодых специалистах. 

Научные интересы И. М. Муминовз были многогранны. В сере
дине шестидесятых годов "мы в Институте механики и сейсмостойкости 
сооружений начали заниматься проблемой восстановления медресе 
Биби-Ханум в Самарканде, этого уникального памятника старины. 
Создали схему его восстановления, разработали чертежи, провели 
натурные исследования. Но некоторое искусствоведы и работники Ми
нистерства культуры возражали про-.гпг. восстановления, предлагая ог
раничиться консервацией памятника. Ибрагим Муминович, возглавляв
ший Республиканский комитет по охране памятников, внимательно 

35 
www.ziyouz.com kutubxonasi



разобрался во всех тонкостях этой проблемы, ознакомился с многог 
численными проектами восстановления и консервации. После тща
тельного анализа он поддержал пае, и дело восстановления этого 
уникального памятника пошло но правильному пути. 

С большим интересом отнесся Ибрагим Муминович к изучению 
трудов великого ученого средневековья Хорезми, оказывая исследо
вателям всестороннюю помощь. 

И. М. Муминов вел огромную общественную работу, был бес
сменным председателем Республиканского общества «Знание». В те
чение многих лет я работал под его непосредственным руководством 
в качестве заместителя председателя, члена президиума Общества. 
Эта совместная работа стала для меня настоящей школой. У Ибра
гима Муминовича я учился делу организации пропаганды полити
ческих и научных знаний. Под руководством И. М. Муминова Общество 
«Знание» превратилось з действительно массовую организацию интел
лигенции и новаторов производства, окрепло материально. 

Ибрагим Муминович был кристально честным человеком и в 
окружающих ценил прежде всего добросовестность и трудолюбие. 

У всех, кто знал близко Ибрагима Муминовича и работал с ним,' 
навсегда остается в памяти светлый образ замечательного ученого. 

Д. К. САИДОВ 

ВИДНЫЙ УЧЕНЫЙ, ОБАЯТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Я знал Ибрагима Муминовича с 1929 г. по совместной учебе в 
Педагогической академии в Самарканде. Он был студентом истори-
ко-экономического факультета, я учился на естественно-географичес
ком факультете. Нас воспитывали видные ученые, посланцы Москвы, 
Ленинграда, Казани — профессора С. А. Лясковский, А. М. Титов, 
Н. А. Меркулович, Л. Н. Парфентьсв и др. 

В эти годы здесь учились ставшие впоследствии известными пи
сателями и учеными Хамид Алимджан, Уйгук, Ойдин, У. А. Арифов 
и другие. 

Ибрагим Муминович, отличавшийся незаурядными способностями, 
после окончания учебы был оставлен в Педакадемии. 

Моя многолетняя дружба с Ибрагимом Мумниовнчем завязалась 
в 1938 г. Мы называли его Ибрагнм-ака, отдавая дань уважения, 
как ученому, талантливому организатору, а главное — как мудрому 
человеку, который решгл вес вопросы объективно и умно. Это был 
очень гуманный человек, сердечный, всегда готовый прийти на по
мощь людям. 

' • В период совместной работы в Самарканде, когда Ибрагим Му
минович возглавлял Самаркандское отделение Общества «Знание», 
а я был его заместителем по пропаганде достижений биологических^ 
естественных, сельскохозяйственных наук, мы часто выезжали' 
с. лекциями в районы области, колхозы и совхозы. В эти годы 
Самаркандское отделение Общества было одним из ведущих в респуб
лике по пропаганде достижений науки и передового опыта. 
•'••• И. М. Муминов проявлял большой интерес к природе и ее законам. 
Во время наших поездок он расспрашивал меня о растительности Аман-
Кутанского массива, о приспособлении ее к окружающей среде, о 
развитии растений'и их видах. Все жизненные процессы он толковал 
с'точкп зрения ученого-философа. 

Позже, в Ташкенте, мне вновь довелось быть заместителем 
Й.' Ш. Муминова как председателя Правления Республиканского об-. 
нгества «Знание» по пропаганде биологических знаний, и я имел воз-
36 
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Мбжность видеть, какую большую заботу он проявлял о воспитании 
молодого поколения. Его организаторские способности, знания — все 
было отдано развитию науки и культуры в республике. 

Долголетняя плодотворная работа, доброта, скромность Ибраги
ма Муминовича снискали ему любовь и уважение всей научной обще
ственности Узбекистана. 

Ш. 3. УРАЗАЕВ 

ЗАБОТЛИВЫЙ НАСТАВНИК НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ 

Мы с друзьями часто вспоминаем об Иорагиме Муминовиче, и каж
дый раз перед нами встает образ маститого ученого. Это был чело
век масштабный. К нему вполне применимы слова: крупный ученый, 
крупный организатор, крупный деятель. Во всех сферах своей деятель
ности, будь то руководство общественными науками, издание Уз
бекской Советской Энциклопедии, работа в Обществе «Знание», 
И. М. Муминов умел находить в массе проблем главные, узловые, 
ставить их и решать. 

Мне помнится, сколько заседаний мы провели в 1966—1967 гг. 
по вопросу издания Энциклопедии, и дело дальше разговоров не шло, 
пока не включился в эту работу И. М. Муминов. Он, как всегда, 
взялся за работу смело, уверенно и благодаря исключительной настой
чивости добился успеха. 

И. М. Муминов был зачинателем многих крупных мероприятий. 
С его именем связаны создание Института философии и права, Ин
ститута археологии, Главной редакции Узбекской Советской Энцикло
педии, проведение в республике ряда международных, межреспуб
ликанских конференций, симпозиумов, научных сессий. Он был приз
нанным авторитетом в Академии наук республики, во Всесоюзном 
обществе «Знание», среди широкой научной общественности страны. 
Имя академика Мумипова и сейчас произносится'с уважением не 
только среди философов, но и среди представителей других наук. 

Ибрагима Муминовича я знал давно. Вначале главным образом 
как председателя Ученого совета. Под его председательством прохо
дила защита моей докторской диссертации в 1962 г. Она мне запом
нилась на всю жизнь. Дело в том, что защита была очень бурной, 
затяжной. Один из моих оппонентов говорил "около двух часов, в 
зале стали шуметь, раздавались голоса: «Хватит!» Тогда И. М. Му
минов встал и с присущим ему спокойствием тихо и вместе с тем 
категорично сказал: «Товарищи, которые не хотят слушать"-выступ
ление оппонента, могут оставить зал заседания, а мы, члены Ученого 
совета, обязаны выслушать выступление до конца». В зале воцари
лась тишина. Ученый совет продолжил свою работу. И. М. Муминов 
умело проводил заседания Ученого совета — без суеты, без лишних 
слов. Помнится, однажды оратор начал свое выступление с того, что 
стал заверять диссертанта в своей любви к нему. И. М. Муминов тут 
же остановил его, попросив выступать по существу. 

И. М. Муминов внес огромный вклад в подготовку ученых.кадров, 
проявлял большую заботу о них, не щадил своих сил для их" роста. 
Он предъявлял высокие требования к каждой диссертации, но если 
она была онробпрована, выношена, отвечала высоким требованиям, 
то он делал все для того, чтобы диссертант не ощутил организацион
ных трудностей. Один пз товарищей рассказывал: «Как-то в научном 
коллективе обсудили диссертацию, рекомендовали к защите, но защи
ту задержали. Диссертант нервничал, не зная, что делать дальше. 
Он поделился своими переживаниями с И. М. Мумпновым. Ибрагим 
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Муминович тут же позвонил руководителю научного коллектива, сде
лал выговор за бюрократизм, и тот немедленно взялся за организа
цию защиты». 

Я знал многих товарищей, котор'ые не раз в трудную минуту об
ращались за советом и помощью к Ибрагиму Муминовячу, входили з 
его кабинет озабоченными, а выходили радостными и окрыленными 

В 1966—1970 гг. мне довелось работать о Академии наук под не
посредственным руководством И. М. Муминова. Запомнилась его 
исключительная трудоспособность и трудолюбие. Заходя в кабинет 
Ибрагима Муминовича, я всегда видел его склоненным над руко
писью или книгой. Он не мыслил себе жизни вне работы и работал, 
до тех пор, пока болезнь не лишила его возмол;ности трудиться. 

Хотелось бы сказать также о принципиальности и твердости 
И. М. Муминова, ученикам своим он прививал чувство ответственно
сти за порученное дело. 

Ибрагим Муминович всегда был ровным в обращении и с учени
ками, и с академиками — со всеми, с кем ему приходилось встречать
ся и беседовать. Я не помню случая, когда бы он вышел из себя, 
нервничал. 

Ибрагим Муминович был умным руководителем, твердым, прин
ципиальным, заботливым и требовательным учителем и наставником, 
простым и обаятельным человеком, мудрым организатором и глубоким 
исследователем, талантливым ученым и горячим пропагандистом науч
ных знаний. 

Ш. У.. ҲАИРУЛЛАЕВ 

МИЛЛИЙ МАДАНИЯТИМИЗНИНГ ЖАСУР ЖОНКУЯРИ 

Узбекистонда миллий маданиятнинг ривожи, бой маданий нероси-
миз, халккмизнпнг ўтмиш тарнхнни ўрганиш, умумий маънавнй юкса-
лишимизда йирик фан арбоблари улкан х.исса қўшдилар. Бу Респуб-
ликамизнинг мустақилликка эришиб янги йўлдан риЕОжланишига ғоявий 
тайёргарлик вазкфасини ўтади, унга ҳнееа бўлиб қўшилди. Улар-
нинг нжолий ва ташкилий фаолиятлари ҳар доим хам силлиқлик би-
лан ўтмадн, албатта. Турлн тўспқлар расмиятчилик, бюро?;ратия, кар-
шиллкларнп e:irii6 ўтишни талаб қилади, Айримлари турли игво, сиё-
сий қоралзшларга ҳам дучор бўлдилар. 

Ўзбекистош IH.T ил-мда, тафаккурда мустақил бўлиши учун кураш-
ган, унинг миллнй маъкавиятини тиклашга ннтнлган миллатпарвар, 
ватаннарвар олимлар жасорати доимо зъзозга, зўр ҳурмат-эътиборга, 
муҳим ахлоқнй-тарбиявпп г :амнятга, мпппзтдорчилнкка лойиқдир. 

Шундай олнмлардан бпри Иброх.им Мўминов (1908—1974) эди. 
. Мен' Иброхим Мўминов раҳбарлигида аспирантурами ўтдим.' 1955 

йилда фалсафадан номзодлик, 1966 йклда докторлнк диссертацияла-
рини ёқладим. 1955 йилдан то у кишининг вафотнга қадар устоз рах.-
барлигида Узбекистан Фанлар академиясида хизмат қилдим. У киши-
ни улкан олим—миллатпарвар'ва ватанпзрвар тадқиқотчи, ниҳоятда 
тоза инсон, зўр иродали ва принцнпли шахе, ғоятда мехрибон устоз, 
зўр истеъдодлп ташкилотчи сифатпда яхши ва якиндан билишга муяс-
сар бўлдим. 

Улуғ Ватзп урушининг эг.г кнзғин дзврида 1943 йилда Узбекистон 
Фанлар академияси таъсис этилди ЕЗ И. Мўмннов унинг асосчилари 
қатсрида академиянинг му.чбпр аъзосн этиб сайланди. 

1955 йили И. М. Мўминов Тошкентга, Узбекистон Фанлар акаде
мияси Тарих ва археология пнетитутпга директорлик лавознмига так-
лиф этилдн ва шу йилдан бошлаб унинг ҳаётида янги давр бошланди. 

И. М. Мўминов Узбекистон Фанлар академиясида вице-президент 
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лавозимнда ншлагап йнллари (1956—1974) уиниг олпмлик, раҳбарлик, 
нжодкорлик фазилатларн, ажойпб нетеъдодн, янада • ёрқин вамоен 
булди. У Узбёкистонда нжтимоий-гуыанитар илмлариинг ташкилий 
жиҳатдап мустаҳкамланишига, бу соханпнг янада кенгайишига, илмий 
мутахассисларшшг кўпайишига кзтта ҳнсса қўшди. Ҳабиб Абдуллаев, 
Убай Орипов, Обид Содиқов, Сағди Сирожиддинов, Яхъё Ғуломов 
кзби атоклп олимлар билан ёнма-ён туриб фан учун, Узбекистан ма-
даннятн ривожн учун сндқиднлдан хизмат килди. 

Иброҳнм Мўминовнинг асосий илмий йўиалиши — бевоснта ўз 
ҳглқн манфаатларнни ҳамоя этнш, унинг маънавияти тарихининг ўзига 
хос ва бой эканлигини исботлашга каратилган эди. Бу йўналишни Иб-
роҳим Мўминов ўз умрининг охиригача изчил ДЗЕОМ эттириб, ривож-
лантириб, кенгайтириб, чуқурлаштириб бордп. 

Иброҳнм Мўминов 1946.йилда Самарқандда «Мирзо Бедилнинг 
фалсзфий царашлари» мокографнясини паьчр эттирди. Бунда XVII— 
XVIII асрда Хиндистонда яшаб форс тилида ижод этган мутафаккир 
шоир Бедилнинг ижтимоий-фалсафий, унннг табиат, жамият инсон, 
ахлок хакидагн қарашлари илмий жихатдан теран тахлил этилади. Гал 
шундакн, Бедил асарлари Шаркдаги, жумладан Урта Осиёдаги сўнгги 
шоирлар ижодига ўзшпгаг чуқур фалсафий ыазмундорлиги билан катта 
таъсир кўрсатган. Шунинг учун Иброҳнм Мўмнновнинг бу асари бутун 
Урта Шарқнинг, жумладан Мовароуннаҳр му'сулмон халқлари адабиё-
ти, ижтимоий-фалсафий фпкрларпни ўрганншда муҳим ахамият касб 
этади. Бедил хакидагн бу монографияси унинг уз илмий изланишла-
рини Шарқ фалсафаси, жумладан, Урта Осиё фалсафаси тзрихини 
ўрганишгэ қзратилганидан далолат беради. 

1950 йнлда Иброҳнм Мулпкоз Москвада СССР Фанлар академия-
си Фалсафа пмститутининг илмий Кенгашида «XIX аср охири XX аср 
бошларида Узбекистонникг ижтимоий-фалсафий фикри тарихидан» де-
ган мавзуда докторлнк днееертацнясини ёқлади. 

Бпринчидан, бу мапзу 40-йиллари нам ўрганилган ва маъдум да-
лил хулосалар ва фикрларга муҳтож ҳисобланган мавзу бўлиб, иккин-
чкдак, бу дазр гракат адабиётшукослар томонидан адабпп-бадинн жа-
раён сифатнда ўрганилар, бу давр адабиётининг вакиллари Дониш, 
Фурқзт, Муқимий, Ҳамза кабнлар ижодинин; ижтимоий-фалсафий мо-
ҳияти ва аҳамияти илмий таҳлилдан четда қолган — бунп ўрганишни 
ҳеч ким хаёлнга хам келтирмагэн давр эди. 

И. Мўмниов бой тарихий далнлларни илмий тахлил этиш асосида 
XIX аср охири XX аср бошларида Туркистонда юз берган ижтимонй-
иқтисодий маънавий-маданий жараёшга объектив ёритиб берди. 

Иттифоқ Марказидаги рахбарларга, ҳукмрон сиёсатга маъқул бў-
лувчн Туркнстоннинг Россияга кўшиб олннгзплигн хэкидзгп фикрлар 
китобларда кенг таргиб қилинаётган бнр шароитда И. Мўминов ўз 
тадқиқотининг бошлаиишида тарихий ҳақиқатга содиқ холда очнқдан-
очиқ шуидай қайд этадн:' 

«XIX аернинг 60—90,-йиллари давомида рус чоризми Урта Осиёнп 
ззбт этди па унда мустамлака тартибини ўркатди. Чор ҳукумати Бу-
хоро амирлиги- :;з Хива хонлигипи номнгагина саклаб қолиб, амалда 
бутун х.окимиятни ўз қўлига олди. Мана шу даврда Урта Осиёнинг 
siexnaTKam оммасини эксплуатация кили л кучайибгина колмзди, балки 
миллий -мустамлакачилик зулмн хам ўриатнлди»1. 

Иброҳим Мўмипов биринчн бўлиб бу даврни фалсафий та.ҳлил асо
сида ўрганди, ҳам.та ту билан бирга Туркистон, Мовароуннаҳр халқ-
ларининг мустақил ижтимоий-фалсафий тарнхга, мустақнл фалсафий 

' Мўминов И. Узбекистан ижтимЬий-фалсафий гафаккурн тарихидан. Гош-
кент, 1980. 19-6ет. 
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меросгл г̂п эканлппши псботлаш учуй муҳим далил яратди. By плмнй 
йўналншпи сўигроқ., ашшқеа Узбекистан Фанлар академиясига вицс-
презнденти бўлнб санлапганлан сўмг, янада ривожлаитиришга катта 
эътнбор берди. Ҳозирда бу нлмим йўналиш республикамизда фалсафа 
соҳасндаги тадқнцотлариииг эиг муҳим ва халқимиз миллий маънавий 
меросинп ўрганишга қаратилган энг йирик ва самарадор йўиалиши 
ҳисобланади. 

Иброҳим Мўмшюв Урта Оакда ижтнмоий-фалсафий фикрнинг 
ривожланишп даврлярп, турлн муаммоларн бўйича қатор тадқиқотлар 
олпб борпб китоблар, мақолалар нашр этдн. Москвада босиб чиқарил-
ган «СССР халқлари фалсафаси» тарихига окд фуидамеитал китоб-
ларни тайёрлашда Узбекистан фалсафасининг ривожланишига оид 
бўлимлари билан фаол иштирок қилди. i966 йилда Москвада И. Мў-
миновшшг «Урта Осиёнинг машх.ур мутафаккирлари» китоби чоп 
этилди. 

Иброҳпм Мўминов халқимиз тарихини, маданий мсросини, маъна-
виятимизии ўрганншга эътибор бера бориб впце-прсзидептлик даври-
да (50-йилларохирида ва 70-йилларнинг биринчи ярмнда) гуманитар 
илмлар соҳаснда нашр этилган Урта Осиё фалсафаси, маданияти, 
тарихи, адабиётшунослнги, узбек маданиятига оид жуда кўп асарлар, 
дарслнклар, тўпламлар, жумладан кўп томли китобларшшг муаллифи, 
ташкнлотчкси ва рах;бгри бўлдп. Унинг бевосита иштирокида ва му-
ҳаррнрлигида 4 томлпк «Узбекистан ССР тарихи», 2 томлик «Самар
канд тарихи», 3 томлик «Узбекистан ишяи синфининг тарихн» каби 
фундаментал тадқиқотлар, бой маданий меросимизнинг муҳим сах.и-
фаларини ёритувчи қулсзма асарларнинг араб ва форсчадан таржима-
лари уюштпрнлиз рус ва узбек тилларида нашр этилди. Унинг бево-
снта бошчилигида шу еоҳалар буйича республикамизда Бутуниттифок 
ва халқаро анжуманлар бўлиб ўтди. 

Иброҳим Мўмннов маданиятимиз ривожнда муҳим аҳамиятга эга 
бўлган. бнринчи ў ;бск . қомусннинг асосчисн ва бош муҳаррири ҳам-
дир. Укинг фаоллиги ва жонкуярлиги туфайли Узбек Совет Қомуси-
нинг 5 томи кашрдан чиқпб, ўқувчиларга тақдим этилди ва 4 томи 
нашрга тайёрланди. 

Нброҳнм Мўмннов ўзининг илмий ва ташкилотчплнк фаолиятида 
айнпқса. миллий маданиятимиз ва унинг негизи бўлмнш Урта Осиё 
халқларн маданпй меросини ўрганишга ниҳоятда катта эътибор бер
ди. Унинг раҳбарлнгида ўтмиш мадапий меросимизнинг буюк намоян-
далари Хоразмнй, Форобий, Беруний, Ибн Снно, Махмуд Кошғарий, 
Навоий, Бобур, Фурқат, Муқимнй, Дониш кабпларнипг асарлари кенг 
ўқувчилар оммасп учун na:;ip зтилди. Улар ҳақида рнсолалар, китоб
лар тайёрланди, кўпларининг таваллуд кунлари нншонланди. 

Бу ерда шунп эслаб ўтишим керакки, май хам Иброҳим Мўми-
нов тавсияси бплан 1956—57 йилларда УзФАнинг фалсафа бўлимида 
ишлаб юрган чоғларпмда Урта аср Шарқшшнг Аристотели деб ном 
олган ватандошнмиз Абу Наср Форобий асарлари устида тадқиқот 
ишларини бошлаб юборган эдим. Иброҳим Мўминов менга бевосита 
Форобий мероси бўйича тадхиқот олиб боринг деб айтганлари йўқ. 
Чункн у даврда Форобийни ҳеч ким бнлмас, у жуда-жуда кўпчиликка 
зиёлилар, олимларга ҳам номаълум эдп. 

Бир куии, домла (Иброҳим Мўмшювни домла деб айтар эдик) 
менга 6—7 бетлик рус тилидаги материални киритиб юбордилар. 
Унда Форобий деб аталган бнр мутафаккнр ҳакида қисқача маълу-
мот берилган экан. Сўнгроқ бу материал Ислом Қомусидаги мақола-
нинг таржимаси эканлигиии билдим. Менннг Форобий билан қизиқи-
шим шу кичик материаллардан бошланди ва у ҳақидаги-сўнгги йирик 
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тадқиқотлариинг, умуман бизда форобийшуносликнинг вужудга ке-
лишига сабаб бўлдн. 

Иброҳим Мўмпнов маънавий мсрос, хусусаи мнллий фалсафий ме-
росни тадқиқ этншии иафақат Узбекнстон, балкн Тожикистон, Турк-
манистон ва бошқа Урта Оснё республикаларида ҳам ривожлантириш-
да фаол нштирок этдн, бу республнкаларнинг йирик файласуф олим-
лари билан, хусусан Тожикистон ССР ФА академнги А. М. Богоутди-
нов, Туркманистон ССР ФА академиги Г. У. Чориев, Қирғизистоп ССР 
ФА академнги А. Олтмншбоев билан яқипдан алоқада бўлди ва 
мутахассислар тайёрлашда, плмий тўпламлар яратишда ҳамкорлик 
ишларнни олиб бордн. 

Иброхим Мўминов 50—70-йиллари шиддатлн равишда миллий 
маънавият тарихи — миллий меросни кенг ўрганиш бўйича олиб бор-
ган фаолнятининг ўзн жасурлик, ғоявий мустақиллик учун курашнинг 
олдннги сафларида бўлиш эдн. Бу жихатдан унинг вице-президент 
сифатнда узбек адабиёти тарихи, Узбекистон халқларининг ўтмиш 
тарихн, мадапий меросининг ёрқин саҳифаларини ўрганиш, эски қў-
лёзмаларни таржнма қнлиб, нашр этиш, Хоразмий, Беруний, Ибн 
Сино, Улуғбек, Навоий кабиларнинг таваллуд топган кунларини ни-
шонлашдаги улкан ҳнссаси ва жонкуярликлари хам юқоридаги фик-
римизнинг исботидир. 

II. Мўмнков республикамизда ижтимоий-гуманнтар фанларнинг 
етнлиб улгайншнга, тзшкнлий жиҳатдан кенгайиши, мутахассислар 
бнлан таъминланишп, Урта Осиёнинг бошқа республикалари ичида 
кўзга кўринарли муҳим ютуқларни қўлга киритишига улкан ҳисса 
қўшди. Бевоспта упипг ташаббусн билан Узбекистон Фанлар акаде-
мияси таркибнда Фалсафа ва ҳуқуқ института, Археология института, 
нжтимоий илмлар соҳаспда СОПС — Республика Ишлаб чиқариш 
кучларннн урганувчи кепгаш ташкил этилди. Ижтимоий-гуманитар 
фанларнинг турлн соҳалари бўйича аспирантура ва докторантуралар 
кенгайди ва фаол иш олиб борди, диссертация ҳимояси бўйича қатор 
махсуслашган советлар ташкил этилди, юзлаб номзодлик Еа доктор-
лик днссертациялари ҳимоя этилди. 

Бевосита Иброхим Мўмпновнинг шахсан ўзлари раҳбарлигида 
фалсафа ва тарнх еохаенда 80 дан ортиқ номзодлик 20 дан ортиқ док-
торлнк днссертациялари химоя этилди. 

Иброхим МўмшюЕнинг қаламигз максуб бўлган «Амир Темурнинг 
Урта Осиё тарихидаги роли ва ўрпи» кнтобчаси биринчи бор 1968 йил 
5 шонла Узбекистон Фанлар академияси Президиуми қошидаги кен-
гашда ў|.;илган илмий маърузанинг матни асосида рус ва узбек тил-
ларида нашр этплгап эдн. Бу кенгашда академиянпнг айрим раҳбар-
лари, турли инстнтутлар, апникса ижтимоий-гуманитар бўлимпнинг 
институтларпдан таклиф этилган академиклар, мухбир аъзолар, фан* 
докторлари ва номзодлари нштирок этнб, ушбу маъруза кенг муҳо-
ка\!а этилган ва ижобнй баҳоланган ҳамда қимматли таклифлар, мас-
лахатлар айтплиб, нашрга тавсия этилган эди. Бу маслахатлар ва 
муҳокаманипг натижалари назарга олннган ҳолда матн рус ва узбек 
тилларида шу 196S йкли «Фан» нашрпётида алоҳида китобча ҳолида 
нашр этилди. 

Бу воқеа республикамизнннг кўп знёлнлари, фан ва адабиёт ва-
киллари эътнбориии узпга жалб этди. Чунки у республика ва итти-
фоқ тарих фзни учун кутилмаганда пнхоятда дадил, совет фанида 
ҳукмрон бўлган мулохазалардан, социалнстик мафкура талабидан 
ўзгароқ мавқега эгэ бўлган ходнса сифатида кутиб олинди. 

Бундай китобчани бирданига эмас, аввалдан чукур мулоҳаза ва 
ўйланишлар натижасида пайдо бўлган деб билиш табнийдпр. Маълум 
бўлишича, Иброхим Мўмипов тарихчилардан ЮНЕСКОнинг бу хал-
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кпро аттжумпппга Темур, тсмурнплпр фаолияти хпкплл объектив ил-
мнй материал маъруза танёрлашпи таклнф этган. Ленин шу давр 
бўйнча ншлайдиган бпрор тарихчн — мутахассис бу ншга журъат эта 
олмаган. Шунда Иброхим Мўмшювшшг ўзлари бу лиши ачалгя оши-
ришгз бел боглаганлар. Марксча-лснинча мафкурага асосланган со
вет тарнх фанида Амир Темур тўлиғича сбоск'иичи», «золим», «халқ-
ларни қақшатган қонхўр» летал турли ўта салбий характеристикалар . 
тулиғлча хукмрон бўлган бир шароитда И, М. Мумннов биринчи бў-
либ Темурни илмий, объектив ўрганиш, уиииг турли соҳадаги фао-
лнятига тўғри, нзчил бахо бериш масаласянн кўтариб чикли. Бу угла 
шароитда ўз д'аври учуй ўта жасурлик, ўта кескинлик зли, ҳеч қайси 
олим бу ншга журъат эта олмаган эди. 

