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Xülasə 

Məqalədə Azərbaycanın Özbəkistanda modern irsinin inkişafına, həmçinin özbək post-modern mə-
dəniyyətinin formalaşmasına verdiyi töhfələr araşdırılır. Həmçinin mnodernist ideyalarının repressi-
yalara rəğmən yaşayıb inkişaf etdiyi tarixi şərait işıqlandırılır və bu prosesdə Azərbaycan maarif və 
mədəni əlaqələrinin əhəmiyyəti vurğulanır. Azərbaycandan yaranan modernizmin elmi-maarifçilik 
ideyalarının Orta Asiya xalqlarının milli kimliyinə güclü təsir göstərdiyi və sonradan müasir özbək 
kimliyinin əsasını təşkil etdiyi iddia edilir. 
Açar sözlər: Cədidçilik, post-cədidçilik, Azərbaycan, milli kimlik, Əlişir Nəvai 
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Summary 

This paper examines Azerbaijan's contribution to the development of the Jadid heritage in Uzbekis-
tan and the formation of Uzbek post-Jadid culture. It highlights the historical circumstances in 
which Jadidist ideas survived and evolved despite repression, emphasizing the significance of Azer-
baijani educational and cultural ties in this process. The article argues that the scientific and educatio-
nal ideas of Jadidism, which emerged in Azerbaijan had a profound influence on the national identity 
of the peoples of Central Asia and subsequently laid the foundation for modern Uzbek identity. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вклад Азербайджана в развитие джадидского наследия в 
Узбекистане, а также формирование узбекской пост-джадидской культуры. В статье осве-
щаются исторические обстоятельства, в которых идеи джадидизма сохранились и эволюци-
онировали, несмотря на репрессии, а также подчёркивается важность азербайджанских обра-
зовательных и культурных связей в этом процессе. Утверждается, что научные и обра-
зовательные идеи джадидизма, вышедшие из Азербайджана, оказали сильное влияние на 
национальное самосознание народов Средней Азии и впоследствии легли в основу сов-
ременной узбекской идентичности.  
Ключевые слова: джадидизм, пост-джадидизм, Азербайджан, национальное самосознание, 
Алишер Навои 

Начало XX века стало переломным 
моментом для тюркских народов Средней 
Азии. Этот период ознаменовался значи-
тельными экономическими и социальными 
изменениями, связанными с капиталистичес-
ким развитием региона. В это время начали 
формироваться зачатки национальной бур-
жуазии, что способствовало росту экономи-
ческой активности и появлению новых 
классовых структур. Одним из важнейших 
аспектов этого времени стало возникновение 
новой философии и инновационных идей, 
которые активно распространялись среди 
тюркских народов. Эти идеи, в частности, 
касались необходимости модернизации об-
щества, образования и культуры. В резуль-
тате, началось формирование современных 
политических наций, что стало важным фак-
тором в дальнейшей истории региона. 

Период, о котором идет речь, вошел в 
историю под названием «джадидизм». Джа-
дидизм представлял собой движение за об-
новление и реформы, охватывающее разли-
чные аспекты жизни тюркских народов. В 
основе джадидизма лежало стремление к 
просвещению и модернизации, что вклю-
чало реформы в области образования, куль-

туры и общественной жизни. Освободи-
тельных движений, стремясь к созданию 
независимых государств. Таким образом, на-
чало XX века для тюркских народов Средней 
Азии стало временем значительных перемен 
и реформ, которые оказали долгосрочное 
влияние на развитие региона. Джадидизм, 
как одно из ключевых движений того време-
ни, сыграл важную роль в формировании 
современной политической и культурной 
идентичности тюркских народов. Традиции-
онно, принято связывать проникновение 
джадидских идей с именем Исмаила Гасп-
ринского (İsmail Gaspıralı, 1851-1914). При 
этом следует отметить, что однажды войдя в 
научный оборот, эта связка - Гаспринский-
джадидизм - стала кочевать из исследования 
в исследование и бесконечно повторяться и 
копироваться учёными, автоматически пере-
писываясь из одной работы в другую. На 
самом деле, даже поверхностный анализ 
позволяет понять, что джадидизм был гораз-
до более обширным процессом, не связан-
ным с одним именем. Это движение имело 
многообразный, многослойный характер и 
получило широкое распространение.Более 
того, джадидизм не ограничивался времен-
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ными рамками, которые мы традиционно 
используем для определения этапов форми-
рования национальной культуры, философии 
и идентичности. Этот процесс охватывал го-
раздо более длительный период и включал в 
себя множество аспектов. 

