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КИРИШ (докторлик диссертацияси аннотацияси) 

Тадқиқот мавзуининг долзарблиги ва зарурати. Инсоният тарихида 

сиёсий партияларнинг пайдо бўлиши инсон ва халқ манфаатини ҳимоя 

қилиш, талаб ва истакларини тўлиқроқ ифодалаш имкониятини вужудга 

келтирди. Инсоннинг сиёсий-ҳуқуқий онги ва маданияти юксалиб боргани 

сайин сиёсий партияларга эҳтиёж ортиб, ижтимоий тараққиёт қонуниятига 

айланди. Сиёсий тизимда партияларнинг мустаҳкам ўрин эгаллаши жамият 

тараққиётида барқарорлик, тизимлилик бахш этди, турли-туман манфаатлар 

ва қарашларнинг уйғунлигини таъминловчи омилга айланди. Шу сабабли 

бутун дунёда сиёсий партиялар фаолиятини, улар билан боғлиқ ижтимоий-

сиёсий ҳодисаларни, давлат ва ҳуқуқ тўғрисидаги таълимотларини илмий 

тадқиқ этиш ҳал қилувчи аҳамиятга эга. 

Жаҳоннинг илғор ривожланган мамлакатлари қаторидан муносиб ўрин 

олишга интилаётган Ўзбекистон учун, жамият сиёсий ва ҳуқуқий тизимини 

замон талаблари асосида ислоҳ этиш, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини 

кафолатли таъминлаш, халқ ҳокимиятчилигини қарор топишида сиёсий 

партияларнинг роли ва аҳамиятини кучайтириш, суд-ҳуқуқ соҳасини 

такомиллаштириш, халқнинг ижтимоий, сиёсий, ҳуқуқий онги ва 

маданиятини юксалтириш долзарб вазифа ҳисобланади.  

Сиёсий партияларнинг жамият сиёсий тизимида тутган ўрни ва ролини 

кучайтириш, уларни халқ ҳокимиятчилигини амалга оширишда муҳим 

восита сифатида шакллантириш, кенг оммани давлат ҳокимиятига янада 

яқинлаштириш, кўппартиявийлик тизимини қарор топишига эришиш, сиёсий 

партияларнинг ташкил этилиши ва фаолият кўрсатишининг ташкилий-

ҳуқуқий механизмини такомиллаштириш билан боғлиқ муаммоларнинг 

илмий ечимини топиш ўта муҳимдир. Ўзбекистон Республикаси Президенти 

Ш.М. Мирзиёев таъкидлаганидек, «Яна бир муҳим масала – барча соҳаларда 

вазиятни ҳар томонлама ўрганиш ва мавжуд муаммоларни ҳал этиш учун 

таъсирчан чоралар ишлаб чиқишда Олий Мажлис палаталари ва сиёсий 

партиялар ролини янада кучайтириш керак»
1
.  

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси (1992), Ўзбекистон 

Республикасининг «Давлат бошқарувини янгилаш ва янада демократ-

лаштириш ҳамда мамлакатни модернизация қилишда сиёсий партияларнинг 

ролини кучайтириш тўғрисида»ги (2007) конституциявий қонуни, 

Ўзбекистон Республикасининг «Сиёсий партиялар тўғрисида»ги (1996), 

«Сиёсий партияларни молиялаштириш тўғрисида»ги (2004), «Парламент 

назорати тўғрисида»ги (2016) қонунлари, Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги (2017), «Суд-тергов фаолиятида 

фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини кучайтириш бўйича 

қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги (2017) фармонлари, Ўзбекистон 

                               
1
 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси 

// Халқ Сўзи, 2017. 23 дек. 
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Республикаси Президентининг «20172021 йилларда ўзбекистон респуб-

ликасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар 

стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни 

кўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури лойиҳасини 

ишлаб чиқишга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги (2017), «Қонун 

ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш концепциясини ўз вақтида ва 

сифатли ишлаб чиқишни таъминлашга доир ташкилий чора-тадбирлар 

тўғрисида»ги (2018) фармойишларида ифодаланган қоидаларни амалга 

оширилишида, сиёсий партияларнинг жамият ҳаётида тутган ўрни ва 

аҳамиятини юксалтиришда, кўппартиявийлик тизимининг қарор топишида 

ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожлани-

шининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур тадқиқот иши 

Ўзбекистон Республикасида 2017–2020 йилларга мўлжалланган амалий 

тадқиқотлар давлат илмий-техника дастурининг «Ф 1. Жамиятни ривож-

ланиши, давлат ва ҳуқуқ назарияси, иқтисодиёт рақобатбардошлиги» 
устувор йўналишига мос келади. 

Диссертация мавзуига оид хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи
1
.  

ХХ асрнинг биринчи чорагида Туркистондаги сиёсий партияларнинг вужудга 

келиши, фаолияти, умумроссия ва маҳаллий сиёсий партияларнинг ўзаро 

муносабати, сиёсий партияларнинг жамият ва давлат тузумини ислоҳ этиш, 

суд-ҳуқуқ тизимини халқ манфаатларига мос равишда такомиллаштириш, 

халқларнинг ўз тақдирини ўзи белгилаш ғояларининг амалга оширилиши, 

давлат мустақиллигини таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий чоралари, инсон 

ҳуқуқ ва эркинликларини тан олиш ва ҳимоя қилиш тўғрисидаги ғоялари 

хорижий мамлакатларнинг илмий тадқиқот марказлари ва университетлари 

томонидан қисман ўрганилган. Жумладан, Гарвард, Лондон, Оксфорд (Буюк 

Британия), Вашингтон, Нью Йорк, Кембридж, Массачусетс, Чикаго, Техас 

(АҚШ), Бонн, Геттинг, Лейпциг, Мюнхен (Германия), Будапешт (Венгрия), 

Анқара, Истамбул (Туркия), Сеул (Жанубий Корея), Париж (Франция) 

университетларида тадқиқ этилган.  

ХХ аср бошларида Туркистондаги сиёсий партиялар дастурларида 

давлат ва ҳуқуқ масалаларининг ифодаланиши мавзуида тадқиқотлар олиб 

борилиши натижасида қатор илмий хулосалар чиқарилган. Хусусан, Буюк 

Британия Гарвард, Лондон, Оксфорд университетлари, Ўрта Осиёни тадқиқ 

этиш жамиятида ХХ аср бошларида Туркистонда фаолият кўрсатган сиёсий 

партиялар, ўша даврда Россия парламенти таркибидаги Туркистон ўлка 

                               
1 

Диссертация мавзуига оид хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи. Cole J.D.H. Capitalism in the Modern World. 

London, 1957; Footman A. The Russian Revolution. London, 1962; Федченко П. Новая «История КПСС». 

Исследования и материалы института по изучению СССР (серия 1-я, выпуск 56). Мюнхен, 1960; Wren M. 

The course of Russian History. New York, 1958; Moorhead A. The Russian Revolution. London, 1958; Radkey O. 

Alternativa of Bolshevism. The Programm of Russian Social-Revolutionary Party. – «The Journal of Modern 

History», vol. XXV, New York, March 1953; Пайпс Р. Русская революция / Ричард Пайпс. –М.: Захаров. – 

2005. Кн.2: 1917 – 1918. Большевики в борьбе за власть/ Пер.с англ.Н.Кигай. – 716 с.; Пайпс Р. Русская 

революция / Ричард Пайпс. – М.: Захаров. – 2005. Кн.3 : 1918-1924. Россия под большевиками/ Пер.с англ.: 

М.Тименчика, Н.Кигай.– 696 с; Hayit B. «Basmacilar»: Turkistan milli mucadele tarihi (1917–1934). – Ankara: 

Turkiye diyanet vakfi yayinlari, 1997. – 367 s. 
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мусулмонлари фракциясининг дастурий ҳужжатлари, истиқлол учун кураш 

олиб борган сиёсий ҳаракатларнинг дастурлари тўпланган, ўрганилган ва 

нашр этилган; Вашингтон, Нью-Йорк, Массачусетс, Техас университет-

ларида Қўқон мухториятининг вужудга келиши ва тугатилиши, 

большевиклар томонидан қурол кучи билан мухториятнинг бостирилиши, 

Ўрта Осиёда миллий озодлик кураши бошланганлиги таҳлил қилинган; 

Кембридж, Чикаго (АҚШ), Будапешт (Венгрия), Анқара, Истамбул (Туркия) 

университетларида Ўрта Осиёда социалистик инқилоб учун шарт-шароит 

бўлмаганлиги, инқилобий ҳаракатлар шаклланмаганлиги, шунинг учун 

ўлкани советлаштириш фақат қурол кучи билан амалга оширилганлиги, совет 

ҳукумати куч билан кўп миллатли давлат барпо этганлиги тадқиқ этилган; 

Туркистон сиёсий партиялар асосчиларининг фаолияти, уларнинг 

давлатчилик ва ҳуқуқ тўғрисидаги ғоялари, Туркистон халқларининг озодлик 

учун қуролли кураши масалалари Геттинг, Лейпциг, Мюнхен (Германия), 

Сеул (Жанубий Корея), Париж (Франция) университетларида ўрганилган. 

Ҳозирги кунда дунёда ХХ аср бошларида Туркистон сиёсий 

партияларининг фаолияти ҳамда давлат ва ҳуқуққа оид ғояларини ўрганиш 

учун қуйидаги устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда: 

Туркистон маҳаллий партияларининг шаклланиши, таркибий тузилиши, 

ҳаракатлантирувчи кучлари ва фаолияти; Туркистон сиёсий партияларининг 

дастурлари ва бошқа муҳим ҳужжатлари; Туркистон сиёсий партиялари 

асосчиларининг давлат ва ҳуқуққа доир ғоялари. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. ХХ асрнинг биринчи чорагида 

Туркистонда фаолият кўрсатган сиёсий партияларнинг ташкил топиши, 

сиёсат саҳнасига чиқиши, халқ манфаатларини ифодалаши, ривожланиши 

ҳамда таназзулга юз тутишининг сабаблари каби масалалар доимо 

тадқиқотчилар эътиборини тортиб келган.  

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришганидан сўнг Ўзбекистон 

халқларининг сиёсий-ҳуқуқий таълимотлари, айниқса ХХ аср бошларида 

фаолият кўрсатган маҳаллий сиёсий партияларнинг сиёсий-ҳуқуқий ғоялари 

тарихчи, файласуф, адабиётшунос тадқиқотчилар томонидан жиддий 

ўрганила бошланди. 

Маҳаллий сиёсий партияларнинг ташкил этилиш сабаблари, мақсад ва 

вазифалари, дастурларида илгари сурилган сиёсий-ҳуқуқий ғоялари ушбу 

партияларни ташкил этиш ва дастурларини ишлаб чиқишда фаол иштирок 

этган Аҳмад Заки Валидий, Мунавварқори Абдурашидхонов, Маҳмудхўжа 

Беҳбудий, Абдулла Авлоний, Файзулла Хўжаев, Абдурауф Фитрат, 

Садриддин Айний эсдалик, мақола ва бошқа асарларида ёритилган
1
.  

                               
1
 Мунаввар қори Абдурашидхонов. Танланган асарлар.–Т.: «Маънавият», 2003. – 304 б.; Абдуллоҳ Ражаб 

Бойсун. Туркистон миллий ҳаракатлари. – Истанбул, 1945; Али Бодомчи. 1917-1924 йиллардаги Туркистон 

миллий истиқлол ҳаракати ва Анвар Пошшо. Қўрбошилар. II жилд. Истанбул, 1975; Маҳмудхўжа Беҳбудий. 

Танланган асарлар. –Т.: Маънавият, 1997; Аҳмад Заки Валидий. Рус мустамлака сиёсатининг моҳияти ва 

мақсади. – Вена. 1929; Мустафо Чокай-оглы. Туркестан под властью советов (к характеристике диктатуры 

пролетариата). – Париж, 1935; Программные документы мусульманских политических партий 1917-1920 гг. 

– Оксфорд, 1985. 



8 

ХХ аср бошларида Туркистонда рўй берган сиёсий воқеалар айниқса 

тарихчиларнинг диққат-эътиборини тортди. Р. Абдуллаев, С. Аъзамхўжаев, 

Ҳ. Зиёев, Д. Зияева, Т. Котюкова, Ш. Турдиев, Р. Шамсутдинов, Б. Қосимов, 

Қ. Ражабов, Б. Ҳасанов каби тарихчи олимлар Чор Россияси мустамлакаси 

даврида Туркистон ўлкасининг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий аҳволи, 

мустабид тузумга қарши курашлар тарихини, Ўзбекистон халқларининг 

мустақилликка интилишларини ўргандилар
1
. 

Ўрта Осиё халқларининг сиёсий-ҳуқуқий ғоялари ҳуқуқшунос олимлар 

назаридан ҳам четда қолмади. Ўлкамиз халқларининг ХХ аср бошларида 

давлатчилик ва ҳуқуққа оид ғоялари Ҳ. Бобоев, Ф. Мухитдинова, Х. Назаров, 

Ж. Тошқулов, Р. Шарипов, М. Эргашева каби мутахассислар томонидан 

ўрганилган
2
. 

Туркистон сиёсий партияларининг фаолияти ва сиёсий дастурлари 

хорижий тадқиқотчиларни ҳам ўзига жалб этиб келган. Хорижий тадқиқот-

чилар томонидан Туркистонда фаолият кўрсатган умумроссия ва маҳаллий 

партиялар, уларнинг вужудга келиши ва фаолияти, дастурлари ўрганилган
3
. 

Шу билан бирга, ХХ асрнинг биринчи чорагида Туркистондаги сиёсий 

партияларнинг дастурларидаги давлат ва ҳуқуқ масалалари умумроссия 

сиёсий партиялари билан ҳуқуқшунослик нуқтаи назаридан қиёслаб яхлит 

ҳолда алоҳида тадқиқот мавзуи бўлмаган. 

Диссертация мавзуининг диссертация бажарилаётган олий таълим 

муассасаси илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация 

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясида илмий 

тадқиқот ишларини ривожлантиришнинг 2016–2018 йилларга мўлжалланган 

истиқболли дастурининг «Давлат ҳокимиятини демократлаштириш ва 

ҳуқуқни амалга ошириш механизмини такомиллаштириш» мавзуидаги илмий 

тадқиқотлари доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср бошларида Туркистондаги сиёсий 

партиялар дастурларида ифодаланган давлат ва ҳуқуқ масалаларини 

ҳуқуқшунослик нуқтаи назаридан комплекс қиёсий-ҳуқуқий таҳлили асосида 

тегишли таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат. 

                               
1 

Абдуллаев Р. Туркестанские прогрессисты и национальное движение // Звезда Востока, 1992. №1, – С. 106–

113; Аъзамхўжаев С. Туркистон мухторияти. –Т. 1996; Зияева Д. Туркистонда миллий-озодлик ҳаракати ХХ 

аср тарихнавислигида (1916 йил қўзғолони ва 1918–1924 йиллардаги истиқлолчилик ҳаракатини ўрганиш 

муаммолари): т.ф.д. … дис. автореф. – Т., 1999; Алимова Д., Голованова А. Узбекистан в 1917–1990 годы: 

противоборство идей и иделогии. – Т., 2002; Котюкова Т.В. Проблемы Туркестана в центральных 

законодательных органах власти Российской Империи, 1905-1917 гг. Автореф. дисс… на соис. учен. степени 

канд. ист. наук. – Т., 2001. – 24 с.; Мингноров А. Туркистонда 1917–1918 йиллардаги миллий сиёсий 

ташкилотлар (миллий матбуот материаллари асосида). – Т. 2002. 
2
 Бобоев Ҳ.Б. ва бошқа. Сиёсий ва ҳуқуқий таълимотлар тарихи. – Т., 2003; Ташкулов Дж.У. Правовое 

государство – независимость, нация, экономика, идеология, политика. Т. 4. –Т. 1994; Шарипов Р., 

Мухиддинова Ф. Ўзбекистон халқлари сиёсий-ҳуқуқий таълимотлари тарихи: XIX аср охири ХХ аср 

бошлари. – Т., 2004; Ўзбекистоннинг янги тарихи / Таҳрир ҳайъати: А.Азизхўжаев (раис) ва бошқ. – Т. 2000; 
3
 Қаранг: Cole J.D.H. Capitalism in the Modern World. London, 1957; Footman A. The Russian Revolution. 

London, 1962; Федченко П. Новая «История КПСС». Исследования и материалы института по изучению 

СССР (серия 1-я, выпуск 56) Мюнхен, 1960.  
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Тадқиқотнинг вазифалари: 

ХХ аср бошларида Туркистон сиёсий партиялари асосчиларининг давлат 

ва ҳуқуқнинг вужудга келиши, тараққиёти, моҳияти, вазифа ва шакллари, 

жамият ҳаётини замонавий негизларда ислоҳ этиш тўғрисидаги ғояларини 

қиёсий-ҳуқуқий таҳлил этиш; 

жамият суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ этиш, мамлакатда қонун устувор-

лигини таъминлаш ғояларининг партиялар дастурларида ифодаланишини 

қиёсий тадқиқ этиш; 

партиялар дастурларида давлат ва ҳуқуқнинг умумий масалалари –

давлат ва ҳуқуқ тушунчаси, вужудга келиши, моҳияти, шакллари, 

функциялари – акс этишини қиёсий-ҳуқуқий ўрганиш; 

Туркистон сиёсий партиялари дастурларида келажакда давлат 

ҳокимиятини ташкил этиш ва уни амалга оширишнинг ташкилий-ҳуқуқий 

масалаларини қиёсий тадқиқ этиш; 

халқларнинг ўз тақдирини ўзи белгилаш ҳуқуқи, давлат мустақиллиги ва 

уни таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий чоралари тўғрисидаги ғояларнинг 

сиёсий партиялар дастурларида акс этилишини илмий жиҳатдан ўрганиш; 

партиялар дастурларида инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари 

бузилишининг танқиди масаласининг ифодаланишини илмий тадқиқ этиш; 

инсоннинг шахсий, сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқ ва эркин-

ликларини тан олиш ва таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмларини 

сиёсий партиялар дастурларида акс этилишини тизимли таҳлил этиш; 

қиёсий-ҳуқуқий таҳлил асосида Туркистон сиёсий партиялари 

дастурларида мужассамланган давлат ва ҳуқуқ тўғрисидаги ғоялар талқини 

юзасидан таклиф ва тавсиялар шакллантириш. 

Тадқиқотнинг объектини ХХ асрнинг биринчи чорагида Туркистонда 

фаолият кўрсатган сиёсий партияларнинг дастурлари, қурултой, съезд, 

пленумларда қабул қилинган дастурий ҳужжатлари, предметини ушбу 

дастур ва ҳужжатларда ифодаланган давлат ва ҳуқуқнинг умумназарий 

масалалари, ҳокимиятни амалга ошириш, суд-ҳуқуқ тизими, инсоннинг ҳуқуқ 

ва эркинликлари тўғрисидаги ғоялар ташкил этади. 

Тадқиқот усуллари. Диссертацияда анализ ва синтез, дедукция ва 

индукция, тарихийлик, мантиқийлик, қиёсий-ҳуқуқий каби тадқиқот ва 

таҳлил усуллари қўлланган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

ХХ асрнинг биринчи чорагида Туркистон ўлкасида фаолият кўрсатган 

партияларнинг тарихий, сиёсий, ҳуқуқий тажрибаси мустақил Ўзбекистонда 

сиёсий партияларнинг ташкил этилиши ва фаолият кўрсатишининг ҳуқуқий 

асосларини такомиллаштиришга, жамиятда кўппартиявийлик тизимини 

шакллантиришга, фуқаролик жамияти институтларини ривожлантиришга 

хизмат қилиши асосланган; 

социал-демократлар (большевиклар) партияси томонидан Туркистон 

ўлкасида кўппартиявийлик тизимига барҳам берилиб, зўравонлик билан 

алоҳида гуруҳ, синф ва табақалар манфаатларига хизмат қилувчи яккапартия 

ҳокимиятининг ўрнатилганлиги, ижтимоий ҳаётнинг издан чиқишига, инсон 
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ҳуқуқ ва эркинликлари қўпол равишда бузилишига олиб келганлиги сиёсий-

ҳуқуқий жиҳатдан исботланиб, миллий қонунчиликда жамиятни муросасиз 

синф ва табақаларга бўлинишини тарғиб қилувчи партияларнинг вужудга 

келиши ва фаолият кўрсатишини тақиқловчи нормалар киритиш лозимлиги 

асосланган; 

ҳокимият учун кураш ва уни қўлга киритиш Туркистон ўлкаси сиёсий 

партиялари фаолиятининг асосий мазмунини ташкил этиши исботланиб, 

сиёсий партияларнинг давлат ҳокимиятини амалга оширишда иштироки, 

сайловчиларнинг талаб ва таклифларининг сайловолди дастурларида ифода-

ланиши, дастурий ғояларининг ҳаётга татбиқ этилиши халқ ҳокимиятчилиги 

принципларининг тўлиқ рўёбга чиқишига сабаб бўлиши асосланган; 

Туркистон ўлкасида ХХ асрнинг биринчи чорагида фаолият олиб борган 

партияларнинг вужудга келиши ва тадрижий ривожланишининг ўзига хос 

хусусиятлари кўрсатилган, ўлкада кўппартиявийлик тизимининг шаклла-

ниши, партияларнинг мақсади, унга эришиш стратегияси ва тактикаси, 

ижтимоий базаси (электорати) нуқтаи назаридан таснифланган, умумроссия 

ва маҳаллий партияларнинг дастурий ғояларига туб жой аҳоли вакиллари 

муносабати қиёсий таҳлил қилинган ва баҳо берилган; 

ХХ асрнинг биринчи чорагида сиёсий партияларнинг ташкил этилиши 

ва фаолиятида Туркистон ўлкаси кенг халқ оммасининг фаол иштироки 

сиёсий-ҳуқуқий жиҳатдан кўрсатилиб, жамиятда сиёсий партияларнинг 

электоратини, соғлом сиёсий рақобат муҳитини шакллантириш, аҳоли кенг 

қатламлари сиёсий онги ва маданиятини юксалтириш кўппартиявийлик 

тизимининг қарор топиши учун зарур омил бўлиши исботланган; 

Туркистон ўлкасида фаолият кўрсатган маҳаллий сиёсий партиялар 

дастурларида халқларнинг ўз тақдирини ўзи белгилаши, давлат мустақиллиги 

ва уни таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий чоралари тўғрисидаги ғоялар 

мужассам ифодаланиб, ҳаётга татбиқ этишга интилгани, Туркистон 

Мухторияти – мустақил давлат сифатида сиёсий партиялар фаолиятининг 

амалий натижаси эканлиги, сиёсий партиялар етакчилари шу йўлда шаҳид 

бўлгани асосланган; 

ХХ асрнинг биринчи чорагида Туркистон ўлкасида сиёсий партия-

ларнинг вужудга келиши, тараққиёти, таснифи, фаолият кўрсатиши, дастур-

ларида давлат ва ҳуқуқ масалаларининг ифодаланиши ҳамда давлат 

мустақиллигини таъминлаши, инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва 

эркинликларини ҳимоя қилиш учун кураши, сиёсий партиялар фаолиятини 

ўрганишнинг методологияси сифатида намоён бўлиши илмий асосланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагиларда кўринади: 

Туркистон сиёсий партияларининг шаклланиши, тарихий тараққиёти, 

уларнинг мустақил Ўзбекистон давлатчилиги ва ҳуқуқи тараққиётига қўшган 

ҳиссасини ўрганиш Туркистон ҳудудида фаолият кўрсатган сиёсий пар-

тиялар томонидан илгари сурилган давлат ва ҳуқуққа оид ғояларни тадқиқ 

этишга, методологик асосларини кенгайтириш ва бойитишга хизмат қилади. 

