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А. А. ИСАДЖАНОВ 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Одним из важнейших результатов осуществляемых в нашей 
стране экономических преобразований явилось создание фундамента 
«открытой» экономики. Президент Республики Узбекистан И. А. Ка
римов, характеризуя происходящие у нас глубокие социально-эконо
мические изменения и последовательно осуществляемые меры по уг
лублению экономических реформ, отмечает, что «значительное место 
в собственной модели социально ориентированной рыночной экономики 
Узбекистана принадлежит развитию и укреплению внешнеэкономи
ческой деятельности, определению направлений интеграции республи
ки в мирохозяйственные связи»1. 

Сложность и масштабность задач, стоящих ныне перед Узбекис
таном, заключаются в том, что в условиях переходного периода при
ходится решать одновременно три важнейших и взаимосвязанных 
комплекса проблем: формирование социально ориентированной ры
ночной экономики, осуществление структурных преобразований и ин
теграция республики в мирохозяйственные связи. 

С первых лет независимости и начала широкомасштабных эконо
мических реформ в Узбекистане приоритет во внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) отдается дальнейшему укреплению экспортного 
потенциала и развитию импортозамещающих производств на.основе 
привлечения иностранных инвестиций; проведению целенаправленной 
политики по либерализации ВЭД; формированию ее инфраструктуры. 

За годы независимости в республике создан благоприятный инвес
тиционный климат, растет объем осваиваемых иностранных инвести
ций. Только в 1999 г. в приоритетных отраслях экономики страны ос
воено иностранных инвестиций на сумму свыше 1324 млн. долл. США. 
Их доля составила 24% в общем объеме капитальных вложений2. 
Наряду с ростом объемов внешних источников инвестирования прои
зошли изменения во внешней торговле Узбекистана, в ее географиче
ском распределении, структуре экспорта и импорта. Узбекистан за го
ды независимости- осуществил диверсификацию своей внешней тор
говли. 

В условиях углубления экономических реформ первостепенное 
значение приобретает разработка мер по дальнейшему развитию ВЭД 
Республики Узбекистан на базе системной взанмоувязки и либерали
зации важнейших се элементов с учетом особенностей и содержания 
современного этапа реформирования экономики республики, тенден
ций и структурных сдвигов в развитии мирового хозяйства и опреде
ления на этой основе долгосрочных ориентиров развития ВЭД Рес-

•Каримов И. А. Узбекистан: национальная независимость, экономика, по
литика, идеология. Т. I. Ташкент, 1996. С. 317. 2 Народное слово. 2000. 15 февр. С. 1—2. 
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публики Узбекистан. От того, насколько будут реализованы эти тре
бования, во многом зависит эффективность включения республики 
в мирохозяйственные связи. 

Главными тенденциями развития мирового хозяйства, в значи
тельной степени влияющими на ВЭД Республики Узбекистан, как по
казывает анализ, выступают глобализация и интернационализация 
хозяйственной жизни. 

В мировой экономике феномен глобализации отчетливо проявился 
в 90-х годах, прежде всего в качественных сдвигах в развитии миро
вой торговли, международного производства, * мировых инвестиций, 
высоких темпах роста транснациональных корпораций (ТНК), уско
ренном развитии международной инфраструктуры и формировании 
глобальной системы телекоммуникаций. 

В 70—90-е годы значительные изменения произошли в объемах 
и структуре международной торговли. Мировая торговля росла бы
стрее, чем мировое производство: темпы роста торговли товарами и 
услугами в 90-х годах превышали вдвое рост мирового ВВП3. Так, 
среднегодовые темпы роста экспорта коммерческих услуг в 90-е годы 
были высокими практически во всех регионах мира и составили: в 
странах Восточной Азии и Тихоокеанском регионе—18%, Европе — 
16%, Латинской Америке и Карибском бассейне — свыше 7%4. 

С I960 по 1995 г. удельный вес торговли в мировом ВВП вырос 
с 24 до 42%. При этом треть мировой торговли осуществляется ныне 
между транснациональными корпорациями (ТНК) и их филиалами5. 
Структура международной торговли за эти годы изменилась в пользу 
высокотехнологических продуктов. Если раньше доминирующее поло-
'жение занимали первичные сырьевые продукты, то в конце XX в. 
главное место стали занимать высокотехнологические продукты. В ре
зультате удельный вес экспорта продукции высокотехнологических 
отраслей в общем объеме экспорта стран — членов Организации эко
номического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 1970 по 1993 г. вы
рос: в Австралии —с 2,8 до 10,3%, Финляндии —с 3,2 до 16,4%, Гер
мании—с 15,8 до 21,4%, Японии — с 20,2 до 36,7%, Великобрита
нии — с 17,1 до 32,6%, США — с 25,9 до 37,3 %в. 

Как показывает анализ, рост международного производства во 
многом был связан с увеличением числа ТНК. В результате их дея
тельности создаются международные интегрированные системы про
изводства, позволяющие размещать отдельные технологические цепоч
ки изготовления изделий в целях повышения их конкурентоспособнос
ти в различных странах и континентах. Удельный вес экспортных 
операций ТНК в общем объеме экспорта промышленно развитых стран 
достигает значительной величины: в США —50%, Великобритании — 
80%, Сингапуре — 90%. При этом экономический потенциал крупней
ших ТНК сопоставим с ВВП многих средних стран7. 

К числу крупнейших ТНК по величине зарубежных активов отно
сятся: «General Electric» (США, электроника) — 97,4 млрд. долл. 
США, «Ford Motor Company» (США, автомобилестроение) — 72,5 
млрд. долл., «Royal Dutch/Shell Group» (Голландия/Великобритания, 
нефтепереработка) —.70 млрд. долл., «Exxon Corporation» (США, нёф-

3 Entering the 21st Century. World Development Report 1999/2000. The World 
Bank. Washington, 2000. P. 33. 

4 Там же. С. 34. 
5 World Development Report. Knowledge for Development. World Bank. 1998/ 

1999. Washington, 1999. P. 23. 
6 Там же. С. 24. 
7 M о в с е с я н А. Г., О г н и в ц е в С. Б. Транснациональный капитал и нацио

нальные государства//Мировэя экономика и международные отношения. 1999. № 6. 
С. 55—63, 
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топереработка) — 54,6 млрд. долл., «Toyota» (Япония, автомобиле
строение) — 41,8 млрд. долл., «IBM» (США, компьютерная техника) — 
39,9 млрд. долл. США8. 

Характерно, что свыше 90% всех 100 крупнейших ТНК сосредото
чены в странах триады: Европейском Союзе (ЕС), Японии и США. 
Только две компании из 100 ведущих мировых ТНК представляют раз
вивающиеся страны: «Pctroleas de Venesuela») (PDVSA, Венесуэла, 
нефтепереработка ) и «Daewoo Corporation» (Республика Корея, ди
версифицированная компания). 

Количественной Характеристикой степени глобализации деятель
ности ТНК выступают индексы транснационализации. Ведущие пози
ции по этому показателю занимают: «Seagram Company» (Канада, 
напитки) — 97,6%, «Asea Brown Boveri» (ABB, Швейцария, электри
ческое оборудование) — 95,7%, «Thomson Corporation» (Канада, кни
гопечатание и издательское дело)—95,1%, «Nestle SA» (Швейцария, 
продукты питания и напитки)—93,2%. В целом индекс транснацио
нализации в 1997 г. ТНК Канады, Голландии, Бельгии был в пределах 
от 78 до 92%, "для ТНК стран ЕС в среднем он составил 62,5%, 
США — 44,2 %, Японии — 39,5 %. 

Как показывает анализ,/Основные тенденции в развитии между
народного производства и международного рынка капиталов связаны 
также* с ростом удельного веса и значения прямых иностранных ин
вестиций (ПИИ). Анализ ПИИ в региональном разрезе показывает, 
что в 1997 г. 68,0% общего мирового объема ПИИ приходились на 
промышленио развитые страны, а развивающиеся страны сосредоточи
ли 30,2% мировых ПИИ.10. Пять стран: Аргентина, Бразилия, Китай, 
Мексика и Польша — получили половину' ПИИ всех развивающихся 
стран. В 1997—1998 гг. произошло изменение объема притока ПИИ 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), вызванное пос
ледствиями азиатского финансового кризиса: в 1998 г. он составил 
85 млрд. долл. против 96 млрд. долл. США в 1997 г. Наиболее круп
ным реципиентом ПИИ в развивающемся мире является КНР. Хотя 
приток ПИИ в 1998 г. в эту страну " несколько снизился и составил 
44 млрд. долл. по сравнению с 45 млрд. долл. США в 1997 г.п, Китай 
по-прежнему остается лидером по привлечению ПИИ в развивающем
ся мире. 

Глобализации и интернационализации производства способствова
ла во многом и либерализация торговых и инвестиционных режимов. 
Процесс либерализации торговых режимов осуществлялся в рамках 
присоединения многих развивающихся стран к Всемирной торговой 
организации (ВТО). За последние 20 лет число стран — не членов 
ОЭСР, присоединившихся к ВТО, значительно выросло: если в 1980 г. 
их было 63, то в 1990 г.—76, а в 1999 г.— ПО стран12. 

В течение, последнего десятилетня XX в. многие страны практи
чески всех регионов мира осуществляли либерализацию режимов при
влечения иностранных инвестиций, в первую очередь ПИИ. Только в 
1998 г. в инвестиционные режимы 60 стран мира было внесено 145 из
менений. Около 94% их направлены па создание более благоприятных 
инвестиционных режимов. Важным фактором либерализации инвести
ционных режимов явилась практика заключения двусторонних согла
шений. За указанный период количество двусторонних инвестицион
ных соглашений значительно выросло и составило к концу 1998 г. 
1726, из которых 434 были заключены между развивающимися стра-

8 World Investment Report 1999. UN. New York and Geneva, 1999. P. 78—80. 9 Там же. С. 82—83. 10 Entering the 21-st Century.... P. 38. 11 World Investment Report 1999.... P.'54. 
12 Entering the 21-st Century.... P. 34. 
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нами. Общее же число соглашений об избежании двойного налогооб
ложения составило 1871 ед.13 

Указанные тенденции способствовали глобализации финансовых 
рынков. В 1997 г. общий оборот мирового капитала составил 
400 трлн. долл. в год14. В целом глобализация финансовых рынков не 
только способствовала экономическому росту и значительному прив
лечению зарубежного капитала в развивающие страны, но и привела 
в отдельных странах (Мексика в 1994 г., страны Восточной и. Юго-
Восточной Азии, Бразилия — в 1997—1998 гг.) к оттоку инвестиций, 
падению курса валют, потрясениям на валютны* рынках.. 

В этих условиях, как показывает опыт последних лет, ни одна 
страна не может остаться вне воздействия (в том числе и неблаго
приятного) глобализации мировой экономики. Финансово-экономиче
ский кризис, разразившийся в Восточной и Юго-Восточной Азии и 
оказавший влияние на ряд других стран, выявил тесную связь этих 
событий с общими процессами в мировой экономике. Его эпицентром 
стали пять государств региона Восточной и Юго-Восточной Азии: 
Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Индонезия и Филиппины. Кризис 
показал, что сколь бы ни были велики экономические успехи рассмат
риваемой группы стран, их финансовые структуры еще не успели дос
тичь устойчивого уровня развития и не могли противостоять негатив
ным тенденциям, сложившимся .на фондовых рынках отдельных стран 
региона. 

Результаты финансовых кризисов и странах Восточной и Юго-Вос
точной Азии и других странах резко ухудшили конъюнктуру на миро
вых рынках капитала, привели к падению цен на мировых рынках на 
важнейшие виды минерально-сырьевых ресурсов и стратегического 
сырья. Повышение степени открытости экономики и дальнейшая ли
берализация ВЭД, очевидно, будут усиливать зависимость страны от 
состояния мирового хозяйства, внешнеэкономических связей, ситуа
ции на мировых товарно-сырьевых рынках. 

В этих условиях встает ряд вопросов, поиск ответов на которые 
весьма важен для дальнейшего процесса углубления экономических 
реформ в республике: как эффективно использовать возможности 
глобализации мировой экономики для стабильного, устойчивого эко
номического роста и успешной интеграции Узбекистана в мирохозяй
ственные связи и минимизировать ее негативные последствия; как 
осуществить рациональное сочетание мер по расширению «открытости» 
экономики республики с обеспечением защиты экономических интере-' 
сов Республики Узбекистан и ее экономической безопасности. . 

Решение этих задач, на наш взгляд, должно сопровождаться раз
работкой адекватной вызовам глобализации мировой экономики сис
темы обеспечения внешнеэкономической безопасности республики и 
механизма ее реализации. Соответствующая правовая база для этого 
создается. В новой редакции Закона Республики Узбекистан «О внеш
неэкономической деятельности» (26 мая 2000 г.) в ст. 1 отмечается, 
что «основными задачами настоящего Закона являются обеспечение 

•экономической безопасности, защита экономического суверенитета и 
экономических интересов Республики Узбекистан при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности, стимулирование развития нацио
нальной экономики, создание условий для интеграции экономики в 
мировую экономическую систему». 

При этом, на наш взгляд, основными критериями внешнеэкономи
ческой безопасности республики будут максимизация благоприятных 

|3 World Investment Report 1999.._ P. 115—118. u Мировая экономика: Социально-экономическое развитие стран мира. М-, 
2000. № 2. С. 1. 
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условий для развития экономики от участия в мирохозяйственных 
связях и минимизация влияния на нее негативных тенденций глобали
зации и интернационализации мировой экономики. 

Количественными показателями уровня внешнеэкономической 
безопасности страны могут' быть: соотношение экспортных и импорт
ных цен в международной торговле, удельный вес импорта в потреб
лении, удельный вес машин и оборудования в структуре экспорта и 
импорта, уровень диверсификации внешних рынков импорта и экспор
та продукции, товаров» и услуг.Узбекистана, коэффициент обслужива
ния внешнего долга страны, удельный вес золото-валютных резервов 
в общем объеме импорта. При этом важно обеспечение мониторинга 
данных показателей для своевременной разработки и реализации пре
вентивных мер но минимизации влияния негативных тенденций разви
тия мировой экономики, изменений мировой конъюнктуры и конкурен
ции на мировых рынках. - -

Целесообразно обеспечить дальнейшую диверсификацию экспорт
ных и импортных рынков, формирование региональных- и страновых 
приоритетов развития внешнеэкономических связей с учетом нацио
нальных интересов, геополитической и экономической значимости для 
Узбекистана тех или иных регионов и стран. 

К нислу основных задач в развитии ВЭД и обеспечении внешнеэко
номической безопасности относится повышение конкурентоспособности 
экономики Республики Узбекистан на макро-, мезо- и мнкроуровнях. 
Выступая на XIV сессии Олий Мажлиса (апрель 1999 г.), Президент 
Республики Узбекистан И. А. Каримов отмечал, что либерализация 
экономики, являющаяся главным стержнем и связующим звеном всех 
преобразований в стране, неразрывно связана с формированием ре
альной конкурентной среды и организацией выпуска конкурентоспо
собной на мировых рынках продукции15. В этих условиях решение 
проблем, связанных с дальнейшей либерализацией ВЭД, должно соп
ровождаться разработкой мер по повышению конкурентоспособности 
экономики республики. Усиление конкуренции на мировых рынках и 
выдвижение проблемы конкурентоспособности в последние десятиле
тия на первый план объективно связаны с изменениями в мировой 
экономике, международных экономических отношениях. При этом 
формы и методы конкуренции, способы достижения конкурентоспо
собности со временем претерпевают изменения, связанные во многом 
с глобализацией и интернационализацией мирохозяйственных связей. 

Конкурентоспособность экономики страны, как показывает опыт 
промышленно развитых и «новых индустриальных стран» Юго-Вос
точной Азии, во многом зависит от механизма формирования факто
ров., способствующих росту конкурентоспособности ее национальных 
компаний на внутренних и внешних рынках. Решение проблемы раз
вития конкурентоспособности экономики требует также совершенство
вания существующих институциональных структур и правовой базы 
в этой сфере, выявления и использования перспективных для респуб
ликанского экспорта товарно-страновых ниш на региональном и ми
ровом рынках, широкого развития научно-технического сотрудничест
ва, производственной кооперации, инжиниринга и лизинга машин и 
оборудования, развития финансовой, организационной и информацион
ной инфраструктуры поддержки конкурентоспособности экономики, 
формирования системы защиты внешнеэкономических интересов рес
публики путем совершенствования валютного, таможенного и экспорт
ного контроля вкешнеэкйномической деятельности. 

15 Узбекистан, устремленный в XXI век: Доклад Президента Республики Узбе
кистан И. А. Каримова на XIV сессии Олий Мажлнса//Народное слово. 1999. 
15 апр. С. 1—2. 
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Необходимым элементом обеспечения внешнеэкономической безо
пасности республики в условиях переходного периода является соче
тание курса на либерализацию ВЭД с временным и выборочным ис
пользованием отдельных защитных "мер (таможенно-тарифные и ва
лютные барьеры, нетарифные методы регулирования экспорта и им
порта) в целях соблюдения экономических интересов узбекистанских 
товаропроизводителей, в первую очередь экспортеров. Многие из этих 
мер (валютное и налоговое регулирование, применение защитных и 
антидемпинговых мер и др.) закреплены в ст. %17 Закона Республики 
Узбекистан «О внешнеэкономической деятельности». 

Импортные тарифы должны оказывать гибкое воздействие на оте
чественных товаропроизводителей и служить средством защиты тех 
отраслей и производств республики, которые имеют потенциал повы
шения конкурентоспособности. При этом необходимо обеспечить боль
шую дифференциацию системы тарифных ставок по видам товаров 
и формам внешнеторговых сделок. 

Глобализация и интернационализация хозяйственной жизни тре
буют активного включения хозяйствующих субъектов республики в 
мирохозяйственные связи и широкого их участия в международных 
экономических отношениях, в том числе в рамках регионального- со
трудничества. 

На первой сессии Олий Ма'жлиса Республики Узбекистан второго 
созыва (январь 2000 г.) отмечалось, что одним из приоритетных нап
равлений обеспечения безопасности является «всестороннее расшире
ние масштабов экономического сотрудничества в Центральной Азии. 
...Это способствовало бы не только мощному социально-экономическому 
подъему, но прежде всего обеспечению безопасности, стабильности" и 
устойчивого развития всего региона»16. В этих условиях важным фак
тором экономической интеграции со странами Центральной Азии и 
СНГ должна стать интернационализация производства. В решении 
этой проблемы особое место отводится дальнейшему развитию произ
водственно-инвестиционной модели ВЭД республики. 

Мировой опыт показывает,' что формирование производственно-
инвестиционной (гсоэкономической) модели ВЭД осуществляется на 
основе создания сильных и конкурентоспособных на региональном и 
мировом рынках интегрированных корпоративных структур (финансо
во-промышленных групп, корпораций, концернов и др.), способных 
взаимодействовать как с транснациональными зарубежными фирмами 
и компаниями, так и с огромной массой микрофирм, малых и средних 
предприятий, являющихся поставщиками полуфабрикатов, комплек
тующих и готовых изделий, субподрядчиками, дилерами, самостоя
тельными венчурными научно-исследовательскими и внедренческими 
предприятиями. 

Микрофирмы, малые и средние предприятия в целях повышения 
конкурентоспособности должны тесно взаимодействовать с интегриро
ванными корпоративными структурами (ИКС) в их производственной, 
научно-технической, внешнеэкономической, снабженческо-сбытовой и 
финансовой деятельности, способствуя совместному производству кон
курентоспособной продукции и скорейшему выходу с этой продукцией 
на мировой рынок. 

Развитие ИКС в экономике Узбекистана,- в том числе в форме 
финансово-промышленных групп (ФПГ), тесно связанных с малым 
сектором, позволит решать вопросы, связанные с концентрацией ин
вестиционных ресурсов в приоритетных отраслях и производствах, по
вышение*! экспортного потенциала и конкурентоспособности промыш-

18 Ташкентская правда. 2000. 26 янв. С. 3. 
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Ленной продукции, формированием рациональных технологических й 
кооперационных связей как в рамках национальной экономики, так и 
в масштабе Центральной Азии, СНГ и других зарубежных стран. 

Ш.ЗАКИРОВ 

РОЛЬ ООН В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

Создание ООН и принятие ее Устава открыли качественно новый 
этап в развитии международного сотрудничества в области прав че
ловека. Устав ООН стал первым международным договором такого 
масштаба, в котором были закреплены основные принципы сотрудни
чества государств в области прав человека1. 

«В эпоху громадных исторических перемен, очевидного роста взаи
мосвязанности и взаимозависимости современного мира,— говорил 
Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов на 48-й сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН,— возрастает глобальная роль и значи
мость ООН как политического механизма планетарного масштаба в 
изучении и решении общечеловеческих проблем»2. 

Наряду с Преамбулой, где сказано о решимости народов Объеди
ненных Наций вновь утвердить веру в основные права человека, в ра
венство, достоинство и ценность человеческой личности, равноправие 
мужчин и женщин, равенство прав малых и больших наций, в ст. 1 
Устава ООН перед Организацией поставлена цель «осуществления 
международного. сотрудничества в разрешении международных проб
лем экономического, социального культурного и гуманитарного харак
тера, и в поощрении н развитии уважения к правам человека и основ
ным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии». 

Указание на международное сотрудничество в поощрении и разви
тии уважения к правам человека как на одну из главных целей ООН 
весьма важно, так как оно свидетельствует о том, что осуществление 
такого сотрудничества необходимо для поддержания и укрепления 
всеобщего мира. 

Устав ООН закрепляет принцип уважения основных прав и сво
бод человека как цель, к достижению которой должны стремиться Ор
ганизация и ее члены. Положения, относящиеся к правам человека, 
имеются и в других главах Устава. Так, ст. 13 Устава возлагает на 
Генеральную Ассамблею основные функции по осуществлению прав 
человека и основных свобод. 

Другой главный орган ООН — ЭКОСОС, в соответствии с п. 2 
ст, 62 Устава, вправе давать рекомендации для поощрения прав че
ловека. Как вытекает из п. 1 ст. 62, Совет уполномочен делать реко
мендации Генеральной Ассамблее, государстам—членам Организации, 
а также специализированным учреждениям, созданным межправи
тельственными, соглашениями, для разрешения международных спо
ров в экономической, социальной, культурной, образовательной облас
тях, в области здравоохранения и т. д. Кроме того, Совет уполномочен 
готовить для представления Генеральной Ассамблее проекты конвен
ций по вопросам, входящим в его компетенцию (п. 3 ст. 62), включая 
права человека. В ст. 68 этой же главы Устава ООН Совету дано пра
во создать комиссии в экономической и социальной областях по поощ
рению прав человека. 

1 О с т р о в с к и й Я. А. ООН и права человека. М.. 1968. С. 17—18. 
2 К а р и м о в И. А. Наша цель: свободная и процветающая Родина. Т. 2. 

Ташкент, 1996. С. 45. . 
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На Комиссию по правам человека, как это вытекает из смысла 
Устава ООН о полномочиях Экономического и Социального Совета, 
должна быть возложена конкретная разработка рекомендаций и про
ектов конвенций, содействующих всеобщему уважению и соблюдению 
прав и основных свобод человека3. 

В докладе подготовительной комиссии к первой сессии Генераль
ной Ассамблеи, содержащем рекомендацию Экономическому и Соци
альному Совету создать Комиссию по правам человека на своей пер
вой сессии, указывалось: «В функции этой Комиссии будет входить 
помощь Совету в выполнении его обязанностей, установленных Уста
вом, по поощрению прав человека. Исследования и рекомендации Ко
миссии будут способствовать принятию более высоких норм в этой 
области и помогать приостанавливать и устранять дискриминацию и 
другие злоупотребления»4. 

. Далее в докладе говорилось, что работа Комиссии может быть 
направлена на подготовку предложений, рекомендаций и докладов 
Экономическому и Социальному Совету по международной Хартии 
прав, международной декларации или Конвенции о гражданских сво
бодах, правах женщин, свободе информации, по защите меньшинств 
и предотвращению дискриминации на почве расы, пола, языка или 
религии. Таким образом, Комиссия по правам человека стала вспомо
гательным органом Экономического и Социального Совета, выполняю
щего основную работу по подготовке международных документов 
о правах человека, рекомендаций и проектов Конвенции. 

Впервые, в истории межгосударственных договоров, после того 
как были предусмотрены право народов на самоопределение и равен
ство больших и малых народов, в Устав ООН были включены статьи, 
в соответствии с которыми государства обязаны соблюдать права на
родов, находящихся под их юрисдикцией. В соответствии со ст. 73 Ус
тава ООН, «члены Организации Объединенных Наций, которые несут 
или принимают на себя ответственность за управление территориями, 
народы которых не достигли еще полного самоуправления, признают, 
что интересы населения этих территорий являются первостепенными 
и, как священный Долг, принимают обязательства максимально спо 
собствовать благополучию населения этих территорий». 

В соответствии со ст. 76 Устава ООН, система опеки имеет зада
чу поощрять уважение к правам человека. Обращает на себя внима
ние и ст. 87 Устава ООН (Совет по опеке). В соответствии с этой 
статьей, Совет по опеке уполномочивается рассматривать отчеты, пред
ставленные управляющей властью, принимать и рассматривать пети
ции в отношении подопечных территорий, устраивать периодические 
посещения территорий, находящихся под опекой. В п. «d» ст. 87' Ус
тава отмечается, что указанные выше полномочия Совета не являют
ся исчерпывающими. Совет может предпринимать и другие, действия 
в соответствии с условиями соглашений по опеке. 

Особое значение имеет ст. 55 Устава ООН, где отмечается, что, 
именно «с целью создания условий стабильности и благополучия, не
обходимых для мирных и дружественных отношений между нациями, 
основанных на уважении принципов равноправия и самоопределения 
народов, Организация Объединенных Наций содействует всеобщему 
уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для всех, 
без различия расы, пола, языка и религии». 

В этой статье содействие соблюдению прав человека определяется 
не как самоцель для деятельности ООН, а как мера, направленная на 

3 См.: М о в ч а н А. П. Международная зашита прав человека. М., 1958. С. 23. 
4 См.: Доклад подготовительной комиссии Организации Объединенных Наций. 

Париж, 1956. С. 36. 
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создание условий, необходимых для мирных ii дружественных отноше
ний между нациями. Положения ст. 55 Устава ООП дают полное ос
нование считать, что -международное сотрудничество в защите прав 
человека не только тесно связано с остальными целями ООН, но и 
имеет важное "значение для поддержания международного мира, раз
вития дружественных отношений между нациями, основанных на ува
жении принципа равноправия и самоопределения народов5. 

