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С  У  3 Б О Ш И

Тарихга кириб бораётган бугунги \ар бир кун уз 
мохияти ва а\амияти жи\атидан унлаб йилларга тенг- 
дир Муста кил тараккиёт йулидан бораётган м а мл а ка
ти  мима \ар куни узок лавр мобайнида тупланиб, $з 
ечимини кутиб ётган купгина муаммолар \аз килин- 
мокда. айрим жаб\азарда юза га келган мураккаб ва- 
зиятни ижобий йуназишга буриш ва ундан жамият 
манфаатлари йулида фойдаланиш буйича амалий \apa- 
катлар килинмокаа. Бу уринда тарих фани со\асида 
тупланган масалазарни \аз кизиш \амда халкнинг 
казби ва хотираси булмиш бу кадим фаннинг нуфузи- 
ни кутариш, масъулияти ва вазифазарини белгилаб 
олиш борасида Узбекистон Республикаси Вазирлар 
Ма\камасининг «Узбекистан Республикаси Фанлар 
Академияси Тарих институти фаолиятини такомил- 
лаштириш туфисида*ги 1998 йил 27 июль карори кат- 
та а\амият касЬ этади. Карорда тарих со\асида уз ечи
мини кугиб ётган асосий назарий ва амазий масазазар 
билан бир каторда «жамият тараккиётининг асоси, уни 
мук,аррар \азокатдан кугкдриб к,оладиган ягона куч* — 
маърифатнинг асосий устунларидан бири булган тарих 
фанини ривожлантириш мацсадида. Ватан тарихининг 
долзарб муаммоларини ёритувчи даврий туплам нашр 
этиш кузда тутилган эди. Ушбу туплам бу борадаги 
иккинчи каламдир.

Тупламнинг «Узбекистон тарихининг долзарб муам- 
моларига янги чизгилар» деб номланиши бежиз эмас. 
Чунки утмишга кириб борган \ар бир кун. вокеа-\одиса 
узининг мураккаб ёки содда мо\ияти, зиддиятли ёки 
равон кечиши, катта ёки унча му\им б^лмаган а\амия- 
тидан катьи назар, тарихдир. Тарих эса доимо та\лилни, 
узига нисбатан илмий хулосазарга асосланган муноса- 
батни, хусусан. турли мутахассисларнинг уз дунёк,араш- 
ларидан келиб чиркан \олда билдириладиган, замонга 
\амо\анг фикр-уйлари, илмий зазк,инларни тазаб кила- 
Диган ибтидодир. Шу боисдан Урта Осиё хазкзарининг 
утмиши ва кечмишига дойр бир катор масалаларни бу-
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С  У  3 Б О Ш И

Тарихга кириб бораётган бугунги \ар бир кун уз 
мо\ияти ва а\амияти жи\атидан унлаб йилларга тенг- 
дир Мустакил тараккиёт йулидан бораётган мамлака- 
тимизда \ар куни узок; давр мобайнида тупланиб, уз 
ечнмини кутиб ётган купгина муаммолар \ал килин- 
мокда, айрим жаб\аларда юзага келган мураккаб ва- 
зиятни ижобий йуналишга буриш ва ундан жамият 
манфаатлари йулида фойдаланиш буйича амалий \apa- 
катлар к,илинмокда. Бу уринда тарих фани со\асида 
тупланган масалаларни \ал килиш \амда халк,нинг 
кдлби ва хотираси булмиш бу кадим фаннинг нуфузи- 
ни кутариш, масъулияти ва вазифаларини белгилаб 
олиш борасида Узбекистон Республикаси Вазирлар 
Ма\камасининг «Узбекистан Республикаси Фанлар 
Академияси Тарих институти фаолиятини такомил- 
лаштириш туфисида*ги 1998 йил 27 июль к,арори кат- 
та а\амият касб этади. К,арорда тарих со\асида уз ечи- 
мини кутиб ётган асосий назарий ва амалий масалалар 
билан бир каторда «жамият тарак,к,иётининг асоси, уни 
му^аррар \аюкатдан кугцариб коладиган ягона куч* — 
маърифатнинг асосий устунларидан бири булган тарих 
фанини ривожлантириш мак.садида. Ватан тарихининг 
долзарб муаммоларини ёритувчи даврий туплам нашр 
этиш кузда тутилган эди. Ушбу туплам бу борадаги 
иккинчи цадамдир.

Тупламнинг «Узбекистан тарихининг долзарб муам
моларига янги чизгилар» деб номланиши бежиз эмас. 
Чунки утмишга кириб борган \ар бир кун. вок,еа-\одиса 
узининг мураккаб ёки содда мо\ияти. зиддиятли ёки 
равон кечиши, катга ёки унча му\им булмаган а\амия- 
тидан катьи назар, тарихдир. Тарих эса доимо та\лилни. 
узига нисбатан илмий хулосаларга асосланган муноса- 
батни, хусусан. турли мугахассисларнинг уз дунёк,араш- 
ларидан кед и б ч и клан \олда билдириладиган, замонга 
\амо\анг фикр-уйлари. илмий талцинларни талаб цила- 
диган ибтидодир. Шу боисдан Урта Осиё халцларининг 
утмиши ва кечмишига дойр бир к,атор масалаларни бу-
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гунги кун нуктаи назаридан кайтадан куриб чикиш, 
англаш ва мушо\ада килиш, уларга «янги чизгилар» 
оркдпи сайцал бериш жуда му\имдир.

К,айд этиб утиш лозимки. «Узбекистон тарихининг 
долзарб муаммоларига янги чизгилар» тупламининг 
ушбу сони ягона мавзу ва ало\ида олинган хронологик 
давр билан чегараланмаган. Унда Ватан тарихидаги ка
дим утмишдан бошлаб бутун XX аср давомида кечган 
турли вокеалар, тарихий жараёнлар, сиёсий, маърифий 
ва илмий карашлар ва бошк̂ а масалалар уз тавсифини 
топган. Жумладан, тупламда бугунги кунда асосий 
эътибор ^аратилаётган масала — узбек хал^и ва дав- 
латчилиги тарихига оид макрлалар акс эттирилган. 
Уларда асосий эътибор Сутл ёзма ёдгорликларида дав- 
лат ва жамият курилиши масалалари, IX —X асрларда 
Урта Осиёда кечган этник ва маданий жараёнлар, бу 
Кадим \удудда ил к суфийлик анъаналарининг шаклла- 
ниши ва унда А\мад Яссавийнинг урни, темурийлар ва 
шайбонийлар даврида аёлларнинг жамият \аётида туг- 
ган $ф ни , X V I—X IX  асрнинг биринчи ярмида Бухоро, 
Хива ва Кукрн хонликларида кечган суронли сиёсий 
во^еалар замирида амалга ошган ижтимоий-иктисолий 
ривожланиш ва унинг омиллари, Урта Осиёнинг Fap6 
мамлакатлари билан булган тарихий алокалари каби 
масалаларга каратилган. Шунингдек, тупламда Узбе
кистон тарихининг XX аср бошидаги му\им масалала- 
ри — Туркистонда миллим да матч ил и к барпо этиш 
лойи\аси ва уни амалга ошириш йулилаги муваффа- 
киятсиз уринишлар, Бухоро дашштчилигининг сунгги 
йилларида демократик янгиланишга булган интилиш 
ва унинг о^ибатлари. Совет даври тарихида илгари 
ёпик, \исобланган мавзулар \ам акс этган булиб, улар
да илгари сурилган гоя ва илмий хулосалар Ватан та- 
рихини урганиш борасидаги кейинги тадкикотларга за- 
мин булиб хизмат килади.

Уз тараккиётида мукаммалликка интилаётган \ар 
бир жамият тараккиётининг асоси таълим, тарбия ва 
маърифатдир. Шу боис маърифат, таълим, тарбия со- 
\асида Туркистон жадидларининг карашлари очиб бе- 
рилган маколалар \ам тупламда Уз урнини топгандир. •;

Бундан ташкари тупламда кейинги йилларда тарих 
фанида узининг ижодий ривожини топган тарихшу- 
нослик масалапарига \ам ало\ида эътибор каратилган. 
Чунончи, улар жумласига XX аср бошларидаги муста- 
Киллик учун кураш тарихшунослиги \амда тарихий ме-
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намуналаридан бири — Бухоро тарихнависи Садр 
Тиёнинг «Рузнома* асари ва унинг илмий киммати, 
шунингдек. X IX  аср охири -  XX аср бошларида яшаб 
нжол этган жадилчилик \аракати намояндаси Ис\ок,- 
хон Ибратнинг тарихий асарлари та\лили кабиларни
киритиш мумкин.

ТУпламда этнография масалаларига \ам ало\ида 
урин берилгандир. Урта Осиёнинг ижтимоий-иктисо- 
uiii ва маданий \аётида му\им урин тугган ма\аллалар, 
жумладан, Тошкент ша\ри ма\аллалари, Тошкент аёл- 
ларининг XX аср миллий кийимлари тарихини баён 
этган ма кол ал ар улар жумласига киради.

Ку\на тарихнинг ечим тапаб купгина муаммолари 
буйича бугунги кун нуктаи назаридан турли манбалар- 
га янгича ёндошув асосида юритилган муло\аза. му- 
шохдаа, айрим воцеа-\одисалар \ак,ида билдирилган 
илмий фараз ва фикрларни узида мужассамлаштирган 
ушбу туплам тарихни т^фи англаш ва \акконий тарих- 
ни битишга хизмат килади, деган умиддамиз.

Д. А. АЛИМОВА, 
тарих фашари доктори



АЗАМАТ ЗИ Ё

У ЗБЕК  ДАВЛАТЧИЛИГИ ТАРИХИНИ УРГАН И Ш  
МАСАЛАЛАРИГА ДОИР

Узбекнстон \удулида, умуман, У рта Осиё м и нта ха
сида энг кядим замонлардан кечган давлатчилик тари- 
хи масаласи \еч цачон махсус Урганилмаган. \еч ка- 
чон шу тарзда мавзу ва мак,сад куиилмаган. Шунинг 
учун \ам биз мазкур йуналишда илгари амалга оши- 
рилган бирор махсус ишни келтира олмаймиз. Аммо 
мамлакатимиз доирасида, минтакада давлатчилик ти- 
зими булгани \еч качон инкор этилмаган.

Худди шунингдек, мазкур даапатчилик тизимлари 
туфидан-туфи узбек жамияти билан бомик тарзда ва 
шу юртда узулуксиз кечган бир жараён сифатида \еч 
к,ачон к,аралмаган. Бунинг камида учта сабаби бор.

Биринчи сабаб т$тридан-туфи евроцентризм билан 
боглик,- Сунгги аерларда сиёсий-иктисодий марказ- 
нинг Шаркдан Fap6ra «кучиши*, xa.iK.apo муносабат- 
ларда Fap6 давлатлари, улар намояндаларининг илгор, 
ташаббускор, тажовузкор булишлари каби омил ва са- 
баблар натижасида гуёки гарбий (европавий) ва шар- 
к,ий тарихшунослик фанлари вужудга келгандай булган 
эди. Шу маънода «тарих* тушунчасига багишланган 
академик тадцикотлардан бирида берилган цуйидаги 
фикрлар диккатни тортмай колмайди: «уМуМан олган- 
да кдаимги давр (Европанинг к,адимги давр тарихи на- 
зарда тугилмокда — А. 3.) тарих (фани) ривожида му- 
\им боск̂ ич булиб, замонавий Европа тарихшунослиги 
унинг бевосита меросхуридир. Европалик булмаган 
халкдар (таъкид бизники — А. 3.) — Хитой, Хиндис- 
тон, Колумб давригача булган Америка, Я кин ва У рта 
Шарк, — ёзма ёдгорликлари уларда \ам тарихшунослик 
к,арашлари тараклий этганидан далолат беради. Бирок 
европавий тафаккур мазкур маданий улкалар ютуклари 
билан ни\оятда кеч танишгани сабаб, улар (Европа 
тарихшунослик карашларига) бирон-бир сезиларли 
таъсир курсата олмадилар»1. Мазкур тадки^от билан 
танишар экансиз, унда Шаркдаги тарихшунослик фа-

1 Ерофеев Н. Л. Что такое история. Москва. 1976, с. 10.
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ни туфисида бирон суз айтилгани, киёсий фикр ки- 
линганини курмайсиз. Ва\оланки. мавзу умуман «та- 
0Их» гушунчаси, тарихшунослик фани тарихи, со\ала- 
ри йуналишлари, тадкикот усуллари \ак.ида. Г?ёки 
факат европавий тарихшунослик якка-ягона мавжуд- 
iaii Бошкача айтсак, давлатчилик мавзуси у ёкда тур- 
син, умуман тарнхшуносликда евроценфизм кучли на- 
моён булган.

Тарихий мавзуларга ёндашувлар \ам шунга яраша. 
Маш\ур рус тарихшуноси В. В. Бартольд (1869—1930) 
сузлари билан айтганда, Европа «мактабининг олими 
Шарк тарихи баёнига Европа илми зиёсини олиб ки- 
ради... Шарк халк,1ари бизнинг маданиятимиз устун- 
лигига шундагина ишонадиларки, качонки биз уларни 
улар узларини билганларидан кура яхширок билиши- 
мизга тан берсалар*1.

Дар\ак.ик.ат, Европада вужудга келган шаркшунос- 
лик фанининг амалий жи\атлари кучли булган. Евро- 
паликлар Осиё, Шимолий Африкадаги мустамлакалар- 
ни бошкаришда карам xaiKiap тарихи. маданияти, 
урф-одатлари, диний карашлари, ф«ъл-атворини \ар 
томонлама пухта билиш факат ва факат фойда келти- 
ришини яхши тушунганлар. Буни нафакат сиёсатчи- 
лар, балки олимлар \ам жуда яхши англаганлар. Яна 
Бартольдга мурожаат кнладиган булсак, у «(карам) 
мамлакат тарихини бил и шли к маъмурлар ва дипломат- 
ларга туфидан-туфи амалий наф беришини» уз пайти- 
да таъкидлаб утганининг гуво\и буламиз2.

Хуллас, мазкур амалий жи\атлар оркали \ам араб- 
шунослик, мисршунослик ривожида Франция, \индшу- 
носликда Англия, туркистоншуносликда Россия каби 
даалатларнинг урни яккол куриниб туради. Мустамлака 
шароитида карам мамлакат олимларининг метрополия 
ижтимоий-илмий карашлари таъсирида колишлари \ам 
турган ran. Буни биз Россия империясида булган даври- 
миздан яхши биламиз. Очигини айтганда, бу касалдан 
бугун \ам узил-кесил кутилингани йук-

Иккинчи сабаб Россиянинг шовинистик ва улуг 
давлатчилик сиёсати билан бомик- Уни бизнинг мав- 
зуга алокадор томонини Бартольднинг куйидаги айт- 
ганларидан топамиз: «Шарк халкзарининг Россия би
лан тинч йусинда якинлашишларида. бизнинг буюк

| Бартольд В В Сочинения. Т. 1. Москва. 1963, с. 607-60S. 
Уша жойда
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шоиримиз орзу килган, бирок \али \озир жуда узок, 
булмиш кунни, яъни Россиянинг барча халктари, 
жумладан, «ва бугунги ва\ший тунгус, ва дашт кезувчи 
калмок» \ам, рус маданиятининг ynyF вакилига бош 
эгиш учун бирлашадиган куннинг кслишила рус шарк- 
шуносларининг камтарона ме\натлари, бал к и м, рус 
маданиятининг бошка ютукдарига нисбатан купрок 
фойда келтирар»1.

Бир суз билан айтганда, империя таркибидаги бощ- 
Ка халк1ар олдида рус тарихи, рус маданиятининг ус- 
тунлигини курсатиш, шуни тан олдириш. Бунга \еч 
бир ажабланмаса \ам булади. Зеро, «буюк давлатчилик 
шовинизми бошка миллатлар ва мамлакатлар билан 
узаро маданиятли \амкорлик кил и ш га тайёр эмаслик- 
дан келиб чикади*2.

Давлатчилик тарихи масаласида \ам ёндашув шун- 
дай булган. «Кддимги Рус давлати» IX  асрда шакллан- 
ганидан келиб чикилиб, империянинг бошка бирон- 
бир халки (арманлар ва фузинлардан ташкари) давлат
чилик тарихи мазкур курсаткичдан (IX  аср) кадимрок 
булмаслиги керак эди. Бу каби муносабатни империя 
хал^арининг этник тарихи ва этногенези масаласида 
\ам к)фиш мумкин. Яъни узбеклар, озарбойжонлар, 
украинлар. туркманлар ва бошка халк1 арнинг тарихий 
шаклланиши рус халки шаклланган асрлардан 
(IX —X II) эртарок асрларга бориб такалиши мумкин 
эмасди.

Учинчи сабаб эса Россия империясини коммунист- 
лар бошкарган даврлардаги \укмрон мафкура мо\ияти 
оркали белгиланади. Давлат, давлатчиликка муносабат 
коммунистик мафкура «до\ийлари* карашлари асосида 
куриб келинган. Масалан, «давлат умуман ва асосан 
ишлаб чикаришда \оким булган синфнинг иктисодий 
э\тиёжини концентрациялашган шаклда и фола этиш- 
дир» (Энгельс)1. «Давлат бир синфнинг иккинчи синф 
устидан \укмронлик килиши учун хизмат киладиган 
машинадир» (Ленин)4.

Куриб турганимиздек, давлат тушунчасига син- 
фийлик нуктаи назаридан ёндашилган. Тарихга муно
сабат \ам шу кабидир: «тарих синфий курашнинг бир

1 Уша жойда.
2 Каримов Исмм. Узбскистон XX I аср бусагасила: хавфсиэлиюса таушд, 

бар^арорлик шартлари на тара^ист ка<1юлатлари. Тошкснт, 1997, 53-бет.
5 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т.1, с. 310.
4 Ленин В. И. Асарлар. 29-жилд, 497-бет.



ктгор лав\аларидан иборатдир»1. Бу ерда \ам син- 
фийлик. Давлатчилик тараккиёти боскичларига \ам 
бахо беришда синфийликдан келиб ч и кил га н, яъни 
«кл'гдорлик» даатати, «феодал* даатат, «капитатистик* 
давлат, «соииалистик* давлат. Коммунизмга бориб эса 
д аап ат деган тушунча гуё йуколиб кетади. Хуллас, бун- 
тай карашларда \амма нарса бор, аммо энг асосийси, 
шапатчиликнинг манбаи халк эканлиги тушунчаси 
й у К- Натижада узбек даататчилиги милоддан аввалги 
V II асрдаёк карор топган булса-да, аммо марксизм- 
ленинизм таълимоти буйича юртимиздаги ижтимоий- 
сиёсий тузум милодий VI асрга катар кулдорлик, 1924 
йилга калар феодал, 1991 йилгача эса социалистик 
мазмунга эга булиб келганлиги совет тарихшуносл и ги
да доимо уктириб борилган.

«Социалистик давлат синфий давлат булиб, ишчи- 
лар синфи ра\барлигидаги ишчи-де\конлар даатати- 
дир»2. Демак, у бирон халкка тегишли эмас, балки 
миллати ва бошка жи\атларидан катъи назар. ишчи, 
де\конларнинг, хуллас, синфларнинг манфаатини узи- 
да акс эттирган. Миллат деган мо\ият умуман йуколиб 
кетган, аникроги, шу йул билан йукка чикарилган. 
Аммо пировардида коммунистик таълимотнинг ^зи 
чилпарчин булиб, унинг \ам илмий, \ам амашй жи- 
\атлардан асоссиз эканлигини тарих исботлади. «Ка- 
питалистик* даагатлар ншамокда, бирок СССР типи- 
даги «давлатлар» йук булиб кетди.

Совет тарихшуносл и ги мактаби тадкикотчилари 
минтакамизда умуман даагатчилик анъаналари булган- 
лигини \еч качон инкор килмаганлар, килолмасдилар 
\ам. Аммо жараённи бирон миллат ва жамият билан 
узвий бомиктикда эмас, формациялар ва синфийлик 
нуктаи назаридан ба\олаганлар. «Социатистик* дав- 
латни кукка кутариш ниятида унгача булган даачатчи- 
лик жараёнидаги барча боскичларни са1бий деб \исоб- 
лаганлар. Шунинг учун \ам масала мо\иятидан ва 
мавзуга узгача ёндашишлар \ам борлигидан бехабар 
киши куз унгида бирданига бир катор давлатлар на- 
моён булиши турган ran эди: Буюк Хоразм даатати, 
Бактрия даатати, Кушонлар подшох т̂иги, Эфталийлар 
даа!ати, Амир Темур даатати, Темурийлар даатати, 
Абдуллахон давлати, Бухоро амирлиги ва \оказо. Улар-

1 Ленин В И  ПСС. Т.1, с.157.
Марксча-лснинча философия асосларм. Тошкснт, 1976, 4<)0-бст.
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нинг баёни, шар\ида \укмдорлар, сиёсатчилар, лащ- 
карбошилар, олимлар, шоирлар ва бош^алар бор, ам- 
мо узбек жамияти, узбек халк,и, узбек давлатчилиги 
йук Яъни барча-барчасига манба буладиган мо\ият 
йук, йукка чикарилган. 1924 йили «УзССР* барпо эти- 
лиши муносабати билан кабул килинган мурожаатно- 
мадаги «узбек халки улуг Октябрь инкилоби галабаси 
натижасида илк бор узининг миллий узбек даататчи- 
лигини куриш имконига эга булди. ...Аммо янги рес
публика улуг Совет Иттифокининг кушнн хатклари 
билан тинч ме\натда ва кардошларча \амкорликда 
яшаши керак ва яшайди \ам»' фикри, аннкрсни, кур- 
сатмаси узбек заминида кечган даататчилик тарихини 
урганиб, оммапаштиришга совет тарихчилари учун 
асос булган. Яъни 1924 йилга кадар узбекларнинг мил
лий давлатчилиги булмаган, унгача мавжуд давлатчи
лик жараёни кушонларга, хоразмшо\ларга, Амир Те- 
мурга (ва \оказо) тегишли, зин\ор-базин\ор узбекка 
эмас. Факат Октябрь туфайлигина узбеклар ^з давла- 
тига эга булди, энди эса улар совет итгифоки, яъни 
Россия билан бирга, ундан ажратмасдан яшашлари ке
рак ва шарт, деган фикр тарих китоблари оркат омма 
онгига куйилиши керак эди. Куряпсизми, бу ерда им- 
перияпарастлик, шовинизм, коммунистик мафкура 
талаблари устатик билан «уйгунлаштирилган». Асли- 
да эса Россиянинг худди шу боскинчилик сиёсати 
туфайли узбек даапатчилиги тараккиётига болта урил- 
ган эди.

Мустакиллик шарофати билан биз утмиш тарак- 
Киёт йулимизни \еч бир мафкуравий а кидас из урга- 
ниш ва ёритиш имконига эга булдик. Чунки «тарих 
хотираси, халкнинг, жонажон улканинг, давлатимиз 
^удудининг холис ва \акикий тарихини тиклаш, мил
лий узликни англаш, таъбир жоиз булса, миллий иф- 
тихорни тиклаш ва устириш жараёнида гоят му\им 
урин тутади»2. Хусусан, давлатчилигимиз тарихи маса- 
ласида \ам. Шу уринда узбек даататчилигининг 2700 
йиллик тараккиётида 1991 йилнинг ало\ида тарихий 
урни борлигини уктириб утиш лозим. Яъни айнан уш- 
бу санадан бошлаб давлатимиз миллатимиз номи би
лан этапа бошлади.

1 «Правда Востока» гаэстаси. 1924 йил, 5 декабрь; Турсушт Узбекистан 
совет социалисток рсспубликасининг барпо /гилиши. Тошкент, 1958, 14Х-бст.

! Каримов Иск м . Узбек истон XX I аср буеа гасила... 14<)-бст.
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Э. РТВЕЛАДЗЕ

СРЕД Н ЯЯ АЗИЯ -  ЗАКАВКАЗЬЕ -  РИМ  

( История международных культурных связей)

Проблеме историко-культурных связей Рима и 
Средней Азии в научной литературе посвящено не столь 
большое количество исследований. Связано это в пер
вую очередь с незначительным до недавнего времени 
числом находок римских предметов на территории 
Средней Азии и ограниченностью сведений письмен
ных источников о пребывании здесь выходцев из Рим
ской империи. Пионером в изучении этих связей являл
ся М. Е. Массон, опубликовавший в 1950 году 
статью о находках римских монет в Средней Азии1. 
В последующие годы появились статьи Б. Я. Стависко- 
го2, В. Д. Жукова1, Е. В. Зеймаля4, Г. А. Пугаченковой5, 
Т. Шерковой6, посвященные тем или иным аспектам 
римско-среднеазиатских связей, но в целом эта пробле
ма остается слабо изученной. Последние годы увеличи
лось число находок римских предметов в Средней Азии. 
Особо отметим открытие здесь первых латинских над
писей и митреума в Кара-Камаре7.

Вместе с тем зарубежные ученые мало знакомы с 
данной проблемой и почти не используют римские 
материалы, обнаруженные на территории Средней 
Азии*.

1 М асат М. Е. К вопросу о взаимоотношениях Византии и Средней Азии 
- л - о ш м  нумизматики/Друды САГУ. Новая серия. Выпуск X X II — Ташкент,

Ставиский Б. Я  Средняя Азия, Индия, Рим (К  вопросу о международ
ных связях в куша некий нериод)//Индия в древности (сборник статей).— М.,
1964.-C.176-18I.

5 Ж у*(* В Д. Археологические раскопки на шахристанс Хайрабат-тспс// 
ИМ КУ.— Ташкент, 1 % |.-  Вып. 2.- С. 184-185.

£. В. Клад римских денариев из Таджикистана//НЭМ — М.. 
1962. Вып. III. -  С. 141-146.

Пугичснмта Г. А. Предметы иноземного импорта на среднеазиатских 
трассах Великого шелкового пути//На среднеазиатских трассах Великою шел
кового пути. Очерки истории и культуры. — Ташкент, 1990. — С. 25—29.

Шерк(та Т. А. Египет и Кушанскос царство: торговля и культурные 
контакты: Авторсф. дне. — М., I9XX; О н а  же. Египет и Кушанскос иарство. — 
М., 1991.

..^ ^ тиш т Ю. Наскальные латинские и греческие надписи из Кара-Кама- 
Ра//ВДИ, 1990.— Вып. 4 -  С. 145-147.

4 К примеру, в классическом труде: М. Wheeler. Rome Icyong the imperial
frontiers. — London, 1955 — связи Рима со Средней Азией никак не отмечены.
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нинг баёни, шар\ида \укмдорлар, сиёсатчилар, лаш- 
карбошилар, олимлар, шоирлар ва бошкалар бор, ам
мо узбек жамияти, узбек халки. узбек даааатчилиги 
йук Яъни барча-барчасига манба буладиган мо\ият 
йук. йукка чикарилган. 1924 йили «УзССР» барпо эти- 
лиши муносабати билан кабул килинган мурожаатно- 
малаги «узбек хал ки улуг Октябрь и н кил об и галабаси 
натижасида илк бор узининг миллий узбек дааттчи- 
лигини куриш имконига эга булди. ...Аммо янги рес
публика улуг Совет Иттифокининг кушни халк!ари 
билан тинч ме\натда ва карлошларча \амкорликда 
яшаши керак ва яшайди \ам»' фикри, аникроги, кур- 
сатмаси узбек заминида кечган давлатчилик тарихини 
урганиб, оммалаштиришга совет тарихчилари учун 
асос булган. Яъни 1924 йилга калар узбекларнинг мил
лий даааатчилиги булмаган, унгача мавжуд давлатчи- 
лик жараёни кушонларга. хоразмшо\парга, Амир Те- 
мурга (ва \оказо) тегишли, зин\ор-базин\ор узбекка 
эмас. Факат Октябрь туфайлигина узбеклар уз даача- 
тига эга булди, энди эса улар совет итгифоки, яъни 
Россия билан бирга, ундан ажралмасдан яшашлари ке
рак ва шарт, деган фикр тарих китоблари оркали омма 
онгига куйилиши керак эди. Куряпсизми, бу ерда им- 
перияпарастлик, шовинизм, коммунистик мафкура 
талаблари усталик билан «уйгунлаштирилган*. Асли- 
да эса Россиянинг худди шу боскинчилик сиёсати 
туфайли узбек давлатчилиги тараккиётига болта урил- 
ган эди.

Мустакиллик шарофати билан биз утмиш тарак- 
Киёт йулимизни \еч бир мафкуравий акиласиз урга- 
ниш аа ёритиш имконига эга булдик. Чунки «тарих 
хотираси, халкнинг, жонажон улканинг, даапатимиз 
^удудининг холис ва \акикий тарихини тиклаш, мил
лий узликни англаш, таъбир жоиз булса, миллий иф- 
тихорни тиклаш аа устириш жараёнида foat му\им 
урин тутади*2. Хусусан, даапатчилигимиз тарихи маса- 
ласида \ам. Шу уринда узбек даа1атчилигининг 2700 
йиллик тараккиётида 1991 йилнинг ало\ида тарихий 
урни борлигини уктириб утиш лозим. Яъни айнан уш- 
бу санадан бошлаб даазатимиз миллатимиз номи би
лан атала бошлади.

1 .Правда Востока, га стаей 1924 йил, 5 декабрь; Турсунов X  Узбскистои 
совет социалистик рсспуб шкасиниш барпо зтилиши. Тошкснт, 1958, 14Х-бст.

} карим* ш Ислам. Узбек мстон XXI аср б уса гас ила 140-бст.
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Э. РТВЕЛАДЗЕ

СРЕДНЯЯ АЗИЯ -  ЗАКАВКАЗЬЕ -  РИМ  

(История международных культурных связей)

Проблеме историко-культурных связей Рима и 
Средней Азии в научной литературе посвящено не столь 
большое количество исследований. Связано это в пер
вую очередь с незначительным до недавнего времени 
числом находок римских предметов на территории 
Средней Азии и ограниченностью сведений письмен
ных источников о пребывании здесь выходцев из Рим
ской империи. Пионером в изучении этих связей яыял- 
ся М. Е. Массон, опубликовавший в 1950 году 
статью о находках римских монет в Средней Азии1. 
В последующие годы появились статьи Б. Я. Стависко- 
го2, В. Д. Жукова3, Е. В. Зейм&пя4, Г. А. Пугаченковой', 
Т. Шерковой‘, посвященные тем или иным аспектам 
римско-среднеазиатских связей, но в целом эта пробле
ма остается слабо изученной. Последние годы увеличи
лось число находок римских предметов в Средней Азии. 
Особо отметим открытие здесь первых латинских над
писей и митреума в Кара-Камаре7.

Вместе с тем зарубежные ученые мало знакомы с 
данной проблемой и почти не используют римские 
материалы, обнаруженные на территории Средней 
Азии*.

1 Массон А/. Е. К  «опросу о шаммоогношсниях Византии и Средней Азии 
подданным нумизматики//Груды САГУ. Новая серия. Выпуск X X II — Ташкент,

Ставиский Б Я  Средняя Азия, Индия. Рим (К  вопросу о международ
ных связях в кушанский псриод)//Индия в древности (сборник статей).— М.,
1964.- С. 176—181.

' Жуков В Д. Археологические раскопки на шахристанс Хайрабат-тспс// 
И М К У -  Ташкент, 1961.- Вып. 2.- C.I84—185.

ималь Е. В. Клад римских денариев из Таджикистана//НЭМ — М., 
1962. Вып. III. -  С. 141-146.

Пугачснкта Г. Л. Предметы иноземного импорта на среднеазиатских 
трассах Великого шелкового пути//На среднеазиатских трассах Великою шел
кового пути. Очерки истории и культуры. -  Ташкент, 1990. -  С. 25-29.

Шсрмта Т. Л. Египет и Кушанскос царство: торговля и культурные 
~ ы :  Авторсф. дис. — М., I98X; О н а  же. Египет и Кушанскос царство. —

, /г, ̂ шшов Ю  Наскальные латинские и греческие надписи из Кара-Кама- 
Ра//ВДИ, 1990 -  Вып. 4 -  С. 145-147

ц К примеру, н классическом труде: М. Wheeler. Rome Icyong the imperial 
ironticre.— London, 1955 — связи Рима со Средней Азией никак не отмечены.
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Особую роль в расширении культурных, экономи
ческих и политических связей Рима с Востоком, в том 
числе и Средней Азией, сыграл Великий шелковый путь.

Рим — столица великой империи — яатяется одной 
из отправных точек Великого шелкового пути. Отсюда 
и из других римских городов шли на Восток сухопут
ными и морскими путями торговые караваны, отправ
лялись дипломатические посольства и воинские легио
ны для борьбы с извечным соперником Рима — могу
щественным Парфянским царством (середина III в. до 
н. э. — 226 г. н. э.).

Римско-парфянские войны шли с переменным ус
пехом, но именно они способствовали первому появ
лению на территории Средней Азии в качестве плен
ных большого числа римлян, хотя не исключено, что 
отдельные их представители могли попасть сюда еще 
раньше.

Парфянское царство явилось как бы преградой на 
пути проникновения римских товаров на Восток по 
основной трассе Великого шелкового пути — через 
территорию собственно Ирана. В истории Старшего 
Дома Хань прямо сказано, что «владетель Дацинь (Ри
ма) давно искат случая открыть сообщение с Китаем, 
но ансийцы (парфяне), желая одни снабжать Дацинь 
китайскими шелковыми тканями, не пропускали да- 
цинцев через свои пределы в Китай»1. Исследователи 
этой проблемы считают, что основной поток римских 
товаров шел северным путем из античных городов Се
верного Причерноморья через Нижнее Поволжье в 
Среднюю Азию и далее на Восток, а также южным 
морским путем из подвластного Риму Египта в порты, 
расположенные на западном побережье Индии, осо
бенно в порт Баригазы2. Не случайно именно в Индии 
известно наибольшее количество находок римских мо
нет3. Отсюда римские товары шли на север в Бактрию, 
подвластную Кушанам, и на восток — в страны 
Дальнего Востока.

1 Бичурин Н. Я  Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии 
в древние времена - М .—Л., 1950 — С. 226—227.

2 Хвостов А/. Л/. История восточной торговли греко-римского Египта 
(332 — 2X4 г. до h. j .) — Ка день. 1907; Шсрк<*а Т. А. Египет и Кушанскос 
царство: торговля и культурные контакты: Авторсф. лис. — М.. I9XX. — С. 
4—7; О н а  же. Египет и Кушанскос царство. — М., 1991,— С .15—52.

1 Gupta R. Roman coins from Andhra Pradesh. — Hyderabad, 1965//Andhra 
Pradesh government Museum scries. — N? 10; Scwcl R/ Roman coins found in 
India // JRAS 1904.— P. 307 407. P Turner Roman coins from India. Royal 
Numismatic Society. Special publications. — №  22. — London, 19X9.
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Возможно также их поступление из Египта, через 
подвластную римлянам часть Закавказья вокруг Кас
пийского моря, посредством контролирующих эти до
роги сарматских племен. Не случайно в могильниках 
Северного Кавказа сарматского времени находят мно
го предметов египетско-римского происхождения. В 
этом отношении интересные сведения приводит гре
ческий историк Страбон (I в. н.э.), что аорсы — одно 
из сарматских племен — контролировали дорогу, шед
шую вдоль Каспийского моря, и вели караванную тор
говлю на верблюдах индийскими и вавилонскими то
варами, получая их в обмен от армян и мидян (Стра
бон, X I, V, 8).

Не исключено использование для этих целей и дру
гого, более прямого пути, соединявшего Закавказье с 
Средней Азией через Каспийское море.

Наиболее ранние сведения о связях между Закав
казьем и Средней Азией относятся к концу IV в. до 
н. э. и приведены Аррианом и Квинтом Курцием Ру- 
фом.

Согласно Арриану, в 329 г. до н.э. в Мараканду к 
А 1ександру Македонскому прибыл хорезмийский царь 
Фарасман с предложением союза. Он рассказа! Ааек- 
сандру, «что живет по соседству с племенем колхов и 
амазонок» и вызвался в дальнейшем быть ему провод
ником к Понту Эвксинскому (Черное море) (Арриан, 
IV. 15).

Этот пассаж вызвал определенного рода сомнения 
у исследователей, основанные на географической от
даленности Хорезма (низовье Амударьи) от мест оби
тания грузинского племени колхов — Колхиды (ни
зовье реки Рион в Западной Грузии).

Так, С. П. Толстое считал, что в этих словах Фа- 
расмана имеется указание на политическую гегемонию 
Хорезма над северо-каспийскими областями, вплоть 
до Меотиды (Азовского моря) — места якобы тради
ционного обитания амазонок1. Однако предполагать 
такое — значит признать власть Хорезма в то время 
над всем Северным Кавказом, что никак не подтверж
дается источниками.

Более вероятно, что в то время политическая геге
мония Хорезма простиралась на юго-западе и западе, 
вплоть до Каспийского моря, включая русло Узбоя,

' Толстое С П. Древний Хорезм. -  М., 1948. -  С. 17-18.
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которое в это время было обводнено1. Колхида же в 
середине 1 тыс. до н.э. была одним из самых могуще
ственных государств Закавказья, сведения о котором 
распространились далеко за пределами этого региона. 
По-видимому, по этим причинам Фарасман и сказал 
Александру, что его царство (Хорезм) соседствует с 
колхами.

В это же время, по-видимому, уже функциониро
вал водный путь по Узбою, по которому и через Кас
пийское море осуществлялись связи с Закавказьем. 
Подтверждением этому яыяютси находки вещей за
кавказского происхождения на хорезмском городище 
Кал&пыгыр II, время обживания которого относится к 
IV—II вв. до н.э., и расположенного в северо-восточ
ной части этого пути2. Позднее на наличие сообщения 
по нему указал Страбон, согласно которому, со ссыл
кой на Аристобула и Патрокла. приводятся сведения о 
водном пути из Средней Азии в Закавказье и далее. 
«Эта река (Оке), — пишет Страбон, — судоходна и 
много индийских товаров привозят вниз по течению в 
Гирканское море (Каспийское море): оттуда их пере- 
праыяют в Албанию (Азербайджан) и через реку Кир 
(р. Кура), следующие затем местности (т. е. террито
рию древнегрузинских царств Иберия и Колхида — 
Э. Р.) и доставляют в Понт Эвксинский» (Страбон, X I, 
V II. 3). Отсюда несомненно эти товары попадали на 
территорию Римской империи, которой в первых ве
ках нашей эры подчинялись почти все территории, 
прилегающие к Черному морю. Сведения о существо
вании этого торгового пути подтверждает Плиний со 
ссылкой на Варрона (127—116 гг. до н. э.), который 
пишет: «индийские товары, перевезенные по Оксу че
рез Каспийское море в Куру, могут быть перевезены 
не более чем в пять дней сухим путем до Фасиса, 
который впадает в Черное море* (Плиний, V I, 50). По 
данным Шицзы «по реке Гуйшуй (Амударья — Э. Р ) 
живут торговцы и купцы, которые и сухим путем и 
водой развозят свой товар по соседним владениям, 
даже за несколько ли*\

1 Юсупов X. Археологические памятники Узбоя и проблема полного пути 
ИЗ Индии в Каспий//Туркмснистан в зпоху раннего железного века. — Ашха
бад, I9K4. — С. 77-97

2 Vuinberjt В. U. The Kalali-Gir II Ritual Center in Ancient Kharazm//Bullctin 
of the Asia Institute. Nc* Scries IV. К. 1ЧЦ4.—P. 67—81.

’ Бичурин И Я. Указ соч.
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Уточняет маршрут из Индии в Среднюю Азию и 
Ччктвказье Солин: «...Из Индии в Бактрию до реки 
Лилиера (вероятно, Кундуздарья -  Э. Р.), где она впа- 
лает в реку Оке, затем к Каспийскому морю, а оттуда 
через Каспий можно проникнуть к течению реки Ки-' 
па которая течет по границе Армении и Иверии*.

Таким образом, эти сведения свидетельствуют о су
щ е с т в о в а н и и  древнего торгового пути, соединявшего 
Индию. Среднюю Азию. Закавказье и области Черно
го моря, подвластные Римской империи.

Торговые, дипломатические и культурные контакты 
народов Средней Азии с Римом стали отчетливо 
проявляться с возникновением, по-видимому, в пер
вой половине или середине I в. н. э., Кушанского 
государства.

Кушанское государство находилось во враждебных 
отношениях с Парфией, так же, как и Рим, что спо
собствовало устаноатению дипломатических отноше
ний между ними. По данным письменных источников 
известно, что в 99 г. в Рим для участия в качестве 
почетных гостей в триумфе императора Траяна, разг
ромившего племена дахов, прибыло кушанское по
сольство. Известно также, что император Адриан 
(117—138 гг.) принимал посольство «бактрийских ца
рей*. а Антоний Пий (138—161 гг. н.э.) — послов от 
«индийцев, бактрийцев и гирканцев»1.

В Средней Азии найдены предметы римского 
происхождения и среди них монеты. М. Е. Массон 
отметил, «что римских золотых монет ему совсем не 
встречалось, а серебряные монеты попадаются не 
столь часто*. От долины Зарафшана до Иссык-Куля 
им зафиксированы находки монет римских императо
ров: Веспасиана (69—79 гг.), Домициана (81—96 гг.), 
1раяна (98—177 гг.), Антония Пия (138—161 гг.), Мар
ка Аврелия (161 — 180 гг.), а также некоторое количест
во монет III в. н.э. и среди них — Аврелиана Августа 
(270-275 гг.)2.

Вблизи Уратюбе в кишлаке Худжум в северном 
Таджикистане был найден клад серебряных римских 
монет в несколько сот экземпляров, от которого сох
ранился 21 денарий, переданные Тарзи в дар Эрмита-

Хвостов М. М. История восточной торговли... С.395; Ставискии Б. Я 
Л-УШанская Бактрия. Проблемы истории и культуры -  М.. 1977 -  C .I7 I

Миссии м  £ К вопросу. С.93
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жу. £. В. Зеймаль определил среди них денарии Веспа- 
сиана. Траяна, Адриана, Антония Пия, Марка Аврелия 
и Люция Вера, Марка Аврелия Коммода (176—192 гг. 
до н.э.). Он высказал предположение о том, что дена
рии из этой находки — небольшая часть потока рим
ского серебра, поступавшего с юга на рынки Кушанс- 
кого царства и севернее — в области, не имевшие 
собственного регулярного чекана, не исключая, что 
проникновение римских монет в данный район могло 
быть связано с торговыми операциями на северном 
участке Великого шелкового пути1.

Римские монеты обнаружены и в Сурхандарьинс- 
кой области: на городище Хайрабадтепа сестерций Не
рона (54—68 гг. н.э.)2, а в Старом Термезе — медная 
монета Константина I (306—337 гг. н.э.). В коллекции 
священника Зампаева, составившего ее в основном на 
сборах с данного городища, также имелись римские 
монеты.

Из района Иссык-Куля происходит медный посе
ребренный «антониан» александрийского чекана 
Диоклетиана (284—305 гг.)3.

Интересны и другие предметы римского импорта, 
найденные в этой области. На месте распаханного 
Илонтепа, вблизи Шурчи была найдена мраморная 
мужская головка, стилистическая трактовка лица и ма
нера прически которой весьма схожи с изображениями 
на римских рельефах I в. до н.э.— I в. н.э. и в какой- 
то мере напоминающие изображения императора Ав
густа4. На городище Кампыртепа, расположенном в 30 
км к западу от Термеза, была найдена терракотовая 
плитка, на которой в невысоком рельефе оттиснуто 
изображение изготовившегося к бою воина в брониро
ванных доспехах и шлеме. В правой руке воина — 
короткий меч, в левой — большой овальный щит так 
называемого «кельтского типа* с изображением яшера, 
по-видимому, тотема рода, к которому принадлежал 
воин, или своего рода оберег. Г. А. Пугаченкова счи
тает, что на ней изображен римский воин'.

1 Зсимшь Е. В. Клал... С. 141 — 146.
2 Жукш В. Д. Находка сестерция Нерона в куш а не ком слое в Южном 

Узбскистанс//ЭВ.-Вып. XXV II — М . I960. -  С. 125-127
’ Ш сркта Г. A. Yicaj. соч. — С. 114.
4 Пугачсмкона Г. А. Новые данные о художественной культуре Бактрии// 

H i истории античной культуры Уэбскистжна. — Т., 1973 — С. 127—128.
' Пугаченкова Г. А Предметы hhojcmhoto... — С. 25.



Римского происхождения, по-видимому, и мрамор
ная головка маскарона, обнаруженная на городище 
Шахри-Гульгуля на западном берегу Южно-Сурхан- 
ского водохранилища. В Халчаяне и Кампыртепа 
найдены фрагменты разнообразных стеклянных изде
лий поступивших в Бактрию из Египта или других 
римских провинций, а на городище Дальверзинтепа — 
гемма-инталия из ^ердолика с изображением богини 
фортуны1.

Большой интерес в плане римско-среднеазиатских 
связей представляют предметы, поступившие в Сред
нюю Азию из подвластного Риму Египта2.

Свидетельством этих связей яаляются найденные 
на городище Кампыртепа фрагменты древнейших ба- 
ктрийских рукописей, датированных первой полови
ной II в. н. э. Надписи выполнены черной тушью на 
тончайшем папирусе, как это было определено в науч- 
но-исследовательском институте реставрации (г. Мо
сква).

Как материал для письма папирус был изобретен в 
Древнем Египте, где его культивировали так же, как и 
в Палестине. Причем основным центром мировой тор- 
гоали папирусом яалялся г. Александрия в Египте. 
Возможно, что именно отсюда в Бактрию был достав
лен папирус, использованный впоследствии как мате
риал для бактрийских рукописей. Находки папирусов 
на Кампыртепа исключительно важны и в силу того 
обстоятельства, что это первый случай их обнаружения 
в Средней Азии и сопредельных странах.

Многочисленны изделия из голубого египетского 
фаянса, центром производства которого были египетс
кие города Александрия и Навкратис. Однако сущест
вует мнение, что они могли изготоаляться также и в 
античных городах Северного Причерноморья.

Египетские предметы почти повсеместно находят 
на поселениях и в могильниках Средней Азии кушанс- 
кого времени, в особенности в Хорезме, Согде и Се
верной Бактрии. Чаще всего это амулеты-обереги в 
виде кулака-«кукиша*, лягушки, черепах, священных 
жуков-скарабеев (Scarabeus sazer), виноградных гро

\л~ ~ .Рул,чеик"? ?  Т. Л. и dp. Дальнсрзин-тепе — кушанский город на юге
, n Ia|ia -  Ташкент. I97K. -  С. 9. рис. I 1X.2.

Подробно „б  ,т„м: Шеркоаа Т. Л. У ка*
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здьев, а также различных форм бус. Более редки ста
туэтки божеств. Среди них особенно популярны обра
зы Гарпократа. Беса, Птах-Сокар-Осириса.

Гарпократ (Гор-па-херд/Египет) в египетской ми
фологии — одно из воплощений Гора — сына богини 
Исиды и бога Осириса — солнечного божества, изоб
ражался в виде мальчика с так называемым «локоном 
юности* и с пальцем у рта. Этот жест истолковывался 
греками как знак «молчания». Статуэтка Гарпократа 
найдена, в частности, на Мунчактепа, расположенном 
на берегу Сырдарьи неподалеку от Ходжента1.

Изображение другого, весьма почитаемого в антич
ном мире египетского божества — Беса — в виде голо
го безобразного существа с подчеркнутыми половыми 
признаками, олицетворяющего плодородие и живоро
дящие силы природы, найдены в Хорезме (Базаркала), 
Согде (Афрасиаб) и в Северной Бактрии (могильник 
Тупхана, Дальверзинтепа)2.

В ряде могильников и на городищах Средней Азии 
(Тупхана, Рабат)5 найдены фигурки обнаженного лы
сого мужчины из голубого фаянса. Исследователи счи
тают, что это амулеты, изображающие Птах-Сокара — 
божества, совместившего две ипостаси — бога Птаха, 
покровителя правящего рода священного египетского 
города Мемфиса и создателя мира, а также Сокара — 
мемфисского божества умерших.

Нередки здесь находки фаллических подвесок и 
амулетов в виде священного жука-скарабея. Почита
ние фаллоса, олицетворяющего идею плодородия и 
животворящих сил природы, было широко распрост
ранено в древности, а кое-где и сейчас, у многих на
родов мира, в том числе в Средней Азии, где разного 
рода изображения фаллоса встречаются уже в погребе
ниях эпохи бронзы.

В то же время о каких-либо формах почитания 
жуков в Средней Азии, в отличие от Египта, не имеет
ся никаких свидетельств. По словам В. А. Коростовце- 
ва. «это насекомое во все времена Египта играло ог
ромную роль в религии и мифологии, оно было оли-

1 Гаиг*)кевич В Ф  Могильник близ Шнрин-сая в Узбекистане // СА, №  
6. — М. — Л., 1952; Кабанов С. К  Археологические находки на Фархадстрос // 
АН УэССР. -  194Х -  №  5. -  С. 75-76. рис. 3.

1 Литнинскии Б. А., Сей* А. В Культы и ритуалы Кушанской Бактрии // 
М.. 19X4. -  С. 60-61.

* Там же. С. 62—63.
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творением жизни, самовозрождения»1. Амулеты-ска- 
пябеи из Египта распространились по всему Ближнему 
и Среднему Востоку, югу России, Закавказью и Сред
н е й  А з и и . 'Их находки происходят и из Восточного
Туркестана.

Среди предметов из египетского голубого фаянса 
интересны также подвески-амулеты в виде «кукиша» 
или кисти руки с вытянутыми пальцами, найденные 
на многих поселениях и в могильниках. Ритуальный 
жест в виде кукиша у многих народов мира издревле 
воспринимался как символ оберега от злых сил. Имел 
он и другое значение: Ф . Петри, в частности, полагал, 
что в Древнем Египте подобные амулеты употребля
лись для увеличения половой потенции.

Другого типа амулеты в виде кисти руки с вытя
нутыми пальцами также получили весьма широкое 
распространение. Подобного рода изображения, вен
чающие отдельные предметы, в частности булавки, в 
Средней Азии встречаются уже в эпоху бронзы. Так, 
они найдены на поселении Сапаллитепа, датирую
щемся серединой — второй половиной II тысячеле
тия до н. э.

В античную эпоху, наряду с амулетами из голубой 
египетской пасты, в Средней Азии встречаются также 
отдельные, довольно крупные по размерам изображе
ния кисти руки, выполненные из хорошо обожженной 
глины и мрамора. Такие же изображения яатяются 
навершием особых костяных предметов в виде заост
ренного на одном конце стержня, которые некоторые 
исследователи называют «стилями» — своего рода 
«ручками* дтя письма.

Ритуальное значение подобного рода изображений 
весьма широко. Они являлись оберегами от злых сил, 
символами здоровья и силы, олицетворяли в себе пло
дородие «небесной руки».

Изображение руки является символом Сабазия — 
Фракийского божества плодородия, культ которого, 
перенесенный вначате во Фригию из Малой Азии, 
затем широко распространился на территории Рим
ском империи от Испании до античных городов Св
арного Причерноморья. Здесь известны многие на- 
одки бронзовых рук. трактуемых как вотивные пос-

К»Р«ст,тцс« А/ А Религия Древнего Египта. -  М., 1976. -  С. 24

19



вяшения богу Сабазию*. Не исключено, что культ 
этого божества мог проникнуть вместе с римскими 
легионерами в Среднюю Азию, где он сливается с 
тождественными ему по значению культами плодоро
дия, природы и солнца.

Исключительно интересна в этом отношении брон
зовая литая шпилька (12,6x0,4 см) из Каваткалинского 
оазиса в Хорезме, датированная I—II вв. н э., увенчан
ная изображением руки, в большом и указательном 
пальцах которой помешен шарик, а на запястье — 
рельефное изображение змеи*’. Это изображение ана
логично навершию римского знамени II в. н. э., 
найденному в Приднепровье. Оно представляет собой 
бронзовую руку высотой 11,5 см, указательный и боль
шой палец которой держат аналогичный шарик, но 
ниже кисти руки посвятительная надпись — «Коман
дир I когорты испанского легиона посвятил ее Вели
кому Юпитеру Долихену*3. Юпитер Долихен — это 
сирийский верховный бог. Опираясь на сходство двух 
этих предметов, можно предположить и их культовую 
аналогию. Хорезмский предмет, вероятнее всего, свя
зан с культом Сабазия. Это подтверждается, помимо 
изображения руки, шариком, скорее всего символизи
рующим шишку хвойного дерева пинии — непремен
ного атрибута Сабазия, а также изображением змеи, 
зачастую присутствующим в изобразительных сюже
тах, связанных с культом Сабазия.

Если все эти находки констатируют лишь наличие 
римско-среднеазиатских связей, причем далеко не 
прямых, а посредством других стран и народов, то 
некоторые письменные источники свидетельствуют о 
наличии самих римлян в Средней Азии.

В ходе римско-парфянских войн римские легионе
ры зачастую попадали в плен, и доподлинно известно, 
что после сокрушительного поражения Марка Красса 
в Месопотамии парфяне отправили 10 тысяч римских 
пленников на поселение в Маргиану (область ни
зовьев р. Мургаб в Туркменистане) для охраны северо- 
восточных рубежей парфянского царства.

Согласно Гомеру Г. Добсу, эти римские л е г и о н е р ы

' КнЛшииа А/. А/. Изображение восточных божеств в Северном Примерно- 
морьс н первых исках нашей >ры. — М., 1978,— С. 19—20.

2 Культура и искусство Древнего Узбекистана. — М., 1991. — С. 195.
* Кчбшима М. М. Указ. соч. — С. 14, рис. 24 а.



1ЯТСМ Проникли далее в глубь Средней Азии, на что, 
по его м н е н и ю  (впрочем, не разделенному всеми уче
н ы м и )/  у к а з ы в а е т  один пассаж из ♦Истории раннего
Хань»1. пОн заключается в следующем. Претендент на гун
нский престол Шаньюй Шиши, убив китайского пос
ланника, бежал в Согдиану, куда его пригласил мест
ный правитель для того, чтобы отразить нападение 
вторгшихся в эту область кочевых племен. В Средней 
Азии Шаньюй Шиши решил создать новую гуннскую 
державу и построил ее столицу на р. Талас.

Помощник китайского наместника западных пог
раничных районов Чень Тан решил устранить грозя
щую интересам Китая опасность. В 36 г. до н. э. он на 
свой страх и риск выступил в поход, имея при себе 
армию, сформированную из китайцев и вспомога
тельных войск местных государств.

Пройдя несколько тысяч миль, войска подошли к 
столице Шиши, взяв ее штурмом. В отчете об этом 
событии, посланном императорскому двору Чень Та- 
нем, есть сведения о том, что в начале приступа около 
города Шиши имелось «более ста пехотинцев, выст
роенных в линию с каждой стороны ворот и построен
ных в виде рыбьей чешуи».

Гомер Г. Добс доказал, что такого рода воинское 
построение характерно только для римских легионе
ров. Он пишет, что «построение в виде рыбьей чешуи» 
представляет собой маневр, при котором солдаты до
лжны были сгруппироваться вместе и накрыться щита
ми. Его выполнение требовало высокой дисциплини
рованности и организованности, свойственной про
фессиональной армии. В то время такие армии имели 
голько греки и римляне, тогда как кочевые племена 
подобными приемами не владели. Однако у воинов 
македонской фаланги щиты были маленькие и круг
лые, и только у римских воинов были большие оваль
ные и прямоугольные щиты, которые можно было 
п * инять вместе и тем самым защищать сомкнутые 
oaw воинов от стрел. Кстати, такого рода щит изоб- 
nm«Cr* На теРРакотовой плитке из Кампыртепа, о кото- 
iv (,()ВОРилось выше. Гомер Г. Добс пришел к выво- 

то «оолее сотни пехотинцев, выстроенных в ли

в античное мп*!21 Г/ / Ныс 1 рикосНО|4СНия между римлянами и китайцами'чх-чи //иди. — 1946. — № 2. — С. 45—50.
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нию б  виде рыбьей чешуи* почти несомненно и были 
некоторыми из легионеров Красса. служившими в ка
честве наемных солдат у Шаньюя Шиши.

Примечательно также наличие у города, который 
штурмовали китайцы, двойного частокола. Такого ро
да укрепления римляне устраивали для укрепления 
рвов, особенно перед воротами, причем «если был при 
этом мост над водой, то устраивались частоколы с 
обеих сторон на насыпях над и под мостами».

О пребывании римлян непосредственно в Средней 
Азии свидетельствуют и первые латинские надписи из 
этого региона, найденные в местности Кара-Камар, 
расположенной в Сурхандарьинской области, на ipa- 
нице Узбекистана и Туркменистана.

Всего здесь выявлено две латинские надписи1 в од
ной из которых, согласно чтению Ю. Виноградова и 
Ю. Устиновой, содержится имя некого Гая Рекса из 
легиона Апполинарис. Этот римский легион, первона
чально дислоцированный в Панонии, в 662 г. н. э. был 
переброшен в Армению, где римляне потерпели пора
жение от парфян. Вторая — двухстрочная надпись, в 
нижней строке содержит стандартную аббревиатуру IM , 
что означает Invicto Mithrae (Непобедимому Митре)2.

Очевидно, что латинские надписи из Кара-Камара 
принадлежали воинам (воину?) XV легиона Апполина
рис. исповедовавшему митраизм, а сам пещерный 
комплекс Кара-Камар был митреумом. Они могли 
быть пленены в ходе римско-парфянской войны и пе
реселены на крайний восток Парфянского царства. 
Подобная судьба постигла легионеров Марка Красса, 
переселенных в Маргиану, откуда до Кара-Камара 
всего лишь немногим более 300 км. Может быть, эта 
территория (Маргиана, среднее течение Амударьи) бы
ла традиционным местом ссылки римских легионеров?

Римские товары и монеты через Среднюю Азию 
проникли и далеко на Восток — в Китай и В о с т о ч н ы й  
Туркестан. Здесь еше в конце прошлого века в про
винции Шаньси было найдено 25 римских монет пер-

1 Уститта Ю  Б. Наскальные латинские и греческие надписи из Кара- 
Камара. // ВДИ -  1990. -  №  14. -  С. 145-147.

1 Сомнения, ныс ка денные Д bpatuoM. н правильности чтения лих надпи
сей необоснованны, гак как они базируются не на обследовании на мест» 
самих надписей, а на общетеоретических размышлениях; D Braund. A new 
volume of the Prosopographia Militarum Eqvcstrium // Zeitscrift fiir Papyrologic uno
Epigraphik. Band. *9. — Bonn. 1991. — P. 188—190
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V  в е к о в  н а ш е й  э р ы . сведения о которых были опуб- 
ю н ы  С В Б у ш е л л е м . А на одной из фресок Ми- 

2 1 ?  д а ти р о в а н н ы х  II I в. н. э., в Турфанском оазисе 
В о с т о ч н о г о  Т у р к е с т а н а  начертано типично римское
имя «Titus».

Не менее интересно предположение австралийско
го ученого Д. Харриса, который считает, что находя
щиеся к западу от города Ланьчжоу в провинции 
Гчиьсу руины городища Личжин являются остатками 
города, населенного в начале нашей эры римлянами.

Итак, связи Средней Азии с Римом могли осущес
твляться по четырем основным дорогам: по Северному 
пути в Причерноморье; через Закавказье в области, 
прилегающие к Черному морю; через Иран в Восточ
ное Средиземноморье; морским путем из Бактрии в 
Индию и далее морем в Египет.

Все эти дороги несколько веков спустя были ис
пользованы для связей со Средней Азией и Дальним 
Востоком наследницей Рима — Византией.

А. ОТАХРЖАЕВ

СУВД ЁЗМ А ЁДГОРЛИГИ
♦ В ЕС АНГАРА ЖАТАКА* АСАРИДА ДАВЛАТ ВА 

Ж АМ ИЯТ КУРИ Л И Ш И  MAC АЛ АЛ АР И

Узбек даататчилик ва узбек халкининг шаклланиш 
жараёнини сУмлар ва Сумиёнасиз тасаввур этиш мум- 
кин эмас. Хозиргача са^таниб цолган тарихий ?̂ ужжат- 
лар шундан далолат беради. Шу юртнинг за\маткаш ва 
жафокаш фарзандлари булмиш сугдлар узларидан ур- 
ганишга арзигулик яхшигина ёзма мерос цолдирган- 
лар. Эндиликда ушбу хат^нинг бевосита а&юдлари 
>> иан Урта Осиё хал^тари ва шу жумладан узбек хат- 

мазкур мероснинг ворисларидир. С^гд хатцининг
тииИГа' си?си” '̂ УКУКИй конунларига, ицтисолий-иж- 

оии \аетига, маънавиятига дахлдор булган барча
oTiimfгларни 83 манбатарни таджик килиш тарихимиз
- - - а гурган му\им муаммолардан бирилир. 

м и .п ?ИрГИ талцицот манбатарининг хронологияси 
ан аввалги I I—I асрлардан (илк суш тангата-
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ри)1 то милоднинг X I аср биринчи чораги (Талас во- 
дийсидан топилган, 1025 йилга тааллу^и тощ би- 
тик)2 билан улчанади.

Мавжуд манбаларда ва олимларнинг сугдшунослик- 
ка оид асарларида курсатилишича, суй  халки 
Осиё ва Тохаристонга, Туронзамин ва Шарк.ий Тур- 
кистон \амда Турк давлатларига будда, моний, насро- 
нийлик динлари таълимотларини ёйишда фаол мис- 
сионерлик вазифасини утаганлар. Шу мак.сад билан 
илк урта асрларда бир канча диний-ахлоций мазмунда- 
ги асарлар сугд тилига таржима килинган. Улар минта- 
к,амиз давлатчилик ва ижтимоий тарихи учун \ам ман- 
ба сифатида к,имматлидир.

Ку\на Туроннинг марказида жойлашган Cjfr- 
диёнада туркийзабон аждодларимиз ва сугдларнинг 
бой тарихи, маданияти ва маънавияти узаро чатишиб 
кетган. Бу масалани \ар тарафлама урганиш Узбекис- 
тон Республикаси Вазирлар Ма\камасининг 1998 йил 
27 июль «УзР Ф А  Тарих институти фаолиятини тако- 
миллаштириш тУгрисида*ги к,арори туфайли янада 
долзарблашди. Бинобарин, фанда туркий халкдарнинг 
Уз асл макони Туронда азалий этнос эканлигини, бу 
ерда сугаий, хоразмий, бохтарий каби хал^ар билан 
бирга \амжи\ат \олда яшаганини инкор цилишга ури- 
нишлар кузга ташланиб келмокда. Ш

Cyra ёзма ёдгорликларининг асосий купчнлиги Уз
бекистан, цисман Тожикистон, К,иргизистон, Шаркий 
Туркистондан топилган. Бунга сугдларнинг «Буюк 
и пак нули» буйлаб хал^аро савдо муносабатларида 
фаол иштирок этганлари сабаб булган. Нима булганда 
\ам, сугдлар Ватанимиз тарихида кадимги ва илк урта 
асрлар даврндаяшаган хат к сифатида сал мокли уринга 
эга. Уларнинг Урта Осиё буйлаб кдаимдан туркий а\о- 
ли нуфузи капал и ги туфайли куп \олларда ту р  к пала
ша борганлари \ак,ида \ам етарли маълумотлар бор. 
Бу хал к милоддан аввалги IV —III асрлардан бошлао 
улкамизда ёзув маданиятини яратишдек буюк жараен- 
да муносиб урин тутган. Хусусан, сугд ёзуви х о р азм и й , 
парфиён, бохтар ёзувлари билан бир каторда шакллан- 
ган ва шаркка томон оромийча ёзув асосидаги фоне-

1 Оранский И. М Письменные памятники на иранских языках наро* 
Средней Алии. В ки История таджикского народа. Т. I -М., 1963, с. 452—*э*# -

1 Лжумагумт Ч Эпиграфика Киргизии. Вып. 1 Фрунх, 196# Рис. 24.
' Махмуд К,!>штрии Денону лугатит-турк. Т., I960
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хаоф белгилн алифбо яратувчилик анъанасининг 
5Гппи. .ига хизмат килган
еИИ-‘" р эр о н  а\амонииларига, юнон-македон бос- 
иячиларига. араб фоти\ларига карши Ватан озодлиги 
UVH мардонавор курашда туркий аждодларимиз билан 
лктма-етка туриб кртнашганлар, курбонлар берган- 

лао Ю н о н - б о х та р  давлати, Кушонлар салтанати давр- 
лаоида \ам уз мустакилликлари йулида тинмай \аракат 
килганлар. Айнан шу даврларда улар Уз мустакил ички 
сиёсий \аётларининг ифодаси сифатида турли-туман 
тангалар зар б  этиб. давлатчилик майлларини бевосита 
курсатганлар. Сунгра KaHF даыати ва Буюк Турк хо- 
конлиги даврларида нисбий мустакилликни сакзаб 
крлганлар. Жумладан, Турк хоконлигининг сиёсий 
\укмронлигини тан олган \олда Сум давлати бошка- 
рувининг марказий ва ма\аъ!ий «ихшидлик* (подпю- 
лик), «хвабу* (махагчий \окимлик) таркибий тизими 
амаз килган. Айни шу V I—V III асрларда Сугд мамла- 
кати Кеш, Бухоро, Панжикент каби ша\арлари мисо- 
лида. Самарканд марказий \окимияти атрофида бир- 
лашган даалат эди1. Араб истилоси даврида Турк хо
конлигининг ташкилий ра\намолиги остида туркийлар 
билан елкама-елка туриб суппар \ам юрт озодлиги 
учун кураш олиб боришган*.

Сугдларнинг уз Ватанларида кол га н кисми X —XI 
асрдан туркий ва тожик халцлари таркибига сингиб 
кета бошлади. Табиийки, уларнинг тигзари \ам й укол а 
борди. Натижада бутун бир тарихий халкнинг улкамиз 
муштарак маданиятини шакллантиришдаги иштироки 
\ам тарихнинг сирли пардаси ортига яширина бошла- 
ли. Ни\оят, X IX  асрнинг сунгги чораги — XX асрнинг 
бошларида Урта ва Марказий Осиё, хусусан, Шаркий 
1уркистон ^удудила кенг туе олган археологик ва бош- 
КЦ йуналишдаги кили рув-тадки кот ишлари туфайли 
сугпарлан цолган ноёб ёзма ёдгорликлар \ам топила 

шлади. \атто дастлаб бу ёдгорликларнинг тили \ам 
а\сли эди Кейинрок. 1904 йили Берунийнинг «Асар 

л ” ’Кия...» асаридаги сугд таквими атамазари билан 
б\ тиН° МамУм тил матн-1аридаги атамазар бир хиллиги 

знинг сугдча эканлигига асос булиб хизмат кил-

1979 к"’шиц В А Правители Панжикснта V II -  начало V III в. // НАА, -  

* а2 :Та®аРии <700-723 гг). -Т.. I9KK
104— ШЗ-бстлар10̂  Танланган асарлар гутами 1-жилд. — Т.: «Фан».
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ди. Шундай к,илиб, XX аср бошларидан сугдшуносдик 
тадк,икотлари бошланди.

Археологик изланишлар натижасида топилган сум 
ёзма ёдгорликлари орасида буддавий китобот ва ада- 
биётларнинг сатмош жуда катта булиб чикди. Жумла
дан, будда дини акоидлари, а^комлари. буддасафлар 
\аётига баги шла нган адабиёт, сутратарнинг гатай на- 
муналари топилди. Бу ёдгорликлар китоблар, урамлар 
Каватланган та\ламалар куринишларида бизгача етиб 
келган.