Иброхим Мўминов китобчада табинй равишда ўша даврда тўли-
ғича ҳукмрон бўлган Коммуннстик' сиёсат ва иарксча-ленинча наза-
рияга хавола этган ҳолда А.мир Темурнинг бошқа ўлкаларни босйб 
олишдаги урушлэри ва сиёсатини эслаб ўтпш билан бирга, асосий 
эътисорни унинг Урта Оспё тарихи учук ижобий роль уйнаганлигини 
тадкик эткшга қаратади. 

Хусусан, Темур Урта Осиёни мўғуллардан озод кнлиш ЕЭ уни 
муетпкил ва кучли давлатга бирлаштиришга ва хар томонлама ри-
вожлантяришгз улкан ҳиеса қўшди. Illy билан бирга И. Мўминов 
тасЕиридг Темур Урта Осиёда шаҳарларнинг қурнлишнга, илм-фан, 
дин ахлига эътибор берди, ўзаро феодал низоларнннг олдини олди, 
савдо-сотпк, хунармандчнликка кенг нўл очди, бошқа дазлатлар би
лан алокаларни кучайтпрдн, мамлакатни бошқарнш учун «Қонун-
лар»— («Темур тузуклари»)ни яратди, армияни мустах/камдади, ИҚ-
тисодий ва сиёсий бакувват давлат емстемасини вужудга келтирди, 
буюк ЕЗ жасур саркарда, моҳир давлат арбоби бўлаб танилди. 

Иброҳпм Мўмиков ўзи бошлаган ишни нзчил давом эттирган хол
ла Темур томонпдан яратилган давлатнп бошқариш қонунлари «Темур 
тузуклари»нинг («Уложение Тимура») пнкнлобдан олдннги рус наш-
рини «Фан» нашриётида қайта кўпайтнриш (1968 й.), Темур даери 
ва унинг турли соҳадзги фаолияти ҳақида XV аср бошида ёзилган 
муҳим манба Шарофиддин Али Язднйнинг «Зафарнома» асарининг 
факсимиле нусхаеннл нашр (1972 й.) этишнийг асосий ташаббускори 
бўлди. 

Узбекистонла Ибро.хпм Мўминовнинг бу фаолияти, унинг Темур 
хакидаги китобчаси жамоатчиликин х.айратда колднрди ва ижобий 
кутиб олинди. Лекин айрпм шахслар Иброхим Мўминовнипг бу ишла-
ридан унта қарши кураш йўлида фойдаланиш харакатпга киришди-
лар. Китобча И. М. Мўминовни Темур фаолнятини «идеаллаштирнш», 
унта гайри-илмий ёндашиш, сиёснй-гоявнй хатога йўл қўйишда айб-
дор қилиб кўрсатишга бўлган уринишларнинг авж олишига сабабчи 
бўлди. Бу ншга Москвадаги айрпм илмий текшириш институтлари-
нинг рахбарларн, тарихчилар, хатто КПСС Марказий Кумитасидаги 
баъзи раҳбар ходимлар хам жалб этилди. 

Амир Темур ҳақида И. М. Мўмннов олиб борган ишлар, тадбир-
лардан ўз манфаатлари йўлида фойдаланишга интилгак Тошкент ва 
Москвадаги айрим шахслар, раҳбарларнннг ҳаракати И. Мўминовнинг 
руҳиятига, саломатлигига салбий таъсир кўрсатди. 

Уша йнллари ыамлакатда ҳукмрон бўлган мафкуравий диктатура, 
РОЯВИЙ бирёкламалик— адолатсизликнинг сиёсий қудратнга асослан
ган бундай игво, ноҳақ туҳматлар Иброҳим Мўминовга ниҳоятда оғир 
ботди. У кишининг виждони, нозик қалби, онги ноҳақ гапларни, шах-
сий .мақсадларнни ҳақиқатдан, ўз халки маънавий манфаатларидан 
устун қўювчи шахслар фалсафасини сингдира олмади. 1974 йил 
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22 июлда узок, давом этган касалликдан сўнг Иброхим Мўминов ва-
фот этди. 

Амир Темурнинг улкан, жаҳоншумул фаолиятини объектив илмий 
ўрганиш эндиликда Узбекистоншшг Марказ тазйиқидан қутилиб, мус-
тақиллик йўлидан рпвожлана боришн муносабати билан кенг туе ола 
бошлади. Темурнинг XIV аерда мамлакатимиз тарихида, унинг мада-
ний-маънавий юксалншида, ўлк-амизда сиёсий мустақил давлатнинг 
вужудга келишидаги. тутган ўрнн ҳақидаги мақолалар, турли китоб-
ларнинг вужудга кела бориши мустақиллигимиз, янги тараққиёт йўли-
га киришиынзнинг натижасидир. Бу ишни биринчи бўлиб чорак аср 
мукаддам олдинги тузум, мафкура ва сиёсат тўла ҳукмрон даврида 
Иброхим Мўминов бошлаб берган эди. Бу ўз даври учун жасорат, 
қаҳрамонлик, жаеурлик эди. 

Иброхим- Мў.минов тарихни илмий ёритиш, миллий тарихга илмий 
ёндашиш, ҳақиқий маданий мероенн тиклаш, мустақил фикр юритиш 
учун курашнинг қурбони бўлди. 

• И. М. Мўминов ажойиб олим, жонкуяр устоз, адолатли рахбар 
сифатида юцори ' маданият ва мустахкам ирода эгаси, ўзидан ҳам, 
бошкалардзн ҳам ниҳоятда талабчан, қаттиқ интизом тарафдори бўл-
ган ва бу йўлда биринчи бўлиб ўзи намуна кўрсатар эди. Лекин шу 
билан бирга бошқаларга, айниқса, ёшларга ғамхўр, ёрдам қўлини чў-
зишга доимо тайёр, ночорларга кўнгилчанг, эътиборли, бағри кенг, 
олнжаноб!инсон эди. Бу йили у кишининг таваллудига 85 йил тўлди. 

И. М. Мўминов фаолияти ва тафаккурининг муҳим ҳислатлари 
нзчиллик, мустақиллик, эътиборлилик, чуқур ва асосли билим, кенг-
лик эди. У ҳар доим мустақил фикр юритар ва ўз фикрида қатъий 
туриб, уни изчил амалга оширар эди. 

И. М. Мўмииовнинг фанимиз, маданиятнмиз учун килган хизма-
тини биз ҳеч қачон унутмаймиз. Республикамизнинг мустақиллиги, 
ҳозирда миллий мерос, миллий маданиятнмиз учун курашга ҳурматли 
домла.миз И. М. Мўминовнинг кўшган ҳиссаси улкандир. 

Э. ЮСУПОВ 

КАМТАРИН ЕА БУЮК ИНСОН 

Даврлар ўзгариши, вақт ўтиши билан буюк инсонларнинг номи 
ўчмайди, балки уларнпнг жамият учун килган хизматлари, фан та-
раққиётига қўшган ҳиссаларининг тобора якги ва янги кирралари 
очилиб боради.. Буюк инсонлар илмий тафаккурнинг ўз давридаги им-
кониятларидан анчз илгарилаб кетадилар. Келажак авлодлар хам 
уларнинг қолдирган меросидан баҳраманд бўлиб маънавий камолат-
кикг янги чўққиларига етншиш имконига эга бўладилар. 

Академик Иброхим Мўминов мана шундай буюк инсонлардан 
бири эди. 

Ҳозирги кунимиз, келажак истиқлолимиз манфаатлари нуқтаи 
назаркдан қараганимизда Иброхим Мўминов миллатимиз тарихидаги 
доно даҳолардан бири эканини чуқурроғ; тасаввур қилиш имконига 
эга бўламиз. 

Ахир миллат ўтмишк ва маданиятя тарихини холисона ўрганиш, 
чвклаб қўйилган ўша мудҳиш даврларда ўзбек халқининг жаҳон ма-
даниятн тарихига қўшган ҳиссаспни ўрганишга илмий жамоатчилик-
нинг диққатини жало килиш, бу сохада етук бир мактаб яратиш, ис-
теъдодли ёш мутахасенсларни тарбнялашнинг ўзи хам катта жасорат 
эди-ку. 

Буюк бобокалонимиз Амир Темур ҳақида ўша йнлларда холисо
на, ҳукмрон сиёсат чегарасига сиғмайдиган фикрни очиқ айтишнинг 
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узп хам илмий па писопип жасорат бўлди. Ушя йилларда ҳукмрои 
тузум Темур ва унииг фаолнятн ҳақидаги илмий фикрларн учуй Иб-
роҳим Мўмнновга жуда қаттиқ тазйиқ кўрсатди, очиқ, олижаноб кал
бига кўи жароҳатлар етказди. Марказ иогорасига кўзини юмиб ракета 
гушишга ўрганнб қолган маҳаллий мнллатфурушлар ҳам унга кўплаб 
таъна тошларшш отншди, иғволар уюштиришди. Ленин академик Иб-
роҳпм Мўминов виждони пок булганн, қалб амрп бнлап иш қилган-
лиги сабабли бундай фятна ва иғволардан уступ турди, тавба тазарру 
қилиш йўлпип таплаб олмади. 

Мардлик ва ватанпарварлик инсоншшг буюклигинн яна бир бор 
исботлайди. Лекин унинг очиқ қалбига етган жарохатларни ҳеч ким 
даволай олмайди. 

Мардлар эътиқод, ғоя учун майдонда курашиб мардларча ҳалок 
бўладилар. Аммо миллатимизнинг доно даҳоларп- ҳаётдан кўз юмга-
нидан кейингина уларни эслаб, кўз ёши тўкиш касалига мубтало.бў-
либ қолдик. 

Ҳозир Амир Темур ҳақидаги тарих ҳақиқати тикланди. Унинг но-
мига қишлоқлар, шох кўчалар, катта майдонлар, мактаблар қўйил-
мокда. Тошкент шаҳрида унга ҳашаматли ҳайкал х.ам ўрнатилди. 

Мен бу олижаноб ишларнинг гувоҳи бўлганимда ҳаммавақт Иб-
роҳим Мўминов кўз олдимга келади. 

Узбекистоннинг мустақилликка эрпшганнни кўриш Иброҳим Мў-
миновга насиб этмади. Лекин у ўзбек халқининг миллий онги.ўсиши, 
миллий бирлик ва бирдамлик туйғуси мустаҳкамланишига ўзининг 
катта хиссасини қўшди. Бу субъектнв омил мўстақиллнкка эриш-гани-
мизнинг муҳим заминларидан бири бўлди. 

Мен докторлик диссертациясинн ҳимоя қилишимдан олдин домла 
билан кўп мулоқотда бўлдим... 

Иброҳим Мўминов Октябрь инқилобидан олдин Узбекистонда 
ҳукм сурган маданий қолоқлик масалаларига берилган баҳолар билан 
келишмади. Бир суҳбат вақтида менга қараб жиддин бир ох;ангда 
шундай деди: — Эркинбой, узбек халқннинг ўтмишдаги маданий ко-
локлиги ҳақида ёзганда кўп нарсани ўйлаш керак. Биринчидан, мада-
ният ўзи нима эканини тўғри е'ритиш керак. Агар маданпят тушунча-
сининг барча мезонларини ҳнсобга олсак халқимиз маданий камолат-
иинг қатор соҳаларида бошқалардан кам бўлмаганини, ҳатто устун 
ҳам турганини кўришимиз мумкнн. 

Бу доно насиҳатларда қанчалик катта маъно ётганини мен кейин-
роқ тушуниб етдим. Докторлик днссертацияси устида домла раҳбар-
лигида олиб борилган қўшимча ишлар мен учун катта бир мактаб 
бўлди. Мён Иброҳим Мўмннов фақат етук файласуфпша эмас, бал!си 
Узбекистон тарихининг чуқур бнлимдоии эканини х;ам бплиб олдим. 

Докторлик днссертацияси ниҳоясига етганидан кейин Иброҳим 
Мўминов мени ўз хонасига чақиртириб олиб шундай деди:—мана, 
ишингиз ҳам ҳимояга тайёр бўлди. Сиз ёзаётган диссертация бу.йича 
қандай гаплар бўлганиии яхши билмайсиз. Баъзи кишилар И'. Мўми-
нов Э. Юсуповнинг химоясини жўртага орқага суриб келмоқда деб 
менданўч олмоқчи бўлдилар. Лекин мен илмий ишингиз. етук, пиШиқ 
бўлишнни хоҳладим. Снзга берган барча маслахатлари.м самимий 
эканини ўзингиз сезган бўлсангиз керак, деди. Мен домланинг доно-
лиги, щошилмай узоқни кўзлаб иш қилишига яна бир бор ишондим. 
Энди, деди, у қўшимча қилиб, мен ўзим сизга биринчц оппонент бў-
ламан. • • ' . . . . 

Иброҳим Мўминовнинг етук билнмлигина эмас, балки олижаноб 
хислатлари хам ёшлар учун катта бир мактаб вазифасини ўтади-. Давр 
ўтиши билан у кишининг характеридаги олижаноб, ибратли-фазилат-
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ларИнинг аҳамиятини янада чуқурроқ англаш ва қадрлаш имконига 
эга бўлмоқдамиз. .=. . 

Темур шахсига берилган бах_слар борасида шов-шувлар кучайиб 
кетган бир вақтда домла .билан суҳбатлашиш имконига эга бўлдим. 

Бу суҳбат 1972 йилнинг баҳорида бўлди. Уша йилнинг бошида 
Андижонда Урта Оснё тарихига бағишланган катта анжуман бўлиб, 
унда кўплаб долзарб бўлиб турган илмий муаммоларга баҳо бериш 
ўрннга кўппша олнмлар яна Темур шахсини қоралаш, шу орқали Иб-
роҳим Мўминовга тош отиш йўлини танлаб олган эдилар. Шу анжу-
манда мен сўзга чнкпб Темур шахсига бир томонлама баҳо бериш 
хато эканлигини айтгап эднм. Домла мендан Андижан анжуманида. 
кандай масалалар кўрплгаиини сўради. Мен ҳамма нарсани айтиб 
берганимдан кейнн, кулнмсираб, асабни маҳкам қилаверинг, бу гап-
лар хамм'-аси ўтиб- кетади, деДи. Шунда мен бўлаётган барча игво ва 
шов-шувларга қарамай Иброҳим Мўминов Темур шахсига баҳо бергаН 
масаласнда ўз эътиқодидан қайтмаганпни фахмладим. 

' 1979 йилн мен Узбекистан Фаилар академияси вице-през'иденти 
лавозимига сайландим. Мен 11 йил давомида шу лавозимга сайланга-
нимдан эмас, балки Иброҳмм Мўминов ишлаган хонада утирганимдан 
магрурланиб юрардим. 

' Йброҳим Мўмииов вафотидан кейин Узбекистонда кўпгина воқеа-
лар бўлиб ўтди. 

" 1984—1990 йилларда Узбекистонга марказдан юборилган десант-
чилар, уларнинг махаллий миллатфуруш хомийлари Ш. Рашидовни 
қоралаш билан бирга, унинг энг яқин кишиларидан бири бу'лган Иб-
ррҳйм Мўминовнинг ҳам номига дог туширмоқчи бўлдилар. Маданий 
меросимизга, миллий қадриятларимнзга нисбатан бўлган ваҳшиёна 
мўносабат Темур шахсини қоралаш, шу орқали марҳум Иброҳим Мў-
миновнинг шаънига яна тош отиш билан боғланиб кетди. Ҳатто Уз
бекистан Фаилар академияси ижтимоий институтлари жойлашган би-
нодаги мемориал лавҳани олиб ташлаш тўгрисида х,ам бир неча марта 
оғзаки кўрсатма берилди. Лекин академия президенти Обид Содиқов 
билан келишиб олиб бу бебошликка йўл қўймадик. 

Иброҳим Мўмииовнинг туғилган кунларини нишонлаш ҳам мумкин 
бўлмай қолди. 1988 йил кузпда ҳам домланинг туғилган кунига 75 йил 
тўлишини кенг кўламда нишонлаш имконига эга бўлмадик. Узбекистан 
Компартияси Марказнй Қўмитасинииг раҳбарлари, биринчи навбатда 
В. П. Анншсв, бунга жиддий қаршилик кўрсатди. Шундай бўлса ҳам 
биз домланинг ҳастн ва ижоди ҳақида мақола тайёрлаб «Узбекистонда 
ижтнмонй фанлар» журнали саҳифашда эълон қилншга ҳаракат 
қилдик. 

Забэрдаст олим, олижаноб мураббпй, фанимизнинг бетакрор таш-
килотчнси Иброҳим Мўминов қалбимизда абаднй яшайди. 

С. АЗИМЖОНОВА 
ОЛИЖАНОБ ИНСОН ЭДИЛАР 

Бари элга яхшилик қилғилки, бундан • 
яхши йрқ, 

Қим дегайлар даҳр аро Ko.idu 
фалондин яхши.шк. 

Заҳириддин Муҳаммад Бобур қаламнга мансуб бўлган бу сатр-
ларии колтпрппшм бежиз эмас, албатта. Ҳурматлн 11броҳим Мўмино-
liiri Мўмннов юқорида айтилгаиидек, умр бўйн фақат яхшнлик қилиб 
яғшаган дили пок, кўиглн кенг устоз на олим эдилар. У киши илм 
аҳлига кўл яхшйликлар қилғаи ва халқига сидқидилдан хизмат кур
са паи ўи юртининг ажойнб фарзаиди эдилар. Иброҳим Мўминовда 
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мужаесамлашган барча ппсоний фазилатлар уларни билган ва айниқ-
еа, бйрга ишлаб мулоқотда бўлган ҳар бир кишининг қалбияа чуқур 
муҳаббат уйғотар эди. Олнмнинг Узбекистон фан-маданиЯти равнақи-
га қмпгян ҳиссалари нпҳоятда беқиёсдир. Кўплар қатори мен ҳам у 
киши Х'зФ.Л Тарих института директори лавозимида ишлаганида ва 
академиянинг вице-преэидентлигига сайлаигандан суш иш юзасидан 
тез re,; учрашиб турарднк. Суҳбатларимиз асосан, Узбекистон ижти-
Moiiil фанларп, жумладан, шарқшунослик илмий тадқиқот ишларига 
тегишлн бўлиб, (мен у пайтларда Лбу' Райҳон Беруиий номидаги Шарқ-
шунослик института директори эдим) шу соҳада мавжуд бўлган айрим 
муаммо ва масалалар ечимини маслаҳатлашиб олар эдик. Иброҳим 
Мўминович нш юзасндан беҳад талабчан ва қаттиққўл ҳам эдилар. 
Уз ФЛ ижтимоий фанлар бўлимида муҳокама этиладиган ҳар бир ма-
сала пнровардида чуқур илмий мулоҳазалар ва қизғнн баҳслар билан 
якунланар эди. Маълумки, ўша пайтларда Узбекистон ФА Шарқшу-
нослик институтининг кўпгина рлимлари ўз илмий мулоҳазалари би
лан халқаро шарқшунослар анжуманларида иштирок этиш шарафига 
эришган эдилар. Ннститутда сақланаётган қўлё-змалар эса дунёнинг 
нафақат олимлари, балки йирик давлат арбоблари диққатини ҳам ўзи-
га жалб этган эди. 

Институтимизга чет эллик меҳмонлар тез-тез ташриф буюриб ту-
рардилар. Бундай муҳим ва ниҳоятда ыасъулиятли дамларда Иброҳим 
Мўминов доим ўзининг доно масла.хатлари.билан бизга далда бўлар-
дилар. У кишининг бундай чнк дилдан ва меҳрибона ёрдамлари ту-
файли, чар қандай нозик вазият ҳам қувончли якунланарди. 

Собиқ СССРда биринчи бўлиб, 1957 йили Тошкентда Бутуниттифоқ. 
шарқшунослар анжуманини чақиришда Иброҳим Мўминов катта та-
шаббус кўрсатди. Бу ташаббус ЎзФА ҳайъатида муҳокама этилиб, 
маъқуллангач, бу борадаги ташкилий ва амалий ишлар бошланиб кет-
ди ва Иброҳим Мўминович ўзларинннг бу ғояларини амалга ошириш-
да катта жонбозлик кўрсатдилар. 

1957 йил 4 июнда Тошкентда ўз ншини бошлаган Бутуниттифоқ 
шарқшунослари анжуманида собиқ СССРнинг йирик олимларидан таш-
қари кўпчилик хорижий мамлакатлардая (Мўғулия, Курия, Хитой, 
Чехословакия, Польша, Руминия, Бўлғорид) меҳмонлар иштирок этди-
лар, маърузалар шарқшуяослик, тарих, фалсгфа, иқтисод, тилшунослик, 
гдабпётшукослик ва этнография каби сохаларга тааллуқли эди. Бу 
анжуман якунида ўқилган илмий маърузалар кўпчилик олимлар то-
монидан юксак баҳоланди ва қўллаб-қуБватланди. 

Собнқ СССР ФА тарнх бўли.мининг бошлиғи, йирик шарқшунос 
олим Е. М. Жуков Тошкентда ўтган Бутуииттифоқ шарқшунослар ан-
жуманига баҳо бериб, «Бизнинг шарқшукослик фанимиз тарихида, 
ҳозиргача ҳалн бу даражадаги йирпк анжуман бўлган эмас, шуни 
қайд қилиш керакки, бу анжуман Узбекистон олимларининг ташаб-
буси билан чақирилди. Уз ФА ва унинг вице-прсзиденти бу борада жуда 
катта меҳнат ҚИЛДИ»,— деб Иброҳим Мўминовнинг .ҳам ташаббусини 
эслатиб ўтгаи здп. Академик Е. М. Жуковнинг юқоридаги фикри бе-
жиз эмас эди. Дарҳақиқат, кўпдан-кўп бундай анжуманларга кейнн-
чалик хам Пбрсҳим Мўминов бевосита раҳбарлик қилган эди. У ки
ши ўз нжодин фзолиятлари давомида хамнша она ватан, халқи ман-
фаатларшш кўзлаб нш юритар эдплар. Маълумки, у киши ўтмиш 
шарқаииг олимлари илмпй мепосннн ўокла акс эттиргап муҳим тари-
хий кўлёзмаларни ўзбек ва рус тилнга таржима этиб нашр қилиш фик-
рини илгари сурдилар ва баз шунн амалга ошнришимнзда катта ҳисса 
қўшдплар. 

Иброҳпм Мўминовнчнинг илмий ва ижтимоий фаолиятлари ни.ҳо-
ятда кўп қирралн эдн. Гарчм, асосан файласўф бўлсалар ҳам, шарқ 
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халқларининг жумладан, Узбекистан диёрида яшаб ўтган маш.ҳур 
аллЬмаларнннг ўз_дав'ри тарихи, маданияти ва адабиётига қўшган 
улкаи ҳиссалгри ва қадр-қимматини ардоқлзр эдилар. Уларнинг ил-
ннй меросини тезкорлик билан халққа етказишга интилар эдилар. 

И. Мўминов Уз ФА ижтимоий фанлар бўлимининг раҳбарн сифа-
тида ияститутларнинг илмий кснгашларида тез-тез қатнашиб турар 
здк. Шу жумладан, бизнинг Шарқшунослик институтимиз илмий-кен-
гашида ҳам баъзан иштирок этиб, муҳокама қилинган мавзуларда ўз 
фикр-мудоҳазаларини очиқ ва лўнда қилиб пзҳор қилар эдилар. Баъ
зан бундай илмнй кеигашларда мувозаралар бошқа институтларда 
бўлганидек, қизғин тус олар, илмий бахслар, баъзан шахсий адоватлар 
билан аралашиб қолган кезлари ҳам бўлар эди. Шуидай вақтларда 
Ибро.хим Мўмшгавич ўз фикрларини холисона билдирган ҳолда чега-
радан чиқмасликни эслатиб, ўз сўзларнни «аидишалик» бўлмоқ керак; 
деб якунлар эдилар. 

Иброхим Мўминов ФА Шарқшунослик ннститутида олиб борила-
ётган илмий тадқиқотларга катта ахамият берарди. Эртадан то кечга-
ча бошикн нодир қўлёзмалар саҳифаларкдан кўтармай, мутолаа қил-
гая ёш ва кекса нлмий ходимларимиз меҳнатнни Иброҳим Мўминов 
қадрлаб, уларнинг ҳзр бирпнп жуда катта хурмат билан қарши олар 
эдилар. 

Маълумки, Иброҳим Мўминов ресиубликамизда бирннчи бўлиб 
Темур ва темурийлар даври тарихий меросини ўрганишга қўл урган 
эдн. Темур ва темурийлар даври тарихипи ўзида акс эттирган китоб-
ларни • жумладан, шарафиддин Али Яздийнинг «Зафарнома» китоби-
нииг нашр этшшшига Иброҳим Мўминов сабабчи бўлган эдилар. 
Сўнгроқ Иброҳим Мўминов темурийлар даврини бўрттиркб кўрсатишда 
айблзнди. Бу хакда Узбекистан собиқ Компартия Марказий Қўмита-
сининг алоҳпда қарори хам чиқарилган эди. Бу қарор илмий ташки-
лотларда мухркама ғ.плнна бошланди. Эсимда Уз ФАнинг мажлисла-
ридан бирпда юкрридаги масала муҳокама этилиб, Амир Темур • та
рихипи ўзида акс эттирган Шарафидднн Али Яздий асари «Зафар-
яомз»ш:нг танқпдпн матнини нашрга тайёрдагэн институтимиз ходими 
А. Урикбоев танқид остига олинди. А. Уринбоев кандай мушкул аҳ-
Еолда крлгани хрзиргача кўзпм олдида. Худди шу онда Иброҳим 
Мўминовнч ыажлисда сўзга чиқиб, «А. Урннбоевни эмас, мени му.ҳо-
кама қнлипглар, «Зафариома» матнини нашрга тайёрлашни мен буюр-
ғгн эдпм».— деб ҳамманн ҳайратда қолдирдилар. У киши бундай 
катта айбни мардонаБорлик билан уз устларига олиб А. Уринбоевга 
таскин бердилар. Бу жасорат эса Иброхим Муминовпи х.алол ва улкан 
калб сохнби, ажойиб ИЕСОН БЕ олим эканлигидан далолат беради. Эҳ-
хнмол, бошка киши бўлганда буидай қалтис Еазиятда узиыи четга ол-
ган бўларди. 