Ст. 56 Устава ООН развивает положения ст. 55 и обязывает чле
нов ООН предпринимать совместные и самостоятельные действия в 
сотрудничестве с Организацией для достижения всеобщего уважения 
и соблюдения прав человека и основных свобод. 

Из указанных статей Устава ООН можно сделать вывод о том, 
что Устав Организации уделил большое внимание проблеме уважения 
прав человека и основных свобод. Признавая уважение прав человека 
как одну из целей Организации, Устав вышел за рамки декларатив
ного характера этих прав. В связи с этим нельзя согласиться с мне
нием о том, что Устав ООН не содержит каких-либо четких постанов
лений о правах человека. Основываясь на этом, ряд авторов утверж
дают, что обязательства государств не идут дальше простого обеща
ния оказывать ООН содействие в достижении ее целей в области за
щиты основных свобод и прав человека". 

П. Дрост, например, считал невозможным признать, что статьи 
Устава, относящиеся к правам человека, представляют- собой право
вые нормы7. По его мнению, Устав ООН налагает на участников лишь 
обязательства коллективных действий в данной области, предусматри
вает поощрение уважения прав человека в качестве одной из глав
ных целей Объединенных Наций, включает в компетенцию главных 
органов Организации вопросы, связанные с правами человека. 

•Такую же точку зрения высказал Г. Кельзен. По его мнению, 
выражения, использованные в Уставе в области прав человека, не 
означают, что члены Организации имеют юридические обязательства 
в отношении прав и свобод своих граждан. Все формулировки в дан
ной области, дескать, относятся к Целям и функциям Организации, 
которая не уполномочена Уставом ООН гарантировать своим граж
данам права, упоминаемые в Уставе8. 

Эта точка зрения в настоящее время отвергается юристами-меж
дународниками. Здесь нужно отметить, что, помимо ст. 55 Устава 
ООН, которая накладывает на государства—члены ООН обязательства 
коллективно и самостоятельно поощрять уважение лрав человека и 
основных свобод, обязательный, нормативный' характер носят также 
цели и принципы, закрепленные в Уставе. 

Эту точку зрения подтверждает и консультативное заключение 
Международного суда ООН от 21 июня 1971 г.9, касающееся ситуации 
в Намибии. -

Юристы-международники считают, что Устав ООН выражает об
щие юридические обязательства в области прав человека, а конкрет
ный объем этих прав определяет внутреннее законодательство госу
дарств. По мнению Б. Г. Манова, во всех рассмотренных положениях 
Устава ООН речь идет «о сотрудничестве государств по поощрению 

5 См.: М о в ч а н А. П. Указ. соч. С. 11. 
e B e n t w i c h a n d M a r t i n . A Commentary on the Charter of the United 

Nations.L., 1951. P. 118. 
7 D r o s t P. N. Human rights as legal rights. Leiden. 1951. P. 29. 
8 К el s e n H. Implementation of international protection of human rights. Acad, 

droit intern. Rec. Cours. Vol. 110. 1963. P. 13—17. 
9 International Court of justice: Report. 1971. P. 57, 131. 
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и развитию уважения к правам человека, а не непосредственной за
щите прав индивидов»10. 

Г. И. Тункин пишет, что «вторжение регулирующего воздействия 
международного права в области прав человека не означает ни того, 
что права человека регулируются международным прапом непосред
ственно, ни того, что они перестали быть, в основном, внутренними 
делами государств»11. 

Не отрицают подобных выводов и другие ученые-юристы. Так, 
А. Эйд считает, что государство потенциально является тем учрежде
нием; которое занимается правами человека. По его мнению, права 
человека в каждом обществе будут развиваться за счет внутреннего 
момента, поскольку невозможно возложить обязательства в области 
прав человека извне12. К. Вассак подчеркивает, что «компетенция 
международных органов в области прав человека, по существу, явля
ется вспомогательной. Государство остается основным органом, упол
номоченным обеспечивать уважение прав человека»13. 

Иную позицию занимают некоторые юристы-международники, ко
торые считают, что факт включения"прав человека в международный 
документ снижает барьер невмешательства международной организа
ции во внутренние дела государства14. 

Аналогичной точки зрения придерживается и Ж. Старк, который 
отмечает, что «включение прав человека в Устав ООН вывело воп
рос прав человека из сферы внутренней юрисдикции государств»15. 

На наш взгляд, вопрос о юридических обязательствах, возлагае
мых Уставом ООН, следует рассматривать с учетом следующих фак
торов. 

Первое. Нельзя рассматривать Устав ООН .и его положения в 
области прав человека в отрыве от остальных международных доку
ментов, разработанных и принятых под эгидой главных и специализи
рованных органов Организации. Только комплексное рассмотрение 
всех этих документов дает положительный ответ на вопрос о юриди
ческих обязательствах государств по соблюдению прав человека. 

Второе. Любое посягательство на принципы и цели ООН влечет 
за собой прямое вмешательство Организации Объединенных Наций, 
а поощрение уважения основных прав и свобод человека входит, как 
было выше отмечено, в цели Организации. 

Третье. Любое противопоставление компетенций международных 
и внутригосударственных органов неверно, ибо оба этих фактора яв
ляются взаимозависимыми и дополняющими друг друга. 

Четвертое. Хотя динамика развития прав человека в мире пос
ледних лет указывает на постоянное расширение круга полномочий 
международных организаций и особенно на роль Организации Объе-. 
диненных Наций и учрежденных ею органов в разработке контроль
ных механизмов, основная тяжесть в области имплементации разра
ботанных норм ложится на внутригосударственные органы членов 
ООН. ' 

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что Устав 
ООН v как основополагающий международный договор, в силу его все
общности накладывает на государства юридические обязательства об-

10 М а н о в Б. Г. ООН и содействие осуществлению соглашения о правах чело
века. М.. 1986. С. 13—14. 

" Т у н к и н Г. И. Теория международного права. М., 1970. С. 93. 
12 Е i d е Л. Human rights and non-internation in the all European system// 

Peace proposals. 1977. N 3. 215. 
, 3 V a s s a k K. Le droit international de droits de Phomme//Recucil des cours, 

Hague Academy of International Law. Vol. IV. P. 375. 
14 M a H о в Б. Г. Указ. соч. С. 13—14. 
15 S t a r k e J. G. Human rights and international law. L., 1985. P. 21. 
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щего характера, а конкретизация его положений Б различных конвен
циях обязывает членов Организации, после их ратификации, привести 
свое законодательство в соответствие с принятыми международными 
стандартами. 

В развитие- положений Устава ООН в рамках Организации и ее 
специализированных учреждений разработаны и приняты такие важ
ные международное соглашения в области прав человека, как Всеоб
щая декларация прав человека 1948 г., Конвенция 1948 г. о преду
преждении преступлений геноцида и наказании за него, международ
ные Пакты о правах «человека 1966 г., международная Конвенция 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г., Конвенция 
1968 г. о неприменимости срока давности к военным преступлениям 
и преступлениям против человека, международная Конвенция 1973 г. 
о пресечении преступлений апартеида и наказании за него, между
народная Конвенция 1979 г. о ликвидации всех форм дискриминации 
в^отношении женщин, Конвенция 1984 г. против пыток и других жес
токих, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания, Конвенция о правах ребенка 1989 г., Конвенция о стату
се беженцев 1951 г., международная Конвенция о защите прав всех 
трудящихся, мигрантов и членов их семей 1990 г., Конвенция о корен
ных народах, ведущих племенной образ жизни в независимых стра
нах 1989 r.,fi 

Нормотворческая деятельность ЮНЕСКО в данной области весь
ма активна'7. Только МОТ приняла почти 200 конвенций по различ
ным аспектам социальных и экономических прав. 

В основе международных соглашений и конвенций по вопросам, 
относящимся к правам человека, находятся такие основополагающие 
и общепризнанные принципы, как принцип уважения суверенитета го
сударств и недопустимости вмешательства в их внутренние дела, прин
цип равноправия всех людей и запрещения дискриминации, принцип 
самоопределения всех народов и наций, принцип равенства мужчин и 
женщин, а также принцип, согласно которому определенные фунда
ментальные права и свободы должны соблюдаться в любой ситуации, 
включая вооруженные конфликты. В' некоторых конвенциях закреплен 
принцип ответственности за преступные нарушения прав человека. 
Все конкретные нормы по правам человека должны разрабатываться 
на основе этих принципов, которые одновременно являются критери
ем их законности. 

Эти принципы в межгосударственных отношениях по своему зна
чению постоянно меняются. Их роль может возрастать или значитель
но уменьшаться в зависимости от массы причин. Возьмем, к примеру, 
принцип уважения суверенитета государств и невмешательства в их 
внутренние дела. Если на протяжении длительного исторического пе
риода этот принцип играл и продолжает играть большую роль в меж
государственных отношениях вообще, то в области прав человека его 
значение становится все меньше и меньше. Это объясняется тем, что 
государства, вступая в международные договоры в области прав че
ловека, автоматически уступают часть своего суверенитета междуна
родным органам, которые наделяются полномочиями вмешиваться в 
их внутренние дела. Это явление, на наш взгляд, и впредь будет 
иметь тенденцию к расширению. 

16 См.: Права человека: Сборник международных договоров. Т. 1. Универ
сальные договора. Нью-Йорк, Женева, 1994; Узбекистан и международные договора 
по правам человека. Ташкент, 1998. 

17 См.: Международные нормативные' акты ЮНЕСКО: Конвенции, соглашения, 
протоколы, рекомендации, декларации. М., 1993. 
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В формировании общепризнанных принципов и норм, касающихся 
прав человека, основная роль принадлежит ООН и ее специализиро
ванным учреждениям. Именно в рамках этой организации государст
вами были разработаны и приняты все важнейшие международные 
соглашения в области прав человека-. 

В ряде случаев принятию международно-правовых договоров по 
этим' вопросам предшествуют разработка и одобрение соответствую
щих деклараций и резолюций. Необходимость такого подхода во мно
гом диктуется сложностью рассматриваемых проблем и различной по
зицией государств по обсуждаемым проблемам18. 

К примеру, можно назвать Всеобщую декларацию прав человека, 
Международные Пакты о правах человека и Конвенцию о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации. Практика разработки договоров 
в области прав человека знает также случаи, когда попытки заклю
чения ряда договоров закончились неудачно и государства ограничи
лись принятием резолюции пли декларации. Это объясняется тем, что 
нормы в области пран человека те:но связаны с политиком, идеологи
ей и национальными особенностями государств. Поэтому при разра
ботке международно-правовых норм по правам человека сталкивают
ся разные интересы и дело доходит до таких острых противоречий. 

Но даже в случаях, когда достигается взаимное согласие и госу
дарства закрепляют в международных договорах какие-либо нормы, 
создается лишь база для их имплементацни. Реальная эффективность 
этих норм зависит от проведения специальных внутригосударственных 
мер каждой стороной — участницей международного соглашения19. 

Не остаются без изменений и формы и методы деятельности ООН 
в области прав человека. Они совершенствуются в ходе осуществления 
и координации международного сотрудничества в- области прав чело
века. Не вдаваясь в их исчерпывающий анализ, представляется необ
ходимым рассмотреть лишь 'некоторые направления практики меха
низма ООН и, в частности, взаимодействие ее органов по разработке 
международно-правовых актов по правам человека и контролю за их 
выполнением. 

Координация нормотворческой деятельности органов ООН и ее 
специализированных учреждений в области прав человека активно 
осуществлялась на этапе разработки Всеобщей деклараций прав че
ловека, международного Пакта о гражданских и политических правах 
и особенно международного Пакта об экономических, социальных и 
культурных правах. По просьбе Генеральной Ассамблеи компетентные 
организации проделали большой объем работы по подготовке замеча
ний и предложений по разрабатываемым проектам статей. Подготов
ленные документы и материалы обрабатывались затем Комиссией по 
правам человека и после их обсуждения в ЭКОСОС передавались для 
окончательного утверждения Генеральной Ассамблее ООН. В резуль
тате подобного сотрудничества были в значительной мере учтены за
мечания МОТ, касающиеся редакции ст. ст. б—8 международного Пак
та об экономических, социальных и культурных правах (право на сво
бодный труд и благоприятные условия труда, права профсоюзов), 
а затем замечания, подготовленные ЮНЦСКО, отразились на содер
жании ст. ст. 13—14 Пакта (права человека в области образования и 
культурные свободы). 

18 См.: К а р т а ш к и н В. А. Права человека в международном и внутригосу
дарственном праве. М., 1996. 

19 См. подробнее: Б л н щ е н к о И. П. Международное и внутригосударствен
ное право. М., 1960. С. 199; Ч е р н и ч е н к о С. В. Личность и международное пра
во. М., 1974. С. 36—55. 
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Аналогичное взаимодействие международных органов и организа
ций в рамках системы ООН осуществляется при подготовке проектов 
большинства специальных актов по правам человека. 

Приведенные примеры разработки документов в области прав 
человека в системе ООН позволяют выделить следующие ее фермы. 
Основные и вспомогательные органы (ЭКОСОС, Комиссия по правам 
человека), руководствуясь решениями Генеральной Ассамблеи, при
нимают общие рекомендации, адресованные исполнителям — странам 
или учреждениям системы ООН. В процессе изучения конкретных 
вопросов органы ООН используют возможность взаимных консульта
ций, обмена информацией, а также взаимное представительство экс
пертов. 

Изложенные выше примеры методов и процедур сотрудничества 
органов и организаций системы ООН в области прав человека не яв
ляются исчерпывающими. Тенденции развития современного междуна
родного права, динамичность связанных с ним структур межгосудар
ственных отношений постоянно корректируются деятельностью ООН 
в области прав человека. Однако довольно общий и нередко полити
ческий характер формулировок, лежащих в основе институтов и про
цедур ООН, создает известные трудности, делая неопределенным их 
юридич.еское содержание. А в результате основным и вспомогательным 
органам системы ООН приходится принимать, большое количество ре
шений, направленных на конкретизацию и упорядочение организаци
онно-правовых форм деятельности ООН в области защиты прав чело
века. 

Ф. КАМОЗОВ 

УСИМЛИК ДУНЁСИДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА УНИ 
МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ ҲОЛАТИ 

Усимлик дунёси табнат объектлари ичида алоҳида ва муҳнм ўрин-
ни эгаллайдн. Усимлик дупёсининг табиат объектлари орасидаги тут-
ган ўрни унинг табиат ва жамият ҳаётидаги аҳамияти, табиат ва ки-
шилик жампятнинг ўзаро алоқаси, узвийлнги ҳамда муносабатидаги 
ролидаи келнб чиқади. Усимлик дунёсининг ҳуқуқий ҳолати унинг та
биат ва жамиятдаги ана шу ўрни ҳамда аҳамиятннп эътиборга олган 
ҳолда белгиланади. 

Усимлик дунёси ҳуқуқий ҳолатини белгнлашда аввало унинг та~ 
биатда тутган ўрни, фойдаланиш аҳамиятн, муҳофаза қилиш зарурия-
ти, инобатга олинади. Табиат объектлари ичида усимлик дунёси му-
ҳнм экологии вазифани бажарпшп билан характерланади. У табиий 
атроф-муҳит мувозана,тини сақлаб турпб, ундагп тирик мавжудотни 
яшаши учун муҳнм бўлган кислород етказиб беради. Шунннгдек, усим
лик дунёси ерни сув ва шамол эрозиясидан, қуёш нуридаи сақлашда, 
сувни муҳофаза этишда муҳим роль ўйнайди. 

Усимлик дунёси экологик вазифадан ташқарн хўжалик эҳтиёж-
ларини қондиришда ҳам муҳим хом-ашё манбаи сифатида хнзмат қи-
лади. Ундан саноат, қишлоқ хўжалигн, табобат, соғломлаштнриш, илм-
фан мақсадларида кенг фойдаланилади. Усимлик дунёси ёгоч, мева, 
дорп-дармон, пнчан тайёрлашда муҳим манба бўлиб ҳисобланади. 

Усимлик дунёси объектларининг ана шу экологик ҳамда хўжалик 
эҳтиёжлари вазпфасининг бажариш йўналншларидан келиб чициб, 
уларга нисбатан ҳуқуқий ҳолат ўрнатилади. Масалан, ўрмонлардан 
фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилпш бўйича муносабатлари бел-
гиланган ҳуқуқий ҳолатга нисбатан, камёб ва йўқолиб кетиш хавфи 
остида турган усимлик турларидан фойдаланиш тартибига белгплан-
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ган ҳуқуқий ҳолат фарқ қнлиши мумкин. Йки илмий мақсадла,рда 
фойдаланиладнган ўсимлик дунёси объектларининг ҳуқуқнй ҳолати 
ёввойи организмлардан ташкил топган табиий ўсимликлар жамоала-
рига белгиланган ҳуқуқпй ҳолатндан бошқача бўлишн мумкин. 

Узбекистан Реснубликасида ўснмлик дунёсидан фойдаланиш ва 
уларни муҳофаза қплпшни тартибга солувчи, ўсимлик дунёси объект-
лари ҳуқук.ий ҳолатинн ўрнатувчи меъёрий ҳужжатлар к.абул қилин-
ган. Булар жумласига Узбекистон Республикаси Конституцияси, «Та-
биатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги, «Усимлик дунёсинн муҳофаза 
қилнш ва ундан фойдаланнш тўғрнснда»гн, * «Урмон- тўғрисида»гн, 
«Мулкчилик тўғрисида»ги қонунлари ҳамда Узбекистон Республикаси-
нинг Жиноят, Маъмурий жавобгарлик, Фуқаролик кодексларини кири-
тиш мумкнн. 

Чунончи, Узбекистон Республикаси Конституциясида ўсимлик 
дунёсига нисбатан мулкчиликнинг ҳуқуқий ҳолати ўрнатплган бўлиб, 
унга кўра ўсимлик дунёси давлат мулки — умуммиллий бойлик бўлиб, 
ундан оқилона фойдаланнш зарур ва у давлат мухЪфазасидадир (55-
модда). Усимлик дунёси объектлари мулкчплигига нисбатан. худди 
шундай ҳуқуқпй ҳолат «Табнатнн муҳофаза қилиш тўғрисида»ги (4-
модда), «Усимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш 
тўғрисида»ги (3-модда), «Урмон тўғрисида»ги (3-модда), «Мулкчи-
лик тўғрисида»ги қонунларда ҳа"м белгиланган. 

Усимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланнш тўғри-
сидагн меъёрпй ҳужжатлар табиий шароитда ўсадиган усимлик дунё
си, шунингдек такрор кўпайтприш ва генетик фондини сақлаш учун 
экиб ўстирилаётган ёввойи ўсимликларни муҳофаза қилиш ва улардан 
фойдаланнш соҳасидаги муносабатларнн тартибга еолишга қаратилган 
бўлиб, уларнинг асоспй вазпфа^и флоранинг тур таркибнни ва гене
тик фондини табиий шароитл'арда сақлаб цолиш, табиий ўсимликлар 
жамоаларининг ва ёввойи ўсимликлар ўсадиган муҳитпинг бир бутун-
лигини сақлаш, ўсимлик дунёсидан оқилона фойдаланиш ва уни так
рор кўпайтиришни таъминлаш, юрндик ва жисмоний шахсларнинг 
усимлик дунёсини муҳофаза қнлиш ва ундан фойдаланнш соҳасидаги 
фаолиятларнни ҳуқуқий тартибга солиш, усимлик дунёсини муҳофаза 
қилиш ва ундан фойдаланиш қоидалари бузнлганда айбдорларга те-
гишлича мулкпй, маъмурий, жинонй жавобгарлик жазо-чораларини 
қўллашдан иборат бўлади. 

Усимлик дунёси объектларини муҳофаза қилиш ва ундан фойда.-
ланиш бўйича ҳуқуқнй ҳолатнн белгилашда Узбекистон Республикаси-
нинг «Урмон тўғрисида»ги ва «Усимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва 
ундан фойдаланиш тўғрисида»ги қонунлари алоҳнда ўриннп эгаллай-
ди. Бу қонунларда ўсимлик дунёси объектлари, ушбу объектлардан 
фойдаланиш турлари, муддатлари, нормативлари, фойдаланувчилар-
нинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, ўснмлик дунёси объектларидан фойда-
ланншни чеклаш, тўхтатиш ва ман этиш, ўсимлик дунёси объектлари-
нннг мониторинг!!, давлат кадастри каби масалалар тартибга солин-
ган. 

Қонунда ўсимлик дунёси тушунчаси бевосита очнб берилмаган. 
Шунингдек, усимлик дунёсидан фойдаланиш ҳуқуқц тушунчаси.. ҳам 
қонунда ўз. ифодасинн топмаган. Усимлик дунёси тушунчаси ҳуқуқий 
адабиётда ҳам ҳалн тадқнқот предмети бўлган эмас. Ҳуқуқий адабн-
ётларда фақат ўрмон тушунчаси ва ўрмондан фойдаланиш ҳуқуқи ту-
шунчаларигагина эътнбор қаратилган. Маълумки, ўсимлик дунёси 
тушунчаси ўрмон тушунчасига нисбатан анча кенг бўлиб, ундан баъ-
зи жиҳатлари бўйича фарқ ҳам қилади. Масалан, ўрмон тушунчасига 
дов-дарахтлар билан қопланган ерлар бнлан бир қаторда, дов-дарахт-
лар билан қопланмаган, аммо шу мақсадларга ажратилган ерларни 
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ҲаМ киритамиз. Вундан ташқари, ўсимлик дунёси тушунчасига суй 
остида ўсадиган ўсимликларни ҳам киритишимиз мумкин, лекин улар 
ўрмон тушунчасини бермаслиги мумкин ва ҳоказо. 

Уснмлик дунёси деганда чорвачилик, овчилик, техник хом-ашё 
тайёрлаш, дориворларни йиғиш, дарахт за буталарни кесиш, илмий» 
тадқиқот, маданин-маърифий, соғломлаштириш, рекреация, табиатни 
муҳофаза қилиш мақеадларида фойдаланиладиган ёввойи организм-
лар — дарахт, бута ва ўтсимон уруғлайдиган ўсимликлар, қирққулоқ-
симонлар, моҳсимонлар, сув ўтлари, лишайниклар, замбуруғлар, та-
биий ўсимликлар мажмуи йиғиНдисн тушунилади. Шундан келиб чи-
қнб, ўсимлик дунёсидан фойдаланиш ҳуқуқи қонунда белгиланган мақ-
садларда ўсимликлар мажмуидан фойдаланишда келиб чиқадиган 
муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий нормалар йиғиндиси тушу
нилади. Бу ҳуқуқий нормалар ўсимлик дунёси объектларидан фойда-
ланувчи субъектларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини, фойдаланиш 
учун бериш, тўхтатиш, бекор қилнш тартибларини, давлат бошқару-
ви, ўсимлик дунёси муҳофазаси билан боғлиқ муносабатларни тартиб
га солишга қаратилган бўлади. Демак, ўсимлик дунёсинннг ҳуқуқнй 
ҳолати ўсимлик дунёснга нисбатан мулкдорлик, давлат бошқарувн, 
ўсимлик дунёси объектларидан фойдаланиш, фойдаланишни чеклаш, 
тўхтатиш, бекор қилиш, фойдаланиш нормативлари, фойдаланувчи-
ларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳамда қонуний манфаатларн, ўсим-
лик дунёсини муҳофаза қилиш, ўсимлик дунёси монпторинги, давлат 
кадастри, давлат назорати каби тартиб-қоидаларни белгилаш ва ўр-
натишни мақсад қилади. 

Усимлик дунёсининг ҳуқуқий ҳолатини белгилашда ҳаракатдаги 
қонунчилик унинг объектЛарини аниқлашга алоҳида эътибор берган. 
Чунончи, Узбекистан Республикасининг «Усимлик дунёсини муҳофаза 
қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида»ги қонунининг 5-моддасига ку
ра, ўсимлик дунёси объектларини, биринчидан, ёввойи организмлар, 
яъни дарахт, бута ва ўтсимон уруғлайдиган ўсимликлар, қирққулоқ-
симонлар, моҳсимонлар, сув ўтлари,- лиша.йниклар ва замбуруғлар 
ўзининг бутун хилма-хил турлари билан; иккинчидан, ёввойи орга-
низмлардан ташкил топадиган табинй ўсимликлар жамоалари ёки 
уларнииг ҳар қандай мажмуи; учинчидан камёб ва йўқолиб кетиш 
хавфи остида турган ўсимлнк турлари; тўртинчидан, ёввойи ўсимлик-
ларнинг мевалари, уруғлари ва бошқа қнсмлари ёки улар ҳаёт фао-
лиятининг маҳсуллари ташкил этади. 

«Усимлик дунёсини муҳофаза қнлиш ва ундан фойдаланиш тўғ-
рнсида»ги қонун ўсимлик дунёсидан фойдаланиш муддатлари, шакл-
лари, турлари, нормативлари, бекор қилнш асосларини ўрнатишга 
катта аҳамият берган. Бу нормаларда усимлик дунёсидан фойдала-
ниШнинг ҳуқуқий ҳолати, тартиблари ўрнатилган. Чунончи, қонуннинг 
6-моддасида ўрнатилишича, усимлик дунёси объектларидан фойдала
ниш умумий ва махсус бўлиши мумкин. Усимлик дунёси-объектлари
дан умумий фойдаланиш жисмоний шахсла.р томонидан ҳаётий зарур 
эҳтиёжларни қондириш учун бепул амалга оширилади. Усимлик дунё
си объектларн махсус фойдаланишга мшлаб чиқариш фаолиятини ва 
бошқа фаолиятни амалга ошириш учун ҳақ эвазига юридпк ва жис
моний шахсларга рухсатномалар асосида берилади. Уснмлик дунёси 
объектлари доимий ёки вақтинча (узоқ муддатли ва қнсқа муддатли) 
фойдаланишга берилади (8-модда). 