В данной статье мы осветим лишь 
один пример того, как многообразны были 
пути проникновения джадидизма в Сред-
нюю Азию, в частности, в Узбекистан, и ка-
ким важным оказалось это влияние в дол-
госрочной перспективе. Исследования дан-
ной проблемы позволило обнаружить более 
позднюю волну джадидов. Этот период 
пост-джадидизма (Post Jadidism), в опреде-
лённой степени, отличался от джадидов 
более раннего, предшествующего периода. 
Формирование этого периода относится к 
концу 30-х годов и связан с подготовкой к 
празднованию 500-летнего юбилея Алише-
ра Навои. В связи с чем данный период 
имеет столь важное значение и требует осо-
бого изучения? Джадиды первого периода, 
начиная с ранних джадидов, таких как 
Махмудходжа Бехбуди (1875-1919), и за-
канчивая поздними, такими как Абдурауф 
Фитрат (1886-1938), - внесли колоссальный 
вклад в зарождение и развитие нацио-
нального самосознания народов Средней 
Азии. Впервые в истории нашего региона 
возникла возможность создания националь-
ного государства современного типа. Одна-
ко, глобальная политическая катастрофа, 
приведшая к созданию советского государ-
ства, вскоре положила конец джадидским 
идеям, а сами джажиды были физически 
уничтожены, репрессированы, а их пись-
менное наследие запрещено и также физии-
чески уничтожено – оно было изъято из 
оборота, из библиотек, частных коллекций 
и категорически запрещено к использова-
нию. В 1975-м году Эрик Каримов впервые с 
30-х годов опубликовал свою книгу о 
литературе джадидов [6]. ПубликАция книги 
вызвала скандал и гонения на автора, а 
исследования этого вопроса были прерваны 
вплоть до начала 90-х годов, когда исследо-
ватели вновь обратились к изучению этой 
первой волны просветителей джадидов [19].  

Вторая волна джадидов, характеризу-
емых нами, как представители пост-джа-
дидского периода, также подверглась прес-
ледованиям и репрессиям со стороны Со-
ветской власти, но их творческое наследие 
не было уничтожено, и труды этих джа-
дидов оказали значительное влияние на 
формирование национальных идей. Перво-
начальная группа этих людей была сфор-
мирована в преддверии празднования 500-
летнего юбилея Навои и ряда публикаций в 
этой связи. В эти годы формируется новое 
поколение узбекских мыслителей – фило-
логов, литераторов, философов, искусство-
ведов, историков. Их работы, несмотря на 
гонения, так или иначе получили извес-
тность и, главное, доступ к читателям - и 
оказали прямое влияние на нашу нацио-
нальную культуру, духовность, филосо-
фию, идентичность [7]. 

Общеизвестным фактом является и то, 
что история джадидов закончилась траги-
чески. Они были ликвидированы советской 
властью к концу 1930-х. Однако, именно 
разнообразие путей проникновения джади-
дизма, например, в Узбекистан, позволило не 
только сохранить идеи джадидима, но и 
направить их в новое русло, даже после того, 
как основные представители этого движения 
были физически уничтожены большевиками.  

Одним из источников влияния на раз-
витие узбекского пост-джадидизма стал 
Азербайджан. В данной статье мы приведем 
ранее малоизвестные и мало освещённые 
факты того, каким образом Азербайджан 
внёс значительный вклад в сохранение и раз-
витие джадидского наследия в Узбекистане. 
В качестве иллюстрации этого влияния мы 
хотели бы привести пример жизни и деятель-
ности Алима Шарафуддинова (Олим Шара-
фиддинов). В 1920-х годах Сайид Алим Ша-
рафутдинов, внук известного ташкентского 
кадырийского шейха, в стремлении получить 
высшее образование и избежать репрессий, 
который обрушил советский режим на 
представителей традиционного духовенства, 
уезжает в Баку (фактически сбегает, чтобы 
спасти свою жизнь, так как часть семьи к тому 
времени была уже были репрессирована) [18]. 
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В официальных биографических версиях об 
А. Шарафуддинове указывается, что это была 
попытка получения высшего светского обра-
зования, которого ещё не было в Узбекистане. 