Яна бпр воқеа эсимда, 60-йиллар ўрталарида ФА Шарқшунослик 
йнститутнга (хозирги Академия шаҳарчасида) янги бино қуриш маса-
ласн кўтарилди. Амии шу Еақтда бу бинонивг марказдан нисбатан 
узоқдан бўлган хозирги урнида қуриш ҳакида ran бўлганда, мен инсти
тут раҳбари спфатпд-i кўп қаршилик кўрсатднм ва Иброҳим Мўминов 
билан кўп бахслашдим. Чупки, менпнг казарнмда ннститутга мўлжал-
ланган бу жой марказдан анча узок бўлиб, транспорт воситалари бу-
гупги кун даражаснда эмас эди. Иброҳнм Мўмпнов ўзларига хос 
ажойиб мулойимлпк билан менга «Сиз розп бўлинг, агар каттик но-
розилик билднрсангиз, институт my аҳволда қолиб кетадн»,—деб мснн 
кўндирднлар. Бу бшгани қуриш ва жнҳозлашда жуда кўп қийннчнлик-
ларга учра п;к. Лекнн Ибро>;им Мўмпнов ҳаммапақт қўлларидан ксл-
ган срдамни аямадилар. У кишппппг бевоснта ёрдамларн туфайли, 
эндиликда А. Р. Беруний номидаги жахрнга машҳур бўлган Уз ФА 
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Шарқшунослпк института яхши жнҳЪзланган, нодир қўлёзмалаби эса 
донмий бир хил ҳароратда сақланадигаи махсус бинога эга булди. 

Институт бнноси куркам боғлар билан ўралган. By боғлардага 
хар бмр вдрахтнннг маГпш шабадасн ёзшшг х.ароратлн ИССИҚ кунла-
рида кўнгнлга прим баҳш этганда шу бино ва боғни барпо этишда 
Иброҳим Мўмпнооичниш берган бсмшшат ёрдами эсга тушиб, у кн-
шннннг ёрқин СНЙМОСИ кўз ўнгимизда доим памоби бўлади. 

Пнрнк мутафаккир олим, ўз халқи ИЛМИ фани, маданий меросини 
ардоқлаб. унта ўз жоппнн фп.ю қилган устозимиз Иброҳнм Мўминов 
СИЙМОСИ шарқшунослар қалбида мангу жон олган. Афсуски, Иброҳим 
Мўминов айни ИЖОДИЙ кучга тўлган бир пайтда оламдап бевақд кўз 
юмдилар. Иброҳнм Мўминовнннг Узбекистан ижтимоий фанлари ри-
вожига айниқса, Узбекистан Шарқшунослик фанншшг тараққнётига 
қўшган улкан ҳиссалари абадий ёдимиздадир. 

М. БАРАТОВ 

УСТОЗ 

Узбек миллатининг маданий-маънавий мероси тўғрисида қайғу-
риб, унинг адолат тарозиси нуқтаи-назаридан баҳолашга катта х.исса 
қўшган улуғ зотлардан бирн устоз Иброҳим Мўминович Мўминов 
эдилар. 

Мен устоз Иброҳи.м Мўминов билан 1956 йил июль ойида таниш-
дим. Тошкент Давлат университетининг шарқ факультетини битиргач, 
мёни аспнрантурага тавсия қилишди. Шарқшунослик институтига бор-
сам, менга рад жавоби беришди ва институтшшг илмип котиби Узбек-
хон Аъзамович: «Тарих ва археология институтига бултур янги дирек
тор тайинланди — у киши Ибро.ҳим Мўминов — Шарқ фалсафаси бў-
йича нутахассис, ўша киши бизларга Шарқ тилларини биладиган 
ёшлардан бўлса менинг кршимга юборннглар, деб айтган эдилар. 
Ибро.хим Мўминов ҳузурига борсангиз, зора аспирант қилиб олса-
лзр» — дедилар. Мен у зот ҳузурларига бордим. Менинг ҳужжатла-
римни кўриб домла академик Рауф Баратовга ким бўласиз дедилар. 
Мен эса ул кишини танимаслигимни, мен асли Самарканд вилоятининг 
Нурота ноҳиясидан эканлпгимни ота-онам ёшлнгпмда вафот қилнб са-
ғир ўсганимни айтдкм, домла бнроз тўлкинланднларда, сўнг қайси 
тнлларни биласиз дедилар. Мен эса урду, форс, инглиз тилларини би-
лишимнн айтдим. Унда пмтиҳонга танёрланинг, конкурс буладп, агар 
билим даражангнз тўғри келса, фалсафадан аспнрантурага киришин-
гиз мункин, дедилар. Мен қувоппб кстдим. Орадап бир oft ўтгач, фал-
сафа тарнхи ва Шарқ фалсафаси тарихидан пмтн.хон топширгани инс-
титутга келднм. Имтиҳонни домла билан бирга М. Ханрулласв ва 
А. Қосимовлар рл.чшди. Улар баҳопи эълон кнлпб, «Аъло о.тдим деб 
мағрурланманг, бу билимлар дебочаси, бундам кейин номзодлик им-
ти.хонн топширишингиз керак, у жуда мураккаб»— дедилар. 

Барча имтихоилар топширилгапдан кейин 1956 йилнпнг 1 поябри-
да мен аспнрантурага қабул қнлннднм худди шу купи Иброхим Му
минов акаде.миямизпипг вице-презпдентн этпб сайланднлар. Шу кун-
дан бошлаб то 1974 йил нюлигача мен домла билан бирга бўлдим. 
Мени том маънода ҳар томонлама тарбняладплар. Ул зотнинг ра.хбар-
лигида 1961 йилда номзодлик днссертациямпп, 1972 йили докторлнк 
диссертациямпи ҳимоя қилднм. Домла раҳбар бўлган институтда ас-
пирантликдап шу ииститутнинг директорп (1970—1975)гача лавозим-
ларнда пшладим. 

Домланинг бутум киёфалари, юрнш-туришларн, хулк-атзорлари, 
инсонга мехрибонликлари, ўзларнга ва бошқаларга талабчанликларп, 
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чуқур мулоҳазалари, фпкрларинпнг тсранлнгп, пок қалблари, ҳар то-
монлама чуқур билимлари бизларга ўрнак эди. Бул зот биздар .учун 
том маънода идеал инсон эдилар. 

Аспирантурада ўқиш жарасинда мутахассислнгимдан — Шарқ фал-
сафаси тарихидан номзодлнк пмтиҳони топшнришга тайёр бўлиб дом-
ла ҳузурларига келдим. Адабнётлар:— манбалар рўйхатини кўздан 
кечириб, ҳаммасини ўқиб конспект қилдингизми, деднлар. Мен и.жобий 
жавоб бердим. У киши:—Арастунинг «Метафнзика»сини, Ал-Ғаззо-
лининг 1904 йил Тошкентда ўзбск тнлндан чоп этплган «Кимёи — 
саодат» асарини ва Аҳмад Донишпннг «Наводирул-вақое» («Нодир 
воқеалар») (форс тилида) асарларини сўрадилар. Худди шу асарларни 
мен топа олмаган эди.м. Бу китобларни мутолаа қил.май туриб, қандай 
файласуф бўласиз дедилар. Арастунинг китоби Тошкентда бир нусха 
бор Навоий Давлат кутубхонасининг нодир фондида, «Кимёи-саодат» 
билан А. Донишнинг асарлари Шарқшунослик институтининг фо.ндида 
бор. Ана шу асарларни яхшилаб тушуниб олганинггиздан кейингина 
имтнхонга келинг дедилар. Шундан сўнг яна 6 ой тайёргарлик кўриб, 
кейингина имтиҳон топширганман. 

Ҳинднстонга хизмат сафарига жўнашим олдидан устоз ҳузурларига 
чақириб, сафар дастури билан қизиқдилар. Мен Деҳли, Алигарх, Ба-
норас, Агра ва Рабиндранат Тагор тузган дунёга машҳур Шантеникетан 
(Калькуттада) унпверситетларига бориб, ҳинд фалсафаси Узбекистонда 
қандай ўрганилнши ва ўқнтилиши ҳамда умуман шарқ мутафаккирла-
ри — Ибн Сино, Форобнй, Берупий, Бобур мероси қай тарзда тадқиқ 
қилинаётганини лекцняларимда ёритаман дедим. Шунда домла агар 
Алигарх Мусулмон университетида Исмоил Бухорий ҳақида сўрашса, 
нима дейсиз дедилар. Ҳақиқатан бу буюк мутафаккирни мен чуқур 
ўрганмаган эдим. Домла Бухорий ҳақида менга батафсил илмий ахбо-
рот бердилар ва айтдиларки, бу каби зотларни ҳам меросини ҳар то-
монла.ма ўрганншимиз зарур. Ислом таълимотинннг машҳур назариёт-
чиси Исмоил Бухорий ислом дунёсида биринчи бўлиб ҳадисни яратган 
ва ул зотнинг «Ал-Сахих ал-Бухорий» китобн ислом таълимотинннг 
чўққиларидан, дедилар. Бу мен учун тамомила янгилик эди. Бундан 
ташкари, домла ҳинд олимлари билан бўлган суҳбатда — х,инд пан-
теизми (Брахманизм, Вайшешика, Веданта, Миманса, Ньяява, Чарва-
ка каби қадимги ҳинд фалсафий таълимотлари)нинг суфизмга (тасав-
вуфга) кўрсатган таъсири бўйича фикр алмашинг. Мен Бедилнинг «Чор 
унсур»шш тадқиқ қилганимда шунга дуч келган эдим,-дедилар. 

Мен Ҳиндистонда Алигарх университета ва Шантеникетан универ
ситета домлалари билан шу хусусда муиозара ўтказиб, анча нарса 
бнлиб олднм. Сўнг устозппнг таклифлари билан 1973 йил сентябрь 
ойида Еолгарияда бўлиб ўтган XV халқаро фалсафий анжуманда «Ҳин-
дистон қадимнй фалсафаспнинг тасавЕуф (суфизм) шаклланишига 
таъсири ҳақида мулоҳазалар» мавзуида маъруза қилдим. 

Устоз шу тарнқа ўз шогнрдларининг диққатини шарқ фалсафасп
нинг энг нозик ва қизиқарлн муаммоларига жалб кила олар эдилар. 

Домла ҳузурларида доимий назарнй семинар мавжуд эди. Бир 
ойда 2 марта барча файласуфлар, жумладан аспирантлар хам шу се
минар машғулотларда қатнашар эди. Бу семинар 1956 йилда ташкил 
килинган бўлиб, то домла вафотларига қадар давом этди. Бу қўшим-
ча университет эди. Барча фалсафий муаммолар, муҳим масалалар 
атрофлича илмий жихатдан мухокама қилинар эди. ЁШ олимлар учун 
ўсиш, улғайиш мактаби эди. Афсуски, домла вафотларидан кейин бу 
давом эттирилмадн. 

1970 йил май ойпда домла мени хузурларнга чақириб,— снзнинг 
докторлик диссертациянгиз тугай деб колдн энди шу инстнтутни бош-
карсангиз, дедилар. Мен эътироз билдирдим, майли муовин бўлай, 
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Лекпн, днректорликни эплай олмайман, дедим. Домда эса жиддий туе 
олнб/агар эпламасангиз ишдан олиш осой, кўрамиз нимага қодпр бу-
либ етншибснз, ё бнзни меҳнат зое кетдимикаи, дедилар. Бу ran менга 
жуда қаттиқ таъсир қилди. Ҳали хам эсласам таъсирланаман. 

Меҳнат фаолнятимпзда устознмнииг ншончлариии оқлаш учуй 
доимо ннтилиб юрдкм.' 

Домла вафотларидан кейин 1975 йил март ойнда марҳум Шароф 
Рашидов мена ҳузурларига чақириб Узбек қомусига Бош муҳаррирлик 
лявозпмпга таклнф этдилар. Шунда ул зот бу албатта, огир масъулнят, 
лекпн Иброҳим Мўмииов сизга ўхшаган ёш олимларни яхши иият би-
лан, булар келгусида халқ учув, миллат учун фидокорона меҳнат қнла 
олади деб, бутун умрларини шукга сафарбар этдилар. Домланинг ,нш-
ларини сиз шогирдлари давом эттирмаса, ким бу ишни бажаради. 
Ишонамизки, бу мураккаб ишни сиз уддалай оласиз. Сиз ҳақингизда 

i домла менга ижобин фикрлар айтганлар, дедилар. 
Узбек қомусининг биринчи Бош муҳаррпри Иброҳнм Мўминов 

эдилар. Жуда катта машоккатлп зарбаларга чндам бн.тан мард'она 
бардош бериб бу ишни йўлга қўйган эдилар. Домла вафотларидан 

! олдин қомуснинг 5 жилди нашрдан чнқкап эди. Япа 9 жплдшш тайёр-
лаб нашр килиш зарур эди. Қомуе ҳужжатларини куздап кечирсам, 
домла қомус жамоаси олдига хар йнли 2 жилд нашрга тайёрланйши 

.- ва 2 жилдни нашрдан чиқарнш вазифасннп к.унган экацлар. йшчан 
• жамоани сафарбар этнб, шу вазпфани бажаришга кнрншднк ва бир-

бир ярим йил нчпда, 6, 7, 8, 9-жилдлар нашр қилинди. 
Мен гарчи Бош муҳаррир этиб тайинланган булса.м хам, шу жнлд-

ларни устсзим номларн остнда чнкарпшга эрншдпм. Бу билан мен 
• устозимнинг 18 йил мобайнида мени олим ва инсон спфатнда шакллан-

ганимга сарфлаган мехнатларнга менинг бурчим ва ташаккурнм деб 
хисоблади.м. 

. Иброхим Мўминов диссертация хнмоясн жараёнига жуда катта 
••эътибор берар эдилар, доимо ёрдам қўлларини чўзар эдилар. Бизлар 

махсус кенгаш аъзоларига шу нарсаии доимо таъкндлар эдиларки, 
химоя пайтнда, ё оппонент бўлган чокларпнгда ўзларппгип шу инсон 
ўрнига қўйкб ҳис қплпиглар ва ўзларинг диссертация сзганда қанака 
ҳолат ва кайфиятда бўлганларннгнзнн ёдга олннглар. Қапча танқиднй 
•фикр-мулоҳазалар бўлса муҳокама жараённда айтиш керак, ишни' пи-
шитнб ёқлаш даражаснга чпқарнлгапда, диссертантта мадад бериш 
керак, деб доимо уктнрар эдилар. ЁКИ бирор пнсон сизларга мурожаат 

• қилиб ёрдам сўраса, ҳузурингпзга келса, ёрдам қўлшш чўзиш керак, 
• чунки ёрдам сўраб, ё нлтнмос бнлан снзпннг олдингизга келгунча ин-
. сон изтироб чекади. Спз уиннг ҳолатппн енгиллаштиришингиз керак. 

Дарҳакпқат, домланинг ҳузурларига инсон качоп келса, ул киши 
. ҳузуридан қанот қоқнб, руҳи кўтарнлиб, мамнун бўлпб чнкиб кетар 

эди. Домламиз шундай инсон эдилар. 
Мен қўлимдан келгунча бутун меҳнат фаолиятим жараёиида Фал-

сафа ва ҳуқуқ, Қомус, Шаркшунослнк инстптўти, ТошДУ кошидаги 
. Малака ошириш институтнга раҳбар бўлпб ишлаганимда домланинг 

шу панд-насиҳатларнга амал қилншга ҳаракат қилдим. Домланинг 
буюк қиёфалари доимо кўз ўнгимда. 

Домладагн олижаноб хнслатлар — мех;натсеварлик, ннсонпарвар-
лик, ватанпарварлик хислатлари ёш авлодимизда, мустақиллик даври 

• ёшларида мужассамланишшш жуда-жуда хо.хлардпм. 
Иброҳим Мўминов бутун фаолнятларнда миллат тарақкнётн, Қ-ад-

риятларимизнннг равнақи учун фаол пш олпб бордилар. Ул зотпинг 
бевосита раҳбарлигнда Абу Райҳон Беруиипнинг 1000 йнллиги кенг 
нишонланди. Унинг ўл.мас асарлари — «Ҳинднстон», ўтган авлодлар 
.ёдгорликлари Беруний илмий меросига бағишланган «Беруний'ва 
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гуманитар фаилар», «Беруний ва табиий фаилар» каби тўпламлар 
нашр этнлди. 

Самарқандда Темурнйлар даврн санъатига бағишлапган халқаро 
анжуман ўтказилди ва устознииг «А\шр Темурнннг Урта Оспе халқ-
лари тарихпда тутгаи роли ва урни» рисоласи пашр этилдп. Муҳта-
рам устоз Абу Али Ион Синонинг 1000 йиллигига тайёргарликни бош-
лаб берган эдилар. Натижада 1980 йилн Ибн Синонинг юбилейи бу-
тун дунёда кенг нпшопланди ва унннг машхур «Тиб қонуни» кўп том-
лик ас'ари узбек ва рус тилларида нашр қплиндп. 

Иброхпм Мумипоз — узбек халкииинг содпқ фарзапди, буюк 
олим, ажойиб мураббий ва инсон сифатида келгуси авлодлар қалбида 
абадий сақланади. 

А. Қ. ВАЛИ ЕВ 

ҲАМИША БИЗ БИЛАН 

И. М. Мўмиповкнкг Узбекистон тарнхи ва фани оламида ҳеч ўч-
майдиган буюк хизматларидан бири — бу узбек қомусини яратишдаги 
жонкуярлигндир. 

60-йилларда узбек комусннн яратиш устида иш бошланди. У йил-
лар ннхоятда мураккаб, зпддиятлн йиллар эди. Марказнинг МИЛЛИЙ 
республикаларга, олиб бораётган снёсатигэ, унинг миллий мутахас-
сисларига нпсбатан муносабати ўтакетган мустамлакачилик ва зўра-
ЕОНЛИК рухн бнлан суғорнлган, буйрукбозлик авжига чиккаы, миллий 
республикалариинг мапфаатлари, анъаналарн, урф-одатлари бир па-
қирга олинмайдиган давр эди. Ҳа.мма иш, бутун ҳаёт-мамоти М'ос-
квадан юборилпб, энг масъул лавозимларни эгаллаб ўтирган тотали-
тар система вакилларининг хохнш ва иродасига боғлиқ эди. Арзима-
ган ишга рухсат олнш учун Москвага бориш, у ердаги амалдорлар-
нинг кош-ковогига термулиш, уларга катта-катта тухфалар қилиш 
зарур эди. Масалан, .миллий мутахассисларни арзимаган нарса учун 
миллатчиликда, миллий чеклаиганликда, ўтмншни илоҳийлаштиришда 
айблаб, кувгпига солпш кенг авж олган эди. Не-не истеъдодли, халқ-
парвар, мпллатнарвар кишклар тоталитар система томонидан жувои-
марг қилинди. Ула'рдан бири — Ҳ. М. Абдуллаев эди. 

Комусни яратиш тўғрисида Москванипг нжозати олингандан сўнг 
И. М. Мўминов раҳбарлигнда сўзлпк тузнш, уларнинг х.ажмини аниқ-
лаш, қзндай тарнхнй ҳамда тпрнк шахсларга қомусдан ўрин бериш-
бермаслик муаммолари устида иш бошланди. 

Men 19GS йилдан Узбек Совет Эпцнклопедияси Бош муҳаррири-
кпнг, яъни И. Мўминовшшг уринбосари спфатнда уша даврдаги Ко
мусни яратишдаги қнйинчпликларнинг гувоҳи бўлганман. 

Қомус — бу миллатшшг кузгусидир. Унда мнллатнинг узок, ўтмиш 
тарихи ва ҳозпргп ахволп, нктисодн, маданияти, маорнфи, плм-фани, 
миллий ва маънавнй қадрпятлари, машҳур тарихий намояндалари, 
обидаларн, урф-одатлари, анъаналарн, рзсм-русмларн, жаҳон моддий 
ва .маънавнй хазинасига қўшган ҳиссасн, хуллас тўла-тўкнс ҳаёт-ма-
моти акс этиладн. Узбек Комусннн тапёрлаш, уида бернлнши зарур 
бўлган тарихий воқеалар, ҳаракатлар, даврлар, ҳодисалар, айрим 
шахсларга объектив ва ҳақнқнй баҳо беришда қо.мусчилар ўша давр-
пинг киҳоятда мураккаб, зпддиятлн экаилигинннг яна гувоҳи бўлдн-
лар. Қомуспипг дастлабки жялдларида Амир Темур, Бехбудин, Бо-
бур, Боту, жадидлик, жадидчилар ва шунга ўхшаш уша даврда хали 
объектив ва тўгрп баҳо берилмаган, қалтис ҳисобланган мақолалар-
ни бериш зарур эди. 
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Буларгя Йагишланган мақолалар тарихий ва адабяй мянбаларгя 
асосланган ҳолда ииҳоятда объектив, бирсқламаликлардан, субъехти-
визмдан ҳолн бўлншн зарур эди. Илм-фап аҳлн, умумаи тарих, маъ-
навий қадриятлар билап қнзиқувчи ҳар бир узбек Қомус бу тарихий 
воқеалар, ҳаракатлар, шэхеларга қапдай баҳо берар экан, уларга 
объектив ёндашувчи мақолалар эълон қилинармикан, деб кутганлар 
куп эдн. Улардан дастлабкиси 1 жилд учун II. Мўмниов томонидан 
тайёрланган Ампр Темур макрласн эди. Тахмииан I босма табаққа 
яқпи мақола қайта-қайта муҳокама на тақризлардал сўнг иашрга 
тайёрланиб, 2 маротаба корректура ўқилиб, китобни босмадаи чиқа-
рншга топшприлдн. Шу купларда И. Мўминов мени чақириб, 1 жилд-
даги Амир Темур мақоласини о.чпб ташлашни илтимос қилдилар. Бу 
мен учун ҳеч кутилмаган ҳодиса бўлдн. Мен бу мақолаяи олиб таш-
лаш учун унииг ўрнини шу ҳажмдаги ва шу ҳарфдаги мақола билан 
алмаштирнш ёкп қайтадан бутун жилдни верстка қилиш, бу лса Ко-
муснинг чикишпни кечикишнни, ўқувчилар 1 жилддаи бириичи нав-
батда Амир Темурга қапдай баҳо бериларкан, деб шу мақолаин из-
лашларини айтиб, мақолани сақлаб қолишга урипиб кўрдим. Шунда 
у киши бу буйруқ жуда кжори доиралардан келганнни, Москвадаги 
корчалонлар, шовннистлар бу масалага аралашаётганнни айтдилар. 
Натижада 1 босма табақдан иборат жуда зўр ва ниҳоятда объектив 
ёзилган макола олиб ташлапиб, ўрнига Амир Темур — к. Темур деб 
ҳавола қи.тинди. А.мир Темур мақоласи «Темур» помп билан 11 жилд-
да 8000 белгига яқин, яънн илгариги ҳажмидан 5 баравар қисқарти-
рилган ҳолда, у асосан золим ва боекикчи сифатида берилдн. 

Уша йиллари маҳаллий мутахассисларни — олимлар, ёзувчилар 
ва бошқаларни арзимаган сабаб билан, баъзнда сабабсиз ҳам ўтмиш 
тарихни, маданиятни, айрим шахсларпи илохнйлаштиришда, миллий 
чекланганликда, умуман миллатчиликда айблаш, бу билан зиёлилар-
нинг миллий ғурурлик, маънавий қадриятлар учун курашига йўл қўй-
маслик кенг ав;к олган эди. Ана шу шароитда Қомусда юқорида ай-
тилган шахслар ва воқеа, ҳаракатларга объектив ва илмий тўғри 
баҳо бериш ниҳоятда масъул ҳамда мушкул эди, ҳар бир маколани 
ёзиш энг йирик мутахассисларга топшнрилар, бир неча кишига тақ-
ризга бериларди, қайта-қайта муҳокама этиларди. Баъзи мақолалар-
ни, масалан, Беҳбудий, жадидлик ва шунга ўхшаш мақолалар бир 
неча маротаба кайтадан ёзилган эди. Апа шу маколаларни объектив 
ва илмга асосланиб тайёрлашда, уларни юқори ташкилотларда ҳимоя 
килишда И. Мўминов забардаст қалқон эди. Узбек қомуси яратили-
шидаги хизматлари билан И. Мўминов ўзбек халқи тарихида, узбек 
халқининг ўз-ўзини англашида, тарихий хотирасини тикланишида ўз-
ларита ўчмас саҳифа ва абадий тарихий ёдгорлик яратдилар. 

И..Мўмнновнивд Узбекистонда илм-маърифатни ривожлантириш-
да, миллий мутахассисларни тайёрлашда, айниқса узбек халқининг 
кўх;на ва бой тарихини, миллий ва маънавий қадриятларини тиклаш, 
уларни нашр этиш ва кенг оммага таркатишдаги роли ва х.иссаси бе-
ниҳоя улуғ ва ибратлидир. 

О. ҲИКМАТОВ 

ИБРОҲИМ МУМИНОВ ТУҒРИСИДА ХОТИРА 

Домла кўп қиррали олим ва ёшларнинг ғамхўри бўлибгина кол-
май, балки узоқни кўра биладиган, ижтимоий фанларнинг ҳамма тар-
моқларини замой ва келажак талабларига жавоб берадиган даражада 
ривожланиши устида доимо, тиниб-тинчимай бош котирадиган инсон 
эдилар. Бу сўзларни ёзишимнинг сабаби шуки, мен илмий ходим бу-
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либ етишишимда бу инсоннинг ғамхўрлигидан баҳраманд бўлганман. 
Мен 1959 йилда Сурхондарё вилоятидаги Тахчиян ишчилар ша-

ҳарчасида Кумир қазиб чиқарувчп шахталар бошқармасининг бош 
муҳанднси бўлнб ишлардим. Шу даврдаёқ менда иқтисодиёт муаммо-
ларинн ўрганишга бўлган нштиёқ орта бориб, ҳатто кумир саноатида 
капитал маблағлар самарадорлигиии ошнриш тўғрисида рисола чоп 
этгак эдим. Бундам хабардор бўлган дўстнм профессор М. Аброров 
мен ҳақимда раҳматлик И. Мўминовга айтган экан, домла: «Маоши 
катта бўлса х;ам хозиргп ишнпи ташлаб, Фанлар академиясннинг Иқ-
тясод институтига илмий ходим бўлиб ишга ўтса, мақсадга мувофиқ 
бўлардн»,— дебдилар. Домланинг шу сўзлари сабаб бўлиб мен 
1961 йилнинг апрель ойидан бошлаб бу илмий даргоҳда кичик илмий 
ходим бўлиб, иқтисод фанинииг муаммолари билан шуғуллана бош-
ладим. 