Усимлик дунёси объектларидан фойдаланиш ҳуқуқнни бекор қи-
лиш тартиби ва асослари донунда батафсил белгплаб берилган. Узбе
кистон Республикасннинг «Усимлик дунёсини муҳофаза қилнш ва ун
дан фойдаланиш тўғрисида»ги қонунннинг 19-моддасига биноан, усим
лик дунёси объектларидан фойдаланиш ҳуқуқн шундай ҳуқуқдан воз 
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кечилганда; муддат тугаганда; фойдаланувчн юридик fflaxc тугатиМг 
ганда; ўсимлнк дунёси объектларипп муҳофаза қилиш, улардан фой-
даланиш ва уларни такрор кўпайтирпш қондалари, нормативлари бу-
знлганда; ҳақ белгиланган муддатда, тўланмаганда; фойдаланнш таъ-
сирнда табиий ўсимликлар жамоаларнда аслига қайтариб бўлмас ўз-
гаришлар хавфи юзага келганда; ер участкалари давлат ва жамоат 
эҳтиёжларн учун олиб цўйилганда бекор қилинадиг Айрим турдаги 
ёввойи ўсимликларнинг, масалан, заҳарли, гиёҳванд моддаси бор, 
карантинли ўсимликлар, бегона ўтлар ҳамда шудгорлар, ппчанзорлар 
ва яйловларнинг ўз-ўзидан ўт босиб кетишга кўмаклашадиган бошқа 
ўсимликларнинг тарқалишнни ва уларнинг миқдоринн тартибга со-
лиш бошқа ўснмлнкларга ва ўзга табнат объектларпга зарар еткази-
лишига йўл қўйил.майдиган ҳамда табиий ўсимликлар жамоаларининг 
ва 'улар ўсадиган муҳитнпнг сақлапишини таъмиилайднган усуллар 
билан амалга ошириладп. Тарқалпшн ва мнқдори тартибга солиниши 
лозим бўлган ёввойн ўсимликлариинг турларн махсус ваколат берил-
ган давлат органлари томонидан Узбекистон Республикаси Фанлар 
академиясининг хулосаларн асоенда белгилаб берилади. 

Усимлик дуиёсини муҳофаза цнлиш ва у ид а и фойдаланиш соҳа-
сидаги давлат бошқаруви Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳ-
камаси, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, шунпнгдек махсус 
ваколатли давлат органлари томонидан амалга оширилади. Узбекис
тон Республикаси табнатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва Уз
бекистон Республикаси Қишлок"ва су в хўжалнги Вазирлигининг ўр-
мон бош бошқармаси ўснмлнк дуиёсини муҳофаза қнлнш ва ундан 
фойдаланиш соҳаснда махсус ваколатли давлат бошқарув органлари 
ҳнсобланадилар. Улар зиммаенга усимлик дунёсн. объектларндан цо-
нунда белгиланган тартиб ва асосларда самарали ва мақсадга муво-
фиқ фойдаланпшни бошқариш вазнфасп юклатплган. 

Умуман олганда, усимлик дуиёсини муҳофаза қнлиш ва ундан 
фойдаланишнинг ҳуцуқий ҳолати ушбу табний ресурелардан табиат 
ва жампятнинг умумнй қонуниятлари асосида экологпк ва п^тпеодий 
эҳтиёжларнп ҳпсобга олган ҳолда улардан оқнлона ва самарали фой
даланиш, камёб ҳамда йўқолиб кетаётган ўсимлик дунёсинн сақлаб 
қолиш учун хизмат қнлади. 

У. САПАЕВ 
ИНДИВИДУАЛИЗМ МОҲИЯТИ ВА ШАХС ҚАДР-ҚИММАТИ 

«Узбек демократпясп» вужудга келаётган ва мустаҳкамланаётган 
ижтимоий воқелик туфайли шахе қадр-қиммати, унннг ҳақ-ҳуқуқлари 
жамият ҳаётида ва мнллнй-тафаккурда энг муҳим муаммолардаи би-
рига айланди. Бу эса, ўз навбатида, мазкур масала ҳамда у бплан 
боглиқ назарияларни ижтимоий-фалсафий, фалсафий-ҳуқуқпй ва ак-
спологик. таҳлил қилишнн бугунгп куннинг долзарб вазпфасига ай-
лантпрмоцда. 

Янги воқелик пнеон, шахе муаммоларини ёритишда анъанавий ан-
дозалардан воз кечнш зарурлигини, азалий маънавий қадриятларимиз 
билан бир қаторда гарб демократик тафаккури сарчашмаларидан ҳам 
ташбеҳлар нзлаш лозимлигини тақозо этмоқда. Зеро, Президент Ислом 
Каримов таъкидлаганидек, «Мустақил Узбекистоннинг куч-қудрати 
манбаи — халқимизнинг умуминсоний қадриятларига содиқлнгидир»1. 

•Каримов И. А. Узбекистон: миллиА' истиклол, »1ктнсод, снёсат. мафкура. 
Тошкент, 1996. 76-бет. 
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Шу боис «умуминсоний қадриятларни ижодий ўрганиб, ўз заминимизга 
тадбиқ этиш лозим»2. 

Инсоннин'г шахе сифатида ўзлигини англашда, сиёсий, иқтисодий, 
ҳуқуқий ва маънавий ҳаётда ўзини намоён эта бнлншда индивидуал 
хусусмятлар муҳим ўрин тутади. Шўро даврида инсон индивидуаллиги-
га, умуман, классик индивидуализм ғоясига ғайриилмий синфийлик 
нуқтаи назардан қараш анъанаси, яънн мафкуравий мақбулликдан 
келиб чиққан ҳолда ижтимоий жиҳат-жамоа (коммуна) га эътибор 
кучли эди. Бу даврда, француз файласуфи А. Камю таъбири билан 
айтганда, «Жамоатнинг бахтиёрлиги ундаги ҳар бир одамнинг бахти-
дан иборат»3 эканлиги «коллективлаштириш», «коллективчилик» неги-
зида ҳар томонлама инкор қилинди. Шахс қадр-қиммати, яъни ин-
соннинг ҳуқуқн, эрки, унинг ижтимоий жараёнлардаги нуфузи, фуқа-
ронинг давлат, жамият учун ижтимоий аҳамиятн «оммавийлик» соя-
сида қолиб кетди. Шунинг натижаси ўлароқ, тоталитар тузумда, мо-
ҳиятан антитоталитар индивидуализм ғоясининг фақат салбий жиҳат-
ларига урғу бернлди. 

Илмий адабиётларда индивидуалнзмнинг «буржуа идеологияси ва 
ахлоқи учун айниқса характерлидир»*, деб- таърифланиши ва ҳаётга 
тадбиқ қилиниши— инсон табиатпдаги ҳар қа"ндай «изм^лардан ҳоли 
ички салоҳият кучларни йўққа чнқаришга уриниш эди. Инсоннинг 
«ўз»лцгига, «Мен»ига- тахдид солувчи бундам ёндашув ижтимоий ҳа-
ётда қатор салбий оцибатларга, хусусан, ижтимоий муносабатларда 
шахс ҳуқуқларининг давлат тасарруфига ўтишн бнлан боғлнқ деин-
дивидуализация жараённнинг кучайпшига олнб келди. 

Бизнингча, нндивндуализмни ижтимоий ҳоднса сифатида ижти-
моий-фалсафий жиҳатдан «реабилитация», қнлиш, Ижодий ўрганиш 
даври келди. Негаки, индивидуализм ҳар қандай демократик ғоянинг, 
ҳар -бир назарий-конструктнв ижтимонй-сиёсий дунёқарашлар ва со-
циологик йўналишларнинг асосий тамойилларидандир. Бир мақола 
доирасида, демократик қадриятлар мағзи бўлган мазкур ғоянинг бар-
ча қирраларини қамраб олнш имконсиз юмуш, албатта. Шунинг ўчун, 
биз асосан индивидуализмнинг ижтимоий дунёқараш ва қадрият си-
фатидагн аҳамиятига эътцбор царатмоқчимиз. 

Индивидуализм — индивидуал- эркинлнк, индивидуал манфаат ва 
индивидуал дунёқарашга асосланувчи, аммо уларни шахс ва. жамият 
муносабатларида мутлақлаштирмайдиган рацноналистик характердаги 
мураккаб тафаккурий оқим, ғоя. Ижтнмоий-психо югиК аксиологик 
жиҳатдан унн примитив, гипериндивидуализм ва демократик (либе
рал, консерватнв) шаклларга ҳам ажратиш мумкин. Мақола ҳажмини 
ҳисобга олиб индивидуализмнинг биринчи ва иккинчн кўринишларига 
тўхталмаймиз. 

. Индивидуализмнинг ички психологик тузулмаеннн инсонни ўз 
қадр-қиммати, манфаатини англаш, «ўзлик»ни қадрлаш ва тақднр 
олдидаги масъулнятни ҳис қнлиш кабн кишинн мустақиллик, омил-
корликка ундовчи инсоний туйғулар билан ифодалаш мумкин. Унинг 
дунёқараш сифатидагй формуласини, ҳар .бир соҳада инсон қадр-қим-
мати, ижодий қобилияти намоён бўлиши учун тенг шароит ва тенг 
имкониятлар ифодалайди5. Яъни, индивидуализм индивидуалликка ва 
тенгликка асосланади. Шу боис, унда гуруҳий, табақавий, синфий ва 
бошқа чеклашга, хуеусан давлатга, шахсга сиғиниш каби тоталита-

2 К а р и м о в И. А. Уз келажагимизни "ўз қўлимиз билан қурмоқдамиз.-Прези
дент Ислом Каримовнинг «Туркистон» газетаси мухбири саволларига жавоблари// 
Ҳуррият, 1999 йил. 3—9 феврал. 

3 К а м ю А. Бетона. Тошкент, 1995. 147-бет. 
4 Философия луғати. Тошкент, 1976. 187-бет. 

.* Қаранг: Н о w е г Н. American individualism. IV—V., 1979. P. 65. 
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ризмнинг маънавий манбаларига қатъий иммунитет — толерантлик 
принципы мавжуд. Бу индивидуализмнинг туб моҳиятини ташкил қи-
лади. i 

Шунинг учун ҳам индивидуалистик муҳитда инсоннинг инсонга 
муносабатида кишининг қадр-қиммати у мансуб ижтимоий гуруҳ, 
синфнинг характери устувор аҳамият касб этмайди. Ҳаттоки, илк ин
дивидуалистик жамиятлар — қадимги Юнонистон ва қадимги Римда 
ҳам инсон қадр-қиммати мезони, даставвал, кишининг бой ёки кам-
бағаллиги, диний эътиқоди, плебей ёки патрицийлигидан эмас, унинг 
фуқаролигидан иборат бўлган. 

Масалага тарихийлик ва мантиқийлик нуқтаи назаридан қара-
ганда, индивидуалистик дунёцаращ булмаганида,- балки демократия-
нинг ўзи ҳам бўлмасди. Чунки, демократия мазмуна'н-моҳиятан инди
видуализм принципига асосланади: Бошқача айтгаида, демократия ва 
ундан келиб чиқадиган барча воқеа ва ҳодисалар индивидуалистик 
ижтимоий тафаккур орқали ҳаракатга келади. . • 

Ана шулардан келиб чиққан ҳолда қуйидагиларни таъкидлаш ло-
зим: 

Биринчидан, индивидуализм — жамоавийлик (коллективизм) би.-~ 
лан бирга инсоннинг ҳар томонлама камол топишида, унинг асосий 
ҳуқуқлари, яъни инсоний яшашга, мулкка, эркинликка ва шахсий 
қадр-қимматга бўлган интилишлари тўла таъминланишининг ёки жа-
миятда шахе қадр-қиммати ўзининг ҳациқий мавқеига эга бўлиши 
жараёнининг зарурий шартидир. 

Иккинчидан, индивидуалистик тафаккур, эътиқод — жамият иқ-
тисодий салоҳиятининг ривожланиши, миллатнинг— тўлақонли фаол 
сиёсий миллат сифатида шаклланишининг, демакки, кучли фуқаролик 
жамияти вужудга келиши ва тараққиётининг негизларидандир. 
- Шу жиҳатдан, эндиликда индивидуализм ва жамоавийлик дунё-
қарашларини ўзаро қарама-қарши қилиб қўйиш даври ўтди6. Қола-
верса, жамиятда фуқаровий онг шаклланиши мантиқан бундай қара-
ма-қаршиликдан мустасно. 

Тарихий ривожланишнинг муайян босқичларида жамоавийлик та-
мойиллари устувор бўлади. Ижтимоий тараққиёт суръатлари тезлаш-
ган, айниқса, тарихнинг туб бурилиш даврларида индивидуализмга, 
унинг идеалларига эҳтиёж кучаяди. Ёрқин индивидуал фаолиятлар, 
шахсларнинг якка ҳолдаги омилкор фаолияти бирор соҳа ёки бутун 
жамиятни олга сурувчи асосий кучга айланади. Аммо, бу — ижтимоий-
лик тамойили бутунлай йўқолади дегани эмас! Бу ҳол индивидуа
лизмнинг тадрижий ижтимоийлик занжирини вужудга кёлтиришнинг 
алоҳида «ҳалқа»си ёки доминант кучи сифатида намоён бўлишидир. 
Буни айннқса, ривожланган демократик давлатлар мисолида яққол 
кўриш мумкин. Уларнинг тажрибаси, индивидуалистик либерал қад-
риятлар — шахсий мустақпллик ва эркин ҳамкорлик, хусусий мулкчи-
лик ва бозор муносабатлари, ҳуқуқий давлат ва ҳокимиятнинг чек-
ланганлиги — шахс қадр-қиммати билан диалектик тусдалигини ҳам-
да уларгина ижтимоий тараққйётнинг бош бўғини эканлигини кўрса-
тади. Зотан, замонавий ноавторитар жамоавийлик ва демократик тал-
қиндаги индивидуализм тамойиллари ўзларининг ижтимоий характе
ри бўйича бир-бирини истисно қилмайди, билъакс, бир-бирларини тўл-
диради ва тақозо этади. 

Бугун шу нарса аниқки, замонавий жамоавийлик ва индивидуа
лизмнинг ўзаро алоқадорлиги қонуниятини инкор этиб мавжуд баъзи 
диалектик зиддиятларни мутлақлаштириш асосида уларнинг ўртасига 
«Хитой девори»ни қўйишга ҳожат йўқ. Сабаби, демократик воқелиқ» 

в Қаранг: Я с п е р с К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 378, 
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да, шахе қадр-қимматидек мураккаб ижтимоий ҳоднса ўз мазмун ва 
моҳиятига кўра бундай чегаравийликдан, «темир пард'а»дан юқори 
туради. Айни пайтда, фацат индивидуализм ёки фақат жамоавийлик 
қадриятлар'и инсон қадрини, жамият ҳаётиии тўлиқ қамраб ололмас-
лиги ҳам табиий ҳолдир. Шу боисдан, мазкур ижтимоий ҳодисаларни 
бир-бирини инкор этув'чи системалар, деб ҳисоблаш оддий мантиқ-
сизликка олиб боради. 

Моҳиятан олганда ҳам, индивидуаллик ва ижтимоийлик, индиви
дуализм ва жамоавий.лик ижтимоий 'фалсафанинг айрим атамалари 
эмас, балки ўзича «қўшалоқ» тўшунчалар (категориялар) бўлиб, бири 
иккинчисиз мавжуд бўлмайди. Жамиятда улар ҳамма вақт турли да-
ража ва кўринишларда бирга ривожланади. Фақат, муайян шароитга 
қараб униси ёки буниси етакчи мавкега эга бўлиши мумкин. Улар-
нинг ўзаро уйғунлиги, замон талабларига мое оқнлона (рационал) 
муштараклиги — инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари таъминланнши 
механизмининг ва шу билан бирга, демократик-ҳуқуқий давлат қури-
лишн ва мустаҳкамланишининг асосий манбаларидан биридир. Та-
бийки, бундай воқеликда К. Поппер таъкидлаганидек, инсон эркин-
лиги ва ҳуқуқларини мустаҳкамлаш мақсадида сиёсий институтларни 
одилона режалаштиришга асосланган жамоавийлик индивидуализмни 
инкор к,илмайди7. 

Демократик давлат, ҳуқуқий жамият сари дадил бораётган мус-
тақил Узбекистонда қайд қилинган тамойилларнинг инсон, жамият 
тақдири учун тарихий аҳамиятдан ҳамда этнопсихологйк мезонлар-
дан келиб чиққан ҳолда уларнинг ўзаро барқарор ва доимий уйғун-
лигини таъминлашнинг таъсирли чоралари кўрилмоқда. Бу жараён 
даставвал, ҳуқуқий, иқтисодий ва снёсий соҳадаги туб демократик 
ў-згаришларда ўзининг амалий исботини топмоқда. 

Дарҳақиқат, индивидуализм ва жамоавнйликнинг миллий ўзлик-
дан келиб чиққан ҳолдаги муштараклиги ва уйғунлиги ўз-ўзидан юз 
берадиган ҳодиса эмас. Бунинг учун жамият уни таъминлашнинг маъ-
навий, сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий заминларини вужудга келтир-
моғи зарур. Бизнинг фикримизча, шундай заминларнинг пайдо бўли-
шида эркин бозор муносабатлари, ,ҳуқуқий давлат ва бу йўлдаги ис-
лоҳотлар ҳамда яктан миллат асосий омил булади. 

Демократик шаклдаги индивидуализм билан анархизм ва маҳ-
дудлик (эгоизм)ни айнийлаштириш, мох.иятаи яқинлаштириш тўғри 
эмас. Аксинча, анархия, эгоизм субстратларни кўпроқ анъакавий жа-
моавийлнкда мавжуд. 

Яқин ва узоқ ўтмишимиздаги ёпиқ жамият сабоқларидан объек
тив хулоса чиқарадиган бўлсак, нндивидуалистнк дунёқарашдан 
фарқли равишда «баъзилар эркинлигига» асосланувчи анъанавий жа
моавийлик ҳукмронлиги даврларида анархизм, эгоизм ижтимоий дунё-
қарашда етакчилик қилган. Буни муайян шахслар фаолиятида, ҳукм-
рон табақа қадриятларида ҳам кузатиш мумкин. Шунинг' натижаси 
ўлароқ, уларнинг тор шахеий эгоизми анархия, сепаратизмга айланиб 
умумижтимоий аҳамият касб этди: инсон манфаатларнга путур етиши 
билан бирга бутун бошли буюк халқ, кучли давлатлар парокандалик-
ка учради, мустамлакачилик сўнг мустамлакачилнк исканжасига ту-
шишга тайёр шароит яратилди. Шунингдек, ҳозирда ҳам «индамас 
кўпчилик»нинг бефарқлиги ва лоқайдлигнга, умуман, ижтимоий но-
фаолликка замин яратувчи, моҳияти ҳам ўзгарган анъанавий жамоа
вийлик оддий инсоннинг ҳуцуқларига, қонупий манфаатларига ёки 
инсоний қадр-қимматига ижобий мунос)збатда бўлавермаслигини ин-

7 Қаранг: П о п п е р К. Открытое общество и его враги. Т. 1. М., 1992.,С, 320. 
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кор қилиш қийин. Ҳаётда бунга мисол сероб. Энг ёмони шундаки, бу 
ҳол фуқароларда давлат, жамият муаммоларига бефарқлик — эго-
измни вужудга келтиради. Ижтимоий фаолликка нисбатан эса салбий 
психологик муҳит яратади. 

Бизнингча, жамиятда демократик қадриятлар чуқур илдиз отиши-
га ҳалал берувчи бундай дезинтеграцион жараённи фақат индивидуа
лизм ва коллективизм қадриятлари интеграцияси усули асосида бар-
тараф қилиш мумкин. Ва шунда, жамиятни демократиялашнинг иж
тимоий замини мустаҳкамлиги таъминланади. 

Албатта, жамоавнйлик шакллари индивидуализм сингари тадри-
жийликни босиб ўтган. Унинг замонавий кўринишларида демократик 
тамойиллар,. сўзсиз устувор мавқега эга. Шунинг учуя ҳам, жамоа-
вийликнинг асрлар оша синалган .энг яхши жиҳатларига таянувчи, 
демократияга юз тутган ва тутаётган қатор Шарқ мамлакатларида 
шахс ва давлат,-жамият муносабатларида манфаатлар муштараклиги-
дек ижтимоий воқелик мавжудлигини алоҳида таъкидлаш зарур. 

Ҳуқуқий, сиёсий ва иқтисодий нофаолликнинг кушандаси бўлмиш 
соғлом индивидуализм, биринчи навбатда, инсонни ўз қадр-қиммати 
ва ҳақ-ҳуқуқлари учун масъул қилиб қўяди. У фуқароларда ўзга 
шахслар ҳуқуқларига, давлатнинг демократик институтлари ва қо-
нунларига риоя-итоат, онгли ҳурмат туйғусини тарбиялайди, уларнинг 
ижтимоий қадр-қимматини эътироф этишга қаратилгани билан тав-
сифланади. 

Индивидуализм ўз моҳияти ва хусусиятларига кўра, ҳар бир ин-
сон, фуқаро ҳуқуқи, қадрини тўлароқ ифодаловчи тизйм бўлганлиги 
боне, у жамиятда, ижтимоий-иқтисодий ҳаётда маънавий барқарор-
ликни ёки ҳар бир соҳада қонун устуворлигини таъминлашнинг. га-
ровларидан бири, десак муболаға бўлмайди. Зеро, индивидуалистик 
онг, эътиқод одамлардан: мутелик руҳиЯтидан халос бўлишни, ўз ҳу-
қуқи, эркй, шаъни учун кураша билишликни; фаол фуқаро, ўз юрти-
нинг ватанпарвари бўлишни (индивидуалистик муҳит ватанпарварлар-
ни кўпроқ чиқаради). Бу факт ўзини жамиятнинг ажралмас узвий 
қисми эканлигини англашни талаб қилади. 

Бинобарин, инсоннинг индивидуалистик онги прагматик қадрият-
лари унинг ҳаётида маънавий омил ролини ўйнайди. У шахс тафак-
кури ва фаолиятининг таркибий қисми сифатида ижтимоий ҳаёт со-
ҳаларини демократлаштиришга фаол таъсир қилади. Бу индивидуа-
лизмнинг муҳим позитив хусусиятидир. Шу боис, жамиятни демокра-
тиялаш тизимида, унинг асосий қоидаларини, энг аввало, ижтимоий 
адолат принципларинн қарор топтиришда мазкур дунёқараш тизими-
нинг роли ғоят каттадир. Бунда энг асосийси шуки, индивидуализм 
тамойиллари, биринчидан, инсон, унинг қадр-қиммати жамиятда асо
сий ижтимоий-сиёсий ҳақиқат (қадрият) -сифатида аҳамият касб 
этишда, иккинчидан, миллатни, халқни олий мақсадлар йўлида ама-
лий бирлаштиришда, учинчидан, ҳар.бир фуқаровий жамиятнинг «яд-
роси» — эркин шахсни шакллантиришда ва тўртинчидан, инсон ман-
фаатларига қаратилган қонунларнинг сўзсиз бажарилишида, давлат 
амалдорларининг инсон учун хизмат қилишга «мажбур» бўлишида 
етакчи ўринни эгаллайди. 

Нобель мукофоти совриндори, йирик иқтисодчи ва файласуф 
Ф. А. фон Хайекнинг ибораси билан айтганда, асосий белгиси, шахсга 
шу ҳолича ҳурмат, яъни инсоннинг ҳаёт фаолияти доирасидаги қа-
рашлари ва хислатлари мутлақ мустақиллигини тан олиш ва ҳар бир 
инсон ўзига хос қобилиятини ўстириш лозимлиги эътиқодидан ибо-
рат8, индивидуалистик онг ижтимоий тафаккурда демократия ва ин
сон қадр-қиммати идеалларига муносиб замин тайёрлай олади. 

8 Қаранг: Хайек Ф. А. Дорога к рабстэу//Вопросы философии. 1990. № 10. 
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Демак, бундан кўриниб турибдики, индивидуалистик гоя, ҳар бир 
ҳуқуқий демократии давлатнинг олий мақсади ва муддаоси — шахе 
ижтимоий к.адр-қимматининг жамиятда юқори бўлишидаги муайян 
воситадир. 

Албатта, индивидуалистик қадриятларни «импорт» асосида олиш, 
уни жамият ҳаётига механик тарзда сингдириш мураккаб масала. 
Бироқ, дунёвий тараққиётга, кучли фуқаролик жамиятига юз тутган 
мамлакатимизда содир бўлаётган чуқур ижтимоий-иқтисодий жара-
ёнлар ижтимоий онг соҳаларида соф демократик дунёқарашнинг 
шаклланишига асос бўляпти. 

Айтиш керакки, инсоний ҳодиса — индивидуализм жамиятдаги 
барча иллатларга даво ва инсон қадр-қиммати таъминланиши ама-
лиётида ягона универсал восита ҳам эмас. Уни идеаллаштириш ҳам 
ноўрин. Лекии, шундай бўлсада, демократик тарздаги «интизомли ин
дивидуализм» истиқлол шахеи, авлоди учун муайян ижтимоий-иқти-
содий, сиёсий ва ҳуқуқий масалаларни ечишга хизмат қила олади. 
Энг муҳими, индивидуалистик тафаккур, маъмурий-буйруқбозлик ти-
зимининг оғир маънавий асоратларини, хусусан, онгу шууримизга 
еннгиб улгураёзган ижтимоий масъуллик мезонларидан ҳийла йироқ 
«кичкина одамлар» психологиясининг барҳам топишига имконият яра-
тади; , 

Масалан, бу қуйидаги йўналишларда намоён бўлмоқда: 
— «Узбек характери»да нафақат иқтисодий муносабатларга, бал

ки барча соҳаларга тенг тааллуқли соғлом рақобат тизимини вужуд-
га келтиришга ёрдам беради; 

— давлат, жамият ва шахе манфаатларининг тараққиёт талабла-
рига мое тарзда уйғунлашувига олиб келади; 

— юзага келаётган мулкчияик шаклларини цивилизациялашган 
бозор муносабатларининг таркибий қисмига айланиши жараёнида ин
сон тафаккури ва фаолиятида соғлом руҳий ҳолат яратиш вазифасини 
бажаради; 

— миллий психологияда давлатч"илик ғоясининг янада чуқур 
шаклланишига, миллий ғурур ва кўпчилик фуқароларнинг ҳуқуқий, 
сиёсий онги даражасининг ўсишига. фаол таъсир к.илади, бу эса ўз 
навбатида, миллий менталитетда ҳуқуқий, ахлоқий талабларга онгли 
ҳурматда бўлиш туйғусини вужудга келтиради; 

— мулкдорлар ва турли ижтимоий табақалар, сиёсий субъектлар 
ўртасида пайдо бўлиш мумкин бўлган келишмовчиликларни маъна-
вий-тарбиявий ва ўзаро муроса усуллари (консенсус) билан барта-
раф қилиш маданиятини кишилар онгига сингдиради. 