Туркистондаги сиёсий партияларнинг давлат ва ҳуқуқ тўғрисидаги ғоя-

ларни илмий таҳлил этиш натижасида чиқарилган хулосалар Ўзбекистонда 
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миллий мустақил давлатчилик ва ҳуқуқ тизими учун кураш тарихини чуқур 

ўрганишга, унда сиёсий партияларнинг тутган ўрнини аниқлашга имкон 

беради. 

ХХ аср бошларида Туркистон сиёсий партияларининг вужудга келиши, 

шаклланиши ва фаолиятини тарихий таҳлил қилиш ҳуқуқий таълимотлар 

тарихини англашга, Ўзбекистонда демократик институтлар чуқур илдизга 

эгалигини, кўппартиявийлик тизими тарихан шаклланганлигини исботлашга 

хизмат қилади. 

Туркистон сиёсий партияларининг дастурларида илгари сурилган давлат 

ва ҳуқуқ тўғрисидаги ғояларни ўрганиш юксак маънавиятли баркамол 

авлодни тарбиялашга, ёшларда ватанпарварлик, ўз юрти тарихидан фахрла-

ниш туйғусини шакллантиришга, уларнинг инсон ҳуқуқ ва эркинликлари 

кафолатланадиган, демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти барпо 

этаётган мустақил Ўзбекистоннинг олий мақсадларига мустаҳкам ишонч 

ҳосил қилишига кўмаклашади. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот ишининг ҳар бир 

боби охирида, шунингдек диссертация ишининг якунида ўз аксини топган 

умумназарий хулосалар давлат ва ҳуқуқ назарияси, ҳуқуқий таълимотлар 

тарихи фанларида мавжуд назарий қарашларни таҳлил қилиш асосида илгари 

сурилган. 

Хулосалар муаллифнинг тадқиқотдан кўзланган мақсад ва унга эришиш 

учун белгиланган вазифаларнинг ечимини топишга оид қарашлари, таклиф 

ва мулоҳазалари, нодир асарлар ҳамда архив материалларига таянган ҳолда 

ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот ишидаги таклиф ва тавсиялар давлат ва ҳуқуқ назарияси, 

ҳуқуқий таълимотлар тарихи фанларидаги концептуал муаммоларни ҳал 

этиш ва уларнинг ечимини топиш зарурати билан боғлиқ ҳолда шакллан-

тирилган. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Диссертация 

ишининг илмий аҳамияти ундаги илмий-назарий хулосалар, таклиф ва 

тавсиялардан келгуси илмий фаолиятда, давлат ва ҳуқуқ назарияси, ҳуқуқий 

таълимотлар тарихи фанларини илмий-назарий жиҳатдан янада бойитишда 

фойдаланиш мумкинлигида намоён бўлади. Тадқиқот ишининг назарий 

жиҳатларига таяниш келгусида ХХ аср бошларида Ўзбекистон халқларининг 

давлатчилик ва ҳуқуқ тўғрисидаги ғоялари билан боғлиқ мавзуларда илмий 

тадқиқотлар олиб бориш имконини беради. 

Тадқиқот натижасида ишлаб чиқилган хулоса ва тавсиялардан олий 

таълим муассасаларида тингловчи ва талабаларга таълим-тарбия беришда, 

уларнинг маънавий-тарихий дунёқарашини шакллантиришга, давлат ва 

ҳуқуққа оид билимларини чуқурлаштиришда, ҳозирги даврда Ўзбекистонда 

фаолият олиб бораётган сиёсий партияларнинг дастурлари ва улар ҳақидаги 

қонунчиликни такомиллаштиришда фойдаланиш мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.  

Туркистон сиёсий партиялари дастурларида давлат ва ҳуқуқ 

масалаларининг ифодаланиши бўйича олинган натижалар асосида: 
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сиёсий партияларнинг ташкил этилиши ва фаолият кўрсатишининг 

ташкилий-ҳуқуқий асосларини ривожлантириш билан боғлиқ таклифлар 

Ўзбекистон Республикасининг «Сиёсий партиялар тўғрисида»ги қонунига 

ўзгартиш ва қўшимчалар киритишда инобатга олинган (Ўзбекистон 

Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Қонунчилик ва суд-

ҳуқуқ масалалари қўмитасининг 2018 йил 15 февралдаги 06/1-05/329 вр – 

сонли далолатномаси). Илмий натижалардан фойдаланиш жамиятда сиёсий 

партиялар фаолиятининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга хизмат 

қилган; 

сиёсий партиялар фаолиятини молиялаштириш механизмини такомил-

лаштириш билан боғлиқ таклифлар Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 

29 декабрдаги «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига 

ўзгартиш ва қўшимча киритиш тўғрисида»ги қонуни асосида «Сиёсий 

партияларни молиялаштириш тўғрисида»ги қонунига ўзгартиш ва 

қўшимчалар киритишда инобатга олинган (Ўзбекистон Республикаси Олий 

Мажлиси Қонунчилик палатаси Қонунчилик ва суд-ҳуқуқ масалалари 

қўмитасининг 2018 йил 15 февралдаги 06/1-05/329 вр – сонли далолат-

номаси). Илмий натижалардан фойдаланиш сиёсий партиялар фаолиятини 

молиялаштириш механизмини белгиловчи қонунчилик ҳужжатларини 

такомиллаштиришга хизмат қилган; 

сиёсий партияларнинг сайловларда иштироки, сайловчиларнинг фикр-

мулоҳазалари, талаб ва истакларининг сайловолди дастурларида 

мужассамланиши билан боғлиқ таклифлар сиёсий партияларнинг сайловолди 

дастурларида ўз ифодасини топган (Ўзбекистон «Миллий тикланиш» 

демократик партиясининг 2016 йил 12 декабрдаги далолатномаси). Илмий 

натижалардан фойдаланиш сиёсий партияларнинг сайловолди дастурларини 

шакллантиришга хизмат қилган; 

сиёсий партиялар томонидан ўз электоратини шакллантириш, жамиятда 

кўппартиявийлик тизимини ривожлантириш билан боғлиқ таклифлар 

партиялар фаолиятида, тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил этишда 

инобатга олинган (Ўзбекистон «Адолат» социал-демократик партиясининг 

2016 йил 12 декабрдаги №01-01/656-сонли маълумотномалари). Илмий 

натижалардан фойдаланиш жамиятда соғлом сиёсий муҳитни шакллантириш, 

аҳоли кенг қатламининг сиёсий онги ва маданиятини юксалтириш 

йўналишларини белгилашда хизмат қилган. 

Туркистон сиёсий партияларнинг шаклланиши, сиёсий партиялар 

асосчиларининг жамият, давлат ва ҳуқуқнинг келиб чиқиши ва тараққиёти 

тўғрисидаги ғояларининг таҳлили, маҳаллий сиёсий партиялар дастурларида 

халқларнинг ўз тақдирини ўзи белгилаш, давлат мустақиллиги ва уни 

таъминлаш чоралари тўғрисидаги ғояларининг ёритилганлиги Қатағон 

қурбонлари хотираси музейи экспозициясининг «Миллий уйғониш ҳаракати, 

унинг намоён бўлиши ва амалий йўналишлари» ҳамда «Туркистон 

Мухторият ҳукуматининг тугатилиши ва совет даври қатағон сиёсатининг 

бошланиши (1917-1924 йиллар)» номли бўлимларини бойитиш, шунингдек, 

вилоятлардаги олий таълим муассасалари тузилмаларида ташкил этилаётган 
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Қатағон қурбонлари хотираси музейлари экспозициясининг «Туркистон 

Мухториятининг тугатилиши ва вилоятда большевиклар ҳокимиятининг 

ўрнатилиши (1917-1929)» мавзуидаги 3-бўлимини яратишда фойдаланилган 

(Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон 

қурбонлари хотираси Давлат музейининг 2018 йил 19 февралдаги 39-сонли 

маълумотномаси). Илмий натижалардан фойдаланиш ХХ аср бошларида 

содир бўлган ижтимоий-сиёсий жараёнлар хусусида янгича тарихий 

тафаккурни шакллантиришга, давлат-ҳуқуқий масалаларни тарихий 

манбалари асосида очиб беришга хизмат қилган. 

сиёсий партияларнинг вужудга келиши, тараққиёти, таснифи, фаолият 

кўрсатиши, дастурларида давлат ва ҳуқуқ масалаларининг ифодаланиши 

ҳамда давлат мустақиллигини таъминлаш, инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва 

эркинликларини ҳимоя қилиш учун кураш тўғрисидаги хулосалар 

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги томонидан вазирлик олий 

таълим муассасалари учун тавсия қилинган ўзбек ва рус тилидаги «Давлат ва 

ҳуқуқ назарияси» (2014) (Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2014 йил  

10 февралдаги №2/618-сонли маълумотномаси), «Давлат ва ҳуқуқ тарихи» 

(2016) (Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2016 йил 8 октябрдаги №2/4202-

сонли маълумотномаси) дарсликларининг тегишли бобларида ўз аксини 

топган. Илмий натижалардан фойдаланиш сиёсий партиялар тарихини 

ўрганишнинг методологик асосларини ривожлантиришга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот ишининг 

натижалари «Ёшлар ҳуқуқларини таъминлаш – ҳуқуқбузарликларнинг 

олдини олиш гарови» (Тошкент, 2008); «Баркамол авлодни шакллантиришда 

ҳуқуқий тарбиянинг аҳамияти» (Тошкент, 2010); «Ўзбекистон 

Республикасида амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари» (Тошкент, 

2011); «Минтақада хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашнинг халқаро-

ҳуқуқий жиҳатлари» (Тошкент, 2012); «Фуқаролар осойишталиги, ҳуқуқ ва 

эркинликларини таъминлаш – обод турмуш гарови» (Тошкент, 2013); 

«Давлат ҳокимиятини демократлаштириш ва ҳуқуқий тизимни 

модернизациялашнинг назарий-ҳуқуқий масалалари» (Тошкент, 2013); 

«Давлат ҳокимияти ва ҳуқуқий тизимни демократлаштиришнинг назарий-

ҳуқуқий масалалари» (Тошкент, 2014); «Законность и правопорядок в 

современном обществе» (Новосибирск, 2016) мавзуларида халқаро ва 

республика миқёсида ўтказилган илмий-амалий конференцияларда, 

«Ҳуқуқшуносликнинг долзарб муаммолари» илмий мақолалар тўпламида 

(Тошкент, 2016) синовдан ўтказилиб, маъқулланган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуи 

бўйича жами 34 та илмий иш, жумладан, 2 та монография, Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 

асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 12 та 

мақола (10 таси республика, 2 таси хорижий журналларда) чоп этилган. 

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация кириш, тўртта 

боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат бўлиб, матни 

259 бетни ташкил этган.  
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг кириш қисмида тадқиқотнинг долзарблиги ва 

зарурати асослантирилган, республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги кўрсатилган, мавзу 

бўйича халқаро илмий-тадқиқотлар шарҳи, муаммонинг ўрганилганлик 

даражаси ёритилган, тадқиқотдан кўзланган мақсад ва бажарилган 

вазифалар, диссертациянинг объекти ва предмети белгиланган, тадқиқот 

усуллари, илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган, олинган 

натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти асослаб берилган, тадқиқот 

натижаларининг амалиётга жорий этилганлиги, эълон қилинганлиги, 

диссертациянинг тузилиши ва ҳажми бўйича маълумотлар берилган.  

Диссертациянинг «XX асрнинг биринчи чорагида Туркистондаги 

сиёсий партиялар тарихини ўрганиш методологияси» деб номланган 

биринчи бобида Туркистонда сиёсий партиялар тушунчаси, белгилари, 

шаклланишининг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий шарт-шароитлари, тараққиёт 

босқичлари таҳлил қилинган.  

Диссертацияда сиёсий партия тушунчаси, белгилари қиёсий таҳлил 

қилинган. Сиёсий партияларнинг қуйидаги белгилари ажратиб кўрсатилган: 

биринчидан, сиёсий партиялар қатъий ички тузилишига эга бўлиб, 

ўзларининг ҳаракат дастури, устави каби манбаларга таянади; иккинчидан, 

уларнинг вужудга келиши ва фаолият кўрсатишининг бош мақсади 

ҳокимиятга даъвогарлик ҳисобланади; учинчидан, улар муайян ғоя, маслак 

атрофида уюшган кишилар гуруҳидан иборат; тўртинчидан, сиёсий 

характерга эга. 

Диссертацияда ХХ аср бошларида халқаро майдонда ва чор Россиясида 

вужудга келган вазият Туркистон халқларининг сиёсий ҳаётида туб бурилиш 

бошлангани, 1904 йилдаги рус-япон уруши, 1905–1907 йиллардаги 

инқилоблар эса Россия империяси давлат устунларининг емирилаётгани, 

мустабид ҳокимият заифлашгани, ҳукмрон доиралар ўртасида ҳокимият учун 

кураш авж олгани, сиёсий партиялар шаклланиб, ҳокимият учун курашга 

киришгани, собиқ мустамлака давлатларда мустақиллик учун кураш 

бошлангани, ҳокимият учун курашда сиёсий партиялар асосий кучга 

айланганидан дарак бериши қайд этилган. 

Муаллифнинг фикрича, сиёсий партиялар тарихини тадқиқ этишнинг 

методологик муаммолари бўлиб, партияларнинг пайдо бўлиши, вужудга 

келиш сабаб ва шарт-шароитлари, фаолият йўналишлари, таназзули, 

партияларнинг ғоявий асослари ҳамда уларни таснифлаш масалалари 

ҳисобланади. 

Туркистонда сиёсий партиялар, бир томондан, Европа, жумладан, 

Россиядаги ижтимоий-сиёсий ҳаракатлар ва партиялар, иккинчи томондан, 

Шарқ мамлакатларидаги инқилобий ҳаракатлар, хусусан, Туркия, Эрон, 

Афғонистондаги ёшлар ҳаракатлари таъсирида шаклланиб, фаолият 



15 

юритишига олиб келганлиги, шу билан бирга мазкур жараён ўз 

хусусиятларига эгалиги кўрсатилган.  

Партияларнинг шаклланиш тарихини тадқиқ этиш, уларнинг вужудга 

келиши, ривожланиши ва таназзулга юз тутиши сабаб ва шарт-шароитларини 

аниқлашга хизмат қилади. Машҳур сиёсатшунос М. Вебер томонидан таклиф 

этилган, сиёсий партияларнинг шаклланиш тарихига оид таснифга кўра, 

сиёсий партиялар дастлаб зодагонларнинг сиёсий тўгараклари тарзида пайдо 

бўлиб, кейинчалик сиёсий клубларга, сўнгра эса оммавий партияларга 

айланганлар1.  

Муаллиф фикрича, сиёсий партияларнинг тарихий тараққиётини бундай 

таснифлаш Европа воқелигини аниқроқ акс эттириши мумкин. Шарқда 

сиёсий партияларнинг вужудга келиши ва ривожланиши Европадан фарқ 

қилади. Туркистон сиёсий ҳаёти учун юқоридаги тасниф энг умумий тарзда 

бўлиб, у партиялар тарихини тўлиқ ёритишга имкон бермайди. Партиялар 

асосчилари асосан зиёлилардан иборат бўлса-да, улар халқнинг орзу-

умидлари, ташвишлари билан яшаганлар. Халққа хизмат қилиш уларнинг 

бош вазифаси, мақсади ҳисобланган. 

Тадқиқотда Туркистон ўлкасида сиёсий партиялар шаклланишининг 

ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий-ҳуқуқий шарт-шароитлари – XIX аср охири 

ва ХХ асрнинг биринчи чорагида подшо Россияси, кейинчалик шўроларнинг 

Ўрта Осиё ҳудудини мустамлака исканжасига тортиши, Ўрта Осиё 

халқларининг ўз эрки ва озодлиги учун кураши кучайганлиги, подшо 

Россияси ва совет тузуми томонидан халқни эзишга, унинг устидан тўлиқ 

ҳукмронликни амалга оширишга ҳамда мустабид тузумга асосланган давлат 

ҳокимияти, бошқарув, суд, полиция органлари ва ҳуқуқий тизим 

яратилганлиги, бу тузум, аслида мустамлакачилик истибдодини ўрнатишга 

хизмат қилгани кўрсатилган. 

Диссертант подшо ҳукуматининг мустамлакачилик сиёсати, ҳудуднинг 

арзон хом ашё базасига айлантирилиши, руслаштириш ҳаракатлари, Россия 

савдогарлари ва ишлаб чиқарувчилари учун арзон иш кучи ҳамда 

маҳсулотларини сотиш учун янги бозор очилиши ўлкага рус аҳолиси 

қатламларининг ёпирилиб келишига имкон берганлигини, улар турли нуқтаи 

назар ва дунёқарашга эга бўлиб, хилма-хил мақсад ва манфаатларни 

кўзлаганлигини ва буларнинг барчаси сиёсий партияларнинг шаклланишига 

ўз таъсирини кўрсатганлигини илмий фактлар билан асослаган. 

Ўлкага кўчиб келганлар касбига кўра, амалдор, иш бошқарувчи, 

савдогар, руҳоний, зиёли, ишчи, деҳқон, ҳунарманд ва бошқа касб-ҳунар 

эгаларидан иборат бўлган. Улар орқали Россиянинг Европа қисмида кенг 

тарқалаётган ғоя ва таълимотлар Туркистон ўлкасига аста-секин кириб кела 

бошлаган. Улар социалист-инқилобчилар, конституциявий демократлар, 

социал-демократлар ва бошқа умумроссия партияларининг филиаллари 

атрофида уюшишга интилганлар. 

                               
1 
Қаранг: Ирхин Ю. В., Зотов В. Д., Зотова Л. В. Политология. – М., 2000. – С. 259.  
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Тадқиқот ишида умумроссия партия ташкилотлари Россиянинг марказий 

қисмида бўлгани каби Туркистонда ҳам фаолият кўрсатганлиги, улар ўз 

фаолиятида партия марказий органларининг кўрсатмалари, дастурий 

ғояларига амал қилганлиги, айни вақтда ўлканинг ижтимоий-сиёсий ҳаёти 

уларнинг фаолиятига ўз таъсирини кўрсатганлиги холисона ёритилган. 

ХХ аср бошлари Туркистон халқлари учун сиёсий жиҳатдан уйғониш, ўз 

талаб-истаклари ҳамда эҳтиёжларини амалга ошириш мақсадида турли 

ташкилот, тўгарак ва жамиятларга уюшиш даври бўлганлиги, айнан чор 

Россияси ва совет мустабид тузумининг ўлкадаги бошбошдоқлиги, маҳаллий 

аҳолини зулм ва зўравонликда тутиб туриши, халқнинг бундай турмуш 

тарзига барҳам беришга интилиши ўлкада турли уюшма ва партиялар 

вужудга келишига олиб келганлиги исботланган. 

Ўлканинг ижтимоий-сиёсий ҳаётида катта из қолдирган ички ва ташқи 

омиллар таъсирида Туркистон халқларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя 

қилишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган «Тараққийпарварлар», «Турон», 

«Иттифоқ», «Иттиҳод ва тараққий», «Шўройи Исломия», «Шўройи Уламо», 

«Турк Адами Марказият» ҳамда Туркистон сиёсий ҳаётида ҳам муҳим ўрин 

тутган «Алаш Ўрда» каби партиялар, 20 га яқин миллий уюшма ва сиёсий 

тўгараклар тузилганлиги очиб берилган. 

Диссертант партияларни синфийлик, ҳудудий, мавжуд ҳокимиятга 

муносабати нуқтаи назарларидан таснифлашга ўзининг танқидий 

фикрларини билдириб, Туркистондаги партияларнинг жамият ҳаётига 

таъсири нуқтаи назаридан таснифлаш, уларнинг табиати, моҳияти, 

ҳаракатлантирувчи кучлари ва бошқаларни инобатга олиш зарур деган 

хулосага келган ҳамда бу борада айрим муаммоларни ҳал этиш учун 

Туркистон сиёсий партиялари билан боғлиқ маълумотлардан махфийлик 

грифини олиш таклифи илгари сурилган. 

Туркистон ўлкаси маҳаллий сиёсий партиялари халқнинг орзу-

умидларини ифодалаш, ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш 

мақсадида тузилган бўлиб, ташкилий жиҳатдан узоқ тадрижий тараққиёт 

йўлини босиб ўтганлиги, уларнинг ўзига хос шаклланиш ва тараққиёт йўли 

ўлка халқларининг ижтимоий, сиёсий ҳаётида беқиёс аҳамият касб этгани 

кўрсатилган. 

Тадқиқотнинг иккинчи боби «Туркистон сиёсий партиялари 

дастурларида давлат ва ҳуқуқнинг умумназарий муаммолари» деб 

номланиб, унда партиялар дастурларида ифодаланган давлат ва ҳуқуқнинг 

моҳияти, шакллари, функциялари, давлат ҳокимиятини ташкил этиш ва 

амалга оширишнинг ташкилий-ҳуқуқий асослари, суд ҳокимияти ва унинг 

мустақиллигини таъминлаш тўғрисидаги ғоялар баён этилган. 

Диссертацияда давлат ва ҳокимиятнинг замон талабларидан ортда 

қолганлиги, халқ манфаатлари ва эҳтиёжларига жавоб бермаслиги, 

амалдорларнинг бойлик тўплашга ҳирс қўйганлиги, фуқароларга нисбатан 

адолатсизликка йўл қўяётганлиги, жамият тараққиётининг давлат олдига 
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қўяётган талаблари инобатга олинмаслиги сиёсий партиялар томонидан 

кескин танқид остига олинганлиги таъкидланган. 

Муаллиф барча умумроссия партиялари дастурларида мавжуд 

ҳокимиятга нисбатан танқидий фикрлар учрамаслигини, бундай фикрлар, 

кескин, мавжуд ҳокимиятни ўзларига душман деб билган, уни ағдариб 

ташлаб, мамлакатнинг ижтимоий-сиёсий тузумини тубдан ўзгартишни ўз 

олдига мақсад қилиб қўйган партиялар дастурларида учрашини, буларга 

социал-демократлар партиясининг ҳар иккала қаноти, социалист-

инқилобчилар партиялари мисол бўлишини уқтиради. 

Шу билан бирга умумроссия либерал партиялари дастурларида 

танқидий фикрлар мутлақо учрамайди, ёки учрасада, чекланган тарзда, 

тавсия характерига эга бўлган фикрлар билан ифодаланади. Бундай 

фикрларни «17-октябрь иттифоқи» партияси дастурида кўриш мумкин. 

Конституциявий демократлар партияси дастурида эса танқидий фикр 

келтирилмаса-да, партия съездларида ҳокимият фаолиятига танқидий баҳо 

бериш ҳоллари учрайди. 

Маҳаллий партиялар дастурларида 1917 йил феврал инқилобигача 

подшо ҳукумати фаолиятига танқидий баҳо бериш учрамайди. Бу эса, сиёсий 

партиялар етакчиларининг партияларни вужудга келиши даврида, подшо 

ҳукумати олдига талаблар қўйиш, уларга илтимосномалар билан мурожаат 

этиш мумкинлиги билан кифояланганлигини англатади. Маҳаллий 

партияларнинг дастурий ҳужжатларида бу соҳада жонланиш, 1917 йилнинг 

ферваль инқилоби воқеаларидан кейин сезилади. Партиялар жамият ҳаётида 

юз бераётган ўзгаришлар, нуқсон ва камчиликларни очиқ муҳокама қилишга, 

уларга нисбатан ўз муносабатларини билдиришга киришадилар. 