Бир куии кечки пайт бир неча илмий ходим шахмат ўйнаб ўтирган 
эдик, бирданига домла ўтнб қолдилар. Жилмайиб ҳаммамиз билан 
салом-алнк қилгандан сўпг, мендан номзодлик диссерташшнгиз мав
зуси илмий кеигаш томонидан тасдиқландими, номзодлик имтихон
ларини топшнриш қандай кетаяпти, деб қизиқиб сўрадилар. Мен дис
сертация мавзуси тасдикланганлиги, аммо номзодлик имтихонларини 
топшириш тўғрисида ҳали аниқ режам йўқлиги ҳақида айтдим. Шун-
да домла орамизда ўтиргаи, ўша пайтда Узбекистон Фанлар акаде-
миясн аспирантура бўлнми бошлиғи, хозиргп пайтда ҳуқуқшунослик 
фанлари доктори, профессор М. Файзиевга мурожаат қилиб, менга 
тезлик билан номзодлик имтихонларини топшириши.мда ёрдам бериш 
лозимлиги тўғрисида илтнмос қилдилар. Шундан сўнг, домла ғам-
хўрликлари таъсирида илмий ишларим, яъни диссертация ёзишим, 
фақат тезлашди десам хато бўлади, балки уни илхом билан ярата 
бошладим. Номзодлик имтихонларини эса 1961 йил ноябрь ойлари-
гача топшириб бўлган эдим, чунки И. Мўминовнинг юқорида қайд қи-
линган ҳаракатларидаи сўнг инстнтутимиз раҳбарияти ва Узбекистон 
Фанлар акадёмиясп аспирантура бўлими бу жараённинг кетишини 
қаттиқ назорат остига олган эдилар. 

Менннг номзодлик, докторлик диссертацияларимни ёқлашимда 
домла ҳамиша ғамхўрлик қилдилар. 

Узбекистонда янги илмий мактабни ташкил қилиш ва ривожлан-
тиришда домла И. Мўминовнинг хизматлари бени.ҳоя катта ва албат-
та фан тарихида қолажак. 

Мен фанлар докторп даражасини олишимдан бир оз олдин, яъни 
1968 йилдан то 1974 йил март ойигача Узбекистон Режа қўмитасидан 
кетнб, Иқтисодиёт ннститутида ўз мутахассислигим бўйича бўлнм 
бошлпғи бўлиб ишладим. Шундап сўиг мепи бу қўмитанинг янги 
раиси Қ. Ахмедов ҳузурпга чакириб, И. Мўмпнов таклифига биноан 
ишлаётган инстптутга раҳбар қилнб тайннлаиганлигим тўғрисида 
хабзр берди. Домла нлмгоҳда раҳбар ўрнп бўшлигини И. Исканда-
ровдан эшитибдилар ва мени тавсня қвлибдилар. 

Орадап бнр оз вақт ўтгач, домлани Узбекистон ФА да бўлган бир 
илмий анжуманда учратнб сухбатлашднм. И. Мўмнновнинг юз-ран-
гида бобокалонимиз Амир Темур Соҳнбқнроипипг донолигн ва жаҳон-
гирлигини дунёга таннтиш учун қнлгаи хизматлари эвазига унга қи-
лингаи туҳматлар ва ерга уришлар ўз аксинн топган эди. Лекнн дом
ла буии :•:(."] кимга сезднрмасликка ҳаракат қилнб, кечцурун пшфохо-
нада даволаниб, куидуз эса республнкада нжтимоий фаиларнн .хар 
томоилама ривожлантириш борасида тинмаи ғайрат билап ишлар эди. 

И. Мўминов менииг қалбимда ҳамиша мсҳрпбоп устоз, ёшларнивг 
гамхўри на республика фашши ривожлантиришда улкаи улуш цўшгап 
чинакам инсон сифатида сақлаииб қолади. 
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М. А. ЛБДУЛЛЛЕВ 

УЗБЕК ҚОЛ1УСИНИНГ ДАРҒАСИ 

Республикамиздагн қайси бир кутубхона, мактаб, ўқув юрти ёки 
маҳкамага кирмаиг, қайси узбек хонадонига калам босманг — пеш-
тахталарда албатта \4 жилдлик Узбек қомусининг тўқ ҳаворант жилд-
ларини кўрасиз. Шу Қомуснинг асосчиларидан бири, унинг бевосита 
ташкилотчнеи, ишбошиси, жонкуяри, илхомчпеи ва биринчи Бош 
мух.аррпри бугок файласуф олим, академик Иброҳим Мумннович Мў-
минов бўлганларини биласизми? 

Шу пашр зтилган Қомуснинг режаларинн белгилаган, тахминий 
сўзликларни тузгап, кйтобнннг умумип ҳаэймини, мақолаларнинг жой-
лашиш тартиботи ва ҳажм масаласини ҳал этган, китобнинг муқова-
ейни, тасвирипи, ҳаттокн рангияи танлгган ҳам Иброҳим Мўминович 
Мўминов эди. 

Узбек Қомусини, узбек миллатинииг паспортный яратиш маса-
ласи 50-йиллар охирларида кутарила бошлади. Бу марказдаги Катта 
ва Кичик Совет, соҳа қомусларининг нашри ва Украина қомусининг 
яратила бошлашп билан боғлиқ эди. 60-йиллар бошида Узбекистон 
Фанлар академияси Тил вз адабиёт институтида иқтисодчи олим Ну-
рулла Муродов бошчилигида қомус-луғат бўлими ташкил қилинганди. 
Гарчи у куп иш қилмасада, кекнпроқ шу нлмгоҳ таркибидаги бир 
бўлимга айлакди. Академия вице-президектн И. М. Мўминов ташаб-
буси билан унга янги мутахассислар жалб қплииди. 

1966 йилнинг охирларида ЭНДИ номзодлик диссертацияни ёқла-
ганнмда мени Академия Презядиумига зудлик билан И. М. Мўминов 
чақиртирдилар. Котиба рухсати билан хонага кирдим, у анчагина 
совуқ экан. Иброхим Мўмипов SxiOA Прсзиденти академик Обид Со-
днк.0Ега,.УзФА мухбир аъзоси, Бош илмий котиб М. З. Ҳомидхоновга, 
ижтимоий фанлар булиминпнг академик-секретари, УзФА мухбир 
аъзоси Ш. 3. Упазасвга, Тил. адабиёт ва тарнх бўлимининг акаде
мик-секретари, УзФА мухбир аъзоси М. К. Нурмухамедовга, прези
диум аъзоси. академик М. Н. Набиевга мени таннштирдилар: «Шо-
глрд. Энди хнмоя килди».— деб знтдилар ва улар мени табрикла-
дилар. 

'Дохла менга: «Миргхмад, сизни Узбек Қомусига бўлим бошлиқ-
липп'О олаяпмиз», деб янги пазифампп айтганларида, кутилмаган ха-
бардан котиб қолдчм. Узимга келгач, «Домла, эплап олармиканман. 
Энди сқладнм», дебман. Домла катънп ва меҳрибон овозда: «Ургана-
сиз, ишланенз, янги йнлдан ншга чнкпнг», гаи тамом деганлари эди. 
Хайрлашиб чиқиб кетдим. 

Домлашшг менга нисбатан ишоич, оталарча ғамхўрликларини 
кейинроқ тушундим. Мен Фалсафа ва Ҳуқуқ институтида катта илмий 
ходим вазифасини адо этувчи лав'озимда, 105 сум ойликка ишлардим. 
Оилам. иккп фарзанд, эидн хнмоя кплдим, качои диплом келади (бу 
вактда кичик илмий кспгап: қарорини катта илмий Кенгаш тасдикла-
магупча, ҳужжатлар Москвага, Олий Аттестация Комиссиясига жўна-
тилмзедп. Эски Катта кеигашнниг мухлатн тугаган, яигисининг таедп-
ғини кутишарди)? Янги лавозимда сектор мудири сифатида менга 
170 сум мояна тайинлашпбдн. 

Мен бупдай самимий ппсоппарварлнкпп. оталарча гамхўрлик ва 
ўта одампйлнкнпнг куп марта гувоҳи бўлганман. Комуснп домла бош
чилигида бошқариб турганимизда, бир ходимни бошқа вазифага ўт-
казмоқчи ёки бўшатмоқчи бўлсак, албатта оилавий а.хволини, сўнг 
қандай маошга ўтаётганини ёки бошқа жойда қандай маошлн лаво-
зимга кетаётганини сўрардилар. Агар юқорироқ, жуда бўлмаса тенг-
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роқ маошли лавозим бўлса розилик берардилар. Бу раҳбарнинг оли-
жаноб фазилатидан далолат эмасми? 

И. М. Мўминов Қо.мусникг ишини ташкил этишда ўша йиллари 
ўта жонбозлик ва тадбиркорлик намуналарини кўрсатдил.ар. Узбек 
қомусини яратиш тўғрнсида 1965 йил 25 апрелда қарор қабул қилин-
ди. Шу қзрор асосида ташкплнй ва амалий ишлар қизиб кетди, Қо-
муснинг соҳалар бўйича сўзликлари тузила бошландн. Уларнн соҳа 
илмий тадциқот институтлари, рлий ўқув юртлари, вазирликлар ва 
давлат қўмиталари, ижодий ва жамоат ташкнлотларида кўриб чиқил-
ди, тўлдирйлди, бойнтилди ва тасдиқланди. 

Соҳалар бўйича сўзликлар лойиҳаси тайёр бўлгач, уни беш жилд-
лн ҚИЛН.6 нашр кплиндп. 

Сўзлик лойиҳалари ва макетнинг чикиши кейинги ташкилий иш-
ларни тезлаштириб юборди. 1968 йил январда Узбекистон Фанлар 
академияси хузурнда Узбек Ко.мусп Бош та.чририяти тузилди. Ушбу 
тахририят хузурнда эса алмий секциялар иш олиб борадиган бўлди. 

Қомусиинг биринчи жилди 1971 йплда чоп этилди. Бу ва бундан 
кейипгп чпкклп ҳар бир жилд жамоа учун, бирничи галда даргамиз 
ва Бош мухаррирпмиз Ибро.хим Мўминович учун байрам эди. Даст-
лабкп иашр этилган жилдлар учун Академия Президиуми бутун хо-
димларни•пул мукофотп бплан тацдирлади. Бу хам домланинг жа-
моага миннатдорчилиги эди. Афсус ўзлари бошлагаи бу буюк ишни 
охиригача етказа олмадилар.' 

Юқорида айтганнмиздек, Қомуснинг сўзликларини ишлашда, 
жилдлар материалларини тайёрлашда до.мла бевосита иштирок этган-
лар. У кншишшг бнлимд'онлигн, тарнх ва адабиётни, фалсафа ва иқг 
тисодиётни ва бошқа фанларни бениҳоя ҳар томонлама ва' чуқур би-
лишлари бпзнинг ишимизни енгиллаштирарди, кўп яхши ва ўринлн 
маслаҳатларнни олардик, ечими мураккаб маезлаларни х;ал қи.чиб бе-; 
рардилар. Айниқсл бизнинг муҳарририятдан тайёрланаётган мақола-
лар сиёсий характерда бўлганлиги учун кўп эътибор берардилар. 

Маълумки, бу вақтга қадар диёримизда бундан замонавий уни
версал кому; тайёрланмаган ва нашр қилинмаган эди. Шунинг учун 
тайёр мутахассислар йўқ эди. И. М. Мўмннов илм даргоҳларидан, 
олийгохлардан, нашриёт ва мухарририятлардаи мутахассислар жалб 
этишгэ катта зхамцят бердп. У ҳар бир ходимдан ишчанликни, билим-
донликни, халолликни, ннтизомлилнкни. материалларни уюштириш ва 
таҳрир қпла билишни талаб килардн. Шу туфайли бўлса керак, узла-
рига иш юритувчи муовинликка яхши ташкилотчи, фидокор меҳнатчи, 
ишчан, кенг қамровля билимдоя, уддабурон олимларни танлаганлар. 
Булар фольклоршупос Ҳ. Т. Зарифов, таржн.машунос Ғ. Т. СаЛомов, 
фаиласуф А. К. Валиевлардир. 

Мен домланинг шогирди, Узбек Қомусида иш юритувчи муовин^ 
бўлганлигимдан фахрланамап. 1958 пили Й. М. Мўмпнов дпректорлик 
қилаётган Фалсафа ва ҳуку:; ииститутига кичик илмий ходим бўлиб, 
1961 нилдан аспирантлари бўлиб, 1967 йил япваридан то умрларининг'' 
охиригача комусда бевосита биргаликда пшлаганлйгиыдан бахтиёрман. 
Домла биз шогирдларини меҳнатсеварлнкка, халоллнк ва покликка, 
тўғри сўзликка, асоснйси, ппсоппйлпкка ургатдилар. 

11. М. Мумииов жуда узоқни кўрадитан ва шупга мое апиқ режалар 
туза оладиган олпм эдилар. Улариинг қомус бўйнча режалари бепиҳоя 
улкан бўлган. Н жилдли универсал комусдан сўнг, coxa комуслари 
ва маълумотномалар чоп этиш, 80-Тшллар ихнрида Узбек Комусшшнг 
II иашри сўзлнкларшш ишлаш ва нашрни йўлга қўппшнп мўлжаллагап 
эдил;:]). Домланинг бу режаларини хозпрда Комусда ишлаб турган пз-
дошлари давом эттирмоқдалар. 
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М. Н. ЛБДУЛ.ЛАҒ.ВЛ 

СЕВИМЛИ ДОМЛАМИЗ 

Пиллар ўтишн билан Иброҳим Мўмшговнинг Узбекистонда фан ри-
вожи, халқнмизнннг келажаги па истицболи учун қўшган ҳиссаси янада 
порлаб кўрппмоқда. 

Домла ўз плмпй изланишларнд.а миллатинннг маданий ва маъна-
вий бойлигини, тарихннинг фалсафий тахлилига асос солиб, шогирдлар 
тайёрлаб, ўзпга хос фалсафий мактабнинг шаклланишига раҳбарлик 
қилдилар. Бу муаммоларпи тоталитар тузумни мустаҳкамловчи ва унинг 
манфаатини кўзловчи мафкура давр сурганда изчил тадқиқ этиш мил-
лий маданият ва маънавият пойдевори тикланишига ва ривожлани-
шига таъсир қилди. Эндиликда мустақилликка эришганимизда бу илмий 
изланишларнииг нацадар керак эканлиги кўрипиб турибди. 

Фан келажаги ёшлар билан боғлиқ. Домла илмий даргоҳга ки-
риб борувчи ёш мутахассислар чуқур, пухта, ҳар томонлама билим-
га эга бўлиши билан бир вақтда инсонлигини, инсонга хос бўлган 
фазилатларни унутмаслнги керак, ўзгаларга доимо ёрдам, маслах.ат 
бериб, тўғри йўлни кўрсатиши олимнинг бурчи деб ўргатар эдилар. 

Фан соҳасида маълум бир ютуққа, даражага эга булиш олимнинг 
янги илмий тадқиқотларига асос бўлмоғлнгипи касб этади. Яъни, олим 
фаннинг янги, замонавий готуқлари билан танишиб бориши керак, бу 
инсоний фазилатлариинг барчаси домлада мужассамлашган эди. 

Эсимда, мен фалсафий тадқиқотларни бошлаганимда домла: «Фай-
ласуф фалсафага дойр муаммоларни мукаммал, пухта билиши билан 
бир қаторда, махсус фанларпи, чет тилларнн яхши ўрганган бўлиши 
керак»,— деб айтган эдилар. Диссертация учун мавзу танлаганимда 
фалсафанинг фундаментал муаммолари билан боғлиқ бўлган масала-
ларни танлашга маслаҳат берганлар. У-зларининг ил.мий изланишлари 
хам мураккаб фалсафий муаммоларга — Гегель диалектикасининг ра-
ционал мағзини, Шарқнинг буюк мутафаккири А. Бедил фалсафасини 
ўрганишга бағишланган. 

Домланинг сўзлари билан ишлари бир бўлган. Иккиюзламачи, ча-
қимчи, имонсиз одамларни ёқтирмасдилар. Домла ҳар қандай вазиятда 
хам ёрдам беришдан толмаган. 

Домла: «Газ Бухоро худудидан топнлган, бухороликлар газ устида 
яшаб турган бўлсалар х;ам бундаи баҳраманд бўла олмаидилар»,— 
дёб қайғуриб гапирар эдилар. Бу масалани ижобий ҳал қилиш учун 
анча ҳаракат қилдилар, лекин ха.ммамизга маълум бўлган сабаблар 
тўсиқ бўлди. 

Республикамиздаги маданий ёдгорликларнинг ах;волига ачннар 
эдилар. Вахолопкп, едгорликларимизнп кўп хорпжий давлатлардан 
туристлар зисрат қилиш учун келиб, давлатви валюта билан таъмин-
лар эдилар. Аммо, бу маблаглар ёдгорликларни таъмирлаш учун 
сарфланмай марказда қолиб кетардн. Фалсафий фикрлашнинг юксак 
маданиятига, бой ҳаётий тажрпбага эга бўлгап домла тиннмсиз илмий 
излаиишларда, инсонларга ҳар қандай вазпятда ёрдам беришга тайёр 
эдилар. 

Абдулла Орипов сўзлари билан айтганда, «Менга очмадингиз дил-
ларингизнн, энди мен аигладим. 

Сиз чору ночор ўтпбсиз, у шонли йўлларингизни... 
Узи йўқ қўрғонга бўлибсиз қалқон, соддадил, фидоий жонингиз 

билан». 
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Ҳ. АЛИКУЛОВ 

И. М. МУМИНОВНИНГ АХЛОҚ ҲАКИДАГИ ИЛМГА ҚУШГАН 
ҲИССАСИ 

И. М. Мўмннов Узбекистан Фанлар академиясида ижтимоий фан-
ларга раҳбарлик қнлнш жараёнида олимлик этикасига қаттиқ риоя 
қилди, илм-фан равнақи билан боғлиқ бўлгап чигал ва жанжалли 
масалаларпи холисопа ва адолатлн ҳал қилдн, бутун умр илмдаги 
гуруҳбозлнк, ғаразгўплпк, бнр-бнршш ютупшн кўраолмаслик каби 
ярамас пллатларга қаршп курашди. Олимшшг бу хислатлари ўтмиш 
мутафаккирларнинг ахлоқий қарашларини тадқиқ қилганда ҳам яққол 
намоён бўлди. Олим аннпқсэ Урта Осиё нжтимоий-фалсафий фикри 
гарихи, хусусан Урта Осиё халқларпнпнг ахлоқий меросининг чуқур 
билимдони эди. Шахсан ўзим домла бнлан бир неча бор учрашиб, 
суҳбатларида бўлиб бунннг гувоҳи бўлганман. 1972 йилда «XIV—XV 
асрларда Урта Осиёнинг ижтимоий-фалсафнй фикри ва Давонийиж-
тимоий-ахлоқий қарашлзри шаклланишида унинг роли» мавзусида 
фалсафа фанлари номзо.ш илмий даражаснни олиш учун диссертация 
ёқладнм. Илмий кеигаш И. М. Муминовни менииг ишимга оппонент 
қнлиб тайинлади. Домла вақтлари тпғпз бўлишига қарамасдан,. дис
сертация билан авторефсратнп жуда сннчиклаб ўқиб ўз фикр-муло-
х.азаларини айтдилар, ишпнпг нуқсонларпни кўрсатдилар. Диссерта-
цияппнг камчнликларшш бартараф қилганимдан сўнг домла оппонент 
бўлишга розн бўлдилар. 

И. М. Мўминов Давоппй нжоди билап яхши таииш эканлигини 
кўрсатдн. Диссертацнянннг ҳимоясн вақтида домла Давонийкинг ах-
лоқий таълимотига муфассал тўхталиб, унинг шу вақтгача маълум бўл-
маган қирраларинн очиб бердплар, дупёқарашининг муҳим хусусият-
ларини таҳлил қилдилар. И. М. Мўминовиинг айтишича, Октябрь инқи-
лобига қадар Давонии Урта Осиёда машҳур бўлган, унинг «Ахлокн 
жалолий» рисоласи Самарканд, Бухоро ва бошқа шаҳарларда мактаб 
ва мадрасаларда қунт билан мутолаа қшшнган, рисоласи талабалар 
учун қўллаима бўлпб хпзмат қнлган. Шуидан бошлаб мен домланинг 
на фақат Давоипн, балки Урта Оснё халқларининг ахлоқий меросини 
чуқур бнлишига тўла ншопч ҳоснл қилдим. 

И. М. Мўминов ўзининг нжодпда, фалсафнй рисолалари ва илмий 
мақолалари ҳамда турлн анжуманларда қилган маърузаларида ахлоқ 
ва таълим-тарбия нуаммоларига катта эътибор берди. Хусусан, 1967 
йили олимиинг бевоснта раҳбарлнгида чоп этнлган «Марксча-ленинча 
этика асослари» номли ўқув қўлланмаснда ахлоқий таълимотлар 
Урта Осиёда қадимда пайдо бўлганлиги, кейинчалик эса Юнонистон-
да шаклланганлнги қайд этилади. Олии ушбу китобда Урта Осиё 
мутафаккирларининг ахлоқшунослик рпвожига қўшган улкан ҳисса-
сини айтиб ўтади. 

Бизнинг фикримизча, II- М. Мўминовнннг ахлоқшунослик сох.аси-
даги хизмати, эиг зввало, Яқни ва Урта Шарқ халқларишшг, айниқса, 
Урта Осиё мутафаккирларининг нжтимоий-ахлоқий қарашларини тад-
қиқ қилишнп ташкил қилиб, кспг йўлга қўнишиднр. Олим Форобий, 
Иби Сино, Берунип, Ах.мад Яссавий, Улуғбек, Алн Қушчп, Жомий, 
Алишер Навонй, Мнрзо Бедил, Аҳмзд Донпш, Фурқат, Мукимий, Зав-
кий, Ҳамза ва бошқаларга багншлаб ёзган рисола ва мақолаларида 
Урта Осиё ахлоқий мсроснннпг муҳим хусусмятларпни очиб берган 

И. М. Мўмппов ижодпда Бедилшшг ахлоқнй таълимотларинп тад-
қиқ қилиш ҳам қенг ўрнп олган. Айниқса, олим Бедил дунёқарашига 
бағишланган қатор маколалар ёзди, монография чоп этдн. Унинг «Мир
за Бедилнинг фалсафнй қарашлари» номли моиографияси Бедилнинг 
ижтимоий-аҳлоқнй қарашларинп ўрганншда муҳим аҳамнятга эга. 
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Айииқса, бу кнтобда Бсдилшшг ИЯСОН, жамнят ва ахлоқ х.пқндаги 
фнкрларн эътиСорга сазовордир. Олим Бедилнииг ватанпарварлик, 
сахинлнк, камтарлнк, одиллик, ҳақгўйлпк, вафодорлик, билимдонлик, 
меҳнатсеварлнк ҳақидаги фикрларига катта баҳо беради. 

Хуллас, II. М. Мўминов ўз тадқиқотларида ўз даври талаблари-
дан келиб чик.нб, Урта Осиё халқларишшг ахлоқнй мероси, урф-одати. 
анъаналарн, расм-русмларини ҳар томонлама чуқур ва холисона ёрит-
ган алломадир. 

; н. ҒОИИБОВ 

БУЮК АЛЛОМА 

Академик Иброҳим Мўмияович Мўминов ҳаёт бўлганларида шу 
йилнинг кузида саксон беш ёшга кирган бўлардилар. Афсус, у киши 
хаётдан анча барвақт кетдилар. Иброҳим Мўминов сингари ҳаётдан 
вақтли кўз юмган сиймоларни эслаганда, беихтиёр, табиат бунчалик 
нотанти бўлмаса, деб ўйлайсан киши. Кўзга кўринмас, қўл билан уш-
лаб бўлмас илоҳий қонуният борми?! Ёки бошқа сабабми?! Бу савол-
ларга жавоб топиш амри маҳол... Лекин бир нарса аникки, табиат 
тантилик қилиб домла умрларинн лоақал бироз чўзганда ҳам илм-
фанимиз ҳозиргидан анча бойир, халқимиз тарихи, қадриятлари ҳақи-
да яна қанча янги асарлар юзага келган бўларди... 

Иброҳим Мўминов ўзбек халқининг ардоқли фарзанди, буюк ал-
лома, йирик жамоат арбоби эдилар. У киши ижтимоий фанларнинг 
кўп сохаларида, хусусан ўзбек халқи мутафаккирлари фалсафнй қа-
рашлари, халқимиз тарихи, миллий маданият назариясн ва амалиёти 
ҳамда бошқа соҳаларда ғоят асосли ва чуқур изланишлар олиб бор-
дилар, ўзларининг бебаҳо илмий тадкиқотлари билан фанимизни бе-
қиёс даражада бойитдилар. 

Домланинг шогирдлари кўп эди. У кишнга шогирд бўлиш орзусида 
юрганлар ундан ҳам ортиқ эди. Мен кўплаб шогирдларнинг бириман. 
Аспирант бўлиб шогирд тушганимдан бошлаб, домла х_аётининг охир-
ги кунларигача ўн олти йил у киши билан мулоқотда бўлганимдан, 
у кишидан ўрғанганимдан ғоят фахрланаман. Илмий мавзулар муҳо-
камасида домла ҳар бир илмий йўпалнш ёки муаммони шунчаки 
юзаки эмас, чуқур ва асосли тушунтирар, уиинг магзини чақиб таҳлил 
этар эдилар. Амалиётга келсак, домла илмда ўз тушунчалари, маса-
лаларга ёндашишда допм дадил, содиқ қолардилар; ўзларининг ғоят 
тартибли ва одобли юриш-турпшлари, ҳанратомуз ўта пнтизомлилик-
лари билан ҳамманинг ҳурматини қозонган эдилар. Бнз шогирдлар 
домламизнинг бу фазилатларини кўриб у кишига ҳавас қилардик, у 
кишининг шаънига зиғирдек бўлса-да доғ туширмасликка, у кишининг 
дидларига маъқул бўлмайдиган бирор-бир ҳаракат қилмасликка ти-
ришардик. 

Домла Фанлар академиясининг вине-нрезиденти смфатида тиним-
сиз мех.нат қилардилар: қўлёзмалар ўқнр, илмий анжуманларда маъ-
рузалар қилар, сон-саноқсиз ташкилий ишлар билан шуғулланар, 
олимларнинг арз-додини тннглар ва ҳоказо. Шунчалик улкан иш ум-
мони орасида шогирдлар билан ишлашни ҳа.м ҳеч унут.масдилар. Бу-
гина эмас, теран зеҳнли психолог сифатида ҳар бир шогнрднинг феъл-
атворини, илмий имкониятларини мукаммал билар, шунга кўра улар 
билан муомала қилар, топшириқлар берар эдилар. 