Следует отметить, что в июле 1923 
года был образован первый Среднеази-
атский государственный университет 
(САГУ). Однако получение образования в 
этом университете для представителей 
местного насе-ления, особенно с сомни-
тельным класссовым происхождением, 
было практически невозможно. Даже в 1926 
году, в САГУ обучалось всего 1,1 тысячи 
студентов преимущественно «европейс-
ких» национальностей, а местные были 
представлены 20 студентами узбеками и 22 
казахами [5]. А. Шарафуддинов поступает в 
Баку, в «Высший мужской педагогический 
институт», основанный 26 августа 1921 года 
декретом №66 Совета Народных Комис-
саров Азербайджанской ССР. Ныне это 
Азербайджанский государственный педаго-
гический университет (ADPU - Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji Universiteti). По данным, 
размещённым на официальном сайте ADPU, 
в начале Высший мужской педагогический 
институт был представлен 6 студентами и 8 
преподавателями [13]. Первый выпуск сос-
тоялся в 1923-24 учебном году. На осно-
вании уникального документа, выданного 
Ali Pedaqozi Instituti от 1923 года и пуб-
ликуемого нами впервые (в тексте самого 
документа указан, как Мужской педаго-
гический институт), можно сделать вывод, 
что один из упомянутых выше 6 студентов 
был узбек А.Шарафуддинов (в тексте 
документа указано его полное имя – Сайид 
Алим Шарафуддин заде). 

Figure (иллюстрация) 1 
Город Баку стал для А. Шарафудди-

нова тем местом, где он не только получил 
высшее образование, но изучил и полюбил 
литературу – духовное наследие наших 
предков. Согласно имеющейся информА-
ции, свои джадидские идеи Шарафуддинов 
привез из Баку. Впоследствии эти научные 
и образовательные идеи, легли в основу его 
современной идентификации и стремления 
создать новую, современную узбекскую 
идентичность. Именно там образовалась 
его литературная связь Низами – Навои. 
Творческое наследие Навои легло в основу 
идеи создания нового человека – человека 
новой эпохи, современного человека, обла-
дающего совершенными достоинствами – 
комил инсон (İnsan-ı Kâmil). В ходе иссле-
дования данной проблемы была обнаруже-
на более поздняя волна узбекских джади-
дов, так или иначе связанных с Азербай-
джаном и вкладом Баку в один из ключевых 
этапов в истории узбекского литературове-
дения, сыгравшего важную роль в форми-
ровании национальной и культурной идеен-
тификации узбекского народа. 

Известным примером азербайджанс-
кого вклада в узбекское просвещение яв-
ляяется деятельность азербайджанского, 
крымско-татарского учёного и просвети-
теля Бекира Вааповича Чобан-заде (Bəkir 
Çobanzadə 1893-1937). Ему принадлежал 
ряд важных исследований творчества Али-
шера Навои [15, c. 8]. Его судьба схожа с 
судьбами многих национальных просвети-
телей того времени. Почувствовав опас-
ность исходящую от национальных мысли-
телей, советская власть стала их пресс-
ледовать. В Баку Чобан-заде обвинили в 
пантюркизме, «буржуазном национализме». 
Это был стандартный набор обвинений для 
национальных просветителей того времени. 
Что делает Бекир Чобан-заде, чтобы сохра-
нить жизнь и продолжить свою прос-
ветительскую деятельность? Едет в Узбекис-
тан, где в 1930—1935 годах заведует кА-
федрой узбекского языка в Ферганском пе-
динституте, преподаёт в Ташкентском 
университете, Бухарском пединституте. Не 
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смотря на реальную угрозу для своей жизни 
(Бекир Чобан-заде в 1937 году будет арес-
тован в Кисловодске, обвинён в национа-
лизме и пантюркизме и расстрелян, как «враг 
народа»), все эти люди продолжали главное – 
свою просветительскую, национальную, пат-
риотическую деятельность, а Алишер Навои 
являлся для них ключевым примером, симво-
лом и ориентиром. Парадокс ситуации состо-
ит в том, что Алим Шарафуддинов бежит из 
Узбекистана в Азербайджан, чтобы сохра-
нить свою жизнь и избежать репрессий, а Чо-
бан-заде вынужден спасаться в Узбекистане 
от преследований в Азербайджане.  