Диссертацияда сиёсий партияларни ташкил этишнинг пировард 

негизида ҳокимият масаласи туриши, партиялар ўзларининг келиб чиқиши, 

ташкилотчиларининг дунёқараши, қандай гуруҳ, табақаларнинг манфаатини 

ифода этишига мос ҳолда сиёсий ҳокимиятга муносабатини билдирганлиги 

ва шу асосда фаолият юритганлиги, худди шу сабабли ХХ аср бошларида 

Туркистонда фаолият кўрсатган партияларнинг асосий мақсадини давлат 

ҳокимиятига даъвогарлик масаласи ташкил этганлиги очиб берилган. 

1905 йил 17 октябрь Манифестидан сўнг монархистлар партияси расмий 

ҳокимиятдан ҳам кўра консерватив тарзда, мутлоқ подшо ҳокимиятини 

сақлаб қолиш, Давлат думасининг аҳамиятини инкор этиш йўлидан 

бордилар. Бу ташкилот дастурининг негизини подшо ҳокимиятини 

мустаҳкамлаш, христианликни тарғиб этиш, миллатчилик ғоялари ташкил 

этган. 

Давлат ҳокимиятини демократик тарзда ислоҳ этиш ва жамиятнинг 

тадрижий тараққиётини таъминлашни тарғиб этувчи партиялар кўпчиликни 

ташкил этган. Улар сирасига конституциявий демократлар, «17 октябрь 

иттифоқи», «Шўрои ислом», «Шўрои уламо», «Турк адами марказияти», 

«Алаш ўрда» партияларини киритиш мумкин. 
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Туркистон маҳаллий партияларининг ҳокимият тўғрисидаги ғоялари 

тадрижий тараққий этиб борган. Улар дастлаб, Туркистон ўлкасини ташкил 

этган ҳудудларга Россия давлати таркибида ўзини-ўзи бошқариш ҳуқуқини 

қўлга киритишни муҳим деб билганлар. Туркистон жадидларининг 1916 

йилги қўзғолонга салбий муносабатда бўлишининг асосий сабаби шундаки, 

улар мустақилликни тинч, яъни тепадан босқичма-босқич ислоҳотлар 

ўтказиш йўли билан қўлга киритишни афзал кўрганлар. 

Тошкентда 1917 йил 17-20 сентябрь кунлари туркистонлик ва қозоқ 

мусулмонлари съезди бўлиб, унинг кун тартибида қуйидаги масалалар 

қўйилган: 1) Туркистон ўлкасининг бўлажак сиёсий қурилиши; 2) озиқ-овқат 

масаласи; 3) ер ва сувдан фойдаланиш; 4) суд; 5) масжидларни бошқариш; 6) 

вақф масаласи; 7) земство ҳақида; 8) хотин-қизлар масаласи; 9) мусулмон 

сиёсий партияларини ташкил этиш; 10) Мусулмон ўлка Шўроларини қайта 

ташкил этиш; 11) мусулмон аҳолисини ўлкани маъмурий бошқаришга жалб 

этиш; 12) Таъсис мажлиси ҳақида ва бошқа масалалар. 

«Туркистон ўлкасининг бўлажак сиёсий тузилиши тўғрисида Ўлка 

мусулмонлари съезди резолюцияси»да қуйидагилар таъкидланган: «Сирдарё, 

Самарқанд, Фарғона ва Каспий орти вилоятлари, мазкур вилоятларда 

яшаётган барча халқларнинг миллий-маданий ўз тақдирини ўзи белгилаш 

асосида ташкил этилган, «Туркистон федератив республикаси» номи билан 

Россия республикаси таркибига алоҳида ҳудудий автоном федерацияси 

сифатида кириши керак». 

Ҳокимиятни қуролли қўзғолон ёрдами билан ағдариб ташлаб, синфий 

асосда давлат барпо этишни кўзлаган социал-демократларнинг ғоялари 

ўзгариб борган. Социал-демократлар партиясининг асосий мақсади мавжуд 

ҳокимиятни ағдариб ташлаш ва унинг ўрнига «пролетариат диктатураси»ни 

ўрнатишдан иборат бўлган. «Пролетариат диктатураси» тўғрисидаги ғоя ҳам 

дарҳол илгари сурилмаган. 1847 йилда қабул қилинган «Коммунистик партия 

Манифести»да таъкидланганидек, ишчилар инқилобининг биринчи қадами – 

бу пролетариатнинг ҳукмрон синф даражасига кўтарилиши, демократияни 

қўлга киритишдан иборат. 

Диссертант партиялар дастурларининг таҳлили асосида, ҳокимият 

хусусида Туркистон сиёсий партиялари баъзан ўзаро яқин, баъзан бир-бирига 

мутлақо зид нуқтаи назарга эга бўлганлигини таъкидлайди ҳамда ўша давр 

партияларининг ҳокимият тўғрисидаги ғояларини умумлаштирган ҳолда 

уларнинг қуйидаги таснифини таклиф этади: 1) мавжуд ҳокимиятни 

мустаҳкамлаш, ҳар қандай ўзгариш, тараққиётни қабул қилмаслик йўлини 

тутган партиялар (монархистлар); 2) давлат ҳокимиятини демократик тарзда 

ислоҳ этиш, тадрижий тараққиёт йўлини тарғиб этувчи партиялар 

(Конституциявий демократлар, Шўрои-Исломия, Алаш Ўрда, Мусулмонлар 

иттифоқи); 3) қонуний ҳокимиятни қуролли қўзғолон йўли билан ағдариб 

ташлаб, ўзларининг идеалидаги давлат барпо этишни кўзлаган партиялар 

(социал-демократлар ва социалист-инқилобчилар). 
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Тадқиқот ишида ХХ аср бошларида Туркистон ўлкаси аҳолиси учун суд-

ҳуқуқ масалалари муҳим ҳаётий муаммолардан бирига айланганлиги, улар 

Туркистон сиёсий партиялари дастурларида ҳам ўз ифодасини топганлиги, 

Туркистонда умумроссия сиёсий партиялари ва маҳаллий партиялар 

ўзларининг сиёсий мақсад ва вазифаларидан келиб чиқиб, суд тизимини 

ислоҳ қилиш, ўзгартириш юзасидан ўз ғоя ва таклифларини илгари 

сурганлиги кўрсатилган. 

Диссертантнинг таъкидлашича, подшо Россиясининг Туркистон 

халқлари фаолиятида кўп асрлардан буён ҳукм суриб келаётган қонунчилиги 

ҳамда турмуш тарзи ва одатларига беписандлик билан муносабатда бўлиши 

натижасида, ўлканинг суд-ҳуқуқ тизимини мустамлакачилик 

манфаатларидан келиб чиқиб қайта ташкил этган.  

Суд тизимини ислоҳ этиш Туркистон маҳаллий партиялари фаолиятида 

алоҳида аҳамият касб этганлиги диссертацияда мужассам ифодасини топган. 

Жумладан, Туркистон халқлари орасидан Россия парламентига сайланган 

мусулмон депутатлари ҳамда улар томонидан шакллантирилган мусулмон 

депутатлари фракцияси алоҳида аҳамиятга эга бўлган. Мусулмон 

депутатлари фракцияси дастур асосида фаолият юритган. Дастурда 

Туркистон ўлкаси суд тизимини ислоҳ этиш масалаларига алоҳида урғу 

берилган. Унда, суд муассасалари: суд ҳокимиятининг ижро ҳокимиятидан 

тўлиқ ажратилганлиги; барча фуқароларнинг суд олдида тенглиги; ваколатли 

суднинг қонуний кучга кирган ҳукмисиз ҳеч ким жазога тортилмаслиги; 

судьяларнинг мустақиллиги ва дахлсизлиги ҳамда маъмурият, жумладан 

Адлия вазирлигининг судьяларни тайинлашга аралашмаслиги; жазолаш 

ваколати фақат судга тегишли бўлиши; маъмурий тартибда бирор орган жазо 

ёки мажбурлов чорасини қўллаши тақиқланганлиги; барча мансабдор 

шахсларнинг умумий асосларда жавобгарлиги; судьялик лавозимини эгаллаш 

ва халқ маслаҳатчилигига сайланишда мулкий чекловларни бекор қилиш; 

кассация судларининг ягоналиги сингари принциплар асосида ташкил 

этилиши кўзда тутилган. 

Тадқиқот ишида умумроссия партияларининг суд тизимини ислоҳ этиш 

тўғрисидаги ғоялардан фарқли ўлароқ, маҳаллий партиялар дастурларида суд 

тизимини тубдан ўзгартириш, маҳаллий халқ судьяларининг ваколатларини 

кенгайтириш, суднинг фақат қонунга бўйсуниши, суд ишларига бошқа 

органлар аралашувининг олдини олиш, жамиятда қонунийликни таъминлаш, 

инсон ҳуқуқ ва эркинликларини қарор топтириш масалалари ўз ифодасини 

топганлиги, маҳаллий партиялар судларнинг фақат қонунга бўйсунган ҳолда 

фаолият кўрсатиши, судьяларнинг маҳаллий халқ тилини билиши, одил 

судлов юритиладиган тил масаласи, судларда иш кўришнинг ошкоралиги, 

судлар қошида халқ маслаҳатчилари мавжуд бўлишини ёқлаб чиққанлиги 

таъкидланади.  

Муаллиф суд-ҳуқуқ масалалари «Туркистон мухторияти» ҳукуматининг 

ҳам эътиборидан четда қолмаганлигини уқтиради. Жумладан, 1918 йил 4 

январда «Туркистон мухторияти» муваққат ҳукуматининг қарори эълон 
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қилиниб, унда умумроссия ва Туркистон Таъсис мажлислари томонидан 

қонунлар қабул қилингунга қадар, туркистон ўлкаси ҳудудида демократия, 

мухторият ва федерация талабларига зид бўлмаган шариат нормалари, 

қонунлар, одат ҳуқуқлари ва Россия республикаси муваққат ҳукумати 

қарорлари ҳамда Туркистон мухторияти муваққат ҳукумати «Известия»сида 

эълон қилинган қарор ва фармойишлари, уезд ва шаҳар муассасаларининг 

мажбурий қарорлари амал қилиши белгиланган. 

Диссертант сиёсий партиялар фаолиятида жиноятчиликка қарши кураш 

сиёсати ва жиноят процесси борасида пишиб етилган масалаларни амалга 

ошириш кўзда тутилганлигига урғу беради. Уларда, мустақил Ўзбекистон 

учун ҳам муҳим бўлган, ўлим жазоси ҳеч қандай шартсиз ва батамом бекор 

қилиниши; шартли ҳукм жорий этилиши; дастлабки тергов босқичида ҳимоя 

киритилиши; судда ишни кўришда тортишув принципи жорий этилиши 

белгиланганлиги ифодаланган. 

«Туркистон сиёсий партиялари дастурларида давлат мустақиллиги 

учун кураш ғояларининг ифодаланиши» деб номланган учинчи бобда 

сиёсий партиялар дастурларида мустамлакачилик тузумининг танқиди, 

халқларнинг ўз-тақдирини ўзи белгилаш ҳуқуқи, «Туркистон Мухторияти» 

давлатининг ташкил этиш бўйича маҳаллий сиёсий партияларнинг фаолияти, 

давлат мустақиллиги ва уни таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий чоралари 

тўғрисидаги ғояларнинг ифодаланиши масалалари илмий ўрганилган. 

Диссертацияда мустамлакачилик сиёсати, кучли давлатларнинг бошқа 

давлатлар устидан ҳукмронлиги ўрнатилиши, мустамлака халқларнинг ҳар 

қандай ҳуқуқ ва эркинликлардан маҳрум этилганлиги, ижтимоий, иқтисодий, 

сиёсий ва маданий ҳаётда тараққиётдан ортда қолиб келаётганлиги, 

қарамликда кун кечираётган аҳолининг оғир турмуш тарзи Туркистон сиёсий 

партияларининг дастурларида ифодаланганлиги илмий таҳлил қилинган. 

Изланувчи Туркистонда фаолият юритаётган сиёсий партиялар 

дастурларида маҳаллий халқларнинг европалик халқлар билан тенг 

ҳуқуқлилиги, давлат ҳокимияти ва бошқарувида иштирок этиши, ўз 

тақдирини ўзи белгилаш ҳуқуқини рўёбга чиқариши масаласи диққат-

эътибор марказида турганлигини, сиёсий партияларнинг халқларнинг ўз 

тақдирини ўзи белгилаш, ўзини ўзи бошқариш ҳуқуқи, федератив асосларда 

мухторият тузиш тўғрисидаги дастурий ғоялари ижтимоий-сиёсий 

тараққиётга мос ҳолда ривожланиб борганлигини асослантиради. 

Бу даврда фаолият кўрсатаётган партиялар ва ҳаракатлар 

дастурларининг таҳлили шундан далолат берадики, «халқларнинг ўз 

тақдирини ўзи белгилаш ҳуқуқи», халқларга «миллий-ҳудудий», «миллий-

маданий» мухторият бериш каби ғоялар турли тарзда талқин этилган. Бу 

партия ва ҳаракатларнинг сиёсий вазифалари, уларни ҳал этиш 

воситаларининг хилма-хиллиги билан изоҳланади. 

Диссертант мазкур масалада сиёсий партия ва ҳаракатларни шартли 

равишда тўрт гуруҳга бўлиб ўрганиш мумкинлигини таъкидлайди: биринчиси 

− кучли марказлашган давлатни сақлаб қолиш, умумдавлат манфаатларини 



21 

устун қўйиш, федерализм ғоясини рад этишга қаратилган партиялар («17 

октябрь иттифоқи», «монархистлар»); иккинчиси − халқларнинг ўз тақдирини 

ўзи белгилаш ҳуқуқини чекланган тарзда талқин этувчи, халқларнинг 

мухторият тузишларига қаршилик қилувчи партиялар (конституциявий 

демократлар партияси, мусулмонлар иттифоқи (дастлабки пайтда)); учинчиси 

− халқларга ўзларининг мустақил давлатларини тузиб ажраб чиқиш каби, 

кенг равишда ўз тақдирини ўзи белгилаш ҳуқуқи берилишини ёқлаб чиқувчи 

партиялар (социал-демократлар, социалист-инқилобчилар, Турк Адами 

Марказияти); тўртинчиси − мухториятни қўлга киритиш, халқни ўзини ўзи 

бошқариш ҳуқуқини босқичма-босқич амалга оширишни тарғиб этувчи 

партиялар (Шўрои Исломия, Алаш Ўрда). 

Тадқиқот ишида мустамлакачиликка барҳам бериш, кучли давлат 

ҳукмронлиги остида сиёсий, иқтисодий қарамликни бошидан кечираётган 

халқларнинг озодликка эришиши, ўз ҳаётини мустақил ташкил этиши, 

умуман, мустақиллик ғоялари Туркистон сиёсий партиялари, айниқса 

маҳаллий партияларнинг диққат марказида турганлиги илмий таҳлил 

этилган. Мустабид тузум даврида халқимизнинг ўз давлат мустақиллигини 

қўлга киритиш учун кураши нохолисона ёритилиб, масалага ғаразли, яъни 

мустабид ҳокимият ва ҳукмрон партия манфаатлари нуқтаи назаридан 

ёндашиш натижасида тарихий ҳақиқат сохталаштирилганлиги, Туркистон 

мустақиллиги учун курашган кучлар эса «босмачилар», «синфий 

душманлар», «миллатчилар» сифатида қораланганлиги, бу кучлар билан 

мустабид ҳокимият ва ҳукмрон партия ўртасида олиб борилган курашлар эса 

«фуқаролар уруши», «синфий кураш» сифатида кўрсатилганлиги очиб 

берилган. 

Диссертацияда «Шўрои Исломия» ва «Турк адами марказияти» 

партиялари томонидан 1917 йил сентябрь воқеаларидан кейин давлат 

мустақиллиги тўғрисидаги масала илгари сурилганлиги, Туркистонни 

Россиядан ажратиб, мустақил давлат барпо этишда қурол кучига таяниш, ёки 

бошқа тарздаги зўрлик ишлатиш масаласи улкан аҳамият касб этганлиги 

кўрсатилган. Муаллиф сиёсий партиялар томонидан мазкур масалага 

ёндашув тадрижий равишда ўзгариб борганлигини, сиёсий партияларнинг 

етакчи кучлари саналган жадидлар мазкур муаммони ҳал этишда ҳар қандай 

даражадаги зўрлик ишлатиш, қурол кучига таянишни аввал бошданоқ рад 

этганликларини уқтиради. Сиёсий партиялар асосчиларининг фикрича, 

мавжуд ҳокимиятга қарши қуролли қаршилик кўрсатиш давлатчилик 

устунларига путур етказади, ўлкага улкан фалокат, тартибсизлик, 

бошбошдоқлик келтиради. Шунинг учун улар мамлакат ҳукумати олдига 

талаблар қўйиб, жамият ҳаётини қонунлар чиқариш йўли билан ислоҳ этиш 

ғоясини ёқлаб чиққанлар. 

Тадқиқот ишида большевикларнинг маҳаллий халқларнинг ўз тақдирини 

ўзи белгилаш ҳуқуқини инкор этган ҳолда ҳокимиятни якка ҳолда қўлга 

киритиши маҳаллий ташкилотларнинг қаттиқ қаршилигига дуч келганлиги, 

«Марказий Шўрои Исломия» ташаббуси билан 1917 йил 26 ноябрда 
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Туркистон ўлкаси мусулмонларининг IV қурултойи «Туркистон мухторияти» 

тузиш тўғрисида қарор қабул қилганлигини, Туркистон ўлкасида яшовчи 

барча миллатларнинг ўз тақдирини ўзи ҳал қилиш ҳуқуқи белгиланиб, 

Туркистоннинг Россия федератив-демократик республикаси таркибидаги 

ҳудудий мухтор республика деб эълон қилинганлиги, ўлкани бошқариш ва 

унинг тузилиши бўйича таклифлар илгари сурилганлиги қайд этилган.  

Қурултой томонидан ишлаб чиқилган резолюцияда Туркистон ўлкасида 

яшовчи барча миллатларнинг ўз тақдирини ўзи ҳал қилиш ҳуқуқи 

белгиланиб, Туркистон – Россия федератив-демократик Республикаси 

таркибидаги ҳудудий-мухтор Республика деб эълон қилинган. Таъсис 

мажлисига Туркистон мухторияти шаклини белгилаш ҳуқуқи берилган. 

Ўлкани бошқариш ва унинг тузилиши бўйича қуйидагилар таклиф этилган: 

биринчидан, мухториятнинг Олий органи – Туркистон Халқ (Миллий) 

Мажлиси ҳисобланган; иккинчидан, Таъсис мажлисига сайловнинг ўзига хос 

(пропорционал) алоҳида тизимини йўлга қўйиш; учинчидан, мухториятнинг 

олий органларига Россия вакиллари ва аксинча, Россия олий органларига 

мухторият вакилларидан киритиш ҳамда Туркистон Мухторияти қонунлари 

Россия Федерацияси қонунлари ҳамда шариат нормалари асосида қабул 

қилиниши таклиф этилган; тўртинчидан, Туркистон Мухторияти ўзининг 

қуролли кучлари, милицияси, прокуратурасига эга бўлиши, ташқи тажовуз 

содир бўлган тақдирда ўз ўзидан Россия ҳарбий қўмондонлиги ихтиёрига 

ўтиш ва бошқалар. 

Съезд томонидан (4.01.1918 й.) Туркистон Таъсис мажлисига сайловлар 

тўғрисида Низом лойиҳаси қабул қилинган. Унда, Таъсис мажлиси 

Туркистон мухториятининг Самарқанд, Каспийорти, Фарғона ва Сирдарё 

вилоятлари аҳолиси томонидан сайланиши (1-модда); Таъсис мажлиси 

аъзоларини сайлаш учун Туркистон мухторияти сайловчилари мусулмон ва 

мусулмон бўлмаган аҳолидан иборат 2 та курияни ташкил этиши (2-модда); 

Таъсис мажлиси аъзоларини сайлаш ҳар бир курия доирасида умумий, 

жинсидан қатъий назар тўғридан-тўғри, тенг ва яшириш овоз бериш орқали 

пропорционал вакиллик асосида ўтказилиши (3-модда); таъсис мажлиси 234 

вакилдан, шундан мусулмон аҳолиси курияси 156 вакил ва мусулмон 

бўлмаган аҳоли – 78 вакилдан иборат бўлиши (4-модда); Таъсис мажлиси 

вакилларини сайлашда мусулмон аҳолиси курияси уезд ва шаҳарлар, 

мусулмон бўлмаган аҳолиси курияси учун эса вилоятлар доирасида 

тузиладиган сайлов округлари тузилиши (5-модда) белгиланган. Туркистон 

Таъсис мажлисига сайловларда иштирок этиш ҳуқуқига ўлканинг ҳар икки 

жинсидаги, сайлов кунига қадар 20 ёшга тўлган фуқаролар эга бўлган. 

Муаллиф большевиклар ўлкада ҳокимиятни зўрлик билан қўлга 

киритгунига қадар ва ундан кейинги даврда ҳам Туркистон маҳаллий 

партиялари асосчилари қурол воситасида давлат мустақиллигини 

таъминлашни ўз олдиларига мақсад қилиб қўймаганликларини илмий 

асослантиради. 
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Муаллиф ХХ аср бошларида Туркистон халқларининг мустақиллиги 

учун кураш ҳаракати ўзининг мураккаблиги, ҳаракатлантирувчи кучларининг 

кўп қатламлиги, муаммоларнинг чуқурлиги билан ажралиб туришини, 

жадидлар, шу жумладан, сиёсий партиялар етакчилари подшо Россиясининг 

мустамлакачилиги, мустабид тузумнинг янгича «совет» кўриниши билан 

алмашганлигини «Қўқон мухторияти» аёвсиз равишда қонга ботирилган 

куниёқ англаб етганликларини очиб беради.  

Диссертацияда миллий-озодлик кураши иштирокчилари тўртта тактик 

усуллардан фойдаланилганлиги таъкидланади: биринчидан, мустақиллик 

учун кўтарилган умуммиллий «босмачилик уруши»га махфий равишда 

ғоявий-ташкилий раҳбарлик қилиш; иккинчидан, махфий уюшган 

аксилкоммунистик сиёсий ташкилотларни ташкил этиб, бунга ёшларни кенг 

жалб этиш ва уларни тарбиялаш орқали миллат ва халққа мустақиллик 

руҳини сингдириш; учинчидан, совет ҳукумати ва унинг ғоявий-ташкилий 

асосчиси компартиянинг мустамлакачилик сиёсатини демократик асосда 

ошкора танқид қилиш; тўртинчидан, мусулмон коммунистик партияси 

(фирқа) ташкилотларини расман ташкил этиб, унга ёшларни кенг жалб этиш 

ва бу партиянинг ўша пайтдаги якка ҳукмронлик мавқеидан фойдаланган 

ҳолда миллий мустақилликни ҳамда миллат ва халқимизнинг манфаатларини 

ҳимоя қилиш. 

Диссертациянинг тўртинчи боби «Инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари 

масалаларининг партиялар дастурларида акс этиши» деб номланади. 

Унда сиёсий партиялар томонидан инсон ҳуқуқ ва эркинликлари 

бузилишининг танқид қилиниши, инсоннинг шахсий, сиёсий ва ижтимоий-

иқтисодий ҳуқуқ ва эркинликларининг партиялар дастурларида 

ифодаланиши масалалари таҳлил этилган. 

Тадқиқот ишининг ушбу бобида, бир томондан, Туркистонда 

ўрнатилган мустамлакачилик тузуми натижасида XIX аср охири ва XX аср 

бошларида инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг поймол қилиниши, айрим 

миллат ва гуруҳларнинг маҳаллий халқлардан устунлиги тарғиб этилиши, 

жамиятда қонунсизлик ҳукм суриши, адолатсизлик амал қилиши одатий ҳол 

бўлганлиги; бошқа томондан, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳар қандай 

кўринишда бузилишларга чек қўйиш, уларнинг ҳуқуқий тартибга 

солинишига эришиш ва таъминлаш учун кураш кучайганлиги очиб берилган. 