Буддавий битиклар сугдча таржималарининг асосий 
кисми Дунъхуан атрофидаги «Минг будда гори» деб 
аталмиш жойдан топилган. Крлган бир кис ми Турфон 
во\асида олиб борилган археологик кидирувлар жараё- 
нида юзага чикди. Олимлар хулосасига кура, уларнинг 
ёзилиш даври V III —IX асрлар билан белгиланади.

Суга-будда ёдгорликлари ичида энг йириги ва ким- 
матлиси «Весантара Жатака»дир. Асар 34 варакдан ибо- 
рат булиб, жами 1500 дан зиёд сатрни ташкил килади. ;

«Весантара Жатака» \ам бошк,а диний асарлар каби 
жамиятда инсоннинг дунёкараши, фатсафаси. маъна- 
вий олами, тафаккурини барча жи\атлари билан уз ичи
га камраб олади. «Весантара Жатака» бошца будда ди- 
нига тааътук,™ асарлардан шуниси билан ажралиб тура- 
дики, унда давлат курилиши, бошкарилиши. фукаролар 
\аёти масалалари илк урта асрлар шаклидаги \олатида 
ёритилиб берилган. Шу нуктаи назардан мазкур асар 
Кадимги ва илк урта аср даататчилиги тарихини манба 
сифатида урганишга молик, деб уйлаймиз.

Ж атакатр мукаадас диний тушунчалар булиб, асо- 
сан буддавий таълимотларнинг асосчиси Будда Гоата- 
ма Шакьимун1 \аёти ва фаолияти билан узвий бортик 
\олда а мат га оширилган. Буддавийлик каби унинг жа
така ва сутратари \ам милоднинг 1 асри — Кушонлар 
саттанати даврида улкамизга кириб кела бошлаган. 
Сунгра V II—X асрлар ичида бу таълимот Турондан Ху- 
танга (Хитойга) хижрат кил га н супшар орасида кенг 
таркатган.

«Весантара Жатака» суш тилига урта асрларда тар- 
жима килинган булиб. унда Буддатикка эришиш. нир- 
ванага етишиш йулида буддасафлар босиб утган \аеТ 
манзарасини ёритиб бериш билан бир каторда, илк

1 Будда Гоатама Шакьямун Будда дини асосчиси. милоддан аввая 
563—483 йилларда яшаган.



„ 0 яавлатчилиги, давлат тузилиши, бошкарили- 
УРта ау й д., куй и табакалар муносабатлари \ар томон- 
ШИ' кУосатиб берилган. Айнан биз даыатчилик тари- 
ЛЯ! . пит аолзарб томонларини урганишни мазкур ма- 
S r a  максад килиб куйлик. Асар икки бора Р. Готью 
n g iV  ва Э Бенвенист < 1946)3 лар томонидан нашр 
тилган эди Парижда са^анаётгаи фотонусхасн орк,а- 

пи НТК бор узбек тилига 1997 йили тарих фанлари 
''то р и  VI Ис\ок>ов ва мазкур макала муаллифи то
монидан адабий таржимаси амалга оширилди.

Асар барча буддавий сутра Bii рисолаларга хос тарз- 
да шогирд Ананданинг устоз Будда Шакьямунга саво- 
*1II билан бо шла над и. Рнвоят цилишларича, Будданинг 
улимидан сунг Ражафих ша\рида булиб утган будда- 
вийларнинг биринчн анжуманида Ананда ва Будда ур- 
тасидаги савол-жавоблар \амда Будданинг линий 
таълимоти ва ахлокла оид барча ваъзлари Буддавий 
канон, яъни тартиб сифатида жатака ва сутраларга 
бирлаштирилган.

«Весантара Жатака» шулар жумласидан булиб, унда 
чексиз хайру э\сонлар бериш, яхшиликлар килиш, аф- 
сусу надомат кдлмай бегараз са\оват йули билан узини 
бу дунё молу давлати. \аёт ганиматларнлан тула фориг 
килиш ва шу аснода Булдаликка эришиш \ак,идаги \и- 
коялир. Асарда бу гоя Судашан исмли ша.\зоданинг 
бошидан кечирганлари орк,али ифолаланали.

Асар бошида Шиватхоши ша\ар-даататининг под- 
шоси Шиви jb салтанати тахтига меросхур илинжила 
булади. Чунки даалат монархия булганлиги боис, уни 
бош^ариш отадан бол а га васият орк,али мерос к,олди- 
рилиши керак эди. Малика ило\ий нурдан \омиладор 
булиб, у по  фарзанд куради. Бу фарзанд тарбияси, 
унинг ка молоти сарой аёнлари ва махсус муаллимлар 
кулида эди. Подшо саройидаги мунажжимлар ва башо- 
ратчилар эса бола келажаги \ак,ида подшони хабардор 
Кнлиб турадилар Унга Судашан деб исм берадилар. 

.пени факдг ро\ат-фарогат аа бахт-саодат деб билган
TonanU^H,iiVTTH(̂ >0̂ C) таш*и лунёдаги во^еликлан хабар 
хаста И У,,да У баъзи инсонларнинг ночор а\воли,

‘ 1иги’ очлиги, кашшокдиги каби \олатларининг

I 19. К , nc version sogdicnnc du Vcvvtntara Jataka // JA. set. I0.-I9I2K

CS. 2-1 \ у СП' U * v « « w  Jataka. Text vydicn cd., trad, ct com. Paris, 1946
К и п п  Будда лини таиш ю тгаги  и м и  у я » —



гуво\и булади. Судашан ро.\ат-фарогат дунёсидан В  
кечиб. тарки дунёчиликни узига муносиб билади. А с2  
давомида Судашан жамиятнинг яна бир табака вакил-’ 
лари — праманлар1 билан бир неча бор мулокотда 
лади. Улар Судашаннинг ша\зодалиги ва са\оватпеша- 
лигини синовдан угказадилар. Ша\зода узида мавхпм 
нарсаларни бекараз, надомагу афеуссиз праманлар^' 
э\сон билиб сарой а\ли олдида «катта гуно\*га од! 
уради. Хатто у праманларнинг бирига салтанат рамзи 
булмиш олти беба\о хусусиятга зга о к Ражварт исмли 
филни coBFa кили б юборади.

Ота шу муносабат билан сарой а\ти ва вазирлари- 
ни кош и га туплаб кенгаш утказади. Демак, давлат а\а- 
миятига молик ишлар вазирлар билан бомасла.\ат 
а мат га оширилиши шу уринда якк°л уз ифодасини 
топтан. Кенгаш Судашанга тур л и жазолар белгилайди. 
Барибир охирги суз Бош вазирга гааллукли б^либ, 
унинг >,укмини шо\ Шиви инобатга олади. Судашан 
Дандарак гокига: ун йилга сургун килинади.

Судашаннинг сургун килинишига \атто шо\ \ам 
Карши чиколмайди. Сарой а\ли ва олдий халк уни 
йиглаб-сиктаб кузатиб крлишдан узга чора топа ол- 
майди. Судашан хотини Мандри, фарзандлари Криш
на йон ва Жолина билан сарой ни тарк ладилар. (Бу 
уринда жамиятнинг^ патриархал оила муносабатларига 
аник ишорат бор.) Йулда у яна ираманларга дуч келиб 
бор-будини, \атго Бош вазир coBFa этган олтин атир- 
гулни \ам э\сон килиб юборади. Охир-окибат шу да- 
ражага бориб етадики, у уз фарзандларини ва ни\оят 
хотинини \ам праманларга инъом килади. Буларнииг 
барчаси Судашан ягона эзгу йул — Буддаликка эри- 
шиш, инсонларни кайта ту гид и ш сансарадан озод ки* 
лиш учун амалга ошираётган эди.

CoBFa килиб юборилган болалари бир жо\ил пра- 
ман кулига тушиб колади. Праман эса болаларни со- 
тиш максадида бозорга олиб боради. Бозор эса мамла- 
кат Бош вазири назоратида эди. Бош вазир б о лалар н и  
таниб колиб. уларни 1000 та \укиз ва 1000 статер (мне* 
кол) олтин эвазига сотиб олади. Подшо Шиви булган 
вокеадан хабардор этилади. Судашан кошига 4° naf ” 
азгангни’ юборади. Судашан эса жазо муддати туга"

1 Булланийликка хос ларнешлар жамоаси.
1 Афсонаний жаю маншли. т н —
5 Чопар-азганглар -  ланлатнинг гишк,и алофлариии гнъминлашга « и1 ' I  

фмганлар.
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1 И Г И Н И  айтиб рози булмайди. Шунда Бош вазир 
r  r i iir iH  хузурига келиб уни саройга болапари ва хо- 

ни билан кайтиб бориб. сарой хизматига кундиради.
Подшо Шиви уми Судашаннинг тахтга муносиб 

ueoocxvp булиб етишганидан мамнун булади. Салтанат 
тож и Ша\зодага топширилади. Ш у уринда давлат 
б о ш к а р у в и д а г и  монархия куринишининг шакли очиб 
берилган. Бош вазир маком и эса бу жамиятда салмок-
1 и урин тутад и . Вазирлар Кенгашининг карорини кат- 
то шокнинг узи \ам узгартира олмаслиги илк урта аср- 
лар давлатчилиги анъаналарининг бир куринишидир.

Асар Судашаннинг Будда даражасига эришгани. 
Будда эса уз умрининг бир \икоятини сУхааб бераётга- 
ни билан интико топади.

Хулоса килиб айтадиган булсак, мазкур асарда дав- 
лат ва жамият муносабати, илк урта асрларда куплаб 
Шарк мамлакатларига хос булган манзара очиб бе- 
рилади. Мутлок кукмронлик урнига кокимиятнинг 
маълум даражада чекланганлиги кузга ташланади. 
Подшо фикри Вазирлар Кенгаши фикрига зид келмас- 
лиги, айни вактда уларни куллаб-кувватлашдан иборат 
булиб колади. Бу эса минтакамиздан шу каби даыат- 
чилик бошкарувининг узига хос маслакатли шакллари 
булганлигини курсатади.

К. Ш ОНИЁЗОВ

«х-х  АСРЛАРДА УРТА ОСИЁ М  И 1 i Т АКДЛ АР И ДА 
ЭТН ИК ВА МАДАНИЙ Ж АРАЁН

У » Р Уй2516 “ "итакМЧЖДа IX —X асрларда Карлук. 
мавжуд ^ р' Сомонийлар ва Хоразмшо\лар давлати
бир канча k n n »,faiaTi ap чудулида ^Ргун а*оли \амда ган. иггифок^ари ва элатлар вужудга кел-

,х х , ,

сарий ^р1а ° си<-:да яшовчи а\олининг ак-
нинг б^р кисми ^ РКНЙ ТИЛЛИ халк»*Р  булиб. булар- 
ган булса замон-™рдан тургун яшаб кел-
ликда\аёт кечипик КИСМИ кУЧманчи ва ярим утрок- 
сан чорвачи ihi/ k келган. Кучманчи кабилалар асо- 

илик билан. ярим угрок гуру*лари чорвачи-
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лик билан бир вакпш де\кончилик билан \ам шугулД 
ниб келган. ' " ,а*

Туркий тилли тургун а\оли Урта Осиёнинг uiaxan 
ва «.ишло^арида яшаб, де\кончилик, тижорат ва х* 
нармандчиликнинг турли со\алари билан шугулданЗй 
келган. Буларнинг аксарий купчилиги икки азим ляпа 
(Аму ва Сирдарё) орали гида, яъни М овароун на\рда Э  
Хорезм улкасида жойлашган. Араб форс муаълифдари. 
нинг тарихий ва жугрофий асарларида бу кудуддар 
да обод булганлиги, ша\ар ва кишлокларнинг купдиги* 
экин ерлари. бог-роглари Ш1 ок,ар сувлари серобдиги 
кайта-кдйта таъкидлаб утилган1.

Туркий тилли а\ол и нинг талай кис ми Сирдарё со- 
\илларида, Етгисувда ва Шаркий Туркистондаги ша\ар 
ва кишлокларла яи1аган. Бу \удудлардаги ша.\ар ва 
Кишлокдар \ам IX —X асрларда иктисодий ва маданий 
жи\атдан бирмунча ривожланган. Мазкур \удудлардан 
\амда Мовароунна\р ва Хоразм во\асилан кдцимий 
ипак йули утган булиб. тижорат ишларининг ривожла* 
ниб бориши. минтакалар орасидаги алокалар кучайи- 
ши жараёнида ша.\ар ва кишлок а\олисининг икгисо- 
дий ва маданий даражаси бирмунча тараккнй этган 
эди.„

Урта Осиё минтакаларида калимги туркий тилли 
тургун а\оли билан ёнма-ён, го\о аралаш сутдийлар 
\ам яшаб келган. Буларнинг купчилиги Мовароун- 
на\рда ва Хуросонла жойлашган эди. Супшйларнинг 
айрим гуру\лари IX —X асрларда Шаркий Туркистоки 
ва Еттисувда \ам яшаган2.

Араб-форс тилли манбаларда кайд этилишича, тур
кий халкпар кайси \удудда яшамасинлар сугдийлар 
уша ерда яшаб келганлар. Шунинг учун \ам булса керак, 
Ма.\муд К°шгарий (X I аср) «Тотсиз (сугдийларсиз) турк 
булмас, бошсиз бурк булмас». яъни бошсиз бурк (МЛ* 
мок) булмаганлек. тотсиз турк \ам булмайди, деган хал* 
маколини келтирган эди3.

1 A i-Истахри Китоб ал-Масалик iw ал-мамалик. И и  дс Гуе М ЯI ( 
Goctc М J). BGA. I. Леплен. 1X67, с 297-325 Яна царши: Материи™ 
истории киргизов и Кирш шн (М И КК ). вып. I. М 1973, с. 16—34. 
алам», Рукописи Тумане кого с введением и указателями В. Б.
19306; Яна царанг: Бартшы) В В Рукопись 1 учанского. Соч. Т. V III-М . 
432-434-66. Бикр Му%имми(1 ибн Жиъфар Ниршихии. Бухоро тарихи, 1 ^

1 Кгяшторныи С. Г Дрсннет юрке кис рунические памятники. М.. И я  
78—85.

у Ма\муг1 ^ош/арии Девону луготит турк. I -том, таржимон **
гайерловчи С М Муталибон. I9WI, 333-бет



niivaD ва цишломарда туркий тилли а\оли билан 
.  ,  cvFJUfnap ( Ма\мул Кош гарий уларни супюк деб 

.или! икки тилда -  сум  ва турк тилида эркин ф -  
M.raHiap «Боласагунликлар супша ва туркча с?з- 
йлилар Тароз ва Мадинатулбойза (Сайрамнинг ик- 

кинчи ном и -  К Ш.) ша\арларининг хал^тари сувдча. 
хам туркча с£злайлилар», леб таъкидлаган эди Махмуд 
Кошгарий1. Уз навбатида туркий тилли айрим этник 
rypyviap. масалан. Етгисувда яшаган канжак ва аргун- 
л'ар \ам иккала (сурдий ва туркий) тилда баробар с$о- 
лаганлар2. Сугд ва туркий тилларда бирдек сузловчи 
киш ил ар Мовароунна^р ша\ар ва кишло^ларида \ам 
оз булмаган албатта.

Тарихдан маълумки, Сугд а\олисининг баъзи гуру\- 
лари туркий тилли а\оли му^итида яшаб, вакг утиши 
билан она тилларини унутиб, туркий тилга утишган3.

Туркий тилли этносларнинг \ам айрим гуру\лари 
бошка тилдаги ал маданиятдаги хал^лар таркибига ки
риб, маълум вакт утиши билан шу халкнинг тилини аа 
маданиятини кабул килиб, унга аралашиб, цоришиб 
кетган. Мисол тарикасида, Аф го ни стон заминига бо- 
риб, урнашиб к,ол га н4, карл у к кабиласидан ажралиб 
чиккан халажларни эслатиб утишнинг узи кифоя.

Икки тилда бирдек сузлаш, ёки уз она тилини уну
тиб, бошка тилга утиш жараёни осонлик билан булма
ган албатта. Бунинг учун бошка тилли этнослар бир 
неча асрлар давомида бир \удудда яшаб, улар этник, 
икгисодий ва маданий жи\атдан бир-бирлари билан 
якин алокала булиб келишлари лозим эди. Мовароун- 
н.:’^’ла 841 унга тугаш минтакаларда яшаган сувдийлар
ГП11. ^ И ха1^1аРиимг ЭТН И К тарихи бунинг аник ми- соли була олади.
хатлаХ, Г " 1 СрЛарда XoP‘TJM иктисодий ва маданий жи
ла хам т Г Ж'1аНГан Улкалардан \исобланган. Бу улка-
сугориш Пн ш о ^ Г р ™ а ^ 1Г м ? ,ГОЮ1аР “ аВЖУЛ б*,ЛИб'
°КИмлапиниЛа,а2аТИ вактларда Амударёнинг пастки 
---- ’ Унинг (чап ва унг) со\илларидаги \удуд-

; ! ; » « * * Р. 66-бст.
, ,!“ а «ар. 65-бегШанин пт к /// ^

н ^ КсКой НаР°ЯНости Н °  ,ТК>РК0Я1Ы‘,»ЫХ компонентах н сложение
?°.н. Средней Ajhm и К а ^  jrHorcHCia и этнической истории 

Му*ам.ча<1 ибн Нажиб лЫПуск 111 ЭгиоФ “Фия. I W . С. 44 -4 5
»з Корине: Материалы по ^ т̂ 1<;<ДжаХаН' Намс*’ А. А. Ромасксви-
W  °  Ист°рии туркмен и Туркмении. Т. I. М-Д, 1939.
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ларнинг катта кисмини эгаллар эди. Унинг маркп-Л. 
ша\ри Кат булиб, у дарёнинг унг кирготда ж ойлД  
ган. Амударёнинг чап со\илларидаги ша^арлардан дЯ 
йириги Гурганч (Урганч) \исобланган. 995 йили ХД  
разм пойтахти Кат ша\ридан Гурганчга кучирилгад^Я 
шу санадан бошлаб бу ша\ар Хоразмшо\1ар сулоласЯ 
нинг иктисодий. маданий ва сиёсий \аётида му\им 
урин эгаллайди.

Хоразм во.\асила асосан тургун а\оли яшаган. И  
а\олининг узига хос тили — хоразм тили булган. Лекиц 
бу тил кдаимий эрон тили асосида шаклланган булса 
\амки, ундан бирмунча фар к, килган-’. Илк урта асрларда 
хоразмликлар уз ёзувига, уз этник номига ва уларга хос 
моддий ва маънавий маданиятнга эга булганлар.

IX —X асрларда Хоразм улкасида Хоразм тилида 
сузлашувчи а\олн билан бир вак.тда туркий тилли эй 
ник rypyv'ap \ам яшаганлар. Буларнинг талай кисми 
утроклашиб во\адаш ша\ар ва кишлокларда урнашиб 
Колганлар. Во\а атрофларидаги чуллардаги кучманчи I  
ва ярим кучманчи (кашли, псчснс!. угу * ва бош^) 
Кабилалар жойлашган. Туркий тилли этник гурухлДИ 
давлатнннг этник. иктисодий, маданий ва сиёсий \аё- с', 
тида фаол к,агнашиб келганлар.

Беруний Хоразмда алан, ас (бу атамалар бир-бир- 
ларига як,ин этносларнинг номи булган) кабилалари 
яшаганлигини уз асарида к,айд кил ган1. Аланлар эрон (? 
тил туркумидаги халцдар булиб. буларнинг катта кис- 
ми милолий I —II асрлар лавомила Дон даре \авзасига,4 
Азов олди чулларига кучиб бориб урнашган эдилар. |  
Аммо аланларнинг бир кис ми Сарикамиш \авзаси ат- J 
рофларила колиб. кейинчалик ( IX —X асрларда) 
дарсниш куйи окимларига келиб жойлашадилар.. UJH 
асрлар лавомила Хоразм аланларининг талай Кис* * |  
Хоразм во\аси ва унга туташ чулларда яшовчи пече-| 
неглар (бижанаклар) таъсирида туркий тил га 
эдилар4. Лекин Беруний даврида (X  аср охири — **■

1 Ал-Истахри. В6А. I. 301 — Ибн Ха укал B6A. П. Ш73. t
Sapmoihfi В В Туркестан в лючу монгольского нашествия. Соч. 1 
197—209. Fywumm Я F  Хоралининг сугорилиш тарихи. 1959, 145—16.

• Линщиц В. А. Иранские языки народом Средней Алии.
Средней Аши и Казахстана. (Серия Народы мир;!) 1962, с. 131—1 Л » |И  
Фреймам А. А. ХорС1Мекий язык. М -J1. 1951.

* Абу Раихпн bcpvMu Определение границ мест для уточнения Р» j  Щ  
между населенными пунктами (Колсж н) Игранные мроизнедсни-*
1966, с. 95-% .

4 9ша асар, 96-бет



,mi) Хоразм асларининг туркий тилга угиш 
аср ' нихоясига етмаган эди. Шунинг учун
жараени v  )НГ «ЧОзирги тили (Беруний давридаги 
хрм&таи ' “ iff} Хоразм и йл ар ва печенеглар тилидан 
ТИЛИ .п то п га н  деб ёзган эди. Демак. IX - X  аср бирин- 
^'яоимларида Хоразм азанлари \али батамом тур
ки  йлаш маган. буларнинг бир кисми туркии-печенег- 
iap тилида, иккинчи кис ми Хоразм тилида сухтшган-

ЛаР^ 1тга Осиёда жойлашган йирик туркий этник уюш- 
чазардан бири >туз (гуз) этноси булиб, улар IX - X  
асрларда Сирдарёнинг урта ва купи окимларида ва 
Opoi д ен ги зи га  тугаш чулларда яшаганлар1. Урузлар- 
нинг айрим rypyviapn шу асрларда Шош (\озирги 
Тошкент во^асида)2 ва Каспий денгизининг шаркида. 
Балхан то гл ар ид а \ам жойлашган эдил ар1.

Угуз этноси бир канча урумардан (туфироги, ка- 
билалардан) ташкил топган. Ма\муд Кошрарий 22 
уругни тилга олади4. Рашидиддин ва Абулгози 24 урур 
номларини келтирадилар'. Буларнинг ичида етакчи ка
била киник^ар булган.

Уруз кабила иттифоки илк урта асрларда юз берган 
мураккаб этник жараёнда шаклланган. Унинг таркиби- 
га Сирдарё ва Opo.i денгизига туташ чулларда кадим- 
дан яшаб келган сак-массагет, кангар этносларининг 
кейинги авлодлари (кангли, печенег), Сибирдан ва 
Хитойнинг шнмоли-шаркий минтаказаридан силжиб 
келган этник гуру\лар (абдал, кай, сарик. баёт, мукри 
ва бошкачар) \ам кирган. Урухпар таркибидаги байан- 
дур этноним и ас. I ила Иртиш ва У рол to f  олди минта- 
КДларида (IX —XI асрларда) жойлашган кимаклар тар-

нга кирган*. IX аср (базки олдинрок) бошларида 
НР Кисми кимаклардан ажразиб уруз каби

ла итгифокига кушилган булиши керак.

чаълумот олн|,Тч̂ аиР ^ 1̂ И'1аГ,1 Т5 ИХИЙ ,ы жУП*>фий асар.lap фКИЛа батафсил 
мсч Средней A jhii IX  х и Г  с  г  Очерки истории огуюн и турк-

’ Уша * ~ Х|11 ,ш Ашхабад. 14X9» -  Р- '5*вст.
Канон Масула И И з б р а н н ы е  произведения, Т. Ш. с 95, 212.

; кс̂ роИ1ВСЛС,,ия Т У ,973’ «■ 470 
Р иш ш ) art ( ^ •Тк*‘|Т1ЧГан асар. Х9—90-бстлар.

***■  И  Р й о о с л а д н а д Г1СТШ1ИССЙ Т 1 Кинга первая, М-Д
• ^  тУРкчен. Сочинение. А булти  хана Хивинского, М-Л,

1972, с^ | <ч;' ' 1аРстио KMMi*KOH. IX —XI вв, по арабским источникам.
2 -  4V*»



Шундай к,или6 угузлар V III —IX асрларда С и р л Я  
ва Орол денгиш якинидаги минтакаларда йирик 
итгифокини та ш к ил к»паи эднлар. IX аср очирларнд?? 
Кабила иттифоки асосида угуз давлати ва уз тилига 
ник номига, икгисолий ва маданий тараккиетига эгаб |Я  
ын элат — угуз злати вужулга келади. Угуз ябгутппи..?дИ  
кдрорго\и Янгикент шахрида булган.

IX —X асрларда Еттисув. Шаркий Туркистоннинг ' 
карбий цисмила. Фарюна во\асининг шимолий мищ*, > I 
каларида карлумар \укмронлик килган1. Шу асрларда! 
вомида Карлук ва Мовароунна\р \улудида яшовчи тур. i 
кий халмарнинг узаро якинлашиб бориши натижасцЗН 
уларла иктисодий, маданий умумийлик, тил бирлиги ва * j 
бир камча бошка этник курсаткичлар \осил булиб, Уэбе* | 
халкиниh i ажлодлари алохида элат булиб шаклланпщ, |  
Ьу элатнинг шаклланишида п в вал о Мовароуинаодк! 
\амла Еггисувла яшовчи туркий а\олининг \иссаси бе*| 
ни\оят катта булган. Сомонийлар давлати таркибида 
узбек. тожик ажлодлари ва бошка этник |уру\дар Цам 
яшаганлар. Шунинг учун баъзи тарихий алабиётларц^ 
Сомонийлар лавлатиниш фа кат тожик давлати деб ф* 11 
ратиши тарихий \акикатга т р и  келмайди. j

Узбек аждодларининг элат булиб шаклланишид» | 
карлук ва улардан ажралиб чиккан халач, чигил каби- | 
лалари фаол катнашганлар. Узбек элатининг таркибш.! | 
да абдал, я гмо. apFy. тухеи. гуркеш. аз, уз, кейинчалтс. \ 
кинчок ва бошка этник гуру\лар \ам иштирок этган- 
лар.

Шуни \ам таъкидлаб утиш жоизки, К^арлук давлат* ? 
таркибилаги баъзи этник гуру\лар IX —X аерлар даво* 
мила ажралиб. бошка худудларга бориб урнашганлар. 
Уларнин! баъзилари бошка туркий л  нослар таркибиИМ 
\ам кирганлар.

IX —X асрларда Орол денгизи якинидаги чуллард 
карлуккфниш бир гуру\и яшаган лиги \акиоа Масцда$ 
уз асарила таъкидлаб утган. Махмуд К.ошгарий Ma<W" 
ли *К,арлук гуркманлари» деб эслатган2 угузлар 
бидаги карлукзарни эътиборга олган б^лса кер • 
Туркманлар уша асрларда Угухтар ичидаги йирик ЩШ  
ник компонентлардан бири булган. Бошка бир
Ма\муд Кошгарий « Картуккф т у р к м а н л а р н и н г

1 K,ap.ivi îap батафеил маълумот олиш учун к,аранг:
Узбеки-карл укн. 1%4. м^тсоиМИ

2 А.1-Мас \xiuu «КитоО ат-танбих на-л ишраф». Крро>* ^  ^  
истории туркмен и Туркмении Т I М-Л 1939, с. IM>
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Vnin кучманчи булиб, угухшрдан бошка. улар 
гурухи ' _  леб ёзган эди1. Олимнинг бу айт-
чам турК^ п '1ук,1арнинг аслида угухшрдан бошка хаз к 
ган лар и . * ," ' арнинг бир кисми туркманларга куши- 
бул ганл»‘ • иридан далолат беради. Туркманлар тарки-
2 Лионб ко л  га н кар-'УМар XX аср бошларига кадар 
?Гэтн. к номларини са*лаб колганлар.2

K1 D1VK давлати ичидаги аирим этник rypyviap 
nivK чигил, уз. абдат. кангли ва бошкатар) силжиб 

кичи'к Осис \удудларига бориб, кейинчатик усмонли 
т^оклариинг таркибига кириб, уларга коришиб кетган. 
Бу этносларнинг Туркия заминида булганлигидан \о- 
зиргача сакшниб колган этнотопонимлар даюлат бе-
ради\ IV,Шаркий Туркистоннинг катта кисмида IX —X аср
ларда уйгурлар яшаган. 840 йили Мугулистон худ уди- 
даги Уйгур хоконлиги Енисей киргихтарининг зарбаси 
билан инкирозга учраган эди. Шундан кейин yftiyp- 
ларнинг бир кисми Гансу вилоятига бориб урнашади- 
лар ва бу ерда 847 йилда Ганжау номи билан аталган 
мустакил давлат вужудга келади. Бу давлат фукаролари 
асосан уйгурлардан иборат булган. Уйгурларнинг ик- 
кинчи кисми уша йиллари (847—850 йиллари) Турфан 
во\асига келиб урнашиб, Турфан даататини ташкил 
этадилар4.

Уйгурларнинг айрим гуру\тари Ганжау ва Турфан 
давлатидан ташкари Дунхуан, Гаучжау, Сичжау, Кора- 
шар, Бешбатик, Куча ва Шаркий Туркистоннинг бош
ка бир канча нилоятларида \ам яшаганлар. Уйгурлар 
илан бирга Мунгулия \удудида яшаб колган айрим 

карлук, басмил ва бошка этник гуру\лар \ам келиб 
аркии Гурки слон минтакатарида урнашиб колган'. 

xvh УРкистонда уйгурлар келмасдан олдин
ва *амд:| сак- гохар. сугааклар (сУишёнашклар)
лап n iu ч*. этноЯ.лаРнинг Колдик,тари \ам яшаган. Аср-
туркий х а Г я ЭТНИК гуру' 1аР Уй*УРлар ва бошка
________ ^ ^ р 1аъсирида туркий тил га батамом утиб

’ 432-бст.
неаековьм Ашхабад, с 29Н^^9СХОЖЛСНИЯ туРкмснского народа в эпоху Срсд-

171 4 Mu** J  А ТУРОК* ,971’ с *4~95
,71-195 «гурскос государство IX - X  вн Новосибирск, 1983, с.

т ?* ! Шич«пкдагц Г  КСЛГан МйВДЧЖШГ бир кисми Хоми ша\ри-
ан асаР. 204-бст «Каларида жойдашали. Цирамг: Мадявкии. Курса-
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туркий халк^арга аразашиб кетган эдилар. Шу уринда 
таъкидлаб утиш жоизки, агар Еттисувда Bii Шаркий 
Туркистоннинг гарбий кисмида IX —X асрлар лавомид^ 
царлук ва чипи кабилалари оакчилик килиб келган 
булса, Шаркий Туркистоннинг катта кисмида (Турфая 
водийси. Ганжоу ва бошкалар.) уйгурлар етакчилиц 
килиб келганлар. IX —X асрлар давомида бу минтаца- 
ларда яшовчи бошка туркий тилли этник iypy\iap 
уйгурлар атрофида жипелашиб уйгур элатининг шакл- 
ланишида фаол катнашадилар.

Тарих фанида, собик СССР даврида чоп этилгпн 
айрим тарихий асарларда (шахеан урта мактаблар в 
юкори илмго^ар учун ёзилган тарихий китобларда 
кучманчи ва ярим утрок^икда яшовчи халкларнин 
маданияти тургун а\олига нисбатан паст деган фикр 
\укмронлик килиб келар эди. Сузсиз, бу нотами, 
гайриилмий фикр. Маданиятсиз хазк булмаган.* Хар 
бир хат к уз тараккий даражасида маданиятли \исобла- 
нади. Буни IX —X асрлар давомида Урта Осиё минта- 
кашрила яшаган кучманчи туркий халклар мисолида 
аник исботлаб бериш мумкин.

Сирдарё, Еттисув ва Шаркий Туркистон минтака- 
ларида яшаган кучманчи кабилалар тугрисида тарихий! 
ва археологик асарларда кенг ёритилган1. Шунинг учун 
\ам бу масазани мазкур маколада кенг ёритишни Уз 
олдимизга вазифа килиб куймадик. факат айрим маса- 
лазарга кискача тухтаб утмокчимиз.

Аввазо укяириб утиш жоизки. IX —X асрларда Сир
дарё \авзасила, Еттисувда ва Шаркий Туркистонда 
яшовчи кучманчи а\олининг аксарий купчилиги ярим 
угрокликка ва тургунликка утиб булган эдилар. Ярим 
утро клик ка угган этник гуру\лар во\азарда ва t o f  олди  
мннтаказарида жойлашнб, буларнинг хужазигида чор- 
вачилик билан бир вактла зироатчилик \ам му\им 
урин олган. Тургунликка утган а\оли ша\ар ва кии1' 
локларда яшаб асосан де\кончилик, \унармандчилик, 
айримлари эса тижорат билан \ам кун кечирган. Ми- 
сол тарикасила карлук кабила иттифокини о л а й л и к .

1 Бартольд В  В История культурной жизни Туркистана. Соч. Т. П.
I. М 1963. с 164 433. Ьсрнштам А. Н Оснонныс зтапы истории культур* 
Семиречья и Тянь-Шаня // Сонете кая Археология, 1949. Трулы СемирсД^И 
екой археологической зкепелииии «Чуйская лалина» Составил пои 
вом А Н Бсрсиштама // Материалы и исследования по архсолоЖИ 
(М ИА N° 14) М-Л, 1950; Историко-археологические очерки Ц снтрв^^( 
Тянь-Шана и Памиро-Аия (М ИА №  26) М-Л, 1952.



У т м и ш д а  булар кучманчи чорвадорлар булганлар. Ет- 
тисув Шаркий Туркистон \удуддарига келиб (776 йил) 
врнашгандан кейин улар тургунликка утабошлайдилар. 
«ХулуД ад-одам* кулёзмасида кайд этилишича, IX —X 
асрларда «Карлумар куп сонли, нуфузли халк булиб, 
у л а р н и н г  бир кисми чорвачилик, бир кисми эса утрок- 
лашиб, де\кончилик билан шугулланганлар*'. К,ардук- 
лар яшайлиган хУДУДДа 20 дан ошик шахарлар булган2. 
Бу шахарларнинг купчилиги Турк хоконлиги даврида 
(V|—V III асрлар) бунёд этилган албатта. Археологлар- 
нинг таъкидлашича, карлукдар даврида (IX —X асрлар) 
бу шахарларда янги иморатлар курилиб. бирмунча 
кснгайтирилган, шахар меъморчилик ишларига кагга 
ахамият берилган.

Карлукдар даврида Чу ва Оксу дарё хавзаларида 
бир канча янги шахарлар (жумладан, Сариг, Кимироу, 
Турак, Октерак ва бошкалар) ва куртонлар бунёд этил- 
ган. Сирдарё сохилларида хам шу даврларда янги ша
харлар пайдо булган. Демак, IX —X асрларда карлу^лар 
даврида шахар курилиши ва меъморчиликка калта аха
мият берилган.

IX —X асрларда Сирдарё хавзасида Елтисув ва Шар- 
кий Туркистоннинг шахар ва йирик кишлоктарида ху- 
нармандчиликнинг барча со\алари (темирчилик, ку- 
лолчилик, ганжкорлик, уймакорлик, накш солиш ва 
бошка.лар) кенг ривожланган, тасвирий санл>атга хам 
эътибор калта булган. Хунармандчиликнинг барча тур- 
лари мавжудлиги археологларнинг илмий асарларида 
батафсил ёритилган.

Кучманчи кабила.лар асосан воха атрофларида, чуд 
жойларда яшасалар хам туркий ахоли билан доим ик
тисодий ва маданий алокала булиб келганлар. Улар 

а*олини чоРва моллари ва хом ашё (жун, тери 
ва оошкалар) билан таъминлаб турганлар. Тургун ахо- 
vv. 303 кУчманчиларга зироат ма\сулотлари, мато ва 
лУ армандчнлик товарларини етказиб берганлар. Узаро 
зоп т а'1маш™РИш купинча бозор оркали булган. Бо- 
(TVDi°BaP а-чмаштириш жойи булиши билан бир вактла 

кУ',манчи< ярим тургун) ахолининг иктисодий
V n u iY 1 '0^  УРиатиш жойи хам эди.

Улкагм асРлар давомида Хоразм ва Мовароунна\р 
ла ислом дини доимий урнашиб долган эди. Бу

* ̂ ШаУжо^1аМ’ 17'Вара̂
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\удудларда ислом динига эътикод кучайиб куплаб ма- 
чит ва мадрасалар курил ад и, дин пешволари купай иб 
Самарканд, Бухоро ва Урганч ша\арлари Урта Осиё- 
нинг йирик мусулмон дини маркахшрига айланади.

Ислом дини кучманчи ва ярим кучманчи а\оли 
орасида \ам кенг тарцалган. Мовароунна)ф ва Хоразм 
улкаларида, уларнинг атрофларида яшовчи чорвадор 
^абилалар тургун а\оли билан деярли бир вактда му
сулмон динига утган эдилар. Сирдарё со\илларида ва 
ундан шимолда ва ш и мол и-шаркий минта^аларда 
яшовчи кучманчи ва ярим утрок* а\оли эса IX —X аср
лар давомида ислом динини кабул циладилар.

Тарихдан маълумки, Сирдарё ва Орол денгизига ту- 
таш \удудларда, Еттисув ва Шаркий Туркистонда 
яшовчи кучманчи а\оли орасида шаманлик, мани- 
хейлик, христиан (несторианлик маз\аби) ва бошца 
диний ацилатар мавжуд эди. Бу диний эътиколлардан 
мусулмон динига утиш улар учун осон булмаган атбат- 
та. Лекин шунга царамасдан ислом дини IX  аср лаво-: 
мида ю^орида эслатилган \удудларга кенг гарк,ала бор- 
ган. Тарихчи Ибн ат-Асирнинг маълумотига Караган
да, 960 йили Сирдарё со\илларида Исфижоб, Тароз 
вилоятларида яшовчи 200 минг уй туркийлар мусулмон 
динига утган1.

IX —X асрларда ислом дини Татас дарёсининг ши- 
молидаги эдаудларга, Чу водийсига *ам кириб борган. 
X асрнинг иккинчи ярмида Чу \авзасидаги царлук ша- 
,\арлари Марки ва Кулонда мачит мавжуд булган.

Ислом динининг Урта Осиёда таркалиб доимий ур- 
нашиб к,олиши илм-фаннинг бу ^удудларда ривожла- 
ниб кетишига йул очнб берди. Бир аср давомига (IX 
аср) Мовароунна\р ва Хоразм фан оламига йирик 
олимларни — А\мад Фаргонийни (тахминан 797—865) 
ва Му\аммад Ибн Мусо ат-Хоразмийни (783—850) 
берди. Мовароунна\р ва Хоразмда тараккий этган 
илм-фан X —XI асрларга келиб Абу Рай\он Б е р у н и й н я  
(979-1048). Абу Али ибн Сиио (980-1037) ва шулар 
Каторидаги бошца номдор олимларни етиштирди.

Мовароунна\р ва Хоразмда ривож топган илм-Фа“ 
Сирдарё со\илларида. Талас ва Чу волийларида яшов
чи гуркий xan^iapra таъсир килмасдан колмаган •

1 Бартыы) В В Туркестан н эпоху монгольского нашествия- С о ч .  Т .^ И  
СПб. 1898, с. 145. ^

1 МИА, № 14, 90—91-6стлар; Кожемжов /7. Н Раннссрсднснско^^^^И 
ли и население Чуйской лолины Фрунзе 1959, 107— 111-бстлар.
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худудларда \ам илмга интилувчан кишилар оз булма- 
пн Улар орасидан йирик файласуф Абу Наср Форо- 
бий (873—950) ва тилшунос олим Ис\ок ал-Форобий 
етишиб чиккан. Боласагун ва KpuiFap ша\арларида 
хам илмий му\ит вужудга келиб фозиллар етишиб чик
кан. Шулардан XI асрда яшаб ном чикарган олим ва 
uioHp Юсуф Хос Хожиб тилшунос олим Ма\муд Кош- 
гарийни тилга олишнинг Узи кифоя.

Номлари эслатилган олимлар илк урта асрларда на- 
факдг уз юртларининг фанига, балки дунё фанига ва 
маданиятига \ам муносиб \исса кушганлар.

К^рлук^ар ва yFyxiap \удудида, Мовароунна>ф чул- 
ларида ва тоголди районларида яшовчи кучманчи ва 
ярим кучманчи чорвадор кабилаларда хатк огзаки 
ижоди катта урин олган. Булар урф-одатларини, тур- 
муш тарзидаги мавжуд барча анъанатарни огзаки 
ижодлари оркати авлоддан-авлодга утказиб, мерос 
колдириб келганлар, йирик достонлар яратганлар.

«Бобо КУркут» достони V II—V III асрларда хазар- 
ларда мавжуд булганлигини тарихчи олима Емел Есен 
кайл килган эди1. Мазкур достон Сирдарё, Орол ден- 
гизига туташ чулларла яшовчи угузларда ва Етгисувда 
жойлашган карлукпарда \ам V II—IX  асрларда мавжуд 
булган албатта. Достон са\ифаларида эслатилган йи
рик этник уюшматар: угуз, карлук* кангли. кипчок ва 
бошка атаматар фикримизнинг далили була олади. Шу 
фикрга асосланиб. айтиш мумкинки. «Бобо Куркут* 
достони Урта Осиё минтакапарида xaii^iap орасида 
пайдо булиб, бу ерлардан Волга буйларига V II асрда 
кучиб утган дулу кабиласи билан бориб колгандир. 
Маълумки. улар узларини Ашина авлодларидан \исоб- 
лаб. Хазар хоконлигини бошкарган эдилар.
IX \ ЙРИМ олимлаРнинг фикрича, «Угузнома* достони
1 ?сРлаРДа пайдо булган. Бу достон \ам шу аср- 
арла Урта Осиёда яшовчи туркий халкяарда мавжуд

- и  ижодиётнинг ёркин намунасидир. 
к и гш ^ 11113 келтирилган фикр-муло\азалардан хулоса 
минп а иш мумкинки, IX —X асрларда Урта Осиё 
сиёсий^г1арИЛа Я4ЮВЧИ туркий халкдарнинг этник, 
Риш кт И̂ г1,соди  ̂ 8,1 маданий \аётида кескин узга- 
уйгур, берган булиб, уларда давлат (карл у к, Угуз, 
__ а элатлар \амда йирик кабила уюшмалари

1 Есен Курсатилган асар, 159-бст.
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(канми. кипчок ва бошкалар) ташкил топтан. Шу аср
лар давомида кучманчи кабилаларнинг катта кисми уг- 
рокчикка ва ярим утро^тикка утади, буларнинг маъна- 
виятида \ам узгаришлар юз беради. Ислом дини кабул 
Килинади, илм-фан шайдолари, маърифатли кишилари 
пайдо булади. Худудларда янги ша\арлар, кишлок ва 
Кургонлар вужудга келади, \унармандчиликнинг \ам 
барча со^алари буларнинг \аётида катъий урнашиб ко- 
лади. Киска килиб айтганда, кучманчи ва ярим куч4 
манчиликда яшовчи а\олининг маданий даражаси, ис- 
ломгача булган даврга нисбатан, анча гараккий этган 
эди. Шу уринда таъкидлаб утиш жоизки, IX —X аср
ларда юз берган тарихий узгаришлар Урта Осиё халц- 
ларининг кейинги асрларда руй берган сиёсий, этник 
ва маданий узгаришларига \ам замин тайёрлаган.

Э. КАРИМОВ

АХМАД ЙАСАВИ И РАННЯЯ СУФИЙ СКАЯ 
ТРАДИЦИЯ СРЕДНЕЙ  АЗИИ

Обращение к ранней суфийской традиции Средней 
Азии поднимает ряд проблем, непосредственно затра
гивающих основы формирования суфийских учений, а 
в дальнейшем — и суфийских братств.

В этой связи особую актуальность представляет 
личность Ахмада Йасави (ум. в 562/1166 г.), с именем 
и учением которого связан целый этап исторического 
развития исламской традиции Средней Азии1. Необхо
димость прямого обращения к Йасави и всему тому» 
что с ним связано, определяется сутью самого суфИЗ* 
ма: суфийская традиция сосредоточена вокруг личное* 
ти наставника (шайх, пир, муршид).

Согласно этому учению шайх является символов 
невидимо-беспредельного полюса (кутб)ч на которШ 
держится мир. В основе этой концепции лежит требМ 
вание постепенного растворения в личности своей

' Актор выражает благодарность профессору Индианского унинерс|^Н 
(Блумингтон. СШ А) Дснину Дс В т у  за предоставленные псслсдовате^^^И 
материалы и консультации, которые были положены в основу настб^^Н 
статьи. 1 |||||
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пира, чтобы через духовную трансформацию в своего 
щайха ученик (мурид) был представлен Пророку1. Нас
тавник поэтапно обучает неофита суфийской символи
ке, контролирует его успехи и постепенно усложняет 
задания. Такое же руководство осуществляется и по 
зикру2. Считалось, что, практикуясь в зикре, в молит
вах верующий приближается к восприятию того, чему 
нельзя научить, — к интуитивному, духовному пости
жению Истины. Поэтому так важны были самые раз
личные аспекты суфийского обучения, поэтому так 
длительны и многосложны этапы обучения неофита.

Существовала опасность, особенно на начальных 
этапах утверждения суфизма, обвинения учителей «пу
ти» мистического познания в ереси. Хотя следует от
метить, что в исламе не установлены абсолютные и 
общепризнанные критерии в определении «правове
рия» и «ереси»3. Вот почему для суфизма было так 
важно отстоять свою «правоверность». Основатели 
первоначальных суфийских организационных структур 
(таифа)4 очень заботились о том, чтобы доказать свою 
приверженность исламу. Как правило, для этого суще
ствовал испытанный способ — нужно было заручиться 
достоверным иснадом, то есть передачей пророческих 
и мистических преданий, цепью передатчиков, уста
навливающих подлинность преданий.

По этой причине для шайхов было так важно про
демонстрировать свою приверженность авторитету ка
кого-нибудь широко известного в исламе лица. После 
этого в своей просветительской и религиозной практи
ке они могли опираться на санад5 своего учителя и 
всех предыдущих в генеалогической цепи шайхов

‘ Триминглм Дж. С. С у ф и й с q  ф '^им уш кина. Москва:Л. А. Ставне кой, под редакцией и с предисл v
Наука. Глав рсл вост. лит-ры, 19К9 С 137. ^  инанис как просламение

1 Зикр (мн. ч а жар, упоминание, - выделили шкр, считая его
имени Бога Ранние суфийские авторитеты ос Считалось, что пос-
столпом. на котором ш ждется весь м и с п « о а » Т ^  приближения к Богу
тояинос отправление зикре приводило СУФИЯ "   ̂ сПОсоб поминания имени 
и погруженности (истиграк) в него. Зикр — осооы мурида с ислью
Бога, сопутствующий метод „апологического воисйствия на мурил 
его подголовки к постижению божественной сушнос • религиях и сск-

1 Аш Шахраетани, Мухаммад uf* Абд ал~*а*тА* Иу.с и комментарийтах Часть I Ислам//Псрсвол с арабского, введен
С. M Проюрова Москва, 19К4 С. I I.  ........ щутша, орга-

4 Ташра (мн ч танаиф. часть, доля) — суфийского братства
нишшя Тсрминатогичееки употребляется как сИНОН* _  Д  рминолоГичсски

Санаг* (мн ч. йена ft. авторитет, опора) лдсс ^звенья гснса.ю1 ичсской пени.
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вплоть до одного из первых четырех халифов. Это и 
была пень передачи преемственной власти, именуемая 
силсила1.

Исходя из теоретической и практической важности 
поднятых выше проблем, необходимо обратиться к 
вопросу об учителях-наставниках Ходжа Ахмада Йаса- 
ви. Важность обращения к личности человека, с чьим 
именем связывают образование суфийского пути йаса- 
вийа, уже обоснована выше. Кроме этогол немаловаж
ным фактором является и то, что Ахмад Иасави был и 
продолжает оставаться на сегодняшний день одной из 
популярнейших фигур истории Средней Азии.

Обычное представление о духовном ученичестве и 
духовных руководителях Ахмада Йасави, которое дает
ся в справочной и исследовательской литературе, 
большей частью является цитированием материалов 
известного средневекового трактата Али ас-Сафи «Ра- 
шахат айн ал-хайат», из которого следует:

Ходжа Ахмад Йасави — третий халифа-’ Ходжа Йу- 
суфа (имеется в виду Хамадани). Тюрки называют его 
Ата Йасави, что значит «отец тюрков». Родина има
ма — известный туркестанский город Йаса. Там же 
находится и могила имама. В детстве он был под прис
мотром Баб Арслана, который, как отмечено в ману
скрипте, является одним из древнейших тюркских 
шайхов. После смерти Баб Арслана имам отправляете* 
в Бухару и идет на службу к Ходжа Йусуфу. Через 
некоторое время он возвращается в Туркестан, оставив 
всех своих сподвижников (асхаб) хазрату Абд ал-Хали- 
ку Гидждувани, сам же устремляет свое внимание к 
городу Йаса.

Далее в «Рашахат» перечисляются преемники Ах
мада Йасави: Мансур Ата — Абд ал-Малик Ходжа — 
Саид Ата — Суфи Мухаммад Данишманл Ата — Ха
ким Ата — Зенги Ата — Узун Хасан Ата — Саид 
Ата — Исмаил Ата — Исхак Ата — Садр Ата — Ал му** 
мин Баба — Шайх-Али-шайх — Мавдуд Шайх — Ка- 
мал Шайх — Хадим шайх’.

1 Под термином силсма (пень, ряд) понимают обычно два ш аченйв* 
ужом смысле — это цепь инициации, посвящения и приобщения к божесН 
ценной благодати, в широком смысле — суфийское братство.

} Хшифа (мн. ч. хулафа\ заместитель) — в суфизме звание прямого прсОЯ 
ника, основателя суфийского братства или руководителя ветви.

’ Ас-Сафи, Фахр ад-Дин Али ал-Кашифи. Рашахат айн ал-хайат. ЛитоГ|Щ| 
фия. Лакноу, 1905. С. 8—18.



Приблизительно такая же информация содержится 
большинстве агиографических источников позд

н е й ш е го  времени. Данные «Рашахат* фактически 
п р е д ста вл яю т собой ранние сведения, затрагивающие 
традицию йасавийа. Но тем не менее эти сведения — 
ско р ее  предание. Здесь можно использовать формули
ровку даже еше категоричнее — не более, чем преда
н и е . Причем, это предание, распространенное не 
с то л ьк о  ранней традицией последователей йасавийа, 
с к о л ь к о  их соперниками и конкурентами из кругов
ходжаган-накшбандийа.

Вообще агиографические источники полны исто
рий. представляющих собой комбинирование и согла
сование ряда традиций, которые, по всей вероятности, 
имели оригинальное и независимое происхождение. 
Примеров тому можно обнаружить достаточно много. 
Так, в «Рашахат» ученичество Ахмада Йасави у Йусу- 
фа Хамадани предваряется его обучением в юные годы 
у Арслан Баба1. Этот же факт — ученичество Ахмада 
Йасави у Йусуфа Хамадани — подтверждает в своем 
труде «Насаим ал-мухаббат*2 и Алишер Навои. Но раз
ница этих двух биографических версий в том, что Арс
лан Баб в варианте Алишера Навои не фигурирует.

Напрашивается вывод, что история об Арслан Бабе 
появилась самостоятельно, на независимой основе, и 
была перенесена на другую традицию автором «Раша
хат*. В подтверждение «искусственности* такого пере
носа можно отметить то, что Али ас-Сафи упускает 
наиболее характерные черты истории об Арслан Бабе 
и его взаимоотношениях с Ахмадом Йасави, которые 
фигурируют в других средневековых рукописных ис
точниках.

Говоря о духовных воспитателях и учителях Ахмада 
Йасави, следует обратиться к малоизвестному трактату
* 11 им аз-закирин*. автор которого, рассуждая в за- 
шип громкого зикра Ахмада Йасави, спрашивает, как 
ложе I кто-то отвергать кого-либо, кто обучался у двух 
свершенных наставников (таких, как Сухраварди и 
‘ МаДани) и одного пророка (Хизр). Согласно «Талим

“Уст „с " Г ,ИСаНИИ ,,ого  имени н рукописях имеются разночтения. Сушест- 
лай. Аре пн к  *̂>ади,1и̂  написания данного имени: Арслан Ьаб. Баб Арс- 
лишь ^ 1Я простоты носприятия в дальнейшем воспользуемся

Ь ОДНИМ нариантом -  Арслан Баб
Инв No Я4^)1М>ц̂ 11Ч<уха6бат мин шамаим ал-футуват». Рук И В АН РУэ.
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аз-закирин», Ахмад Йасави имел трех пиров — дД  
ирадат (духовной приверженности), хал ват (духовноЯ 
уединения) и тарбийат (духовного обучения). Его пир*' 
и ирадат был Ходжа Абу Йусуф, пир-и халват — li]u j 
хаб ад-Дин Сухраварди, пир-и тарбийат — Хизр1.

При изучении трактата обращают на себя внимач 
ние следующие интересные моменты. Автор «Талим 
аз-закирин» не упоминает Арслан Баба. Более того, * 
этом трактате не прослеживается влияние  ̂ «Рашахат* 
на описание духовной биографии Ахмада Йасави. Этъ 
делает данный средневековый источник весьма цен
ным. Можно сделать вывод о происхождении вы
шеуказанных сведений «Талим аз-закирин» непосред
ственно от йасавийской традиции.

Тут же следует отметить еще одну немаловажную 
деталь. Трактат «Талим аз-закирин» представляет со
бой один из наиболее ранних источников, дающих 
сведения о связях Ахмада Йасави с Шихаб ад-Дином 
Сухраварди.

Данный факт представляет особый интерес, учиты
вая важность в истории суфизма упомянутой личное-! 
ти. Как известно, Шихаб ад-Дин Абу Хлфс Умар ас-| 
Сухраварди (1145—1234—35) считался основателем 
братства ас-сухравардийа как самостоятельного пут*; 
мистической философии и духовно-религиозной прак«| 
тики (тарика). Согласно существующей по этому по
воду традиции, Шихаб ад-Дин Сухраварди действовал 
под влиянием своего дяди Абу-н-Наджиба ас-Сухра- 
варди (1097—1168) — ученика Абу-л-Фугуха Ахмада б. 
Мухаммада ал-Газали (ум. в 1126). О последнем мож
но сообщить, что он был младшим братом знамени
тейшего теолога-этика Абу Хамида ал-Газали (ум. в 
1111), прошел полный курс ученичества, после чего 
полностью посвятил себя мистическому ♦пути». Отре
шившись от всякой активной деятельности в миру, он 
не связал себя с определенной ханакой, а стал страН  ̂
ствующим проповедником.

Вместе с тем Абу-л-Футух Ахмад &1 -Газали яатяет- 
ся главной фигурой в тарика, где он и его з н а м е н и т ы ®  
учитель Абу Али ал-Фармази (Фармади) ат-Туси (ум. в

1 «Талим аз-закирин» Рук Ленинградского отделения И В АН 
ныне Санкт-Петербургскою филиала Института востоковедения РоссиЙсвД 
Академии Наук (в дальнейшем как в каталогах — ЛО ИВ) Инв. № С 1563.НКЬ. II36
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1084) объединили практику нескольких суфийских те-

чеНдж’ с. Тримингэм представляет духовную генеало-
гиюэтого тарика следующим образом:

дбу-л-Касим Абу-л-Хасан Абу-л-Касим ал-Гургани 
л Кушайри ал-Харакани (ал-Карракани)
ц м  465/1073) (ум.425/1034) (ум.469/1076)

ч __________I_____________ /

Абу Али ал-Фармази Абу Бакр ан-Наесадж
ат-Туси ат-Туси

(ум. 477/1084) (ум. 487/1094)
\ _______________________/

Ахмад ал-Газали (Абу-л-Футух Ахмад ал-Газали ат-Туси)

Данная схема специально приведена полностью1, 
учитывая то, что указанные в ней имена составляют 
часть ранней йасавийской традиции.

Более поздние суфийские источники вынуждены 
были считаться с полным кругом сообщений одухов- 
ном ученичестве и преемственности Ахмада Йасави. 
Одним из наиболее блестящих и искусно скомпилиро
ванных источников в этой связи можно назвать «Ла- 
махат мин нафахат ал-кудс*.

Этот трактат, несмотря на искусственность и ком
пилятивность, по своему атиянию и значению являет
ся одним из очень важных источников изучения сред
неазиатского суфизма. Сведения «Ламахат* представ
ляют целостную картину о наставниках Ахмада Йаса
ви, хотя и несколько отличную от более ранних источ
ников.

Немаловажным моментом версии «Ламахат* яв- 
ваСТСЯ ,*тверждение °  связи силсила Йасави с Сухра- 

РДи. В данном трактате, так же, как и в «Т&тим аз- 
ниКИРдН*' Упо„минаются три указанных ранее настав
и в  р МаДа Йасави. Сюда же добавляется Арслан Баб 
нечг Ш,аХаТ*’ междУ этими версиями существует 
тои^,ОВаЖНОС отличие' кстати, подчеркивающее дос- 
Чсс J C,BO и значенис как важного рукописного истори- 

ОГО и агиографического источника «Талим аз-

Трчминглм Дж. С. Суфийские орлсиы н исламе. С. 38.
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закирин*. Специфическая терминология последнего, 
используемая для различения трех наставников Ахмада 
Йасави, в версии «Ламахат» исчезает, зато добааляют- 
ся цитаты из других источников.

На страницах «Ламахат» представлена традиция ду
ховного обучения Ахмада Йасави под руководством 
четырех наставников. Делается это без комментариев и 
учета хронологической последовательности. Автор 
трактата просто допускает, что все фигуры могут быть 
хорошо знакомы.

Так, в рукописи отмечается, что Суфи Данишманд 
в «Манакиб хазрата» (имеется в виду хазрат Ахмад 
Йасави) сообщает, что «наставником (устал) хазрата 
|Йасави| был Хизр1, его пиром был Ходжа Йусуф [Ха- 
мадани), который хорошо представлен в знаменитых 
книгах»2. Далее автор «Ламахат» сообщает, что в «Ма
накиб* (Ахмада Йасави|, автором которого является 
Суфи Данишманд, говорится следующее: Ахмад Йаса
ви имел ирадат с шайхом Шихаб ад-Дином ас-Сухра- 
варди».

Вслед за этим автор «Ламахат* пишет, что «напи
савший «Нихайах» имам Сигнаки в некоторых из сво
их рисала. где он записывал высказывания (манкабат) 
|Ахмада Йасави|, указывал, что после своего ирадата с 
шайхом Шихаб ад-Дином Сухраварди |Ахмад Йасави] 
отправился поступить в сулук* на манер простых лю
дей и охотился на животных. Также имам Сигнаки 
отметил, что «у ишана [Ахмад Йасави| имелось три 
тысячи животных (жанвар); и как сообщается в том же 
рисала, якобы, двенадцать тысяч принцев (падшах-за- 
де) достигли степени святости, служа ему и общаясь с 
ним*4.

Далее сведения «Ламахат* перекликаются с данны
ми «Рашахат»: после обучения у Арслан Баба Йасави, 
по указанию учителя, отправляется к ходже Йусуфу 
Хамадани, став его третьим халифа. Затем в тексте 
рукописи приводится ихложение силсила ходжа Йусу- 
фа Хамадани в следующей последовательности: хазрат 
Иусуф Хамадани — шайх Абу Али Фармади — Абу-л- 
Касым Гургани — шайх Абу-л-Хасан Харакани —

1 «Ламахат мин мафахат ал-кудс». Рук. ЛО ИВ Инв. №  С 1602/1. Л. 126. 
(В  дальнейшем — «Ламахат»),

} «Ламахат», л. 13 6.
* Процесс прохождения мистического «Пути».
4 «Ламахат». Л. 13 6.
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шайх Абу Йазид Вистами — имам Д ж аф ар  ас-Садык — 
шайх Абу Талиб Макки1.

Потом излагаются сведения, которые имеют важ
ное значение сами по себе, а также могут быть оцене
ны как серьезный вклад автора «Ламахат» в освещение 
поднимаемых проблем. Это — утверждение о связи 
А х м а д а  Йасави с силсила Сухраварди. После изложе
ния генеалогии Хамадани автор «Ламахат» дает силси
ла Сухраварди: Шихаб ад-Дин — Абу-н-Наджиб ал- 
Кахир ас-Сухраварди — Ахмад Газали — Абу Бакр 
Нассади — Абу-л-Касим Гургани2. Как уже явствовало 
из предыдущего текста, ученик-последователь Абу-л- 
Касима Гургани — Абу Али Фармади был учителем 
Хамадани. Таким образом, две генеалогические линии 
слились в одной точке.

Принимая во внимание упомянутую выше месопо
тамскую суфийскую традицию, где вокруг фигуры Ах
мада ал-Газали и его учителя Абу Фармади объединена 
практика нескольких течений, можно предположить, 
что средневековые среднеазиатские авторы пытались 
подчеркнуть происхождение местной суфийской тра
диции (в данном случае йасавийской) от багдадской 
(месопотамской) школы. Или, иными словами, стара
лись подчеркнуть традиционное исламское происхож
дение практики суфийского «пути» знаменитых сред
неазиатских шайхов.

Далее автор «Ламахат» переходит к изложению не
которых чудес, сотворенных Йасави и наконец обра
щается к обширному отрывку из «Манакиб* Ахмада 
Йасави, приписываемого Суфи Данишманду.

Следующий трактат, который может быть ис
пользован как источник по истории жизни и дея
тельности Ахмада Йасави, был написан через полвека 
после «Ламахат». Это — «Худжат аз-закирин». В дан
ном труде его автор поначалу повторяет сведения «Ла
махат»», но когда сообщения о Йасави доходят до сил- 
сила Сухраварди, начинаются расхождения с данными 
предыдущих источников.

Автор «Худжат аз-закирин» добавляет несколько 
Р^сказов-легенд, цитируя их из трактата Имама Сиг- 
Наки- Например, сообщается, что Сигнаки написал в 
своем трактате о том, что Ахмад Йасави говорил: «Я

1 •Ламахат*. Л. 14 а-б
•Ламахат*. Л. 14 б.



служил 170 пирам, получил обучение у них всех и стал! 
восприимчивым к их благословенным высказываниям.! 
Мой последний пир был шайх Шихаб ад-Дин Сухра- 
варди». И далее в тексте: «Также написано в этом ! 
трактате, что он был учеником имама Фахр-и Рази в 
эзотерических науках, он научил его 83 наукам, и тон- | 
кости и подлинная сущность тех наук были открыты] 
ему*1.

Затем в «Худжат аз-закирин* следуют общие сведе
ния о жизни Ахмада Йасави. Отмечается, что он будто! 
бы прожил 120 лет, проведя 30 из них в обучении, и 
получил образование у Хизра.

Следует отметить, что существует несколько спис
ков «Худжат аз-закирин» на арабском и персидском 
языках, хранящихся в Ташкенте. В этих рукописна 
часто цитируется трактат Сигнаки. Кроме гою, араб- \ 
ский список дополнен тем, что Йасави общался с Хи-j 
зром и Илийасом2.

Персидские списки более объемны ии информатив
ны. Они также сообщают, что Ахмад Йасави, служа! 
170 пирам, принял «иджаззат* от каждого и приступил! 
к обучению в зикр-и джахр, сама3 и раке, а дожил он 
до 130 или 120 лет. В эзотерических науках он был 
учеником имама Фахр-и Рази, овладел 73 науками, а 
также обучатся у Хизра и провел, путешествуя, среди | 
катандаров 40 лет. В данных списках трактата «Худжат ] 
аз-закирин» упоминается и то, что Ахмад Йасави был 
сотоварищем Абд ал-Халика Гидждувани и «обошел 
вокруг Кааба в Гидждуване» вместе с четырьмя други
ми «Совершенными Наставниками», чьи имена: Баба 
Мухаммад Хутани, по прозванию «Баба Мачин*, Ха
ким Ата, Суфи Данишманд Ата и Ходжа Дуги4.

Имена людей, названных в рукописи, как сопро
вождавших Ахмада Йасави в его паломничестве в 
Гидждуван, хорошо известны. В тексте «Худжат аз-

1 «Худжат аз-закирин*. Рук. ЛО ИВ. Инв. N? В 3787. Л. 151а-б.
: «Худжат аз-закирин». Рук. ИВ АН РУз. Инв. Ns 11759. Л. 16.
' Сама (мн. ч. самаат; слушание, распеванис) — в суфизме: исполнение | 

религиозных песнопений; радение с распеванием мистических стихов, кото- | 
рос может сопровождаться музыкой и танцами. С. представляет собой одну из 
сложнейших проблем теории и практики ислама, сопровождаемую вечным з 
спором о законности или незаконности данного ритуала. С. практиковалась *1  
братствах кубравийа и сухравардийа, а последователи накшбандийа отрицали 1 
/тот обряд. В защиту С выступали такие суфийские авюригсгы. как ал- 1 
Худжвири и уже неоднократно упоминавшийся Ахмад ал-Газали.

4«Худжат аз-закирин. Рук ИВ АН РУз Инв. №Ns> ЗЗК6; 110К4.
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з а к и р и н »  они преподносятся и оцениваются как уче
ники Ахмада Йасави. Исключение соста&1яет лишь 
последняя из упомянутых фигур (Ходжа Дуги), отно
сительно которой в рукописи содержатся следующие
сведения.

Однажды Ахмад Йасави готовил пищу и попросил 
Ходжу Дуги пойти в Гидждуван за кислым молоком 
(катик) для блюда. Суть данного рассказа в игре 
слов, поскольку нисба Ходжи Дуги выделилась из 
слова «дуг* — персидского эквивалента тюркского 
«катик». По рассказу, Ходжа Дуги отправляется по 
просьбе Йасави в путь, но еще до того, как он дос
тиг Гидждувана, оказывается, что Ходжа Ариф Рив- 
гари (халифа Ходжи Абд ал-Халика) уже послал ка
тик для Йасави. Это выясняется при встрече Ходжа 
Арифа Ривгари и Ходжа Дуги, после чего первый 
отправляется домой, а второй вынужден объявить 
Абд ал-Халику Гидждувани: «Труд Ходжи Арифа со
вершенно превосходит мой».

Подобный «поучительный» рассказ мог появиться в 
условиях соперничества между Абд ал-Халиком Гидж
дувани и Ахмадом Йасави и их последователями. 
Сколько затаенной иронии скрыто в самом утвержде
нии, что в доставке требуемого катика «гностик» 
(ариф) Ариф Ривгари оказался лучше Дуги!

Несколько сообщений, приводимых в трактате 
«Худжат аз-закирин», повторяют другие хорошо изве
стные рассказы об Ахмаде Йасави. Но к концу пер
сидского текста трактата появляются два особо важ
ных описания. Одно, очень краткое, рассказ Ахмада 
Йасави о том, что однажды его пир шайх Шихаб ад- 
Дин Сухраварди вскричал: «Хай, хай, Пир-и Туркес
тан!» Й в тот момент, когда Йасави откликнулся на 
это обращение, якобы все науки открылись ему.

При чтении трактата «Худжат аз-закирин» возни
кает ощущение, что вся эта история приводится иск
лючительно cw целью показать, что Сухраварди наде
ляет Ахмада Йасави званием «наставник |пир) Турке
стана». Под этим подразумевается: тем самым Сухра- 
паРДи санкционировал деятельность Йасави в этом ре
гионе.
. Другой, более полный, рассказ изображает Ахмада 

Йасави, который провозглашает, что он сам и вместе с 
ним I идждувани, Ходжа Хасан Андаки и Абдатлах Ба
раки совершенствовались в служении автору «Мифтах



ул-улум* Ходжа Йусуфу Хамадани, который покоится 
вблизи города Алмалыка. Согласно этому рассказу, 
речь идет о некоем Ходжа Йусуфе, обученном шайлом 
Зул Фази, бывшем «халифа» шайха Зул-Хайра.