Следует отметить, что еще один азер-
байджанский просветитель, внёсший ко-
лоссальный вклад в узбекскую пост-джа-
дидскую культуру прошёл такой же путь. 
Речь идёт о Максуде Шейхзаде (Maqsud 
Shayxzoda 1908-1967) [16], о котором речь 
пойдёт ниже. Возвращаясь к Алиму Шара-
фуддинову следует отметить, что он является 
одним из виднейших, но, к сожалению, мало-
изученных телей пост-джадидской литерату-
ры. Он занимал ключевые позиции в станов-
лении нового периода узбекского литерату-
роведения, характеризуемого нами, как пост-
джадидский. В данном контексте следует 
отметить идею и организацию исследования 
творчества Алишера Навои, а также создание 
Юбилейного Комитета Навои при Совете 
народных комиссаров Узбекской ССР по 
празднованию его 500-летия. 

В упомянутых событиях именно О. Ша-
рафуддинов сыграл одну из ключевых ролей, 
будучи одним из заместителей председателя 
текстологической комиссии при юбилейном 
комитете Навои и научным руководителем 
текстологической и лингвистической комис-
сии указанного комитета (выписка из прото-
кола Заседания Юбилейного Комитета Навои 
при СНК УзССР от 3-го ноября 1938 года).  

Figure (иллюстрация) 2 
Согласно архивным материалам, 

инициаторами юбилея Навои выступили 
местные, узбекские учёные, и лишь впос-
ледствии к ним присоединились предста-
вители центральных властей, пытаясь 
перехватить инициативу. В качестве 
примера можно привести переписку 1938 
года между Институтом востоковедения 
АН СССР и узбекским юбилейном коми-
тетом Навои (см. АВ [Архив востоко-
ведов] ИВР РАН)1. 

Истинная история юбилея Навои сви-
детельствует ещё об одном очень важном 
историческом факте: идея создания нацио-
нальных символов и ориентиров в пост-
джадидский период изначально принад-
лежала местным, национальным деятелям, а 
не была искусственно придумана советской 
властью. Подобные инсинуации до сих пор 
распространяются по поводу 500-летия 
Алишера Навои или по поводу объявления 
Низами азербайджанским поэтом к его 800-
летнему юбилею. Якобы, это были искус-
ственные идеи, сфабрикованные советским 
центром периферийным народам, с целью 
создания из них советских наций и «воспи-
тания у них чувства гордости в отношении 
своей славной, хотя и вымышленной, наци-
ональной идентичности»2. 

Идея использования наследия Навои 
для просветительства и культурно-наци-
ональной идентичности узбекского народа 
была предложена ещё джадидами Узбе-

1
Это письмо директора Института востоковедения 

А. П. Баранникова Заместителю председателя юби-

лейного комитета С. Хусаинову от 8 октября 1938 

г., а также ответное письмо С. Хусаинова от 23 

ноября 1938 г. (Архив востоковедов ИВР РАН).
2

В информационном пространстве интернета 

распространяются далёкие от объективности ано-

нимные русскоязычные материалы типа «Кампания 

по приданию» Низами статуса национального азер-

байджанского поэта, или Фирдоуси статуса национа-

льного таджикского поэта, или Навои статуса нацио-

нального узбекского поэта. Эти материалы исполь-

зуются в политических целях и не только не 

соответствуют исторической действительности, но и 

разжигают межнациональную рознь. 
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кистана [3]. В 20-е годы наследие Навои 
освещалось в публикациях Вадуд Маҳму-
да[8], Фитрата [10], Чулпан предлагал уве-
ковечить память о Навои [12]. Но, факти-
ческая реализация этой идеи была осу-
ществлена уже их последователями из юби-
лейной комиссии Навои. Более того, идея 
использования Навои в качестве нацио-
нального символа могла родиться и на неза-
висимой почве. У того же А.Шарафуддино-
ва в период его обучения и пребывания в Ба-
ку. В Азербайджане проводились самостоя-
тельные, независимые исследования Навои.  