Эсимда, домла шогирдлари билан ҳам якка-якка, ҳам барча шо
гирдлари билан бир варакайига суҳбатлар ўтказардилар. Шогирд-
ларки бир варакайига тўплаб ўтказилган нуҳокамалар айниқса қизи-
қарли ва фойдали бўларди. Бундай ҳолларда домла шогирдларидан 
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танланган илмий мавзулар устида кандан ишлар олиб борилаётгпнли-
гиня бпр-бнр сўрарднлар. Шогирднинг ахборотинн днққат билан ва 
охиригача гияглаганларидан сўнг, агар ахборот маъцул тушган бўлса, 
жуда яхши, давом эттираверинг, дер эдилар. Мавзупинг бирор ерида 
шуб.ҳа ёки тушунмовчилкк юзага келгудек бўлса, гоят босиқлик ва 
салоҳият билан бу масалани ана шу шаклда ўрганиб кўрсангиз, ёки бу 
масалага мана бундам ёндашилса яхши бўлса керак, қабилида масла-
ҳатлар берар эдилар. Домла ҳузурпда бўлпб ўтган ҳар бир ана шун-
дай сух;бат биз шогирдлар учун бетакрор, буюк бир даре ҳисобла-
парди. 

Одатда устоз билан бўлган мулоқотда у киши айтган ҳар бир 
ыулохаза илмий йўналишга туб ўзгартиришлар киритишга, ишнинг 
моҳиятини кўтаришга йўл очар эди. Ҳатто баъзан домланинг бир сўзи 
билан кўпдан-кўп қўшимча манбаларни кўришга тўғри келарди, на-
тижада илмий тадқпқот учун кўплаб бебахо материаллар тўпла-
нарди. 

1964 йилнинг бошида домла мени хузурларига таклиф этиб, XIX 
аернннг иккиичн ярмпда Бухорода яшаган буюк маърифатпарвар 
олим, ёзувчн Ахмад Донишнинг «Наводирул вақое» («Нодир воқеа-
лар») асарини узбек тилида чоп этиб чпқарсак, дедилар. Бу асар Бу-
хородаги юктимоий-сиёсий воқеалар, шунингдек ўлкашунослик, ахлоқ, 
одоб, маданнят, санъат масалаларига багишлаиган бўлиб, форс тили
да бнтнлган, иатнда эски араб сўзлари ҳэм кўп ишлатилган эди. Фал-
сафа ва хуқуқ институ;тининг бир гурух кекса олимлари бу асар мат: 
нини узбек тилнга таржнма кплиб улгургап экаилар. Вазифа узбек 
тилидаги матпкп кпшрпёт ва кптобхонлар талаби даражасида тахрир 
қилиш, шу билан бирга асар мазмупига путур етказмасликдан иборат 
эди. Домла ана шу вазпфакп мепга топширмокчп эканликларини 
айтдилар. Бу, а.тбатта, мен учун шарафли эди. 

«Наводирул вакосгпп пашрга танёрлаш жараёнида домла билан 
тез-тез учрашднм. Домла асар матниппнг нашрга тайёр қисмини диқ-
қат билан ўқир ва купш.ча айрим нборалар устида тўхталиб, менга 
маслэхатлар берардилар. Бир гал Донишнинг «фарангилар» сўзини 
қавс ичпда «французлар» деб ёзиб қўнганимни ўқиб, йўқ, мулла Наим 
(мени баъзан шупдап дер эдилар), «Фарангилар» сўзи фақат фран-
цузлар маъпоепда эмас, балки барча озруполиклар маъносида ишла-

. тилган бўлса керак, яна бир ўрганиб кўринг, дедилар. Шу бўлди-ю, 
асарнинг куп жойларини тузатишга тўғри келди ва муаллиф ўйлаган 
мазмун сахлаб колппдп. Шу зайлда Ахмад Донишнинг «Наводирул 
вақое» асари нашрга тайёрландн, «Фан» нашриёти уни 1964 йили уз
бек тилида босмадан чпкарди. 

Яна бир вохса хотнрамда маҳкам ўрнашган. Бу домланинг ШОЕ-
шувга сабаб булгап «Амир Тсмурнпнг Урта Осиё тарихида тутган ўр-
ни ва роли» рисолалари билан боглпқ. 1963 йили домла жуда катта 
журъат билан ана шу рисолаии ёзиб тугатднлар. Рисола рус тилида 
ёзилгаи эдн. Лекпн уни биратўласи ҳар икки тилда чикиши зарура-
тини хнеобга олиб, .менга рисола мзтпипи ўзбек тилига таржима қи-

. лишни топширдилар. 
Ҳар кун домла билан учрашиб, тайёр кпемларин куриб чпкарднк. 

Ва хар гал домла мепга мавзунипг гоят нозик ва масъулиятли экан-
-лигинн уктпрпб, хар бир жумла ҳамда иборани пухта ўйлаб ишлатнш 

зарурлигннп тайинлардилар. Темур ва уиинг даврига бернлган баҳо-
ларнипг аппклпгппн текшириб кўриш мақсаднда манбаларни яна бир 
бор кўриб чикншнмпп айтдилар. Шу боне Амир Темпрга бағншланган 
анчагина китобларни варақлашга тўгрп келди. Ушанда бирпнчп бор 
Клавихо, Лангле, буюк тарихчилар асарларипп ўқпгапман. Лекин бу 
асарларнинг аксарияти ўша даврларда гайрпилмнй хисобланнб, Фан-
лар академияси кутубхопасшшнг махфнй фоидида сақланар эди. Ака-
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демия раҳбпрпятппипг махсўс рухсатномасм билан бу КИТобларии 
алоҳида хонада беркиииб ўқишга тўгрн келган. 

Ҳар қалай, таржима вақтида тугади. Рисола 1968 йилнинг август 
ойида рус ва узбек тнлларида нашрдан чикди. By билан бутун совет 
даври тарихи давомида қоралаипб келинган Амир Темур шахеига 
биринчн марта объектив баҳо берилди. Бу файла улкан жаеорат ЭДИ. 
Ленин шу билан бирга, афсуски, кейннчалнк у пайт пойлаб юрган 
фан ва енёсат олампшшг айрим лўттибозлари учун яхшигииа эрмакка 
айланди, Менга келсак, рнсоланн ўзбскчалаштириш жараёнида орт-

. тирган бплпм ва тажрибалар менпнг бебахо маъпавнй бойлигимга 
айланиб қолди. 

Фанлар академиясининг илмий нашри бўлган «Узбекнстонда иж-
тимоий фанлар» журнали тахрнриятида Иброҳнм Мўминов билан тўқ-
қиз йил бирга ишлаганим мен учун тенгеиз бир мактаб бўлди. Бу 
журнал домланннг ташаббуслари билан ташкил топтан бўлиб, ижти-
моий фанлар доирасида катта обрўга эга эдн. Журналда мақола бос-
тириб чиқариш кўзга кўринган мутэхассисларга ҳам ҳамиша насиб 
бўлавермасди. Бунинг устига илмий кенгашлар ва аттестация комис-
сиясининг талабларига кўра бўлажак фан номзоди ана шу журналда 
лоақал бир мақола эълон қилмоғи зарур эди. Бу ҳол журнал эътибо-
рини кўтариши билан бирга, таҳрнриятдаги ишларни ғоят қизитиб 
юборганди. 1966 йили, номзодлик диссертациясини ҳимоя этганимдан 
сўнг домла меня бош муҳаррир ўринбосари (бош муҳаррир ўзлари 

. эдилар) этиб тайинладилар. Шу зайл таҳририятда жамоатчилик асо-
сида тўққиз йил ишладим. 

Вазифа тақсимоти бўйича мен журналнинг муайян сони мунда-
рижасини тузишим, кўплаб илмий мақола ва ахборотлар орасидан 
кераклиси ҳамда яроклисини танлашим зарур эди. Шундан сўнг ана 

, шу ҳакда таҳририят йиғилишида ахборот бериб, журналнинг бўлажак 
сони лойиҳасиии хам илмий, ҳам ўша давр снёсати нуқтан назаридан 
химоя этишим лозим эди. 

Бу осон иш эмасди. Бунинг устига таҳририятнинг ҳар бир аъзоси 
ўз йўналиши бўйича кўпроқ материал киритиш, шогирдлари ишини 
олдинга олиш учун тиришарди. Бундай вазиятларда домла томони-
дан доимо ва огишмай амалда қўлланилган талаблар бўйича ишлаш 
билангина эсон-омон қолиш мумкин эди. У хам бўлса мақоланинг ил
мий қимматини ҳисобга олиш, барча фан йуналишларига бир хилда 
қараш, шу билан бирга аспирант ва ёш олимлар ишларига кенгроқ 
йўл очишдан иборат эди. Ана шу талаблар ишимизнинг асосини таш
кил этди. Худди шу йул билан ва, энг мух_нми, домланннг қўллаб-қув-
ватлашлари туфайли ўша йиллари юзлаб аспирант ва ёш олимларга 
номзодлик диссертацияларини ҳимоя этишларига йўл очиб берилди. 

Юқорида баён этнлганлар Иброҳим Мўминов билан булган муло-
қотларнинг айрим лавҳалариднр, холос. Домланннг фазнлатлари ҳа-
қида жуда кўп ибратли воқеаларни эслаш мумкин. Ишончим комилки, 
Иброҳим Мўмннов билан ҳатто бир бор учрашиб мулоқотда бўлган 
киши хам бугун домла ҳақида тўлқпнланмасдан гапира олмайди. 

Иброҳим Мўминов вафотларидан сўнг у кишининг сафдошлари ва 
дюгирдлари ташаббуси х;амда Фанлар академияен Кенгаши қарори 
билан домланннг тўрт томлик асарлар тўплами чоп этилди. Бу асар-
ларни «Узбекистан» нашриётн 1976 йилда босмадан чиқарди. 1978 
йилда эса, домла таваллудларининг 70 йиллиги муносабати билан 
«Фан» нашриёти «Иброҳим Мўминович Мўминов ҳақида хотиралар» 
китобини нашр этди. Домла билан бирга ишлаган, у киши билан му-
лоқотда булган йирик олимлар, давлат ва жамоат арбоблари, домла
нннг шогирдлари хотиралари ана шу китобдан жой олди. Домла ту-
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ғилган саналар нишонланиб, файласуфлар жамоатчилиги «Мўминов 
ўқишлари»ни ўтказиб турибди. 

Темур ҳақидаги рнсолани рўкач қилиб домлага тош отган ғаним-
ларнинг шармандаси чиқди. Жонажон республикамиз истиқлолга эрй-
шнб, Президентимиз Ислом Каримов олиб бораётган одил ички ва 
ташқи сиёсат туфайли ҳақ. жойини топди. Домла яратган бебаҳо маъ-
навий бойлмк, хусусан у кншииииг бобомиз Темур ҳақидаги мўъжаз-
пша рисолалари цадриятларнмнз тарихнни ўрганишнинг нодир ман-
баига айлаииб қолдн. Ушбу рисола фақат Узбскнстонда эмас, бошқа • 
мамлакатларда ҳам турли тилларда чоп этилди. 

Хуллас, Иброҳим Мўмпнович Мўмшюв хотираси севган халқи, 
касбдошлари, шогирдлари қалбидап ўчмагай. Демишларки, буюк 
алломалар ҳеч маҳал ўлмайдп, улар жисмонан бу дунёдан ўтган бўл-
саларда, маъкан асарлари ва ғоялари билан ўз халқи қалбида яшай-
веради. Домла хотираси ҳам ана шундай ўчмасдир. Бу, албатта, қалб-
ларимизга чексиз тасалли беради. Лекин барибир домла ҳаёт бўлган-
ларида фан ва маданиятнмиз ривожига яна нечоглик мадад етказиш-' 
лари мумкив эди, деган афсус мени ҳеч қачон тарк этмайди. 

А. ЖАЛОЛОБ 

ХОТИРА ҲУРМАТИ 

Мен ўзимни Иброҳим Мўминович Мўминовнинг бевосита шогир-
диман, деб айта олмайман, у киши билан бирон бир марта шахсан 
учрашган, гаплашган ҳам эмасман. Аммо, Иброҳим Мўминовнинг бил-
Еосита таъсирини жуда кўп йиллардан бери ҳис этиб келаман. 

Фалсафа фани бўйича мутахассис булиб етишиш орзуси менда 
мактабда ўқиб юрган пайтнмда шаклланган эди. 60-йилларнинг бирин-
чи ярмида Иброҳим Мўминовични файласуф — академик, Узбекистон 
ФА вице-президенти экаилнгини билардим. Вице-президент лавозими 
ҳақида муайян тушунчага эга бўлмасам-да, бироқ, уни эгаллаб турган 
кишининг файласуф эканлиги менга алоҳида бир гурур бағишларди. 

1964 йили мактабни битириб, Тошкент давлат университетининг 
фалсафа бўлимига ўқишга кирднм. Бахтимга, фалсафа бўлими уни-
верситетда эндигина ташкил этнлган булиб, худди ана шу йили мил-
лий гуруҳга қабул эълон қилинган экан. 

Бизга қўшни бўлган ўқув хонасида таълим олаётган тарих фа-
культети талабаларига Иброҳнм Мўмвновичнл лекция ўқишларини 
билиб қолиб (даре жадзали орқали), кўпинча у кишини бир кўриб 
қолишга ҳаракат қплардик. Айнн пайтюшг ўзнда, файласуф-акаде-
микни бизга — бўлғуси файласуфларга даре бермаслиги жуда-жуда 
алам қиларди. Бу холшшг сабабларп шахсан менга хозиргача хам 
аник, эмас... 

Иброҳим Мўмииович ҳақидаги тасаБвурларим у кишига устозлик 
қилган, сафдошлари бўлган кншилар орқали ҳам шаклланган. 

Чунончи, меи у кишининг номзодлик диссертацияларига илмий 
раҳбарлик қнлган профессор Наталья Мптрофановна Мирошхннанннг 
лекцияларипн тинглаганман ҳамда Иброҳи.м Мўмипович ҳақидагя ма-
роқли сўзларини кўп маротаба эшнтганмаи. Наталья Митрофановна-
нипг «Катта диққат билан тингловчи талабамга» деган дастхат бплан 
менга совға қилган китобини хозиргача авайлаб спқлаймап. 

Иброҳим Мўминовичнинг худди аиа шу номзодлик диссертация-
лари бўйича бирдан-бир расмий оппонент бўлган доцент Николай Ро
манович Косенков менга беш йил давомида фалсафадан таълнм бер-
ди, илмий маърузаларимга раҳбарлик қилдн. Men Николаи Романо-
вичдап жуда кўн нарсаларни ўргапдим ва хозиргача ўрганаман. 
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90 ёшии қораллб қолган устозиыга шу кунларда хам қўлимдан келган 
ҳурматпмип бажо кслтнрпшга x;ip.:iкп i қиламап. 

Николай Романовичшшг эслашича, Иброҳим Мўминович 1941 йил-
да™ бпрннчп учрашувндаёк, ўзпшшг инҳоятла камтяр ва меҳнатсевар 
киши эканлигп тўгриспда тасаввур уйготган. 

Устоз Иброҳим Мўмшювшшг юксак иисопий фазилатлари тўғри-
сндаги сўзларпн у кишншшг сафдош.тарп -таппқлн жамоат ва дав-
лат арбоби, Узбекистопда хизмат кўрсатгаи фан арбоби С Э. Азимов, 
Узбекистопда хизмат кўрсатгаи фан арбоби, профессор Ҳ, I'. Расулов 
(марҳум), профессор Ж. М. Бобоевлардаи таҳсил олган, бирга ишла-
ган пайтларнмда .хам эшитганмаи. 

Қолаверса, Иброҳим Муминовичнинг шогирдлари менга устозлик 
қилишгап. Узбекистон ФЛ академиги М, М. Ҳайрулласв помзодлик 
диссертациям бўйича илмий раҳбар, Узбекистон ФЛ мухбнр аъзоси 
М. Б. Баратов диплом ншимгз раҳбарлик қилганлар. 

Иброҳим Муминовичнинг Узбекистан ФЛ Президиуми биносидаги 
хизмат хоналарига Фалсафа ва ҳуқуқ пнстптутннинг «Узбекистондаги 
ижтимоий—фалсафий фнкр тарихи» шўъбаси ходнмлари билан бир-
галикда 1974 йнлп (уша пайтда мен шу ерда шллардим) борганман. 
У КИШЙНЙНГ нихоятда сокин, салобатли, камтар инсон экаиликларйни 
кузатганман. 

Уша йилнинг июнь ойида институтимизда И. Кант таваллудининг 
250 йпллигига бағишланган илмий анжуман ўтказиш режглаштирил-
ган, унда Иброҳим Муминовичнинг иштироклари кузда тутилган эди. 
У кишйнйнг иштирок эта олмасликларн туфайли конференция 
1974 йилнинг сентябрь ойнга кўчирилди. 22 июль купи Иброҳим Мў-
минов оламдан утдилар... 

Анжумаида ёшлар вакпли сифатида мепинг «Кант ва Гегель» 
мавзусида маъруза килншим кўзда тутилганди. Уйлайман-ки, агар ана 
шу анжуман Иброҳим Муминовичнинг нштпрокларида утганда бево-
сита танишиш имкониятига эга булардим... Аммо, мнпг афсус-ки, бу 
нарса бизга насиб этмади. 

Мен худди мана шу 1974 йилнинг август ойида Москвада ўтган 
гегелшуносларнинг X Халқаро конгрессида иштирок этдим. Москва-
нинг, бошқа илмий марказларнпнг йирик фапдасуф олнмлари Ибро-
хим Мўминов вафотидан чуқур қайғуда экаиликларйни билдириб, 
таъзия изҳор қилдилар. Мен sua бир бор Иброҳим Мўминовиинг кат-
та обрўси, нашҳур ва маълу.ч шахе экаюшкларининг гувохи бўлдим, 
қалбим ифтихор х;исси билан тулди. 

1977 йнлда Москавада бўлнб утган фалсафа жампятм.нинг II съез
ди Президиумнгз Узбскнстондап ҳеч ким сайланмади... Шунда, Қир-
ғизистон ФА нниг академиги, Фалсафа ва хуқуқ института директори 
А. Олтмишбоев Нброхпм Муминовичнинг хаётдап куз юмганлигини 
биринчи маротзба бутуп кучи билан ва чуқур ҳис этганлигнни менга 
изтироб билан гапирганн хзли-халн эсимда. 

Узбекистопда фалсафа илми х.акнкатда х,ам or!ip жудолпкка уч-
раган, ўзининг салоҳиятли раҳиг.мосидаи ажраган эди. 

Мустақил Узбекпстопнннг мустақил фалсафий қиёфасини шакл-
лантириш, уни ижтимоий-иқтисодий, маданпй, маъпавий, сиёсий рав-
нақимизнинг муҳнм омнлига айлантириш Иброхпм Мўминов порлоқ 
хотнрасига писбатан курсатнлган ўзига хос ҳурмат бўлур эди. 

Б. В. ЛУНИН 

НЕУВЯДАЮЩАЯ ПАМЯТЬ 

Отчетливо помнится время первого знакомства с Ибрагимом Му-
миновичем Мушшовым... 
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Шел 1955 год. Директором Института истории и археологии АН Уз- • 
бекистана в Ташкенте был назначен И. М. Муминов, ранее работав
ший в Самарканде. Ученым секретарем названного Института был 
автор этих строк. Последовали годы совместной с И. М. Муминовым 
работы в Институте, затем в Президиуме АН УзССР — по Отделе
нию общественных наук, по выпуску «Известии» Академии — серии 
общественных наук (впоследствии ежемесячного журнала «Общест
венные науки в Узбекистане»), по линии Общества «Знание» и др. 

В общей сложности мое постоянное общение с Ибрагимом Му-' 
миновичем охватывает без малого два десятилетия... 

И. М. Муминов являл собой наглядный пример того, как может 
и должен расти и совершенствоваться человек, любящий и знающий 
свое дело, отдающийся ему целиком, не привыкший удовлетворяться 
достигнутым, почивать на лаврах, самоуспокаиваться. 

Известны заслуги И. М. Мумннова как организатора науки, в 
том числе в создании Института философии и права АН Узбекиста
на, ряда секторов в составе гуманитарных институтов Академии. 
Не всем, однако, известно, сколько при этом было затрачено И. М. Му
миновым энергии и времени. Ведь мало было убедить соответствую
щие инстанции в целесообразности образования новых институтов 
и секторов; неизбежно вставали вопросы дополнительных сметных ас-' 
сигнований, расширения штатов, подбора кадров, поисков помещения', 
приобретения инвентаря и т. д. 

И по внешнему виду И. М.. Мумпнова (с обликом спокойного, не
торопливого, казалось бы, даже малоподвижного человека) было труд-
но судить, какую энергию, волю, такт, настойчивость, убежденность 
в правоте и полезности задуманного проявлял он, претворяя в интере
сах дела, науки намеченные мероприятия. 

И вообще характерной чертой И. М. Мумннова было стремле- ' 
ние и умение примечать, подхватывать и претворять в жизнь люб'»'» 
действительно полезную инициативу, активно поддерживать и давать 
ход новым научным направлениям, стремлениям, создавать капиталь1 

ные (в том числе коллективные) труды сводного, обобщающего харак
тера, учебные пособия, справочники, развивать экспедиционные ис
следования. 

Ограничусь здесь одним примером. Не могу сказать, чтобы наши 
скромные начинания в области историографии не встречали в общем 
сочувственного, одобрительного к себе отношения ученых. Скепсис 
был здесь не правилом, а исключением. Но в том, что работа в дан
ном направлении стала приобретать необходимые организационные 
формы и материальную базу и дело увенчалось образованием в 1968г. 
в составе Института истории АН Узбекистана специального отдела 
историографии, мы обязаны прежде всего поддержке IT. M. Мумииова. 

То же самое следует сказать и о журнале «Общественные науки в 
Узбекистане», бессменным редактором которого до последних дней 
жизни являлся И. М. Муминов. Как сейчас помню, сколь горячо бы
ла воспринята и поддержана им паша мысль о создании такого жур
нала, кстати сказать, пока единственного в республике ежемесячного 
академического печатного органа, специализированного в сфере обще
ственных наук. 

Уже в 1957 г. вышел первый номер журнала, издание которого 
осуществлялось на общественных началах. ТУТ особенно хочется рас
сказать, как ревностно относился Ибрагим Мумиповпч к выполнению 
своих 'редакторских обязанностей по журналу. Им была введена п 
последовательно осуществлялась практика регулярного созыва засе
даний редакционной коллегии. Ни один из вышедших при его жизни 
номеров журнала не был сдан в печать без рассмотрения и утверж-
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дення его содержа пня па заседании редколлегии. При этом лишь в 
редких случаях заседание проходило без И. М Муминова, даже самые 
неотложные чела пс могли быть причиной его отсутствия. 

Более того, Ибрагим Мумииович взыскательно относился к посе
щению заседании редколлегии се членами, особенно директорами ин
ститутов. Каждая статья всегда тщательно штудировалась им самим. 

...Было бы неверно рисовать облик И М. Муминова как чело
века, стоящего, что называется, над и вне всею того, что именуется 
образно «мирскими страстями». В том ист нужды. Как и в жизни 
каждого человека, у И. М. Муминова были спои радости, горести и 
разочарования. Было множество людей, искрение расположенных к 
нему и горячо благодарных ему за помощь и содействие в научных 
и общественных начинаниях. Он справедливо гордился чтим, дорожил 
оказываемым ему доверием, усматривая в нем признание своего слу
жения науке и обществу. Мне не раз приходилось видеть Ибрагима 
Муминовнча в приподнятом настроении, испытывавшим чувство глу
бокого HI нескрываемого удовлетворения посте беседы с тем или иным 
ученым. Особенно радовали И. М. Муминова успехи научной моло
дежи, чьим заботливым покровителем и наставником он являлся. 

• Ибрагим Мумииович умел находить добрые и ободряющие слова 
в адрес тех, что обращался к нему за помощью и советами, тепло, вни
мательно и участливо беседовать с ними. И только тот, кто, подобно 
нам, часто встречался с Ибрагимом Муминовнчем, примечал, как по
рой-огромная загруженность н естественная усталость или личные 
огорчения брали свое и наступали минуты, когда людям, мало знав
шим Муминова, он мог казаться угрюмым, замкнутым, отчужденным. 
Но и -здесь силой is собранностью волн Ибрагим Мумииович старался 
преодолеть усталость, скрыть своп чувства и переживания. И лишь 
внимательный и давний наблюдатель мог приметить, сколь горька и 
невесела была улыбка Ибрагима Муминовнча, В минуты наиболее 
острых-и глубоких волнений его «выдавала» бледность лица, но и тог
да за внешней невозмутимостью и спокойствием Муминова только хо
рошо знавшие его люди улавливали внутреннее состояние этого че
ловека. 

Наиболее болезненно переживал Ибрагим Мумииович неожидан
ное проявление недоброго к нему отношения со стороны людей, в 
свое время пользовавшихся его довернем и поддержкой. 

...И еще об одном свойстве характера Ибрагима Муминовнча. 
Как и всякий другой, он имел свои человеческие слабости. Иногда, 
поддаваясь минутному настроению, он мог оросить раздраженную 
реплику собеседнику, сделать в его адрес резкое замечание, сооб
щить ему свое «крутое» решение но тому или иному вопросу. Но как 
человек впечатлительны!':, душевно чуткий, искренне стремившийся 
быть справедливым в большом и малом, он сам переживал йотом слу
чившееся и всегда находил время и повод при следующей же встре
че сгладить происшедшее, пошутить, подбодрить излишне «обиженного» 
и, более того, не считал для себя зазорным свести па нет свою сго
ряча принятую точку зрения. Дело всегда оставалось для него делом... 

С большим вниманием относился И. М. Муминов к созданию 
трудов историографического характера. В 1974 г. вышла из печати 
составленная нами книга «Историография обществен пых наук, в Уз
бекистане. Библиографические очерки». Предложение о подготовке 
подобного рода книги к печати было и свое время поддержано 
И. М. Мумшювым, охотно согласившимся возглавить редакционную 
коллегию. Он вникал в работу но составлению персоналии «Очерков», 
его цепным н деловым советам составитель обязан весьма многим. 
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Ибрагима Муминовича не стало в августе 1974 г. Но еще долгое 
время трудно было свыкнуться с мыслью, что с нами нет человека, 
с которым связывали многие годы совместной работы... 

К. МУНИРОВ 

ҲАҚИҚАТДА УЛУҒ ИНСОН ЭДИЛА? 

Дунёда шундай одамлар борки, уларнпнг фикри-зикри инсондарга 
яхшилик қилишдан иборат. Улар ўз халқининг ўтмишига катта эҳ-
тиром билан қарайдилар, унинг келажак бахх-саодати учун курашади-
лар ва бу йў.чда ўз жонини қурбон ҳам циладилар. Бундай одамлар ўз 
халқининг фахри ва ғурури ҳисобланадилар. 

Ана шундай улуғ инсонлардан бири домла Иброҳим Мўминов 
эдил ар... 

Марҳум домла Иброхдм Мўминов Узбекистан Фанлар академияси 
ижтимоий фанларига бошчилик қнлган вақтларида, бир хил акъана 
вужудга келган эди. 