Мазкур ҳолатлар, ҳар бир инсон шахеининг бетакрорлиги, шах-
сий ҳурлиги, эгаменлиги эътироф қилишга қаратилгани учун ҳам мус-
тақил давлатимиз тараққиётида, миллий тафаккур ривожида муҳим 
аҳамиятга эга эканлигини алоҳида қайд қилиш зарур. 

Эркин шахенинг шаклланишида, унинг эркинликка, қадр-қиммат-
га, иқтисодий мустақиллик ва тадбиркорликка бўлган интилишлари-
да индивидуалистик қадриятлар бош мезон бўлиши инсонни янада 
фаолроқ қилади. Уни боқимандалик ёки ижтимоий пессимизм кай-
фиятидан қутқаради. Буни нафақат Ғарб, шу билан бирга Осиё дав-
латлари мисолида ҳам кузатиш мумкин. Ушбу мамлакатларда инди
видуалистик ғоя иқтисодий тараққиётнинг маънавий-руҳий омили 
бўлибгина қолмасдан ижтимоий психологиянинг таркибий қисми да-
ражасига кўтарилган. Уз навбатида, бу жамият равнақи учун катта 
ижобий аҳамиятга эга интилишларга, кишилар онгида эркин меҳнат 
қадриятларининг тараққий қилишга олйб келади. Яъни, шахе қадр-
Цймматининг «базиси» бўлган эркин бозор муносабатлари индивидуа-
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лизм қадриятлари билан мустаҳкамланганда ўзининг цивилизацией 
моҳиятини тўла намоён этиши мумкин. 

Ижтимоий амалиёт ва назарий таҳлйллар шуни кўрсатмоқдаки, 
демократик шаклдаги индивидуализм инсон қадрини, унинг эркинли-
гини камситувчи маҳаллийчилик, табақачилик, гуруҳбозлик ва диний 
ақидапарастлик кўринишларига зид ҳодиса сифатида — шахсдаги 
ижодий яратувчанлик хислатларининг ривожланишига, уларнинг юза-
га чиқишига кешг йўл очади9. Ижодий мусобақа, очиц рақобат эса 
фақат индивидуал ҳислатларнинг намоён бўлиши орқали демократия-
га, ҳуқуқий давлат қуришга замин тайёрлайди. Инсон шахсининг 
қадр-қиммати эса унинг ўзлигини ижодий хйслатларини намоён қи-
лиш орқали ортадй. 

Мустақил Узбекистонда демократик ислоҳотлар жараёнида ис-
тиқлол ғоялари ижтимоий тараққиёт ва ижтимоий тафаккурда, иисон 
руҳиятида ўзининг гуманистик аҳамиятининг тобора кенгроқ намойиш 
қилмоқда. Бинобарин, бу ғояларнинг узвий қисми бўлган индивидуа
лизм иқтисодий, ҳуқуқий ва маънавий жиҳатдан жамият аъзоларида 
ташаббускорликни, яратувчанликни, руҳий ирода ва «одамларни бош-
қарадиган», «эътиқод» қудратини кучайтирувчи омилга айланиши 
турган ran. Зотан, демократик ислоҳотларнинг мазмуни ҳар бир фу-
қаро ўз қобилиятини, истеъдодини намоён этишга, шахе сифатида 
ўзини кўрсатнш имкониятига Э1»а бўлишига қаратилган. 

Демак, жамият янгиланаётган, шахс қадр-қиммати мезонлари ўз-
гараётган бугунги кунда, индивидуализмга оид илмий-назарий муно-
сабатни қайта кўриб чиқиш — давр талабидир. 

» Қаранг: 3 а м о ш к и н Ю. А. За новый подход к проблеме индивидуализма// 
О человеческом в человеке. М., 1991. С. 187. 
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jf»2 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 2000 г. 

ИЛМИИ МАЪЛУМОТЛАР 

МИЛЛИЯ ҲУҚУҚИЙ ТИЗИМ ЭЛЕМЕНТЛАРИ ТУҒРИСИДА 

Ҳуқуқий тизим тушунчасини ўрганиш ва тадқиқ қнлиш, давлат ва ҳуқуқ на*-
зарияси фанининг муҳим масалаларидан биридир. 

Маълумки, ҳуқуқнй тизим жамиятни иқтисоднй, сиёсий рнвожлантиришнинг ва 
ижтимонй ҳаётнинг кўпгина томонларини қайтадан шакллантиришнннг муҳим вови-
тасидир. Ҳуқуқий тизим тушунчасн ва унинг тузилиши юзасида ҳуқуқ.шунос олим-
лар ўртасида турли қарашлар мавжуд. Аксарият ҳуцуқшунос олимларнинг нуқтаи 
назарига кўра, ҳуқуқий тизим ҳуқуқий ҳодисаларнииг қуйидаги уч гуруҳини ўз 
ичига қаураб олади: 

Биринчидан, бу ҳуқуқий нормалар, тамойиллар ва институтлар (норматив то-
моии); 

Иккинчидан, ҳуқуқий ташкилотлар Йиғиндиси, юридик амалиёт (ташкилий то-
мони); -

Учинчидан, муайян жамиятга хос бўлган ҳуқуқий қарашлар, ғоялар, ҳуқуқий 
маданият, ҳуқуқий мафкура йиғиндиси (ҳуқуқий маданият томони). 

Юқорндагилардан ташқари кўпгина олимлар ҳуқуқий тизим тушунчасига, шу-
нингдек, ҳуқуқ нжодкорлнги, ҳуқуқнй муносабатлар, қонунийлик ва бошқаларни 
киритадилар. Ҳуқуқнй тизнмнинг элементларинн юқоридаги ҳолда бўлинишига яқин-
роқ бўлган қарашни америкалик олим Л. Фридмэн ўзининг «Америка ҳуқуқига ки-
риш» номли ншида кўрсатнб ўтади1. Унинг фикрича, <тузулма» деб номланадиган 
биринчи гуруҳга ҳуқуқий тизим тамойнлларн ва ҳуқуқий ташкилотлар киради. 
«Моҳнят» деб номланадиган иккннчи гуруҳпа — ҳуқуқий тизнм ичида кишиларнинг 
юриш-туриш қондаларини белгилайдиган нормалар кнради, яъни «жонлн қонун» 
ҳақиқатда, реал ҳаётда кишиларнн юриш-туришини тартибга соладиган нормалар. 

Учинчи гуруҳ — «ҳуқуқнй маданнят» деб номланиб, у кншиларнн ҳуқуққа ва 
ҳуқуқий тнзимга бўлган муносабатларинн, ҳук.уқий ғоялар ва ҳуқуқнй мафкурани 
ўз ичига олади. Л. Фридмэинииг фикрича, ҳуқуқий маданият жамият умумий ма-
даниятипннг бир қисми бўлиб, ҳуқуқий тизимга тегишли ҳодиса ҳисобланйди. «Ай-
рим ҳуқуқшунослар ҳуқуқнй тизнмни кейг маънода ҳуқуқ, деб тушуниб, унинг 
асосий элементн ҳуқуқий онг, ҳуқуқ нормалари, ҳуқуқий муносабатлар, ҳуқуқий 
ташкилотлар, ҳуқуқнй маданиятдан иборат мураккаб тузулишга эга бўлган ҳодиса 
снфатида кўрсатадилар>2. . 

Ҳар бир давлатнннг ҳуқуқий тизимн ўзида, жамнят ривожланишининг к.ону-
ниятларини, унинг тарихнй, миллим, маданнй ўзига хосликлари ва хусусиятларини 
намоён қнлади. Шу билан бнрга, ҳар бир давлат ўзининг миллнй ҳуқуқий тизимига 
эга" бўлнб, унда бошқа давлатларнинг ҳуқуқий тнзимларн, умумиЛ нормалари би
лан бир қаторда фақат ўзига хос ва мое бўлган бетакрор хусусиятларга ҳам эга 
бўлади. 

Миллин ҳуқуқий тизим — бу муайян давлатдаги аннқ бнр тарихий даврда ҳу-
қуқ, юридик амалиёт ва ҳуқук.нй мафкураларнннг узвий ўзаро боғлиқ мажмуидир. 

Ҳар бир давлатнинг миллнй ҳуқуқий тнзимннинг вужудга келиши ва ривожла-
ниш тарихи шунн кўрсатадики, ҳуқуқий тизимнннг мазмуни ва тараққиётига жами-
ятнинг маданияти, маънавиятнинг ҳамма қирралари дин, фалсафа, ахлоқ, бадиий 
маданият, фан ҳам муайян таъенр қиладц. 

Мнллий ҳуқуқий тизимга, шунингдек, сиёсат ва сиёсий маданиятнинг таъсири 
каттадир. Маълумкн қаднмги Хитой, Ҳиндистон ва Рим давлатларининг миллий ҳу-
қуқий тизимларн дни билан .ўзаро боғлиқ бўлган. Дин бу давлатларнинг ахлоқий 
қоидалари ва ҳуқуқнй қадриятлари диний нормалари шаклида намоён бўлган. 

Миллий ҳуқуқий тизнмларнннг ривожлаиишнга жамнят ҳаётидагн ўзгаришлар, 
ижтимоий ҳодисаларнннг, ижтимонй муносабатларнинг мураккаблашуви, фан-тех-

1 Қаранг: С а и д о в А. X. Сравнительное правоведение. Ташкент, 1999. С. 309. 
2 Қаранг: П о п к о в В. Д. Теория государства и права. М., 1998. С. 300. 
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нйканинг ривожланишн ва бошқа омил ҳамда ҳолатлар Жуда катта таъсир ўтка-
зади. 

Албатта миллий ҳуқуқнй тизимнинг ривожланишн, &нг аввало ижтимоий-иқти-
содий омил, яъни- ишлаб чиқариш кучлари ва ишлаб чиқариш муносабатлари, бозор 
муносабатларннпнг ривожланишн бнлан боғлнқ эканлнгнни таъкидлаш лозим. , 

Ҳозиргн кунда дунёла миллий ҳуқуқнй тизнмларнпнг хилма-хнллнгини кўриш 
бнлан бир қаторда, давлатларнннг ижтимоий-снёсий ҳаётидагн айрнм масалалар бў-
йича, хусусан, бозор муносабатларинн тартибга солиш, атроф-муҳитни ҳимоя қилиш 
борасндагн қонунчнлнкпн, ҳуқуқни қўллаш фаолиятини бир-бнрнга яқинлаштнрнш, 
уйғунлаштириш жараёпп кстаётганлигинп кузатиш мумкин. 

Мнллнй ҳуқуқий тизнм^т-ушунчасп ва унинг элементларнни ўрганншда тнзнм-
ли ёндашишнинг аҳамиятн каттаднр. Бу усул мнллнй з̂ уқукнй тизимнинг қуйндагн 
бешта, яънн субъект моҳиятн, ақлнй-руҳин, норматив тартибга солиш, ташкилий 
фаолият, нжтнмоий аҳамнятлплнқ даражаларннп аниқлашга ёрдам беради: 

Биринчидан, моҳнят* даражаси нуқтаи назаридан ҳуқуқ субъсктларининг мил
лий ҳуқуқий тнзнмнннг моддин омнлларннн ташкнл қилувчнсн сифатнда аҳамиятини 
кўрсатишга ёрдам берадн. Чунки айнан шахс (фуқаро, чет эл фуқароси, фуқаро-
лигн бўлмаган) ва унннг уюшмаларн, нодавлат ташкнлотлари ва жамоат ҳаракат-
ларн, ҳиссадорлнк жамиятларн, бошқа тнжорат, нотнжорат ташкнлотларн ва ҳу-
цуққа ва юридик мажбуриятларга эга бўлиб, ҳуқуқнй тнзнмнннг реал элементлари 
сифатида майдонга чпқаднлар; 

Иккинчидан, ақлий-руҳий даражада муайяи шахснинг ҳуқуқий онги (индиви
дуал ва умумнй) шаклланадн. Билим, ҳисснёт, мафкуравий ва диний қарашлар ва 
ақидалар, ахлоқнн принцнплар кабн ҳар хнл бўлнб кўринган ҳоднсалар йнғнндиси, 
инсопга ҳуқуқнй бо.рлиқни қабул қнлншга (англашга), баҳолашга ва шу асосда ҳу-
қук̂ қа̂  нисбатан муносабатнни ншлаб чиқишга ва ўзннннг ҳуқуқнп хулқннн, юриш-
туришини белгнлашга ёрдам берадн; . 

Учинчидан, миллий ҳуқуқнй тизимнинг норматив тартибга солиш даражаснни 
тадқ.иқ этиш ҳуқуқ нормаснни, ҳуқуқин тизимнинг ҳужайраснни ташкил қилувчи 
элементини аннқлашга ёрдам берадн ва бу орқали кишиларда айрнм ижтимоий 
муносабатларнн ҳуқуқий тартибга солиш зарурняти тўғрнсида тушунча ҳосил қи-
лади. Ҳуқуқ нормалари халқнинг иродасн давлат томонидан қонун даражасига 
кўтарнлган эрк сифатнда майдонга чиқади. 

Ҳуқуқнннг умумийлнк характерига эга эканлнгн, миллий ҳуқуқий тизимнинг 
асоснй ижтимоий функцнясига мое келпб, жамнят рпвожланпшнга, унннг асосий 
мақсадн ва йўналншларпнн белгнлэшга, ҳуқуқнп таъспр кўрсатншга ёрдам беради; 

Тўртинчидан, ташкилий фаолиятлилнк даражаси ўз ичига давлат ва жамият-
нинг ҳуқуҳни ижод қилиш, татбиқ этиш фаолиятлни кишиларнинг ҳуқуқий хулқ-
ларини, ҳуқуқни қўллаш шаклларпнн, алоқа ва муносабатларни юридик расмий-
лаштириш кабн масалаларнп ўз ичига қамраб олади; 

Бешинчидан, ҳуқуқнй тизимнинг ижтимоий аҳамиятлилик даражаси бир томон-
дан шахс ҳуқуқ субъекти сифатнда ҳуқуқнй борлиқни қапдай ўзлаштиргаилигини, 
ҳуқуқнй борлиқда қандай яшаётганлпгппп. нккнпчи томондан эса, мавжуд ҳуқуқий 
борлиқнн шахс ва жамият манфаатларпга қанчалнк мое келншини характерлайди. 
Бу зса ҳўқуқий нормалариннг ҳаракати, қандай натижаларга олнб келганлиги тўғ-
рисида муайян хулосага келишга ёрдам берадн. 

Ф. П. Ҳайитбоев 

ТЕНДЕНЦИИ МНОГОДЕТНОСТИ И ПОЛИТИКА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Согласно статистическим данным, на начало 1999 г. в Узбекистане проживало 
24 135,6 тыс. человек1. По численности населения республика занимает первое мес
то среди стран Средней Азии. При этом следует отметить, что характерной особен
ностью демографического развития Узбекистана является постоянный рост его сель
ского населения. Узбекистан относится к странам с высокими показателями естест
венного движения населения, что обеспечивается, главным образом, за счет высоко
го уровня рождаемости. 

Коренное население республики в своем репродуктивном поведении ориентиру
ется на многодетность. Доля детей и подростков, не достигших трудоспособного 
возраста, составляет около' 50% всего населения; средний размер семьи — 5,5 чело
века, а в сельской местности — более 6 человек. 

Многодетность — характерная черта узбекского народа, она поддерживается 
традиционным менталитетом, мусульманской религией и обществом в целом. 

По результатам проведенного Институтом экономики АН РУз опроса «Замуж-
няя женщина: на работе и дома» (1988 г.) выявлено, что идеальное число детей 

1 Социальное развитие и уровень жизни населения в Узбекистане. 1998. Таш
кент, 2000. С б . 
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в семье в среднем составляло 5,2. При этом со сменой поколений женщин снижа
ется рожденное и идеальное число детей. Так, если до перехода к рыночной эконо
мике (в 1988 г.) суммарный коэффициент рождаемости составлял 4,283 ребенка9, 
то в условиях перехода к рыночным отношениям этот показатель уже в 1995 г. со
ставил 3,73. По прогнозу UNFPA ООН, к 2000 г. общий показатель фертильности 
в Узбекистане должен был составить 3,484. 

Половая структура населения со сменой поколений изменялась в сторону ее 
улучшения. В 1998 г. удельный вес женщин составлял 50,3% всего населения рес
публики. 

Сравнительный анализ удельного веса возрастных групп населения республики 
по территории проживания показал, что если в городской местности проживает 
большая часть населения в* возрасте 15—54 и старше 55 лет, то в сельской местнос
ти— это дети и подростки до 16 лет. 

i3 результате численность детей и подростков до 16 лет превышала численность 
молодежи (от 16 до 30 лет) в 1,7 раза1. Вот почему в ближайшей перспективе при 
переходе из одной возрастной группы в другую необходимо ожидать значительного 
притока населения трудоспособного возраста, что, в свою очередь, потребует созда
ния дополнительных рабочих мест. 

Одновременно с улучшением половозрастной структуры населения снизились 
основные параметры его воспроизводства. Так, по сравнению с 1985—1990 гг. годо
вой прирост населения снизился с 2,54 до 1,75% в 1996—1999 гг. Вместе с тем эта 
тенденция сопровождалась качественным улучшением показателей фертильности 
женщин. При снижении младенческой смертности число абортов на 1000 женщин 
фертильного возраста сократилось с 34,6 в 1991 г. до 12,4 в 1998 г. При этом, если 
в первом случае каждая пятая беременность прерывалась абортом, то во втором — 
уже только каждая седьмая8. 

Вместе с тем надо сказать, что население республики- слабо урбанизировано 
и во многом социально однородно. Преобладает сельское население, занятое пре
имущественно сельскохозяйственным трудом. Среди коренного населения ничтожно 
шл удельный вес иаяустрнальных рабочих. Это результат того, что в былые со
ветские годы урбанизация республики и развитие ее промышленности шли исклю-, 
чительно за счет пришлого, европейского населения и привозной рабочей силы. 

Причины слабой территориальной подвижности, НИЗКОЙ миграции коренного 
населения за пределы Узбекистана общеизвестны. Они сильны н сегодня. 

Социально-политическая независимость Узбекистана открыла в последнее время 
широкие возможности для миграции населения республики за рубеж. Всплеск миг
рации из Узбекистана был отмечен в 1989—1990 гг., главным образом за счет евро
пейского населения. Внешняя миграция населения Узбекистана сегодня развивается 
в основном в направлении России и соседних республик Центральной Азии с -замет
ным расширением миграционных связей с .зарубежными странами мира. 

С обретением политической и экономической независимости для Узбекистана 
открылись большие возможности для самостоятельного решения внутренних проб
лем социально-экономического и демографического развития. 

В основе национальной политики Республики Узбекистан лежит стратегия дол
госрочного социального развития и национального возрождения республики на пути 
ее интеграции в мировое сообщество. 

Одним из главных принципов перехода Узбекистана к социально ориентирован
ной рыночной экономике, выдвинутых Президентом Республики Узбекистан И. А. Ка
римовым, остается поддержка слабо защищенных в этом аспекте слоев населения. 
Проблема занятости и функционирования рынка труда с учетом специфических для 
республики социально-экономических условий является одним из приоритетных нап
равлений социальной зашиты населения. 

Переход к рыночным отношениям выдвигает новые требования к принципам 
и политике занятости. Основные факторы, определяющие уровень занятости и ак
тивности всего населения республики, это — модернизация структуры экономики 
Узбекистана, демографический, национально-психологический, социально-экономиче
ский, технологический и экологический факторы. 

Останавливаясь на качественных аспектах жизни населения, необходимо отме
тить, что за последние годы повысился уровень социально-экономического развития 
республики. Если за 199G—1999 г^ абсолютный показатель валового внутреннего 
продукта, по фактически действовавшим в данный момент ценам, увеличился в 
3,7 раза, то численность населения за этот же период возросла только на 4,5%7. 

1 Народонаселение мира. Ныо-Иорк, 1997. С. 84. 
3 Государство в меняющемся мире. Вашингтон, 1997. С. 260. 
4 Народонаселение мира. С. 84. 
5 По данным: Социальное развитие и уровень жизни населения в Узбекистане. 

1998. С. 7. 
6 Там же. С. 50. 
7 По данным: Основные показатели социально-экономического развития Рес

публики t Узбекистан за 1999 год. Ташкент, 2000. С. 142, 189; Основные показатели 
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Ускоренное социально-экономическое развитие и качественное улучшение жиз
ни населения республики ориентируют супругов на разумное внутрисемейное пла
нирование. 

Наиболее полная реализация репродуктивного поведения людей зависит не 
только от образовательного уровня супругов, но и от состояния здоровья женщин, 
более половины которых, по данным выборочного обследования 1997 г., оценивают 
его как удовлетворительное. 

В настоящее время демографические проблемы в Узбекистане приобретают 
доминирующее значение не как количественная, а как качественная сторона вопроса. 

Механизм социальной защиты, осуществляемой в республике, направлен на 
создание действенного механизма и условий для активизации потенциала населения 
и формирование нормативной, институциональной и ресурсной основы для адресной 
защиты и оказания помощи отдельным слоям и категориям населения. 

Основными направлениями политики народонаселения, проводимой в Узбекис
тане, являются национально-демографическая политика, национальная политика за
нятости, урбанизация и миграция населения, национальная политика оздоровления 
и образования населения, подготовка высококвалифицированных кадров и др. 

Главная цель политики народонаселения республики — качественное развитие 
ее населения. Поэтому перед Узбекистаном стоят задачи обеспечения хорошего здо
ровья населения, высокого уровня образования и профессионально-технической под
готовки кадров; активизации территориальной подвижности и социальной мобиль
ности населения; повышения урбанизированное™ и трудозанятости населения; не
уклонной приверженности нравственно-духовным, национально-культурным, общече
ловеческим ценностям народа н бережного отношения к его традициям и обычаям. 

Для успешного осуществления национальной политики народонаселения, в част
ности решения проблем занятости, необходимо проводить демографический монито
ринг, применять современные методы и ЭВМ, улучшать информированность насе
ления о состоянии рынка труда и работе службы занятости через центральные ста
тистические службы. 

Нгуен Суан Хое 

социально-экономического развития Республики Узбекистан за 1996 год. Ташкент, 
1997. С. ПО; Численность населения Республики Узбекистан на 1 января 1997 г. 
Ташкент, 1997. С. 53. 

ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИНЦ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ БАЪЗИ 
ВИР МАСАЛАЛАРИ 

Узбекистон давлат мустақнллигинн қўлга кнритгунга қадар ғалланинг акса-
рият .ва уннинг маълум қиоми четдан келтирилар эди. Мазкур ҳолат мамлакатимиз-
нинг ижтимоий-ик.тисодий хусусият ва нмкониятларига мое эмас ҳамда хавфеизли-
гимизни таъминлашга хизмат қилмас эди! «Қулай табний-иқлим шароитларига эга 
бўла туриб, нстеъмол к.илннадиган... дон...нннг кўпчилнк қисмнни четдан келтириш-
га мажбур бўлганлигимнз миллнй хавфеизлнгнмиз манфаатларига жавоб беради-
ми?.. Шу сабабли республиками зарур, ҳаётий муҳим товарлар билан таъминлаш, 
энг аввало, уларнн ўзимизда ишлаб чиқаришни ташкил этиш ҳнсобига таъминлаш 
миллин хавфеизлик, собит қадамлик ва барқарорликка эришишнинг асосий вазифа-
ларидан биридир. Бу масала нафақат иқтисодий, балки сиссий. аҳамиятга ҳам эга-
дир»>. 

Ушбу вазифаларни ижобий ҳал этиш мақсадида мамлакатимизда мақсадга 
йўналтирилган қатор тадбирлар амалга оширилди. Ресрубликанннг ғалла мустақил-
лигини таъминлашга қаратилган дастурнинг ишлаб чиқилиши ва унинг амалга оши-
рилиши шулар жуаласидандир. 

1993 йилдан бошлаб, мамлакатнмизда дон мустақиллигинн таъминлашга қара-
тилган дастурнинг амалга оширнлиши натижасида ғалла, ун ва бошқа соҳаларнинг 
тараққиётига бнрннчи даражадаги вазифалар сифатида қаралди. Шу йиллар даво-
мида мамлакатнмизда галла етиштнриш анча ошдн, ун тортиш ва дон сақлаш бў-
йнча янги қувватлар ишга туширилди. «1998 йнлда мамлакатимизда бошоқли дон, 
айниқса, буғдойдан юқори ҳоснл олиндн. Яъни, 3,5 миллион тонна ёки 1997 йилда-
гидан 15,4 фонз кўп буғдой ҳоснли олинди. Бу нафақат республика аҳолисини ун 
ва нон билан узлуксиз таъминлаш, балки жорнй йнлда ғалла муаммосини мутлақо 
янгича ҳал этиш имконини беради. Биз бу ютуқда, аввало, нжтимонй барқарорли-
гнмнзнннг гарови, кафолатини кўрамиз. Эндн биз халқимнзни дунёда рўй беради-
ган ҳар қандай инқироз ва фалокатлардан ишончлн ҳимоя қила оламнз»2. 

• К а р и м о в И. А. Узбекистон XXI аср бўсағасида: Хавфсизлшвка таҳдид, 
барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. Тошкент, 1997. 206—207-бетлар. 

2 К а р и м о в И. А. Ижтимоий-ик.тисодий ривожланишнинг 1998 йилги якун-
лари ва 1999 йилда иқтнсодий ислоҳотларни чуқурлаштирншнинг устувор йўналиш-
ларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидагн маъруза//Халқ сўзи, 
1999 йил, 17 феврал. 
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Ёугунгй кунда республика озиқ-ОЁқат саноатйда- ун тармоғининг ўрнй ва са/ 
лоҳияти алоҳидаднр. Бугунги кунда «Уздонмаҳсулот» ДАК тпзимида 50 дан ортиқ 
корхоналар фаолият кўрсатмок.да. Мустақиллик йнлларида қатор ишлаб чиқариш 
қувватлари ишга тушнрилдн ва мавжудлари нмконият даражасида қайта қурол-
лантирнлди. Кўпгина қншлоқ жойларида кпчик тегпрмонлар қурнлди. Шу йиллар 
давомида ншга туширилган ва қайта қуроллантнрнлган корхоналар дунёнинг етак-
чи фирмаларида ишлаб чнқнлган асбоб-ускуналар бнлан жнҳозландн. Амалга оши-
рилган тадбирлар натижасида аҳолини "ун ва ундан тайёрланадиган маҳсулотлар 
билан узлуксиз ва сифатли таъмннлаш масаласи ижобий амалга ошнрнлмоқда. 