Вот перечень лишь некоторых из 
таких публикаций [3, 15]: 
- Ağazadə F. Əlişir Nəvai // Bakı: Ədabiyyat 
məcmüasi. 1914. XIV-77 (6210). 
- Əlişir Nəvai haqqında məqalələr. –Bakı: 
Azərbaycan Ədəbiyyatı Cəmiyyəti nəşriyyatı, 
1926. 107 s. 
- Nəvai. // Maarif va Mədaniyyat, 1926. 4 (27). 
Sah. 46. 
- M. (Mümtaz). Əmir Əlişir Nəvai. // Bakı: Ye-
ni yol, 1926. 4 mart. 
- Çobanzadə Bəkir. Nəvai – dilçi. // Kommu-
nistç, 1926. 4 mart. 
- Mümtaz S. Ədabiyyatımızda Nəvai təsiri. // 
Bakı: Kommunist, 1926. 4 mart. 
- Əlişir Nəvai haqqında məqalələr. Bakı: Azerbay-
can Ədabiyyat Cəmiyyati naşriyyatı, 1926.107 sah. 
- Nəvai əlişir. Münşaat. Bakı: Azərnaşr, 1926.17 

- Nəvai əlişir. Vaqfiyyə. Bakı: Azərnaşr, 1926. 
- Köçarli F.B. Əlişir Nəvai – Əmir Nizaməd-
din. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları. 
I cild, I hissə. Bakı: Azərnəşr, 1925. S.52-59. 

Как мы видим, хронологически пуб-
ликация в Азербайджане серий исследо-
ваний по Навои совпадает с периодом пре-
бывания в Баку Шарафуддинова. Он, спе-
циализируясь на литературе, безусловно 
был в курсе этих публикаций. Таким обра-
зом, его увлечение Навои могло возникнуть 
на независимой почве, через его бакинский 
образовательный опыт, а не через идеи 
узбекских джадидов. Хотя, к этому време-
ни, в аналогичной просветительской среде 
узбекских джадидов также обсуждалась 
идея о Навои. С ташкентскими джадидами 

была связана будущая супруга А.Шарафуд-
динова, Шарифа Абдуллаева. Она была из 
семьи традиционных ташкентских ишанов, 
хранителей мазара Шейха Хованди Тахура. 
В дальнейшем, часть этого ишанского рода, 
включая отца Шарифы, перешла на джа-
дидский путь, став, в том числе, финан-
совыми спонсорами джадидской газеты 
«Садои Туркистон». Шарифа Абдуллаева 
училась в школе для девочек имени Зебин-
иссо, основанной джадидами [17].  

В деятельности этой школы принимА-
ли важное участие известные просветители 
того времени, включая А.Фитрата. На фото 
от 7 февраля 1937 года, среди присутствую-
щих в первом ряду, четвёртый слева – Аб-
дурауф Фитрат, его лицо стерто3. Первая сле-
ва в этом же ряду Шарифа Абдуллаева. Лица 
стерты у впоследствии репрессированных. 

Figure (иллюстрация) 3 
Фото из коллекции Государственного 

музея Памяти жертв репрессий при Каби-
нете Министров Республики Узбекистан. 

В дальнейшем Шарифа Абдуллаева 
напишет диссертацию «Гуманистические 
взгляды Алишера Навои на женщину (по 
"Хамсе")» [1]. По воспоминаниям К.Шара-
фуддиновой, дочери Ш.Абдуллаевой, на 
защите председательствовал академик 
Айбек (Muso Toshmuhammad 1905-1968)4. 
Тот самый знаменитый узбекский писа-

3 Автор выражает признательность Максуду Аска-

рову за оказанное содействие и предоставленную 

для статьи фотографию. 
4 Данный факт из семейной истории косвенно 

подтвердила Айнур Ташмухамедова, директор 

Мемориального дома-музея Айбека в Ташкенте, 

внучка Айбека. Беседа от 6 июля 2024 года. 
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тель и поэт, лауреат Государственной 
премии СССР, которого за историко-
биографический роман «Навои» клевет-
ническими кампаниями в прессе и обви-
нениями в «буржуазном национализме», 
довели до инсульта, фактически сделав 
инвалидом [9]. 