Захириддин Мух.аммад Бобурнииг 475 йиллик юбилейи Анднжон-
да, Абу Али ибн Синонинг 1000 йилликугўйи Бухорода ва Мух.аммад 
Ризо Огахпйнинг 150 йиллик юбилейи Хивада ўтказилган эди. Шу 
мунос.абат билан Андижон, Бухоро ва Хива шахарларнда республика 
Факлар академияси ижтимоий фанлар бўлимининг Кучма илмий сес-
сиялари утказилган булиб, унинг ишида Тошкептдан юзлаб олимлар 
иштирок этган эдилар. 

Кечагидек эсимда, Мирзо Бобур юбнлейпни ўтказиш учун Анди-
жонга борганнмизда, сессия иши тугагандан сўнг Иброҳим Мўминов 
бошчилигида илмий сессия қатнашчилари Бобур фармойиши билан 
Уш щахрида Сулаймон тоги устида қурнлган уйнн зиёрат қилиш учун 
борган эди.тар. У ерда эсдалик учун олинган расмлар ҳам меида сақ-
ланиб қолган. 

Ибн Сино юбилейи катнашчилари хам илмий сессия тугагандан 
сўнг, Иброҳим Мўминов бошчилигида 'зиёрат учун Ибн Сино тугилган 
Афшона қишлоғига борган эдилар, 

Мухаммад Ризо Огаҳйй' ижодпга бағишланган плмий сессия кат
нашчилари Огаҳий қабрини зиёрат қилган эдилар. Огаҳийга бағиш-
ланган илмий сессия ишида, Узбекистан Фанлар академияси Прези
дента, академик Ҳ. М. Абдуллаев, академик Т. Н. Қори-Ниёзий домла 
ҳам қатнашгап эдилар. 

Иброҳнм Муминов домла Огаҳий юбилейига бир рисола тайёр-
лашкн менга маслаҳат бердилар. Мен марҳум домлам академик 
Я. Ғ. Ғуломов раҳбарлигида Огаҳийнинг тарихнавислик фаолиятйга 
багишланган рисолани ездим. Бу Огаҳийнинг тарихий асарлари ҳа-
қида ёзилгзн биринчн китоб эди. Иброҳим Мўминовнчнинг ёрдамла-
рида, мархум нашриёт директори А.хмаджонака Ёқубоз кўмагида, ри
сола тезлик билан нашр этилди. 

Уша ниллар носоз вақтлар бўлишнга қарамай. домла томонидан 
бу кўчма илмий сессияларнинг олим ва шонрларимиз туғилган шаҳар-
ларида ташкпл этилнши ва Бобур, Ибн. Сино, Огаҳий номп билан 
боғли.қ ерларни зиёрат қнлнш ищлари бежиз бўлмаган эди. 

Бу утказилган тадбирлар аввало ўз аждодларимизгэ бўлгап э,\-
тиромимизни билдирса, иккинчпдан ёш авлбдни ўтмишга катта ҳур-
мат билан қарашида катта ах.амиятга эга эди. 

Бу олнб борилгап ишларнииг ҳаммаси ўша, қпйин вақтларда Иб-
рох.им Мўминовнннг ўтмишга катта хурмат билан қараш, унн эъзоз-
лаш ва ўзлигини англаш керак дегаплари эдн. 

Домлаиинг қилгай ҳар бир иши жуда узоқнн уплг.б қплинган иш 
бўлар эди. 
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Виз ннстптутда сақланаётган қўлёзма ва боема асарларЯИ даст-
лабки ўрганиш ншини жонлангириш мақсадпда, махсус бир бўлим 
ташкил қнлпш ташаббусн билан домлага мурожаат қилдик. Институт 
фондида сақлапаётган 1000 пиллар давомпда яратилган ҳар хил шарқ 
тплларнда ёзилган қўлёзма ва боем а асарларии дастлабкн илмий иш-
ловдан ўтказмай«ва уларга турли фахрестлар тузмай туриб, улардан 
фойдаланиш жуда қийин эди. 

Бу нлм учун зарур ва қплинншн мушкул бўлган ишларни тузук-
роқ амалга оширнш учун, махсус бўлим зарур'лигнни англаган дочла 
тезда ердам кўрсатдилар ва президиум қарори билан институтда 
«Қўлёзма ва босма асарларии дастлабки илмий ишлаш,, фахрестлар 
тузнш ва уларнп илмий асосда сақлаш» бўлими тузилди. Шу вақтда 
мен қўлёзма асарлар фондн мудири бўлиб ишлаётганим учун, мени 
шу бўлимга мудир этиб тайинлашди. Мана 30 йилдиркн, бўлим илмий 
ходимлари институт фондида. сақланаётган минглаб қўлёзма ва босма 
асарларии ўрганиб, турли фахрестлар тузишга муваффақ бўлдилар.. 
Бу иш нафақат узбек олимлари, шунингдек бутун дунёдан келган 
олимларнинг қўлёзма ва босма асарлардан фойдаланиши учун катта 
нмконият яратади. Шундай булимнинг ташкил этилиши зарурлигини 
англаган Иброҳим Мўминов, ўзлари бош бўлиб бу бўлимни тузган 
эдилар. Мен номзодлик ишимни Узбекистон ФА ижтимоий фанлар 
бўлимининг катта илмий кенгашида Домла раислигида ҳимоя қилдим. 

Менинг номзодлик дипломимда Иброҳим Мўминовнинг ўз табар-
рук қўллари билан битилган, имзолари нақшланган. Ҳар гал дипло-
мимни кўрганда Иброҳим Мўминовни беихтиёр эсга оламан. 

Яна шуни ҳам айтмоқчи эдим. Марҳум домла Иброх.им Мўминов-
нинг табаррук номлари, ўзлари бош бўлиб қурдирган Абу Райҳон Бе-
руний номидаги Шарқшунослик институтининг мармар деворида шарқ 
алломаларининг ёнидан ўрин олмоғи жоиздир. 

Хулоса қилиб айтганда, Иброҳим Мўминов домла ниҳоятда бағри 
кенг улуг инсон эдилар. У кишининг республикамизда ижтимоий илм-
ларни ривожлантиришда бошчилик қилганлиги ва қўшган катта хис-
салари ҳаммага маълум. У киши билан ҳар қанча фахрлансак арзий-
ди. Оллох, у кишидан рози бўлсин. Етган ерларини нурга тўлдирсин. 

С. Ш. ШЕРМУХАМЕДОВ 

ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ, МУДРЫЙ НАСТАВНИК 

Мое знакомство с Ибрагимом Муминовичем Муминовым состоя
лось в 1952 г. в Самаркандском государственном университете 
им. А. Навои. Тогда я учился на пятом курсе. Такой трудный и серь
езный предмет, как история философии, читал нам молодой тогда 
доктор философских наук (один из первых докторов философии в 
Узбекистане), профессор И. М. Муминов. Он читал увлеченно, захва
тывающе. Это были не лекции, а скорее беседы о проблемных вопро
сах, обществе, человеческом мышлении. 

После сдачи экзамена (экзаменатором, естественно, был Ибра
гим Муминозяч), к моему удивлению, меня пригласили к нему на 
кафедру. После длительной беседы Ибрагим Муминович предложил 
мне остаться в аспирантуре по специальности «философия». Не скрою, 
я был польщен этим предложением к по окончании университета в 
1953 г., не раздумывая, остался в аспирантуре. Научным руководи
телем мне утвердили Ибрагима Муминовича. Он же стал моим науч
ным консультантом и по докторской диссертации. 

С того времени я имел счастье вместе работать, общаться с ним, 
наблюдать его на работе и дома, в быту, среди друзей и близких. 
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Прежде всего, это был выдающийся ученый-философ, неутомимый 
труженик. Он всегда говорил своим ученикам: «Чтобы стать настоя
щим ученым, надо быть чернорабочим в пауке». Постоянно работая 
над своими, казалось бы, уже завершенными трудами, он неоднократ
но возвращался к ним. К этому побуждали его- научный поиск, стрем
ление к истине, исключительная добросовестность, нежелание и неуме
ние останавливаться на достигнутом. Всему этому учил он нас, моло
дых аспирантов, своих учеников. 

Поражали в нем широта и масштаб научных интересов. Его инте
ресовали буквально все аспекты философии, каждому из них он уде
лял большое внимание. 

В этом отношении показательны уже первые его исследования — 
«Алишер Навои — великий просветитель» и др. В дальнейшем его ин
тересы Rce более расширялись и углублялось исследование все новых 
актуальных для развития науки и культуры проблем. 

Ибрагим Муминович прекрасно знал историю философии вообще, 
историю философии Востока в особенности. Об этом свидетельствуют 
его исследование взглядов крупного представителя прогрессивной об
щественно-философской мысли народов Средней Азии и Индии эпохи 
средневековья — Мирзы Бедиля. Мировоззрение Бедиля рассматривает
ся в связи с общим развитием общественно-философской мысли на
родов Средней Азии, решаются теоретические проблемы, имеющие 
важное значение для изучения и понимания сущности особенностей 
средневековой общественно-философской мысли народов Востока, в 
частности Средней Азии. 

Благодаря огромной эрудиции, широте научного диапазона, раз
носторонним знаниям и интересам, особой щедрости души и беспре
дельной доброжелательности, И. М. Муминов всегда готов был ока
зать любую помощь молодым ученым, аспирантам, студентам. 

Ибрагим Муминович был добрым, мудрым наставником, крупней
шим организатором науки, выдающимся ученым-философом в пол
ном смысле этого слова. С большим уважением относился он к своим 
коллегам, умел по достоинству оценить их труд. 

Многообразие научных интересов, жажда познания, творчества 
позволили Ибрагиму Муминовичу создать философскую школу в Уз
бекистане, поставившую своей целью исследование актуальных проб
лем философии. 

Когда думаешь об этом бесспорно талантливом человеке, вспоми
наются встречи, беседы с ним. 

В своем рабочем кабинете он появлялся без опозданий и сразу 
окунался в самую гущу дел, с которыми к нему обращались ученые, 
аспиранты и др. Что прежде всего обращало на себя внимание в нем 
как человеке? Его доброжелательность, готовность хоть чем-то помочь 
людям, стремление вывести молодежь на широкую дорогу науки. Его 
многочисленные пометки на полях рукописей заставляли и молодого 
аспиранта, и докторанта, порой уже убеленного сединами ученого, за
думываться над поставленными вопросами. 

Ибрагим Муминович был в полном смысле слова наставником. 
Он «болел», переживал за каждого студента и аспиранта, страстно 
хотел видеть в них продолжателей своих идей и начинаний.. Ибра
гим Муминович своей твердой рукой вводил воспитанников в мир нау
ки, в область исследований, порой давал уроки не только философии, но 
и жизни. Он не оставлял без внимания молодого человека до тех пор, 
пока тот не становился самостоятельным исследователем. И даже 
после этого Ибрагим Муминович продолжал следить за творческим 
ростом бывшего подопечного, поправлял его. И как терпелив он был 
в своем наставничестве. Всегда учил нас, молодых, быть настойчи-
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пымн, Дисциплинировал наше исследовательское мышление. Вес, чем 
владел сам, он стремился передать нам. И еще очень цепная черта 
была у Ибрагима Муминовнча — воспитывать у молодежи способность 
к самокритике, не удовлетворяться уже достигнутым. 

С большим интересом слушали участники различных советов, кон
ференций, совещании выступления Ибрагима Муминовича, всегда 
ечень содержательные, с четко выраженной научной мыслью. Ибра
гим Муминовнч владел искусством не только говорить, но и слушать. 
Не перебивал, не торопил, как бы ни был занят, не поправлял, вни
мательно слушал. Только когда посетитель все выскажет, оп уточнит 
кое-какие детали и начинает говорить. 

Нас всегда поражали сдержанность и самообладание нашего на
ставника, способность в любой ситуации находить верное решение. 

Это был незаурядный человек. Его ясный ум, требовательность 
учёного, отеческая забота и подлинно человеческая доброта снискали 
ему уважение всех, кто знал его, работал с ним рядом. 
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№ 7 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 1993 г. 

АХБОРОТ 

БУЮК АЛЛОМА ҲАҚИДЛ СУЗ 

Атоклй олим, дилбар инсон, мехрпбон устоз, улкан фан ташкилотчиси.-Узбекис-
тонда Я11ГЙ фалсафа мактабниипг асосчнсн Иброҳим ДАу.мпповнинг хасти ва фаолияти, 
ущшг илмш"| мероси, ҳар хил баҳс-мунозаралар, турлича ёндашув ва баҳоларга сабаб 
бўлиб келмокда. Б у таоикйдир. Чунки улкан аллома крлдирган илмий мерос ижти-
моий фанларкинг деярли барча соҳаларига даҳлдор бўлиб, кўп қирралн ва кенг қам-
ровликкн, уг!га бнр томонламз ёндашиш зсло мумкнн эмас. 

Шу йиляйнғ 26 .май куни Узбекистан "Республикаси Фалсафа жамияти, Узбекис-' 
тон зиёлилари Илм-маърифат Уюшмаси, ТошДУ фалсафа факультсти томонидаи букж 
аллома, академик Иброҳнм Л^ўминов таваллудининг 85 йнлляси олдидан Хотира йиғи-
лйшй ўтказилди. Инғилишни Узбекиетоы Фалсафа жамиятинннг Президептн, Беруний 
муксфоти соврандори, Узбекнстонда хизмат кўрсатган фан арбоби, фалсафа фанлари 
доктори. профессор С. Ш. Шермухамедов олиб борди. Унда Узбекистон Республикаси 
зислилари Илм-маърифат Уюшмасн Президептн. академик Э. 10. Юсупов «И. Мўмя-
нов —атоқли олим, йирнк фая ташкйлотчвеи, давлат ва жамоат арбоби»—деган мав-
зуда маъруза цилди. Шундап сўнг Узбекистон Фанлар академаясининг академиклзри 
И. Искан да роя. М- Ҳайруллаев, Узбекистон Фанлар академиясинннг мухбир лъзола-
ри С. Азимжоновэ, М. Баратов, А. Валиев, фалсафа фанлари докторлари А. Ахтамов, 
М. Нурматов, О. Файзуллаев, фалсафа фанлари номзоди, доцент М. Усмонов ўртоқ-
лар сўзга чнкиб, уз фикр-.мулохазаларини билднрдилар. Олимларимиз ўз нутқлари-
да — букж олям жамоат ва давлат арбоби Иброҳим Мўмиповиииг ҳасти, кўп кирра-
ли ижодий фаолияти тугриенда юксак меҳр билан сўзладилар. 

Ш, Салатов 

И. М. МУМИНОВНИНГ85 ЙИЛЛИГИГА БАҒИШЛАНГАН УЗБЕКИСТОН ТАРИХИ 
МУЗЕЙИНИНГ КУЧМА КУРГАЗМАСИ 

1993 йал ноябрнда Узбекистон Республикаси $А академиги. Беруний мукофоти 
СОвриндори, Республикада хизмат кўрсатган фан арбоби, фалсафа фанлари доктори, 
профессор Иброҳим Мўминозич Мўминов таваллудининг 85 йиллпгн нишонла'нади, 

Узбекистон тарихи музейада ушбу салага бағпшлапган кўргазма тайсрланди. 
Кўргазма стендларнда акс эттвоилган суратлар ва 'хужжатлар фотоси И. М. Мўми-
новнинг давлат ва пжтимоий соҳада олиб борган купкиррали фаолияти тўғрисида, 
бутун умр халққа садоқат билан хизмат қилиш намунаси бўлган хасти, фалсафа фа-
нининг'йирик тадқиқотчиси ва тарғиботчиси, доно мураббрй ва ёш олнмларнинг са-
хий устоз и, нжтимоий фанларнинг улкан ташкнлотчисн, давлат ва жамоат ишларнинг 
фаол ишткрокчнеи эканлнги х;акида хикоя қилади. 

Кургазманииг биринчи степдида И. М. Мўминовнннг кагор фотопортретлари ва 
оилавий суратларн кўрсатилган бўлиб, уларда И. М. Мўмнновнииг ўқувчилнк даврн 
(1922—1927}, Самарканд Педакадемиясн толиби бўлган даврн (1928—1931), Алишер 
Навоий номлп Самарканд Давлат дорилф'унунида иш фаолиятининг бошланиши (1933) 
акс эттнрилган. КеЙннги стеядларда кўрсатилган.суратлар И. Д\. Мўминовнннг ижодий 
фаолиятннн босқичма-босқнч кўрсатпшга бағишланган. И. М. ДКмнновнннг' педагогии 
фаолияти нақадар капа ахамият касб зтганлигнни катор экслонатлар оркали 
яқкрл намоён кнлппади. Экспонатлар ор'асида 11. М. Мўминовнинг «Халк 
маорифи аълочисп» нишони, кафедра мудирп лавознмида ншлаганлиги хдкида гувох,-
номаси (1943), допентлик (1942)' ва професеорлпк (1950) аттестатларинн ва бойща 
х;ужжатларини кўрншингяз мумкпн. Фотосуратларда И. М. ДКмпноииннг Узбек Дав
лат дорияфунунида ўқиган лекцияларидан лавх.а, П. М. ДАуминов Алишер Навоий ном-
.ти Самарканд Давлат дорплфунуни, Бухоро Педагогика институтн талабалари ва 
укитувчиларм ораенда (50-йнллар), Алишер Навоий номли -Узбек Давлат дорнлфуну-
нинг 20 йиллпгн (1947) шшюпланпшида иштирок этган олнмлар - Д. Саидов, С. Ума-
ров, И. Д'ў1.:1П10з, М. ДАуминов, Е. Коровин, С. Линии, Т. II. Қсрп-IIni^ju'i, О. Содн-
ков, У. Орипов ва бошкалар акс эттирилган. 

Аток/и олим Иброхим .Мўмнпоннч Мўмпиов ўзиппиг фалсафа, тарнх, адабнет ва 
ижтимоиёт илмининг бошқа соҳаларига oiU кнмматлп асарларн, плм-фан. маданнят 
тараққиётига қўшгзп салмоқли ҳиссаси бнлан, ўзи ярапан Узбекистон Республикаси-
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нннг фалсафа мактаби орқалн доимо барҳаётдир; Унилг бу соҳадаги фаолияти у му-
ҳаррнрлик қнлган тўрт Жйлдлик «Узбекистон ССР гарихи», иккя жйлдлик «Самар
канд тарнхн», 1967 Йилда Беруннн номидаги Узбекистон ССР Давлат мукофотйга са-
зонор бўдган уч жйлдлик «Узбекистон ишчилар синфи тарихи», бир жйлдлик «Узбе-
кнстои ССР тарихн» ва «Совет Узбекнстони ишчилар синфинннг тарихн» каби асар-
ларида намоён бўлди. 

Кўргазмзии 1959 йилда И. Мумнновнннг «УзССРда хизмат кўрсатган фан ар-
бобн» фахрий унвонп бнлан такднрданган нишонп очиб берадн. И. М. Мумннов ма-
ҳаллин миллат вакиллари ораснда бирннчилардаи булнб фалсафадан илмий даража 
олишга эрпшган. Экспонэтлар ораснда И. М. Мумнновнннг фалсафа фанлари номзо-
дн (1941) ва доктора (1950) илмий даражасииинг тасдиқловчи дипломлар, Абу Райҳон 
Беруний но МЛ и Узбекистон ССР Давлат мукофотн нишонинн тасдикловчи диплом 
(1967) ва бошқа ҳужжатлар бор. 

Қатор фотосуратларда И. М. Мумннов уз шогпрдлари хам да Узбекистон ФД 
Фалсафа ва ҳукуқ институти ходимлари, тарихчи олимлар, чет эллик ҳамкасбллрн, 
ислом дини тадқиқотчиларининг халкаро анжумвни иштирокчнлари, шарҚШунослар. 
нинг XXV халкаро анжумани вакиллари ораснда •темурийлар даври санъзти бупича 
утказилган симпозиум ва ҳоказоларда акс эттнрнлгап. Фотосуратлар 50—70-пнлларга 
оид бўлнб, бу тарихнй экспопатлар И. М. Муминовпинг илмий қнзиқишлари гояткенг 
булганлигидан далолат берадн. 

И. М. Мумнновнннг фавқулодда кобилиятлари Узбекистон Фанлар академияси-1 
даги серқирра фаолиятида, «Узбекистонда ижтнмоий фанлар» ойномасн. Узбекистон 
Фанлар академияси Фалсафа ва ҳуқуқ институти, Археология икститутн. Узбек Совет 
Қомусини ташкил этиш ва уларга рах;барлик қидишда, Узбекистон Фанлар академия
си Фалсафа ва ҳуқуқ институти, Тарих институти бпрлашган илмий кенгашлари ран
ен булнб ишлагзнида илмий тадкикотларпинг истеъдодли ташкилотчиси, олимлар кат-
та жамоаспнинг йулбошчиси сифатида намоён булди. 

Кургазманинг кейинги стендларида намойиш килинган материаллар И. М. Муми-
новнинг 18 нил мобайнида Узбекистон Фанлар академнясининг впце-президентн лаво-
зимида ишлаганлиги тўгрисида, уша даврдаги ишларини очиб берадн. Ҳужжатлар 
ораснда И. М, Мўминовнинг 5"збекистон академиясига мухбир аъзоси этиб сайлангзп-
л*1ги (1943) Узбекистон Фанлар академиясига академик ва вице-президент .этиб сай-
ланганлиги (1956) ва вице-президенту лавознмида ишлаганлиги ҳақнда гувоҳ.номалар 
мавжуд. Фотосуратларда И. М. Мумнновнннг уша йиллардаги кизгин фаолияти уз 
аксини топган: И. М. Мумнновнннг иш жойи, Узбекистон Фанлар академияси Прези-
диумининг йигилишлари, Президиум ходимлари билан суҳбати, шунингдек И. М. Муми-
нов билан ушбу суратларда Узбекистон Фанлар академияси президентларн Ҳ. М. Аб-
дуллаев, О. С- Содиқов, илмий котиб Узбекистон Фанлар акгдемияси академиги 
М. 3 . Ҳомудхонов, академик X. Фозиловни куришипгиз мумкин. 

Узбекистон Фанлар академияси вице-лрезнденти, Узбек Совет Комуси-нинг би-
ринчи Бош мухаррирн И. М. Мумннов собиқ СССР Катта Совет Қом^си Бош муҳар-
рири муовини Л, С. Шаумян, Узбекистон Фанлар академияси Президенти О. С. Со-
диков,' Узбек Совет Қомуси ходимлари даврасида (1968 нил 24 март), иккинчиси 
И. М. Муминоз раҳбарлигнда Узбек Совет Қомуспга кнритнлган расмлар мухокама ки-
линаётгани (19701 ҳақидаги суратлар алоҳпда ах;амнятга зга. 

Бир гуруҳ фотосуратлар И. «М. Мумнновнннг республика, Бутуннттифоқ, хал
каро анжуманларда бир неча бор Узбекистон олимларининг делегациясига бошчилнк 
қилганлигидан, Узбекистонда илмий ҳаёт, ижтнмоий фанлар муаммоларинк тадқик. этнш 
тўғрисида маърузалар қилганлигидан, у Узбекистонпинг фан соҳасида эришган ютуқ-
ларини чет элларда фаол таргибот кнлган олим экаилигидан.далолат беради. Улар-' 
да И. М. Мумнновнннг Узбекистон олимларн билан Покистоп, Афгоннстон, Булгорня-
да булган пайтларн акс этган. И. М. Мумнновнннг тинчлнк тарафдорларининг Моск-
вада булиб утган жаҳон конгрессида (1973) катнашгаилнгидагп сурат бор. 

Кўргазмада И. М. Муминовпинг давлат ва жамоат ишларидаги фаолияти кенг 
ўрин олган. У 1958—1974 йиллар мобайнида Республика Файласуфлар жамияти ва 
Республика «Билим» жамнятииннг раиси зди. 

Ку'ргазмада кўрсатилган фотосуратларда И. М. Мўмннов Бутуниттифоқ «Би-
лим» жамиятннинг IJI (1960), IV (1964), V (1968), VI (1972) қурултойлари иштирок-
чйлари ораснда алс эттнрилган. И. М. Мумнновнннг ушбу сох;адаги фаолиятини очиб 
берган ҳужжатлар ҳам мавжуд. 

И. М. Мумннов УзССР Олий С о в е т Ташки ишлар буйича доимнй комиссияен-
нинг раиси, 1955 йнлдан 5ТзССР Олий Совети депутат и эди. , 

И. М. Муминов узинннг давлат ва жамоат ишлари сохасидаги фаолиятини хал-
кимиз бахт-саодати йулига бахш этдн. Бу гуруҳ фотосуратларда узбек халк, бахши-
си Эргаш Жуманбулбул уғли ҳайкалини очиш маросимида, байрам тантаналарида 
к.атнашганлиги акс этган'. 

И. М. Мумннов сазовор бўлган мукофотлар ва депутатлик белгилари унинг са-
марали фаолиятпнинг Ҳукумат томонидан юксак баҳоланганлигидан далолат беради. 

Кургазманинг охирги стендидаги экспонатлар И. М. Муминовпинг хотираеннн 
абадийлаштиришга бағишланган. Бу ер да Узбекистон Ҳукуматининг қарори келтн-
рилган булнб, унга биноан И. М. Мумичовнинг турт жйлдлик танланган асарлари 

71 
www.ziyouz.com kutubxonasi



нашр этилди. Узбекистон Фанлар акаденияси Фалсафа ва ҳуқуқ институти, Алишер 
Навоий номидаги Самарканд Давлат дорилфунуникинг фалсафа кафедраси И. М. Мў-
минов номи билан аталади. 

Бухоро вилояти Шофрикон ноҳиясидаги 38-ўрта мактабга, Тошкент шаҳридаги 
йирнк кўчалардан бирига олимнинг номи берилган. Файзулла Хўжаев номидаги Бу
хоро Давлат Педагогика институтида И. М- Мўминов номида стипендия белгиланган. 

Юқорида айтиб ўтилган суратлардан ташқари кўрсатилган материаллар ораси-
да Бухоро вилояти, Шофрикон нохнясидаги 38-мактабда очнлган И. М. Мўминовнииг 
музейига кириш зшиги, музей заллари, Тошкентдаги Чигатой қабристонида И. М. Мў-
миновга к^уйилган ёдгорлик тасвирланган фотосуратлар мавжуд. 

И. М. Мўминовнинг номи х.амиша халқ хотирасида абадий сақланади. 
Янги йигилган ва бирипчи марта кўрсатилаётган иишон ва ҳужжатлар орасида 

И. М. Мўминов таваллудининг 85 йиллнги олдидан ўтказиластган хотира йиғнлишига 
таклифнома (1993), Узбекистон Республикаси Фалсафа жамиятининг академик Иб-
роҳим Мўминов номидаги мукофоти низоми ва нишони, Иброҳим Мўминов таваллу
дининг 85 йиллнгига багишлапган юбилей тадбирлари режаси ва ҳоказолар ўрин ол-
ган. 