Шу билан бир қаторда мазкур тармоқнннг ривожланишпда маълум муаммолар 
мавжуд. Жумладан, 90-йилларга қадар ишга туширилган қатор ишлаб чиқариш-
ларни қайта қуроллантирншнн тсзлаштириш, тармоққа жалб қилннаётган иивести-
цияларни кўпайтириш ва« уларни замонавий технологияларга йупалтириш, ишлаб 
чиқариш самарадорлигини оширишга қаратнлган тадбирларнн амалга ошнрнш, 
ишлаб чиқариш қувватларндан унумлл фойдаланиш, кадрлар малакасини ошириш 
ва бошқалар. Мазкур муаммоларнинг тезкорлик билан ҳал қилинишп ун саноати-
нинг самаралн ривожланишинн таъминлашга ижобий таъсир кўрсатади. 

Ижтимонй-иқтисоднй рнвожланишнннг ямгн шароитларнда ун саноати ривож-
ланиши самарадорлнгннн ошириш жуда катта аҳамият касб этади. Унинг асосий 
нжтнмонй-нқтнсоднн аҳамнятн асосан қуйндагиларда: стнштнрнлган ҳосилни сақ-
лаш ва ундан юқори сифатли ун маҳсулотлари ншлаб чиқнш; ун мпҳсулотларпдан 
тайёр маҳсулот ишлаб чиқарувчи соҳалариинг самаралн ривожланишига ижобий 
таъсир кўрсатнш ва уларнинг таъмннотнни мунтазам равншда амалга ошириш; 
мнллнй хавфсизлшимнзнн таъмннлаш; соғлоя авлодни шакллантирнш борасида му-
ҳим моддий асоснн яратиш; аҳолпнн ун, нон ва нон маҳсулотлари, қандолат ва 
бошқа ознц-овқат маҳсулотлари билан узлуксиз таъмннлаш, маҳсулот ассортимен-
тини такомиллаштирнш ва пстеъмолнн рацнонлаштнрнш; ма.млакатнмизда ижти-
монй барқарорлнкни таъмннлашда намоён бўлади. 

Тармоқни самаралн ривожлантнрнш қуйпдагп асосий йуналншларда юзага чи-
қарилиши мақсадга мувофиқ: 

— ғалла мустақиллнгннн амалга ошириш юзасидан мақсадли дастурнн амалга 
ошириш; 

— ун саноатн билан технологии боғлиқ бўлган бошқа тармоқларнинг мутано-
сиб ривожлантирилишнни таъмннлаш; 

— маҳсулот ассортимент" структурасини такомиллаштириш ва унинг сифатини 
ошириш; 

'— ишлаб чиқаришнинг технологнк, ташкилий-нқтисоднй ва бошқа йўналиш-
ларни жаҳон талабларига мослигнни таъмннлаш; 

— бошқарувнинг самарали тузилма ва шаклларнни жорнй қилиш. 
Ушбу асосий йўналишларни амалга ошириш ун саноатида қучидагн вазифа-

ларни кенг қамровли юзага чнқарнш мақсадга мувофиқдир. 
Талабни қондириш ва ун маҳсулотлари ассортиментини такомиллаштириш бў-

йича: 
— истеъмолчиларнннг талабларнни .маҳсулот структураларини тўла ҳисобга 

олган ҳолда қонднриш; 
— маҳсулот ассортимент тузилмасинн такомиллаштирнш, товар снёсатини 

асослаш ва амалга ошириш; 
— бозор сегментациясиии амалга ошириш ва ишлаб чиқаришни ташкил этиш; 
— талаб асоснда ншлаб чиқаришнп ривожлантнришнинг индикатив режала-

рини амалга ошириш; 
— маҳсулотни янгилаш, ассортиментнн кенгайтирнш; ишлаб чиқарилаётган 

маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини таъмннлаш. 
Ишлаб чиқишни ташкил қилиш юзасидан: 
— мавжуд ресурслардан унумли фойдаланнш; 
— ишлаб чиқншни ташкил қилишнинг замонавий ва самаралн усулларннн кенг 

жорий қилиш. 
Ишлаб чиқаришнинг техник даражасини ошириш бўйича: 
— ун саноати бнлан технологик боғлиқ бўлган тармоқ ва ишлаб чиқаришлар 

техник даражасининг мувофиқ бўлишини таъмннлаш; 
.— тармоқнипг эскирган қисмини қайта қуроллантириш ва уларни замонавий 

технологиялар билан жиҳозлаш; 
— асосий фондларнннг янгиланиш даражасини ошириш, фондларни ишлаб чи-

қаришга кирнтиш ва чиқариш ўртасида мутаносибликни таъмннлаш. 
Шундай қилнб, юқорида кўрсатиб ўтнлган чора-тадбирларнинг амалга ошири-

лиши ун саноатини ривожлантириш самарадорлнгннн ошириш ва унинг натижасида 
тармоқ олдига қўйилган ижтимоий-иқтисодий вазифаларнинг ижобий х.ал этилишинм 
таъминлашга хизмат қилади. 

Р. Акбаров 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ 

В докладе на 14-й сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан Президент 
И. А. Каримов говорил, что, «добившись независимости и суверенитета, мы завое
вали право самим определять свою судьбу," использовать все природные, минераль
но-сырьевые богатства, весь потенциал своей страны в интересах нашего народа и 
его будущего»1. 

Это указание относится и к сфере связи. Рост спроса на услуги связи усили
вает потребность производителей в соответствующих ресурсах. При этом необходи
мо обеспечить прибыльное производство через эффективное использование ресурсов, 
как трудовых, так и производственных. 

Эффективность трудовых ресурсов зависит от факторов производства. Эту за
висимость можно представить через факторные модели, которые, в свою очередь, 
получают через блок-схемы многоуровневой зависимости прибыли (дохода) от ко
личества взаимосвязанных факторов. Данную модель можно представить в виде 
производственной функции, которая показывает, какой максимальный объем про
дукции (услуг) можно обеспечить при каждом сочетании факторов производства 
при определенной технологии. 

Для моделирования на макро- и микроуровнях часто используется производ
ственная функция Кобба-Дугласа, которая имеет следующий вид8: 

У=аХ\Ьа\ (1) 
где: У — зависимая величин, принимающая значение объемов выпускаемой продук

ции (услуг); 
К—объем используемого основного капитала; 
L — затраты живого труда; 
ао, Э|, а2^0 — задаваемые параметры производственной организации, при усло

вии: а| + а2=1. 
Функция обладает тем свойством, что одно и то же количество продукции У 

может быть произведено щт различных сочетаниях К и L. При графическом изобра
жении данная функция представляет собой линию. Линия, показывающая один и 
тот же объем производства при' различных сочетаниях ресурсов, называется изо-
квантой. 

Путем преобразования производственную функцию Кобба-Дугласа можно за
писать в виде: 

У аоҚ"1^ 1 * ( к \ 
у 

но поскольку ai+a2=»I, можно сказать, что j - =Z — производительность труда; к* —. =. К — капиталовооруженность; 

Z^ao-K*'; 
У Дробь =И называется капиталоотдачей. 

Путем использования этих и других дополнительных преобразований могут 
быть получены модели: 

(3) 

(4) 

где: К, Ко — капитал планового и базисного периода; 
С. Со — коэффициенты сменности в плановом и базисном периодах. 
Коэффициент сменности показывает, во сколько раз численность работников 

превышает количество рабочих мест в наиболее загруженную смену. 
L, L0 — численность работников в плановом и базисном периодах; 
1 К а р и м о в И. А. Узбекистан, устремленный в XXI век. Ташкент, 1999. С. 7. 
а Н. Грегори Мэнкью, Макроэкономика. М., 1964. С. 97. 
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Q, Qo —мощность, т. е. объем продукции (услуг) в плановом и базисном пе
риодах; 

P=i-e, 
где: в — коэффициент зависимости производительности труда от капиталовооружен

ности; 
Y=0(1-S), 

где е — коэффициент зависимости производительности труда от масштабов произ
водства. 

Таким образом, мы рассмотрели применение теории Кобба-Дугласа для реше
ния задач по экономике, а именно: 

1) расчет объема продукции (услуг) на плановый период; 
2) определение и расчет необходимого объема капитала при использовании 

разной численности работников для достижения запланированного объема продук
ции. 

Результатом моделирования является построение изокванты планового объема 
выпуска и на этой основе рассчитываются предельные нормы технологического за
мещения ресурса: „ * 

MRTS~ir- <5> 
Можно применить аналогичную теорию для определения оптимальной органи

зации технологической производственной деятельности узла связи. 
Разберем пример применения метода моделирования для организации техно

логической производственной деятельности Ахангаранского узла связи, используя 
следующие исходные данные. 

В базисном году услуги составили 246 тыс. ед.; затраты капитала (Ко) — 
6856 тыс. сум.; трудозатраты (Ц) — 85 человек; плановый год: К — 94 тыс. ед., 
К —90 человек. 

р 3; у=4. 
Модель (3) дает возможность определить плановый объем услуг связи. 

Q 
Для частного случая имеем: -р~ = 1 ; 

1/ / 90 \-8 / 94 90 \ 

Моделе (4) позволяет подсчитать соответствующие затраты капитала при уве
личении и уменьшении трудозатрат (L) на 10 человек. 

При Ьплан.=90 человек 

*-««МтгГ-(-нгУ -(-is-) г1!-* ""•*"•. 
При Ьпл.н. = Ю0 человек К= 77 тыс. сум. 
При ил»и.= 80 человек К=124 тыс. сум. 
По модели (5) рассчитаем предельную норму технологического замещения: 

MRTS,=—3, MRTS2=—1,6. 
Для выпуска запланированного объема услуг Q=274 тыс. ед. мы можем ис

пользовать несколько сочетаний ресурсов. MRTSj показывает, что, увеличивая тру
дозатраты на 10 человек (от 80 до 90), мы можем отказаться приблизительно от 
3 тыс. сум. капитала; MRTS2 показывает, что, увеличивая трудозатраты на 10 че
ловек (с 90 до 100), мы можем отказаться от 1,6 тыс. сум. капитала. 

Капиталоотдача описывается формулой U = — , 
К 

где: U — капиталоотдача; 
У — объем услуг; 
К —капитал. 

К 
Капиталовооруженность описывается формулой R = y - • 

у 
Производительность труда рассчитывается по формуле Z=-=-. 
Расчеты показали, что в базисном году: . 
Z=2,88 тыс. сум./чел.; R=0,80 тыс. сум./чел.; U=3,5 сум./1 сум. 
В планируемом году: 
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Z=3,04 тыс. сум./чел.; R = l,05 тыс. сумУчел.; U=2,9 сум./1 сум. 
Объем услуг в планируемом году увеличивается с 246 до 274 тыс. ед., что 

составляет 111%. Капитал в планируемом году увеличивается на 137%. 
1а<1к (индекс динамики объема услуг меньше индекса динамики капитала). 

Поэтому индекс динамики капнталоотдачи < 1 . 
Производительность труда в планируемом году выше, чем в базисном, на 

5,65%, ибо при незначительном увеличении трудозатрат мы достигаем большего 
увеличения объема услуг: -

I Q =111%; IL=106%.. 
Поэтому индекс динамики производительности труда > 1 . Индекс динамики 

капиталовооруженности > 1 . 
Таким образом, посредством решения данной модеяи мы получаем основные 

показатели деятельности Ахангаранского узла связи. Из анализа их видно, что име
ют место эффективное использование труда и недоиспользование капитала. 

Поскольку связь является инфраструктурой, то повышение производительности 
труда в отрасли связи способствует росту объема продукции, улучшению качества 
и повышению эффективности деятельности отрасли в целом. 

С. А. Юлдашева 
НАМАНГАН ВОҲАСИНИНГ СУҒОРИШ ТАРИХИДАН 

Наманган Фарғона водийсинннг қадимдан суғорма деҳқончилик ривожланган 
воҳаларидан бирн ҳисобланади. Шунинг учун ҳам воҳанинг суғорма деҳқончилик 
тарихи кўп минг йнллнк даврни ўз нчнга олади ва унда илмий ўрганишга лойиқ 
бўлган жнҳатлар талайгина. 

XIX асрнинг бирннчн ярмида Қўқон хонлнгннинг давлат снфатида қарор то-
пиши, хонлик ҳудудининг чегараларн «рус ерлари ҳисобланган Сибирь билан чега-
радош бўлиши давлатлар ўртасидаги савдо алоқаларнинг кенгайиши, хонликни 
Россия орқали халқаро жаҳон бозорига чиқиши Фарғона водийси, жумладан, На
манган воҳасида сугорма деҳқончилпкнп ривожланишида муҳим роль ўйнади. Бу 
давр воҳа суғорма деҳқ,ончилигининг ўзига хос хусусиятн шундан иборатки жаб-
ҳада йнрик суғорнш пншоотлари қурилдн ва ҳажм жиҳатидан катта ер майдон-
ларн ўзлаштирилиб деҳқончилнк қилннди. 

Шу даврда воҳада цурилган йирик суғорнш иншоотларндан бири Янгнарнқ 
каналйднр. Қаналнинг қаэилган йилн ҳақида илмий тарихий манбаларда турлича 
маълумотлар бор. Чунончи, архив- ҳужжатларнда канал 1800—1803 йиллари қу-
рилган деб ёзилган1. XIX. аср матбуотн саҳнфаларнда эса 1803—1811 йилларн2, 
В. П. Налмвкнн са 1819 йил3, А. Ф. Миддендорф4, С. Соатов эса 1803 йил деб 
кўрсатган5. 

Топограф Н. Жнлнн6 воҳанннг суғорнш системаларпни ўрганиш .вақтида Янги-
ариқ каналннинг қазншда қатнашган ўша даврда ҳаёт бўлган кексалар билан суҳ-
батлашганла ёзнб олган маълумотларда ва архив ҳужжатлардаги юқорида зикр 
этилган саналариинг бир хиллигини ҳисобга олиб, канал 1800-—1803 йиллари Қўқон 
хони Олимхон (1800—1809 й.)7 даврнда қазнлган, деб хулоса қнлсак хато бўл-
майди. 

XIX асрнинг бошларнда Наманган шаҳри ва унинг атрофидаги қишлоқларда 
сув танқислиги анча кучлн бўлган. Шунинг учун ҳам бу воҳада сув таъминотнни 
яхшилаш учун Наманган внлояти ҳокнмн Сайндқулбек Олимхондан Норнн дарёсн-
дан сув олувчи канал чиқаришга рухсат оладп8. 

Канал қазншга бошчилнк қилпшнп, канал ўзанини белгилашни, режа ншлаб 
чиқишни наманганлик уста Эсонбой бажаради. 

Кезн келганда таъкидлаш лозимки, хонлнк даврида суғориш иншоотларини 
қурншда маълум тартиб-қоила мқвжуд бўлган. Суғориш тармоқларинн қуриш иш-
лари икки тонфага ажратнлнб, бпринчн тонфага маҳаллнй аҳамиятга эга бўлган 
суғориш иншоотлари кнрнтилиб, уларни қурншда асосан шу суғориш тармоғидан 

фойдаланувчн цншлоқлар аҳолнсн иштирок қнлншган. Бу тоифага кирувчи суғориш 
иншоотлари ҳажм жиҳатидан кичик бўлиб, уларнн қурншд» маҳаллий мутасадди 
кишилар, мйроббошплар бошчилик қнлншгзн. Иккннчи тоифа суғорнш иншоотларига 
эса, х.ажм жиҳатидан катта йирик каналлар киритилиб, уларнн қуришга хонликнинг 

1 УзР Марказий давлат архиви, ф. 19, оп. 1, д. 290, л. 13. 
2 Туркестанские ведомости. 1880. № 24. С. 94. 
3 Н а л и в к и н 3. П. Краткая история Кокандского ханства. 1886. С. 29. 

4 М и д д е н д о р ф А. .Ф. Очерки Ферганской долины. СПб., 1882. С. XXXVIII. 
5 С о а т о в С. Узбекистан тарпхндан ўқув қўлланмаси. Тошкент, 1973. 28-бет. 
6 Жилин 1878 йнлда Фарғона внлояти нрригатори қнлиб тайннланган. 
' С а г д у л л а е в А. С. ва бошқалар. Узбекистон тарихи. 1 қисм. Тошкент, 

1997. 310-бет. 
8 И в а н о в П. П. Очерки по истории Средней Азии (XVI — сереадна XIX вв.). 

М., 1958. С. 19-20, 
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турли вилоятларидан қазувчи-ҳашарчилар жалб этилган. Бундай иншоотларни қу-
рилишига бевоснта хон ёки унинг вакили бошчилик қилган. 

Янгиариқ канали ҳам йирик суғорнш иншооти бўлганлнгн учун унннг қури-
лишига хонликнинг Балиқчи, Чует, Косон, Марғилон, Бободархон "(ҳозирги Тожи-
кистон Республикасининг Ашт райони), Навкат, Аравон каби вилоятларидан қа-
зувчи хашарчилар жалб этилган. Bv қурилишга жалб этилган қазувчн-хашарчилар 
хоннинг буйруғнга асосан 15 кун ўз меҳнат қуроли ва озиқ-овқати билан ишлаб 
беришга мажбур бўлган9. 

Эсонбой устанинг режасига кўра, канал ҳозирги Наманган вилоятининг Қизил-
ровот қншлоғинннг шимолий қисмнда Норин дарёсндан сув олиб Наманган шаҳрн 
орцали оқиб ўтнб, Қнрғизқўрғон қишлоғигача сув олиб борншн керак эдн. Канал 
Заркент қншлоғнга етиб«келгач, ундан катта арнқ чиқарилиб Хонобод, Қоратепа, 
Қирғизқўрғон қишлоқлари сув бнлан таъминланишн керак эдп. Бундан ташк,арн 
канал Ўйчн, Чортоқ, Хонобод, Заркент туманларннииг бошк,а қишлоқларинн ҳаМ 
сув таъминотинн яхшнлаб, каналнннг ортнқча сувн Снрдарёга" цуйилнши керак эди. 

Канал трассаси белгиланганидан сўнг унинг қурнлажак ўзанн ншга жалб 
этилган барча вилоятларга тақсимлаб берилди. Вилоятлар эса ўз навбатида ншни 
қншлоқ жамоалари ва қшнлоқлар ўртасида бўлнб берганлар. Ҳар бнр қишлоқ ўз 
ҳиссасига тушган иш нормасннн бажарнш учун ншчн кучи юборган10. Ишни бундай 
ташкнл этиш усулн хонликда «тақсим» деб юритилган. Бунда бажарилажак ишнинг 
асосий оғнрлиги қишлоқ камбағаллари зиммаснга тушган. Хонлнкдаги бутун суғо-
риш иншоотларнни таъмирлаш ҳам натурал мажбурият снфатида амалга оширилган. 

Янгнарнқ капали ҳам ана шу йўл бнлан уч йнл нчида, яъни 1800—1803 йил-
ларда халқнинг машаққатлн меҳнатн эвазнга барпо этнлди. Каналга биринчи марта 
1803 йилда сув очилган. Халқ ўртаснда каналга сув очилпши ҳақида ҳозиргача 
турли ривоятлар сацланнб қолган. Бу ривоятлар хусуснда А. Ф. Миддендорфнинг 
биз юқорида зикр этган асарида батафсил маълумотлар берилган. Шундай ривоят-
лардан бирида нақл этилншича, бир вақтлар Наманган шаҳрннинг ўнта лаҳасила 
ўнта дарвеш яшаган экан. Булар ичида энг улуғи ва нафаси ўткири Ҳазрати Хи-
зир бўлиб, уни уста Эсонбой тушида кўрган экан. Ҳазрати Хизир уста қўлига 
муқаддас ҳассасннн бериб, каналнинг қурилажак ўзанини кўрсатнб берган экан. 
Уста уйқусидан уйғоииб қараса, майсалар устида қурилажак капал ўзанини чизиб 
кўрсатилганини кўрган эмиш. 

Янгнариқ каналн дастлаб Чегарахона, Қизнлробод, Уйчи, Чортоқ, Мутаган, 
Касотепа, Мастура, Наманганнинг шнмолий қнсми ва Хонобод ерларпнп сув билан 
таъминлаган. Каналнинг Норнн дарёсидан сув' олиб Наманган шаҳрига етиб келгун-
ча бўлган қисмидан 55 та арнқ чиқарилнб, 16 'та қишлоқ ва 36 та қнпчоқларнинг 
қишловхоналари сув билан таъминланган. Унннг ўзанидан ўша даврда 47—50 тегир-
мон" сув оққан12. 

Дастлабки уч йил давомида Норнндан Хонобод қишлоғигача етнб келган Ян-
гиариқ капали снстемасида мироб бўлмаган, аҳоли кичик-кичик ариқлар ёрламида 
экинларни маълум бир навбат асосида суғоришган. Канал ҳаммасн бўлнб 40 минг 
десятина янгн ер ўзлаштнриш имконини. берган. 18 минг десятина зеки суғорнлади-
ган ерларнннг сув таъминотини яхшнлаган13. 

Наманган шаҳрида каналдан 21 та шоҳобча чиқарнлнб, улар орқали шаҳарнинг 
марказий қисми ва шаҳар атрофилаги қпшлоқларнинг сув таъминотп яхшиланган. 
Хонобод қшшлоғида эса каналдан 12 та ариқ чиқарялган. Умуман, канал ишга ту-
ширилгандан то 1811 йилгача (1811 йилда канал ўзани узантирнлган) Янгнариқдан 
96 та шоҳобча чикарнлиб, кўплаб экнн майдонлари суғорилгйн14. 

1811 йилда Янгпариқдан Заркент ва Ғирвон қншлоқларнга қараб, яна битта 
ариқ чиқарилган. Бу ариқ воха сугорма деҳцончнлнк тарнхига Мутаган ариғи номи 
билан кирган. Мазкур арнқ Заркент қншлоғннннг қуйн қнсмларндагн ерларнн сув 
бнлан таъминлаган. Канал сувларн режада кўзда тўтилганидек Тўрақўрғон, Бура-
матут, Борднмкўл қншлоқларигача етнб бормаган. 

1813 йилн Наманган ҳокимн Мирза Янгнариқ каиалпни узайтириб, Қирғизқўр-
ғонгача етказади. Чунки у Сирдарснинг ўнг соҳилида б\ш ётган ерларни ўзлашти-
ришдан манфаатдор эди. Канал ўзанини узайтирилиши Наманган шаҳринннг жану-
бий к,исми сув таъминотнни яхшилаш ва янги ерларни ўзлаштнрнш нмконннн бер-
ди. Каналнинг Хонободдан Қирғизқўрғонгача бўлган қнсмнда сувларнн назорат қи-
лиш учун 1 мироббоши ва 9 иафар мироблар тайинлапган15. Назоратчнларнинг та-
йинланишига асосий сабаб сувдан фойдаланишда қишлоқ аҳолиси ўзбошимчалнк-

9 Туркестанские ведомости. 1880. № 24. С. 94. 
10 Н ал и в к и н В. П. Краткая история Кокандского ханства. С. 29. 
11 УзР Марказий давлат архиви, ф. 19, оп. 1, д. 290, л. 13. 
12 Бнр тегнрмон сув 200 л. секта, бир тошлн тегирмон паррагини юргиза ола-

диган сув миқдорига тенг. 
13 Наманган вилояти архиви, ф. 230, оп. 1, д. 2, л. 93—94. 
14 М и д д е н д о р ф А. Ф. Кўрсатилган асар. 28-бет. 
19 УзР Марказий давлат архиви, ф. 19, оп. 1, д. 290, л. 14. 
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лари эдн. Чунки каналдан оқаётган сув миқдори воҳа аҳолисининг эҳтиёжини тўла 
қондира олмас эди. 

1819 йнлда Қўқон хонн Умархон фармони билан Янгиариқ каналн яна узай-
тнрилшб, унинг узунлиги 120 чақирнмга етказилган. Бу даврда ундан 5—6 саржин 
сув оқк.ан16. 

Янгнарнқ каналн узайтнрнлнб, тўла йшга тушнрнлгандан сўнг тузилган ирри
гация пншоотларннннг картасида Наманган воҳаснда 5 та сой, 195 та канал (ариқ) 
мавжудлпги кўрсатнлнб, улар орқалн 131 та цншлоқ ва 45 та чорвадорларнннг 
қишлов ерлари суғорилгани, сув тацсимоти ва назорати билан 4 нафар мироббоши 
ва 66 нафар мироблар шуғулланганлиги қайд этилган". 

Янгнариқ каналн қурнлншн бнлан Наманган воҳасинннг сувга бўлган эҳтиёжи 
оз бўлсада, яхшплангани бнлан у воҳанннг бу муаммоснни тўлалнгнча ҳал эта ол-
мадн. Чункн воҳанн сувга бўлган эҳтнёжи 337—340 тегнрмоннн ташкнл этар эди. 
1821 йилда мавжуд 129 та қншлоқ ва 40 та чорвадорларнннг қишловхоналари 
276 тегнрмон сув бнлан таъмннланар эдн18. 

Воҳанннг сугорма деҳқончнлнгн тарнхпга онд манбаларнннг илмиft таҳлили 
шунн кўрсатаднкн, нқлнм шароитн, сув манбалари, ерларнннг хусусиятларнга қа-
раб, воҳа аҳолиси дсҳқончнлик, шолнкорлнк, боғдорчплик, чорвачнлик бнлан шу-
ғулланиш бобида мирншкор бўлганлар. 

Деҳқопчилик ҳудудларида буғдой, арпа, жўхори, нўхот экнлган. Воҳанннг жа-
нубий ва шпмолий ҳудудларидаги срлар шўрланишга мойил бўлгаии учун деҳк.он-
лар шўрхок ерларла деҳқончилик қнлишнпнг баъзп муаммоларинн моҳнрона ҳал 
этганлар. Жумладан, дсҳқонлар баҳорда экин ькиладигаи ерларни кеч кузда шуд-
гор қилнб, катта-катта пол олншнб яхоб сувн бсриб шўрхок срларнн шўридан тоза-
лаганлар. Шўридан тозалапган ерларга гўнг ва қумнп маълум ' мутаноснблнкда 
аралаштнриб солинган. Шу тарнқа гкиа майдонларп баҳорда экин экпш учун тай-
ёрланган. 