Туркистон маҳаллий партиялари халқнинг жаҳолатда сақланиши, илм-

фандан узоқлиги, мактаб ва маорифнинг таназзулга юз тутиши, маҳаллий 

халқларнинг ўз тақдирини ўзи белгилаш, ўзини ўзи бошқариш ҳуқуқларидан 

маҳрум этилганлиги мустамлакачиликнинг асорати эканлигини яққол очиб 

ташлаганлиги асослаб берилган. 

Диссертацияда сиёсий партиялар дастурларида инсоннинг шахсий 

ҳуқуқлари масаласига алоҳида эътибор қаратилганлиги, уларда инсоннинг 

эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқи, эркин кўчиб юриш ҳуқуқи, 

фикрлаш, сўз, эътиқод ва виждон эркинлиги мужассамланганлиги қайд 

этилган.  
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Маҳаллий партиялар инсоннинг шахсий ҳуқуқларини эътироф этиш ва 

уларни таъминлаш борасида нафақат ўша давр учун, балки бугунги кун учун 

ҳам долзарб бўлган ғояларни илгари сурганлар. Жумладан, Турк адами 

марказият партияси дастурида инсоннинг яшаш ҳуқуқини таъминлаш ғояси 

илгари сурилиб, унда «ўлим жазоси шартсиз ва бутунлай бекор қилиниши» 

мустаҳкамланган.  

Шундан келиб чиқиб, муаллиф партиянинг ушбу эзгу ғоялари орадан 

салкам 100 йил ўтгандан сўнг, Ўзбекистон ўз мустақиллигини қўлга 

киритгандан кейингина амалга ошганлигини таъкидлайди. 2005 йилнинг  

1 августида Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон 

Республикасида ўлим жазосини бекор қилиш тўғрисида»ги фармони эълон 

қилиниб, унда мустаҳкамланидек «Инсоннинг яшаш ҳуқуқини эълон қилувчи 

ва мустаҳкамловчи халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган принциплари ва 

нормаларидан, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қоидаларидан 

келиб чиққан ҳолда, шунингдек жиноий жазоларни янада либераллаштириш 

борасида аниқ чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадида: Ўзбекистон 

Республикасида 2008 йилнинг 1 январидан жиноий жазо тури сифатида ўлим 

жазоси бекор қилинсин ва унинг ўрнига умрбод ёки узоқ муддатга 

озодликдан маҳрум этиш жазоси жорий этилсин»1. 

Диссертант фуқаролар сиёсий ҳуқуқларининг ҳокимият томонидан тан 

олинишига эришиш масаласи ХХ аср бошларида Туркистонда алоҳида 

аҳамият касб этганлигини, фуқароларнинг сиёсий ҳуқуқларини қонун йўли 

билан мустаҳкамлаб қўйиш, муҳофаза қилиш ва амалда таъминлаш масаласи 

сиёсий партиялар мақсад ва вазифаларининг негизини ташкил этганлигини 

асослантиради.  

Шунингдек, диссертацияда фуқароларнинг давлат ва жамият ишларини 

бошқаришда иштирок этиши, сайланган вакиллари орқали давлат органларга 

ўз талаб ва истакларини етказиши ва уларни ҳимоя қилиши, ҳокимият 

органларини ташкил этиш ва фаолиятини амалга оширишда қатнашишнинг 

шакл ва усулларини белгилаш сиёсий партиялар учун ҳал қилувчи аҳамиятга 

эга бўлганлиги, шу сабабдан мазкур масалалар партиялар дастурларида 

мужассамланганлиги кўрсатилган. 

Диссертацияда таъкидланганидек, инсон ва фуқароларнинг сиёсий ҳуқуқ 

ва эркинликлари масаласи маҳаллий партиялар ва ҳаракатларнинг диққати 

марказини эгаллайди. Сиёсий партиялар етакчилари, подшо Россияси 

қонунчилик ҳокимият органлари фаолиятида қонуний йўллар билан иштирок 

этиш орқали Туркистон ўлкаси аҳолисининг сиёсий ҳуқуқлари ва 

эркинликларини ҳимоя қилиш мумкин деб ҳисоблаганлар. 

Жумладан, 1905 йил 15 августда Нижный Новгородда мусулмонларнинг 

биринчи умумроссия съездида қабул қилинган резолюцияларда, биринчидан, 

жамиятнинг ижтимоий-маданий, сиёсий эҳтиёжларини ифодалаш мақсадида 

мамлакат барча ҳудудлари мусулмонларининг бирлашиши; иккинчидан, 

                               
1
 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, – 2005. 30–31–сон, 223–модда.  
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мусулмон халқлари вакиллари мазкур вазифаларни амалга ошириш 

мақсадида рус жамиятининг илғор ғояларини қўллаб-қувватлаши ҳамда 

мамлакатда ҳуқуқий тартиботни таъминлаш йўлида халқ томонидан 

сайланган ишончли шахслар сифатида қонун ижодкорлиги ва давлат 

бошқарувида иштирок этиши; учинчидан, юқорида кўзда тутилган 

мақсадларга эришиш, мусулмонларнинг рус аҳолиси билан тенг ҳуқуқларга 

эга бўлишини тақозо этиши, шу сабабли мусулмонларнинг илғор қисми 

қонуний воситалар ёрдамида бошқа халқларга нисбатан империя қонунлари, 

ҳукумат фармойишлари билан ўрнатилган барча чеклов ва истисноларни 

бекор қилишга, сиёсий, фуқаролик ва диний ҳуқуқларда мусулмонларнинг 

рус аҳолиси билан тенг ҳуқуқлигини ўрнатилишига интилишлари 

мустаҳкамланган. 

Тадқиқот ишида сиёсий партиялар асосчилари томонидан иккинчи 

Давлат Думасида тузилган мусулмон фракцияси фаолияти, фракция ишлаб 

чиққан дастурда давлат бошқарувида халқнинг иштирокини таъминлаш 

масаласи белгиланган. Унда, барча фуқароларга қонун билан талаб 

этиладиган шартлар бажарилганда, ҳеч қандай истисносиз тарзда фуқаролик, 

ҳарбий ва бошқа давлат ҳамда жамоат ишлари очиқлиги (§-9); барча 

фуқароларга, ҳар қандай масалаларни муҳокама этиш учун очиқ ҳамда ёпиқ 

жойларда оммавий йиғин ва мажлислар ўтказиш ҳуқуқи берилиши (§-12); 

барча фуқаролар рухсат сўрамасдан иттифоқ ва жамиятларга уюшиши (§-13); 

ҳар бир фуқаро, фуқаролар гуруҳлари, иттифоқ ва жамиятлари петициялар 

топшириш ҳуқуқига эгалиги (§-14); юқорида санаб ўтилган ҳуқуқлар Россия 

империясининг асосий қонунида мустаҳкамланиши ва суд ҳимоясида 

бўлиши (§-15) белгиланган. 

Муаллиф ўлкада подшо ҳукуматининг мустабид зулми авжига чиққан, 

европаликларга нисбатан мусулмон аҳолиси паст даражада кўрилаётган, улар 

ҳар қандай сиёсий ҳуқуқ ва эркинликлардан маҳрум этилган бир пайтда, 

шундай ғояларнинг илгари сурилиши ўлка халқлари учун муҳим аҳамият 

касб этганлиги тўғрисида хулоса қилади. 

Тадқиқот ишида фуқароларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқ ва 

эркинликларини белгилаш, уларнинг амалда таъминланишига эришиш, 

меҳнаткашлар ҳуқуқлари масалалари ХХ аср бошларида Туркистон сиёсий 

партиялари фаолиятининг устувор йўналишларидан бири саналганлиги, 

жамият, гуруҳлар ва алоҳида шахсларнинг у ёки бу партияга муносабати, 

инсон ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқ ва эркинликларининг нечоғлик 

ифодаланганлиги билан белгиланганлигини таҳлил қилиш асосида сиёсий 

партиялар мазкур масалага ўта жиддий эътибор берганлиги ва уни батафсил 

ифодалашга ҳаракат қилганлиги очиб берилган. 

Муаллиф жамият тараққиёти, инсон фаровонлиги, обод турмушининг 

негизини мулк, мулкчилик масалалари ташкил этишини, мулкчилик 

муносабатларида сиёсий партиялар бир-бирига қарама-қарши гуруҳга 

бўлиниб кетганлигини кўрсатиб ўтади. Улардан биринчи гуруҳини социал-

демократлар, социалист-инқилобчилар партиялари ташкил этиб, улар мавжуд 
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ижтимоий-иқтисодий тузум инсоннинг таназзулга юз тутишга сабаб 

бўлаётганлигини, шу сабабли амалдаги мулкчилик муносабатларини йўқ 

қилиб, хусусий мулкка чек қўйиш, жамоатчилик мулкини жорий этиш билан 

бундай ҳолатдан чиқиш мумкин деб ҳисоблаганлиги; иккинчи гуруҳ 

конституциявий демократлар, «17 октябрь иттифоқи», «Шўрои Исломия», 

«Шўрои Уламо» каби сиёсий партиялардан иборат бўлиб, улар мавжуд 

ижтимоий-иқтисодий тузумни сақлаб қолиш, мулкчилик муносабатларини 

ривожлантиришни ёқлаб чиққанлиги асослантирилади. 

Диссертацияда социал-демократлар (большевиклар) ҳокимият тепасига 

келгандан сўнг мулкчилик масаласида ўз ғояларини амалга ошира бориб, 

қишлоқ хўжалигини коллективлаштириш, бой ва ўрта ҳол деҳқонларни 

қулоқлаштириш йўлини тутганлиги аниқ мисоллар билан кўрсатилади. 

Мазкур сиёсат натижасида «1930 йилда Ўзбекистонда 750 минг деҳқон 

хўжалиги бўлиб, шундан 40 минги (қарийб 6 фоизи) қулоқ сифатида ҳибсга 

олиниб, суд қилинган ёки Украина ва Шимолий Кавказга, Ўрта Осиёнинг 

янги ўзлаштирилган чўл туманларига бадарға этилган. Агарда ўзига тўқ 

ўзбек оилалари кўп сонли, ҳар бири камида 8-9 жондан иборат бўлганлигини 

инобатга олсак, 1930-1932 йиллардаги қулоқлаштириш даврида республи-

камизнинг 350-400 минг аҳолиси жабр кўрганлигини билиш мумкин1. 

Шу асосда муаллиф, большевиклар бир томондан, жамият ва давлат 

ҳаёти учун энг муҳим бўлган соҳаларни ўз қўлларига тўплашни мақсад қилиб 

қўйган бўлсалар, иккинчи томондан, «инқилобни сақлаб қолиш», «ташқи 

агрессорларга қарши кураш», «очарчиликни олдини олиш», «меҳнаткашлар 

манфаатини ҳимоя қилиш» каби ниқоблар билан ўлка халқларининг 

бойликларини талаганлиги, мусодара қилиш, талончилик, национализа-

циялаштириш орқали тўпланган ҳисобсиз мол-мулк ўлкадан олиб чиқиб 

кетганликлари тўғрисида хулоса қилади.  

Инсонни камолга етиши, илм-маърифатни ривожлантириш, таълим 

тизимини ислоҳ қилиш, замонавий ўқитиш усулларини жорий этиш 

партиялар фаолиятининг муҳим қирраларидан бўлиб ҳисобланган. Шу 

сабабли сиёсий партиялар дастурларида илм, фанни ривожлантириш, ўқитиш 

ишларини такомиллаштириш, етук мутахассис кадрларни тайёрлаш 

ишларига алоҳида эътибор қаратилган. 

Диссертацияда маҳаллий партиялар дастурларида ёшларнинг ҳуқуқлари 

ва эркинликларини кафолатлаш, давлат томонидан мактаблар ташкил 

этилиши, бепул билим олиш, иқтисодий ночор болаларни моддий 

таъминлаш, уларнинг меҳнатини муҳофаза қилиш масалаларига алоҳида урғу 

берилганлиги уқтирилади. 

Муаллиф Туркистондаги маҳаллий сиёсий партиялар ўз дастурларида 

келажак авлоднинг таълим-тарбияси, уларнинг соғлом, билимли, жисмоний 

ва маънавий камол топиши борасида ҳаракат йўналишини белгилаган-

                               
1
 Шамсуддинов Р. Ўзбекистонда советларнинг қулоқлаштириш сиёсати ва унинг фожиали оқибатлари. –Т., 

2001. – Б. 102.  
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ликларини, дастурда мустаҳкамланган қоидаларни амалга ошириш, жамият 

эҳтиёжларини тўлароқ ифодалаш мақсадида саъй-ҳаракат кўрсатган-

ликларини таъкидлайди. Бу эса ўз навбатида, ҳозирги кунда мустақил 

Ўзбекистон давлатимиз учун ҳам ўта муҳимлигини кўрсатади.  

Ўзбекистон Республикасининг Кадрлар тайёрлаш миллий дастури1, 

Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги қонуни2, Ўзбекистон 

Республикасининг «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида»ги қонунининг3 

қабул қилиниши ҳамда уларнинг изчиллик билан ҳаётга татбиқ этилиши 

чуқур билим ва тафаккурга эга бўлган, юксак маънавиятли баркамол авлодни 

шакллантириш мустақил Ўзбекистон давлати сиёсатининг устувор 

йўналишини ташкил этишини, бундан бир аср муқаддам Туркистон сиёсий 

партиялари томонидан илгари сурилган ғоялар ўз долзарблигини 

йўқотмаганлигини яққол ифодалайди.  

ХУЛОСА 

Мазкур диссертация тадқиқоти натижасида сиёсий партиялар тарихини 

ўрганиш методологиясини бойитишга хизмат қиладиган хулосалар, сиёсий 

партиялар дастурларида давлат ва ҳуқуқ тўғрисидаги ғояларнинг 

ифодаланишига оид илмий ва амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Хулосалар учта умумий йўналишни қамраб олган бўлиб, қуйидагилардан 

иборат: 

I. XX асрнинг биринчи чорагида Туркистондаги сиёсий партиялар 

тарихини ўрганиш методологиясини бойитишга хизмат қиладиган 

хулосалар. 

1. Сиёсий партияларга ижтимоий-гуманитар фанларнинг мамлакатимиз 

ва хорижлик вакиллари томонидан берилган таърифлар таҳлил қилиниб, 

ҳуқуқшунослик нуқтаи назаридан муаллифлик таърифи берилди: «Сиёсий 

партиялар – ўзининг қатъий ички тузилишига эга бўлган, ҳаракат дастури ва 

устави асосида фаолият юритаётган, ҳокимиятга даъвогарлик бош мақсад 

сифатида белгиланган, муайян ғоя, маслак атрофида уюшган кишиларнинг 

сиёсий ташкилотидир». 

2. Туркистонда сиёсий партияларнинг пайдо бўлиши ва фаолият 

кўрсатиши, бир томондан, Европа, Россиядаги ижтимоий-сиёсий ҳаракатлар 

ва партияларнинг, иккинчи томондан, Шарқ мамлакатларидаги инқилобий 

ҳаракатлар, хусусан Туркия, Эрон, Афғонистондаги ёшлар ҳаракатининг 

таъсирида рўй берди. Шу билан бирга, мазкур жараён ўз маҳаллий 

хусусиятларига ҳам эга бўлган. 
                               
1
 Кадрлар тайёрлаш миллий дастури// Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 

1997 йил, № 11-12, 295-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 

2007 йил, № 4, 160-модда; 2013 йил, № 10, 263-модда 
2
 Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги қонуни //Ўзбекистон Республикаси Олий 

Мажлисининг Ахборотномаси, 1997. № 9, 225-модда; 2013. № 10, 263-модда. 
3
 Ўзбекистон Республикасининг «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида»ги қонуни // Ўзбекистон 

Республикасининг қонун ҳужжатлари тўплами, 2016. 37–сон, 426–модда. 
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3. Сиёсий партиялар тегишли объектив ва субъектив омиллар таъсирида 

вужудга келган. XIX аср охири ва XX аср бошларида Туркистонда 

партияларнинг вужудга келишида ҳал қилувчи роль ўйнаган объектив 

омиллар сирасига қуйидагиларни киритиш мумкин: Россия чор ҳукумати ва 

маҳаллий маъмурларнинг ўлка халқларига ўтказаётган зулми тобора ортиб 

бориши; мустамлакачи давлат ҳокимиятининг аҳолини бошқа ҳудудларга 

«кўчириш» ва «сиёсий жиноятчи»ларни ўлкага сургун қилиш сиёсати; 

иқтисодий қолоқлик, ишлаб чиқаришнинг ибтидоий усуллари сақланиб 

қолганлиги; кўпчилик аҳоли турмуш даражасининг пасайиши, унинг 

қашшоқлашуви; капиталистик ишлаб чиқариш ўчоқларининг барпо этилиши 

билан ўлка иқтисодиётининг издан чиқиши, пахта яккаҳокимлиги 

ўрнатилиши, қишлоқ хўжалик маҳсулотларига қатъий нарх белгиланиши, 

косибчилик, ҳунармандчиликнинг таназзулга юз тутиши ва бошқалар. 

4. Жамият илғор қатламлари томонидан халқнинг орзу-истак ва 

эҳтиёжлари, ҳақ-ҳуқуқлари ҳамда манфаатларининг англаб олиниши, 

маҳаллий аҳоли фаол вакилларининг Россия, Европа, Туркия билан яқиндан 

алоқалари сиёсий партияларнинг шаклланишига таъсир кўрсатувчи 

субъектив омиллар ҳисобланади. Тарихий тараққиёт шуни кўрсатадики, 

аксарият ҳолларда синфлар, табақа ва гуруҳларнинг манфаатини уларнинг 

вакиллари эмас, балки бошқа синф, табақа ва гуруҳлардан чиққан, илмли ва 

аҳоли турли қатламларининг талаб-эҳтиёжларини, орзу-истакларини 

ифодалаб бера оладиганлар олдинроқ англаб етади. Булар энг аввало, 

зиёлилар бўлиб, айнан шулар аксарият ҳолларда партияларни тузувчилар ва 

уларнинг раҳбарлари бўлганлар. 

5. Сиёсий партияларни таснифлаш уларнинг дастурий ғояларини тадқиқ 

этишнинг энг муҳим методологик муаммоларидан бири ҳисобланади. У энг 

аввало қуйидаги ижтимоий-сиёсий ва ғоявий-ахлоқий мезонлар билан 

боғлиқдир: партиянинг мақсад ва вазифалари, ижтимоий таркиби, 

стратегияси ва тактикаси, шу жумладан амалдаги ҳокимият билан ўзаро 

муносабати, замонавий муаммолар, масалан, қишлоқ хўжалиги, молия, 

ишчилар, миллий муаммоларнинг талқин этилиши, диний таълимотлар ҳамда 

партия раҳбарлари (доҳийлари)нинг сиёсий қарашлари. 

6. Партия тарихини тадқиқ этишда қуйидагилар муҳим ҳисобланади: 

биринчидан, Туркистонда мустамлакачилик тузуми ўрнатилиши, аҳолининг 

давлат бошқаруви ишларидан четлатилганлиги, европаликларнинг маҳаллий 

аҳолига нисбатан имтиёз ва ҳуқуқларга эгалиги; иккинчидан, шаҳарнинг ўрта 

қатлами – зиёлилар, амалдорлар, мулкдорлар, ҳунармандлар – сиёсий ҳаётда 

катта роль ўйнаганлиги; учинчидан, дин ва сиёсат бир-биридан ажралган 

ҳолда тасаввур этилмасдан, диндорлар сиёсий майдонда, аҳоли орасида катта 

таъсир кучига эга бўлганлиги; тўртинчидан, Туркистон аҳолиси орасида 

ишчилар жуда камчиликни ташкил этганлиги, улар асосан шаҳарларда ёки 

темир йўл ёқалаб жойлашган европалик рус аҳоли манзилгоҳларида 

жойлашганлиги; бешинчидан, Туркистон сиёсий партияларининг 
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шаклланиши ва ривожланишига ташқи кучлар, Россия ва Шарқ 

мамлакатларидаги инқилобий ҳаракатлар таъсир қилганлиги. 

7. Умумроссия партиялари сифатида социал-демократлар, социалист-

инқилобчилар, конституциявий демократлар, «17 октябрь иттифоқи» ва 

бошқа партиялар фаолият кўрсатиб, уларнинг вужудга келиши, шаклланиши 

бир хил тарзда кечмаган. Уларнинг таркиби асосан европаликларга мансуб 

аъзолардан ташкил топган. Большевиклар партияси ҳокимият тепасига 

келиши билан уларнинг дастурларини тан олмаган барча партиялар мухолиф 

партиялар сифатида тугатилган. 

8. Туркистон ўлкасида вужудга келган ва фаолият кўрсатган сиёсий 

ташкилотларни тараққиёт босқичларига кўра шартли равишда тўртга бўлиб 

ўрганиш мумкин. Биринчи босқич, ўлкада маърифий, иқтисодий ғояларни 

илгари сурувчи ташкилотларнинг вужудга келиш даври. Бу даврда фаолият 

кўрсатган ташкилотлар «бюро», «тўгарак», «жамият» деб аталиб, улар халқ 

орасида илм-маърифат тарқатиш, мавжуд таълим тизимини ислоҳ этиш, 

зарарли одатларга барҳам беришни ўз олдиларига мақсад қилиб олганлар. 

Иккинчи босқич, Россияда 1917 йил февраль ойида юз берган воқеалардан 

сўнг пайдо бўлган ташкилотлар. Бу ташкилотлар тез орада сиёсийлашиб, 

партияларга айлана борган. Учинчи босқич, Туркистонда ҳокимият 

большевиклар томонидан эгаллангандан кейин вужудга келган партиялар. 

Мазкур партиялар давлат мустақиллиги ғояларини ёқлаб чиққанлар ва шу 

йўлда фаол ҳаракат қилганлар. Тўртинчи босқич, ўлкада яккапартиявийлик 

тизимининг ўрнатилиши ва маҳаллий партияларнинг тугатилиши. 

9. Туркистон ўлкасида вужудга келган партиялар турли сиёсий ва 

мафкуравий нуқтаи назарларга эга бўлган. Улар, бир томондан, мавжуд 

ҳокимият ва бошқарув тартиблари, ижтимоий-иқтисодий ҳаётнинг кечишини 

сақлаб қолиш ғоясини илгари сурган (17 октябрь иттифоқи, монархистлар 

партиялари); иккинчи томондан, жамият ҳаётини қонуний воситалар 

ёрдамида ислоҳ этиш, давлат бошқарувини демократлаштириш талаблари 

билан чиққан (Конституциявий демократлар, Шўрои ислом, 

Тараққийпарварлар партиялари); учинчи томондан, амалдаги ҳокимиятни 

зўрлик, қурол кучи билан ағдариб ташлашни ёқлаб чиққан (социал-

демократлар, социалист-инқилобчилар партиялари); тўртинчи томондан, 

ўлка, миллат ва халқнинг озодлиги, эрки ва мустақиллигини таъминлаш 

йўлида кураш олиб борган (Миллий иттиҳод, Иттиҳод ва тараққий, Эрк, Турк 

адами марказияти, Алаш партиялари). 

10. ХХ асрнинг бошларида мустамлакачилик тузумининг инқирози, 

мамлакатга Европа ва Туркияда тарқалган илғор ғояларнинг кириб келиши, 

халқнинг ўз ҳақ-ҳуқуқини англаб етиши, жамият тараққиётига тўсқинлик 

қилаётган муаммоларни бартараф этиш учун турли тўгарак ва партияларга 

уюшиш эҳтиёжи Туркистонда кўппартиявийлик тизимини шаклланишига 

сабаб бўлган. ХХ аср бошларида Туркистон ўлкасида кўппартиявийлик 

тизими ниҳоятда қисқа вақт амал қилган бўлишига қарамай, сиёсий тизимни 
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демократлаштириш, халқнинг орзу-истакларини демократик йўл билан 

рўёбга чиқариш мумкинлигига умид уйғотган. 