Шундай цилиб, музей кўргазмасн И. М. Мўминовпинг 85 йиллигини нишонлаш 
билан унинг ўлмас хотираенни халқимиз орасида кенг ёйишга ўз хиссасини қўшади. 

Н. К. Султонова 

УзФА «УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ ИСТИҚЛОЛ 
МАФКУРАСИНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ» КОНЦЕПЦИЯСИ ЛОЙИҲАСИНИНГ 

МУҲОКАМАСИ 

Узбекистон Республикасида салкам икки йил мобайнида суверен давлат барпоэтиш 
борасида кўзга кўринарли тадбирлар амалга оширилмоқда. Республикада иқтисодиётни 
юксалтириш, ижтимоий соҳани кўзловчи бозор иқтисодиётнни режали тузиш ва cy-L 

вверен давлатни руҳий-маънавий жиҳатдан ривожлантириш учун ҳамма шарт-шароит-
лар яратилмоқда. Айникса, ҳозирги давр миллий истиклол, маънавият, халқ манфаат-
лари йулида тиммай ишлашни, ислох.отларни тезрок, амалга оширишни, ташаббускор 
бўлишни талаб этмоқда. 

Узбекистон Ресиубликаси Президенти И. А. Каримов узининг «Узбекистоннинг 
ўз истиклол ва таракқиёт нули», «Узбекистон — келажаги буюк давлат», «Янги уй 
к,урмай туриб, зскисини бузманг» китобларнда, турлн чиқишлари, суҳбатларнда иқти-
соднй, ижтимоий, сиёсий тараккиёт учун истиклол мафкураси асосларини яратиш за-
рурлигини бир печа бор таъклдлаб ўтган зди. 

Ушбу масъулинтли бир даврда Узбекистон Фанлар академняси олимлари Рес
публика Президентининг юкорида кўрсатиб ўтнлган асарлари асосида «Узбекистон 
Республикаси миллий истиклол мафкурасинипг илмий асослари» концепцияси лониха-
сини тайёрладилар ва бу х;ужжат 1993 йил 9 июль куни Узбекистон Фанлар акаде-
миясининг умумий мажлисида кенг муҳокама килинди. 

Умумий мажлисни кириш сўзи билан УзФА Президенти, академик М. Салоҳид-
динов очди. 

УзФА вице-президенти, академик И. Иска-ндаров бу ҳакда маъруза қилди. 
Маърузада Узбекистон ФА ижтимоийшунос — олимлари Узбекистон Республика

си Президенти И. А. Каримовнииг китоблари асосида «Узбекистон Республикаси мил
лий истиклол мафкурасинипг илмий асослари» концепцияси лойнҳасини тайёрлаган-
лиги ҳакида гапирнб ўтдилар. 

«Маълумки,— деди акад. И. Искандаров,— хар қандай ижтимоий жамият узига 
монанд мафкура асосида камол топади ва ривожланади. Эндиликда СССР парчала-
ниб кетиши муносабати билан марксизм-ленинизм яккаҳокимлик мафкураси хам та-
рих саҳнасидан сурилди ва мутлак.о янги сиссий-ижтнмоий ҳолат вужудга келди. 

Бундай шароитда республикамиз ҳам бошқалар сингари ўз мустакнллнгига 
зришди ва бозор иқтисодиёти сари к,адамба-қадам силжимокда. 

Бинобарии, давлат бошқаришдан тортнб, то ҳар бир фукаронинг турмуш тарзн-
да янги тафаккур пайдо бўлмоқда. Эндиги вазифа бу пжтимоий-сиёсий тараққиёгга 
монанд мафкурани бунёд қилиш, упи инсон онгнга сингдириш туфанлн унинг куч-
^удратини буюк истиқлол талабларнга сафарбар этишдан пборатднр.. 

Мафкура тушунчаси жуда кенг ва уни ҳар ХИЛ ифодалаш мумкин, қнсқа қнлнб 
айтганда бу жамиятда яшончиларипнг идеалидир. 

Шунга биноаи олимларнинг фикрича мафкура жамиятда истиқомат қнладиган 
фуқ.ароларнинг манфаатларига, ҳуқук.ларига монанд келадиган, уларнинг турмуш тар-
зини, юриш-туришини, хатти-харакатини белгилайдиган, мамлакатни аса умумбашарнн 
қадриятлар чинакам демократия асосида ривож топишинн акс эЧтирадиган к.арашлар 
тизимининг мажмуаси деб ифодалаш мумкин. 

Узбекистоннинг миллий мафкураси -кучлнк нктпеоднн манбага, нлм-фан потен-
циалига, бой маданий мерОС ва қадриятларга, дин эркнплнги ва однлона ҲуқуқНй 
макомларга таянган ҳолда халқимиэ на мамлакатнмнзнинг жаҳон циаилнзацняси ма-
конидан муносиб ўрии эгаллашнн таъмннловчи гояипй воситадир». 
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•МЙЛЛИЛ мафкураМйзниш' шакл&аниишДа академия олимйари11ииг ҳ и с г: а с и сс-™-
лар'ли булмоцда, -леи фикрини да*вом эгпфдн акад. И. Искандеров. Анналам бор ўт-
ran 1992 йилги (2 июлда! ижтимоий-гуманитар фаиларнинг «Ўзбекистон мустлқилли-
ги ва ижтимоий-гуманитар фаиларнинг вазифалари» хусуеида ўткязилглн махсус сес-
сияда алоҳида муҳокама қилинди ва бу соҳадагй вазифаларимизни лниқлашга 6а-
ғншланган бир қатор кенгашлар утказилдн». 

Кейинги майтларда академия аъзоларн. бир кагор директорлари па йирик олим-
дар "ўзларийицғ иетиқлод мафкураси бўйича хулосаларини матбуот орқали бнлдирмоқ-
далар па б у"1 ж ара ей давом этмоқда. 

Буларшшг х.чммаснии ҳнсобга олиб. пжтнмопн-гумапнтар фанлар бўлиминимг 
ат.золарндан бир гурухи Узбекнстон Республикасининг мафкураси илмий асосларининг 
концепдиясиии нратиш зарурлигини таклиф этдилар. Академия Президента М. С. Са-
лохдддиновнипг розилигини олганимиздан кейнн ишчи гуруҳн (академик М. М. Ҳай-
руллаев, УзФА мухбнр аъзоси А; П. Каюмов, фан докторлари . А. У. Уринбоев, 
М. Р. Рахмонов, Т.'М. Мирзаев, А. Қодирое, тарнх фанлари номзодн Л. М. Транис-
дап иборат) тузнлпб, тайёрлангап концепция лоййҳасн икки марта мухокама этилиб 
хозирги даражага келтирилди. Б\т материал барча бўлимлар орқали академия аъзе-
ларига ва тегишли ташкилотларга етказиб берилди ва кенг мухокама "этилди. 

Энди бу ҳужжат мазмунига келсак, энг аввало биз уига илмий нуқтаи иазардан 
бндашиб, мафкуранйнг барча қнрраллрини қамраб олншга интилдик. Шу боисдан 
мафкура лойн.хаси 9 йуналшндан ташкил топган (мафкура лойиҳасииинг тўла матни 
журналнинг шу сонида илова қилинадн). 

Лойиҳада қапд этилган гоялар, қарашлар мафкуранйнг яхлит ажралмас кисми 
спфатнда амалга ошнрнлеа, у республикзмиз -ўз олдига қўйгаи олий мақсадларга са-
мимий хнзмат қилгэн бўлур эдн. Bv лонйҳздаги фикр-мулохазалар кенг мухокама 
учун ўртага ташланмоқда ва олвмларнмиз таклнфлари мамиуннят билан ҳисобга 
олинади. 

«УзР миллий нстнклол мафкураси...» лойихасини мухокама этншда акад. М. Ҳзк-
руллсев, акад. Э. Юсупов, акад. С. Камолов. акад. А. Аскаров, УзФА мухбнр. аъзО/ 
лари И. Султоноз, Г. А. Абдурахмопов. К- Н. Бедрннцев, х.. ф. д., проф. А. X. Саи-
дов, ф. ф. д., ;фсф. А. Жалолов сўзга чикдилар. Нотиклар лоииха1 матнини асосан 
маъкулладплар ва б\г борада Узбекистои Фанлар акэдеминенда олнб борнластган са-
марали ишларни кўллаб-кувватлаб. мақсадга мувофик; деб бахоладплар. Шу билан 
бирга лонихадаги аЙрим кзмчнликларга ургу берплпб, унга қатор кўшпмча тузатишлар 
ва аникликлар хам киритплдп. Ишчи гуруҳига зса мазкур лоииха устида ишни давом 
ытнриш зарурлиги, олимлзр ўз фикр-мулох.азаларини берншн тавсия этилди. Мажлис 
якунида қуйидагп карор қабул килиндн: 

1. «Узбекистан Рсспубликаси миллий истиқлол мафкурасиннпг илмий асослари» 
концепцияси лойиҳасн асос спфатнда қабул ҚИЛИНСЙЯ. 

-2. Лойнҳа юзаендан билдирилган фикр ва мулохазаларни умумлаштприб, Ижтн-
моий-гуманитар фанлар бўлимига топширилсин ва улар лойиханинг сўнгги таҳририда 
инобатга о.'гинсии. 

3. Лойлха фмкр-мулох;азалар асосида тўла таҳрнр 'қилинган ҳолда нашрга тай-
ё'рлзнсин. 

Шу билан «Миллий истнклол мафкураси...» лойнхасп мух^камасига багишланган 
УзФАнпнг Умумий мажлиси уз ишнни якунлади. 

Журналда эълон этнлаГтган концепцля лойихаси билан олимларимиз яна бир 
бор тэнишиб \'з муносабатларпнн ва фнкр-муло>;азаларини УзФАнт:пг ижтимоий-гу-
манитзр фанлар бўлимига бплдирсалар лойиханинг, такомиллашншига катта ҳисса 
қўшган булх'р эдилар. 

К. Шоакрамше 

Концепция лойихаси 
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ Л\ИЛЛИИ ИСТИКЛОЛ МАФКУРАСИНИНГ 

ИЛМИЙ АСОСЛАРИ 

Учиекнстон суверен демократии ресиубликадир. 
Узбекистоида қудратли ҳуқукий давлат ва унинг ўзига хос табпйй, маънавий ва 

тар их и и хусусиятларини назарга олган холла халқ манфаатига, ижтимоий йуналтн-
рилган бозор нқтисоди, адолатли демократик тизим, очиқ ташки сиссатга асосланган 
фозил жа.мнят курии: асосий максадимнздир. Бу жамнят ик,тисодий на сиесий восита-
лар ёрдамида маънавиятпи юкезлтпрншни, Х7збекцстоп халклари учуй фаровон ҳаст, 
миллий маданпят ва'• кадриятларнинг уйгопншипи, шахсмииг ахлокий етуклигинн, ко-' 
мил инсон тарбиясини таъминлащни асеспй вазифа қил^б кўядн. Бундай жамиятда 
тпнчлик, фзқаролар ўртасида аҳиллик ва д>ттлик, умумннсоний кадриятларга, уларни 
ўзлаштнрнила нптилиш, бошк,а давлатлар ва халқларга зўр ҳурмат туйгуси ҳукмрон 
бўладн. Бу жамиятда фуқароларнинг мил.чатндан, динидан, ижтимоий келиб чиқяшп 
ва cuccnii i/ъгнкодидаи цатъи назар, эркинлигн, конституцион ҳуқуклари х.имоя утилади. 
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Ҳар қандай ривожланган жамият ўз мафкурасига эгадир. Мафкура эса маъиа-
ВЙЯТНИНГ уйғунлашган, маълум мақсадга йўналтирилган назарий нфодасидир. Узбекис-
тон Республикаси мафкураси унинг мустақиллигини мустаҳкамлаш, истиқлолини бел-
гплаш, мнллиЙ маданиятнинг ривожланиш йўлини аниқлаш дастури бўлиб хнзмат қи--
лади ва ҳар қандай сиёсат ва сиёсий қарашлардан, партия ва партиявий нптилиш-
лардан устун туради, у эркин .тафаккурга, ранг-баранг фикрларнинг уйғунлашуви ва 
зсосий мацсад томон йўналтирнлишига асосланади. 

Бу мафкурз республикамиздаги иқтисодий, сиёсий, ҳукуқий, ахлоқий, фзлсафни, 
дипий қарашларнинг асосий қоидаларини ўзида ифодалайди. 

У она ватанимнз — Узбекистонга чекснз мухаббат ва садоқатли бўлиш, унинг 
цустақиллигини ва манфаатларини ҳар доим ва ҳар ерда ҳимоя этиш, чуқур ватан-
ларварлик ҲВССИ билан суғорилгандир. ч 

У инсонга, унинг ҳис-туйғуси, истеъдодн, фикри ва фаолиятига, авваламбор, 
унииг мех.иатига ва меҳнат маҳсулиға зўр ҳурмат ва.эҳтиром ҳ_нсси, инсонпарзарлик 
туйгусн билан ҳар томонлама сугорилгандир. 

Узбекистоннинг миллий мустақ,иллнк ва истиқлол мафкураси жгмият ҳаётипинг 
турли соҳаларида ўз ифодасини топувчи гояларнинг мантиқий ва узинй боглиқлиги 
асосида шадслланади, У, бирннчн галда, к.упидаги гояларда ўз пфодасини топади: 

1. Иқтнсодий ғоялар соҳасида: 
— ХЗЛҚ маифаатларига хнзмат қилувчи мустақил иктисодистни такомиллашти-

ришиинг энғ самарали услубк ва воситасн — бозор муносабатлари асосида ташкил 
топган нқтисоднй тизимга ўтишдир. Бу тизим кўп йиллар давомида йиғилиб қолган 
оғир иктисодий қшшнчиликларни ҳал қилишга, миллий иқтосидиетнн жаҳон хўжалиги 
бнлан узвий боглашға, ишлаб чикаришиинг маҳсулотга бўлган талабини ҳисобга олган 
ҳолда< тез суръатлар билан ривожлантиришга ва, шу 'билан бирга, иқтисодкстнинг 
ижтимоий йуналишипи кучаЙтнришга катта имкон яратади; 

— пжтимоий -жихатдан йўналтирилган бозор иқтисодиётига ўтиш узок, ва му-
раккаб жараопднр, шунинг учун ҳозирги иқтисодий ислоҳотнннг асосий босқичи — бо
зор мувосабатларига ўтиш даврнпинг асосий мақсади ва вазифасини аниқлаш ва 
унинг самарали пшлашига шарт-шаронтлар яратишдир. Бу аниқ максадга йуналтирил
ган нЦтнсоднп ва ҳукукии ислоҳотлар срдамида амалга оширилади. Бозор мукосаба-т-
ларига ўтиш даврида муҳим шартлардан бирн иктисодий вазиятни ва аҳолининг ҳаст 
даражасинн барқарорлаштиришдир. Бу зса, давлат томонидан иқтисодиётйй бошка-
риш, тартибга солишни ва унга зарур шароитлар яратиш учун аник амалий чоралар 
кўришнн талаб кпладп. 

Хусусаи: 
а) республикада барпо қилинган ишлаб чикариш ва, айниқса, етакчи саноат со-

ҳаларида плмий-техника потепциалини саклаб колиш; 
б) ҳар кандай иктисодий бирликнинг (шахе, корхона, ташкилот ва х.оказолар) 

тўлиқ иктисодий эркинлигини ва ишлаб чнқаришда турли хил мул к шаклларин-инг 
ўзаро рақобати, хукукий жихатдан тенглнги ва химояланганлигини таъминлаш; 

в) эркин нархларга ўтиш йўлида молларнинг алоҳида муҳим турлари ва якка 
зироатчплик тарзида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг иархларини давлат томо
нидан бошкарнш сиссатнни шакллантириш; 

г) солик тнзиминп, молия-кредит ва бюджет сиёсатинн такомнллаштириш, улар-
ыи ишлаб чикаришни ршзожлантириш ва рагбатлантирнш йўналишида олиб бориш; 

д) ишлаб чикариш тузилмасини такомнллаштириш, давлат бошкарув тизимларн 
ва ишлаб чиқарувчи корхоналар ўртасидағи масъулиятни аниқ чегаралаш асосида 
иктисодистни ҳудудий бошқариш усуллариии қайта кўриш; 

е) иктисодий миллнйлаштирнш, яьни халқ хўжалиги таркибини таиомиллаш-
тириш, ишлаб чикариш кучларини ривожлантириш ва жойлаштиришда республика аҳо-
лиеннинг миллий ва маданий анъаналарини, тарихий турмуш ва тафаккур тарзини 
х.исобга олиш; 

и) давлатпинг ташки иктисодий сиссатнни шакллантирншда давлатлараро икти
содий муносабатларнинг янғи коидаларини ишлаб чнқиш, бунда миллий манфаатлар 
устуворлнги ва ўзаро фойдали х.амкорликни таъминлаш, Марказий Осиё минтақавий 
бозорини ташкил килнш, унинг ташкилий ва иктисодий механизмларшш яратиш. 

2. Ижтимоий-сиёсий карашлар соҳасида қуйидаги ғоялар белгиловчи ахамият-
га эта бўлади: 

— жамият ва шахе интилишларинннг .уйгунлашуви, давлатнинг уз фукароларн ха
сида гамхўрлиги ва уларпинг комил ннсон сифатида шаклланншн учун кенг модднй 
ва ?>5аънавкп имкониятлар яратнши, халк.ни фозил жамоа курнш мақсади атрофнда 
уюштириш ва шу максад томон йуналтирнш; 

— шахе эркиплнги, унниг мех.нат килиши, касб танлашн, истаган ташкилот. му-
ассасада хизмат қилнши, мулк соҳиби бўлвши ёки ёл.:[аш[б шплаши, кексайганда, ме.\-
иат ласкатини йуцотганда па боил^а холларда ИЖТИМОИЙ таъминотга зга бўлнши, 
тиббий хизматдан фойдаланнши; 

— ах,олннн ижтимонн ҳимоя килиш, ннсонларнннг ўз мсҳпатига яраша ҳаёт ке-
чирин1 имкониятларини яратиш, а^олииинг иочор қатламларинн давлат томонидан х,п-
моя этиш ва уларга ердам бериш; 
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— фуцяро.глргпшг маъпапнй даражасиин юксилтприш. хусуСЙВ, уллрпинг Пилим 
о.ипии, умумпй таълнмип давлат томоиндаи бе пул таъминлаш. млктэб ишллриии на-
зОрат этнш, \ар кимга нлмяй ва техникавиЙ лжод эркинлигя бсрнш, мадаиият ютуқ-
леридан фойдаланиш; 

— фуқароларшшг миллати, бил ими, хизматн, қайси табақага мансублигй, ишчими, 
зйслими, хвзматчими, гадбиркорми, днндорми, фермер ми, фахрнйми, ким бўлншядал 
қатън назар, барча соҳада-иқтнсодий, сиёсии, -ҳугуций ва маданнй соҳалардаги тенг 
ҳўқуклиги; • 

—.Узбекистан ташқи снёсат бобида ҳам ўзининг мустақил йўлидап боради. Бу 
пул 'карпмлнкиинг барча шаклларнни, фуқароларлинг ҳапфснзлигига таҳднд қнлиниш-
i ft i, нчки ишларнга араллшишни ва қурол кучи била и бостириб киришнн инкор қи-
лади. Орқага, собиқ Иттифокии тлклашга қайтмаслик қарорн қатъий бўлгаии ҳолда. 
Узбекистон теитхукуклик , ўзаро ҳурмат ва манфаатдорлик, бир-бирларининг ички 
пшларпга аралашмаслик қоидаларнга амал қилиш' асоснда жаҳоннипг барча давлат-
лари билая муносабатлар ўрнатадн. Узбекистоннипг таш.ҚИ сиёсати улуғ давлатчилик 
таъснринн ҳам, ақндапарастлик (фундаментализм) тамойилларини ҳам рад этади. 

Ташқи сиёсат бобида Узбекнстон барча халқлар, хусусан, Марказнй Осис халқ-
лари билан бирликни сақлашга интилади. Тарихий илдизлари, ТИЯЙ, урф-одатлари, 
ўтмиши ва келажаги бир-бнрига яқин бўлган қардош Марказий Осиё халқларн билан 
анъанавйй бнрдамлик ва биродарлик муносабатларинн ривожлантиришнн табиий эҳти-
сж деб ҳисоблайди ва улар билан умумин сиссий фикр бнрлнгига эришишни келажак-
нинг эсосий вазифаси деб бнлади. ; 

3. Ҳуқуқий қарашлар соҳасида ушбу ғоялар етакчи аҳамият касб этади: 
— Ўзбекистон Республикасининг дазлат мустақиллигини мустаҳкамлаш, унлнг 

бошқа давлатлар билан ўзаро манфаатли ҳамкорлигини изчил ривожлантира бориш ва 
кенгайтириш; 

— давлатнинг цчки ва ташқи сиёсатини белгилашда халқнинг мзнфаати ва эркига 
асосланвш, давлат ҳокимиятининг қонун чиқарувчилик, ижро этувчилик ва суд ҳоки-
млятига бўлиниши қоидасига риоя қилиш, улар ўртасидаги ҳамкорлик ва ўзаро ало-
кадорликни иустахкамлаб бориш; 

— сайлов тизимини демократиялаш, давлат ҳокимнятининг ташкил зтилиши ва 
амалга оширилишида демократия қоидаларга риоя қилиш ва уларни янада такомил-
ЛаШТйра бориш, халқ демократияси шаклларнни, сяёсий партиялар ва жамоат бир-
лашмаларинн, фикрин хилма-хнллик ва сшкораликни х.уқу^нй жиҳатдан таъминлаш 
ва ривожлантириш; 

— давлат бошкарув жараёнида такомиллаштнриш ва унинг самарадорлнгини 
•ошириш; ' 

— HHCOit ва фукароларнинг шахсий, сиссий, ижтимоий-икдисодий ҳуқуқлари ва 
эркннликларини кўриқлаш ва кенгайтириш, уларнннг муносиб ҳаст кечиришларини, 
миллатлараро тотувликни таъминлаш; 

.— қонунчиликни мустаҳкамлаш, қонунларни такомнллаштириш ва улар ижроси-
ни кучайтириш асосида ҳуқукнинг ижтимоий муносабатларни тартибга солиб туриш-
дзги а>;амнятини оширнш, суд ва ҳуқуқни муҳофаза этувчи бошқа идоралар фаолия-
тида ҳам қонунчилик ва нжтимонй адолатни мустаҳкамлаш; 

— иктисодий ўзаро муносабатларпн таъминлайдиган иқтисодий тизим субъектла-
ри учун ҳукуқин ззмин яратиш ва ҳ. к, 

4. Тарихий онг ва маданий меросга муносабат соҳасида: 
— мустақил Узбекистон маънавиятининг ривожида янги тарихий онгнинг шаклла-

ниши ва изданий меросга янгнча муносабат муҳим аҳамлят касб этади; 
— ўтмиш маданлят бойликларидан, халқ яратган маънавий қадриятлардан кенг 

фойдаланиш, синфий, партиявий, субъсктнв сндашувлардан кутулиб , уларга кенг, ҳар 
томонлама объектив ва илмий муносабатии шакллантирнш, халқнинт *ўз тарихига, 
унинг мустақиллик учун курашн, мадапий-маъпавнй кадриятларни яратишдагн 'буюк 
хнзматига катта ҳурмат ҳнссини тарбиялаш; 

— Узбекистон, Марказий Осиснннг жах.он маданияти ривожига қўшган хиссаси-
ии ўрганиш ва у билан гурурланиш ҳиссини тарбиялаш, бошқа халқлар билан бўлган 
тарихий, маданий алокала'рнн ўрганиш оркали сшларга мнллийлнк ва байналмилаллик 
рухини сингдириш. Тарих — халқ хотирасн, тарнхий-маданий мерос халқ маънавияти-
ппй миллий маданиитни кжсалтнришнинг ^нг мух;им манбанднр. Бу мерос ижтимоий-
сиссий, ахлоқнй, бадннй-эстетик, фалсафнй, дниий бойликлар, ^адриятлардан ташкил 
топадл. 

5. Ахло[Ҳнй-педагогик қарашлар соҳасида қуйидаги ғоялар муҳим аҳамият касб 
э гади : 

— ахлоқнй қарашлар ва ахлоқий тарбияда Узбекистон мустақиллигини ҳимоя 
этяш, Ватанга муҳаббат ва садокат, унинг ривбжй йўлида жисмоний ва ақлий имко-
ниятларни сафарбар этпш туйғуси ва хулқини сннгднриш ва камол топтириш, ёш-
ликдан бошлаб богча, мактабларда сшларни шу руҳда тарбиялаш, уларда керакли 
малакаларни шакллантириш; 

— ахлоқдэ, хул^-одобда ва фуқаролар онгида йиллиЙлик рух.ини, ҳис-туйгула-
рини ривожлэнтирши учун кенг нмкониятлар яратиш, халқ анъаналари, урф-одатлари, 
расм-рускларига кеиг йўл очиб бернш, ўзрек тилига муҳаббат, уни севиб. ва унда 
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завк. ,Силан сўзлашишни одат тарзида тарбиялаш, шу билан бирга бошқа тилларни 
эгаллашга интилишни ҳам яхши хулқ-одобнннг фазилати, деб таълим бериш. Ахлоқ 
ва онгда мнллий ғурурни шакллантириш; 

— ахлок,даги, хулЕуОдобдаги миллнйлнкнн, умунинсоний ахлоқий қадриятларни 
ўзлаштлрнш, уларни тарбияга сингдириш асосида юксалтириш, ахлоқий меросдан кенг 
фойдаланиш, ахлоқ ва онгни бошқа ҳалқ ва миллатларга хайрнхоҳлнк, дўстлик, улар 

4 *̂  билав тинч-тотувлик руҳида тарбиялаш, сшларга байналмилаллик туйгусини ҳамда 
мнллий низоларга, камснтишларга, менсимаслнкларга эса нафрат ҳиссинн саигдириш; 

— фуқаролар ахлоқнда инсонпарварлик.инсонга уиинг миллати, сши, жинсидан 
қатъи назар муҳаббат хис-туйгуларини, инсон қадр-қнмматига, унинг яратувчилик 
ижодпй қобилиятига зўр ҳурмат бнлан муносабатда бўлншнн тарбиялаш; 

— меҳнатсеварлнк, ҳалол меҳнатгмшг унумдорлнгига эришишга интилиш, билим 
олпш, илм-фанга, маънавиятга муҳаббат, мустаҳкам эътиқодли бўлишни тарбиялаш; 

• , — жамият ҳастнда ва айннқса фуқаролар; ёшларда бозор иқтисодига ўтиш жа-
раёнида вужудга келувчн қийиичиликлар таъснрида тгайдо бўлувчи турли салбий хис-
латлар, порахўрлик, шахснятпарастлик. риёкорлик, бўҳтон, худбинлик, алдаш ҳисоби-
га бойиш кабиларга наф'рат туйғусини тарбиялаш; 

— онлайн мустаҳкамлаш, ота-оиаларга зўр ҳурмат, уларга гамхўрлнк, бола тар-
• биясига зътнборни кучайтириш, ёш авлодга мустак_нл Узбекистоннинг истиқлолини^яра-

тувчнлар. дсб карлш, аслларда нффат ва э\тиром ҳисснни тарбиялаш; 
' — ешларни ўз ме\нат коллективига, маҳалла аҳли, қўни-қўшниларга ҳурмат, из-
зат ва улар фикрн, интнлншлари, манфаатлари билан ҳисоблашгап ҳолда иш олиб 
бориш туйгуснни тарбиялаш; ' 

г — кжтимоий адолат ва тенгликни. ижоднн фнкр, ташаббускорлик, фаоллик хул-
қин хислатларини ҳаётнинг барча соҳаларига сингдирнш ва уларни муҳим ахло^ий 
фазнлатлар сифатида улуғлаш; • 

— тзбиатга, табиий муҳитга ниҳоятда эҳтиеткорлик билак муносабатда бўлиш, 
табинй бойликлардан тежамкорлик билан келажак авлоднин'г ҳам маифаатларини на-
зарда тутиб фойдаланиш, экологик маданиятни юксалтириш ахлоқий тарбиянинг, маъ-
навнн ривожланишнииг муҳим ва ажралмас йўналиши бўлмоғн керак. 