Шаҳар ва цншлоқ аҳолнсидан турли хнл чнқннднлар, гўнг, шаҳар кўчаларн-
нннг офтобда кунган ер устки қисмн тупроқлари, эскн уйларнинг деворларн (бу 
деворлар таркнбнда селитра кўп бўладн) бузнб олнниб,' майДаланиб бир-бирига 
аралаштнрнлнб маҳаллий ўғнт (компост) тайёрланилган. Бу ҳолат бнр томоидан 
деҳқончнликла ерларни унумдорлпгини ошпрпшга хпзмат қилган бўлса, иккинчн 
томондан шаҳар ва қишлоқлардан ҳар хнл чнқпнлилар олнб чпқнб кетилншн бнлан 
уларнннг санитария ҳолагини яхшилашга нжобий таъсир кўрсатган. А. Ф. Мидден-
дорфнинг ёзншпча, воҳа деҳқопларн компост танерлашда европалнклардан анча ил-
гарилаб кетншган19. 

Во.ҳада экнпларни экиш борасйда ҳам муайян тартиб бўлган. Шўрхок орларга 
аввал сули, буғдон, арпа, жўхорн сўнгра пахта экилган. XIX асрнинг охирнгача 
воҳа деҳқончилигида асосий экин жўхори ҳисобланган. Чунки у аҳолннинг кунда-
лик э^тиёжн учун зарур бўлнбгнна қолмай, чорва учун тўйнмли озуқа ҳнсоблан-
ган20. 

XIX асрпинг 70-пнлларнгача воҳа пеҳқончнлнгида пахтачнлик яхшн рнвожлан-
маган, чунки халқаро бозорда Қўқон хонлнгн пахта толасинннг узунлнги жнҳати-
дан паст баҳоланган. 

Шу даврда Туркнстон ўлкаспда уч хил пахта етнштпрнлган: булар Хоразм, 
Бухоро, Қўқон пахталарн бўлнб, толасннннг узунлнпг жиҳатичан Хоразм пахта-
си— юқори, Бухоро пахтасн — ўрта, Қўқон пахтаси — паст баҳоланган. Шунинг 
учун ҳам халқаро бозорда Қў^он пахтасига талаб кам бўлган. Лскнн пахтадан 
тайёрланган маҳсулотларга талаб юқорн бўлганлнги учун Қўқон хонлигнда асосан 
пахтадан тайёрланган бўз матоларн Росснянннг Сибирь ерларига катта мнқдорда 
олнб борнб сотнлгап21. 

Полнз экинларинн етиштнрншда ҳам воҳа деҳқоилари жуда мпришкор бўл-
ганлар. Полнз зкннларидан айниқса, қовун, тарвуз воҳанинг тоғ олдн ва шўрхок 
ерларнда жуда кўп экнлган. Уз замонасида Заҳнрндднн Бобур ҳам Ахси к.овунла-
ридан «Мир Темур» нави хусусида фикр юритиб, «у Бухоро қовуиларидан ҳам 
яхшидир»22, деб ёзган эдн. 

Лалмикор ерларда дсҳқончнлик яхшн рнвожланмаган, чунки бу ерларнннг 
ҳоснлдорлнгн қатъин бўлмаган. Шунннг учун ҳам бу ерларда буғдой етнштнрнлнб, 
чорва учун ем-хашак тайёрланган. 

Хулоса қилсак, XIX асрнннг ўрталарнга келнб, Наманган Фарғона водийсида-
ги суғорма деҳқончилик энг ривожланган воҳалардан бирига айланган. 

Қ. Насоитдинов 

16 М и д д е н д о р ф А. Ф. Кўрсатнлган асар. ХХХ-бет. 
17 Уша жойда. 
18 УзР Марказнй давлат архивн, ф. 19, он. 1, д. 290, л.- 22. 
19 М и д д е н д о р ф А. Ф. Кўрсатилган асар, 136-бет. 
20 Уша асар, 60-бет. 
21 Ю ф е р е в В. И. Хлопководство в Туркестане. Л., 1925. С. 15. 
" Б о б у р 3. М. Бобурнома. Тошкент, 1989. 8-бет. 
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6 ЦЕНАХ НА РЫНКАХ УЗБЕКСКИХ ХАНСТВ В XIX ВЕКЕ 

Вопросами, связанными с экономикой и торговлей XIX в. в Центральной Азии, 
занимались многие историки, в том числе В. В. Бартольд, М. Е. Массой, Г. А. Миха
лева, М. Н. Федоров п другие. Вместе с тем ценовой политике того периода во 
всех этих работах уделено недостаточно внимания. Так, Р. Н. Набисв и" И. В. По
горельский приводят некоторые цены на скот в Туркестане, но это касается лишь 
лошадей и баранов. Более подробно этим вопросом занимался М. Н. Федоров, 
у него приведены цены на скот в Бухаре XIX в. 

Здесь мы рассмотрим вопрос о ценах на тяглсоый и убойный скот в Централь
ной Азии XIX в. и влияние на них нахождения края в составе России. Однако, 
прежде чем перейти к анализу этих • цен, рассмотрим некоторые стороны денежной 
торговли того периода, ибо имеющиеся в литературе данные приводятся в различ
ных денежных единицах. 

К началу XIX в. на территории Центральной Азии существовало несколько 
государств. Восточный Туркестан входил в состав Цинской империи. Территория 
между Сырдарьей и Амударьей, Ферганская долина, а также Кыргызстан были 
разделены между Бухарским, Хивинским и Кокандским ханствами. Территория 
Туримени зависела от Хивинского ханства. В этих государствах существовали раз
личные монетные системы. В Бухарском эмирате регулярно чеканились золотые, 
серебряные и медные монеты. На монетах указывались: имя хана с титулом, наи
менование монетного двора и дата1. 

Золотая монета — тилля, по данным Е. К. Мейендорфа2 и Будрина*\ оценива
лась в 16 российских рублей ассигнациями. Серебряная теньга — 75* и 765 коп. 
медью. Медные пулы равнялись 1,38 российской копейки6. 1 тилля=21 теньга; 
1 теньга=55 пул из меди. 7 тилля по весу были равны 10 теньгам при соотношении 
стоимости серебра к зо.г.-ту 1 : 14,77. 

А в 70-годы XIX в. за 1 тиллю давали 5 русских рублей ассигнациями; 1 ас
сигнационный рубль стоил лишь 4 теиьги8. Практически вес тилли не превышал 
4,6 г9. 

По сведениям Н. Муравьева, в 1818—1820 гг. в Хивинском ханстве в обраще
нии находились золотые тилли, серебряные теиьги и медные карапулы. 1 тилля рав
нялась 4 русским серебряным- рублям, 1 теньга = г5 русским серебряным копейкам. 
Теньга состояла из 40 карапул, соответственно 1 карапул равнялся 1,5 российским 
медным копейкам. 

На хивинских монетах с лицевой стороны ч было отчеканено имя Мухаммед 
Рахимхана, с другой — год, место чекана и молитва на арабском языке10. В 70-х го
дах XIX в. хивинская тилля приравнивалась к 3 руб. 60 коп., теньга стоила 20. коп., 
а карапул ценился в Уз коп. серебром11. Такой курс теиьги сохранялся до начала 
XX в., хотя в 1900 г. Комитет финансов установил прием хивинской теньги по курсу 
14 коп.15 

В Кокандском ханстве в обращении также находились золотые, серебряные и 
медные монеты. По данным Н. И. Потанина, «кокандские золотые монеты — тилля 
весили един золотник; серебряная монета — теньга—7,8 золотника; медная — пул — 

г Записки Бутенева//Л у и и н Б. В. История Узбекистана в источниках: Узбе
кистан в сообщениях путешественников И ученых 20—80-х гг. XIX в. Ташкент, 1990. 
С. 63. 

s М е й е н д о р ф Е. К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М., 1975. С. 112. 
3 Записки Будрнна о пребывании в Бухаре (1820 г.)//Исторня Узбекистана в 

источниках (Известия путешественников, географов, ученых XVI — первой половины 
XIX вв.)/Сост. Б. В. Лунин. Ташкент, 1988. С. 212. 

4 Записки Будрина... С. 212. 
s М е й е н д о р ф Е. К. Указ. соч. С. 112. 
• Там же. 
7 Там же. 
8 К о с т е н к о Л. Ф. Путешествие в Бухару русской миссии в 1870 г. с марш

рутом от Ташкента до Бухары. СПб., 1871//Туркестанскнй сборник сочинений и ста
тей, относящихся до Средней Азии вообще и Туркестанского края в особенности, 
составленный по поручению Туркестанского генерал-губернатора К. П. Кауфмана 
3. И. Межовым. Т. 32. СПб., 1871. С. 108. 

9 Ф е д о р о в М. Н. О ценах на рынках Бухары XIX —рубежа XX в.//Общест-
венные науки в Узбекистане. 1990; № 9—10—11. С. 74. 

10 Путешествие в Среднюю Азию Н. Муравьева (1819—1820 гг.)//Луннн Б. В. 
. . .1988. С.«180. 

11 Военные действия на Оксусе и падение Хивы/Сочинение Мак-Гахана. М., 
1875. С- 225. 

п П о г о р е л ь с к и й Й. В. Очерки экономической н политической истории Хи
винского ханства конца XIX и начала XX веков (1873—1917 гг.). Л., 1968. С. 60. 
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i золотник. Тилля равнялась 20 теньга, последняя —6 пулам»13. 1 тилля равнялась 
3 руб. 80 коп. русским серебром, одна теньга=20 коп. серебром14. 

Итак, по данным источников, в конце XIX в. в Бухаре лошади стоили не менее 
«100 бухарских червонцев, что составляет. 160 российских рублей»15. А в конце 
XVIII в. цены на таких же лошадей были «от 30 до 80 бухарских червонцев»16, 
т. е. 48 и 128 российских рублей. По сообщениям А. Вамбери, лошадей продавали 
за 100—160 теньга!17, т. е. .76 и 121,6 российских рублей по курсу того времени. 

Привозимые нз Туркмении «аргамаки» (породистые жеребцы-производители) 
в 1820—1821 гг. стоили от 50 до 156,25 тилля, или 800—2500 ассигнационных руб
лей18. За одного верблюда, смотря по достоинству, давали от 20 до 35 российских 
рублей серебром1''. Корова оценивалась в 3 тнлли, т. е. 48 руб. ассигнациями20. Ба
ран в 1820—1821 гг. стоил 1 тилля, соответственно ft> руб. ассигнациями, а в 
1825 г.— от 0,5 до 1,5 тилли, т. е. от 8 до 24 руб. ассигнациями21. 

В 1864—1876 гг. лошадь в Бухаре стоила от 5 до 200 тиллей22, что составля
ло, с учетом инфляции и изменения денежного курса, от 25 до 1000 руб. ассигна
циями. В Хиве за хорошего «аргамака» давали от 100 руб. и свыше. 

Верблюдов в Бухаре продавали за сумму от 5 до 15 тиллей, т. е. от 25 до 
75 российских рублей24. Коровы стоили от 2 до 10 тиллей, т. е. от 10 до 50 руб., 
быки —от 4 до 10 тиллей, т. е. от 20 до 50 руб.25 Ослы оценивались в пределах 
от 1,5 до 15 тиллей26, т. е. от 7,5 до 75 руб. ассигнациями. Коз продавали по цене 

"от 4 до 10 тенег27, или от 1 до 2,5 руб. ассигнациями. А овец — от 15 до 70 тенег2*, 
т. е. от 3,75 до 17,5 руб. ассигнациями. 

В 1867 г. в Кобадианском вилайете Бухарского ханства баран в среднем стоил 
16, а коза — 8 тенег, т. е. 0,8 и 0,4 тнлли29, что составляет 4 и 2 руб. ассигнациями. 

В Кокандском ханстве в 1875—1876 гг. цены на весьма откормленных баранов 
стояли высокие — от 46 до 70 теньга каждый30, т. е. от 9,2 до 14 руб. серебром. 

.3 Ферганской долине в те же годы за барана, купленного за 2,5 руб. и хорошо 
откормленного, давали от 10 до 20 руб.31 

По сведениям 1863 г., туркменские лошади закупались по весьма высоким це
нам: от 180 до 500 руб.; самые распространенные цены —от 300 до 450 руб.32 За 
верблюда в 1880 г. платили от 72 до 125 •руб.33 В 1881 г. на Мангышлакском полу
острове были закуплены верблюды по 72 руб., а в Нижне-Эмбенское укрепление 
были поставлены верблюды по 1-10 руб.34 

В конце XIX в. в Бухаре лошади продавались по 5 тиллей35, т. е. в среднем по 
25 руб. ассигнациями. В Ургуте стоимость лошади была от 12 до 40 руб.36 Среди 

13 Записки о Кокандском ханстве хорунжего Николая Потанина (1829—1830 гг.) 
/ / Л у н и н Б. В. . . . 1990. С. 14. 

14 Русский инвалид. № 113//Туркестанскнй сборник... Т. 1. С. 211. 
15 Записки Будрина... С. 212. 
10 Извлечение из «Описания* всех в Российском государстве обитающих наро

дов» И. Грегори (1776 г.)//Л у н и н Б. В. . . . 1988. С 132. 
17 Путешествие по Средней Азии из Тегерана через Туркменскую пустыню по 

Восточному берегу Каспийского моря в Хиву, Бухару и Самарканд, предпринятое 
в 1863 году с научной целью по поручению венгерской академии в Пеште, членом 
ее А. Вамберн. М, 1867. С. 210. 

18 Ф е д о р о в М. Н. Указ. статья. С. 74. 
19 Там же. С. 76. 
20 Там же. 
21 Там же. 
22 К о с т е н к о Л. Ф. Путешествие... С. 338. 
23 Рассказ торговца Абросимова о поездке его в Хиву//Сын Отечества. 1871. 

№ 21//Туркестанский сборник... Т. 45. С. 108. 
24 К о с т е н к о Л. Ф. Путешествие... С. 338. 
25 Там же. 
26 Там же. 
27 Там же. 
28 Там же. 
29 Ф е д о р о в М. Н. Указ. статья. С. 76. 
30 Н а б и е в Р. Н. Из' истории Кокандского ханства. Ташкент, 1973. С. 189. 
31 Там же. 
32 Гр о д е к о в Н. И. Война в Туркмении: Поход Скобелева в 1880—1881 годах. 

Т. 1. СПб. С. 63. 
33 Там же. Т. 2. С. 6. 
34 Завоевание Туркмении: Поход в Ахал-Теке в 1880—1881 годах с очерком 

военных действий в Сродней Азии с 1839 по 1876 год/Сост. А. Н. Куропаткин. СПб., 
1899. С. 72. 

35 Ф е д о р о в М. Н. Указ. статья. С. 76. 
36 Материалы для статистики Туркестанского края:* Ежегодное издание Тур

кестанского статистического комитета/Ред. Н. А. Маев. СПб., 1879. С. 359 
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киргизов Сырдарьинской области верховая лошадь (смотря по возрасту) стоила of 
4 до 20 руб.37 Текинских коней в Мерве отдавали за 120—150 руб.38 

Верблюды в Бухаре стоили от 250 до 300 тенег39, или от 62,5 до 75 руб. 
Киргизы оценивали верблюдов от 10 до 35 руб.40 Ослы продавались по 3—10 руб.41 

в Ургуте и по 2—7 руб.42 в Сырдарьннской области. 
Баранов в Чиракчннском бекстве оценивали от 4 до 6 руб. В Восточной Буха

ре хорошие бараны продавались по 1—1,5 тилли43, т. е. по 5—7,5 ассигнациями. 
В долине р. Вахш за барана давали от 4 до 7 тенег44, т. е. от 80 до 140 коп. се
ребром. В Сырдарьинокой области их продавали по 1—3 руб.45 Ксровы же там стои
ли от 2 до 20 руб., козы — от 40 коп. до 4 руб.46 

В данной статье мы .затронули лишь отдельные аспекты ьтой весьма важной, 
но очень слабо изученной темы, хотя, анализируя приведенные данные, уже можно 
сделать вывод, что в течение XIX в. в узбекских ханствах не существовало стабиль
ных цен на тягловый и убойный скот. Резкое увеличение цен происходит в период 
военных действий, а затем цены в целом возвращаются на прежний уровень. 

Е. С. Пустовал 
37 Г р о д е к о в Н. И. Киргизы и каракиргизы Сырдарьннской области: Юриди

ческий быт. Ташкент, 1889. С. 132. 
38 М а р к о в Е. Л. Россия в Средней Азии: Очерки путешествия СПб., 190'. 

С. 259. 
39 Ф е д о р о в М. Н. Указ. соч. 
40 Г р о д е к о в Н. И. Указ. соч. С. 132. 
41 Материалы для статистики Туркестанского края... С. 359. 
48 Г р о д е к о в Н. И. Указ. соч. С. 325. 
43 Ф е д о р о в М. Н. Указ. статья. С. 76. 
44 Ш и ш о в А. Таджики. Ташкент, 1911. С. 22. 
45 Г р о д е к о в Н. И. Указ. соч. С. 132. 
46 Там же. 

ХАЛИФА АЛ-МАЪМУН ВА «БАЙТ АЛ-ҲИКМА» 

Маданиятминг юксалишида ўзаро илмий-маънавий алоқалар рнвожи ҳар доим 
муҳим ўрин эгаллаб келган. Виз буни IX аерда машҳур бўлнб, Бағдод академияси 
деб ном олган плмий мактабнииг вужудга келншида ҳам яцқол кўришимиз мумкин. 

Уша даврларда Араб халнфалнгининг пойтахтн Бағдод шаҳри ҳисобланиб, 
халнфалар шу ердан туриб, халифаликка қарашли барча мамлакатларни бошқар-
ган. Уларни мдора қилиш учун ўз ноибларини тайинлаган. Аббосий халифаларндан 
Хорун ар-Рашид IX асриинг бошида, яъни 809 йили ўзннинг кнчик ўғли ал-Маъмунни 
Мовароуннаҳр ва Хуросонни бошқариш учун ноиб этнб тайннлайдн. Лекнн тез орада 
унинг отасн Хорун ар-Рашид вафот этад'и ва ал-Маъмун бнлан Бағдоддаги хали
фа— акасн Амин ўртасида халифаликка ҳукмронлик учун кураш бошланади. Бу 
курашда ал-Маъмун енгиб чиқади ва 813 йилдан бошлаб, бутун халифаликни Maps 
шаҳрндан турпб бошқаришга киришади, Бағдодга кўчнб ўтншга эса шошнлмайди. 
Натижада, олти йнл давомнда Марв халнфаликнинг пойтахтига айланади ва фақат 
819 йилга келиб, ал-Маъмун барча аъёиларн, бпр қнсм аскарлари, кутубхонаси бн
лан Бағдодга кўчиб ўтади. 

Беш асрга яқин давом этган аббоснйлар давлатн«тарнхнда халнфа ал-Маъмун 
(786—833) даври нлм-фаннннг ниҳоятда ривожлангаилиги билан ажралиб турадн. 
Бу эса кўп жиҳатдан ал-Маъмуннинг нлм ва нлм аҳлларнга кўрсатган эътнбори ва 
саҳовати билан белгиланади. Илмнннг тараққиёт негизи эканлнгинн яхшн англаб 
етган ал-Маъмун ўзн бошқарган давлатда нлму-фанга катта умид бнлаи қаради 
ва уни ривожлантирпш учун барча шароитларни яратншга ҳаракат қнлди. Уз та-
биатига кўра тадбиркор, билнмдон, зўкко, донпшманд бўлган ал-Маъмун доимо 
камолатга, билимларини чуқурлаштиришга интилди. У ҳар бнр илмий масалани 
батафсил ўрганишга, унннг туб моҳиятнга етишга завқ ва шавқ билан кирншди. 
Ибн ан-Наднмнинг (X аср) таъкидлашича, ал-Маъмуннинг ўзн нслом динн, тавҳид, 
пайғамбарлар ва халифаларга бағишланган уч китобнинг муаллифи бўлган'. Худд« 
шу ернинг ўзида ан-Надпм ал-Маъмунин фиқҳ ва калом илмларинн тушунадиган 
энг билимдон халифа дсб номлайдп. 

ал-Маъмун алломаларнн ўз саройпга тўнлаб, улар бплан дастурхон атрофида 
турли ил'мий мавзуларда мунозаралар олиб боришнниг шайдоси бўлгпн. Бу муно-
зараларда ўша даврнинг энг кўзга кўринган алломалари иштирок этишган. Мазкур 
алломалар дунёнинг турли бурчакларидан таклиф этилган бўлиб, улар орасида му-
сулмонлар билан бир қатораа масиҳийлар, яҳудийлар ва бошқа линий эътиқод 
вакнллари ҳам бор эди. Тақдир тацозоси бнлан ал-Маъмун саройида тўпланган 

• И б н а н-Н а ди м. 'Китай ал-Фихрист/Тадқиқотчи Ради б. Зайн ал-Абидии 
ал-Хаирий ал-Мозаидараний. Байрут, 1988. 129-саҳ. 
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турли мнллат ва маданият вакиллари ўзаро тажриба алмашдилар, бир-бирларинИ 
ҳам илмий, ҳам маънавий бойитдилар. Натижада, ўша давр фани ва маданиятн 
тараққнётнда Лирик кашфиётлар яратилди ва келажлк юксалиш учун замни ҳозир-
ланди. ал-Маъмун саройида хизмат қилган* Жаъфар б. Муҳаммад ал-Анмотийнинг 
хабар беришнча, Марвдан Багдодга кўчиб келган ал-Маъмун ўз саройига Бағдод-
даги олнмлар, фақиҳлар ва мутакаллнмларнннг катта гуруҳиии таклиф этади. 
У бўлнб утгап илмий мунозаралар натижасида аввалига юзга як.нн, кейинроқ эса 
яна бнр қанча фақиҳ ва донишмандларни танлаб олади*. Юқорпдагн Жаъфар ал-
Анмотийнинг далолат беришнча, алломалар илмий муиозараларининг. бнрида дас-
турхонга уч юздан ортнқ ноз-неъматлар тортилади. ал-Маъмун ҳар бир таомни 
пзоҳлар экаи, упн нима мақсадда нстеъмол қилннншини шарҳлаб. ўтади. Хусусан, 
у сафро ва балғамга қарши қанлан таом танаввул қнлнниши, вазнни ошириш ва 
камайтириш мақсадларида нима. ейиш максадга мувофиқлнгини ва умумзн, дастур-
хонга қўйилаётган барча ноз-неъматларни инсон саломатлнгн учун қандай манфаат-
ларн бор -канлигинн айтиб беради. Мунозарага йиғилган олнмлардан бири ал-Маъ-
мунга қзрай, шундай дейди: Эй мусулмонларнинг амирн, агар биз табобатни муҳо-
кама қнлсак сен уни тушунпшда Галеннн, ил.ми нужум ҳақида суҳбатлашсак, Ҳар-
мусни, фиқҳда эса Али б. Абу Толнбин эслатмоқдасан. Саҳовот бобнда сен хотам-
сан, нотиқликда танҳо ҳамда саҳийликда Каъб б. Момани3 ортда қолдирасан, деб" 
баҳо берадн. Бунга жавобан ал-Маъмун, эй Жаъфар, шунн билгинки, ннсон ннсон-
дан фақат ақли, заковати, хатти-ҳаракатлари ва бошқа хусусиятлари билан фарқла-
нади. Акс ҳолда бир шахсии нккинчи шахсдан фарқи бўлмай қолган бўлур эди дей
ди". ал-<МаъМ'ун№И11г инсонлар ҳақидаги фикрлари ҳам диққатга сазовор. Унинг 
айтишича, одамлар уч тоифага бўлинадп: биринчнси таом сингари бўлиб, уига дои
мо эҳтиёж сезиладн, нккннчнсн эса дсри каби гоҳ-гоҳида зарурат талаб қилади ва 
ниҳоят, учннчи туркум пнсонлар эса оғриқ сингарп бўлганн учун ҳамиша клшнни 
заҳмат чектиради5.. 

Ал-Маъмун бобоси ал-Маисур, отаси Хорун ар-Рашид тарафидан саройда тўп-
ланга'Н китоблар сонини кўпайтирди. Саройдаги бу кутубхона Хорун ар-Рашид дав-
рида «Байт ал-ҳнкма» деб номлана бошлаган эдн. Кейннчалнк у кутубхоиалик дои-
расидан чиқпб, таржнма ва илм марказн вазифасннн ўтади. ал-Маъмуннинг «Байт 
ал-ҳикма»га бўлган донмнй зътиборн натижасида уиннг исмн тарихнй манбаларда 
бу билим даргоҳи билан бирга ёд этилиши анъанага айланнб қолган. ал-Маъмун 
Византия ҳукмдоринн у ердагн бой кутубхонанн «Байт ал-ҳнкма» ихтиёрига бериш-
га кўндира олди. Баъзи кутубхоналарни эса у ўз ҳарбий юришлари натижасида қўл-
га киритилган ўлжа сифатида Багдодга кслтирди. Шу тариқа «Байт ал-ҳикма» 
ҳиад, юнон, форс, туркий, сурёний, набатий, иброний (яҳудий), конт тилларида би-
тилган асарларнинг энг йирик марказига айланди. 

Халифа «Байт ал-ҳикма»га йиғнлган кнтобларни араб тилига таржима қилиш, 
ўрганиш мақсаднда саройга таржимонларнн таклиф этди. Улар орасида Ҳунайн 
б. Ис.ҳоқ, Юҳанна б. Масавейҳ, Абу Саҳл ал-Фадл б. Навбахт, Екуб алЖиндий, 
Бану Мусо, Собнт б. Қурра, Куста б. Лука ал-Баълбакий ва бошқалар фаолият 
кўрсатганлар. Асарлар аввал юнон тилндан сурёний тилнга, сўнгра эса сурённйдан 
араб тнлнга ўгнрплган. Шу сабабдан ҳам ўша. даврдаги таржимонларнинг аксария-
ти сурёмий тилини биладиган насроннйлар бўлган. Архимед, Евклид, Аристотель, 
Платон, Гален, Гиппократ, Птолемей каби машҳур юнон мутафаккирларниинг асар-
лари араб тилига ўгирилиб, ислом оламига таништирилди ва кенг ёйнлди. ал-Маъ
мун таржима ишларига катта эътибор бернб, уларга ҳомнйлнк қилдн ва ҳар бир 
таржима қилинган китоб учун баъзи ҳолларда китоб ьазнига мое келадиган ищ-
дорда олтнн ннъом этардн. ал-Маъмуннннг топшнрнғнга бпиоан, Птолемейнинг «Ал-
магест» н'омли асарннн араб тилига ўгпрнлнши мусулмон астрономларининг нжоди-
да инқнлобпй ўзгаришларга сабаб бўлди. Улар бу кнтобни катта қнзиқиш бнлан 
ўрганиб чиқиб, уига нзо.ҳлар ва шарҳлар ёзншдп. «Алмагест>даги баъзи. фнкрларга 
қўшилишдК, баъзиларнга чса эътироз билднришди. Шу тариқа уларнннг асарларида 
янги фикрлар ва кашфиётлар пайдо бўлдн. 