Несмотря на все трудности, Навои 
оставался символом гуманизма и просве-
тительства. Возвращаясь к работе юби-
лейной комиссии по празднованию 500-
летия Алишера Навои, следует отметить 
ещё один важный азербайджанский вклад 
в формирование узбекской пост-джадид-
ской идентичности. Речь идёт об 
упомянутом выше Максуде Шейхзаде. В 
списке состава текстологической комис-
сии при юбилейном комитете Навои его 
имя под номером 9 указано, как 
«Максудов Шейх Заде». Судьба этого 
человека парадоксальным образом пе-
ресекалась с судьбами двух его близких 
друзей – А.Шарафуддинова и Ш.Абдулла-
евой. Изначально жизненные обстоятель-
ства удивительным образом связали Мак-
суда Шейхзаде с Шарафуддиновым. В то 
время, как Шарафуддинов в поисках спа-
сения отправляется в Баку, Максуд 
Шейхзаде в 1928 году, с началом гонений 
большевиков на национальную интел-
лигенцию, находит спасение в высылке в 
Ташкент. Там, за последующее десяти-
летие, Шейхзаде делает колоссальную 
карьеру поэта, драматурга, просветителя 
и учёного, войдя в историю Узбекистана, 
как «ikki xalq farzandi» - сын двух 
народов, узбекского и азербайджанского 
[20]. Шейхзаде учился в школе в Агдаше. 
В эту школу, после окончания Бакинского 
пединститута, получает распределение 
Шарафуддинов. После некоторого вре-
мени Максуд Шейхзаде из Агдаша едет 
учиться в Баку, где уже учится его 
будущий друг А.Шарафуддинов [14]. 

Figure (иллюстрация) 4 

Figure (иллюстрация) 5 
По нашему мнению, ключевым, но 

практически не освещенным в науке, мо-
ментом для пост-джадидской культуры, яв-
ляется участие Шейхзаде в деятельности 
юбилейной текстологической комиссии 
1939 года. Это малоизвестный факт в твор-
ческой деятельности Шейхзаде. Но, именно 
он проливает свет на то, насколько важную 
роль сыграл азербайджанец Шейхзаде в 
формировании Алишера Навои, как наци-
онального символа и ориентира узбекского 
народа. Обоих друзей объединяет ещё один 
человек. Жена первого и коллега второго, 
уже упомянутая выше Шарифа Абдуллаева. 
Она, так же, как и Шейхзаде, всю жизнь 
проработала в пединституте, посвятив свою 
жизнь просветительству. 
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Figure (иллюстрация) 6 
(на фото М.Шейхзаде и Ш.Абдуллава 

с преподавателями и студентами Педагоги-
ческого института, 1938 год)5 

На виньетке 11 выпуска Пединститута 
им. Низами 1943-1947 гг. присутствуют 
Ш.Абдуллаева, декан факультета узбекской 
литературы и Шейх Заде (орфография сох-
ранена) – заведующий кафедрой, доцент. 

Figure(иллюстрация) 7, 8 
Описывая представителей пост-джа-

дидского периода, нельзя забывать, в каких 
условиях жили и творили эти люди. Да, это 
время было не таким кровавым, как в пе-
риод джадидизма, и тут людей уже не расс-
треливали по поводу и без повода. Однако, 
преследования национальных просветите-
лей Советской властью никогда не прек-
ращались. От них по-прежнему пытались 
избавиться при любой удобной возмож-
ности. Шарафуддинова, которого избирают 
первым членом-корреспондентом в создан-
ной в 1943 году Академии Наук, в том же 
году отправляют рядовым на фронт Второй 
мировой [2], где он, абсолютно гражданс-
кий человек, погибает в первом же бою. 

5 Автор выражает признательность внучке Максуда 

Шейхзаде Гюльшан Фуад гызы Кенгерлинской за 

помощь в уточнении датировки документа. 

Многие национальные просветители 
пострадали в ходе сталинских репрессий 
50- годов. Например, Хамид Сулейманов 
(1911-1979) [11], защитивший докторскую 
диссертацию на тему «Текстологическое 
исследование лирического наследия Али-
шера Навои». Усилиями Х.Сулейманова 
был создан Государственный музей литера-
туры им. А. Навои. Он был директором 
Института рукописей АН УзССР - центра 
узбекской тюркологии, в дальнейшем но-
сивший его имя. Хамид Сулейманов был 
арестован в 1950 году, обвинён и отправлен 
в Сибирь, где и находился в заключении до 
смерти Сталина. Хамид Сулейманов будет 
освобождён только в 1955 году. 