Последние из перечисленных имен мало что значат. 
Интересно другое — в данном рассказе вообще не упо
минаются имена, указываемые в традиционных силсила 
Йусуфа Хамадани. Появление такого расхождения, ве
роятно, заключается в том, что человек, предстаален- 
ный здесь как «шайх* Ахмада Йасави — не хорошо 
известный Йусуф Хамадани, умерший в 535/1140 г., 
популярный и возвеличенный в среднеазиатском су
физме, а другое лицо. В данном рассказе возникает 
интересная и примечательная контрверсия жизни Йусу
фа Хамадани, традиционно изображаемого как шайх 
Абд ал-Халика Гидждувани и Ахмада Йасави.

Как видно, даже при всех противоречиях, имею
щихся. как правило, в различных источниках, Йусуфу 
Хамадани никогда не приписывалось авторство рабо
ты, озаглааленной «Мифтах ал-улум*. Более того, о 
Йусуфе Хамадани ни в одном письменном памятнике 
не говорится, что он похоронен рядом с городом, но
сящим название Алмалык. Эти две биографические 
детали соответствуют жизни другого шайха Йусуфа, 
чья кунья, так же, как и у Йусуфа Хамадани. была 
«Абу Йакуб». В данном случае речь идет о Йусуфе 
Саккаки — хорошо известном ханафитском адвокате 
из Хорезма, действительном авторе «Мифтах ал-улум», 
который умер как мученик в 626/1228-29 г. в присут
ствии сына Чингисхана Чагатая в городе Алматыке в 
долине Или'.

Об Ахмаде Йасави имеются и другие сообщения. 
Например, спустя полтора века после появления «Худ- 
жат аз-закирин* другой средневековый автор — Мир 
Мусайаб Бухари — составляет свой отчет о духовном 
обучении Ахмада Йасави2. Этот труд яаляется наибо
лее компилятивным, в него включены все наиболее 
популярные сведения о жизни и предках Йасави с 
целью изложения полной биографической версии.

По сообщению Мир Мусайаба Бухари, Йасави был

1 Барпнаьд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашсстния. Соч. Том L 
С. 542—544

1 Мир Мусайаб Бухари. «Китаб-и макамат-и машаих». Рук. ЛГУ. Инв. 
№  «54. Лл. 441 6-442 6
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наделен знаками духовности почти что с раннего дет
ства. Мир Мусайаб упоминает, что Арслан Баб видел 
е ю  в эти ранние юлы и провел с ним некоторое вре
мя. По словам автора, Йасави был также принят в это 
время Хизром, который относился к нему как к сыну 
и был им обучен голосовому зикру. Основные духов
ные навыки Йасави получил, практикуя в молодые 
годы этот метод. Мир Мусайаб затем упоминает о же
нитьбе Йасави в возрасте 20 лет и вслед за этим гово
рит, что Йасави после смерти Арслан Баба, исполняя 
волю последнего, отправляется в Бухару, где поступает 
в услужение к имаму Фахр-и Рази. Здесь он присту
пает к изучению эзотерических наук и продолжает во
спринимать советы шайхов того времени.

Примерно в этот же период в Мавераннахр прибы
вает ходжа Йусуоф Хамадани и по приказу Арслан Баба 
и Хизра Ахмад Йасави идет к Хамадани в Самарканд и 
получает от него статус посвященного (байат). Ходжа 
Йусуф Хамадани, согласно трактату, наказывает Йаса
ви заняться тем, чему его научил Хизр. Мир Мусайаб 
утверждает, что «похвальный путь святого Ходжи и его 
шайхов, которым и является громкий зикр  ̂полностью 
соотносится с тем, чему его учил Хизр». Йасави идет 
дальше по пути суфизма под руководством Хамадани и 
наконец получает от него разрешение наставлять уче
ников и покров преемничества (хилат-и хилафат)1.

В отличие от других трактатов, в которых описы
вается успех Йасави после смерти Хамадани, Мир Му
сайаб Бухари сообщает, что после того, как «Хамадани 
возвращается в Хорасан», Йасави служит его первым 
двум халифам — Бараки и Андаки. Здесь Мир Му
сайаб опирается на более позднюю традицию, соглас
но которой Ахмад Йасави также служил многим дру
гим шайхам.

Затем Мир Мусайаб возвращается к традиции Ха
мадани, замечая, что когда два первых халифа умер
ли, Ахмад Йасави занял их место в Бухаре. Далее ав- 
тоР сообщает, что Йасави провел большую часть вре
мени в расположенном рядом с Бухарой Шафиркане. 
В этот момент ему поступает просьба вернуться в 
1асу. Сначала Ахмад Йасави сопротивлялся этому, 

н° потом, согласно сведениям Мир Мусайаба, Муса 
*оджа, его отец Сулайман Ходжа и Хизр будто бы

Мир Мххайаб Бухари «Китаб-и макамат-и машаих* Лл 441 6—442 6.
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предстают перед ним и убеждают, что он должен 
стать духовным наставником в Йасе и что Бог дарит 
ему срок жизни в 120 лет.

Таким образом, отчет Мир Мусайаба Бухари объе̂  
диняет все суфийские версии по вопросу обучения Ах
мада Йасави и делает из них внешне правдоподобную, 
но по сути совершенно искусственную биографию.

Следует отметить, что сведения о духовном обуче
нии Ахмада Йасави стали стандартом в большинстс 
позднейших агиографических источников йасавийско- 
го и нейасавийского происхождения. Такие «стандарт
ные* сведения, выделяющие роль Йусуфа Хамадани в 
обучении Ахмада Йасави, почти целиком основывают
ся на данных «Рашахат», Если какие-то «альтернатив
ные* истории игнорируют версию автора «Рашахат*, 
то, по всей вероятности, это может служить сигналом, 
что они составлялись на основе материалов, имевших 
хождение по меньшей мере в конце XV века, а воз
можно, и в более ранний период.

Таким образом, если критически посмотреть на 
различные средневековые рукописные источники, то 
можно обнаружить существование нескольких тради
ций духовного обучения Ахмада Йасави. Или, иными 
словами, ряд версий религиозной, исламской легитим
ности Йасави.

Традиции духовного обучения Ахмада Йасави, во 
многом скомбинированные, увязанные и примирен
ные друг с другом со времени появления такого попу
лярного средневекового трактата, как «Ламахат», от
личаются большой оригинальностью. Некоторые из 
них сохранили независимость происхождения и, как 
можно было в этом убедиться, в раздельном виде дош
ли до начата XVI века. В основном эти традиции схо
дятся и базируются на четырех фигурах, которые, как 
считается, способствовали развитию Ахмада Йасави и 
направляли его на пути к Богу. Это Арслан Баб, про
рок Хизр и два суфийских шайха — Сухраварди и 
Хамадани. Исследования показывают, то указанные 
фигуры крайне важны для процесса становления ран
ней суфийской традиции Средней Азии, а также ис
ламской легитимизации жизни и деятельности Ахмада 
Йасави.



Р. М УКМ И НО ВА

УЗБЕК ДАВЛАТЧИЛИГИ ТАРИХИГА ОИД АЙРИМ 
МАЪЛУМОТЛАР (АЛИШ ЕР НАВОИЙНИНГ
♦ МАХБУБ УЛ-КУЛУБ* АСАРИ АСОСИДА)

Узбек давлатчилигининг узок, давр мобайнида ри- 
вожланишининг $?зига хос хусусиятларини таджик 
эти in бугунги кунда тарих фа ни олдида турган му\им 
вазифалардан биридир.

Республиканинг куплаб кулёзма жамгарматарида 
бой ёзма маданият ёдгорликлари мавжуддир. Уларда 
Урта Осиё кудудида таклланган даататчилик ва унинг 
хусусиятлари, давлат тузилиши, а\олининг турли ижти- 
моий катламлари ва уларнинг айнан узига хос сифатла- 
ри \акида маълумотлар мавжуд. Бу масалалар юзасидан 
айрим маълумотлар урта асрларнинг баъзи муаллифла- 
ри (Зайнилдин Восифий, За\ирилдин Мухаммад Бобур 
ва бошк,алар) асарларида \ам учрайди. Бу уринда узок, 
йиллар мобайнида Темурийлар давлатида катта амал- 
лардан бирини эгатлаган буюк мутафаккир ва давлат 
арбоби Атишер Навоийнинг асарлари катта а\амиятга 
эга. Бу борада унинг «Ма\буб ул-кулуб» асари узгача 
кизикишга сазовор булган китобдир (906 \.ж. — 1500— 
1501 йй.). Шоир \аётининг сунгги йилларида битилган 
бу асарда унинг олтмиш йиллик умри давомида тупла- 
ган хаётий тажрибаси, одамларнинг характерлари ва 
саъй-\аракатлари \ацида, мамлакатдаги мураккаб иж- 
тимоий-сиёсий вазият \акила туфи хулосапар чйка- 
ришга имкон беради.

Асарда давлат бошкаруви ва унинг хусусиятлари, жа- 
миятнинг турли вакиллари беклар ва ноиблар, садрлар 
ва шайхулисломлар, муфтийлар ва корилар. аскарлар ва 
|;1Шкарбошилар, сокчилар ва асирлар, мунажжимлар, 
лехконлар ва \унармандлар, савдогарлар ва дукондор- 
-1аР. ша^ар камбагазлари, уларнинг турмушлари уз ак- 
сини тоигандир. Уларда Навоий \ар бир касб эгазарига 
х°с  булган хислатларни очиб бсриш билан бирга, мам- 
1акатнинг иктисодий раинами. ша\ар ва кишлок^ар- 
нинг гуллаб-яшнашини таъминлаш учун улар кандай 
сиФатларга эга булишларини курсатиб беради.
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Та\пил этилаётган асарда, 1469—1487 йилларда Ху- 
росонда йирик даыат арбобларидан бири булган шоир 
Узининг \аётий тажрибаларидан келиб чикиб тегишли 
хулосалар килади. Асосан шу давр мобайнила у жа- 
миятнинг турли табакалари — даыат хизматини утовчи 
зодагонлар, амалдорлар, ру\онийлар, умуман, тему- 
рийлар жамияти иерархик погоналарининг \ар хил бос- 
кичларила турган турли гуру\ вакилларининг \аётини 
\ар томонлама урганиш имконига эга б^лди. Навоийга 
хос идрок, зийраклик ва тийран ак̂ т унинг атрофилаг* 
одамлар, уларнинг одатлари ва машгулотлари \ак! 
мукаммал фикр юритишига имкон берди ва у айн 
утилган асарининг аввалги кисмини атрофидаги ки- 
шиларнинг одатлари ва \аракатларига багишлайди. 
«Бу мукаддимотдин максуд буким, — деб ёзади На- 
воий, — \ар куй ва кучада югурубмен, ва олам а\лндин 
\ар навъ элга узумни еткурубмен, ва яхши-ямоннинг 
афъолин билибмен, ва ямону яхши хислатларин тажри- 
ба килибмен. \айр ва шардин нуш ва ниш куксумга 
етибдур. Ва лайм ва карим за\м ва мар\амин кунглуя 
дарк этибдур ва замон а\лидин баъзи ас\об ва лаврон 
\айлидин баъзи а\бобки, бу \оллардин хабаре из ва кун- 
гуллари бу *айр ва шардин асарсиздур*1.

Асарнинг МРК фаслида (уларни бугунги тушунч* 
билан параграф деб аташ мумкин) Навоий султон, ва
зир ва улар атрофидаги амирларни жуда тулаконли ха- 
рактерлаб беради. Муаллиф уларни одатда подшонинг 
узига ухшаган булишларини таъкидлаб утади.

Муаллиф турли урушлар натижасида мамлакатни 
вайронага айлантирган \окимларни курган эди. Улар
нинг баъзилари одамларнинг уйларини вайрона кил- 
ган, шароб саклайдиган омборлар куриш учун кераклм 
гиштни топиш максадида мачитларни буздирган, ки- 
шиларнинг бегуно\ конларини туккан \окимлар эди. 
Булардан Навоий куйидагича хулосалар чицаради: 
«Жамиятга маъцул булмаган ишлар учун йул очилгаН 
мамлакатла конунга риоя килинмайди; алдов нолойик 
порахур ноиблар учун \акикатга айланали; жосусларни 
пора эвазига озод этадилар*2.

Шу давр жамиятининг «\оким* фигурасига та\пил 
этилаётган асарда шоирнинг муносабати Jfa аксини

1 Алишер Навоий. Ма\буб ул-цулуб. Асарлар. — Тошкент, 1%6, 13— 16г̂  
бстлар.

2 Ашшср Навоий. Ma\f>yf> ул-цулуб..., 12—13-бстлар.
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толгандир. Навоийнинг фикрича, \окимларга улар
нинг полой и к хатти-\аракатлари \а кила г и \аки катни 
айтишга имкон булмас эди. Унга карсак чалсанг — 
шарафланасан, агар \аки катни айтсанг жаллодни кут. 
\оким «Агар ситезаруй булса ва мудрой — мушфик 
Навоий жонига вой* деб ёзади шоир1. Бундай шароит- 
да яшаш улуя мутафаккир учун ни\оятда огир эди.

Му\аммад Хайдар $Ьининг «Тарих-и Рашидий* аса- 
рида Навоийни «\accoc а^л ва яхши тарбия» эгаси сифа- 
тида таърифлаб. Мир Алишер \амманинг узига ухшаш 
булишини хо\лар эди. лекин бу руёбга чикмайлиган 
орзу булиб колган эди, — деб курсатади. Шунинг учун 
шоирнинг атрофдаги одамлар билан муоматаси. Му
хаммад Хайдарнинг айтишича, бирмунча мураккабла- 
шади. Натижада айрим кунгилсизликлар вужудга келади 
ва агрофдагиларнинг баъзиларига у димогдор шахсга 
ухшаб куринади. «Мир Алишерда нозик таъблик ва тез 
хафа булишдан ташкари бошка кусур топмас эдилар». — 
деб сзади «Тарих-и Рашилий»нинг муаалифи2.

Купгина тарихий манбашр, айн икса лавозимлар ва 
амалдорлар \акидаги трактатларда давлат арбоблари 
фаолияти \акила маълумотлар мавжуддир. Аммо Урта 
Осиё жамиятининг маълум гуруклари, хусусан, амат- 
дорларнинг нафакат вазифа ва бурчлари, батки уларга 
хос характерли белгилар факатгина Навоийнинг та\- 
лил этилаётган асарида очиб берилали. Шу боисдан 
улуг мутафаккир уз асарига «Ма\буб ул-кулуб* деб ном 
бергандир.

1емурийлар даврида ижод этган \еч бир муаллиф- 
нинг асарида ру\онийлар вакиллари — садрлар. шай- 
хулисломлар, муфтийлар, козилар \акида очик, хатис 
фикрни учратмаймиз. Навоий эса уларнинг айримла- 
рига хос хислатлар: таъмагирлик, порахурлик, шариат 
Конунларини менсимаслик ва уларни бузиш \олларини 
очик курсатиб беради.

Шоирнинг ёзишича, ру\онийлар каторига шундай 
шахслар \ам кириб коладиларки, улар «амат учун... 
ма°ш  оладилар*, лекин «уларнинг акти эзгуликка ка
ра гилмагандир* ва «уларнинг худога хизмат кил и ш га 
гаъаб ва дидлари мойил эмасдир». Улар бойликка ин-

I Vwa асар, 12-вст.
и Мухаммад \auriap Тарих-и Рашнаий. 9 iP  ФА  Ш И Kjl.iciMacH,
Псп . *21-6 вара*; Мирза Муфлммад Хайдар. Тарих-и Раш или. Введение 
Т и 111 irС Псрсидс,с0г0 А. Урунбасва, Р. П. Джал иловой. JI. М. ЕпифановойКснт, 19%, с. 256.
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тилиб, турли нопок йулларни тугадилар. Жо\иллик ва 
бош^а кусурлар ру\онийларнинг айрим вакилларига 
хос булиб, улар уз эътикодларини пулга сотадилар1.

«Ма\буб ул-кулуб»да уз аксини топган бу фикрлар 
дунёвий ва ру\оний феодалларнинг маълум кисми ора- 
сила зуравонлик, таловчилик, ноконуний \аракатлар- 
нинг кенг таркалганлигидан далолат беради.

Мутафаккир дунёвий ва ру\оний феодалларни \ар 
томонлама баркамол куришни орзу килар эди. У мам- 
лакатни кучли, Уз фукаролари \ак,ида кайгурадиган 
одил подшо бошкаришини, дин вакилларининг эса чу- 
КУР билимдон, халк \акида кайгурадиган мурувватли 
булишларини истар эди.

Мутафаккирнинг савдо а\ли \акидаги маълумотла- 
ри ало\ида эътиборга лойиедир. Навоий турли савдо 
гуру\тарини характерлаб беради. Савдо а\пи жумласи- 
га шоир тужжорларни, ша\арда олиб-сотувчиларни ва 
бозор косибларини киритади. \ар бир гуру\га хос хис- 
латларни муаллиф уз асарида атрофлича курсатиб бе
ради. Унинг курсатишича, савдогарларнинг («тужжор- 
лар») бир кисми феодал \укмдорлар билан узаро 6o f- 
ланган булиб, буюк султонлар уларнинг шериклари 
эди. Навоийнинг фикрича, савдогарлар жамият \аёти- 
да ижобий роль уйнаганлар. Улар узлари булган бошка 
мамлакатларнинг иктисодиёти, халкларнинг турмуши, 
маданияти, одатлари ва диний карашлари \акида кенг 
маълумотларга эга булганлар. Шу боисдан, савдогарлар 
уз фаолиятлари билан турли халкларни якинлашти- 
риш, улар уртасидаги узаро алокалар ва таъсирни 
амалга ошириш ишига му\им \исса кушганлар. «Туж- 
жори саё\ат шиор аколим ва булдон холидин хабардор, 
ажойибдин афсона гузор ва гаройибдин нодира гуф- 
тор», — деб ёзади Алишер Навоий2.

Бозор косибларини у «ориятсиз, ёлгончилар» деб 
атайди. Навоийнинг фикрича, «Бозорда савдогар ко- 
сиб — тенгрига хоин ва ваъдага козиб. Бирга арзирни 
юзга сотмокдин аларга минг мубо\ат, мингга тегарни 
юзга олмокдин аларга йук бир зарра уёт»3. Ша\арда 
олиб-сотувчиларни тасвирлаб, шоир уларни «\осилсиз- 
лик тарафдорлари» деб атайди. «Ша>ф тихи савдогари̂  
гардкиш, узига суд ва мусулмонларга ка\ат андиш. Эл

1 Awtucp Навоий Ма\буб ул-цулуб..., 18-бст.
2 Ашшср Навоий. Ма\буб ул-кулуб..., 26-бст.
* Уша асар, 28-бст.
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га зиён анинг суди, унгай олиб o fh p  сотмок  анинг 
максуДИ*. — Деб курсатади Алишер Навоий1.

Шоирнинг фикрича, савдо а\ли купчилигининг 
а со си й  максадини кандай йул билан булмасин, такаб- 
бурлик ва алдов билан булса \ам бойлик туплаш таш- 
кил килади. Улар хазинага закот ва тамга тулашлари 
лозим булса-да, бу ишдан \ар томонлама узларини 
олиб кочадилар.

XV асрда Урта Осиё ша\арларидаги ижтимоий ва ик
тисодий \аётда савлонинг роли жуда юкори эди. Буни 
мутафаккир келтирган куйидаги маълумотлардан *ам би- 
лйш мумкин. Унинг ёзишича, баъзи \олларда дуконларда 
савдо кечкурун *ам чирок ёкиб давом этгирилган. *Тун- 
нинг купи дуконларда савдо учун шамъ ва авбош куча 
гаштидин кунгуллари жамъ», — деб ёзади Навоий2. Бу 
хабар бошка тарихий манбаларла келтирилган фикрлар 
билан \ам тасдикланади. Хусусан, XV III аср муаълифи 
Мир Мухаммад Амини Бухорийнинг курсатишича, \у- 
нармандлар ва савдо а\лига кун ва тун узлуксиз савдо 
олиб бориш \акида хон буйруги такдим этилган3.

Навоийнинг фикрича, карокчилар ва йултусарлар 
султонлар томонидан жазоланиши лозим. Бу чора йул- 
ларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва савдони муъта- 
диллаштиришга ёрдам беради.

Шоир асарларидаги савдо ва савдо а\ли \акидаги 
фикрлар уларнинг жамият \аётида тутган урни \акила 
атрофлича муло\аЭа юритишга имкон беради.

Хокимлар атрофини доимо турли \арбий аристок
ратия вакиллари куршаб турар эди. Купгина лашкар- 
бошиларнинг фаолияти асосан а\олини талаш билан 
бомик булган эди. Бу бошка кулёзма асарлар муал- 
лифларининг гуво>у1иклари билан \ам тасдикланади. 
Одатда, тарихчилар \арбий \аракатлар \акида фикр 
юритар эканлар, узлари хизмат килган сарой у̂кмдо- 
рининг буйругига биноан, асосан, уларнинг \арбий за- 
фарлари \акида муфассал ёзадилар, \арбий маглубият- 
ларга эса жуда кам эътибор каратадилар. Улар а\оли- 
нинг (солик туловчи райиат) \арбийлар томонидан 
галанишини боскинчининг ютуги деб курсатади- 
лар. Навоий эса, улардан фаркли уларок равишда,

1 Уща асар, 27-бет.
; Уша асар, !0-бет.

\1“Р \lv\iL4t4tiri Лмин-и Бухари. Убайдудла-намс. УчР ФА Ш И к^лс1маси, 
инв N 1532, 13а |»арак.; Мир Мухаммад Амин-и Бухари Убайлулла-намс. Пер. с 
и 1 аикского с примеч. А. А. Ссмснона. — Ташкент. 1957, с. 25.
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урушларнинг ёмон окибатларини, конли курашлар, се
паратизм ва темурийлар тахти учун аёвсиз курашларни 
курган шахе сифатида урушлар ва узаро феодал ке- 
лишмовчиликларга катъиян к,арши чикали. Шоирнинг 
сузларига кура, \аракатдаги лашкар яъжуз ва маъжузга 
ухшаш ма\тукдир. У ёзади: « Я с о е л и к  деган к °Ра че- 
рик, яъжуж ва маъжуж \айлига шерик. эмгакдин алар- 
га ором йук, ясок тортардин бир нафас ком йук. Иш- 
лари талай o if o h h h  татамок, ёт юртда чугурткадек саб
за ва яфрогни яламок

Инсонлик била алар орасида мубояннат. мусулмон- 
лик била алар уртасида муноазаат... Одамийсипикда 
ма\лукотдин мумтоз \айвонликлари купу мардумлик- 
лари оз»1.

Феодал жамиятининг асосини ерга эга булган де\- 
Конлар ташкил этган. Шоир асарнинг де\конлар хусу- 
сидаги фаслида таъкидлайли: «Олам маъмурлиги алар- 
дин. алам а\ли масрурлиги атардин. \ар каён килсатар 
\аракот, элга \ам куг еткурур, \ам баракот»2. Подшо 
хазинасига даромаднинг катта кис ми деодонлар томо- 
нидан келиб тушар эди. Урта Осиё урта аср жамиятида 
де\к°нлар ато\ида \урматга сазовор булган гуру\ эди. 
Шунинг учун баъзи йирик зодагонлар узларини де\кон- 
лар жумласига кушар эдилар. Бадриддин Кашми- 
рийнинг курсатишича, жуда бой шахе — куплаб савдо 
иншоотлари, кишлокдар. катта ер, туялар ва бошка 
мулк эгаси булмиш Жуйбор шайхи Хужа Са'ад узининг 
декконларга мансублиги билан мафурланар эди. «Биз — 
де\конлармиз*, — деб айтарди у\

Мисоллар та\лили шуни курсатадики, баъзи де\- 
Конлар барзигарлар, урокчилар, пуштакашлар, ша- 
рикларнинг ме\натидан уз хужаликларида фойдала- 
нишар эди.

Навоийнинг сухтарига к>фа ва бошка тарихий ман- 
балар муатлифларининг курсатишича, де\конлар хази- 
нага уз вактида хирож тулашлари лозим эди. Аммо 
уларнинг баъзи бой намояндатари бу соликни тула- 
маслик йулларини устатик билан топа олардилар.

Шоир а\олининг соли к туловчи — озодлар деб ата- 
лувчи тоифасини \ам эътибордан четда колдирмайди.

1 Алишер Н а н о й  и Ма\6уб ул-^улуб... 16-бст.
2 9ша асар, 30-6ст.
* Бадриддин Кашмирии Раузат ар-риэвон. 9зР Ф А  Ш И  ^Улсзмаси. Инв- 

№  2094, 158-а пара к,
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Навоий узининг «Вакфия» асарида. улар цонунан озод 
булсалар-да, куп \олларда амалдорларнинг узбошимча- 
ликларидан \имояланиш максадида бой кишиларнинг 
ра\намолигига инжулик булиб утар эдилар, — деб кур- 
сатади. Муаттифнинг айтишича, даладаги ме\нат а\- 
лининг бир кисми катта ер эгалариминг кулида ишлаб 
кун кечирсалар, баъзилари гатпазорларда кол га н бо- 
шокларни териш билан кун утказар эдилар. Мутафак- 
кир келтирган бу хабарлар кишлок а\1и уртасидаги 
ижтимоий табакаланишдан далолат беради.

Буюк мутафаккир асарида )̂ унармандлар: тукувчи- 
лар. зардузлар, темирчилар, курол-аслака ясовчилар ва 
бошка купгина касб эгалари ва улар яратган ма\сулот- 
лар \акида \ам маълумотлар мавжуддир. Муаллифнинг 
таъкидлашича, кунармандлар фаолияти каттик рако- 
бат, ма\сулотни ялпи сотиб олувчи савдогарларга ка- 
рамлик \олати билан боглик эди.

Шоирнинг айрим \олларда уз мулкини гаровга 
Куйган кишилар \акидаги фикрлари ало.\ида диккатга 
сазовордир. Купинча бу \ол унинг буйнига ёгочдан 
кишан солиш ва уни зиндонга ташлаш билан ту
га или. — деб курсатади у.

Алишер Навоий мактаб ва мадрасалардаги дарслар 
юкори савияда ва уз вактида узлуксиз утказилишининг 
тарафдори булган.

Котиб, мударрислар ва дабиристон а\ли, мунаж- 
жимлар, овчилар каби феода! жамиятининг бошка ва- 
киллари \ам «Ма\буб ул-кулуб*да уз аксини топган- 
дир. Шоир уларни тасвирлар экан, бевосита солик т̂ - 
ловчи а\оли ва улар ме\нати \исобига яшовчи катлам 
Уртасидаги ижтимоий карама-каршиликларни якк°л 
курсатиб беради.

Шоир хонанда ва машшокларнинг ажойиб тасви- 
Рини бериш билан бирга, «Аммо бу тоифанинг соири 
\ам агарчи тарабойин ва ме\натзудодурлар ва лекин 
Фи 1-\акикат, лайм сийрат ва гадодурлар. Айткувчи ва 
'*олгувчи эорлиг ва ийна!мак била олгувчи*. деб кур- 
сатпди1.

Алишер Навоий уз асарида паст табака вакиллари- 
нинг \аётини \ам ишончли тарзда очиб берган. «Ма.\- 
°уо ул-цулуб»нинг мазмунилан шу наоса аён булалики.
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ларга карши очикдан-очик \аракат цилар эдилар. Жа- 
зога тортилганлари эса улимдан куркмас эдилар. Улар
нинг бир гуру\и — деб ёзади Навоий, — худди ёввойи 
\айвонлар сингари улим тигидан щ о к  буладилар, ' 
цатл пайтида \ам К^ръон урнига узларига хос туртлик- 
ларни укийдилар. Бу туртликлар халк, шоирларининг 
\укмдорларга царши к,аратилган шеърлари булиши 
мумкин деб уйлаш лозим.

Жамиятнинг паст табаказари уз ша\арлари \имоя- 
сида \ам фаол катнашар эдилар.

Навоийнинг жамиятнинг паст табацазари \ак,идаги , 
фикрлари бошка тарихий манбазарда келтирилган ха- j 
барларни беба\о материаллар билан тулдиради.

Айтиб утилганлардан ташцари асарда уй-рузгор 
буюмлари \ак,ида купгина маълумотларни учратиш , 
мумкин. Шунингдек, бойларнинг \ашаматли саройла- ] 
рини тасвирлаш билан бирга шоир камбагазларнинг • 
вайрона уйлари — «хокисорлик кошоназарини» \ам I  
назардан четда крлдирмайди.

Кишининг ижтимоий-иктисодий \олати факатгина ' 
бойлиги билан эмас, баз к и кийим-боши билан \ам ; 
аникланар эди. «Ма\буб ул-кулуб»да тасвирланган j 
олтин билан тикилган ва кимматба\о тошлар билан 
безатилган кийимлар. дарвишларнинг йиртик туни.Я 
камбагазнинг жулдур кийимлари, гадой кутарган кот- ] 
ган нон халтаси бой ва камбагаллар уртасидаги ] 
Катъий карама-к,аршиликни кузатишга имкон беради. I 
Х,аттоки салла, унинг уразиши, куриниши ва узунли- ] 
ги \ам кишининг кайси катламга мансублигидан да- J 
лолат берар эди.

«Ма\буб ул-кулуб»нинг муазлифи озик-овкатлар- ] 
нинг турлари \акида \ам маълумотлар беради.

Навоийнинг асарида зодагонларнинг уйинлари ; 
\ам эслаб утилади. Булар — шатранж. нард, чавгон 
ва бошказар. Бу уринда миниатюрада акс этган от j 
устида чавгон уйнаётган аёллар тасвирини эслаш 3 
мумкиндир.

Мутафаккир аёллар масазасига \ам тухтаб утади. У 
аёлларни уч тоифага булади: авом, хавос, хос ал-хос1. 1 
Унинг фикрича, хос ал-хос аёллар «\ак» ва «\ак,шунос- 
дирлар». Улар бошларини донишмандлик матоси би- j 
лан, юзларини аёллик ибоси билан урагандирлар.

1 Ашшер Наной и Мл\буб ул-цулуб. А. Н. Кононон гайсрлаган тан^ндив 
матн. — М-Л. I94K, 58-бсг.
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Шоир оксуяк аёллар \акида \ам уз фикрини билди- 
риб. уларнинг айримлари уз юзларини кизил ва ок 
ранглар билан пардохзаб, ёнокларига хол куйиб, пеша- 
иаларига тиллакош ва бошка к,имматба\о нарсаларни 
такканликларини курсатиб утади. Одат буйича келин- 
11 к hi бошига чодир ёпганлар, кошларини бирлашти- 
риб усма куйганлар, чаккаларини жингалак билан, 
кафтларини хино билан безаганлар.

Шунингдек, Навоийнинг ало\ида аёллар \аммоми 
\акидаги ва бошка маълумотлари \ам кимматлидир.

Мутафаккирнинг аёллар \акидаги фикрлари бора- 
сила суз борар экан, унинг диккат-эътиборидан чарх 
йигираётган кампир \ам. пахта титаётган киз \ам четда 
колмаганлигини таъкидзаб утмок лозимдир.

Алишер Навоий асарларида курол-яроклар турлари, 
\арбий кийимлар, от анжомлари \акида \ам маълумот
лар бордир. «Садди Искандарий» асарида Искандар 
Зулкарнайннинг туплардан фойдалангани \ак,ида хабар 
берилади. Шоирнинг сузларига кура, «аравадаги мис 
кувурлар юнон лашкаридаги окилларнинг кашфиёти 
эди. У симоб, бронза ва калайдан ясалган туп билан 
отар эди. Мана шулардан таркиб топган ва иккита 
тешикдан ут оллириладиган туп нишонга .етар-етмас 
портлар эди. Айни пайтда унинг колди^аря ва нохуш 
\иди душманни забт этишда му\им роль уйнар эди. 
Тупни \аракатга келтириш учун «чин ма\сулоти» — 
иорохдан фойдаланилар эди1.

Улуг мутафаккир шоир Атишер Навоий асарлари- 
нинг манба сифатидаги а\амияти шуб\асиздир. Улар- 
ни бошк,а тарихий асарлар билан киёслаш муаллиф 
келтирган хабарларнинг ни^оятда \акконийлигини, 
унинг куп ижтимоий вокеаларни туфи тушунганли- 
гини курсатади. Бу асарларни келажакда янада тула- 
Конли танкидий урганиш Мовароунна\рда да&затчи- 
•1ик тарихини янада чукуррок тадкик этишга ёрдам 
беради. Бу уринла шуни таъкидзаб утмок лозимки, 
Навоий реал борликни узининг синфий карашлари 
имкон берган даражада тасвирлаб объектив позиция- 
Да гуради.

Навоийнинг жамиятга карашлари уша давр давла- 
'идаги ижтимоий катламлар ичидаги илгор фикрли 
кишиларнинг нукгаи назарларига мувофик эди. Шоир

 ̂ i-wuiep Навоии Садди ИсканаариП. Асарлар — Тошкснт, 1965. Т. X.
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жамиятдаги иллатларни «одил ва ок,ил» подшо ёрдам» 1 
да бартараф этишга \аракат к,илади.

Улуг шоир «Ма\буб ул-кулуб»нинг учинчи кисмидД 
«фойлати масла\атлар» бериш билан бирга узинингЯ 
амалий мацсадга \ам интилганини курсатиб утади* 1 
Дунёни билмоцчи булган инсон «факирнинг (яъни  ̂
Навоийнинг) тажрибасидан ёрдам олеин» ва «\ар навъ 
эл су\бат ва хусусиятики, атарга \авас булгай, бу фа- 1 
кирнинг тажрибаси aiapra бас булгай», — деб сзади! 
мутафаккир1.

Алишер Навоий асарлари бугунги кунда \ам жуда | 
катта а\амиятга моликдир. Унингулмас сатрлари \озир-| 
ги мураккаб даврда \ам инсонларни тулкинламтириб 
туради. Бизнингфикримизча, XV аср шоирининг дамам  
ва жамиятга оид карашларини махсус курс сифатидаЯ 
нафак,ат тарихчи ва шар^шунослар. балки булажак \у- i 
цукшуносларга \ам ук,итиш фойдадан холи булмас эдиЛ

«Ма.\буб ул-кулуб»нинг кирши к,исмила: «Умид ул-2 
ким, укувчилар диктат ва эътибор кузи била назарЯ 
солгайлар ва \ар кайси уз фахму идрокларига кура Я 
ба.\ра олгайлар, битгучига \ам бир дуо била ба\ра сткур-Ш 
гайлар ва ру\ини ул дуо фут\и била суюндургайлар*2,— 1 
деб к*айд этади мутафаккир. Бугунги кунда нафа^гЛ 
жум\уриятимиз а\ли, батки бугун тараккийпарвар ин- | 
соният Навоийнинг фикрларини куллаётганлигини 
таъкидлаш мумкин. Бу борада цилинаётган ишлар 
шоир умид килган «дуо»нинг бир циррасидир.

Г. АЪЗАМ ОВА

СУНГГИ УРТА АСРЛАРДАГИ УЗБКК 
ХОНЛИКЛАРИ: НОТЕКИС ИЖТИМОИЙ- 

ИК ГИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ ОМ И ЛЛ АРМ

Сунгги урта аерларни уз ичига олган XV I—XIX  acp-fl 
нинг биринчи ярми Урта Осиё \удудида 1ШклланггцИ 
Бухоро, Хива ва Куцон хонликларида кечган суронлиЯ 
к,арама-к;аршиликларга бой жараёнлар сиёсий, ижти® 
моий-иктисодии \аётда куплаб номутаносибликларнИя

1 Амшер Намочи Ма\буб ул-цулуб... 9-бст.
2 А.шшср Натши Ма\6уб ул-цулуб... 9-бст.
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келтириб чикарди. Бу давлатлардаги сиёсий, ижти- 
Моий-иктисодий тарак,киёт курилаётган давр мобайни- 
да нотекис кечди. Айникса, бу \олат сиёсий \аётнинг 
фаол ривожланиб бориши ва унинг инкирохж даврла- 
рининг тез-тез урин алмашиниб туриши билан харак- 
терланади. Сиёсий нотекис ривожланиш жараёни бар- 
ча Урта Осиё хонликлари тараккиёт йулига мансуб б̂ - 
диб, унинг асосида ерга булган мулкчилик шакллари, 
урта аср тузуми асосида таркиб топган бошкарув тизи- 
ми стар эди. Олий хукмдор — хон ва унинг кариндош- 
уруглари \амда олий табака вакилларининг \укмрон- 
лигини таъминлаган бу тизим Урта Осиё хонликлари 
сиёсий гараккиётини издан чикарган купдан-куп кара- 
ма-каршиликлар ва келишмовчиликлар манбаи эди. 
Хокимият учун кураш ва маркахшшган бошкарувнинг 
сусайиши, узаро келишмовчиликлар ва урушлар, баъзи 
ма\аллий \укмдорларнинг кушни мулкларга тажовуз- 
корона юришлари ва бошкалар сунгги урта асрлар уз
бек хонликларидаги сиёсий \аётни яккол намойиш 
этувчи асосий мезонлардан эди. Сиёсий \аётда кечган 
бу жараёнлар Бухоро, Хива ва Кукон хонликларидаги 
ижтимоий-иктисодий \аёт ривожига салбий таъсир 
курсатди, куп \олларда уни издан чикариб юборди ва 
тарихий тараккиётнинг айрим даврларида уларнинг 
нотекис ривожланишини таъминлади. Аксинча, мар
ка ыашган давлатнинг сало\ияти кучли булган, нисба- 
тан сиёсий баркарорликка эришилган йилларда эса 
ижтимоий-иктисодий ва маданий \аётнинг ривожла
ниш белгилари кузга ташланади.

Сунгги урта асрларда Урта Осиёда шаклланган уз
бек хонликлари ижтимоий-иктисодий ривожланиши- 
нинг нотекис кечишига таъсир курсатган баъзи омил- 
ларга батафеил тухтаб утиш лозим. Уларни ажратиб 
курсатиш сунгги урта аср жамияти вокелигини туфи 
анI шита, «инсонни \ушёрликка» ургатувчи «тарих са
бо клари*дан изчил илмий хулосалар чикаришга хизмат 
Килади. Бу уринда Узбекистан Президенти И. Кари- 
мовнинг куйидаги сухюрини келтириш жоиздир: «Та- 
ри\ уз \укмини чикарар экан, \амма вакт шолини кур- 
м'1клан ажратади»1.

Урта аср жамиятининг мо\иятидан келиб чикувчи 
Ва унга хос карбий \аракатлар окибатида биринчи нав-

Киримоа И. Л. Узбекистан XXI аср бусагаснда чанфемхшкка та\днд.
* ФК*рорлик шартлари на тараедист кафолатлари. Тошкент, 1997, 22-бст.
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батда кишлок хужалиги кат™ К азият чекар эди. К и ш 1 
локлар ва яйловлардан турли \укмдорлар купшнининг! 
утиши бу \удудлар иктисодиётини Унглаб булмас оки- 1 
батларга олиб келар эди. Бу уринда XVII аср муаррихиШ 
Хожа Самандар Термизийнинг куйидаги сухзари ха- j  
рактерлидир. «Илгариги \укмдорларнинг каттик зулми, | 
даза \ашоратларининг \алокатли \аракатлари (\ашора- 1 
ти арази) туфайли декконлар (ерларини ташлаб) коча 
бошладилар», — деб ёзар экан, тарихчи куйидагиларнм 
азо\ида кайд этади: «Айникса куп сонлч кушинлар-1 
нинг утиши... \ам де\кончиликнинг пасайиши ва а\о- Я 
лининг таркаб кетишига сабаб булди»1.

Бундай \оллардан яна бири \ак,ида XVII аср муал- 4 
лифи Му\аммад Козим \ам гувоушк беради. Хусусан * 
у: «Йомутларнинг кабила бошликдари Ку\на Урганч 1 
атрофида тупланиб, \ар куни у ердан Хива, Хазорасп, 1 
Хонка ва Янги Урганчга боскинчилик килар эдилар. I  
lily сабабдан бу мамлакатнинг ишлари бузулди, унинг ,< 
а\олиси уз экинлари ва боглари, бошка ишлари билан |  
машгул була олмадилар ва \аттоки бирор ерга чика 1 
олмас эдилар», — деб ёзади2.

Маълум бир вилоят ёки ша\ар у̂дудига ,\укмрон- I  
ликни даъво килган шахслар уртасидаги узаро низо ва J 
урушлар куп \олларда мазкур вилоят пойтахт ша\ри | 
ёки кургонининг камаз килиниши билан бирга кечар 
эди. Хукмдорлар уртасидаги бу кураш камаз \о шлаги ; 
ша\ар ва унинг атрофида г и \удуд ижтимоий-иктисо-j 
дий \аётининг кескин ёмонлашувига олиб келар эди. j 
Бу \олат купинча ша\арлар ва кишлоктар иктисодий! 
азоказарининг издан чикишига, улардаги \аётнинг 
вактинчазик тургунлик \олатига тушиб к^лишига са- 
баб булар эди. Одатда, бир неча ойлар мобайнида ка
маз \олига тушган ша^арларда ижтимоий-иктисодий | 
\аёт издан чикиши окибатида а\олининг турмуш дара- 
жаси жуда пасайиб, куп \олларда очарчилик \олатлари J 
келиб чиккан. Бунинг ёркин тасдиги сифатида XVI аср |  
бошларида уч ой давом этган Андижон камази \акида ! 
шу аср муазлифи Му\аммад Соли\нинг сузларини 
келтириш мумкин. Бу \одисанинг муаррих томонидан! 
адолатли кайд этилган вокелигига кура, камаз \олИ- 1

1 Ходжа Самандар Термсзи. Дастур ал-мул у к (Назидание государям) Фак
симиле старейшей рукописи, перевод с персидского, предисловие, примечание 
и указатели М. А. Салахстдиновой. М., 1971, с. 134.

2 Мухаммад Казим. Надир-намз. Т. Il l // Материалы по истории туркмен 
и Туркмении, т. II М.-Л., 1938, с. 170.
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нинг учинчи ойн бошланиши билан а\оли уртасида 
улим \оллари купайган, ша\арликларнинг баъзилари 
узларини калъа деворларилан ташлаганлар, а\оли ка- 
мал ойлари мобайнида «нон юзини курмаган*, «нон 
сузини \еч ким ишлатмаган1.

Айрим хукмдорларнинг \арбий юришлари баъзи 
лолларда ша\ар ва кишлоклар тинч а\олисини талаш 
билан бирга олиб борилар эдики, окибатда бу \олат 
а\олининг ижтимоий-иктисодий \аётида уз аксини то- 
парли. Бундай \одисатрнинг бири — Тошкентнинг 
Шлибонийхон кушинлари томонидан забт этилиши 
\акида гуво\1ик берган XVI аср муаллифи Камолид- 
дин Биноий цуйидагиларни ало\ида кайл этиб утган. 
Тарихчининг ёзишича, узокдан Шайбонийхон кушин- 
ларининг ша\арга я к,и н л а шаёт га нл и г ид а н хабар топган 
тошкентликлар ша\ар томон чопиб, унинг дарвозала- 
рини беркитганлар. «Минг бир хийла билан ша\арга 
олиб кириб кетган болатаридан ташкари. — деб к,айд 
этади тарихчи, — \амма нарсалари ша\ардан ташк,ари- 
да колли, (Мухаммад Шайбонийхон нинг) аскарлари 
(буни) куриб, уз к,улларини татон-торожликка узатиш- 
га шайландилар*2. '

Хукмдорликка даъвогар айрим шахслар уз максад- 
ларига етишиш йулида турли усулларни кУллаганлар- 
ки. улар охир-оцибатда ша\ар ва кишлоклар иктисо- 
дий \аётига салбий таъсир курсатган. Бунинг ёркин 
мисоли сифатида 1555 йили Самарканд тахтига утир- 
ган Гошкент \окими Навруз А\мадхон томонидан Бу- 
хорога килинган юришларни келтириш мумкин. Муар- 
рих \офиз Таниш Бухорийнинг ёзишича: «...(Навруз 
А\мадхон) Бухорога юриш цилди, душманлик оловини 
аламгалатди ва бувдой за\иратарини ёкди...*3.

Ижтимоий-иктисодий \аётнинг издан чикиши ва 
нотекис ривожланишида сунгги урта асрларнинг ай- 
рим даврларида узбек хонликларида кузатилган баъзи 
Ч|Ураккаб ички сиёсий вазият \ам катта роль уйнаган. 
Бунга Бухоро хонлигига оид бир маълумот оркати 
амин булишимиз мумкин. XV III аср биринчи ярми бу 
еРда сиёсий пароканлалик авж олган ва хужатик тамо-

\1\\аммаА Они*. Шайбонийнома. Тошкснт, 1989, 239-бст.
<<j\ta.iufMuM Бимаи. Шсйбани-нам j  // Материалы по истории казахских 

Хаи̂ |» Алма-ата. 1%9, с. 123.
ф Хцфиэ-и Тамыш Бухари. Шараф-намс-йи шахи. (Книга шахской станы). 
_ d кем миле рукописи Д. 88. Персти с перс иле кого, ннслснис. примечания и 
Умнели М. А. Салахстдиноной. Ч. 2, М.. 1983,.с. 190.
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ман издан чиккан бир давр булиб, бу вокеликнинг? 
гуво\и — рус элчиси Флорио Беневенининг 1722 йил 
шо\идлигига кура, сиёсий кучларнинг карама-карши. 
лиги \укмрон дойра айрим вакилларининг мамлакат} 
дан кетишига ва ташкаридан туриб унинг сиёсий ва 
ижтимоий-иктисодий \аётига жилдий мугур етказиця 
ларига олиб келган. Бундай шахслардан бири — «Кур- 
отазик» булиб, у чулда «узбекларнинг бошка партизан 
отрядлари билан дустлашиб, бутун атрофда (БухорЗ 
нинг узига кадар) катта талончиликларни амалга 
оширган». Элчининг ало\ида кайл килишича, номи 
зикр этилган шахе «\еч бир кишлокни бутунлигича 
колдирмади, \амма нарсани тазаб олиб кетди. Бундам! i 
ташкари ша\ар озик-овкат ва бошка за\иралардан 
ма\рум булди».1

Узаро низолар ва карама-каршиликлар сиёсий 
\аётни издан чикариб. цонуний равишда бошкарув ти- 
зимининг таназзулга юз тутишига, бу эса уз навбапщ^И 
ижтимоий-иктисодий \аёт инкирозига олиб келар эди. 
Буни бошка бир Урта Осиё давлати — Хива хонлип» 
мисолида кузатишимиз мумкин. Хусусан. X IX  аср та- 
рихчиси Муниснинг ёзишича, XV III аср иккинчи яр- 
мида Хивада олий \укмдор тез-тез атмаштирилиб ту- 
рилган — «хон булиш уйини» авж олган булиб, ана 
шундай «хонларлан» бири Жа\онгирхон даврила «Беш- 
Казъада (Хива хонлигида — Г. А.) очлик келиб чикиб-| 
(ва) а\оли ит ва эшакларни еди, — деб кайд килган 
муаррих фикрини давом эттириб, — болааарини ко- 
зокдарга сотиб, (шу билан) узини бокди. Шу сабабдан 
узбеклар ва сартларнинг куплари... Орол ва Бухорога 
кетдилар», — деб ёзади*.

Сунгги урта асрларда сиёсий \аётнинг нотекис ри- 
вожланиши окибатида иктисодий \аёт ва а\оли тур-* 
муш ларажасининг пасайиб кетиши Хожа Самандар 
Термизийнинг куйидаги супари билан \ам тасдикп 
нади. Унинг ёзишича, узаро феодат низолар окибатиди 
айрим вилоятлар а\лининг турмуш тарзи жуда ёмонла- 
шиб кетган. Жумладан. муаррих куйидагиларни ало\и- 
да таъкидлаб угади: «Самарканд вилоятида очлик узи- 
нинг сунгги чегаразарига етганида \аддан ташкарй 
Кийинчиликлар келиб чикди, (\амма) а\оли катламла-

' Посланник Петра I на Востоке. Посольстно Флорио Бснснсни I» ПсрсЛ^ш 
и Бухару н 1718—1725 годах. М., 1986, с. 66.

2 Фирмам ал-ицбал // Материалы по истории казахских ханств. Алма-eTtt 1 
1969, с. 474-475.



рининг \еч бирила арпа ёки бугдойдан килинган нон 
i,yK, эди... Бахтсиз одамлар кукрагида очлик атангаси 
ёнган пайтларда улар \амма ерда Уз \аётларини нон 
учун беришга (тайёр эдилар), (лекин) \еч ким олмас
эди»1-

\арбий \аракатлар кун \олларда айрим ша\арлар- 
даги \аётнинг таназзулга юз тутишига олиб келар эди. 
Шундай ша\арлар жумласига Хужандни \ам киритиш 
мумкин. У \акда XVII аср муаррихи Ма\муд ибн Вали 
куйилагича ёзади: «Эндиликда, доимий гашёнлар, ун- 
дан куплаб... цушинлар... утиши окибатида унга катта 
зарар келтирилди ва у бузулиб кетди. Ундан фа кат бир 
нечта кишлок, ва яшаш жойларигина колди»2.

Айрим феодат кукмдорларнинг куш ни давлатларга 
килган тажовузкорона юришлари \ам хужапикнинг но- 
текис ривожтанишини таъминлаган омиллардан бири 
булган. Хиваликлар аматга оширган ана шундай бос- 
Кинчилик \аракатларидан бири \акила XVII аср муал- 
лифи \1у\аммад Юсуф Мунший куйидагича маълумот 
беради: «Урганч \окими Абулгозихон б. Асфандиёрхон 
б. Арабхон куп сонли кушин билан Мовароунна.\рни 
таюн-торож килди, бутун а\олисини таркатиб юбор- 
ди». Тарихчи маълумотининг давомидан аён буладики, 
\айлаб юборилган Хива кушини «...яна тупланиб, ик- 
кинчи марта боскинчилик юришини амалга оширди, 
(Мовароунна^р кушинини) маглубиятга учратди ва ор- 
Кага кайтди. Шу тарзда (хиватиклар Бухорога) ун сак- 
киз маротабагача боскинчилик килиб, бухороликларни 
\алсиз му\тожпик ва гам-атамга ботирдилар*3.

Иктисодий ва ижтимоий \аёт тараккиётига кури- 
лаётган давр мобайнида куп \олларда турли хал^тар 
вакилларининг узбек хонликларига карши килган бос
кинчилик \аракатлари \ам салбий таъсир курсатган. 
Хусусан, шундай \оллардан бири — русларнинг 1603 
и или Урганчга килган боскини \акида хон ва муаррих 
Абу Iкозий (1643—1663) куйидагиларни маълум килади. 
Унинг кайд килишича, ша\арла хон бошлик \ар- 
°ицларнинг йуклигидан хабар топган «мингта рус» ша- 
\apia кириб, «мингта* а\олини кирган, «мингта* аёл ва

\<>джа CuMUHfiop Термеш. Дастур ал-мулук... с. 165.
Махмуд ибн Ba.ru Морс тайн относительно доблестей благородных 

J  С01 Рафия). Введение, перевод, примечания и указатели Б. А. Ахмедова. Таш-
Кснг 1̂ 77, с. 40.

М\ хаммад Юсуф Мунши. Мукимханская история / Перевод с таджикско- 
°  "гх-'дисжяие, примечания и указатели профессора А. А. Семенова. Таш-

Кс,,г 1956, с. 103.



Кизларни асир олганлар, Хоразм моллари билан туда I 
«мингта* ара ван и олиб кетганлар. Тарихчининг ёзиши- |  
ча: «Буз ва буёми ва палое ва тун ва тушак-ястук — I  
мундаг нимарсатарнинг барчасини утга ёкди»1.

Иктисодиётнинг нотекис ривожланиши ва ижти- 1 
моий \аёт тараккиётига салбий таъсир курсатган ом ил- I  
лардан бири — соли^пар ва турли мажбуриятларнингЯ 
бетартиб тизими эди. Хукмрон дойра айрим вакилла- 1 
рининг бу борадаги узбошимча хатги-\аракатлари а\о- 1 
ли турмуш даражасининг пасайишига. унинг баъзи 
Катламларининг камбагаллашувига олиб келар эди. 
Шундай хусусий \оллардан бири \акида Хожа Саман- , 
дар Термизий келтирган бир маълумот диккатга сазон! 
вордир. Унинг ёзишича. К,арши якинидаги Пуран 
Кишлогадан утган Насаф \окими Му\аммаджон — бий 
юз бир кишининг буш>й экилган даласини куриб: 
«(шу даладан* \ар куни менинг отларимга (o ih iO бе- 
рилсин», — деб амр этади. Муаллифнинг таъки;паши- 
ча, бу дал а га ишлов берган чол талон-торож милиб 
«...у томонидан экилган бугдой (амир) отларига ем 
булди*2.

Узаро низолар окибатида ша\арлар, кишло^ар ва 
кичик ша\арлар уртасидаги ижтимоий-иктисодий ало- 
Калар узилиб колар эди. Бу \олат, айникса. савдо со\а- 
сида яккол кузга ташланади. Ало\ида таъкидлаб угмоц 
даркорки, \ажм жи\атидан кичикрок булган баъзи ша- 
\арларда савдо мунтазам эмас, балки \афтанинг маъ- '% 
лум бир кунларида а мат га оширилган. Кишлокдар ва 
кичик ша\арлар турли тоифадаги олиб-сотарлар. катта г 
савдогарлар курсатмасига биноан хом ашёнинг ялпи 
харидини а мат га оширувчи шахслар томонидан тез-тез 
Катнаб, савдо-сотик килинадиган ерлар булиб, улар уз 
фаолияти билан товар айрибошлаш \амда ма\аллий 
ишлаб чикариш тараккиётига катта \исса кушганлар. 
Айрим даврлар мобайнида кузатилган сиёсий ихтилоф- 
лар натижасида бу атокатар издан чикиб. иктисод рав- 
накининг сусайишига олиб келган.

А\оли турмуш даражасининг пасайиб бориши на
тижасида куп \олларда кимматчилик келиб ч и кар эди. 
1677 йил и Хивадан Россияга кайтган Василий Даудов, 
жумлалан. куйидагиларни кайл этган эди: «малад пули 
ва нон ва от-улов йук эди, уруш ва катта узаро низо-

1 Абултэий. Шажарайи турк. Тошкент, 1992, 159-бет. 
: Х(*)жа Самандар Термези Дастур ал-мулук... с. 1CV4.
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nip сабаб Бухоро ва Хивала нон ва \ар канлаи ов^атни 
жуда киммат нархда сотиб олдик*1. Рус кишиси томо- 
нидан билдирилган бу фикр Абулгозийнинг бошца бир 
маълумоти билан \ам таслмманади. Унинг баён эти- 
шича, \окимият учун авж олган курашлар оцибатида
XVI аср пойтахт ша\ар \аёти инкирозга юз тутди. 
Муаррих: «Урганч улур ша\р. Тез-тез к,а\атлик б̂ ла 
крлди. Бир эшакнинг калласи ^ирк;-эдлик танга булди, 
топилмади», — деб ^айд килади2.

Сиёсий ихтилофлар иктисодиётнинг бошка со\алари 
ривожига \ам уз салбий таъсирини утказмай к°лмади. 
Бундай со\алардан бири — t o f -k o h  к,азиш со\аси эди.
XVII аср муаллифи Ма\муд ибн Валининг куйилаги 
маълумоти бу уринда характерлидир: «Фаррона тоглари- 
да куплаб олтин. кумуш, мис, нефть, ложувард ва шунга 
ухшашларнинг конлари бор. Лекин \озир, доимий узаро 
ни зол ар оцибатида (улар) ишлатилмайди»3.

Узаро урушлар ва сиёсий келишмовчиликлар оци- 
батида Урта Осиё хонликларинннг ташки ицтисолий 
алокдлари \ам каттик азият чекар эди. Ички ва ташки 
нотинч сиёсий вазият у̂дудий ва хал^аро карвон йул- 
ларида турли тартибсизликларни келтириб чи^арган. 
Бу \олат уз навбатида ички, транзит ва ташци савдо- 
нинг ривожига салбий таъсир этиб, ижтимоий-ик^исо- 
дий \аётнинг нотекис ривожланишини таъминлаган 
омиллардан бири вазифасини утар эди. Бунинг ёрк,ин 
таслиги сифатида турк адмирали Сейди Али Раиснинг 
КУиидаги маълумотини келтириш мумкин. Муаллиф- 
нинг ёзишича, XVI аср 50-йилларида Хоразм йули ор- 
Кдли ватанлари Румга (Туркия — Г. А.) йул олган Сей
ди .Али Раис ва унинг \амро\лари булган савдогарлар 
Улар йулидаги Астраханни руслар босиб олганлиги 
(1554) боис оркага кайтишга мажбур буладилар. Шу 
"уаллифнинг бошка бир хабарига кура, турли хил тар- 
тибсизликлар Мовароунна\р ва Туркистоннинг бошка 
KaPBO H  йулларида \ам кузатилган. Улардан бири «Тур- 
кистон* йули булиб, «козок ва к;озоцчилари мусулмон- 
ЛаРнинг мол-мулкларини талон-торож этганликлари

Го (>гписка с пути, из Яипкого юролка. возвращающегося из Хины русско- 
Ни/Кк,анни1са1 Василия Даулона и. Федору Алексеевичу с и пожен нем послед- 

'  Нсстей о политической обстановке в среднеазиатских государствах и Ин- 
V, ' Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. 
М-Л 1932. с. 339.

Щ лп тЛ . Шажарайи турк... 125-бст.
Махмуд ибн Ва.т. Морс тайн... с. 65.
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\акидаги хабарлари унга етиб келган» Сейди Али Раис 
бу йулдан юришни маъкул курмайди1.

Ташки иктисодий алокаларнинг издан чикишига 
баъзи кукмдорлар даврида кушни давлатлар билан юза га 
келган душманлик муносабатлари \ам катта роль уйна- 
ган. Баъзи \олларда кушни давлатлар билан низоли му- 
носабатда булган айрим \укмдорлар шу мамлакатлар 
а\олиси билан \ар кандай иктисодий ало каларни 
таъкикг1аб куйган \оллар \ам баъзи манбаларда учраб 
туради. Хусусан, XVI аср муаллифи Фахтулло\ ибн Pyj- 
бе\оннинг ёзишича, Му\аммад Шайбонийхон томони
дан чикарилган фармонда «Туркистон а\ли козоксавдо- 
гарлари билан \еч кандай савдо операцияларини амалга 
оширмасинлар ва улар ва бу ерларнинг а\олиси уртаси- 
да \еч кандай узаро борди-келди ва савдогарларнинг 
сафари булмасин», — деб курсатма берилган эди2.

Иктисодиёт тараккиётига куп \олларда табиий-ик- 
лимий шарт-шароитлар \ам салбий таъсир курсатар эли.* 
Харбий юришларнинг o f h p  асоратларини бошидан ке- 
чирган а\олининг \аёти табиат ва об-\аво инжик- 
ликлари окибатида бирмунча огирлашиб, иктисодий 
\аёт издан чиккан даврлар Урта Осиё тарихида куп куза| 
тилган. Жумладан, XVI аср бошларида Шайбонийхон 
томонидан Самаркандни забт этиш чогида киш \аддан 
ташкари ка\ратон келиши окибатида, шо\идларнинг 
гуво\лигига кура, Мовароунна\рнинг «Самарканд, 
Кеш, Карши, Бухоро» ва бошка ерларида юз минг а\оли 
\аётдан к^з юмган эди.

Бухоро хонлиги сиёсий \аётининг купгина воке- 
ликларига эътибор каратган Хожа Самандар Термизий 
\ам Карши \акида ёзар экан куйидагиларни кайд эта- 
ди: «Такдир такозоси билан бир минг юзинчи йили 
(1689) Уз \аётларини саклаш учун зарур булган оз мик- 
дор овкатга эгаликлари сабабли хурсанд одамлар юзи- 
дан табассум йуколди... Катта дарёлардаги сув кучсиз- 
лигидан етимлар КУЛИ сингари \еч каерга етиб борма-j 
ди: шамол сув урнига (уларни) чанг ва кум билан тУлч 
лириб... булок ва \овузлар... куриб кодяилар»’.

Баркарор булмаган сиёсий вазият ва узаро урушлар

1 Ceurtu Л/т Раис. Миръотул мамоднк (Мамлакатлар ку^гуси) Тиржимж^Я 
ию\1 ар Ш. Зуниуновники. Тошкент, 1%3, 106-бет

2 Фазлаллах ибн Руэбехан Исфахани. Михман-намс-йи Бухара (ЗапиЯИ 
бухарскою гостя) / Перевод, предисловие и примечания Р П ДждлилоШ^И 
Под ред. А. К. Арендса. М., 1976, с. 101.

3 Ходжа Самандар Термези Дастур ал-мулук... с. 133.

70



даврида асосий ишлаб чик,арувчи куч булган а\оли со
шна каттик зарба берилар эди. Урушлар ва низолар 
окибатида ша\ар ва кишлоклар а\лининг сони кескин 
камайиб кетарли. Баъзи \олларда, айрим \укмлорлар- 
нинг иродасига кура, куплаб кишилар \аётдан куз 
юмар эдилар. Бу \олатни ёркин ифолаловми бир лав\а 
Тошкент тарихига мансуб булиб, бу \акда муаррих Му
хаммад Юсуф Мунший куйилагиларни баён этади: 
«XVII аср бошларила (1613) Бухоронинг олий \укмло- 
ри Имомкулихон (1611 — 1642) тошкентликлар томони- 
дан улдирилган угли Искандархоннинг хуни учун ша- 
\арни олганилан сунг а.\оли кони отининг узангисига 
Кадар чикмагунича уларни кириб ташлашини эълон 
килади*. Тарихчи яна куйилагиларни ёзади: «Уша куни 
пешин намозига кадар улим бозори жуда жонланиб 
кстди ва юз ёшлик чат бир ёшлик гудак билан бир 
нарчла кетди. Улдирилганлар сони уйлаш ва тасаввур 
килиш доирасидан чикиб кетди. Харбийлар бошликпа- 
ри бечора ва айбсиз а\олига ра*м килиб (кон тукиш- 
ни) тухтатишни нлтимос этиб мурожаат килдилар»1.

Ижтимоий-иктисодий \аётнинг нотекис ривожла- 
нишида босиб олинган эддудлар а\олисининг бошка 
Худуатарга кучирилиши \ам катта роль уйнаган. Иш
лаб чикарувчи кучлар булган а\оли асосий катламлари 
вакилларининг бошка ерларга кучириб олиб кетилиши 
бир \удуд ижтимоий-иктисолий тараккиётига салбий 
таъсир этса, бошкасининг ривожига ижобий таъсир 
курсатар эди. Окибатда уларнинг тараккиёти бир ма- 
Ромда эмас, батки нотекис ривожланарди. XV II асрга 
оид бир манбада кайд этилишича, шайбонийлардан 
булган Убайдуллахон (1534—1540) «Урганчни олиб ал
ии Мовароуннакрга элтган*3. Тинч а\олининг Уз ери- 
Дан кучириб кетилишини Урта Осиёнинг бошка хон- 
•чиклари мисолида \ам кузатишимиз мумкин.

Узаро урушлар окибатида нафакат ша\арлар, бал- 
Ки Кишлок а\ти \ам бошка ерларга кучириб олиб ке- 
ТИлган. X IX  аср муаллифи Мирза Шаме Бухорийнинг 
курсатишича, Амир Хайдар даврида (1800—1826) «Ур- 
'ачч.шк Элтузархон* (1804—1806) «икки-уч минг ки- 
*,илар билан Бухоро худудига бостириб кириб, мам- 
dmKrTHM та-1а6, Кишлок а^ини хотинлари ва болала- 
Р ' билан биргаликда асирга олиб кетдилар. Шу тарз- 
_' икки-уч йил мобайнида улар Урганчга 40 минг-

, Ыухшиюб Юсуф Мумши. Мукимханская история... с. 87.
Юулкпий. Шажарайи турк... 149-бст.
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дан 50 минггача булган Бухоронинг кишлок а\1инн̂  
олиб кетдилар»1.

Сунгги урта асрлар мобайнида тез-тез амалга ошири- 
либ турилган \арбий \аракатлар ва узаро феодал ихтш! 
лофлар нафакат ижтимоий-иктисодий \аёт, балки мали 
ният ривожига \ам сатбий таъсир курсатган. XVII асрга 
оид маълумотларга кура, Андижонда «...мукаммалликва 
илм олиш излари бу вилоятда умуман йукрлиб кетищН 
бориб та^алди ва урушлар килиш, навкарликка ёлла- 
нишга мойиллик, аскар са^ашга (э\тиёж) одатлари 
равнак топди. Душманнинг куплигидан бу вилоят а\о- 
лиси \еч качон куролларини куймайдилар. Кишло^о^ 
со^оллари ва де\к,онлар далада ишлаган вактларида \ам 
ук-ёйни уз ёнларида ушлаб турадилар»2.

Сиёсий к,арама-к,аршиликлар авж олган йилларда 
Каттик, ташфот курган маданият \акдаа Ма\муд ибн 
Валининг Тошкентга оид ушбу маълумоти \ами диедятЗ 
га сазовордир. Баён этилишича, «Шош»дан «Утган за! 
монларда куплаб асил шайхлар, таник^и олимлар ва 
турли \унар со\иблари етишиб чикланлар. Лекин \о- 
зирда, доимий гатаён ва фитналар окибатида, Олло^га 
хуш келадиган расм-русмларни аматга ошириш ва илм 
олиш ни\оятда кийинлашган»3.

Кайд этиб утиш лозимки, узбек хонликлари тари- 
хида кучли марказлашган давлатнинг борлиги билай 
характерланувчи даврлар \ам булиб, бу давлатлар те- 
пасида турган айрим олий \укмдорлар куп \олларда 
ижтимоий-иктисодий \аёт тараклиёти \акдаа кайгуш 
ганлар. Шундай \укмдорлардан бири XVI аср иккин- 
чи ярмида Бухоро тахтида утирган забардаст Абдулла- 
хон II булиб, унинг даврида ижтимоий-иктисодий 
\аётнинг барча со\аларида катта силжишлар кузатЯН 
лади. Хусусан, бу даврда \унармандчилик ва савдо 
кенг ривожланади. Ша\арларда катта бунёдкорлик 
ишлари аматга ош и рил ад и. Биргина Бухоронинг узи- 
да бозорларнинг турли хиллари — тим, ток, чо\арО)Н 
расталар, куплаб карвонсаройлар, сардобапар ва к. 
курилади. Уша давр тарихчиси куйидагиларни кайД 
этган эди: «Унинг (Бухоро) атрофлари... \ар канДШ 
йунатишда \ам, йулда \ам, даштда \ам тунашга т̂ х-

1 О некоторых событиях в Бухаре, Хоканлс и Кашгаре. Записки Ми 
Шемса Бухари. Над. В. В. Григорьевым. Казань, 1X61, с. 6.

2 Махмуд ибн и Морс тайн... с. 17.
’ ^ша асар, 57-бет.



TaiaH саё\атчилар учун очик \авода (тунашлари) туг- 
ри келган ер колмади*1.