Шуниси эътиборга моликки, «Байт ал-ҳикма»да тўпланган донишмандларнииг 
аксариятинн Хуросон ва Марказий Оснё алломалари ташкил этган. Улар ўз вақтида 
ал-Маъмун билан Марвда танншнб, кейннчалик халпфанинг таклифига кўра, Бағ-
дахга кўчиб утишга'И эди. ал-Маъмун саройида ижод қилган Марказий Осиё олим-
ла/ркдан Муҳаммад ал-Хоразмий, Яҳс б. Абу Майсур, Ҳабаш ал-Ҳасиб ал-Марвазий, 
Холид ал-Марваруддий, Аббос ал-Жавҳарнй, Аҳмад ал-Фарғоннйларни санаб ўтиш 
мумкин. Бу олнмлар ал-Маъмун ва ундан кенннгн халнфалар даврнда кўплаб аст-
рономик тажрибаларда фаол иштнрок этишди. Умуман, ал-Маъмуннннг илму-фаига 
бўлган эътиборн натижасида ўша даврдаги деярлн барча фанларда, хусусан мате-

2 Р и фа ъ и А ҳ м а д Ф а р и д . Аср ал-Маъмун. Қоҳнра, 1988. 129-саҳ. 
3 Каъб б. Мома ал-Ийадий — Жоҳнлиййа даврндаги энг саҳий шахслардан. 

У к,аттиқ чанқоқ вақтнда сувнни дўстига бериб, ўзи эса чанқоқликдан вафот пади. 
4 Р и ф а ъ и А ҳ м а д Ф а р ид. Уша асар, ўша бет. 
5 К а с о н н й С а й й и д М у б а ш ш н р . Урта Осиё тарихн. ал-Мадина (Саудия 

Арабнстони), 1991. 1-китоб. 208-саҳ. 
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матика, астрономия, табобат, кнмё, фалсафа, мантик.,. адабиёт, линий илмлар соҳа-
ларнда қатор ютуқларга эришилди. 

Қадимги юной олнмларининг фалсафа. мантиққа оид асарларини араб тилига 
таржима қилиниши, ал-Маъмунда ва умуман ўша даврдаги ба.рча алломаларда бу 
асарларга нисбатан катта қизиқиш уйғотдн. Натнжада мусулмон муаллнфларн маз-
кур асарларга изоҳ, шарҳ ва қисқартма.тар туза бошладилар вз пнроварднда, фал
сафа. мантиқ, калом илмнга оид янгн асарлар ижод қнлинди. Урта асрларшшг йи-
рик файласуфлари Еқуб ал-Кинднй. Аҳмад ал-Равандийлар ал-Маъмунм"ннг эътнбо-
рн остида уз илмотй фаолиятларннинг энг юқори чўққисига кўтарилдилар. 

ал-Маъмун мутазилия таълимотини Я\ё б. ал-'Муборакдан ўрганиб, уни риво>ж-
ланишига ҳисса қўшди ва ҳатто, давлат мафкураси' даражасига кўтардн. Бу эса 
ал-Маъмуннннг файласуф ва олнмларни эркки фнкрлашга уидашинннг самараси 
зди. Унинг замснасида ил*1 а.т-калзм тез суръат.-яр билан ўгди. Ад-Мчъмун шоп? 
ва агибларга катта эътибор билам қаради, адабин оа илмнй мушоиралар унинг са-
ройида доимий анъянага айл.тниЧ қллган эди. 

Ижтичо.нн фанлар соҳаснда кптоблар ёзнлган бўлса, табний фанлар соҳаснда 
тажрибалар орқалп юной олнмларининг асарларини текшнриш, яънн амалпй тажри-
балар билан шуғулланншпн тақозо қнлдн. Шунннг учун ал-Маъмун юной олнчлари-
нинг астрономия, математика, табобат ва кимё соҳасйдаги меросларини тажрибалар 
орқали такшириш вазифаенни қўйди. Режалаштирилгая кузатув ва тажриба ишла-
ринн амалга оигириш макеадида янги шифохона ва расадхоналар қурилди 
ҳамда зарур тиббий ва астрономик жиҳозлар, жумладан астролябиялар ясалди. 
ал-Маъмуннннг раҳнамолнгн остида Дамашқдаги Касиюн тогида ва Бағдоддаги 
аш-Шаммасия мавзесида иккита расадхона бунёд этклди. Бу расадхоналарга йи-
гилган астрономлар Птолемейнинг «Алмагест» асаридаги маълумотларнн текшириш-
ни ўз. олднларига мақсад қилиб қўйднлар. Тажриба ва текшнрув натижалари эса 
«ал-Маъмуннннг текширилган жадваллари» («аз-Зиж ал-Маъмуннй ал-мумтахан») 
номлн машҳур астрономик асардз ўз аксинн тетин. ал-Маъм\н катоп тажриба.тарда 
.шахсан ўзи нштпрок этган. баъзнларинн эса кузатпб борган".' Халнфанинг бевосита 
нштнрокн ва кузатуви остида олнб борн.тган астрономик тажрнбалардан бирн Бағ-
дод ва Дамашқ шаҳарларида осмон •кваторннинг эклиптика билан кееншнш бур
чащими, яънн энг катта ОРИШ бурчагнни аннқлаш бўлган. Эришнлган натижалар — 
23°35' ва 23°34'27" амалга ошнрплгап тадқнқотларпн аниқлигндан лалолат берадн7. 
.ал-Маъмун даврнда амалга оширилган тажрнбалардан яна бири 832—833 йиллари 
Суриянинг шпмолидагп Синжар саҳроснта ер мернднанннннг бнр даражасинн узун-
лигинн ўлчаш бўлдн. Улчов натижаларнда бу миқдор 56 2/3 миля деб топилдн. Бу 
эса замонавий ҳисоблардан дс-ярлн фарқ қилмайди. Умуман, ал-Маъмун даврида 
битнлган асарларда астрономия фанпдагн асоенн тушунчалар, яънн ернинг шарсн-
монлигн, унинг коннотнннг марказнла жойлашганлнгн, Қуёш, Он ва юлдузларнинг 
Ер атрофида айланнши, Ойнинг Ерга энг яқин самовий жнем эканлиги, уларнинг 
бэрчаси ҳар куни ер атрофида тўлиқ бнр .маротзба айланнши эътнроф этилади. 

ал-Маъмун ҳузурндаги «Байт ал-ҳнкма>да фаолпят кўрсатган Муҳаммад ал-
Хоразмий математика, астрономия ва географняда ўчмас из қолдирди. Мутахассис-
ларнннг фикрига кўра, бу олнм .ҳозиргн. замой математика фанннинг бнр қанча 
тармоқ ва фунааментал концепцияларниниг асосчигн ҳмсобланади8. ал-Маъмун 
даврнда география ва картография соҳаларида дастлабки асарлар ёзнб тугатилди. 
Жумладан, юқорндаги Муҳаммад ал-Хоразмийнннг «Ернинг таевнри» («Суврат ал-
ард>) китобн ўрта аср араб халнфалигида яратнлган нлк ва муҳнм географнк асар-
лардан бўлган. Бундан ташқари, адзбистларда таъкидланишича, етмншга яқин гео-
графлар ал-Хоразмий раябарлигнда тадқнқотлар олнб борганлар ва ал-Маъмун номи 
билан маълум бўлган дунёиннг бирннчн харитаеннн яратганлар. Бу икки шахе ора-
енда жуда илиқ муносабатлар бўлнб, халнфанинг нлм ҳомнйсй аканлнгини ал-Хо-
размийнинг ал-Маъмун х.Ч'кюдаги клйпдаги фикрлари сузеиз тяодиқлзйди: «Оллоҳ 
нм'ом ал-Маъмунга, унга мерос бўлнб ўтган халифалик лавозимипн инъом қилиб, 
мурувват этгаилиги. бу лавозим лнбосшш кннднриД уни безаганлнгн ва шу билан 
бирга унда фанларга муҳаббат ва олнмларни ўзнга яқнн тутншга ннтилиш (ҳис-
снётинн) уйғотганлиги менга жасорат ато қилди, (чункн у) уларнннг устнга ўз ҳо-
мийлнк канотннн ёзнб, уларга ноаннқ бўлган нарсаларнн ёрнтншга ва улар учун 
мушкул бўлган нарсаларнн осонлаштнрншга ердамлашдн»9. 

ал-Маъмун ва унинг ота-боболари табибларга алоҳида ҳурмат билан қараган 
ва уларга ҳар тарафлама ғамхўрлнк кўрсатганлар. Аббосий халифалар Бағдодга 
Жундишапур мактабининг йирик табибларини таклиф этган. Бу мактаб табиблари-
нннг энг машҳурларидан бўлмиш Жаброил б. Бухтйешу Хорун ар-Рашнднинг ҳар 

8 Б ў р и е в О. Ал-Маъмун ва Улуғбек//Шарқшунослик, 1999. 9-сон, 9-саҳ. 
7 Л б у Р а й х а н Бе рун и. Избранные произведения (Геодезия) /Исследова

ние, перевод, примечания П. Г. Булгаковз, Ташкент, 1966. С. 301. 
8 Мух.аммад ал-Хоразмнй ҳақида тўлпк. маълумот учун, қаранг: Б у л г а 

к о в П. Г., Р о з е н ф е л ь д Б. А., А х м е д о в А. А. Мухаммад ал-Хорезми. М., 
1983. 

9 М у ҳ а м м а д а л - Х о р а з м н й . Танланган асарлар. Тошкент, 1983. 78-саҳ. 
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нкки ўғли — ал-Амин ва ал-Маъмунни ҳам даволаган Умуман эса, «Байт ал-ҳик-' 
ма»да жамланган юнон, ҳинд, форс ва туркнй тиллаги табобатга оид асарлар, 
уларнинг араб тилига қилинган таржималари, Бағдодда фаолият кўрсатган турли 
миллат ва элатга мансуб бўлган табибларнинг тиббий мероси шарқ халқлари та-
бобатн ривожннннг цуҳнм бир босцичн самалнб келинадк. 

Юқорида кглтирилган мисоллар силсиласида шарқ кимс илмининг «отасн» дсб 
зикр этиладиган Жобнр б. Ҳайён нжодниинг энг юқори нуқтаси ҳам ал-Маъмун 
даврига тўғрн келишм ажаблапарлн ҳол эмас. Чункн, ўша давр нқтнсоднй, нлмнй 
•ва маданий ҳаётнинг барча соҳаларнда самарали изланишла,р ва йирнк кашфнёт.тарни 
юэага келтирдн. Шу сабабдан ҳам ал-Маъмун ҳукмронлнги ислом маданиятининг 
энг гуллаган йиллари леб қабул қнлннган. Шубҳасиз, бу юксалишни юзага чиқи-
шида ал-Маъмуннннг илму-фанга кўрсатгаи ҳомнйлиги зарурий омнллардан бўлган. 

' Б. Абдуҳалимов 
КОНЬ В ВЕРОВАНИЯХ И ЭПОСАХ НАРОДОВ ПРИАРАЛЬЯ 

С животным миром у народов Приаралья связано множество древних пред
ставлений и обрядностей, о чем красноречиво свидетельствуют многочисленные дан
ные мифологии, верований, фольклора, археологии и письменных источников. И это 
не случайно, ибс̂  на огромных степных просторах от Северного Причерноморья до 
Алтая и Восточного Туркестана, от Уральских гор на севере до Иранского нагорья 
на юге кочевали скотоводы, в том числе древние арии. Уже в «Авесте» приведены 
некоторые сведения, говорящие об особом почитании арийцами коня как священного 
животного. Об этом свидетельствуют и имена мпогнх героев «Авесты»1. 

Предполагаемые предки каракалпаков — массагеты — единственным богом счи
тали Солнце. Ему они приносили в жертву коней, полагая, что самому быстрому 
богу нужно жертвовать самое быстрое существо на свете2. 

С названием города Хазарасп связана легенда, гласящая, якобы его построил 
гигант (дэв), который застал в этой местности на водопое тысячу крылатых коней, 
поймал их, обрезал им крылья и приручил3. Археологами, проводившими раскопки 
в 1957—1960 гг., установлена глубокая древность Хазараспа. Город существовал 
еще в IV—III вв. до и. э. 

О бронзовой фигуре вздыбленного коня, стоявшей до начала VIII в. напротив 
зороастрнйского храма на Амударьн, сообщают китайские источники4. По сведениям 
китайских источников (II в. до н. э.), древние племена Средней Азии считали-за 
высокую честь употреблять при заключении браков для сговорных даров быков и 
лошадей5. Они закалывали коня как жертвенное животное в день кончины сородича 
и его похорон. В избранный день покойника вместе с его лошадью и вещами сжи
гали, пепел собирали и зарывали в могилу в определенное время года. Этот обряд 
совершали преимущественно в знатных, богатых семьях6. • 

По данным С. Г. Агаджанова, у огузскнх племен Средней Азии в IX—XIII вв. 
конь считался одним из важных жертвенных божеств. В частности, при обряде 
вызывания дождя в реку загоняли коня и не давали ему выйти, пока дождь не 
начинался7. 

А. Вамберн, М. Н. Багданов (XIX в.) отмечали ритуальные функции коня в 
свадебной обрядности и мифологии народов •низовьев Амударьн8. Т. А. Жданко, 
С. М. Абрамзон, Г. П. Снесарев, А. Т. Толсубаев в своих фундаментальных иссле
дованиях на основе многочисленных данныл также свидетельствуют о традициях 
культового почитания коня у народов Средней Азии и Казахстана, в том числе 
у каракалпаков, с древнейшей поры до недавнего времени».. 

1 Авеста. Душанбе, 1990. Гимн Солнцу. С. 52; Гимн Митре. С. 59; Б е л е н и ц -
к и й А. М. Хуттальская лошадь в легенде и историческом предании//СА. 1948. № 4. 
С. 162—167. 

2 Г е р о д о т . История: В девяти книгах. Л., 1972. 3 кн., 117 пункт. 
3 Т о л с т о е С П . Древний* Хорезм. М., 1948. С- 303. 
4 С м и р и о в а О. Места домусульманскнх культов в Средней Азии//Страны 

и народы Востока. Вып. X. М., 1971. С. 104. 
s Б и ч у р и н Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии 

в древние времена. Т. I. M.; Л., 1950. С. 215. 
6 Там же. С. 230. 
7 А г а д ж а н о в С. Г. Огузскне племена Средней Азии. IX—XIII" вв. (истори-

ко-этнографнческий очерк//Страны и народы Востока. Вып. X. М., 1971. С. 184. 
8 В а м б е р и А. Очерки Средней Азии (Дополнения к путешествию по Сред

ней Азии из Хпвы в Кунград и обратно). М., 1868. С. 352; Б а г д а н о в М. Н. 
Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызыл-Кум. Ташкент, 1882. С. 54. 

9 Ж д а н к о Т. А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. М.; Л., 
1950. С. 50; А б р а м з о н С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-куль
турные связи. Л., 1971. С. 299; С н е с а р е в Г. П. Реликты домусульманскнх веро
ваний и обрядов у узбеков Хорезма. М., 1969. С. 323; Т о л е у б а е в А. Т. Релик
ты доисламских верований в семейной обрядности казахов. Алма-Ата, 1991. С. 137— 
148. 
40 

www.ziyouz.com kutubxonasi



В коллекции Музея антропологии и этнографии .г. Санкт-Петербурга имеется 
экспонат (№ 3861), приобретенный в 1929 г. в Каракалпакии. Это два конских 
черепа, раскрашенных желтой и фиолетовой охрой. В научном паспорте данного 
экспоната отмечено, что такие черепа каракалпаки в XIX в. ставили около жилища 
и возле дорог10. А. В. Каульбарс, говоря о жилищах и культовых сооружениях ка
ракалпаков низовьев Амударьи, отмечал, что у наружного входа их жилища часто 
стояли высокие жерди с привязанными к ним конскими хвостами". 

Почитание коней в среде тюркоязычных и монголоязычных народов в обобщен
ном виде проанализировано в трудах Р. С. Липеца и С. П. Нестерова12. Культ коня • 
отмечается и у каракалпаков13. , • 

По данным этнографии и фольклора каракалпаков, коневодство у ник было 
одним из древних типов хозяйства. Судя по имеющимся сведениям, в первобытный 
период могли применяться, два способа доместикации животных: нмпринтинг и 
насильственное приручение с помощью голода, причем первый из них встречается 
на более ранней стадии развития, а второй появился позже. Описывая нмпринтинг, 
Е. Хейл отмечает, что «поимка детенышей служит самым приемлемым и действен
ным средством приручения диких зверей, что проявляется в сильном социальном 
тяготении к человеку в критические периоды пмпринтинга». Влияние человека, ко
торый в полном смысле слова заменяет животному мать, на ранних стадиях онто
генеза оказывает большое воздействие на животное: впоследствии оно становится 
преданным другом человека и редко покидает его по своей воле14. 

Согласно представлениям каракалпаков, среди животных при нмпрннтинге был 
и конь, который стал преданным другом человека. По распространенным среди ка
ракалпаков представлениям, домашние животные, в том числе конь, наделены сак
ральной сверхъестественной силой, которая могла обратиться к хозяину добром 
(кут) и злом (кнели). Реликты этих представлений прослеживаются в осмыслении 
названий годов двенадцатилстнего животного цикла. Как и у многих других тюрк
ских народов, у каракалпаков такое летосчисление принято с давних пор. Характер 
человека связывается иногда с характером того животного, которым назывался му-
шел — год его рождения, поэтому человек не должен убивать это животное. Счи
талось, что в годы курицы, зайца, змеи и лошади бывают сильные морозы, отчего 
может погибнуть скот15. 

Вместе с тем конские черепа служили оберегами, размещавшимися на посев
ных полях и, по поверью, предохранявшими их от сглаза16. 

Ритуальная функция коня прослеживается и" в семейно-бытовон обрядности. 
Конь был главным животным в калыме, а при переходе невесты из отчего дома 
к жениху ее везли на коне, даже если они жили в одном и том же селении. Конь 
входил в число подарков жениху от дяди со стороны матери. При родах уздечка 
считалась одним из обязательных ритуальных предметов17. Пуповину ребенка при
вязывали к хвосту коня с пожеланием, чтобы ребенок рос здоровым. Истоки этого 
обычая явно связаны с магической практикой!8. 

Если- магические обряды классифицировать по роли, которую они играли в 
жизни матери и ребенка, то можно выделить три вида магии: а) вредоносная, 
б) предохранительно-лечебная, в) магия хороших предзнаменований или благожела
тельная магия19. В родильном обряде «бесик той> прослеживается имитация колы
бели как коня, что выражается в следующих действиях: в момент первой укладки 
ребенка в колыбель пожилая женщина в образе наездницы подходила к каждой 
из присутствующих на тое женщин, сообщая, что едет издалека и хочет продать 
раба. Видимо, здесь образ коня символизирует очищение колыбели от злых духов. 

10 А б р а м з о н С. М. Предметы культа казахов, киргизов и каракалпаков// 
Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. 
Л., 1978. С. 44-67. 

' " К а у л ь б а р с А. В. Низовья Амударьи, описанные по собственным исследо-
нням в 1873 г.//3аписки Русского географического общества. Т. 9. СПб., 1881. 
С. 535. 

12 Л и п е ц Р. С. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. М., 
1984. С. 141; Н е с т е р о в С. П. Конь в культах тюркоязычных племен Центральной 
Азии в эпоху средневековья. Новосибирск, 1999. С. 262. 

1 3 Е с б е р г е н о в X., Ата Муратов Т. Традиции н их преобразование в 
городском быту каракалпаков. Нукус, 1975. С. 62, 130 и след. 

14 Ш н и р е л ь м а н В. А. Происхождение скотоводства. М., 1980. С. 209—210. 
15 Этнография каракалпаков XIX —начала XX вв. Ташкент, 1980. С. 182. 
16 К а у л ь б а р с А. В. Указ. статья. С. 535; Е с б е р г е н о в X. Полевые за

писи за 1959 г., № 14; за 1970, № 5. 
17 Е с б е р г е н о в X., А т а м у р а т о в Т. Указ. соч. С. 130. 
18 К а л ж а н о в а У-. Полевые записи за 1987 г., № 130. 
" Т о л е у б а е в А. Пережитки домусульманских верований и обрядов в се

мейном быту казахов конца XIX —начала XX вв. (по материалам Восточного Ка
захстана): Автореф. канд. дне. М., 1979. С. 16. 
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Среди местного населения бытуют поверья о целебных свойствах лошадейе 
В частности, слепому протирали глаза песком со следа тулпара — «крылатого коня», 
а при лечении корн больного поили молоком кобылицы20. Шкуру дикой лошади 
употребляли как целительное средство от желтухи21. 

Ритуальная функция коня прослеживается и в поминально-погребальной обряд
ности каракалпаков. В частности, в случае .смерти жениха, его коня седлали, накры
вали его чапаном и вместе с сопровождающим человеком отправляли в дом невес
ты как известие о смерти жениха. Одним из обязательных обычаев при трауре 
было изготовление символического изображения умершего, называемого «тул». Если 
умирал старейшина села, вырезали волосы из гривы и хвоста коня и в течение не
дели привязывали лошадь так, чтобы она не могла дотянуться до корма. Затем её 
отвязывали и пускали в табун, чтобы в день годовщины смерти хозяина принести 
в жертву. "* 

Каракалпаки выносили покойника на носилках «агаш-ат» (деревянный конь), 
название которых восходит к культу настоящего коня. Так, С. П. Толстое относит 
коня к тотемным животным древних народов. Средней Азии. Следует отметить и 
предположение Т. А. Жданко о том, что «агаш-ат», возможно, является пережит
ком похорон, характерных для тюркских кочевников раннего средневековья, у ко
торых в могилу вместе с покойником укладывали коня, убитого во время погребаль
ного ритуала у могилы. Каракалпаки для искупления грехов покойника совершали 
обряд «фидня» («даурана») или «тадаул», а у узбеков, таджиков Средней Азии 
такой обычай называется «давр». 

У каракалпаков обычай «фидня» в старину совершался в доме покойного, в 
противоположность некоторым другим народам. Собравшиеся мужчины садились 
в круг перед входом в юрту, сюда же приносили покойника. С одной стороны по
койника сидел мулла, с другой — люди, принимавшие на себя грехи покойного 
(фидняшы). Близкие родственники приводили оседланную лошадь, которую иногда 
заменяли Коран, ружье, зерно и т. д. Прежде всего мулла справлялся о возрасте 
покойного, от числа его лет отнимал, если покойный мужчина — 12 лет, если жен
щина — 9 лет. Эти числа считались годами детства, которые якобы были безгреш
ными. Затем мулла брал в руки повод приведенного коня (который стоял снаружи, 
близ входа в юрту) и спрашивал близкого родственника покойного (суйек нйесн), 
отдает ли он этого коня для искупления грехов своего родственника, совершенных 
за год. Тот отвечал утвердительно. Затем мулла передавал повод каждому присут
ствующему, спрашивая: «Берешь ли ты грехи покойного з * год?» Тот обычно сог
лашался и возвращал обратно повод, делая вид, что принимает грехи без выкупа. 
Эти действия повторялись столько, раз, сколько было якобы «грешных» лет у по
койного. Так, если покойному было 60 лет, то от 60 отнимали 12 или 9 — в соответ
ствии с полом покойного. Значит, данному покойнику отпускали грехи 48 раз, т. е. 
за 48 лет. Если за искупление одного года близкие родственники должны были 
отдать одну лошадь, то за искупление всех грехов 60-летнего покойннка_ следовало 
отдать 48 лошадей. Естественно, что это далеко не всем было под силу. 

Истоки обычаев «агаш-ат» и «фпдпя» приводят к выводу, что конь посвящался 
покойнику как средство передвижения на «тот свет»22. 

Как видно, почитание коня первоначально было связано с первобытными ве
рованиями анимистического, тотемистического характера, с идеей «перерождения 
души». Об этом свидетельствует обычай вывешивания конских черепов на крышах 
жилищ и мазаров, которые символизировали коня и' вместилище его души. У пер
вобытных народов существовало представление, что всякий зверь имеет душу, ко
торая с убийством его не исчезает. Если сохранить все кости зверя целыми, то душа 
может к ним вернуться, и зверь возродится*3. 

Культ коня проележчшзегся и в произведениях фольклора каракл.шакзв, где он 
описывается как человек и о нем идет речь как о животном небесного происхож
дения. В одном из древних эносов каракалпаков — «Шарьяр» образ коня описыва
ется в зооморфном н антропоморфном обликах: предок, покровитель, спаситель ог 
трудных обстоятельств, владеющий речью, являющийся вестником, советником, пред
сказателем богатыря2'. 'Конь Жахангер в зпосе «Шарьяр» описывается как сверхъ
естественное существо, таинственный выходец из озер, рек, морей и как крылатый 
«небесный» конь: 

«Жел айгырдан болыпты. 
Су биеден туыпты, хаслы карабанырды». 
(«Конь создан из ветра. 

20 К а л ж а н о в а У. Полевые записи за 1987 г., № 79. 
21 Первые русские научные исследователи в Устюрте. М., 1963. С. 148. 
22 Е с б е р г е н о в X., А т а м у р а т о в Т. Указ. соч. С. 183—188. 
^3 Р а п о п о р т А. Ю. Из истории религии Древнего Хорезма. М., 1971. С. 35. 
24 Шарьяр//Народный эпос, Нукус, 1959. С. 66—75, 84, 98 и сл°д. (на кара-

калп. яз.). 
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Рожденный от водяной кобылы, 
предком которой был карабайыр»)2\ 

В сказке «Байталдан тууган» («Рожденная от кобылы»), записанной Н. А. Бас
каковым, говорится, что человек, родившийся от кобылы, спас человечество от на
падения дэва (великана), убив дракона (аждархо)28. Как и в других эпосах наро
дов тюркского и монгольского происхождения, в зпосе «Шарьяр» богатырь и его 
конь выступают слитно, как равноправные партнеры. Для выявления живых исто-
рико-этнографических корнем древних верований в эпосе «Шарьяр» необходимо 
ознакомление с зпосамн иных тюркоязычных, монголоязычных и ираноязычных наро
дов евразийских степей. 