11. Сиёсий партияларнинг вужудга келиши ва ривожланиши XIX аср 

охири ва ХХ асрнинг биринчи чорагида Туркистонда ҳамда Европа, Россия, 

Шарқ ва Осиё мамлакатларидаги ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва бошқа 

омиллар таъсирида рўй берди. Бу даврга, бир томондан, Чор Россияси, 

кейинчалик шўроларнинг Ўрта Осиё ҳудудини тобора кўпроқ мустамлака 

исканжасига тортиши, бошқа томондан эса Ўрта Осиё халқларининг ўз эрки 

ва озодлиги учун баъзан яширин ва баъзан ошкора қонли курашининг 

кучайиши хосдир. 

12. Тадқиқот ишида сиёсий партиялар дастурларида кўтарилган давлат 

ва ҳуқуқ масалаларини қиёсий-ҳуқуқий таҳлил қилиш ва баҳолашда 

партиялар қуйидагиларга қандай муносабатда бўлганлиги асосий мезон 

сифатида қаралди: умуминсоний ва миллий қадриятлар уйғунлиги ҳисобга 

олинганлиги; халқларнинг ўз тақдирини ўзи белгилаш ҳуқуқига муносабати; 

миллий мустақил давлатчиликнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини яратиш 

масаласининг қўйилганлиги; инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳурмат 

қилиш ҳамда уларнинг амалда таъминланишини кафолатланганлиги; 

халқларнинг ўзини ўзи бошқариш ҳуқуқига муносабати; Туркистон 

ўлкасининг кўп миллатли ва кўп конфессиялиги билан ҳисоблашиши; 

ҳокимиятнинг бирдан-бир манбаи халқ эканлигини, ҳокимиятни қонунчилик, 

ижро ва суд ҳокимиятига бўлиш принципини амалга оширишни эътироф 

этиши; қонун устуворлиги, фуқароларнинг ижтимоий келиб чиқиши, дини, 

жинси, миллати ва тилидан қатъий назар қонун ва суд олдида тенглигининг 

тан олинганлиги; Туркистоннинг давлат мустақиллигини ташкилий-ҳуқуқий 

асосларини яратишни босқичма-босқич амалга ошириладиган ислоҳотлар 

ўтказиш орқали таъминлаш ёки инқилобий йўл билан мақсадга эришиш йўли 

танланганлиги; ўлканинг ҳуқуқ тизимини барпо этишда унинг тарихий 

тажрибасини, миллий анъаналари, урф-одати, турмуш тарзини, этник 

таркибини, диний эътиқодини ҳисобга олиши; сиёсий партиялар ва уларнинг 

раҳбарларининг давлат ва ҳуқуқ масалаларида чор Россияси ва совет 

мустамлакачилигига муносабати; уларнинг туркистонликларнинг давлат 

мустақиллигини таъминлашга ва миллий ҳуқуқ тизимини ташкил этишга, бу 

борада миллатчилик ва буюк давлатчилик шовинизмига бўлган муносабати; 

инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини эътироф этиш ва уларнинг амалга 

оширишини кафолатловчи ташкилий-ҳуқуқий институтлари: одил судлов, 

назорат, адвокатура органларини ташкил қилиш масаласига эътибор 

қаратилганлиги. 

II. XX асрнинг биринчи чорагида Туркистондаги сиёсий партиялар 

дастурларида давлат ва ҳуқуқ тўғрисидаги ғояларнинг ифодаланишига 

оид назарий хулосалар 

13. Давлат ҳокимиятининг замон талабларидан ортда қолганлиги, халқ 

манфаатлари ва эҳтиёжларига жавоб бермаслиги, амалдорларнинг бойлик 
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тўплашга ҳирс қўйганлиги, фуқароларга нисбатан адолатсизликка йўл 

қўяётганлиги, жамият тараққиётининг давлат олдига қўяётган талаблари 

инобатга олинмаслиги кўпчилик сиёсий партиялар томонидан кескин танқид 

остига олинган. Дастурларда давлат ва подшо ҳукумати мамлакатнинг 

ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва маданий таназзулига сабабчи эканлиги, 

фақат мулкдорларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиши, 

меҳнаткашлар оммасини эксплуатация қилишга кўмак бериши, маъмурий-

буйруқбозлик аппаратига таяниб, халқ оммасидан тобора узоқлашиб бориши 

акс этган. 

14. Сиёсий партиялар ташкил этилишининг пировард негизида ҳокимият 

масаласи турган. Партиялар ўзларининг табиати, келиб чиқиши, 

ташкилотчиларининг дунёқараши, қайси синф, табақа ва гуруҳларнинг 

манфаатини ифода этишига қараб сиёсий ҳокимиятга муносабатини 

билдирган ва шу асосда фаолият юритган. ХХ аср бошларида Туркистонда 

фаолият кўрсатган партияларнинг асосий мақсадини давлат ҳокимиятига 

даъвогарлик масаласи ташкил этган. 

15. Туркистон ўлкасидаги маҳаллий партияларнинг мавжуд сиёсий-

ҳуқуқий тузумга муносабати маълум тадрижий жараённи бошидан кечирган: 

дастлаб таълим тизимини ислоҳ қилиш, замон талабига жавоб берадиган 

миллий кадрлар тайёрлаш масаласи қўйилган бўлса, кейинчалик уларнинг 

дастурларида мавжуд давлат ва ҳуқуқ тизимини маҳаллий халқлар 

манфаатларидан келиб чиқиб ислоҳ қилиш ғояси илгари сурилган. Маҳаллий 

халқларнинг ўз тақдирини ўзи белгилаш, ўзини-ўзи бошқариш ҳуқуқини 

қўлга киритиш Россия Федератив Демократик Республика таркибидаги 

«Туркистон Федератив Республикаси» ҳудудий мухториятини ташкил этиш 

масаласи кун тартибига қўйилган. 

16. Сиёсий партиялар ҳокимият масаласида турли-туман нуқтаи назарга 

эга бўлганлар. Ўша давр партияларининг ҳокимият тўғрисидаги ғояларини 

умумлаштирган ҳолда қуйидагича таснифланди: биринчиси − мавжуд 

ҳокимиятни мустаҳкамлаш, ҳар қандай ўзгариш, тараққиётни қабул 

қилмаслик йўлини тутган партиялар (монархистлар); иккинчиси − давлат 

ҳокимиятини демократик тарзда ислоҳ этиш, тадрижий тараққиёт йўлини 

тарғиб этувчи партиялар (конституциявий демократлар, Шўрои исломия, 

Алаш ўрда, Мусулмонлар иттифоқи); учинчиси − қонуний ҳокимиятни 

қуролли қўзғолон йўли билан ағдариб, ўзларининг идеалидаги давлат барпо 

этишни кўзлаган партиялар (социал-демократлар ва социалист-

инқилобчилар). 

17. Партиялар суд-ҳуқуқ масалаларини ҳал қилишга бир хилда 

ёндашмаганлар. Дастурларда суд тизимини ислоҳ этиш, маҳаллий халқ 

судларининг ваколатларини кенгайтириш, суднинг фақат қонунга 

бўйсуниши, суд ишларига бошқа органлар аралашувининг олдини олиш, 

жамиятда қонунийликни таъминлаш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини қарор 

топтириш масалалари ўз ифодасини топган. 
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18. Маҳаллий партиялар дастурларида суд ҳокимиятининг ижро 

ҳокимиятидан тўлиқ ажратилиши лозимлиги; барча фуқароларнинг суд 

олдида тенглиги; ваколатли суднинг қонуний кучга кирган ҳукмисиз ҳеч 

кимнинг жазога тортилмаслиги; судъяларнинг мустақиллиги ва дахлсизлиги 

ҳамда маъмурият, жумладан адлия вазирлигининг судьяларни тайинлашга 

аралашмаслиги; судья лавозимини эгаллаш ва халқ маслаҳатчилигига 

сайланишда мулкий цензларнинг бекор қилиниши; одил судлов ва суд ҳар 

бир халқнинг одатларига мос бўлиши, судьялар маҳаллий халқ тилини 

билиши лозимлиги; аҳоли аралаш яшаётган ҳудудларда сўроқ қилиш ва одил 

судловни амалга ошириш мазкур ҳудудда кўпчиликни ташкил этган аҳоли 

тилида олиб борилиши; суд қарорлари зудлик билан ижро этилиши; одил 

судлов халқ маслаҳатчилари иштирокида олиб борилиши белгиланган. 

19. Мустамлакачилик сиёсати, кучли давлатларнинг бошқа давлатлар 

устидан ҳукмронлиги ўрнатилиши, мустамлака халқларининг ҳар қандай 

ҳуқуқ ва эркинликлардан маҳрум этилганлиги, ижтимоий, иқтисодий, сиёсий 

ва маданий ҳаётда тараққиётдан ортда қолиб келаётганлиги, қарамликда кун 

кечираётган аҳолининг оғир турмуш тарзи Туркистон сиёсий 

партияларининг дастурларида акс эттирилган. 

20. Туркистонда фаолият юритаётган сиёсий партиялар дастурларида 

маҳаллий халқларнинг европалик халқлар билан тенг ҳуқуқлилиги, давлат 

ҳокимияти ва бошқарувида иштирок этиши, ўз тақдирини ўзи белгилаш 

ҳуқуқини рўёбга чиқариши масаласи диққат марказида турган. Сиёсий 

партияларнинг халқларнинг ўз тақдирини ўзи белгилаш, ўзини ўзи бошқариш 

ҳуқуқи, федератив асосларда мухторият тузиш тўғрисидаги дастурий ғоялари 

ижтимоий-сиёсий тараққиётга мос ҳолда ривожланиб борган. 

21. Мустамлакачилик сиёсий-ҳуқуқий тузумига барҳам бериш, кучли 

давлат ҳукмронлиги остида сиёсий, иқтисодий қарамликни бошидан 

кечираётган халқларнинг озодликка эришиши, ўзининг ҳаётини мустақил 

ташкил этиши, умуман давлат мустақиллиги ғоялари Туркистон маҳаллий 

партияларининг диққат марказида турган. Сиёсий партияларнинг халқлар ва 

давлатлар мустақиллиги масаласида тутган нуқтаи назари хилма-хил бўлган. 

Бу эса партияларнинг мақсади, аъзолар таркиби, қандай синф, табақа ва 

гуруҳларнинг, ёки бутун бир халқнинг манфаатларини ифодалаши билан 

боғлиқдир. 

22. Туркистон сиёсий партиялари дастурларида инсон ҳуқуқ ва 

эркинликларининг бузилишини танқид қилиш, уларнинг таъминланишига 

эришиш масалалари ўз ифодасини топган. Дастурларда кишини киши 

томонидан эксплуатация қилишнинг кучайиши, жамиятнинг эзувчи ва 

эзилувчи синфларга бўлиниши, бир томон тўкин-сочинлик, айш-ишратда кун 

кечирса, иккинчи томон тўйиб овқат емасдан, очлик, қашшоқликда яшаши 

кескин танқид қилинади. Инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг бузилишини 

бартараф этиш чоралари белгиланади. 

23. Маҳаллий партиялар дастурларида замонавий талабларга мос 

равишда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини қонун йўли билан тартибга солиш, 
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унинг амалда таъминланишига эришиш тўғрисидаги ғоялар илгари сурилган 

ва шу йўлда кураш олиб борилган. Дастурларда инсоннинг шахсий, сиёсий, 

ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқларини тан олиш ва амалда таъминлаш 

масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.  

III. XX асрнинг биринчи чорагида Туркистондаги сиёсий партиялар 

дастурларида давлат ва ҳуқуқ тўғрисидаги ғояларнинг ифодаланишига 

оид амалий хулосалар 

24. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 10-моддасида кўзда 

тутилган қоидаларни амалга ошириш механизмини такомиллаштириш 

мақсадида, «Сиёсий партиялар тўғрисида»ги қонуннинг 3-моддасини 

«Бирор-бир сиёсий партия Ўзбекистон халқи номидан иш олиб бориши 

мумкин эмас» лиги тўғрисидаги қоида билан тўлдириш мақсадга мувофиқ. 

25. Жамиятни турли хаёлий ғоялар асосида ўзгартириш, мавжуд 

ижтимоий, иқтисодий, сиёсий тузумни қурол кучи билан ағдариб ташлашни 

тарғиб этувчи партия ва ҳаракатлар вужудга келишининг олдини олиш 

мақсадида Ўзбекистон Республикасининг «Сиёсий партиялар тўғрисида»ги 

(1996 йил 26 декабрь) қонунининг сиёсий партиялар тузиш ва уларнинг 

фаолият кўрсатишига чекловларни кўзда тутувчи 3-моддасини «жамиятнинг 

турли синф, табақа, гуруҳларга бўлинганлигини, улар орасида келиштириб 

бўлмас зиддиятлар мавжудлигини тарғиб этувчи», деган қисм билан 

тўлдириш таклиф этилади. 

26. Яккапартиявийлик тизимининг ўрнатилиши жамиятнинг таназзулга 

юз тутишига олиб келиши, бир партиянинг мутлақ ҳокимияти ўрнатилишига 

йўл қўйилмаслигини кафолатлаш мақсадида «Сиёсий партиялар 

тўғрисида»ги (1996 йил 26 декабрь) қонунининг сиёсий партиялар тузиш ва 

уларнинг фаолият кўрсатишига чекловларни кўзда тутувчи 3-моддасини 

«Бирор партия томонидан якка ҳокимиятчилик ўрнатишни, 

кўппартиявийлик тизимини бартараф этишни мақсад қилувчи» деган қисм 

билан тўлдириш таклиф этилади. 

27. Сиёсий партиялар фаолиятини молиялаштириш муҳимлигини 

инобатга олиб, турли хорижий муассислар ёки ҳомийлар томонидан 

Ўзбекистонда фаолият кўрсатувчи сиёсий партияларнинг тузилиши ва 

фалият кўрсатишини олдини олиш мақсадида «Сиёсий партияларни 

молиялаштириш тўғрисида»ги Қонуннинг 6-моддаси 3-қисми қуйидаги 

таҳрирда баён этилиши мақсадга мувофиқ: «Сиёсий партияларга, уларнинг 

ташкилотларига биттадан ортиқ банкда банк ҳисоб варақларига, 

шунингдек чет эл банкларида ҳисобварақларига эга бўлиш тақиқланади». 

28. Ўзбекистонда кўппартиявийлик тизимини шакллантиришда 

Туркистон сиёсий партияларининг ҳаётий тажрибаси, мафкуравий 

плюрализми, аҳоли турли гуруҳ, табақалари талаб ва эҳтиёжларини 

ифодалашдаги фаолияти ва ютуқларидан самарали фойдаланиш таклиф 

этилади. 
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29. Туркистон сиёсий партиялари, айниқса маҳаллий партиялар қасқа 

муддат фаолият кўрсатган бўлса-да, кенг халқ оммасини ўз ортидан 

эргаштиришга муваффақ бўлгани, яъни партиялар ўзларининг кенг 

доирадаги электоратига эга бўлгани ўта муҳим ҳисобланади. Шу сабабли 

Туркистон сиёсий партияларининг халқ оммасини ўз ортидан эргаштира 

олиш қобилиятини тарғиб этиш. 

30. Партиялар тарихини ўрганиш бўйича махсус курс ташкил этиш ва 

унда Туркистонда фаолият кўрсатган партиялар, уларнинг давлатчилик ва 

ҳуқуқ тўғрисидаги ғоялари бўйича алоҳида мавзуни кўзда тутиш мақсадга 

мувофиқ. 

31. Совет даврида якка партиявийлик тизими ўрнатилганлиги, бошқа 

партия ва ҳаракатлар фаолияти қатъий тақиқланганлигига қарамасдан, бу 

даврда турли партия ва ҳаракатлар ташкил этилган ва фаолият кўрсатган, 

ҳаракат дастурлари ишлаб чиқилган. Лекин ушбу партия ва ҳаракатлар 

жиноий ташкилот сифатида чекланганлиги боис, бугун уларнинг 

фаолиятини, дастур ва бошқа ҳужжатларини илмий тадқиқот объектига 

айлантириш мақсадга мувофиқ. 

32. Туркистонда фаолият кўрсатган сиёсий партиялар ва уларнинг 

аъзолари тўғрисидаги маълумотлар ҳозирга қадар турли жиноий ишлар 

сифатида Давлат хавфсизлик хизмати архивларида сақланиб, кенг 

жамоатчилик эътиборидан четда қолмоқда. Шу сабабли, Туркистон сиёсий 

партияларининг таркиби, дастурлари ва бошқа илмий аҳамиятга молик 

материалларни ошкор этиш юзасидан ишчи гуруҳлар тузилиши лозим. 

33. Туркистонда большевиклар яккаҳокимлиги ўрнатилиши маҳаллий 

партиялар аъзолари бир қисмининг хорижга чиқиб, Туркистоннинг давлат 

мустақиллигини таъминлаш, бу фаолиятга жаҳон оммасининг эътиборини 

қаратиш юзасидан иш олиб боришини тақозо этган. Шунинг учун маҳаллий 

партияларнинг хорижда фаолият кўрсатган аъзолари, уларнинг давлатчилик 

ва ҳуқуққа оид ғояларини илмий ўрганиш муҳим ҳисобланади. 
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ВВЕДЕНИЕ (Аннотация докторской диссертации) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Возникновение 

политических партий в истории человечества имеет огромное значение в 

появлении возможности защиты интересов человека и народа, в отражении 

их требований и желаний. С повышением политико-правового сознания и 

культуры человечества потребность в политических партиях стала 

закономерностью социального прогресса. По этой причине научное 

исследование истории политических партий и связанных с ними социально-

политических явлений во всем мире имеет актуальное значение. 

Для Узбекистана, стремящегося занять достойное место среди развитых 

стран мира, реформирование политической и правовой системы общества в 

соответствии с требованиями времени, гарантированное обеспечение прав и 

свобод человека, усиление роли и значения политических партий как 

важного фактора развития институтов народовластия, совершенствование 

судебно-правовой сферы, повышение уровня социально-политического, 

правового сознания и культуры являются важными задачами. 

Разработка научных решений проблемы повышения роли и значения 

политических партий в политической системе общества, их преобразования в 

важнейшее средство осуществления народовластия, приближения народа к 

государственной власти, установления многопартийной системы, 

совершенствования организационно-правового механизма формирования и 

деятельности политических партий имеет актуальное значение. Как 

утверждал Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияев, «Еще один 

важный вопрос – для всестороннего изучения положения дел во всех сферах, 

разработки действенных мер и решения имеющихся проблем необходимо 

дальнейшее усиление роли палат Олий Мажлиса и политических партий»
1
. 

Диссертационное исследование в определенной степени послужит 

реализации норм Конституции Республики Узбекистан (1992), 

Конституционного закона Республики Узбекистан «Об усилении роли 

политических партий в обновлении и дальнейшей демократизации 

государственного управления и модернизации страны» (2007), законов 

Республики Узбекистан «О политических партиях» (1996), «О финанси-

ровании политических партий» (2004), «О парламентском надзоре» (2016), 

Указа Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан» (2017), «О дополнительных 

мерах по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной 

деятельности» (2017), Распоряжений Президента Республики Узбекистан «О 

мерах по дальнейшей реализации стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах» (2017), 

«Об организационных мерах по разработке проекта государственной 

                               
1 

Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису // Народное Слово, 

2017. 23 дек. 
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программы по реализации стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в «год 

поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и 

технологий» (2017), «Об организационных мерах по обеспечению 

своевременной и качественной разработки концепции совершенствования 

нормотворческой деятельности» (2018), а также повышению роли и значения 

политических партий в обществе, формированию многопартийной системы. 

Связь исследования с приоритетными направлениями развития 

науки и технологий республики. Настоящее диссертационное исследование 

соответствует приоритетному направлению «Ф1. Развитие общества, теория 

государства и права, конкурентоспособность экономики» государственной 

научно-технической программы прикладных исследований в Республике 

Узбекистан на 2017-2020 годы.  

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации
1
. 

Деятельность политических партий в первой четверти ХХ века, их борьба за 

независимость, идеи о государстве и праве частично изучались зарубежными 

научно-исследовательскими центрами и университетами. В частности, в 

университетах Гарвард, Лондон, Оксфорд (Великобритания), университетах 

Вашингтон, Нью-Йорк, Кембридж, Массачусетс, Чикаго, Техас, (США), 

университетах Бонны, Геттингск, Лейпцига, Мюнхена (Германия), Будапешт 

(Венгрия), Анкара, Стамбула (Турция), Сеула (Южной Кореи).  

В результате проведения исследований, касающихся отражения 

вопросов государства и права в программах политических партий Туркестана 

в начале ХХ века, был сделан ряд научных выводов. В частности, были 

собраны, изучены и изданы программные документы политических партий, 

действовавших в начале ХХ века, фракций мусульман Туркестанского края, 

функционировавших в составе Государственной думы России в тот период, 

программы политических движений, боровшихся за независимость 

(Общество исследования Средней Азии, университетах Гарвард, Лондон, 

Оксфорд, Великобритания); проанализированы условия возникновения и 

ликвидации Кокандской автономии, захват автономии вооруженным путем 

большевиками, начало национально-освободительного движения в Средней 

Азии (в университетах Вашингтон, Нью-Йорк, Массачусетс, Техас, США); 

отсутствие условий для социалистической революции в Средней Азии, 

несформированность революционных движений, в результате чего 

«советизация» проходила только вооруженным путем, создание 

                               
1 

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации. Cole J.D.H. Capitalism in the Modern World. 

London, 1957; Footman A. The Russian Revolution. London, 1962; Федченко П. Новая «История КПСС». 

Исследования и материалы института по изучению СССР (серия 1-я, выпуск 56). Мюнхен, 1960; Wren M. 

The course of Russian History. New York, 1958; Moorhead A. The Russian Revolution. London, 1958; Radkey O. 

Alternativa of Bolshevism. The Programm of Russian Social-Revolutionary Party. –»The Journal of Modern 

History», vol. XXV, New York, March 1953; Пайпс Р. Русская революция / Ричард Пайпс. –М.: Захаров. – 

2005. Кн.2: 1917 – 1918. Большевики в борьбе за власть/ Пер.с англ.Н.Кигай. – 716 с.; Пайпс Р. Русская 

революция / Ричард Пайпс. – М.: Захаров. – 2005. Кн.3 : 1918-1924. Россия под большевиками/ Пер.с англ.: 

М.Тименчика, Н.Кигай.– 696 с.; Hayit B. «Basmacilar»: Turkistan milli mucadele tarihi (1917–1934). – Ankara: 

Turkiye diyanet vakfi yayinlari, 1997. – 367 s. 
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многонационального государства силами советского правительства  

(в университетах Кембридж, Чикаго США), Будапешт (Венгрия), Анкара, 

Стамбул (Турция); изучена деятельность и государственно-правовые 

воззрения основателей политических партий Туркестана, вопросы 

вооруженной борьбы народов Туркестана за свободу в университетах 

Геттинга, Лейпцига, Мюнхена (Германия), Сеул (Южная Корея), Париж 

(Франция). 

На сегодняшний день в мире проведены ряд исследований, касающихся 

деятельности политических партий Туркестана и государственно-правовых 

идей в начале ХХ века. В частности, по таким приоритетным направлениям, 

как: возникновение национальных партий Туркестана, их состав, движущие 

силы и деятельность; программы и программные документы политических 

партий Туркестана; государственно-правовые взгляды и идеи основателей 

политических партий Туркестана.  