Сиёсий ихтилофлар кучли булган йилларда айрим 
у̂кмдорлар томонидан а мат га оширилган \арбий \apa- 

катларнинг \аммаси \ам таюнчилик ва зуравонлик 
билан кушиб олиб борилмаган. Айрим \олларда, баъзи 
^укмдорлар икгисодиётнинг а\амиятини. \арбий \apa- 
катларнинг ижтимоий-иктисодий \аётда акс этиши 
мумкин булган сатбий окибатларини яхши тушунган 
\ол ла ва баъзи бошка сабабларга кура махсус буйрук 
билан тинч а\оли ва унинг хужалигини талашни ман 
этганлар. XV III аср муаллифи Мир Мухаммад Амин 
Бухорийнинг ёзишича, Бухоронинг олий \укмдори 
Убайдуллахон аштархоний (1702—1711) Батх якинида- 
ги Одина мачит деган жойда \арбий \аракатларга 
тайёргарлик курган аскарларга «уз отлари билан а\о- 
лининг экинларини топтамасликлари*, кимда-ким ер- 
дан «биргина бошок узса, \аётининг \осили улим уро- 
fh  остида нобуд булади», — деб эълон кил ад и2.

Урта Осиё хонликлари тарихий тараккиётининг ай
рим даврларида, айникса, XV II аср охири — XV III аср 
70—80-йилларида кузатилган сиёсий парокандатик ва 
таркоклик, \окимиятнинг номарказлашуви ва сиёсий 
тизим инкирози ижтимоий-иктисодий \аёт тараккиё- 
тша асосан сатбий таъсир курсатса-да, сунгги урта 
асрлар жамиятила баъзи ижобий силжишларнинг уйго- 
нишига \ам сабаб булди. Жумладан, сиёсий \аётнинг 
нотекис ривожланиши натижасида кишлок ва ша\ар- 
лар алокасининг узилиб колиши окибатида купгина 
савло-\унармандчилик марказларилаги \аёт таназзулга 
•oj |утди. У ердаги асосий ишлаб чикарувчи кучлар — 
Хунармандлар, савдогарлар ва бошкалар узга ерларга 
куч и б утиб, янги савдо-иктисодий марказларга асос 
солдилар ва уларнинг равнак топишига катта \исса 
КУшдилар3. Шу тарика узилган хужатик атокатари ян- 
ги марказларнинг вужудга келишига хизмат килди.

Шундай килиб, узбек хонликларида сунгги урта 
асРлар мобайнида кузатилган сиёсий \аётнинг барка- 
Р°Р булмаган шарт-шароитлари. карама-карши кучлар

\афю-ы Таныш Бухари. Шараф-намс-йи шахи. ч. 2... с. 222.
Чир Мухаммад Амин-и Бухари. Убайдулла-намс. Псрснол с таджикского 

Примечаниями члена-корреспондента Академии наук Узбекской ССР про- 
соРа А. А. Семеном. Ташкент, 1987, с. 117. 

v Чсхович О. Д. К истории Узбекистана в X V III в. // Труды ИВ АН 
< Р 1%4, вып. III, с. 45.
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фаоллигининг Усиши, айрим даврларда марказлашпм.. 
\окимиятнинг сусайиши ва узаро феодал урушларц 
билан бопик равишда руй берган нотекис ривожла! 
ниш Бухоро, Хива ва Кукрн хонликларининг кенг \у- 
дудларида ижтимоий-иктисодий ва маданий \аёт риво- 
жига таъсир курсатиб, унинг нотекис тараккиётига 
олиб келди.

///. ЭСАНОВА

САДР ЗИЁНИНГ «РУЗНОМА* АСАРИ ТАРИХИЙ 1 
МАНБА СИФАТИДА

XIX  асрнинг иккинчи ярми — XX аср бошларида 
Бухоро амирлигида йигирмага якин тарихнавислар 
фаолият курсатиб, куплаб тарихий асарлар яратдилар. 
Шаркшунос олимларнинг саъй-\аракатлари билан 
улардан айримларининг \аёти ва ижоди \амда тари
хий асарлари урганилиб, илмий жамоатчиликка еткан 
зилди1. Аммо, \али махсус тадкикотга жалб килинма- 
ган куплаб муаррихлар борки, уларнинг асарлари Бу
хоро амирлиги, кодаверса Урта Осиё халк^ари \аёти-| 
да туб узгаришлар даври \исобланган X IX  аср иккин
чи ярми — XX аср бошлари тарихининг kopohfh са- 
\ифаларнни ёритишда му\им манба булиб хизмат ки
ла олади.

Илмий-адабий мероси, хусусан, тарихий асарлари 
тадкикотчилар назаридан четда к°тиб келаётган шун
дай тарихнавислардан бири Садр Зиёдир.

Му\аммад Шариф Садр Зиё 1867 йилда Бухоро 
амирлигининг Зиёуддин туманида таваллуд топди. 
Унинг отаси Абдушукур диний илмлар билимдони, 
шунингдек тарих ва адабиётга иштиёки баланд Бухоро 
уламоларидан булиб Оят тахаллуси билан шеърлар ёз-

' Мирза Абдал Азим Сами. Тарих-и салатин-и мангитийа (История манп*^ 
ских государсй). Ииание текста, предисловие, перевод и примечания Л. Щ 
Епифановой. — Москва. 1962; ЕпиЦютта J1. М. Рукописные источники 
истории Средней А/ии периода присоединения ее к России (Бухара). Таш
кент. 1965; Трактат Ахмада Дониша «История Мангитской династии». Перс* 
вод, предисловие и примечания И. А. Наджафовой. — Душанбе, 1967;
Зиё. Наводири Зисия. Та\ияи М. Шукуров ва С. С полисов, Душанбе, 1991* 
Мухаммад Али ибн Мухаммад Сайид Балжуттий. Тарихи нофеий. Бо 
1ас\и\ва пешгуфтори А. Мухторов, Душанбе. 1994
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гаН'. Хат-саводини уз отасининг олдида чицарган Садр 
3„с кейинчалик Бухоро мадрасаларида та\сил алади.

Талабалик йилларида Садр Зиёнинг \овлиси Бухоро 
1Llfop зиёлиларини бирлаштирган марказга. узига хос ада- 
бий гугаракка айланади. Садр Зиёнинг уйида 8 ой даво- 
мида хизматкорлик цилган Садриддин Айний бу \ак,аа 
шундай ёзади: «Хафтанинг мадрасада даре булмайдиган 
сешанба, чоршанба ва пайшанба кунлари Шарифжоннинг 
о̂&лисида шоирлар, шеърият ихлосмандлари, латифа- 

гуйлар. баъзан эса олимлар ва созандалар йитлар эди
лар»'-

Бу кечалар Садр Зиёнинг шахе ва адиб сифатида 
шак-iланишида катта гаъсир курсатгани шуб\асиздир. 
Замондошлари Садр Зиёнинг маърифатпарвар инсон, 
мо\ир хаттот, истеъдодли ёзувчи, бой кутубхонага эга 
китобсевар эканлигини эътироф этадилар3.

1896 йили Мадраса та\сили ни\оясига стгач, Садр 
Зиёнинг крзилик фаолияти бошланиб, то 1917 йилга ка- 
дар лавом этади4. 1917 йилда амир Олимхон (1910— 
1920) томонидан \уррият \ак,ила Баённома (Манифест) 
зълон кдлиниши арафасила амир Садр Зиёни Бухоро крзи- 
калони этиб тайинлайди. Аммо орадан куп утмай амир 
Узининг исло\от \ак,идаги ваъдаларидан воз кечади ва 
Садр Зиё козикалонликдан четлатилиб, кейинрок Кар
ши га к,ози этиб жунатилади.

• Колесов вокеаси*дан кейин Садр Зиё инкилобчи- 
лар| а хайрихо\ликда айбланиб, \ибсга олинади ва мол- 
мулки мусодара кил и над и. Бунинг устига у таълиф этган 
Катор асарлар кулёзмалари ёкиб юборилади\ К,арийб 
70 кунга чузилган ма\бусликдан катга маблаг эвазига

с адр Зиёнинг ёзишича, Абдушукур Бухоронинг Мавлоно Мискин. Мул- 
ло Мч\ачмад Шариф ва бошка мадрасаларида муларрислик адиали. Кейинча
лик амирликнинг Зисуддин, Крракул туманларининг козиси, 1881 — 1887 йил- 
чарла >са Бухоро цозикалони булган.

( сidpuddun Лини. Воспоминания, перевод с таджикского А. Розснфсльда, 
М--Л I960. стр. 3X4.

Кори Рахмату.ыо Box*. Ту\фат ул-а.\боб. Ташкент, 1332/1913—1914 г., 
стр. ЗЦ—312; Афза.1 Махдум Пирмастий. Афзал ут-газкор. Ташкент^ 1336/ 
9,7 1918 г., стр. 78 и сл.; Абдуьн) Хожа Абдий. Тазкират vui-шуаро. УзР ФА 

ШИ кулеэмасн, инв. N? 64, 103" — 104**; С. Линии Намунаи адабисти точик, 
^ N24, стр. 399—405; Садриддин Лини, воспоминания, перевод с таджикско- 
Го А Розснфсльда. М.-Л., I960, стр. 416; Садр Зиёнинг кутубхонаси \акида 
**Ранг у  Хамроев Бир шахеий кутубхона ва унинг каталоги хаКИДа. Научные 

| и и сообщения, кн. 6, Ташкент, 1963.
* УзР Ф А  Ш И хазинасила са^ланаспан, Садр Зиснинг Уз дастхати билан 

^«прилган №  2315 ра^амли кУлёзманинг О  варагида унинг ка Йен вилоят ва 
^имларда к,озилик килганлиги руйхати илова ^илинган.
п \1\ \(шмаджон Шукуран. Шаммас аз рузгори Садри Зиё. Наводири Зисия, 
^УШанбс, 1991, с. 118.
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(3 млн. сум) озод этилган Садр Зиё Ша\рисазб \окими 
Акромхон туранинг (амир Олимхоннинг амакиси) 
шахсий назорати остида шу ша\арга к,ози этиб тайин* 
ланади. Бухоро инк,илобидан кейин у Бухоро Халк 
Шуролар жум\урияти ва^ф ерлар бошцармасида ищ. 
лайди. «Садр Зиё умрининг охирларида, 1923—1924 
йилларда ишламас эди... Купинча бетоб ётарди, а\вов 
озгина яхшиланиши билан кулига когозу калам олар. 
ди. Унинг ёндирилган асарлари асосан шу йилларда 
Кайтадан ёзилган*, — деб эслайди асадр Зиёнинг угл^ 
академик М. Шукуров1.

Садр Зиё 1932 йилла 65 ёшида Бухоро ша\рида 
вафот этди.

УзР ФА Абу Рай\он Беруний номидаги Шар^шунос- 
лик институтининг к^лёзмалар хазинасида Садр Зиё
нинг уз дастхати билан кучирилиб, 9 та жилдга жамлан- 
ган куплаб биофафик ва жуфофий характердаги рисо- 
лалари. тазкиралари ва тарихий асарлари сакман мокдаз 
Бу асарларнинг аксарияти олима Jl. М. Епифанова го- 
монидан кис^ача тавсифланган2.

Садр Зиёнинг адабий фаолияти адабиётшунослар 
томонидан атрофлича урганилган3. Унинг «ТарихЗ 
«Мунтахаб ут-таворих»4 («Сайланма тарих»), «Зикри 
салтанат ва подшо\ин амир Олимхони («Амир Олим
хоннинг \укмронлик да ври ва подшо\лиги зикри*),? 
«Силсилаи хони гитисетон Чингизхон ва байони а\во1 
лоти салотини авлоди он»6 («Жа\онгир хон Чингизхон 
силсиласи ва унинг \укмдор авлодлари а\воли баёни») 
каби \али ало\ида тадк̂ икот объекти сифатида урга- 
нилмаган тарихий асарларини Бухоро тарихига оид му- 
\им манбалар сирасига киритиш мумкин.

Садр Зиёнинг тарихий асарларлан ташкари «Рузно- 
ма»7 («Кундалик»), «Аз гузаришоти а\воли бандаи ши- 
кастабол ал-мутахаллис би-з-Зиё Мирзо Му\аммад

1 Уша асар, с. 120.
2 Епифанова Л. М. Рукописные источники по истории Средней Азин 

периода присоединения ее к России (Бухара). Ташкент, 1965, стр. 51—60. J
* Хади-Задс Р. Источники к изучению таджикской литературы «порой 

ПОЛОВИНЫ X IX  нека. Сталинабад, 1956; %м)и*нк1 Р Адабиети точик дар НИИ*И 
дувнуми асри XIX. Душанбе, I96X; Сиддицов С. Стихотворная тазкира СаДр* 
Зиё «Тазкори ашъор» и ее научно критический текст. Авторсф. канд. ДИС- 
Душанбе, 1466. А.шее В Ьухорода битилгаи байтлар, Тошкент. 1992.

4 УзР ФА  Ш И кУлезмаси, инв. №  2241.
« 9зР ФА Ш И кУлёзмаси, инв. №  2193/У.
• УзР ФА Ш И кУлезмаси, инв. N? 1304/1II 2241.
7 УзР ФА ШИ кУлезмаси, инв. №  2193/Х.
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Ц1ариф Садр бин акзо улкуззот домулло Абдушукур 
Салр*1 («Зиё тахаллусли ожиз банда Мирзо Му\аммад 
Щариф ибн цози ул-куззот Домулло Абдушукур Садр- 
iiiiлI' бошидан кечирганлари») ва «Таржимаи а\воли 
цози Абдушукур*2 («Кози Абдушукурнинг таржимаи 
холи») номли биографик асарлари \ам борки, уларда 
муаллиф ва унинг аждодпари \аётига дойр вокеалар 
билан бир каторда мамлакат тарихини ёритувчи ким- 
матли маълумотлар \ам куплаб учрайди. Айникса, 
муапифнинг бизгача ягона нусхада етиб келган «Руз- 
нома» асари Бухоро амирлигининг X IX  аср иккинчи 
ярми — XX аср бошларидаги сиёсий-ижтимоий а\во- 
ли. иктисодий ва маданий \аётини ёритувчи му\им 
маътумотларга бой. Садр Зиёнинг ушбу асари \ам, 
юкорида айтиб утилганидек, 1918 йилда бошка асарла
ри каторида ёкиб юборилган ва кейинчапик 1920—
1930 йиллар орасида муаллиф хотиралари асосида 
кайтадан ёзилган3.

Асар 1306/1888/89 йилда амирликда та р кат га н да\- 
шатли вабо ва шу касагпик билан муаллиф отасининг 
вафот этиши вокеатари билан бошланади. Сунгра 
Садр Зиё отасининг сиёсий фаолиятини баён килиб 
булгач (2б-47а в.), узи Хайробод туманига кози этиб 
тайинланган, 1893 йилдан то 1922 йилга калар Бухоро 
амирлигида, хусусан, узи к°зилик килган вилоят ва 
туманларда, шунингдек, хорижий мамлакатларда содир 
булган вокеалардан ба\с юритади. Жумладан, асарда 
Хутфар, Комот ва Сомжин туманларининг сугорилиш 
тизими (50* — 53* в.), 1900—1901 йилларла рус мута- 
хассислари томонидан Амударёда куприк курил и ши 
(91fl в ), 1910 йилда Бухорода руй берган суннийлар ва 
шиатар гукнашуви (141е — 145а в.), 1917—1918 йиллар- 
лаги сиёсий вокеатр (202а — 232а в.), амирликнинг 
тугатилиши (234а — 245f> в.), 1921 — 1922 йиллардаги 
Каршилик каракатлари (246' — 250й в.) \акила маълу- 
м«| берилган.

Шуни айтиб угиш лозимки, Бухоро амирлигининг 
чор Россияси томонидан забт этилиши тафсилотлари 
*Руяюма»дан жой олмаган булса-да, муаллиф йул-йу-

*Р ФА  ШИ кУлсзмаси, инв. №  2277.
V iP фд Ш И кУлслиаси. инв. bk 1304/VI.

 ̂ У ФА  Ш И кУлслиаси, инв. М? 1304/1V.
(аг*Р Зиё. Рузнома. 9зР Ф А  Ш И кУлсзмаси, инв. N 2277, I -в Бунлан 

н * РУзномамтнг BapaKriapn матн ичила бсриб борилали.
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лакай чоризм истилоси билан бомик, баъзи вокеа-зд| 
дисаларга тухталиб утади ва Бухоро кушинлариникг 
урушда енгилиш сабабларини курсагишга \аракат ки- 
лади (19я — 20л; 91“_6 в.). Унинг фикрича, тажрибасвз. 
лик (камтажрибаги), кУрол-асла\анинг етишмаслнп 
(беасбоби) ва а\олининг бирлашмаганлиги (беиттифо. 
Кии а\оли) ислом лашкарининг маглубиятига сабаб 
булди (91а в.).

Асарда 1328/1910 йилда Бухорода суннийлар билан 
шиазар уртасида булиб утган цонли тукнашувга кенг 
урин берилган. Унда бу можарони келтириб чикарган 
асосий сабаблар, унинг бошланишига туртки булган 
ба\она \амда вокеазарнинг кейинги ривожи атроДи- 
ча баён кил и нал и. 1910 йилда Кдошида козилик вазн- 
фасини утастган Садр Зиё К,арши кУргонида \ам сун
нийлар билан шиазар уртасида тукнашув булиб утпм 
ни, шахсан узининг ра\барлигида унинг тезда тарка- 
тилгани, шунга царамай бир неча киши улдирилганлич 
ги \акида хабар беради (141" — 146й в.).

«Рузнома»нинг 1917—1920 йиллар вокеалариии 
ёритувчи кисми ало\ида тарихий а\амиятга эга (202* — 
260е' в.). Садр Зиё бу даврда амирликда юз берган во- 
кеазарни \икоя кил и шла н олдин Россия да&затидагн 
ижтимоий-сиёсий Узгаришлар — кукуматнинг ички ва 
ташки сиёсати, айникса унинг биринчи жа\он уруши- 
да иштирокидан норози булган мамлакат а\олисининг 
1917 йил февраль ойида кузголон кугариб, подшо\ у̂* 
куматини агдарганлиги туфисида кискача маълумот 
бериб утади (202° — 205“ в.). Унинг фикрича, Россия 
инкилобилан чучиган Амир Олимхон ва рус резиден- 
цияси вакиазари Бухорода юз бериши мумкин булган 
кузюлоннинг олдини олиш ниятида мамлакатда исло- 
\от утказиш тараддудига тушган.

Амир исло\от \акида Манифест эълон килишдан 
а в ваз давлат бошкарувига илгор фикрли уламоларнИ 
жалб кил и in га киришади. Шу максадда 1917 йил 29 
мартда Садр Зиёни козиказон этиб тайинлайди. Садр| 
Зиёнинг узи бу \акда шундай ёзали: «Баъзи инкилоб- 
чилар ва бир гуру\ тараккийпарварларнинг тазаби би
лан амир ва вазир мени бу мансаб (козиказонлик)га 
муносиб куриб, унинг ижросига маъмур этиб тайинла- 
дилар» (205* в.). «Рузнома»да кайд этилишича, Садр 
Зиё козиказон этиб тайинланганидан сунг амир Олим
хон \укумат таркибига яна бир катор тараккийпарвар 
кишиларни жалб этган. Жумладан, уз даврининг Ф°"
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зил уламоларидан Абдусамад хожа судур Самаркандий 
Б ух о р о  раиси этиб тайинланади (206л в.).

Ни\оят, 1917 йил 7 апрелда Бухоро амири Мани
фест эълон к,илиб, мамлакатда к,атор исло\отлар утка- 
зи ш га  ваъда беради. Бу фармон Бухорода эскилик та- 
рафлорлари билан исло\отчилар орасидаги курашни 
янала кескинлаштириб юборади.

Шуни айтиб утиш жоизки, 1917—1920 йиллардаги 
сиёсий вазият Садр Зиёнинг биз тадкик этаётган «Руз- 
нома»сидан ташкари Файзулла Хужаевнинг «Бухорода 
инк»-106 тарихи ва Урта Осиёда миллий чегаратанишга 
дойр»1 асарида \ам муфассат баён килинган. Шуниси 
диклатга сазоворки. ёш бухороликлар ташкилотининг 
ра\бари сифатида ушбу вокеаларда бевосита иштирок 
этган Ф. Хужаевнинг асарида жадидларнинг максад ва 
вазифалари, олиб борган фаолиятлари, гуру\ орасида
ги булиниш, уларнинг амир билан муносабатлари ва 
тукнашувлари ва \оказолар изчил баён этилган булса, 
амирнинг йирик амалдори сифатида мазкур вокеапар- 
нинг гуво\и булган Садр Зиё асосан \укумат арбобла- 
ри орасидаги тараккийпарвар ва реакцион кучлар ур- 
тасида давом этган курашга эътибор каратади. Чунон- 
чи. «Рузнома»да баён этилган вокеапардан шу нарса 
маълум буладики, исло\отчиларнинг тачаби билан уз 
мансаби ва мавкеилан ажрапан с об и к, козикачон Бур- 
\ониддин, мулло Изомиддин судур )̂ амда аввало уз 
маифаатлари йулида курашаётган бошка бир катор 
амащорлар ва уламолар мугаассиб а\олига исло\от \а- 
Кила бугкул нотуфи маълумот бериб, уларни янгилик 
тарафдорларига ва \укуматда юкори лавозимларни 
эгатлаган тараккийпарварларга карши куйганлар. Ма- 
сапан, улар исло\от \акидаги Баённоманинг бандлари- 
ни авомга куйидагича тушунтирганлар: «Хурриятнинг 
маъноси шуки, хотинлар \ижоб ва ёпинчиксиз юзи- 
боши очик \олда кучапарда ва бозорларда юрадилар. 
Насоро аёллари сингари ажнабий эркакларга \амро\ 
буладилар. Тенгликнинг маъноси шуки. ислом уламо- 
сининг я\удий ва \ундулардан фарки колмайди, яъни, 
масатн, жадидлар бошларидан дасторларини олиб, 
РУслар каби шапка ёки я\удийлар каби телпак кияди- 
ЛаР...» (215*6 в.). Натижада исло\отга ва исло\отчилар- 
Га ннсбатан а\олининг газаби орта борган.

Файзулла Ходжаев. Избранные труды. Т. 1, Ташкент, 1970.



8 апрелда ёш бухороликлар Манифест учун амир^ 
миннатдорчилик из\ор этиб, тинч намойишга чикапД 
лар. Иккинчи томондан, уламолар, Мадраса толиблаД 
Манифестдан ва ёш бухороликлар намойишидан норо. 
зи булиб, амирга арз кил мок ниятида Аркка ка раб 
юрадилар. Бирок Садр Зиёнинг ёзишича, амир бу 
пайтда Аркда булмаган. Ралаёнчилар1 калъага боспЯ 
риб кирадилар ва Бухоро раиси Абдусамад хожага тащ- 
ланиб, уни ^ушидан кетгунча калтаклайдилар (210® — 
212е в.). Эртасига, яъни 9 апрелда ушбу гуру* Садр 
Зиёга \ам тажовуз кил ал м. Бу вокеани унинг узи «Руэ- 
нома»да куйилагича \икои килган: «\озирда Йсшклол 
майдони деб юритилувчи Регистонга, Арк дарвозасига 
етиб келиб курдимки, \ар фирка ва \ар тоифадан бир 
канча (одамлар) \ар жойда туп-туп булиб турибдилам 
Мени курит и билан жо\иллардан бир гуру\и ураб 
олиб, Аркка киришга йул бермадилар... Шу аснода co-j 
бик козикапон Бур\ониддиннинг малайларидан Абдул- 
фатто\ исмли мударрис келиб этагимга ёпишди. \ам- 
ро\лари билан мени отдан йикитдилар. Муштладилар 
ва калтакладилар. Бир фурсатдан сунг шууримдан 
айрилиб, ундан сунг нима килганларини ва уларнинг 
чангалидан кандай халос булганимни билмайман» 
(2I6-6 в.).

Ушбу вокеанинг шо\иди булган Му\аммадали 
Балжувоний узининг «Тарихи нофеий» асарида кел- 
тирган маълумотлар \ам Садр Зиёнинг фикрини тас- 
диклайди: «Мажлисга чакирилган Садр Зиё... Регис
тонга келиши билан йигилганлар орасидан баланд 
овоз эшитилди: «Уринглар, у динсиз жалил к°зини, 
бу кадар галванинг содир булишига у сабабчи, акс 
\олда жадидлар бу кадар \аракат килолмасдилар*. 
Шу ма\ал томошабинлар козикалонни обрусизланти- 
риш ва уришга интилиб, *ужум цилдилар ва уни чу- 
нонам урдиларки, зардузи кийимлари пора-пора бу
либ кетди*.2

Мутаассиб муллолар Садр Зиёни \алок этолмаган- 
ларидан сунг уни к°зикалонликдан бекор килишни та- 
лаб киладилар. Амир уларнинг талабини кондириб шу 
куннинг узидаёк Садр Зиёни крзи кал о нл икдан, Абду-

1 Садр Зиенинг ёзишича, уларнинг сони 500 кишилар атрофила булган. j
2 Му.\аммш!а.ш Ба.1жув<тии. Тарихи нофеий. бо >\тимом. тас\и\ ва псШ-

гуфтори А\рор Мухторов. Душанбе, 1994. с. 46; Садр Зие билан Е)>р\ониддИ1
орасидаги адоват Фитратнинг «Амир Олимхоннинг \укмронлик даври» кито-
бида зикр /тилган. Тошкент, 1992, 24—28-бстлар.
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самад судурни раисликдан олиб ташлайдн ва мулло 
Мзомиддинни Бухоро раиси этиб тайинлайди.1

<.Рузнома*да Насрулло кушбегининг \ам вазифаси- 
лан четлатилиши айтиб утилади. Садр Зиёнинг \икоя 

лишича, Бур^онилдин ва Изомиддиннинг оламлари 
амирликнинг туманларида \ам вазирга царши ташви- 
кот олиб борганлар. Натижада 15 апрель эрталаб ту- 
манлардан келган куплаб кишилар ша\ар дарвозалари 
олдида йигилиб, вазирнинг ишдан олинишини талаб 
адииб шовкин-сурон кутарганлар. Шу куни амирнинг 
б\ируги билан Бухоро дарвозалари беркитилиб оло- 
моннинг ша\арга киришига йул цуйилмаган. Бирок за
лаем эртасига \ам давом этади, якшанба куни амир 
Насрулло кушбегини вазифасидан четлатиб, унинг ур- 
нига Низомиддин девонбегини вазир этиб тайинлайди 
(220" -  222").

Хуллас, Бухоро тараккийпарварларига хайрихо\ 
булган давлат арбоблари — раис Абдусамад хожа, к,о- 
зикаюн Садр Зиё ва вазир Насрулло кушбеги вази- 
фаларидан четлатилгач, ша\арда вазият анча юм-
шайди.

«Рузнома*да муаллиф 14 апрелда. Ар юта Бухоро 
амашорлари ва уламолари, яъни эскилик тарафдорла- 
ри билан Когондан чак,ирилган жалидлар — янгилик 
тарафдорларини яраштириш маусадила амир Олимхон 
\амда Россия резиденцияси вакиллари бошчилигида 
уюштирилган йигин хусусида тухталиб, шу куни \ам 
жалидлар яна ^адимчиларнинг таъ^ибига учрагани, 
Кушбеги \оалисилаги хоналардан бирила кун буйи 
яшириниб, цоронги тунда зурга Когонга етиб олганла- 
рига гуво\лик беради.2 Аммо архив материахларида 
ушбу йигин \а^ида \ацицатга зил маълумотлар уч- 
райди: «14 апрелда эски Бухоро да, Аркда ру\онийлар, 
амалдорлар, муллобаччалар ва резиденция вакиллари

( ндр Зие «Ру1Нома»ла Бухоро раиси на шиирининг мансабидан аэл 
,тилганлиги гугрисила маълумот 6с pi а н \олда узиниж ^озикалонликдан бскор 
КИ-шнганлигини тилга олмайли. Биро^, унинг шу куни ишдан олинганлиги
*V'chh рсжлсниияси накилининг 9 апрелда Пстсрбургта. чунаедат \укучат- 
нин1 laiuî ii ишлар назирлигига юборган чахфий телсграччасида (>ft 46/17) 

н илган. Унда шундай лейилади: «Эски Бухорола иамойиш утка липни 
К-щ.иин май калган булишимга к^рамай. К апрель эрталаб иамойиш уюшти- 
Ри !ДИ на бу шаод \а*Да ma\apia нк,ин а\олининг галасн кутаришига сабаб 
б>1 щ. Ислохрт тарафдорлари — раис на црзикалон калгакланлилар на улар 
0,-1инпиариП1 алмаштирилди». «Красный архин» журнал и Т. I (20), стр. 91.

Ф. Хужасн vim  к»к,орила ночи эслатилган асарининг «Амир билан олиб 
®°Р|!лган чунаффа^итсиз чуюкаралар Билжнг кдоалишичиз» деб номланган 
°°била ушбу йигин v*tytfa батафеил маълумот берган.
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иштирокида жадидлар ярашганлик белгиси сифатидЛ 
бош закотчи Мирзо Низомиддин билан намойишкоро- 
на упишдилар».' Фикримизча, амирликда тннчлик ва 
тартиб сацданишини назорат кил и ш га масъул булгаЯ 
резидентлар Россия \укуматига нотуфи \исобот жу. 
натган булишлари мумкин.

«Рузнома*да 1918 йил март ойида Туркистон Хал» 
Комиссарларн Советининг раиси Ф. Колесовнинг Бухо
ро амирига карши муваффакиятсиз юришидан сУнг 
амирликда жадидларга карши бошланган к>Ф>ин туфи- 
сила \ам кенг маълумот берилган (226а — 232б в.). Садр 
Зиё Колесов кушинлари билан амир сарбозлари уртаси
да булиб угган жанг тафсилотларига тухталмайди. Чун- 
ки у бу пайтда Каршида эди. Амирнинг саркарласи 
сифатида Колесов кушинларига карши курашда ишти- 
рок этган Мирзо Салимбекнинг «Тарихи Салимий» аса
рида ушбу жанг тафсилотлари — амирнинг жангга \о- 
зирлик куриши. жанг бошланишидан олдин олиб бо- 
рилган музокаралар, жангнинг бориши. шуро деле га* 
циясининг Аркда улдирилиши, Кизилтепа сул\ининг 
имзоланиши ва \оказолар муфассал баён килингаш 
«Рузнома»да эса асосан Колесов вокеасидан сунг амир-Я 
ликда бошланган «жадидкушлик» окибатида «минглар-1 
ча бугуно\ кишиларнинг кони тукилганлигини» тасдиЭ ]  
ловчи фактлар кайд этилади (226° — 2326 в.).

«Бухорода кимларни шу номда (жадид) ёки душ- | 
манлик йулила деб билсалар ёки шунга нисбат берса- 1 
лар, дар\ол келтириб катл этгирдилар», — деб сзади 1 
Садр Зиё ( 226а — 2276 в.). Муаллиф шу ту\мат билан | 
Катл этилган йирик амалдорлардан купчилигининг ; 
номларини санаб утади. Жумладан, собик вазир Нас-j  
рулло кушбеги оила аъзолари билан, собик хазиначи 1 
Абру\монбек бий, унинг акаси, Карки вилоятининг I 
\окими Мирзо Зайнилдин 16 та фарзанди билан, Fy- 1 
зор козиси \ожи домло Акром судур икки угли билан, I  
KypFOHTena \окими \ожи Му\аммад додхо\, Кабодиён j 
\окими Са\бо бий... катл этилди. «Кимдан гумонсира- 1 
салар (уни) узок вилоятларга юбордилар. Баъзиларни! 
Катл этдилар, айримларни \ибсга олдилар», — деб ха- ] 
бар беради муаллиф (2246 — 225а).

• Тухтамепнт Т. Г. Русс ко-Бухарские отношения н конце X IX  и начале 
XX нв. Ташкент, 1966 г., стр. 139.

2 Мирзо Салимбек. Тарихи Салимий. УэР ФА  Ш И кУлёэмаси, инв. 
№ 2016, 246е — 259е-вара^lap
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Шу ма\аша К,аршида ^озилик вазифасини утаётган 
Садр Зиё у ердаги хунрезликларни \ам каламга одади: 
«Каршида KypFOH дарвозаси майдонида бир кеча-кун- 
дузда 450 нафар эркагу аёл, кофиру мусулмонларни 
о»!кора катл этдилар. Ушбу сатрлар муатлифи мажбу- 
рлн у ерда \озир булиб унинг нимачигига гуво\ бул- 
дим..> (228а в.). Куп утмай Садр Зиёнинг узи \ам бу
ту м оила аъзолари ва атрофидаги кишилар билан Тибе
та олинади.

Худдас, «Рузнома*дан жой олган ушбу конли вокеа 
\ак,идаги маълумотлар тарихий адабиётлардаги мате- 
риатларни тулдиради.

Асарда 1920 йилда Бухоронинг большевиклар томо- 
нидан забт этилиши, амирликнинг тугатилиши, ша\ар- 
нинг вайрон этилиши тафеилотлари умумий тарзда 
кискача баён цилинган (234' — 245*). Садр Зиё амир 
\окимиятининг кулашига сабаб булган жи\атлар хусу- 
сида умумий хулоса чикаришга интилади. Унинг фик
рича, амир гул ва йодон кишиларга \омийлик килиб, 
амли ва тадбиркор кишиларни хизматидан четлатга- 
ни. о^илона масла\атларга купок солмагани боис Бу
хоро даыати таназзулга юз тутди (235*). Муаллиф 
амирликда 1921 — 1922 йилларда олиб борилган карши- 
лик \аракатлари \амда 1923—1929 йилларда Афгонис- 
тон, Эрон ва Туркияда булиб утган йирик сиёсий во- 
Ксалар туфисида к.иск.ача ахборот бериш билан кунда- 
л и гига я кун ясайди.

«Рузнома»да биофафик \амда сиёсий характердаги 
ахборотлардан ташк,ари мамлакатнинг ижтимоий-ик
тисодий ва маданий \аёти, шунингдек, катор хорижий 
давлатлар (Эрон, Афгонистон, Япония, Туркия, Рос
сия) тарихи, табиат \одисатри (зилзилалар, самовий 
\одисадар) ва \оказоларга оид маълумотлар куплаб уч- 
райди. Бундан ташкари асар уша давр Бухоро адабий 
му\итини урганишда \ам манба булиб хизмат кила 
олади. Бинобарин, «Рузнома» Бухоро амирлигининг
XIX асрнинг охири — XX асрнинг биринчи чорагидаги 
тарихини \ар томонлама урганишда му\им илмий а\а- 
миятга эгадир.
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3. АРИФХАНОВа

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТАШ КЕНТСКИХ МАХАЛЛЕЙ : 

ВО II ПОЛОВИНЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX ВЕКА

История Ташкента насчитывает свыше двух тыся
челетий. Он возник на месте родового поселения и 
формировался на перекрестке международных торго
вых путей, при тесном взаимодействии оседлых и ко
чевых народов, что наложило отпечаток на обществен
ный быт его жителей.

Во второй половине X IX  в. Ташкент представлял 
собой типичный среднеазиатский торгово-ремеслен
ный город и являлся главным в Туркестанском крае и 
одним из крупнейших на Востоке — местом, где были 
сосредоточены государственные и общественные уч
реждения.

Население города за вторую половину X IX  в. вы
росло вдвое: если в 1869 г. здесь насчитывалось 73,8 
тыс. чел., то в 1902 г. — 164,2 тыс. чел.1.

Как и большинство древних городов Туркестана, 
он был построен не по определенному плану, а рас
ширялся естественным путем, разрастаясь во все сто
роны от торгового центра — базара. Еще в X в. город 
был обнесен высокой глиняной стеной, в которой 
имелось 12 ворот (дарвоза) — Коймас, Коканд, Каш
гар, Лабзак, Тахтапуль, Карасарой, Сагбон, Кукча, Ча- 
гатой, Самарканд, Камалон и Бешагач. От ворот начи
нались главные улицы, расходящиеся неправильными 
линиями множества переулков по всему городу.

В возникшей рядом со старым городом так назы
ваемой новой, европейской части проживало в 1869 г. 
2462 чел. За период с 1869 по 1902 г. население четы
рех даха, т. е. старой части города, увеличилось до 
133,8 тыс. человек, т. е. в 2 раза, а новогородской 
части — в 1,6 раза и составило 33,4 тыс. чел.3.

1 М улШ ж ат.т Н. Р. Население Ташкента. Ташкент, 19КЗ. С. 10.
2 Там же. С. 10.

84



Численность и размещение населения Ташкента
во II пол. XIX в. (в тыс. чел. )1

Часть города 1869 1876 1884 1902

1 Бешагачская 
2. Кукчинская
3 Себзарская
4 Шейхантаурская 
5. Новый город
6 Всего

14,3
22,9
15,0
18.7 
2,1

73.8

10,6
13,5
12,7
15,0
7,6

59,4

16,8
19,1
19,7
21,5
13.0
90.1

30,0
32,8
33.5
34.5 
33,4

164,2

Эти данные говорят об относительно быстром рос
те населения Ташкента во II половине X IX  в. Харак
терно, что его увеличение происходило в основном за 
счет военных, чиновников, купцов и других предпри
нимателей — выходцев из различных губерний России, 
а также лиц, прибывавших из разных районов края в 
поисках работы.

Ташкент издавна был населен узбеками-сартами. 
Н Г. Маллицкий считал, что физический тип сартов 
Ташкентского оазиса характеризовался смешением 
двух этнических компонентов — иранского и тюрк
ского. Ташкентские сарты говорили на тюркском язы
ке. Помимо узбеков-сартов. в Ташкенте компактными 
группами жили и представители других родоплемен
ных объединений: дурмон, кибрай. канглы. дархан, 
сиргели и др.

Помимо этого, в Ташкенте проживали представите
ли других национальностей. По данным первой всеоб
щей переписи населения Российской империи 1897 г., 
узбеки составляли подавляющее большинство горо- 
жан — 82,5%, русские — 11,4%, таджики, татары, ка
т и ,  среднеазиатские евреи, армяне и др. — 6,1%2.

После вхождения Туркестана в состав Российской 
империи в Ташкенте возникла русская часть, которая 
быстро росла, что способствовало увеличению опере
жающими темпами инонационального населения. За 
период с 1868 по 1910 год численность всего населе

Чум ж Ы ш нт Н. Р  Указ. соч. С. 10.
1 Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897. Т. 86, 

с 1 [Марьинская область. С. 67.
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ния города выросла в 3.2 раза: узбеков — в 2.4. русЛ 
ских — в 22,6. татар — в 63, евреев — в 15,3 раза1. >

В административном отношении Ташкент с XV III дХ 
делился на 4 части (даха, юрт), которые соответствовали! 
издревле существовавшим четырем поселениям —J  
Шейхантаур. Себзар. Кукча и Бешагач. Каждая даха 
управлялась аксакалом (мингбоши). подчинявшимся 
непосредственно правителю города — беку, имела свое
го казия, арык-аксакала. Даха состояла из множеству! 
махаллей, находившихся в ведении юзбоши. Число ма- * 
халдей в Ташкенте в конце XIX в. доходило до 150. К а Л  
сообщает Н. А. Маев, их было 149, из которых 48 нзд^Ц 
дилось в Шейхантауре, 38 — в Себзаре, 31 — в Кукчс и 
32 — в Бешагаче2.

Махалля была административно-территориальной 
единицей, жители которой объединялись в своеобраэ? 
ную обшину и были связаны узами взаимопомощи, 
совместным участием в общественной жизни, в се
мейных обрядах. Каждая махалля располагала общест
венным центром, куда входили мечеть, чайхана, торго-̂  
вые лавки, базарчик, а иногда и караван-сарай. В ее 
распоряжении имелись посуда, ковры, различная ут
варь для свадеб, а также носилки (тоут) для умерших. 
За ней было закреплено кладбище ити его часть. По
мимо этого, каждая махалля имела свои земли в iaro-i 
родной части (мауза), где жители города занимались 
земледелием.

Махалля возглавлялась аксакатом (юзбоши), кото-j 
рый подчинялся мингбоши даха. Он избирался на соб- ?1 
рании представителей махалли, но по существу его 
кандидатура определялась богатой, байской прос
лойкой общества. "j

Хозяйственной, правовой и религиозной жизнью 
общины руководили аксакат, мулла, а также группа 
старейшин. В X IX  — начале XX века роль этих лиц в 
общественной жизни махатли, особенно в проведении jj 
обрядов, была весьма значительна: они осущест&лял™ 
надзор за поведением членов общины, разбирались в 
конфликтных ситуациях, руководили застольями, наб- 1 
людали за чистотой и порядком. Среди женской части! 
сходные функции выполняла выборная старшина

1 Развитие хозяйства и культуры г. Ташкента. Статсборник. Ташкент, 
1972. С. 9.

1 Маем Н. Л. Азиатский Ташкент. В кн.: Материалы для с та т и с ти к и  
Туркестанского края. Вып. IV, Спб., 1876. С. 262—265.
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(каивони). хорошо знавшая обычаи и традиции. Выби
ралась и ее помощница (ходима).

В социальном отношении в начале XX в. население 
горола делилось на следующие группы: крупные и 
мелкие светские феодалы, духовенство, купцы и рос- 
товшики, ремесленники, мелкие торговцы, земле- 
дельиы-издолыцики (чайрикеры), а также лица, не 
имевшие определенной профессии и работавшие по 
найму (мардикеры). Ташкент в этот период по-преж- 
нему оставался центром ремесла и торговли: в про
мышленном и кустарном производстве было занято 
29.5. в торговле — 17,8, в армии — 15,8, в сельском 
хозяйстве — 8,1% всего населения1.

Основными занятиями жителей Ташкента были 
различные виды ремесел, торговля и земледелие. Из
начально жители, занимавшиеся одним и тем же ви
дом промысла, жили в определенных махаллях или 
частях города. Так, например, жители Шейхантаура 
славились своим мастерством в литье чугуна, произ- 
волстве седел, маслобойном деле и в особенности в 
ткачестве (маты). В Себзаре с давних пор занимались 
ткачеством и окраской материй, а также сапожным 
делом. На Кукче было популярно кожевенное дело, 
ибо к этому располагала сама местность, где протекал 
Жарарык: в 1871 г. из 695 мастерских, расположенных 
здесь. 341 были кожевенные2. Тут же действовали 6 
кирпичных заводов, 7 — по производству глиняной 
посулы, 22 маслобойни, на которых были заняты жи
тели этой части города. Что касается Бешагача, то его 
население занималось в основном садоводством. Здесь 
находились самые лучшие сады и пашни Ташкента.

То, что ташкентские махалли заселялись по произ- 
волственному принципу, нашло отражение в их назва
ниях по профессиональному составу жителей: Темир- 
чи. Мискарлик, Кошикчилик, Такачи, Эгарчи. Парча- 
боб. Заргарлик, Укчи, Чакчимон, Дегрез и др. По наз
ванию этих махаллей можно определить географию ре
месленного производства в Ташкенте. Махахли, рас- 
п<> тленные на главном базаре города и вокруг него, 
именовались по товару, который там продавался: Тун- 
к и базар, Эгар-базар, Туз-базар. И пак-базар. Сандук- 
базар и др.

Первая всеобщая перепись. Т. Кб. С. 117. 
Чаев Н А. Указ соч. С 266



В названиях махаллей отразился также и этничес-1 
кий состав городского населения, формировавшийся,! 
многие годы. Анализ этих названий свидетельствует о 
тюркско-персидском происхождении жителей при яв- 7 
ном преобладании тюркского: 105 наименований было 
тюркского происхождения, 44 — иранского, 35 проис
ходили от слов, одинаково употребляемых в персид
ском и тюркском языках1.

В XIX в. существовали махалли, жители которых 
заселялись преимущественно выходцами из одной эт
нической группы: Таджик, Кашгар, Моголкуча, Канг* 
лы. Тюрк, Кальтатай, Чагатай. Ряд названий махаллей 
отражал сословный характер общества: Ходжи, Улама 
В Ташкенте насчитывалось несколько махаллей, в ко
торых проживали преимущественно представители за- | 
житочных сословий: Бойкуча, Казыкуча, ХочжикучаЯ 
Ишангузар и др. Однако надо отметить, что наряду с 
жителями, объединенными в профессиональном, со-1 
циальном и сословном отношениях, в каждой махаллс 
обитали лица и других сословий, социальных групп и 
профессий.

Ряд махаллей носили имена известных людей, свя
тых или именовались по названию мечетей: Xacrfl 
Имам (Хазрат Имам), Тиллашайх, Юнусхон, Шайх 
Зайнутдин бува, Акмачит, Салиммачит. Одна из ма
халлей, расположенных вблизи Сагбана, называла® 
по имени видного ученого и хафиза Хофиз КухакийМ 
(Кухаки — старое название Паркента).

Трудно определить время появления махаллей в ■■ 
Ташкенте, но все обследованные махалли (в пределен 
городской стены) насчитывают по нескольку столетий* } 
По некоторым данным, махалля Обиназир существуете 
600 лет, наименование махалли Чагатай и время ее * 
возникновения жители связывают с прибытием сюда! 
сына Чингисхана — Чагатая (X III в.). Однако естьЯ 
версия, что ее название происходит от наименования* 
жителей одного из узбекских уругов — чагатой.

Как уже упоминаюсь, основными занятиями таш- | 
кентских сартов во II половине X IX  в. были ремеслен- | 
ное и кустарное производство, торговля и земледелие. 1

Ремесленники составляли основную массу населе- | 
ния Ташкента. В основном ремесло было представле- 1

1 См.: Ма.иицкии Н. Г. Тошкснт махалла на мавзслари. Тошкснт, 19961 
7-бст.
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но домашним и цеховым производством. Все ремесла 
были поделены по цехам, которые располагались на 
отдельных улицах и махаллях. Во главе цеха стоял мас
тер (уста), который строго соблюдал его обычаи. Каж
дый цех имел свое рисола, находился под покрови
тельством патрона (пира).

Наибольшего развития в Ташкенте достигло изго
товление бумажных и полушелковых тканей. В конце 
9 0-х годов X IX  в. здесь насчитывалось 775 ткацких 
мастерских. Ташкентские ремесленники производили 
бязь, басму (набивная бязь преимущественно красного 
ивега), алачу (хлопчатобумажная ткань), а также бека
сам, шои, шои-ипак и аркок (род атласа). Последние 
покупала в основном состоятельная часть населения. 
Текстильное производство в Ташкенте было организо
вано в форме разветвленной мануфактуры с использо
ванием труда рабочих-надомников и делилось на от
дельные виды (очистка хлопка, прядение, ткачество, 
окраска) между определенными семействами. Причем 
большая доля труда приходилась на женщин и подро
стков, которые занимались очисткой хлопка, выделкой 
пряжи, наматыванием ниток и т. п.

В юроде были развиты и другие виды ремесленно
го производства — такие, как кожевенное, масло
бой ное, сапожное, кузнечное, литейное, ювелирное и 
др. В махаллях, расположенных по улице Самарканд- 
дарвоза, в 1871 г. имелось 700 ремесленных мастерс
ких, 75 из которых было связано с обработкой кожи. В 
Ташкенте для местного употребления изготовляли зе
леную кожу, мыло, серебряные и медные изделия, а 
также обрабатывали свинец. О степени развития ре
месленного производства говорят также данные о ко
личестве лавок на базарах города.

Нахлынувшие лавиной изделия русских фабрик и 
заводов стали подтачивать те устои, на которых держа
лось ремесленное и кустарное производство города, 
и быстро вытеснять местные ремесла. По данным 
Н Л. Маева, в 1871 г. кожевенных заведений было 341, 
и 1885 г. — только 76, а в 1892 г. —66, красильных мастер
ских в 1876 г. было 300, в 1885 г. — 48, а в 1892 г. — 20'.

С одной стороны, кустарям приходилось приспо- 
споливать свою продукцию к вкусам русского населе-

А1аеш Н А. Указ. соч. С. 265.
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ния. Так, например, седельники стали изготовлять 
английские седла, столяры — шкафы, портные начали! 
шить халаты не вручную, а швейными машинами. С 
другой стороны, появление крупных предприятий при-' 
водило к закрытию множества мелких мастерских.

С 90-х годов X IX  в. метные кустари начинают 
производить ткани по образцам русских материй, выпи
сывая для этого рисунки из центральных губерний Рос
сии. Однако постепенно увеличивающийся ввоз тканей 
из России стал вытеснять продукцию местных мастеров 
с рынка. Занятие ткачеством стало невыгодным, зара
ботки ткачей оказались ниже заработков мардикеров. 
Правда, иногда в этой неравной борьбе местные куста
ри все же выходили победителями. Например, мастера 
по изготовлению сундуков освоились с требованиями 
рынка и нашли способ изготоаления отдельных деталей 
на месте. В наибольшей степени жертвами конкурен
ции стали кустари-кожевенники. Ташкентские изгото
вители зеленой шагрени (сагирчи) издавна умели при
давать своему товару особую прочность, поэтому их 
продукция всегда имела большой спрос. Однако с пос
туплением на рынок русской кожи он значительно 
упал. Так, к концу 90-х годов в Ташкенте осталось 
менее 40 сагирчи, заработок которых составлял не более 
30 копеек в день, поэтому они, как и другие кустари — 
подкладочники (астарчи), брались за кетмень, считая 
мардикерство более выгодным занятием.

Значительные изменения на рубеже XX в. прои
зошли и в производстве халатов, которым в Ташкенте 
занимались более 1000 семей, прежде всего в способе 
производства и распределении труда. Если раньше в 
этом промысле господствовал ручной труд, то в начале 
века первенство заняла швейная машина, причем эта 
эволюция отразилась и в названии лиц, выполнявших 
такую работу: прежние «тикувчи* стали называться 
«машиначи». Кроме того, если раньше женщины зани
мались непосредственно шитьем халатов, а мужчи
ны — их кройкой и продажей, то отныне первенство 
перешло к последним. Так как работа обычно произ
водилась в лавке на базаре, на виду у всех, считалось, 
что шитье на швейной машине якобы приличествует 
только мужчине.

Таким образом, в ремесленном производстве после 
присоединения Туркестана к России произошли суще
ственные изменения. С одной стороны, началось разо-

90



пение кустарей в некоторых отраслях, с другой — со
вершенствовалась работа мастеров, которые стали 
применять новые приемы труда и инструменты. Так, 
например, в Ташкенте стати появляться более круп-# 
нЫе мастерские, где были заняты преимущественно 
наемные рабочие (без личного участия в производстве 
самого владельца и членов его семьи), новые отрасли 
кустарного производства, началось освоение новых 
специальностей, неизвестных ранее местным житетям: 
открылись часовые мастерские, мастерские по произ
водству красок, белошвейные, мебельно-обивочные и 
драпировочные, слесарные (по типу европейских), сте
кольные, лесопилки, появились кровельщики, маляры, 
фотографы и др.

Исключительное место в жизни ташкентских сар- 
тов занимала торговля. Как известно, именно купцы и 
торювцы составляли значительную часть населения 
города. Человек, обладавший даже незначительными 
средствами (20—30 руб.), принимался торговать, пото
му что, во-первых, это занятие было более выгодным, 
а во-вторых, как сообщает Н. Маев, сарт считал себя 
скорее купцом (савдогар), чем простолюдином (фука- 
ро). и при первой же возможности бросал поденную 
работу и заводил лавочку (бакалла)1.

Если говорить о том месте, которое занимала тор
говля в жизни городских жителей, то необходимо учи
тывать тот факт, что ташкентские сарты обычно соче
тали основную работу (ремесло или земледелие) с тор
гов. 1ей, поэтому почти в каждой махалле был свой 
небольшой базарчик на гузаре, где, как правило, име
лись бакалейная и масляная лавки, в которых местные 
жители сбывали свой товар. Естественно, что основ
ную часть продукции горожане реализовывали не на 
этих гузар, а, конечно же, на крупных базарах. Самый 
главный был расположен на севере города: обширный 
базар, видимо, древнего происхождения — «Эскижу- 
ва». Это был не только географический центр старого 
Ташкента, но прежде всего экономическое «сердце* 
города, место встреч, проведения рахтичных зрелищ, 
празднеств, а также казней. Именно здесь люди обме
нивались новостями, получаш информацию. Огром
ная площадь, занятая базаром (длина 400, ширина 100 
сажен), имела множество улиц, в основном крытых.



fio  обеим сторонам которых располагались многочис
ленные лавки со всевозможными товарами. Во 
половине X IX  в. на Эскижува располагалось до 2763 
лавок и 16 караван-сараев для оптовых складов1.

Специализированных рядов, разделявших базар, по 
некоторым данным, было около 30: фруктовый, хлеб
ный, мясной, ковровый, посудный и т. д. Каждый ряд 
избирал своего главу — аксакала, который был приз
ван следить за порядком на базаре.

Торговля распределялась следующим образом: пер- 
вое место по количеству занимали лавки с мануфаЭ- 
турным товаром, затем — мясные и продуктовые, тор
говавшие самоварами, чайной посудой, шелком, 
обувью, женскими и мужскими халатами, и далее — 
кожей, арканами, кошмами и разновидностью бычьей 
кожи для изготовления махси, тюбетейками, кокона
ми, шелковой тесьмой и шкурками.

Из числа промысловых и ремесленных заведений 
главные места на базаре занимали мельницы (до 90), 
за которыми следовали кожевенные, кузнечные, са
пожные, красильные, а также лавки серебряников, пи
рожников, ростовщиков и менял2.

Интересно, что торговые лавки фактически пред
ставляли собой мастерские, где можно было наблю
дать сам процесс изготовления товара. Так. напримн 
починщик посуды (кадакчи) или сапожник сидели у 
порога и занимались своим нехитрым ремеслом, сши
вая махси или чиня посуду; продавцы пельменей или! 
каурдака готовили свои блюда прямо на глазах у про
хожих, распространяя вкусные запахи, и это было са
мой лучшей рекламой; кузнецы устраивали свои очаги! 
и станки прямо на улице, а медники на виду у всех 
выделывали свои кумганы и другую посуду.

Кроме махаглей, городу принадлежали также и мау- 
за (урочища) — загородные местности, расположенные 
за городской стеной земельные участки (бог, дала), где 
ташкентцы жили летом. Н. Г. Маллицкий считал, что 
они отчасти были общественными, находились в 
пользовании жителей отдельных кварталов и п о э т о м у ! 
назывались по имени соответствующих махаллей (нап
ример, Чувалачи, Хиябан, Тахтапуль и т. д.)3.

' M u c h  Н. А. Указ. соч. С. 295.
1 Там же.
’ Ми.иицкии Н. Г. Ташкентские махалли и мауза. Ташкент, 1927. С. 109-
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Зона маузы широким кольцом охватывала весь го- 
рол, составляя от 4 ло 6 километров. Владельцы маузы 
обитали здесь только летом — разводили сады, виног- 
ралники, сеяли хлеб и другие сельхозкультуры, заго- 
та ми вал и их на зиму или для продажи. На маузе воз
родилось временное жилье. Осенью жители возвраша- 
дись в свои городские дома.

Однако к началу XX в. таких общественных земель 
почти не осталось, так как шел постепенный процесс 
их поглощения частными владениями, имевший сти
хийный характер (подкоп холмов для изъятия глины, 
застройки, посадка деревьев и т. п.) Входящие в состав 
маузы кишлаки в начале XX в. растворились в городе, 
передав свои названия жилым массивам и кварталам. 
Например, Вешкайрагач, Чупонота, Катартал, Чилон- 
зор. Тахтакуприк, Мирабад, Юнусабад, Актепа, Дар- 
хам. Ялангач и др.

Клочки общественных земель уцелели лишь кое- 
где особенно в Кукчинской части, в виде неорошае
мых холмов1.

Из-за этого, как считал Н. Г. Маллицкий, в городе 
почти совсем исчехла старая городская стена: к нача1у 
века сохранились лишь остатки стены между Кукчин- 
скими и Чагатайскими воротами и от Бешагачских во- 
poi до Камалонских.

Кукчинская лаха — одна из четырех частей старого 
Ташкента, расположенная в его западной части, — в 
начале XX в. доходила до улицы Сагбан, а на юго- 
восюке — до улицы Самарканд-дарвоза. Эта часть 
Ташкента была названа так потому, что здесь была 
холмистая местность, покрытая зеленью. В X IX  в. ее 
граница на западе доходила до Кукчинских ворот: 
здесь была расположена махалля Обиназир. Возник
шая рядом с ней махалля Янги-шахар, как и говорит 
ее iru звание, была частью нового города, расположен
ною вокруг Кукчинских ворот. Западнее этой террито
рии размешались сады и поля, куда на лето выезжаш 
Жители таких кукчинских махаллей, как Гулобод, Сар- 
хУчдон, Бедазор, Каллахона.

В результате перенаселенности этих махаллей в 
-О—30-е годы начинается интенсивное освоение но
вых близлежащих земель, на которых возникают ма- 
Хадзи Оклон-1, Оклон-2 (Навруз), Кукча, заселение

ицкии Н А. Уюп. соч. С. 104.



выходцами из старых махаллей Кукчи (Обиназир, Кал- 
лахона), занимавшимися выделкой кожи (кунчилик)д6 
также земледелием. Эти махалли с самого начала засг, 
раивались плановыми домами, поэтому их внешний 
вид значительно отличался от прежних. Здесь стали 
селиться и русские семьи, выехавшие из России во 
время голода или прибывшие сюда на работу в 20— 
30-е годы. Подобные процессы наблюдались и в дру. 
гих даха, и по названиям ряда местностей, которые в 
X V III—XIX  в. вошли в состав Ташкента, можно судить 
о том, как он разрастался. В черту города вошли вы
селки Алмазар, Хаузбаг, Урикзор, Кадуват, Арпа, Туп- 
кайрагач, Хиябан, Кыркбирба, Каттабог и др.1.

Ряд современных махаллей Бешагачской даха, рас
положенных на улице Самарканд-дарвоза, в прошлом 
представляли из себя сады, где в летних постройках 
селились жители соседних махаллей. Так, известный 
узбекский писатель А. Кадыри жил в махалле Катта* 
бог, а его сад находился за километр от дома в совре* 
менной махалле Самарканд-дарвоза, расположенной 
на окраине города у его ворот.

О том, что ряд бывших выселок в X V III—XIX вв. 
превратился в городские кварталы, говорят и следую*: 
щие названия: Янги-махалля, Янги-шахар. Таким об
разом, к началу XX в. в Ташкенте вместо 12 истори
ческих ворот и 2 проходов существовали 12 местнос
тей, носивших название ворот (дарвоза), а именно: в 
Шейхантаурской части — Кашгар-дарвоза и Лабзак- 
дарвоза, в Бешагачской — Бешагач-дарвоза, Камалон- 
ларвоза и Самарканд-дарвоза, в Кукчинской — Кукча- 
дарвоза, Чагатай-дарвоза и Сагбон-дарвоза и в Себзар- 
ской — Карасарой-дарвоза, Тахтапуль-дарвоза. А наз
вания Кокандских ворот и Коймас, обращенных в сто
рону русского города, исчезли совсем.

1 Фи.шш*шч I/ Роль топонимики и археологии н изучении истории Таш
кента. В. кн: Тошкснт шахри на нилонти топонимлари чуаччолари. ТошксЯИ 
1994 47 -бет.
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Г. ЗУНУНОВА

К ИСТОРИИ УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОДЕЖДЫ

(Развитие и трансформация женской одежды 
в Ташкенте в XX веке)

Обретение Узбекистаном суверенитета открывает 
новый этап в исследовании традиционной узбекской
культуры.

За годы советской власти традиционное общество в 
Узбекистане не было полностью разрушено, и, следо- 
вательно, традиционные ценности и институты про
должают играть здесь существенную роль.

Сохранился и сегодня обретает новую жизнь такой 
институт традиционного общества, как махалля. 
Именно в махалле до сегодняшнего дня сохранились 
многие обряды и обычаи, традиционная узбекская 
культура, одной из важных элементов которой являет- 
сн национальная одежда.

Наиболее значительные работы по проблеме узбек
ского национального костюма были подготовлены та
кими известными этнографами, как О. А. Сухарева, 
Р. Я Рассудова. К. Ш. Шаниязов, Т. Файзиев, М. В. Са
зонова, К. Л. Задыхина, Н. П. Лобачева, М. А. Бикжа- 
нова. Но среди них нет посвященных одежде ташкент
ских узбечек, рассматривающих проблему в историко- 
этнографическом аспекте и охватывающих весь XX 
век. Попытаемся проанализировать влияние истори
ческих, социально-экономических, этнических, психо- 
логических и других факторов на трансформацию 
форм и функций женской национальной одежды.

Комплекс женской национальной одежды состоял
11 з платья, штанов, халата и головного убора.

Национальный узбекский костюм складывался на 
протяжении многих веков. На его формировании от
р е к л и с ь  этнические, исторические и другие процес- 
сы В XX столетии одежда ташкентских узбечек пре- 
ТеРПела существенные изменения. Основная их нап
равленность — это европеизация костюма, постепен
ное наделение его общеевропейскими стандартами.
XX век в истории Узбекистана можно поделить на
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три этапа: «досоветский», «советский», период незави- 
симости.

В начале XX века в гардеробе ташкентских узбечек 
прочное место заняли платья с отрезной кокеткой, ко
торые представляют собой основную часть нацио
нального узбекского костюма, предназначенного как 
для праздников, так и для будней. До этого времени 
традиционное платье имело туникообразную форму.

Широкое платье свободного покроя, которое полу
чило распространение в XX столетии, практично и 
удобно в условиях среднеазиатского климата. Тради
ционное принятие пиши на полу также позволяет сде
лать вывод об удобстве и практичности данного фасо
на. Традиционные узбекские платья шьются как из 
простых тканей (буз, чит) для повседневного ношения, 
так и из более дорогих (атлас, товар, парча), предназ
наченных для праздничных событий. Важное значение 
всегда имел цвет: молодые женшины надевали платья 
ярких цветов, а женщины постарше — более приглу
шенных тонов. Возрастная дифференциация в выборе 
цвета одежды важна и сегодня.

Показателями возрастных отличий женского кос
тюма ташкентских узбечек я&ляются не только цвет* 
но и различные элементы одежды. Например, замена 
девичьего платья с горизонтальным вырезом на платье 
с глубоким вертикальным вырезом на груди с завязка
ми после бракосочетания.

На возрастное деление в одежде узбечек большое 
влияние оказывал психологический фактор, который 
выражался в том, что молодежь обычно тянулась ко 
всему новому и быстро осваивала его, среднее же по
коление относилось к нему с осторожностью и пере» 
нимало лишь частично, а старики и вовсе отказыва
лись от новомодной одежды. Поэтому один и тот же 
фасон сначала утверждался в молодежном костюнЛ 
затем перекочевывал в ранг второстепенных и ис
пользовался средним поколением, а в конце своего 
пути оседал в костюме стариков. До сих пор в одежде 
престарелых людей можно встретить наиболее архаич
ные элементы, бытовавшие еще в XIX веке (например* 
туникообразный покрой платья). В современный пе
риод возрастная дифференциация костюма узбечек яв
ляется самой основной причиной его стилистического 
разнообразия. Но, как отмечал В. П. Богатырев, «кос
тюм подлежит цензуре коллектива, коллектив ликтувв
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цТо в костюме можно изменить, а что нельзя»1. В на- 
щсм случае «индикатором», «цензурой» национальной 
одежды является общественное мнение махалли. Кро- 
Ч1 е того, существуют определенные нормы мусульман
кой этики, на которых и основывается общественное 
мнение местных жителей.

X w  развития костюма в Ташкенте имелись все ус
л о в и я ,  которые сложились издавна, как во всяком 
крупном, богатом городе с развитыми ремеслом и тор
говлей . Город был связан с другими районами, откуда 
поступали различные материалы для производства 
одежды.

В 20-е годы XX столетия в моду стали входить 
льняные ткани, ввозимые из России. Узбекское насе
ление Ташкента первоначально не воспринимало это 
новшество, в связи с чем возникли рахличные по
верья. Например, А. Шишов в своей работе «Сарты» 
отмечал: среди местного населения бытовало мнение, 
что человек, надевший одежду, сшитую из льняной 
ткани, будет сильно болеть2.

В целом 20—30-е годы были отмечены налетом 
консерватизма по отношению к новым веяниям моды: 
все. что было нетрадиционным, принималось с тру
дом Военные годы отличались бедностью, когда ос
новная масса населения не имела даже сменной одеж
ды: в это время мужчины и женщины надевали любую 
одежду независимо от традиций; красивые нацио
нальные украшения, вышитые паранджа и чапаны 
продавались или обменивались на продукты.

Послевоенные годы отмечены возникновением но
вых тенденций в одежде. В 50—60-е годы в гардеробе 
женщины-узбечки постепенно появляются платья ев
ропейских фасонов («татьянка» и др.). Отрезные по 
талии платья стали входить в моду под влиянием все 
Расширяющихся контактов с представителями других 
этнических групп, а также в связи с появлением в 
пРолаже одежды фабричного производства. Несмотря 
На широкое распространение платьев с поясом, жен
щины старшего поколения до сих пор не восприни
мают этот элемент одежды, так как это идет вразрез с 
традицией — подпоясывание одежды имеет ри-

• чтырс* В. П. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 300. 
Шиинм Л. П. Сарты. ч. I. Сборник материалом для статистики Сыр- 

Некой области, кн. X I. Ташкент. 1904. С. 43.



туальный смысл: женщины надевают на себя пояс- 
«бельвог* в случае смерти кого-то из близких. Табуи* 
руется и цвет: черный и темно-синий тпня _  
похорон но-номинальных обрядов. Запрет накладывал
ся раньше и на ношение женщинами мужской одеж- 
ды. Мужская одежда, надетая женщиной, по поверью, 
могла накликать смерть мужа или близкого родствен-' 
ника. Поэтому брюки на молодых женщинах и девущ. 
ках пожилые женшины до сих пор воспринимают уко
ризненно. Несмотря на это. молодые женшины-узбеч- 
ки носят сегодня брючные костюмы. В моде среди них 
также платья европейского покроя из тканей, ввози
мых из-за границы: Турции. Объединенных Арабских 
Эмиратов. Выбирая наряд, женщины-узбечки старают
ся не отступать от норм мусульманской морали: .глина 
платья должна быть ниже колен, фасон без глубокого 
выреза и с рукавами.

Обязательным элементом традиционной одежды 
ташкентских узбечек были штаны «лозим* (в переводе с 
арабского означает «необходимое»), которые как рань
ше, так и теперь шьются из атласных и простых тканей.

К верхней женской узбекской одежде относятся 
стеганые халаты. Их покрой несколько отличается от 
покроя мужских халатов: ворот женского халата более 
открытый и широкий, его борта почти не сходятся?; 
Выбор ткани зависел от возраста женщины: молодым 
полагалось придерживаться яркой розовой, красной, 
лиловой гаммы, пожилым — расцветок, в которых 
преобладала сине-зеленая и фиолетовая гамма. Таюм 
халаты в Ташкенте сегодня почти не носят, они яв
ляются частью празднично-обрядовой одежлы.

В X IX  в. в Ташкенте выходной верхней одеждой 
был мурсак1. Его шили из атласных и парчовых тка
ней. С начала XX века мурсак перестали носить, но 
считается, что он должен быть у каждой женщины, 
потому что по обычаю им прикрывают умершую. Дл* 
этой цели он употребляется в Ташкенте и сегодня. •

Разновидностью женского халата была и особая (го
родская) одежда — надеваемая на голову паранджа. Ни
велирующий характер этой одежды, назначение кото
рой состояло в том. чтобы женщины не отличались ДрУ1" 
от друга, был причиной того, что к ней о т н о с и л и с ь

1 Викж итта М А Мурсак — старинная нерхним олежла у Лсчск г. Tai** 
кента // Памяти А. С. Андреева. Сборник статей. Сталинабал. I960. С. 50. 1
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небрежно, приходя в гости, женщины бросали паранд
жу в прихожей. До того как появился обычай делать 

ПириидлИ, лй илсАла мало что говорила о 
своей хозяйке, ее социальном положении, возрасте, 
внешности1. Черный цвет паранджи, в которой ходили в 
Ташкенте, считался символом зла и несчастья.