В традиционных верованиях таджиков было распространено представление 
о коне как сверхъестественном существе. По легендам узбеков-локайцев, в «зеленом 
озере» живут серый жеребец тулпар (крылатый) и белый верблюд (самец)27. У уз-
беков-сартов Ферганы бытовал обычай, согласно которому зажиточные люди в слу
чае смерти юноши или молодого мужчины вводили в круг коня умершего в полном 
верховом снаряжении, а поперек седла набрасывали его одежду28. Истоки этих 
обычаев, видимо, связаны с погребением умершего с конем. Еще в середине XIX в. 
аналогичный обычай встречался и у казахов. На стенах мечетей и мазаров ставили 
деревянные шесты, на которые привязывали конские волосы; бытовало также ле
чение больных шкурой лошади19. У казахов Мангышлака, киргизов конские черепа 
были одним, из священных предметов30. Согласно преданию казахов, быстроногая 
лошадь создана из ветра3'. Почитание коня прослеживается у казахов в свадебной, 
родильной и в погребально-поминальной обрядностях82. 

До начала XX в. культ коня проявляется также в семейно-бытовой обряднос
ти, мифологии тюркоязычных народов Сибири. По верованиям бурят, запрещалось 
ругать и бить лошадей, особенно по голове, наступать на удила; череп лошади не 
оставляли на земле. Некоторые авторы отмечают присущее монгольским народам 
осмысление лошади как предка. Коня, особенно белой масти, считали животным 
небесного происхождения, священным. С лошадью связано множество поверий 
о защитных, магических средствах-оберегах. Дом, у порога или над дверью кото
рого прибита подкова, недоступен для злых духов. Чтобы обезопасить себя от змеи, 
цужно было окружить место стоянки веревкой, сплетенной из конского волоса. По 
верованиям монгольских народов, в гриве лошади пряталась «душа человека», пре
следуемая злыми духами. Хорошая лошадь, чтобы отобрать «душу человека», по
крывала огромное расстояние в погоне за злыми духами, пока они не скрывались 
в пределах своего царства33. 

Конь у якутов относился к пантеону небожителей как особое божество. Вмес
те с тем конь считался одним из жертвенных животных, истоки чего восходят к. глу
бокой древности. У гуннов одним из почитаемых священных животных был белый 
конь. Конь изображается на бубнах шамана («бура») как конкретное божество34. 

Конь в фольклоре и верованиях выступает в качестве одного из родителей эпи
ческого героя, чаще всего как мать. В тюрко-монгольском зпосе наряду с зоо
морфными образами действуют и обычные антроморфные женские божества и их 
жрицы-шаманки, делящие с конем-тотемом функции целнтельниц и воскреснтельниц, 
но оттесняющие его постепенно от этих функции и вообще от патронирования ге
роя. Став в других, более поздних произведениях, уже не матерью, а кормилицей 

25 Шарьяр. С. 66; Коблан//Каракалпакск»й народный эпос. Нукус, 1959. 
С. 159—161, 179, 191. 

26 Б а с к а к о в Н. А. Каракалпакский язык. Т. I. Материалы по диалектологии 
(Тексты и словарь). Сказка «Байталдан тувгъды» («Рожденный от кобылы»), М., 
1951. С. 72—77. 

" К а р м ы ш е в а Б. X. Узбеки-локайцы. С. 84, 103; My р а д о в О. Древние 
образы мифологии у таджиков долины Заравшана. Душанбе, 19.79. С. 40. 

28 К а р м ы ш е в а Б. X. Архаическая символика в погребально-поминальной 
обрядности узбеков Ферганы//Древние обряды, верования и культы народов Средней 
Азии. М.. 1986. С. 146. 

29 Первые русские... С. 282. 
3 0 К а р у т ц Р. Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке. СПб., 1911. 

С. 128; Баял нева Т. Д. Доисламские верования и их пережитки у киргизов. 
Фрунзе, 1972. С. 59. 

31 А р г ы н б а е в X. Народные обычаи и поверья казахов, связанные со око-
товодством//Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казахстана. 
М 1975 С 195 

32 Т о л е у б а е в А. Указ. автореф. С. 9—11, 14—15, 21, 24—27. 
33 Г а л д а н о в а Г. Р. Почитание животных у бурят//Будднзм и традиционные 

верования народов Центральной Азии. Новосибирск, 1981. С. 63—64. 
34 П о т а п о в Л. П. Конь в верованиях и зпосе народов Саяно-Алтая//Фольк-

лор и этнография (связи фольклора с древними представлениями и обрядами). Л., 
1977. С. 154—158. 
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героя, кобылица продолжает его опекать наравне с его молочным братом —жере
бенком. Но функции покровителя обычно принадлежат уже жеребцу. Некогда, воз
можно, в истоках этих сюжетов оба родителя героя были зооморфны3\ 

К вещим свойствам коня относится его искусство превращения, чаще всего 
в определенного человека, что помогает ему осуществлять различные хитрости. Конь 
в верованиях каракалпаков и других тюркских, а также монгольских и ираноязыч
ных народов превращается в птицу. Особо надо отметить магические свайства 
вырванного конского волоса. Конский волос или шкура употреблялись в качестве 
магического и, иногда, лечебного средства36. 

Выяснению истоков почитания коня у тюркоязычных народов посвящена моно
графия С. П. Нестерова «Конь в культах тюркоязычных племен Центральной Азии 
в ьпоху средневековья». Здесь впервые-роль коня в куЛьтах средневековых народов 
реконструируется наиболее последовательно, исходя из хозяйственной его значимос
ти. По-новому интерпретируются отдельные моменты погребального обряда этих пле
мен, связанные с сопогребёнием коня с человеком, формы и варианты таких погре
бений, причины захоронения коня с умершим. Автор предполагает, что ритуальное 
отношение к коню у племен Центральной Азии начинает складываться во второй 
половине II тыс. до н. э. Его развитие связано с этапом освоения транспортной 
функции коня. Коневодство и традиции ритуального отношения к коню у племен 
Центральной Азии, по С. П. Нестерову, заимствованы у индоевропейских народов. 
Например, раннескнфские памятники дают богатый материал, позволяющий гово
рить о широком использовании лошади не только в хозяйстве, но и в культах37. 

Индоевропейцы, в частности индоиранские племена, в состав которых входили 
сарматы, аланы, саки, массагеты и т. д., участвовали в процессах этногенеза народов 
Кавказа (напр., осетин). Одним из реликтов традиций этих племен является почи
тание коня как жертвенного животного38. Почитание коня у древних ираноязычных 
племен Средней Азии отмечено в трудах С. П. Толстова, Е. Кузьминой39. 3 куль
товом сооружении Чильпык и возвышенностях Бештебе, Каратсбе, на правом берегу 
Амударьи, С. П. Толстовым во время разведочных маршрутов Хорезмской экспеди
ции были обнаружены наскальные рисунки лошадей, относящиеся к бронзовому 
веку40. 

Археологом М. Мамбетуллаевым найдена статуэтка коня IV в. до н. э.— IV в. 
н. э. в Хорезмской области. По предположению, она связана с культом коня, бы
товавшим на протяжении всего античного периода у древних индоиранских племен 
и хорезмийцев. Он, безусловно, был связан с древними ариями — достаточно вспом
нить жертвоприношения коня Индре ажванедхи в Ригведе сожжение головы коня 
в царских погребениях хеттов. По мнению специалистов, изображение коня и всад
ника олицетворяло в странах Востока культ Солнца, астральный культ41. 

Итак, почитание коня связано с традициями индоевропейских племен, которые 
• были заимствованы племенами, населяющими территорию от Южной Сибири до 

Индии. ВМесте с тем в почитании коня прослеживается региональная специфика 
у народов Южного Приаралья, казахов, каракалпаков, узбеков, киргизов и др. 
Почитание коня как жертвенного животного у каракалпаков является одной из 
древних составных частей их традиционно-бытовой культуры и свидетельством этно
культурных связей каракалпаков с другими народами, 

С. X. Есбергенова 

38 Л и п е ц Р. С. Указ. соч. С. 125. 
86 Там же. С. 133—135. 
37 Н е с т е р о в С. П. Указ. соч. С. 104—110. 
38 К а л о е в Б. А. Обряд посвящения коня у осетин//УИ Международный кон

гресс антропологических и этнографических наук. М., 1964. С. 1—7; Г а д ж и е в Г. А. 
Доисламские верования и обряды народов Нагорного Дагестана. М., 1991. С. 101. 

39 То л с т о в С. П. Указ. соч. С. 185, 207; К у з ь м и н а Е. Распространение 
коневодства и культа коня у ираноязычных племен Средней Азии и других народов 
Старого Света//Средняя Азия в древности и средневековье. М., 1977. С. 28—46. 

40 Т о л с т о е С. П. Указ. соч. С. 71—75. Рис. 15. 
41 М а м б е т у л л а е в М. Топрак-кала Хивинская (раскопки 1973—1974 гг.)// 

Археология Приаралья. Ташкент, 1986. С. 42—43. Рис. 20. 

ДОЛАНСКИЕ МУКАМЫ 

Долан —это географический район Восточного Туркестана. Доланские уйгу
ры — одна из этнических ветвей уйгурского народа — проживают в основном в ряде 
доланскнх поселений, таких, как Шаят, Ават, Маралбешн, Маркит, Чарлик в Аксуй-
ском и Яркендском округах, расположенных к северу от оз. Баграш, на побережьях 
рек Яркенд и Тарим и в окрестностях пустыни Такла-Макан. Особенности геогра
фического положения, сложные климатические условия, неналаженность системы пу-
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тей сообщения между отдаленными населенными пунктами, бездорожье, и другие 
факторы стали причиной локального, сравнительно изолированного развития всей 
культуры этого народа, в том числе его музыкального искусства. Это сказалось и 
на этнических особенностях творчества доланских уйгуров, на его ярко выраженном 
локальном своеобразии, сохранившемся до наших дней1. 

У доланских уйгуров с давних времен наряду с фольклором широко бытуют 
различные жанры профессионального творчества устной традиции, среди" которых 
важное место занимают мука м ы — крупные циклические произведения, испол
няемые профессионалами. 

Бытующие ныне доланскне мукамы выделяются ярко выраженными стилевыми 
особенностями. Они проявляются в структурном, метроритмическом и интонационно-
мелодическом отношении, а также в манере исполнения, почему и составляют само
стоятельную разновидность в системе уйгурского мукамата. 

3 настоящее время у доланских уйгуров бытует цикл из двенадцати мукамов. 
В свою очередь, они подразделяются на два варианта и получили соответственно 
названия — яркенд-доланские мукамы — Рак, Баяван, Бом Баяван и др.; аксу-до-
ланские — Баш мукам, Баяван, Бом Баяван и т. д. 

Из этих двух вариантов многие имеют идентичные .названия. Например: Рак, 
Баяван, Бом Баяван, Сим Баяван, Джула, Дугамаг, Ча'ригах, Баят. Остальные — 
Зил Баяван, Узхол, Худак, Мушавирак в яркенд-доланском цикле, Баш мукам, 
Чул Баяван, Мугал, Самук в аксу-доланском цикле — присущи только для данного 
варианта доланских мукамов. 

В народном быту существуют разные версии этимологии названий некоторых 
доланских мукамов, отличающихся различными произношениями, как, например, 
Баяван — Бияван, Бом Баяван — Бунг Бняван, Джула — Джулэ, Узхал — Эрзал, 
Мушавирак — Мишаврак, Дуга мат — Дугах, Худак — Худак Бняван и др. 

В доланских мукэмах, наряду с общими арабо~персндскими названиями, которые 
встречаются также в кашгарскнх, илимских н° хотанских мукамах, имеются местные 
названия, отражающие доланскин диалект уйгурского языка. Например: Баяван, 
Бом Баяван, Самук, Джула. Мугал, Худак. Они не совпадают с названиями в дру
гих циклах «Двенадцати уйгурских мукамов». Наиболее точно соответствуют каш-
гарскнм и другим названиям мукамы Узхал, Рак, Чарнгах,. Мушавирак2. Отдельные 
из них встречаются в аналогичных системах у народов Ближнего и Среднего Вос
тока. 

Каждый из двенадцати доланских мукамов представляет собой цикл, состоя
щий из 5 частей, точнее законченных пьес, называемых: I. Мукамбешп. II. Чакма 
(в Аксу) или Чикитма (в Яркенде). III. Санам. IV. Салика и V. Саларман (в Ак-
су) или Сирилма (в Яркенде). Хотя названия Санам и Салика встречаются и в 
составе /кашгарских и хотанских мукамов, однако по своим стилевым особенностям 
они заметно различаются между собой. Если мукамбешп — первый раздел мукама — 
представляет собой импровизационное развитие, метрически «неупорядоченного» ме
лодического построения, то в последующих частях наблюдается четкое метро-ритми
ческое начало, основанное на определенном усуле — типичном метро-ритмическом 
построении для каждой части, исполняемой на дапе. Они менее развернутые, куп
летные по форме, самостоятельные вокальные, инструментальные и сопровождаемые 
танцами части, точнее пьесы с соответствующими названиями. 

Первая часть мукама (мукамбешп) обязательна для каждого мукама, в сос
таве которого она находится. Например, Баяван мукамбешп, Чун Баяван мукамбе
шп, Дугамат мукамбешп, Баят мукамбешп. В исполнительной практике утвердилось 
сольное пенне этой части в сопровождении щипкового доланского раваба3. Специфика 
данной части требует от певца владения техникой импровизации и игрой на одном 
из народных музыкальных инструментов. Певец должен обладать хорошим «мукам-
ным голосом» широкого диапазона. 

По своей структуре мукамбешп представляет собой одночастную форму, сос
тоящую из двух предложений повторного строения, где каждое предложение осно
вывается на интонационно-мелодическом построении, развивающемся по восходящему 
направлению. После второго предложения имеется небольшой фрагмент, выполняю
щий функцию «мукам чушургнен», основанный на словах <гА ярэй дэрдинг яман», 
после чего исполняются последующие за ним части. Кроме того, этот фрагмент вы
полняет функцию завершения всего цикла мукама: в конце самой последней пьесы 
звучит несколько измененный его вариант, и этим фрагментом завершается весь цикл. 

Все части доланских мукамов рассчитаны не на газели, основанные на стихо
сложении системы ар уз, а на народные стихи со стихосложением системы бар-
мак4. По своему общему композиционному строению, по величине, текстовой осно
ве, традициям исполнительства, условиям бытования доланскне мукамы представля-

1 У м а р И м и н. Долан ва долан машраб мукомлари//Искусство Синьцзяна. 
Урумчи, 1989. № 4. С. 44. 

2 Он иккн мукам. Т. I. Пекин, 1960. С. 1. 
3 Б е л я е в 3. Музыкальные инструменты Узбекистана М., 1933. С. 69. 
4 My ха м м а д и м и и А. Уйгур мукам хазннаси. Урумчи, 1997. С. 290. 
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ются менее сложными, чем кашгарские, илийские и хотанские. Они очень близки И 
тесно связаны с народным музыкальным творчеством, ставшим основой их возник
новения. 

Доланские мукамы исполняются на вечеринках и празднествах ансамблем пев
цов, инструменталистов, танцоров и танцо'вщиц. Первую часть (мукамбеши), наряду 
с мужчинами, нередко исполняют и женщины. Кроме того, танцевальные части му-
кама, сопровождающие пение, также исполняются с участием мужчин и женщин. 
Именно здесь нашли свое ярко? воплощение классические танцы доланских уйгуров. 
В этом доланские мукамы заметно отличаются от кашгарских, илийских и хотанских, 
где первый раздел но традиции исполняется только мужчинами. 

При исполнении доланских мукау.ов используются всевозможные народные му
зыкальные инструменты, среди которых ведущее месте? занимает' доланский раваб, 
который особенно популярен в среде доланских уйгуров. Его особый тембр звуча
ния, разнообразные технические возможности — форшлаги, морденты, глиссандо, тре
ли и своеобразная манера исполнения неизменно привлекают внимание широкого 
круга любителей доланских мукамов. 

Доланские муками — пока что малоизученная область в музыкальном восто
коведении. До сих пор мы не располагаем ни нотными, ни магнитофонными запи
сями всех двенадцати мукамов. Имеются лишь некоторые разрозненные материалы 
о последовательности частей каждого мукама с указанием их названий, краткими 
сведениями об исполнителях. Некоторые доланские мукамы целиком или частично 
бытуют среди уйгуров, живущих в различных регионах Центральной Азии.. 

Силами знатоков и исполнителей, 'проживающих в Казахстане и Узбекистане, 
были восстановлены 2 доланских мукама — Бом Баяван и Джула. Накануне Меж
дународного Самаркандского симпозиума (1987 г.) они были записаны на грамм-
пластинку и расшифрованы в нотной записи. Предварительные сведения о доланских 
мукамах были собраны в результате беседы с их знатоками и исполнителями. По 
данным опубликованных в Синьцзяне работ, в настоящее время силами местных 
культурных учреждений записаны в районе Маркит 9 доланских мукамов, осталь
ные 3 мукама находятся в стадии восстановления. 

Дальнейшее изучение доланских мукамов, а также всех разновидностей «Две
надцати уйгурских мукамов» требует координации усилий не только наших специа
листов, но и зарубежных коллег, особенно из Восточного Туркестана. Это могло-бы 
дать плодотворные результаты в области изучения как доланских, так и всех раз
новидностей «Двенадцати уйгурских мукамов». 

Заметим также, что такой научный подход не только даст богатый материал 
для сравнительно-типологического изучения образцов профессионального музыкаль
ного наследия соседних народов, проживающих совместно на протяжении многих 
веков, но и будет способствовать расширению научных представлений о музыкаль
но-художественной культуре многонационального Узбекистана. 

Абдулазиз Хашимов 

* Он икки мукам. С. 23. 

НОВЫЕ КНИГИ 
АКАДЕМИК 3. М. Б У Н И Я Т О В. 

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ: В ТРЕХ ТОМАХ 

(Баку: Элм, 1999) 
«Зия Буниятов был одним из самых выдающихся ученых, одним из самых вы

дающихся историков и одним из' самых выдающихся представителей нашего наро
да в XX веке». Такой высокой оценкой, данной академику 3. М. Буниятову Прези
дентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, начинается каждый из трех томов из
бранных сочинений ученого. 

Зия Мусаевич Буниятов (21.12.1923—21.02.1997) хорошо известен узбекской 
интеллигенции как выдающийся исследователь истории Востока. Он сочетал в себе 
качества прекрасного человека, видного общественного деятеля, крупнейшего учено
го и отличного собеседника. 

Участник второй мировой войны, . 3 . М. Буниятов имел высокие боевые и тру
довые награды. 

В 1946—1950 гг. он учился в Московском институте востоковедения, а по его 
окончании в 1950 г. поступил в аспирантуру при том же Институте, где прошел 
хорошую школу у маститых ученых-медиевистов. Одним из них был видный ара
бист, проф. Е. А. Беляев, который сыграл заметную роль в формировании 3. М. Бу-
ннятова как ученого-арабиста. На руководимой Е. А. Беляевым кафедре им была 
выполнена и успешно защищена в 1954 г. кандидатская диссертация. 

Затем 3. М. Буниятов возвращается в Баку и работает в Академии наук Азер
байджана. Результаты его 10-летних творческих изысканий вылились в докторскую 
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Диссертацию на тему «Азербайджан в VII—IX вв.», Ktfropy» он успешно защитил 
в 1964 г. 

3 1967 г. 3. М. Буннятов был избран членом-корреспондентом, в 1976 г.— 
академиком АН Азербайджана, в 1987 г.—членом-корреспондентом РАН по специ
альности «Всеобщая история», а в 1990 г.—вице-президентом АН Азербайджана. 

В 1981—Г986 гг. он был директором Института народов Ближнего и Среднего 
Востока, а в 1988—1990 и 1992—1997 гг.—Института востоковедения АН Азербай
джана. 

В 1992 г. его избирают заместителем председателя партии «Ени Азербайджан», 
в ноябре 1995 г.— депутатом Милли Меджлиса и в том же году — членом постоян-
'ной комиссии Милли Меджлиса по вопросам международных отношений и межпар
ламентских связей. 

В 1993 г. 3. М. БуниятЪв был удостоен звания' «Почетный гражданин Астары», 
а в 1994 г.— «Почетный гражданин Гейчая». 

21 февраля 1997 г. жизнь 3. М. Буниятова трагически оборвалась от рук наем
ных убийц. В 1998 г. он посмертно был удостоен самой высокой правительственной 
награды Азербайджана — ордена «Истиглал». 

3. М. Буннятов оставил после себя хорошую школу востоковедов. Среди его 
учеников есть специалисты самого различного профиля, посвятившие себя изучению 
проблем в области истории, географии, экономики, философии, языка и -литературы. 
Труды его учеников, выполненные по образцу классического востоковедения, наряду 
с трудами их маститого учителя широко используются востоковедами стран СНГ и 
за рубежом. 

3. М. Буннятов с особой симпатией относился к узбекскому народу, был его 
частым гостем, поддерживал тесный контакт с нашими учеными-востоковедами и 
писателями, изучал историю Узбекистана, освещал ее в своих трудах. Узбекский 
народ высоко ценит вклад 3. М. Буниятовп в изучение многовековой истории Узбе
кистана, особенно древнего Хорезма, в возрождение славы выдающего сына узбек
ского народа Джалал ад-Дина Манкбуриы. Именно 3. М. Буннятов впервые в 1973 г. 
осуществил научно комментированный перевод с арабского на русский язык фунда
ментального труда «Сират ас-султаи Джалал ад-Дин Манкбуриы» (Жизнеописание 
султана Джалал ад-Дина Манкбуриы), принадлежащего перу Шнхаб ад-Дина Му
хаммеда нбн Ахмада иби Али пбн Мухам мала ал-мунши ан-Насавн, личного секре
таря (муншн) Джалал ад-Динд Манкбуриы — последнего представителя династии 
хорезмшахов, юбилей которого узбекский народ широко отмстил в 1999 г. Не мень
ший интерес представляет для нашего народа другая ото работа — «Государство Хо-
резмшахов-ануштегннидов (1097—1231)», посвященная истории крупной среднеази
атской державы, павшей в начале XIII в. в результате монгольского нашествия. 

•3 мае 1988 г. 3 . М. Буннятов был включен в состав Комитета по спасению 
Аральского моря. В 1988 г. в связи с празднованием юбилея г. Ургенча (Хорезм), 
за заслуги в области изучения истории и культуры Хорезма, большой вклад в реше
ние проблем 'колоши Арала 3. М. Буннятов первым был удостоен звания «Почет
ный гражданин города Ургенча» с вручением соответствующей грамоты. 

Выход в свет трехтомника избранных-сочинений акад. 3. М. Буниятова, по 
мнению научной общественности Узбекистана, своезремен и необходим, поскольку за 
45 лет своей научной деятельности крупный ученый написал свыше 450 научных ра
бот— монографий, статей, рецензий, сделал множество научно комментированных 
переводов, но, к сожалению, многие его произведения, как, например, «Сират ас-
султан Джалал ад-Дин Манкбуриы», «Государство Хорезмшахов-ануштегннидов» и 
др., превратились сегодня в библиографическую редкость. 

Труды ученого в данном издании сгруппированы по тематическому признаку. 
Том I включает краткий очерк биографии 3. М. Буниятова (с. 7—11), компакт

ное, но всеобъемлющее предисловие «Зня Муса оглы Буннятов — выдающийся уче
ный. Азербайджана», написанное достойной своего учителя Н. Велнхановой (с. 12— 
24), и работы ученого по истории и источниковедению Азербайджана и Арабского 
халифата (с. 25—466); том II — работы по истории, источниковедению и историче
ской географии Азербайджана XI—XIII вв.; том III —работы по истории и источ
никоведению Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, а также библиогра
фию произведений ученого. 

I том «Избранных сочинений» 3. М. Буниятова открывается первой фундамен
тальной работой ученого — «Азербайджан в VII—IX вв.», где на основе богатого 
фактического материала рассмотрен малоизученный период истории Азербайджана. 
Труд содержит объективное изложение, событий, происходивших в жизни Азербай
джана до и после арабского завоевания. 

В этот же том вошло восемь статей по истории, источниковедению Азербай
джана и Арабского "халифата. Особую ценность, наряду с другими, представляет 
его работа «Обзор арабских источников по истории Азербайджана», в которой про
является высокая эрудиция ученого. Обзор охватывает более ста наименований ис
точников, 
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II том включает в себя другой фундаментальный труд ученого — «Государство 
Атабеков Азербайджана 1136—1225 гг.>, который в 1980 г. был удостоен Государ
ственной премии Азербайджана в области науки и техники. 3. М. Буннятов убеди
тельно показал, что это государство, сыгравшее большую роль в политической, эко
номической и культурной жизни эпохи, , имело важное значение и для процесса 
исторического развития азербайджанского народа. 

Данный том содержит еще 9 серьезных исследований 3. М. Буниятова, среди 
которых особое место занимает предисловие к упомянутому выше фундаментально
му научно комментированному переводу с арабского языка на русский «Сират ас-
султан Джалал ад-Дин Манкбурны» (Баку, 1973), который исследователь посвятил 
памяти славного сына узбекского народа, генерала Сабира Рахимова. 

3. М. Буннятов не ограничивал свои научные изцскания рамками Азербайджа
на, а изучал также историю сопредельных стран, в частности узбекского народа, 
история которого в той или иной степени связана с историей азербайджанского на
рода. Том III открывает другое крупное произведение, свидетельствующее о широ
ких рамках исследований 3. М. Буниятова,— «Государство Хорезмшахов-ануштегй-
нидов (1097—1231)». В этот том включено еще 12 научных работ 3. М. Буниятова. 

Итак, данный трехтомник, увековечивший имя 3. М. Буниятова, вобрал в себя 
все основные труды выдающегося ученого. Его распространение даст возможность 
ученым-востоковедам, историкам полнее и глубже ознакомиться с многогранной дея
тельностью 3. М. Буниятова, а главное — широко использовать его труды в своей 
исследовательской работе. 

Б. А. Назаров, М. М. Хайруллаев, Д. Юсупова 
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