Степень изученности проблемы. Вопросы формирования 

политических партий Туркестана, действовавших в начале ХХ в., их выход 

на политическую арену, выражение ими интересов народа, их развитие и 

упадок всегда привлекали внимание исследователей.  

После обретения Республикой Узбекистан независимости начался 

процесс серьёзного изучения политико-правовых учений народов 

Узбекистана. Историками, философами, литературоведами особое внимание 

уделялось изучению политико-правовых идей политических партий 

Туркестана начале ХХ века. 

Причины создания политических партий, их цели и задачи, политико-

правовые идеи, выдвинутые в программах, были освещены в воспоминаниях, 

статьях, произведениях Ахмада Заки Валиди, Мунавваркори 

Абдурашидхонова, Махмудходжа Бехбуди, Абдуллы Авлони, Файзуллы 

Ходжаева, Абдурауфа Фитрата, Садриддина Айни, активно участвовавших в 

создании этих партий и разработке их программ
1
.   

Политические процессы, происходившие в начале ХХ века в Туркестане, 

особенно привлекли внимание историков. Учеными-историками  

Р. Абдуллаевым, С. Агзамходжаевым, Х. Зиёевым, Д. Зияевой,  

Б. Касимовым, Т. Котюковой, К. Ражабовым, Ш. Турдиевым,  

Р. Шамсутдиновым, Б. Хасановым были изучены социальное, 

экономическое, политическое положение Туркестанского края в период 

                               
1
 Мунаввар қори Абдурашидхонов. Танланган асарлар (Таҳрир ҳайъати): О.Шарафиддинов, Н.Аминов, 

Н.Каримов ва бошқ.: Масъул муҳаррир: Н.Каримов. – Т.: «Маънавият», 2003. – 304 б.; Абдуллоҳ Ражаб 

Бойсун. Туркистон миллий ҳаракатлари. – Истанбул, 1945; Али Бодомчи. 1917 – 1924 йиллардаги Туркистон 

миллий истиқлол ҳаракати ва Анвар Пошшо. Қўрбошилар. II жилд. – Истанбул, 1975; Маҳмудхўжа 

Беҳбудий. Танланган асарлар /Нашрга тайёрловчи, тўпловчи, сўз боши ва изоҳлар муаллифи Б.Қосимов. – 

Т.: Маънавият, 1997. – 232 б.; Аҳмад Заки Валидий. Рус мустамлака сиёсатининг моҳияти ва мақсади. – Вена, 

1929 (Б.Қосимов таржимаси); Мустафо Чокай-оглы. Туркестан под властью советов (к характеристике 

диктатуры пролетариата) Издание «Яш Туркестани», – Париж. 1935. – 147 с.; Программные документы 

мусульманских политических партий 1917 – 1920 гг. – Оксфорд, 1985. – 127 с. 
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протектората царской России, история борьбы против колониального строя, 

стремление народов Узбекистана к обретению независимости
1
. 

Политико-правовые идеи народов Средней Азии не остались без 

внимания и правоведов. Идеи о государстве и праве народов нашего края в 

начале ХХ века были изучены Х. Бобоевым, Ж. Ташкуловым, 

Ф. Мухитдиновой, Х. Назаровым, М. Эргашевой, Р. Шариповым
2
. 

Деятельность политических партий и их политические программы 

привлекали внимание и зарубежных исследователей. Зарубежными 

исследователями были изучены возникновение, деятельность и программы 

действовавших в Туркестане общероссийских и местных партий
3
. 

Вместе с тем вопросы государства и права в программах политических 

партий Туркестана в начале ХХ в., не было отдельной темой исследования с 

позиции правоведения на основе сравнений с общероссийскими 

политическими партиями.  

Связь темы диссертационного исследования с научно-

исследовательскими работами высшего учебного заведения, в котором 

выполняется диссертация. Диссертация выполнена в рамках научных 

исследований на тему «Совершенствование механизма реализации права и 

демократизация государственной власти Республики Узбекистан» 

Перспективной программы развития научно-исследовательских работ 

Академии МВД Республики Узбекистан, рассчитанной на 2016-2018 гг. 

Целью исследования является разработка предложений и 

рекомендаций на основе комплексного, сравнительно-правового изучения с 

точки зрения правоведения вопросов государства и права, отраженных в 

программах политических партий Туркестана в начале ХХ века.   

Задачи исследования: 

сравнительно-правовой анализ идей основателей политических партий 

Туркестана в начале ХХ в. о возникновении, развитии, сущности, задачах и 

формах государства и права, реформировании общественной жизни на 

основе требований времени;  

сравнительно-правовое изучение отражения идей о реформировании 

судебно-правовой системы общества, обеспечении верховенства законов в 

программах политических партий;  

                               
1 
Абдуллаев Р. Туркестанские прогрессисты и национальное движение // Звезда Востока, 1992. №1. – С. 106 – 

113; Аъзамхўжаев С. Туркистон мухторияти. – Т.: Фан, 1996. – 60 б.: Зияева Д. Туркистонда миллий-

озодлик ҳаракати ХХ аср тарихнавислигида (1916 йил қўзғолони ва 1918 – 1924 йиллардаги истиқлолчилик 

ҳаракатини ўрганиш муаммолари). т.ф.д… дисс. автореф. – Т., 1999; Алимова Д., Голованова А. Узбекистан в 

1917 – 1990 годы: противоборство идей и иделогии. – Т., 2002; Котюкова Т.В. Проблемы Туркестана в 

центральных законодательных органах власти Российской Империи, 1905 – 1917 гг. Автореф. дисс… канд 

ист. наук. – Т., 2001. – 24 с.; Мингноров А. Туркистонда 1917 – 1918 йиллардаги миллий сиёсий ташкилотлар 

(миллий матбуот материаллари асосида). – Т.: Маънавият, 2002. 
2 

Ташкулов Дж.У. Правовое государство – независимость, нация, экономика, идеология, политика. Т.4. – Т.: 

Адолат, 1994. – 232 с.; Ўзбекистоннинг янги тарихи / Тузувчилар: Ҳ.Содиқов, Р.Шамсутдинов, П.Равшанов 

ва бошқ.: Таҳрир ҳайъати: А.Азизхўжаев (раис) ва бошқ. – Т.: Шарқ, 2000. – 464 б. 
3
 См: Cole J.D.H. Capitalism in the Modern World. London, 1957; Footman A. The Russian Revolution. London, 

1962; Федченко П. Новая «История КПСС». Исследования и материалы Института по изучению СССР 

(серия 1-я, выпуск 56). Мюнхен, 1960.  
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сравнительно-правовое изучение отражения в программах партий 

общетеоретических вопросов государства и права: понятие, возникновение, 

сущность, формы и функции государства и права; 

сравнительно-правовое изучение организационно-правовых вопросов 

формирования и осуществления государственной власти в будущем 

программах политических партий Туркестана; 

сравнительное изучение отражения в политических программах 

вопросов права народов на самоопределение, идеи о государственной 

независимости и организационно-правовых мер её обеспечения; 

научное исследование отражения критики нарушения прав и свобод 

граждан в программах партий;  

системный анализ воплощения идеи о признании и организационно-

правовых механизмов обеспечения личных, политических, социально-

экономических прав и свобод человека в программных документах партий 

Туркестана;  

на основе сравнительно-правового анализа идей о государстве и праве, 

отраженных в программах политических партий Туркестана, выработка 

предложений и рекомендаций.  

Объект исследования составляют программы, а также программные 

документы, принятые на съездах и пленумах политических партий, 

действовавших в первой четверти ХХ века в Туркестане.   

Предметом исследования являются общетеоретические вопросы 

государства и права, осуществления государственной власти, судебно-

правовой системы обеспечения прав и свобод человека, отраженные в 

программах политических партий, действовавших в первой четверти ХХ века 

в Туркестанском крае.  

Методы исследования. В диссертации использовались методы анализа 

и синтеза, индукции и дедукции, исторического, логического и 

сравнительно-правового.  

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

обосновано, что исторический, политический, правовой опыт 

политических партий действовавших в Туркестанском крае в первой 

четверти ХХ в., послужит совершенствованию правовых основ организации 

и деятельности политических партий независимого Узбекистана, 

формированию многопартийной системы, развитию институтов 

гражданского общества;  

с политико-правового аспекта доказано, что уничтожение в 

Туркестанском крае многопартийной системы социал-демократической 

партией (большевиков), насильственное установление единоличной власти, 

служащее интересам определенной группы, класса, слоев, является угрозой 

общественной жизни, приведшей нарушению прав и свобод человека, в связи 

с чем, обосновано, введение норм в национальное законодательство, 

запрещающих возникновение и осуществление деятельности политических 
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партий, пропагандирующих идеи разделения общества на непримиримые 

классы и слои; 

доказано, что борьба за власть и ее приобретение, определяет основное 

содержание деятельности политических партий Туркестанского края, чем 

обосновано участие политических партий в осуществлении государственной 

власти, отражение требований и предложений выборщиков в их 

предвыборных программах, которые служит воплощению в жизнь принципов 

народовластия; 

проведен сравнительный анализ и дана оценка отношениям 

представителей местного населения к программным идеям общероссийских 

и местных партий; проведена классификация с точки зрения социальной базы 

(электората), о формировании многопартийной системы в крае, целях партий, 

стратегии и тактики его достижения, указаны особенности формирования и 

эволюционного развития партий, действовавших в Туркестанском крае в 

первой четверти ХХ в.; 

указывая с политико-правового аспекта, что в первой четверти ХХ в. в 

организации и деятельности политических партий Туркестанского края 

активное участие широких народных масс, доказано, что формирование 

электората политических партий, здоровой политической среды в обществе 

является важным фактором повышения политического сознания и культуры 

широких слоев населения, установления многопартийности; 

обосновано, что в программах местных партий, действовавших в 

Туркестанском крае, отражены идеи о праве народов на самоопределение, о 

государственной независимости, об организационно-правовых мерах ее 

обеспечения, выражено стремление к их осуществлению, Туркестанская 

Автономия – как независимое государство, результат практический 

деятельности политических партий, а также то, что основатели политических 

партий отдали свои жизни во имя этих идей; 

научно обосновано, что возникновение в первой четверти ХХ в. в крае 

политических партий, их развитие, классификация, деятельность, отражение 

вопросов государства и права в программах политических партий, а также 

обеспечение государственной независимости, борьба за защиту прав и свобод 

человека и гражданина являются методологией изучения деятельности 

политических партий. 

Практический результат исследования состоит в следующем: 

изучение становления, исторического развития политических партий 

Туркестана, их вклада в развитие независимого государства и права 

Узбекистана служит расширению и обогащению методологических основ 

исследования причин возникновения, формирования, прогресса 

политических партий на территории Туркестана, а также их ухода с 

политической сцены; 

выводы, сформулированные в результате научного анализа идей 

политических партий Туркестана о государстве и праве, дают возможность 

глубокого изучения истории борьбы за независимой национальной 
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государственности и правовой системы Узбекистана, места политических 

партий в ней; 

исторический анализ возникновения, формирования и деятельности 

политических партий Туркестана в начале ХХ века способствует осознанию 

истории государственности, служит доказательством наличия глубоких 

корней демократических институтов, исторического формирования 

многопартийной системы в Узбекистане; 

изучение идей о государстве и праве, выдвинутых в программах 

политических партий Туркестана, служит воспитанию высокодуховного, 

гармонично развитого поколения, привитию молодежи чувства патриотизма, 

гордости за историю Родины, осознанию великой цели Узбекистана – 

построение демократического правового государства и гражданского 

общества, гарантирующего права и свободы человека.  

Достоверность результатов исследования. Общетеоретические 

выводы, отраженные в конце каждой главы, а также в заключении 

диссертации, сформулированы на основе анализа теоретических взглядов 

наук теории государства и права, истории правовых учений. 

Выводы диссертации основаны на воззрениях, предложениях и 

размышлениях о достижении цели и задач исследования, материалах, 

находящихся в архивных фондах и в отделах редких книг.  

Предложения и рекомендации сформулированы в связи с разрешением 

концептуальных проблем теории государства и права, истории правовых 

учений и необходимостью поиска их решений. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость диссертационной работы определяется возможностью 

использования её научно-теоретических выводов, предложений и 

рекомендаций в последующей научной деятельности, научно-теоретическом 

обогащении дисциплин теории государства и права, истории правовых 

учений. Опора на теоретические аспекты диссертации позволит провести 

новые научные исследования по темам, связанным с идеями 

государственности и права народов Узбекистана в начале ХХ века.  

Практические выводы и рекомендации диссертации могут быть 

использованы в ходе совершенствования нормативно-правовых актов, в 

учебно-воспитательном процессе высших образовательных учреждений, при 

формировании у слушателей и студентов духовно-исторического 

мировоззрения, углублении знаний о государстве и праве, а также при 

совершенствовании программ политических партий, действующих в 

Узбекистане в настоящее время. 

Внедрение результатов исследования. На основе результатов, 

полученных в ходе изучения отражения вопросов государства и права в 

программах политических партий Туркестана, сформулированы: 

предложения, связанные с созданием и развитием организационно-

правовых основ деятельности политических партий, которые учтены при 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан  
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«О политических партиях» (акт Комитета по законодательству и судебно-

правовым вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан от 15 февраля 2018 г. №06/1-05/329). Использование научных 

результатов способствовало совершенствованию правовых основ 

деятельности политических партий в обществе; 

предложения, направленные на совершенствование финансирования 

деятельности политических партий, которые учтены при внесении изменений 

и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О финансировании 

деятельности политических партий» на основе Закона «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты» (от 29.12.2015 г.) 

(акт Комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам 

Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от  

15 февраля 2018 г. №06/1-05/329). Использование научных результатов 

способствовало совершенствованию законодательных актов, определяющих 

механизм финансирования деятельности политических партий; 

предложения, связанные с участием политических партий в выборах, 

выражением мнений, требований и пожеланий избирателей в предвыборных 

программах, которые внедрены в предвыборные программы политических 

партий (акт Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» от  

12 декабря 2016 г. №01-714); 

предложения, связанные с формированием политическими партиями 

своего электората, развитием в обществе многопартийности, которые учтены 

в деятельности партий при организации агитационно-пропагандистской 

работы (акт Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» от  

12 декабря 2016 г. №01-01/656). Использование научных результатов 

способствовало определению направлений формирования в обществе 

здоровой политической обстановки, повышению политического сознания и 

культуры широких слоев населения; 

освещение вопросов формирования политических партий Туркестана, 

анализ взглядов основателей политических партий о возникновении и 

развитии общества, государства и права, отражения в программах местных 

политических партий идей о самоопределении народов, государственной 

независимости и мерах по ее обеспечению способствовали  обогащению 

разделов «Движение национального возрождения, его проявления и 

практические направления», «Ликвидация Туркестанской автономии и 

начало репрессивной политики советского периода (1917 – 1924)» 

экспозиции Государственного музея памяти жертв репрессий, а также 

использованы при разработке содержания раздела 3 ««Ликвидация 

Туркестанской автономии и установление власти большевиков в области 

(1917 – 1929)» экспозиции музеев памяти жертв репрессий, создаваемых при 

высших образовательных учреждениях в областях (справка 

Государственного музея памяти жертв репрессий при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан от 19 февраля 2018 г. №39). Использование научных 

результатов способствовало формированию нового исторического 
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понимания социально-политических процессов, происходивших в начале  

XX века, освещению государственно-правовых вопросов на основе 

исторических источников. 

Результаты диссертационной работы о возникновении, развитии, 

классификации, деятельности, отражении вопросов государства и права в 

программах политических партий, а также об обеспечении государственной 

независимости, борьбе за защиту прав и свобод человека и гражданина 

используются в процессе преподавания курсантам очного обучения 

Академии МВД Республики Узбекистан, студентам бакалавриата 

Ташкентского государственного юридического университета. Выдвинутые 

предложения и рекомендации, сформулированные выводы отражены в 

соответствующих главах и параграфах учебников «Теория государства и 

права» (2014) (справка МВД Республики Узбекистан №2/618 от 10 февраля 

2014 г.), «История государства и права» (2016) (справка МВД Республики 

Узбекистан №2/4202 от 8 октября 2016 г.). 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

апробированы в ходе ряда международных и республиканских научно-

практических конференций, в частности, «Ёшлар ҳуқуқларини таъминлаш – 

ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш гарови» (Ташкент, 2008); «Баркамол 

авлодни шакллантиришда ҳуқуқий тарбиянинг аҳамияти» (Ташкент, 2010); 

«Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари» 

(Ташкент, 2011); «Минтақада хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашнинг 

халқаро-ҳуқуқий жиҳатлари» (Ташкент, 2012); «Фуқаролар осойишталиги, 

ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш – обод турмуш гарови» (Ташкент, 

2013); «Давлат ҳокимиятини демократлаштириш ва ҳуқуқий тизимни 

модернизациялашнинг назарий-ҳуқуқий масалалари» (Ташкент, 2013); 

«Давлат ҳокимияти ва ҳуқуқий тизимни демократлаштиришнинг назарий-

ҳуқуқий масалалари» (Ташкент, 2014); «Законность и правопорядок в 

современном обществе» (Новосибирск, 2016). 

Опубликование результатов исследования. По теме диссертации 

автором опубликовано 34 научной работы, в том числе 2 монография,  

12 статей в научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Кабинете Министров Республики Узбекистан (10 – в респуб-

ликанских и 2 – в зарубежных журналах).  

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы. Объем текста 

работы – 259 страниц.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обосновываются актуальность и 

востребованность темы исследования, освещается её связь с приоритетными 

направлениями развития науки и технологий в Республике Узбекистан и 

планами научно-исследовательской работы Академии МВД Республики 

Узбекистан, представлен обзор зарубежных научных исследований по 

тематике диссертации, охарактеризована степень изученности проблемы, 

сформулированы цель и задачи, определены объект, предмет и методы 

исследования, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость результатов исследования, их достоверность. Представлены 

сведения о реализации и апробации результатов исследования, 

опубликованных работах, структуре и объеме диссертации.  

В первой главе диссертации «Методология изучения истории 

политических партий Туркестана в первой четверти XX века» 

проводится анализ социальных, экономических, политических условий, 

этапов развития, методологии изучения формирования политических партий 

в Туркестане.   

В диссертации сравнительно анализируется понятие и признаки 

политических партий. Выделяются следующие признаки политических 

партий: во-первых, политические партии имеют четкое внутренное строение, 

опираются на программу действий и устав; во-вторых, главной целью 

возникновения и деятельности политических партий является притязание на 

государственную власть; в-третьих, они состоят из групп людей, 

объединенных вокруг определенной идеи и убеждений; в-четвертых, имеют 

политический характер. 

Подчеркивается, что сложившаяся в начале ХХ века на международной 

арене и в царской России ситуация послужила причиной коренного 

изменения в политической жизни народов Туркестана; русско-японская 

война 1904 года, революции 1905-1907 гг. привели к распаду российской 

империи, ослаблению колониальной власти; обострению борьбы правящих 

кругов за власть; формированию политических партий, их стремлению к 

власти, началу борьбы за независимость, превращению политических партий 

в движущую силу в борьбе за власть. 

По мнению автора, методологическими проблемами исследования 

истории политических партий являются вопросы, касающиеся причин и 

условий их возникновения, направлений деятельности, их распада, идейных 

основ партий, а также их классификация. 

В работе раскрывается, что появление и функционирование 

политических партий в Туркестане было обусловлено, с одной стороны, 

влиянием социально-политических движений и партий Европы и России, с 

другой стороны, революционным движением в странах Востока – 

молодежных движений в Турции, Иране, Афганистане. При этом отмечается, 

что данный процесс имел свою специфику. 
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Исследование истории формирования партий служит выявлению причин 

и условий их возникновения, развития и упадка. Согласно предложенной 

известным политологом М.Вебером периодизации истории становления и 

развития политических партий изначально политические партии возникали 

как политические кружки, позже становились политическими клубами, а 

затем массовыми партиями. 

Автор считает, что такая характеристика процесса развития 

политических партий отражает европейскую действительность. Процессы 

возникновения и развития политических партий на Востоке в корне 

отличаются от процессов становления партий в Европе. Для Туркестанской 

политической жизни предлагаемая характеристика является весьма общей, 

она не позволяет отразить историю партий. Хотя основатели партий были 

выходцами из интеллигенции, однако они жили чаяниями и надеждами 

народа. Служение народу являлось их главной задачей и целью. 

В исследовании научно обосновано, что на формирование политических 

партий Туркестанского края повлияли социально-экономические и политико-

правовые условия: колонизация Средней Азии в конце XIX – начале ХХ вв. 

сначала царской Россией, а затем советской властью, усиление борьбы 

народов Средней Азии за свободу и независимость, угнетение народа 

царской Россией и советским строем, установление полного господства, 

создание органов государственной власти, управления, суда, полиции, 

правовой системы основанных на авторитарном строе.  

Диссертант научно обосновал, что колониальная политика царской 

России, превращение края в сырьевую базу, проведение политики 

русификации, создание новых рынков товаров, а также дешевой рабочей 

силы явилось предпосылкой для наводнения края населением русской 

национальности, имевшими разное мировоззрение, преследовавшими 

различные цели и задачи.  

Среди приезжих были чиновники, управленцы, торговцы, священники, 

ученые, рабочие, крестьяне, ремесленники и представители других 

профессий. Через них в Туркестанский край последовательно внедрялись 

идеи и учения, широко распространенные в европейской части России. Они 

стремились объединяться вокруг социалистов-революционеров, 

конституционных демократов, социал-демократов и других ответвлений 

общероссийских партий.  

В работе проанализировано, что общероссийские организации партий, 

действовавшие в центральной части России, функционировали и в 

Туркестане. В своей деятельности они следовали указаниям центральных 

органов партий, программным идеям. Вместе с тем исследовано, что на их 

деятельность оказала влияние общественно-политическая жизнь края.  

Доказано, что начало ХХ века явилось для народов Туркестана 

периодом политического пробуждения, объединения их наиболее 

гражданственно активных представителей в различные организации, кружки 

и сообщества в целях реализации своих устремлений и чаяний. Установление 

в крае безраздельной власти царской России и советской тоталитарной 
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системы, угнетение местного населения, с одной стороны, и стремление 

народов положить конец такому образу жизни, с другой, привели к 

возникновению в крае различных сообществ и партий. 

В исследовании раскрыта деятельность таких партий, как 

«Тараккийпарварлар», «Турон», «Иттифок», «Иттиход ва тараккий», «Шурои 

Исломия», «Шурои Уламо», «Турк Адами Марказият», «Алаш Урда», около 

двадцати национальных обществ и кружков, оставивших глубокий след в 

общественно-политической жизни края, ставивших своей целью защиту прав 

и интересов народов Туркестана. 

Диссертант критически подходит к классификации партий с точки 

зрения классовости, территориальности, отношения к действующей власти. 

Приходит к заключению, что при классификации партий Туркестана с точки 

зрения их влияния на общество следует учитывать их природу, сущность, 

движущие силы и др. В целях решения некоторых проблем в этом аспекте 

требуется снятие грифа секретности с информации, связанной с 

деятельностью политических партий Туркестана. 

Обосновано, что политические партии Туркестанского края, будучи 

созданными в целях выражения чаяний народа, защиты его прав и законных 

интересов, прошли длительный эволюционно-организационный путь 

развития, их становление и развитие, имея свою специфику, оказало большое 

влияние на общественно-политическую жизнь народов края.   

Во второй главе исследования «Общетеоретические проблемы 

государства и права в программах политических партий Туркестана» 
изучены вопросы, касающиеся отражения в программах партий идей о 

сущности, формах, функциях государства и права, организационно-правовых 

основ организации и осуществления государственной власти, судебной 

власти и обеспечения её независимости.  