Ношение паранджи принадлежало к тем атрибу
там ислама, от которых отказались в советское вре
мя Этому способствовала целенаправленная полити
ка юсударства, предусматривавшая раскрепошение 
*еншин1. Однозначного отношения к ликвидации 
паранджи не было. Многие женшины не отрицали, 
что гго негативно алияло на психологический климат 
в семье. Это, вероятно, объясняет тот факт, что обы
чай носить паранджу сохранялся в Узбекистане до 
начала 60-х годов.

Ношение паранджи являлось одной из важных 
норм мусульманской этики. В Коране есть указание, 
относящееся к поведению женщин вне дома: это 
необходимость скрываться от посторонних взглядов, 
чтобы избежать оскорбления3. Кроме того, паранджа 
наделялась защитными свойствами отпугивания «не- 
чисгой силы». С этим связано, вероятно, то, что позже 
такими свойствами стали наделяться некоторые виды 
косметики: сурьма и усьма.

Усьма, например, считалась священной. Сок этого 
рачения в народе называли «слезами Аллаха*. Этим 
соком красили брови и ресницы. Сурьма, употреб
ляемая для подводки глаз, также считается священ
ной: она обладает свойством защищать женщину от 
чужою глаза.

В данном случае наблюдается перенос защитных 
свойств с определенного вида одежды на некоторые 
вилы косметики.

Н. П. Лобачева отмечает, что паранджа раньше 
была ритуальной одеждой, которую женщина надева- 
ia в день свадьбы или в день похорон кого-нибудь 
И1 близких. Этот обычай затем сменился другим: па- 
Ранжда стала постоянно использоваться при выходе 
На улицу4. Г. А. Пугаченкоал связыалет паранджу с

Сухарева О. А. История среднеазиатского костюма. Самарканд (вторая 
1(жина X IX —XX вв.). М., 1982.

ЪЯачева Н. П. К истории паранджи // Э. О. 1996. №  6. С. 78—79. 
Коран, сура 24, 31, 35, 59.
1чбачв9а Н. П. К истории паранджи. — С. 83.



одеждой богини плодородия1. Н. П. Лобачева пишет 
что паранджа — скрывающая фигуру женшины-дВ 
сульманкм накидка связана с исламом лишь на пос. 
ледних этапах своего развития и не арабы привнесли 
ее в Среднюю Азию в таком качестве. Она развива
лась из местных форм одежды в соответствии с идео
логическими и социальными нормами жизни сред, 
неазиатского общества. В истории паранджи отрази
лись характерные черты среднеазиатского ислама в 
его бытовых формах — сочетание и переплетение ор. 
тодоксальных положений этой религии с остатками 
древних традиций, воспринимаемых сегодня как ис
ламские2... В 20-е годы в результате борьбы за рав
ноправие, известной в литературе под названием 
«худжум», женщины начинают появляться на улице в 
платке или тюбетейке. Но шариат строго запрещал 
это, и многие женщины-узбечки были психологичес
ки не готовы к такому резкому шагу. Тем более что 
в начале XX века распущенные волосы, непокрытые 
головным убором, считались символом похоронно
поминальной обрядности1.

Общественное мнение строго осуждало женщин, 
появившихся на улице только в тюбетейке, так как 
она не скрывала волос полностью. С другой стороны, 
были случаи, что женщинам, появившимся в продо
вольственном магазине в парандже, не продавали хлев 
и другие продукты, т. е. им устраивалась жоиомиче- 
ская блокада. Паранджу заставляли снимать хитростью 
и обманом. Известна история о том, как в 20-е годы 
женщин махалли Самарканд-дарвоза пригласили на 
празднование 8 Марта, которое проходило в одной из

1 Пуганем К! та  Г. А. К истории паранджи // С. Э. 1950. N? 3.
2 Лихачева Н. П  Указ соч. С. 90—91.
’ Вероятно, зто связано с сусвсрисм. основанным на завязывании узло§ 

на одежде и волосах (закон подобия, о котором пишет Фрззср). Люди во 
многих частях света питают предубеждение против завязывания узлов на своей 
одежде в определенные критические периоды жизни, особенно при рода!* 
бракосочетании, погребении. Запрещается завязывать узлы мчеульмаисЯН 
паломникам в Мекке, которые находятся в состоянии святости и табуироИвЧ 
ности. В Коране встречается упоминание о «злокозненности тех, кто похш**' 
ЛЯСТСЯ узлами». В арабском комментарии к зтому отрывку гоюрИМш 410 
слова зти относятся к женшииам-колдуньям, которые завязывают узлы и* 
веревках. Там же рассказывается о некоем иудее, который пытался окаяЯЯЛЩ  
пророка Мухаммеда тем, что за нм зад на веревке девять узелков и спрятал СС* 
Но верный Али нашел веревку и спас пророка (Фрззср Д. Д. «Золотая вел»* 
М.. 19К6. С. 230). Таким образом, обычай, предписывающий участие Ш рели
гиозном обряде с распушенными волосами, также основывается на опасснИЛ® 
что наличие узла или чего-либо стягивающего на готове отрицательно скаЯВ^Н 
ся на его проведении.
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школ Ташкента. Придя на праздник, женщины, как 
обычно, оставили паранлжу в фойе, а когда им приш- 
ло время возвращаться домой, во дворе школы горел 
костер, куда была брошена паранджа.

Но постепенно конфликты , связанны е со  снятием  
пар 1МДЖИ, уходили в прошлое.

Предметом особой заботы узбечек был головной 
убор, так как в мусульманской культуре считалось, что 
женщина должна скрывать свои волосы.

Религиозное сознание традиционного аграрного 
общества было неотделимо от веры в существование 
сверхъестественных сил, а также особой категории лю
дей. обладавших колдовскими способностями и являв
шихся как бы посредниками между миром земным и 
миром сверхъестественным (фолбин, киначи).

Институт ведовства на территории нашего региона 
бы. I известен задолго до принятия мусульманства. Обы
чай скрывать волосы имеет корни в доисламских веро
ваниях. Это суеверие можно объяснить законом контак
та. о котором пишет английский этнолог Д. Д. Фрэзер1. 
О пере в магическую силу волос писали этнографы 
Н И. Гаген-Торн2, О. А. Сухарева-, К. Ш. Шаниязов4.

Закрыванию волос придавалось особое значение 
еше и потому, что им принадлежала, по народному 
поверью, магическая функция, восходящая к пред
ставлению о связи волос с силами плодородия. Этим 
обьясняется покрывание волос тюбетейкой или плат
ком, дабы предотвратить возможность дурного воз
действия через волосы на женщину как продолжа
тельницу рода.

Как было сказано выше, начиная с 20-х годов жен
щины стали появляться на улицах лишь в одной тюбе
тейке. Но уже в 60-е годы к тюбетейке начинают от
носиться как к архаичному атрибуту. Политика госу
дарства в то время осуждала как чуждую социализму 
тРадицию ношения национальной одежды, в связи с 
чем начался процесс унификации народного костюма. 
Сетдня женские тюбетейки перешли в разряд празд-

Фрлэер Д. Д. С. 226.
Гаге*- Торн Н И Магимсскос значение волос и головного убора // С. Э. 

1433 >  S-6. С  87.
( vxapena О. А. История среднеазиатского костюма.
Шанияэоя К. Ш . Исмаил* X. И  Этнографические очерки материальной 

*>-1Ь[уры узбеков конца X IX  — начала XX в. Ташкент. I9HI. с. 76—77.



нично-обрядовых. Однако в психологии женщины-уф 
бечки еше присутствуют традиции женского зат ворнн 
чества. Несмотря на то, что на улицу они выходят§ 
непокрытой головой и многие из них, идя на рабоД 
не надевают «лозим», дома, в семье, перед мужем̂  
свекровью, свекром, соседями женщина продолжав 
ходить в традиционном национальном костюме. Время 
как бы трансформировало, поменяло местами понятщ 
об «ичкари» и «ташкари»'.

Одной из важных функций узбекской одежды было 
и является не только утилитарное, практическое на> 
начение, но и отражение через нее миропонимания, 
идеологических воззрений узбекского народа. Особый 
пласт традиционной одежды представляет собой ри
туальная одежда. К ней относится первая одежда для 
новорожденного: рубашечка-сорокодневка «чилла- 
куйнак* которую шили из белой хлопчатобумажной 
ткани, оставшейся от стариков2. До сих пор в пароле 
существует мнение, что «чилла-куйнак» спасает рг 
злых духов.

По народному поверью, охранной функцией обла
дала и одежда невесты. Как раньше, так и теперь сва
дебные платья узбечек шьют из тканей белого цвет* 
который по традиции воспринимался как антитеза 
черному, тьме, злу, по-своему приближаясь к значе
нию света, огня, очищающего от скверны средства. 
Анализируя цветовые гаммы в ритуалах, В. Тэрнер от
мечает, что цвета выражают магико-религиозные идеи 
того или иного рода, а также отражают опыт со
циальных отношений. Например, белый цвет ассоции
руется с союзом мужчины и женщины, со связью ма
тери и ребенка’. Обычай покрывания невесты в своем 
истоке имел значение оберега от козней злых духов и 
злых людей. В начале века невесты покрывались па
ранджой, которая постепенно была вытеснена белым 
платком или шарфом, накидываемым поверх тюбе
тейки. Невеста в день бракосочетания надевает белое 
платье традиционного покроя и штаны-«лозим*. Се

1 Среднеазиатский дом но традиции делился на внутреннюю часть «ичк»" 
ри* и внешнюю — «ташкари». Во внешней части лома, где могли бьггь ih M J 
роннис мужчины, женщина должна была быть в одежде, скрывавшей tc  *  
посторонних взглядов

1 Рассулона Р Я наш наст «чилла-куйнак» — «ит-куйиак» // 
ни Р  Я. Сравнительная характеристика // Одежда народов Средней АЗИИ, 
Казахстана. М.. 1989

’ Тернер В  Символ и ритуал. М., 1983. С. 100—103.
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годня наряду с традиционным среди узбечек распрост
ранен свадебный наряд европейских фасонов (фата и 
платье отрезное по талии).

Разновидностью ритуальной одежды является тра
урная одежда. Траурная одежда у узбеков предназначе
на в основном для женшин. у мужчин не было спе
циального траурного костюма. В комплекс траурной 
одежды в ташкентском регионе входят платье темно- 
синего или черного цвета, темный платок, мужской 
«пат, который подпоясывается платком «бельвог*.

Сегодня наблюдается процесс сокращения обряд
ности, который связан прежде всего с экономически
ми причинами. Сокращение обрядов ведет к измене
нию ритуальной одежды. Например, представители ду
ховенства считают, что женщина не должна подвязы
вать платком «бельвог* мужской халат «чапан* в слу
чае смерти кого-то из близких родственников, так как 
это отрицается законами шариата.

Подводя итог, можно сказать, что развитие и 
трансформация национальной одежды связана с этни
ческими, социально-экономическими и исторически
ми процессами в обществе, отражают изменения сте
реотипов мышления женшин-узбечек.

(Народный костюм выполнял многообразные со
циальные задачи на протяжении XX века. Он удовлет
ворял потребности прагматического характера, кроме 
тою. он являлся выражением миропонимания и идео- 
логических воззрений общества. Вместе с тем одежда в 
определенные моменты истории становилась как бы 
барометром общественного мнения. Мнение семьи. 
Родственников, соседей, жителей блихлежащих махал- 
•1ей яатяется регулятором поведения, оказывающего 
посюянное непосредственное воздействие на форми
рование и сохранение традиционных воззрений и соб
людение традиционных норм. Наблюдения показы- 
иамт. что сегодня общественное мнение махагли стало 
ТеРпимее относиться к появлению европейских стан- 
-]артов в национальной одежде узбечек, «цензура», тре
бовавшая четкого соблюдения норм мусульманской 
"орали в одежде, стала постепенно ослабевать. И поэ- 
1°му, особенно молодые, женщины стали смелее в вы- 
°°Рс фасонов одежды. Это связано еще и с тем. что 
0гРаничительные нормы поведения, как нам кажется, 
^абевают по мере удаления от махагли, от среды, в 
к°торой воспитывался член общины. Урбанизация



Ташкента является причиной того, что многие женцщ. 
ны-узбечки, живушие в махалле, работают далеко от 
дома в многонациональных коллективах. Их сознание 
положительно воспринимает элементы европейской 
культуры, которые затем оседают в одежде. Часто это 
происходит на эмоциональном уровне, когда в коллек
тиве складываются дружеские теплые отношения.

Хотя, как видно из сказанного, появление новых 
тенденций в народной одежде связано большей частью 
с проникновением европейских стандартов, тем не ме
нее на фасоны одежды узбечек Ташкента наложила 
отпечаток и традиционная одежда мусульманских 
стран, связи с которыми стали все больше расши
ряться с начала 90-х годов.

Таким образом, сегодня правомерно говорить о на
циональной одежде ташкентских узбечек, являющейся 
как бы симбиозом культур, на одном полюсе которого 
сохраняется традиционный узбекский костюм, а на 
другом происходит смешение европейских стандартов 
и фасонов одежды мусульманского мира в целом с 
традиционными элементами узбекского костюма.

Узбекская национальная одежда, характерная для 
начала XX века, сегодня все больше переходит в сферу 
домашнего быта и приобретает празднично-обрядовую 
функцию. Но неверно было бы утверждать, что народ
ная одежда сохраняется в обрядах в первозданном ви
де. С течением времени многие обряды и обычаи ис
кажались. обрастая новыми элементами, стирались из 
памяти народа, в связи с чем ритуальный костюм те
рял четко выраженную смысловую нагрузку. Напри
мер, сегодня среди узбечек наряду с традиционным 
национальным нарядом бытует платье европейского 
фасона. Однако на сегодняшний день все более нарас
тает процесс обогащения национальной одежды, что 
свидетельствует о росте национального самосознания 
народа.

В годы советской власти национальная культур* 
подвергалась унификации и не получала должного 
внимания. Но несмотря на это традиционные ценнос
ти сохранились и сегодня возрождаются. Н ац и о 
нальная одежда, являясь одним из важных элементов 
народных традиций, была и остается отличительным  
признаком материальной культуры узбеков Таш кента, 
служит символом национальной гордости и отражает 
мировоззрение узбекского народа.



Н. МУСТАФАЕВА

ТУРКИ  СТОН ЖАДИДЛАРИ КАРАШ ЛАРИДА 
ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ МАСАЛАЛАРИ

(XX АСР 20-ЙИЛЛАР МАТБУОТИ АСОСИДА)

Узбек хатци тарихида XX асрнинг бошланиши узига 
хос хусусиятдарга эга булди. Зеро, бу давр мамлакат 
цаётида ижтимоий-сиёсий, маданий-маърифий узга- 
ришлар билан белгиланади. Юртнинг онгли, юкори 
савиядаги катлами хаткни янги маданиятга. маърифатга 
чакириб, миллатни уйготиш. хаткнинг миллий онгини 
ошириш зарурлигини тулик англаб етди. Пировардида 
жадидчилик \аракати деб ном олган ок,им вакиллари 
мамлакат, хаткнинг мустакиллиги учун биринчи нав- 
батда маориф ва таълим-тарбияни тубдан узгартириш, 
янги мактаб тузиш, уларни бошкариш масататарини 
асосий уринга кутардилар. «Миллатни тараккийси 
анинг авват мунтазам мактабларидан бошланур. Зотан, 
инсоннинг саодати мактаб тарбиясиндан вужудга кел- 
масми? Тил ва миллий адабиёт, дин ва ахлок таълими- 
нинг урни мактаб булганидан, *аёт ва саодат башарнинг 
эшиги илгиз мактабдур*,1 — деб ёзган эди Хожи Муин 
Шукрулло «Ёшларга мурожаат» мак,оласида.

Миллатни, динни му\офаза этиш учун энг авват 
мактабларни замонга мувофик исло\ килиш, фарзанд- 
ларнинг жисмоний, ру\ий, диний тарбияларига ни- 
\оягда катта эътибор бериш кераклиги хусусида уша 
Давр катам а\ллари \амфикр эдилар.

Мусулмонларнинг саноат, *унар, илм ва сиёсатда 
бошка миллат вакилларидан ортда колганликларини 
муаллифлар мунтазам мактабларнинг йук т̂игида кура- 
Дилар. КУРУК хат саводни билгани билан бир иш чик- 
Маслигини, колокликнинг иллат ва сабабларини таф- 
тиш этиб, хулоса чикариб, ривожланган миллатлардан 
ибрат олишга чакирадилар. Масалан, узини «К,ишло- 
Ки > тахатлуси билан имзолаган муатлиф ёзади: «Не- 
чУкки, рубарумизда турган асбоб рузгор буюмлари: са
мовар, козон, пичок, чойнак..., маданиятдан килинган 
асбобларни \амма вакт тутармиз. Андин фойдаланар-

Кожи Муин Шукрулло. Ёшларга мурожаат // Самарканд. 1913 йил 9
«Hfyer, 34-сон.
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миз. Ва лекин уйлаймизки: бу нимадан килинган, 
кнм.lap ясаган, асли неча пуллик нарса? Хозирда ани 
неча пулга сотиб олдик, бизлар \ам килар оламизму?а] 
Бундай локайдликнинг бош сабабчилари — бу мутаас- 
сиб дин йулбошчиларидир, — дейди муаглиф, — улар 
турли хил важ-карсонларни курсатиб, халкни янгилик- 
ка интилишларини сундирмокдалар. Бундай \олатдац 
чикишнинг бирдан-бир йули «мунтазам мактаб, заме
на а\волидан яхши хабардор муаллим, миллий газе- 
та»ни купрок, ташкил этишдир, деб \исоблайди у.

Шуб\асиз, жадидлар матбуотида му\им ва устивор 
мавзу мактаб, таълим муаммолари булган. Бу масала- 
ларнинг куй ил иш и ва му\окама этилиши ни\оятда 
ссркирра булди. Амалда жадидлар уз \исобларидан 
«Усули жадид», «Усули савтия» номлари билан шузда 
топган янги мактабларни ташкил килиб, ёш аалодда 
миллий онгни шакллантиришга, миллий Fypyp ва иф- 
тихор туйгуларини сингдиришга уриндилар. М. Бе\бу- 
дий, Мунаввар кори Абдурашидхонов, А. Аалоний то
монидан f i \исобларига очилган илм масканлари гу- 
манистик ал эркин тарбия асосига курилган, дунёвий 
ва wiFop илм-фанни балаларга ургатишни Уз олдига 
асосий вазифа килиб куйган, ёшларни мамлакатнинг 
ижтимоий-сиёсий \аётига аралаша оладиган шахслар 
Килиб етиштирадиган \акикий хал к, мактаблари бу.лди. 
Мутафаккирлар бу мактаблар учун махсус да рели к ва 
Кулланмалар туздилар. Масалан, Мунаввар кори Абду
рашидхонов «Адиби аввал», «Адиби Соний» каби 
алифбо ва хрестоматия, «Тавжид ал-Курлюн» («Курьо® 
Кироати»)2, «Ер юзи» («География»), «Сабзавор» (Шеъ- 
рий туплам) каби кулланмалар, Абдулла Аалоний эса 
«Биринчи муаллим», «Иккинчи муаллим» сингари 
дарсликларни нашр эттирганлар. Кейинги муаллиф- 
нинг «Туркий Гулистон ёхуд ахлок» дарслиги биринчИ 
маротаба тарбия ва ахлок масалаларини уз даврининг 
талаб ва э\тиёжлари нуктаи назаридан та\пил этди ва 
XX аср бошлари ижтимоий фикр тараккиётида ало\и* 
да урин эгаллади. Бугунги кунда \ам бу беба\о китоб- 
нинг мазмун-мо\ияти уз кимматини йукотмаган.

1917 йил февраль демократик инкилоби. Октябрь 
тунтариши, Кукон мухториятининг конли равишда

1 /(uulh^ u Илм ва инсоният // Самарканд, 1913, 27 август, 39-сон.
1 Бу китоб Салим Исмоил Улвийнинг Кдоъон кироати буйича сабо* 

берувчи «Тажвнл»нинг улбекча таржимаси булиб, 1914 йили Оренбург» 
зтгарилган.
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бостирилиши вокеалари Туркистон ижтимоий-сиёсий 
^аётида кескин бурилишлар ясали. Миллий зиёлилар 
урнатилган Шуролар тузумидан норози булсалар-да, 
yj м а мл а кати ва халцининг равнаки \амда тараккиёти 
тарафдорлари сифатида совет \укуматининг маданият 
ва маориф со\асида кабул ки л ган крнун ва одюрла- 
рига ишониб, уларни амалга ошириш йулига кириш- 
дилар.

Улар миллий урф-одатларга мос, миллий ру\, мил- 
.11111 f o h  ва миллий тарбияга асосланган мактаблар ту- 
зиш тарафдорлари сифатида чикдилар. Мисол тарик,а- 
сила Туркистон маорифи муаммоларига багишланган 
Шо\ид Э\соннинг «Биз ва маориф» номли маколаси- 
ни курсатиш мумкин. Муатлиф Шарк тарихи, мусул- 
мон асослари \акида чуцур билимга эга булган \олда 
мактаб ва маориф туфисида теран фикрлар билдиради. 
Миллат учун мактаб ва маориф зарурлигини туда анг
ла! ан \олда у: «\озирда биз шолмиз, бу фаюкат. Хай- 
хот! Биз Шарк, ва Саодатдин \ам к^п узо^дамиз. Шу 
влк,ггача \ам мактаб ва маорифга хуркалик ва шуб\а 
билан бокмокаамиз. Бу келар маданий \иссиётимизни 
бузлтурган нарсаларда деб хаёл киламиз»,1 — деб кую- 
ниб ёзади. Шо\ид Э\сон урганмок билан имконнинг 
имони заифланмас ва инсон динсихшкка тушмас, \а- 
КИК.ИЙ диндорлар илм билан шурулланиб, табиат са\и- 
фаларини уцумок билан мацнул булишлари керак деб 
курсатади. М а кол а да во мила муаллиф янги мактаблар 
(шуро мактаблари — Н. М.) билан эскидан давом ки- 
либ келган мадрасалар хусусида мушо\ада юритар 
эклн, «мактаблар Оврупога, мадрасаларимиз мо- 
зиймизга очилган бирор туйнук ва ё даричатаримиз- 
Дир. Мактаблар тарих ва анъанатаримизга бир оз ёв- 
войи куринади. Бу сабабдан шахсиятимизга энг лозим 
бич мани (ма\аллий хусусиятларга мос андоза кузда ту- 
тилмокда — Н. М.) бермакдан ожиз црлса керакдир. 
Бир минтаканинг Jrr ва ёгочлари бошка минтак,ада к̂ - 
карилмаганндек, машру виждонли муносабати булма- 
ган (бу ерда шариат крнунларига зид булган муноса- 
батлар назарда тутилмокда — Н. М.) янги таомиллар 
\ам, купинча яшаёлмас, бу таомиллар яшаса \ам так,- 
•чид ма\сулидир. Так,тид эса таррак,ийдан узок*-’ деган 
хУлосага келади.

Ш(цид Эф(Ш. Виз на маориф // \а^мка1 . 1922, 1-сон, 4-бст 
lUiufud Эцсон. Биз на маориф // \а^икат, 1922, 1-сон, 5-бст.



Тарац^иёт, ривожланиш учун мозийга суянмок,, та- 
рихни чуцур англамок зарур. Янгиланишла янглицм 
маслик, ижтимоий \одисаларла сакрашлар булмаслиги 
керак. Малрасалар хусусида тухталар экан, муаллиф 
чекланган, \аётдан холи ва истеъмолдан аюкасини уз- 
ган жонсиз бир муассаса сифатнда ба\олаб, тарак^иёт- 
ни таъминлай олмайди, деб \исоблайди. Ва натижада 
«маънавиятимизни на ёлгуз гарбдан келган, на да ёлгуэ 
шаркдан келган зиё ёрумата олур. Балки \ар иккиси- 
нинг бирлашмоги билан \осил булган бир зур зиё 
ёруглата олур»,1 — деган f o h h h  илгари суради. Бунда| 
зиё, яъни Туркистон хусусиятларига мое мактабларни 
тузишда Шо\ид Э\сон уз тарихини, урф-одатларини 
яхши билган укимишли инсонларга — мугафаккИ 
муридларга шионч билдиради ва суянади.

Бундай инсонларга талаб кучли эканлигини яхши 
англаган Исмоил \аккий узининг «Маориф масаласи* 
маколасида купилаги фикрларни беради: «Бизнинг 
муаллимларга э\тиёжимиз бордир. Факрт ортик \ар 
уцув-ёзувни билган кишини кулидан тутиб муаллим 
килмасмиз ва килмайлик \ам. Бу миллатнинг э.\тиёжм 
биргина муаллимга эмас, докторлар, мухандисларга, 
адвокатларга, адиб, му\аррир ва шоирларга, хулоса 
белгили одамларга э\тиёжи орги^дир»-’.

Бундай мугахассисларни етказишда бу давр муал- 
лифлари Туркистон улкасида ихтисослашган гимназия, 
лицейлар очиш фикрини уртага ташлайдилар. Шокир- 
жон Ра.\имий «бу очиладурган курслар \озирга к.адар 
булганлари каби ун-ун беш турли фандан иборат бул- 
масдан биринчи навбатда риёзиёт, табиат, она тили, 
тарих ва жугрофия каби аник, фанларга а\амият керак 
\ам \ар бир фан ила баробар усули таълим йуллари 
методикаси) курсатматри мутлак, зарурдир»,5 — деб 
ёзади. И. \аклий эса бундай лицейларда ишлаш учун 
хориждан. Москвадан ицтидорли муатлимларни так- 
лиф этиш, у ерларга укувчилар юбориб, кейинчалик 
мутахассислик олгач, миллий кадр сифатида лицейлар- 
да даре берувчи муаиимларни тайёрлаш ва бундай тИ- 
лакларни аматга ошириш учун маориф халк назоратя- 
га таклифлар юбориш кераклигини айтади. Бундан

1 Уша ерда. 6-бст.
' И слкнч Хацции. Маориф масаласи // Иштирокиюн 1919, 5 июнь, 12*"]

СОН.
5 Немштл Маориф масаласи // Иштирокиюн. 1919, 10 июнь, 1^4

сон.
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ташкари Исмоил \аккий хотин-кихлар укишига \ам 
а;ю\ида эътибор беради. «Бир миллатнинг o.iFa бормо- 
ки учун эркаклар ила хотинларни баробар сригмок, 
уларни бирлик ва баробаринлик ила \аракат эттирмок 
накддар зарур» деб \исоблайди у.

Аёлларнинг жамиятда тутган урни \акида тухталиб, 
м\аллиф ривожланган жамиятни аёлларсиз тасаввур 
этиб булмаслигини, уни я рати ш учун аёлларни албат- 
та. мактаб ва маориф со\асига жалб этиш кераклигини 
таъкидлаб, «жамият, башариятнинг \акикий саодати 
я х in и тарбия курмиш, фазилатли аёллар ила к°йим- 
дмр*, — деб ёзади. Исмоил \аккий аёлларни аввало 
бир оила раисаси эканликларини билишлари, ташкил 
этган оилаларини кУДратли ишлари ила идора этмок* 
лари шарт, бунинг учун илм-ирфон му\итини \озир- 
лаб, ру\ларини юксалтириш кераклигини исботлайди. 
Аёллар, кизлар бил им олишга \аммалан купрок инти- 
лишлари лозим, зеро, бу билимлар билан улар келажак 
авлодни тарбиялайдилар. Оиланинг мусаффао му\ити. 
фарзандларнинг такдири, уларнинг жамиятда уз урни- 
ни топиши онанинг билими, дунёкараши, истеъдодига 
бевосита бомик

Баъзи бир муаллифлар болаларга тарбия берувчи 
инсонларнинг ахлокий хусусиятларига ало\ида эъти
бор бериш кераклигини таъкидлаганлар. Бу уринда 
Му\аммад Саид А\рорийнинг «К,андай киши мураббий 
була олур?» номли маколаси мисол була олади. Муал
лиф болалар тарбиясига бепарво булмасликка. мактаб- 
ларга ахлоки бузук инсонларни якинлаштирмасликка 
чакиради. Унинг ёзишича,... тарбиясиз, одобсиз бир 
киши \ар канча зийрак ва маълумотли булса-да, му- 
раббий була олмас, хати КУРУК маълумотли мураббий 
булишга етмайди. Негаки, болалар ишида \амма вакт 
кап аларга такт ил этадилар».1 А\рорий маколаси га сар- 
1ав\а этиб олган саволига куйидагича жавоб беради: 
‘Мураббий деган кишининг сузи билан иши бирга 
б°ргандагина унга бола топширилсун. Одоб ва тарбия- 
Да берган наси\атларга узи амал килгувчи киши бул- 
сУн... факат зийрак мат>лумоти етмайдилар. Балки 
^аълумотидан купрок покиза ахло^ли, яхши муомала- 
•1И булиши керакдир. Айн икса покиза ахлоеди эканли- 
гипи ишда курсатиш жуда зарурдир».2 Бундай киммат-

\1\цаммад Саид Аф>рий. Камлай киши мураббий була олур? // Маориф 
*** 4111ани*Т. Бухоро. 1923, !-сон, 50—51-бстлар.

Уша срда, 51-бет.
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ли фикрлар ни бугунги кунларимизда \ам кулласак, 
фойдадан холи булмайли.

Бу давр муаллифлари маориф тизимини тубдан $гз- 
гартиришда «мактаб ила турмушни бирлаштирув, \у~ 
нар урганмок. укувчиларга хуррият та\сили бермок;*1 
лозимл игини цанга-^айта таъкидлаб утадилар. Эркин 
фикрловчи шахсларни камол топтиришда, энг а в вал о 
мактаб тизимида янгича тарбия усулларини жорий 
этиш, унинг ривожланиш йуллари \ак,ида турли фикр- 
муло\азалар билдирилли. Масалан, Ниёзий мак-
табларда озод тарбияни йулга куйиш таклифн билан 
чикали ва укитиш усулида «болаларнинг узлари истаб 
топиб, узи чалиб, узи урганиб, узи турмушга татбиц 
этадир. Муаллим фак,ат йул курсатувчи урнини оладир. 
Озод тарбия болаларни турмушга ургатади:, — деб 
\исоблайди. С. Уйгур эса болаларни ёлгиз мактаб дар- 
си билан каноатланиб колмасдан, турмушга чукурров, 
кириб ижтимоий \аётга яралиши керак, деган фикрни 
илгари суради. У: «,..\аётни узгартириш учун ёлгиз би- 
лимнигина тараклий эттириш кифоя к,илмайди. Балки 
болаларнинг узлари очикдан-очик амалий ишлаб \а^и- 
ций иш билан иштирок этишлари лозим. Ша\ар, к,иш* 
лок мактаблари уз му\ит атрофларига усул тарбиясига 
к,араб турмуш тилагига мувофик, программа тузилиши 
керак*', — деб ёзади.

Туркистонлик му\андис Зиё Мужаварнинг «Амрицр 
мактаблари» ма^оласи \ам диклатга сазовордир. 1914 
йилла Америкада булиб кдйтган муаллиф у ердаги ху- 
сусий мактаблар \ак,ида ва уларнинг тажрибаларидан 
фойдаланиш туфисида суз юритади. Унинг фикрича, 
маориф ва маланиятга етишиш учун: «... маланият ва 
техника оламида бутун дунёга устун булгон Амрицр 
билан танишиш ва техника илмини туфидан-гуфИ 
Амри^одан олиш бизга юксалиш учун энг яцин й$л- 
дир»4. Бундан ташк,ари ушбу муаллифларнинг мактаб- 
ларда жисмоний тарбия фанини кенг ёйиш зарурлиги. 
болаларни ме\натга жалб этиш \акидаги фикрлари \о- 
зирги кунда \ам уз кимматини йукртмаган.

Афсуски, большевиклар юясининг чукур илдиз 
отиб борган и сари, коммунистик мафкуранинг тазйи-

1 Маориф комиссариатининг локлнли // Иш тнрокиюн 1919, 2Х март, * *
2 Ниёзий Оэол тарбия // Таълим-тарбия—1925, 1-сон, 26-бст.
’ Уй/>р С. Турмушни тузишла мактабнинг рати. Маориф на у*иту*вЦ 

1927, 2-сон, 16-бст.
4 Амрико мактаблари. Маориф на У^итунчн. 1925, 2-сон, 43- 49-бстлар.Я
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î n ортгани сайин миллатпарвар зиёлиларга, уларнинг 
маориф, маданият, таълим-тарбия хусусидаги фикр- 
муло\азаларига салбий муносабат билдирилди, таък,иб 
остита олинди. Чунки Шуро *укуматига ухлигини анг- 
лаган, миалатини оэод куришни истаганлардан кура 
Гшр тахлитдаги итоатгуй кадрлар афзал эди. К. Ясперс 
таьбири билан айтганда, «маънавий буюкликни барта- 
раф этиш учун уртамиёна, фикрлаш кобилияти чек- 
ланган халцни купайтиришнинг узи кифоя*1 булди.

Умуман жалидлар жамиятнинг таракхиёт сари юк- 
сллишида, жамият учун зарур булган мукаммал, ко- 
мил инсонларнинг етишишида энг аввало ёш авлод- 
ни луфи тарбиалаш му\имлигини уз вак>тида англаб 
етлилар. Улар таълим-тарбияни тубдан исло\ к,илиш- 
да авваламбор халцнинг психологиясини. миллий ху- 
сусиятларини инобатга олган \олла, миллий тамойил- 
ларга асосланган, таълим-тарбиянинг барча компо- 
нснтларини, жумлалан, маънавий. а^лий. линий, 
лисмоний ва бошка турларини узида мужассам этган. 
и|у билан бирга Шарк, ва Fap6 таълим усуаларини 

ллаб бутун бир дастур ишлаб чикдилар. Бунда улар 
мафакдт назариётчи, балки амалиётчилар сифатида бу 
гояларни куалаб мактаблар очдилар, дарслик, укув 
К> 1 ланмаларини яратдилар. маданий-маърифий таш- 
ви^отлар утказдилар.

Жалиалар орзу цилган озод мамлакатимизнинг ис- 
тнк/юл йулидаги биринчи «.аламлариланск, миллий 
таълим-тарбия тизимини такомиллаштириш, унинг 
миллий заминини муста\камлаш, замон талаблари би- 
лан уйгунлаштириш мак.садларига калта а\амият бери- 
ла бошланди. Президентимиз И. А. Каримов «Барка- 
мол а ал од — Узбекистан тараклиётининг пойдевори» 
рисоласида ало\ида-ало\ида *айд этиб утган эркин 
фикрловчи шахсларни тарбиялаш, миллат тафаккури 
ва миллат мафкурасининг энг илгор намуналарини акс 
Этлирган дарсликлар тузиш, хорижий тиаларни мукам- 
мал билиш, укитувчи кадрлар савиясига эътибор, их- 
тиёрий касб-> у̂нар ургатишни жорий этиш каби та- 
М()ииалар асримизнинг бошларидаёк, жадидчилик ва- 
Килларини уйлантирган ва уларнинг бу йулдаги бево- 
сита саъй-\аракатлари бугунги таълим со\асидаги ис- 
•к>\отларнинг пойдеворига замин яратди, десак мубо- 
Ла»'а килмаган буламиз.

Яспере К. Смысл и назначение истории. М.: Н1Д. Псхтит. лит. 1991. с. 259.



К. ВОХИДОВл

ИСХОКХОН И БРАТН ИН Г «ТАРИХИ cDAPFOHA*, 
«ТАРИХИ МАДАНИЯТ», «М ЕЗОН УЛ-ЗАМОН*
АСАРЛАРИ ТАРИХИЙ, ИЛМ ИЙ, МАДАНИЙ 

МАНБА СИФАТИДА

Республикамиз уз мустак;иллигини кулга киритгач, 
мамлакатимизда чу кур исло\отлар амалга оширилди. 
Буларнинг энг мухимларидан бири, фан тараклиётига 
муносабатнинг тубдан узгарганлигидир. Жумладан, та
рихий илмларни урганиш, тулаконли та\лил этиш, 
миллий манбаларни чукур урганиш асосида илмий ва 
хол исона хулосалар ишлаб чи^иш бугунги кунда та- 
рихчилар олдидаги энг масъулиятли вазифадир. Шу 
жумладан, тарихимизда узининг тутган урни ва кулам^ 
жи\атидан эътиборли урин тутган жадидчилик \арака- 
ти. унинг намояндалари ва улар томонидан к°лдирил- 
ган илмий меросни урганиш бугунги кундаги долзарб 
муаммолардан биридир. Шу нуктаи назардан X IX  аср 
охири — XX аср бошларида яшаб ижод этган жадиЗ 
олими Исхоьусон Жунайдуллохужа упи Ибратнинг та
рихий, маданий, ижтимоий \аётга оид асарларини ур
ганиш бугунги кунда, айник^са, а\амиятлидир.

Ис\окхон Жунайдуллохужа угли Ибрат X IX  аср охи
ри — XX аср бошларида яшаб ижод этган Наманган 
жадид зиёлиларидан бири булиб, бу мутафаккир 1862 
йилда Кукон касабодларидан бири ТуракУргонда <\о- 
зирги Наманган вилояти ТуракУргон ша.\ри) тугилди. У 
уз замонасининг фозил, билимдон, ук,имишли оиласида 
тарбия олди. Унинг ёшлик йилларила олган таълим ва 
тарбиясида отаси Жунайдуллохужа ва онаси Хурибиби- 
нинг хизматлари катта булган'. 1878 йилдан К^кондаги 
Мухаммад Сиддик Тунк,атор мадрасасида та\сил олган. 
Бу вакг давомида у араб, форс, пушту, кейинрок эса рус 
тилларини урганган. 1886 йилда ушбу мадрасани та- 
момлаб, 1887—1892 йилларда Истамбул, София, Афи
на, Рим, Крбул ва Жадда ша\арларида булган. Х»ндис- 
тоннинг Бомбай, Калькутта ша\арларида яшаган 
(1892—1895). Мазкур мамлакатларда юрган ва^гларида

1 Царанг: Бобобскон. Ис\о*хон Ибратнинг «Тарихи Фаргона» асариг* 
с писан сузбоши. Т., 1991, 26Н-бет



цнглиз, \инд, урду тилларини урганган. 1895 йили хо- 
рмждан кайтгач, 15 йилдан ортик Туракургонда, сунгра 
Хонобод кишлогида козилик лавозимида ишлаган. Шу- 
нингдск, мактаб. маориф ишлари, нашриётчилик билан 
шутулланган. Кейинчалик, совет тузуми даврида 75 ёш- 
ли аллома катагонлик сиёсати курбонига айланган. 
1937 йилда Давлат Хавфсизлик Кумитаси томонидан 
олиб чикиб кетилиб. орадан куп угмай Андижон вилоят 
турмахоналарида вафот этган1.

Гадкикотлар натижаси шуни курсатмокдаки, Ибрат 
yj нжодий фаолияти да во мила 20 дан ортик асарлар 
ёзган. Бирок,, буларнинг куплари бизгача етиб келма- 
ган. Ис\окхон Ибрат уз асарларида кадимий тарихчи- 
лнк анъаналарини давом эттириб, Одам Атодан то 
30-йилларга кадар булган тарихни боскичма-боскич 
ери гиб беришга интилган. Бирок, юкорида таъкидлага- 
нимиздек, унинг куп асарлари йуколган. Булар жумла- 
сига «Тарихи Хуррият*, «Курбошилар замони» асарла- 
рини киритиш мумкин.

Аср бошларида жадид намояндаларининг куплаб 
тарихий, илмий асарлари яратилган. Шулар жумласига 
Ис\окхон Ибратнинг «Тарихи Фаргона*, «Тарихи ма- 
даният», «Меъзон ул-замон* каби асарларини киритиш 
м\мкин. Ушбу рисолалар Узбекистан тарихи, мадания- 
ти. ижтимоий \аётини ёритиб берувчи му\им манба- 
дир. Жумладан, унинг «Тарихи Фаргона» рисоласи КУ- 
к,он хонлиги тарихини урганишда а\амиятлидир. Рисо- 
ла икки нусхада булиб, Беруний номли Шаркшунос- 
лик институти кулёзмалар фондида сакланади2. Бу 
нусхаларнинг иккиси \ам Ибратнинг «Тарихи мада- 
ният» рисоласи билан бир муковада жойлашган. Асар- 
Дан биринчи маротаба О. Усмон узининг «Зулмат ичра 
нур*3 номли маколасида \амла «Рус тилининг илк тар- 
Риботчилари»4 номли рисоласида илм-фанга оид 
чаълумотлардан, кейинрок. У- Долимов «Ибрат — 
маьрифатпарвар олим»’ номли маколасида \амда «Ис- 
\окхон Ибрат*6 номли рисоласида Кукон хонлигидаги 
ижтимоий вазият, Худоёрхон ва Насруллохон даврида 
Кукон х о н л и г и  тарихига оид баъзи маълумотлардан

Долимов У. • Ис\ок,\ом Ибрат». Т., 1994, 108-бст.
Ибрат И. «Тарихи Фаргона*. Узбекистан Фанлар Академииси кулезма 

'К и и . Инв. J*  11616.10117.
' «Шарк юлдузи» журнали. 1%1 йил, 1—2-сонлари, 139-бст.
4 Услнм К ). Рус тилининг илк гартботчилари. Т., 1962, 66—бХ-бстлар 

\аст на адабист. Туплам. I96X йил, 331-сон, 115-бст.
У. Ис\о^хон Ибрат, 40-бст.



фойдаланганлар. Бирок, асар тарихий манба сифатидЯ 
биринчи марта тарихчи олим Бобобеков томонидан 
урганилган. 1991 йилда нашрга тайёрланган ва кискача 
шар\ билан чоп этилган1. Лекин бу асарни та\лил 
этиш ва фойдаланиш системали булмагани, махсус чу- 
КУР изланиш объектига айланмаганлиги сабабли ушбу 
рисола \амда И. Ибратнинг тарихнавислик мактабида 
тутган урни охиригача ёритилмаган. Рисола 1916 йилда 
ёзилган ва 1926 йилда Иноятхон Туракургоний томо
нидан айнан ва тулик кучирилган. Бу \акда рисола 
охирида «Калами Йноятхон Туракургоний 1344. валад 
Улугхужа эшон мар\ум»2 каби маълумотлар ёзиб к,ол- 
дирилган. Мазкур нусханинг сиё\и кора, хати наста- 
лик, \ар бети 13 катор, кук картон муковада ишлан- 
ган. Шунингдек, «Тарихи маданият» асари билан бир 
муковада, 75 варак. 150 бет.

Ис\окхон Ибратуздавринингтаърихий анъаналари- 
га мувофик, рисола ёзишда аввал умумжа.\он гарихини 
Одам Атодан бошлаб’, кейин ма\аллий тарихни ёзишга 
киришади \амда Кук°н  хонлиги ташкил топгунга кадар 
булган тарихни асар мукаддимасида ёритиб беришга \а- 
ракат килади4. Шунингдек, Ис\окхон ушбу мукаддиМа 
баёнини берар экан, тарих ёзишга булган иштиёки ва 
му\аббатини из\ор этишда усталик билан узи \акида 
\ам кизикарли биографик фактлар келтиради.

Жумладан, бу асарда куйилагича уз ифоласини топа
ли: «Аммо баъд бу банлаи худо ва уммати \азрати Му
хаммад Мустафо алкан ул-лисони инсони нотавон, 
аъно Кози Ис\ок,хон сокини калъаи хон, раъйи Тура- 
KypFOH, мин музофоти Фаргон ва аз иктими Туркис- 
тон...*\ Ушбу фикрларни укиган \ар бир киши унинг 
рисола ёзишлан максалини билиш билан бир каторда 
Туркистон икупими. Фаргона музофотидаги К у к о н  Хон- 
лигига кара шли Туракургондан эканлигини англаб ета- 
ди. Шунингдек, Ибрат узинннг тарих ёзишдан максади- 
ни ифодалар экан «\осил ул калом ал муддао вал маром 
инсон анча мунча бакадри илми башарият тарихидан 
бил мак лабудда улмоки маълумлир. Лоакал киши ft 
муваттин (тугилган — В. К.) ерини бил мак заруриётдан- 
лур... Тафсир ва акодисларда ва тарихларла мубаййин-

1 Иприт И  Фаргона тарихи. «Камалак». Т., 1991, 268-бет.
Ибрат И. Тарихи Фаргона. Шар^шунослнк инетитутн. ф С Я Я Н  «I***" 

ди, инв. М? 11616, 150-бст.
' Ибрат И  Шу аеар, ку iciMa <|юили Н : 10117, 1—4-бетлар.
4 Уша асар, I — 22-бстлар.
' Уша асар, I -бет.

114



I

д\ рки, курмак ва билмак илмдандур»1, — дсйди \амда 
«Фаргона aviwra уз и мим ва мамлакатларин тарихини 
билдирмак*2 максалида эканлигини баён этади.

Ибратнинг рисолани ёзиш давомида За\ириддин 
\|\\аммад Бобурнинг «Бобурнома* асарига суянганли- 
1 И яккол куринади. Чунки у рисолани ёзиш давомида 
дастлаб а\ли Фаргонанинг сузлашмок тили, дини, 
урф-одати, машгулоти, Фаргона музофоти \ак,идаги 
илълумотлар, Фаргона сузининг лугавий маъноси, ка
ди мий ша\арлари тарихи \акида фикр юритадики, бу 
каби маълумотлар Ибратни рисола ёзиш давомида ул- 
кашунос олим сифатида \ам гавдалантиради.

Ис\окхон Ибрат уз рисоласида манба сифатида 
к^иидаги асарлар номини китобнинг \ар хил жойлари- 
да тилга олади. Жумладан, «Тарихи Кугадгу*, «Шо\но- 
ма», «Равзат ус-сафо», «Мулхакрт ус-Сурох*, «Табока
ти Тохирий*, «Крмус ул-аълом*, «Тарихи Табарий*, 
•А/Койиб ул-Булдон», «Тарихи шо\ Хурмиз* каби асар
лар шулар жумласидандир. Шунинг учун \ам «Тарихи 
Ф фгона* асари Фаргона музофотининг олдинги за- 
монларидаги тарихий катламларини урганишда \ам 
к,нмматли манбадир.

Рисола 15 дан ортик кичик сарлав\али кисмларга 
б\ линган. Бу кисмларда \ар бир хукмдорнинг %укм- 
роилик даври ало\ида уз таснифини топган. Булар 
К>иидагилардир:

— Мукаддима.
— Хуканд ша\ри биноси.
— Асри Норбутахон.
— Олимхон ибн Норбутахон асри.
— Асри Умархони Жаннат макон ибн Норбутахон.
— Таърихи вафоти Умархон ва жулуси Му\аммад 

Ашхон.
— Асри Му\аммад Алихон ибн Умархон.
— Жулуси Шералихон.
— Шо\муродхоннинг жулуси ва азли, ва Худоёр- 

^омнинг такрор хонлиги будир.
— Вокеаи султон Саййид Ибн Маллахон.
— Худоёрхоннинг туртинчи хонлиги.
— Фулодхон ибн Муродхон.
— Хикоя.
— Ша\ри Андижон тарихи.
— Тарихи Наманган.

Уша асар. 3-6ст.
•’ Уша асар. 3-6ст.
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Ибратнинг рисоласи асосий маълумотлари КУкрн 
хонлигининг тарихи, маланиятига оид булиб, баъэц 
масалаларни кенгрок ва аникрок сригиб бериш учун 
ёрдам беради. Тарихий ва адабий манба сифатида ана 
шу маълумотлар Кукон тарихнавислик мактабида «Та> 
рихи Фаргона» асарининг тугган урни ва а\амиятини 
кутаради.

Кукон хонлиги \акида ёзар экан Ис\окхон Ибрат 
узидан олдин утган алломалар асарлари билан якиндан 
танишади ва уларнинг анъаналарига мувофик «Олтин 
бешик» киссасилан фойдаланади. Маълумки, бу кисса 
Кукон хонлиги ташкил этилишида асосий урин гугган 
Чодак хужатари фаолияти билан богликдир'. Бу билан 
хонларнинг саидлар авлодига мансублиги ва тожу тахт- 
га даъвогарлиги исботланар эди.

Рисолада Ис\ок,хон Ибрат Олимхон \укмронлик 
Кил ган давр \акида ёзар экан, марказлашган кучлм 
давлат тузиш учун каттиккуллик билан сиёсат юри- 
таётган Олимхоннинг хаткка, пиру эшонларга, узи- 
нинг тожу тахти атрофидаги каринлошларига нисбапЯ 
тугган сиёсатини очиб берувчи му\им фактлар2 кслти- 
ради. Бунинг окибатида Олимхон узининг куллаб-кув- 
ватловчи таянчидан ма\рум булиб, уз тарафдорлари 
томонидан \аюк этилганлиги \акилаги фактларни TyF* 
ри баён этади. Шу нуктаи назардан рисоланинг бу 
Кисми Олимхон давридаги ижтимоий \аётни очиб бе- 
ришда му\имдир.

Шунингдек, Ис\окхон Ибрат Умархон давриааги 
давлат бошкарилуви, Умархоннинг ички ва ташки сиё- 
сати, тадбиркорлиги, айникса илм а\лларини цулпа- 
ганлиги \акидаги фактик маълумотларни ке.пнради 
Жумладан, бу >;акда: «Акли камоли комил му\аббати 
ила ва а\ли \унаР тамоми муваддати ила ... Бухоро ва 
Хева, Хоразм хонларидан ва Хиндистон ва Курдистон 
каби мамлакатлардан а\чи фазллар келиб, хизматинда 
булгой эканлар*’, — дейди. Ушбу фактлар бизга Умар
хон давридаги маданий \аёт \акида кимматли фикрлар 
бериш билан бирга, Ибратнинг Умархон даврида яшаб 
ижод этган уламолар, фузаюлар, шоирлар ва умаролар 
\акидаги ахбороти бизни шу йуналишда ихтанишлар 
олиб боришни давом эттиришга йунатгиради.

1 Доормкж Ш  Кулон тарихчилари Фаний на Мушриф. Т., 19%, 22-бст.
1 И брат И. Тарихи Фаргона. Шаркшунослик институти. ОДлсзМмН 

фонд и, Nfc 10117, 28—30-бстлар.
’ Уша асар, 30-бет



И. Ибрат jfa асарида айннкса рус боскинчиларига 
^apiuH олиб борилган кураш \акида муфассал баён 
этади. У Туркистоннинг рус боскинчилари томонидан 
босиб олинишига катъий карши чик,иб, бу урушни к°- 
ралайди, Урта Осиё халк^арининг душманга килган 
^аршилигининг батафсил баёнини беришга интилади. 
дмникса, Россияга карши курашда мулла Олимкул 
(куп манбааарда Алимкул) хизматларини, ка>фамонли- 
рини мамнуният билан тасвирлайди. Шунингдек. у бу 
даврда ёш булса-да, кузи билан курган вокеликлар- 
ни манбалар асосида исботлашга \аракат килади. Ш у
нингдек, Россия босиб олгандан кейин иктисодиёт- 
нинг гобора ошрлашиб бораётганлигига, пахта якка- 
\окимлигига карши чикали, а\олининг катта карздор- 
лик юки остида колганлиги. а\волнинг ночорлигини 
чу кур кайгу билан ифодалайди1.

К,искача килиб шуни айтиш мумкинки, рисола Ку- 
к,он хонлиги тарихини урганишда кимматли мерос. 
К,} кон тарихнавислик мактаби давомчиларининг иш- 
ларини курсатиб берувчи тарихий манбадир.

Ибрат тарихий рисола ёзишда, атбатта, узидан ол- 
дин утган тарихчилар фикрларидан, ёзган асарларидан 
фойдаланади. Узи яшаган давр вокеатарини ёритишда 
эса уз кузи билан курган вокеликлар асосида исбот
лашга \аракат килади. Бу билан у узидан олдин утган 
тарихнавис агломатар Фахшй, Фаргоний ва Мушриф. 
Дилшод Барно, Андатиб ва Мутриб. Му\аммад Ха
ки мхон, Тожир, Абу Убайдулло, Абдулвасеъ Манзур, 
Му\аммад Олим Тошкандий, Мулло Холбек, Мухам
мад Соли\хужа, Му\аммадризо Маргилоний, Мухам
мад Тойиб ва бошка Кукон хонлиги олиму мутафак- 
кирларннинг бевосита меросхури. яъни уларнинг та- 
рихчилик мактаби давомчисидир.

Шунингдек, Ис\ок,хон Ибратнинг иккинчи бир 
асари «Тарихи маданият» рисоласидир. Алломанинг 
маданият ва тарихий тараккиёт татабларини узида 
акс этгирган «Тарихи маданият» номли кулёзма рисо- 
•1аси XX асрнинг дастлабки 30 йиллигига оид ким
матли маънавий мерос сифатида му\им а\амиятга 
эга. Ушбу рисоланинг ёзилиш вакти давр жи\атидан 
XX асрнинг дастлабки 30 йиллигига т^фи келади. 
^шбу давр муаммолари билан биринчилардан булиб 
чнтулланган тарихшунос олима Д. А. Атимова уз ма- 
К<)ласида куйилагича муло\аза юритиб, бу давр мада
ният тарихини урганиш «маданий тараккиёт тарихи-



даги энг машаккатли ва зиддиятли давр»1 эканлигини 
таъкидлайди.

Аср бошларида жадидлар мустакил давлагнинг mojC  
дий ^амда маънавий заминини яратиш юзасидан к̂ п- 
лаб ишларни а мат га оширдилар. Шу жумладан, бу со- 
\ада к̂ атор асарлар нашр эттирдилар. Ибрат \ам узининг 
«Тарихи маданият» номли рисоласида мустакил давлат- 
нинг моддий ва маънавий замини \акида уз фикр ва 
муло\азатарини билдиради. Бунда унинг узок вакт хори- 
жий юртларда булгани ва бу юрт илм-фани. техникаси, 
ижтимоий \аёти, тили ва дини билан якиндан таниш 
булгани жуда катта фойда беради.

Рисоладан биринчи марта О. Усмон юкорида кел- 
тирилган асарларида Ибрат таржимаи \оли ва ижоди- 
ни ёритиб беришда фойдапанади. Бирок, бу рисола 
мазмунини ёритиб бериш учун етарли эмас. Ушбу ри
сола \акида бошкатарга нисбатан адабиётшунос олим 
У. Долимов маколатарила купрок факт ва маълумотлар 
келтирилган. Жумладан, унинг «Маърифатпарвар 
шоир»2, «Туяда келтирилган матбаа»’, «Узбек маъри
фатпарвар шоири Ибратнинг \аёти ва ижоди*4 макола- 
ларида ва «Ис\окхон Ибрат»' номли рисоласида Иб
ратнинг «Тарихи маданият* рисоласи \акида факт ва 
маълумотлар берилади. Бирок, та\лилларнинг киска- 
лиги, Ибратнинг бу муаммоларга муносабатини ва 
ечиш й^л-йурик1 арини курсатиб бериш имконини 
бермайди. Шунингдек, асар бугунга кадар тадкикрт 
манбаи сифатидан урганилмаган. Ушбу рисола бугунги 
кунда Беруний номидаги Шаркшунослик институти 
Кулёзматар фондида икки нусхада сактаниб \али куп- 
чилик омма эътиборига маълум эмас. Бу икки асар \ам 
Ибратнинг «Тарихи Фаргона* асари билан бир мукова- 
да жойлашган. Биринчи асар К.-11616 раками остида 
сакпанади. катгик муковати, 20 варак, 40 бетдан ибо- 
рат. Кулёзма охирида ёзилган вакти хижрий 1344 йил, 
милодий 1926 йил леб курсатилган. Бу \акда Ис\окхон 
Ибрат рисола охирида «1344-нчи хижрийда, милодий 
1926 йил 10-нчи январда тамом килдим»6, — деб ёзади.

1 Узбскистонла ижтимоий фанлар. Т., 1995, 10—12-сонлари, 93-бст.
1 «Наманган хркимти» ДОномаси, 196К йил, 19 июнь сони.
1 «Гулистон* журнали, 1969 йил. 3-сон.
4. \аст ва алабист. Туплам. Т., 196Х, 331 чиоджлиши, 115-бст.
' Дишлим У. «Исуждон Ибрат», 434-бст.
* Исунусон Ибрат «Тарихи маданият». Шаркшунослик институти i 

малар фонди, №  11616, 139-бст.

118



Рисоланинг иккинчи нусхаси кулёзма фонди 
jsjo 10117 раками остида сакланади. Му^ова к^ттик; 
жи-ТЛДИ, 18 варак,, 36 бет, икки бети буш к;олдирилган. 
дсарнинг охирги бетида 1925 йил милодий, 1344 йил 
хижрийда охирига етказилган деб курсатилган. Бу нус- 
хала Ибрат томонидан ёзилган «1344 йил \ижрийда, 
1925 йил милодийда, тамом вассалом»' — деган ёзув- 
лар асарнинг 2-бетида. яъни эътизор к.исми охирида 
ёзиб крлдирилган.

Виз урганаётган нусха 2-нусха булиб, унинг охирги бети
да <1374 хижрий \амда 1955 йил милодий»2 ёзувлари \ам 
бор. Бу ёзувлардан шундай хулосага келиш мумкинки. 
бу нусха бошк,а бир хаттот томонидан 1955 йилда ку- 
ч'прилган. Бирок,, хаттот бу нусхада узи \ак,ида \еч 
цандай малх-лумот цолдирмаган. Рисола хатига к,араб 
шуни айтиш мумкинки, у Ибратнинг «Тарихи Фарго
на» асарини кучирган халтот Иноятхон Турацургоний 
томонидан кучирилган.

Икки асар \ам араб графикасида, хат турларидан 
настали^ ёзувида ёзилган. Рисола устида олиб бор ил- 
гам гатцикотлар натижасида шуни таъкиллаш мумкин
ки. рисола дастлаб 1917 йил Октябрь тунтаришидан 
олдин ёзиб тугалланган, бирок; асар босмахонада й̂ - 
Колганлиги сабабли \ам Ис\оку<он Ибрат 1925 йилда 
уни кбайта ишлаган. Бу \акда муаллиф рисоласида 
куиидагича ёзади: «Маданиятга таргиб к,илиб мундин 
мухаддам бу рисолани матбаага берган эдим, йу^олиб- 
дур. Сиз бу асарни ани урнига тайёр килиб, муни \ам 
аалоди исломга ёднома деб, бандадан бир асардур, деб 
бир неча са\ифа та>фир этдим»3. Ушбу маълумотлар 
рисола \акикатдан \ам кбайта ёзи.лганлигидан далолат 
бсради.

Ибратнинг «Тарихи маданият* асари та\лилини бе- 
риища Шарк,нинг буюк мутафаккири Абу Наср Форо- 
биiiнинг (870—950) «Фозил ша\ар одамлари царашла- 
Ри» номли асарини келтирмаслик мумкин эмас. Чун- 
ки. бу асарда Форобийнинг даалат бошк,аруви тизими, 
Даалат арбоблари, уларнинг феълу-атворлари, ижти- 
Моий \аёт, жамият, илм-маърифат кабил ар \акидаги 
Кимматли фикрларининг баёни берилади. Ибрат \ам 
Ушбу асарида маданиятга эришган давлат кандай бул- 
"<>1 и керак, унинг моддий ва маънавий замини нима-

Ис.умухон Ибрат. Шу асар, )ф1сзмалар фонди, Nfc 10117, 106-бст
1 Уша асар, 138-бст.

Ибрат И  Шу асар, N? 10117. ТуракУргон, 1925, 114-бст
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лардан иборат булиши кераклиги \ак,ида фикр юрита. 
ди. Жумладан, у хорижий давлатларни курган, улар, 
нинг турмуш тарзи билан якиндан таниш булган алло- 
ма сифатида маданий тараклиётга эришган да апатии 
Куйидагича таърифдайди: «Маданият деган суз низом 
ва крнун остида идора булиб, халки илм ва \унарни 
бидиб, килиб тургон касби ила бахузур тириклик кил- 
са, ана ушал ерни ша\ар ва одамларини маданий дер. 
лар»1.

И. Ибрат узининг «Тарихи маданият» асарини ёзищ 
лавомида халк,нинг маданий тараккиёт ва таназзул \аки- 
даги фикрларини кенгайтириш, тараккиёт мо\иятини 
тушунтириб беришни максад килиб олади. Шунингдек, 
хусусий мактабларда таълим олаётган талабаларни та
раккиёт йул-йурикларидан маълумот олишлари, бино- 
барин, ушбу тараккиёт йуналишларини узила акс эттир! 
ган рисола муассаса кишиларига \ам фюйда беришини 
кузда тутган \олда. миллатга Уз фикр ва муло\азалари 
оркали ёрдам беришни максад килганлигини баён эта- 
ди. Ушбу фикр асарда куйидагича уз ифодасини топгеир 
«Бу «Тарихи маданият» асарини ёзмокдан максад халк*- 
ни маданиятга ошно килиш, ани зидди булган ващшят- 
ни, беилм ва бе^унарлик, тараккий ва таназзулни бил- 
дириш ва аларни бу туфида фикрларини кенгайтиш, 
хусус мактабларда аклий ва фикрий яхши талабаларни 
бу йуллардан маълумот олишлари, муассаса кишиларига 
\ам фойдатик булуши ва укугонлар маданиятни асоси 
илан бил и in ва миллатга калам ва фикр илан фонда 
еткузиш»2.

Шунингдек, у уз асарининг «Мукаддима* кис мила 
«маданият* сузига таъриф бера туриб бугунги кунда \ам 
куплаб ба\с ва мунозаратарга сабаб булаётган тил муам- 
мосига тухталади. У аср бошларида ибораларнинг бир- 
бирига кУшилиб омихта тил булиб бораётганлигидан 
ташвишланиб куйидаги фикрларни ёзиб к°ыирадк. 
«Ота-онаси туркий, ша\ари туркий, тилда форсий. Бу 
маданият Эрондан конеъ утургон, \аттоки дарслар тар- 
жимасигача. \озиргача муни \еч ким билмади ва билса 
\ам килмади. Мана эмди мухторият булиб, Уз кУлимизга 
ихтиёр берилгандан буён анча мунча туркий килмокда- 
дур. (Туркий тил) Русий, туркий, арабий \аммасилан 
и\тилот булгой бир омихта тил булиб турибдур. Маса-

1 Уша китоб, 109-бст
1 Ибрат И. Шу асар, 105-бст.
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иш. муассаса сузларида «авижрокум» десак, ав — русий, 
иАро — арабий, кум— арабий. К,ани туркий мунда? 
«Улка буйруклари» деганда э\тимол тамом туркий бул- 
са. эмди кам-кам булур»1. Асарда Ис\окхон Ибрат томо
нидан кутарилган бу муаммо бугунги кунда \ам а\а- 
миятлидур. Чунки, бугунги кунда узбек лисонинингжо- 
зибасини кайтариш, унга жон багишлаш фан арбобла- 
ри, атамашунослар, лугатнавислар олдида турган асосий 
вазифатардан бирилир. Ибрат уз рисоласида асосий 
эътиборни мустацил давлатнинг \ам моддий, \ам 
маънавий заминини яратишга каратади. Жумладан, у 
длвлат тараккиётининг моддий замини сифатида ма\а1 - 
лий саноатни ривожлантириш, сугориш иншоотлари 
куриш, мамлакатда кишлок хужалигини юритиш, ички 
ва ташки савдони йулга куйиш. мамлакатдаги фойдати 
казилмалар, уларни улкада кайта ишлаб чикаришни 
ташкил килиш, четга хом ашё урнига тайёр ма\сулот 
чикаришни \амда турли ихтисосликка, шунингдек, му- 
\андисликка оид фирматар ташкил этиш муаммолари- 
ни кутариб чикади. Шунингдек, у хориж фирматари 
ишбилармонлари ва тадбиркорлари тажрибатаридан ур- 
ганишга чакиради. Давлаттараккиётининг маънавий за
мини сифатида мактаблар ташкил килиш, \унар-техни- 
ка, олий укув юртлари, илмий-текшириш институтлари 
ташкил килиш каби вазифаларни курсатиб беради.

Ибратнинг «Тарихи маданият» асари бугунги кун 
тарихий талаблари билан \амо\ангдир. Бу асар \ам ил
мий, \ам маданий, \ам тарихий мерос сифатида Уз 
Кадр кимматига эга.

Алломанинг яна бир илмий тарихий асари «Мезо- 
нул-замон*2 рисоласидир. Китоб когохтари, улчови, 
хатининг ва мукованинг бир хиллигидан бу асар *ам 
Ибратнинг бошка рисолатари катори Иноятхон Тура- 
кургоний томонидан кучирилганлигини билдиради.

Асардаги ёзувларни синчиклаб текшириш асосида 
шундай хулосага келиш мумкинки. асар 37 варок. 74 
бетдан иборат булган. Бугунги кунда 3 вароги тушиб 
Колиб, 34 варок, 68 бетдан иборат булиб колган. 
Ьундай дейишимизга сабаб, \озирда сактаниб колган 
биринчи бетида «Мезон, Ис\окхон тура, 37-варок*1
— деган ёзуатари бор. Сиё\и кук, \ати настаълик.

1 Уша асар, 10»— 109-бстлар.
! \ojitpni куша ушбу асар Беруний номли Шаркшунослик институт 

\У юмалар фонлила. 1161К ра^ми остила са^амчома.
’ Уша асар, 3-бст.



\ар бети 11 цаторлан иборат. Асарнинг ёзилган накати 
маълум эмас. баъзи бетлари уциб булмайдиган \олат- 
га келиб к°тган.

Рисола бугунги кунла Беруний номли Шар^шунос- 
лик институги кулёзмапар фонди, 11618 разами остида! 
саманали. Чунончи, у \акда лаврий матбуотда фа^ат! 
номини келтириш билан чекланилган \олда, бугунщЯ 
кунга цалар тат^и^от манбаи сифатила бирон-бир 
муаллиф томонидан урганилган эмас. Рисолани урга- 
ниш асосида уни Октябрь тунтаришидан кейин ёзил
ган. деган хулосага келиш мумкин. Рисола етти мезон- 
га булинган булиб, Ибрат \ар бир мезонда ало\ида |  
муаммо буйича фикр юритади. Ушбу рисолада атома 
халкимиз \аётидаги, турмушидаги. урф-одатларидаги, 
кийим-кечакларидаги, кдаим ва жадид муносабатлари- 
га та\лил бериш оркали у жалидлар томонидан илгари 
сурилган гояларни хат^га тушунтиришни уз олдига-j 
мацсад килиб олади. Жумладан, у бу \акда кун и да г и ча 
ёзади: «Кичкина фикр ва мусулмончилик илан муддао-Я 
га етиб булмайдир. Катта йулдан юриб борадур худо- 
ванди олам баргохига, авони-авони илм ва \унар ва 
касб булганда, атрофи-акноф уртага чик,иб ийд килиб ^ 
турса, биз хат^и-гариб ожиз булиб бир ганжида (бур- 
чакда) утурсак. уз а\1 имиз майли, ажнабийлар нима 
дейдирлар, бас укимас, хунар-касб этмак учун \аракат^ 
даркор экан, куриб турибсиз»1. Шунингдек, у ижти- 
моий \аётнинг \ар бир со\асида жалидлар гояларининг 
\имоячиси сифатида майдонга читали ва узининг \ар 
бир фикрини Куръони каримда келтирилган оятлар, 
куплаб \адислар оркази исботлашга \аракат килади. У 
ёзади: «Алло\ таоло бизга юсрни (осонликни) хо\лади» 
усрни (кийиилик) хо\лаган эмас, чунончи, АродалЯКУ 
бикумул йусра, вазе арода бикумул-усро, (худо сизлар- 
га осонликни ирода к,илди, цийинликни эмас) леса, 
биз узимизни узимиз кийинлик ка солган, худо солган 
деб кийинликлан чицмай юришимиз, муни худо кил- 
ган деб иймонга келмаган кабил идандур!2.