6. Бадиий-эстетик қарашлар соҳасида: 
— инсон маънавиятини, мафкурасини шакллантирншдэ гдпбист ва санъат, фоль

клор .acocnfi бадиий усуллар. воситалар манбзи, бадиий-эстети:с онгни тарбиялашнинг 
қудратли омили бўлнб хизмат қилади; i 

— адзбиёт, санъат, фольклор Узбекистон фуқароларига ўз воситалари ёрдамида 
мустақиллкк, вэтанпарварлик, меҳнатсеварлик,' инсонпарпарлик, етук ахлоқийлик, 
умуминсоннй қадриятларга ҳурмат ғояларини сингднриш орқали баркамол инсонни 
тарбиялашта хизмат қнлади, бу жиҳатдан СНнфий ва партиявий манфаатлардан ус-
тун туради; 

.— ҳақиқий ижод эркннлигини таъминлаш, ласқатлар, бадиий дидлар хилма-хил-
лиги ва ижодкор ўзлнгинп на.чоён зтишига кенг шароитлар яратиш, бадиий ижодда 
ақидачилик, қолиплар, бир хилликлардан кочиш, кжсак маънавийл'ик ва бадиийлик 
мустақил У:;бекйстон адабисти ва санъати ризожланишининг бсш йўлидир; 

— эдабист ва санъатда гайриинсоннй гояларни таргиб қнлишга, айрим бир мил-
лат манфаатларинн бошқалардан айрича .^стун куйишни, бошқа миллат ва элатларни 
ошкора камснтишни, ўгриликни, фаҳшни, боскннчиликни, урушни тарғиб этадиган 
асарларга, ана шупдай гояларни байрок килиб олган мафкурага қоиун кучи билан 
йўл қўйилиайди. Шунингдек, адабиёт ва санъатнипг, умуман. маданиятнинг тнжорат-

. лашувинниг олдини олши, уларнииг энг яхши намуналари чайков бозорининг ҳосила-
" сига айланиб қолмаслиги учун курашиш, китоб бозорнни олди-қочди асарлар билан 

тўлдиришга йўл бермаслнк зарур; 
— Узбекмстон ривожидаги янги давр миллнй бадиий*эстетик онгнинг тараққий-

ci.'ra хнзмат қнлади, ииллиб шарқ адабий-б"адний меросидан кенг фойдаланиш имконини 
вужудга келтиради, адабист ва санъатнинг инсон' маънавиятини юксалтиришдаги аҳа-
мияти ва вазифасини оширади; ' ,-

— адабист ва санъат инсонни эстетик тарбиялашга, унн ўраб олган ижтимоий 
мухитдан завқланиш ва нлҳомлапишига, гўзалликни. қадрлашни, ундан бахраманд 
бўлнш, Узбекистон шгроптида фукароларнн янгн жамиятнинг етуклнги учун курашнш-
га илҳомлантириш йўлида хизмат кйлади.. 

7. Маданият, милдиЙ тил, илы-фаниинг жамият ҳаётидаги ўрми ҳақ.идаги асосий 
ғоялар: 

— жзҳон маданияти, илм-фэни ва техннкаси ютуқларини ўзлаштириш ва оивож-
лағггириш, мнллий таълнм тизимпни яратишда барча давлатлар эришган ижобий на-
тижалардан, i-шларга билим, касб-ҳуиар берншда сернатижали, тажрибадан ўтган 
усул, шакллардан фойдаланиш. Ёшлар билиминп ошириш, ҳунар мэлакасини шакллан-
тиришда ўкиту;1чи-мутахассислар етиштнришпинг сифатинн ошнрнш. Бу соҳада эриш
ган ютуқларимиздан кенг фойдаланиш, бизда вужудга келган маориф ва фан тнзи-
миин, миллий мустақиллик ҳамда дунс халқларинннг илғор тажрнбаси асосида қай-
тадан ташкил этиш ва янги миллий мазмун билан бойитнш; 

— ўзбек адабий тнли Узбекнстон Республнкасининг давлат тили снфатнда ўз 
мавқеи ва мацомянн мустаҳкамлаб боради. Бу даврда ўзбек тилннинг ижтнмоип ва-
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знфаларн, уларнинг доираси виҳоятда кенгаяди, давлат тили нжтнмоий, сиёсиЙ, иқ-
тисоднн, маданиЙ-маънавий ҳабТнивг барча соҳаларида асосий па етакчи алокд воситз-
снга айланадн, Айввқса, расмнй-идоравий бошқарувнииг, халқаро муаммолар ва 
дипломатнк ишларнппг, олий, ўрта мяхсус па ўрта мактаб таълимининг лавлат тили-
да олнб боридишн узбек тнлннннг обрўснни, упннг давлат тили сифатидаги мавқежш 
нустаҳкамлайди ҳамда бу тнлнннг халқ оммасининг кундалик турмуш тили сифатида 
кенг ёйнлншн на илднз отишига олиб келади; 

— бу даврда давлат тилй, асосан, уз ичкп имкоииятларн ва конуииятларигатаян-
гаии, халқ тнлииипг зарурий луғавий бойликларнни ўзлаштпрганн ҳолда ривожла-
нншга ннтилади. Шу билан бирга, умумбайпалмилал тусдаги илмий атамаларпииг 
узбек тилида муста\;камланиб қолиши, баъзи байналмилал атамаларнинг эса уплатит 
жараёни давом зтади; 

— давлат тили Узбекистон Республикасида истик,омат қилувчи бошқа элат ва 
халқларнинг милллй тилларига ўз баракали таъсирини кўрспта боради. Бунда узбек 
булмаган бошца мнллатларннпг узбек тилинв ўргана боришлари. республкканинг дав-* 
лат тилида ўзаро мулоқотда бўлишлари мух.им омил булади. Шу билан бирга,- муста-
циллик даврнда Узбекнстонда яшовчи бошка элат ва мнллатдарнинг тиллари хам 
тенг ҳуқуқлилик асосида, ўз эҳтиёжларига яраша ривожлаииб боради. Узбекистсжнинг 
дунё миқёсида мустақил давлатлар қаторига кириши ва бошк.а давлатлар билан тур-
ли соҳадаги алокаларининг кучая бориши чет тилларни, хусусан, халқаро аҳамиятга 
эға бўлган европа ва шарк тнлларини чуқур ва изчил урганишни ва ўзлаштиришлш, 
уларда нш олиб борнш кўникмаларини х.оспл қилишни тацозо этади; 

— илм-фан. техниканннг жамият ҳаётидаги ролининг ошиб бориши, уларнинг 
ҳаракатлантнрувчн қудратли кучга айлана бориши Узбекистонда илм-фан ташкилот-
ларшш изчил ривожлантнриш, уларни х;озирги замой илмий асбоблари билян таъмин-
лаш, илмий мутахассислар тайёрлаш ишини чуқурлаштириб ва кенгайтириб боришпи 
талаб килади. Илм-фаи юксак даражада ривожлаиган мамлакатлар олнмлари i билан 
алокаларни мустаҳкамлаш, бу соҳада «Ъчиқ зшиклар» сиссатини олиб бцриш маъна-
вий юксалишнинг асосий йўналишига айланиши .лозим. Бу йўлда УзбеКисто» .Фанлар 
академиясининг илмий потенциалннп кучайтыриш ва ундан республнканииг илмйй 
маркази сифатида кенг фойдаланиш, республнканинг йирик университетлзрида мута-
хассислар нмконнятини вазарга олиб, айрим илмий йўналишлар буйпча марказлар 
очнш; 

— илм-фанвннг ҳознргн ютуклари ва келажак ривожидан кслиб чиқиб, респуб
лика мизда ахборотлаштирнш дастурини амалга оширнш, компьютернаштирвш, халқ-
нинг компьютер саводхонлигини7 оширнш, ягона ахборотлар банкнни, жаҳон ахборот 
марказларв билан телерадио алоқаларини урнатшп ва у мумий компьютер тизимига 
қўшилишни долзарб вазифа деб бнлиш; 

— фан ва техника ижодкорларининг ҳар доим маданий-маъпавий юксалишнинг 
олдинги сафида булишларини назарда тутиб, уларга эътиборни кучайтнр^ш. малакз-
сини оширнш шароитинп яхшилаш, меҳнатидан тўлиқ, самарали фойдаланиш, улар 
салоҳиятини уэ Ватайининг влмий-техникавиЙ қудратини нустаҳкамлашга сафарбар 
этиш, бу муҳим вазвфавивг-иқтасодвй, ҳуқуқий, свёснЙ томонларини кўриб чиқиш. 

8. Диний қарашлар ва динга муносабат соҳасида: 
— мустақил .Узбекистоннннг ижтимоий-спссий тнзими, диний йўналиш асосида 

эмас, дунёвий тараққиёт йўлидан бориб, фознл жамият куриш ва кОмвл инсонни 
шакллантириш томов ризожланади. Шу билан бирга ВНЖДОН ва дин эркинлигй тўли-
ғича таъмимланади; 

— диний фикр ва урф-одатлар ҳамда илмий-технпк равнақ, маърифат бир-бири-
га зид кўйилмай, балки мзънавнятнинг турлича ифодаси сифатида фикр эркинлигй, 
тўлиқ демократия асосида ривожланади. Улар, асосан, янги жамият яратиш, етук ин-
сонни тарбиялаш ишига хизмат қилади. Бу йўлда нслом қадриятларини тиклаш ва 
улардан халқни маънавиЙ бойитиш, ахлоқий тарбия, жамоанннг тартпб->п:тизоми, як-
диллигини таъмиплаш, ҳамдўстлнк алоқаларини мустах;камлаш'каби мухнм вазифалар-
ни амалга оширишда фойдаланилади;' s 

— диний фанатизм ва фундаментализм га (акндачиликка), динни сиёсийлаштн-
ришга, уни маънавиятнинг устун ва етакчи кучига анлаитиришга интилиш Узбекистон 
умумий тараққиёт йўлнга зиддир. 

9. Фалсафий ғоялар: 
— мустақяд Узбекистон мафкурасининг фалсафий ғоялари .Марказин Осиё' халқ-

ларининг узоқ тарихга эга бўлган ижтимоий-сиёсии қарашларига, бой фалсафий ме-
росига ҳамда умумннсоний цадрнятларга, жаҳон фалсафвн фикр и таракдиёти.нинг 
ютук,ларига асосланади; 

— фалсафий қарашлар табиат ва жампятнинг риножлаиишн коиуннятлары/ улар
ни билиш, ўрганиш усуллари ҳақндаги умумий билимлар тнзмасидан ташкнл топади. 
Бунда бир ёқламалик, ақндачилик, материализм ски идеализм билан чсгараланиб, улар 
зиддиятини мутлоқлаштиришга йул қўйилмайди. Фалсафий ғоялар ҳур фикрлилик, 
хилма-хиллик, мавжудотнинг бой, ранг-ёаранг кўрипишларннн турли томоплама тал-
қин этиш асосида ривожланади; 

— фалсафий гояларнинг асосий мавзуи — инсондир. Инсон мавжудот кўриниши-
нинг энг олий ифодасидир, упинг манфаатларини асослаш, ҳар бир муаммони шу 
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ыанфаатлар нуктан назаридан ҳал этиш фалсафанинг муҳим вазифаси бўлнб, бунда 
илмий, диний, миллий тафовутларга ва зиддиятларга йўл қўймаслик, фикр эркинлн-
ги асоснй воситадир; 

— инсон ҳар қандай жамоанинг асоси, ижтимоий равнақнинг бош мезонидир. 
Инсон билимининг орта бориши, бошқалар билан муносабатининг мустаҳкамлана бо
риши, ижодий меҳнати срдамида муҳитни, жамиятни янгилаш ва яхшилаш имконият-
ларига эга бўлади. Бу имкониятларни рўсбга чиқариш орқали инсонлар ижтимоий та-
раққиётни таъминлаш, турли ннзолар, зидднятлар, курашларнинг олдини олиш, улар-
га пул. қўймаслик, фуқаролар аҳиллигига зришиш вазифасинн олга сурадилар. Бу ва-
зифаларнк амалга оширишда давлат фаолияти, унннг тугрк снссатн них,оятда му-
ҳим аҳамиятга эгадир; 

— ер юзнда фозил жамият қуриш, комил инсонни етиштириш, ижтимоий ривож-
ланишнинг асоснй мақсади бўлиб, бу ма^садга имтилиш турли давлат, мамлакатлар 
халқларининг яЕчинлашувн, ўзаро ёрдами, дўстона муносабатини тақозо этади; 

— мустақил Узбекистои ўзининг ижтнмоий-иқтисодий фаолияти, ўз сиссатида 
халқ фаровонлигн, бахт-саодатга эришиш, ривожланган етук жамиятии яратиш, бош-
ка халқлар билан дўстлнкни мустах.камлашнн мақсад қилиб қўяди. 

Жамиятда мафкура фу^аролар, сшлар дунёкарашининг шаклланишига фаол 
таъсир кўрсата олса, уларнинг кундаллк фаолиятида уз ифодасини топа олсагина жа
миятии шу мақсад томон йўналтира олиш ва ундан кутнлган максадга эришиш мум-
кин. Бу, аввало, ушбу мафкурани чуқур ўрганнш, ўзлаштнриш, халқ ўртасида кенг 
таргиб зтишни тақозс қнлади. Бунинг учун мавжуд куч-лар ва имкониятларни тўла са-
фарбпр этиш, турли восита ва шакллардан фойдаланнш, маълум маблағ ажратиш, 
сш мутахассисларни ўстнриш, етиштнришнн талаб ^тилади. 

Ижтимоий-гуманатар 
фанлар бўлими 

МИЛЛИЙ УЗБЕК ЕЗУВИ ИСТИКБОЛИГА БАҒИШЛАНГАН ИЛМИЙ 
1 АНЖУМАН 

Республнкамнзнинг бир қатор институтлари ва университетлартшинг ўзбек тили 
,кафедралари.да лотнн графпкаси асосида узбек миллий алнфбосига қайта ўтиш маса-
ласи бўйнча муҳокама ВЗ мунозаралар булиб ўтди. Масалан, Бухоро давлат универ-
ситетида 1992 Йнли шундай мунозара бўлиб, унш.т маҳсули сифатида шу унн-
верснтетнинг профессорлари К- Мук^имов, Ҳ. Неъматов, доцент Ф. Ҳамросв мўал-
лифлигида -«5"збек лотин алифбосн ва имлосн» рисоласи лойиҳа тарзида чоп этилди. 

Бундак ташқарн, республикамизнпнг бир катор рўзнома ва журналларида лотин 
Графикаснга к.айта ўтиш бўиича турли хил иямиЙ, илмий-еммабоп мақолалар зълон қи-
линди ва муҳокама этилди. Чунончи, шу йилнинг 28 июлида «Халқ сўзи» рўзномасида 
муаллнфлар гуруҳи: И. Қўчқортоев, А. Ҳожяев, О. Екубов, Hf Махмудов, Э. Бегма-
тов, А. Жабборов, А. Рафнев, А. Мадвалпевларнннг «Тилимиз жозибасининг тилеими» 
деб номланувыи макола босилиб чикиб кўпчилик газетхонлар томонидан маъқул то-
пилди. Анжуман олдидан эса (шу йилнинг 13 августида) «Узбекистон адабиёти ва 
санъати» рўзномаснда шу масалага бағишланган сўнгги мақола газетхонлар фикрига 
хавола қнлняди. У муаллифлар А. Ҳожиев, И. Қўчкортоев, Н. Махмудов, Ҳ. Векте-
мировлар каламига мансуб бўлиб, «Узбек миллий кмлоси» деб номланган эди. 

Ушбу мавзуни олимлар, педагоглар, вилоят ҳокимиятлари вакиллари, қолаверса 
барча знёлилар ўртасйда кевг. муҳокама этиш мақсадида Узбекистон Республиқаси 
Вазярлар маҳкамасининғ ташаббуси билан ташкил килинган узбек сзуви нсткқболига 
бағишланган республика илмий-амалин анжумани, • шу йилнинг 16 августида УзФА 
Ирезидиумининг катта мажлислар залида бўлиб ўтдн. Унда республнканннг етакчи 
ълпмлзрн, вазирлик', идора ва жамоат ташкилотлари, вилоят вакиллари қатнашдмлар. 

Анжуманни Узбекистон Республикаси Бош вазирининг ўрннбосари, Вазирлар 
маҳкамаси Давлат тили ҳгкидагн қонунни амалга ошнриш комиссняси рансининг ўрин-
босари М. Қорабоев кириш нутқи Оилан очдн ва бошқариб бордн. 

Анжумапда Узбекистон Респуб.'шкаси Олий Кенгаши «Маданият ва миллий ме-
росии асраш масалалари» кўмитаси рапси, Узбекнстон халк ёзувчисн П. Қодиров 
«Янгн алифбога кайтадан ўтиш таЙёрлигинннг қисқача тарихп ва бугуяги аҳволм тўг-
рисида ахборот», УзФА Тилшунослик ннститути директори, УзФА мухбир аъзосн 
А. Ҳожиев «Лотин алнфбоси асосидаги ўзбек сзувнга қайта ўтишнйнг илмип-наза-
рий асослари», «Узбек тили» жамияти ранен, ТошДУ профессори, УэФА мухбпр аъзо-
си И. Қччкортоев «Лотин ҳарфли ўзбск алифбосинйнг янги лойиҳасн ҳакида», 
Тошкснт давлат Педагогика иисттутн филология факульгети декапп, вроф. 
Н. Маҳмудов «Узбек тили товушларийинг лотин сзуви асосидаги миллий алифбрда 
ифодаланиш масаласига дойр», Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Лтамашунослик қў-
мнтаси раисинииг уринбосари, филология фанлари номзодн Ҳ. Бектемиров «Лотнн 
алифбоси асосидаги миллий ёзўвга ўтиш дастуриии тайёрлаш ҳақида» маъруза цилдилар. 

Маърузачилар ўз нутқ.ларида рус графикасидаги, шунпнгдек, араб ёзувидаги уз
бек алифбоси, гарчи бир қадар ислоҳ цилинган бўлса-да, узбек тили учун талабга 
жавоб берадиган стук алифбо даражасида эмаслигини, узбек тили фенемаларнни, шу 
тилкиш- товуш табиатини мавжуд бўсқларп, оҳангларн "билан тўла ифода эта олмас-
лиj ним таъкидладилар. Мамлакатимизда, мусгакнллнк ҳар жабҳада уз акеннн тбн*-
ши керак бўлгап, топаётган ва бунда я буен мустаҳкамланиб, қудратга тўлнб ж;м\ои-
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гл тшшлишммнздл бнзга гзйрат бахмшди қияяр экан, тилимиэ тонушларими руй-росг, 
баралла, анкқ>равшан нфода эта оллдиган сзувга ўтишнмиз зарур бўлиб қолди. 

Бу сиуи 20-ппллардаёқ тилк'миэ фонемаларини ифодалашда қўлланила бошлагэи 
лотки графикасидмр. Мақсадимиз халқимиз тилпии, букж Ллншер Навоий даҳосн Си
лам якқалам қнлингаи узбек адабий тилини на бу тнлни яигнча шарситда ўз оҳанги 
билам ривожлантирувчн, боГгнтунчн жонли тилнмиз, лах,жаларимп:л:н бутун охдигдор-
лнгн.бнлан нфода этувчн миллий грлфикамизга ^га бўлишднр. 

Бшюбарнн, 20-йиллардаги лотии ёзуви асосида яратилган на s-ндиликда айрим 
ислоҳотлар билли тиклапишн ЛОЗИМ деб таъкндланаётган узбек алифбоси худди шун-
дай миллий графпкамиз бўлиб хизмат қила олишнпн анжуман аҳли— олимлар, му-
тахасснслар, идора ва жамоа вакиллари томонидан ижобий баҳолапди ва ҳақиқатдан 
х,ам, бу алифбо узбек тили товуш талаффузига акча мое келади, деб тогилди. Та-
рихий меросимиз, тилиминг ёзуви бўлиб хнзмат қили€ келган араб график^сига, шу-
нннгдек, Кирилл ёзувига асосланган, узбек алифбоси республикамизнипг ўқув юртлари-
да ўқнтиб ўргатилади, мутахассислар томонидан чуқуррок угаллаб борилади. 

Маърузачнлардан кейин- муҳокама учун олимларга, мутахассисларга сўз берил-
ди. Улардан: УзФА вице-президенти, УзФА Қоракалиогистон булнмининг раиси, ака
демик С. Камолов, Узбекистон хал[^ ёзувчиси О. Ек.убов, Денов ноҳнясидан К- Тур-
супов, Уруш ва мех.пат фахрийлари вакиллари Ж. ХОназаров, УзР Халк таълими ва-
зирн Ж. йўлдошев, Узбекистон халқ шоири А. Орппов, УзР Олин ва урта махсус 
таълим вазирининг ўринбосари, УзФА мухбир аъзосн Б. Назаров, Бухоро давлат 
уннверситети профессори X.. Неъматов, Анцижон давлат унпверситетн профессор» 
А. Нурманов, !УзФА академиги, УзФА Тарих институти директори А. Аскарои, Самар
канд давлат универептети профессори В. Эгамов, УзФА мухбир аъзоси И. Султонов, 
Узбекистон Езувчилар уюшмасининг биринчи котиби, Узбекистон халк, шоири Ж'. Кд-
мол, УзР Маданият ишлари вазири Э. Ҳайитбоев, УзФА академиги АХ. Ъ. Мавлоний, 
УзР Халқ маорифи вазирлиги цошидаги Педагогика илмий тадқиқот инстктутиэшнг 
катта илмий ходими П. Абдуллаев, УзФА Тилшунослик институтишшг катта илмий хо-
дими С. Отамирзаева ва бошқалзр ўз сўзларида анжуманнинг кун тартлбндаги маса-
ла айни вақтида кўтарилган масала эканлигини, агар чиндам хам, жах;оннинг энг рн-
вожланган давлатлари қўллаб келаётган графикага ўтсак, бизга ҳам думе илмпни 
узлаштириш ва унинг ризожланишига уз ҳиссамизни қўшишимиз осснроқ бўлишини 
таъкидлаб ўтдилар. Рус графикасини, араб езувини узбек тили товуши учун лотин 
графикасидан уступ куговчи, уларнн афзал деб билувчи ва буки дсботлозчи чик,ишлар 
деярлн булмади. лотин ёзувига ўтиш. аниқроғи. 20-йилларда яратилган лотин 
графикаси асосида яратилган узбек ёзувига цантиш вақт жпҳатидан ҳали пншмб етил--. 
магандир деган нотиқлар ҳам бўлди. Кўпчилик 'томонидан лотин ёзуви 
асосида яратилган миллий графикага ўтиш вацти келган, бу графиками канта куриб 
чикиш учун эса УзФА Тилшунослик институти кошида ишчи гуруҳи ташкнл қилишшш 
лозимлиги ва ўтиш муддатлари ҳақида келишиб нш кўриш зарурляги, 
маърузачилар томонидан баён килинган муддатлар эса қайта кўрнб чиқилиши керак-
лиги қайд қилиб ўтилди: 

Йиғилиш сўнггида музокарада иштирок этган кишиларнинг таклиф ва танқид-
ларини х.исобга олган ҳолда республика илмин амалин анжумани қуйндаги қарорни 
кабул қилади. 

1. Анжуман кун тартибига кйритилган масалалар бўйнча ахборот ва маърузалар-
да, сўзга чиққан бошқа нотиқларнинт нутқларида билдирилган фикр-муло\азалар маъ-
лумот учун қабул қилинсим ва лотин ёзуви асосидаги миллий узбек алифбосига ўтиш 
пухта тайергарлик билан шошма-шошарликка йўл қуйилмасдан боскичма-босқич' амал-
га ошириш мақсадга мувофиқ деб х.исоблансин. 

2. Узбекистон Республикаси Олий Кенгаши Раёсатннннг «Узбек алифбоеннн ло - , 
тнн графикасига ўткэзнш тўтрнсида»ги масалани навбатдаги сессия кун тартибига 
киритиш ҳақидаги қарори маъқуллансин ва Олин Кенгашнинг XIII — сесснясидан бу 
масалани ижобий ҳал зтиш сўралСин*. 

3. Ишчи комиссия тақдим этган лотин езуви асосидаги янги ўзбек алифбоси ва 
ҳарфлариинг жойлашиш тартиби асосга олинсин ва анжуманда билдирилган фйкрлар 
асосида мукаммаллаштириб илмий хулоса сифатида Узбекистон Республикаси Олий 
Қенгашига та]\дим атнлсин (илова қилинади). 

4. Лотин алифбоси асосидаги ўзбек ёзувига ўтиш билан бир қаторда кўп минг 
ниллик тарихимиз битил'ган араб графикаси асосидаги эски узбек ва ярим аердан ор-
тнқроқ қўллзниб келаётган Кирилл езувини ўқиб ўрганиш учун барча зарур шарт-ша-
роИтлар яратиш лозимлиги ҳисобга олинсин. 

Узбекистон Республикаси Олий Кенгзшнга қараТилган мурожаатнома ўқиб эшит-
тирилади. i 

Шундан кейин Узбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосарн М: Кора-
боев якунловчи нутқ сўзлайди. 

Шу билаи узбек ёзуви истиқболига багишланган республика илмий-айалий ан
жумани ўз ишнни тамомлади. 

А. И. Қоси.иов 

* Изоҳ: Узбекистон Республикаси Олин Кенгашининг ўн учинчи сессиясида «Уз
бек Нмлосинн лотин графикасига ўтказиш тўғрисида» қрнуи ^абул қилнндн. 
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