В диссертации отмечается, что резкой критике политических партий 

подвергались отставание государства и власти от требований времени, их 

несоответствие интересам и потребностям народа, алчность должностных 

лиц, проявление ими несправедливости в отношении граждан, непринятие во 

внимание требований, стоящих перед государством, о развитии общества.  

При этом автором указано, что не во всех программах общероссийских 

партий выражалось критическое отношение к действующей власти. Такие 

идеи встречаются в программах партий, признававших своим врагом 

действующую власть, ставящих целью её свержение, кардинальное 

изменение общественно-политического строя страны. Примером этого могут 

служить оба крыла партии социал-демократов, партии социалистов-

революционеров.   

В программах общероссийских либеральных партий практически не 

содержится критических мнений. Если таковые и встречаются, то в весьма 

ограниченном виде, носят рекомендательный характер. Такие идеи 

содержатся в программах «Союза 17 октября». В программах 

конституционных демократов хотя и не приводятся критические мнения, 
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однако на съездах партий критически оценивалась деятельность царской 

власти. 

До февральской революции 1917 г. в программах местных политических 

партий не встречается положений, связаннқх с критикой политики царского 

правительства. Это означает, что руководители политических партий в этот 

период ограничивались, предьявлением требований и внесением ходатайств 

царскому правительству. В программных документах местных партий 

наблюдается оживление в этом отношении после февральской революции 

1917 г. Партии начинают открыто обсуждать необходимость изменений и 

недостатки в жизни общества, выражают свои позиции. 

В диссертации отмечено, что в основе формирования политических 

партий лежат вопросы власти. Партии выражали политическое отношение к 

власти и осуществляли свою деятельность в соответствии с мировоззрением 

их лидеров, интересами тех или иных групп и слоев населения. В работе 

раскрывается, что основной целью политических партий, действовавших в 

Туркестане в начале ХХ века, было стремление к государственной власти. 

После Манифеста 17 октября 1905 года партия монархистов в более 

консервативном виде, чем официальная власть, шла по пути сохранения 

царской власти, игнорирования роли Государственной думы. Основу 

программы этой организации составляли идеи об укреплении царской власти, 

пропаганда христианства и национализм. 

Партии, пропагандировавшие демократизацию государственной власти 

и эволюционное развитие общества, составляли большинство. В их числе 

были партии конституционных демократов, «Союз 17 октября», «Шурои 

ислом», «Шурои уламо», «Турк адами марказияти», «Алаш орда». 

Идеи Туркестанских местных партий о государственной власти 

развивались эволюционно. Первоначально они продвигали идею о том, что 

территории, составляющие Туркестанский край, должны обладать правом 

самоуправления в составе Российской империи. Основной причиной 

отрицательного отношения джадидов Туркестана на восстание 1916 г. 

является то, что они предпочитали мирное обретение независимости края 

путем поэтапных реформ сверху. 

В Ташкенте 17-20 сентября 1917 г. прошел съезд туркестанских и 

казахских мусульман. В повестку дня съезда были включены такие вопросы, 

как: 1) будущее политическое устройство Туркестанского края;  

2) продовольственный вопрос; 3) землепользование и водопользование;  

4) суд; 5) об управлении мечетями; 6) вакфный вопрос; 7) о земстве;  

8) женский вопрос; 9) образование мусульманской политической партии;  

10) реорганизация Мусульманского краевого совета; 11) привлечение 

мусульманского населения края к административному управлению краем;  

12) Учредительное собрание и др. 

В резолюции съезда краевых мусульман о будущем политическом 

устройстве Туркестанского края подчеркивается необходимость образования 

территориальной автономной федерации в составе демократической 

Российской республики, организованной на началах национально-



50 

культурного самоопределения всех народностей, населяющих области края. 

Согласно резолюции край, как автономная территориальная единица 

федерации, под названием «Туркестанская федеративная республика» 

должен входить в состав Российской республики. 

Идеи социал-демократов, преследовавших захват власти путем 

вооруженного переворота и образование государства на классовых основах, 

эволюционировались. Основной целью социал-демократов было 

низвержение действующей власти и установление диктатуры пролетариата. 

Идеи о «диктатуре пролетариата» тоже выдвигались не сразу. Как 

утверждается в «Манифесте Коммунистической партии», принятой в 1847 г., 

первым шагом революции трудящихся должно стать становление 

пролетариата господствующим классом, обретение демократии. 

Схожесть в программах партий – приверженцев монархии проявляется в 

том, что они игнорировали законодательную роль Государственной думы, а 

также препятствовали ограничению в какой-либо форме царской власти. 

Идеологи этих движений поддерживали консервативные силы, стоящие у 

власти, выступали против политических процессов, начавшихся в России и в 

Туркестанском крае. 

Диссертант на основе анализа деятельности политических партий 

отмечает, что их точки зрения относительно системы власти в ряде случаях 

были близки, а в ряде случаев диаметрально противоположны. На основе 

обобщения идей политических партий того периода о власти предложена 

следующая их классификация: во-первых, партии (монархисты), 

выступающие за укрепление действующей власти, не принимавшие никакие 

изменения и прогресс; во-вторых, партии (конституционных демократов, 

«Шурои Исломия», «Алаш Урда», «Иттифак»), пропагандировавшие 

демократизацию государственной власти, путь поэтапного реформирования; 

в-третьих, партии (социал-демократы, социалистов-революционеров), 

ратовавшие за свержение законной власти вооруженным путем, за 

строительство государства, соответствовавшего их идеалам. 

В работе проанализированы актуальность судебно-правовых вопросов 

для населения Туркестанского края в начале ХХ века, их непосредственное 

отражение в программах политических партий Туркестана, продвижение 

общероссийскими и местными политическими партиями идеи 

реформирования, изменения судебной системы в Туркестане, исходя из 

стоявших перед ними целей и задач.  

Диссертант утверждает, что игнорирование царской Россией 

многовековых правовых традиций народов Туркестана, а также их уклада 

жизни и обычаев привело к переформатированию судебно-правовой системы 

края исходя из колониальных интересов. 

В диссертации отражено, что реформирование судебной системы имело 

особое значение для местных партий Туркестана. В частности, важное 

значение имело избрание в Государственную думу России депутатов из 

числа представителей народов Туркестана и формирование ими фракции 

мусульманских депутатов. Фракция мусульманских депутатов осуществляла 
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свою деятельность на основе программы. В программе акцентировалось 

внимание на вопросах реформирования судебной системы Туркестанского 

края. В ней предусматривались следующие вопросы отправления 

правосудия: полное отделение судебной власти от исполнительной власти; 

равенство всех граждан перед судом; недопустимость привлечения лица к 

ответственности без вступившего в законную силу приговора суда; 

независимость и неприкосновенность судей, а также невмешательство 

администрации, в частности министерства юстиции при назначении судей; 

право наложения наказания принадлежит только судебной власти; запрет 

применения меры наказания или принуждения в административном порядке; 

ответственность всех должностных лиц на общих основаниях; отмена 

имущественного ценза при назначении на должность судьи и избрании в 

качестве судебного присяжного; образование кассационных судов на основе 

принципа единства судов. 

В диссертации утверждается, что в сфере судебной реформы, в отличие 

от общероссийских партий, местные партии в своих программах закрепили 

идеи о коренной реорганизации судебной системы, расширении полномочий 

народных судей, подчинении судей только закону, пресечении всякого 

вмешательства в судебную деятельность, утверждении законности в 

обществе, обеспечении прав и свобод человека. В программах местных 

партий также выдвигались идеи о необходимости знания судьями языков 

местных народностей, о языке делопроизводства в области правосудия, 

гласности судопроизводства, наличии народных заседателей при судьях. 

По мнению автора, правительство «Туркестанской автономии» особое 

внимание уделяло судебно-правовым вопросам. 4 января 1918 г. было издано 

постановление правительства «Туркестанской автономии», в котором 

утверждается, что до принятия законов общероссийским и туркестанским 

краевым Учредительными собраниями на территории Туркестанского края 

действуют законы шариата, законы, правовые обычаи, постановления 

Временного правительства Российской республики, а также постановления и 

распоряжения, опубликованные в «Известиях» Временного правительства 

Туркестанского края, обязательные решения уездных и городских 

организаций, которые не противоречат условиям демократии, автономии и 

федерации. 

Диссертант акцентирует внимание на том, что в деятельности 

политических партий предусматривалось разрешение назревших в уголовной 

политике и процессе вопросов. В их числе отмена без каких-либо условий и 

окончательно смертной казни, что было важным и для независимого 

Узбекистана; введение условного приговора; введение защиты на этапе 

предварительного следствия; введение принципа состязательности при 

рассмотрении дела в суде. 

В третьей главе «Отражение идей борьбы за независимость в 

программах политических партий Туркестана» проанализированы 

вопросы, связанные с отражением в программах политических партий 

критики колониального строя, вопросов реализации права народов на 
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самоопределение, деятельность местных политических партий по созданию 

государства «Туркестанская автономия», идеи о государственной 

независимости и организационно-правовых мерах ее обеспечения.  

В диссертации научно проанализировано отражение в программах 

политических партий Туркестана критики колониальной политики, 

установления господства сильных государств над другими государствами, 

лишения прав и свобод колониальных народов, отсталости в социальной, 

экономической, политической и культурной жизни, низкого уровня жизни 

народа, находящегося под гнётом зависимости. 

Соискателем обосновано, что в программах политических партий, 

действовавших в Туркестане, центральное место занимал вопрос равенства 

местных народов с европейскими народами, участия в осуществлении 

государственной власти и управлении, реализации права на 

самоопределение. Программные идеи политических партий о праве народа 

на самоопределение, на самоуправление, создании автономии на 

федеративных началах развивались в соответствии с социально-

политическим прогрессом.  

Анализ программ партии и движений, осуществлявших свою 

деятельность в тот период, свидетельствует, что такие идеи, как «право на 

самоопределение», предоставление народам «национально-

территориальной», «национально-культурной» автономий, толковались по-

разному. Это объясняется разнообразием политических задач партий и 

движений, средств их реализации.  

Диссертантом подчеркивается, что касательно данного вопроса все 

политические партии и движения можно условно подразделить на четыре 

группы: первая группа – партии, выступавшие за сохранение сильного 

централизованного государства, за приоритет общегосударственных 

интересов, отрицавшие идеи федерализма: «Союз 17 октября», 

«монархисты»; вторая группа – партии, ограниченно толковавшие право 

народов на самоопределение, выступавшие против создания автономии 

(партия конституционных демократов, «Союз мусульман» (на 

первоначальном этапе); третья группа – партии, ратующие за 

предоставление народам права на отделение и создание независимого 

государства, широкого права на самоопределение (социал-демократы, 

социалисты-революционеры, «Турк адами марказияти»); четвертая группа – 

партии, выступавшие за автономию, за поэтапную реализацию народом 

права на самоопределение: («Шурои Исломия», «Алаш Урда»).  

В ходе научного анализа установлено, что идеи положить конец 

колониализму, обретения свободы народами, находившимися в 

политической, экономической зависимости, под властью сильного 

государства, самоопределения, вообще идеи независимости находились в 

центре внимания политических партий Туркестана, особенно местных 

партий. В работе раскрывается, что в период тоталитарного строя борьба 

нашего народа за независимость освещалась необъективно, это движение 

очернялось под клеймом «басмачества», «контрреволюционизма». В 
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результате подхода к вопросу с позиций тоталитарной власти и интересов 

правящей партии фальсифицировалась историческая правда. Силы, 

боровшиеся за независимость Туркестана, опорочивались, назывались 

«басмачами», «классовыми врагами», «националистами», а борьба этих сил с 

правящей партией и авторитарной властью – «гражданской войной», 

«классовой борьбой».  

В диссертации проанализировано значение продвижения вопроса о 

государственной независимости партиями «Шурои Исломия» и «Турк адами 

марказияти» после сентябрьских событий 1917 года, отделения Туркестана 

от России, обретения независимости вооруженным путем или иными 

насильственными методами. Автором подчеркивается, что подход 

политических партий к данному вопросу последовательно изменялся, что 

джадиды, стоявшие в авангарде политической борьбы того периода, с самого 

начала отвергали любое применение насилия, вооруженной силы. По 

мнению основателей политических партий оказание вооруженного 

сопротивления существовавшей власти могло нанести ущерб устоям 

государственности, привести к огромной трагедии, вызвать беспорядки и 

анархию в крае. В связи с этим они продвигали идею реформирования жизни 

общества путем постановки перед властью соответствующих требований и 

принятия законов. 

В исследовании проанализированы монопольный, игнорировавший 

право местных народов на самоопределение захват власти большевиками, 

встретивший сильнейшее сопротивление местных организаций, принятие по 

инициативе «Марказий Шурои Исломия» 26 ноября 1917 года IV курултаем 

мусульман Туркестанского края решения о создании «Туркестанской 

автономии», объявление Туркестана территориально-автономной 

Республикой в составе Российской Федеративно-демократической 

Республики, определив право на самоопределение всех наций, проживавших 

в Туркестанском крае, выдвижение предложений по управлению и 

устройству края. 

В резолюции, разработанной Курултаем, определено право на 

самоуправление для всех народностей, проживавших на территории 

Туркестанского края, Туркестан объявлялься территориально-автономной 

республикой в составе Российской Федеративной Демократической 

Республики. Учредительному собранию было предоставлено право на 

определение формы Туркестанской автономии. По управлению и устройству 

края было предложено: первое, высшим органом Автономии считать 

Туркестанское Народное (Национальное) собрание; второе, установить 

своеобразную (пропорциональную) систему выборов в Учредительное 

собрание; в-третьих, в состав высших органов Автономии включить 

представителей России, одновременно в составе высших органов власти 

России должны быть представители Автономии; четвертое, Туркестанская 

автономия должна иметь свои Вооруженные Силы, милицию, прокуратуру, в 

случае нападения извне – перейти в подчинение Российского военного 

командования и др. 
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Съездом был разработан (4 января 1918 г.) проект Положения о выборах 

в Туркестанское учредительное собрание. Проектом предлагалось закрепить, 

что Учредительное собрание избирается населением Самаркандской, 

Закаспийской, Ферганской и Сырдарьинской областей (ст. 1); для выборов 

делегатов Учредительного собрания организуются 2 курии – для 

мусульманского и немусульманского населения (ст. 2); выборы делегатов 

Учредительного собрания проводятся на основе всеобщего, без различия 

пола, прямого, равного и тайного голосования (ст. 3); Учредительное 

собрание состоит из 234 делегатов, в том числе курия мусульманского 

населения имеет 156 мест, курия немусульманского населения – 78 мест (ст. 

4); выборы делегатов Учредительного собрания проводятся на основе 

создаваемых избирательных округов: для мусульманского населения – в 

уездах и городах, для немусульманского населения – в рамках области (ст. 5). 

Предлагалось закрепить положение, согласно которому правом участвовать в 

выборах в Туркестанское Учредительное собрание обладают представители 

обоих полов, достигшие ко дню выборов 20-летнего возраста.  

Автор научно обосновывает, что до захвата большевиками власти в крае 

насильственным путем и в последующий период основатели местных партий 

Туркестана не ставили своей целью обретение государственной 

независимости вооруженным путем.  

Автор подчеркивает, что в начале ХХ века борьба народов 

Туркестанского края за независимость отличалась сложностью, 

разнообразием движущих сил, глубиной проблем. Джадиды, в том числе 

лидеры политических партий, после свержения «Туркестанской автономии», 

осознали, что колониальная политика царской России заменена новым –

«советским» колониализмом. 

В диссертации утверждается, что участники национально-

освободительного движения использовали четыре тактических приема: 

первое, тайное идейно-организационное руководство общенациональным 

«басмаческим движением»; второе, организация тайных 

антикоммунистических политических организаций, широкое привлечение 

молодежи, через их воспитание продвижение идеи независимости нации и 

народа; третье, на демократической основе гласная критика колониальной 

политики советского правительства и ее идейно-организационной основы – 

Коммунистической партии; четвертое, путем официальной организации 

мусульманской коммунистической партии и широкого вовлечения в нее 

молодежи, пропаганда идеи национальной независимости, а также интересов 

нации и народа. 

Четвертая глава диссертации называется «Отражение вопросов прав и 

свобод человека в программах партий». В ней проанализированы 

отражение критики нарушения прав и свобод человека, личных 

политических и социально-экономических прав и свобод в программах 

партий.  

В данной главе исследования раскрывается, что, с одной стороны, в 

конце XIX – начале XX вв. в результате установления колониального строя в 
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Туркестане попрание прав и свобод человека, пропаганда превосходства 

отдельных наций и групп над местными народами, беззаконие и 

несправедливость в обществе были обыденным явлением; с другой стороны, 

наблюдалось усиление борьбы за недопущение нарушения прав и свобод 

человека в любом проявлении, за достижение и обеспечение их правового 

регулирования. Проанализировано, что местные политические партии 

Туркестана со всей очевидностью раскрывали прямую связь содержания 

народа в невежестве, отдаления его от науки, деградацию школ и 

образования, лишение местных народов от права на самоопределения и права 

на самоуправления, с последствиями колониализма.  

В диссертации отмечено, что в программах политических партий особое 

внимание уделялось вопросам личных прав человека, в них воплощены право 

свободы и личной неприкосновенности человека, право на свободное 

передвижение, свободу мысли, слова и вероисповедания.  

Местные партии пропагандировали идеи, имевшие важное значение не 

только в тот исторический период, но и для современности. В частности, в 

программе партии «Турк адами марказияти» была закреплена идея права 

человека на жизнь, «безоговорочной и полной отмены смертной казни». 

Исходя из вышеизложенного, автор подчеркивает, что эти благородные 

идеи партии были реализованы спустя 100 лет – только после того, как 

Узбекистан обрел независимость. 1 августа 2005 г. был издан Указ 

Президента Республики Узбекистан «Об отмене смертной казни в 

Республике Узбекистан», который гласит: «Исходя из общепризнанных 

принципов и норм международного права, положений Конституции 

Республики Узбекистан, провозглашающих и закрепляющих право человека 

на жизнь, а также в целях осуществления конкретных мер по дальнейшей 

либерализации уголовного наказания: 

1. Отменить в Республике Узбекистан с 1 января 2008 года смертную 

казнь как вид уголовного наказания и ввести вместо нее наказание в виде 

пожизненного заключения либо длительных сроков лишения свободы»
1
. 

Диссертантом обосновано, что в начале ХХ века в Туркестане вопрос 

признания властью политических прав граждан возымел особое значение, 

закрепление политических прав граждан законным путем, вопросы их 

охраны и практического обеспечения составили основу целей и задач 

политических партий.  

В диссертации также обосновано, что для политических партий 

решающее значение имело участие граждан в управлении делами 

государства и общества, доведение до органов государственной власти через 

избранных представителей своих требований и их отстаивание, определение 

форм и методов участия в государственных делах, в связи с этим данные 

вопросы нашли свое воплощение в программах партий.  

В диссертации отмечается, что вопрос о политических правах и 

свободах человека и гражданина находился в центре внимания местных 

                               
1 
Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 2005. – №30 – 31. – Ст. 223.  

/pages/getpage.aspx?lact_id=35869
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партий и движений. Руководители политических партий считали, что 

участвуя в деятельности законодательных органов царской России они могут 

отстаивать политические права и свободы народов Туркестанского края.  

В частности, 15 августа 1905 г. в Нижнем Новгороде был созван первый 

Всероссийский съезд мусульман. В принятых съездом резолюциях 

выдвигались идеи, во-первых, объединения мусульман всей страны с целью 

выражения социально-культурных и политических потребностей общества; 

во-вторых, для реализации этих задач представители мусульманских народов 

должны поддерживать идеи, выдвигаемые передовой российской 

общественностью, а также участвовать в процессе законотворчества и 

государственном управлении как избранные народом для обеспечения 

правопорядка в стране; в-третьих, для достижения указанных выше целей 

мусульмане должны иметь равные права с гражданами России; правовыми 

средствами передовая часть мусульман должна стремиться к отмене всех 

ограничений и исключений, к установлению равных с русским населением 

политических, гражданских и религиозных прав. 

В ходе исследования изучена деятельность Мусульманской фракции, 

учрежденной основателями политических партий в составе второй 

Государственной Думы. В программе, разработанной фракцией, закреплены 

вопросы участия общественности в государственном управлении. В ней 

утверждается, что при соблюдении условий, предусмотренных законом, 

гражданам без каких-либо ограничений открыты гражданские, военные и 

другие государственные и общественные дела (§ 9); всем гражданам 

предоставляется право на проведение общественных собраний, в открытых и 

закрытых помещениях, для обсуждения любых вопросов (§ 12); все граждане 

имеют право на объединение в союзы и ассоциации без получения на то 

разрешения (§ 13); каждый гражданин, группа граждан, общества и 

ассоциации имеют право на петиции (§ 14); вышеупомянутые права 

закрепляются основополагающим законом Российской империи и 

охраняются судом (§ 15). 

Автор заключает, что в то время, когда колониальный гнет царского 

правительства достиг своей кульминации, а мусульманское население было 

лишено всяких политических прав и свобод, выдвижение таких идей имело 

важное значение для народов края. 

В диссертационной работе на основе анализа того, что вопросы 

закрепления социально-экономических прав и свобод граждан, достижения 

их практической реализации считались одним из приоритетных направлений 

деятельности политических партий Туркестана в начале ХХ века, что 

отношение общества, групп и отдельных лиц к той или иной партии 

определялось степенью отражения в их программах социально-

экономических прав и свобод человека, подчеркивается, что политические 

партии уделяли этому вопросу весьма серьёзное внимание и стремились 

подробно отражать их.  

Диссертантом указано, что основу развития общества, благополучия 

человека составляют вопросы собственности. Политические партии имели 
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различные подходы к вопросам собственности. Научно обосновано, что 

первая группа, состоявшая из партий социал-демократов, социалистов-

революционеров, считала, что действующий социально-экономический строй 

является причиной деградации человека, в связи с чем необходимо 

прекратить существующие отношения собственности, ликвидировать 

частную собственность и ввести общественную собственность; вторая 

группа, включавшая в себя партии конституционных демократов, «Союз 17 

октября», «Шурои Исломия», «Шурои Уламо», поддерживала сохранение 

существовавшего социально-экономического строя, развитие отношений 

собственности.  

В диссертации на конкретных примерах раскрывается, как после 

завоевания социал-демократами («большевиками») власти они, реализуя свои 

идеи, осуществляли коллективизацию сельского хозяйства, раскулачили 

зажиточных и средних дехкан. Результатом этой политики явилось то, что в 

1930 г., когда в крае было 750 тысяч дехканских хозяйств, 40 тысяч человек 

(около 6 процентов) были арестованы как кулаки или сосланы на Украину, 

Северный Кавказ, а также в пустынные районы Центральной Азии. 

Учитывая, что в зажиточной узбекской семье проживало не менее 8-9 

человек, можно утверждать, что в период 1930-1932 годов в стране 

пострадало 350-400 тыс. человек. 

Исходя из этого, автор подчеркивает, что большевики, с одной стороны, 

ставили перед собой цель сосредоточение в своих руках управления 

важнейшими сферами жизнедеятельности общества и государства, а с другой 

– под лозунгами «спасения революции», «борьбы с внешними агрессорами», 

«борьбы с голодом», «защиты интересов трудящихся» и т.д. путем 

конфискации, разбоя, грабежей и национализации вывозили огромные 

богатства народов края. 

Всестороннее развитие человека, прогресс науки, реформирование 

системы образования, внедрение новых методов обучения являлись важными 

направлениями деятельности партий. Поэтому в программных документах 

политических партий особое место отводилось вопросам развития науки, 

совершенствования образования, подготовки квалифицированных кадров. 

В диссертации подчеркивается, что в документах местных партий 

особое место занимают вопросы обеспечения прав молодежи, организации 

государством школ, бесплатного обучения, материальной поддержки детей 

из малообеспеченных семей, охраны их труда. 