Ис\окхон Ибрат уз ха!кининг кийинчиликларини 
беилмликдан деб б ил ад и. Бу \акда у куйидагича ёзади: 
«Бу хатк^аримизни бу феъллари беилмликдан, ша\ар 
курмаганликдан вахшиятдекдур... Бу ахлокзарн гарбия 
илан акдаан йук килмаса танбаллик тухуми кукариб,

1 Иаущлон Ибрат Мсэон ул-шмон. II-бет.
2 9ша асар, 10-бст



Гуркистонни истило киладир, хат^ни зулматга солур*1. 
Шунингдек, у Му\аммад пайгамбар хадисларидан кел- 
гириб, илм \ак;ида куйидагича ёзали: «Расулулло\ \аз- 
ратлари мар\амат к,илибдиларки, «Ал-илму иззуд д^ё 
ва шарафул-охирати» деб (Илм-дунё азиз, мукаррам- 
шги ва охират шарафидир). Иккинчи бир хадислари 
. Утлубил-илма ва лав бис-сини* (Гарчи. Чинмочиндан 
булса \ам илм таааб кил). Бу хадислар бизни илмталаб 
к,илмокк.а таклиф киладир*2,

Ушбу фикрлари билан Ибрат халкини жа\он илм ва 
фан-техникасини урганишга чакиради. Мамлакатнинг 
хориж мамлакатларидан оркдда колишининг сабаби си
фатида \ам илмсихчик ва жа\олатни курсатади. Бу \акда 
у «Бинобарин, кийинликда булган асли иллат ... илм ва 
хунарсизлик*3, эканлиги \ак,ида, «илм ва \унар булса 
мактаб ва маарасалар барпо булур»4, — каби фикрларни 
билдиради.

Ис\о1дсон Ибратнинг «Тарихи Фаргона*, «Тарихи 
маданият». «Мезон ул-замон* асарлари тарихий, ил
мий, маданий жи\атдан му\им а\амиятга эга булиб, 
хатцимизнинг аср бошларидаги \аёти ва фаолиятини 
ёритиб беришда \амда Кукон хонлиги тарихини урга- 
нишда цимматли манбадир.

Д. ЗИЯЕВА

ТУРКИСТОНДА МИЛЛИЙ ОЗОДЛИК УЧУН 
КУРАШ  ТАРИХШ УНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ

Туркистонда миллий озодлик учун кураш масалала- 
ри к̂ арийб 80 йилдан бери нафакдг ватан тарихшунос- 
I и гида, балки жа\он тарихшунослигида ало\ида диц- 
Кат эътибордаги муаммолардан бири булиб келган. 
Бун га энг аввало ушбу курашлар \эдидаги тарихий \а- 
Кикдгнинг уз ватанида нотуфи талкин этилиб, бузиб 
курсатилган, иккинчидан эса бу курашлар (асосан 
1918—1924 йиллардаги кураш) узини «ме\наткашлар

1 Уша асар, 8-бст.
• 9ша асар, 8-бст.
' 9ша асар, 10-бст.
4 Уша асар, 10-бст.
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\окимияти» сифатида жа\онга эълон к,илган совет \о- 
кимиятининг Туркистонда з^рлик билан урнатилиб, 
куч билан хукмронлик килиб турганинн фош этгани 
билан изо\ланади.

Ушбу кураш вокеаларининг турли йуналишлардаги 
талк^инини урганиш асосида маълум булишича, даст- 
лабки 70 йил лавомида, яъни собик СССР \укм сур- 
ган ва жа\он икки лагерга булинган даврларда бу 
муаммолар талки ки кескин юявий кураш майдонига 
айланган. Бу гоявий курашларда масатага уз сиёсий 
манфаатлари, гаразли стратегик максадлари нукган 
назаридан бир ёк'мма ёндошган совет тарихшуносли- 
ги ташаббусни кулига олиб, ба\сларга илмий туе бе- 
ришга йул куймаган, пуч даъволар, сиёсий айбловлар 
ва кескин танкидга, назарий акидатарга, синфий ку
раш таълимотига асосланиб, бир ё^тама, асоссиз 
рашларни зурлик билан гаргиб ва ташвик килиб кел
ган.

Совет тарихшунослигининг манбавий асослари, 
талки кот услублари, реал вокелик — \ак,ик,атни акс 
эттира олиш имкони, \акконийлик ва холислик лара- 
жасини аник нашрлар, манбалар мисолида ва ижти- 
моий-сиёсий му\ит билан узвий богликшклаш га\ли- 
лидан намоён булишича, мустабид тузум даврида тарих 
фанида олиб борилган тадкикотлар, жумладан, муста- 
Киллик учун кураш вокеалари (айникса шу тузумга 
Карши каратилган \аракатлар) тадкики бутунлай \укм- 
рон мафкура назорати ва тазйики остида олиб борил
ган. Синфий кураш гоялари билан куролланган бу 
мафкура жамият \аётининг барча со\алари — иктисо
дий, сиёсий, гоявий, ижтимоий ва маънавий со\ааарга 
синфий зиддиятлар нуктаи назаридан ёндошиб, син- 
фий манфаатлар асосида ба\олаган ва умуминсоний, 
умумхатк ва умуммиллий манфаатларни четга суриб 
Куйган. Гарчи бу мафкура гоялари ме^наткашлар син- 
фи манфаатларини \имоя килиш \акидаги батандпар- 
воз ваълатар билан безатган булса-да, а мат да энг авва- 
ло шу ме\наткашлар куп эзилган. Peai вокеликдан 
узок булган бу мафкура \аёт \акикатини тан олмай, 
унга \амиша карши борган, бу \акикатни \акконий 
ёритиш у ёкда турсин, тан олишни \ам истамаган. Ана 
шундай \акикатларлан бири Туркистонда совет давла
ти ва тузумнга карши олиб борилган кураш вокеатари 
булиб, оммавий халк \аракатига айланган бу курашлар 
\укмрон мафкуранинг реат \аётга зидлиги, ме\нат-
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кашлар манфаатига хизмат кила олмаганини намоён 
этарди. Дастлабки 5—6 йил мобайнида шндлат билан 
даном этган бу кураш \акикий хал к \аракати булиб 
Туркистон жамиятининг барча табакаларини умум- 
халк. умуммиллий манфаатлар йулида бирлаштирди ва 
коммунистик мафкуранинг синфий кураш таълимоти 
реал \аётда \акикий маъно ва асосга эга эмаслигини 
курсатди. Бирои; зурлик ва куч билан \окимият тепаси- 
га чикиб олган коммунистлар партияси халкка уз 
таълимотини \ам зурлик ва куч билан сингдиришга 
киришди, хал к \аракатларини шаф цате и зли к билан 
бостирдн.

Бу курашларнинг \акконий тал кин и ушбу мафкура 
маифаатларига жавоб бермас, аксинча, унинг \аётий 
эмас, хаёлий эканлигини, Туркистон халкларини озод- 
лиги, эркидан ма\рум этиб, жиловлаш учун барона 
булганини фош этар эди. Шу сабабли \ам бу курашлар 
\акида 20-йилларнинг бошларида янграб улгурган \а- 
кикат садолари1 тез орала бугиб ташланди \амда реал 
вокеликни бузиб курсатувчи, \укмрон мафкура ва дав
лат манфаатларига мослаштирилган, синфийлашти- 
рилган, аникроги сохталаштирилган талкинлар яратил- 
ди. 30—50-йилларда большевикча концепция2, 50-йил- 
лар иккинчи ярмидан марксча-ленинча концепция 
(яъни карашлар тизими) сифатида таърифланган бун
дай сохта талкин нафакат тарих фанига, балки ада- 
биётга3, санъатга, жамият онгига зурлик билан сингди- 
рилди.

Зурлик билан карор топган бу бир ёкдама. чеклан- 
ган сохта талкиннинг манбавий асослари \ам сохта, 
чекланган эди, уни яратишга хизмат килган тадкикот 
уелублари \ам илмий ёндошишга, реал фикрлашга 
тмас, партия ва унинг синфий кураш гояларига, яъни 
партиявийлик ва синфийликка асосланган эди. Муам- 
чога шу асосда ёндошиш пировардида тарихий \аки- 
клтни мутлако сохталаштиришга, унинг реал а\волга

Риску и *  Т. Из истории борьбы ja освобождение Востока//Новый Вос- 
“ к, 1924. Кн. 6.; Сафаров Г. Колониальная революция (Опыт Туркестана) 

Москва, 1921.: В. К. «Басмаческий фронт*//Коммунистичсская мысль. 1920. 
N° 1 ва боипдоар.

2 Галуэп П За большевистскую концепцию восстания 1916 года в Средней 
\жи (К  15-летию восстания)//Туркмсноведенис. 1931, М? 7—9; П. Алексеенко 
Что такое басмачество? Т., 1931.

* Берегин К. Гражданлар уруши тарихи тугрисида (1935 йилда булган 
v ‘оскнетон ёзувчилари Союэининг И Пленумида адиинган доклад). Тошкснт, 
1935.



вет тарихшунослигидаги сохталаштирилиши \ам кжсак 
даражала булди. 1916 йил вокеалари талкинида унинг! 
сабаблари сифатида, тор доирада булса-да, империа- 
лизмнинг мустамлакачилик зулми курсатиб утилдиЛ 
кураш умумий тарзда империализм™ к,арши ми.гтий 
озодлик \аракати сифатида таткин этилди, лекин 
1918—1924 йилларда г и во^еалар таткинида уларнинг 
сабаблари, мо\ияти ва максадлари бутунлай к,оралан- 
ди. чунки 1916 йил вокеатари совет \окимияти бар.\ам 
берган Россия империясига, 1918—1924 йиллар кураш- 
лари эса бевосита шу \окимиятга, совет даатати ва 
тузумига к,арши каратилган эди.

Совет тарихшунослигида Туркистондаги курашлардаШ 
ма\аллий зиёлилар, жалил тараккийпарварларининг ро- f 
ли \ам узининг холисона татки ни ни ололмади. 1916 йил 
вокеатари татки пила жадидлар «хоин» сифатида, эзил- 
ган синфларга карши чикиб, мустабид \укуматни кулла- 
ганликда» айбланса. 1918—1924 йиллардаги курашларда 
«синфий душман — эзувчи синфлар»ни куллаб-кувват- 
лаганликла айбланди. Умуман жалил тарак,кийнарвар- 
лари \амиша хаткка карши куйиб келинди, уларнинг 
маърифатпарварлик ва сиёсий фаолияти, юксак орзу- 
истаклари, Туркистон тараккиёти \амда мустакиллипЯ 
учун курашлари нотуфи таткин этилиб, бузиб курса- 
тилди, улар «халклушмани* сифатида кораланди. , 1

Хуллас, совет тарихшунослигида Туркистон чаткла- 
рининг мустабид давлатлар хукмронлигига карши ку
рашлари узининг \акк«ний талкинини ололмади, ак- 
синча, бу курашлар тарихи сохтаташтирилди, нотуфи, 
бузиб курсатилди. Бу курашларнинг умуммиллий ва 
умумхатк манфаатлари учун олиб борилгани яшири- 
либ, мутлако асоссиз равишда синфий манфаатлар ва 
инкилоб гоялари соясида кумиб юборилди, \атто 
1918—1924 йиллар вокеатари таткинида курашнинг 
умумхатк характери инкор этилиб, унинг шиддати ва 
давомийлиги, умуман авж олиши ташки омиллар — 
чет эл империалистларининг хизмати сифатида курса
тилди, асл мо^ияти, сабаблари ва максади эътироф 
этилмади.

Уз ватанида яширилган, бузиб курсатилган тарихий 
\акикат хорижда ошкоратикка йул ихтади. 20-йиллар 
охиридаёк му\ожир ватандошларимиз Туркистон мус- 
такиллиги учун курашлар \акидаги тарихий \акикатни 
жа\он жамоатч или гига етказиш максадида бу воке3" 
ларнинг \акконий тал кин и битилган илк маколалар ва



хогираларини хорижий матбуотда эълон кила бошла- 
дилар. 30—40-йилларда уларнинг илк илмий асарлари. 
50—60-иилларда иирик монографиялари чои этилди. 
Ингл из, немис, турк, француз тилларида чоп этилган 
бу асарлар хорижий тарихшуносликда Туркистон мус- 
такиллиги учун кураш вокеатри узининг \акконий 
галкинини олишида катта роль уйнади. Кураш вок,еа- 
ларининг гуво^ари, замондоши ва иштирокчилари 
булган Абдулла Ражаб Бойсун, Закий Ват ид и й TyFOH, 
Мустафо Чукаев каби ватандошларнинг аник фактлар 
ва далиллар билан асосланган хотиратари1 бошка ман- 
батар билан тулдирилган \олда йирик тадкикотларга 
асос булди. Натижада хорижий тарихшуносликда XX 
асрнинг биринчи ярмидаёк бу курашлар мо\ияти туфи 
ба\оланди, 50-йиллардан бошлаб эса илмий асослан
ган карашлар сифатида карор топиб борди.

Хорижий тарихшуносликда 1916 йил кУ^олони ва 
|() 18—1924 йиллардаги курашлар мо\ияти жи\атидан 
бир хил, кейингиси авватгисининг давоми, анча уюш- 
ган, сиёсий туе олган шакли. юкори боскичи эканли- 
ги, эътироф этилди. Хар икки вокеа Туркистон хатк- 
ларининг миллий озодлиги учун олиб борилган хат к 
\аракяги сифатида ба\оланди. Совет ^окимияти эса 
мустабид Россия империясининг давомчиси, меросх^- 
ри эканлиги ато\ида таъкидланди. Бу кураш вокеат- 
рининг асосий максади Туркистонда Россия )<укмрон- 
лигига, зулмига чек цуйиш булганлиги кайд этилди.2

Хорижий тадкицотларда, масатан, немис, ва турк 
тарихшунослигида совет \окимиятига карши курашни- 
нг даврий чегаралари 30-йилларнинг уртасига цадар 
белгиланади ва мустабид тузумнинг катагон килиш, 
яъни кириш сиёсати билан бар\ам топгани таъкидла- 
нали. Умуман хорижий тарихшуносликда немис ва 
турк тарихшунослиги бу муаммолар таткинида ато\ида 
Урин тутади, катта илмий натижатри билан аж рати б 
туради ва бу энг аввато бу тилларда му\ожир ватаи-

Abdulla. Rajah Boysun. Turkistan Milli Harckctlan. Istanbul. 1943-45.; Prof 
Zck. Vclidi Togan. Hatiralar. Iztanbul. 1969.; Chocaev M. The Basmaehi movement 
,n I trkestan — Zhe Asiatic Review London. I92K. vol. XXIV. April.

Ali Bade me i. Korbasilar. 1917—1934. Turkistan Milli Harekcti ve Enver Pasa
Is’ nibul. 1975.; Baymirza Hayit. Turkestan im XX jahrhundert. Darmstadt. 1956; 

and Turkestan under Ruvsian Ruic. Istanbul. 19X7; Turkestan im Herzen 
“ isians. Koln. 1980; Turkestan Russland Und China. Amsterdam. 1971; Some 

Problems of Modem Turkistan History An Analysis of Soviet Attacks on the Alleged 
^ I'lfic i* of the histiry of Turkistan. Dusscldorf. I% 3 ; Olcott M. Basmaehi or 
Yem eni in Turkestan I9IH—!924//Soviet Studies. University of Glasgow 19X1. 
Voi X X X III; 3; Tohir Chiggatoy. Qiz.il impcrialazm. Anqara. I%7 .
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дошларимиз ижол килгани билан изо\ланади. Туркис- 
тондаги ма\аллий шарт-шароит, хусусият ва ички 
омиллардан, содир булган во^еаларлан яхши хчбардор 
булган, хачкнинг орзу-армонларини яхши билган му- 
\ожир ватандошлар ижодида Туркистон мустакиллиги 
учун кураш тарихининг энг му\им Maca.ia.iapn илк бор 
узининг \акконий талк,инини олди.

Совет \окимиятига карши кураш сабаби ва мак£ад- 
лари ни туфи ба\олай олган инглиз-америка тарихщу- 
нослигида баъзи масалалар, масапан, кураш боскичла- 
ри, мамубият сабаблари, сардорлар — курбошилар- 
нинг маънавий-сиёсий киёфаси, фаолияти каби маса- 
лаларда шошилинч, юзаки ёки зилдиятли муло\азалар 
\ам учраб туради ва бу энг авваю ма\аллий шарт- 
шароит, ички омиллардан бехабарлик, манбапарнинг 
етишмаслиги билан изо^панади. Лекин бундай камчи- 
ликлар хорижий муаътифларнинг кураш мо\ияти \а- 
Кидаги якдил карашлари ни инкор эта олмайди.

Хорижий тарихшуносликла Туркистонда мустабид 
давлатлар \укмронлигига карши кдратилган курашлар 
мо\ияти \акила якдил хулосалар би.гаириш билан бирга 
айрим тадкикотларда бу вокеаларни линий \аракат 
(яъни мусулмонларнинг кофирларга карши юриши) ёки 
миллатлараро кураш, миллий ихтилофсифатида тапки и 
этишга уринишлар \ам учраб туради. Улкадаги \акикий 
а\волдан бехабарлик. манбапардан фойдатаниш имко- 
ни чеклангани туфайли юзага келган бундай юзаки ва 
шошилинч муло\азалар айрим тадкикотларга хос нук- 
сон булиб. муаммо тарихини ни\оятда сохтапаштириб 
юборган совет нашрлари таъсир ид а яратилган.

Хорижий тарихшуносликла, хусусан, инглиз-амери
ка тарихшунослигида бу муаммога Афгонистон вокеа- 
лари ёки ислом дини билан боглик равишда тухтаб 
утган тадкикотларда масатани сиёсийлаштиришга ури- 
ниш \оллари кузга ташланса-да, бу \од умумий, хос 
хусусиятга айланмайди, айрим муаътифларнинг шах- 
сий муло\азаси сифатида намоён булади.

Умуман олганда хорижий тарихшунослик намуна- 
лари масатанинг мо\иятини туфи ба\олай олнш, хо- 
лисона ёритишга уриниш билан совет тарихшуносли- 
гидан катта фарк килади ва муаммонинг «марксча- 
ленинча* таткинига мутлако зид карашларни илгари 
суради.

Хорижий тарихшунослик ва совет тарихшунослиги- 
нинг манбавий асослари та\лилидан маълум булиши-
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ча. чориж тадкикотчилари му\им тарихий мамба сифа- 
T,i.ia замондошларнинг хотирадари, курсатмалари. 
асардариддн кеш фойдатанганлар. Совет тарихшунос- 
1 и гида эса асосан мустабид \укумат архивидаги рас- 
мий \ужжатлар саратанган \олда, чекланган дои рада, 
голиб тараф манфааги нуктаи назаридан жагб этилган, 
\акХоний м  холис карашлар эътиборга олинмаган. 
атайин четга сурилган, улардан фойдаланиш, илмий 
истеъмолга киритиш ман этилган.

Талкикртларнинг манбавий асоси \амда масалага 
емлошувда кузланган максаллар уларнинг илмий на- 
тилаларини белгилаб берган. Энг ишончли манба- 
лар — замондошлар гуво\лиги ва хоти рал аридан хо- 
Iисона фойлатанган хорижий тадкикот намунатарида 
сонет \окимиятига карши кураш мо\ияти. сабаб ва 
максадлари узининг тугри ба\осини олишга мушар- 
раф булган булса, чекланган. бир ёкпама расмий 
мльлумотлардан нохолисона асосда, ноилмий мак- 
саяларда, тор манфаатлардан келиб чиккан \олда, 
сохгаташтирилган тарихни асослаш учун фойдатан- 
ган совет тарихшунослигида бу муаммо мутлако но- 
т\фи таткин олган.

Туркистонда мустабид давлатларга карши олиб бо
рилган кураш вокеатарига оид му\им тарихий манба 
уша даврдаги ижтимоий фикр — замондошларнинг гу- 
во\лиги ва хотиратари эканлигини таъкидлаш билан 
бмрга, уларнинг холислик ва \акконийлик даражасини 
т р и  ба\олай олиш катта а\амиятга эгатигини ато\ида 
таъкидлаш лозим.

Турли миллатлар (мазлум, ма\аътий миллат ва f o - 
либ, \укмрон миллат), сиёсий кучлар, \укмрон ва му- 
холиф доиратарнинг вакиллари томонидан турли ва- 
шятда ва максалларда биллирилган фикр-муло\азатар- 
ни бирдек \акконий карашлар сифатида ба\олаб бул- 
майди. Миллати. маслаги, максади. сиёсий позицияси. 
нокеатарга кай даражала аюкадорлиги нуктаи назари
дан турлича булган замондошларнинг айни бир вокеа 
\|к,идаги курсатмаси турлича булиши мумкин. Яна 
аини бир замондошнинг расмий ва норасмий вазиятда 
бплдирган карашларида \ам катта тафовут булиши 
мумкин. Бу курашлар айнан хукмрон давлатга карши 
Кфатилгани туфайли ушбу вокеатар \акида жамоатчи- 
| я к Уз фикрини ошкора билдириш имконига эга бул- 
магани, жамоатчилик фикри сифатида матбуотда чоп 
мидган карашлар эса \ар доим \ам \аккоиий булавер-



маганини эътиборда тутиш лозим. Умуман замондощ 
ижтимоий-сиёсий курашлар сифатида талкин этилишц  ̂
мумкин булган бу фикр-муло\азаларни куйидаги 
асосларда ажратиб олиши зарур:

1. Расмий карашлар.
2. Норасмий карашлар.
Хар икки гуру\даги курашлар \ам ошкора ёки мах- 

фий тарзда билдирилган булиши ва бу албатга улар
нинг \акхонийлик даражасига таъсир этганлиги шуб- 
\асиз.

Замондошларнинг хотираларини куйидаги гуру\- 
ларга булиш мумкин:

1. Вок,еаларнинг бевосита иштирокчиси булган 
халк вакилларининг хотиралари.

2. Курашга алокддор булмаган, лекин вокеаларга 
гуво\ булган холис замондошларнинг курсатмалари. ,

3. Курашни зурлик билан бостирган, шафцатсиз 
мустабид \укумат вакилларининг баёнотлари.

Хар уч турдаги хотираларнинг узаро киёсий, тан- 
кидий ва тарихийлик нуктаи назаридан та\лил этиш 
асосидагина тарихий \акикатни аник,лаш мумкин. Бу 
гуру\лардаги замондошлар хотираларининг \акхо- 
нийлик даражасини аниклашда уларнинг расмий ёки 
норасмий асосда баён этилганини \ам аниклаш му- 
\имдир. Чунки мустабид тузум хукмронлиги шарои- 
тида унга карши к,аратилган курашлар \ак,идаги за
мондошлар хотиратарининг к,айд этилишида ошкора- 
лик ва \акконийликка имкон берилмагани яхши 
маълум.

Хуллас, Туркистонда мустабид давлатлар хукмрон- 
лигига царши олиб борилган курашларга оид му\им 
тарихий манба — замондошларнинг хотиратари, шу 
давр ижтимоий-сиёсий ^арашлари циёсий, танкидий 
ва тарихийлик ну^гаи назаридан, давр ру\и, ижти
моий-сиёсий вазиятни \исобга олган \олда урганил- 
гандагина тарихий *акикатни тиклаш га хизмат кдлиши 
мумкин. 1916 йил цузголони ва 1918—1924 йиллардаги 
кураш во^еаларига оид замондош ижтимоий-сиёсий 
Карашларининг айнан шу асосдаги та\лили ушбу 
муаммолар \ак,идаги тарихий \акик.атни тиклашга им
кон беради ва бу во^еатар Туркистонда мустабид дав
латлар — Россия империяси \амда совет \окимияти- 
нинг зулми ва \укмронлигига царши каратилган \а*и- 
Кий хат к, кураши булганлигини исботлайди.
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1991 йилда. яъни собик мустабид совет давлати 
таркибидан ажратиб чиккан Узбекистан Республика- 
сининг давлат мустакиллиги кулга киритилиб, мустам- 
лакачилик мафкуравий куллик, иктисодий, сиёсий. 
маънавий карамликка баркам берилгач, ватанимизда 
^онуний асосда карор топган \урфикрлилик ва ошко- 
ралик шароитида ривожлана бошлаган тарих фанида 
Iуб узгаришлар содир булди. Узининг авваии мажбу- 
рий юки — кара зли сиёсатга, коммунистик мафкурага, 
V. кмрон мустабид давлат манфаатига хизмат килиш 
назифасидан сокит булган тарих фани зиммасига \ак* 
коний, холисона тарихни яратиш, жамият, халк, мил- 
латнинг маънавий юксапишига хизмат килиш масъу- 
.111 яти юкланди. Республика Вазирлар Ма\камасининг 
|1)98 йил 27 июлда кабул килинган карори1 билан бу 
масъулиятли вазифапарни аматга ошириш учун барча 
имконият. зарур шарт-шароит яратилди, аник каракат 
дастури белгилаб берилди. Бунга кадар \ам республи- 
камизда сунгги 7 йил давомила олиб борилган илмий 
изланишлар янада жонланиб, изчил ва максадли йуна- 
лишга сол инди.

Мустакилликнинг дастлабки йилларидаёк барча та
рихий манбалардан эркин фойдатаниш имкони ярати- 
лиши билан тарихимизнинг сохтаташтирилган, бузиб 
к\рсатилган ёки унутилган са\ифа1 арини кайтадан, 
\лкконий асосда тиклаш максадида бошлаб юборилган 
изланишлар уз илмий самарасини бермокда.

90-йиллар давомида Туркистонда Россия империя- 
си ва Совет давлати ^укмронлиги \амда зулмига карши
о шб борилган курашлар тарихининг жуда куп масапа- 
лари Узининг \акконий ва холисона талкинини олди2. 
Энг му\ими, илмий жамоатчиликнинг ало\ида диккат- 
эътиборида булиб келаётган бу курашларнинг асл мо-

1 «Узбекистан Фанлар Акалсмиясн Тарих институт фаолиятини такомил- 
нириш тУфискда*. Уэбскистон Республикаси Вазирлар Ма\камасининг 

Г»>ри. Уэбскистон овощ, I99X йил, 27 июль.
ИСннШшт А. Курбоши Маламинбск (\ужжатли кнсса). Тошкснт, 1993;
И. Мадаминбск < ижтимоий-сиссий очерк). Тошкснт, 1993. Суюнова О. 

Ьркистонда 1916 йилги миллий-о юллик кураши (Сирдарё вилояти мисоли- 
» Гошкснт, 1997; Исм<ш.нма Ж  Конга бсланган халк \аракатлари // Шарк, 

к* iyiH, I99X, 2-сон; Ражабо* К  Мадаминбскнинг Сафонов! а мактуби. Сао- 
‘ч . 1993, №  4—5, Ражабов /(. Истикдолчи деган маъедл // Фан ва турмуш 
•995, Ni? 3; Фаргона водийсилаги истнклолчилик фрвКЯТИ йулбошчилари // 
Ь  ркистон мустакиллиги ва бирлиги учун кураш са\ифаларилан. Тошкснт, 
•995, Ф  Хужасв ва миллий испивал \аракати // Файзулла Хужасв 100 йил, 
Тошкснт, 1997; Фаргона волийсила исти^толчилик \аракагн Тарих фанлари 
м«"июди илмий ларажасини олиш учун галдим лилган диссертация. Тошкснт.



\ияти, сабаблари ва ма^сали Узииинг \акконий 6л\о1 
сини олишга сазовор булди.

Бугунги кунга келиб. Президент И. Каримов 
таъкидлаганидек, «биз тарихимизнинг цораланган, бу- 
зиб курсатилган са\ифаларини oiyia6 булдик, эндилик- 
да асосий вазифа унинг илмий асосланган тал^инини 
яратишдир».1 Дар\ак,икат, илмий жамоатчилик олдида 
турган навбатдаги му\им вазифа — бу утмиш тарихи* 
мизни, хусусан. Туркистон мустамлакачилик лаври та
рихининг \ам чукур илмий асосланган таткинини яра
тишдир. Illy  даврнинг энг мухим муаммоси булган 
Туркистондаги мустабид тузумга к,арши курашлар та
рихи \ам Узининг шундай тап^инини кутмокда. \о- 
зирга цадар ватан тарихшунослигида эришилган даст- 
лабки натижатр шундай тат^ин учун пойдевор, замии 
\озирлади. Эндиликда бу курашларнинг кам урганил- 
ган, муаммоли, мунозараж ёхуд \ати таджик этилма- 
ган масататарини урганиш, илмий истеъмолга кири- 
тилмаган манбаларни миссий ва холисона таджик этиш 
лозим. Бу борада муаммонинг асосан куйидаги масала- 
лари уз тадцицини кутмокда:

Туркистонда 1916 йил кузголони буйича:
— кузголоннинг умумхатк, характери, унда мулкдор 

тоифашрнинг ва аёлларнинг фаол иштироки, жадид 
таракки й парварлари н и н г муносабати;

— Жиззах вокеаларининг бошланиши. ривожланиб 
бориши, сарлорлари, мацсадлари ва фожеали ок,ибати;

— Фаргона ва Самарканд вилоятларидаги кузго- 
лонлар;

— ^зголоннинг енгилиш сабаблари, тарихий а\а- 
мияти ва сабо^ари, цузголончилар. м ар д и ко р ли кка  
сафарбар этилганлар кисмати;

— «туземлилар комитетлари»нинг фаолияти;

1994; Ччрисн 3. Туркистон Улкасида марликорлар \аракати ва марлмкорларНИНГ 
Россиядаги \астн тарихини Урганиш манбалари // «Узбекистон халмари тари- 
хннинг долзарб масалалари». Маърузалар туплами. Тошкснт, «Университет*. 
1995; Новые источники по истории тыловых рабочих Туркестана. О бщ ествен
ные науки в Узбекистане, 1998. № 2; Шамсиддишш Р Т. Ыкмачил*р КИМ 
Ц М ?  // Фан ва турмуш, 1997, N? 1, Фаргона курбошилари // Ф »Н Ш  
турмуш, 1997, 2-сон Хидоят<та Н. Басмаческое движение к современной совс- 
тологии. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат* 
исторических наук. Ташкент. 1993; Норжигитчяа Н. Туркистонда «босмачиЯИ* 
\аракати» тарихшунослиги. Тарих фанлари ном юли илмий ларажасини атиШ 
учун та^тим этилпш диссертация. Тошкснт, 1994; Зиссв \. Туркистонда Ро сси я  
тажовузига ва \укмронлигига карши кураш (X V III—XX аср бошлари). ТоШ- 
кент, 1998.

1 И. Каримов. Узбекистан XX I бусагасида... Т., 19%, 141-бет.
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— кузголончиларнинг хотиралари, замондошлар
нинг курсатмалари. к^зголонга багишланган хатк опа
ки ижоди намуналари (ашула, шеър, ламар. лостонлар);

— 1916 йил вокеатарининг ана шу кам урганилган 
ёки чу кур очиб берилмаган масататарини кам раб ол
ган \олда кайл этилган манбатарни архив ^ужжатлари 
билан киёсий та\лил этиш асосида бутун Узбекистан 
микёсидаги илмий асосланган таткинини ёритиш.

Шуни аю\ида таъкидлаш лозимки, 1916 йил во
ке алар и нафакат \озирга Узбекистан, банки бутун Тур
кистон \удулн до и рас ила, кушни республиказар олим- 
лари билан \амкорликда тадкик этилиши лозим, чунки 
1924 йилга кадар ягона оила сифатида яшаб келган 
Туркистон хаткпари мустабид тузумга карши бирга- 
ликда, бир сафда туриб курашганлар.

Совет \окимиятига карши курашлар (истикюлчи- 
лик) тарихини урганиш буйича:

— кураш сабаблари — совет \окимиятининг зура- 
вонлик, татончилик, миллий зулм ва адолатсизликка 
асосланган мустамлакачилик сиёсати, Туркистон хатк- 
ларининг o f h p  иктисодий асоратга солиниши, сиёсий 
\>куксих1 ик ва \. к.

— курашнинг ижтимоий-сиёсий мо\ияти, роявий- 
мафкуравий асослари, асосий максадлари, ундаги жа
лил тараккийпарварларининг тутган урни ва роли, ма- 
\атлий коммунистларнинг муносабати;

— кураш фронтидаги ички а\вол: \арбий интизом, 
моддий-^арбий таъминот, ташкилий масатазар, жис- 
моний ресурслар, кенг хазк оммасининг муносабати;

— курашнинг ривожланиш боскичлари, асосий 
сардорлари, \аракат доираси ва \удудлари, карорго\- 
лар;

— Бухоро ва Хива худудидаги мустабид тузумга 
Карши фронтларнинг узаро алокдлари. узига хос ва 
Умумий хусусиятлари;

— кураш фронтининг ташки ва кушни давлатлар 
билан аюкатари, Туркистон кудудида совет \окимия- 
тига карши бошка кучлар, фронтлар, ташкилотлар би
там азокатари;

— курашнинг сунгги боскичлари, маглубият сабаб- 
тари, кизил армиянинг \арбий террорга асосланган 
*иноий боскинчилик, оммавий-киргин. гаровга олиш, 
Риёкорлик сиёсати;



— кураш да во мида миллий давлатчилик f o h c h  учун 
интилишлар ва уларнинг окибатлари;

— кураш иштирокчиларининг асосан хорижда сак- 
ланиб колган ва чоп этилган хотира ва курсатмалари, 
му\ожирликда булган курбошилар, миллий арбоблар- 
нинг шахсий архимари (Франция, АК.Ш, Афгонистон, 
Туркияда сацданиб колган);

— хорижий тарихшунослик (немис, инглиз, турк, 
француз, араб тилларидаги) намунатари ва уларнинг 
манбалари.

Бу масалалар хусусида \озирга кааар маълумотларни 
умумлаштириш, янги фактларни, манбатарни >фганиб, 
киёсий та\лил этиш асосида собик Туркистон Автоном 
республикаси (1918—1924), Бухоро ва Хоразм халк рес- 
публикаларида мустабид совет \окимиятига карши хал- 
кими j олиб борган курашларнинг чукур илмий асослан
ган таткинини яратиш навбатдаги му\им вазифадир. j

Зеро, Узбекистан Республикаси Президенти И Ка
римов таъкид,таганидек, утмишда «...ватан озодлиги 
учун курашган аждодларимиз ме\натини юзага чицд- 
риш... бугунги аалод учун \ам фарз, \ам карздир».1 ;

С. АГЗЛМХОДЖАЕВ

Д ВЕ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
П ЕРЕУСТРО Й СТВА ТУРКЕСТАНА: 

БО ЛЬШ ЕВИСТСКАЯ 
И НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМ ОКРАТИЧЕСКАЯ

30 апреля 1918 года была провозглашена Туркес
танская АССР, которая в советской исторической нау
ке восторженно оцениватась как «важнейший истори
ческий акт, свидетельствующий о громадной притяга-* 
тельной силе идей дружбы народов, идей совместной 
борьбы за социалистические преобразования». Теперь 
стало очевидно, что данная оценка носила пропаган- 
дистско-декларативный характер. Как же проходил ре
альный процесс образования ТАССР?

Ликвидация Туркистон мухторияти — Туркестан
ской автономной республики — в феврале 1918 года с

1 И Л. Каримой Бухоро ша\рининг 2500 йиллигига багишланган таитан** 
ли мажлислаги табрик сузилан. 1997 йил 19 октябрь.
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помошью военной силы высветила тугой узел проти
воречий в национальном вопросе. Она показала оче
видное отсутствие связи большевиков с местным насе- 
1Снием и вместе с тем — силу и зрелость регионально
го освободительного движения, которое с этого време
ни последовательно стало приобретать форму откры- 
т0ю вооруженного сопротивления. Обоснованно ус
мотрев в действиях большевистских властных структур 
неприкрытое стремление насадить чуждую нацио
нальному менталитету государственность, коренные 
жители края и их политические лидеры все больше 
склонялись к мысли, что возможности мирного разре
шения национального вопроса оказались исчерпаны и 
что осуществить сокровенную мечту о независимости 
и свободе можно будет лишь с помошью оружия.

Стремительный рост движения за национальное са
моопределение «снизу», сопровождавшийся усилением 
антирусских настроений и стремлением отмежеваться 
от России, поставил руководство страны и края перед 
необходимостью серьезной корректировки советской 
практики национально-государственного строительст
ва. И, на первый взгляд, здесь как будто обозначились 
перемены. Пытаясь в короткий срок смягчить слож
ную этнообстановку, потушить пожар обострившейся 
национально-освободительной борьбы, оно попыта
лось несколько расширить национальную базу новой 
власти, придав ей черты некоторой самостоятельно
сти ... Однако, как показала жизнь, решающих измене
ний в доктринальном подходе к проблеме нацио
нальной государственности не произошло. В концеп
туальном плане большевистское руководство по-преж- 
нему исходило из посылки национально-государствен
ною самоопределения «сверху», под жестким контро
лем партийно-советских структур. Это «самоопределе
ние» целиком подчинялось идее создания унитарного 
советского государства, было проникнуто идеологией 
классового подхода, упрочения «диктатуры пролета- 
Риа га».

Говоря иначе, будущее Туркестана большевистские 
Руководители неизменно связывали с коммунистичес
ким государственным устройством, предполагавшим 
т°тальный унитаризм; с обеспечением верховенства 
Русского рабочего класса, прикрываясь именем к о т о 
р о г о , ленинцы упорно насаждали новые имперско-ко- 
л°ниальные структуры.



В тактическом плане между московской болыцеви- 
стской элитой и пришедшими на волне октябрьского 
переворота к руководству Туркестаном местными ком
мунистами, представителями, как правило, русской 
миграции, сохранились разногласия в методах реализа
ции стержневых задач «коммунистического созида
ния*. Однако в целом их позиция по национальному 
вопросу по-прежнему оставалась великодержавной, 
основанной на крайне примитивном восприятии 
марксистской схемы построения «государства ликтатуц 
ры пролетариата».

После разгрома Туркистон мухторияти туркестан
ские большевики под влиянием центральной аласти 
постепенно стали осознавать, что единственным сред
ством прочного союза Туркестана с Россией являете* 
провозглашение автономии края, тем не менее проти
вились этому, хотя советская модель «национального 
самоопределения» в корне отличалась от автономист
ских требований национальных демократов, и всячес
ки затягивали решение этого вопроса.

Проблема «национального самоопределения» ока
залась в центре внимания проходившего 20—26 января
1918 года IV  Краевого съезда Советов. Программная 
позиция большевиков на нем была изложена делега
том И. О. Тоболиным. В своем выступлении лидер 
местных большевиков внешне поддержал идею авто
номии. Более того, он подчеркнул, что «нельзя огра
ничиваться лишь разговорами о самоопределении, на
до дать продолжение этой идеи в ежедневной практи
ке. Большевики борются с оружием в руках против 
контрреволюции, откуда бы она ни исходила — от 
русской или местной буржуазии. В то же время они не 
только признают за народом этой территории права на 
автономию, они признают и его право на полное отде
ление, если таково его желание... Большевики говорят, 
что территория Туркестана была захвачена силой и, 
если бы воля этого народа, выражаемая в референду
ме, была — отделиться от России, мы выступили бы в 
защиту его суверенного права на отделение»1. Но в 
конечном итоге Тоболин высказался против введ ен и я  
реальной автономии, ибо ее «проведение в жизнь» яв
лялось, по его мысли, «несвоевременным». П р о во згла 
шение автономии, предлагаемой национальными Дс*

' См.: ААП РУз. Ф  60 On. 1. Д. 2. Л 30
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Сократами, полагал Тоболин, потребует вывода рус
ских войск, чем будет нанесен «удар в спину револю
ции, ибо не дремлющая контрреволюция не замедлила 
бы предпринять свои шаги и весь край, где пролива
лась на баррикады кровь революционного народа, очу
тился бы опять во власти контрреволюции»'. Иными 
словами, опасаясь коренного населения, Тоболин и 
поддерживающие его большевики стремились утвер
дить режим, опирающийся на русские штыки, выра
жающий интересы узкой прослойки местных русских 
рабочих и солдат.

Шовинистический настрой четко проявился и в 
выступлении Г. И. Павлюченко, говорившего от име
ни близких большевикам меньшевиков-интернациона- 
листов. Он резко протестовал против определения «хо
зяина страны», данного «туземцам». Павлюченко дал 
понять, что европейские революционные демократы 
считают себя просвещенным авангардом революции и 
их долг — вести мусульманские трудящиеся массы, не 
обладающие политической зрелостью, по правильному 
пути. Меньшевики-интернационалисты принципиаль
но выступили против федерации, так как она, по их 
мнению, «распыляет силы», но не считали себя вправе 
противодействовать образованию автономии, если это
го хочет народ. Выходит, что ничего другого, кроме 
своего руководства на этом «правильном» пути, 
меньшевики-интернационалисты не предлагали.

Сегодня очевидно, что представители местных рус
ских «революционных демократов* отождестмяли по
нятие автономии с отделением от России. В то время 
как туркестанские национальные демократы в тот ис
торический момент воспринимали ее иначе — как са
моопределение в рамках существующего многонацио
нального государства на демократических федератив
ных началах. Но будущая государственность виделась 
им в опоре на традиционные нормы жизни местных 
народов, принципы рыночной экономики, политичес
кий плюрализм, что вступало в явное противоречие с 
Доктринальными установками ортодоксатьных марк
систов.

Показательно, что намерение сохранить организа
ционные и экономические связи с Центратьной Рос
сией выступило в 1917 году доминантным во всех му

ААП РУх Ф  60 On. I . Д. 2 Л 30
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сульманских регионах российского юсударства у  
примеру, прослеживается в речах и письмах 
национально-мусульманских лвижений тех лет* а  С**°в 
лихова (Цаликов) — председателя Всероссийског ^  
сульманского Совета, М. Чокаева — главы Турке° ^  
ского автономного правительства, Д. Досмухамело38' 
председателя Алаш-Ординской автономии и мн**^ 
других. Щ

На первом послеоктябрьском этапе большинегш* 
лидеров национального движения еще надеялосьГчт° 
ленинское центральное правительство признает* мТ°  
сульманскую культуру, религию, политические тради- 
ции, а также с пониманием отнесется к чаяниям уг
нетенных народов о реальной национальной автоно
мии. И только после того, как стати очевидны поли
тические методы большевистской власти, разрыв ее 
многообещающих призывов с практическими делами, 
началось психологическое и политическое разделение 
империи на части.

В период обсуждения вопроса об автономии Тур
кестана на IV Краевом съезде Советов еще сохраня
лось «двоевластие». Параллельно с большевизирован
ным Совнаркомом действовало национальное авто
номное правительство, избранное в Коканде на де
мократической основе. Однако тогда еще сохранялась 
возможность компромиссного решения противоречий, 
возникших между двумя властными образованиями. 
Тем более что наряду с широкими мусульманскими 
массами Туркистон мухторияти поддерживали мень
шевики и эсеры, которые недвусмысленно заявили 
об этом.

С инициативой о налаживании контактов с «таш
кентским правительством» неоднократно выступали и 
руководители «кокандского правительства», которое по 
праву можно назвать правительством с а м о о п р е д е л и в 
шегося народа. Однако новоявленные больш евистски  
«управители» твердо стояли на о р т о д о к с а л ь н ы х  поз - 
циях. Не отрицая необходимости п р е д о с т а в л е н и я  1УР̂  
кестану автономии, они в то же время рассматривал!* 
исключительно через призму идеологии *дикта1^ 1. 
пролетариата». В частности, в резолюции ст>езда^пр  ̂
ложенной большевиками, подчеркивалось: ^мИи 
самую беспощадную борьбу буржуазной ,авТОНпаВ- 
(имеется в виду Туркистон мухторияти — А.С.), * °3 
ляемой русскими и мусульманскими р е а к ц и о н е р »



революционных социал-демократов стремится к
1,3 . ни» пролетарской автономии края»1.
^М отивы подобного подхода большевики объясняли 

. .Советская атасть разрешила национальный воп- 
радикально. Утверждение независимости Фин- 

**нлии. Украины и Армении служит тому ярким при- 
Несмотря на такую политику советской власти, 

jhhk Рял конфликтов с наскоро сколоченными «ав- 
очными» правительствами: Радой, правительством 

Бессарабии. Донской области, Юго-Восточным Сою
зом Не национальную подкладку имеет этот конф- 
1икт, ° н яатяется столкновением социалистического 
правительства России с этими «автономными» прави
тельствами. фактически вся власть в которых в руках 
буржуазии, между тем как мы понимали самоопреде
ление народов только как самоопределение трудящих
ся классов*2.

Итак, в резолюции большевиков была определена 
позиция по вопросу об автономии, но пока не про
возглашалась сама автономия.

Как видно, IV Краевой сл>езд Советов не смог 
преодолеть извращения национальной политики, до
пущенные на III съезде Советов в ноябре 1917 года, а 
лишь продолжил линию отрицания права на самооп
ределение народов и еще больше усугубил положение 
тем, что высказался против призыва в ряды Красной 
Армии лиц местных национальностей. В его решениях 
также проявилось понимание самоопределения наций 
как самоопределения рабочего класса, а не нации в 
иелом. Таким образом, классовый подход повсеместно 
превалировал над национальным.

Одной из ключевых проблем, стоявших в этот пе
риод перед правительством большевиков и левых эсе
ров. яалялась следующая: каким образом в сжатые ис
торические сроки совместить советскую аласть и «про
летарскую автономию» края с «правом нации на са- 
°<>прелеление* в бывшей царской колонии, когда в 

S SL004™  отеутствуе1' национальный промышленный 
Рабочий класс, а имеющиеся местные рабочие и 
^ о бладающий социальный слой населения — «тру- 

вое дехканство» — явно симпатизируют «кокандско-
* правительству».

' ТаТжГ*™' 1918' 25 яннаря
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Оптимальный путь разрешения данной m w jfl 
виделся ленинцам в активном внедрении 
ческой идсиинн и и в сознание «трудящихся мусу!1**^' 
и в их объединении в общественные организацииЬМ,И‘ 
советского типа. В контексте практического обею^г 
нии такого подхода IV Краевой съезд Советов пои** 
резолюцию, в которой намечалось организовать 1 
сульманскне пролетарские массы в профессиональни! 
союзы», «советы мусульманских депутатов*, призвав 
ные поднять среди трудового мусульманства «кл а ^  
вое самосознание*1. u

К февралю 1918 года мусульманские советы действо
вали в ряде волостей Ташкентского уезда. В апреле того 
же года первые кишлачные и волостные советы были 
созданы в Самаркандской области. С апреля 1918 года 
как орган Самаркандского совета мусульманских депу
татов начала выходить газета «Захматкашлар товуши», 
позже переименованная в «Мехнаткашлар товуши». В 
Ферганской области были организованы советы му
сульманских рабочих и чайрикерских депутатов, т. е. 
кишлачной бедноты.

Разгром Туркистон мухторияти, грабеж местного 
населения со стороны красногвардейцев и  крайне эк
стремистский образ действий «ташкентского прави
тельства» привлекли внимание Москвы к положению 
в Туркестане, так как ташкентская правительственная 
группа своей политикой ставила под угрозу сохране
ние советской власти в азиатском регионе. Ситуация 
представлялась ленинскому правительству тем более 
угрожающей, что в феврале 1918 года в Казани сос
тоялся очередной съезд мусульман, на котором было 
вынесено постановление о создании т ю р к о - т а т а р с к о н  
федеративной республики, в состав которой должны 
были войти Поволжье. Урал, Крым. Кавказ. Казахстан 
и Средняя Азия. Это решение было расценено Лени
ным как контрреволюционный заговор, р а с с ч и т а н н ы й  
на расчленение Советской России. П о с л е д о в а в ш и е  за
тем антисоветские выступления в национальных пра
вительствах заставили главу советского государства п - 
ресмотрсть некоторые теоретические позиции по н - 
ционалыюму вопросу.

В. И . Ленин постепенно начат о с о з н а в а т ь ,  4

1 ААП РУ 1 . Ф  60 On. I Д. 2. Л. 30
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^ и с л и ч с с к о й  революцией процесса единения 
с° а дяшихся разных национальностей», на чем был

. .  лп/'ЯРП еП ЛЛЮ П И О Н Н Ы Й  ЛОЗУНГ «Iнационального

агяемая им схема осуществления обусловленного ЯЮ*® ~ -----------------------------  ------------Щг . сОО**
послереволюционный лозунг 

Определения*, не срабатывает и вместо «пролета- 
единения* обозначились тенденции реальной 

военизации. Причем, вместо ожидаемой борьбы 
2«ny «национальным пролетариатом и национальной 
' вжуазией* проявилась консолидация разнообразных 
°тоев коренного населения национальных регионов 
России. В результате развернулась борьба между рус
скими большевиками, с одной стороны, и нерусскими 
противниками большевизма — с другой.

В этих условиях Ленин признал необходимость 
более бережного отношения к национальным чувст
вам нерусских народов, а также пропаганды лозунга 
их «добровольного единства* в составе Российского 
государства, при котором добровольный союз наро
дов выступал конкретным выражением, а не отрица
нием стремления нации к самоопределению. Правда, 
в стратегическом плане неизменным остался главный 
постулат ленинской национальной политики, соглас
но которому высшим выражением самоопределения 
наций является принцип формирования союза наро
дов, образующих социалистическую федерацию. При
чем, главным выразителем народной воли должен 
был быть местный пролетариат. Тем не менее со 
стороны центра последовало предписание регио
нальным органам управления более тонко проводить 
национальную политику, призванную направить ме
стные «национально-буржуазные» автономистские 
Движения в желаемое коммунистическому руководст
ву русло.

По согласованию с Наркомнацем центральное пра
вительство направило в качестве чрезвычайного ко
миссара для решения проблем автономии Туркестана 
*1 А. Кобозева. В начале апреля 1918 года он вместе с 
Сборниками Наркомнаца РСФСР Ю. Ибрагимовым и 
А Клннлеевым прибыл в Ташкент.

~ апреля 1918 года по телеграфу был получен цир
куляр Наркомата по делам национальностей РСФСР 
‘Советам Казани, Уфы, Оренбурга, Екатеринбурга, 
'-°внаркому Туркестанского края и другим», где конк- 
Р^изпровались вопросы государственного устройства 
НаИиональных окраин на основе советской автоно
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мии'. Одну из главных задач Кобозев видел в тощ 
чтобы в соответствии с ленинским наказом сущест
венно поднять авторитет советской власти среди му
сульман Туркестана, внедрить в их сознание мысль о 
неустанной заботе центрального правительства об ин
тересах коренного населения, дистанцировать мос
ковскую большевистскую элиту от великодержавной 
политики местных коммунистов. Это, естественно, 
вызвало недовольство со стороны уязвленной группы 
туркестанских руководителей, возглавляемой Тоболи- 
ным и Колесовым, считавших себя вождями «октя
брьской революции* в крае. Так, они резко протестов 
вали против введения в состав правительства видных 
представителей мусульманских организаций и уско
ренного национально-государственного переустройст
ва на автономных началах. Центр всеми доступными 
мерами пытался поддержать Кобозева. Правда, из-за 
гражданской войны возможности его были ограниче
ны, поэтому связь поддерживалась преимущественно с 
помощью телеграфа и телефона.

Представительство мусульманской части населе
ния края в органах власти было крайне незначи
тельным, а местная русскоязычная большевистская 
элита стремилась «решить» национальный вопрос на
сильственными средствами. Не случайно обеспокоен
ный Сталин спустя несколько дней направил Кобо
зеву радиограмму, в которой отмечаюсь, что «неко
торые Советы на местах решили... отвергнуть совер
шенно всякую автономию, предпочитая разрешение 
национального вопроса путем оружия... Но этот 
путь,— учил он, исходя из идеологии ленинского 
подхода к реализации национальной политики. — со
вершенно не пригоден для Советской власти*, так 
как «способен только сплотить массы вокруг бур
жуазно-национальных верхов», выставив их «спасите
лями Родины*, «защитниками нации», что ни в коем 
случае не входит в расчеты Советской власти. В ус
ловиях резкого обострения этнополитической обста
новки и шаткости позиций советских мастных струк
тур, разъяснял Сталин, чрезвычайно важно утвердить 
«советскую модель национальной автономии», препод
нося ее как конкретное выражение реапизации права 
народов на самоопределение.

1 Наша газета. 1918, 13 апреля.
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Сегодня очевидно, что, отрицая «буржуазную авто
номию», большевики выступали против цивилизован
ных демократических норм формирования нацио
нальной государственности, за обеспечение узкоклас
сового характера ее представительства. Вот и в данном 
случае Сталин особо предупреждал Кобозева, чтобы в 
ходе работы предстоящего V Краевого съезда Советов 
и выборной кампании не допускалось «никакого деле
ния на национальные курии с представительством от 
национальных меньшинств и большинств, как это 
предполагают некоторые буржуазно-национальные 
I руппы...*. «Такое деление, — поучал он, — только 
обостряет национальную вражду, укрепляет перегород
ки между трудовыми массами национальностей...». 
Основой аля выборов на учредительные съезды и 

фундаментом автономии, — указывалось далее в ра
диограмме, — должна служить не разбивка трудовых 
демократических масс на отдельные национальные от
ряды, а их обт>единение и сплочение вокруг соответст
вующих образований»1.

Исходя из ленинских установок «интернацио
нального единения трудящихся», раскола коренного 
населения по классовому признаку и объединения 
трудовых» мусульманских слоев вокруг советов,

11. А. Кобозев, Ю. Ибрагимов и А. Кливлеев развер
нули активную пропагандистскую кампанию, наце
ленную на «разъяснение» модели «советской автоно
мии» как яркого отражения неустанной заботы цент
рального правительства о нуждах угнетенных наро
дов, в частности Туркестана.

20 апреля 1918 г. открылся V съезд Советов Туркес
танского края. На съезде присутствовал 251 делегат, 
которые были отобраны по соответствующим принци
пам «пролетарской демократии». Правда, в отличие от 
предшествующих аналогичных форумов, около поло
вины делегатов (120 чел.) были представителями ко
ренных национальностей.

Вопрос о создании советской автономии Туркес
тана стал ключевым в повестке дня V съезда. Соот
ветствующий подбор делегатов обусловил относи
тельно спокойное его решение в русле официальных 
правительственных установок. А главное, что вызва
ло особое одобрение центрального политического

1 Наша газета. 191 К, 13 апреля.
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руководства, это создание видимости активной вы
держки со стороны местного мусульманского насел*' 
ния края. с'

Демонстрируя свою откровенную ориентацию 
центральное правительство. V Краевой съезд Совет» 
направил в Москву телеграмму, в которой политическое 
руководство советской России подобострастно уведом! 
ляют, что отныне «все революционные лозунги б у 2  
твердо и неуклонно проведены в жизнь*1. Обрадован
ные столь желанным развитием событий, В. И. Ленин й 
И. В. Сталин срочно направили в ответ правительствен
ную телеграмму. На вечернем заседании съезда 22 апре
ля был оглашен ее текст. В ней подтверждалось: «Може
те быть уверены, товарищи. что Совнарком будет под
держивать автономию вашего края на советских нача
лах. Мы приветствуем ваши начинания и глубоко увере
ны. что вы покроете весь край сетью Советов, а с суще
ствующими уже Советами будете действовать в полном 
контакте.

Просим Вас комиссию по созыву Учредительного 
съезда Советов, которую вы взялись организовать, 
направить к нам. в Москву, дпя совместной разра
ботки вопроса об определении отношения полномоч
ного органа Вашего края к Совету Народных Комис
саров.

Приветствуя Ваш съезд, мы надеемся, что вы дос
тойно выполните возложенные на него историей за
дачи»2.

30 апреля 1918 г. съезд утвердил «Положение о Тур
кестанской Советской Автономной Республике*, в 
котором определялись основы государственного уст
ройства Туркестана, его территория, высшие законода
тельные и исполнительные органы, структура и функ
ции местных органов и их взаимоотношения с РСФСР. 
Согласно Положению, вся территория Т у р к е с т а н с к о г о  
края в ее географических границах, исключая Бухару и 
Хиву, объявлялась Туркестанской Советской Республи
кой в составе Российской Советской Федерации. В По
ложении было зафиксировано, что «Туркестанская рес
публика, управляясь автономно, признает и к о о р д и н и 
рует свои действия с центральным п р а в и т е л ь с т в о м

1 Съсыы Советов Союза ССР, союзных и аетономных советских сочи» 
диетических республик. Сб. документов. Т. I. С. 250.

2 Правда. Известия В ЦИК. 1918, 26 апреля.
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Р о с с и й с к о й  Советской Федерации», для чего прямо на 
гнейс было решено сформировать и направить спе- 
оиальную комиссию из пяти человек «дня определения 
u ‘нмоотношений с центральным правительством*1.

Таким образом, V съезд практически закрепил ле
н и н ск у ю  установку на упрочение советской модели 
национально-государственного устройства. Она пода
валась как важнейшее достижение национальной по- 
1 ИТИКН новой власти. По окончании работы съезда 
повсеместно в городах, кишлаках и аулах Туркестана 
по инициативе властных структур были проведены 
многолюдные демонстрации и митинги в честь про- 
вснглашения «национальной автономии».

С провозглашением автономии внешне расшири
лось представительство в структурах власти коренного 
населения. Так, в состав высших государственных ор
ганов Туркестана на V Краевом съезде Советов впер
вые были избраны представители от местных корен
ных национальностей: в Ц И К — 7, в Совнарком — 3. 
Усилилось вовлечение коренного населения в местные 
упра&ленческие структуры.

Но означало ли это обеспечение на деле свободно
го национального самоопределения?! Ответ может 
быль только отрицательным. Как подчеркнул Прези
дент независимого Узбекистана И. А. Каримов, «со
ветская социалистическая государственность... была 
навязана нашему народу. Она не соответствовала его 
коренным нравственным, моральным, духовным цен
ностям. Государственная машина, управляемая из 
Центра, была рассчитана на некоего манкурта, на че
ловека, не помняшего ни своего рода и племени, ни 
истории своего народа, ни его традиций. Именно поэ
тому образовался такой большой разрыв между тем. 
что декларировалось в системе государственности, и 
тем. что было на самом деле*2.

Провозглашение автономии Туркестана представ
ляло важное звено закрепления такой государствен
ности. Это был успех ленинцев, московского полити
ческого руководства, но не коренного населения края. 
Ленин и его сподвижники сумели направить часть ос-

Наша газета. 1918, 5 мая.
Каримов И  А. Основные принципы обшестиснно-политичсского и зко- 

h° V h' icckopo развития Узбекистана: Доклал на I сессии Олий Мажлиса Рсс- 
тки  Узбекистан, 23 февраля 1995 г. — Ташкент: Узбекистан. 1995. С. К.



вободительного потока в желаемое центру русло. Со
ветская автономия Туркестана лишь внешне придана 
ему черты национатьной самостоятельности, чотя н* 
каком-то этапе местное правительство пользовалось 
определенными суверенными правами. Это объясня
лось реатиями гражданской войны, когда центральная 
власть оказалась во многом «оторванной*.

К тому же провозглашение «автономии Туркеста
на* в принципе носило декларативный характер. Ведь 
в рассматриваемый период еше, строго говоря, не бы
ло Российской Советской Федерации, в состав кото
рой вошла ТАССР на начатах автономии.

Таким образом, оценивая обшие итоги борьбы за 
практическое воплощение автономии Туркестана, сле
дует подчеркнуть, что сразу же после октябрьского пе
реворота определились две линии, два подхода к реше
нию задач национагьного самоопределения: «снизу* и 
«сверху».

Первое напраыение представляло движение широ
ких народных масс коренного населения. Оно выступа
ло за реатьное обеспечение суверенных прав, за ликви
дацию унизительного колониатьного гнета. Идейным 
выразителем интересов коренных туркестанцев высту
пили национааьные мусульманские политические пар
тии и организации. Национатьные демократы смогли 
разработать конкретную программу суверенного нацио
нально-государственного строительства в рамках рос
сийского государства, опирающуюся на принципы де
мократии и учет исторических потребностей коренного 
населения края. Практическое выражение она нашла в 
создании Туркистон мухторияти, сформированной в от
вет на шовинистические действия большевизированно
го Ташкентского исполкома и краевого Совнаркома.

Второе направление отражаю узкоклассовые уст
ремления большевистских властей. Оно опираюсь на 
идеологию ортодоксапьного марксизма и было приз
вано обеспечить территориальное единство советской 
России, прикрыть намерения ленинского р у к о в о д с т в а  
заюжить обширную коммунистическую империю. 
Большевистская модель «национапьной автоном ии* 
предостаачяла угнетенным народам право на самооп
ределение декларативно. Она нацеливала на создание 
социалистической государственности, чуждой нацио
нальному менталитету и потребностям о б щ ествен н о го  
развития.
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Попытки коренного населения Туркестана самому 
определить свой путь социального освобождения, ут
вердить самостоятельное национально-государствен
ное устройство были пресечены силой оружия. Вос
торжествовала ленинская модель «национально-терри
ториальной автономии». В итоге были ограничены 
возможности цивилизованного демократического раз
вития.

К- РАЖАБОВ

БУХОРО ХАЛК РЕСПУБЛИКАСИ: М ОНАРХИЯМ И 
ДЕМОКРАТИЯ САРИ ДАСТЛАБКИ КАДАМЛАР 

(1920-1924 ЙИЛЛАР)

Шаркдаги йирик давлатлардан бири \исобланган 
Бухоро амирлиги 1868 йилга келиб чор Россиясининг 
ярим мустамлакасига айлангандан с^нг халцнинг ти- 
рикчилиги илгаридан \ам огирлашган эди. Амирликда- 
ги халк кузголонлари чор Россияси кушинлари ёрда- 
мида бостириларди. Рус маъмурлари амирликда катта 
имтиёзларга эга булган.

Россиядаги демократик жараёнлар, 1908 йил и Тур- 
кияда булган ёш турклар инкилоби, хусусан, Петро- 
раддаги 1917 йил февраль инк,илобидан кейин амир- 
I и к ^удудида жадидчилик ва ундан усиб чи^к^н Ёш 
бухороликлар \аракати кучайди. Бухородаги жадидчи- 
л и к Туркистон ва Хива жадилчилиги билан деярли 
бир вактда пайдо булса \ам, лекин амирликдаги o fh p  
вазият унинг тараккиётини техташтирди. Бу \аракат 
1915 йилдан бошлаб маърифатчиликдан сиёсатга к,а- 
раб йул тутди.1 Бухоро жадиллари мамлакатдаги ту- 
jvm h h  узгартирмасдан туриб, уз максалларига етиш 
К.ИЙИН эканлигини тажрибада бир неча бор синаб ку- 
ришди.

1917 йил 7 апрелда амир Саид Олимхон мамлакатда 
исло\отлар утказиш тугрисида фармон чикарди. Лекин 
амирнинг бу фармони факт цогозда к,абул к.илинган

' А.ш л*та Д  А. Файзулла Хужасв ва жадидчилик//Файзулла Хужасв \астн 
на файлпяти эдоила янги чуло\алалар Тошкснт. «Фан». 1997. 43-бст.
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булиб, у амалда жорий килинмали. Жалидлар Бухоро
шахпиля нямпйиш ук>лггир?га!юа: 1 су;; г. г«амлака*^  
уларни таъ^иб к,илиш ёппасига бошланди. Ёш бухоро- 
ликлар яширин \олатда \аракат килишга мажбур бу- 
лишли.

Файзулла Хужаев ва бошка Ёш бухороликлар Ко- 
гон (Янги Бухоро) ша\рига к,очиб, омон к,олдилар. Ян
ги Бухоро ишчи ва солдат депутатларининг саъй-\ара- 
катлари натижасида амир зиндонида сак,танган бир гу
ру* жалидлар \ам озод этилди. Бухородаги апрель во- 
Келари амирлик худулидаги демократик \аракатнинг 
ривожига катта таъсир к,илди'.

Октябрь тунтаришидан кейин Россия билан Бухо
ро уртасидаги муносабатлар ёмонлашди. Туркистон 
X. К. С. Бухоро даататига ганимлик килиб, амир \у- 
куматини куч билан аншришга уринди. Большевик- 
лар шу максадда Ёш бухоролик жадидларни куллаб- 
Кувватлади. 1918 йил март ойида Туркистон улкаси 
X. К. С. раиси Ф. Колесов кумондонлигидаги кизил 
аскарлар мамлакат пойтахти Бухоро ша\рига \ужум 
уюштирдилар. Уларнинг \ужуми муваффакиятсиз ту- 
гаган булса \ам, Бухородаги сиёсий тузумни узгарти- 
риш учун уриниш тухтамади.

Афсуски, амир Саид Олимхон мамлакат такдири 
\ал килинаётган ушбу нозик фурсатда мухолифатдаги 
Ёш бухороликлар фиркаси арбоблари билан тил топи- 
ша олмади. У мамлакатда конституциявий монархия 
ва демократик тартиботларни урнатмокчи булган жа- 
дидлар — Ёш бухороликларни аямасдан кириб ташла- 
ди. Файзулла Хужаевнинг таъкилташича, амир Коле
сов вокеасидан кейин мамлакатда 1500 кишини жалил 
сифатида катл килган2. Садриддин Айнийнинг ёзиши
ча, факат пойтахт эски Бухорода эмас, балки Рижду- 
вон, Шофиркон, Вобкент, Коракул, Чоржуй, Хатирчи, 
Кармана, Карши. Ша^рисабз бекликларида \ам минг- 
лаб кишилар жадидликда айбланиб но\ак улдирилди5.

Амир Бухородаги янгилик ва тараккиётга томон 
булган \ар кандай интилишни мургаклигидаёк бутиб 
ташлар эди. «Бухоро амири узининг сиёсий чекланга-

1 МухамяагЫоипв Л. П. 1917 йил Бухородаги апрель пофаларига лоир// 
Узбскмстонла нжтнмоин фанлар. 1998, N? 3, 30-бст.

1 Хужаев Ф  Бухоро инкилобининг тарихигн окд матсриаллар Т., «Фан*. 
1997, 133-бст.

1 Аймии С. Бухоро ин^илоби тарихи учун матсриаллар. Асариар. 8 томлиК* 
I -том. Тошкснт. Улданнашр, 1%3. 334—338-бстлар



мини Узи курсатди*1, — деб у \акда кейинчалик А\мад
5.« I/1 j ii D o n iin iiu  V A T im o rio n u m  TO XI/w m arQ U  ^nuL > U . 4 t  J v> \ V  -

Бухоролик жадидларнинг тирик долган вакиллари 
Самарканд. Тошкент ва Москвага жунаб кетишга маж- 
ovp булишди. Ёш бухороликларнинг бир кисми 1918 
йил ёзида Тошкентда Бухоро Компартиясини тузишди. 
Ф. Хужаев Москвадаги му\ожирлик даврида — 1918 йил 
октябрда Туркистон республикасининг РСФ СР \укума- 
ги \узурилаги мухтор ваколатхонаси кош ила Ёш бухо
роликлар партиясининг булимини ташкил килди. 1920 
йил январда Тошкентда Ф . Хужаев бошчилигида инки- 
юбчи Ёш бухороликлар партиясининг Туркистон Мар
казий бюроси ташкил килинди. Большевиклар Ёш бу- 
чороликлардан амирлик \окимиятини агларишла фой- 
лаландилар. Улар \ам тактик максалларни купаган хол
ла большевикларга якинлашишди.