Максуд Шейхзаде тоже стал жертвой 
репрессий того периода. В сентябре 1952 
года его арестовали, исключили из Союза 
писателей Узбекистана и приговорили к 22 
годам лишения свободы. Его обвинили в 
том, что в пьесе «Джалаледдин Мангубер-
ди» он возвеличивал Хорезмшаха и Восток 
как колыбель мировой цивилизации, а так-
же увлекался эпосами феодального прош-
лого [4]. Шейхзаде был освобожден из 
заключения только после смерти тирана. 

Figure (иллюстрация) 9 
В пост-джадидский период продолжа-

лись преследования  национальных просве-
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тителей6. В газете «Узбекистон Маданияти» 
от 9 мая 1964 года, в честь 50-летнего юби-
лея Ш.Абдуллаевой, Шейхзаде опублико-
вал большое поздравление «Муаллима» 
(Учительница), где отметил годы их сов-
местной работы в Педагогическом инсти-
туте. Каждый абзац начинался с рефрена 
«Муаллима!». Почти стихи. Через три года 
его не стало. 

Жизни Шарафуддинова и Шейхзаде 
были относительно короткими, Шарафуд-
динов погиб в 40 лет, Шейхзаде дожил до 
58, но их вклад в национальную культуру 
был колоссальным. Представленные в дан-
ной статье материалы являются лишь од-
ним фрагментом в обширной и многогран-
ной картине просветительских модернистс-
ких процессов, происходивших в тюркской, 
узбекско-азербайджанской среде первой 
половины XX века. Эти процессы демон-
стрируют развитие идей, зародившихся в 
национальной среде в процессе естествен-
ного формирования национальной тюркс-
кой идентичности. Представители этих 
идей, узбек Шарафутдинов и азербай-
джанец Шейхзаде – люди, в силу истори-
ческих коллизий и трагизма нашей истории 
30-х годов, оказались вместе и впоследс-
твии, совместно со своими коллегами и 
единомышленниками по юбилейной комис-
сии Навои, смогли реализовать свои идеи и 
мысли, оставив своим потомкам произведе-

6
В дальнейшем процесс просвещения продолжился, 

как и гонений на участников этого процесса. Попыт-

ки объективного или отличного от идеологических 

советских установок освещения прошлого прессе-

кались, а их авторы оказывались отлученными от 

активной научной жизни, критикой и клеветой дове-

дены до тяжелых болезней, а порой и до смерти. Вот 

лишь некоторые примеры репрессий в отношении 

пост-джадидских просветителей 70-х годов: в лите-

ратуроведении Эрик Каримов за книгу о реализме в 

узбекской литературе, где он описывает джадидскую 

литературу, в востоковедении Асом Урунбаев за пу-

бликацию критического текста «Зафар-наме» - жиз-

неописания Тимура, в философии Ибрагим Муминов 

за попытку переосмысления роли Амира Тимура в 

мировой истории, в литературе писатель Примкул 

Кадыров за роман «Юлдузли Тунлар» (Звездные 

ночи) - художественное произведение о Захир-ад-

дине Бабуре. Список можно продолжать долго. 

ния, формировавшие национальную культу-
ру и идентичность последующих поколений. 

В рамках формирования нового об-
щества, узбекскому народу требовались 
символы и ориентиры. Алишер Навои наи-
лучшим образом олицетворял эти идеалы, 
что прекрасно понимали Алим Шара-
фуддинов и его коллеги по юбилейной 
комиссии Навои, по сути дела продолжив 
дело джадидов уже в новых исторических и 
политических условиях. Деятельность 
просветителей данного периода является 
примером органичной преемственности 
представителей пост-джадидской литерату-
ры литературе джадидизма. Фактически, 
эти люди положили начало новому 
историческому этапу пост-джадидизма.7 

7 Впервые об этом было заявлено на встрече в УзМУ 

(НУУ), организованной руководством кафедры 

“Falsafa va mantiq” факультета Общественных наук 

23 февраля 2024 года. На данной встрече было 

заявлено о необходимости введения в научный 

оборот термина пост-джадидизм, дано обоснование 

термина и определён его хронологический период: 

ф.ф.д. Ш.О.Мадаева, т.ф.д. Э.Э.Каримов, Post-

Jadidism / Ташкент: O‘zbekiston Milliy universiteti, 23 

февраль 2024. 
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