Воспитание и обучение молодого поколения, их физическое и духовное 

развитие ставилось политическими партиями Туркестана во главу угла. Эти 

идеи, в свою очередь, считаются наиважнейшими и для независимого 

Узбекистана в настоящее время. 

Принятие и поэтапная реализация Национальной программы по 

подготовке кадров Республики Узбекистан, Закона Республики Узбекистан 

«Об образовании», Закона Республики Узбекистан «О государственной 

молодежной политике» служит основой воспитания духовно развитого 

молодого поколения, обладающего глубокими знаниями и самостоятельным 



58 

мышлением. Исходя из этого, автор заключает, что воспитание молодого 

поколения в независимом Узбекистане является приоритетным направлением 

государственной политики, что выдвинутые сто лет назад политическими 

партиями идеи не теряют своей актульности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате данного диссертационного исследования сформулированы 

выводы, способствующие обогащению методологии изучения истории 

политических партий, научные и практические предложения и 

рекомендации, касающиеся отражения в программах политических партий 

идей о государстве и праве. Выводы исследования формулируются по 

следующим трем основным направлениям: 

I. Выводы по обогащению методологии изучения истории 

политических партий Туркестана первой четверти XX века.  

1. Анализируя определения политических партий, выработанные 

отечественными и зарубежными представителями общественно-

гуманитарных наук, с точки зрения правоведения сформировано авторское 

определение: «Политическая партия – политическая организация, людей, 

объединенных вокруг определенных идей, убеждений, имеющая четкое 

внутреннее строение, действующая на основе программы и устава, 

считающая своей главной целью притязание на государственную власть». 

2. На становление и функционирование политических партий 

Туркестана оказали влияние, с одной стороны, общественно-политические 

движения и партии Европы и России, с другой стороны, революционные 

движения стран Востока – молодежные движения Турции, Ирана, 

Афганистана. Вместе с тем данный процесс имеет свои местные 

особенности.  

3. Политические партии возникли под влиянием объективных и 

субъективных причин. К объективным причинам, игравшим решающую роль 

в возникновении партий Туркестана в конце XIX – начале XX века, можно 

отнести следующие: усиление гнета царской России, с одной стороны, и 

местной администрации над народами края – с другой; политика 

«переселения» и высылка «политических преступников» в край, 

проводившаяся колониальной властью; сохранение экономической 

отсталости, примитивных способов производства; ухудшение уровня жизни 

большинства населения, его обнищание; дезорганизация экономики края с 

созданием очагов капиталистического производства, установление 

монокультуры хлопка, фиксированных цен на сельскохозяйственную 

продукцию, упадок кустарничества и ремесленничества и др. 

4. Осознание передовыми слоями общества чаяний и потребностей, прав 

и интересов народа, отношения представителей местного населения с 

Россией, Европой, Турцией считаются субъективными причинами, 

оказавшими влияние на формирование политических партий. Исторический 

прогресс свидетельствует, что в большинстве случаев интересы классов, 
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слоев и групп раньше осознают образованные представители общества, 

имеющие активную гражданскую позицию, способные выразить потребности 

и чаяния различных слоев населения. В первую очередь это представители 

интеллигенции, которые в большинстве случаев были организаторами партий 

и их руководителями. 

5. Классификация политических партий, исследование их программных 

идей является одной из важнейших методологических проблем. Это связано, 

в первую очередь, со следующими критериями общественно-политического 

и идеологического характера: цели и задачи партии, её социальный состав, 

стратегия и тактика, в том числе, взаимоотношения с действующей властью, 

трактовка современных проблем, проблем сельского хозяйства, финансов, 

проблем рабочих, национальных проблем, вопросов религиозных учений, 

политические взгляды руководителей (вождей) партии.  

6. Положениями, имеющими важное значение при исследовании 

истории партии, являются: во-первых, установление колониального строя в 

Туркестане, отстранение населения от государственного управления, 

обладание европейцами большими льготами и правами по сравнению с 

местным населением; во-вторых, большая роль участия в политической 

жизни средних слоев городского населения – интеллигенции, чиновников, 

собственников, ремесленников; в-третьих, неотделимость религии от 

политики, обладание духовенством большим влиянием на политической 

арене, среди населения; в-четвертых, небольшая доля рабочих среди 

населения Туркестана, причем они, в основном, проживали в городах либо 

населенных пунктах, расположенных вдоль железных дорог, с 

преимущественно европейским (русским) населением; в-пятых, влияния 

внешних факторов, сил революционных движений России и стран Востока на 

формирование и развитие политических партий Туркестана.  

7. В качестве общероссийских партий функционировали партии социал-

демократов, социалистов-революционеров, конституционных демократов, 

«Союза 17 октября» и другие малочисленные партии, процесс их 

возникновения и становления протекал не одинаково. Их членами в 

основном были представители европейских национальностей. С приходом к 

власти партии большевиков, деятельность партий, не признавших ее 

программу, была прекращена в качестве оппозиционных.  

8. Развитие местных политических организаций, возникших и 

функционировавших в Туркестанском крае, условно можно разделить на 

четыре этапа: первый этап, период возникновения организаций, 

пропагандирующих в крае просветительские, экономические идеи. 

Действовавшие в этот период политические организации, именовавшиеся как 

«бюро», «кружок», «общество», ставили перед собой целью распространение 

среди народа науки и просвещения, реформирование существовавшей 

системы образования, положить конец вредным, изжившим себя обычаям; 

второй этап, появление организаций после событий в России в феврале 1917 

г. Эти организации, быстро политизируясь, начали превращаться в партии; 

третий этап, партии, возникшие после захвата власти в Туркестане 
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большевиками. Данные партии отстаивали идеи государственной 

независимости и осуществляли деятельность в этом направлении; четвертый 

этап характеризуется установлением однопартийной системы в крае и 

ликвидацией местных партий.  

9. Партии, возникшие в Туркестанском крае, имели различные 

политические и идеологические платформы. С этой точки зрения их условно 

можно разделить на четыре группы. Это, во-первых, партии, продвигавшие 

идею сохранения действующей власти и порядка управления, протекания 

социально-экономической жизни (партии «Союз 17 октября», монархистов); 

во-вторых, выдвигавшие требования о реформирования жизни общества 

законными средствами, демократизации государственного управления 

(партии конституционных демократов, «Шурои Исломия», 

«Тараккийпарварлар»); в-третьих, сторонники насильственного, 

вооруженного свержения действующей власти (партии социал-демократов, 

социалистов-революционеров); в-четвертых, боровшиеся за обеспечение 

свободы и независимости нации и народа («Миллий иттиход», «Иттиход и 

таракки», «Эрк», «Турк адами марказияти», «Алаш Урда»).  

10. Развал колониального строя в начале ХХ в., проникновение в 

страну передовых идей, распространенных в Европе и Турции, осознание 

народом своих прав, потребность в объединении в различные общества и 

партии для устранения проблем, препятствовавших прогрессу общества, 

явились причиной формирования многопартийной системы в Туркестане.  

Несмотря на то, что многопартийная система действовала в Туркестанском 

крае в начале ХХ века в течение весьма короткого периода, она пробудила 

надежду на возможность демократизации политической системы, 

реализацию чаяний народа демократическим путем.   

11. Становление и развитие политических партий в Туркестане в конце 

XIX – первой четверти ХХ вв. происходило под влиянием социальных, 

экономических, политических и других процессов, происходивших в 

Туркестане, а также в Европе, России, странах Востока и Азии. Этот период, 

с одной стороны, характеризуется усилением колонизации территории 

Средней Азии сначала царской Россией, затем Советской властью, а с 

другой, усилением борьбы народов Средней Азии за свою свободу и 

независимость.  

12. В диссертационном исследовании при сравнительно-правовом 

анализе и оценке вопросов государства и права, отраженных в программах 

политических партий, отношение партий к нижеследующим рассматривались 

в качестве основных критериев: учет гармоничности общечеловеческих и 

национальных ценностей; отношение к праву народов на самоопределение; 

постановка вопросов создания организационно-правовых основ независимой 

национальной государственности; гарантированность уважения и 

обеспечения прав и свобод человека; отношение к праву народов на 

самоуправление; учет многонационального состава и 

многоконфессиальности Туркестанского края; признание, что единственным 

источником власти является народ, осуществление принципа разделения 
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властей на законодательную, исполнительную и судебную; признание 

верховенства закона, равенства всех граждан перед законом и судом 

независимо их социального происхождения, религии, пола, нации и языка; 

выбор пути формирования организационно-правовых основ независимости 

Туркестана поэтапным проведением реформ или революционным путем; 

учет исторического опыта, национальных традиций, обычаев, уклада жизни, 

этнического состава, религиозных убеждений населения при учреждении 

правовой системы края; отношение политических партий и их руководителей 

в вопросах государства и права к колониальной политике царской России и 

советского строя; их отношение к вопросам государственной независимости 

и формирования национальной правовой системы, национализму и 

великодержавному шовинизму; акцентировались внимания на вопросах 

признания прав и свобод человека и создания организационно-правовых 

институтов, гарантирующих их осуществление: вопросы организация 

органов правосудия, надзора, адвокатуры. 

II. Теоретические выводы, касающиеся отражения идей о 

государстве и праве в программах политических партий Туркестана в 

первой четверти XX века. 

13. Отсталость государственной власти от требований времени, их 

несоответствие интересам и потребностям народа, алчность должностных 

лиц, проявление несправедливости в отношении граждан, непринятие во 

внимание властью процессов, происходивших в обществе резко 

критиковались многими политическими партиями. В их программах было 

отражено, что причинами социального, экономического, политического 

упадка и культурной деградации страны являлись действующая власть и 

царское правительство, защищавшие права и интересы только 

собственников, содействовавшие эксплуатации трудящихся масс, 

опиравшиеся на административно-бюрократический аппарат, все больше 

отдалявшиеся от народных масс.  

14. В основе формирования политических партий лежат вопросы власти. 

Партии выражали политическое отношение к власти и осуществляли свою 

деятельность в соответствие с мировоззрением их организаторов, интересами 

тех или иных групп и слоев населения. В работе раскрывается, что основной 

целью политических партий, действовавших в Туркестане в начале ХХ века, 

было стремление к государственной власти. 

15. Отношение местных политических партий Туркестанского края к 

существовавшему политико-правовому строю пережило определенный 

эволюционный процесс: если в начале ставился вопрос реформирования 

системы образования, подготовки национальных кадров, отвечающих 

требованиям времени, но позже в их программах выдвигались идеи о 

реформировании действующей государственной и правовой систем исходя из 

интересов местных народов. На повестку дня был поставлен вопрос 

реализации права народов на самоопределение, права на самоуправление, на 

организацию территориальной автономии «Туркестанская Федеративная 



62 

Республика» в составе Российской Федеративной Демократической 

Республики. 

16. Анализ программ партий свидетельствует, что касательно вопроса 

системы власти они придерживались в ряде случаев схожих, а в ряде случаев 

диаметрально противоположных взглядов. Обобщенно идеи политических 

партий того периода о власти можно классифицировать следующим образом: 

во-первых, партии, вставшие на путь укрепления действующей власти, не 

принимавшие никакие изменения и прогресс (партия монархистов); во-

вторых, партии, пропагандирующие демократизацию государственной 

власти, путь эволюционного прогресса (конституционные демократы, 

«Шурои Исломия», «Алаш Урда», «Иттифоки муслимин»); в-третьих, 

партии, ратующие за свержение законной власти вооруженным путем, за 

строительство государства, соответствующего их идеалам (социал-

демократы, социалисты-революционеры).  

17.  Партии не имели единого подхода к разрешению судебно-правовых 

вопросов. В программах нашли своё отражение вопросы реформирования 

судебной системы, расширения полномочий местных народных судов, 

подчинения суда только закону, предупреждения вмешательства в судебные 

дела других органов, обеспечения законности в обществе, реализации прав и 

свобод человека.  

18. В программах местных политических партий были закреплены 

идеи: о полном отделении судебной власти от исполнительной; равенстве 

всех граждан перед судом; о недопустимости привлечения к наказанию без 

вступившего в законную силу приговора суда; о независимости и 

неприкосновенности судей, а также невмешательстве администрации, в том 

числе министерства юстиции, при назначении судей; об отмене 

имущественного ценза при назначении на должности судьи и при выборах 

народным заседателем; о соответствии правосудия и суда обычаям каждого 

народа, знании судьями языка местных народностей; о ведении судебного 

процесса, допроса и осуществления правосудия на языке большинства 

населения в местах смешанного проживания народностей; о 

безотлагательном исполнении судебных решений; об осуществлении 

правосудия с участиев народных заседателей. 

19. В программах политических партий Туркестана подвергнута 

критике политика колониализма, установление господства сильных держав 

над другими государствами, лишение колониальных народов прав и свобод, 

их отсталость от прогресса в общественно-экономической, политико-

культурной жизни, низкий уровень жизни населения, находящегося в 

зависимости.  

20. В программах политических партий, осуществлявших деятельность в 

Туркестане, центральное место занимали вопросы равноправия местных 

народов с европейскими народами, участия в осуществлении 

государственной власти и управлении, реализации права на 

самоопределение. Программные идеи политических партий о праве народов 

на самоопределение, на самоуправление, о построении автономии на 
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федеративных основах развивались в соответствии с социально-

политическим прогрессом.  

21. Идеи покончить с колониализмом, обретения свободы народами, 

находившимися в политической, экономической зависимости от сильных 

держав, в целом идеи независимости были в центре внимания политических 

партий Туркестана, особенно местных партий. Позиции политических партий 

в вопросах независимости народов и государств были различны. Это было 

связано с целями партий, их составом, с тем, интересы каких классов, слоев и 

групп населения или интересы всего народа в целом они выражали.  

22. В программах политических партий Туркестана отражены критика 

нарушения прав и свобод человека, а также вопросы достижения их 

обеспечения. В программах подвергается резкой критике усиление 

эксплуатации человека человеком, разделение общества на классы 

угнетающих и угнетенных, в котором одни живут в достатке и изобилии, а 

другие – в голоде и в нищете. Были определены меры по устранению 

нарушения прав и свобод человека.  

23.  В программах местных партий, наряду с критикой нарушения прав 

человека, выдвинуты идеи законодательного, в соответствии с требованиями 

времени регулирования прав и свобод человека, достижения их практической 

реализации. В программах особое внимание уделялось вопросам личных 

прав человека. В них воплощены идеи о праве человека на свободу и личную 

неприкосновенность, на свободное передвижение, свободу мысли, слова, 

вероисповедания и совести.  

III. Выводы, касающиеся практические отражения идей о 

государстве и праве в программах политических партий Туркестана в 

первой четверти XX века. 

24. В целях совершенствования механизмов реализации норм, 

предусмотренных в статье 10 Конституции Республики Узбекистан, 

целесообразно дополнить статью 3 Закона «О политических партиях» 

следующей нормой: «Никакая политическая партия не может 

осуществлять деятельность от имени народа Узбекистана». 

25. В целях предупреждения возникновения партий и движений, 

пропагандирующих изменение общества на основе различных 

необоснованных идей, свержение насильственным путем существующего 

социального, экономического, политического строя дополнить статью 3 

Закона «О политических партиях» (26 декабря 1996 г.) нормой 

предусматривающей ограничение создания и деятельности политических 

партий, следующего содержания: «пропагандирующие разделение общества 

на различные классы, слои, группы, наличие между ними неразрешимых 

противоречий».  

26. В целях недопущения установления однопартийной системы, 

ведущей к кризису общества дополнить статью 3 Закона «О политических 

партиях» (26 декабря 1996 г.) нормой предусматривающей ограничения 

создания и деятельности политических партий, следующего содержания: 
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«преследующие установление единовластия со стороны одной партии, 

ликвидацию многопартийной системы». 

27. Учитывая важность финансирования деятельности политических 

партий, в целях пресечения создания различными зарубежными 

учредителями или спонсорами политических партий, действующих на 

территории Узбекистана, часть 3 статьи 6 Закона Республики Узбекистан «О 

финансировании деятельности политических партий», целесообразно 

изложить в следующей редакции: «Политическим партиям, а также их 

организациям запрещается иметь банковские расчетные счета в более чем 

одном банке, а также иметь расчетные счета в зарубежных банках». 

28. При формировании многопартийной системы в Узбекистане 

рекомендуется эффективное использование опыта Туркестанских партий, 

обращаться к их деятельности по развитию идеологического плюрализма, 

выражению требований и интересов различных групп, слоев населения. 

29. Туркестанские политические партии, особенно местные партии, хотя 

и осуществляли свою деятельность в весьма короткий исторический период, 

однако им удалось повести за собой широкие слои населения, то есть партии 

имели большой электорат. В связи с этим пропагандировать 

мобилизационные способности Туркестанских политических партий. 

30. Организовать специальный курс по изучению истории партий, в 

рамках которого предусмотреть отдельную тему о партиях действовавших в 

Туркестане, их идеях о государственности и праве;   

31. Несмотря на установление в советский период однопартийной 

системы, запрет деятельности других партий и движений, в этот период 

возникли нелегальные партии и движения, были разработаны программы их 

действий, однако их деятельность уголовно преследовалась. Целесообразно 

включить в объект научного исследования их деятельность, программы и 

программные документы. 

32. Сведения о политических партиях, действовавших в Туркестане, и их 

членах до настоящего времени в качестве материалов различных уголовных 

дел хранятся в архивах Службы государственной безопасности, оставаясь вне 

поля зрения широкой общественности. В связи с этим необходимо создание 

рабочих групп по опубликованию материалов, имеющих научную 

значимость, касающихся состава, программ политических партий; 

33. Установление в Туркестане единовластия большевиков вынудило 

часть членов местных партий, иммигрировав в зарубежные страны, оттуда 

обеспечивать государственную независимость Узбекистана путем 

привлечения внимания мировой общественности к этой деятельности. В 

связи с этим представляется важным научное изучение деятельности членов 

местных партий за рубежом и их идей о государственности и праве.  
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INTRODUCTION (abstract of doctoral thesis) 

The aim of the research is elaboration of relevant recommendations and 

proposals on the basis of complex, comparative-legal investigation of 

jurisprudence of state and law issues reflected in the programs of political parties 

in Turkistan in the early XXth century. 

The object of the research makes up programs, acts adopted in the plenums 

and meetings of political parties functioning in Turkistan in the early XXth 

century. 

The subject of the research includes general-theoretical issues of state and 

law, effectuation of state authority, judicial and legal system of ensuring the rights 

and freedoms of the person reflected in programs of the political parties 

functioning in the first quarter of the XX century in Turkistan region.  

The scientific novelty of the research is as follows:  

It is scientifically grounded that the historical, political, legal experience of 

political parties activating in Turkistan in the first quarter of XX century serves for 

improvement of legal bases of the organizations and activities of political parties, 

for establishment of a multi-party system in the society and for improvement of 

institutions on citizens society in independent Uzbekistan. 

It is proved from political and legal side that ending the multi-party system 

and formation of mono-party system with force which serves for democracy party 

(bolshevik) results in the breaking down the social life, to the violation of human 

rights and freedom, founded the adding standards prohibiting the arise and 

activation of political parties which propagandize the dividing the society into 

inexpiable class and range in Turkistan.  

It is confirmed that the struggle for power and achieving it is the main content 

of Turkistan, moreover, it is founded that the participation of the political parties in 

implementation of the government, reflection of requirements and proposals of 

electors serves the embodiment in life in their election programs causes to the 

realizing of principles of democracy. 

It is defined the features of formation and evolutionary development of the 

parties which are carrying out activity in Turkistan region in the first quarter of XX 

century. Moreover, it is classified the formation of the multi-party system in the 

region from the point of view of their purposes, strategy and tactics of achievement 

and a base (electorate); it is comparative analyzed and estimated the attitude of 

local population towards program ideas of all-Russian and local parties. 

It is showed from political and legal side the active participation of population 

on the region in the formation of political parties. It is proved that the formation of 

electoral vote and environment of healthy competition, development of political 

consciousness and culture of population are the significant factor of formation of 

multi-party system. 

It is expressed the freedom of population, the idea of the organizational and 

political measures of independence of the country, its adaptation to the life. 

Besides that, it is founded the Muxtoriyat of Turkistan is the practical result of the 

political parties and the heads of the political of parties dead for this way. 
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It is scientifically grounded the emergence, development, classification, 

activity, reflection of questions of state and right in programs of political parties, 

and ensuring of the state independence, fight for the protection of rights and 

freedom of human in the first quarter of the XX century are the methodology of 

studying the activity of political parties. 

Implementation of research results.  
On the basis of the results received on reflection of questions of state and law 

in programs of political parties of Turkistan: 

proposals connected with creation and development of organizational and 

legal bases of the activity of political parties are considered at modification and 

additions in the Law of the Republic of Uzbekistan «About political parties» (the 

act of the Committee on legislation and judicial and legal questions of Legislative 

chamber of Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan on February 15, 2018 No. 

06/1-05/329). Use of scientific results assisted to improve legal bases of the 

activity of political parties in society; 

proposals directed to improvement of financing activity of political parties are 

considered at introduction of alterations and additions to the Law of the Republic 

of Uzbekistan «About financing activity of political parties» on the basis of the 

Law «About introductions and additions to some acts» (29.12.2015) (act of 

Committee on legislation and judicial and legal questions of the Legislative 

chamber of Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan on February 15, 2018 No. 

06/1-05/329). Use of scientific results assisted to improve the acts defining a 

funding mechanism for activity of political parties; 

proposals connected with participation of political parties in elections, 

expression of opinions, requirements and wishes of voters in pre-election programs 

are introduced into the election programs of political parties (act of Democratic 

party of Uzbekistan «Milly tiklanish» on December 12, 2016 No. 01-714); 

proposals connected with formation of the electorate by political parties, 

development in the society of multi-party system are considered in activity of 

parties, at the organization of agitation and propaganda work (act of Social 

Democratic Party of Uzbekistan «Adolat» on December 12, 2016 No. 01-01/656). 

Use of scientific results assisted to definition of directions of formation in the 

society of healthy political situation, to increase political consciousness and culture 

of population; 

cross-lights of questions of formation of political parties of Turkistan, 

analysis of views of founders of political parties about emergence and development 

of society, state and law, reflection in programs of national political parties of ideas 

about self-determination of people, independence and measures for its providing 

promoted enrichment of sections «Movement of national revival, its manifestation 

and practical directions», «Liquidation of Turkistan autonomy and beginning of 

repressive policy of the soviet period (1917-1924)» exposition of state museum of 

memory of victims of repressions and were used in development of the content of 

section 3 «Liquidation of Turkistan autonomy and establishment of power of 

Bolshevik in the area (1917-1929)» expositions of the museums of memory of 

victims of repressions, created at the higher educational institutions in the areas 
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(inquiry of State museum of memory of victims of repressions at the Cabinet of 

Ministers of the Republic of Uzbekistan on February 19, 2018 No. 39). Use of 

scientific results assisted to formation of new historical understanding of the social 

and political process happening at the beginning of the XXth century, state and 

legal questions on the basis of historical sources. 

Results of the dissertation are used in the process of teaching listeners of full-

time education of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic 

of Uzbekistan, students of a bachelor degree and magistracy of the Tashkent state 

law university. Proposals and recommendations made as a result of the research, 

formulated conclusions are reflected in the corresponding chapters and paragraphs 

of textbooks «Theory of the state and law» (2014) inquiry of the Ministry of 

Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan No. 2/618 on February 10, 2014), 

«History of state and law» (2016) inquiry of the Ministry of Internal Affairs of the 

Republic of Uzbekistan No. 2/4202 on October 8, 2016. 

Structure and volume of the dissertation. The dissertation includes 

introduction, four chapters, conclusion and list of literatures. The volume of the 

dissertation is 259 pages. 
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