1920 йил 25 августда кумондон Фрунзе Туркфронт 
кушинларига «кузголон кутарган Бухоро ме\наткашла- 
рига ёрдам курсатиш туфисида* буйрук берди. Зарбдор 
|уру\ларнинг купчилигида дастлабки позицияларни 
)галлаш ва 29 августга утар кечаси фаол \аракатларни 
бошлаш буюрилди2. Кизил аскарлар томонидан «Шарк 
муьжизаси* \исобланган мукаддас Бухоро ша\ри шаф- 
катсиз равишла укка тутилди. Амир Саид Олимхон бу 
вокеаларни уз хотираларида куйилагича тасвирлайди: 
•Бу уруш асносида душман тахминан Бухоронинг яр- 
мини туп ва пулемётдан укка тугиб, куп талафот етказ- 
П1 . Улар ун битта тайёра билан Бухоро ша\ри устида 
\авода парвоз этиб, бомба ёгдирдилар*3. Амир узи ёз- 
ганидек, «вайронагарчилик янала зУрайиб, одамлар- 
нинг яна \алок булишига йУл куймаслик андишаси 
ила* уз кУшинлари билан пойтахтдан чикиб кетди. 
1920 йил 2 сентябрда Туркфронт кушинлари каттик 
жанглардан кейин Бухоро ша\рини эгаллашди. Шун- 
лай килиб, Бухорода кизил аскар найзалари остида 
амирлик \окимияти агдариб ташланди.

1920 йил 14 сентябрда булган Халк Нозирлар Шу- 
роси, Ревком ва БКП  МКнинг умумий йигилишида 9 
кишидан иборат Бутун Бухоро инкилобий комитети

1 Ахмад Закий Baiutfuu Ту гон. Булинганни бури ср. Туркистон чал^арн- 
нинг миллий мустациллик учун кураши гарихилан. Хотиралар Тошкент, «Аао- 

1997, 57-бст.
г. Иност-я военная интервенция и граж-я война в С. Азии и Каз. Док. и 

чнт-ы. Т.Н. (сен. 1919 г. дек. 1920 г.). Алма-Ата, «Наука», 1964, с. 515—517.
1 Амир Саййид Олимхон. Бухоро халфжинг ферати тарихи. Тошкент, 

Фан*, 1991, 15-бет
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(раиси Абдулкодир Му\иддинов) ва республика хуку- j  
мати — II кишилан иборат Халк Нозирлар Шуроси ■ 
(раиси Файзулла Хужаев) тузилди. Бухоро инкилобий 
комитетининг аъзолари килиб М. Аминов, Олимхон 
Акчурин, Абдул^амид Орипов, Собир Юсупов, Хожи 
Хасан Ибро\имов, Файзулла Хужаев, Кулму\амедов 
тайинланди. Мамлакатни бошкариш максадида тузил- 
ган Бухоро Халк Нозирлар Шуроси таркиби куйидаги- 
ча эди: раис ва хорижий — ташки^ишлар (нозир — I  
Файзулла Хужаев), маориф (К,ори Йулдош Пулатов), 
дохилия — ички ишлар (Мухтор Саиджонов), молия 
(Усмонхужа П^латхужаев), давлат контроли (Нажиб 
Хусаинов), Фавкулодда комиссия (раис — Ибро\и- J 
мов), адлия (Мукомил Бур\онов), \арбий (Ши\обуд- 
динов),1 савдо ва саноат (Му^иддин Мансуров) нозир- 
ликлари. Бу пайтга келиб инкилобчи Ёш бухороликлар 
фиркаси аъзолари Бухоро Компартияси сафига ки- 
ришга мажбур булган эдилар. Ушбу уринда таъкиллаш 
жоизки, асосан жадидлардан ташкил топган Бухоро 
\укумати уша пайтда дунёдаги энг маълумотли киши- 
лар йигилган \укуматлардан бири \исобланган. Нозир
лар Бухоро, Истанбул, Москва ва бошка ша\арларда 
таълим олишган эди. Бухоро жадидлари узларининг 
исло\отчилик гояларини янги \укуматдаги фаолиятла- 
ри давомида а мат га оширишга \аракат килдилар.

1920 йил 6—8 октябрда амирнинг ёзги саройи — 
Ситораи Мо\и Хосада чакирилган Бутун Бухоро хал* 
вакилларининг I-курултойида Бухоро Хал к Совет Рес
публикаси -г- БХСР тузилганлиги тантанали равишда 
эълон к,или иди, Бу даатат тузуми жи.\атидан хал к де- 
мократик \окимияти эди. Унинг зиммасига киска муд- 
дат ичила урта асрчилик анъаналари мерос кол га н амир 
Бухоросини демократнк давлатга айлантиришдек тари
хий вазифани бажариш тушди. Курултой давлат \оки- 
миятининг конун чикарувчи олий орган и булган Бухоро 
инкилобий комитети (Марказий Ревком) ва Бухо
ро Хал к Нозирлар Шуроси — дастлабки \укумат тарки- 
бнни узил-кесил тасдик1 ади. Уларнинг ваколат мудда- 
ти I I -курултойгача узайтирилди2. Ушбу курултойда 
И. Е. Любимов РСФ СР ^укумати Бухоро республикаси 
мустакиллиги ни тан олганлигини айтишга шошилди.

1 Хужаев Ф  Бухоро инфмобининг тарихи га чатсриаллар, 173-бет.
2 И ш ит ш А. И. Бухарская народная Советская Республика. Ташкент, «Уз 

бскистан», 1969, с. 215.
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1920 йил октябрь-ноябрь оиларида БХСР билан 
РСФСР Уртасида мувлккат \арбий-сиёсий а\алашув ва 
шартнома тузилди1. 1921 йил 4 мартда эса \ар икки 
давлат уртасида «Иттифок шартномаси» имзоланди3. 
Ушбу шартномалар мустакил сиёсат юритишга \аракат 
^илаётган Ёш Бухоро давлат и арбоблари фаолиятини 
муайян даражада чеклашга олиб келли. «Иттифок 
шартномаси* мустакил Бухоро даатати \удудида совет 
1чушинлари туришини «конуний асослаб» бердики. 
мазкур \ол БХСР ички ишларига Россиянинг туфи- 
дан-тугри \арбий жи\атдан куролли аралашувидан 
бошка нарса эмас эди.

Бухоро *укУмати олдида турган энг асосий вазифа- 
тардан бири ер-сув масаласини \ал килиш эди. 1920 
иил 30 сентябрда Бухоро Марказий Ревкоми «Ер TyF- 
рисида»ги декретни кабул килди3. Декретга мувофик 
собик амир, унинг кариндошлари ва амалдорлари ку- 
шдаги бутун ер-мулк камбагал ва ерсиз де\конлаРга 
берилиши керак эди. Шунингдек, декретга кура,
■ амлок» ва бошка солицлар бекор килинди. Архив 
\ужжатларида келтирилишича, факат Эски Бухоро ту- 
манлари ва Чоржуй беклигида собик амир ва бекларга 
к,арашли 10.000 таноб ер мусодара килиниб. камбагал 
1с\конларга таксимлаб берилди4.

Янги тузум ва унинг ижобий чора-тадбирларини 
л\оли маъкуллаб кутиб олди, жойларда инкилобий КУ* 
миталар тузилди. Бирок янги \окимият томонидан 
мулкдорлар табакасига нисбатан курилган каттик чо- 
ралар, уларга тегишли бутун мол-мулкнинг мусодара 
килиниши, сарой аъёнлари ва амир-амалдорларининг 
ёипасига \ибсга олиниши ва отиб ташланиши, амир 
чазинасининг Москвага олиб кетилиши, мажбурий 
ошк-овкат разверсткаси ва унинг каттиккуллик билан 
амалга оширилиши, ислом дини ва уламоларга нисба- 
1ан душманлик сиёсати (мукаддас Бухорои шарифда), 
республика \удудида турган кизил армия таъминоти- 
нинг а\оли зиммасига юклатилиши, бунинг устига, 
\изил аскарларнинг боскинчилик ва талончилик «фао- 
1ИЯТИ* \акк°ний равишда халкнинг кучли норозили-

' Российский центр хранения и изучения документов нонейшей истории 
<РЦХИ—ДНИ), 79-жамгарма, 1-руйхат, 17Н-иш, 2-вара*.

• История Бухарской Народ. Сов. Рссп. (1920—1924 гг.). Сбор. док. Таш
кент, «Фан», 1976, с. I9K—203.

’ Узбекистан МДА, 46-жамгарма, l -руйхат, 115-иш, 87-варак 
4 Узбекистан МДА, 47-жамгарма, 1-руйхат. 46-иш, 87-варак.
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гига сабаб булди. Республикадаги ижтимоий-сиёсий 
муносабатлар \ам кескиилашди.

Ёш дзелзт стахчиси Файjy.i.ia Хужаев мураккаб ва 
o f h p  шароитда ишлашга мажбур булди. Бухоро \укуматц 
ичида сиёсий булиниши, бир тарафдан, Бухоро Ком- 
партияси ичидаги «сул* ва «унг» коммунистларга карши 
гоявий жи\атдан кураш олиб боришга туфи келса, ик- 
кинчи тарафдан, РСФ СР ва унинг фавкудодда органла- 
ри булган Турккомиссия, Туркбюро ёш «мустакил дав- 
лат*нинг бос га н *ар бир каламини сергаклик билан на- 
зорат килиб турар эди. Шундай булишига «.арамасдан 
Файзулла Хужаев, Усмонхужа Пулатхужаев, Отаулла 
Хужаев. Фитрат, Муинжон Аминов. Мухтор Саиджо! 
нов, Сатгор Хужаев. Му\иддин Мансуров. Абдулкодир 
Му\иддинов кабилар \укуматда демократик йул гутиб, 
муътадил мавцеда турдилар1. Улар Бухоро республика- 
сининг а мал да мустакил булиши, эътик,од эркинлиги, 
исло\отлар утказиш зарурлигини ёед&б чикдилар.

1921 йил 18—23 сентябрда булган Бугун Бухоро 
хал к вакилларининг II курултойида демократик ру\аа- 
ги БХСР Конституцияси кабул килинди. Бухоро тари- 
хидаги дастлабки Конституция фукароларнинг демок
ратик \укук ва эркинликларини конун йули билан 
муста\камлади. Конституцияда давлатни идора этиш 
учун халкнинг барча табака вакилларининг иштироки 
таъминланди. Хусусий мулк ва савло-сотик эркинлик- 
лари Конституцияда уз ифодасини топди. Бухорода ур- 
натилган тузум феодализмга карши каратилган булиб, 
у халк демократик республикаси эди. БХСРнинг 
Конституцияси фукдроларга тенг сиёсий \укук берди, 
миллий тенгсихтикни йукотди. Конституцияга кура, 
БХСРнинг органи — Бутун Бухоро халк вакиллари ку- 
рултойи булиб, у \ар 2.000 сайловчига бир вакил 
сайланадиган 350 аъзодан иборат эди. Курултой йили- 
га бир марта чакирилар ва унда республика конститу- 
циясини кабул килиш. узгаришлар киритиш, \укумат- 
нинг \исоботи ва даатат бюджетини тасдикдаш каби 
му\им масалалар курилар эди. Конституцияга кура, 
Курултойлар уртасида конун чикарувчи ва назорат ки- 
лувчи олий орган — Бутун Бухоро Марказий Ижроия 
Комитети (Бутун Бухоро М И К) \исобланади. КУРУЛ‘

1 Каримов Р. 1917 йил во^еалари на Туркистонда совет тузумининг JP JJ*  
тилиши. Узбекистан Республикаси. Энииклопедия. Тошкент, 1997 йил. 165- 
бст.



юйда Бутун Бухоро М И К раиси килиб Усмонхужа Пу- 
латхужаев сайланди (1922 йил августда булган 111 КУ- 
рултойда бу лавозимни Порсо Хужаев эгаллади). Ко- 
нституцияга мувофик. Халк Нозирлар Шуроси давлат 
ужимиятини ижро килувчи ва бошкарувчи олий орга- 
M1I сифатидаги уз вазифасини сакзаб колли1.

Курултойда миллий Macaiara катта эътибор берил- 
iH. Бутун Бухоро М И К хузурила Амонгелди Амонов 
бошчилигида Туркман булими тузилди. Кейинчачик 
Туркман автоном вилояти ташкил килинади. Улар
нинг она тилила мактаблар очилиб. миллий мухто- 
рият \у к У К И  берилди. Худдн шундай маданий-маъри- 
фий муассасалар тожик xaiKH учун \ам уларнинг она 
шлида очилди.

Бухородаги демократик жараёнларга мамлакат таш- 
карисидан тазйик тобора кучайиб борди. 1923 йил 3 
нюлда Бухорога Собик СССР Куролли кучларининг 
[н>ш кумондони С. С. Каменев. Туркфронт Х арбий 
Кенгаш раиси Карк, РКП (б) М К Урта Осиё бюроси 
|.зоси Михайлов ва бошкатар келишли. Улар Бухоро 
укумати фаолиятидан коникмаётганликларини очик 

лмтиб, социашстик узгаришларни жадаыаштириш ке
раклигини таъкидлашди. Орадан куп утмай — 12 июн- 
ла РКП (б) М К Сиёсий Бюроси махсус карор кабул 
килиб, Бухоро \укуматини советлаштириш чора-тад- 
бирларини белгилаб берли. Совет \укумати уз буйрук- 
Iарини тез ва к^ршиликсиз аматга ошириш учун 
РКП(б) М К котиби Я. Э. Рудзугакни Бухорога жунат- 
1И. 23 июнда булган БКП М К ёпик пленумида Рудзу- 
1ак иштирок килиб, Бухоро \укумати ра\барлари ва 
ма^аллий коммунистлар олдига катъий татабларни 
чуйди. Ф. Хужаевнинг энг якин сафлошлари булган 
собик ёш бухоролик жадидлар Отаулла Хужаев (TauiKH 
ншлар нозири), Фитрат (маориф нозири), Саттор Ху- 
лаев (молия нозири), Муинжон Аминов (ЭКО СО  раи
си) лавозимларилан четлаштирилиб. Бухоро давлати 
\удулидан чикариб юборилди2. Кори Йулдош Пулатов, 
1’акимжон Юсуфзода. Музахар Махсум Бурхонов, Хо
ли Х амро Йулдошев \ам масъул лавозимлардан олиб 
ташланди. Бухоро хукумати Москва ва Тошкентнинг
• коммунистча сабоги»ни олган «тажрибати совет хо-

1 РЦХИДНИ, 122-жамгарма. 1-рУйхат, 71«а»-иш. 137-вара*.
} 9 зР МДА. 47-жамгарма. 1-рУйхат. 198-иш, 64-вара* ва унинг ор*аси
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димлари» билан тулдирилди. Пленумнинг Узида Бухо
ро Компартияси Марказкуми к"ТИбй Му.\а\:стд^Й 
нов урнига А. Ра\имбоев БКП М К масъул котиби 
к,илиб сайланди1. Хукуматда Туркистонда юборилган 
эмиссарларнинг таъсири кучайиб борди. Инкилобий 
экстремистик унсурлар бу билан чекланиб колмасдаи 
14 августда булган Бухоро М И К Фавкулодда сессияси- 
да Конституцияга узгартириш киритишга \ам муваф- 
фац булдилар. 1923 йил 11 — 17 октябрда булган Бутун 
Бухоро IV курултойи Конституцияни узгартириш TyF- 
рисидаги бу карорни тасдик^ади. Унга биноан барча 
савдогар, мулкдор ва собик, амалдорлар сайлов \укупи
ла н ма\рум килинди. Аммо ишчи ва косибларнинг 
сайлов \укуки кенгайтирилди. Шунингдек. курултойда 
«Совет курилиши тугрисида*2 махсус карор килинди- 
ки, бу жамиятдаги ижтимоий бекарорликни кучайтир- 
ди. Жамият тобора сиёсийлашиб борди. Бухорода ут- 
казилаётган демократик исло\отларнинг гаклири хавф 
остида к°тли. Марказнинг талаби билан мамлакатда 
сунъий равишда социалистик кайта куришларни амал- 
га оширишга киришилди. Республикадаги бу кескин 
сиёсий вазият куролли му хат и фаг \аракатининг ку- 
чайишида \ам уз ифодасини топди.

Бухоро республикасидаги икгисодий сиёсат ва хужа- 
лик со\асидаги исло\отлар \ам зиддиятли характерда 
кечди. Бухоро инкилобий комитетининг 1921 йил 5 ян- 
вардаги декрети \амма ерларни умумхалк мулки деб 
эълон килди. ВакФ ерлари тугатилди, айрим тоифадаги 
хужаликларнинг чорва моллари ва мулклари мусодара 
килинди. Сугориш тизими ишдан чикди. экин майдон- 
лари кискариб. чорва молларинингсони камайиб кетди. 
Шу билан бир вактда куплаб ижобий ишлар \ам амалга 
оширилди. 1921 йил кузида ерни тортиб олиш бекор 
килинди. Бухоро Марказий Ижроия Комитетининг 
умумий авф туфисидаги 1922 йил 25 май декрети вакФ- 
ларни тугатишни тухтатиш. козихоналар ишини, ша
риат курсатмаларини тиклаш ва бошкаларни эълон цил* 
ди1. Уша йилнинг ноябрида янги икгисодий сиёсатга 
утиш эълон килинди. Бухоро давлат банки тузилиб, пул 
исло\оти амалга оширилди. Де.\конларни моддий paF- 
батлантириш чоралари курилди. Бу кишлок хужалиги-

1 Узбекистан МДА. 47-*амгарма. 1-рУйхат, 425-иш, 309-нарац 
г Узбекистан МДА. 47-жамгарма. 1-рУйхат. 382-иш. 42-нарац 
> Узбекистан РПДА. |4-*амгарма. 1-руйхат, 5-иш, 9— 11 иарамаР-
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пинг барк̂ арор ривожланишига олиб келди. 1923 йил и 
I л т п т п т и г я н  г т я п  мяйлони 19П й и п яги  
якинлашиб цолди (92, 31). Темир йул тикланиб. завод ва 
фабрикалар кайтадан ишга тушди. Бу пайтда келиб Бу- 
\оро республикасида 19 та корхона, 500 дан ортик бозор 
пшлаб турди, хусусий сармоя 12.000 савдогарлар мабла- 
1 идан иборат булди. 1923 йили 4 та аралаш акционерлик 
^амияти, 30 та йирик савдо фирматари фаолият курса-
■ аётган эди. Давлат савдоси ва кооперанияга берилган 
срдам уз самарасини курсатди.

1923 йил март ойида Туркистон, Бухоро ва Хоразм 
иктисодий жи\атдан бирлаштирилди ва уни бошкариш 
\чун Урта Осиё Иктисодий Кенгаши (Средаз ЭКОСО)
1 узилди1. Ф . Хужаев Урта Осиёнинг иктисодий жи\ат- 
лан бирлашуви туфисидаги фикрни бот ила куллаб- 
кувватлайди. Чунки у иктисодий сиёсатни ишлаб чи- 
к,иш, \атто минтака халк хужалиги истикболлари TyF- 
рисида карор кабул кил и ш га ч а булган барча ишлар 
Марказ ку шга утаётганлигини энг аввало сезган ва бу 
сиёсатнинг машъум окибатларини чукур тушунган ар- 
боб эди. Узи кучли иктисодчи булган Ф . Хужаев Бухо
ро томонидан Россия ва Туркистонга етказиб берила- 
лиган молларга аник ва товар эквивалента белгилаш 
зарурлиги туфисида айникса ташвишланиб гапирар 
эди. Бухоро \удудида жойлашган Россия кушинлари 
Ьухоро даататининг озик-овкати ва ем-хашаги билан 
тлъминланар эди. Хукумат бошлиги Ф . Хужаев Россия 
кушинлари сонини 15.000 кишигача кискартириш TyF- 
рисидаги масатани Москва олдига бир неча марта кес
кин килиб куйди.

1924 йил 18—20 сентябрда Бутун Бухоро хачк вакил- 
ларининг 1-курултойи булиб утди. Курултой 19 сентябр- 
ла Б.Х.С.Р.ни Бухоро С.С.Р га айлантириш \акида ка
рор кабул ки-тли. Курултойда Ф . Хужаев \укуматнинг 
иши туфисида \исобот берди ва «Урта Осиёнинг мил
лий давлат чегаратаниши тУфисида» маъруза килди-1. 
Курултай катнашчилари хат к хукуматининг 4 йиллик 
и in фаолияти якунларини чикариб, Урта Осиёда миллий 
Рос публ и катар тузи ш зарурлигини ёкдашли. 1924 йил 18 
ноябрда Туркистон АССР. Бухоро ССР ва Хоразм ССР

1 Первая зкономичсская конференция Среднеазиатских республик — Тур- 
тана, Бухары и Хорезма (5—9 марта 1923 г.) Стенографический отчет Таш

кент. Туркгосиздат, 1923, с. Кб.
Карамг: Хужасн Ф . Танлаигаи асарлар 1-том, Т., «Фан*, 1976, 287-299-

** лар.
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М. И. К. лари кушма ка pop кабул килдилар ва шу карор- 
га биноан уз ваколатларини Узбекистан ССР Совет- 
лари нинг Таъсис кУРУ^тойига калар иш куриб келган 
Ф. Хужаев раислигида янги ташкил этилган Узбекистан 
ССР Муваккат Инкилобий Комитетига топширдилар. 
Шундай килиб, Урта Осиё республикатарининг миллий 
да&тат чегарашниши деб ататмиш тадбир асосида 1924 
йил ноябрь ойи охирила Бухоро ССР тугатилиб. унинг 
худуди янги ташкил этилган Узбекистан ССР, Туркме
нистан ССР ва Тожикистон АССР (1929 йилдан Тожи- 
кистон ССР)га киртилди.

Хулоса килиб айтганда, Бухоро хат к республикаси 
узининг карийб турт ярим йиллик тарихи даврида 
амирлик Бухоросини демократик Бухорога айланти- 
риш учун катта ишларни аматга оширди. Собик мо
нархия давлати ёш бухоролик жадид арбобларининг 
Катьий саъй-\аракатлари натижасида демократик узга- 
ришлар жорий килинаётган, жамиятни эркин тарак
киёт сари олиб борувчи исло\отлар а мат га оширилаёт- 
ган мамлакатга айлана бошлади. Афсуски, СССР 
Каноти остидаги Совет Россияси ва Туркистон комму- 
нистларн, совет режими Ф. Хужаев бошчилигида Бухо
рода амалга оширилаётган демократик узгаришларга 
чек куйди. Окибатда Шаркдаги энг кадимий ва ку\на 
давлатлардан бири булган Бухоро мамлакати \ам 93 
мавжудлигининг инти\осига етди. Асримиз биринчи 
чорагининг охирила Бухоро ва Хоразм халк республи- 
катарининг тугатилиши билан узбек миллий давлатчи- 
лиги тарихидаги катта бир боскичга якун ясалди.

Б. ПАСИЛОВ

КОЛОНИАЛЬНЫ Й ХАРАКТЕР М ИГРАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОГО  ТОТАЛИТАРНОГО 

РЕЖ И М А

Достижение Узбекистаном независимости открыло 
широкие горизонты ускоренного общественного прог
ресса и национального возрождения. Годы независи
мости стали для узбекского народа периодом активно
го восстановления национальной государственности и
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создания прочного фундамента новой жизни, обрете
ния республикой достойного авторитета на междуна
родной арене. За исторически короткий срок благода
ря научно выверенной стратегии суверенного развития 
и самоотверженному труду народа достигнуты впечат- 
шющие успехи во всех сферах общества. Вместе с тем 
на пути глубинного обновления встретилось нема- 
ю трудностей, связанных с тяжелым тоталитарным 
наследием, долгосрочным негативным воздействием 
прежних механизмов имперского подчинения и ком
мунистической колонизации. В их числе последствия 
миграционной политики бывшего союзного руковод- 
с гва, породившей сложные общественные явления и 
социально значимые проблемы.

Исторический опыт наглядно свидетельствует, что 
нобые захватчики для достижения своих экспансио
нистских намерений неизменно стремились создать 
прочную социальную опору в колонизируемой стране. 
Олной из составных решения этой геополитической за
дачи выступала целенаправленная миграционная поли- 
шка, призванная содействовать укреплению коло
ниального господства, созданию надежной колонизато
рской прослойки среди враждебного коренного населе
ния. Ярким примером тому может служить переселен
ческая политика царизма в ходе колонизации Российс
кой империей Средней Азии. Так, в Туркестане общее 
количество переселенцев лишь за период 1896—1909 гг. 
 ̂оставило свыше 2 млн человек1.

Царизм не без оснований полагал, что без массово- 
ю переселения части русского населения в Среднюю 
Азию достичь колонизаторских и русификаторских це
лей в этом огромном регионе невозможно. Переселе
ние составляло органическую часть долговременных 
ичперско-великодержавных планов царского самодер
жавия. В результате уже к 1915 г. удельный вес рус
ских мигрантов в крае достиг 10,5%*.

Данная парадигма имперского мышления стала ха
рактерной и для коммунистического руководства со
ветского государства. Но она была дополнена маркси
стской концепцией «пролетарского интернационализ
ма*, внешняя модель которой предусматривала то

1 ЦГА РУз, ф И -  16, on. 1, д. 574, л. 9-14.
- Лти-Мирмюн О., Гемтшке В., Муртизаени Р  Узбекистан многонацио- 

н* ьный: историко-демографический аспект. — Т., I99K. — С. 51.
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тальную эскалацию «мировой социалистической рево- 
люции», а внутренняя — искусственную националь
ную нивелировку, всеохватное слияние наций и на
родностей в суперполитическую общность. Прикры
ваясь лозунгом «о пролетарском единстве» и «социа
листическом интернационализме», кремлевские вожди 
с самого зарождения советского строя непоколебимо 
проводили стратегическую линию на подстегивание 
миграции русского населения в национальные респуб
лики и искусственное наращивание в них многона- 
циональности как основы обдединения и слияния на
родов «красной империи».

В этой связи уместно отметить, что в принципе 
сближение и интеграция народов мирового сообщест
ва, интернационализация национальных и этнических 
общностей на базе их культурного, экономического и 
политического взаимодействия составляет обл>ектив- 
ную тенденцию развития человечества. Современные 
объединительные процессы, происходящие в Европе, 
наглядно подтверждают существование и нарастание 
этой тенденции. Более того, немало ученых придержи
ваются мнения, что в каждом народе уже генетически 
заложена здоровая основа интернационализации. Каж
дый народ строит свою самобытную культуру, связан
ную с другими культурами.

Генетически обусловленная интернационалистичес
кая сущность характерна и для народов Средней Азии, в 
том числе узбекского народа. Ее природа коренится в 
истоках этнической истории, национальной менталь
ности. Как неоднократно подчеркивал Президент Ис
лам Каримов, «с древних времен люди нашей земли 
мыслили и жили неразрывно со всем известным им 
человечеством... Поколение за поколением, горячо лю
бя землю отцов, всегда были неравнодушны к судьбам 
близких и дальних народов»1.

Туркестан издревле представлял общий дом. На свя
щенной земле древнего Турана веками бок о бок в мире 
и согласии жили многочисленные нации и народности, 
в среде которых отчетливо проявлялись обл>едини- 
тельные и ассимиляционные процессы. И в наши дни 
узбекский народ, обладая ярким и самолюбивым духом, 
говоря словами Ислама Каримова, «...не только не стрз-

1 Каримш И. А. Узбекистан: национальная независимость, экономик** 
политика, идеология. Т. 1.— Т., 19%. — С. 75.
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шится интефации, а, напротив, стремится быть органи
ческой частицей мирового сообщества»1.

Изолированность нации от общих итерационных 
процессов мировой цивилизации чревата застоем и дег
радацией. Иными словами, интернационализация как 
сстественноисторический процесс представляет собой 
необходимую предпосылку общественного прогресса. 
Проблема заключается в другом: насколько нацио
нальная самобытность народа воспринимается в мире и 
уживается с интефационными процессами. Историчес
кий опыт убеждает, что чувство интернационализма у 
народа может ослабевать, и, напротив, — обостряться. 
)то происходит тогда, когда народ свободно и естест- 

иенно развивается, не ощущает деформаций в своей 
социальной, экономической и духовной жизни. Дефор
мации же как бы растворяют чувство интернационатиз- 
ма. Народ, ощущая национальный дискомфорт, униже
ние национального достоинства, угрозу национальной 
самобытности, мобилизуется для сбережения своей на- 
ционально-этнической природы, исторической мен- 
I альности. Причем чем больше сила внешнего дефор
мационного воздействия, тем больше сила народного 
сопротивления. Национальный эгоизм в данном случае 
мредставдяет обоснованный мотив сбережения нацио
нального своеобразия.

Ярко выраженной антинационатьной направленно
стью отличалась советская модель национальной по- 
! итики. Она строилась, как известно, на приоритете 
классовых интересов над национальными, противо
поставлении интернационатизации росту националь
ного самосознания, исходила из идеологии упрочения 
системы имперских отношений и вульгарных марк
систских схем тотальной унификации общества. На 
протяжении всей советской истории в угоду ускорен
ной интернационатизации шла решительная борьба за 
стирание национатьных различий, унификацию на- 
пионатьных культур. Те же из представителей нацио
нальной интеллигенции, которые выступали за необ
ходимость сохранения национатьной самобытности, 
обвинялись в национализме. Их преследовати, наве- 
шивати ярлыки «врагов народа*.

1 Карш тт И. Л. По пути безопасности и стабильного развития. — Т. 6. —
1 1998. - С .  119.
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Одним из ярких проявлений такой политики и ста
ла искусственная направленность всей национальной 
политики на нарашивание многонациональное™ рес
публик. превращение их в обехличенные конгломера
ты, составленные из лоскутов многих наций, народ
ностей и этнических ipynn. Рост многонациональнос- 
ти подавался как благо. Но подобный рост может 
выступать в качестве положительного фактора только 
в рамках естественноисторического процесса, да и то 
до известного предела, после чего он начинает играть 
негативную роль. История свидетельствует, что изоли
рованное существование того или иного народа замед
ляет его развитие. Инонациональный фактор вносит 
новую, свежую струю в национальную жизнь, ускоряет 
ее прогресс. Однако, как и всякое развитие, этот про
цесс имеет свои количественные параметры, наруше
ние которых тормозит процесс сплочения и подъема 
нации. Что и произошло в практике советского уни
тарного государства. Рост многонациональное™ не за 
счет естественноисторической, а искусственной мигра
ции постепенно и неуклонно вел к фактическому раз
рушению национальной основы населения нацио
нальных республик, вымывал почву из-под нацио
нальной культуры и национального языка...

Отчетливо это проявилось в Узбекистане. Казалось 
бы, коль была создана в 1924 г. узбекская нацио
нальная республика, то она должна делать макси
мально возможное для сплочения и численной кон
центрации узбекского народа. На деле же нацио
нальное государственное образование использовалось 
для нарашивания многонациональности республики. В 
Узбекистане, например, в пределах ее нынешних гра
ниц в 1897 г. было отмечено проживание представите
лей 70 национальностей, в 1926 г. — 91, в 1959 г. — 
113, в 1979 г. -  123, а в 1989 г. -  130'.

Миграция в Узбекистан осуществлялась в различ
ных формах, но в основном преобладала принуди
тельная. вынужденная и добровольно-стихийная.

Крупной волной принудительного переселения в 
20—30-х гг. стала так называемая «кулацкая ссылка», 
связанная с проведением насильственной коллекти
визации. Она формировалась из двух основных ис-

1 Ати-Мирэасн О., Гсмтшкс В , Муртазаено Р. Узбекистан м н о г о н а ц и о 
нальный... С. 54, 69.
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I оч ни ков: выселение из Узбекистана коренных жите
лей по признакам «кулацко-байской принадлежнос
ти» и депортация в наш край илнанныл по гем же 
критериям крестьян из национальных союзных рес
публик.

Со второй половины 30-х гг. начала предприни
маться депортация целых народов. Ей подверглись 
немцы Поволжья, поляки Украины, корейцы Дальне
восточного края. В частности, только за октябрь — 
ноябрь 1937 г. в Узбекистан прибыло 74500 корейцев1.

Добровольно-стихийная миграция в республику 
приобрела широкий размах в начале 20-х и 30-х голод
ных лет. Она шла главным образом из России, Казах
стана и Украины.

Заметным фактором роста миграционного притока 
в Узбекистан выступила предпринимаемая центром 
планомерная, целенаправленная переброска союзной 
администрацией трудовых ресурсов. Особенно отчет
ливо это проявилось в связи с осущестатением поли
тики форсированной индустриализации. Начиная с се
редины 20-х годов из России на постоянное местожи
тельство в Узбекистан стати систематически направ
иться большие фуппы рабочих и специатистов, приз
ванных содействовать развертыванию индустриатьного 
с I роительства и формированию республиканского от
ряда рабочего класса. Только в 1933—1938 гг. в Узбе
кистан прибыло 650 тыс. человек2.

Союзное руководство, исходя из имперских инте
ресов и стратегии русификации «национальных ок
раин*. сознательно стремилось к тому, чтобы форми
руемый в национатьных республиках рабочий класс, 
который рассматриватся в качестве социатьной опоры 
юсударства «диктатуры пролетариата», преимущест
венно был представлен русскими рабочими. В ре- 
)ультате, хотя и предпринимаюсь шаги по формиро
ванию национатьных кадров рабочего класса, росла их 
абсолютная численность, в процентном отношении их 
число уменьшаюсь. Так, если среди рабочих Узбекис
тана в 1926 г. узбеки состаатяли 50.4%, то в 1936 г. — 
Зб,5%3.

1 Ким П. Г. Корейцы Республики Узбекистан. — Т., 1993. — С. 25.
•' Мельникова Т. С. Формирование промышленных кадров в Узбекиста

не -  Т., 1956. -  С. 78
* Гемтшке В. Л., ТаджиГнлев А. А. Формирование рабочего класса Средней 

\»ии (20- 30-е гг.).—Т., 1992. -  С. 45.
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Жестко проводимая сталинским режимом линия на 
ускоренное слияние наций и народностей, осуществ
ляемая в русле тотальной русификации, обусловила 
тот факт, что численность русских, проживающих в 
Узбекистане, увеличилась с 1926 по 1939 г. на 480,8 
тыс. человек, или почти в 3 раза. В результате их 
удельный вес в общем составе населения республики^ 
вырос в 3 раза. Одновременно заметно увеличилась 
численность татар, казахов, украинцев, башкир и тад
жиков. Это сопровождалось уменьшением удельного 
веса титульной нации республики — узбеков. За 
1926—1939 гг. их доля в национальной структуре насе
ления Узбекистана сократилась на 2,5%'.

Сложные демографические последствия вызвала 
вторая мировая война. Как известно, с началом войны 
широкий размах приобрела эвакуация населения в Уз
бекистан из западных районов театра военных дейст
вий. Усилилась депортация народов по политическим 
мотивам. Так, по надуманному обвинению в «пособ
ничестве врагу» оказались насильственно переселены 
сотни тысяч крымских татар, балкарцев, калмыков, 
ингушей, чеченцев, турок-месхетинцев и других наро
дов. Плохие условия жизни, карательный режим, ца
ривший в спецпоселениях, вели к значительной смерт
ности этих людей, но даже и после огромной убыли в 
нашей республике в 1946 г. проживаю около 180 тыс. 
спецпереселенцев различных национальностей2.

С окончанием войны европейцы — русские, ук
раинцы, евреи, белорусы и другие их представители, 
эвакуированные сюда в годы войны, — стати возвра
щаться в свои родные места. Однако многие из них 
остались жить в Узбекистане.

В последующие советские десятилетия курс на умно
жение многонациональное™ и усиление русского при
сутствия остался неизменным. В частности, к моменту 
Всесоюзной переписи населения 1959 г. количество 
русских, проживающих в Узбекистане, перевалило мил
лионный рубеж. В национальном составе республики их 
удельный вес по сравнению с 1939 г. вырос на 1,9% и 
составил 13,4%. Одновременно резко возросла про
слойка татар, евреев, белорусов, осетин, башкир, чува-

1 Ата-Мирэасн О., Гсмтшкс В , Муртаm jc h u  Р. Узбекистан м н о г о н а ц и о 
нальный.. С. 58.

1 История СССР, 1991. Nfi 1 -  С. 157.
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шей, азербайджанцев, уйгуров и др. Напротив, при об
щем абсолютном количественном приросте доля узбе
ков в национальной структуре населения продолжала 
падать. За двадцатилетие 1939—1959 гг. индекс сниже
ния составил 2,8%'.

В послевоенный период пришлое население, осо
бенно лица европейской национальности, преимуще
ственно оседало в городских поселениях. Например, 
число русских выросло в городской местности с 0,5 
млн до 0,9 млн чел., татар — с 0,1 до 0,3 млн чел. 
Аналогичная тенденция была характерна также для 
линамики численности евреев, украинцев, белорусов и 
лр. Это обусловило тот факт, что удельный вес узбеков 
в городском населении за 1939—1959 гг. сократился с 
40,5 до 37,2%. В сельской же местности наблюдалась 
иная тенденция. Так, доля русских на селе сократи
лась за указанный период с 4,4 до 3,3%, украинцев — 
с 0,6 до 0,4% и т. д. Удельный же вес узбеков в сель
ской местности Узбекистана увеличился на 1,9% и 
v оставил 74,4%J. Таким образом, мигранты оседали в 
большей степени в городах, где был более высокий 
уровень благоустройства, меньше ощущаюсь негатив
ное воздействие ухудшающейся экологической обста
новки, что представляло один из скрытых аспектов 
н щионатьной дискриминации.

Заметно усилилась миграция в республику из цент
ральных районов страны в 70-х — первой половине 
80-х годов. И это при том, что здесь и без того наблю
дался стремительный рост местного населения и его 
прогрессирующая концентрация в трудоизбыточной 
сельской местности. Межреспубликанская миграция в 
Узбекистане почти по всем параметрам превысила 
внутриреспубликанскую. Так, в 70-е гг. коэффициент 
демографической эффективности межреспубликанской 
ми фации был здесь в 2,4 раза выше, чем внутрирес- 
публиканской3.

Основной республикой, из которой мифанты нап
равлялись в Узбекистан, как и прежде, выступат Рос
сийская Федерация. На ее долю приходилось более

1 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. Узбекская ССР. — М.. 
1%2. -  С. 138-142.

2 Там же.
’ Ата-Мирэаел О. Б., Гмьдфарб Б. Я. Региональные черты миграции насс- 

-̂ ‘ния УэССР//Миграиия населения. Сборник научных трудов № 667. ТашГУ.
Ч -  С. 27.



50% прибывших из других несреднеазиатских респуб
лик. В среднем из РСФ СР только в 1971 — 1975 гг. 
П р И С З / T v c L l r i  С Ж С Г С д п О  55,3 Т 1 м С .  человек1.

Зримым негативным последствием неконтролируе
мой внешнереспубликанской миграции явилось сни
жение удельного веса коренного населения в сфере 
промышленного производства. Ведь, во-первых, круп
ные предприятия, как правило, размешались в боль
ших городах, где удельный вес коренного населения 
не превышал 30—35%. Во-вторых, основная масса 
крупных предприятий по принадлежности и подчи
ненности относилась к союзным обт>ектам и военно- 
промышленному комплексу, контингент занятых в ко
тором практически комплектовался за счет миграции 
из центральных регионов бывшего СССР. В силу этих 
и других обстоятельств присутствие в них коренного 
населения было минимальным. В частности, на Алма- 
лыкском горно-метаглургическом комбинате этот по
казатель был равен 12,8%, Ташкентском тракторном 
обллдинении — 17,8%, НПО «Фотон» — 22%, НПО 
«Технолог* — 13,1%. В обшем в машиностроительном 
комплексе доля узбеков среди рабочих не поднималась 
выше 27%J. В 1989 г. из 5,3 млн занятых в народном 
хозяйстве узбеков их доля в составе занятых в про
мышленном производстве достигала всего 0,7 млн че
ловек1. Особенно низкой была численность узбеков, 
занятых в отраслях индустриального производства, оп
ределяющих научно-технический прогресс. Союзные 
идеологи, как с горечью констатировал И. А. Кари
мов, в целях «разделения» этого феномена пустили в 
обиход псевдотеоретические выкладки, согласно кото
рым якобы местное население, в частности узбеки, не 
привыкли и не могут трудиться в условиях крупного 
индустриального производства и больше склонны к 
работе в перерабатывающих отраслях, в сфере обслу
живания4.

Поощряемая союзным руководством внешняя миг
рация, содействующая искусственному наращиванию 
многонациональности, сказывалась и на духовной 
жизни узбекского народа. В частности, резко сужалось

1 Му.ьшджамив Р. Демографическое развитие Узбекистана. — Т., 19*3 —
С. 35.

1 Правда Востока. 1989. 25 ноября. .
’ Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г. Ч. I V .  — Т., 1990. — С. 42-
4 Народ и демократия. 1992. Мз 2. — С. 30.
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я (ыковое пространство коренного населения Узбекис
тана. Росли заимствования из русского языка. Из язы
кового употребления узбекской нации исчезали мно
гие термины и понятия, используемые народим на 
протяжении многих веков. С нарастающей тенденцией 
проявлялось ограничение применения узбекского язы
ка в сфере информатики, народного образования. 
Достаточно отметить, что к середине 80-х годов в выс
ших учебных заведениях республики лишь 39,5% сту
дентов по всем предметам занимались на узбекском 
и зыке, а 47,2% — на русском. В результате такой по
литики появилось немало узбеков, которые слабо вла
дели своим языком, плохо знали историю, культуру и 
духовные ценности своего народа, оказались оторван
ными от него.

Ситуация коренным образом изменилась лишь пос- 
дс обретения Узбекистаном государственного суверени- 
|ета. Крушение тоталитарного режима и распад СССР 
обусловили прекращение многолетней имперской миг
рационной политики. Современные миграционные 
процессы обуславливаются объективными обществен
но-политическими, экономическими и культурно-ду- 
човными факторами. Одной из характерных черт этих 
процессов на рубеже 80—90-х гг. стал миграционный 
шток европейского населения и некогда депортирован
ных на свою историческую родину. В итоге заметно 
\ченьшается численность пришлого населения. Напро
тив, повышенными темпами стал расти удельный вес 
> )беков, таджиков и другого коренного населения Узбе
кистана. Так, если в 1959 г. доля основной нации рес
публики — узбеков равнялась 62,2%, то к настоящему 
времени она достигла 76,9%. Удельный вес русских 
>пал до 4,9%'.

Однако обозначенные тенденции трансформации 
национальной структуры населения Узбекистана не 
означают искусственное «выталкивание» из республи
ки представителей инонациональностей. Националь
ная политика суверенного Узбекистана основывается 
на оптимальном сочетании национальных интересов 
всех народов и всего многонационального населения. 
Тем не менее новые общественные реалии порождают 
новые проблемы. «К сожалению, — как указывал Пре
зидент И. А. Каримов, — у нас имеется собственный

1 Ата- Мирэаев О., Гемтшке В ., Муртаэаена Р. Указ. соч. С. 75.
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горький опыт, когда отдельные экстремистски наст
роенные группы чуть не привели к столкновению; и 
противостоянию людей на межнацион&тьной почве*1 
Все это требует углубленной разработки в з в е ш е н н о й  
этнополитики, создания мощного заслона проя&1ению 
этноэкстремизма и обеспечения прочного межнацио
нального согласия.

Б. \ACAHOB

УЗБЕКИСТОНДА ХАЛ К, ТАЪЛИМ И ХАМДА 
ФАН СО\АСИДА СО ВЕТ СИЁСАТИ 

ВА М ИЛЛИЙ ЗИЁЛИЛАР

(20-йиллар иккинчи ярми — 50-йиллар бошлари)

Узбекистан ва бутун Урта Осиё ма\аллий хатктари 
Октябрь тунтаришидан сунгги Ун йилликда Уз боши- 
дан ни\оятда огир жабру ситамлар, зулм ва мусибат- 
ларни кечирди. Маълумки, минтакднинг аксарият ма- 
\атлий зиёлилари миллий демократик ру\ла 1917 йил 
ноябрида таъсис этилган мухториятни келажакка бул
ган юксак ишонч ва орзу-умид билан кУллаб-кувватла- 
дилар \амда миллий давлат мустакиллиги учун кучлар 
нисбатининг тенгсиз булишига царамасдан марлонавор 
кураш олиб бордилар. Бирок, мамуб булишди. Чунки 
большевизм сиёсатига миллий зиёлиларнинг \окимият 
тепасига келиши ёки муста кил иш юритиши асло TyF- 
ри келмас эди. lily  даврлан бошлаб бу сиёсат устувор 
йунапишга айланди.

Янги хокимият ва янги ижтимоий тузумнинг кар°р 
топиш жараёни миллий ватанпарвар, сиёсий \амда 
ижтимоий ташкилотлар, эмифация, оппозицион ру\- 
даги минг-минглаб зиёлиларни кувгин ва бадарга ки- 
лиш тазйики воситасида аматга оширилди. М у с у л м о н  
ру\онийлари, ма\аъ1 ий а\олининг узига тук к а т л а м и  
\амда анъанавий укув муассасалари булмиш мактаб- 
лар. мадрасапар, масжидлар ва бошкалар \ам янги \о-

' Каримам И. Л. По пути бсюпасиости и стабильного развития. Т. 6. — Т.. 
199*. -  С. 77.
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г. и мнят ва янги ижтимоий тузумнинг кузлаган, сиёсий 
иуналтирилган исканжасилан четда колмалилар. Янги 
\окимиятга сод и к, муносабатда булган ва \атто уни 
фаол кУллаб-кувватлаган, лекин махахжй ахолининг 
энг мухим миллий манфаатларини июли борича \и- 
моя килиш га \аракат килган сиёсий фаол зиёлилар- 
нинг анчагина кисми хам катагон килиб юборилди.

Бунинг учун турли \авои сабаблар, уйлирма «хато- 
лар* тукилиб. Узбек зиёлиларининг буйнига айб сифа- 
гида куйилди. Масалан, Хатк маорифи комиссари Ра
хим Иногомов н о м и  билан боглик ва «иногомовчилик» 
номини олган гурух Уз миллатини, маориф ва мада
ният сохаларидаги ХУКУКИНИ \имоя килгани, миллий 
кадрларнинг давлат бошкарувида иштирок этишини 
талаб килгани учун реакиион миллатчилар сифатида 
айбландилар. «18-лар гурухи*, «косимовчилар» деб ном 
олган мавке худди шулар жумласидандир.

Яна бошка бир мисол тарнкасида, давлат ва савдо- 
саноат бошкарув аппаратини, энг авваю, иш юритиш 
фаолиятини узбеклаштириш^ буйича Марказий комис
сия ташкил этиш хакилаги Узбекистан Ижроия Куми- 
гаси Президиумининг 1928 йил январь кароридан1 ил- 
\омланган Халк Маорифи Комиссарлигининг фаол ва- 
кили Т. Тожибоевнинг 1933 йил ёзган китоби оммавий 
мутоаладан олиб ташланганлигини курши мумкин.

Муахшф жумладан шундай ёзади: «Узбекистан ша- 
роитида узбек тилининг давлат тили булганлиги важи- 
дан, республикада барча иктисодий ва сиёсий фаолият 
жараёнлари шу тилда амапга ошаётганлиги сабабли. бу 
тилнинг купчилик ахоли истеъмолида булиши ту
файли, аник ва тула аёнки, бу тил, озчилик миллат- 
ларни ташкил килувчи мактабларнинг барчасида ути- 
лиши шартдир*2. Кейинчатик Т. Тожибоев узининг 
ушбу фикрлари учун «буржуа миллатчиси* сифатида 
айбланиб катагон килинди. Бу сиёсат 30-йилларда ни- 
\оятда кескинлашди. К,атагонлар билан бирга мада
ний, хусусан, маориф сохасила миллий кадрларни 
камситиш сиёсати олиб борилди. Х°кимият органлари 
совет мактаблари тармоктари ва бошка Укув муассаса- 
ларини ташкил этиш, айникса, махаллий миллат ёшла- 
ри ва болатар учун жуда кам микдорда маблаг ажратиб 
келдилар. Иттифок марказий хокимияти махаллий

1 УзР МДА, 86-жамгарма, 1-руйхат, 6608-иш. 1-вара*.
2 ?зР  МДА, 86-жамгарма. 1-руйхат, 8017-иш. 7-вара*.

169



а\олининг ижтимоий, шу жумладан, маориф ва фан 
борасидаги муаммоларини кенг тарзда \ал килиш га 
хайрихо\лик билдирмали. Бунга ма\аллий миллат фар- ] 
зандларининг, айникса кишлок болаларининг укишга 
кам жалб этилиш \олати ёркин мисол була олади. Ма- 
\аллий а\оли вакиллари техникум ва олий укув юрлла- 
ри талабалари умумий микдорининг, масалан, Урта 
Осиё давлат университети ва Узбекистан давлат уни
верситета талабаларининг учдан бир кисмидан \ам 
камрогини ташкил этган,1 тиббиёт ва индустриал инс- 
титутларидаги а\вол эса бундан \ам баггаррок булган.2 
Факат кишлок хужалиги со\аси буйича укув юртлари- 
да ма\аълий миллат ёшлари, укувчилар умумий микдо
рининг карийб ярминигина ташкил этган холос. Яна 
шуни \ам таъкидлаб утиш лозимки, ма\аллий миллат 
укувчилар и ва талабалари уларга тегишли булмаган са- 
бабларга кура, шу жумладан, даалат томонидан озик- 
овкат учун бериладиган маблагнинг бекор килиниши 
натижасида бошка миллатларга мансуб укувчиларга 
Караганда икки баробар купрок кисми утолмай 
долган.3

Шу билан бирга ма\аллий мутахассисларни урта 
махсус ва айникса олий укув юртларига жалб килишга 
етарли эътибор берилмаган эди. Урта Осиёдаги энг 
калта олий дарго\ \исобланган Урта Осиё давлат уни- 
верситетининг ташкил топганига 20 йилга якин вакт 
утган булса-да, 197 профессор-укитувчисининг тарки- 
бида 136 рус, 3 украин, 19 я\удий ва \алто бир амери- 
калик укитувчи булган \олда, ма\аллий миллатлардан 
факат 18 узбек. 2 кою к ва 1 киргиз вакили булган4.

Мазкур университетнинг 90 нафар илмий ларажага 
эга булган укитувчилари орасида факат Т. Крри-Ниё- 
зов — профессор, 6 нафар доцент — Зо\идов, Исло- 
мов, Мукимов, Рустамов. Саримсоков. Шамсиев ва 
доцент вазифасини бажарувчи С. Азимовлар бор эди 
холос. ТошМИнинг 249 укитувчиларидан атиги 46 на- 
фари ма\аллий а\оли вакилларидан эди.'

Иттифок сиёсий рэдбарияти республикада рус ти
лининг мажбурий урганилиши \акидаги карори (1938 
йил 13 феврал)да айникса халк маорифи со\асида рус-

1 УзР МДА. 94-жамгарма, 5-руйхат, 2663-иш, Ю-нара*.
1 УзР МДА, 94-жамгарма. 5-руйхат, 2663-иш, 17-мрак
1 УзРМДА. 94-жамгарма, 5-руйхат, 2663-иш, 11-кара*.
4 Уша жойла, 3, 4-вара^зар
* УзР МДА, К37-жамгарма. 14-руйхат, 608-иш, 132-вара к,

170



.шштириш жараёнини кескин кучайтиришга оид уз 
«.атъиятини очик-ойдин ифода этди. Айнан, уз макса- 
лига эришиш учун 1940 йили Иттифок марказининг 
карори билан республикада лотин атифбосидан кирил- 
шцага утказилди. Бу йулда миллий зиёли вакиллари- 
нинг \еч кандай эътирози назарга олинмади.

Бунинг устига 1937—1938 йиллардаги оммавий ка- 
тагонлардан сунг большевистик совет тузумининг тил 
сиёсати бобида олиб бораётган тадбирларига карши 
кайфиятдагилар \ам чурк этмасликка мажбур булди- 
лар. Бундан фойдаланган хокимият вакиллари Итти
фок маркази сиёсатини амалга оширишда \атто зур 
ташаббускорлик билан фаолият курсатдилар. 1939 
йилда Халк Маорифи Комиссарлиги \исоботномала- 
рида Узбекистан олимларининг айрим асарларида со
вет \окимиятининг сиёсий, ижтимоий, иктисодий 
кггукпарига берилган танкидий ба\олар сифатида таъ- 
киллаб утиладики, «бир катор нашрга тайёр ишларда 
зарарли гояларнинг мавжуд булганлиги туфайли улар 
йукотиб юборилди*1.

Коракалпогистоннинг Узбекистан таркибига кирга- 
нидан салкам бир йил утгач, Автоном ХКС  ва вилоят 
партия комитети томонидан 1938 йил мартида «КДССР 
Халк Маорифи Комиссарлиги тизимида зараркунанда- 
лик окибатларини бартараф этиш буйича тадбирлар 
\акида» карор кабул килинди. Мазкур карорда «халк 
лушманлари хорижий давлатлар жосуслари, буржуа 
миллатчилари — Атиев, Атимов, Ризаев. Куленев, Ква- 
чев, А\медовлар ухтарининг Халк Маорифи Комиссар- 
лигидаги гумаштатари Туреев С., Туреев П., Сулеев ва 
бошкатар воситасида хатк маорифи со\асига катта за- 
рар етказдилар. Бу халк лушманлари «коракалпок хат- 
кинн буюк рус хатки маданиятидан ажратиб олмокчи 
булдилар, улар мактабларда макатлий а\оли фарзандла- 
рини рус тилини урганиш имкониятилан ма^рум этди- 
лар, улар мактаб ёшига етган болаларнинг купчилигини 
саводсиз килиб куйдилар*2.

Куриниб турибдики. 30-йиллар охирила \укумат 
мактаб ва укув юртларида утказиладиган файлар тури 
\акидаги курсатматарида \амла рус тилининг Узбек не
го н хатк таълими тизимида асосий таянч булиб коли- 
ши учун бор имкониятларини ишга солган.

1 УэР МДА, 94-жамгарма, 5-рУйхат, 3324-иш, 1-варац.
‘ ? iP  МДА, К37-жамгарма, 32-рУйхат, 1336-иш, 142-карах.
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Шу билан бирга ^акконийлик юзасидан таъкидл « 
утиш лозимки, Уша пайтдаёк ижтимоий со\аларщ |{5 
вожлантиришга да мат томонидан ажратиладиган маб 
лагнинг «коллик,» принципига ама1 „килиниши хущ» 
рон мавкега эга булган. Бу айникса Урта Осиё ма\ал- 
лий а\олиси таълими со\асида якк°-1 кузга ташданад»" 
Иттифокнинг партия-совет ра\барияти томонидан 
мактаблар ва бошка укув юртларида таълимнинг nVc 
тилида олиб борилишига булган хайрихо\лик устунли- 
ги аник куриниб турибди. Бунда ма\аллий а\оли, авва- 
ло миллий зиёлиларнинг дунёвий билимларга инти- 
лишлари \исобга олинмаган ёки расмият юзасидаиги- 
на баъзи жи\атлари \исобга олинган холос.

Ш у билан бирга Узбекистонда жамият ривожлани- 
шининг такозоси, колаверса. мафкуравий нукгаи на- 
зардан \ам умумтаълим мактаблари со\аси, урта ва 
олий укув юртларини кенгайтириш \амда иктисод, 
фан ва маданиятнинг турли со\а1ари учун ма^ллий 
а\оли орасидан мутахассислар етиштиришга мажбурий 
зарурат тугилган.

Бу уринда чукур мамнуният ва э\тиром билан 
таъкидлаб утиш лозимки. совет \укуматининг дастлаб- 
ки Ун йилликларида узларининг миллий ватанпарварлик 
ва инсонпарварлик гоялари, ижодлари билан субъектив 
характерга эга булган, жиддий кийинчиликларни барта- 
раф этишга кодир Узбекистан ма\амий аколисининг куп 
миллатли зиёлилари намояндалари — М. Абдурашндхо- 
нов, А. Авлоний. С  Абдулгаффоров, К. Авезов. А. 
Алимов, Ойбек, Т. Крри-Ниёзий, А. Нурумбетов, А. 
Шакурий ва бошкалар мактаблар, укув юртлари, ил
мий муассасалар ташкил этиш ва уларга ма\аллий 
миллат ёшларини жалб этиш \амда укув дастурлари. 
дарсликлар. укув кУлланмашри ва бошка услубий ада- 
биётлар яратишга улкан \исса кУшганлар. Зеро, 20- 
йилларнинг охири ва 30-йилларда фаолият курсатган 
миллий маданият намояндашрининг саъй-\аракатлари 
ва ташаббуслари билан республикада бир катор олии 
УКУВ юртлари (УзДУ, Даалат педагогика институтлари. 
вилоят марказлари ва Кукон ша\рида укитувчилар 
институтлари)1 ташкил этилди.

Узбек маданий курилиш илмий тадкик0* и н с т и т у т » *  

Кайта ташкил этилиб, унинг негизида иккита  муста 
институт — Узбек тили ва адабиёти илм ий тадКИК

1 УзР МДА, 94-жамгарма. 5-руйхат, 2670-иш, 3-вара к,
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институти ва Узбек дастур-услубий институти (1933 
" и | октябрь)1, Узбек эксперимента.! тиббиёт инсти- 
* л'ари (1934 йил, август)3 ташкил этилди. Ш у билан 
бирга идоралар ва ташкилотлар \амда бошка муассаса- 
ларда узбек тили Укитилишининг мукаммаглаштири- 
1 и in и ва яхшиланиши буйича му\им чора-тадбирлар 
кабул килинди.

Бу эса халк маорифи ва фан со\асининг ривожла- 
нишйда ма\аллий а\оли зиёлиларининг иштирок эти- 
цп1 учун му\им замин яратишга имконият эшиклари- 
ни очиб берди ва нафакат Узбекистонда, балки бутун 
Урта Осиёда миллий кадриятларни сакдаб колишга 
омил яратди. Тошкент ва Самарканднинг халк хужали
ги учун мутахассислар тайёрлашда йирик мактабларга 
айланганлиги ало\ида хусусият бахш этган, биноба- 
рин. Бухородаги «Мир Араб» мадрасаси бутун Урта 
Осиёда ягона диний-мусулмон укув юртига айланиб 
Колли.

Урушдан олдинги ун йилликларда Узбекистон а\о- 
лиси ма\аллий зиёлиларининг сиёсий тафаккури ва 
дунёкарашларида жиддий узгаришлар руй берганлигига 
карамасдан, халк оммаси томонидан тарихий шакл- 
ланган миллий ва умумбашарий кадриятларни саклаб 
Колиш гоясининг муста\камланишида уларнинг куш- 
ган сал мокли улушларини назардан сокит килиш асло 
мумкин эмас.

Шуни таъкидлаб Утиш жоизки, ша\ар ва кишлок- 
ларда рус \амда ма\аллий тилларда укитиладиган мак
таблар таълим тармокларини ривожлантириш учун аж- 
ратиладиган мабламарда номутаносиблик са^ланиб 
Колса-да, \укумат нафакат мактаб ва укитувчи кадрлар 
тайёрлаш тармокларига эътибор ажратди, балки уки- 
тувчиларнинг моддий а\волини яхшилашни кам \ар 
\олда назардан сокит килмади.

Бунинг устига синфий ёндошув руки сингдирилган 
ёш миллий укитувчи мутахассислар \исобидан ма\ал- 
лий а\оли зиёлилар сафини тУлдириш борасида жид- 
Дий э\тиёж сезилган.

30-йиллар Узбекистонда миллий зиёлиларнинг 
саъй-каракатлари билан Урта махсус мактаблари ва 
олий укув юртлари учун купгина фан со\аларига оид

1 Уша хойЛ). *37-жамгарма. П-руйхат. 36-иш, 222-вара*. 
г Уша жойда. 32-руйхат, 666-иш. 100-пара к,



Кнмматли ва ноёб дарсликлар, укув кулланмаларини 
ёзиш йулга куйилди, «Укитувчи» («Учитель») нашриё 
ги ташкил этилди ва 1938 йилдан бошлаб Kooalnlm 
погистонда укувчилар ва укитувчилар учун укув ад** 
биётлари айнан республиканинг узида нашр этила 
бошланди.

Октябрдан сунгги даврда шаклланган^ ма\аллий 
зиёлиларнинг аксарият кисми Иттифок ва Узбекистон 
партия да&тат ра\барияти томонидан фан ва маданият 
хатк маорифини ривожлантириш буйича вазифаларни' 
уларнинг барчаси \ам ма\аллий халкчар манфаатлари- 
га \амда тарихий шаклланган калриятларга тула мое 
тушмаслигини англаб етсатр-да, якдиллик билан зд- 
бул килаверганлар. Бу жамоатчиликнинг, энг аввало, 
зиёлиларнинг жиддий мафкуралаштирилиши \амда 
улар \аёт фаолиятининг \укумат ва бошка идораларга 
муте булиб кол и ш и окибатида вужудга келган \ол 
эканлиги маълумдир.

Шунинг учун турли со\аларда руй бераётган узга- 
ришларга зиёлилар партиявий мафкура нукгаи назари- 
дан ба\о берганлар. Зеро, куплаб со\аларда, хусусан, 
маданият со\асида \ам исло\отлар амалга оширилди. 
Холбуки, ма\атлий а\оли тилида укитиладиган умум- 
таълим мактаблари тармокчарининг орттирилиши, му- 
тахассислар, жумладан, укитувчилар, илмий ходимлар 
тайёрлаш тизимининг кенгайтирилишидан ташкари, 
40-йилларнинг бошларида республикада асгшрантлик 
институти \ам фаолият курсата бошлади. Мазкур инс- 
гитутнинг дастлабки битирувчилари Я. F. Руломов, У. 
Орипов, И. Маваев, И. М. Муминов, X. Г. Зарипов, 3. 
Ра\монова ва бошкалар Узбекистоннинг машхур 
олимлари сирасига кирадилар. 75 илмий-тадкик°т 
институтлари, Урта Осиё давлат университети ва Ни- 
зомий номидаги ТДПИ \узурида а с п и р а н т у р а л а р н и н г  
ташкил этилиши хатк маорифи борасида у т к а з и л г а н  
сиёсий чора-тадбирларнинг натижаси булди.1

Пахтачилик, ипакчилик, к°ракулчилик ва бошКа 
баъзи кишлок хужатик со\аларини цамда уларга алока- 
дор саноат со\атари (кимёвий, озик-овкат, енгил, КИШ' 
лок хужалиги машинатарп ишлаб чикариш ва 6oiu^' 
лар)нинг истикболи назарда тутилиб \амда Итгиф0̂  
индустриат минтакаларининг Узбекистан минерал хо 
ашёсига булган э\тиёж ва талабларидан келиб чики •

1 Baiuc* Н  Октябрь, культура, интеллигенция. Т., 1977, с. 128-129-
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хукумат томонидан 1940 йил январила 1932 йилдан бери 
фаолият курсатиб келаётган республика Фанлар Коми
к и  СССР Фанлар Акалемиясининг Узбекистан фи
лиал ига айлантирилди ва унга О.Ю.Шмидт рахбарлик 
цилди. Узбеклар орасилан чиккан ва уша пайтда ягона 
^исобланган физика ва математика фанлари доктори 
Т. Крри-Ниёзов унинг биринчи муовини этиб тайин- 
ланди. Бу борада таъкидлаб утмок лозимки, Узбекистан 
фанлар Академиясини ташкил килиш гояси Иттифок- 
нинг буюк давлатчилик кайфиятидаги ра\барлар томо
нидан узок муддат, яъни 1932 йилдан бошлаб назар,- 
писанд килинмай келинган эди. Лекин уша пайтда \о- 
кимият органлари республика ХКС  ко шила, хукумат 
органи — Фанлар комитетини таъсис этиш билан чекла- 
ниб К°'ТЛИ.

Иттифок Академиясининг Узбекистан филиал и 
фаолиятининг дастлабки кунларидан бошлабок, А. С. 
Содиков, С. А. Азимов, М. Т. Урозбоев, И. М. Муми- 
нов. Акбар Аскаров, Олимжон, М. П. Холкузиев, Т. 
Н Крри-Ниёзов, С. Ю. Юнусов. X. Ф. Фозилов, В. 
Ю. Зо\идов, Т. 3. Зо\идов, Я. Руломов, У. Орипов, С. 
Шамсиев каби ма\аллий миллат орасилан чиккан ил
мий ижодкор ходимлар фаол иштирок этдилар1.

Иккинчи жа\он урушининг бошланиши арафасида 
ва бутун уруш давомида \амда ундан кейин™ бир неча 
йиллар мобайнила муайян сабабларга кура Узбекистан 
маданий \аёти ва маориф тармоктари со\асида жидлий 
силжишлар деярли кузга ташланмади ёхуд у ёки бу 
талбирлар амалга оширилган булса-да, уларнинг му- 
каммал инти\осига етказиш борасида маълум кийин- 
чиликларга дуч келинди.

1944/45 укув йилида 160 мингга якин мактаб ёши- 
даги бол алар укишга жалб этилмай колди. Укиш жа- 
раёнида мактабдан кетиб колган ёки катнашмаган 
Укувчиларнинг умумий сони 137,5 мингга етди.2

Шундай килиб, 300 мингга якин ёки мактаб ёши- 
Даги болаларнинг 30 фоизи мактабга жалб этилмай 
Колди. Купгина мактабларда давомад факат 40—50 
фоизнигина ташкил этган, баъзи туманларда мактаб- 
•чар умуман ёпиб ташланган.

Урушдан кейинги йилларда ма\аллий миллат тил- 
ларида укитиладиган мактабларни укитувчи кадрлар

Наука в Узбекистане. Т. I. Естественные науки. — Т., 1974, с. 11. 
Коммунистическая партия Узбекистана в резолюциях, т. 2, с. 228—229.
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билан таъминлаш муаммоси энг жиддий масалал-тщ, 
бириш айланиб колли. Пировардида. мазкур йиллап 
халк таълими купрок колхозлар. совхозлар ва йипи» 
саноат корхоналари \исобига ривожланди, улар паот-и 
ва совет органларининг карорларига биноан учум 
таълим мактабларига оталиктр сифатида бириктирип* 
ди. 50-йилларнинг бошларига к,адар давлат \исобидан 
ажратиладиган маблатинг куп кисми укитувчи кадп- 
лар тайёрлаш ва мактаблар (асосан ша\арларда) кури! 
лиши ишларига ажратилган.

Шуниси диккатга сазоворки, республика микёсида- 
ги партия ва совет органлари халк таълими масалала- 
рига оид муаммоларни ун йил давомида махсус равиш- 
да факат икки маротаба — 1945 йил сентябрь ва 1951 
йилнинг май ойларида му\окама кил га нл ар.1

Эслатиб утиш лозимки, 40-йилларнинг охири ва 
50-йилларнинг боши зиёлилар учун янги катагонлар, 
yiyF  да&латчилик-шовинистик кувгинлар \амда -щ- 
Кирлар гирдоби даври булди. Шунинг учун \ам пар
тия-совет органлари ма\аллий а\олининг миллий, ои- 
лавий-маиший анъаналар ва урф-одатларини \исобга 
олган \олда ма\аллий а\оли вакиллари укийдиган 
умумтаълим мактаблари ишини йулга куйиш борасида- 
ги Узларининг укувсизлик ва локайдлик айблариии 
а\олининг узига тункаб куя колдилар. Масалан, ма\ал- 
лий миллатга мансуб кихларнинг мактаблардан бадарга 
этилиш сабабларини миллий ва ташкнлий муаммолар- 
да эмас, балки «бой-феода! \амда маиший бидъатлар 
таъсирининг окибатлари»да деб ук,тирдилар.2

Халк маорифи ва олий мактаб тизимида республи
ка микёсида 1932 йилдан бошланиб 20 йил давом эт
ган кишлок жойларида бошлангич мажбурий умум
таълим, ша\арларда эса етти йиллик таълим тадбири- 
нинг амалга оширилиши3 халк маорифи ва олий мак
таб тизимидаги энг му\им силжишлардан бири будд и. 
Факат 1952 йилнинг сентябрига келиб Узбекистан ХУ* 
кумати «Тошкент шабрила \амда вилоят марказларидэ 
етти йиллик таълим дан» урта таълим (ун йиллик) тизи- 
мига угишни беш йилликнинг охирига келиб якунлаШ 
ва бунинг учун барча шарт-шароитларни яратио  ̂
кейинги беш йилликда урта умумтаълим м а ъ л у м о т и -

1 Коммунистическая партия Узбекистана в резолюциях, т. 2, с. 444.
1 Уша жойла. с. 445.
3 Уша жойда. с. 584.
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н, гула жорий этилишига эришиш, кишлок жойла- 
онда эся • 952/53 укув йилидан бошлаб етти йиллик 
С а * б у р и й  таълимни киритиш \акида карор кабул кил- 
I I I1 Av<m°, икки беш йилликка мулжалланган ушбу 
„зрорлан келиб чикиб шуни айтиш мумкинки, Узбе
кистан ва бошка Урта Осиё республикалари кишлок 
ахолией сони фукароларнинг купчилик кисмини таш
ки’ этган булса, мактаб таълими ривожи даражасига 
кура, мамлакатнинг марказий минтакалари. Белорус
сия. Украина ва Болтикбуйи республикалари даража- 
силан 5 йилдан купрок муддатга ортда колиб келаётган 
эдилар.

Шунинг билан бир каторда урушдан сунгги даврда 
олий ва урта махсус таъзимни ривожлантириш Итги- 
фок маркази белгилаган империявий вазифалари асо- 
сида амалга оширилиб, Узбекистонда пахта якка \о- 
кимлигини кярор топтириш ва кучайтиришдан иборат 
эди. Шу туфайли республика ра\барияти \ам асосий 
максадни кишлок хужалиги укув юртларига каратиш, 
шу со\а тармокзарини ривожлантиришга купрок эъти- 
бор беришга мажбур булди.2

Лекин бунда олий укув юртлари ва урта махсус 
Укув юртларида ургатиладиган мутахассисликлар дои- 
расининг кенгайтирилиши. жумладан, олий маълумот- 
ли мутахассислар умумий сонининг усиши Узбекис- 
тонла илмий ходимлар сафининг тулдирилишида жид- 
дии омил булиб хизмат килган деб \исоблаш мумкин. 
Бу борада 40-йиллар ва ундан сунгги ун йилликларда 
ил му фан. илмий муассасалар тармокзари \амла турли 
илмий тадкикотларнинг ривожланиши учун 1943 йил- 
Да Иттифок Академияси Узбекистон филиалининг 
Республика фанлар академиясига айлантирилиши му- 
\им а\амият касб этганлигини таъкилламок лозим.

Академиянинг уч нафар фахрий аъзолари — С. Ай- 
ний. Уста Ширин Муродов ва Юсуп Мусаевлардан 
ташкари яна I I  нафар академик — М. Т. Ойбек, 
F F. Fy.ioM, Т. Н. Кори-Ниёзов, Т. А. Саримсоков. 
С. У. Умаров, М.С. Андреев. В. В. Пославский, А. С. 
'Клонский, А. Н. Аскоченский, В. И. Романовский, 
Р Р. Шредерлар Академиянинг \акикий аъзолари этиб,

нафар илмий ходимлар ва ижодкорлар — F. F. Абдул
аев, М. Абдуллаев, \амид Олимжон, Р. А. Алимов,

Коммунистическая партия Узбекистана и резолюциях, т. I, с. 584. 
У*Р МДА, 837-жамгарма, 32-руйхат, 6Х39-ИШ , 175, 177-itapaiyiap



А. Аскаров. А. К. Боровков, И. И. Исломов, С. С к 
наш. Б. Д. Коржавин. Е. П. Коровин. А. М. Мальи 
И. М. Муминов, М. А. Насретлинов. А. А. Семён ' 
М.И. Слоним, И. П. Цуксрваник. Г. Н. Черданц0*’ 
О. Шарафиддиновлар мухбир аъзолигига тасдикланлн’ 
лар.1 Бу лаврла илмий ходимлар орасида ма\аллий ми 
лат вакилларининг сони бирмунча купайди, шунга к»' 
рамасдан \апо I960 йилда узбеклар, коракалпоюшв 
козоклар, тожиклар ва киргиз миллатларига мансуб ил- 
мий ходимларни кушиб \исоблаганда \аммаси булиб 4 О 
мннг нафарни ташкил этган булса, айни \олда гайрима- 
\аллий а\олига мансуб илм вакиллари сони 6,0 минг 
нафардан ошиб кетган.2

Ижтимоий-гуманитар фанлар ичида 40-йилларда ва 
50-йилларнинг бошларида тоталитар тартибнинг таз- 
йики камда улуг давлатчилик камситилишига энг куп 
учраган со\алардан тарих ва филология фанларини 
курсатиб утиш айни муддао булур эди. Шунинг учун 
\ам мазкур сабабларга кура ушбу фан со\алари аник 
чегаралаб куйилган доирала ривож топди.

30-йилларнинг охирила таникти узбек олими та- 
рихчи Пулат Солиев. адабиётчн ва файласуф Абдурауф 
Фи трат ва катор олимларнинг катагон килинишилан 
сунг Узбек и стон да тарихий-сиёсий тадкикотлар энди 
буюртма асосида белгиланган мавзуларга багишланиб 
синфий хусусият касб эта бошлади \амла хукмрон 
мафкура кобигига уралашиб колли. Бунда, хтбатта, Уз
бек истон га кучириб келтирилган республика олий Укув 
юртларида ва илмий муассасаларида ишлаб Уз асарла- 
рини нашр эттирган йирик тарихчи олимларнинг маъ
лум даражала таъсири булди. Уларнинг бевосита ишти- 
рокида сталинчилик ру\и билан сугорилган «ВКП(б) 
тарихи киска курси»га мослаштирилган «Узбекистон 
хатклари тарихи» каби тарихий асарларнинг ёзилиши- 
га асос солинди. Мазкур асарнинг тузатилган икки 
жилди кейинрок 1947 ва 1950 йилларда нашрдан чица- 
рилди.

Узбекистон ва Урта Осиёнинг бошка р е с п у б л и к а -  
ларида ижтимоий-гуманитар фанлар ва  м а д а н и я т н и н г  
ривожпаниши фаолиятида ВКП(б)нинг 1946 йил 
августлаги «Звезда» ва «Ленинфал» ж у р н а л л а р и  чаки- 
да», 1946 йил 26 августдаги «Драматик у е а т р л а р  04

1 «Прайда Востока», 4 номбр. 1943 г.
1 Народное хозяйстно У О кской ССР за 50 лет (1%7), с. 225.
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Ларнчнг фаолиятини яхшилаш буйича тадбирлар \а- 
кила»'ги царорларидан келиб чик.иб амалга оширилган 
*^ ор мафкуравий кампанияларнинг утказилиши жа- 
раёни натижасида кескин узгаришлар ^илиниб, жид- 

бур ил и шл ар ясалди.2 Бу к,арорлар УОДУ ва УзДУ 
дарго.чларида тайёрланаётган тарихчиларнинг ёш авло- 
ди илмий ва мафкуравий дунё^арашларига жиддий 
таъсир курсатди. Лекин айрим узбек тарихчи олимлар- 
нинг 50-йилларнинг бош.ларила миллийлик ва миллий 
тарихчиликка карши очик, чи^ишлар килиб, чинакам 
халк о маки ижодиётини, тарихчилар. адабиёт а\ли- 
нинг утмиш тарихига ижобий ёндашувларини тан^ид 
остита олишлари \ам бежиз амалга ошмаган (Ой- 
бек. А. X. Бобохужаев, Зарипов, В. Зо\идов, 
И. Султон, Сулаймонов ва бошкалар). Лекин уз 
даврининг талабидан келиб чикиб, тарих, адабиёт со- 
\асида ижод этган олимларимиз ме\натини биратула 
йукка чик.ариб юбориш \ам инсофдан булмаса керак. 
Зеро, халк маорифи, илм-фан, маданият, хусусан, 
20— 50-йиллар тарихи \ам Ватанимиз тарихининг уз- 
вий кисмилир. Бинобарин, утмиш тарихимизга тугри 
ба\о бериш, уни \аклоний акс этгириш, унга холисона 
ёндашиш \ар бир тарихчининг мукаодас бурчидир.

ш. зиямов

КРУШ ЕН И Е СОВЕТСКОЙ ИМ ПЕРИИ 
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕЕ ПРОСТРАНСТВЕ 

СУВЕРЕННЫ Х ГОСУДАРСТВ -  
ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ ОБЩ ЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ

Бывший, уже ушедший с мировой арены СССР 
являлся одной из крупнейших империй в истории че
ловечества. Советская империя принесла народам, 
Проживавшим в ней, многочисленные страдания и ли
шения и, как все предыдущие другие империи, потер
пела полный крах и развалилась на глазах за короткий

КПСС в резолюциях... 7-е изд., т. 3, М., 1954. с. 485—494.
\ И М  Ж О П  1.1
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отрезок времени. Было ли это случайностью, резд^Н 
том деятельности враждебных сил и отдельных ли*' 
ностей. как утверждают и сегодня некоторые подитИ' 
ческие круги в России и за ее пределами, испьпм Э[ 
шие ностальгию по бывшему «союзу», или это яваЗк  
закономерным результатом развития самого этого уни* 
тарного диктаторского государств;», претендовавшее 
на мировое господство? L 0

Для того, чтобы понять это, сделать о б ъ е к т и в н ы е  
выводы, важно, на наш взгляд, выяснить, на каких 
принципах строится бывший «союз*, какая идеология 
проповедовалась им, какие цели преследовались, ка
кими методами действовало это юсударство. И это не 
праздный интерес. Это нужно не только для истории 
как отмечат Президент Узбекистана Ислам Каримов! 
но и для того, чтобы правильно разобраться в нашей 
сегодняшней действительности и не д о п у с к а т ь  оши
бок, по достоинству оценить достигнутое в условиях 
независимости, отрешиться от многого негативного, в 
том числе рабской психологии, безнравственности и 
иждивенчества, которые остатись в сознании многих 
от прежней жизни и мешают нашему продвижению 
вперед1.

Ответы на поставленные вопросы можно получить 
только на основе научного анатиза и оценки истори
ческих событий и фактов. Исходя из этого, мы попы
таемся раскрыть поставленную тему с акцентом на ис
торию Средней Азии, в том числе и Узбекистана.

Как известно, первое десятилетие XX века характе- 
ризоватось усилением кризисных явлений в экономи
ке многих стран мира, накатом обстановки в общест
ве, ростом революционного и н а ц и о н а л  ьно-освободи- 
тельного движения. Резко обострилась ситуация и в 
России, в ее колониатьных владениях — Польше. 
Финляндии. П рибалте, Закавказье и Туркестане, 
этих условиях активизировалась деятельность различ
ных политических партий, в том числе б о л ь ш е в и с т 
ской, ставившей своей целью свержение царского са
модержавия и завоевание политической втасти.

В своем стремлении к власти каждая из полКТ1Ц^0.
ких организаций рассматривала н а ц и о н а т ь н о - о с в о о и

дительное движение как значительную социатьно- 
литическую силу и пытатась влиять на нее, испол

1 «Туркистон* пмстаси. 1999 й. 3 феврал.
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-ать ее в своих политических интересах. А для того, 
чтобы достичь этого, они заифывапи с национальны
ми силами, отражая в той или иной форме их интере- 
сы в своих профаммных документах и политических
дозунгах.

Одним из важных ключевых вопросов, который 
волновал народы колоний, являлся вопрос о самооп
ределении, создании или восстановлении своей нацио
нальной государственности. К этому стремились и на
роды Туркестана.

Как известно, завоевание царским самодержавием 
этого края было осуществлено в несколько этапов, в 
основном в 1864—1873 гг. Здесь был установлен воен
ный режим. Население края подвергалось беспощад
ной эксплуатации. Туркестан был превращен в огром
ный источник дешевого сырья и обширный рынок для 
реатизации российских товаров. Все это поднимало 
народы Туркестана, как и других колоний империи, на 
борьбу с колонизаторскими силами, за свое полити
ческое освобождение.

Большевики, будучи заинтересованными в исполь
зовании этой борьбы в своих целях, открыто не высту- 
пали против их права на самоопределение, но однов
ременно не допускали и мысли об их отделении на 
практике. Так, в резолюции V II (апрельской) Всерос
сийской партийной конференции в 1917 г. признава
лось право всех наций на самоопределение и строи
тельство независимого государства, но одновременно 
подчеркивалось, что это право может быть реализова
но только с учетом конкретно-исторических условий 
борьбы пролетариата за социализм1. Интересам имен
но этой борьбы должно было отвечать фебование на
ционального самоопределения, как подчеркивал Ле
нин3. Из этого следовало, что большевики признавали 
только право народов на провозглашение самоопреде
ления, но не свободное осуществление этого права. 
Реализацию этого права они увязывали с общими ин
тересами международного рабочего класса. Классовый 
подход к решению национального вопроса вел к рас
колу общества в колониях, противопостаааению на
ционатьных рабочих и крестьян классу собственников

КПСС съсзалар, конфсрсниинлар на маркалий комитет пленумлариниш 
Революция на ^арорл арила. Тошкснт, 1954, 1 кием, 391-бет.

Ленин В. ПСС. Т. 7. С. 235
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и в конечном итоге — фактическому расколу taU В  
фронта национально-освободительного лвиженнЭЩГ0 
этом большевики, конечно, исходили не из нациРИ 
нальных интересов колониальных народов, их стре° 
ления освободиться от чужеземного ига, а из свои 
узкоклассовых интересов. Они стремились оторва/ 
пролетарские массы колоний от общенациональны* 
задач и консолидировать его с пролетариатом метро! 
полии в борьбе за власть, мировую социалистическую 
революцию.

Закономерным является вопрос о том, насколько 
были близки народам колоний понятия социализма 
большевизма и проблемы пролетарской революции 
насколько они соответствовали их национальным ин
тересам, насколько эти народы понимали их суть и 
шли за лозунгами большевиков. Если объективно оце
нивать исторические события и факты, ответ на эти 
вопросы может быть однозначно отрицательным. И 
большевизм, и социализм были чуждыми для этих на
родов, в том числе и для народов Туркестана. Они 
были привнесены извне и навязаны им. Чуждая идео
логия распространялась в крае социал-демократами, 
которые не были представителями местных народов, 
да и сама эта работа велась в основном среди русско
язычного населения.

В исторических учебниках и многих монографичес
ких исследованиях советского периода вопросы прихо
да к власти большевиков в Туркестане сознательно 
фальсифицировались. В них, в частности, отмечаюсь, 
что в вооруженном восстании в Ташкенте, происшед
шем в конце октября — начале ноябре 1917 года, ши
рокое участие приняли и представители коренных на
родов. А в действительности на стороне большевиков 
в восстании участвовали российские 1-ый и 2-ой си
бирские полки, рабочие-европейцы ж е л е з н о д о р о ж н ы х  
мастерских и депо, некоторых предприятий, мелкие 
служащие банков и других учреждений. Местных сре
ди них были единицы. Да и противостоящая больше
викам сторона состояла из казачьих полков, расквар
тированных в Ташкенте, юнкеров и п р а п о р щ и к о в ,  
есть сульба Туркестана решалась без учета воли и не
посредственного участия самих народов края.

Колониалистская политика большевиков зН^о| 7 
тельно усилилась после октябрьского r,ePeB° P ^ #t!rp. 
года и образования советского государства —
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Пои этом необходимо отметить, что несмотря на то, 
«то <то государство называлось федеративным, на деле 
ЧН() не было добровольным объединением народов, а 
Ждалось унитарным государством. Многие народы, в 
том числе и Туркестана, надеявшиеся после октя
брьского переворота получить свободу, были насильст
венно включены в состав «федерации» в качестве ав- 
тономных республик и областей. Повсеместно стали 
насаждаться советы рабочих и солдатских депутатов 
в качестве единственных органов власти. При этом 
б о л ь ш е в и к а м и  отвергались любые другие предложения 
по государственному устройству, исходившие со сто
роны местных народов. В штыки ими было принято и 
туркестанское правительство, созданное сразу после 
октября 1917 года в Коканде и отражавшее интересы 
широких слоев населения края. Это правительство 
выступало за определенную автономию Туркестана и 
развитие рыночных отношений, учет местных эконо
мических. социальных и культурных особенностей в 
государственном строительстве, равноправное разви
тие всех народов, проживающих в Туркестане1. Даже в 
составе самого этого правительства представители рус
скоязычного населения составляли одну треть.

Туркестанское правительство исходило из необхо
димости мирного поэтапного завоевания суверенитета. 
Однако большевистское руководство объявило тур
кестанское правительство национатистическим и от
вергло любое сотрудничество с ним. В резолюции IV 
Туркестанского краевого съезда советов было записа
но: «Власть... должна принадлежать советам. Фракция 
большевиков находит недопустимым существование 
какой бы то ни было коалиционной власти, которую 
хотят навязать краю сторонники буржуазной автоно
мии. признавая только власть советов рабочих, солдат
ских. крестьянских и мусульманских депутатов»2.

Кокандское правительство, опиравшееся на народ
ные массы, было ликвидировано силой оружия. Мно
гие члены правительства и его сторонники были рас
стреляны. Тем самым по вине большевиков была 
окончательно уничтожена возможность для компро
мисса и сотрудничества в решении национального 
Опроса, приобретения народами края своего сувере-

' См. «Новый путь». № 23, 27 января 1918 г.
: Там же.
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нитета мирным путем и спровоцировано вооружен» 
противостояние коммунистических колонизаторов** 
национально-освободительными силами. 1

А был ли вообще возможен компромисс? Если ис 
ходить из программных документов и идеологических 
установок большевиков, которые преследовали цели 
раскола общества, ликвидации буржуазии как класса и 
учреждения господства пролетариата, то компромисс 
исключался. Большевики действовали путем насилия и 
подавления всего того, что не соответствовало их ми
ропониманию и стандартам.

Отрицание возможности национального многооб
разия, колонизаторский подход четко проявились и 
при решении большевиками вопроса о форме взаи
моотношений Туркестана с Россией. Они предприня
ли все меры для того, чтобы удержать Туркестан в 
составе России в виде советской автономной респуб
лики. При этом не учитывались ни исторические, ни 
экономические и культурные особенности края. 
Строительство советской автономии осуществлялось 
по единому типовому стандарту. Характерным в этом 
отношении является посланное в конце марта 1918 
года из Москвы в адрес Ташкентского совета «Поло
жение о Татаро-Башкирской советской республике*. 
Этот документ был подготовлен российским наркома
том по делам национальностей. Туркестанским боль
шевикам предписывалось строго в соответствии с этим 
положением осуществлять строительство в Туркестане 
автономии и ни в коем случае не допускать никакого 
деления на национальные меньшинства и большинст
ва1. И эта директива центра была четко осуществлена 
местными исполнителями. На основе типового поло
жения было разработано и утверждено V чрезвы
чайным съездом советов Туркестана в а п р е л е — мае 
1918 года Положение об образовании Туркестанской 
автономной советской республики. В нем были зафик
сированы и основные «права» Т у р к р е с п у б л и к и ,  а 
именно: «1. Право законодательства; 2. П р а в о  суверен
но распоряжаться своей территорией и ее 
водами и народами; 3. Право учреждения должности 
и норм оплаты труда; 4. Право выборов д о л ж н о с т и

гол* ^  ’1 Политика сонстской пласт по национальным делам за Н4.
1920. С. 9; «Наша газета». №  73, 13 апреля I9IK г.; «Улул Т у р к и с т о н  ♦
IX апреля 1918 г.
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тип всех отраслей управления за исключением феде- 
ральных, но с правом отвода и контроля последних*1. 
Однако в жизни ни одно из этих прав не было реали
зовано республикой самостоятельно. Все вопросы ре
шались с согласия и разрешения центра, на основе его 
распоряжений и указаний. Это были не права, а пус
тая декларация.

Преодолевая сопротивление народных масс, откры
то игнорируя национальные права, подавляя нацио- 
натьно-освободительное движение, широко развернув
шееся в 20-е годы, большевики укрепляли свою атасть, 
проводили шовинистическую политику. Это нашло 
свое яркое прояатение и при формировании государст
венных органов и аппарата упраатения. Так, подаатяю- 
шее большинство руководящих должностей в ТАСР на 
первом этапе занимали представители неместных наро
дов. Например, первым председателем Центрального 
исполнительного комитета яатялся П. Кобозев, а пред
седателем Совнаркома Туркреспублики — Ф. Колесов. 
Десять наркомов из четырнадцати также яатялись евро
пейцами. Это объяснялось недоверием представителям 
местных народов, а в первые годы советской атасти — и 
их открытой дискриминацией, обвинением в неспособ
ности заниматься государственными делами. Активны
ми противниками приатечения местного населения в 
руководящие партийные и советские органы яатялись 
руководители ТуркЦИКа — К. Сорокин, А. Казаков, 
К. Успенский и другие. Однако центр вскоре понял, что 
такая политика может привести к изоляции правящей 
власти, усилению недовольства народа, а в конечном 
итоге и к потере Туркестана.

Большевики стати шире, чем раньше, приатекать 
местных работников в государственные органы и уп- 
раатенческие структуры. Однако это не свидетельство- 
вато о возросшем доверии местным кадрам. Стержнем 
кадровой политики оставался все тот же классовый 
подход, жесткий контроль за деятельностью работни
ков из числа местных национальностей.

Колониальная политика большевиков, напраатен- 
ная на удержание всей территории, входившей ранее в 
состав Российской империи, резко отрицательно была 
воспринята и другими народами. Например, несмотря

1 «Жизнь национальностей». №  22, 22 июня 1919 г.
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на сильнейший идеологический прессинг и де.мацн* 
ческие заявления о необходимости сплочения и укре"' 
ления «пролетарского единства», социал-демокра-!!' 
Польши четко определили свою позицию по 
нальночу вопросу и выступили за отделение Пщ ц^ 
от России и создание самостоятельного государства!! 
результате сразу после октябрьского переворота hojnZ 
ша провозгласила свою независимость. В конце 19р 
года добилась своей независимости и Финляндия 
Вслед за ними восстановили свою государственнуюса- 
мостоятельность Литва. Латвия и Эстония.

В период с 1917 по 1922 год, отдельно от РСФСР 
образовалось и несколько советских, но суверенных 
государств. Это — Закавказская федерация, куда входи
ли Азербайджан, Армения и Грузия, а также Украинс
кая и Белорусская советские республики. В 1922 году 
были созданы Бухарская и Хорезмская народные совет
ские республики. Все они выступав за равноправное и 
взаимовыгодное сотрудничество с РСФСР. Но больше
вистское руководство РСФСР, на словах признававшее 
равноправие всех наций, а в условиях нарастания^на- 
ционально-освободительного движения вынужденное 
признать в своих программных документах и лозунгах 
не только право народов на самоопределение, но и 
право их на создание независимого государства советс
кого типа, на деле не хотело мириться с потерей значи
тельных территорий. Оно предприняло все меры, зачас
тую открытое давление и грубую силу, для того, чтобы 
вернуть эти республики в состав России. Не останавли
вало их даже то, что Украина, Белоруссия и Закавказс
кая федерация я&лялись советскими республиками, а во 
главе их были коммунисты, состоявшие в единой пар
тии — РКП (б) — с коммунистами России. Практичес
ки, как свидетельствуют факты, большевики проводили 
ту же экспансионистскую политику, что и царское са
модержавие. но в более изощренной форме.

В августе 1922 года И. Сталиным был подготовлю 
«план автономизации», одобренный комиссией полит
бюро ЦК РКП(б). В соответствии с этим планом Ук' 
раина, Белоруссия и Закавказская федерация должны 
были войти в состав РСФ СР на правах а в т о н о м н ь ^  
республик. Однако этот план не нашел соответствуй' 
щей поддержки в этих странах. Они увидели в »5 
открытое посягательство на свою независимость. 
лоруссия высказалась за то, чтобы сохранить пре*н
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положение, а Грузия в лице его руководителя П. Мди- 
рани отвергла даже возможность обсуждения «плана 
автономизации* в Грузии. При этом было указано, что 
возможно только «объединение хозяйственных усилий 
к обшей политики, но с сохранением всех атрибутов 
независимости*1. Естественно, такая позиция не уст
раивала Москву, и руководители Грузии были обвине
ны в самых тяжких грехах.

Отрицательная реакция этих республик на планы 
большевистского руководства не привела к изменению 
целей последнего. Понимая, что открытое выступле
ние против национальных устремлений народов Ук
раины. Белоруссии и Закавказской федерации вызовет 
резкое усиление недовольства не только в этих респуб
ликах, но и в более широком масштабе, Ленин и его 
окружение предложили объединиться на новой осно
ве — создать союз равноправных советских республик, 
в котором субъекты союза не будут подчиняться маст
ным органам России, а, делегируя своих представите
лей, создадут союзные органы ааасти. На первый 
взгляд такая идея не вызывала никаких подозрений, 
не говорила о каком-то посягательстве на суверенитет 
республик. Между тем предлагаемый «союз* был свое
го рода троянским конем, который позволял закаба
лить народы, реализовать имперские замыслы больше
вистского руководства. А создание союзных общегосу
дарственных органов открывало для них возможность 
сконцентрировать всю полноту реальной власти в сво
их руках.

Кстати, и сегодня, после развала СССР и образова
ния на его пространстве суверенных государств, кото
рые стали полноправными членами мирового сообще
ства. в неофициальных, а порой и официальных поли
тических кругах высказываются настойчивые предло
жения о целесообразности создания в структуре СН Г 
Надгосударственных органов. Это свое предложение 
они мотивируют тем, что создание надгосударствен
ных органов позволит улучшить координацию дейст
вий, более успешно осуществлять политическое, эко
номическое и иное сотрудничество при сохранении 
суверенитета каждого из членов содружества. В дейст
вительности это намерение, на наш взгляд, объясняет-

. 1 См.: Успенский В  Тайный советник пожди. Иютсльстио «Прометей»,
|4S4 С 201
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ся стремлением этих кругов «повторить историю», ^  
создать бывший «союз», яаляется прямым посяга 
тельством на независимость суверенных государств 
входящих в СНГ. Не ограничиваясь только призыва' 
ми, они инициируют и активно участвуют в с о зд а н и и  
различных союзов, состоящих из двух стран — России 
и Белоруссии (обсуждается и вопрос присоединения к 
этому союзу Югославии) или пяти стран — Россия 
Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан по 
таможенным вопросам. Все это делается в надежде 
что к этим союзам будут вынуждены присоединиться и 
другие страны СНГ.

В своем стремлении к воссозданию бывшего «сою
за» они используют предположения о якобы сущест
вующей уфозе суверенитету стран СНГ со стороны 
Запада и Востока и в связи с этим предлагают на 
основе содружества создать военно-политический блок 
и заключить соглашение о создании военной базы на 
территории одной из стран Средней Азии. Однако все 
эти потуги, по нашему мнению, не дадут ожидаемых 
результатов, ибо такой урок народы бывшего СССР 
уже однажды проходили и вряд ли вновь повторят 
роковую ошибку.

В противовес усилиям вышеуказанных кругов трез
вомыслящие руководители стран СН Г твердо выска
зываются за сохранение содружества, его совершенст
вование, укрепление равноправных цивилизованных 
отношений, расширение взаимовыгодного торгового и 
экономического сотрудничества как в рамках СНГ в 
целом, так и на двусторонней основе, создание сво
бодных экономических зон, но без надгосударствен
ных структур, без военно-политических блоков, без 
использования политических, экономических и иных 
рычагов одним или группой государств против других 
стран, входящих в содружество, для навязывания пос
ледним своей воли.

Как известно, бывший СССР был образован в де
кабре 1922 года. Первоначально в него вошли РСФ^г, 
Украина. Белоруссия и Закавказская федерация. П о с 
ле реорганизации Закавказской федерации в *со1°  * 
были включены Грузия, Армения и Азербайджан в ‘ 
честве союзных республик. В 20-е и последую^* 
годы в состав «союза» также были включены и у2. 
кистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, 
жикистан, Молдавия, а после оккупации советск

188



войсками Прибалтики в 1940 году — Литва, Латвия и
Эстония.

Присоединению среднеазиатских республик к быв
шему СС СР предшествовало проведение нацио
нально-государственного размежевания. Оно было 
инициировано ЦК РКП (б) еще в конце 1919 года и 
объяснялось, во-первых, желанием большевиков рас
колоть и ликвидировать национально-освободительное 
движение, принявшее в крае форму открытого воору
женного противостояния советской атсти и объеди
нившего в своих рядах коренное население Туркеста
на, во-вторых, стремлением противопоставить местные 
народы друг другу и тем самым укрепить свое положе
ние в крае, ослабить сопротиатение насаждению сове
тских порядков в политической, экономической, куль
турной и других сферах.

Еще на стадии обсуждения возможности осуществ
ления этой идеи она была резко отрицательно воспри
нята многими местными руководителями. В частности, 
Турар Рыскулов, возглаатявший Краевое мусульман
ское бюро Компартии Туркестана, решительно высту
пил против инициативы большевистского руководства 
и в противовес выдвинул предложение о преобразова
нии Туркестанской советской автономной республики 
в Тюркскую республику, объединяющую все народы 
края, проживающие в Туркестане, поставил под сом
нение руководящую роль партии большевиков. Его 
предложение было одобрено III Краевой конферен
цией мусульманских коммунистов в январе 1920 года1. 
Одновременно им и его сторонниками были выдвину
ты требования к руководству РКП (б) о том, чтобы всю 
полноту власти в крае передать ТуркЦИКу и Совнар
кому, упразднить Турккомиссию — Представительный 
орган ЦК РКП (б) и Ц И К РСФСР, который фактичес
ки упраатял всеми делами в Туркестане, а также огра
ничить права РВС Туркфронта. вывести из Туркестана 
или разоружить российские части Красной Армии, пе
редать управление железными дорогами, телеграфом, 
лругими средствами связи и решение вопросов внеш
них сношений, финансов из ведения РСФ СР в веде
ние ТуркЦИКа2. Эти требования вытекали из нацио

 ̂  ̂ См. Очерки истории Компартии Узбекистана. Т.: «Узбекистан», 1964. С.

2 Там же. С. 77.
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нальных интересов народов Туркестана и были 
равдены на объединение народов края в борьбе за ос 
вобождение от колониального ига. с'

Действия Т. Рыскулова были восприняты как отк 
рытый вызов официальным колониальным властям 
он сам обвинен в национат-уклонизме и в последу*»!! 
шем репрессирован.

Большевики жестко проводили линию на размеже
вание. Официально размежевание преподносилось как 
волеизъяатение самих народов Туркестана, якобы же
лающих создать свои советские социатистические рес
публики. Сильный импульс всей этой работе придало 
указание Ленина в 1920 году о том. чтобы составить 
карту Туркестана с подразделением на Узбекию, Кир
гизию и Туркмению1. Эго указание практически пред
решило судьбу нацнонапьных взаимоотношений наро
дов Средней Азии.

В последующие годы работа по размежеванию зна
чительно усилилась, и в 1924 году было проведено 
национатьно-государсгвенное размежевание при пол
ном игнорировании воли и интересов народов края.

Сформированные советские социалистические рес
публики были включены в состав «союза*, а цент
ральные союзные органы узурпировали право на ре
шение не только оборонных и внешнеполитических, 
но и других жизненно важных для республик вопро
сов, стали свободно и бесцеремонно распоряжаться их 
политической, экономической, социальной и культур
ной жизнью. Вопреки желанию народов, без учета ре- 
ачьных условий и существующих традиций стали осу- 
щестатяться коренные изменения не только в сфере 
государственного строительства, где было продолжено 
насаждение чуждых коренному населению советских 
органов власти, но и в экономической, культурной и 
духовной областях. Их осушестатение было направле
но на изменение образа, уклада жизни народов края, 
их мышления и миропонимания. ,'<$ £

Насильственно, форсированными темпами бы
ли проведены национашзация, и н д у с т р и а л и з а ц и я  и 
сплошная коллективизация. Так, если на I января 
1930 года в Узбекистане в колхозы было вовлечен 
10 процентов дехканских хозяйств2, то к началу мар

1 См.: Ленинский сборник, т. XXXIV. С. 326.
2 См.: «Вопросы истории», 1958, №  I I .  С. 57.
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та 1931 года — уже около 50 процентов1. Дехканам 
не было предоставлено право какого-либо выбора. 
Отказ от вступления в колхоз или совхоз рассматри
вался как выступление против политики партии, и в 
отношении таких людей принимались рахличные ме
ры наказания. В ходе коллективизации десятки ты
сяч дехкан были объявлены кулаками и вместе с 
членами семей выселены за пределы своей родины.

Кошмары коллективизации коснулись не только 
дехкан, занятых в земледелии, но и кочевого и полуко
чевого населения Казахстана. Туркмении. Киргизии и 
Узбекистана. У людей, которые веками занимались ско
товодством и существо ват и за счет этого, отнимали скот 
и обобшест&ляли его, лишати их пастбищ, проводили 
землеустройство, создавали поселки, в которых они не 
желали жить. То есть делалось все для того, чтобы на
сильственно и в короткие сроки перевести кочевое и 
полукочевое население на оседлый образ жизни. По 
этому вопросу X II съезд РКП (б) принял специальное 
решение и создал Особую комиссию. Перед ней была 
постаалена задача решать эту проблему не постепенно и 
экономическими методами, не путем установления 
классового мира в кочевых обшинах, а за счет «широ
кой и сознательной политической дифференциации об- 
шин, направляемой и организуемой партией». В 1926 
голу большая часть земельных угодий за исключением 
высокогорных летних пастбищ была землеустроена2. В 
результате этого значительная часть кочевого и полуко
чевого населения была лишена основного традицион
ного источника жизни. В начале 30-х годов среди них 
начался массовый голод. Только в Казахстане от голода 
погибло около двух миллионов человек, многие поки
нули традиционные места проживания и эмигрировали 
в Китай, Монголию, Афганистан и другие страны. Ты
сячи людей в эти годы умерли с голоду и в Киргизии. 
1 уркменистане и Узбекистане.

Такими методами внедрялся на селе социалисти
ческий общественный, на деле — казарменный способ 
производства, который функционировал не на основе 
материальной заинтересованности людей, а на при
нуждении и уравниловке. Это убивало в людях чувство

1 См.: Архив аппарата Президента Республики Узбекистан, ф. 58, оп. 7, д. 
'20. XI. 92-114.

! См : Истоки прогресса. Ташкент: «Фан». 1985. С. 237—239
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хозяина, порождало безразличие, иждивенчество 
другие негативные явления. и

Особое внимание партия коммунистов уделяла 
перестройке всей системы образования и культуры 
через это — формированию людей, слепо и фанатично 
верящих в коммунистические догмы, своего рода ман
куртов, не помнящих своего рода и племени, историй 
и родного языка. Была создана советская система об- 
разования, вытеснившая все предыдущие формы. В 
новой советской системе школ центральное место от
водилось марксистско-ленинскому воспитанию детей.

Идеологизированы были и всевозможные курсы лик
безов. и шкоты, которыми было охвачено взрослое насе
ление, а также высшие и средние специальные учебные 
заведения.

Для идеологической обработки населения использо
вались периодическая печать, значительную часть кото
рой составляли партийные издания, радио, а также 
большая армия пропагандистов и агитаторов.

Со второй половины 20-х годов письменность на
родов Средней Азии и многих других народов «союза» 
была без их согласия переведена с арабской на лати
ницу, а к концу 30-х годов был полностью осуществ
лен переход на кириллицу.

Жестко проводилась партийная политика и в облас
ти литературы и искусства, преследовалась старая ин
теллигенция, которая обвинялась в национализме, пан
тюркизме и идеализации прошлого. Перед литератора
ми. деятелями искусств ставилась задача создания худо
жественных произведений, «национальных по форме и 
социалистических по содержанию*. На деле игнориро
валось национальное, осуществлялось все для того, что
бы размыть национальное, утвердить социалистический 
реажзм. Забвению предаватись имена и труды выдающих
ся национальных деятелей культуры, искусства, науки и 
религии. Фатьсифицировалась история н а р о д о в  Средней 
Азии.

Учитывая консолидирующую роль ислама в му
сульманском обществе, его значение в ф о р м и р о в а н и и  
общественного сознания и сохранении, развитии на- 
ционатьных традиций и обычаев, партийные и советс
кие органы в 20-е и 30-е годы усилили гонения н 
ислам. Гонениям подвергались и другие религии, 
соответствии с решениями X II и XIII п л е н у м о в  Средам- 
бюро ЦК ВКП (б), состоявшихся в 1927 году, была ра
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вер м ута широкомасштабная атеистическая пропаганда, 
о х в а ти в ш а я  широкие слои населения и в последующем 
п р е в р а ти в ш а я ся  в постоянно действующую систему1, 
gee это  вместе взятое серьезно деформировало развитие 
н а ц и й , нанесло непоправимый ущерб их духовному раз
ви ти ю .

Особое внимание партия коммунистов уделяла осу- 
шесталению своей кадровой политики в национальных 
республиках. Для подготовки нужных ей руководите
лей из числа местных народов была создана широкая 
сеть партийных и советских школ и комуниверситетов. 
Одним из первых таких учебных заведений был Сред
неазиатский комуниверситет, созданный в 1923 году в 
Ташкенте и готовивший кадры для всего региона2. 
Соответствующая подготовка национальных работни
ков была организована и в партийных учебных заведе
ниях центра. Основными предметами, которые они 
изучали, были марксистско-ленинская философия, ис
тория ленинизма, история СССР и партии, основы 
социалистической экономики и другие.

Многие из руководителей, прошедших специаль
ную подготовку, верой и правдой служили советской 
аласти. Но одновременно надо сказать, что среди ме
стных руководителей, работавших как в первые годы 
советской аласти, так и в последующие годы, были и 
такие, которые превыше всего ставили национальные 
интересы. И таких примеров можно привести немало. 
Это и вышеупомянутый Т. Рыскулов и его соратники, 
это и 18 руководителей Узбекистана, которые в ноябре
1925 года выступили с открытым заяалением против 
проводимой партией политики. В эту группу входили 
Ф. Ходжаев, Р. Рафиков — нарком внутренних дел, 
Хидиралиев — нарком земледелия, Саиджанов — сек
ретарь Зарафшанского облисполкома, X. Ишанов, 
А. Ашуров и др. Они констатировали вредность необ
думанного и насильственного проведения земельно- 
водной реформы, потребовали национализации госу
дарственного аппарата упрааления, уменьшения нало
гов и указали, что если их требования не будут учтены, 
то они выходят из состаал ЦК КП(б) Узбекистана. Их 
мяаление было оценено II съездом республиканской

1 См.: Пленумы Средазбюро ЦК ВКП (б). Резолюции и постановления, 
•ашкент. Издательство «Правда Востока», 1928. С. 2—3.

2 См.: Истоки прогресса. С. 61.
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партийной организации как «антипартийное, вражду 
ное ленинизму и представляющее опасность для 
пости диктатуры пролетариата»1. Или другой примеп 
когда заведующий отделом печати ЦК КП(б) Узбекис
тана Р. Иногамов в 1926 году также открыто высту* 
пил в защиту свободы слова, против партийного конт
роля за печатью, указал на тяжелое положение рабо
чих и дехкан, колонизаторскую сущность проводимой 
РКП (б) политики2. С резкой критикой национальной 
политики выступали в эти годы и некоторые руково
дители других республик Средней Азии. Так, один из 
руководителей Туркменистана М. Тумаилов в подго
товленном им манифесте по национальному вопросу 
подчеркивал, что «союз» не отражает национальные 
интересы республик, входящих в него, и развенчал ан
тинародную сущность деятельности Средазбюро ЦК 
ВКП (б) как орудия колонизаторского центра3. Все эти 
люди были исключены из рядов партии, объявлены 
врагами народа и репрессированы.

В 30-е и 50-е годы были также объявлены врагами 
народа, расстреляны и осуждены на различные сроки 
заключения десятки тысяч видных деятелей культуры, 
науки, простых рабочих и дехкан, вина которых заклю
чалась только в том, что они любили свою родину, 
родной язык, уважительно относились к истории своих 
предков и т. д.

В эти годы были репрессированы не только ис
тинные сыны и дочери народов Средней Азии, но и 
многие из тех, кто верно служил советской системе и 
активно участвовал в проведении политики партии. 
Среди них были и некоторые руководители пар
тийных и советских органов республик Средней 
Азии. Они стали жертвами борьбы за власть в руко
водстве центра, которое не прощало ни малейшего 
отклонения даже тем, кто десятилетиями беспре
кословно выполнял его волю.

Кадры всех звеньев находились под постоянным 
контролем, и для этого была создана целая система. 
Как известно, в советский период почти во всех пар'

' Архив аппарата Президента Республики Узбекистан, ф. 58, оп. 13» 1 
1150, лл. 72-75.

7 Там же, лл. 80—82.
1 См.: Архип хокима Ташкентской области — филиал архива 

Президента Республики Узбекистан, ф. ХЗ, оп 40, д 544. лл. 25—28.
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тийных и советских органах существовало правило: ес- 
Iи первым руководителем был национал, то вторую по 
значению должность занимал представитель русско
язы чн ого  населения. Последний ко н центр и ро вал в 
своих руках ключевые вопросы, в том числе занимался 
подбором и расстановкой кадров, курировал правоох
ранительные органы. Любые отклонения или несогла
сованные действия того или иного руководителя, осо
бенно местных работников, становились известными 
«наверху», и по отношению к такому человеку прини
мались соответствующие меры.

Репрессии кадров в рахтичных формах осущест&1 я- 
лись не только в 30-е и 50-е годы, но и в последую
щий период. В частности, в Узбекистане в 80-е годы 
центром было организовано «хлопковое дело», в связи 
с которым пострадали сотни руководителей различных 
звеньев управления.

Сегодня одним из сложнейших вопросов является 
оценка деятельности руководителей, работавших в со
ветский период, ибо это требует дифференцированно
го подхода, объективной оценки жизни и деятельности 
каждого из них. Несправедливо было бы чернить всех 
только за то, что они работали в этот период на руко
водящих должностях. А такие перегибы сегодня еще 
имеют место. Мы не должны бросаться из одной 
крайности в другую. Необходима предельная объек
тивность, которая должна базироваться не на слухах и 
отдельных воспоминаниях очевидцев, а главным обра
зом на документальных материалах. При этом целе
сообразен индивидуальный подход, потому что и в 
жизни это были и есть разные люди, руководствовав
шиеся различными принципами.

По нашему мнению, этих руководителей условно 
можно разделить на три категории. К первой катего
рии можно отнести тех из них, которые, находясь на 
руководящих должностях, в своей работе исходили из 
национальных интересов, делали в рамках тоталитар
ной системы все для того, чтобы облегчить положение 
своего народа и честно ему служили, своими действия
ми приближали завоевание политической независи
мости, а после достижения суверенитета делают все 
Для его укрепления; ко второй — тех, кто, работая на 
руководящих партийных, советских и хозяйственных 
постах, преследовал свои честолюбивые и корыстные 
пели; и наконец, к третьей — убежденных сторонни-
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ков советской власти, беспрекословно выполнявши* 
указания и директивы партии, активно участвоваших 
осуществлении колониальной политики, причастных» 
многочисленным беззакониям. А беззакония в 70-~ 
80-е годы (не только в сфере работы с кадрами, но и~в 
сфере экономики, социальной и других областях* 
приобрели широкомасштабный характер и были след
ствием колониальной, шовинистической политики ЦК 
КПСС, союзного правительства, центральных мини
стерств и ведомств, их хищнического отношения к 
природным и другим богатствам республик, открытого 
попирания их прав.

По требованию центра из республик в огромных 
количествах вывозились сырьевые и другие богатства. 
Только из Узбекистана ежегодно в больших объемах 
вывозились хлопок, золото, медь, цинк, другие редко
земельные металлы. Вырученная за них на мировом 
рынке валюта оседала на счетах центральных органов. 
При этом центр постоянно требовал все большего уве
личения производства этих товаров и сырья, не счи
таясь с экологическими и другими последствиями та
кого выкачивания природных богатств.

Бездумное наращивание производства хлопка при
вело к экологической катастрофе в зоне Аральского 
моря, а интенсивное, все возрастающее использование 
ядохимикатов в сельском хозяйстве резко отрица
тельно сказалось на здоровье населения. Крайне мед
ленно решались вопросы газоснабжения сельского на
селения, обеспечения его теплом и питьевой водой. На 
низком уровне было медицинское обслуживание. 
Между тем более 60 процентов сельского населения 
Узбекистана состааляют коренные народы.

В тяжелейшем состоянии находилась экономика 
бывшего СССР в целом. Построенная на плановой 
основе, она была неэффективной, и многочисленные 
поверхностные реформы и ужесточение дисциплины, 
осуществленные сверху, никаких положительных ре- 
зультатов не дали. В экономике все больше усилива
лись стагнационные процессы, снижался и без того 
низкий жизненный уровень населения.

Ухудшение экономического положения отрицатель' 
но сказалось и на межнациональных отношениях: обо
стрялся национальный вопрос, росло недовольство Н ~ 
ролов республик политикой центра. А центр. игнорирУ 
существующую реальность, утверждал, что в сфере ме
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национальных отношений нет никаких проблем и идет 
активный процесс укрепления дружбы и единства наро
дов. сформировалась новая историческая общность — 
советский народ. Между тем к середине 80-х годов обс
тановка в государстве стала резко обостряться, нараста
ли политические, экономические, социальные и другие 
проблемы.

В целях вывода страны из глубокого кризиса ста
ла осуществляться так называемая «перестройка», 
целью которой являлось проведение регламентиро
ванной демократизации советской общественной 
жизни, внедрение отдельных элементов рыночной 
экономики, некоторое расширение прав союзных 
республик, но все это при сохранении господства 
коммунистической партии и ее идеологии. Однако 
«перестройка» не дала ожидаемых результатов. На
чался процесс развала тоталитарного государства, ко
торый не смогли остановить ни компартия, ни сила 
оружия. И в 1991 году в Беловежской пуще (Бело
руссия) руководителями Российской Федерации, Ук
раины и Белоруссии был подписан документ, провоз
глашавший конец советской империи, просущество
вавшей около семидесяти лет.

В чем же заключались основные причины развала 
советской империи? Во-первых, развал «союза» был 
предопределен тем, что он был создан не на добро
вольной основе, а путем насилия и давления и воп
реки воле народов, включенных в него. По сути это 
было тоталитарное государство, построенное на осно
ве принципов жесткого централизма и отвергавшее 
какие-либо демократические нормы. А субъекты 
«союза», получившие название «союзных социалисти
ческих республик», на деле не обладали необходимы
ми правами и их отношения с надгосударственными 
руководящими органами регулировались не законами, 
а указаниями и директивами КПСС, которая в поли
тической системе идеологизированного советского 
общества выступала в роли руководящей и направ
ляющей силы.

Во-вторых, советская империя фактически продол
жила колониальную политику царского самодержавия, 
сю были попраны национальные интересы целых на
родов, по всей территории «союза» была учреждена 
чуждая им система государственной власти в форме 
советов. Насильственно были осущесталены национа
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лизация, индустриализация и коллективизация, ликви 
дирован класс собственников, сотни тысяч невинньй 
людей были подвергнуты репрессиям.

Насильственные преобразования были осуществле
ны не только в сфере экономики, но и в области 
культуры и образования. Идеологической обработке с 
целью формирования социалистического мировоззре
ния, основанного на отказе от своих исторических 
корней, народных традиций и обрядов, ограничении 
роли религии и родного языка, были подвергнуты 
миллионы людей.

Стремление партии коммунистов к единообразию в 
экономической, общественной и культурной жизни 
породило глубокие и неразрешимые противоречия, ко
торые постепенно, но последовательно разрушали 
«союз*.

Отрицательно оценивая роль и деятельность КПСС 
и советскую политическую систему в целом, нельзя, на 
наш взгляд, сводить на нет созидательный труд целых 
народов — простых людей, живших в условиях тотали
тарного режима. Это будет серьезной ошибкой и может 
привести к необъективному освещению истории, фор
мированию у людей нигилистического отношения к 
прошлому — сложному периоду своей истории.

В-третьих, бывший СССР, претендовавший на ми
ровое господство, превосходство над развитыми капи
талистическими странами, не выдержал испытания 
временем. Превосходство остаюсь за странами, кото
рые выбрали демократический путь развития с рыноч
ной экономикой. Народы мира поняли бесперспектив
ность советской модели политического и экономичес
кого развития. Это тоже стало одной из причин кру
шения. ибо бывший СССР органически не мог интег
рироваться в мировую экономическую систему, высту
пал фактором противостояния в мировом сообществе, 
а это в свою очередь требоваю огромных и всевозрас
тающих финансовых, материальных и военных расхо
дов, что уже было не по силам этой стране.

В-четвертых, одной из главных причин развала 
бывшего «союза» явилось то, что народы, находив
шиеся в колониальной зависимости, п о д в е р г а в ш и е с я  

всевозможным коммунистическим экспериментам-СУ" 
мели сохранить свою национатьную самобытность, 
свою устремленность к независимости и не желал 
жить по-старому.
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Все эти причины закономерно привели к развалу 
советской империи и образованию на ее пространст
ве в начале 90-х годов целого ряда суверенных госу
дарств, ставших равноправными членами мирового
сообщества.

о. б Р р и е в ,
Ф. РАЦМОНОВ

X IX—XX АСРН И Н Г БИ РИ Н ЧИ  ЧОРАГИДА У ЗБЕК
КИ Ш Л О К Ж АМ ОАЛАРИНИНГ ЭТН О ГРА Ф И К 

ХУСУСИЯТЛАРИ

Узбекистоннинг бозор муносабатларига утиши, 
истимол мафкурасини яратиш, ^укУКИй лавлатни бар
по этиш шароитида халкимизнинг азалий миллий кад- 
риятлари бешиги — кишлок; жамоаси аньлна ва урф- 
одатларининг тарихий илдизларини чукур илмий 
таджик этиш \ам такозо этилмокда. Ижтимоий 
\аётимизда руй бераётган туб узгаришлар, айникса та- 
рихий-маданий ва анъанавий кадриятларни тиклаш, 
уларни янгича ба\олаш халкимизнинг куп минг йил- 
лик тарихини истик^лол мафкураси талаблари асосида 
чолисона кайла яратишни кун тартибга куйди.

Республикамиз а\олисининг аксарият кисми киш- 
юк-ларда яшаганлиги \исобга олинса, кишлок,лардаги 
ижгимоий-сиёсий ва маданий ^аётни ташкил ки-лувчи 
ва бошкариб турувчи дастлабки бугин \исобланмиш 
кишлок жамоалари тарихини урганиш узига хос 
а\амият касб этади. Республика худудидаги турли 
во\аларда яшовчи хал^лар турмуш тарзидаги узига 
хосликлар эса бу мавзунинг тарихий-киёсий асосда 
урганилишини талаб килади.

Агар кишлок жамоаси \ар томонлама тарихий-эт- 
нографик йуналишда тадкик этилиб ало^ида илмий 
объект сифатида мукаммал ёритилса Узбекистон 
Кишлок а\олисининг ижтимоий \аётини урганишдаги 
куп масалаларга аник-лик киритилади. Айникса мил- 
1 ий удум ва анл>аналар о\орини анчагина саклаб 
Колган Жанубий Узбекистон — Кашкадарё ва Сурхон- 
Дарё вилоятлари кишлок жамоаси тарихини 5фганиш 
\ам \озирги истиц/юл даврининг энг долзарб вазифа- 
ларидан бири хисобланади.
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Президент И. А. Каримов таъкидлаганидек: «Чукуп 
илдизи утмишдаги аньанавий жамоа турмуш тарзи»? 
бориб такатадиган колл ект и ant к асослари Узбекистон 
халки га тарихан хосдир. Катталарни \урмат килиш 
оила ва фарзандлар тугрисидалик гамхурлик килищ’ 
очик кунгиллилик, миллатидан катьи назар одамларга 
хайрихо\лик билан муносабатда булиш, узгалар кулфа- 
тига \амдард булиш ва узаро ёрдам туйгуси кишилар 
уртасидаги муносабатларнинг меъёри \исобланади*'.

Ер юзидаги барча халктар тарихий тараккиётнинг 
умумий конунларн асосида ривожланали. Лекин айрим 
халктар \ам шу тарихий тараккиёт йулидан борса-да, 
объектив ва субъектив омиллар таъсирида Узига хос 
ривожланиш йулига эга булади. Шунинг учун \ам 
ало\нда халк кишлок жамоаси шакли \ам турличадир. 
Дар\акикат, кишлок жамоаси тарихий тараккиётида 
умумий объектив конуниятлар билан бирга узига хос 
хусусиятлар \ам мавжуддир.

X IX —XX асрнинг биринчи чоракларида Кашкадарё 
ва Сурхондарё вилоятлари \удудларидаги кишлок жа- 
моалари узига хосликлари билан биринчи марта илмий 
йуналишда тадкик этилмокда.

Узбек кишлок жамоасининг X IX —XX асрнинг би
ринчи чорагидаги тизимини урганиш мазкур жамоа- 
нинг илк тарихини кайта тиклаш имконини беради. 
Дарвокъе, узбек жамоасининг бир катор кадимий ун- 
сурлари сактаниб колган. Ваколанки, бундай унсурлар 
Куш ни хат ктарла аллакачон йуколиб кетган эди.

Урта Осиё ва Кавказ хапктарида жамоа турлича 
номлар билан юритилган. Бу \ол якин бир катор 
халк^арда жамоанинг ёндош номлар билан аталиши 
Кадимда улар уртасидаги азатий этник-маданий ва эт- 
ногенетик алокалардан гуво\лик беради.

Туркий тилли хат ктарла кишлок жамоаси илк урта 
асрларда «эл» атамаси билан юритилган. В. В. Радлов- 
нинг фикрига кура, бу сУз кабила, оила, бир жойда 
яшовчи кишиларни, умуман одамларни англатган • 
Урхун-Энасой ёзуви ёдгорликлари эса «эл* атамаси 
Кабилавий иттифок, даатат, хатк маъноларида кУ'г1а" 
нилган. Озарбайжон тадкикотчиси Г. А. Ражабов кали'

1 И Л. Карижш  Уйскистон мкллий испадим, иктисал, сиссат, 
Тошкснт, 1993, 40-бст. ^  с>

} РаЛлош В В  Опыт слонаря тюркских наречий. — Т. IV. ч. I Спо. * 
К04- 805.
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мий турк битикларини урганиш асосида X II—X III аср
ларда «эл* с?зи \удудий жамоани англатади деган ху- 
лосага келган1. Бу с5?з тор ^удуддаги жамоа муло- 
кртларида, Урта Осиё ва Кавказ халклари уртасида XX 
асрнинг бошларигача \ам кенг истеъмолда булган. 
Хева хони Абулгозихон асарида «эл* сузи кабила, 
кабилалар иттифок,и, хал к, маъноларида кулланилган2.

С. П. Толстовнинг фикрича,-«эл» с^зи кдаимги Хо
размда фукаролик жамоасини ифодалаган1. Коракал- 
покларда эса X IX —XX асрлар чорагида «кон-карин- 
дошлик ришталари билан боманган одамлар асосини 
ташкил этган \удудий жамоа «эл» деб аталган4.

«Эл* сузининг ^збеклар орасида анча кал им дан 
кулланилганлигини ва \озир \ам кенг маънода ишла- 
тилиб келинаётганлигини яхши биламиз. Бу атама 
халк, одамлар, мамлакат, улка, кишилар гуру\и маз- 
мунларини ифодалайди. Кишлок ёки бир гурук 
кишлокпар а\олисини англатнш учун \ам бу атамадан 
фойдаланилган. Бунда «эл» сузи худ уд и й кушничилик, 
кишлок жамоаси маъносида кулланилган. Озарбайжон 
ва туркманларда «эл ери» атамаси жамоа ери маъноси- 
ни ифода этган5.

Араблар истилоси ва ислом дини ёйилганидан ке
йин купгина туркий тилли халктарда кишлок жамоаси 
«жамоат* атамаси билан номлана бошланган (жамо- 
ат — жамият, йигилиш, гуру\, жамоа, кишлок, бир гу- 
зар ёки мавзеда яшовчи кишилар \амжамияти маъно- 
лари англатади). Бу суз узбекларда «жамият», озарбай- 
жонларда — «жамоат», туркман, козок ва козон татар- 
ларида — «жамо^ат», крим татарларда — «жемаат», 
абазаларда «жамаат» шаклларида маълум. Узбекларда 
\озир \ам «жамоат ери», «жамоат жойи» сухлари кенг 
кулланилади.

Кишлок жамоаси куни-кушничилик муносабатла- 
рига асосланган булиб, у авлодларининг узаро ху- 
жалик, ижтимоий ва гоявий якинлиги туфайли бир- 
бирлари билан алокдна булган жамоа аъзоларининг ер-

1 РажаСнт Г. А. Пережитки сельско общинного быта в пореволюционном 
\ 1арбайджане: Авторсф. кнад. дисс. Баку. 1%6, с. 70—71.

2 Кононт А. Н. «Родословная туркмен». Сочинения Абулгашхана Хивин
ского. М Л.: 1958, с. 55-76.

5 Толстое С. П  Древний XopciM. М.: Ида-но Ан СССР. 1954, с. 259.
4 Есбсргемт X. К  вопросу о борьбе с пережитками устаревших обычаев и 

обрядов.//Сов. л h o i  рафия. 1%3, N 5, с. 40.
' РажаСнт Г. А. КУрсатилган асар, 174-бет.
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дан жамоа булиб фойдаланиши хужалик бирлигини 
ташкил этган. Кишлок атрофидаги яйловлар, пичан- 
зорлар, экиндан бушаган ёки \айдаладиган ерлардан 
бутун жамоа аъзолари фойдашнишган. Сугориладиган 
унумдор ерлар эса X IX  аср охири — XX аср бошларида 
Жанубий Узбекистонда хусусий мулкка айлана бошла- 
ган эди.

К,ишлок жамоасининг ижтимоий бирлиги унинг 
маълум чегарага эга булганлигида эди. Жамоа аъзолари 
узига хос \удудий якинликда яшаб, бир-бирларини 
жуда яхши билишган. Кишлок жамоаси уз-узини 
бошкариш бугинига эга эди. Жамоа аъзолари бирга- 
ликла ташки хавфдан бир-бирларини \имоя килишган. 
Кишлок жамоасининг туй, байрам, дафн ва таъзия ма- 
росимларида, узаро ёрдам хашар-кумак каби юмуш- 
ларда уюшиб иштирок этганлигида намоён булган.

Кашкааарё ва Сурхондарё вилоятлари 1920 йилгача 
Бухоро хонлиги таркибига кирган эди. Кашкадарё ви- 
лояти маъмурий-кудудий жи\атдан 6 та бекликдан 
(Китоб, Ша\рисабз, Яккабог, Чирокчи, Fy3op, Кар
ши), Сурхондарё вилояти эса 4 та бекликдан (Бойсун, 
Шеробод, Денов, Сариосиё) иборат эди. Хонликда 3 
миллионга якин а\оли яшаб, 40 фоиз а\оли шу иккала 
вилоят \удудида истикомат килган. Бсклик \удуди уз 
навбатида амлокдорликларга, яъни йирик кишлок- 
ларга булинган булиб, уларни кишлок оксоколлари — 
аминлар бошкарган. Жамоанинг маъмурий вазифаси- 
ни амалдорлар, жойларда эса кишлок жамоалари 
оксоколлари бажаришган.

Жанубий Узбек и стоила кишлок жамоаси давлат ор
ганлари томонидан бошкариб турилган \амда \укукий, 
хужалик ва ижтимоий муносабатларни уз назоратига 
олган. Минтакада кишлок жамоатари узларининг мус- 
таки-ътиги, жамоа булиб узаро ме\нат килиши, турму- 
шининг бирлиги анъанаси, оила-нико\ алокакфи би
лан ажратиб турган.

Кишлок жамоаси уз яйлови, булоги, пичанзорига 
эга булиб, а\оли улардан умумий тарзда фойдатанган. 
Сартарош, темирчи, подачи, чупон, дурадгор ва бош- 
кдпар жамоа аъзоларига хизмат килишиб, ме\нати эва- 
зига натура тарзида как олишган. Шунингдек, \ар бир 
жамоанинг уз тегирмони, обжувози, самовари, умумий 
Козони («кора козон», «туй козони», «маърака к®30' 
ни*) ва бошкд жикохлари мавжуд булиб, умумий тарз
да фойдаланишган.
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Кишлок, шпини, оксоколлар, оксоколлар кенгаши, 
элликбошилар, мироблар кишлок жамоасини бошкар- 
ганлар. Йигинда оксокол ва унинг ёрламчиси, эллик- 
боши, мироб. сартарош, ошпазлар сайланган. Кишлок 
жамоасини маъмурий, хужашк ва ижтимоий бошка- 
ришда оксоколнинг урни айникса катта булган, албат- 
та. Оксоколни сайлашла унинг обруси, иш юритиши, 
тадбиркорлигига айникса катта эътибор берилган.

Оксокол кишлок йигинига ра\барлик килган, жа- 
моага карашли ерларнинг назоратини таъминлаган, 
йул, куприк ва бошкашрнинг а\волини текширган 
\амда жамоат жойларилаги тартиб, интизом ва тозазик 
сакпанишига бошчилик килган. У жамоалаги урф-одат 
ва маросимларнинг бажарилишни \ам назорат килган 
ва низоларни бартараф этган. Жамоанинг ёрламга 
му\гож аъзоларига гамхурлик килиб ёрлам уюштирган. 
Оилавий ва жамоа \ашарларини ташкил этишга \ам 
оксокол бош-кош булган.

Кишлок жамоаси эркакларининг тупланалиган 
жойлари — ме\монлар учун ме\монхоналар, жамоа 
жойлари — гап-гаштакхона (гапхона), чойхона ва ма- 
чит булган.

Турли бахтсизликлардан хатос булиш учун купчи- 
лик б^либ худойи килиш жамоа \аётида му\им роль 
уйнаган. Худойи одатда узаро маблаг туплаш ёки баъзи 
узига тук кишиларнинг саховати билан утказилган. 
Кашкадарё во\асида утказиладиган «дарвишона» маро- 
сими \ам шунга ухшаш булиб, жамоанинг сайъ-\ара- 
кати билан уюштирилган. Худойи одатда жамоа мачи- 
гида Угказилиб, бутун жамоа аъзолари катнашган ва 
таомни истеъмол килиш га кушни жамоатардан \ам 
одамлар таклиф этилган. Наврузда сума1ак \ам жамоа 
аъзапарининг фаол иштирокила тайёрланган.

Жамоат ишлари — сугориш тармоктари, \овуз, 
кудукпарни тозапаш, мачит, чойхона куриш, йул ва 
куприкларни тузатиш каби юмушлар жамоа иштиро- 
кида \ашар уюштириш оркати бажарилган.

Жанубий Узбекистонда ёш а&юдни тарбиялашда 
айникса кишлок жамоасининг урни бекиёс булган. 
Инсоннинг етук булиб камол топиши факат ота-она- 
нинг эмас, баз к и жамоанинг асосий вазифасига кир- 
ган. Хар бир ушл-кизнинг маънавий баркамол булиши 
учун жамоа кайгурган. Каттазарни \урмат килиш. ки- 
чикларни эъзох1аш, салом-аликка ургатиш ёшлигилан
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бошлаб уктирилган. Жамоадаги удум ва анъаналарни 
бажариш \ам назорат цилинган. Хуллас, жамоа тирик 
организм каби бутун аъзолар фаолиятида бек,иёс роль 
уйнаган.

Маътумки, инсон жамоада тутпиб усади ва камол- 
га етади. Гудак таваллуд топган давридаги расм-русум- 
лар, ирим-сиримлар, шод-хуррамлик, туй-томошалар, 
уйин-кулгилар. усмирлик даври урф-одатлари, байрам- 
лар, \ашар-кумак юмушлари, дафн ва таъзия маросим- 
лари, хуллас, умргузаронликнинг барча яхши-ёмон 
кунларидаги турфа таомиллар жамоатчиликнинг ишти- 
рокида утказилган. Жамоа назаридан \аттоки етим- 
есирлар ва бева-бечоралар \ам четда кол маган. Жамоа- 
нинг узига хос ёзилмаган «темирконун»лари мавжуд 
булиб, унга барча аъзолар, мавцеидан катьи назар, 
сузсиз буйсунишган.

Жамоа кенгашида турмуш ва \аётнинг энг долзарб 
масалалари адолатли му\окама килинган ва уз ечими- 
ни топган. Жамоа оксоколи кайвонилар, ёши улуг 
эркак ва аёллар билан бамасла\ат иш тутган. Жамоа 
Уз аъзоларининг дахлсиз, тинч-тотув, ме\р-ок,ибатли 
ва ба\амжи\ат умургузаронлик килишини \ам таъ- 
минлаган. Де\кончилик, чорвачилик ва э у̂нармаидчи- 
лик, хуллас. хужаликнинг бошка барча со\агаридаги 
ме\наттатаб юмушларининг \аммасини жамоа аъзо
лари бажаришган.

Халцимиз удумига кура жамоа \аёти ва юмушла- 
рида иштирок этиш \ар бир вояга етган инсоннинг 
энг асосий бурчи булган. Жамоатчилик юмушларида 
фаол к.атнашганлар элда эъзопанган. иштирок этма- 
ганлар эса жамоа назаридан четда крлган. Кундалик 
оддий юриш-туриш, саюм-апикдан тортиб инсоний- 
ликнинг барча таомил ва коидалари жамоа ниго\ида 
булган.

Мустакиллик шароитида миллий кадриятларини 
чу кур урганишга булган интилиш асрлар оша сакланиб 
Колган урф-одатларимизнинг тула кайта тикланишига 
шарт-шароит тугаирди. Жамоавий муносабатларнинг 
Кайта жонланишига давлатимиз томонидан \ам катта 
эътибор берилмокда. Фукаролар уз-узини бошка- 
рувининг му\им жамоатчилик органи — ма\алланинг 
мавкеи кайта тикланди. Ма^атла инсонлар уртасида 
яхши кушничилик. узаро \урмат ва инсонпарварлик 
туйгуларини шакллантиришда му\им роль уйнамокд*- 
А\олининг э\тиёжманд табакалари м а н ф а а т л а р и н
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\имоя килиш ва уларга ёрдам курсатишдек савобли 
ишларни бажармокда. Жамоавий урф-одат ва удумла- 
римизга кайта \аёт бахш этилиши мустакиллик замин- 
ларини муста\камлашга \ам катта \исса кушмокда. 
Хаткимизнинг энг ноёб мероси — узбек кишлок жа
моаси азатий анъана ва урф-одатларини карор топти- 
риш \амда кундатик \аётда унга амат килиш келажаги 
буюк давлат миллий мафкурасини я нала карор топти- 
ришнинг асосий шартларидан биридир.
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